
НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ ФИНИКИИ

М. DUNAND, Fouilles de Byblos, II, P., 1954,
В 1954 г. М. Дюнан издал, наконец, материалы раскопок Библа (современный 

Джебейль на Ливане), произведенных в 1933— 1938 г .1 Остановившись вкратце на 
предшествующих раскопках а, автор переходит затем к вопросам методики раскопок: 
для Библа, благодаря его многократной позднейшей застройке и перестройке, весьма 
характерно смешение ряда слоев, и поэтому здесь невозможна простая стратиграфиче
ская датировка. В четырех основных главах текста дано описание раскопок. В атласе 
даны воспроизведения всех обнаруженных предметов, в том числе и не описанных 
в тексте. Вещи, обнаруженные этими раскопками, датируются от неолита до арабского 
времени включительно. Нумерация находок дается, начиная с № 6777, на котором 
закончилась нумерация в первом томе.

Находок неолитического периода в настоящем томе почти нет. То же самое можно 
сказать и об энеолитическом периоде. Более значительны находки времени ранней 
бронзы. Однако они не идут ни в какое сравнение с результатами ранее изданных ра
скопок, где были найдены надписи на различных изделиях с именами почти всех еги
петских фараонов IV — VI династий и остатки храма времени Древнего царства. Вни
мания заслуживает лишь ваза времени V — VI династий (№ 7551) и кусок сланца, на 
котором выгравирован картуш фараона IV династии Менкаура (№ 11327) 3. Богаче 
представлены находки средней бронзы (2100— 1600). Найдены небольшие сосуды и 
фрагменты с мелкими надписями и картушами фараонов X II  династии Сенусерта III 
и Аменемхета III (X IX  в. до н. э.—  № №  7490, 8503) и целый ряд египетских предметов. 
Внимания заслуживает бронзовый топор с двумя отверстиями, местной работы, но 
выполненный по египетским образцам 4. Здесь же найдена небольшая надпись библей-

1 М. D и 11 a n  d, Fouilles de Byblos, т. II, 1933— 1938. Текст и атлас, Р ., 1954.
2 См. P. M o n t e t ,  Byblos et l ’Egypte, P ., 1928 (Текст и атлас, раскопки 1921—■

1924 гг .); М. D n n a n d ,  Fouilles de Byblos, т. I, 1937, и Atlas, 1939 (материалы ра
скопок до 1932 г.).

3 Ср. т. I, № 3074.
4 Ср. М о n t е t, ук. соч., № 611; D u n a n d ,  ук. соч., т. I, № 2905.
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ского владетеля того времени Абишему, известного по материалам прежних раско
пок 6. К этому же времени относится скарабей с дотоле неизвестным, написанным 
по-египетски именем «великого Библа Рийн’а» (Rjjn —  № 7637). О том, что найденные 
ранее таблички с линейными псевдоиероглифическими письменами (гублитское письмо) 
не были случайным явлением, свидетельствуют очередные находки фрагментов этих 
табличек (№ 6879) и одного уже ранее изданного текста (№ 9942) 6. Можно также от
метить ряд скарабеев (№№ 6921— 6930), относящихся ко времени правления X II I  дин. 
в Египте или к началу гиксосского времени. Вероятно, к тому же периоду относится 
также и посвятительная надпись «в храм Хатор Владычицы Библа». Отождествление 
египетской богини Хатор с Владычицей Библа (B'lt Gbl —  егип. Nbt K?pnj) известно 
было ранее также и из других источников 7. К концу среднебронзового периода отно
сятся также многочисленные клады, найденные на территории и в стене храма того 
времени, по всей вероятности, вотивного значения. Таких кладов 22, причем количе
ство предметов в них колеблется от десяти до сотни. В атласе имеются воспроизведе
ния еще целого ряда аналогичных кладов, однако они ожидают пояснительного тек
ста. Найдены они, в большинстве случаев, в цилиндрических глиняных сосудах, в ря
де же случаев просто в земле. Содержат эти клады статуэтки богов, людей или живот
ных из бронзы, много бронзовых предметов вооружения, а также иглы, шила и укра
шения. Редко встречаются мелкие серебряные предметы 8. Помимо указанных кладов, 
от начала позднебронзового времени (1600— 1200) найдено немало предметов, оружия 
и статуэток из бронзы. Следует отметить наличие торговых связей и со странами 
Эгейской цивилизации. Об этом свидетельствуют также и найденные при пре
дыдущих раскопках сосуды (№ 7987; 8246 и др.) 9. Как и ранее10, в Библе найдены 
скарабеи с именем фараона-завоевателя X V  века Тутмоса III (№ 7640; 7645; 7812; 
11797 и др.). Хотя можно было предполагать, что Библ подчинялся и в дальнейшем 
Египту, непосредственных следов владычества фараона Аменхотепа II, преемника 
Тутмоса III,до сих пор не было найдено, несмотря на то, что нам известно о его похо
дах в Сирию и Финикию п . Ныне этот пробел восполнен. В Библе найден скарабей 
с картушем Аменхотепа II (№ 8251). То же самое следует сказать и об Аменхотепе III, 
■фараоне конца X V  века, скарабеи которого нынче извлечены и в Библе (№ 9264; 9293; 
9896; 11053). Слабее представлены находки конца II и I тысячелетия (доэллинистиче-

5 См. M o n t e t ,  ук. соч., стр. 176; о н  ж е , Notes et documents pour servir a 
1’histoire des relations entre l ’Ancienne Egypte et la Syrie, I, «Kemi», I (1928), стр. 20.

8 Полное издание этих письмен см. М. D i i n a n d ,  Byblia Grammata, Beyrouth, 
1945. Первые шаги к их дешифровке сделал Е . D h a r m e ,  D echiffrement des inscrip
tions pseudobieroglyphiques de Byblos, «Ex Oriente Lux», 1945— 1948; о н  ж е , De- 
chiffrement des inscriptions hieroglyphiques de Byblos, «Syria», X X V  (1946— 48), 
JY» 1— 2, стр. 1; о н  ж е , Les textes pseudo-hieroglyphiques de Byblos, RAss, 1950, 
№  4; A . J i r k u, Г u F, 25 (1950), стр. 90; о н  ж е , Wortschatz und Grammatik der 
gublitischen Inschriften, ZDMG, 102 (1952), № 2, стр. 201— 214, дал правильную да
тировку этих древнейших семитических текстов (около рубежа III— II тысячелетия 
до н. э.); о н ж е , Die Ausgrabungen in Palastina-Syrien, Halle, 1956, стр. 41— 42, где 
излагается вся история вопроса.

7 См. A . E r m a n ,  «Die Herrin von Byblos», A Z , X L II  (1905), стр. 109.
8 См. № №  5852— 7903; 8359— 8459; 8757— 8779; 8780— 8850; 9141— 9176; 9445—

9462; 9469— 9487; 9493— 9504; 9505— 9555; 9614— 9622; 9627— 9672; 9673— 9683; 9686—  
9714; 10011— 10106; 10107— 10168; 10228—  10273; 10585— 10652; 10678— 10779; 10821 —  
10825; 11537— 11542.

9 См. также M o n t e t ,  Byblos et l ’Egypte, и D u n a n d, ук. соч., т. I, а также
C l. F .-A . S c h a e f f e r ,  Ugaritica, т. I, P ., 1939, т. II, P ., 1949.

10 M o n t e t ,  ук. соч., стр. 240, № 947.
11 См. И . С. К а ц н е л ь с о н, Характер войн и рабовладение в Египте при фа- 

раонах-завоевателях X V II I— X X  династий, ВДИ , 1953, № 3; А . А  1 t, Amenophis II 
in Syrien und Palastina, F u F, 26 (1950), № 7/8.
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ского периода). Можно отметить лишь интересные связи с Грецией. Найдены фрагмен
ты архаичной кикладской керамики V II— VI веков (№ 10 359) и аттической, несколько 
более позднего времени (№ 10 360— 10 364). Хотя имеются и некоторые обломки фи
никийских надписей и на некоторых из них читаются отдельные слова (№№ 6916; 
7765; 9460; 11 687 и др.), они во всяком случае уступают по своему значению ранее 
найденным в Библе надписям Ахарама, Иехимилька, Абибаала, Элибаала и Иехав- 
милька 12. Интересна также несомненно библская серебряная монета персидского 
времени (V— IV в.) с изображением дельфина и совы (№ 7116). Ее изображение совпа
дает с таковыми на монетах царя Озбаала 13. Помимо множества мелких предметов 
эллинистического времени, как то: амфорных ручек с клеймами, светильников, тер
ракот и прочего, можно отметить лишь одну птолемеевскую монету (№ 9926). От рим
ского времени дошли остатки сравнительно большого храма (стр. 127), множество мел
ких предметов и монет, из которых более всего— относящихся к императору Адриану 
(№ 7848 и др.) и Антонину Пию (№ 8153, 8492 и др.).

Во время II мировой войны и после нее в Библе продолжались раскопки, и М. Дю- 
нан со своими сотрудниками постоянно публиковали в «Бюллетене Бейрутского му
зея» (Bulletin de Musee de Beyrouth) их результаты. Эти раскопки велись в очень не
больших масштабах. Так, в 1939 г . раскопки велись в основном на территории энео- 
литического некрополя, но раскапывался также и храм III тысячелетия до н. э. с мно
гочисленными маццеб’ аиж, находящимися в нем, а также слои времени конца X III  ди
настии в Египте 14. В следующем году раскопки велись в мизерных масштабах и ни
чего существенного не дали 15. Однако уже в 1941 г . было опубликовано сообщение 
о находке надписи Шафатбаала, царя Библа, правление которого относится, вероят
нее всего, к X  в. до н. э ., хотя автор и датирует надпись в первоначальном сообщении 
X V  веком до н. э.16. Раскапывался также и слой времени гиксосского владычества. 
Раскопки 1942— 1945 гг. были весьма незначительными и по масштабам и по резуль
татам 17. Однако в послевоенные годы при раскопках, проводившихся ливанским 
ученым М. Шехабом совместно с Дюнаном, были обнаружены чрезвычайно интересные 
энеолитические захоронения 18. На основании этих раскопок (БМВ, IX , стр. 72 слл.) 
Дюнан относит заселение Библа к неолитическому времени (конец V  тыс. до н. э.). 
Уж е в это время было известно земледелие. В следующих затем двух энеолитических 
слоях обнаружена изготовленная от руки керамика и несколько мелких орудий из 
меди. В IV  слое появляется керамика, изготовленная на гончарном круге. VI слой 
(около 3100— 2800) во многом имеет сходство с культурой Джемдет-Наср в Месопота
мии. Вокруг селения была построена стена. Начиная с этого времени, прослеживается 
влияние Египта, которое становится еще заметнее в последующий период (VII слой -— 
Древнее царство в Египте). V II период кончается около 2200 г . до н. э. Имеются также 
и находки от раннебронзового периода вплоть до X V III  в. до н. э. М. Шехаб считает 
временем появления амореев в Финикии конец III тысячелетия до н. э. (ВМВ, I X ,  
стр. 109). Одной из примечательных находок является открытие остатков храма Вла-

12 См. указания на публикации этих надписей у W . F. A l b r i g h t ,  The Phoe
nician Inscriptions of the Tenth Century B .C . from Byblos, JAOY, 1947, № 3, стр. 153 слл. 
Относительно датировки надписи Ахирама, не совпадающей с датировкой Олбрайта, 
см. И . Н. В и н н и к о в ,  Эпитафия Ахирама Библского в новом освещении, ВД И , 
1952, № 4, стр. 141— 152.

13 См. A l b r i g h t ,  ук. соч., где указаны все публикации.
14 D u n а и d, Fouilles de Byblos, ВМВ, III (1939), стр. 77— 79.
15 Он же, ВМ В, IV , 1940, стр. 117— 118.
16 См. A l b r i g h t ,  ук. соч.
17 ВМВ, V  (1941), стр. 87— 88; VI (1942— 1943), стр. 81; V II (1944— 1945), стр. 109—

1 1 0.
18 ВМ В, V III (1946— 1948), стр. 159; IX  (1949— 1950), стр. 53— 63; 65— 85, 107—

108.
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дычицы Библа времени фараона II династии Хасехмуи 19 (ок. 2800— 2700 гг. до н. э .), 
просуществовавшего до X X I I  в. до н. э. Под этим храмом был обнаружен некрополь 
энеолитического времени; раскопками вскрыто около 700 погребений (ВМВ, IX , 
стр. 75— 85), материал которых свидетельствует уже о зачатках имущественного 
расслоения. Слой относится ко II половине IV  тыс. до н. э. Результаты раскопок, про
водившихся под руководством М. Дюнана в последующие годы, известны также только 
по предварительным отчетам20, в которых сообщается о находках неолитических 
жилищ с многочисленными кремневыми орудиями, в том числе и земледельческими, 
а также об открытии погребений, сходных с упомянутыми выше. Наибольший интерес 
представляет жилище старобронзового времени (I половина III тыс.), выделяющееся 
по своей величине и богатству среди всех прочих, что также свидетельствует о нали
чии имущественного расслоения. Вполне возможно, что под влиянием воздействия 
Египта, для которого Библ был важным пунктом торговли еще в период Древнего цар
ства, классовое общество в Библе развивалось быстрее, чем в прочих местах Финикии.

Еще до II мировой войны М. Шехаб вел раскопки финикийских гробниц в Син- 
аль-Филь, близ Библа, в которых был найден инвентарь, сходный с библским, конца 
Среднего царства и начала гиксосского времени21. Инвентарь захоронений, сходный 
с библским, от энеолита до среднебронзового времени, был также обнаружен в Джуние22.

В 1954 г. впервые были проведены раскопки в Бейруте, где уже и раньше были сде
ланы кое-какие находки времени Среднего царства 23. При этих раскопках вскрыты 
неразграбленные в древности богатые гробницы 24 II тысячелетия до н. э ., среди инвен
таря которых были обнаружены скарабеи, серебряные изделия и сосуд с картушем 
Рамсеса II (X III  в. до н. э.).

Небольшие раскопки в Сидоне, проводившиеся время от времени, почти ничего 
интересного не дали 25 и ни в коем случае не могут идти в сравнение с большими на
ходками финикийских надписей и прочих археологических памятников, сделанных 
в конце прошлого и в начале нашего века 26.

Зато в окрестностях древнего Сидона открыты чрезвычайно интересные некро
поли. Так, в Крайе раскопаны гробницы с богатым инвентарем времени X V III  дина
стии и даже скарабеями с именем Тутмоса III. Среди керамики имеется также много 
изделий стран микенской культуры 27. Более древний некрополь обнаружен в другом 
месте —  Мадждалуне, близ Сидона 28, где находки, в основном, относятся ко времени 
Среднего царства и гиксосского владычества (до начала X V I  в.).

Раскопки в Харайебе дали множество терракот начала IV  века, т. е. конца персид
ского владычества. Найдена также сильно испорченная финикийская надппсь того 
же времени 20.

19 ВМ Е, IX , стр. 62, 66, 75.
20 ВМВ, X II  (1955), стр. 7— 12; 13— 20; 21— 23.
21 М. C h e h a  b, Tombe phenicienne de Sin-El-Fil, MS, II, (1939), стр. 803— 810.
22 О н ж е, Djunieh —  Tombes pheniciennes, ВМ В, X I I  (1955), стр. 50.
23 М. D u n a n d ,  Les egyptiens a Beyrouth, «Syria», IX  (1928), стр. 300— 302.
24 М. С h e h a b, Beyrouth ■— Tombes pheniciennes, ВМ В, X I I  (1955), стр. 50— 51.
25 M. D u n a n d ,  Fouilles de Sidon, ВМ В, III (1939), стр. 79— 81; IV  (1940). 

стр. 118— 120; V  (1941), стр. 88— 89; VI (1942— 1943); стр. 82— 83; V II (1944— 1945);
М. С h е h a b, Fouilles de Sidon, ВМ В, V III (1946— 1948), стр. 159— 160.

26 См. Е. R e n a n ,  Mission en Phenicie, P ., 1874; Th. M a с r i d y, Le Temple 
d ’Eshmoun a Sidon, RB, X I  (1902), стр. 489— 495; G. C o n t e n a u ,  Mission arcbeo- 
logique a Sidon, P ., 1920; о н ж e, Deuxieme mission arcbeologique a Sidon, «Syria», 
IV (1923), стр. 261 слл.; V  (1924), стр. 9— 23; 123— 134 и др.

27 P. Е . G u i g е s, Libeac, Kafer Garra, Qraye, necropoles dela Region Sido-
nienne, ВМ В, III (1939), стр. 53— 63.

28 M. C h e h  a b ,  Tombes pheniciennes (Majdalouna), В MB, IV  (1940), стр. 37— 53.
29 M. C h e h a b ,  Les terres cuites de Kharayeb, ВМ В, X  (1951— 52); X I  (1952 • 

54); o n  ж е , Inscription phenicienne de Kharayeb, ВМ В, X II  (1955) стр. 45— 46.
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Незначительные раскопки, не давшие особых результатов, велись в Тире и близ 
него з0. В разных местах сделаны также незначительные находки памятников антично
го периода.

Севернее Библа в Амрите (Марат, Антарад), где еще в прошлом веке были сделаны 
весьма интересные находки персидского времени 31, в 1953 г . начал раскопки М. Дю- 
нан со своими сотрудниками 32, но они не дали больших результатов.

М . Гелъцер
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