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А Н Т Р О П О Н И М И К А  Р А Й Б У Н А :
О П Ы Т  К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н О Г О  И К А Ч Е С Т В Е Н Н О Г О  А Н А Л И З А *

Среди новых материалов, которые стали доступны благодаря изучению рай- 
бунской эпиграфики , имена собственные заметно выделяются как числом, так 
и разнообразием. Их обнаружено гораздо больше, чем имен нарицательных, 
что объясняется явным преобладанием мемориальных и кратких посвятитель
ных надписей. Когда в связи с раскопками на Райбуне речь заходит об именах 
собственных, имеются в виду почти исключительно личные имена и патрони
мии (отчества), т.е. антропонимы, поскольку в местных эпиграфических памят
никах крайне редко встречаются родовые имена и топонимы. Поиск антропони
мов проводился по всем имеющимся в нашем распоряжении надписям, опубли
кованным, подготовленным к изданию2 и не изданным. Относительно 
последней группы следует заметить, что ономастика храма Васатхан учтена 
полностью, а храма Рахбан -  почти полностью благодаря отсутствию пробелов 
в эпиграфической документации или, в случае с Рахбаном, систематической ра
боте по их заполнению. К сожалению, антропонимы храма Майфа‘ан заведомо 
удалось собрать не все, поскольку в архиве СОЙКЭ его надписи оказались 
представлены с зияющими лакунами. В этих обстоятельствах большим подспо
рьем оказалась картотека имен собственных этого святилища и некоторых дру
гих райбунских объектов, составленная А.Г. Лундиным по материалам 1987— 
1990 гг.3 Однако во многих случаях проверить данные этой картотеки по надпи
сям оказалось невозможным. Этим, в частности, объясняется значительное ко
личество ссылок на недатированные имена собственные из этого храма4: нельзя 
датировать текст, если нет его фотографии или в крайнем случае подробного 
описания с зарисовкой.

* Статья подготовлена по проекту INTAS № 05-1000008-8067 «Religions of pre-Is- 
lamic Arabia in the Middle Eastern Cultural Context».

1 О ее изучении см., в частности: Французов С.А. Древний Хадрамаут и возникно
вение южноаравийской цивилизации: к постановке проблемы // ВДИ. 2005. № 4. 
С. 3-5. Прим. 2-5.

2 Все издания памятников райбунской эпиграфики, включая сданные в печать, пе
речислены: Там же. С. 5. Прим. 4.

3 Она была дополнена нами по надписям, найденным СОЙКЭ в 1991 г. при раскоп
ках М айфа‘ана и сборке подъемки на Райбуне XXIV и Райбуне XXVI.

4 Немногочисленные недатированные антропонимы храма Рахбан происходят, 
как правило, из надписей на керамике, которые за исключением самых ранних на
дежной датировке пока не поддаются.
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Общее число антропонимов, выявленных в надписях Райбуна, а также горо
дища Би’р Хамад, обследованного СОЙКЭ в 1984 г., составило 450 имен5. Было 
проведено их сравнение с северо- и южноаравийской ономастикой6, в ходе кото
рого использовался не только хороню известный специалистам указатель 
Г.Л. Хардинга7, на недостатки которого не раз обращалось внимание8, но и под
готовленные в течение последних полутора десятилетий справочные пособия 
по ма'инским именам собственным Мунйра ‘Арбаша и Са‘йда Ал Са'йда9, по 
катабанским антропонимам Хани’ Хайаджны , а также по женским личным 
именам в древнейеменской эпиграфике ‘Амйды Шу’лан11. Указатель староса
бейских имен12 Салима Ахмада Тайрана13 позволил выделить их в особую кате
горию, что особенно важно для выявления следов сабейского влияния на Рай- 
бун на начальном этапе его истории. Значительным подспорьем оказались «Ре
пертуар хадрамаутских имен собственных» М. ‘Арбаша14 и соответствующие 
рабочие картотеки автора этих строк. К сожалению, в случае с североаравий
скими антропонимами приходилось опираться почти исключительно на уже 
упоминавшуюся работу Г.Л. Хардинга, в которой, разумеется, не отражены на
ходки последних четырех десятилетий. Кроме того, если сафаитские и лихйан- 
ские имена принадлежали носителям особых североаравийских языков15, то с

5 Все они сведены в таблицу, помещенную в Приложении: Французов С.А. Рай- 
бун: надписи и люди (эпиграфические памятники, религиозная жизнь и социальное 
устройство культового центра древнего Хадрамаута). СПб. (в печати). К  сожале
нию, из-за значительного объема поместить ее в этой статье не представлялось воз
можным. В этой таблице указано, в частности, число надписей, в которых встреча
ется каждый антропоним. Таким образом, даже если имя упоминается в одном и том 
же тексте несколько раз, в таблице оно засчитывалось только единожды. Чтобы не 
перегружать статью, ссылки на сиглы надписей Райбуна и Б и’р Хамада, в которых 
встречаются имена, в подавляющем большинстве случаев опущены.

6 Его результаты также представлены в таблице, упомянутой выше в прим. 5.
7 Harding G.L. An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscrip

tions. Toronto-Buffalo, 1971 (Near and Middle Eastern Series. 8).
8 См., например: Loundine A.G. Рец.: Harding. Op. cit. // Bibliotheca Orientalis. 1973. 

30. P. 285-288. Содержащиеся в этом указателе ссылки на CIH обязательно проверя
лись по: Arbach М. Les noms propres du Corpus Inscriptionum Semiticarum et sabasas con- 
tinens. Paris-Rome, 2002 (IDIS. 7).

9 Arbach M. Le madabien: Lexique, Onomastique et Grammaire d ’une langue de l ’Arabie 
meridionale preislamique. These de doctorat -  Nouveau regime / Sous la direction de Ch. Robin. 
Vol. I—II. Aix-en-Provence, 1993 (не издана); Al-Said S.F. Die Personennamen in den 
minaischen Inschriften. Eine etymologische und lexikalische Studie im Bereich der semitis- 
chen Sprachen. Wiesbaden, 1995 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz, 
Veroffentlichungen der Orientalischen Kommission. 41).

10 Hayajneh H. Die Personennamen in den qatabanischen Inschriften. Lexikalische und 
grammatische Analyse im Kontext der semitischen Anthroponomastik. Hildesheim-Ziirich- 
New York, 1998 (TSO. 10).

11 Sholan A. Frauennamen in den altsiidarabischen Inschriften. Hildesheim-Ziirich-New 
York, 1999 (TSO. 11).

12 T.e. антропонимов, встречающихся в эпиграфике Старосабейского (Древнеса
бейского) государства, существовавшего ориентировочно с VIII по VI-V вв. до н.э.

13 Tairan S.A. Die Personennamen in den altsabaischen Inschriften. Ein Beitrag zur altsii- 
darabischen Namengebung. Hildesheim-Ziirich-New York, 1992 (TSO. 8).

14 Arbach M. Repertoire des noms propres hadramawtiques. Aix-en-Provence, 1998 (не издан).
15 См. Macdonald M. Reflections on the Linguistic Map of Pre-Islamic Arabia I I AAE. 2000. 

11. P. 29, 34, 41-42, 45-46, где, в частности, обосновывается объединение деданских и 
лихйанских надписей в одну категорию в связи с тем, что они составлены на одном 
языке, для которого предложено название «Dadanitic», т.е. «деданский», по северохи- 
джазскому оазису Дедан (ныне ал-‘Ула), откуда все эти надписи происходят.
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антропонимами, обнаруженными в самудских текстах, дело обстоит куда слож
нее. Нужно также иметь в виду, что к настоящему времени твердо установлен 
совершенно искусственный характер понятия «самудская письменность», за ко
торым не стоит никакой более или менее однородной этнокультурной общно
сти. Этим крайне неудачным термином эпиграфисты вынуждены, следуя тради
ции, обозначать конгломерат хронологически и географически разнородных 
южносемитских алфавитных письменностей (Restklassenbildung, по выражению 
М. Макдональда), бытовавших в I тысячелетии до н.э. -  начале I тысячелетия 
н.э. на обширных территориях от сирийского Хаурана до Рамлат ас-Саб‘атайн и 
от Западного Ирака до Верхнего Египта и, насколько сегодня можно судить, не 
имевших никакого отношения к древнеарабскому племени самуд. После отож
дествления самудского А с письмом оазиса Тайма’ (тайманитским) и локали
зации самудского Е («табукского самудского» или «южносафаитского») в 
песчаной пустыне Хисма на юге Иордании (хисмаитское письмо), неиденти- 
фицированными остались еще по меньшей мере четыре самостоятельных 
письменности: самудские В, С, D и «южносамудская»16. Не будучи специали
стом по североаравийской эпиграфике, автор на нынешнем этапе исследований 
не ставил перед собой задачу разбивки надписей, классифицированных 
Г.Л. Хардингом как самудские, по вышеуказанным категориям, однако она не
избежно встанет на повестку дня, особенно если выйдет в свет новый корпус 
этих текстов или соответствующий ономастический справочник.

В исследованиях по ономастике древней Аравии оформились два различных 
подхода к материалу. Один, который можно назвать «немецкой школой», наи
более четко представлен в работах учеников В.В. Мюллера17. Основу его со
ставляет анализ этимологии имен собственных. Строго говоря, такой подход 
принят в ряде древневосточных дисциплин, прежде всего в ассириологии. Одна
ко если аккадский и шумерский языки изучены достаточно хорошо и в подавля
ющем большинстве случаев этимология имен их носителей сомнений не вызы
вают, то с южноаравийскими эпиграфическими языками дело обстоит по-дру
гому. Так, имя Kbr’l можно с достаточно большой вероятностью истолковать 
как «Велик бог» (Кабйр’ил или Кабура’ил)18, но интерпретация имен Krb’l или 
Ykrb’l19 уже вызывает определенные трудности20. Следует подчеркнуть, что 
значительная часть корней, засвидетельствованных в древнейеменской онома
стике, пока не отмечена в нарицательных именах ни одного из южноаравийских 
языков. В такой ситуации разумнее отказаться, хотя бы временно, от этимоло
гических изысканий, поскольку поиск семантических параллелей в других се
митских языках способен привести исследователя к серьезным ошибкам, по су
ти дела к подмене научных этимологий «народными». В этих условиях заслужи-

16 Macdonald М., King G. Thamudic // El2. X. 2000. P. 436-438; Macdonald. Op. cit. 
P. 29 (fig. 1), 35.

Tairan. Op. cit.; Al-Said. Op. cit.; Hayajneh. Op. cit.; Sholan. Op. cit.
18 Южноаравийские антропонимы огласуются весьма условно, следуя либо араб

ской модели, либо той форме, под которой данное имя упомянуто в античных источ
никах.

19 Не исключено, что в обоих случаях речь идет об одном имени -  Ykrb'l, посколь
ку во фрагменте Rb VI/04 п° 131 возможно восстановление [Y]*k*rb’l по аналогии с 
Rb VI/05 п° 34.

20 Вариант, предлагаемый С.А. Тайраном для Krb’l: «Gott hat vereinigt bzw. Zusam- 
mengebracht» (Tairan. Op. cit. S. 185), является лишь одним из возможных и в конеч
ном счете опирается на далеко не бесспорное толкование старосабейского титула 
mkrb (мукарриб) как «объединитель».
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вает внимания другой подход, наиболее последовательно отстаиваемый 
М. Макдональдом: «Similarly, we need to be extremely circumspect in the way we use 
onomastic material. Synchronically, a name represents the person who bears it, it does 
not ‘mean’ anything else... Of course, like all words, names have etymologies. But in the 
vast majority of cases those who give and those who bear them are unaware of, and un
concerned with their original signification. For, in most cases, the nugget of linguistic in
formation a name contains is a fossil, and there is no way of relating it to a particular 
stage of the language in question or to a particular society using that stage»21.

В подтверждение позиции британского исследователя отметим, что в ма‘ин- 
ском, катабанском и хадрамаутском довольно часто встречаются имена, постро
енные по сабейским морфологическим моделям с каузативным глагольным 
префиксом /?- и местоименным суффиксом -hmw, хотя в самих этих языках их 
аналогами являются другие форманты: s1- и -slm22. Это явление, указывающее 
на культурное доминирование сабейцев на начальном, вероятно еще догосудар- 
ственном, этапе развития южноаравийской цивилизации23, интересует нас здесь 
постольку, поскольку значения подобных имен не могли быть адекватно поня
ты теми, кто не владел сабейским языком, например подавляющим большин
ством обитателей Райбуна. В данном случае правота М. Макдональда очевидна. 
В то же время его подход страдает, пожалуй, излишней категоричностью. От
рыв антропонимов от их семантики характерен для христианской традиции, и 
то не везде24, и лишь отчасти -  для ислама25 и иудаизма26. С другой стороны, за 
исключением приверженцев авраамических религий многие народы на Дальнем 
Востоке, в Юго-Восточной Азии или Индии дают имена с учетом их значений.

Чтобы установить, каково было у обитателей древней Южной Аравии соот
ношение имен с неясными для них значениями и с понятными им этимологиями, 
материала пока не достаточно. Однако нельзя отрицать наличия в антропони
мике Райбуна имен, семантика которых осознавалась носителями хадрамаут- 
ского языка. В этой связи особое внимание следует обратить на личное имя 
DJjrn' в мемориальной надписи Rb VI/05 п° 232 из храма Васатхан. Его второй

21 Macdonald. Op. cit. P. 38.
22 Среди антропонимов Райбуна и Би’р Хамада 23 оканчиваются на -hmw: ’s^hmw, 

'dlhmw, ‘Ihmw, ‘ndhmw, Brhmw, Ddhmw, Dynhmw, Dmrhmw, D[r]hmw, Hwd'hmw, Hrhmw, 
Hblhmw, Hmyhmw, Kl’hmw, Nhyhmw, S'lmhmw, S1 mhmw, S2bmhmw, S2ms1hmw, Sbhhmw, 
T’hmw, Tmdhmw, Tmkhmw, а девять начинаются с префикса /?-: Н ‘т, H 's1 т ’I, Hfs2h, 
Hqm, Hrdw, Hs Im, Htb, Hwd'hmw, Hy f ,  причем в мужском имени Hwd'hmw  сочетают
ся оба эти форманта.

23 Французов. Ук. соч. С. 15-16, 21.
24 Так, значения имен греческого происхождения, входящих в святцы, как прави

ло, не понятны представителям народов, исповедующих православие, за исключени
ем, разумеется, самих греков. У католиков в подобном «привилегированном» поло
жении по отношению по крайней мере к части латинских имен оказываются пред
ставители романских народов.

25 У мусульман личные имена либо являются теофорными (‘абд -  «раб» + одно из 
«прекраснейших имен» Аллаха), либо даются в честь выдающихся религиозно-поли
тических деятелей раннего ислама, жен и дочерей Пророка и т.п. Их этимологии по
мимо этнических арабов понимает лишь то явное меньшинство образованных му
сульман, кто овладел арабским языком.

26 Хотя дискуссии об этимологии таких распространеннейших среди иудеев имен, 
как ГДУЙ или т п , идут давно, вопрос этот пока до конца не прояснен. Однако совер
шенно очевидно, что на выбор подобных имен влияет не их семантика, а роль соот
ветствующих персонажей в библейской истории.
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элемент, ранее в древнеаравийской ономастике не засвидетельствованный, явнс 
восходит к тому же корню, что и хадрамаутский глагол nw'lb-... (перф. ед.ч. ж.р. 
nw‘t, имперф. ед.ч. ж.р. tnw‘) -  «просить, требовать (о божестве) у кого-либо», 
впервые обнаруженный в райбунской эпиграфике27. Правда, выяснить значение 
этого составного имени в целом все равно не удается, так как семантика корня 
DHR, производное от которого среди нарицательных имен встречается только в 
ма’инском28, в южноаравийских эпиграфических языках остается темной, а 
опираться на значения арабских глаголов захара -  «собирать, накапливать, хра
нить» или захара29 -  «подниматься, изливаться», «изобиловать, быть полным» в 
этой ситуации вряд ли корректно. Представляется, что именно против подобно
го этимологизирования и был обращен пафос М. Макдональда.

Среди 450 имен, выявленных в надписях Райбуна и Б и’р Хамада, лишь шесть 
являются родовыми (Brl, Gnz", Hsr, Thmy, Yhs2b ‘, Yhb’l), а одно идентифицирова
но и как мужское личное имя, и как родовое (Whb'l). 198 имен (44%) нигде боль
ше в эпиграфике древней Аравии не засвидетельствованы. Столь значительная 
доля уникальных антропонимов указывает на известную изолированность этих 
поселений и, вероятно, всего Внутреннего Хадрамаута как периферийного ре
гиона южно-аравийской цивилизации от других ее областей. Интересно просле
дить аналогичные показатели по отдельным храмам Райбуна и городищу Би’р 
Хамад.

Т а б л и ц а 1

Храм
(городище)

Общее количество антро
понимов, обнаруженных 
в надписях данного храма 

(городища)

Количество имен, не обнару
женных на других объектах 

Райбуна и в Би’р Хамаде 
(процент к общему числу 

антропонимов)

Количество имен, не обнару
женных вне данного храма 

или городища (процент к об
щему числу антропонимов)

Хадран 50 25 (50%) 8 (16%)
Рахбан 140 93 (66.4%) 48 (34.3%)
Кафас/Н а‘ман 103 56 (54.4%) 27 (26.2%)
М айфа'ан 156 86 (55.1%) 30 (19.2%)
Васатхан 93 61 (65.6%) 35 (37.6%)
Б и‘р Хамад 25 16(64%) 6 (24%)

Из табл. 1 видно, что в каждом из пяти раскопанных храмов Райбуна, а также 
в поселении, развалины которого известны в наши дни как Би’р Хамад30, суще
ствовала своя специфическая антропонимика. Наибольшим своеобразием имен

27 Frantsouzoff S. Raybun. Hadam, temple de la deesse ‘Athtarurnum/‘Astarum, avec une 
contribution archeologique par A. Sedov. Fasc. A: Les documents. Paris-Rome, 2001 (IDIS. 5). 
P. 188, 189.

28 Речь идет об имени места mdhr «monument funeraire; tresor?», засвидетельство
ванном единственный раз в RES 2918/2 (Arbach. Le madabien... Vol. I. P. 29).

29 В связи с исчезновением интердентальных в хадрамаутском языке d и z слились 
в одну фонему, как правило, обозначаемую в райбунских надписях символом d 
(FrantsouzoffRaybun... P. 50-51).

30 Установлено, что в древнем Би’р Хамаде было, как минимум, два храма: бога 
Сийана и богини Зат Химйам (Sedov A.V. Bi’r Hamad: a Pre-Islamic Settlement in the 
Western Wadi Hadramawt. Notes on an archaeological map of the Hadramawt, 1 // AAE. 
1995. 6. P. 104-106). Однако из 78 текстов, собранных при обследовании этого горо
дища, лишь шесть удалось уверенно связать с первым из них и пять -  со вторым. По
этому здесь ономастика Би’р Хамада рассматривается без разделения по храмам.
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собственных отличаются Рахбан и Васатхан: около двух третей их антропони
мов не обнаружены в других храмах и в Би’р Хамаде, а одна треть (в Васатхане 
даже чуть больше) -  вообще нигде больше не отмечена. С другой стороны, в 
Хадране, Майфа'ане и Кафасе/На'мане лишь половина имен (или немногим бо
лее) связана именно с этими храмами, а доля уникальных антропонимов состав
ляет от одной шестой до четверти. Какой-либо корреляции этого явления с рас
положением храмов или с теми божествами, что в них почитались, не представ
ляется возможным установить. Так, Рахбан, храм богини Зат Химйам, 
находился на территории главного поселения оазиса (Райбун I), посреди вадй 
Дау‘ан, а Васатхан, где поклонялись богу Сийану -  приблизительно в 700 м к се
веро-западу от него, на краю вадй Мйх31.

Интересно, что ни одно из 450 имен не встречается одновременно во всех пя
ти храмах и только шесть засвидетельствованы сразу в четырех храмах: по два в 
Хадране, Рахбане, Кафасе/На'мане и Майфа'ане (Drh’l и Hwd'hmw), Хадране, 
Кафасе/На'мане, Майфа'ане и Васатхане (Dds2bm и Ms'my"'): по одному в 
Хадране, Рахбане, Майфа'ане и Васатхане (Hqm), Рахбане, Кафасе/На'мане, 
Майфа'ане и Васатхане (’ws7m); и всего четырнадцать сразу в трех: четыре в 
Рахбане, Кафасе/На'мане и Майфа'ане: ’Iwhb, Hfrh, Tmkhmw, Yfbm\ три в 
Хадране, Рахбане и Майфа'ане: ’qml, Dr’krb, Ndbm\ два в Рахбане, Майфа'ане и 
Васатхане: QtmmIQsrmm, Rs2d ’l\ по одному в Хадране, Рахбане и Кафасе/На'мане 
( ‘dd’l), в Хадране, Рахбане и Васатхане (’Ihmd), Хадране, Майфа'ане и Васатхане 
(Dmr’l), Рахбане, Кафасе/На'мане и Васатхане ( Idkr), Кафасе/На'мане, Май
фа'ане и Васатхане (Ydhr’l).

Гораздо больше выявлено имен, которые встречаются одновременно в двух 
храмах. В табл. 2 приведены соответствующие количественные данные, а в 
скобках -  процент к общему числу антропонимов того храма, который указан в 
строке.

Т а б л и ц а  2

Храм Хадран Рахбан Кафас/На'ман М айфа'ан Васатхан

Хадран 11 (22%) 8 (16%) 18 (36%) 7 (14%)

Рахбан 11 (7.9%) 18 (12.9%) 27 (19.3%) 12 (8.6%)

Кафас/Н а‘ман В (7.8%) 18 (17.5%) 29 (28.2%) 10 (9.7%)

Майфа'ан 18 (11.5%) 27 (17.3%) 29(18.6%) 17(10.9%)

Васатхан 7 (7.5%) 12 (12.9%) 10(10.8%) 17 (18.3%)

Следует отметить, что, хотя речь здесь идет об именах, а не о конкретных 
людях, эти ономастические данные хорошо отражают обособленность райбун- 
ских храмов и их почитателей друг от друга. Лишь в одном случае более трети 
антропонимов одного храма (Хадрана) обнаруживается в другом (в Майфа'ане). 
Кроме того, более четверти имен Кафаса/На'мана и почти по одной пятой имен 
Рахбана и Васатхана удается найти в эпиграфике Майфа'ана. Очевидно, этот 
крупнейший в Райбуне храм бога Сийана наиболее часто посещался «прихожа
нами» других святилищ.

31 См. план Райбуна: Седов А.В. Райбун -  комплекс археологических памятников 
в низовьях вади Дау'ан // Городище Райбун (Раскопки 1983-1987 гг.). М., 1996 (Тру
ды Советско-йеменской комплексной экспедиции. Т. II). С. 226. Табл. II.
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По-видимому, у каждого из райбунских храмов была своя община верующих, 
отличавшаяся определенным набором излюбленных имен, которые передава
лись из поколения в поколение. В этой связи стоит обратиться к немногочис
ленным просопографическим данным, которые удается извлечь из анализа оно
мастики Райбуна. Так, в храме Майфа'ан известна группа надписей, составлен
ных представителями одной семьи на протяжении трех поколений32. Можно 
привести и другие подобные примеры. По трем кратким посвятительным тек
стам из Рахбана (Rb 1/88 passage lev. I n° 90 + 91 = СОЙКЭ 1696 + 1697; Rb 1/88 
passage lev. I n° 86; Rb 1/88 passage lev. I n° 87 + 88 + 89 = СОЙКЭ 1693 + 1694 + 1695) 
восстанавливается родословие семьи, состоявшей из отца и двух его дочерей (!) 
и отправлявшей культ богини Зат Химйам в этом святилище:

Ndijn 

Bshmw (sic!)33

Nhl{h)[l]{k) (ж.) ’brdw (ж.)

Несколько фрагментов, найденных при раскопках Васатхана, позволяют с 
уверенностью предположить, что богу Сийану в этом храме поклонялись два 
брата: SHmllbnl’drr1" (Rb VI/03 n° 21; Rb VI/04 e.w. n° 47) и Sdqddrlbnl’drrm 
(Rb VI/03 n° 23 + Rb VI/04 n° 74bis)34. Наконец, целиком сохранившаяся краткая 
посвятительная надпись Rb VI/04 e.w. n° 52 + 49, авторами которой были 
BqllbnlNhyhmw и Krb/bn/Bql, т.е. отец и сын, явно свидетельствует о том, что оба 
они являлись «прихожанами» Васатхана.

Бывает и так, что тексты, принадлежащие одному лицу, обнаруживают в раз
ных храмах. Например, TmkhmwlbnlNdbт оставил посвящение Зат Химйам на 
облицовочных плитах в Рахбане (Rb 1/84 bid. 3, lev. I n° 253a-e = СОЙКЭ 633)35 и 
две стелы Сийану в Майфа'ане (Rb XIV/89 п° 221 = СОЙКЭ 2075; Rb XIV/87 
п° 94 = СОЙКЭ 1465)36, что не удивительно, поскольку у этих божеств были 
различные функции. Кроме того, в храме Майфа'ан найдены надписи, авторы

32 Все эти тексты опубликованы: Frantsouzoff S.A. Epigraphic Evidence for the Cult of 
the God Sin at Raybun and Shabwa // PSAS. 2001. 31. P. 61-65.

33 По всей вероятности, необычное по своей структуре мужское имя Bshmw обра
зовалось из Bshhmw в результате выпадения h или его ассимиляции соседним ларин- 
галом h.

34 Хотя эти надписи и относятся палеографически к одному периоду в развитии 
эпиграфики Райбуна -  так называемому «позднему», нельзя, конечно, полностью 
исключать совпадение отчеств у лиц, не связанных родственными узами.

35 Впервые издана: Бауэр Г.М. Эпиграфика Рейбуна (сезоны 1983-1984 гг., общий 
обзор) //ТСО Й К Э. I. С. 118—119. Рис. 3; существенные поправки к ее переводу даны: 
Frantsouzoff S.A. The Inscriptions from the Temples of Dhat Himyam at Raybun // PSAS. 
1995. 25. P. 16-17; там же переиздана ее фотография: Ibid. PI. I (bottom).

36 Изданы: Французов C.A. О водопользовании в древнем Внутреннем Хадрамауте // 
ЭВ. 1998. 25. С. 132-143. Рис. 8 (фотография опубликована также: Frantsouzoff S.A. Tem
ples, Tribes, Rulers and Military Campaigns of Ancient Hadramawt: Harmony and Disagreement 
between Archaeological Material and Epigraphic Data // Arabia. 2004. 2. P. 220. Fig. 48); Frant
souzoff SA. Appendix Ш. Epigraphic Documentation from Hadramawt // Sedov A.V. Temples of 
Ancient Hadramawt. Pisa, 2005 (Arabia Antica. 3). P. 214. № 24. PI. XXXIV, 4.
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которых Yfd’ l/b*ri*\Tmkhmw (Rb XIV/88 n° 6 a-b + 10 = СОЙКЭ 1472 + 1476) и 
’Im'd/bn\Tmkhmw (Rb XIV/89 n° 11 a-e = СОЙКЭ 1926)37 с большой долей вероят
ности идентифицированы как его сыновья38.

Другой яркий пример такого рода: каменотес GdfmlbnlHmslm, оставивший в 
храме Рахбан в первой фазе древнего периода краткое посвящение Зат Химйам 
(СОЙКЭ 733), и упомянутый без патронимии представитель той же профессии 
Gdfm, посвятивший вместе с Й а‘аубом (Y‘wb) алтарь для возлияний, датируемый 
той же фазой (Raybun-Kafas/Na'man 71), этой богине в храм Кафас -  это, по всей 
видимости, одно и то же лицо.

Анализ распределения антропонимов по половой принадлежности свидетель
ствует о явном преобладании мужских имен, хотя доля женских имен в разных 
храмах оказывается различной.

T а б л и ц а  3

Храмы Райбуна

Общее количество 
антропонимов с четкой 

идентификацией по 
половому признаку

Количество мужских имен 
(процент к общему числу 
антропонимов с четкой 

половой идентификацией)

Количество женских имен 
(процент к общему числу 
антропонимов с четкой 

половой идентификацией)

Хадран 43 36 (83.7%) 7 (16.3%)
Рахбан 115 102 (88.7%) 13 (11.3%)
Кафас/На'ман 89 84 (94.4%) 5 (5.6%)
М айфа'ан 132 129 (97.7%) 3 (2.3%)
Васатхан 77 76 (98.7%) 1 (1.3%)

Наибольшей величины (почти одной шестой) эта доля достигает в Хадране, 
где, как известно, 44.1% всех надписей и фрагментов, авторы которых могут 
быть дифференцированы по признаку пола, был составлен женщинами39. 
В храме Кафас/На'ман оба эти показателя оказываются ниже: 5.6% и 7.7% (или 
максимум 8.4%). Меньше всего антропонимов, уверенно идентифицируемых как 
женские, обнаружено в обоих храмах Сийана, что подтверждает прежний вывод 
о нем как о боге, культ которого отправляли почти исключительно мужчины.

В связи с женскими именами стоит остановиться еще на одном явлении: суще
ствовании омографичных антропонимов, которые могут быть как мужскими, 
так и женскими. В Raybun-Hadran 123, например, личное имя [’]drnr носит жен
щина (стк. 1: [']dmrlbn{l}*tlB*‘m), тогда как автором Raybun-Kafas/Na‘man 69 
был несомненно мужчина: [ ’]dmrlbn/S [b](h)s1mi (стк. 1-2). Аналогичная ситуа
ция складывается и с орфографическими вариантами Q^m  (Rb 1/88 passage, lev. I 
n° 132 a-b = СОЙКЭ 1737/1: [QJ^mlbntlSm’dw)40 и QsJm (Rb XIV/91 n° 27: 
1. Qs3m/<b>[n/..JsIq=] /2 . ny/<S! ><y>[n])4]. Данное явление не ново для южно-

37 Им же, скорее всего, были составлены Rb XTV/90 п° 64 = СОЙКЭ 2381 (издана: Frant- 
souzoff. Appendix Ш. P. 210. № 20. PI. XXXV, 2) и Rb XTV/87 n° 95 = СОЙКЭ 1444, хотя в 
обоих случаях в качестве патронимии может быть восстановлено любое имя на -hmw.

38 Лингвистически и палеографически эти надписи датируются последней фазой 
древнего периода.

39 Frantsouzoff. Ravbun... P. 65.
40 Восстановление [Q]s3m надежно, так как подтверждается появлением данного 

имени в стк. 7 той же надписи.
41 Поскольку в хадрамаутском у3 и t слились в одну фонему, то любые имена соб

ственные или нарицательные, различающиеся только этими знаками, рассматрива
ются здесь как орфографические варианты одного и того же имени.
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аравийской ономастики: так, сабейцы независимо от пола могли быть наречены 
такими именами, как ’Ь ‘1у или НтсГ,42. Интересно, что райбунские мужские име
на ’Ъп'т (из Рахбана: Rb 1/90 bid. 4 n° 145 = СОЙКЭ 2308) и 'nwym (из Майфа‘ана: 
Rb XIV/87 n° 110 + 111 = СОЙКЭ 1468/10)43 засвидетельствованы в сабейском 
как женские44. Наличие в этой категории теофорных имен ’b'ly и ’Ьп‘т, гласный со
став которых реконструируется довольно надежно (Абй'алй и Абйна‘ам) и не мог 
зависеть от половой принадлежности их обладателя, служит серьезным аргументом 
в пользу того, что и в других случаях речь следует вести все же не об омографах, а об 
одном и том же имени-«унисекс», которое носили представители обоих полов.

Нужно также признать, что высказывавшаяся ранее гипотеза о существова
нии в хадрамаутской ономастике матронимий пока не нашла подтверждения. 
Она была предложена в довольно осторожной форме в комментарии к Raybiin- 
Hadran 123/145 и куда более категорично в связи с изданием Rb 1/89 bid. 4, lev. I n° 
279 + 297 + 306 a-b = СОЙКЭ 1850 + 1866 + 1895. В имени автора этого текста 
[’]<l>ws3l уверенно рассматривалась именно как матронимия46. Основанием для 
этого послужили две фрагментарные надписи, составленные женщинами, но
сившими этот антропоним: Rb 1/84 bid. 3, hall A n° 160, lev. I = СОЙКЭ 617 и 
Raybun-Kafas/Na‘man 145. Однако в первой из них возможна реконструкция, при 
которой ’IwtJ оказывается не именем автора, а его патронимией, т.е. наряду с 
’lwtl/[bnt/.../sIqn=] I yt/Dt-H[mymJ нельзя полностью исключить вариант [...Ibntl] 
I ’Iwtl/[s1qn=] I yt/bt-H[mym]. Во второй восстановление [ ’ l]wsJl также можно по
ставить под сомнение. Но даже если не принимать в расчет эти доводы, остается 
вероятность того, что теофорным именем ’Iwtl/’lwPl, подобно ’b'ly или ’Ьп‘т, 
пользовались оба пола.

Несмотря на значительное число уникальных имен, большая часть антропони
мов Райбуна и Би’р Хамада имеет параллели в северо- и южноаравийской онома
стике. Некоторые количественные показатели, представлены ниже в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Категория надписей

Общее количество имен, обнаружен
ных в данной категории надписей 

(процент к общему числу антропони
мов Райбуна и Б и ’р Хамада)

Количество имен, обнаруженных 
только в данной категории и в эпигра
фике Райбуна и Б и ’р Хамада (процент 

к общему числу антропонимов)

старосабейские 66 (14.7%) 7 (1.6%)
ма'инские 116(25.7%) 11 (2.4%)
катабанские 123 (27.3%) 3 (0.7%)
хадрамаутские (не из Райбуна 118 (26.2%) 25 (5.6 %)
и Б и ’р Хамада)
североаравийские в целом 115 (25.6%) 21 (4.7%)
сафаитские 94 (20.9%) 15 (3.3%)
лихйанские 39 (8.7%) 2 (0.44%)
самудские 45 (10%) 1 (0.2%)

42 Harding. Op. cit. P. 14, 200; Arbach. Les noms propres... P. 116, 244; Sholan. Op. cit. 
P. 30, 35, 43, 64).

43 Издана: Frantsouzojf. Epigraphic evidence... P. 63-64. Fig. 2a-2b.
44 Harding. Op. cit. P. 16, 81; Arbach. Les noms propres... P. 119; Sholan. Op. cit. P. 30, 32, 

44,51.
45 Frantsouzojf. Rayburn.. P. 140. Поводом послужило употребление антропонима 

’d тг, судя по этой надписи являющегося женским, в качестве имени родителя (после 
Ьп) в двух текстах из ал-‘Уклы: Ja 928/2 и Ja 993/1.

46 Frantsouzojf. Raybun...P. 56; idem. Le «tailleur de pierre» (grby-nl-hn) dans les in
scriptions sudarabiques // Raydan. 2001. 7. P. 130.
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Вполне ожидаемым следует признать значительное число ранее засвидетель
ствованных хадрамаутских имен: в ономастике Райбуна и Би’р Хамада их насчи
тывается более одной четверти, причем более одной пятой из них (или 5.6% от 
общего количества местных антропонимов) в эпиграфике других регионов Ара
вии не встречается. Уже не раз отмечалось, что при всем своем своеобразии 
Райбун был неотъемлемой частью древнего Хадрамаута. Теперь это подтвер
ждает и его ономастикой.

Оказался справедливым и сделанный на материалах Хадрана и Кафа- 
са/На‘мана вывод о заметной доле североаравийских, в первую очередь сафа- 
итских, имен в местной антропонимике . Сложнее правильно истолковать этот 
феномен: указывает ли он на наличие у райбунцев и создателей сафаитских над
писей общих корней или же просто на тесные контакты между их предками?

Довольно мало обнаружено старосабейских имен. Впрочем, и ранее при ана
лизе ономастики храма Хадран не было выявлено ни малейшего их преоблада
ния48, а в Кафасе/На'мане их процент даже чуть ниже, чем в целом по Райбуну и 
Би’р Хамаду (12 из 103, т.е. 11.7%). Только 36 из них восходят к периоду An. 1. 
Правда, это может объясняться тем, что антропонимы древней Сабы были хо
рошо усвоены местным населением и использовались в последующие эпохи. 
Как бы то ни было, исходя из ономастических данных, сабейское влияние на 
Райбун в начальный период его истории следует признать весьма ограничен
ным.

Несмотря на большое количество катабанских имен, выявленных в антропо
нимике Райбуна и Б и’р Хамада, лишь три из них не отмечены также и в других 
категориях надписей. Следовательно, в подавляющем большинстве случаев 
речь должна идти не о собственно катабанских, а об общеюжноаравийских име
нах, засвидетельствованных в том числе и в Катабане. Это наблюдение полно
стью совпадает с выводом А.Г. Лундина относительно ономастики здания 6 го
родища Райбуъ I, при раскопках которого были найдены посвящения Сийану и 
катабанскому «национальному богу» ‘ Амму. Исследовав личные имена их авто
ров, ученый отметил, что они «не показывают катабанского влияния. Больше 
половины имен встречается впервые, остальные имеют параллели и в ма‘ин- 
ских, и в сабейских, и в катабанских именах. Лишь одно имя, ‘Амм‘алай49, мож
но считать катабанским... В целом же ономастика надписей носит явно хадра- 
маутский характер. Катабанское происхождение жителей зд. 6 могло быть 
весьма отдаленным»50. Добавим от себя, что обитатели здания 6 вообще могли 
быть этногенетически никак не связаны с катабанцами, а просто посещать 
Катабан по каким-либо делам, например торговым, и поклоняться на всякий 
случай тамошнему богу.

Вызывает удивление существенная доля ма’инских имен, превышающая одну 
четверть (26%), причем 11 из них вне ма’инской эпиграфики не встречаются, за

47 Frantsouioff. Raybun... P. 58, 59, 60. Следует учесть, что при составлении табл. 4 
в расчет не принимались, сомнительные или не достаточно корректные параллели: 'hyq 
и ’hwq, ’l ‘ly и ’FI, Gyt и Gytt, Hs3mm и Htmt, Hsbt и Hsb, Htmm и Htmt, Qny’l и Qn’l, S^rf” 
и S'rf, Twlm (ж.) и Twl (м.!), Yhmy и Yhmyt (первым в каждой из этих пар указано рай- 
бунское имя).

48 Frantsouzojf. Raybun... P. 61.
49 Иначе транслитерируется как ‘ Аммй'алй (с учетом вокализации имен подоб

ной структуры в арабской традиции).
50 Лундин А.Г. Надписи жилого дома на городище Райбун I (здание 6) // ТСОЙКЭ. 

II. С. 91-92.
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исключением надписей Райбуна и Б и’р Хамада. С одной стороны, тесные поли
тические, торговые и культурные связи Хадрамаута и Ма‘йна во второй поло
вине I тысячелетия до н.э. хорошо известны. Достаточно упомянуть сооружение 
башни Хариф в крепостной стене ма‘инской столицы Карнау в середине V -  се
редине IV в. до н.э. хадрамаутским царем Шахром ‘Алханом, сыном Йада‘’ила, и 
ее посвящение главному богу Ма'йна ‘ Астару зу Кабду племянником Шахра, ца
рем Хадрамаута Илйсами* Зубйаном, сыном Малкйкариба (Ма‘1п 8 = RES 2775), 
или сослаться на находку фрагмента посвятительной надписи ‘Астару зу Кабду 
в хадрамаутской столице Шабве (S/75/27). С другой стороны, никаких следов по
добных контактов в эпиграфике Райбуна, как и Внутреннего Хадрамаута в це
лом, пока не найдено. Впрочем, надеяться на их открытие позволяют данные, 
полученные в ходе анализа местной ономастики.

Благодаря райбунской антропонимике удалось обнаружить новые параллели 
между южноаравийскими и западносемитскими антропонимами51.

К параллелям между ономастикой Райбуна и именами, сохранившимися в 
трудах средневековых арабских генеалогов, следует подходить с известной 
осторожностью как из-за малого их числа, так и по причине огромного хроно
логического разрыва между I тысячелетием до н.э. и V-VII вв. н.э., к которым 
восходит подавляющее большинство доисламских племенных родословий. Не
смотря на это, генеалогии этноплеменных общностей, локализуемых в Южной 
Аравии, и прежде всего в хадрамаутских землях, заслуживают пристального 
внимания. Особое место в их ряду занимает подробное родословие племени ас- 
садаф, антропонимика которого уже привлекалась для реконструкции этниче
ской истории раннесредневекового Хадрамаута52. Садафиты упомянуты среди 
тех общин и племен, которые в конце I в. до н.э. сражались на стороне хадра- 
маутского царя Йада‘’аба Гайлана с войсками катабанского царя Йада‘’аба 
Зубйана Йухан‘има на территории Внутреннего Хадрамаута (‘Арбаш -  Сай’ун 
1/1, 4). Весьма вероятно, что именно в результате этой кампании был сожжен и 
окончательно заброшен Райбун53. В связи с этим вряд ли следует считать совер
шенно случайными такие параллели между райбунскими антропонимами и име
нами, обнаруженными в садафитском родословии, как Dhr" и Зухайр, КгЪ и Ка
риб, MrtJсГ]1Мг^сГ и Марсад, Mwhbm и Маухаб, S} m f  и Самура, Shbm и Сухаба, 
не говоря уже об общеупотребительных в Аравии именах 'wslm -  Aye, ‘mrni -  
‘ Амр, Whbm -  Вахб54.

В других генеалогиях, также собранных йеменским ученым-энциклопеди- 
стом X в. ал-Хасаном б. Ахмадом ал-Хамданй, нельзя не отметить редкие антро
понимы, у которых есть полные или частичные аналоги в райбунской онома
стике: (Хамдани (Аква1). 2. С. 247) и Bql\ J j j j  (Там же. С. 293, 317, 320), в
особенности же ( J j j j  j i  (Там же. С. 390), и родовое имя В/7; Замил (Там же. С. 104) 
и Dnilm\ JJjjS (Там же. С. 138, 139, 142) и Kbr'l\ Макхул (Там же. 1. С. 115) и

51 Французов. Древний Хадрамаут ... С. 13. Прим. 39-42.
52 Он же. Та'рйх Хадрамаут ал-иджтима ‘й ва-с-сийасй кубайла-л-ислам ва-ба‘да- 

ху, ал-‘усур ал-васйта ал-мубаккара ал-карн ар-раби‘ -  ас-санй ‘ашара ал-мйладй / 
Такдйм ва-та‘рйб ‘Абд ал-‘Азйз Джа‘фар Бин ‘Акйл. Сана, 2004. С. 221-233.

Frantsouzoff. Temples, Tribes, Rulers... P. 76.
54 Все вышеперечисленные садафитские имена взяты из: ал-Хамданй, Абу  

Мухаммад ал-Хасан б. Ахмад. Китаб ал-Иклйл / Тахкйк Мухаммад б. ‘Алй ал-Аква‘ 
ал-Хивалй. Дж'. 1-2. Каир, 1963, 1966. С. 17, 18, 20, 2’3, 27, 35, 36, 37, 38, (далее -  Хам
дани (Аква‘)).
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Mkhlm\ ,jlal« (Там же. 2. С. 238, 239), Малих (Там же. С. 238, 352) и Mlhm; Jt 
(Там же. С. 283, 285) и Mqdmm\ j j — (Там же. С. 80, 82, 442) и Ms;и-Л р  (Там 
же. 1. С. 298) и Qtnr, Судкан (Там же. 2. С. 82) и Sdqn\ Jb j  (Там же. С. 108) и Wd' I;
JIi_ja j  (Там же. С. 109) и Whb’l; Басила (Там же. С. 455) и Wtlm. Впрочем, уловить 
здесь какую-либо закономерность сложно.

Странным образом девять райбунских имен удалось найти в эфиопосабей
ских надписях. Правда, почти в половине случаев речь идет о старосабейских 
антропонимах, заимствованных местным населением как во Внутреннем Хадра- 
мауте, так и на Африканском Роге: Hywт (RIE 42), Lhy'tj (RIE 41), Nbt’l (RIE 
62/1), Tb'krb (RIE 55). Например, автор RIE 55, носивший патронимию Tb'krb, 
был выходцем из расположенного в центре Йеменского нагорья Хадакана 
(id-Hdq"), т.е явно сабейцем! Имя ’wsJm (RIE 97), хотя и не засвидетельствовано 
пока в старосабейских текстах, относится к числу широко распространенных, 
причем не только в южноаравийском ономастиконе. Параллели между жен
ским именем S'lm"' и омографичным названием одного из эфиопосабейских цар
ских родов (RIE 1/2), а также между Hrhmw и Hyrhm[w] (RIE 39/6-7) все же оста
ются сомнительными. Наибольший интерес вызывают довольно редкое жен
ское имя Bs2mt, обнаруженное у супруги одного из правителей (RIE 36, 37), а 
также мужское имя Rd’m, которым был наречен местный малик (RIE 9/1, 12). 
Оба они хотя и встречаются у сабейцев, но не в древний период; последнее же 
вообще ранее было известно только в форме, лишенной мимации. И уж совер
шенно неожиданно оно появляется в нескольких вариантах в современной ан
тропонимике носителей языка тигринья, как это видно из приведенного ниже 
списка параллелей между райбунскими антропонимами и личными именами жи
телей Эритреи, говорящих на тигринья и тигре55:
’lfm (м.) -  (ла<£ (тигре, м.), и (тигринья, м.);
’tmm (м.) -  М-ап-1- (тигре и тигринья, ж.);
‘ybm (м./ж.?) -  ойп- (тигре, м.);
Bql (м., патр.) -  ЛФЛТ (тигре, ж.);
Dbbm (м./ж.?) -  Н0.-П (тигринья, ж.);
Hsr (p.?), Hsr"1 (м., патр.) -  ллч5- (тигре, м.);
Krb (м.) -  hc-fl (тигре, м.);
M(s1)mr[m?] (м./ж.?) -  9°i\nc (тигре, м.);
М ^тут (патр.) -  '/°гУ"Щ (тигре, м.);
Rd’m (м.) -  М К, /. ЧЪ и г.У:К (тигринья, м.);
SIrw(n/n) (м.) -  iV/g (тигре, м.).

Объяснить наличие этих параллелей довольно затруднительно. По всей веро
ятности, пока выявлены далеко не все контакты между Южной Аравией и А ф
риканским Рогом в древности. Интересно, что вошедшие в этот список имена, 
кроме M(s )mr[m?], Ms1 тут и Rd’m, встречаются также в североаравийской оно
мастике. Между тем ранее высказывалась гипотеза, связывавшая происхожде
ние доаксумского иррегулярного («курсивного») алфавитного письма не столь
ко с влиянием сабейского монументального шрифта, сколько с проникновением

55 Все приведенные ниже имена этой категории взяты из: Aron М.
отт«Л Э'14' й"Ч-1- •1‘7СгГ'> :: Toronto, 1994 (privately printed). P. 32, 62,
67, 68, 75, 105, 146, 178, 181, 190, 210, 228.
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из Аравии в Эфиопию нескольких разновидностей самудской письменности уж 
после того, как сабейские колонии прекратили там свое существование56.

Вообще следует признать, что богатейший ономастический материал эпигра 
фики Райбуна и Би’р Хамада пока ставит перед исследователями больше вопро 
сов, чем дает ответов.
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