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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение Древней Аравии, ее истории, культуры, языков, а 
также природных и экологических условий, выдвинулось 8а послед
ние десятилетия на одно ив первых ыест в ряду историко-филоло
гических дисциплин, занимающихся исследованием древневосточных 
цивилизаций.

Интерес к Аравийскому полуострову имеет дол 170 историю и 
вполне закономерен. Аравия, сыгравиая важную роль в истории 
древнего мира, ставиая на пороге средневековья колыбелью миро
вой религии и родиной одного из круннейпих завоевательных дви
жений, таит в себе ключи ко многим загадкам ближневосточных 
культур, и в первую очередь -  арабской.

Обнаруженные здесь памятники материальной культуры и надписи 
показали, что на территории Аравии существовал самостоятельный 
очаг человеческой цивилизации. Древняя Аравия находилась в 
окружении основных районов зарождения и развития цивилизаций 
Передней Азии: Египта, Переднего Востока и Месопотамии. Морские 
пути связывали ее с такими древними центрами культуры как Индия 
и Эфиопия. В течение многих веков Аравия была активным посред
ником и партнером в торговом и культурном обмене между Передней 
Азией и Индией, странами Юговосточной Азии и восточным побе
режьем африканского континента.

Неудивительно поэтому, что начиная с 1762 г . ,  когда в Аравии 
побывали первые ориенталисты (датская экспедиция К.Нибура), нё 
прекращались настойчивые попытки ученых проникнуть в таинствен
ную страну царицы Савской, древний Награн, на родину пророка. 
Трудами неутомимых исследователей наука к середине XX в . распола
гала копиями многих тысяч надписей и описаниями памятников
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материальной культуры ив Северной, Центральной и в особенности 
Шкной Аравин.

Наибольний интерес представили находки, относящиеся к салону 
крупному в Аравии центру древневосточной культуры, сложивпемуся 
на иге полуострова и просуществовавшему до УП в .н .э .

Собранный иатериал и результаты его изучения были значитель
ны, но вместе с тем стало совершенно очевидным, что только 
систематическое и планомерное обследование территории полуостро
ва даст возможность правильно оценить удельный вес накопленных 
сведений и воссоздать полную, исторически достоверную картину 
цроилого Аравии.

На археологической карте Аравин и сейчас остается немало 
"белых пятен". Изучение Аравии и ныне еще носит эпизодический 
характер, поездки путешественников и научные экспедиции зави
сят от олучайно возникши возможностей. Многие районы е е , осо
бенно в центральной части и на юго-востоке, остаются необсле
дованными. Большие комплексы историко-археологических памятни
ков, а  в Пиной Аравии иногда руины целых городов и даже терри
тории древних государств, не описаны и неизвестны специалистам.

Социальные потрясения, всколыхнувшие в шестидесятых годах 
XX в . «иные районы полуострова, а также внедрение современных 
средств сообщения положили начало постепенному выходу Аравии 
из состояния изоляции и созданию благоприятной обстановки для 
проведении исследовательских работ. С конца 60-х  г г .  почти во 
всех государствах Аравийского полуострова начались археологи
ческие и эпиграфические полевые работы, в которых участвуют 
ученые разных стран. Их внимание привлекают и древние государ
ства южной Аравии -  С аба', й а 'й н , Катабан, и государства север
ных и восточных окраин полуострова -  Набатея, Пальмира, Хатра, 
и развитие кочевого общества обширных внутренних районов. Осо
бое направление в историко-археологическом изучении Древней 
Аравии составляет выявление и исследование памятников первобыт
ного общества на территории Аравии, в частности на юге и юго- 
востоке полуострова.

Древняя Аравия, особенно древняя Южная Аравия, занимает 
важное место в работах советских востоковедов. Сабеистика в 
России ведет свою историю от первых находок южноарабских надпи
сей , сделанных в 1810 г .  У.Я.Зеетценом, чиновником русской
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дипломатической службы, во время его путешествия по Йемену. 
Собственно оабеиотические исследования были начаты в двадцатых 
годах академиком И.Ю.Крачковским*. С 1949-1950 г г . ,  когда он 
прочитал на Восточном факультете Ленинградского университета 
курс лекций по введению в оабеистику, они заняли прочное место 
в наием востоковедении. В исследование проблем истории доислам
ской Аравии больной вклад внесли работы Н.В.Пигулевской .  Тру
ды И.Ю.Крачковокого и Ы.В.Пигулевской определили основную осо
бенность советской школы сабеистики: комплексный подход к изу
чению Аравии, сочетающий использование эпиграфических и нарратив
ных источников, собственно аравийских и происходящих из сопре
дельных стран, изучение государств северной и южной Аравии, в 
древности и в раннем сродневековьи.

С середины 50-х г г .  в исследование истории и культуры Южной 
Аравии включились А.Г.Лундин, Я.Б.Грунтфест, Г.11.Бауер. Главны
ми темами их исследований стали политическая история, хроноло
гия, социально-экономические отноиения и социальная структура 
вкноарабского общества*, грамматика вкноарабского языка, грамма
тическо-стилистическая структура текстов надписей, лингвисти
ческая география Аравии в доисламский период^, контакты древне
йеменской я центральноаравийской культур, оеверноарабские госу
дарственные образования в доисламский период*.

С конца 50-х г г .  советские специалисты начади регулярно посе
щать Йемен и в распоряжение отечественных сабеистов стали посту
пать новые эпиграфические тексты. К настоящему времени число их 
составило более пятисот единиц. Если на первых порах дело ограни
чивалось фотографированием случайно увиденных надписей, преимуще
ственно в музеях Сана'а и Та< и зза , то о 1966 г .  предпринимаются 
попытки перейти к систематическому обследованию территории ЙАР 
в целях выявления ранее неизвестных историко-археологических и 
эпиграфических памятников. В частности, результатом поездок в 
ЙАР сотрудника ДО ИВ АН СССР П.А.Гря8невнча в 1965-1967 и 
I970-I97I г г .  явилось открытие нескольких сотен надписей, мно
жества древних археологических и архитектурных памятников, 
обследование ряда районов, в том числе ранее не посещавшихся 
учеными. Эти результаты -  наибольший вклад в юкноарабскую эпи
графику эа последние десятилетия со времен работы Американской 
археологической экспедиции в Тимна* и в Карибе. В начале 1972 г .
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сотрудник ИА АН СССР С.С.Ширинский провел первую археологическую 
рекогносцировочную поездку на территории НДРЙ. Систематические 
археологические изыскания и, в частности, проведение регулярных 
раскопок, являются неотложной задачей науки наших дней.

В целях стимулирования и координации научно-исследовательских 
работ по доисламской Аравии при Ленинградском отделении ИВ АН 
СССР в августе 1971 г .  создана Группа по изучению Аравии, 
руководимая П.А.Грязневичем и включающая специалистов различных 
профилей -  историков, филологов, лингвистов.

Основной задачей Группы является обеспечение комплексного 
изучения древней Аравии, известных и вновь открываемых памятни
ков, разработка проблем истории и культуры Аравии (преимуществен
но Южной Аравии) в доисламский период и в раннее средневековье* 
Наряду с уже представленными темами, важное место в работе Груп
пы займет изучение средневековых арабских источников по древней 
Аравии, рассматриваемых не только в источниковедческом, но и в 
культурно-историческом плане. Б рамках этого направления следует 
отметить проводимое М.Б.Пиотровским исследование историко-эпи
ческого предания о древней Южной Аравии, сохранившегося в средне
вековой арабской литературе, а также подготавливаемый к изданию 
комментированный русский перевод избранных трудов ал-Хасана 
ал-Хамданй.

Особое внимание в научных планах Группы уделено исторической 
географии Южной Аравии, в частности, подготовке материалов для 
исторической карты Йемена, проблемам древней и средневековой 
топонимики, идентификации и локализации древних поселений и т .п .

Ближайшей задачей Группы является обработка, публикация и 
исследование новых эпиграфических и историко-археологических 
материалов, собранных П.А.Грязневичем во время двух его поездок 
в ЙАР в 1965-1967 и I970-I97I г г .  Они включают более 400 надпи
сей, фотографии городищ, остатков древних сооружений, архитектур
ных и строительных деталей, планы обследованных местностей. Изда
ние этих материалов составит содержание монографии "Южная Аравия. 
Материалы по древней истории и культуре". Первый том монографии 
находится в печати. В нем публикуются надписи и другие материа
лы поездки 1965-1967 г г .  (вади Дахр, Хаз, район долины к а ' 
ад-Баун -  еАмран, На'ит, Райда, и область Замар -  Хакир -  Зафар, 
в древности центральный район Химйаритского государства). В
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настоящее время идет обработка материалов второй поездки 
(I97Q -I97I г г . ) ,  которые войдут во второй том книги.

Предлагаемый сборник содержит статьи , отражающие различные 
аспекты работы Группы. Одной из главных целей его является свое
временная информация о проводимой работе по публикации и иссле
дованию новых текстов. Наряду с полной публикацией памятников, 
в сборник включены -  в целях информации специалистов -  предвари
тельные сообщения о характере и содержании наиболее важных ма
териалов, собранных П.Л.Гря8невичеи в ЙАР в I97 0 -I9 7 I г г .  и 
краткая формулировка ухе полученных результатов их исследования.
В частности, здесь дано описание надписей из ал-Дкауфа (древнего 
К а'ина), Архаба, Хадакана -  Шибам=Сузайма, публикуется древне
еврейская надпись из Бейт Хадир, приносящая новые данные о свя
зях древнего Йемена с Палестиной,помещены заметки о топографии 
центрального Архаба, впервые обследованного автором. Статья 
А.Г.Лундина содержит сообщение о новых эпиграфических материалах, 
собранных московским археологом С.С.Ширинским во время поездки 
по НДРЙ в феврале-мае 1972 г . ,  в том числе о надписях из вади 
Хирр, весьма важных для истории сабейско-катабанских отношений. 
Сборник завершают статьи , представляющие другие аспекты работы 
Группы по изучению Аравии: исследование арабского историко- 
эпического предания о древней Южной Аравии и материалы по истории 
северных окраин Аравийского полуострова.

Группа по изучению Аравии при ДО ИВ АН СССР предполагает и в 
дальнейшем публиковать аналогичные сборники для информации спе
циалистов о поступлении нового эпиграфического и историко-архео
логического материала, о проведенных советскими учеными полевых 
работах на территории Южной Аравии, а также о наиболее важных 
результатах исследований по истории и культуре Древней Аравии, 
выполняемых в СССР.

Ленинград 
январь 1973 г .

ПРИМЕЧАНИЯ

1 И.Ю.Крачковский, Две южно-арабские надписи в Ленинграде. -  
ИАН, отд. общественных наук, 7 , 1931, с т р .427-453 (И эбр.соч., I ,  
М., 1955, с т р .396-414).

2 Н.В.Пигулевская, Византия на путях в Индию, М-Л., 1951; ее

1-4 318 -  7 -



х е , Арабы у границ Византии и Ирана в 1У-У1 в в . ,  М-А., 1964.
* Г.Н .Бауэр, Некоторые социальные термины в древнейеменскнх 

текотах.-СЯ, П, И ., 1965, с т р .313-335; А.Г.Лундин, Государство 
ыукаррибов Саба* (Сабейский эповимат), II ., 1971.

* Г.Н .Бауэр, Язык ввноаравийской письменности, II ., 1966; 
Я.Б.Груитфест, Глагол в икноарабскоы языке. А ., 1966 (авторефе
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СЯ, I ,  1963, СТр.I 35-147; A.G.Lundun, Не Eponymenllstе топ Saba 
(айв dem Stamme Halil). "Sammlung Б. Glaser, V". SBAW, 248.
Wien, -1965»

5 И.Ш.Шифыан, Североарабское государство Лихьян. -  ЭВ, ХУЛ, 
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П.А.Грязневич

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЙБНЕНЕ В I970-I97 I г г .

Научная программа повадки в ЙАР, которую я совершил в ноябре
1970 -  мае 1971 г .  на средства стипендии ЮНЕСКО, предусматривала 
продолхоние начатых мною в 1966-1967 г г .*  поисков памятников 
доисламской истории и культуры Юхной Аравии, а также собирание 
материалов по исторической географии Йемена. В рамках этой про
граммы было проведено рекогносцировочное обследование ряда райо
нов ЙАР, в том числе мало или совсем неизученных, для выявления
н фиксации сохранившихся памятников древности, сбора эпиграфичес
кого и археологического материала. Кроме того, в феврале-мае
1971 г .  я предпринял попытку систематического обследования не
скольких городищ (в частности, Шибам-Сухайм и Хадакан, Рийам и
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Итва в центральном Архабе, 8афар Зу-Райдан и Хакир, $арабат 
ал-Кутра в области Нихм, Каср ас-Сабаййа и Дафф в северной части 
Джахран) с целью выявления и описания имеющихся таи на поверхно
сти памятников, установления их взаимной связи и относительной 
хронологии, а  танке специфических черт, характеризующих их при
надлежность к  определенному типу и периоду культурной эволюция 
в  рамках сабейской цивилизации.

Маршруты поездок охватывали территорию трех главных древне- 
йеменских государств -  Сабейского, Каннского и Химйаритокого. 
Собранные материалы -  среди них фотографии, зстампаки и копии 
более 350 древнейеменских надписей -  содержат сведения о памятни
ках доисторического, древнего и средневекового периодов истории 
Йемена, а также данные по исторической географии и топонимике 
центрального, северного и северовосточного районов страны.

I .

Памятники первобытной культуры из Йемена малоизвестны в 
специальной литературе, находки их единичны2 .  Между тем во вре
мя полевых работ мне неоднократно приходилось находить такие 
памятники в самых разных частях Йемена. Среди них каменные ору
дия -  кремневые резцы, скребки ив обсидана и т .п .  Весьма много
численны остатки мегалитических сооружений, обычно круглой фор
мы из грубообработанных валунов, окружающих площадки диаметром 
от трех до десяти и более метров. Наиболее значительные мегали
тические сооружения я видел в северовосточной части вади ас-Сирр 
(близ селения Бейт Салахй в вади Бахман, в 38 км на северо- 
восток от г.Сана*), в вади Дахр (около 12 км на северо-запад от 
г.Сана»), на горном плато джебел йасна 'а  (около 12 км на запад 
от г .Зам ар), где сохранились остатки крупной поздненеолитичес- 
кой стоянки, на холмах в северной части вади Хирран, на юго- 
западной окраине вади ал-Дхауф, в оазисе Рагван, в центральном 
Архабе, в вади Майтам (между г г .  йбб и К а 'таб а ), на джебел Сабир 
у Т а 'и зза , в ал-Худжарии и в предгорной Тихаме. Здесь, в доливе 
ал-Мукайса*, в местности Хамили (на юго-восток от г.Х айса) у 
западного подножия холма Зухра находится одно из самых крупных, 
насколько я знаю, мегалитических сооружений в Йемене. Оно содер
жит, в частности, шесть рядов менгиров (около 150 столбов, отдель
ные камни высотою до 4 м ), образующих аллеи длиною около 30 м.
К западу от аллей находится несколько сооружений, представляющих
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собою круги диаметром 5-6 и из валунов с остатками дольменов в 
середиве.

В этой связи следует упомянуть и о довольно часто встречающих
ся в Йемене наскальных изображениях животных, обычно горных 
козлов, н , реже, человека. Больная часть виденных мною петрогли
фов сопровощдается граффити, выполненными письмом "самудского" 
типа, и, возможно, отмечает места ритуальной охоты на горных 
козлов. Особенно много наскальных рисунков находится в северо- 
восточной части вади Дахр, в урочище Хаджар ал-Ми'каб в юго- 
восточной части вади ШирЗ*. Наскальные изображения животных и 
граффити я видел на городище СувЗлих близ Рагвана.

Обследованные мною памятники и собранные образцы каменных 
орудий относятся ко всем основным этапам развития первобытного 
общества и распределяются практически по всей территории Йемена. 
Эти находки свидетельствуют о том, что Южная Аравия, в частности, 
Йемен был местом обитания доисторического человека. Многие цен
тры древней государственности и культуры возникли здесь на месте 
первобытных стоянок, включив доисторические сооружения в состав 
новых строительных комплексов. Систематическое изучение этих 
памятников позволит, вероятно, определить отношение автохтонной 
первобытной культуры Южной Аравии к цивилизации, созданной се
митскими племенами.

П.

Поиски эпиграфических памятников и изучение археологических 
объектов на территории Химйаритского государства были начаты в 
декабре 1970 г .  поездкой в районы к востоку и на запад от г.С а
мара (Хакир -  А зра 'а , Раб«а -  Маена») ,  завершившей обследование 
этого района, начатое мною в августе 1967 г .  посещением городи
ща Хакир, Хаммат Зийаб (на северо-восток от джебел Побил) и го
родищ Залман, ал-Маукил, Хибара и Науфаи в области Ру«айн к югу 
от Хакира. 10-12 декабря вместе с кади Исма*йлом ал-Аква* 
(Департамент древностей ЙАР) и д-роы А.Гхошем (Индия) я совершил 
поездку по маршруту Ибб -  вади Майтаы -  К а'таба, имевшую целью 
осмотр химйаритского городища ДжайшЯн в верховьях одноименного 
вади (16 км на север от г .К а 'т а б а ) .

12 декабря я возобновил обследование руин города Зафар Зу 
Райдан, которое я проводил 6-16 августа 1967 г . ,  и закончил его
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1-3 мая 1971 г .  Кроне руин Зафара, были обследованы окрестные 
селения Хадда Гулайс, гАрафа н ад-Дасййа (на с-в  от Зафара 
близ дхебел Шанир Иур*иш), гору Райдан и, наконец, череввычайно 
интересное городище в современном селении Сурха к западу от 
Зафара, сохранившее иного памятников позднехимйаритского времени.

К тому же, по-вццимому, периоду относятся руины крепости в 
старинном селении Бейт *Укаб (2 2 .П.1971 г . )  в области Санхан 
и городища в Бейт Хадир (1 5 .Ш.1971 г . )  и в Бейт ал-Джауз (17.Ш. 
1971 г . ) ,  где найдено несколько надписей и части архитектурных 
украшений храмов. 27-29 апреля я провел рекогносцировочное об
следование крупных городищ на границе территорий Сабейского и 
Химйаритского государств Нахлат ал-Хаыра*, Каср ас-Сабаййа*, 
ал-Кумайм и городище Дафф в вади Джахран, в котором я побывал 
еще в августе 1967 г .*

Наиболее значительные результаты принесли рекогносцировочные 
поездки и стационарные работы на территории Сабейского государ
ства. 23-29 декабря 1970 г .  в составе специальной миссии ООН 
я совершил поездку по северовосточным районам Йемена, во время 
которой удалось посетить и обследовать большое количество архео
логических памятников*). Маршрут поездки проходил через вади 
ал-Баун, по правому берегу вади Шаваба и вади Хирран, далее по 
левому берегу вади ал-Харид, мимо места слияния вади Хабаш и 
вади ал-Харид, по долине ал-Джауф (древний Ыа'Зн), через оазис 
Рагван и территорию племени Джид<ан к Марибу.

Условия поездки были крайне неблагоприятны и з-за  напряженного 
политического положения в этом районе. Удалось провести лишь са
мые необходимые работы. В числе обследованных городищ на террито
рии ал-Джауфа назову Хазмат Лбу Саур, ал-БайдЗ* (Нашк), Баракиш 
(йасил), Ма*йн (Карнау), Инабб. Помимо топографического описания, 
маршрутных схем и зарисовок, удалось собрать образцы керамики и 
архитектурных украшений, а главное -  сфотографировать названные 
городица и более сотни надписей. Особый интерес представят^

* )Поездка была организована Специальным Представителем ООН в 
ЙАР д-ром Т.Хагеном при энергичной поддержке со стороны тогдашне
го премьер-министра ,1АР Цухсина ал-'Айнй. В ней, кроме меня, уча
ствовали М.Дизадиотти (Агалия), врач-терапевт больницы в г.Сана, 
Р .Руэгг ^ь.нс:;цар;ш) врач-психолог, II. кос та (Италия), специалист 
по аусульмэнс.м;; археологии и искусству. Миссию сопровождали 
шейхи пламен ал-Джауфа.
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по-взднмому, впервые сделанные фотографии археологических памят
ников и надписей из ал-Байда* (Наок) и Хазмат Абу Саур, а также 
фотографии 98 надписей, находящихся на городской стене Баранина 
(Ласил), второй столицы Майяского государства. Среди найденных 
надписей часть относится к IX и У1-У в в . до н . э . ,  характеризуя, 
в частности, городище Хазмат Абу Саур как одно ив древнейших 
сабейских поселений.

Каннские города находятся, как правило, на высоких насыпях 
в пределах видимости один от другого. В Нанке и йасиле древние 
городские стены сохранили почти первоначальный вид. Оба эти 
города имеет в плане круглую (овальную) форму с двумя воротами -  
на западной (главные ворота) и на восточной стороне. Внутреннее 
пространство городищ местами занесено песком и 8вмлей на высоту 
нескольких метров. За исключением Ма'ина-Карнау, все городища 
необитаемы. Вокруг них можно видеть остатки ирригационных соору
жений и древних полей. По количеству надписей, богатству и важ
ности сохранившихся памятников изобразительного искусства и 
архитектуры ал-Джауф в настоящее время превосходит все другие 
центры древнейеменской цивилизации. Это в полном смысле уникаль
ный археологический заповедник.

Другим районом, богатым памятниками древности, на пути в Ма- 
риб были окрестности селения Рагван, некогда представлявшие со
бою густонаселенный земледельческий оазис на пересечении несколь
ких вади. К сожалению, я смог осмотреть здесь лишь три крупных 
городища -  $арабат Су*уд ( Путал), ал-Асахил ( 'Арарат) и Харабат 
ас-Сувалих на каменистой террасе на левом берегу вади Нас. Я ви
дел здесь около десяти надписей.

Миссия прибыла в Мариб 26 декабря. Поздней ночью 27 декабря 
дружным путем черев пустыню мы вынуждены были спешно покинуть 
оазис. Губернатор Мариба не мог дольше обеспечивать нашу безо
пасность. Мы успели осмотреть Марибскую плотину и храм Аввама, 
руины построек и остатки ирригационных сооружений у выхода в 
оазис вади Фаладж, а также несколько усадеб и более десятка ко
лодцев, в стенках которых сохранились встроенные надписи и дета
ли архитектурных украшений. Сам г.Мариб, сильно разрушенный об
стрелами и бомбардировками во время недавней войны, необитаем 
и з-за  больного количества мин, оставленных в городе. По словам 
жителей, музей в Марибе растащен воевавшими.
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На обратноы пути удалось ооиотреть всего дииь одно городище -  
Инабб (около 12 ви к востоку от На* нна-Карнау),  настоящий центр 
керамического производства древнего Ма'ина. Здесь я собрал н е- 
больную коллекцию керамики, переданную Национальному мувею в 
г.С ана.

Неподалеку от селения аэ-Захир (северозападная часть вади 
ал-Джауф) на миссию было совериено вооруженное нападение. Иссле
довательские работы приилось прервать. Дорога к вади ал-^арид 
и вади Хярран оказалась отрезанной, и миссия возвращалась в Са
ву по северным районам Йемена: вади Мазаб, Хумайдат, Хараб,
Харф, £айв1н, Хус, Хамир, Рейда, *Амран, Сана, проделав в общей 
сложности около тысячи ста  нм.

За время поездки я сделал около трехсот фотографий, в тан 
числе -  более 120 древнейеменских надписей, фотографии нести 
городищ, отдельных сооружений, архитектурных деталей в т .п .  
Сделаны зарисовки и планы городищ, составлены схемы маршрутов, 
позволяющие внести коррективы в существующие сведения о топогра
фии местностей, посещенных миссией.

В течение декабря 1970 -  февраля 1971 г г .  я совершил рекогнос
цировочные поездки по центральному плоскогорью на северо-запад 
от г.Саны (вади Дахр, вади Дала*, селения ал-Хукка, ар-Рахба, 
Джидар и д р .)  и на северо-востоке -  вади ал-Малика, вади Риджам 
и вади ас-Сирр. В марте 1971 г .  я провел стационарные комплексные 
работы на городищах Шибам-Сухайы -  ал-Гирас и Хадакан, давшие 
богатый материал. Метод сплошного обследования местности принес 
свои плоды: оказалось, что соседние с городищами селения и усадь
бы целиком построены из строительного материала, вывезенного с 
руин. В них были Обнаружены надписи, некогда находившиеся на го
родищах. Всего было описано и сфотографировано более ста надпи
сей, большое количество строительных деталей, деталей архитектур
ных украшений, керамики и т .п .  Полученный материал дает представ
ление о плане обследованных городов, расположении и планировке 
важнейших зданий, их отделке, а также позволяет восстановить 
основные этапы истории этих двух больших религиозно-политических 
и торгово-административных центров на западе Сабейского государ
ства .

Обследование области Архаб, составлявшее один из главных 
пунктов моей научной программы, и ныне, как и во времена Э.Главе- 
ра, представляет серьезные трудности. Политическое положение в
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области в I970-I97I г г .  было неустойчивым, отдельные племена 
и целые районы находились фактически вне контроля республикан
ского правительства. До лета 1971 г .  попытки правительства 
разместить там свои гарнизоны наталкивались на вооруженное 
сопротивление племен.

В середине февраля 1971 г .  вместе с группой геодезистов и 
гидрографов из ЧССР я побывал на западной окраине Архаба между 
селениями Зйфан -  ал-Хумайра -  На<ит. Городище На( ит и его 
окрестности я обследовал раньше, в апреле 1967 г .  На этот раз 
мне хотелось осмотреть местности к югу и юго-западу от На<ита, 
по рассказам местных жителей, насыщенные памятниками древности.

Действительно, в селении ал-Хумайра я нашел строительные бло
ки, остатки колонн, детали архитектурных украшений, несколько 
переносных алтарей с надписями и другие предметы древности, 
вывезенные с руин большого храма, расположенных в 500 м севернее 
селения на высоком холме вулканического происхождения. К западу 
от руин храма в местности, прилегающей к вулкану джебел Зурб, 
находятся остатки нескольких построек сабейского времени. К со
жалению, недоброжелательность местных шейхов помешала мне до
браться до главной цели этой поездки -  обширного городища на 
северо-восток от ал-Хумайры, носящего название Мадйнат ал-Хабба.

Лишь во второй половине марта мне удалось посетить районы 
Архаба, всегда остававшиеся недоступными для иностранцев. 22-24 
марта я проехал вдоль юговосточной окраины Архаба по маршруту 
Бейт ал-*Узарй -  ал-Абва -  вади Шира* -  Бейт аз-Зубаир -  Бейт 
*Аджал -  урочище Хаджар ал-Ми«каб. Наибольший интерес представи

ло обследование руин храма, называемых обычно Каср Шила (близ 
селения Бейт *Аджал), а также урочища Хаджар ал-Ми'каб, в кото
ром находится высеченная в скале гробница кайла Самгай Амшафа- 
ка б . Садан*ила и большое количество наскальных рисунков и 
граффити письмом мсамудскогоп типа.

Вскоре благодаря содействию шейха Мухаммада *Алй ал-*Убайдй
я смог поехать в центральные районы Архаба. 27 марта 1971 г .
состоялся первый рекогносцировочный выезд по маршруту Бейт
Дугайш -  Бейт ал-Марран -  ал-Хайфа -  Сирвах, во время которого
было обследовано большое городище Сирвах (по-видимому, древний
Мадр) с прямоугольным храмом и дворцовым комплексом. Через день
я вернулся в сопровождении аскеров шейха Мухаммада ал-*Убайдй«
и на этот раз прожил в Архабе несколько дней.
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Частью на автомашине, частью пешком я осмотрел центральный 
район Архаба на всем его протяжении с юга на север до вади 
ал-Баун, вади Шаваба и вади Хирран, где я проехал в декабре 
1970 г .  по дороге в Мариб* Среди обследованных здесь крупных 
археологических объектов особенно значительны, кроме руин Сир- 
ваха, городище Рийам, на котором сохранились развалины одного 
из самых древних и почитаемых святилищ древнего Йемена -  храм 
божества луны Т а'лаба, а также дворец и крепостные сооружения 
в селении № ва, где обнаружено более трех десятков надписей, 
в том числе надписи периода мукаррибов, древнейшие из найденных 
в Архабе. Обследование показало, что вопреки А.Громану, отно
сившему храм в Рийаме к числу прямоугольных сабейских храмов^, 
святилище Та*лаба на вершине горы Рийам имеет.в плане овальную, 
почти круглую форму и совершенно аналогично знаменитому храму 
Аввам в Карибе.

Наконец, ивтересный материал дал осмотр нескольких сабейских 
поселений на северо-запад от Рийама и Итвы, сохранившихся в 
вади ал-Хибт ва-л-Хушайдат, вади ал-Хараб, вади Байхан и вади 
бани *Али на северной границе Архаба. В их числе -  городище 
Ар$ум у подножия джебел Рийам, развалины крепости и небольшого 
поселения возле нее на плоском возвышении между вади ал-^араб 
и вади Байхан, мощный оборонительный комплекс Дарб ар-Ранй на 
вершине отрога джебел Хисан в вади бани *Алй, некогда защищавший 
проход в центральный Архаб к главным святилищам Та’лаба.

Во время поездки было составлено историко-археологическое и 
топографическое описание обследованных местностей, собран 
черезвычайно важный эпиграфический (более 80 надписей) и истори
ко-культурный материал, подтверждающий гипотезу, согласно кото
рой Архаб является одним из древнейших центров сабейской циви
лизации.

Обследование показало, что представления Г. фон Виссмана о 
топографии центрального Архаба, основанные на дневниковых за
писях Э.Глазера, ошибочны особенно в описании рельефа и в лока
лизации главных историко-археологических объектов этого района, 
в частности, Сирв&ха. Лтвы и так называемой "архабской скалы" 
со списками эпонимов^.

Важной, хотя и не слишком богатой находками, была поездка 
1^-17 апреля.1971 г .  по вади ал-ьаун от начала его у *Амрана 
до соединения его с вади Варвар, вади ас-Свдд и вади ал-Хараджа,
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впадающих дальне в  востоку в вади Шаваба. Главными объектами 
обследования были г.Зибйн и его окрестности. В самом Зйбйне я 
не ваяел сколько-нибудь примечательных сабейских древностей. Он 
интересов, главным образом, памятниками мусульманского времени 
я нрекде всего старинной мечетью Масдкид Абу Тайр, в которой 
находится усыпальница имама ал-Иахдй Абу Тайра Ахмада б . ал-Ху- 
оайна (убит в начале марта 1258 г . )  и могилы многих знаменитых 
ученых и религиозных деятелей. На перевале Нарйл Кухл на пути 
нв Зйбйна в область Цурхиба мне показали наскальную надпись, 
касающуюся сакральной охоты. Две другие надписи были найдены на 
остатках сабейских городищ у подножия джебел Йанур. Я восполь
зовался случаем, чтобы осмотреть руины г.Заф ара, резиденции 
имама ал-Мансура 'Абдаллаха б . Хамзы (у м .’в 614/1217 г . ) ,  и 
г.Зафир, с которыми связано немало любопытных страниц средне
вековой истории Йемена.

На обратном пути из Зйбйна я обследовал городище Хамида и 
ряд других объектов к северу от г.Рейды, а также руины на юго- 
запад от него вдоль южного склона джебел Салил. Сделанные наход
ки, в том числе более десяти надписей, пополнили материал, со
бранный мною здесь в апреле 1967 г .  Результатом этой поездки бы
ло подробное описание топографии и топонимики HS* ад-Баун, одной 
из самых больших долин Йемена.

И, наконец, 10-12 мая я совершил последнюю поездку перед 
возвращением в СССР (12 мая закончился срок моей командировки) 
в область Ыихм по маршруту Сана -  Накйд йбн Гайлан -  ал-Надйд -  
Берран -  Иилх, отчасти повторившему маршрут Й.Халеви, единствен
ного, как кажется, европейца, проехавшего сто лет назад, в марте 
1870 г . ,  по этим местам5 . Я смог еще раз побывать на городище 
£арабат ал-Кутра близ ал-Мадйда, которое обследовал в феврале 
1971 г .  Оно принадлежит к числу самых крупных городищ, виденных 
мною в Йемене. Несколько меньше городище близ селения КНрйат 
банй Са* в 14 км к северо-востоку от Харабат ал-Кутра*и руины 
города-крепости Барран, контролировавшего главную дорогу из 
области Нихм в древний Магйн. Долина Иилх, несомненно, один из 
древнейших земледельческих районов Йемена. Остатки древних по
строек видны во многих местах долины. Вход в нее и по сей день 
охраняет небольшая крепость Бейт Щулайф, почти целиком сохранив
шая свой древний облик.
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Во время поездки я навел более десяти надписей. Составленные 
ыарврутные схемы и топографические описания позволили внести 
исправления существенных неточностей в сведениях о топографии 
центральных районов области Низы, приведенных на историко-архе
ологических картах А.Громана и Г.Виссмаиа, которых ввели в 
заблуждение краткие и сбивчивые заметки Й.Халеви.

Эпиграфические находки (более 350 надписей) я считав наиболее 
важным результатом моей поездки в Йемен в ноябре 1970 -  мае 
1971 г г .  Надписи охватывают всю территорию Сабейского государ
ства от южных границ (район Зафара Зу Райдан) до северных (Ньжк 
и Хазмат Абу Саур), от восточных пределов (оазисы Рагвана и 
Париба) до прибрежных районов, а также наиболее важные центры 
Ма'йна и Химйаритского государства. В них представлены тексты 
почти всех периодов древнейеменской истории (IX в . до н .э .  -  
У1 в . н . з . ) .  Значительным числом представлен самый темный и 
плохо документированный период сабейской истории -  IX -I вв. до 
н .э .

Путевые дневники с описанием марорутов поездок, топографи
ческие описания мест обследования и находок памятников древности, 
а также сведения по современной топонимике посещенных районов 
дают возможность расширить имеющиеся знания по исторической и 
современной географии Йемена. Собранные материалы позволяют, в 
частности, локализовать около двухсот топонимических названий.
В их числе -  около пятидесяти историко-археологических комплек
сов и среди них руины крупных городов и крепостей древнего Йеме
н а.

В ходе обследования археологических памятников было проведено 
т а к т  систематическое изучение строительного дела, приемов и тех
ники обработки строительного материала, видов и типов архитектур
ных украшений. Подготовленные к публикации таблицы указывают на 
наличие большого единообразия в использовании приемов и техники 
строительства и одновременной смены архитектурных стилей, мотивов 
орнаментации, внешнего и внутреннего декора частных и обществен
ных зданий на всей территории Шкной Аравии.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Издание эпиграфических и историко-археологических материа
лов, собранных в ЙАР в 1966-1967 г г .  находится в печати, составив
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I -й  to n  монографии "Южная Аравия. Материалы по истории и нуль- 
туре".

2 Си. A.Grohmann, A rabien, MHnchen, 1965, S .14-19 .
3 Там же, S . 157.‘
4 СМ. HeV.Wissmann, Zur G eschichte und Landeskunde von A lt-  

Sfidarabien, Wien, 1964, S .297-308.
^ J.H olevy , Rapport su r une m ission  archeologique dans le  

Yemen# -  JA, 6.  s e r# , 19 t 1872, pp .17-20 .

Г .MeБауэр

МА*ИНСКИЕ НАДПИСИ ИЗ БАРАША

Надписи, обнаруженные П.А.Гряэневичем во время его посещения 
25 декабря 1970 г .  городища Бараш а в Джауфе, воспроизведены 
на многочисленных фотографиях, сделанных весьма квалифицировано 
и с больной ответственностью перед наукой.

Тексты ив Баракиша в абсолютном большинстве (в  тех случаях, 
когда они читаются) являются строительновпосвятительными надпися
ми (или их фрагментами), повествующими о сооружении отдельных 
частей стены города тть  и вделанными в соответствующие участки 
стены: И* tf1) 34, 38, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 90 (*38), 91, 92, 
93, 94, 97 сняты in  s i tu s  прочие надписи в значительной части 
также обнаружены в стене, но были встроены туда уже при вторич
ном использовании (часто при этом блоки предварительно разбива
лись на более мелкие куски); некоторые камни с фрагментами над
писей валяются на земле поблизости от стены.

После получения фотографий нашей первой задачей была попытка 
идентификации надписей с учетом материалов Ж.Галеви и Э.Глазера, 
найденных там же и вошедших в R ep erto ire  d 'e p ig ra p h ie  se n itiq u e  
под №№ 2929-3060, 3326, 3535, 4224 (RES УШ, стр .З З ) .

Б ходе этой работы с очевидностью обнаружилась манера копи
рования информаторов Галеви, доставившая потом немало трудностей

*) Надписи П.А.Грязневича предварительно зашифрованы по пер
вой букве местности, где они обнаружены (Б -  Бараш а, X -  Хада- 
ван и т . д . ) .
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исследователям и часто приводившая к заблуждениям и ошибкам: 
так , если, например, двустрочная надпись занимала в длину ряд 
блоков (по две строки на блоке), копировщики зачастую списывали 
последовательно обе строки каждого блока, а затем переходили 
к следующему и т . д . ,  иначе говоря, воспринимали (или делали вид, 
что воспринимают) каждый отдельный блок как законченную надпись.

Заметим, однако, что гиперкритический подход к материалам 
Галеви иной раз уводил исследователей значительно дальше от под
линного текста, чем от него уходил сам Галеви.

Ниже приводим предварительные результаты идентификации:

£ - BBS Б - ртея Б - BBS

4 S 2989 10 е 2944 25 8 2947
5 8 3058 И а = 2964 27 8 2949
5а 8 2988 12 8 3027(7) 28 8 2950
7 S 2995 13 8 3026 30 8 2990
8 8 2994 20 8 2984 33 8 3006
9 с 2993 22 8 2973 34 » * ) 2929

36 » 3008 56 8 2971 77 а 2976
42 S 3008 57 2971Ъ1е 7 8 е ,Ъ ,а « 2965
43 3007 58 = 2970(77) 7 9 а ,Ъ ,о , d -  2975АВ
44 3000 60 8 2969 85 3535
45 8 3001 63 8 2998(7?) 86 0feifl)|dfC 3022
47 S 3002 64 3007(7) 87 2971 Ъ1е
48 3000 65 8 3041(7) 88 .> * * ) 2945,2946
49 S 2998 66 8 2968 89 > 2946
50 = 2948 В 68 8 2997 91а 2 8 2974
51 8 2992 69 8 2996 91Ъ,с> 9а  I ^  3022
52 S 2991 70 8 2948А 92 а , Ъ » 2929
53 = 3005 72 8 3025 93 а , Ъ 8 2999
54 8 3004 74 « 2959 94 с . Ъ >

55 = 2970 75 *3019(7 ),29780 9 4 6 ,е ,а  »  2929
97 а ,  Ъ ,с « 3 5 3 5

*7 Знак за  показывает, что данная надпись соотносится (явля
ется частью и т .п . )  соответствующей надписи BBS.

Знак >  указывает, что данная надпись больше и включает 
всю (или часть) соответствующей надписи EES.
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На предварительной стадии обработки не идентифицировано 
23 надписи. Не исключено, что идентификация части фрагнентов 
просто затруднена весьна неудовлетворительный качествен копий
I.Г ал еви , но вполне допустиио, учитывая тщательный характер 
обследования нестности П.А.Грязневичем, что часть нелких 
фрагментов пополнят фонд публикуемых текстов ив Баракина, вве
дш их в научный оборот впервые.

На первый взгляд поражает число надписей BBS, не оказавшихся 
в поле зрения исследователя (свыше 801). Однако полагаем, что 
тому может быть найдено убедительное объяснение. Часть (и при
том значительная) фрагментов BBS обязана своим существованием 
вышеописанной манере копирования информаторов Ж.Галеви. Это 
обстоятельство не вызывает тревоги. Гораздо хуже другое. Уже 
А.Фахрй во время своего посещения Баранина в середине мая 1947 
года отмечал, что большое число надписей, скопированных Галеви 
или зстампированных бедуинами для Глазера, исчезло, а часть 
камней с текстами повреждена1 . Добавим к этому, что скопирован
ной А.Фахрй надписи № 14 (* bbs 2980), по-вндимону, уже тоже 
более не существует^. Еамни продолжают исчезать!

Наконец, некоторое число надписей, находившихся в теневой 
части стены, не было сфотографировано П.А.Грязневичем и з-за  
чрезвычайно резвого светового контраста (например, Hal 437).

Поскольку обработка текстов еще не завершена, мы предлагаем 
ниже предварительное описание каждой надписи в общем виде, без 
локализации по отношению к общему периметру стены. Подробное 
описание стены и привязка текстов будут даны при общей публика
ции.

Б I.Обломок блока. Встроен в новый участок стены, фрагмент;
2 строки, и8 которых в первой, по-видимому, угадываются имена 
лиц. Не идентифицировав.

Б 2 . Обломок блока. Встроен в новый участок стены в перевернутом 
виде. Фрагмент; 2 строки, -  левый край надписи. Содержит остат
ки знаков и вертикальную черту, после которой стоят монограммы. 
Не идентифицирован.

Б 3 . Обломок блока. Встроен в новый участок стены. Фрагмент;
2 строки. В нижней строке может быть восстановлено имя лица с 
филиацией. Не идентифицирован.
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Б 4 . Обломов блока. Встроен в новый участок отены. фрагмент;
2 отроки. НВ8 2989. Восстановление И.Мордтманном второй стро
ки в принципе подтверхдено.

Б 5 . Обломок блока. Встроен в новый участок стены и поставлен 
набок. Фрагмент; 3 строки (? )  (наверху имеется место для одной 
строки, но камень здесь полностью сглакен). BBS 3058. На ниж
ней строке, в отличие от BBS восстанавливается . . . .  
/в 0х^в/ЪввД«)а/ш&°в/. . . .

Б 5 а . Обломок блока. Встроен в новый участок стены в пере
вернутом виде. Фрагмент; 2 строки, b is  2988.

Б 6.  Обломок блока. Встроен в новый участок стены. Фрагмент;
2 (? )  отроки. Почти не читается. Не идентифицирован.

Б 7 . Блок ( ? ) .  Встроен в новый участок стены. Фрагмент; 2 отро
ки. BBS 2995. 'М  в строке I ,  безусловно, имя лица, как угадал 
ухе Г.Рейнманс в комментарии к BBS . Строка 2 читается: 
J /a lk j/n cn f

Б 8.  Блок ( ? ) ,  обломок ( ? ) .  Встроен в новый участок стены. 
Фрагмент; 2 строки. BBS 2994.

Б 9 . Блок ( ? ) ,  обломок ( ? ) .  Встроен в новый участок стены, 
фрагмент; 2 строки. BBS 2993. Галеви приводит только одну 
(вторую) строку, которую читает неверно. Верхняя строка слегка 
поврехдена, однако, читается уверенно.

Б 10. Обломок блока. Вторично использован при ремонте стены.
Фраrueнт; 2 строки. BBS 2944. В строке 2 читается: 
> ]ty d ° /y tc/w»4b * l / [

Б 10а. Очень маленький фрагмент. Не идентифицирован.

Б I I .  Угловой блок, вторично встроенный в стену. На одной сто
роне фрагмент; I  строка. Другая сторона не сфотографирована ( ? ) .  
Сохранился текст ]y t l /* m lV [  • Идентификация?

Б 11а. Обломок блока ( ? ) .  Вторично встроен в стену. Фрагмент;
I  строка. BBS 2964. Необычно большие знаки, в три раза превос
ходящие норму надписей из Баракиша (ср . №  20, 36 (4 2 ) ) .
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Б 12. Блок, вторично использованный в стене в перевернутом виде. 
Фрагмент; 3 строки, из которых верхняя и нижняя повреждены.
BBS 3027 дает по Галеви линь две строки, к тому же неверно про
читанные. Длина фрагмента 23 знака.

Б 13. Обломок блока, встроен в стену в перевернутом виде. 
Фрагмент; 3 строки, из которых верхняя почти полностью сбита.
BBS 3025. Чтение: 2) l /d y /S a ’l t

3) ]  .wb/d»* ’

Б 13а. Фрагмент надписи (7 ) .

Б 14-19. При ближайием рассмотрении признаны не относящимися к 
числу надписей из Баранина.

Б 20.  Обломок блока, вторично использованный в стене, где 
поставлен набок. Фрагмент; I  строка. BBS 2984. Знаки более 
крупные, чем обычно (с р . 11а и 36 ( 4 2 » .

Б 21. Не относится к числу надписей из Баракипа.

Б 22. Обломок блока, вторично встроенный в стену. Фрагмент;
3 строки. Начало трехстрочной надписи. BBS 2973.

Б 23. Не относится к числу надписей из Баракиша.

Б 24. Обломок блока, вторично использованный в стене. Поставлен 
набок. Фрагмент; 2 строки и расчищенное свободное пространство 
еще для одной строки. Не идентифицирован.

Б 25. Блок (7 ) ,  вторично использованный в стене. Фрагмент;
2 строки. BBS 2947.

Б 26. Блок, вторично встроенный в стену в перевернутом виде. 
Фрагмент; I  строка. Не идентифицирован.

Б 27. Блок, вторично встроенный в стену. Фрагмент; 4 строки 
(верхняя строка полностью сбита), res 2949 дает три строки. 
Чтение Галеви (й  448) в стр .2 (3 ) w d/hrqrV  полностью подтвержде
но.

Б 28. Блок, вторично встроенный в стену. Фрагмент; 4 строки, из
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которых верхняя почти полностью сбита, а  нижняя сбита, но чи
тается без труда. bes 2950 дает три строки по Галеви. Строка 
4: 3jtc/mlk/mcn a /w r td /, wect t /h q n y t l £  .

Б 29 -  часть № 71 (см .)

Б 30. Блок, вторично использованный в стене. Фрагмент; 2 стро
ки. MSS 2990.

Б 31. Блок ( ? ) ,  вторично использованный в стене. Фрагмент;
2 строки. Верхняя строка -  следы знаков, в нижней читается 
только: ftw M ajC . Не идентифицирован.

Б 32. Облоыок камня, вторично использованный в стене. Стоит 
на боку. Фрагмент; 2 строки, в каждой по три знака. Не иденти
фицирован.

Б 33. Облоыок блока, вторично использованный в стене. Стоит на 
боку. Фрагмент; 5 строк, из которых нижняя почти полностью сбита. 
KBS 3006, по Галеви, дает 4 строки.

Б 34. Блок in  s i t u .  Фрагмент двухстрочной надписи. Hal 435 
(с р . BBS 2929 ,2 ).

Б 35. Ср. № 41. Большой блок, вторично использованный в стене 
в перевернутой виде. Фрагмент пятистрочной надписи (верхняя 
строка почти полностью сбита). Хорошо читается. Посвящен соору
жению mfcfdn/ygl и t f f t n / t e l /  стены города. В BBS не отражен.

Б 36 »  Б 42.

Б 37. Облоыок блока, вторично встроенный в стену. Фрагоент;
3 строки (из 9-10 знаков в строке). Левый край надписи, состоя
щей из 3 + ? строк. Не идентифицирован.

Б 38 -  Б 90. Блок i n  s i t u .  Одна строка с крупными знаками, 
содержит название рода (? )  * d r.

Б 39. Маленький обломок, вторично использованный в стене. Очень 
фрагментирован. Не идентифицирован.

Б 40 не относится к числу надписей из Баракиша.

2-4  318
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Б 41. Часть к  35.

Б 42 . Обломок камня, вторично использованный в стене. Фрагмент;
I  отрока. Знаки необычно бодьиие (ом. Ж  11а, 2 0 ). BBS 3008.
В 36 является частью этой надписи, попавмей на другое фото.

Б 43. Блок ( ? ) ,  обломов ( ? ) ,  вторично вделанный в стену в пере
вернутом виде. Фрагмент; 3 строки. Верхняя строка почти пол
ностью сбита. BBS 3007, По-видимому, является третьей строкой 
этого фрагмента.

Б 44. Обломок блока, вторично использованный в стене. Фрагмент;
3 строки. Hal 506 (с р . BBS 3000). В строке 2 имеется имя лица 
/* и t a b / .  См. к  4 8 . '

Б 45. Блок ( 7 ) ,  вторично встроенный в стену. Фрагмевт; 3 строки, 
из которых верхняя частично сглахена. BBS 3001.

Б 46. Обломок камня, вторично использованный в стене в пере
вернутом виде. Фрагмент; I  строка. Т екст:3  . / t ’ amn/wsr*«■ /[.
Не идентифицирован.

Б 47 . Блок (7 ) ,  обломок (7 ) ,  вторично использованный в стене в 
перевернутом виде. Фрагмент; 2 строки. Левый край (конец) надпи
си . Знаки нижней строки вдвое превосходят по размеру знаки 
верхней строки. BBS 3002. Текст: 1 )3  . .ш т / « ’т г ’а т . [
2) 3 *1ку /и °п /

Б 48 . Обломок блока, вторично использованный в стене в пере
вернутом виде. Фрагмент; 3 строки. Левый щ>ай (и конец) надписи, 
состоявшей, вероятно, из трех строк. Слева монограмма рода 
g r b t .  Hal 505 (с р . BBS 3000). Фрагменты к  44 и к  48 (соотв.
Hal 50би 505), бесспорно стыкуются, и таким образом предположе
ние И.йордтманна в этой части подтверждается.

Б 49. Обломок блока, вторично встроенный в стену, фрагмент;
I  строка. BBS 2598.

Б 50. Блок ( 7 ) ,  вторично использованный в стена. Фрагмент;
6 строк, из которых верхняя почти полностью сглажена, а  нижняя 
сильно повреждена. По-видимому, надпись состояла из 6+? строк,
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поскольку верхняя строка ф ратен та  по высоте равна половине 
8нака. BBS 2948 В д ает , по Галеви, 4 отроки. Чтение Галеви 
отрока 1(2) /ьа ш л/ подтверждается; и вообще чтение Галеви 
значительно блике к тексту , чей Глазера. См. № 70.

Б 51. Блок(7), обломок ( ? ) ,  вторично встроенный в стену в пере
вернутой виде. Фрагмент; 2 строки. BBS 2992.

Б 52. Блок (7 ) ,  вторично использованный в стене в перевернутой 
виде. Фрагмент; 2 строки. Правая часть (начало) надписи. Справа 
монограмма имени царя. BBS 2991.

Б 52а. Обломок камня, вторично использованный в стене. Фрагмент;
I  строка. Крупные знаки. Не идентифицирован.

Б 52Ь. фрагмент надписи (7 ) .

Б 53. Обломок блока, вторично встроенный в стену и поставленный 
набок. Фрагмент; 4 строки. Левый край (и конец) надписи. BBS 
3005.

Б 54. Блок (7 ) ,  обломок (7 ) ,  вторично использованный в стене 
в перевернутом виде, фрагмент; 3 строки надписи, ииевией, по- 
видимому, 3+7 строк (высота нижней строки составляет 3 /4  высо
ты знаков, если, конечно, она не сбита). BBS 3004.

Б 55. Блок, вторично использованный в стене в перевернутом виде. 
Фрагмент; 2 строки, из которых верхняя частично сбита. BBS 2970.

Б 56. Блок, вторично встроенный в стену. Фрагмент; 2 строки. 
Правая часть блока (с о о т в ., надписи) засыпана породой. BBS 2971.

Б 57. Блок, вторично встроенный в стену в перевернутом виде. 
Фрагмент; 2 строки. Hal 473 (с р . BES 2971 Ъ1е ) .

Б 58. Баракиш ( ? ) .  Блок, вторично использованный в стене, 
служащей для укрепления террасы (7 ) .  фрагмент; 3 строки. BBS 2970 
( 7 ) .  Фото очень плохого качества; следует ждать результатов 
дополнительной обработки пленки.

Б 59. Блок (7 ) .  Фрагмент; I  строка ( 7 ) .  Си. к  I  58 .

Б 60 . Фрагмент; 3 строки (? )  BBS 2669 (7 ) .  См. в  Б 58.
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Б 61 . Блок, вторично встроенный в стену. Фрагмент; 3 строки, 
из которых верхняя и нижняя сильно повреждены. Не идентифициро
ван.

Б 62. Обломок блока, вторично использованный в стене. Фрагмент; 
I  строка, остатки знаков: Ъ п/] буш ует? Не идентифицирован.

Б 63. Блок ( ? ) ,  вторично использованный в стене в перевернутом 
виде. Фрагмент; 2 строки (конечные) надписи, res 2998? Чтение:

£ 64. Блок ( ? ) ,  вторично встроенный в стену, фрагмент; 2 стро
ки t  место, расчищенное еще для одной строки, res 3007 ( ? ? ) .
Ср. И» 65.

Б 65. Блок ( ? ) ,  вторично встроенный в стену; Фрагмент типа 
№ 64. Левый край (конец) надписи ( ? ) .  RES 3041 (? ? ) .

Б 66. Блок, встроенный в новую стену. Фрагмент; 3 строки.
RES 2968. Нижняя строка читается^ ! l y f  VwaVwwqh^l/sfdq] и, 
следовательно, гипотеза А.Пирен^, основанная на предположитель
ном восстановлении: wqh*1 / [rymj , должна быть отвергнута.

Б 67. Не относится к числу надписей из Баракиша.

Б 68 . Блок ( ? ) ,  обломок ( ? ) ,  встроенный в новую стену в пере
вернутом виде. Фрагмент; 2 строки. RES 2997.

Б 69, Блок ( ? ) ,  вторично использованный в стене в перевернутом 
виде. Фрагмент; 2 строки, res 2996.

Б 70. Снимок малоконтрастный. Блок, вторично использованный в 
стене в перевернутом виде(7 ). Сильно поврежден в левой нижней 
части. Фрагмент; 6 строк. Верхняя строка почти полностью сглаже
н а. По-видимому, надпись состояла из 6+? строк, поскольку высота 
нижней строки составляет приблизительно 1/2 высоты знака, res 
2946 А дает 4 строки согласно Hal 446. Чтение Галеви ближе к 
тексту, чем Глазера, однако, предположенле последнего о соедине
нии фрагментов Hal 446 и Hal 447 (И* 50) в одну надпись подтвер
дилось.

Б 71. Часть блока, вторично использованная в основании стены
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з перевернутой виде (левая сторона обломка попала также на фото 
№ I I  -  Б 2 9 ). Фрагмент; 2 строки. Не идентифицирован.

Б 72. Блок, вторично использованный в стене в перевернутом виде. 
Фрагмент; 2 строки, из которых нижняя является концом надписи. 
RES 3025. В верхней строке упоминается царь Ма'йна.

Б 73. Не относится к числу надписей из Баракиша.

Б 74. Блок ( ? ) ,  вторично использованный в стене в перевернутом 
виде. Фрагмент; 4 строки, res 2959. Левая часть надписи без
надежно испорчена на пленке. Читается только:

1. ]m/wtqro/qdm/wmc
2. Jty/hrfhmgooooB далее по RES?
3. ]i*4byrd1 c/ y t c |
4 . ] Ly j t /> h l° ( ? )

Б 75. Отдельно лежащий блок. Фрагмент; 4 строки. Плохой отпе
чаток, однако, поддается прочтению; верхняя строка сильно 
повреждена и в левой части сбита. Отрока I  читается . ..]bny/w hb’ i  
wbhnam/bhuy/. . . [ .  В нижней строке имеется датировка: bywm[h]/ 
, l y [ f t . Идентификация затруднена, ср. res 2978, 3019.

Б 75а. Небольшой камень, положенный боком на блок с фрагментом 
Б 75: Надпись? 3 знака: съ а / ,  ср . res 2978, начало 2 с т к .( ? ) .

Б 76. Отела почти в человеческий рост, по сообщению П.А.Грязне- 
вича, покрыта целиком надписью, составленной весьма мелкими 
знаками. Совершенно не читается и не может быть ни восстановле
на, ни идентифицирована.

Б 77. Блок, вторично использованный в стене. Надпись; 4 строки, 
несколько поврежденные. Справа монограмма и символы. См. RES 
2976, где надпись описана и воспроизведена в целом верно. Не
большие поправки: строка 2 в конце mlk/m; строка 3 начало °п /; 
строка 3 в середине читается /т ° п / ;  строка 4 -  /ysbm.

Б 78 с , ъ , а .  Надпись на 8 блоках в стене in  s i t u ,  расположенных 
в два ряда. Верхний ряд: блоки I -Ш; I и П блоки содержат по три 
строки; Ш блок -  четыре строки; нижний ряд: блоки 1У-УШ, соде{>- 
кат одну строку (блок УШ -  конец надписи), res 2965. Четвертая

-  27 -



строка блока III, имеющая такое: w ysf’ysa/bn/mamham. • • , по всей 
вероятности является припиской, добавленной после ваверпения 
составления надписи. Текст датирован царем На'йна , b k rty sd q / 
( s l c l ) .  Видимый текст на блоке Ш заканчивается на углу опорной 
башни, и трудно сказать , имеет ли он продолжение за углом. 
Требуется дополнительный анализ текста.

Б 79 а ,  Ь, с ,  d .  Надпись в стене i n  s i t u .  Левая часть не сохра
нилась. Содержит 9 отрок ( s l o t ) ,  из которых последняя (концевая) 
значительно короче остальных и расположена посередине. ЕЮ 2975 
АВ ( s i c ! ) .  Уже на пердварительной стадии исследования ясно, что 
от общепринятого восстановления второго царского имени в начале 
надписи и первого царского имени в конце надписи следует, по-ви- 
димому, отказаться, равно как и от попыток отделить Hal 478 от 
Hal 479^; имеются существенные основания для восстановления 

с помощью отдельных фрагментов имен царской пары.. . , ly f ° /y s r /w t  
[ns/wjqh* 1/ n b t  (о т к .2) ;  tyw a[h / * l y ^ / y ]  s r /w b n s /sq /V , l / n b t  
(с т к .8 -9 ) .

Б 80-84. Не относятся к числу надписей из Баракиоа ( ? ) .

Б 85 -  см. Б 97.

Б 86 е ,  а ,  ъ ,  а ,  с + Б 91 ъ ,  о , a  I .  Надпись в стене i n  s i t u .
4 строки, вхв 3022. Среди материалов П.А.Грязневича пока не об
наружена фотография крайней правой части надписи.

В ст к .З  надписи засвидетельствована перебивка: после слов 
wty*ty d ° /y tc/n lV iacn/wb/ мастер высек вв°ЪЬвш/т" % однако, за 
тем изгладил это место и высек thny/m °d и далее по BBS .  См. 
к  91а2.

Б 87. Часть надписи в стене i n  s i t u .  3 строки ( s l c f ) .  BBS 2971 
t i e .  Hal 474 содержит 3 строки, из которых нижняя расположена 

на другом, нижележащем блоке. Среди материалов П.А.Грязневича 
пока не обнаружено фото крайней левой части этого фрагмента 
/фото Б № 527. Hal 473 (Б 57) содержит 2 строки, являющиеся 
продолжением двух первых строк Hal 474.

Б 88.  См. к  94 с ,  Ъ.

Б 89. См. к  94 с ,  Ъ.

Б 90. См. к  94 с ,  Ъ.

-  28 -



Б 91 Ъ, с ,  а  I .  Си. выше, к № 86.

Б 91 а  2 . Надпись в стене i n  s i t u ,  на одной блоке с № 91аI, 
т . е .  левым краем и концом надписи № 86 е ,  а ,  b , d , с + 91 ъ , с , 
а I  а  в вз  3022. Текст из трех строк и отделен от 3022 вертикаль
ным штрихом. RES 2974. Таким образом, эта надпись, содержащая 
в том числе имена hlyd°/wbhnew/ bhn/mc<Ucrb/ приобретает особый 
смысл в связи с инвокацией RES 3022 (/wb/bhny/mcdlcrb/bn/, l y f ° / )

Б 92 а,Ъ  см. Б 94 d , е ,  а .

Б 93 а ,  Ъ .  Надпись в стене i n  s i t u ;  4 строки, из которых 
последняя значительно короче остальных и расположена приблизи
тельно посредине. RES 2999.

Б 94 d, е ,  а .  Б 92 а ,  b  ♦ 94 d , е ,  а .  Надпись in  s i t u ,  состоящая 
из 2 строк ( s i c ! ) .  RES 2929. Надпись начинается у правого края 
опорной башни, тянется через весь фасад башни, очевидно, завора
чивает за левый угол и продолжается по левой боковой стороне 
башни (фотографии этой части башни среди материалов П.А.Грязне- 
вича не обнаружено (= Hal 437?). Блок на левом углу и несколь
ко далее очень сильно поврежден, и обе строки текста начисто 
сбиты (уже после посещения Баракиша Галеви?). Затем надпись 
продолжалась по стене, где сохранился всего один блок i n  s i t u  
/н а  фото Б 64 в крайнем левом углу в глубокой тени проглядывает
ся блок с надписью, в которой мы опознали Б № 34 (H al 435) -  
фото Б 16 14*)_/. Здесь надпись обрывается, и далее идет участок 
стены, возведенный заново. Надпись читается (и частично восста
навливается?):

МОНО— I) sdqm^/ws°d l/wyhm^l/wbhnem/sdq,l^/wsdq/wy8m',l/ whn*
грамма \j]w rtd/w , ws/wy, ws, l/wem0/  wmrcL^/wthy/ wbnn/wrtd’ 1 / 

wydkr, / V  /bhny/sm °/d°dr/^hf**<5/ * h* 1г/ gb"1 * n / i lV  * 2

*) На этой фотографии сразу справа от надписи начинается 
угловая башня, однако, ракурс при фотографировании сделан таким 
образом, что не позволяет обнаружить каких-либо надписей на ле
вой стене башни.

^ S ic !  BES: sdq .
2 S ic !  RES: yd**1.
^ S ic?  Слово находится на поврежденном стыке блоков; для £

(res ) нет места. С р., напр. res 2761.
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w eqny/*i ^ tr /f lq b 1 /  dVwwdja/w7^^nkxhBi/wct t r /  dyhrq/ 
mbngr/mhtdnhn.. .  ( ? J /6  *.n /w eh ft/b 3m '’h l [ . . .

IfOHO- 2 ) qdnm/TOCta i /b o / '’8 re /cd /8 q rn f l]  wyvm/whb/mtcyt/wdm/ 
грамма wywB/dbh/Cttr/dqbdywwdm/b* M r  | o  о о 0 f  wywm/dbh/ 

t t t r /d y h rq /b h ^ rs /- , dbhm § О |  w y w n /e k b r^ b y a V y t0/
in*qh*l/xyB/sdq/ws8 * 10d p  1®/.................... /bm /bkl/m h(?)
tn ( ? ) n /  wywm/etb/ksm/*b y d ° /y tc/wwqb• 1 / ] 1 ® xym/wmed/ 
п°иЛя^ва/шпсп7 t ’mrun/..

Б 94 c ,  b . 94 c , b  + 88 + 89 + 90.
Часть надписи In  s i t u .  Видиная часть начинается на правой сто
роне угловой башни и продолжается по ее фасаду. Начало исчезло. 
Надпись состоит ив 2 строк» которые идентифицируются следующий 
образом:
Стк. I :  94 с» I  (=HES 2941, I )  + 94 b , I  /=  BES 2945, 1-2 

( e i c j )  + часть RES 2946, 1-2 ( e i c ! ) /  + 88-89, i  
( >  остальной; части RES 2946, 1-2)

Стк. 2: 94 С, 2 («HES 2941, 2) ♦ 94Ъ , 2 + 89, 25.

Б 90. Надпись ив одного слова °б г , составленная необычно боль
шими буквами. Выбита над серединой текста 94 с слл.

Не следует исключать, что надпись 94 с слл некоторым обра
зом связана с надписью 94 б. слл.

Б 95. Блок (? )  i n  e i t u  ( ? ) .  Фрагмент; I  строка. Необычно

* Далее строка продолжается за углом башни. Текст восстанавли 
вается частью по многочисленным образцам, затем по Hal 437, I .

5 Ср. к дальнейшему Hal 437, I .
8 Далее текст И! 34, I  (H al 435, I ) .  Перед "п" место для 

одного знака; камень здесь сглажен, но угадываются следы t  ( ? ) ,  
в т .

' S ic i  RES: sk rb .
8 Восстановлено по стр .1  (см. RES 2929, 3 ) .  Далее строка про 

должается за углом башни; может быть wscd [>l/wyhm5l/w k i/b h r^  
/a a ^ b k l . . . 7

5 Далее Hal 437, 2 .
10 Далее № 3 4 ,2 .
Н  к.восстановлению ср . res 2774,3 .
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крупные знаки. Конец имени лица ( ? ) .  Не идентифицирован.

Б 96. Блок i n  s i t u .  Расположен над К 97 а слл. Надпись;
I  отрока. Содержит название рода d fgn . Не идентифицирован.

Б 96а. Обломок камня, вторично использованный в стене.

Б 97а, ъ , с .  97а + Ъ + 85 + 97с. Часть надписи в стене 
in  s i t u .  Содержит 5 строк. Начало надписи (и вся правая часть) 
исчезли. BBS 3535. С правой стороны, по-видимому, стыкуется с 
BBS 2962 (этого фрагмента среди материалов П.А.Грязневича не 
обнаружено).

Таковы, в общем, результаты сугубо предварительной оценки 
эпиграфического материала, добытого П.А.Грязневичеы в Баранине. 
Думается, что уже на основе даже нашей далеко неполной информа
ции, становится очевидным огромная ценность зтого материала.

Благодаря ему, наука, наконец, получила точные и ясные изо
бражения надписей на стене второй столицы Каннского царства, 
известных до того в основном лишь по недоброкачественным копиям 
Галеви.

Среди этих надписей находятся большие тексты, содержание ко
торых имеет существенное значение для понимания истории Кабина.

Фотографии дают возможность воссоединения целого ряда фраг
ментов с большими надписями и между собой (работа над этим уже 
начата и, можно сказать уже сейчас, обещает быть весьма плодо
творной) .

Ряд надписей вообще будет впервые введен в науку с полной 
публикацией материала.

Предварительная оценка материалов, собранных П.А.Грязневичем 
в Баракише, дает основания для внесения существенных корректив 
в толкования текстов; позволяет дать надежную (и иной p as , как 
мы видели, совершенно отличную от бытующей в литературе и осно
ванной на произвольных восстановлениях) филиацию ряда царей 
Ка'йна, а также (после сопоставления с данными рабочего дневника 
П.А.Грязневича) воссоздать исторический фон событий, связанных 
с сооружением стены и, наконец, описать примерный ход строитель
ства, архитектурные особенности и т .п .  и т .д .
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ПРИМЕЧАНИЯ

A.Fakhry. Lee antiquites du Yemen (Un voyage a SirwAh,
MArib et El-Gdf). - ”Le Museon", tome LXI, 3-4» 1948, p.222.

2 Отдельно стоящий камень с этой надписью, очевидно, сраэу 
бросался в глаза человеку, посещавшему развалины Баракиша.
Во всяком случае он был сразу скопирован Фа$ри (единственная 
скопированная им надпись из Баракиша!).

 ̂J.Pirenne, Paleographic dee Inecriptione eud-агаЪее, Tome I, 
Brussel, 1936, pp«216, n«1, 212 et n*1; 222*

 ̂Cp. BBS, t.V, p#27I, 274, а также J.Ryckmans, L9institution 
monarchique en Arable Meridionale avant IеIslam (Ida1 in et Saba) 
(Bibllotheque du Museon, vol#58), Louvain, 1931» pp#16 n* 12,
14; 31-32» FlPalSA, pp*171 et n.2: Nous aurons 19occasion de 
traiter du second fragment ( т . е .  Hal 479 -  Г .Б .)  dans le 
volume consacre auz epoques recentes; p.216, n.2, где речь 
идет так , будто проблемы восстановления царских имен вообще не 
существует.

5 Части 94 b t  89-90 перекрываются К® 88.

А.Г.Лундия

НОВЫЕ НАДПИСИ ИЗ АРХАБА

Обследование области Архаб планировалось как одна из главных 
целей эпиграфических рекогносцировок П.А.Грязневича в 1970-71 го
дах. Его задачей было не только изучить этот район, практически 
не посещавшийся исследователями со времени Э.Глазера, но и 
проверить гипотезу о том, что Архаб является одним из древнейших 
районов древнейеменской культуры, а также попытаться обнаружить 
in  s i t u  список сабейских эпонимов племени Хал/иг1.

Выполнение этой задачи представляло очень большие трудности: 
Архаб издавна пользуется известностью неспокойного, трудно
доступного и враждебного к иностранцам района. Лишь после долгих 
и трудных предварительных переговоров, после нескольких иногда 
опасных попыток П.А.Грязневичу удалось получить доступ в Архаб.

Обследование Архаба можно считать крупнейшим достижением в 
полевых исследованиях древнего иемена последнего десятилетия.
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П.А.Грязневич не только обследовал этот район, но и открыл 
доступ в него другим ученый: так , французский сабеист Ж.Пиренн, 
посетившая Архаб в 1971 г . ,  проникла туда в сопровождении того 
же проводника, шейха Мухаммада а л -сУбайдй, и посетила те же 
пункты (хотя далеко не полностью).

Обследованию подверглась значительная часть Архаба. Наиболее 
подробно изучены джебел Рийам, селения Рийам и Итва, близлежащие 
городища и городище Сирвах, а также территория к северу, вдоль 
вади Хибт и его продолжения вади Жушайдат и далее до северной 
границы Архаба близ вади Шаваба. Западная часть, где, по имеющим
ся данным,'расположены городища Тарса и другие, осталась не 
посещенной. Найдено около 80 надписей, все -  в районе Рийам- 
Итва. На известном городище Сирвах была обнаружена только одна 
не читаемая надпись; ни одной не найдено во время поездки на 
север, хотя было обнаружено несколько древних городищ.

Уже во время обработки материалов П.А.Грязневича я получил 
сообщение от А.Рикманса, что в 1959 г .  Архаб посетил А.Конде, 
который прислал сделанные им фотографии надписей и археологи
ческих памятников покойному проф. Г.Рикнансу. Ж.Рикмане предло
жил мне использовать этот материал для готовящейся публикации, 
чтобы облегчить работу и избежать ненужного дублирования. Поль
зуюсь случаем, чтобы выразить проф. Ж.Рикмансу свою глубокую 
благодарность за столь любезно оказанную благожелательную и 
бескорыстную помощь.

По местам находки тексты разделяются на наскальные надписи с 
джебел Рийам (р  1 -8 ) , иайденные в селении Рийам (Р 9 -5 (  ) и в  
селении Итва (И 1 -2 8 ) . Это деление еще не определяет точное 
происхождение текста, так как все надписи (разумеется, кроме 
наскальных)найдены не i n  s i t u ,  а во вторичном использовании и, 
вероятно, в перемещенном состоянии. Иногда такие перемещения 
даже удается проследить: текст Р 9, посвятительная надпись, 
обращенная к Та'лабу Рийамуму господину Турсата , был обнаружен 
на территории храма на вершине джебел Рийам. На фотографии 
Конде (К 90) изображена та же надпись, но наполовину вкопанная 
в землю; видны лишь верхние б строк. Казалось бы, есть все 
основания полагать, что надпись найдена на том месте, где она 
была установлена первоначально. Однако выясняется, что полный- 
текст этой же надписи давно известен как С1Н 315 (вариант 
G1 1359). Следовательно, даже на протяжении последнего столетия
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эта надпись, если и ие перемещалась, то по крайней мере была 
вскрыта, засыпана и вновь откопана. Есть и прямые данные о пере
мещении надписей: два дублетных текста, И 19 и Р 32, обнаружены 
-  первый в Итве, второй -  в Рийаие.

Однако можно установить, что перемещение надписей из одного 
селения в другое -  видимо, сравнительно редкий случай. Действи
тельно, в целом тексты из Итвы и тексты из Рийама заметно отли
чаются: так , почти все древние надписи, написанные "письмом 
мукаррибов" (графические периоды А -  С), найдены в Итве; напро
тив, поздние вотивные надписи, обращенные к Та‘лабу господину 
Турса т а , найдены в Рийаие, за весьма редкими исключениями. 
Поэтому, хотя место находки и не позволяет точно локализовать 
происхождение каждой надписи, однако в целом найденные тексты 
позволяют отдельно охарактеризовать оба древние города, Рийаы 
и Итву.

Среди наскальных надписей особо выделяется комплекс Р б , 
включающий хорошо известные надписи С1Н 338 (Р 6а) и RES 4176 
(Р 66) .  Оба текста неоднократно подвергались исследованию2 и 
широко используются в научной литературе, однако лишь теперь 
стало ясно, что оба они одновременны и взаимосвязаны.

Обе надписи высечены на одной скале у древней мощеной дороги, 
ведущей от подножия джебел Рийам к селению и древнему храму 
и помещаются в непосредственной близости (разделены лишь 
естественной трещиной скалы). Они написаны одним почерком и име
ют одинаковый размер знаков, несомненно одновременны и образуют 
одив комплекс. Этот комплекс не ограничивается двумя уже извест
ными текстами и содержит еще дополнительные элементы. Над над
писью Р 66 изображены два льва, стоящие на задних лапах и обра
щенные друг к другу; изображения заключены в рамки. Над середи
ной текста приписка (типа заголовка) тем же почерком и размером 
знаков Р 6в в RES 4175: w tn/srn/qm  "Граница долины Кумм".
Левее несколько большими знаками и наклонно к основному тексту 
приписка другой рукой, но тем же дуктусом Р 6г : Ътт. (? )  "За
претная (священная) территория"^. В нижнем правом углу под 
текстом еще одна приписка: вертикальная строка, читается очень 
плохо.

Палеографическая характеристика надписей точно соответствует 
определению графического периода Д 3, данному Л.Пиренн\ По-ви
димому, это позволяет уверенно датировать тексты первой



половиной Ш в . до н .э .
Новые материалы ставят задачу нового исследования надписей 

CIH 338 и RES 4176, где они были бы рассмотрены как единый 
памятник.

Прочие наскальные надписи, найденные на дхебел Рийам (Р 1 -5 , 
7-8) представляют собой тексты о строительстве пещерных гробниц 
-  h d r (само слово характерно для области Архаб, где оно при
меняется для обозначения этих пещер до сих пор, и не встречает
ся в надписях из других районов Южной Аравии) и в значительной 
мере известны: Р I  = G1  1220; Р l a  » BES 4231; Р 5 •  Gl 1214;
Р 5а = CIH 318 и Р 7 s  G1  1449. Надпись такого же характера 
обнаружена и в Итве (И 9 ) .

Некоторые наыогильвые надписи, известные по эстампажам 
Э.Глазера из Рийама5 , отсутствуют в материалах П.А.Грязиевича. 
Вряд ли можно предположить, что все они были уничтожены ва 
истекшие 80 лет . Скорее эти тексты находятся не на джебел 
Рийам, а  где-либо поблизости (например, на скалах близ Итвы, не 
обследованных столь же тщательно).

Лишь одна из наскальных надписей выделяется по содержанию: 
это Р 4 , фрагмент вотивного текста о посвящении шести статуй (7 ) .  
Такие надписи всегда высекались на стелах, служивших пьедеста
лами для статуй, и совершенно непонятно, каким образом и для 
какой цели такой текст мог быть высечен на скале. Может быть, 
перед нами -  поздняя имитация текста вотивной надписи, тем более 
возможная, что посвящения шести статуй в Рийаме довольно часты 
и хорошо известны (см. (ЛН 315, от которой сохранились два 
экземпляра, и Р 10 , от которой сохранилось четыре экземпляра).

Хронологически надписи из Мтвы-Рийама охватывают почти всю 
историю древнейеменской цивилизации, с УШ в . до н .э .  до Ш-1У в . 
н . э . ,  довольно равномерно распределяясь по времени. Наиболее 
ранняя известная надпись -  фрагмент И 12 , относящийся к графи
ческому стилю А 1 , но немногим уступает ему в древности текст 
И 7 (А 2 ) . К графическому периоду В относятся надписи И 3, 4 
и Р 25.

К графическим периодам С -  £ относится уже значительно боль
шее число надписей: И I ,  2 , 6 , 13, 14, 22; Р 2, 3, комплекс Р б , 
Р 18, 26, 27, 48, 50. Видимо, это число можно еще увеличить за 
счет текстов, палеография которых неизвестна (например, И 11,
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18 и т . д . ) .  Отметим, что вообще сабейские надписи этого времени 
весъма немногочисленны.

Для более поэднего периода П-1 вв . до н .э .  датировка очень 
трудна, так как палеографические критерии не разработаны, а 
хронология правителей ненадежна. К этому периоду, возможно, 
относятся тексты И 19, Р 7, 35 и, может быть, некоторые другие.

Большая часть надписей относится к I-Ш вв. н . э . ,  т . е .  к пе
риоду сабейской истории, полнее всего представленному источни
ками. Самый поадний из текстов, поддающихся датировке -  посвя
тительная надпись И 16, упоминающая царей Саба' ‘ Илшараха 
Йахдуба и & *зида Баййина (первая половина Ш в . н . э . ) ,  однако, 
видимо, имеются и несколько более поздние надписи (например,
И 2 0 ), не содержащие датирующих данных. Но тексты У-У1 в в . ,  
выполненные характерным "поздним" письмом с вычурными формами 
знаков, полностью отсутствуют. Возможно, что это не -случайно 
и подтверждает данные северноарабской традиции, приписывающей 
уничтожение храма в Рийаме химьяритскоыу царю *Абукарибу 
•Ас°аду (конец 1У -  начало У в . ) ,  принявшему иудаизм.

По содержанию подавляющее большинство надписей составляют 
посвятительные тексты. Броме них, значительную группу составляют 
лишь наскальные намогильные надписи. Строительные отсутствуют 
почти полностью^, а юридические весьма немногочисленны. Следует 
отметить, что надписи Э.Глазера из Рийама по содержанию делятся 
на те же группы и дают такое же необычное для сабейских надписей 
соотношение текстов разных жанров.

Юридические надписи в большинстве фрагментарны и весьма немно
гочисленны. Отметим надпись И 2 = RES 4624, "ватф" Р 42 = G1 
1364 и фрагмент нового "ватфа", очень близкого к Р 42 палеографи
чески -  Р 51. Интересен фрагмент декрета Р 30 в пять строк, со
держащий глагол h tb n ; он завершается перечнем свидетелей, 
включающим "жреца Та*лаба" ( r S w /t 'lb  ) .  к сожалению, весьма пло
хо читается надпись Р 26, фрагмент в пять строк, по содержанию, 
вероятно, близкий к тексту Р 66 = RES 4176 и упоминающий племена 
mdnbm Мазнахам и yrsm Нареум.

Среди посвятительных надписей резко выделяется группа "ранних" 
(У1-Ш вв. до н .э . ,  графические периоды А -  Д ). Эти тексты 
отличаются не только палеографически, но и по формуляру и содер
жанию и даже по оформлению стелы. Все они -  краткие надписи.
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ограничивающиеся именем и титулом автора, именем божества и 
объектом посвящения. Дополнения встречаются редко и вводятся 
союзом ywm "когда" (Р 48 ywa/lomi И 1  ушт/ ср . над
пись ив Архаба CIU 309 ywn/qdm ) .  Отсутствуют также финальные 
инвокации , но встречается формула "постановки под защиту" 
(w x £ d ... ) :  И 7, 22, Р 48.

Объект посвящения всегда стандартен: nfshw/wwldhw/Tninyhw 
"себя и своих детей и свое имущество" (И 1 ,  13 и т . д . ) ,  хотя 
текст не всегда полностью сохранился. Следует отметить, что 
и ранее известные сабейские надписи этого типа (CIU 307, 309) 
также происходят из Архаба. Таким образом, "самопосвящение" 
nfalnr, вероятно, представляет собой локальный обычай этого 
района.

Тот же объект -  nfehw/wwldhw/wqnyhw -  может входить и в 
формулу "постановки под защиту" (Р 48. В этом случае при гла
голе hqny объект не назван). Поэтому во фрагментах часто не
ясно, к какому разделу текста они относятся.

Посвящения делаются Та*лабу, причем он не имеет ни эпитета 
"Рийамум", ни какого-либо другого определения. Столь же часто 
упоминается и другое божество, п*£а, Навшум, ранее почти совер
шенно неизвестное (см. лишь С1Н 235, 270 и Haal 2 7 ). Но Навшум 
выступает, видимо, не как бог, которому адресовано посвящение, 
а как божество, под защиту которого ставится надпись и ее автор: 
r£d/mr2m (например, И 7, 3) иногда -  вместе с Та'лабон (И 9 ) , 
причем Та*лаб занимает первое место. Впрочем, известны и посвяще
ния, адресованные Навшуму (Baml 27 и, вероятно, И 7 ) .

Остальные посвятительные надписи представляют собой подробные 
тексты о развитым формуляром. Какие-либо промежуточные формы, 
отражающие постепенное развитие формуляра, отсутствуют. Видимо, 
это свидетельствует о значительном хронологическом разрыве между 
двумя группами. Лишь одна надпись F 36 содержит неполный форму
ляр, ограничиваясь "нежелательным" разделом l s cd "чтобы даровал".

По содержанию и построению вотивные тексты из Рийама-йтвы 
очень близки к надписям ив Карибекого храма 'Алмакаха. Локальные 
особенности формуляра или тематические отличия отсутствуют, хотя 
ближайшие лексические и синтаксические параллели к новым надпи
сям содержат уже известные тексты из Рийама.
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Нежно отметить только одну особенность вотивных текстов из 
Рийама: необычно высока доля "тиражных" текстов, т . е .  надписей, 
высеченных в нескольких экземплярах. Среди них и самая много
тиражная ив шноарабских посвятительных надписей С1Н 308 о 
посвящении тридцати статуй8 , и две надписи в шести экземплярах -  
CIH 315 и Р 10 , надпись в четырех экземплярах Р 23 и несколько 
двухэкземплярных (Р 19, 34, И 8) .

Все вотивные тексты этого периода обращены к Та'лабу 
Рийамуму. линь И 16 к b ° l/b y th ra r /ih rn  "господину дома их 
Шахраи"18. Имя Та*даба всегда сопровождается не только эпите
том "Рийамум", но и определением 6cl / t r ° t  "господин Турсата"
(Р 2 , 10, И ,  14, 19, 22, И 27**) или реже Ъ°1/гЬ.Ъп "господин 
Рахбана" (Р 44, И 8) .  Наиболее интересен в этом отношении текст 
Р 44, гд е , по-зидиыому, посвящение, сделанное Та'лабу Рийамуму 
господину Рахбана возобновляется (hhd£ ) для Та'лаба Рийамума 
господина Турса т а . Он свидетельствует о тесной связи двух хра
мов Та'лаба -  Турсата и Рахбана.

По содержанио посвятительные надписи весьма трафаретны; они 
содержат благодарности и просьбы о благополучии полей и садов, 
о милости и благоволении господ -  царей или кайлой, о здоровье 
и благополучии самого автора и его семьи и т .п .  Все эти моменты 
выражены обычно общими фразами, без конкретных деталей. Наиболь
ший интерес поэтому представляют упоминания правителей, встре
чающиеся в текстах довольно часто.

Собственно царские надписи весьма редки; пожалуй, единствен
ный пример надписи, установленной в Рийамском храме царями Саба' 
-  С1Н 308, авторы которой -  сАлхан Нахфан и его отец Йарим 
•Айман. Обычно же цари упоминаются как "господа” авторов, при
чем довольно часто. В новых надписях упоминается Вахаб’ил Иахуз 
(Р 1 0 ), уже известный по надписям из Рийама (G1 1228, 1364)I и 
несколько царей, ранее не встречавшихся в текстах из Рийама, но 
известных по надписям из других мест.

Наиболее полно представлена династия 'Илшараха Йахдуба 1: в 
Р 19, 6-8 назван £ ' ls rh 7  / yh&b/mile/аЪ' /wdryd^ii/wbny/hw/wtxm; 
в P 13, 2 -4  w t/im /yh ' mn/mlk/§7b * /wdrydn/Ъ п/ • ls rh /y h d V m lk /аЪ 
/•/wflxydа /  и в P 12, 9—10 / e cdBg7sm/'8rc/w6Dyhw/mx£dm/y^bhia3^ 
m lky/sW w grydn, т .е .  все известные нам члены этой династии.

Кроме того , в надписи Р 11, 5-6 упомянут КгЪ•1/Ъ уп/т1к /в/Ъ• /
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.  Id, наконец, надпись Id 16 , 5-6 относится 
к совместному правлению '  Илиараха йахдуба 0 и его брата йа’ зила 
Баййина. Интересно, что ни один из новых текстов не упоминает 
членов хамдакидской династии Иарима *Аймана, хотя сам Йарим до 
принятия им царского титула упомянут в Р 1 0 .

Таким образом, провинциальный храм в Рийаме, в противо
положность нашим ожиданиям, не отдает предпочтения какой-либо 
"местной" династии, а  рисует почти столь же сложную и запутан
ную ситуацию одновременных независимых династий, как и обще
сабейский храм "национального" бога ’Алмакаха в столице -  Карибе*

Так, для рубежа I -П вв . н .з .  упомянуты члены всех трех  суще
ствовавших тогда династий*2 -  Вахаб'ил Йахуз, Сасдшамсум *Асрас 
и Кариба»ил Баййин, хотя Вахаб'ил и Сасдшамсум, как показывает, 
в частности, надпись из Рийама G1  1228, вели между собой ожесто
ченную борьбу.

Следует отметить также надпись Р 34, датированную по эпониму: 
d h rf /tw b /Ъп/шпЫпгЪ/d ic tt  "в год Савба сына Сумхукариба зу-Касас" 
(строка 4 ) . Дата, несомненно, дана по эпонимату племени Йухабхим, 
применявшемуся в районе Рийама -  Шибам=Су£айма .  Название эпо- 
нимного племени опущено (ср .д ату  в G1 1369) и приводится лишь 
родовое имя эпонима, неизвестное по другим надписям (с р . дату в 
CIH 343, где название племени Йухасхим также заменено родовым 
именем 8w°n Саваса н ) .

Находка значительного числа новых надписей из одного района 
позволяет уточнить и пересмотреть многие моменты политической 
и культурной истории Архаба и его исторической географии. Ранее 
известные надписи из Рийама также получают новое освещение; во 
многих случаях становится возможным уточнить их локализацию, 
чтение или интерпретацию. Укажем, например, что намогильные 
надписи из Рийама теперь надежно связываются с определенными 
археологическими объектами -  вырубленными в скалах пещерными 
гробницами.

В рамках предварительного обзора текстов можно коснуться 
только некоторых, наиболее важных моментов истории Архаба.
Прежде всего , полностью подтвердилась гипотеза о том, что Архаб 
является одним из древнейших центров древнейеменской цивилизации. 
Вместо единичных текстов периода мукаррибов, известных до сих 
пор из этого района (CIH 311 -  В 2 ; CIH 307, 309 -  С 2 ) ,  в
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настоящее время известна уте значительная группа надписей этого 
времени, позволяющая не только дать характеристику Архаба в 
I  тыс* до н .з * , но и установить некоторые черты, отличающие его 
от других районов Сабейского государства в этот период.

Прежде всего , пантеон Архаба сильно отличается от общесабей
ского и от пантеона других районов. Он ограничен только двумя 
божествами: Та’лабом и Навоумом. При этом Та’лаб почитался также 
и в соседних областях (например, в Хадакане), а Наваум вообще 
неизвестен за пределами Архаба.

Ранние надписи из Архаба упоминают и основных богов "официаль
ного" сабейского пантеона: сАстара (И б ) ,  ’Алмакаха (И 12, 22;
Р 9) и зат-Химйам (Р 9 ) ,  но весьма редко и только в финальных 
инвокациях. Порядок перечисления обычен. Отметим однако, что 
Та’лаб может упоминаться и сразу после ’Алмакаха, в отличие от 
ранее известных провинциальных сабейских надписей, где местные 
божества появляются только в четырехчленной инвокации, после 
имени зат-Химйам.

Древнейшие надписи из Архаба имеют ряд особенностей формуляра 
и лексики, отличающие их от других сабейских текстов и до 
известной степени сближающие с катабанскимн. Это, прежде всего , 
"самопосвящение" o fs ta r, ибо термин a te  довольно часто встреча
ется в катабанских вотивных текстах (с м ., например, J a  337,1; 
341,3 и т . д . ) .  С Катабаном сближает Архаб и формула wrfcd, как 
по частоте употребления, так и по своему объему и значению. 
Отметим также запретительную формулу ' l / t c ly  "пусть никто не 
нарушит" (И 9 ) ,  характерную для ЦЬтабана и очень редкую в 
сабейских надписях.

Таким образом, древнейший Архаб предстает перед нами как са
мостоятельный центр древнейеменской цивилизации, имеющий соб
ственные культурные традиции и особенности, сближающие его ско
рее с Катабаном, чем с Саба*. Однако уже с самого раннего вре- 
иени этот центр, вероятно, входил в состав Сабейского государ
ства, о чем свцдетельствуют не только упоминания "официальных" 
богов Саба’ , но и упоминания ряда структурных элементов Сабей
ского государства. Так, уже в надписи И 12, 2 (А 1) можно 
восстановить термин "друг" (мукарриба) -  один из высших
административных титулов Саба*, который носили, в частности, 
общесабейские эпонимы. Правда, он находится в необычном и 
неясном контексте.
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В ряде надписей названы и непосредственно правители С аба', 
в финальной инвокации (И 6 , 2: «ъ/у£с ,т г /и у 1<1с , 1/  ) или в 
стандартной формуле ywm/ Z V £ V lh w /y tc 1 шг "когда повелел ему
йасас *амар" (И I ,  3-4) или уь^ь /к гъ •i/m ik /аъ • "повелел
Кариба*ил, царь Саба* (И 2 ■ RES 4624, 8-9W ) .  Надписи И б и 
И 1 относятся к  графическому стило С 1 , поэтому трудно сказать , 
были ли эти правители царями или иукаррибами: в период С оба 
титула употреблялись почти одинаково часто.

Кариба*ил надписи И 2 обычно отождествляется с царем Саба* 
Кариба*илом Ватаром сыном Йасас *амара, автором RES 3951 (около 
270 г .  до н .э . )  .  Исходя из этого, можно попытаться идентифици
ровать и Йасас , амара надписи И 1 .

В надписях графического периода С упоминаются два правителя 
по имени йасас *амар: мукарриб Иасас 'амар Ватар сын Суыхусалайа 
(С 2: CIH 563+956, res 4459 и т .д . )  и царь Йасас *амар Баййин, 
сын Йакрубмалика Ватара и отец Кариба*ила надписи И 2 (С 2-4) .
Однако разница в дуктусе надписей И 1 и И 2 ( С 1 и Д 2 )  слишком 
велика для времени в одно поколение. Поэтому идентификация 
Йасас ’амара надписи И 1 с Йасас *амаром Ватаром кажется более 
вероятной. Данных о правителях, упомянутых в И 6 , явно недоста
точно для сколько-нибудь надежного отождествления.

Таким образом, если судить по упоминаниям общесабейских богов 
Архаб входит в состав Сабейского государства уже с самого ранне
го времени, с УШ-УП в в . до н .э .  В 1У-Ш вв. его связи с Саба* 
значительно усиливаются и появляются упоминания сабейских прави
телей. Временем около 350 г .  до н .э .  можно датировать надпись 
И 1, содержащую весьма важные исторические данные. Остановимся 
на ней несколько подробнее.

И 1 (в  К 60) -  стандартный вотивный текст с "самопосвящением" 
Автор ei4> -  некий Саддам Равйан сын сАмм, а /м ан а /; титул автора 
не указан, родовое имя повреждено и, видимо, неизвестно по дру
гим надписям. В дополнительном разделе, вводимом союзом ywm, 
говорится о поручении сабейского мукарриба масас »амара и упоми
нается термин пшг. Весьма заманчиво интерпретировать его как гео 
графическое название "Египет", тем более, что в следующей строке 
встречается другое географическое название Катабан. Термин 
в период,близкий к исследуемому тексту,встречается только в 
ма'инских надписях в значении "Египет" (см. res 2771,3; 3022,1 
и т . д . ) .  При такой интерпретации надпись И 1 можно рассматривать
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как первое свидетельство непосредственных связей Египта и Саба* 
без посредничества Иаеина, и наиболее раннее упоминание Египта в 
южноарабских н адпи сях^ .

Эта часть надписи повреждена и восстановить текст не удается; 
существует альтернативная возможность толковать термин пшг как 
имя нарицательное т е г  "войско, экспедиционный отряд" (см.«например, 

J a  643, 643Ъ1в). В следующей строке восстанавливается обычная 
формула "военных" надписей / ь ы у f/w nb/hgr/q t'bn  " /у  воро/т Ванаба, 
города Катабана" (ср . J a  578,25; 629 ,10 ,27 ,34  и т . д . ) .  Тогда над
пись И i  представляет новые материалы о войнах Саба* и Катабана в 
1У в . до н .э .  (op . CIH 375, RES 3858, Ja  555) и позволит уточнить 
историю этих войн.

Но интерпретация термина mar как нарицательного также вызывает 
трудности. Он встречается только в надписях I-Ш в в . н .э * . Термин 
обозначает в надписях только чужие войока (противника или союзни
к а ) ,  тогда как в Н 1 он применен к собственному войску. Наконец, 
после тег  должно идти название войска (CM.mar/^rydn J a  590,10; 
m er/'h b en  Ja  631,21 или msr/yd** 1 Ja  6 2 9 ,1 4 ), что не укладывает
ся в сохранившийся контекст надписи И 1 . Таким образом, понимание 
этого, несомненно, весьма интересного текста остается сомнительным.

Наибольшие изменения вносит новый материал в историю Архаба 
Ш-1  в в . до н . э . ,  т . е .  в историю "царства" и племени Сумсай . Это 
племя часто упоминается в надписях I - I  вв . н . а . ,  обращенных к 
Та‘лабу Рийамуыу. Исходя из этого , Г.Виссыан объединил под назва
нием ”Сумсай" все области, где почитался Та*лаб: район Хадакана -  
ШибамзСу^айма, Архаб и район Хаза -  На°ита (это  деление в общих 
чертах соответствует делению Сумсай на "трети" Хагарум, Хашидум 
и Хумлан)*8 . Это образование возводилось к глубокой древности: 
согласно CIH 37, до середины Ш в . до н .э .  существовало "царство 
Суисай ", с начала Ш в . попавшее в зависимость от царей Саба*, в 
результате чего правители Сумсай потеряли титул mik и остались 
лишь "кайлами Сумсай ". Племя связывается с божеством Сами0 ;
Сумсай*первоначально почитали это божество; позднее культ Сами0 
был вытеснен культом Та’лаба19.

Однако новые материалы не подтверждают этого положения: бо
жество Сами0 в надписях И8 Архаба совершенно не упоминается. 
Одновременно выяснилось, что культ Та'лаба не менее древен, чем 
культ Сами0 , и автохтонен в области Архаба. Таким образом, связь
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Сумсай и Сами0 ничем не подтверждается.
Племя Сумсай в новых надписях упоминается лишь в текстах 

1-Ш вв. н . э . ;  нет никаких данных и о "царстве Сумсай " . Напротив, 
подчинение Архаба сабейским царям засвидетельствовано уже в 
1У в . до н .э . ,  а  может быть и ранее. Осложняется и вопрос о 
"третях" Сумсай: в ранних надписях Архаба упоминается Хумлан 
(и даже "кайл Хумлана" И 13, 1 ) ,  тогда как в текстах I -Ш вв. 
н .э .  -  преимущественно Хашщдум (Р 10, 19, 22 и т . д . ) .

Новых надписей Архаба недостаточна для того, чтобы выяснить 
историю царства Сумсай , его границы, ‘Взаимоотношения с племена
ми йарсум и Хумлан и т .д .  Здесь необходимо пересмотреть ранее 
известные надписи, привлечь тексты из Хадакана и т .д . ,  что выхо
дит за рамки настоящей работы. Мы ограничиваемся здесь лишь 
постановкой проблемы.

Сабейские цари П-1 вв . до н .э .  не упоминаются в надписях из 
Архаба. Эта лакуна простирается до времени царя Саба* Замарсалайа 
Баййина (Р 41 = Gl 1321, ок.40 г .  н . э . ) .  Впрочем, этот период 
сабейской истории вообще очень плохо документирован и плохо 
известен. Однако несомненно, что за это время произошло очень 
тесное сближение Архаба с другими областями Сабейского государ
ства .

Расцвет Архаба наступил на рубеже I -П вв . н . э . ,  когда на 
арену сабейской истории выступили сыновья 'Авслата Рафшана -  
Бариг и Йариы, будущий царь Саба* Йарим *Айман, и продолжался 
до конца Ш в . Но в этот период история Архаба неотделима от исто
рии всего Сабейского государства.

Изучение новых надписей Архаба еще далеко не закончено, но 
уже сейчас эти надписи показывают значение этого района в исто

рии древней Южной Аравии. Наиболее важно, что историю этого 
района теперь можно проследить на протяжении долгого времени, 
включающего несколько разных исторических эпох -  случай, доволь
но редкий для древней Южной Аравии, где даже столь важные центры, 
как Иасин и Зафар, представлены источниками только одного 
периода.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. А.Г.Луцдин, Государство мукаррибов Саба*, 11., 1971, 
с т р .20-23.

О
См., например: Г.М.Еауэр, Сабейская надпись иэ собрания

-  43 -



Э.Глазера № 1210. -  "Семитские языки” , I ,  Ы., 1963, стр.135-147.
3 В копии П.А.Грязневича t ( ? )x n ;  на фото знак h  читается 

не вполне уверенно.
^ J .P ire n n e , P a leo g rap h le , р .1 6 1 .
3 J.M .Sola S o le , In a c h r if te n  aus Rlylm. "Sammlung E .G la se r, 

I V .  SBAW, 24-3, Wien, 1963, S a .7 -1 5 .
6 Можно назвать с уверенностью лишь И 21 о постройке 

/byt£7nnr/myf°n "/дома/ их Майфасан ".
7 Правда, финальные инвокации встречаются среди фрагментов 

(П 6 , 12, 22, Р 9 ) , но содержание этих фрагментов неясно, а в 
сохранившихся текстах раннего периода инвокаций нет.

° Мы полагаем, что число экземпляров надписи равно числу 
посвящаемых статуй.

^ Сохранилось 4 экземпляра: Р 10 * К 88 = G1 1320, Р 14, 15 
и Р 43. Наличие четырех текстов позволило восстановить надпись 
полностью, в том числе и имена авторов, не прочтенные в G1 1320: 
Н а ш  ЧЛ »ш  и Барит t n u f f * .  с ш о и и  • № ■ > «  Рафюиа.

Впрочем, весьма вероятно, что и эта надпись обращена к 
Та’лабу: см. Gl 1361, i :  t 'lb /b S h r / i j /  "Та’Лаб в Шахра/не7". Судя 
по И 16, Шахраи -  домашнее святилище Та’лаба.

11 См. также b t r ct  Р 44 и ° d y / t r ct  Р 36.
^^•H.Wlssmaim, Zur Arch&ologie und an tik en  Geographic von Sttd- 

a ra b ie n . Is ta n b u l ,  1968, S .13 ; Дундин, Государство мукаррибов, 
с т о .122.

** A .P.L .B eeston, Epigraphic South A rabian C alendars and 
D ating, London, 1956, p .31; Лунд пн, Государство мукаррибов, 
с т р .55-56.

^  Cp. Ja 550 , 2: wh£b/lhw/y$C|mr/byn или Ja  555,4: 
wh£b/lhw/smhcly .  В надписи И I  правитель был назван, вероятно, 
по имени и прозвищу, но прозвище не сохранилось*

^  См. J .P ire n n e , P aleograph le , р .191-193; Н*Wiesmann, Zur
A rchaologie, S .9 .

^  См. J .P ire n n e , P a leograph le , р р .164-167, J27. Г.Виссман 
датирует их соответственно о н .355 и ок.295 г .  до н .э . :  Н.Wiesmann, 
Zur ArchSologle, S.8-9*

^  J.Ryckmans, Lee "H iero d u len lis ten  " de Macln  e t  l a  co lo n isa 
t io n  mlneenne. -  "Scrinium  Lovanlense", Louvain, 1961, p p .54-57*

H.Wiesmann, Zur G eschlch te, S.271-383.
19 Там x e , с т р .276-279.
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Я.Б.Грунтфест

НОВЫЕ НАДПИСИ ИЗ ХДДАКАНА И ШИБАИ-СУ^АЙНА

Систематическое обследование городищ Хадакана и Шибам-Су^айма, 
проведенное П.А.Грязневичем в феврале-марте 1971 года, дало весь
ма ценные научные результаты. Хадакан, несмотря на свою близость 
от Саны (25 километров в северном направлении) оставался практи
чески неизученным с археологической стороны, и П.А.Грязневича 
можно с полным правом считать его первооткрывателем. Детальный 
осмотр городища и окрестных селений, куда в качестве строитель
ного камня перекочевало немало древностей, позволил выявить 
значительный и разнообразный эпиграфический материал, охватываю
щий примерно десять столетий истории этого древнего сабейского 
центра.

Расположенное в том же районе, но еще ближе к Сане, городище 
Шибам-Сухайм было гораздо лучше известно науке. Особенно большой 
материал -  двадцать девять надписей -  собрали в этих местах в 
1927-28 годах К.Ратьенс и Г.Виссман. В недавнее время эту кол
лекцию пополнил Дж.Гарбини. Однако, как выяснилось, и здесь -  
в соседних с городищем усадьбах местных жителей хранились скры
тые от постороннего глаза свидетели былой истории доисламского 
времени. Изыскания П.А.Грязневича ввели в науку эти памятники и 
увеличили эпиграфический материал из Шибам-Сухайма более, чем 
вдвое.

Опыт П.А.Грязневича убеждает, что на очереди дня стоит тоталь
ное обследование -  дом за домом -  всех селений, стоящих поблизо
сти от древних исторических центров. Таким путем можно выявить 
еще немало древних памятников, длительная сохранность которых 
не гарантирована.

I .  ХАДАКАН • •
В районе городища Хадакан обнаружено около сорока надписей, 

все неопубликованные. Подавляющее большинство текстов сфотогра
фировано и только шесть представлены рукописными копиями.

Основная часть надписей происходит из селения Бейт Дугайш, 
один текст из селения Бейт ал-'У зарй, полдесятка текстов -  с 
развалин городища.

Камни с надписями, обнаруженные в селениях, находились в р аз-



личных усадьбах (Бейт Хусайн Дугайш *Асруб, Бейт ал-Джанна,
Бейт Салих Ямир Дугайш и д р .) ,  а  также в постоялой дворе (сам- 
са р а ), мечети, водоеме близ усадьбы балу Нусаллам и употребля
лись как строительный материал. В отношении надписей, найденных 
в городище, можно предполагать, что они находятся вблизи места 
своего первоначального использования.

В хадаканских надписях представлены юридические, посвятитель
ные и строительные тексты, а также большое число фрагментов, 
не всегда дающих связный текст, но представляющих большой инте
рес с точки зрения палеографии.

Из юридических надписей наиболее важна X 1 , обнаруженная в 
самсаре селения Бейт Дугайш. К сожалению, текст поврежден по 
воем четырем сторонам (сохранилось неполных семь строк) и его 
трактовка наталкивается на трудности.

Надпись содержит постановления о порядке обработки орошаемых 
8вмель (£*d ) ,  попеременном выпасе быков (tram  ) и ослов (hmrm ) 
и об использовании защитных стенок (mboyn ) .  В случае невыполне
ния постановления предусматривается наказание.

Надпись X 2 , найденная в той же самсаре, палеографически 
аналогична X 1 , содержит сходную лексику и также насчитывает 
семь строк. Qo-видимому, оба фрагмента составляли один текст . 
Однако надпись X 2 сильно повреждена (сохранилось по два-три 
слова на строке) и соединить оба фрагмента в один не удается. 
Надписи выполнены поздним доапексальным шрифтом и их следует 
датировать 17 веком до н .э .

Два других юридических текста (X 4, 8, Бейт Дугайш) сильно 
фрагментированы.

Среди посвятительных надписей наиболее важна X 16 (мечеть 
Бейт Дугайша). Надпись, составленная от имени членов рода 'Аус, 
клиентов йасас ’амара, сообщает о посвящении Эстару и Вадду 
канала (g y lu  ) ,  а также всех членов рода и их имущества. Текст 
архаичен по своей структуре. За собственно посвятительной частью 
следует раздел, вводимый союзом ywm и имеющий смешанный -  

причнняо-датировочный -  характер. В нем посвящение связывается 
с визитом в долину Хадакана некоего Хауф«асата (видимо, инициа
тора постройки канала) и совершенными им сакральными действиями.

Три небольших фрагмента посвятительных надписей, содержащие 
глагол bqxgr и несколько имен собственных, относятся к ранним
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эпиграфическим стилям (X 14, 19, 2 5 ).
Поздние посвятительные надписи (X 5 , 15, 26, Бейт Дугайш) 

составлены по обычным стандартам вотивных текстов и заключают 
собственно посвящение, мотивировочный и целевой (пожелательный) 
разделы.

Надпись X 5 содержит посвящение Та*лабу Рийамуму, владыке 
Забйана, выражает благодарность жертвователя за исполнение 
божеством всех его просьб и пожелание о таком же ходе событий 
в дальнейшем.

Б надписи X 26 сообщается о пожертвовании статуи Та*лабу 
Рийамуму в соответствии с требованием божества, переданном 
через оракул. Причина этих действий -  болезнь одного из жертвова
телей по имени йаг*ур.

Надпись X 15, насчитывающая десять строк, относится к эпохе 
сабейско-химйарских войн. Автор посвящает изваяние богине солнца 
в благодарность за избиение, произведенное им среди народа 
(S (bn ) Химйара и Хадрамаута и арабов в войне, которую вели с 
ними цари Сабы, и просит о благополучии, новых избиениях и добы
че, а также защите от бед.

Поздняя строительная надпись X 30 связана с возведением или 
перестройкой двух сооружений: § r£ t -  башни и mhtn -  здания 
(может быть его части ), предназначенного для культовых или граж
данских торжественных церемоний^.

Прочие тексты сильно фрагментированы. Примерно в десяти из 
них сохранились лишь имена собственные. Два фрагмента содержат 
элементы стандартных формул (*x£d . . . ,  Ъ- ) .  От нескольких 
текстов уцелели только отдельные буквы.

Хадаканские надписи пополняют наши сведения о южноарабском 
языке. В надписи X 15 впервые встречается форма grrw , представ
ляющая, по всей видимости, породу 02 или 03 от корня d r r  со 
значением "выступать войной, вести войну” . Эта форма употребле
на с прямым объектом: /b /d r /d rrw /tm lk /аЪ * /* ln /sctm -  "в войне, 
которую вели цари Саба* с этими народами". Эта же надпись позво
ляет уточнить значение слова*h ll (множ. ч . от h l l ) .  К.Конти- 
Россини в своем словаре предлагал перевод "o cc is io n ee"2 . А.Ханм 
в комментариях к текстам из Париба привел пространную, но мало
убедительную аргументацию в пользу перевода "an im als"?. В нашей 
надписи мы встречаем *h ll в следующем выражении: *h ll/h rg /bm /
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i t bn/b[»]yxm/y^a&rwKt/nt Tba.y то в с т ь :и ,Ь1 1 , которых он 
перебил в народе (народах?) Химйара и Хадрамаута и (среди) 
арабов". Контекст не оставляет сомнения, что речь идет об уби
тых людях, по всей -видимости -  воинах, пораженных в бою (в  от
личие от ebym -  "захваченные в плен", см. например J a  574, 9 ^ ).

В надписи X 1 употреблены не встречавшиеся ранее породы ш. 
и S t l  от корня s rb t h e rb , s te rb  с основным значением "соби
рать урожай". Надпись X 16 содержит гендиадис с глаголом h£fq t 
/b /sfq /w eqy  "оросить обильно" ( c p .J a  627, 10; 628, I I ;  wbny/ 
kbeym/kyeqyn/whSfqn) .

Встречаются также новые личные имена: mlkem‘ , bdbm, y£wr,
агав*, gzwn.

Географические названия немногочисленны. В самом древнем 
тексте X 20 (графический тип А по Пиренн) находим упоминание 
Райдана (губи ) .  В ранней надписи X 16 упоминается Хадакан (а у т / 
hdqn ) .  в другом относительно раннем тексте встречается * наавание 
известного храма Та’лаба Тур«ат: X 4: w hm y/iystyd^ /^bbm y/ 
b t r 't /b q & t/ r y m t  "они же (двое) пусть известят свое племя в 
Тур«ат, святилище Раймат". В Раймат следует видеть селение, рас
полагавшееся на вершине горы рядом с Тур*ат. Перевод впервые 
встречающегося q&nt "святилище" принят исходя ив еврейского 
qsm "колдовать", ср . также RES 3700, 2: mqem "святилище". Вто
рая строка фрагментарной надписи X I I  . . .  hem/m'qbm/wq*. . .  
позволяет предполагать, что mcqbm является названием города, 
ранее в текстах не встречавшимся.

Хадаканский пантеон в том виде, в каком он отражен в наших 
надписях, сравнительно несложен. Как в ранних, так и в повдних 
текстах упоминаются общесабейские божества *Астар, 'Алмаках 
и богиня солнца ( dt/hmym, sms ) .  В ранних надписях X 16, 19 
встречается Вадд, оба раза как адресат посвящений. Начиная с 
графического периода D до поздних памятников в текстах фигу
рирует местное божество Та'лаб (дважды с эпитетом "владыка 
Забйана" -  X 5 , 2 6 ).

Хадаканские надписи дают ценный материал по истории южно- 
арабского письма. Хотя количество их относительно невелико 
(около тридцати фотокопий), в них представлены почти все типы 
южноарабского шрифта. Это дает возможность проследить эволюцию 
письма в одной местности на протяжении примерно тысячи лет -  от
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ранних эпиграфических форн до эпохи сабейско-химьярских войн*
Древнейший тип письма (период А по Пиренв) представлен во 

фрагменте X 20:
. . .  ,bedq/r b"1 [и] . . .
• • •  А У Л » / *  • • •

Вуквы имеют архаическую форму с отношением ь/ъ=2 , 25.  Диаметр 
кругов равен основной ширине букв. Специфична форма z , у кото» 
рого боковые черты трезубца образованы прямыми линиями, наклонен
ными к нижней горизонтали строки под углом 30°.

Классический тип письма (период В по Пиренн) наблюдается в 
четырех фрагментах (X 14, 17, 19, 2 1 ), представляющих прекрасные 
образцы южноарабского письма.

Классические формы характерны также для надписей X 1 , 2, 8 ,
16, однако специфичность в начертании отдельных знаков затрудня
ет окончательное установление их графического типа.

Клиновидная форма стержней отчетливо представлена лишь в 
одной надписи -  X 4 .

Переходный период от прямых и клиновидных стержней к стержням 
с выгнутыми гранями отражен двумя небольшими, но весьма показа
тельными фрагментами -  X 25, 11. Ыадпись X 25 соответствует 
начальной стадии процесса апексиаации (период В по Пиренн).
Апексы применяются только на свободных концах стержней, чашечка 
h имеет тюльпанообразную форму. Характерной особенностью 
хадаканской разновидности письма является то, что п вплоть до 
периода В не меняет своего основного вида и сохраняет горизонталь
но положение поперечной черты. (Согласно схеме Пиренн перекос 
перекладины п в надписях из других мест произошел еще в нача
ле периода С). Надпись X 11 представляет более продвинутую ста
дию апексиэации. Апексы распространяются на углы букв, поднятые 
чашечки становятся прямоугольными. Некоторые буквы ( г , d ) еще 
сохраняют классические или близкие к ним очертания, но переклади
на п получает перокос.

Остальные надписи выполнены в последовательно апексальной 
манере письма. При этом различается два стиля -  с умеренным 
применением апексов (X 3, 27 и д р .)  и с гипертрофированными 
формами (X 10, 15, 30 и д р .) .  Для умеренно апексального стиля 
характерны небольшие апексы, сравнительно слабый изгиб граней 
стержней и соблюдение основных пропорций букв, установившихся 
в классический период. Гипертрофированный апексальный стиль
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отличается крупными апексами и сильной кривизной стержней. По 
типу, кривизны различаются следуюяие виды черт: двояковогнутые, 
прогнутые, вогнуто-пряные. Классические отношения между элемента
ми букв в гипертрофированном стиле не соблюдаются.

Заключительный этап сабейского письма (У -  У1 в ек а ), характе
ризующийся специфическими формами отдельных букв (разорванный 
v  и т .п . )  в наших надписях не представлен.

Подробный анализ палеографии хадаканских надписей в связи с 
общей эволюцией южноарабского письма предполагается опубликовать 
в ближайшее время.

П. ШИБАМ-СУХАЙМ

В городище 1ибам-Су$айм и в близлежащих населенных пунктах 
найдено около шестидесяти надписей, в основном неопубликованных. 
Почти все тексты сфотографированы и лишь в редких случаях выпол
нена рукописная копия.

Более половины надписей происходит из селений ал-Гирас 
(усадьбы Мухаммада Ахмада ал-Дхджурй, Мухаммада ад-Дайламй и 
других жителей, мечеть ал-Махдй, акведук), Шибам-Сухайм (мечеть 
Наср, усадьбы Хусайна Камила Щуджайна, Салиха Мухаммада а л - 
‘Акара и д р .) ,  Гадран (сторожевая башня (науба), дом ал-хаджжа 
Хамуда ал-Хидамы и д р .) ,  ал-Махджил, Би*р аз-Зукайма, Только 
одна надпись (Ш 58) обнаружена in  s i t u  -  на западном склоне 
горы Кухад (близ селения ал-Гирас)* Прочие блоки с текстами 
использовались вторично как строительный материал.

Новооткрытые тексты подразделяются на посвятительные, стро
ительные и назывные. Менее половины надписей сильно фрагментиро
ваны и содержат по нескольку букв или слов.

Наибольший интерес из посвятительных текстов представляет 
надпись Ш 50, обнаруженная в стене махрасы (сторожевой будки) 
в усадьбе Йахйи Салиха ал-Хаййата а л -сУсамй (селение ал-Гирас). 
Текст из пяти строк, составленный от имени некоего Кариб’асдака, 
раба рода Сайраван, сообщает о благодарственной жертве Та'лабу 
в связи с помощью, оказанной им жертвователю по случаю кражи. 
Детали события остаются не вполне ясными, так как конец текста 
отбит. Надпись важна рядом редких написаний, отражающих, как 
следует полагать, реальное произношение южноарабского языка 
позднего периода.

Также с актом воровства связан другой посвятительный текст
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Ш 8 (из а л - ‘Асарй). Свопировать (от руки) удалось лишь верхнюю 
правую часть надписи. Адресат посвящения, как и в первой случае,
-  Та»лаб.

Краткий текст ив городища Шибам-Сузрйм (Ш 14) сообщает о 
покупке жертвователей каменной плиты (maud ) и посвящении ее 
Та*лабу.

Вотивная надпись Ш 27 выполнена на двух соседних гранях мра
морного блока, служившего базой статуи. Размеры основания блока 
6x8 см, высота 9 ,5  см. На его верхней плоскости имеется конус 
высотой 4 ,5  см для крепления статуи. В тексте содержится извеще
ние о пожертвовании Йаф'умом и Закар’илом из рода Самхарум боги
не с Уззе (*вул ) статуи в соответствии с ее повелением через 
оракул, для их благополучия. Ныне блок с надписью приобретен 
Национальным музеем в Сане.

Два других посвятительных текста (Ш 26 и 33) сильно фрагмен
тированы.

Сравнительно велика группа строительных надписей -  более 
десяти текстов.

Частично фрагментированные тексты Ш I  (из Гадрана) и Ш б 
(из а л - ‘Аоарй) сообщают о постройке аданий и содержат также 
постановку их под защиту божества.

Надпирь Ш 4 (из ал-*Асарй), скопированная с незначительной 
лакуной, содержит сообщение о прорытии колодца Тагал ( t g l  ) с. 
помощью бога *Илахана. Инициаторы текста -  члены родов Хас*ум 
з у - ’Илахан и ‘Акрабум.

В надписи Ш 28 ( из селения Шибам-Судайм) объектом строитель
ства является могила.

От двух до четырех строк насчитывают сильно фрагментированные 
тексты Ш 3 , 17, 18, 21, 30, 55, заключающие отдельные элементы 
формул строительных надписей или упоминания о гданиях, но не
дающие содержательного текста.

Шесть надписей составляют группу назывных текстов. Надписи 
Ш 16 и 24 (из селения Шибам-Сухайм) содержат названия домов: 
gn«n, b y tn /h r f .  Надписи Ш 45 и 63 (ив ал-Гираса) представляют 

собой монограммы.
Надпись Ш 5 8 : *вш*г, обнаруженная в пещере-гробнице Джарф 

‘Алба (на западной стороне горы Кутал) по шрифту является граф
фито и представляет, по всей видимости, имя лица, ранее в аравий
ских текстах не встречавшееся.
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Надпись I  37 (из ал-Гир5са ) :  1 ’rSwn напоминает северно- 
аравийские граффити. Ее следует рассматривать как сочетание 
предлога 1 - с именем лица и переводить: "принадлежит ’Аршавану", 
или "выполнено *Армаваном". Однако, допустима также трактовка 
*г& т как формы множественного числа от тая "священник".

В ряде надписей удается различить лишь имена собственные или 
элементы стандартных формул. Надпись Ш 32 исполнена фантасти
ческим шрифтом, не поддается прочтению и, по всей видимости, 
является подделкой.

Все надписи из 1ибам-Су$айма относятся к апексальной стадии 
южноарабского письма, в основном к ее гипертрофированным формам, 
и могут быть предварительно датированы I -У веками н .э .  Надписи 
гипертрофированного апексального стиля обнаруживают значитель
ное разнообразие в оттенках начертания букв и в контурах стерж
ней. Широко представлен тип письма с вогнуто-прямыми стержнями 
(Ш 26, 52, 53 и д р .) .  Для надписи Ш 46 характерны тонкие прогну
тые линии с минимальными апексами. В надписи Ш 14 стержни также 
сильно прогнуты и снабжены узкими и высокими апексами. Противо
положную манеру письма находим в надписи Ш 37, где вертикальные 
стержни нрямолинейны и имеют низкие, но очень широкие апексы, 
развернутые в чашечках во внешние стороны. Интересный образец 
шрифта дает надпись Ш 61, в которой на фоне развитого апексаль
ного стиля с вогнуто-прямыми очертаниями сторжней сделана попыт
ка вернуться к прямолинейным горизонталям чашечек.

Из родовых и племенных групп наиболее часто встречаются хоро
шо известные для этих мест бану Пу^аИыум. Как клиенты о'аау 
Су^аймум фигурируют бану Шас*ум (Ш I ) ,  бапу Хас’ум зу-*Ллахан и 
‘ Акрабум (Ш 4 ) .  Клиенты возводятся также к родам Баракан и 
Карэан (Ш б ) . Кроме того упоминаются роды Оаи*ай (1а 26) и 
syrwn (Ш 5 0 ). Впервые встречается родовое ими s ‘dnh (Ш 17). 
Новыми являются также следующие имена лиц: ’Ш э, y g l ,
k rb ’edq.

Географических названий в текстах из Шибам-Сухайыа пет. 
Встречается около десяти названий сооружений, из которых новые: 
t g l  (Ш 4) -  колодец, dfc* (1 6) -  здание, msk ( ш  31) -  могила.

Среди богов абсолютно преобладает Та’лаб: t ’ltyrymm ( ш  1 ,
49 и ДР*), t*lb/(rjnm /)b*l/W >dm  (Ш 8 , 14), [б»1Ь/]гзпшд7Ь«1/Ню- 
[ я г ]  (Ш 42; также Ш 50, см. ниже). Дважды упомянут *Астар
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Шаркай (Ш I ,  б) и один раа ‘ Узза (Ш 2 7 ). В четырех текстах 
упоминается местное божество Кайнан-*Ишхан в следующих вариан
тах:

Ш 17: q jtm / >1 Ь/Ъа
Ш 55: [чу] н а / * lh /h e »в
D 4: *1Ьп

'lh h a w /'lh n
bm r/jp  'д /Д 'И т

Ш 33: hxrt/gd r/ ' a t /  *lhn
Все эти разновидности наименования божества, уже встречавшиеся 
в южноарабских текстах (см . BBS 3973, 3974, 3975, 4648, 4659 
и д р .)  отражают процесс постепенного превращения имени нарица
тельного *1Ь в имя собственное *lhn и вытеснения им имени бога 
Кайнан, почитавшегося племенем $ас*ум.

С лингвистической стороны привлекает внимание упоминавшаяся 
выше надпись Ш 50. Приводим ее начало:

1 . кгЪ* в<ы/‘ Ъ вЬц/вута/Ьц 
2* ядг/4'1Ъ/хуяа/Ъс1/фпвг 
3 . ЪфгЬ/ hfybw . . .

1 . Кариб'асдак, раб бану Сайравум по-
2 . святил $а»лабу Рийамуму, владыке зу-Ма(р)мара
3. за то , что он сохранил его . . .

Надпись составлена от имени раба и одно зто позволяет ожидать 
появления отклонений от обычных эпиграфических стандартов. Дейст
вительно, даже в графике надписи видна известная небрежность: 
начертание непрямоугольных букв ( г ,  t ,  в  ) заметно варьируется, 
апексы имеют разную форму и величину, очертание стержней не 
всегда проведено последовательно. Резчик допустил также наруше
ние элементарных правил орфографии, написав / '  ъаъц/вустпв/ без 
словораэделителя между 'b d  и Ъп. Текст надписи заключает три 
нестандартных написания хорошо известных форы: Ъп (вместо Ъюг 
или Ъпу ) ,  bgyt (вместо ln |t  ) ,  hfybw (вместо hwfyhw ) .  Кроме 
того, название рода syrwm в таком виде до настоящего времени 
не встречалось и его обычным написанием, видимо, было вгяв 
(с р . erwnn -  CIH 108, 2 ; sr*m -  CIH 37, 6 ) .  Наконец, очевидно, 
что в эпитете Та'лаба байт написано по ошибке (или же как 
чрезмерная вольность -  чтобы уместить слово полностью в конце 
строки) вместо dmxmr -  зу-Ыармар (замок вблизи Шибам-Сухайма,
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где -  по предположению Г.Виссмана -  находилось святилище 
Та’лаба5) .

Небрежность в графике, пропуск словоразделитедя и г  в 
показывают, что Кариб'асдак заказал свою надпись у испол

нителя невысокой квалификации. Естественно возникает вопрос -  
не являются ли и прочие отклонения от классических юкноарабских 
грамматических норм случайными явлениями, вызванными недоста
точным мастерством исполнения надписи. Однако, известная зако
номерность, проявляющаяся в нестандартных написаниях, убеждает, 
что мы имеем здесь дело не с ошибками резчика, а с проявлениями 
особенностей живого языка. В "ненормальных" формах заметны две 
противоположные тенденции: монофтонгизация дифтонгов с полуглас
ным w и дифтонгизация долгого а (с возможной промежуточной 
ступенью в виде 'имале):

Ъп» s *Ъаюам *Ъапй 
hwfyhw s *hawfayahaw >  *hSfayahaw 

*M£ayt ^
togt a t

‘ b id e t
>  • sayrawum 4

erwm з • sarawum * se* rawum
• serawum

Фонетические явления подобного рода известны и по другим южно
арабским надписям^, но в тексте Ш 50 они впервые встречаются в 
большом количестве на протяжении немногих строк. А то обстоятель
ство, что эта надпись составлена от имени лица низкого социаль
ного положения не оставляет сомнений, что мы сталкиваемся здесь 
с фактом прорыва разговорных форм в обычно столь регламентирован
ный и традиционный язык эпиграфических памятников.

В то же время в стандартных текстах из Шибам-Су^айма про
является известный консерватизм. Так, числительное "треть11 в трех 
случаях из четырех (наш текст Ш 26, RES 3990, 2; 3993, 2) сохра
няет раннее написание s i t  и лишь в одном случае ( RES 3968, 2) 
появляется естественное для поздних текстов i l l  .

ПРЛМ4АНЛЯ
 ̂ A*Jaime, Sabaean In sc r ip tio n s  from Mahram B l lq ls  (M arib), 

B altim ore, 1962, p .5 6 .



C .C on ti-R oeein l, Cbr**tom athia a ra b ic a  m e rid io n a lla  e p l-  
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* A.Jamme, цит.соч., pp.62-63.
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П.А.Грязнввич

К ТОПОГРАФИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХАБА 
(CUPblX -  РИИ1М -  ИТВА)

•  е

Со вреиеыи появления в печати эпиграфических материалов 
коллекции 0 .Глазера, происходящих ив Архаба*, этот обширный 
район на северовостоке центрального Йемена привлекал внимание 
сабеистов как один из предполагаемых центров древней цивилиза
ции кШшой Аравии.

Действительно, по количеству известных сейчас надписей и 
памятников материальной культуры Архаб можно сравнивать с ал- 
Дхауфом -  Ма'йном и Карибом. 6 древности он был густо застроен 
и заселен. Крупные города, многочисленные крепости и храмы рас
полагались здесь на сравнительно небольшом расстоянии один от 
другого в тесных каменистых вади, вдоль краев растрескавшихся 
известняковых террас, на пологих вершинах холмов и невысоких 
гор.

Тексты надписей позволяют говорить о существовании здесь 
самостоятельного религиозного центра уже в глубокой древности.
В 1У-Ш вв. до н .э . на обширной территории распространился культ 
божества луны Та’лаба. Храм и оракул Та*лаба Рийама в Тур<е на 
вершине самой высокой горы центрального Архаба привлекал много
численных поломников.

Политическая история Архаба документирована, пожалуй, еще 
более скудно, чем религиозная история и социально-экономические 
отношения. Это относится в особенности к древнему периоду. Даже
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само существование этого периода подучило документальное под- 
тверждение линь теперь* благодаря найденным в 1971 г .  надписям 
времени мукаррибов.

В сущности* еще меньне известно о географии Архаба, который 
остается одним из наименее изученных районов Йемена. Европейским 
исследователям не удавалось проникнуть сюда. Один лишь Э.Глазер 
пересек Архаб весной 1884 г .  вместе с турецким отрядом, не имея* 
однако, возможности провести научные изыскания^. По-видимому, 
единственными после него европейцами в Архабе были наеыники* 
побывавиие здесь в 1968-1969 г г .  с армией имама. Мне не раз 
приходилось видеть их "автографы”, высеченные на камнях в 
Сирваха и в Рийаме. По некоторым сведениям* вместе с ними здесь 
побывал и *Абдаррахман Конде, фотографировавиий надписи.

Несколько топонимических названий,известных по надписяы* 
сообщения о знаменитых доисламских замках и крепостях и перечень 
названий некоторых географических пунктов Архаба у ал-Хамданй 
и, наконец* краткие заметки Э«Глазера в путевом дневнике (1*УШ)
-  фактически единственные источники сведений* на которые опирал
ся Г.Виссман в своей попытке дать топографическое описание обла
сти3.

Во время поездки в Архаб в марте -  апреле 1971 г .  я мог 
убедиться* что это описание нуждается в серьезных коррективах* 
особенно в локализации главных историко-археологических объектов 
центрального Архаба, в частности, Сирваха* Рийама и Лтвы, а 
также в характеристике рельефа окружающей их местности. Ошибочна 
и предложенная Г.Виссманом локализация в окрестностях Сирваха 
так  называемой "архабской скалы" со списками эпонимов. По-види
мому, она находится вообще за пределами Архаба.

Современный Архаб составляет отдельную область -  нахййа -  в 
провинции (лива*) Сана. Административным центром нахии является 
г .  ал-Хайфа. Население Архаба насчитывает ок.30 тыс. человек*. 
Среди племен Архаба известны Зубйан, Зухайр, Хакам, Хаббар, 
Зайбан аш=Шарк и Зайбан ал=Гарб, Зубайр, бану"Сулайман, *Айал 
Бал^айр, *Айал Сухайм, ал= МансУр, <Айал #Абдалл8х, Хисан, Ша*б, 
Хизаий, Ша'б Ал Марран, ас-^улус и д р . Нынешние границы области 
проходят по левобережью вади ал-Харид на востоке* вади Хирран 
(к  западу от селения ал-'А д б), вади Шаваба и вади ал-Баун на 
севере-северо-западе, каменистому плато-харра по линии В а'ла -
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Зйфан -  вулкан Дурб -  ал-Ма'мар на западе н на северной стороне 
санской долины примерно по линии ал-Иа'мар -  ал-Хукка -  Бейт 
ал-'Ударй -  Хатм ал-Гураб на юге. На юго-востоке * к’ области 
Архаб относится территория по северному склону дхебел ао-С ам а', 
вади Дугайш, вади Шире', и® ас-Самана и прилегающие к ней высоко
горные плато. Тексты надписей С1Ы 338 и В 4176 показывают, что 
приблизительно в тех же границах эта область существовала, по 
крайней мере, в 1У в . до н . з . ,  соответствуя району распростране
ния культа Та’лаба Рийама в то время.

В физико-географическом отношении Архаб -  горная область с 
резко пересеченным рельефом. Западная сторона его -  район не
когда бурной вулканической деятельности. Более десятка вулканов 
разной величины тянутся с севера на юго-запад. Крупнейшими из 
них являются дкебел Дурб и далее к востоку дхебел а л - (Атаба, 
Хейра’ , Хуыайра, Канази*, Зуфар, расположенные вдоль западного 
склона горного массива Дахдж. Северная сторона Архаба это -  вы
сокие, круто обрывающиеся*в вади ал-Баун горы дхебел Санайн,
Сува, ал-Хайс, Кийал А*наз, Шире*, *Иззан, я 'Айал 'Абдаллах. 
Кратеры вулканов расположены здесь иногда поблизости от края 
цепи гор, и склоны, особенно впадины, покрыты потоками черной 
лавы.

Для рельефа центрального Архаба характерны плоские, пересечен
ные узкими ущельями плато и невысокие столовые горы с пологими 
вершинами. А плато и горы образованы горизонтальными напластова
ниями светло-серого и желтоватого мергеля, известняка и кое-где 
песчаника. Здесь нет вулканов5 , и только потоки черной базальто
вой лавы из кратеров на западной и северозападной стороне прошли 
по впадинам между плато, по ущельям и руслам многочисленных вади 
далеко на юг и на юго-восток, местами достигая долины вади 
ал-Харид.

Географическими границаии центрального Архаба (см . рис.1) 
условно можно считать крупные горные массивы дхебел Дахдж и 
Абйан на юге и юго-вападв, дхебел Ра*с и дхебел Баер на севере, 
дхебел На'иф на северо-востоке, дальше на восток и юго-восток 
идут дхебел *АйЗл Сухайм, дхебел ХисЯН, дхебел ал-АсбЗр, Харф, 
ал-Хушайдат, ал-Хибт и дхебел Рийам.

Срединную часть этого района образуют три не слишком широкие 
долины, разделенные плоскими террасного типа возвышенностями
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аш-Шабака и Хумран: вади ал-Гайл (вади Гайл ал-Хазрадж), берущее 
начало на северо-западе в горах дхебел Ра*с; по его руслу про
шел поток лавы; в долине по его правому берегу находятся руины 
большого города Сирвах. Между возвышенностями аш-Шабака и 
Хумран расположено уходящее далеко на северо-запад вади Ши*б 
бани Сулайман. Наконец, между возвышенность» Хумран и цепью 
гор дальше к востоку лежит долина, имеющая на севере выход к 
вади Шаваба.

Долина эта распадается на несколько частей с особыми назва
ниями для каждой: южная часть называется ка1 ал-Вадй, далее к 
северу соответственно -  вади ал-Хибт ва-л-Хушайдат, вади ал - 
Хараб (его восточные ответвления носят названия вади Байхан и 
вади Хисан), вади Махсам, вади (или с а ’ила) ал-*Аракатайн и 
вади бани *Алй,смыкающееся с вади Шаваба между горами *Айал 
’Абдаллах и джебел На'иф (джебел ‘Айал Йахйа).

На юге все эти три долины выходят в широкую с наклоном ка 
юго-запад равнину, также с самостоятельными названиями для каж
дой части: вади ас-Савада ва-л-Махзаг , прилегающее к плоской 
возвышенности Сафих ал-Ма'лум, на югозападном краю которой на
ходится селение Итва; дальше к югу вдоль невысокой горы джебел 
ал-Кинха с селением Бейт Вашр расположено вади Вашр; часть до
лины западнее этих двух долин называется вади Манашйд; вся юго- 
западная часть долины южнее вади Башр, вдоль джебел Абйан до 
возвышенности с селением Мадр на западной стороне долины и до
вади ал-Гайл и южной оконечности джебел аш-Шабака носит наэва- • •
ние на* С аба'.

Надо всей местностью в этом районе возвышается пологая верши
на горы джебел Рийам с одноименным селением на западной стороне. 
Как и все окрестные горы и возвышенности, джебел Рийам образован 
горизонтальными пластами мергеля. Вершина горы представляет со
бою плоский понижающийся к северу -  северо-востоку пласт мергеля, 
лишенный почвы, растительности и каких-либо следов построек, за 
исключением западного края, где находятся руины храма и современ
ное селение Рий5м.

С вершины джебел Рий5м хорошо видна вся юговосточная часть
Архаба, вади Шира'и окружающие ее горы дхебел лалйл, Джабир
и джебел ас-Сама*, а также большая часть санской долины и цепь • •
гор на ее южной стороне. Вполне отчетливо просматриваются отсюда
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руины двух городищ к западу от Мадра, руины на плоской варннна 
воззынеяностн в северу от него и обиирные руины городища Сирвах 
в долине ыекду втой воавыненноотьв и дхебел аи-Иабака. Июнно * 
джебел Рнйаы аавинает гооподствуощее положение в центральном 
Архабе, а  не "горный хребет Хадхар Архаб", как полагал Г.Вис- 
сман6 . Такого хребта адеоь н ет, как не существует якобы нахо
дящегося на ней селения Сирвах-Архаб.

Руины городища Сирвах являются наиболее крупный историко- 
археологическим объектон центрального Архаба. Существовавиий 
адеоь некогда город был, насколько я йог*убедиться, одних из 
самых больних городов древнего Йемена. Вопреки указание Г.Вис- 
сиана, городище располокено не "на горном хребте", а  в речной 
долине, слегка наклонной в  востоку, по правому берегу узкого 
вади Гайл ал-Хаэрадж, берущего начало в горах дхебел Ра*о на 
северо-западе. С запада в долину спускается долгий пологий 
склон плато; на ее восточной стороне находится отвесный край 
плоской во8выиенности аж-Шабака, образованной горизонтальными 
пластами мергеля и терраоами понижающейся к югу, где высота 
ее не более 3-4  ы. Вхнее городища долина вади ал-Гайл сильно 
расннряется и соединяется с долиной к а ' Саба*, через которую 
проходит сухое русло Гайл ая-Хазрадх! Территория городища 
относится к бану Сулаймая, главное селение которого -  ал-Маиа- 
майн -  расположено напротив Скрваха на восточном склоне воввы- 
ненности ая-Шабака (в  65 км от г .С ана), обращенном в долину 
Ши'б бани Сукайман.

Руины Сирваха необитаемы. Груды камня покрывают развалины 
многочисленных построек, на западной стороне и в центре более 
крупных, чеы на восточной. В центре городища находятся остатки 
храма прямоугольной формы (23x19 м) с частично сохравивиейся 
колоннадой и почти квадратным водоемом внутри (6,67X4,6 м ). 
Больная часть установленных колонн без капителей и не завернена 
обработкой. Законченные колонны вытесаны из цельного камня, 
имеют круглые капители с тройным рядом "сухариков" и иестнадца- 
тигранные стволы с каннелюрами. Можно предположить, что работы 
по сооружению храма осталиоь незавершенными. Около западного 
входа в храм я навел грубообработанную стелу из гранита с рель
ефным изображением солнечного диска внутри полумесяца и плохо
читаемым текстом. Других надписей на территории городища и в 
его окрестностях не обнаружено. По словам местных жителей,
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какие-то камни "с рисунками", воамоино с текстами, были вывезе
ны в соседнее селение Кадр.

На воевыиенин к  юго-западу от храма, пологом в востоку и 
обрывистом к западу, находятся руины больного (37 х 29 м) 
строительного комплекса, воамокно городской цитадели или дворца 
правителя* Пассивные двухметровые блоки наружной стены имеют 
округлые выступы. На восточной стороне раоподохен вход -  ворота 
иирннов в четыре метра. Городоких стен в Сирвахе, по-видимому, 
не было. На ого-восток от окраины городища есть больной водоен, 
полный воды, единственный во всей округе.

Городище остается неидентифицированным с известными по над
писям и средневековым арабским сочинениям топонимами Архаба. 
Существующее ныне название городища -  Сирвах (в  местном проиэ- 
нонении -  Сурвах)7 в источниках по Архабу не встречается. Весь
ма вероятной представляется, однако, идентификация Сирваха с 
неоднократно упоминаемым в надписях (С1Ы 339, 340) и описанным 
у ал-Хамданй городом Недр. Мадр -  сабейское поселение, в 
центральном Архабе названное в надписях городом (h g r ,  CIH 340). 
Как самое больное после города Н а'ита, столицы Хамданидов, древ
нее поселение в Архабе он описав и у ал-Хамданй8 . Это описание 
черезвычайно близко облику городища Сирвах. В центральном Архабе 
нет городища крупнее его . Здесь и поныне стоят упоминаемые 
ал-Хамданй тщательно отесанные колонны. Нашелся и обломок стелы 
с изображением солнца и полумесяца, о которой говорится в его 
описании. Название Кадр ныне носит небольшое селение, располо
женное на склоне возвышенности, выдвинувшейся в долину н а '
Саба*, в 2-3  км южнее городища. По словам местных жителей, еще 
недавно для возведения построек в ней строительный камень при
возили с развалин Сирваха. Во всяком случае в нынешнем селении 
Иадр нет и следов тех дворцов и сооружений, о которых сообщает 
ал-Хамданй • Окончательное подтверждение предложенной идентифи
кации принес бы осмотр руин, находящихся на юго-западе и на 
западе от селения Кадр. Впрочем, их размеры уступают размерам
городища Сирвах. Допустив, что одно из этих городищ является 
древним Мадроы, было бы трудно объяснить, почему ал-Хамдйнй 
оставил без внимания самое большое городище в этом районе, 
упомянув меньшие.

Судя по надписям, главный храм Т а'лаба Рийама в городе Иадр
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BOOU название arbdn ( f i b  rTmn/b^l/nrbda/dmdxm)9 . Находящиеся 
ныне в середине городища остатки больного храпа с колоннадой, 
вероятно, я следует идентифицировать о храмом mrWn. Кроме 
него, в  городе были храмы бохества *Астар (/w  ъ*t t r / d r *s/mdrm/ 
* t t r /d r * e  'гп /бш бгт, *t t r / d ' гп/mdnn/ ) ~ ,

Упоминаемую в надписях крепость города Кадр («го , r* s  * ш ) 
можно идентифицировать с руинами обиирного строительного комплек
с а , располояеяного, как было сказано, на возвышении к юго-запа
ду от главного храпа. Не исключено, что именно эта крепость слу
жила резиденцией хивнего здесь хамданида Шарха Айиана.

Город Недр был одним на главных городов государства Хамдани
дов. Еоть основания считать, что строительство города связано о 
возвышением Хамданидов и укреплением их власти на территории 
современного Архаба во П- i  в в . н .з .  Этим периодом датируются и 
сохранившиеся на городище детали архитектурных украшений (в  част
ности, стволы колонн о каннелюрами). Тогда х е , вероятно, появи
лось м название города Недр (mdrm ) .  Во всяком случав, надписи ш  
центрального Архаба болев раннего времени не внают здесь ни 
повеления в таким названием, ни упомянутых выше храмов (Астар и 
Та»лаба.

В первой половине X в . н .з .  большая часть города находилась 
в развалинах. Ан-Хаыдан5 насчитал в нем четырнадцать замков 
(к аср ), однако сохранились лишь отдельные здания, в частности, 
дворец н храм с колоннадой. По свидетельству ал-Хамданй, населе
ние Кадра составляли вмешанные группы из племен Иан, Б а ш  и 
бану Хатйб б . Ао'ад**, возводившего свое происхождение к знаме
нитому Ас'аду ал-Камилу.

Наиболее важные памятники древности дхебел Рийама находятся 
на обращенной к западу стороне горы: наскальные надписи в пещерах 
и на выступах в урочищах Джувват ав-науб и ал-Канхил на северо- 
западной стороне м на выступах горизонтальных пластов, образующих 
гору, в урочище На*кара на северо-восточной стороне, две большие 
наскальные надписи Р б а , бб (CIH 338, bes 4176) в урочище 
Хадхар махра в средней части склона. Проходящая возле них древняя 
мощеная дорога от подножия к восточной окраине селения Рийам и, 
наконец, само селение Рийам и чуть поодаль от него (около ISO
ZOO м) на северо-запад на верхнем пласте горы -  руины храма 
1Ь*лаба.
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У подножия джебел Рийам на западной стороне на нирокой каме
нистой террасе-пласте мергеля находится несколько фундаментов на 
крупных грубообработанных валунов. Среди местного населения суще
ствует предание, что в древности здесь был больной город -  ма- 
дннат Архум. Однако ни развалов камня, ни следов значительного 
культурного слоя, ни каких-либо других примет длительное время 
обитаемого поселения я не намел. Возможно, впрочем, что именно 
гдесь находилось одно из упоминаемых у ал-Хамданй мест, которые 
он называл местами остановки паломников, приходивиих к оракулу 
на горе Рийам*2. Во всяком случае бесспорно, что это предание 
имеет отнояение к древности: в наввании урочища -  Архум -  угады
вается специфический для этой местности эпитет божества Та*лаба 
Рийама yhrhm или угЬи15» Святилище божества t» lb  гуав yxton упо
мянуто в наскальных надписях из урочища Хаджар Захра, расположен
ного на середине древней мощеной дороги от Архума до нынешнего 
селения Рийам.

Кстати сказать , дорога, о прокладке которой говорится в надпи
си CIH 338, 7 (Р ба) из Хадхар Захра, идет вдоль западного скло
на джебел Рийам, а  не северовосточного, как полагал Г.Виссман**. 
Ныне ее называют Тарйк ал-йахуд ("дорога иудеев", "иудейская до
р о га"). Пестами это расчищенные от камня участки вдоль края мерге

листого пласта, из которых образована гора15, местами для прохо
да отколот выступ скалы. Дорога постепенно поднимается на веряину, 
переходя с пласта на пласт; плоские, специально оббитые камни 
образуют ступени подъема яа переходах длиною в 3-5 м -  это , ве
роятно, и имеют в виду под "мощением" дороги.

Современное селение Рийам находится на нескольких (трех или 
четырех) террасах-плитах мергеля на юго-западном краю джебел 
Рийан. Поверхность террас и перепады между ними покрыты мощным 
культурным слоем, поэтому поверхность эемли имеет вед пологого 
склона* Практически все здания селения сложены из древнего строи
тельного материала -  тесаных блоков мергеля, известняка, базальта 
и туфа, доставленных сюда онизу иля из ущелья на северо-западной 
стороне горы, называемого сейчас вади ал-Гула. Некоторые ядяяия 
возведены на древних фундаментах, хотя явных остатков древних со
оружений я не видел.

Судя по рассказам местных жителей, самое крупное древнее 
сооружение находилось на месте нынеинего жилого комплекса рода 
Абу Даджаны (Ал Абй Дадхана) на северозападной окраине селения.
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Действительно, здания здесь сложены из нассивных блоков базаль
та и темносерого песчаника, которые обычно пли на возведение 
крепостных и дворцовых комплексов* Qo-видимому, здесь находи
лась крепость с дворцом, упоминаемая в надписях ( ‘ ш  и в 
описаниях ал-Хандавй (махфад Рийам, каср ал-мамлака) . Не 
случайно, наверное, именно здесь обнаружены мною несколько боль
ших блоков с текстом надписи *Алдана Нахфана (CIH 308). Послед
ние остатки древних построек исчезли в конце 1896 г . ,  когда 
турки сожгли и до основания разрушили селение Рийам, в том 
числе усадьбу рода Абу Даджаны и усадьбу ал-Хаджж Наджй б.Х иза- 
ма Шарайана ( эанимавиие древние здания.

На месте доисламской постройки, по-видимому, храма, стоит 
главная мечеть селения Куббат Рийам (на средней террасе на за 
падном крав селения) с большим высеченным в пласте водоемом и 
мощеным плитами двором. Территория постройки не велика. Стены 
мечети сложены И8 древних блоков с орнаментом "насечкой", то
чечным орнаментом и с рантом; среди них есть и блоки с текстами 
надписей. В завалах камня попадается обломки восьмигранных ко
лонн.

Следующий по склону, ниже селения, ярус представляет собою 
иирокую террасу-пласт, огибающую подковой верхнюю терраоу с 
селением. Она покрыта довольно толстым культурным слоем; сюда 
выходит дорога от подножия. Вдоль края террасы находятся остат
ки девяти прямоугольных строений (в  среднем 8 х  4 м) со входом, 
обращенным на запад, к крав террасы. Сохранились лишь основания 
и нижний ряд стен, сложенные из грубообработанного камня. Строе
ния не производят впечатления жилья; скорее всего это -  помеще
ния для остановки, для ночлега паломников. Аналогичные построй
ки я видел и около других городищ, в частности, в 6 км на север 
по долине вади ал-Хибт ва-л-Хумайдат около руин больной ц>епо- 
сти, близ водоема Биркат хурма (или Хирна).

Во время обследования вершины джебел Рийам (3.1У.1971 г . )  
приблизительно в 200 и на северо-запад от окраины селения на 
краю последнего, верхнего, пласта-террасы я осмотрел большие 
руины древнего сооружения, которые, по-видимому, следует счи
тать остатками знаменитого святилища Та*лаба Рийама (см. ри с.2 ) .  
На поверхности земли никаких построек не сохранилось. Высокий 
вал из обломков камней и булыжника широким кольцом окружает 
территорию храма, площадью около 2 ,5  г а . Вдоль вала, изнутри,
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вырыты траниеи для извлечения строительного камня, в которых 
видны остатки стен храма (тожцняа около 2 ,5  м ): они имели н а- 
ружннй и внутренний панцирь не тщательно отесанных прямоугольных 
блоков; пространство между панцирями заполнено битым камнем и 
землей.

Храм в плане почти круглой формы (52 х 46 м) и черезвычайно 
напоминает известный овальный храм Аввам в марнбском оазисе, 
повторяя его основные конструктивные элементы .  На вгозападной 
стороне храма, обращенной к кров горн и к  долине, сохранился 
фундамент помещения иирннов в 5 ,5  м, служивиего главным входом.
По олоаам местных жителей, еще недавно перед ним стояли три 
маоонвные четырехгранные колонны. На северовосточной стороне в 
стене имеется еще один вход иирннов 50 ом .; остатки дверного 
проема выложены отесанными блоками. Территория внутри храма за 
полнена колотым культурным олоем, особенно в северозападной и 
северной частях, и развалами камней, прикрывающими остатки по
строек. В траннеях, которые кители прокладывает в земле в поисках 
сокровищ и строительного материала, видны части кладки. Две че
тырехгранные колонны и стела с текстом больной надписи Марина 
Аймана, а  также фрагмент надписи с именем Алмакаха обнаружены 
мнов в северо-западной половине храма. Житель селения Рийам 
Хасан Насир Абу Да джана показал мне две бронзовые таблички с 
посвящением божеству Та*лабу Рнйаиу, господину (басл) Тур*ат, 
которые, по его словам, он навел при раскопе захоронения не тер
ритории руин.

Для арабских историков и географов УШ-Х вв. Рийам -  название
самого знаменитого доисламского языческого святилища Южной Ара-

?пвин, единственного, к которому совершались паломничества .  Со
гласно ал-Хамданм, так называлась и крепость (махфад), в которой 
находился этот храм2* . Он указывает, что храм и крепость Рийам 
находились на вершине горы джебел Зайбан в восточной части терри
тории племени Зайбан б.*Илйан не группы Архаб в области Хамдан . 
Эту гору в другом месте он называет джебел*Итва23.  Название хра
ма ал-Хамданй возводит к  Рийаму б . Нахфану б . Батае (или Тубба') 
на рода Хамдан24.

Эти сведения бесспорно связаны с храмом Та*лаба Рийама на 
верннве джебел Рийам. Любопытно, что преданию известно и имя 
божества: внуком Рийама б . Нахфана назван царь Талаб Рим ( .

^ ) ,  который достойно правил и о котором "химйариты часто
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упоминают в овоих надписях*2^ . Нетрудно видеть, что в этих с о - 
обцеаиях сохранихноь сходы знакомства с подлинными надпвсош , 
в частности, о томи, в которых в качестве посвящающего дари бо
жеству Та*лабу Рийаму выступает хамданндскнй царь сАлхан Нахфан 

Иш/n h fa
Теисты надписей и свидетельства нарративных источников, под- 

тверхдаемые проведенный обследованием, указывают на то , что на 
вериине горы, носящей ныне название джебех Рийам, находился хрен 
божества луны Та*даба, иыеновавиегося здесь , начиная по крайней 
мере с 17 в* до н . э , ,  Та»лаб Рийам йархум (или 0ухар;ам) -  
t ' lVryTnm/yhrbm. До 7 в . н .э ,  э т о т  храм играл роль главного 
святилища и центра культа Та*лаба. Он назывался Тур( ат  ( t r * t  ) •  
Божество храма в ранних надписях (1У-Ш вв . до н .э . )  именуется 
"Та*лаб, господин Тур‘ат" ( t * i b / b * i / t r * t  ) , а  в более поадних, 
в частности, в надписях хамданидского времени П-1У в в . н .э .  -  
"Та*лаб Рийам, господин Тур*ат" ( t ’lV ry m m /b 'i / t r ^ t  J2®. Кроме 
самого храма, на вериине горы находилась одноименная крепость- 
селение ( <r o / t r <t  ) 2^ , а  также селение Рийамат ( r y * t  ) ^ t  щ в ,  
например, доставляли причитающуюся ф ан у  долю урожая. Надписи 
сообщают об интенсивных строительных работах в храме и в селе
нии-крепости Т ур'ат в 1У в . до н . э . ,  о систематических пожертво
ваниях храму, о предписаниях, определяющих размер и порядок по
ступления различных сборов в его пользу и т .п .

Судя по эпиграфически* материалам, после 1У в .  н .э .  святилище 
Та’лаба Рийама в Тур{a t  потеряло свое значение религиозного цен
тр а , а  возможно и вообще перестало существовать. Во вояком слу
ч ае , надписи позднее начала 1У в .  н .э» здесь ве обнаружены. Ав
торы УО в .  Ибн Исхак и Хинам ал-Калбй, ссылаясь на йеменское 
предание, бытовавшее, очевидно, в местной иудаиэированной среде, 
сообщают, что храм в Рийаме был раэруяен по требованию двух 
иудейских священослужителей и о согласия царя Абукариба А с'ада, 
принявшего от них иудаизм*1.

На юг от горы Рийам за пологой лощиной с сухим руслом нахо
дится плоская возвышенность высотою около 25-30 м, точнее отрог 
невысокого плато, тянущегося, расииряясь, к востоку, до доливы 
вади ал-Х1рнд называемого С5фнх ал-ма(лум. Оно, как и гора 
Рийам, образована горизонтальными пластами известняка и мергеля. 
На западном краю отрога, вытянувшись вдоль края с северо-запада 
на юго-восток, расположено селение Итва. На его северозападной
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окраине находятся остатки сабейского ганка и трех больших кре
постей, а  также руины небольшого святилища, на жесте которого 
воздвигнута ыечеть, одна из сени, якобы построенных первый 
зейдитскиы иыаиоы ал-Хадй а начале X в . 32

Замок -  его называет сейчас Каср Итва -  самая крайняя по
стройка в селении. Он стоит на верхней пласте отрога и сравни
тельно хороио сохранился. Наружные стены заика (25 х 21,6 и) 
уцелели примерно на две трети в высоту и по периметру; разруше
на была (по-видимому, еще в древности) лишь задняя, восточная, 
стена, а также большая часть зданий внутри стен. Теи не иенее 
сохранилась часть древних помещений, в той числе большое подзем
ное водохранилище. На территории замка и в жилых донах вокруг не
го я обнаружил около двадцати надписей, вклшчая надписи време
ни иукаррибов. Каср Итва можно, no-ввдимому, идентифицировать 
с "замком Итват" ( t y tn  »twtm ) ,  упоминаемым в надписях из 
Хаджар Захра33.

Ниже замка, примерно на середине довольно крутого склона, 
на выступе известнякового пласта, находятся остатки крепости, 
называемой Дар ал-*арида. Стены крепости (17 ,5  х 9 ,4  м) сложены 
из хорошо отесанных крупных блоков известняка (1 ,4 8  х 42 х 48 м) 
и сохранились почти наполовину в высоту и на две трети по 
периметру; разрушена задняя, восточная, стена. Внутренние поме
щения крепости завалены камнем и строительным мусором.

Рядом с Каср Итва, к востоку, расположены руины другой значи
тельной крепости, называемой Дар Д аб'ан, также сохранившей 
примерно наполовину свои стены и в высоту, и по периметру 
(1 5 ,2  х 8 ,85  м ). Они сложены из огромных почти квадратных блоков 
известняка. Внутренние помещения крепости завалены камнем; тем 
не менее можно видеть, что основное помещение на лилось на за 
падной половине крепости.

Между крепостьп Дар Даб'ан и Каср Итва есть небольшая старая 
мечеть, построенная на месте доисламского святилища. Несколько 
поотроек сабейского времени было и на верхнем пласте к востоку 
от Каср Итва. Подъемный материал, найденный на территории мече
ти , включает обломки восьмигранных колонн, круглые и прямоуголь
ные капители архаических ордеров, строительные блоки с орнамен
том по внутреннему полю и т .п .  предметы, обычно находимые на 
руинах сабейских храмов. О наличии в Итве сабейского храма сви
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детельствуют также наеденные здеоь посвятительные надписи.
Ал-Хамданй упоминает Итву среди селений на территории племе- 

ни §айбан, а также замов Итва -  п о р  Итва3* , не приводя каких- 
либо деталей, за исключением, может бить, сообщения о стычке 
близ Итвм между имамом ал-Хадй и сторонниками йафуридов (в  рад- 
жабе 290/июве 903 г . ) 35.

По-видимому, я в древнооти, и в оредяие века Итва была более 
значительным и многолюдным поселением нежели Рийам, религиозный 
центр, дце обычное многолцдство неуместно. Судя по надписям, 
можно даже предположить, что Итва и более древнее поселение. К 
таким выводам приводит сравнение размеров площади и характера 
руин в обоих пунктах, а  также датнровп  обнаруженных вадпнсей.

После разрушения храма Рийам в течение многих веков оставался 
незаселеннш . В средневековых арабских источниках он упоминается 
линь п в  доисламское городище. Даже в XIX в . Рийам называют не 
п к  обычное селение, а только как "усадьбу факихов рода Абу 
Даджаны"36.  Да и в настоящее время это -  небольиая деревня, не 
более десятка домов, населенных потомками почитаемого факиха.
Во времена ал-Хамданй, а  возможно и позднее гору с остатками 
языческого храма Та'хаба Рнйама называли, п к  было с п з а н о , либо 
по имени обитавпго  в этой части области Хамдан племени ЗдйбЗн 
б /И лйан  (джебел Зайбан), либо по имени соседнего селения Итва 
-  джебел И т п . И линь в XX в . название джебел Рийам можно считать 
прочно вопдним в топонимическую номенклатуру Архаба.

Для воссоздания действительной картины топографии центрально
го Архаба является наличие большие долин, сходящихся
вблизи джебел Рийам. Одна из них -  вади ал-Хнбт ва-л-Хушайдат -  
вади ал-Хараб -  вади Иахсам -  служила главной магистралью, связы- 
вавией центральный Архаб с городами в долине ал-Баун и Ка'ияом.
И по сей день в этой долине высятся руины крепостей, охранявших 
проход к главным святилищам Т а'лаба. Эта долина и в древности 
была, остается и поныне наиболее густо заселенным и хорошо воз
деланным районам центрального и северовосточного Архаба.

Локализацию упоминаемого в тексте надписей CIH 338 и kes 41 а6 
топонима rh b t Г.Виссыан основывает на категорическом утвержде
нии, о том, что "в ближайших окрестностях джебел Рийам и Кадра 
нет больной пригодной для оронения плоской равнины"37. Это 
утверждение ошибочно: Кадр -  Сирвах находится в речной долине; 
обнирная долина простирается у подножия джебел Рийам на север
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и на юго-вапад. Естественно думать, что текст надписей имеет 
в виду под rh b t  именно ату долину, а  не расположенную в 50 им 
отсюда, как полагает Г.Виооман. С атим нааванием доливы связано 
явно н название группы пленен Архаб и территории их обитания 
(в  древности -  С ам 'ай /е 'ъ  е в 'у  )^®.

1 окалнаацяя н идентификация о суцеотвуюцими городищами и 
современными селениями Архаба довольно значительного чиола то- 
поншгов, оодеркащихоя в надписях и нарративных источниках, 
будут иметь ванное значение для дальнейиего исследования истории 
одного на главных центров цивилизации Окном Аравин.
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иста джама, с т р .390.
2* Иклйл, X, стр .1 7 .
29 Там же; Нашван, Кулук химйар, с т р .58-60.
26 См. CIH 308.
2^ См., например, CIH 338, BES 4176.
2® См., например, CIH 2 , 300, 308 и др .
29 См. Р 48.
30 В 4176, I I ,  X 4.
31 Ибн Хишам, I ,  стр .1 8 , 87; ат-Табарй, I ,  с т р .906; Китаб 

ат-тиджан, с т р .297; ал-Бакрй, с тр !389; йакут, П, отр.882; 
J.H.Mordtmann, Zwei h ia ja r ls c h e  In s c h r i f te n ,  -  ZHIG, 1876, Т.ЗО, 
с т р .36-38.

Имам ал-Хадй Иахйа б . ал-Хусайн, действительно, жил некото
рое время в Итве весной 903 г . ,  см. А’ иммат ал-йаман, I ,  с т р .29.

33 CIH 338, 8 ; BBS 4176 I I .
3^ Ал-Хамдани, Сифат, с т р .8 2 ,I I ,  109,26; Иклйл, УШ, стр .115 .
39 Иклйл, X, ст р .67; ср.Иклйл, I ,  с т р .329, прим.2; А*иммат 

ал-йаман, I ,  с т р .29.
36 См., напр., А'иммат ал-йаман, П, с т р .201.
37 wissmann, Zur G eschich te, cmp.299, 301f f .
за См., например, CIH 621, 8 -9 ; By 510, 6 -7 .

Я.Б.Грунтфест

НАДПИСЬ "ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ ЧБРЕДОВ» ИВ БЕЙТ ААДИРА• •

В мирте 1971 года П.А.Грязневич обнаружил в селении Бейт
Хадир, поблизости от Саны, надпись, оказавшуюся наиболее • •
крупным из известных до настоящего‘времени фрагментов текста 
"двадцати четырех священнических чередов".
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Сведения о священнических чередах стали предметом научного 
исследования лишь в новейшее время. Основательное изучение соот
ветствующих нарративных источников было предпринято в начале на
шего века С.Клейном*. Вскоре затем были сделаны и важные архео
логические открытия.

К концу шестидесятых годов наука располагала следующими ма
териалами, непосредственно относящимися к списку двадцати четырех 
священнических родов:

А. Исторические источники.
1. Сообщение Библии об упорядочении богослужения, произведен

ном царем Давидом и состоявшем в частности в том, что священники 
были разделены на двадцать четыре рода, каждому из которых по 
жребию была определена очередность несения им своих обязанностей 
( I  СЬгоп. Ш У , I - I 9 ) .

2 . Рассказ об этих же событиях у Иосифа Флавия (Иудейские 
Древности УП, 14, 7 ) .  Иосиф также сообщает, что установленный 
царем Давидом порядок богослужения сохранялся до его времени.

3. Перечни глав священнических родов, возвратившихся из 
вавилонского плена -  НеЬ. А, 2 -9 ; ХП, 1-7 , 12-21.

4. Краткие сведения о возникновении и функциях священнических 
чередов, содержащиеся в Ыишне (Sufckah У, 7 -8 , Та*ап. ХУ, 2)
и Палестинском Талмуде ( Т а * а п .  1У, 684).

Б. Произведения литургической литературы.
1. Два пиюта известного средневекового автора Калира (.УП век ).
2. Несколько пиютов из Каирской Генизн (изданы П.Кале^ и 

М.Зулаем^). Наиболее важен среди них пиют Пинхаса.
В. Кумранские рукописи.

Фрагмент книги "Священнических чередов” (4$ M iabaaro t).
Г . Обломки таблиц с текстом "двадцати четырех чередов", 

найденные при археологических раскопках.
1. Фрагмент из Аскалона. Опубликован Е.Сукеником в 1925 г . 4
2. Фрагмент ив Кесарии. Опубликован Ш.Талмоном в 1958 г . 5
3. Еще два фрагмента из Кесарии. Предварительно опубликованы 

М.Ави-Йоной в 1962 г . 6 ; изданы с исследованием им же в 1964 г . 7 
Фрагменты сходны по материалу (темносерый мрамор) и шрифту и, 
как следует полагать, являются частями одной надписи. Принадлеж
ность кесарийского фрагмента 1958 года к той же надписи остается 
спорной, ибо сам фрагмент вскоре после его обнаружения был утра
чен и полное палеографическое сравнение его с текстами 1962 го
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да оказалось невозможным.
В исследовании перечисленных материалов ооновше заслуги при

надлежат С.Клейну, М.Ави-йоне, М.Зулаю и Ш.Талмону. Ави-Йона, 
в частности, предложил реконструкцию кесарийской надписи на осно
ве трех фрагментов, заключающих в совокупности около одной деся
той всего текста, и сведений нарративных источников.

Надпись П.А.Грязыевича из Бейт ХЗдира, содержащая одиннадцать 
чередов из двадцати четырех, -  то есть почти половину текста, -  
дает новый материал для реконструкции всего памятника.

Как сообщил П.А.Грязыевич, надпись была обнаружена им в мече
ти Бейт Хадира -  небольшого селения, расположенного в семи кило
метрах на юг -  юго-восток от Саны. В окрестностях Бейт Хадира 
сохранились остатки хиньяритских поселений.

Мечеть является самым старым сооружением селения. Согласно 
местной традиции она была основана имамом ал-Хадй ила-л-Хакк 
йахйей ибн ал-Хусайном (859-911 г г . ) .  Если эта традиция верна, 
основание мечети могло произойти не ранее начала февраля 901 г . ,  
когда имам ал-Хадй впервые появился в этих краях. Опорами потол
ка мечети служат три каменных колонны с капителями химьяритского 
ордера. Две из этих колонн восьмигранные. Третья колонна в ниж
ней части четырехгранная, из серого известняка, в верхней части
-  восьмигранная из такого же камня. На западной стороне четырех
гранной части колонны высечена публикуемая надпись. Колонна 
установлена в перевернутом положении. Ее верхняя часть с началом 
текста уходит в землю. Раскопать пол мечети и расчистить началь
ные строки надписи не удалось и з-за  протеста местных жителей. 
Поверхность текста сильно вытерта и кажется отполированной.

Условия освещения не позволили снять фотографии и П.А.Гряэне- 
вич скопировал надпись, сделав два оттиска на папиросную бумагу. 
Каждый оттиск выполнен на двух листах, частично перекрывающих 
ДРУГ друга (см. р и с .З ).

Скопированная часть текста имеет размер 26x32 см. фрагмент 
насчитывает тринадцать строк с максимальным числом букв -  24 
(при четырех интервалах между словами) в полной строке и минималь
ным -  10 (при одном интервале) -  в неполной. Высота строк -  
10-12 мы, расстояние между строками 8-12 мм. Техника исполнения
-  рельеф.

Приводим текст надписи с реконструкцией отсутствующих частей. 
Римскими цифрами обозначены порядковые номера чередов, арабскими
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-  номера строк (только для какого фрагмента т ек ста ) .
I. [yhwyryb шагЬуу arm mamr hr9 awn
II. yd*yh rmiiq аршгуа шашг bSny
III. hrym mpSth шашг h£lyay]
п . i - [£]*гу*а г*уЫвО?т m&ar hrbyey
V. 2. [aljkyb byt lha m&ar hbm£y
те. 3. шушуп ywdpt шашг baay
та. 4. [h]qwa cylbw шашг habyr у
т е п . 5 . fbyhefd]w kpr cwzy9l mSmr
п . 6. [h]2ayuy yew* n£dp ’rbl

7. [в]ввг htey*y
X. 8. iftonyb *bwrh kbwl anr h* Гвугу]
и . 9* L9]lyayb kbn qoh. mSacr 9bd c[ar]
П 1 е 10. [yq]ym pshwr apt aXar anym *̂ r]
XIII. II. hvjph byt [mcw]n шашг alejhj
XIV. 12. 4 ar] yXb*b hwspyt awhyn

13. шяшг] 9rbcli ‘er *
XV. blgh mcryh шХшг hmah car
хте. 9mr ybnyt ваг sah csr
х г а . hzyr omlyh тядц» ebcb car
XVHI. bps a nart mamr Xmnh car
и х . ptbyh 9klh crb m£mr tach car
XX. yhzq9l mgdl nwny* шашг carym
х п . ykyn kpr ynhoh manr cerym w*hd
XXII. gmwl byt hbyh шашг csrym wanym
XXIII. dlyh gntim slmyn msmr csrym wslwsh
XXIV. m'zyh bat 9ryh mamr csrym w9rbcb]
I . [Йехойарнв Кесарево ( -  ) Мерой -  черед первый
I I . Йеда'йа, 'Амок -  Циппорим -  черед второй.
I I I . Харям -  Мофвата -  черед третий.]
I I . I . [СоГ'орим - г*Айтхал1у -  черед четвертый.
У. 2. [Мал]кнййа -  Бет Лехем® -  черед пятый.
У1 . 3 . Мяййамнн -  Йодфат^ -  черед яестой.
У Н. 4 . [Ха]к-Коц -  'Айлбу -  черед седьмой.
У Ш . 5. Авиййа, ‘Иддо -  Кефар 'У зи’ел -  черед
IX. 6. восьмой. Йену'а Нивдаф -  Арбел -

7 . [че]ред девятый.
X. 8. [Шехавйа 'Авура -  Кавул -  черед де[сятый.]
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X I. 9,
X II. 10.
п и . II,
Х1У. 12

13,
ХУ.
ХУ1.
ХУИ .
Х У Ш .
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
х л и .
ХЛ У.

[Э]лйаинв Кохен -  Кава -  черед одиннад[цахый.1 
[йак]нм, Палхур -  Цефах -  черед двенад[цатый.] 
(Ху]ппа -  Бет [Ва 'ф  -  черед три
надцатый» Йеиев’ ав -  Хуцпит Иухмн -  
[черед] четырнадцатый.
[Билга -  Ва'арйа -  черед пятнадцатый.
Винер -  Йовнвт -  черед иестнадцатый.
Хеэнр -  Ванлиах -  черед семнадцатый.
Хап-Пнццец -  Ноцрат10 -  черед восемнадцатый.
Петахйа Ахда - ‘Арав -  черед девятиадцатый.
Йехезкел -  Мягдал Нунаййа -  черед двадцатый, 
йахнн -  Кефар Йоханна -  черед двадцать первый. 
Гамул -  Бет Хавайа -  черед двадцать второй.
Делайа, Гнннетон -  Целамнн -  черед двадцать третий. 
Ва'азйа -  Хамах Аряах -  черед двадцать четвертый.]

Автор йеменской надшсн заполнял целиком не все отроки и 
поэтому ее размер монет быть восстановлен линь ориентировочно.
В публикуемом фрагменте полные отроки насчитывают от двадцати 
одного до двадцати восьми знаков (букв и интервалов ыенду олова- 
ми). В отсутствующей начале текста второй н третий череды в при
нятой реконструкции заключают соответственно двадцать семь и 
двадцать два анака и долины были занимать по одной строке. Пер
вый черед насчитывает тридцать один знак, однако в это число вхо
дит больное количество букв иинииальной иирины -  * и у , что дава
ло исполнителю возможность уместить и этот черед на одной строке. 
Соответственно, весь текст с I по XI? черед должен был занимать 
нестнадцать строк при общем размере надписи 26x39 ом.

Вторая, пока не обнаруженная часть надписи, охватывающая X J- 
ХХ1У череды, возможно имела несколько меньиий размер. В предпо
лагаемой реконструкции она насчитывает около 280 знаков, что в 
спленном написании дало бы И  -  12 строк. Однако, из десяти че
редой четыре ( XXI -  ХХХУ) имеют более двадцати восьми знаков 
и могли занимать по две строки. Но исключено также, что текст 
был снабжен заголовком и заключением, имевший различное число 
строк. За счет этих добавочных строк обеим частям надписи ног 
быть придан более или менее симметричный вид.

Вмена священнических родов, стоящие для каждого череда на 
первом месте, соответствуют именам, упоминаемым в ХХ1У главе
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I  K om i Хроник. Если ea э п н  именем следует другое, то это либо 
проэвнме ( I  -  merbym воители1 1 , IX -  n£dp, X bmrh ,  XI -  khn 
священник, XIX -  *kih), либо хе имя второго священнического ро
д а , црясоеднннвяегооя, как следует полагать, к первоначальному 
дня помощи в выполнении храмовой службы. Имена этих вспомога
тельных родов мы находим в Библии в перечне священников, возвратив
шиеся с Эерубабелем нв Вавилова ( I I  'Амок -  Neh. ХП, 7 , 2 0 j У! -  
'1ддо  - Neh. ХП, 4; ХП Оанхур - Neh. X, 4 ;  ср.такие Neh. УП, 41; 
■sr. I I ,  38; X, 2 2 ; Х П  Гнннетон (Гнннетой) - Neh. ХП, 4 ,  16 ).

Сопоставим йеменский текст с кесарийским н аскалонским, а 
также с приписками к пииту Пинхаса.

Фрагменты надписей в реконструкции М.Авн-йоны имеют следующий 
вид.

Аокалои:
Ш .  тают [Anym *вг]...
XUI. memr e[lw ah *А г]...
XIV. ашг * [ r b 'h  *er]. . .

Кесария, 1958 г . :
XV. [msmr] t  bos ‘ [e rh ] . . .
XVI. [m e]art ев ‘в [ rh ] . . .
XVII. [ a ] e a r t  eb[‘ ce r h ] . . .

Кесария, два фрагмента 1962 г . :
XVII. [memrt eb * 'e rh  hyzr m]mlyh
XVIII. m[Amrt aonmh 'e r h  hpyes n ] e r t
XIX. me[mrt t e * 'e r h  p thyh] *Klh [ 'rb ]
XX. me[mrt 'srym y h z q 'l  m]gdl nvmy*12

Положение фрагментаm.. .  m s ... me.. .  в начале строки опреде
ляется наличием свободного поля справа (в транскрипции -  слева) 
от букв. Кесарийские фрагменты 1962 года объединены М.Ави-Йоной 
дня чередов ХУШ-ХХ условно. Фрагмент т . . .  т е . . .  т е . . .  может от
носиться к любым другим трем последовательным чередам. По палео
графическим признакам й.Авигад датирует кесарийскую надпись Ш-1У 
веками н .э . 13

Что касается пиита Пинхаса, то он состоит из цикла стихов, 
каждый из которых посвящен одному священническому роду. Таких 
стихов в рукописи сохранилось двадцать (с I  по XX). Каждый стих 
снабжен заголовком, содержащим название рода (memr yhwyryo, 
тают y d 'y h  и т .д . )  и припиской на полях, в которой даются все 
три составных элемента, характеризующие священнический черед:
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мня рода (с прозвищем, если оно имелось), иеохо поселения, поряд
ковый номер череда. Приписки построеян по типу:

I ,  yhwyryb m s[rbyy] ay[rw n] 
msmrt hr* swnh 

• • •
1У. s 'Jw ry a] *yy[th  l a ]  

ms [ a r t]  h rb y cy t
• • • 1 Та Да

В отношении набора свяценнмчеоких родов эпиграфические тексты 
оказываются вполне идентичными заголовками к геииаскому пнюту.
При этом в надписи П.А.Грязневмча и в пнюте впервые появляются 
два новых священнических имени -  'Иддо и Паихур. йеменская над
пись и пиют согласуются такхе в прозвищах родов Йеиуа (n£dp) и 
Элйапив ( th n ) ,  но расходятся в прозвище рода Шехаийа: надпись 
дает отчетливое чтение (Ь агь , в то время как в генивском пиите 
находим hbarh  ("сообщество"; этот вариант прозвища в виде 
к ы  "(священническое) сообщество Кавула” поддерживает и аноним
ный комментатор одного из пиютов Надира)**.

Названия селений для чередов У и У! в приписках к пииту опу
щены. В остальных случаях приписки и надписи полностью совпадают 
друг с другом.

В отношении общего построения текста "Двадцати четырех чере
дов” обнаруживаются следующие схематические типы:

йеменская надпись: имя священнического рода -  место поселения 
-  номер череда,

кесарийская надпись (фрагменты 1962 го д а ) , предположительно 
также надпись из Аскалона: номер череда -  имя священнического 
рода -  место поселения;

заголовки к пнюту: имя священнического рода -  несто поселе
ния -  номер череда.

Структурно, таким образом, йеменский текст совпадает с при
писками к пиюту и отличается от кесарийской надписи местом по
рядкового номера череда.

Некоторые различия между текстами наблюдаются я в терминоло
гии, передающей нонера чередов:

йеменская надпись -  тип шавг ьгъу*у.
кесарийская надпись (фрагмент 1958 г . )  -  тип msmrt [ ( h jr o y 'y t] ,  
аскалонская надпись -  тип mSmr [(Ь)гоус^  
приписки к пиюту -  тип m aart b rb y 'y t .
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Как водно из приведенной таблицы, олово "черед" употребляет
ся в йеменской и аскалоясвой надписях в форме мужского рода 
(memr) а  в кесарийской надписи и в приписках к пииту Пннхаса -  
в форме женского рода (m&art). Соответственно принимается и род 
числительного.

Такое разнообразие в общей структуре надписей и в граммати
ческих формах основной терминологии показывает, что твердо уста
новленного стандартного текста "Двадцати четырех чередов" не су
ществовало. Нормативным было ляиь содержание надписи, а  ее кон
кретное воплощение варьировалось исполнителями в соответствии с 
их стилистическими и языковыми навыками.

Несмотря на отдельные расхождения, йеменская надпись и при
писки каирской рукописи пиита Пннхаса оказывается весьма близ
кими друг к другу как по содержанию, так и по построению текста. 
Естественно предположить, что автор приписок имел в виду снаб
дить каждый стих пяюта соответствующим отрывком текста из хоро
шо известной ему надписи "Двадцати четырех священнических чере
дов” и при этом повторил ее почти дословно.

Изложенные выие соображения свидетельствуют в пользу высокой 
ценности приписок к пиюту Пннхаса для реконструкции отсутствую
щих частей текста "Двадцати четырех священнических чередов". 
Поэтому в предлагаемом издании надписи из Бейт Хаднра рекон
струкция чередов I -Ш и ХУ-ХХ проделана в соответствии с текстом 
приписок. Для чередов ХХ1-ХХ1У за  основу принято восстановление
С.Клейна и М.Ави-Йоны.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в йемен
ской надписи (как и в приписках к пиюту) порядковые числитель
ные стоят в определенном состоянии, в то время как определяемое 
(m£nr) в неопределенном. Определительные конструкции, в которых 
артикль стоит лииь при определяющем, известны и в Библии; одна
ко, нормативным для классического еврейского языка является 
согласование в состоянии определяемого и определения. Конструк
ция с артиклем, стоящим только при определении, получила широкое 
распространение в позднем разговорной еврейском языке, отражен
ном в Миине1^ . Йеменская надпись, таким образом, выполнена в 
соответствии с грамматическими нормами мнинаитского языка, слу- 
живиего разговорным языком приблизительно до 200 г . ,  а  затем 
остававшегося в письменном употреблении на протяжении еще трех 
веков16.
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На основе нсторичеоких условий надпись не Бейт Хадира следу
ет датировать Ш-У1 вв. н .э .

ПРИМЕ ЧАШЯ

1 S. Klein, Beitrage zur Geographie und Geachichte Galilaas, 
Leipzig, 1909; OH Ж6* Neue Beitrage zur Geographic und Geachi
chte Galilaas, Vien, 1923; OH же, Monatschrift fur Geachichte 
und Viaaenschaft dee Judentums, т .6 7 , 1923» CTp.202-205; т .7 1 , 
1927» стр .2 6 6 | *.73» 1929» отр.69-73, также Safer ha-yiahuv, 
Teruahalayin, 3699 ( 1939)* мне недоступно.

р P.Kahle, Maeoreten des Weaten8, Stuttgart, 1927*
 ̂M. Zulay, Le-toldot ha-piyyut be-’eretz Yisra’el. Yedi«ot 

ha-makhon le-cheqer ha-shir ah ha- ' ivrit b-iruahalayim, kerakh V, 
Berlin - Yeruahalayim, 5699 (1939), CTp. 107-108.

4- #B.Sukenik, Sheloah ketovot yehudiyot ratiqot ae-*eretz
Yisra’el, - Tziyon, I, Yeruahalayim, 5686 (1925), CTp.16-17.

 ̂S.Talmon, The Calendar Reckoning of the Sect from the 
Judaean Desert, - Scripts Hieroaolyaitana, vol.IT, Jerusalem, 
1958, CTp. 170-171.

8 M. Avi-Yonah, A List of Priestly Courses from Caesarea, - 
Israel Exploration Journal, T. 12, No 2, Jerusalem, 1962,стр. 
137-139.

 ̂M. Avi-Yonah, Ketovet mi-Qeeariyah al k"d mishmerot ha- 
kohanim. Sretz-Iarael, aefer 7, Yeruahalayim, 5724 (1964), стр . 
24-28.

8 Селение вблизи Назарета, одноименное евангельскому месту 
рождения Христа (СИ. A.Neubauer, La geographie du Talmud, Paris, 
1868, с т р .189-191).

9 0 чтении названия города yedpt (у Иосифа Флавия W v m ,  ныне 
руины Джефат) СИ. S. Klein, Drei Ortsnamen in Galilaa, - Monat- 
achrift fur Geachichte und Wisseziachaft des Judentums, т.67, 
1923, CTp. 204-205.

10 0 чтении nart си.там же.
U  S.Klein, Beitrage, отр.12.
12 И. Avi-Yonah, Ketovet mi-Qeeariyah, стр. 25-26.
15 Таи же, с т р .26.
^  S.Klein, Beitrage, с т р .55-56.
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^  Ch.Rabin, The Historical Background of Qumran Hebrew, - 
Scripta Hleroeolymitana, j.IV, Jerusalem, 1936, стр.138.

^  Ch.Babin, Hebrew, Current Trends in Linguistic, 6, The 
Hague, 1971, стр»320.

А.Г.ЛунДИН

НОВЫЕ ЮЖНОАРАБСКИЕ НАДШСИ ИЗ ВАДИ ХИРР

В 1972 г .  советский археолог С.С.Оирияский, совераая поезд
ку по НДРЙ для озаакоиленвя с археологическими памятниками, обна
ружил в вади ХиРР» к вгу от Байхан ал-Касаб, близ деревни 
Дкамадхнб иеболвиой древний телль. Незадолго до этого местные 
жители, производя работы на территории телля, вскрыли древний 
колодец с каменной облицовкой (см. ри с.4 ) .  Во втором сверху 
ряду кладки облицовки колодца была обнаружена вина, прикрытая 
известняковой плитой с надписью. С.С.ШнринскнЙ любезно предоста
вил автору для публикации фотографию этой надписи, а  также про
рисовку надгробной стелы, найденной, по словам местных жителей, 
на этом же телле.

№ 261

Плита серого известняка размером 37x48 см. В центре надпись 
в пять строк, целая. Высота текста 32 сы, длина строки 35 см, 
высота знаков б с м ., промежуток между строками I см. Справа и 
слева чистое поде в б см. нириной. Видны горизонтальные линии 
под строками и вертикальная линия слева , ограничявавная текст. 
Палеографически примерно 1 -0  вв. н .э .  Сабейская. См. ри с.5 .

Лахайсат /и з  рода/ Барийан из Ма°а- 
хир и зу-Хаулан выкопал и по
строил и вырыл свой колодец Та- 
гал  для своей пальмовой плантации эу-'А бка- 

. _  рнб в Сабхане в долине *Ахар.
Стоока I .  ihyct /b ry n  "Д ах а^ат  (из рода) Барийан". Имя ibyct  
представляет собой позднюю ассимилированную форму оироко распро-

1 lhyct/bryn/bn/m°
2 hr/wdhwln/bqr/wb
3 г•/wnbt/b’rhw/t
4 gl/lnhlhw/d'bkr
5 b/bsbhn/bsrn/’hr
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охраненного имени lhyftt (см . Harding, index, стр .5 1 3 ). Эха 
форма встречается в поздносабейских и кахабанских надписях. №я 
Ьгуп всхречаехся впервые. Ср. родовые имена bnw/bry G1 1326,
3 и bny/brym и 16, 2. По-видимому, в ьгуп следуех в и д ен  не 
эпихех лица, очень редко встречающийся при упоминании авхора 
без пахронима, а родовое имя, присоединенное в личному без 
соединихельных элементов; этот способ был широко распросхранен 
в кахабанских надписях2.
Ст р о к и  1-2. bn/mchr/wdhwin "из Масахир и зу-Хаулан". Оба и м ен  
часто встречаются в надписях, как по отдельности (ом. Harding, 
index, с т р .230-231, 557), так и в сочетании: RES 3958, I,
13-14; 4336, 3; J a  629, 6 -7 , I I —12 и восстановленное CIH 658, 
1 -2 . При этом mch r  всегда родовСе имя, a  hmin -  название 
области или племени. По отдельности имя hwin встречается толь
ко в сабейских текстах*, a  m°hr -  только в катабанских4. Соче
тание хе bn/mchr/wdhwin встречается в надписях на сабейском 
явыке, но происходящих с территории Катабана5 .

Родовое обозначение bn/mchr/wdhwin обычно сочетается с ти
тулом q y i /rdmn/whwin "кайл Радиана и Хаулана" ( res 3958, I ;
CIU 658, 2 и bes 4100,2**; ср . также катабанскую надпись ТС 939, 
4: . ..bn//mchr/qyi, к сожалению, в поврежденном контексте.

Радиан -  хорошо известная катабанская область, расположенная 
близ сабейской границы^. По надписи, упоминающие "кайлей Радиана 
и Хаулана” , обнаружены вне границ Радиана, на территории соб
ственно Катабана. Может быть, зто объясняется тем, что Радиан 
еще совершенно не обследован. Лишь в 1970 г .  немецкая йеменская 
экспедиция проф. В.Мюллера посетила Васлан, древнюю столицу 
Радиана, и обнаружила там катабанские и сабейские надписи, до 
сих пор не изданные**.
Строки 2 -3 . bqr/v.br'/wnbt/b'rhw/tgl "выкопал и построил и вырыл 
свой колодец Тагал". Глагол bqr встречается при описании работ, 
связанных с устройством колодца, в катабанских надписях RES 3856, 
I ;  4334,2 и в сабейском тексте CIU 6 58 ,3 , уже не раз упомянутом 
выше. Именно эта надпись содержит контекст, наиболее близкий к 
исследуемой: bqr/whnbt/wbr'/whsqr/ /ъ̂ /rhw. Глагол R(s)nbt, 
также всегда связанный с постройкой колодца, известен в ма'инских 
( res 2816,11-12; 2950,12 и т .д . )  и сабейских ( bes 4700,3;

Gi 773+798,1-2) текстах . В исследуемой надписи вместо обычно 
встречающейся 1У породы стоит Q с тем же значением, t g l  как
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название сооружения ср . С1Н 330,3 . Возможно, что это же иия 
встречается и в надписи res 4100,5, где издатели читают: 
. . . g i / b s r b n / 'h r .  Но § , от которого сохранилась лишь левая 
часть, легко прочесть как g .  Если учесть общее сходство кон
текстов и то , что в RES 4100 выше речь идет о постройке колод
ца, можно восстанавливать t7?A/barhw/ »hr "Тагал в долине его 
’Ахар". Возможно даже, что res 4100 называет тот же объект, 
что и исследуемая надпись^.
Ст р о к и  4-5 . lnfelhw/^'ЪкгЪ "для своей пальмовой плантации 
ЗУ-’Абкариб". Текст ясно показывает, что владельцем плантации 
был автор надписи, Лахайса т ; поэтому £'ЪкгЪ "принадлежащая 
’Абкарибу" -  название плантации, полученное, вероятно, по пер
воначальному владельцу и сохранившееся при переходе ее в другие 
руки.
Строка 5 . ЪвЪЬп/Ьвхп/' £ г  "в Сабхане в долине *Agap". Сабхан -  
древнее название телля близ деревни Джамаджиб, где был*найден 
колодец с надписью. Ср. также катабанскую надпись RES 4351,1-2: 
'srrn/bgrD /w grbm /w sbbn/w ... "долины Хагаран и Гарабам и Сабхан 
и . . . "  . С.С.Ширинский характеризует телль у Джамаджиб как 
остатки сельского поселения без заметных каменных построек. 
Городища такого типа весьма редки в Южной Аравии. В этой связи 
следует отметить, что res 4351 обозначает аЪЬп не термином bgr 
"город", обычным для любых древних поселений, a  s r  "долина” .
'h r  "*Ахар" -  название долины, сохранившееся до сих пор в форме 
"вади Аирр". Ср. также RES 4100,5 и RES 4689,2 £ lcJ b a / 'b г  
"племя ’Ахар" и, может быть, также ТС 2276 d t / 'h m  с родовым 
именем, производным от географического. Вади Аирр -  довольно 
большая долина, впадающая в вади Байхан с юго-запада, южнее 
Байхан ал-В&саб, и ведущая в Р адм ан^. Веди Хирр упоминается 
также в сабейской надписи из Париба Ja  758,8-9: s rn / 'i j r /d q tb n  
"долина ’Agap, принадлежащая Катабану". Текст этой надписи 
сообщает о набеге сабейского военного отряда на "землю Радман 
и йадхийум и на долину ’Ахар". Таким образом, ’Ахар одновремен
но и объединяется с областью Радман, как объект военного похода, 
и отличается от нее, как самостоятельный район, даже относящийся 
к другому государству -  Катабану.

Вади ’Ахар упоминается также в надписи Ja  2361,3,6 в весьма 
интересном контексте. Этот текст представляет собой царский 
декрет царей Катабана Хавфсамма йухан°има и йадас ’аба Йагула,
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адресованный e ° tm /1 dm /bsrnyhn/'  ijr/wErm "племени 'Адам в 
двух долинах 'Ахар и Барум" (строки 2 -3 ) , Ниже ’Ахар опять 
упоминается рядом с Барум**. Термин "Барум" обозначает централь
ную область Катабана, нихнюю часть вади Байхан вокруг Тимнас 
(современное*Байхан ал-Асфал)*^. Таким образом, вади 'Ахар 
предстает перед нами как один ив важнейших районов древнего 
Катабана.

Публикуемая надпись -  один из редких южноарабских текстов, 
найденных in  s i t u .  Благодаря этому она представляет большую 
ценность для локализации ряда географических и родовых имен, 
а также группы надписей, близких по стилю и содержанию: CIH 658, 
RES 4100 и т .д .  Текст показывает, что вади 'Ахар, один из важ
нейших районов Катабана, на протяжении долгого времени был 
собственностью кайлой Радиана. Выявляется группа текстов, свя
занных с кайлами Радиана (сабейских по языку), и важная роль, 
которую эти кайли играли в истории Южной Аравии. В частности, 
кайлен Радиана был Вахаб'ил йахуз, впоследствии царь Саба* 
(начало П в . н .э . )  и основатель сабейской царской династии. 
Однако исследование этих вопросов выходит за рамки публикации. 
Автор надеется посвятить им специальную статью.

№ 27

Надпись в две строки на надгробной стеле светлого известня
ка. Фото нет, копия. Архаичное письмо. Размеры знаков неизвест
ны. Катабанская.

Стела типа, весьма распространенного в-некрополе Тимнас -  
расширяющаяся кверху с верхней гранью в форме полумесяца: ср .
ТС 1522, 1616, 1736, 1728 и т .д .  J . Однако, в отличие от всех 
объектов того же типа, изданных Р.Кливлендом, надпись высечена 
ие на базе, а на самой стеле.

ysr°m/mdr йасурсамм (из рода)' Мударра-
rm рам

Имя ysTCn } частое в катабанских надписях, см. Ja 219,262 
и т .д . ;  Harding, in d ex , стр .673 . В других южноарабских диалек
тах не засвидетельствовано, mdrrm -  родовое имя, встречающееся 
в надписях с некрополя Тимна0 (Ja  301, ТС 897) и в списке сви
детелей катабанского декрета RES 3566, 26. .Характер имен 
позволяет определить язык надписи как катабанский.

С.С.Ширинсний любезно предоставил нам также некоторые фото
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графин, сделанные им в Аденском нуse e . Наибольший интерес пред
ставляет два небольаих каменных алтарииа, ранее не публиковав- 
никоя.

К 28
Каменный алтарь на серого известняка* По материалам мувея, 

был найден в вади Насу°ат. Размеры неизвестны. Ск. ри с.6 .
Прямоугольный алтарь составляет единое целое с трапециевидной 

базой. Лицевая сторона орнаментирована по бокам врезанными 
прямоугольниками, расположенными попарно один над другим и раз
деленными рифельным мотивом. В центре изображены на трапециевид
ной подставке лекаций лунный серп, над ним -  солнечный диск: 
символы божеств луны н солнца. В целом изображение напоминает 
сильно стилизованную человеческую фигуру.

Надпноь в две отроки высечена на баве алтаря. Целая. Палеогра
фически, вероятно, 1-П в в . н .з .

аака/Ъп/m el Насажан сын Насла-
яи/ q f / *1аоЬ мума совернил ритуал обхода

’Алыакаху.
Строки 1 -2 . mekm/bn/mslmB "Маоакам оыв Насдаыума". Имя швкп 
ом. также в катабанской Ja  151 и хадрамаутской СТ 67а. Имена 
так  , make и другие производные того же корня часто встречаются 
в древних надписях нз Северной Аравии (см. H arding, in d ex , 
отр .5 4 5 ), но весьма редки в пкноарабских. Имя malum ханже извест
но по самудскнм и сафским текстам, но в сабейском засвидетель
ствовано линь в граффити из центральной Аравин (см. Har d ing , 
lad ex , с т р .5 4 5 ).
Строка 2 .  q f / 'lm q h  "совернил ритуал обхода ’Алмакаху". Форма 
встречается в надписях только как глагольная (см .* вез 4177, 3; 
4636,4; Ну 591,2 и т . д . ) .  Существительное "алтарь" всегда пинет- 
оя qyf (см. CIH I I ,  СИ 367+Л 16 и т . д . ) .  Поэтому в данном тек
сте предпочтительнее понимать q* как глагол со значевиеы "со
вершать ритуал обхода"14.

Алтарь, на котором помещена надпись, несомненно не был при
надлежностью s i ого ритуала: по форме и символам зто обычный алта
р и  для благовоний, служивший вотивным даром в храм. Его связь 
о "обходом", вероятно, заключается линь в тон, что он был подарев 
в храм в ознаменование выполнения этого обряда, игранного важную 
роль в религии Пашой Аравии. Поэтому и надпись на алтаре посвящена 
ритуалу "обхода".
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Р ас .б . Алтарь аз Аденского аузея (К 2 8 ).

Р а с .7 . Алтарь аз вадв Hepga (fe 2 9 ).



Этот ритуал совершался преимущественно для сА£тара, но мог 
адресоваться и к другим божествам: см. особенно KES 4635,2-3: 
qyf/ c£tr/wsm c/w£t/hmym/wwdm "совершил ритуал обхода сАстару и 
Сами0 и зат-Химйам и Вадду".

Вероятно, ритуал обхода играл иавестнув роль в погребальных 
обрядах или в заупокойном культе; во всяком случае, значительное 
количество стел, обнаруженных при раскопках некрополя Тимнас , 
обозначается термином т ?  : см. Ja  362-366, ТС 728, 820 и т .д .

Надпись обращена к ’Алмс.саху -  чисто сабейскому божеству. 
Однако имя автора можно назвать скорее катабанским, чем сабей
ским, а имя его отца -  даже северноарабским. Краткий текст не 
содержит никаких грамматических элементов, которые позволили 
бы определить диалект. Поэтому вопрос о языке надписи остается 
открытым.

№ 29
Алтарик из мраморовидного светлого известняка высотой 6 см 

и шириной 10 см, длина -  около 13 см, без украшений. По данным 
музея, найден в вади Мерха. См. р и с .7.

На лицевой стороне надпись в одно слово, длина 5 см, высота 
знаков 2,7 см. Рельеф. Палеографически -  Ш-П вв. до н .э .  

ncmn Нусман
Имя лосвятителя известно по южноарабским, в том числе и катабан- 
скин, надписям (см. Harding, index, с т р .594-595). Для большей 
симметричности й декоративности текста последнему зн а ф  а- при
дана зеркальная форма, хотя письмо бустрофедоном к этому време
ни уже вышло из употребления.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 0 нумерации см. А.Г.Лундин, Сабейские надписи музея в 
Тасиззе, -  ЭВ, XXI, 1972, с т р . I I ,  прим.З.

 ̂a .Jaime, Pieces epigraphiques de Held Bin cAqll, la 
necropole de Timna® (Hagr KohlAn), Louvain, 1952, стр.7-9»

3 Лию, один раз в катабанской RES 4274,1, но с каким-то 
дополнением: 3fewln/hr. Кроме того, см. в ма'инской надписи 
RES 3022,2 sV /w h w ln  «Саба» и Хаулан".

* Также в позднесабейских CIH 541, 82-83 и Ja  489 С.
5 Лишь одна надпись составлена на катабанском языке (res 4336). 

Один сабейский текст происходит из Париба (Ja 629), но упомина
емые роды локализуются на той же территории.
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ь В последнем теисте родовое обозначение повреждено и сохра
нилось линь ta /m , но восстановление /bn/m/^hr/wdhlwn7 очень 
хороно соответствует предполагаемому числу знаков в строке.

H.Wiesmann, Zur ArchSologie und antiken Geographic von 
Stidarabien, Istanbul, 1968, Karte III.8W.Eadt, Berlcht fiber eine Forschungsreise in die Arablsche
Hepublik Xeman, - "ArchSologlscher Anzeiger", 1971, внп.2, 
с т р .289-293.

9 Надпись BSS 4100 очень близка к исследуемой, что позво
ляет реконструировать ее текст целиком, исключая линь имя автора:
1 . . . .  /Ъ о /щ гуьв  / “ н н7 из Ыасахир
2 /wdhwln/qjr/l/rdam/wfairi /% £у-£аулан, ка$7л Радиана и Хаулава
3 /n /b Q r/w i^ q h /eh eq r/b 'r  /выкопал и соо7рудйл и закончил колодец
4 ^ w /... / /f e e r tw /d f lp a /b n  /свой > 7  в своей долине Дафадам на
5 /£ lh e /( i)5 7 g l/b a rh w / *ljr /пальмовой плантации его*(ру?)-Та7гал

в своей долине 'Адор.
Ср. частичное восстановление A.Jamme, Sabaean Inscriptions from 
Mahram Bllqis, Baltimore, 1962, стр .324 , прим.120.

H.V/ieemann, Zur ArchSologie, стр .2 3 .
П  A.Jamme, Miscellanies d'ancient arabe, III, Washington,

1972, стр .26 -30 .
^  A.F.L.Beeston, Qahtan II, London, 1971, с т р .8 -9 ;

H.Wissmann, Zur ArchSologie, с т р .20-21; A.Jamme, Miscellanies,
111, с т р .57-58.
^  R.L.Cleveland, An Ancient South Arabian Necropolis,

B altim ore , 1965, стр .46-48 , т а б .71-72.
См. А.Лундин, Новые южноарабские надписи музея в Санса ,  

П, -  ЭВ, U X , 1969, стр . 15-16.

М.Б.0иотровский

ПРЕДАНИЕ 0 ХИМЙАРИТСКОМ ЦАРЕ АС(АДБ АЛ-КАМИЛЕ КАК 
ИСТОРШСО-ШЬТУРНЫй ПАМЯТНИК

Южноаравийская цивилизация угасла в У1-УП в в . н . э . ,  оставив 
в память о себе многочисленные надписи, мало исследованные и 
по сей день памятники материальной культуры, скупые расоказы о 
ее величии в Ветхом завете , в сочинениях античных и византийских
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писателей. В середине УП в . н .э .  йеменцы приняли ислам, и стра
на начала новое развитие в рамках мусульманской цивилизации, 
оменивоей многие культуры Древнего Востока, в том числе и южно- 
аравийсадю.

Одна из немногих линий соприкосновения этих двух культур, 
указывающая на то , что культурное наследие древности не было 
утрачено полностью -  это довольно обильные сведения о доислам
ском Йемене, содержащиеся в трудах мусульманских литераторов.
В массе разнородного материала (списки царей, родословия племен, 
географические заметки, описания памятников, легенды, сказания, 
"баллады", стихи доисламских поэтов) выделяется группа стихот
ворных и поэтических сказаний, представляющих собой историко
эпическое предание о доисламской истории Южной Аравии. Это пре
дание подучило широкое распространение как повествование о прош
лом арабов, их древней "истории". Его возникновение было значи
тельным явлением мусульманской арабской культуры.

Предание представляет собою важный источник для истории на
чального этапа формирования мусульманской арабской культуры, 
раскрывающий характер и тенденции переработки ею культураого 
наследия доисламской Аравии.

Предание о доисламском прошлом Южной Аравии сложилось за 
ее пределами, среди племен одной из двух существовавших в хали
фате группировок арабов -  кахтанидской (ввноарабской) племенной 
группировки. Поэтому представляется правильньш называть это 
предание -  кахтанидским.

Кахтанидская племенная группировка возникла во 2-ой пол.УП в . 
и являлась важным фактором в политической жизни халифата до 2-ой 
пол.УШ в . ,  до прихода к власти Аббасцдов. Эта группировка сформи
ровалась в центре Омейядского халифата -  в Сирии и была полити
ческим союзом арабских племен Сирии и Сирийской пустыни (калб, 
джузам, е амила, танух) и племен, пришедших из Южной Аравии 
(химйар, кинда, мазхидх, хамдан). Этот союз противостоял 
объединению центральноаравийских племен (аднанцдов) и, подобно 
многим другим политическим группировкам того времени, принял 
форму генеалогического союза родственных пленен, якобы выселивших
ся в разное время из Южной Аравии. Иахтаниды в борьбе против 
аднанидов за власть, за влиятельные и доходные посты в халифате 
постоянно восхваляли свое прошлое, используя его как один из 
аргументов, доказывавших их исконное превосходство над всеми
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другими арабами.
С политическими амбициями кахтанидов связана и их деятель

ность в области культуры, будучи активными в различных ее сфе
рах (хадисы, тафсиры, чтение Корана, история, лирическая поэзия, 
политическая поэзия), они связывали свое творчество с полити
ческими интересами кахтанидской группировки. В стихотворениях, 
в коранических комментариях, в исторических сочинениях и т .д .  
кахтаниды собирали и пропагандировали легенды о своем великом 
проилом, о могущественных правителях Йемена, их дальних походах, 
их традиционной власти над всеми арабами. Безудеркная похвальба 
языческим прошлым встречала возражения со стороны мусульман- 
аднанидов, поэтому кахтанидские литераторы старались не только 
восхвалить своих предков, но и представить их людьми благо
честивыми, покорными Аллаху.

Всем этим целям служило кахтанидское историко-эпическое пре
дание. Оно представляло собой аморфную массу легенд и сказаний 
о доисламских царях и правителях Пенена. Есть указания на его 
существование и широкое распространение в конце УП в . К этому 
времени относятся и первые попытки ааписи легендарных материа
лов, их первые, не дошедиие до нас своды. Формирование, распро
странение и запись предания происходили в кругу профессиональ
ных сказителей (*Абйд б.Шарййа), ученых-традиционалистов (К а'б  
ал-Ахбар, Вахб б.Мунаббих), политических поэтов (Ибн Нуфарриг, 
Ибн зу Джадан). Основными центрами были сначала -  Медина, потом
-  Хине и фустат.• • • •

Предание было тесно связано с политической деятельностью 
кахтанидов, и его развитие прекратилось тогда же, когда эта 
деятельность перестала быть важным фактором государственной 
жизни (2  пол.УШ в . ) .  Большая часть предания зафиксирована в 
сочинениях более позднего времени, в трудах ученых-книжников 
IX-X вв . Это -  "Китаб ат-тйджан" Вахба б . Мунаббиха в редакции 
Ибн Хишама, "Ахб8р *Абвд б.Шарййа", "Сйрат Дагфал аш-Шайбанй", 
"Васайа-л-мулук ва абна* ал-мулук мин валад Кахтан"*, в произве
дениях, различных по своему характеру, но основанных на одном и 
том же наборе легенд и сказаний.

В X в . в связи с возникновением независимых местных династий 
в Йемене возродился интерес к своему прошлому, и кахтанидское 
предание получило новое развитие на родине своих героев. Основу 
его по-прежнему составляло не местное йеменское предание, а
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легенды, сформировавшиеся sa пределами страны. К ним только 
добавились некоторые реалии и детали. Этот этап лизни кахтанид- 
ского о тд ан и я представлен трудами ал-Хамданй и Наивана а л -  
Х ш й ар г. Кахтанидское предание довольно долго сохраняло свои 
политическую роль в Испании. Оно в основном повторяло сюжеты 
м мотивы, принесенные из Сирии.

Предание группируется вокруг нескольких основных теы* Исто
рия Йемена начинается с появления в Аравии кахтанидов, их рас
селения по полуострову, правления древних царей -  йа'руба и 

*Абд 1амса -  Саба*. К этому же времени относится история о нечести 
вон народе адитов, о праведном и долго лившем мудреце Лукиане. 
Сведущий период -  разделение власти между сыновьями *Абд Шанса 
стариш , Химйаром, и младшим, Кахланом. Основной по количеству 
я значению материал -  это сказания о царях химйаритской династии 
т у б б а * ,  -  ал-Харисе ар-Ра*иве, покорителе Китая, о его 
преемниках, великих завоевателях -  Абрахе зу -л -Uaпаре, ' Амре 

Зу-л-Ад* аре,  Ифрйкййасе, Эу-л-Карнайне. Прямая линия наследования 
быка прервана правлением в Нарибе Билкйс, царицы Савекой. После 
нее правили Иасир йун'им и Шаммар ЙУР* ии, разрушитель Самарканда 
а потом -  самый могущественный и благочестивый т у б б а *  -  
Ас'ад ал-Камил. За его правлением последовал период упадка, ког
да прояэоили разрушение Марибской плотины, гонения на христиан, 
оккупация Йемена эфиопами.

Хотя предание и не получило окончательного формального з а -  
верменмя, оно имеет четкую историческую схему, узловые эпизоды, 
главные темы, некое подобие эпических циклов. Главное место за
имеет в нем "цикл" об Ас'аде ал-Камиле. Именно этот йеменский 
царь стал наиболее знаменитым в мусульманском мире.

A6F Кариб Ас'ад б . йаликкариб правил в конЛУ -  нач.У вв. н .э  
До нас доило несколько надписей, относящихся к периоду его 
совестного правления о отцом и братом, с братом и сыновьями, 
и только с сыновьями?

В эпоху Ас'ада исчезают многие явления, бывшие характерными 
для внлоаравийской цивилизации на протяжении веков. Ослабевает 
центральная власть царя, приходят в запустение цветущие оазисы 
на границе с пустыней, разрушаются плотины, приходит в упадок 
впноаравмйская религия.

Одновременно, в период правления А с'ада, усиливаются и полу
чают официальное признание новые процессы, имевшие большое
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значение для последующего развития Пиной Аравии. В частности, 
начиная со 0 в .н .э .  во всей Аравии, в той числе и в Южной, 
увеличивается роль и значение пленен кочевников-бедуннов. Они 
вторгаются на территорию Йемена, ведут войны, подчиняются 
йеменским царям, служат в специальных бедуинских войсках, селят
ся в глубинных районах страны, прежде исключительно оседлых и 
земледельческих. Включение бедуинских племен в структуру йемен
ского государства отразилось в новом, "долгом", титуле Ас'ада -  
"царь Саба* и зу  Райдана и Хадрамута и йаманата и их бедуинов 
в Тауде и в Тихаме” . Ас'ад использовал бедуинокие племена для 
походов в Центральную Аравию (один из них отражен в надписях 
Ву 509 и By 447, найденных в вади Маусиль). При нем было созда
но подчиненное химйаритам Киндитское царство, возглавленное ца
рем Худжром. Таким образом, правление Ас*ада был временем уси
ления роли арабов-кочевников во внутренней жизни и во внешней 
политике химйаритского царства.

Другое важное явление зтого периода -  появление в надписях 
монотеистических формул, обращений к m r’/emynt m rV aayo/w ’rd n  
("Господину неба", "Господину неба и земли”) .  В дальнейшем 
монотеизм прочно утвердился в Южной Аравии. Наличный материал 
не позволяет судить о деталях. Возможно -  это была одна из форм 
иудаизма, возможно -  местная синкретическая религия, возникшая 
под влиянием христианства и иудейства, широко распространенных 
в это время в Йемене.

Период правления Ас*ада был важным этапом в истории Южной 
Аравии и естественно, что фигура Ас* ад а заняла особое место в 
памяти йеменцев-мусульман. Это отразилось в отождествлении 
Ас'ада с йеменским царем -  т у б б а* , дважды упомянутым в 
Коране (ХЫУ, 36; L , 13). Титул т у б б а *  не встречается 
в южноаравийских надписях, однако он был хорошо известен в 
Центральной и Западной Аравии в У-У1 в в . ,  как прозвище древнего 
царя, чье царство погубила судьба. Пи с каким конкретным именем 
этот образ не связывался.

йеменцы, участвовавшие в комментировании Корана, сначала 
распространили одно из возможных толкований коранического текста, 
по которому т у б б а*  оказывался благочестивым царем, затем 
они отождествили этого царя с Абу Карибом Ас'адом. Не без неко
торого сопротивления эта идентификация стала общепринятой, и 
Ас*ад из знаменитого царя древности превратился в коранический
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персонах, чье веянчне ■  благочестие оодтверхдены священной кни
гой.

По маре формирования вахтанидсвого предания Ас*ад занимал 
в йен вое более ванное место. С ним стали оаявмвать мвовество 
посторонних легенд* Сказания о нем специально ообиралиоь (Мбн 
Муфарриг). Получили иирокое хождение стихи, якобы им сочиненные. 
Весь материал предания о Виной Аравии постепенно группировал» 
вокруг этой фигуры. В Йемене Х-ХП вв. Ас*ада иногда даже называ
ли пророком.

Предание об Ас'аде ал-Каииле сохранилось в нескольких вариан
тах одной версии. Наиболее полно оно представлено в "Ахбар'Абщд 
б. Парнйа” и в комментарии к "Хшйаритокой касыде" Наявана ал- 
Химйарй. По легенде. Ассад бил рожден на чужбине, в землях 
хамданитов. и там рос у своего деда, л то время как в столице 
правил узурпатор. Случайно повстречалииеся волнебницы открепи 
Нальчику тайну его происхождения. Он отвоевал престол отца н 
стал мудрым и справедливым царем. Асгад регулярно совернал даль
ние походы, покорил Центральную Аравив, основал Кивдитское цар
ство, захватил Ирак, убив царя Куба&а, подчинил Иран, Согд. Ки
тай, Индио. Однажды, возвращаясь из похода, Ас'ад осадил йасриб 
(Медину), но снял осаду, после того, как иудейские священоолужи- 
тели объяснили ему, что этому городу суждено стать убежищем 
великого пророка. Потом Ас*ад попытался захватить Мекку, но 
Аллах защитил ее. Ас'ад уверовал в единого бога, совериал покло
нение Ка'бе, и, вернувннсь в свою страну, пожелал ввести едино

божие среди химйаритов. Бил устроен суд у священного огня. Пламя 
поглотило йеменоких жрецов с их идолами, но не тронуло яудеМокях 
священников, йеменцы приняли иудаизм, царь же, но одному из 
вариантов легенды, умер в своем замке Гайман, а но другому -  был 
убит теми из своих подданных, которые были недовольны вовой верой.

Такова легендарная версия истории правления Ао'ада ал-Камида. 
Она представлена отдельными прозаическими рассказами, а также 
стихотворениями (18), якобы принадлежащими царо. Эти стихотворе
ния однотипны, содержат стандартные фравн, трактуют одни и те же 
темы.

Анализ зтого материала, в частности, материала, отражающего 
идейно-философскую направленность предания (тена судьбы), основные 
линии сюжета (поход в Ирак, походы вне Аравии, поход в Хщджаз),
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реалии (описание войска, йеиенсная топонимика и ономастика), 
дает возможность определить источники и время создания ооновной 
части предания.

Тема судьбы играет в предании больную роль, являясь органи
зующим элементом многих стихотворений. Фаталистическая лексика 
предания датируется раннеисламским периодом. Для предания ха
рактерен своеобразный контекст, в который помещается тема судь
бы. Могуществом судьбы оправдывается гибель державы хнмйаритов, 
что противоречит коранической концепции истории, по которой 
гибель древних царств била наказанием за неправедность их жите
лей. Стихи Ас<ада утверждали также возможность преодолеть судьбу 
благодаря славе, которая кивот в памяти людей и после смерти ве
ликих правителей, а также благодаря праву потомков наследовать 
эту славу и заслуги предков. Такая трактовка темн оудьбн тесно 
связана с основными направлениями культурно-политической деятель
ности кахтанидов, что позволяет датировать больную часть стихов, 
приписываемых Ао'аду, 2-ой пол.УП -  1-ой пол.70 вв.

Анализ расскаэов о походах в Центральную Аралию и в Ирак 
показывает, что в их основе лежат воспоминания о реальных похо
дах Ас'ада в Аравию, об основных этапах образования Киндитского 
царства. К ним присоединены сообщения о захвате киндитамн ал-11- 
ры, имевшем место в нач. 71 в.

Самая фантастичная часть предания -  рассказ о походах за 
пределы Аравии. Он содержит сведения, явно сочиненные в мусуль
манское время о целью прославить и возвеличить кахтанидов. Один 
из сюжетов, поход в "Страну мрака", заимствован из романа об 
Александре. Легенды о других дальних походах Асгада явно навеяны 
рассказами о мусульманских завоеваниях.

Легенда о походе в Хиджяа -  центральная в предании об Ас'аде. 
Только в незначительной своей части она отражает йеменскую 
действительность. Сообщение о введении Ас'адом иудаизма в Йемене 
частично согласуются с появлением в надписях монотеистических 
формул. Реальные бытовые детали в легенде, а также следы утрачен
ного композиционного построения по типу иудейских легенд "цикла 
Даниила" показывают, что в основе сказания лежало предание 
йеменских иудеев. Другие мотивы легенды добавлены к ней позднее. 
Легенда о неудачной осаде Йасриба -  результат отождествления 
Ас'ада с т у б  б а ' местных йасрибских легенд и с Абу Карибом 
б.Джабалой, владетелем Финикона. Легенда о походе на Мекку -
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связанный о ннаввн Ассада вариант хнджавсвой легенды о "походе 
слова” .  Основным местом формирования сказаний о хиджааском по
ходе была Медина; среда, в которой они создавались -  новообра
щенные иудеи ив Йемена и ив Йасриба.

Стихотворения "цикла" Ассада приводят перечисления племен, 
якобы входивяих в состав его армии. Эти перечисления не соответ
ствует доисламокой племенной ситуации в Аравии, они отражает 
политическое размежевание арабских племен во 2ой пол.УП в .
Вместе с тем они сохранили воспоминания о доисламских племенных 
названиях Центральной Аравии, сведения о племенах йеменских 
бедуинов.

Стихи содержат также описания войска я вооружения йеменцев. 
Сравнение с арабской поэзией и с древними изображениями арабов 
показывает, что как набор вооружения, так и военные термины 
соответствует бедуинским стандартам и не отражает йеменскуе 
специфику. Наряду с этим, частое упоминание конных и пеших отря
дов в химйаритском войске,не имевшее параллелей в арабской поэ
зии, отражает реальное положение в хиыйаритских армиях 1У-У1 в в . ,  
состоявмих из бедуинских и регулярных частей.

Исследование трактовки в предании его основных тем и мотивов, 
позволяет выделить те разнородные компоненты, из которых оно 
составилось во 2-ой пол.УП -  1-ой пол.УШ в в . и указать пути его 
формирования.

Глубокие изменения в жизни Южной Аравии в У1-УП вв. прервали 
вепосредственнув преемственность культуры. Те сведения о реаль
ной истории Йемена, которые легли в основу кахтанидского преда
ния об Ас'аде ал-Камиле, восходят к воспоминаниям, лишь отчасти 
отражавшим действительную историв страны (аравийские походы, 
образование киндитсхого царства, наличие конных и пеших, кочев
ников и оседлых, в химйаритском войске и т . д . ) .  Характер этих 
сведений, их скудость, отсутствие следов давней традиции, не
которые формальные признаки (военная терминология) показывают, 
что в основу предания об Ас*аде легло предание йеменских бедуи
нов, а  не коренных жителей Южной Аравии. В одном случае (поход 
в Хщджав) основой послужило предание йеменских иудеев.

Политическая борьба в халифате, связь с а н с а р а м и ,  
сова с сирийскими арабами, побудили йеменцев к восхвалению 
своего проюлого и благочестия предков. Благодаря широкой из
вестности Абу Париба А с 'ада, поселившиеся в Медине йеменцы
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отождествили его с т у б б а * Корана* Эта идентификация дала 
толчок к отождествлениям Ао'ада с героями других легенд и пре
даний -  о т  у б б а* йасрибского предания, с Абрахой хиджаз- 
ской легенды, с Александром в сказании о "Стране мрака".

Обострение борьбы кахтанидов и аднанидов стимулировало разви
тие предания. Расширилась среда и географический ареал его форми
рования, усилилась его политическая тенденциозность. В предание 
были внесены рассказы о мусульманских завоеваниях, политические 
ситуации и представления УП-УШ вв.

Ослабление борьбы кахтанидов и аднанидов приостановило раз
витие предания. Оно несколько обогатилось sa время своего быто
вания в Йемене в Х-ХП вв. Там к нему были добавлены фольклорные 
и политические мотивы местного происхождения, некоторые реалии.
В Йемене предание об Ас*аде приобрело свою окончательную форму 
(Нашван ал-Химйарй).

История формирования предания об Ас'аде ал-Камиле служит 
характерным примером путей и форм создания арабской мусульман
ской культуры, освоения ею наследия доисламской Аравии. Она по
казывает, как по-разному оценивалось языческое прошлое, как 
доисламские сказания внедрялись в литературу и историю при ком
ментировании Корана, как политическая борьба определяла трактов
ку прошлого, и часто -  его фальсификацию. Предание об Ас'аде 
отразило процесс консолидации арабских племен, объявлявших поли
тические союзы объединением древних сородичей. В истории преда
ния об Ас'аде ясно виден тот механизм отбора материала и отожде
ствления различных персонажей и событий, который действовал при 
создании и многих других памятников синкретической мусульманской 
культуры. Все это делает предание об Ас'аде ал-Какиле и кахтанид- 

ское предание в целом важным источником для исследования связей 
между юиноаравийской.и мусульманской цивилизациями.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Шарх ал-касйда ад-данига ли-л-Хамданй, рук. б.Библмотеки шака 
Йахйи в Сан*а\ y..; U' 289, 623/1226 г .

 ̂RES 3383; Beyt al-Ashwal 1; llsakat; Beyt al-Asbm l 2{ 
Fakhry 60 (Ja 836); Rossi 24 s By 5091 By 447; RBS 4105; BBS 
5085; Mankat (2)t CM# G«Ryckmans, Inscriptions sud-arabes? Le 
Museon, w«52, 64, 66, 68; G«Rycknans, Lee coregents du rol 
himyarite Abukarib As* ad d'apree le texte Rossi 24, - R30, 57, 
1962; A.Jamme, The Late Sabaean Inscription Ja 856, - BO, 17, 
I960; GsGarbini, Una hillngue sabaeo-ebraica de Zafar, - A10N 
50, 1970; G.Garbini, Fragmenta eplgraflci sabei, - AIOH 51, 
1971.

И.Ш.Иифм&Н

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТАЙНЕ 
В 7-17 вв . до ы .э .

При чрезвычайной ограниченности нарративных и почти полном 
отсутствии эпиграфических источников по истории, в том числе 
и по социально-экономической истории арабских (или точнее -  
аравийских) обществ первой половины и середины I  тыс* до н .з . ;  
значительный интерес представляет надпись из Таймы KAI 228, ко
торая, насколько нам известно, в этом плане почти не привлекала 
внимания исследователей* Надпись не датирована; палеографически 
и по особенностям языка (си . комментарий к тексту) наиболее 
вероятной кажется ее датировка временем Ахеменцдской державы, 
хотя X.Галеви и предлагал ее отнести к птолемеевской эпохе*.

Как известно, Тайма играла заметную роль в экономической и 
политической жизни древнего Ближнего Востока в середине I  тысяче
летия до ы .э . Именно сюда перенес свою резиденцию из Вавилона 
Набонид2. Библейская традиция упоминает Тайму в связи с Деданом 
и Недаром, а также с путями сабейской караванной торговли (И с., 
21, 14; Иер., 25, 23; Иов, 6 ,1 9 ) .  Однако только текст KAI 228 
позволяет составить представление о некоторых чертах внутренней 
организации тайманского общества*

Начальные строки интересующей нас надписи разрушены; в первой 
сохранился только фрагмент датировочной формулы " . . .  в год 2 2 . . .  
а во второй-четвертой следующий текст: " . . . / в  Тайм/е статуя
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[йухаррама и Сангалы, а Авуары, богов Таймы, к статуе [х а га - 
ы а . . . ]  имя его в день этот /в  Т ац 7м е..."  От восьмой отрока уце
лела только два знака -  алеф и олово "им".

Более или менее сплошной текст начинается только со отрока 
девятой: "которые /воадв/н г Целемваваб, сын Оетосира [в  доне 
ст] атун Хагана ни, богам Таймы. Ос[вятили она] (e /d jfw  ) Цвлем- 
ааэаба, сына Петосмри а потомков его ( lz r ° h  ) в доме статуи 
Хагана. И человек, который уничтожит (у ь ы  ) надпись эту 
(sv t*  г* ) ,  -  боги Таймы да истребят'его (ynabwby ) и потом
ство его ( « * ъ  ) ,  и имя его из Таймы (шп ’пру tym* ) .  И вот 
зто жертва (e d q t’ ) ,  которую п/рннеоли они/ ( jfhbw] ) :  ста
туя Кухаррама, и Сантала, и Амиры, богов Таймы, в статуе Хага
на * . . . .  От участка пальмового (b lq*  dq ln  ) 16, и от владений 
царских (8ya t*  zy mlk’ ) пальм 5 , всего пальм 2 1 . .из года в год 
( in h  ъ& Ь ) .  и боги, и лцди (w ’lb n  w’n i  ) не уда/лят7 (yhnfpqj ) 
Целемназаба, сына Петосири из дома зтого и /пот7омство его 
(w i[* r ]ch  ) ,  и имя его : (они  ->  жрецы в доме зтом [навечно]". 
Кроме зтого , на стеле высечен еще один текст: "Целемиазаб -  
жрец (Мгж* ) " .

Из приведенного ныне текста ясно, что одной из важнейших сто
рон хозяйственной жизни оазиса Таймы было в интересующий нао 
период выращивание финиковых пальм, причем пальмовые плантации 
могли находиться, в частности, и в собственности царя^. Впрочем, 
не вполне ясно, почему производится пожертвование из дарового 
имущества в связи с поставленном в жрецы Целемназаба и его потом
ств а . Судя по контексту, эта жертва совершается по инициативе 
Цвлениазаба, но тогда можно предположить, что жречеовий персонал 
имел право и возможность в какой-то форме распоряжаться царски
ми владениями.

Не вполне ясно, что представлял собой "пальмовый участок?, 
никакими дополнительными признаками в тексте не характеризуемый; 
правда, из "пальмового участка" выделяются для культовых целей 
16 пальм, тогда как из царских владений -  только 5. Предположе
ние, согласно которому пальмовый "участок" был храмовым владени
ем, вызывает некоторые сомнения: в зтом случае едва ли возникла 
бы необходимость специально посвящать их для культовых целей. 
Наиболее правдоподобным кажется, что "пальмовый участок" находил
ся в коллективной собственности населения Таймы. Такое допуще
ние, разумеется, остается гипотетическим до обнаружения и
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исследования нового материала; оно, однако, объясняет столь 
резкую разницу в посвящениях от "пальмового участка" и от цар
ских владений. Пока, во всяком случае, есть основания полагать, 
что в Тайме наряду с царской существовала и коллективная (общин
ная?) собственность на пальмовые плантации4.

Каково было в Тайме полохевие царя6 , не ясно, как не ясно, 
впрочем, какой именно царь имелся здесь в виду -  местный или 
персидский. Текст позволяет с известной определенностью говорить 
только об одной группе местной знати -  несменяемых жрецах богов 
Таймы. Цвлемназаб и его потомки становятся жрецами в силу своего 
рода сакрального избранничества: боги "освятили" их в храме; 
любопытно, что отныне жреческий сан сохраняется за данным родом 
независимо от волеизъявления богов и людей. Иначе говоря, реаль
ная власть царя могла быть ограничена противодействием богатых 
и влиятельных жрецов, с которыми царь не имел возможности совла
дать и от которых нельзя было избавиться.

Текот содержит имена ряда местных богов, статуи которых 
устанавливаются в храме. Их функции не известны; показательно, 
однако, что среди них названа Авира, известная в угаритском и 
ханаанейском пантеоне как один из его центральных персонажей. 
Предположение о существовании в Тайме божества elm (со значе
нием: "черный"; ср . комментарий в Ш )  кажется малоубедительвш.
В тексте речь идет явно о посвящении статуй, а  "дом статуй"
( т . е .  тот , где находятся статуи) тождественен с храмом. Имя 
Целоммазаб, т . е .  "статуя (=бог) спасает^ явно возникло в резуль
тате отождествления понятий Статуя" и "бог", т . е .  то, что ста
туя изображает6 . Что же касается надписи KAI 229, где также 
упоминается сочетание elm * lh*, то здесь речь идет о посвящении 
постамента (^]y tb*  ) для "статуи бога" (elm  ' l b » ) .

Употребление в официальной документации арамейского языка и 
квадратного письма свидетельствует о значительном арамейском 
влиянии (может быть, в рамках общей для Ахеменидской державы 
культурной жизни) на севере Аравийского полуострова. Может быть, 
наряду с Набатеей в Тайме складывался еще один -  ближе пока почти 
не известный -  центр арабско-арамейской культуры? В то же время 
отчество Целемшазаба -  сын Петосири (p ta ry  = еги п .р ’-d j -w s - l r  -  
греч . ) является надежным свидетельством воздействия
на Северную Аравию, в частности, на Тайму, египетской цивилизации.

-  100 -



ПРИМЕЧАНИЯ

^ J .H alev y , Decouvertes ep ig raph iques en A rab le , -  REJ, 9,
1884, с т р .2 -7 .

2 См.: И.Д.Амуснн, Кунрайский фрагмент "молитвы" вавилонско
го царя Набонида. -  ВДИ, 1968, № 4, стр.104-117, где и литерату
ра вопроса; В.Meyer, Dae Gebet dee Nabonid, Berlin, 1962, 0 
нововавилонской экспансии в Северной Аравии см. также: A. van 
den Brandon, LLh-JSa-269 et la chronologic lihyanite, -Al-Machriq, 
1962, CTp.347-368; W.G.Lambert, Nabonidus in Arabia, - Proceedings 
of the Fifth Seminar for Arabian Studiee, London, 1972, стр .5 3 - 
64.

J  Cp.:H.Winckler, Altorientalieche Forechungen, II, Leipzig, 
1897, стр.183-184.

* В нашем распоряжении нет данных, которые позволили бы 
вслед за Р.Дювален утверждать, что земля в Тайме была поделена 
между отдельными общинниками. СМ.: В .Duval, La dime a Teima, -  
HAss, 2 , 1888, 1, стр.Х -3.

■* Из текста, во всяком случае, не следует, что в Тайме суще
ствовал теократический режим, как полагал Р.Дюваль (там же).

** Ср. также elm как обозначение божества в надписи *Умм ат- 
тарсама, царя Дуыата: A.van den Branden, *Umm<attareamm, re di 
Dflmat, - Bibbia e Oriente, т.2, I960, ВЫП.2, стр.41-47.
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