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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.
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