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ВВЕДЕНИЕ 

В конце 2-го тысячелетия до н. э. на юге Аравийского 
полуострова начала свое развитие южноаравийская ци
вилизация, просуществовавшая до н ачала VII  в .  н .  э. 
Основой ее были·скотовqдство и высокоразвитое зем
леделие с широким использованием искусственного оро
шения.  Географическая удаленность от основных цент
ров Древнего Востока обусловила относительную само
стоятельность возникновения и развития здесь классово
го общества, государства, . религиозной и. политической 
идеологии. ВаЖнейШими факторами, · определи-вшими 
экономическое процветание государств древнего Йемена 
и Их международное значение, были торговля высоко 1 ценившимиен в древнем мире . благовониями и контроль 
над торговьrм транзитом через Аравию. На протяжении 
двух тысяч лет Южная Аравия была участником и по
средником в торговом и культурном обмене между Сре-- . 
диземноморьем и Ближним Востоком, с одной стороны, 
и Восточной Африкой и Индией - с другой. 

Здесь сложился значительный культурный центр 
древнего мира. Высокого развития достигли архитекту
ра и строительство ирригационных сооружений, :обра
ботка камня, ме-таллургия, художественные ремесла .  
Воздвигались большие города, крепости, храмы, огром
ные плотины. В Южной Аравии была создана своя . ал
фавитная письменность, широко использовавшаяся для 
составления многочисленных строительных, посвятитель
ных, юридИческих и друГих надписей. Здесь возникла 
сложная религиозная система, смененная в V в. н .  э .  
единобожием, существовало самостоятельное летосчис-
ление. · 

Южноаравийская цивилизация прошла долгий путь 
исторического развития, основными событиями которого 
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были :  борьба за контроль над транзитной торговлей и 
политическую гегемонию между Маинским, Сабейским, 
Катабанским, Аусанским, Хадрамаутским и позднее 
Химйаритским царствами, нашествия эфиопсi<их войск 
и оккупация части, а иногда и всей территории Йемена, 
соперничество и сепаратистские выступления знати, птор
жения бедуинских племен из Центральной Аравии, под
·чинение Йемена власти Сасанидов. С распадом послед
него государственного образования Южной Аравии ,  
Химйаритского царства, пришла в упадок и вся система 
южноаравийской цивилизации .  

В середине VI I в.  н .  э. Йемен почти без сопротив
ления был включен в состав нового военно-политическо
го объединения арабов и начал свое развитие в рамках 
формирующейся мусульманской цивилизации ,  сменив
шей многие цивилизации Древнего Востока, в том чис
ле и южноаравийскую. Культурное наследие языческого 
прошлог0 было к тому времени в значительной степени 
утрачено, в мусульманской культуре обнаруживается 
крайне мало · элементов, восходящих своими корнями к 
доисламской Южной Аравии.  Однако древнее культур
ное богатство не было Потеряно полностью и сыграло 
определенную роль в новом развитии .  На это указьша
ет, в частности, наличие в трудах мусульманских лите
раторов большого количества сведений и рассказов о 
доисламском Йемене. 

В м ассе разнородного материала (списки царей, ро
дословные племен, историко-географические заметки, 
описания памятников, легенды, сказания, стихи доис
ламских поэтов) выделяется группа стихотворных и про
заических сказаний, представляющих собой историко
эпическое предание о древнем прошлом Южной Аравии.  
Предание это получило широкое распространение в ка
честве важной и славной части прошлого арабов, послу
жило одним из истоков арабской исторической литера-
туры. · · 

Предание о доисламском Йемене, как будет видно 
из последующих гл�ш. было создано вне ero. Нам пред
ставляется более правильным называть его к а х  т а н и д
с к и м п р  е д а н и е м ·(а  не южноарабским, как у А. Кре
мера) , по имени кахтанидской группироВiш арабских 
племен, древнюю историю которых предание нкобы от
ражало. 
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Кахта нидское предание интересно с различных точек 
зрения. Однако прежде всего оно важно как историко
I<ультурный памятник, позволяющий выязить некоторые 
истоки мусульманской арабской культуры, описйть _про
цессы, направлявшие его формирование, опредеJiить ха
рактер и тенденции переработки мусульманами �-;ультур
ного наследия доисламской Аравии. 

Предание имеет также большое значение и как воз
можный источник исторических сведений о древнем 
Йемене. 

Современные, уже достаточно обширные знания о 
древней истории Южной Аравии основываются почти 
исключительно на эпиграфическом материале (известно 
около 5 тыс. надписей ) .  Однако специфические uсобен
ности этого вида источников - трудность датировки, ла
коничiюсть языка и конкретность сведений - ограничи
вают возможности исторического исследования 1• Архео
логическое изучение Йемена, по существу, едва нача
лось 2• Между тем резко активизировавшееся в настоя
щее время исследование южноаравийской цивилизации 
требует учета и систематического рассмотрения всей со
вокуПности имеющегося материала, в том числе и всех 
нарративных источников, как бы мало исторических све
дений они на первый взгляд ни содержали. 

Нарратинвые источники на южноаравийских диалек
тах не сохранили.сь, хотя, как полагают, они существо
вали 3. В распоряжении исследователей имеются от
дельные сведения о Йемене в Ветхом завете и других 
еврейских религиозных и исторических сочинениях 4, 
труды античных авторов (Страбон, Плиний,  автор «Пе
рипла . Эритрейского моря»)  5,  христианские сочинения, 
отразившие религиозную· борьбу в Южной Аравии в 
VI в. н. Э; («Послание Симеона Бетаршамского», «Кни
га химй·аритов», «Мученичество Арефы» и др.)  6• Все эти 
материалы немногочисленны · и бедны сведениями, по
э.тому представляется важным оценить историческую ин
формативность одной. из. самых обширных, но менее все
го изучею.:rых груrщ нарративных источников по ·истории 
Южной Аравии -·· кахтанидского п редания.  · , 

Соответственно, задач а  данной работы - оценить пре
дание как историко�культурный · и исторически й  источ· 
ник. Для · исследования избраны легенды об Абу Карибе 
Ас fаде ал-Камиле, царе химйаритской династии, правив-

5 



шем в первой половине V в. н. э.  Выбор определялся 
широкой известностью этого царя в арабской литерату
ре, обилием легенд о нем, их типичностью для кахтанид
ского предания вообще и, наконец, наличием эпиграфи
ческого материала, который позволяет указать характер
ные признаки эпохи правления Ас� ада. 

Кахтанидское предание издавна привлекало внимание 
ученых. Начиная с XVIII в. публикавались отдельные 
выдержки и . пересказы арабских сведений о доислам
ской Аравии 7, за этим последовали издания отдельных 
сочинений, посвященных истории Йемена 8. Особый ин
терес вызвали и вызывают труды ал-Хамдани 9. Изданы 
также основные сочинения Нашвана ал-Химйари 10. Мно
гие важные сочинения до сих пор находятся в рукопи
сях, например Та'рих Сан 1а' ар-Рази, Сират Дагфал 
аш-Шайбани, полный текст Васайа-л-мулук, ал-Касида 
ад-дамига ал-Хамдани и др. 

По мере издания текстов материал преда ния часто 
привлекалея для исследования надписей. Результаты 
отдельных сравнений породили различные оценки его 
как исторического источника. В большинстве случаев 
(Ж. Халеви, М. Хартманн, Г. Филби, В. Каскел, Халил 
Нами)  1 1  они были отрицательными, совпадая с мне
ниями об этих материал<:tх, сложившимися уже у круп
нейших средневековых историков - Хамзы ал-Исфахани, 
Ибн ал-Асира,  Абу-л -Фиды и Ибн Халдуна 12. Некоторые 
современные ученые систематически используют данные 
предания и относятся к ним с доверием (А. Громан, 
Г. Висман) 13. Иногда такое доверие бывает чрезмерным, 
как, например, когда Ж. Пирен пыталась дополнить 
эпиграфические данные о борьбе Илшараха йахдуба 
и йазила Байина против Шаммара Зу-Райдана с по
мощью легенды о правлении и изгнании из Йемена двух 
братьев-аздитов 14 или когда Ж. Рикманс считал досто
верной легенду о паходе Ас 1ада ал-Камила в Хиджаз, 
на основании только того, что в титуле царя упоминает
ся Тихама 15. Широкое использование легендарных ма
териалов характерно для работ современных йеменских 
историков Зайда 1Инана и Ахмада Шараф ад-дина 16, 
что отразилось и на школьных учебниках йеменской 
Арабской Республики. Исследование кахтанидского пре
дания знает также немало примеров осторожного под
хода :к материалу, разумного соотношения критики и 
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доверия �А. Е. Крымский, В .  А. Крачковская,  Н .  В .  Пи
гулевская ,  А. Г.  Лундин, Ахмад Фахри) 1 7• 

Несмотря на то что столь многие обращались. к ма
териалам предания, до сих пор так и не выработана об
щее мнение об исторической ценности содержащихся в 
нем сведений .  Это объясняется прежде всего тем, что 
исследователи вырывали историко-эпический материал 
из контекста предания, почти никогда не выясняя исто
рию его формирования. Предпринимавшиеся попытки 
изучить и оценить предание без сравнения с надписями 
(Ф. Кренков и Н.  Аббат - о реальности существования 
'Абида б. Шарийи 18; Т. Нельдеке-о мусульманском 
происхождении  стихов предания) 19 также не привели к 
единству мнений. 

В изучении кахтанидских легенд особое место зани
мает работа А. Кремера «0 южноарабском предании» 20, 
основанная на комментариях к «Химйаритской касыде» 
Нашвана ал-Химйари. А. Кремер впервые ввел обшир
ный материал предания в научный обиход как единое 
целое, отметил его фольклорный характер, указал· усло
вия его формирования и лиц, занимавшихся его распро
странением. Он показал пригодность некоторых леген
дарных сведений для исторического исследования, а 
также охарактеризовал кахтанидское предание как 
своеобразное явление в истории мусульманской куль
туры. 

Большое значение для исследования предания име
ют работы, часто прямо с ним не связанные, но пока
завшие, в какой степени и как борьба между кахтанида
ми и аднанидами в· омейядском халифате оказывала 
влияние на явления культуры. Это - исторические обзо
ры Ю. Вельхаузена и Р.  Дози, исследования И. Гольд
циера, А. Ламменса, Таха Хусайна, В. Каскел, 
Ж.-Кл. Вадэ 21• Особая группа работ посвящена дея
тельности ученых и литераторов, создавших и рас
пространявших предание,- Ка ' ба ал-Ахбара, Вахба 
б. Мунаббиха 22, Дагфала аш-Шайбани, Ди 1 била 
б. 'Али 23. 

Со времени выхода в свет книги А. Кремер·а прошло 
уже более ста лет. Почти все упоминавшиеся нами ис
следования и издания текстов появились после нее. Уже 
это оправдывает новое обращение к кахтанидскому пре:. 
данию, которого требуют актуальные задачи сабеистики 
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и оживившийся интерес к ранним этапам развития араб
ской мусульманской культуры. 

Пр�дварительный анализ некоторых образцов араб
ских историко-эпических материалов - предание о 
химйаритском царе Шаммаре йур 'ише и предание о 
пальмирской царице аз-Забба' (Зенобии)  -выявили два 
важных для нашей работы момента : 

1. Кахтанидское предание (легенды о Шамм аре 
йур 'ише) состоит из генетически разнородных компо
нентов, оно объединяет материалы, восходящие к раз
личным и разновременным культурно-историческим груп
пам 24• 

2. Из анализа предания об аз-Заббе следует, что для 
оценки исторических преданий о событиях в Аравии не
обходимо знать, из какой среды происходят легенды, 
чью «точку зрения» на события они отражают. Так, 
предание об аз-Заббе довольно верно отразило историю 
гибели Пальмирского царства с точки зрения соперни
ков Пальмиры- иракских арабов, однако оно мало 
совпадает с ·рассказами античных авторов о том же со
бытии 25. 

Исходя из этих предварительных выводов, мы пола
гаем, что для оценки кахтанидского предания (в  данном 
случае - предания об Ас 'аде ал-Камиле) как историко
культурного источника необходимо выделить его разно
родные компоненты, определить их истоки и выяснить, 
с какими культурно-историческими группами они свя
заны. Выполнив эту задачу, мы будем знать, какого ро
да сведения можно (и  можно ли) искать в материалах 
предания. 

* * * 

Автор глубоко благодарен ныне покойному проф. 
В.  И. Беляеву, который с самого начала поддержал 
его интерес к этой теме и помог завершить данную 
работу. Сердечную благодарность автор испытывает и 
к другим своим учителям и коллегам, не оставлявшим 
его своим вниманием и советами :  ныне покойным 
проф . В_ А. Крачковской и члену-корр. АН СССР 
Н. В .  Пигулевской. Автор приэнателен всем сотрудни 
кам Арабского кабинета и м .  И .  Ю .  Крачкавекого ЛО 
ИBAI-l СССР, .где вьпюлнялась и обсуждалась эта ра-
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бота.  На разных этапах подготовки книги автору помо
гали зарубежные коллеги . Автор благодарит проф.  Ха
лила Нами ( Каирский университет) , проф. Ж. Рикм�нса 
(Лувэнский университет) , хранителя рукописей Нацио
нальной библиотеки в Каире Фуада Саййида, бывшего 
директора Института арабских рукописей Лиги араб
ских государств Рашшада 1Абд ал -Мутталиба . 



Гл а в а  

КАХТА Н ИД СК ИЕ ПЛЕМЕНА 
И КАХТА Н ИДСКОЕ П РЕДА Н ИЕ 

1. Обр азова ние к ахт а нидской племенной группировки 

Победе ислама  и созданию мусульманского государ
ства в значительной мере способствовал процесс р азло
жения родо-племенных отношений у арабов. Однако на 
первых этап ах существования халифата значение родо
племенных .связей сохранялось. Новое общество воспри
няло и использовало многие из традиционных арабских 
институтов и представлений.  Мусульманская армия 
строилась как племенное ополчение. Отряды племен под 
началом своих вождей были основными единицами  
войска и его боевых порядков. Такое же деЛение сохра
нялось и при  создании военных лагерей, при заселении 
захваченных и вновь основанных городов. Арабы сели
лись так же, как и воевали - по племенам .  Вместе с 
воинами жили их семьи, родственники,  и таким образом 
племенная структура закреплялась и среди гражданско
го населения .  

В том ,  что племенная организация сохранила свое 
значение, большую роль сыграл и принцип распределе
ния государственных доходов.  Созданный в 20/641 г .  ха
лифом «Ум аром диван упорядочил выплаты постоянного 
содержания лицам, имевшим большие заслуги перед ис
л а мом (жены пророка, его ближайшие родственники, 
сподвижники, участники битвы при Б адре и т. д. ) ,  а так
же воинам,  сражавшимен против неверных. Воинов запи
сывали в специальные реестры - диван ал-мукатила 1• 
Членов ополчения регистрировали по племена м, по пле
менным отрядам производилась выплата. Для того что
бы получать пенсион, араб должен был быть внесен в 
один из племенных сп исков. 
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В этой связи новое значение приобрели генеалоги
ческие знания.  Генеалоги, а часто и просто военн ые ад
министраторы восстанавливали полузабытые родствен
ные связи, иногда фальсифицировали их, приписывая 
отдельных лиц и маленькие группы к тем отрядам боль
ших племен, с которыми они воевали и жили рядом. 
Генеалогические фальсификации получили в VII в. ши
рокое распространение, запутывая и без того сложные 
и противоречивые представления о кровнородственных 
отношениях арабских племен, вовлеченных в завоева
тельные походы. 

Под влиянием возросшего значения родо-племенных 
связей многие возникшие по политическим причинам 
союзы и объединения получали генеалогическое, чаще 
всего фиктивное, обоснование. Политическим · связям 
придавали вид связей между родственниками, возводи
мыми к одному предку. Так в середине VII в. возникли 
объединения раби 'а (бакр и их соседи по йамаме) , му
дар (кайс+тамим+хиндиф) ,  ал-азд (азд 'Уман+азд 
Сарат) . Родичами объявили себя сирийские племена 
'а мила, лахм, джузам, «братьями» кал б стали счита;ъ� 
ся салих и танух 2. . . .  , .. . 

Именно в это время постепенно оформилас:�;> и закре-
пилась обычная схема родства и соподчинения . пл_емен� 
известная нам по более поздним генеалогическим ТРУ: 
дам. Эта схема родословий отражает не столько дейстr 
вительное происхождение родо-племенных коллективов, 
сколько племенные связи и союзы VII-VIII вв. 

Уже самые ранние из известных нам сводов арабских 
родословных делят всех арабов на потомков Кахтана 
(«южные арабы») и потомков 'Аднана («северные ара
бы») 3. Борьба меЖду этими двумя группировками была 
одним из характерных явлений политической жизни 
омейядского халифата. К ее последствиям обычно отно
сят приход к власти мерванидекой ветви династии,  ·не
удачи арабских армий при наступлении во Франции, 
а позднее- легкость победы Аббасидов. ·С кахтанид
ской группировкой племен связано кахтанидское истори
ко-эпическое предание. Поэтому для нас важно· знать, 
были ли кахтаниды действительными потомками жите
лей Йемена, наследниками и преемuиками южноаравий
ской . цивилизации? как они это _утверждали, или же эта 
группировка представляла собой политический союз; 
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принявший подобно другим, более мелким объединениям 
фикцию общего родства .  Факты показьшают, что спра
ведливо последнее. 

Нельзя исключить, что представление о делении всех 
арабов на две группировки в принципе отражает ста
ринный конфликт между кочевыми племенами большей 
части Аравии и оседлым населением юга . Однако 13 ве
ка,  непосредственно предшествовавшие исламу, того 
дуэльного членения, которое приводят генеалоги, не 
было 4. В своей начальной стадии противопоставление 
потомков южан и северян появилось в ходе конфликта 
между анеарами и .мухаджира.ми (мединскими и мею<ан
скими сподвижниками пророка) в середине VII в .  Анеа
ры в дополнение к своим заслугам перед исламом по
хвалялись и прошлой славой Южной Аравии, преемни
ками которой они якобы являлись 5. Тогда же мединские 
арабы - ауситы и хазраджиты стали возводить свое про
нехождение к южноаравийскому азд 6. Анеары первыми 

· придали политическому объединению генеалогическую 
окраску, первыми стали использовать языческое прош
лое как аргумент в политической борьбе. Однако дей
ствительно широкое противопоставление кахтанидов и 
аднанидов возникло позже, когда анеары пере
стали быть важной политической силой. Они пода
ли пример, которому последовали кахтаниды, однако 
выводить весь кахтанидско-аднанидский конфликт из 
вражды анеаров и .мухаджиров было бы преувеличе
нием. 

Основные политические столкновения в халифате 
50-х годов VII в. никак не отражают противостояние 
кахтанидов и аднанидов. Так, в «Верблюжьей битве» 
(36/656 г.) оба войска состояли из одних и тех же пле
мен 7• В битве при Сиффине (37/657 г.) представители 
обеих будущих группировок были у tАли и у Му 1авии 8. 
Кахтанидская племенная группировка возникла в ре
зультате политического объединения двух категорий пле
мен: а) племен, попавших в центральные области ха
лифата из Южной Аравии в ходе завоеваний (ал-азд, 
ал-аш tap, кинда, мазхидж, хамдан, хаулан, химйар 
и т. д.), и б) племен Северной Аравии  (Сирии и Сирий
ской ·пустыни), якобы переселившихся туда из Йемена 
в глубокой древносrи ( 1амила, ал-аус, джузам, лахм, 
куда ta, бахра', бали, калб, 1салих, танух) 9. Объединение 
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этих племен произошло no второй половине VII в. в 
главной области халифата - Сирии. Доисламским араб
ским населением там были калб и другие северноаравий
ские племена . После· мусульманского завоевания· они 
вступили в конфликт с центральнааравийскими кайсита
ми ( аДнанидами), составлявшими большинство мусуль
ман, поселившихся в Сирин. Сирийские арабы полагали, 
что они должны играть ведущую роль n арабском госу
дарстве, избравшем своим центром их родину. На это 
их «право» посягали кайситы. Борьба велась за  влия
ние на халифа, за решающее мнение· при  обсуждении 
важных вопросов, за почетные должности при  дворе и 
доходные посты наместников. Калбиты и другие сирий
цы требоnали «даровать им ·[право] приказывать и за
прещать, руководить в совете (majlis), чтобы всякое 
решение принималось в соответствии с их мнением и по 
их решению» 10. 

При первых Омейядах калбиты добились значитель
ного влияния, однако кайситы вели с ними активную 
борьбу. В те времена политические вопросы решались не 
только силой, но и в спорах и диспутах при  дворе  ха
лифа. Поэтому большое значение п риобретали такие ар
гументы, как древняя слава, старинная традиция зани
мать высшие посты и т. д. По мнению калбитов, кайситы 
претендовали на их исконные права, однако апеллиро
вать при дворе халифа к своей истории им было не 
очень удобно. Недавнее п рошлое северных арабов и их 
знати было запятнано упорным сопротивлением мусуль
манам. Напротив, кайситы похвалялись своим родством 
с основателем религии, с героями ислама. 

В своей борьбе против кайситов сирийские арабы 
нашли себе естественных союзников в йеменцах. Южно
аравийские племена появились в Сирии  при  Абу Ба кре 
(ЗО-е годы VII в.), участвовали в завоевании страны, в 
боях за  Дамаск и Эмесу и. В Эмесе - Химсе поселились 
представители йеменской знати (рода Зу-л-Кала�, Зу
йазан, Зу-Зулайм, Зу-Ру� айн), племена химйаритской 
групп ы  (бахил, аз-зунджа <, на �има, са' 1д б. аус) 12, кин
диты. Постепенно там собир ались и представители куль
турной элиты Йемена - поэты, ученые. йеменцы тоже 
стремились к политическому влиянию, но, малочислен
ные, они не могли быть серьезными конкурентами си
р ийским арабам. Главными врагами йеменцев являлись 

13 



те же центральноаравийск:ие племена и хиджазская 
знать, выскочки,  отнимавшие и у йеменцев и у сирийцев 
то, чем они должны были владеть по праву родства с 
правителями доисламских царств Аравии .  Славное про
шлое йеменцев было хорошо известно арабам, с н им 
б ыли связаны воспоминания о южноаравийских царнх, 
их могуществе и богатстве, их традиционной власти над 
большинством арабов. В то же время история знатных 
йеменцев не была опорочена борьбой с исламом. Эта 
славна я  история и была тем весомым вкладом, который 
йеменцы внесли в союз с мощной военно-политической 
силой - сирийскими арабами. 

Естественно, что первые же шаги к осуществлению 
союза были связаны с объединением и сторий. С середи
ны VI I ·в. часть сирийских арабов начинает возводить 
свое происхождение к химйаритским царям. Появляют
ся первые сообщения о спорах по поводу происхожде
ния племенной группы куда 'а, джузам и др.  В ходе спо
ра о родословных джузам, по мнению В. Каскел 13, 
йеменское Племенное название Кахтан впервые стало 
употребляться как  имя эпонима и прародителя йеменцев 
и сирийских арабов. Его упоминает джузамитский поэт 
tАди б. а р - Рика ', отстаивавший мнение о кахтанидском 
проИсхождении· своего племени: 

Ка.хтан- наш род'итель, по его имени нас называ1от 14• 

Серия р ассказов о спорах относительно происхожде
ния кудаитов 15, включавших аргументацию с помощью 
генеалогических ухищрений, стихов и по-разному тол
куем:Ьiх хадисов, отразила царивший тогда р азброд в 
обЛасти генеалогий, а также начавшееся. р азмежевание. 
Объединение кахтанидов постепенно к репло, с середины 
VI I  в. в стихах все Чаiце встречаются п ротивопоставле
ния кахтанидов и аднанидов 16• . ·

Союз, собравший йеменц�в и с�;�рий�ких арабов под 
эгидой я кобы их общего п редка . Кахтана ( «.1\ахтанид
ский СОЮЗ»); ОКОНЧательно оформИлся . В период смуты 
-после смерти х·алифа М у t авии 1 1  ('64/683 г.). У спех и 
'Аб.Даллаха · б. аз-Зубайра-, · провозгласившего себя ха

лифом, гроЗи.tш- сирИйским араба·м (в большинстве уже 
считавшим .. себя кахтан·идами) потерей достигнутого 
влиЯния: Они а ктивно в-к·лючи:лись в борьбу и даже про.-

, ll4 



возгласили в 65/684 г. халифа из своей среды - вождя 
племени калб, наместника Палестины и Иордании, дядю 
халифа йазида- Хассана б. Бахдала. Ибн Бахдал про
был халифом 40 дней,  после чего, во время переговоров 
в ал-Джабийи, он предложил свою поддержку омейяд
скому претенденту Марвану б. ал-Хакаму, который 
обещал ему сохранить высокое положение, занимае
мое кахтанидами, прежде всего калбитами, в правление 
М у 1 авии 1 и йазида 1 17. 

В конце того же года состоялась битва Марвана со 
сторонниками Ибн аз-Зубайра при Мардж Рахит ·18. 
Здесь впервые разделение на два войска отражало про
тивостояние кахтанидов и аднанидов. Победа Марвана 
и кахтанидов ввела в политическое соперничество хо
рошо знакомый арабам принцип отмщения за кровь. 
С тех пор клич «месть за Мардж Рахит!» 1 9  много раз 
начинал кровавые стычки и сражения. 

Во время битвы или сразу же после нее на сторону 
Марвана перешли химйариты Химса. Наместник города 
Ну 1Ман б. Башир принял сторону (Абдаллаха б .  аз-Зу
байра, но сразу же после битвы он был убит восставши
ми жителями Химса, которых возглавили члены знатно
го рода Зу-л-Кала 1 20• С этого времени йеменцы всегда 
выступали вместе с кудаитами и другими коренными 
арабами Сирии против в свою очередь Объединившихея 
аднанидов (преимущественно кайситов) . Новые племен
ные связи и отношения отразились в серии рассказов, 
в которых халиф спорит с кем-либо из знатных йемен
цев о достоинствах его сородичей и восхваляет аднани
дов. йеменец, напротив, славит свое прошлое, напомина
ет о заслугах своих соплеменников, иногда даже угро
жает. Как правило, в речь йеменца входит перечисление 
племен своего «народа» (ahl), и во всех вариантах рас
сказов эти списки называют как действительно йемен
ские племена, так и сирийских кахтанидов 2 1 •  Те же рас
сказы отразили новую эпоху, когда общее происхожде
ние йеменцев и сирийцев считалось уже бесспорным.  

Политическая жизнь халифата после Мардж Рахит 
во многом связана с дуальным членением арабских 
племен, с противостоянием аднанидов и кахтанидов. Мы 
не имеем здесь возможности останавливаться на обзоре 
их борьбы, подробно описанной в классических трудах 
Р. Дози, Ю. Вельхаузена,  А. Ламменса 22• Нам было 
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важно показать, как образовался «Кахтанидский союз», 
и подчеркинуть его политический, а не этнический ха
рактер. 

В завоевании Египта приняла участие большое ко
личество йеменцев из Аравии и Сирии ,  а также сирий
ские арабские племена 23• Это способствовало возникно
вению там аналогичного сирийскому «Кахтанидси:ого 
союза» и противостоянию кахтанидов и аднанидов. Оно 
не имело больших политических последствий, но оказа
ло влияние на некоторые стороны культурной жизни му
сульманского Египта 24. йеменцы (хадрамаутцы) играли 
значительную роль в Магрибе, однако настоящая ара
бизация Северной Африки произошла только в XI в. 25, 
а в омейядское время отношения между арабскими  пле
менами там значили не очень много. 

Иначе обстояло дело в Испании. В 1 23/7 4 1  г. халиф 
Хишам,  опасаясь своевольных берберов, перевел в Ан
далусию отряды из всех сирийских джундов. С ними 
на Пиренейский полуостров была перенесена вражда 
между кахтанидами и аднанидами, разгоревшаяся там 
с не меньшей силой, чем в Сирии, и сыгравшая значи
тельную роль в последующей истории Андэлусии 26. Од
нако формирования «Кахтанидского союза» здесь не 
происходило, он был в готовом виде принесен с востока . 

Обратимся к Ираку и Хорасану. После мусульман
ского завоевания в Ираке поселились южноаравийские 
азд 1 Уман и азд Сарат, кинда, мазхидж, хамдан, хуза ta 
и др. Будущие аднанидские племена были представлены 
главным образом тамимитами и рабиитами.  В 70- х годах 
VI I в. в наместничество Зийада б. Абихи в четырех 
районах Куфы аднаниды и йеменцы были сведены вмес
те 27• Такое административное деление явилось одним из 
факторов, которые мешали выделению кахтанидских 
племен в единую группу. 

В многочисленных политических событиях, которыми 
так богата история Ирака VI I-VI I I  вв. ,  противопостав
ление кахтанидов аднанидам никак не проявлялось 
Кахтанидские племена Ирака и Хорасана стали высту
пать как единая политическая сила лишь в конце прав
ления Омейядов, в частности во время восстания против 
Насра б. Саййара в Хорасане в 126/743 г. 28. Произошло 
это в значительной мере под влиянием Сирии и сирий 
ских кахтанидов. Результатом побед кахтанидов явился 
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легкий захват власти Аббасидами . История кахтанидско
аднанидской борьбы в Ираке зан:ончилась, едва успев 
начаться . 

С приходом к власти Аббасидов конфликт между 
кахтанидами и аднанидами перестал играть важную по
литическую роль, он не достиг большого· развития в той 
области, куда п ереместилея центр государс'!'ва. При но
вой династии борьба за власть шла уже между другими 
группами, часто неарабскими. Новые противоречия и 
конфликты отодвинули соперничество кахтанидов и адна
нидов из сферы большой политики в область бытовой 
вражды, которая, впрочем, выливалась в кровавые схват
ки еще в XVII-XVIII вв. 29, а в рудиментах сохранилась 
I<ое-где и до наших дней 30. 

Исключение составила только Испания, где бл агода
ря изоляции от других областей халифата и сохранению 
омейядской династии старая вражда еще долго была 
одним из важнейших факторов, определявших ход поли-
тической истории  страны. 

· 
Итак, рассмотрев начальные этапы формирования 

кахтанидской племенной группировки, мы можем заклю
чить, что кахтаниды- это политическое объединение 
племен, принявших фикцию общего происхождения. 
Только часть племен, входивших в «Кахтанидский союз», 
были выходцами из Южной Аравии и могли быть носи
телями южноаравийской историко-эпической традиции. 

«Кахтанидский союз» возник во второй половине 
VII в. и перестал играть значительную политическую 
роль в середине VIII в .  В качестве основных хроноло
I·ических ориентиров его существования можно указать 
684 г. (битва при Мардж Рахит) и 750 г. (приход к 
власти Аббасидов) . 

2. Культурно-политическая деятельность кахтанидов 

VII-VIII века н. э.- это время, когда закладыва
лись основы мусульманской арабской культуры, рож
дались основные направления науки и литературы. Ках
таниды приняли ш ирокое участие в культурной жизни 
молодой мусульманской державы. Их деятельность была 
частью политической борьбы кахтанидской племенной 
группировки, служила ее целям. Характерно, что если 
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в чисто политической сфере активность принадле>кала ,  
ка к правило, сирийским арабам-кахтанидам, то в об
ласти наук и литературы более активны были йемен
цы, выходцы или потомки недавних выходцев из Южной 
Аравии. 

У же в одной из самых ранних и сам ых почитаемых 
областей мусульманской науки - в собирании и изуче
нии хадисов- среди крупнейших авторитетов м ы  встре
чаем кахтанидов - Ка fба ал-Ахбара (ум.  34/654 г.) 31, 
Джубайра б .  Нуфайра ал-Хадрами (ум . 80/699-700 г.) 32 . 
С первым связана целая химеекая школа знатоков ха
диса, состоявшая почти полностью из йеменцев. У дается 
выделить несколько основных линий, по которым в Хим
се из поколения в поколение передавали м атериалы, 
слышанные от Ка fба .  Одна - через хадрамаутца Шурай 
х а  б .  fУбайда (ум.  во второй половине VI I в.) 33 и его 
сына йазида б .  Шурайха (ум.  в конце VII в.) 34• С этой 
линией связан самый известный ученый из Химса -
Му 1авия б .  Салих ал-Хадрами (ум.  158/774-5 или 
172/788-9 г;) 35. Другая линия передачи хадисов от Ка fба 
к тому же Му fавии б.  Салиху идет через хамданита 
йазида б. Хум айра (вторая половина VI I в.) 36 и кинди
та Сафвана б. (Амра (ум.  ок. 100/718-9 г.) 37• Материа
лы Ка (ба передавал и его пасынок Туб а й  f а б .  (Амр 
(ум .  101/719-20 г.) 38, у которого учились не только си
рийские, но и египетские традиционалисты (Хусайн 
б .  Шуфа', ум .  129/746-7 г.) 39• Несколько позже в Египте 
сложилась самостоятельная школа кахтанидских знато
ков хадиса, у истоков которой стоял хадрамаутец Ибн 
Л ах и 1 а (ум.  17 4/790 г.) 40. 

В кругу кахтанидских ученых, кроме обычного м а 
териала,  передавались и создавались хадисы, восхваляв
шие доисламский Йемен, представлявшие его страной 
древнего благочестия, исконной веры в Аллаха .  Примера
ми прокахтанидских хадисов могут служить такие, яко
бы сказанные Мухаммадом слова: «Дух Рахмана при
ходит ко мне из Йемена» 41, «Вера - йеменская, муд
рость- йеменская, ислам - йеменский» и т. д. 42• К Ка fб 
ал-Ахбару и часто использовавшему его м атериалы Абу 
Хурайре восходят пророчества о грядущем появлении 
махди кахтанидского происхождения, использованные во 
время м ятежа киндитского вождя fАбд ар-Рахмана 
б.  ал-Аш �аса в Хорасане в 81-83/699-702 гг. 43• 
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Даже в такой далекой от политики обл асти, I<ак пра
вила чтения Корана, кахтаниды находили способы свя
зать ислам  с Южной Аравией. Так, йеменский уч�ный 
Х в. ал-Аусани приводит бытовавшее при нем традици
онное мнение, что принятое в Коране написание некото
рых слов, имеющих долгий «а»,  без алифа - это вос
принятое мусульм анами правило доисламской йемен
ской орфографии 44. 

Особую активность кахтаниды проявляли в тоJiкоuа
н-Ии Корана . Они занимались главным образом коммен
тированием тех мест, где упоминаются события древней 
истории, и ввели в обиход многие легенды и предания 
иудео-христианского круга ,  известные в Йемене бл аго
даря сирийскому и иудейскому культурным влияниям .  
Наиболее знаменитые в этой области фигуры - Ка 1б 
ал-Ахбар, обращенный иудей из зу-Ру1 айн, и Вахб 
б. Мунаббих, сын перса и йеменки из зу-Халил (ум. 
114/732 г.) 45, а также аздит Мукатил б. Сулайман (ум. 
150/767 г.) 46 и йеменец Муса б. rАбд ар-Рахман ас
Сан 1ани (ум. ок. 190/865 г.) 47• 

Кахтаниды всячески стремились связать Коран с 
Йеменом, использовать различные его намеки и выска
зывания в лестном для кахтанидов смысле. Поэтому они 
утверждали, что некий йеменский царь Т у б б а 1, упо
минаемый в сурах Духан и Каф, б.ыл благочестивым,, 
уверовавшим в Аллаха правителем (см. 11, 2); что 
йеменцы (кахтаниды) имеются в виду в стихе 40 сурЫ 
Мухаммад: «А если вы отвернетесь, то он заменит вас 
другим народом» 48• Они доказывали, что именно в 
Йемене действовали пророки Худ и Шу 1айб, мудрый 
Лукмаи 49• Ка 1б ал-Ахбар был первым ,  кто локализовал 
коранический «многоколонный Ирам» (LXXXIX, 6) в 
IОжной Аравии 50, тогда как в действительности Ирам 
идентичен набатейскому храму в Джебель Рамм 5 1 . Тот 
же Ка'б и его последователи утверждали, что прослав
ляемый в Коране Зу-л-Карнайн - не Александр Маке
донский, а химйаритский царь 52 .· Таким образом, ком·
ментаторы украшали языческое прошлое кахтанидов, 
делали его более приемлемым для мусульман. 

Кахтаниды приняли широкое участие в сборе и фаль
сификации родословий, стимулировавшихся «возрожде
нием» племенных связей. Они собирали аргументы, под
тверждавшие родство йеменцев и сирийских арабов. 
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В Х в. ал-Хамдани писал, что действительные J.Юдut.:J.!uu
ныe йеменских племен были забыты и перепутаны «еще 
в дни Бухт Нассара  (Навуходоносора) , уничтожившегu 
кайлей, в правление Ас tада Тубба 1 и в дни Хассана 
б .  Ас 1 ада, то же, что сохранилось, попытались исказить 
в дни t·acaбuйu и в правление М у 1 авии, для того чтобы 
сблизить родословные куда 1а и кахлан, подобно тому 
как низариды ( аднаниды) хотели присоединить эти пле
мена к себе и включить их в число потомков Ибрахима 
(Авраа ма) » 53• Главным и  виновникам и  ф альсификаций 
ал-Ха мдани считал «химйаритских генеалогов Сирии» 54. 
Одним из них был калаит из  Химса Хани' б .  Мунзир 
(VII в.) 55. Известны и и мена некоторых других генеало
гов-кахтанидов VII-VIII вв.: узрит ан-Наххар  б .  Аус 
(ум. ок. 60/680 г.) 56, киндиты Исхак б. Ибрахим ал
А 1 радж, Абу-л-Кубас Ий ас б. Аус, Му 1авия б. {Ами 
р а  57. 

Со средой генеалогов связаны предания о выселе
нии йеменцев в древности за  пределы IОжной Аравии
в Ирак и в С ирию (кудаиты, аздиты) , в Египет, в Тибет 
(отряды химйаритов) . Несомненно из  кахтанидских 
кругов происходила теория, по которой потомки Кахта
на причислялись к «коренным арабам» ал- tараб ал- 1ари
ба наряду с исчезнувшими народам и  адитов, самудян, 
а м алекитов и др. Аднанидов эта теория относила к 
категори и  «арабизованных» (ал- tараб ал-.муста 1рuба) 58.  
Т акое деление, естественно, вызывало возр ажения,  од
нако в конце V I I I  в., как следует из Джал1.харат ан-на
саб Хишам а  б. ал-Калби,  оно стало общепринятым 59, 
хотя в период завоевания Сирии тер мином .мустаtриба 
называли сирийских а рабов, будущих кахтанидов 60. Вен
цом фальсификаторского творчества арабских генеало
гов было установление родства арабов с библейски м и  
патриархами .  Аднаниды возводили свое происхождение 
к Исм а  tилу, кахтаниды же идентифицировали своего 
эпоним а  Кахтана (=название племени в Йемене) с 
йоктаном из  гл.  Х Книги Бытия ( стих 26) 61• Как ви
дим ,  и генеалоги кахтаниды частью своей деятельности 
служили интереса м  «Кахтанидского союза» .  

В области изящной л итер атур ы  предметом гордости 
кахтанидов были циклы любовных стихов узр итских 
поэтов, сыгравшие большую роль в р азвитии арабской 
литер атур ы  62• С йеменцам и  связывается происхождение 
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и другого направления арабской любовной лирики
направления «реальной любви» 63, одним из лучших 
предстаiЗителей которой был йеменец из Зу-Ру tайн
Ваддах ал-йаман (конец VII в.) 64• 

Эти известные поэты не были связаны с кахтанид
ской пол1пикой. О политической поэзии кахтанидов мы 
знаем мало. Первые стихи, восхвалявшие древнее п рош
лое lОжной Аравии, создавали еще ансары- Хассан 
б.  Сабит (ум. 54/674 г.) 65 и Ну tман б. Башир (ум. 
64/684 г.) 66. Знаменитым кахтанидским поэтом был по
томок химйаритских кайлей йазид б. Муфарриг (ум. 
69/688-9 г .) 67. Хотя он много писал на политические те
мы, его прокахтанидские произведения до нас не дошли. 
Однако известно, что он был связан с центром кахтани
дов в Сирии- Химсом. Когда поэт был заключен в 
тюрьму за сатиры на Зийада б. Абихи, наместника Ира
ка и Хорасана, он обратился с письмом к жителям Да
маска и Химса. Наместник последнего, киндит ал-Ху
сайн б. Нумайр ал-Кинди, от имени всех кахтанидов Си
рии потребовал у халифа свободы Ибн Муфарригу, и 
поэт был освобожден 68. После этого, как сообщает ал
Асма tи, Ибн Муфарриг составил жизнеописание Тубба t 
(Асtада ал-Камила) и сочинил или собрал ( ci'.J ) 
приписываемые этому химйаритскому царю стихи 69. Уже 
упоминался главный поэт сирийского племени джузам 
(Ади б.  ар-Рика t (конец VII в.) , в стихах утверждавший 

кахтанидское п роисхождение своих сородичей 70. Фана
тичным кахтанидом ( �)tk'=iJ ::S-:-.P.-" ) был поэт ат-Тирим-
мах б. Хаким ал-Кахтани (ум. 105/723 г.) 71. С полити
ческими стихами, направленными п ротив аднанидов, вы
ступали также калбит Хаким б. tАббас ( конец VII
начало VIII в.) 72, знатн ый йеменский кайл Ибн Хаушаб 
Зу-Зулайм (начало VIII в.) 73 и др. Главный поэт йемен
цев Куфы, автор многих стихов о мусульманских завое
ваниях, А tша Хамдан (ум. 83/702 г.) , подобно Ибн Му
фарригу, оказавшись в тяжелом материальном положе
нии, обратился к вождям кахтанидов Химса, и они, на
зывавшие его «поэтом Йемена, языком его», собрали у 
регионального населения в помощь ему 20 тысяч ди
наров 74. 

Как видим, кахтанидская группировка имела своих 
поэтов, связанных с ее политической жизнью и часто от- .. 
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ражавших ее интересы в стихах, большая часть нз ко
торых до нас не дошла .  

Одним из самых популярных кахтанидских поэтов 
рубежа V I I-V I I I  вв. был йеменец (Алкама б. Зу-Джа
да н 75• По дошедшим до нас многочисленным отрывкам 
его произведений можно судить о характере стихов ках
танидов, воспевавших историю своего народа. Основная 
тема стихов (Алкамы- плач .по погибшим царствам и 
правителям,  по былой славе Южной Аравии.  Он был да
же . прозван ан-навваха (усердный плакальщик) . Вот ти
пичные д:ля него строчки : 

Время погубило х;имйа ритов и их царей,  всемогущая 
судьба настигла  и [за мок] Дауран. 

·Волки и лисицы воют в его здании, и кажется сейчас, 
что никогда не были обитаемы его помещения  76. 

· Стихи (Алкамы богаты именами  и географическими 
названиями,  архитектурными и социальными реалиями :  

у· х•имйаритов было восемь царей,  были они лучш ими 
из кайлей: 

Зу-Халил, Зу-Шаджар,  Зу-Джадан и Зу-Хазфар, у кото 
рых благородны и деды и дядья по матери 77• 

И [замок] Гумдан, о которо.м мне ра·ссказывали, его 
ведь построили прочно, на вершине горы. 

• • • • • • • • о о • • о • • 
Сам он из алебаrстра •(м.арм.ар), а ·Верх  опоясан мра.мо

ром ( рухам.), в котором не бывает трещин. 
Когда стемнеет, там зажигаются светильники, подо бные 

сверканию молний .  
Незрелые финики посаженной рядом пальмы взрывают, 

· пада я,  землю. 
Был он .новым, но обратился в пеnел, и пламя пожара  

обезобразило его красоту. 78. 

В стихах {Алкамы часты отголоски различных ле
tенд, например оригинальная версия гибели химйа рит
ского царя V I  в .  йусуфа Зу-Нуваса :  

Слы ш ал ли  ты, · к а,к йусуфа убили химйариты? Мясо его· · 
сожрали лисицы, ;ибо nохо ронен он не был 79. 

Оп исание прошлого не было для 'Алкамы самоцелью, 
оно было · тесно связано с настоящим, служило прослав
лению как древних, ·так и современных ему кахтани
дов: 

Отец наш-'- пророк Аллаха Худ, сын rдбира ,  и мы
потомки Худа, пророка чистота. 

Нам ·пры4адлежит царская власть на Востоке  и на За
паде, наш а  слава hр-евосходит .любую славу других. 
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Разве есть кто-лиiбо �юдобный кахланитам с мечами и 
копьями! Кого можно сравнить с царями суши- химйари
тами 80! 

Говоря о политической поэзии кахтанидов, нельзя 
не упомянуть и асдита ( аднанида) ал-Кумайта б. Зайда 
(ум.  126/7 43 г.) . Ему принадлежит самое известное ан
тикахтанидское стихотворение- ал-Музаххаба в 300 бей
тов. Ал -Мае (уди сообщает, что я кобы эта касыда яви
лась поводом для начала борьбы кахтанидов с аднани
дам и  81• 

Как видим, культурная деятельность кахтанидов во 
многом была связана с политическими интересами ках
танидской группировки. Политическое значение она п р и
обретал а в спорах о п ревосходстве, которые часто р аз
горались п р и  двор ах халифа и его п риближенных и слу
жили одной из форм борьбы кахтанидов с аднанидами .  
От исхода этих споров зависело получение вполне кон
кретных  материальных благ- нагр ад, назначений на 
влиятельные и доходные посты. В таких диспутах ис
пользовалось все, о чем мы говорили выше,- п роизволь
но толкуемые цитаты из Корана , хадисы, генеалогиче
ские предания,  стихи. 

Ал-Мада'ини (ум.  ок. 840 г.) сохр анил подробный 
рассказ об одном таком споре 82. Он п роисходил при  
дворе аббасидского халифа Абу-л- tАббаса ас-Саффаха 
( 1 32/7 49-136/754) и не имел уже политической остро
ты, одна ко р ассказ хорошо отражает задолго до этого 
выработанные п риемы аргументации своего п р евосход
ства обеих племенных групп .  Спор шел м ежду киндитом 
Ибрахимом б.  Махрамой, сыном знаменитого оратора 
из Химса,  и тамимитом Халидам б .  Сафваном. 

Ибрахим б.  Махра м а  так начал п ревозносить своих 
сородичей: «0 эмир верующих! йем енцы - это [настоя
щие] арабы,  это те, кому покорился мир ,  кто всегда 
были царями, вождям и, вазирами царств. Из них - ан
ну fманы, ал-мунзиры, ал-кабусы, туб ба f !» Далее он пе 
речислил героев- кахтанидов доисла мского и м усуль
м анского времени, говорил о знаменито м  йеменском ору
жии, о йеменских лошадях и заключил тем ,  что й емен
цы ( кахтаниды) - это коренные арабы, тогда как  все 
остальные - арабизованные племена.  Халид б. Сафван 
в ответ сказал: «Они пахваляются перед нами  ан-нуfма
намu, ал-мунзирами, ал-кабусами и п рочими, м ы  же по-
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хваляем ся лучшими  из людей, благороднейшим из бла
городных, Мух а м м адом ,  да благословит его Аллах и да 
приветствует! »  Он напомнил Ибрахиму, что из аднани
дов происходил п ророк, что н а  их земле находится Мек
ка, что они - любимцы Аллаха.  Он тоже перечислил 
знаменитых аднанидов - мусульман,  в том числе четы
рех «праведных халифов». З атем Халид расспросил Иб� 
р ахим а  о н екоторых «химйаритских» словах и с помощью 
цитат из Корана  показал, что они не являются арабски
ми. В заключение он еще р аз п ривел четыре гл а вных 
аргумента превосходства аднанидов: то , что из них
и пророк и «праведные халифы», что им был ниспослан  
Коран ,  что и м  принадлежит Ка t ба.  

На основании всех приведеиных выше м атериалов мы 
можем у становить три основные цели культурно-поли
тической деятельности кахтан идов, служившей интере: 
сам борьбы их племенной группировки п ротив адна 
нидов. 

Во-первых, кахтаниды р аспространяли рассказы о 
собственном сла вном п рошлом, н апоминая о своих ве
ликих правителях, их походах и постройках, а главное; 
о том ,  что их предками были до исл а м а  все цари ара� 
бов. П росла вл ение своего прошлого - характерная чер
та стихо.в ,  кор анических ком ментариев, предания.  · 

Однак-о похвальба языЧеским п рошлы м  встречала 
возражения со стороны мусульман- аднанидов, что поро
дило второй аспект в р ассказах о йеменской древно
сти-. стремление опр а вдать своих языческих п р едков; 
представить их л юдьми благочестивым и  и верившими в 
Алл аха. Этой цели служили хадисы, тафсиры и п роиЗ� 
ведеиные l1З. них сказания.  . 

Наконец, своим и  стихами,  генеалогич.ески ми п реда
ниями и родословными кахтаниды утверждали права на  
наследование славы и власти древних, а также доказы� 
вали извечность « Кахтанидского союза».  · 

Если первая цель .культурной деятельности кахтани� 
дов могла быть достигнута на основе обработки воспо� 
минаний о реальном nрошлом Южной Аравии, то две 
другие требовали фальсификаций и произвольных тол� 
кова ний.  Тесна я  связь кахтанидских ученых и литерато� 
ров с ПОJJИтической жизнью указывает н а  то, что м ногие 
из имеющ�х�я в н ашем распоряжении а рабских сведе-' 
ний о дои�ла мской истории Южной Аравии могли цели..! 
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ком возникнуть в VI I-VI I I  вв. ,  в ходе кахтанидо-адна 
нидской борьбы для обеспечения ее  специфических за 
дач и целей . 

3 .  Кахт а н идское предание 

Сведения и рассказы,  якобы отражающие историю 
доисла мской Южной А равии, содержащиеся в р азлич
НЬiх научных и художественных произведениях арабов, 
вместе с самостоятельными легендами о древнем Йеме
не являются составными ч астями  единой м ассы истори
ко-эпического м атериала,  называемого нами  ках'Ганид
ским преданием . Предание служило источником данных 
для кахтанидских поэтов, комм ентаторов Кора н а  и ге
неалогов . Одноврем енно само оно в идоизм енялось и 
форм ировалось в ходе их деятельности. Взаимное влия
ние облегчалось тем ,  что р аспр-остра нение и изменение 
легенд п роисходило в том · же кругу лиц, и что и п рочая 
культурно-пол итическая  деятельность кахтанидов.  

Историко-эпическое предание кахтанидов создава
лось и получило широкую известность в VII-V I I I  вв. ,  
во время политической и культурной активности кахта
нидской племенной группировки. ПопулярностИ преда
ния способствовал тот большой интерес к доисла мской 
арабской старине, которым отл ичал ась эпоха Омейя
дов 83. Однако главную роль в развитии преданИя сыгра 
ло то, что своим содержанием (легендарная · история 
Южной Аравии ) оно· отвечало потребностям культурно
политической деятельности кахтанидов, соответствовало 
или могло быть приведено в соответствие с ее основны
ми целямИ .  И менно предание поставляло «исторические» 
аргументы в спорах о п ревосходстве, оно же в нушало 
широкому кругу людей nредставления о вел ичии Йеме
на, о благочестии его древних обитателей ,  об исконном 
единстве всех племен .« Кахтан идского союза» 84• 

Тесная связь п р едания с политическими ·целями  ках
танидов во многом оnределила его . судьбу. Политиче
ская активность «Кахтанидского союза>> стиму.ци.ровала 
фор м ирование такового. Ослабление остроты конфлИкта 
между кахтанидами и аднанидам и  прервало его р аави
ти�, ликвидировало стимулы .к дальнейшей eto · �одифи-. 
каn.ии. С другой ·стороны, · з а висимость кахта�:�идского 
предания от интересов группировки, л ишь частиЧно свя-
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заиной с выходцам и  из Йемена,  привела к тому, что в 
нем н е  обнаруживается я вных приз наков п реемственно
сти по отношению к какой-либо м естной южноаравий
ской традиции .  

Мы н ичего не  знаем о существовании историко-эпи
ческого предания в доисл а мской Южной Аравии .  Имею
щиеся м атери ал ы  указыва ют только н а  то, что л егенды 
о древней истории Йемена существовали в период ран
него халифата  во второй половине VII - первой поло
вине VI I I  в. l(ак будет показано ниже (гл .  I I I ) , боль
ш инство из н их тогда и сформ ировались. Хотя до нас 
н е  дошли достоверные тогдашние з аписи м атериалов 
б ытов авшего устно предания, о его существовании мож
но судить· по сообщениям  о сказителях, беседовавших 
с халифами о древней истории а рабов. Таким сказите
лем был tАб ид б. Шарийа  ал-Джурхуми (ум. в конце . 
VII в . )  85, в конце жизни Му ' авии (4 1 /66 1 -60/680) при
званный к халифу из Сан 'а' ( вариант - из Р а кки ) и 
вечера м и  р а ссказывавший ему «древнейшие предания о 
царях а рабов и неар а бов, о п р ичинах вавилонского р аз
деления · языков и р асселения людей». Таковы же были 
б еседы Му 'авии со знамен итым генеалого м  Дагфалем 
аш-Шайбани (ум . 65/685 г. ) 86• Историко-эпические м ате
р и алы об пстории Южной Арави и  содержатся уже в 
Сире Ибн Исхака (ум.  1 50/767 г. ) ,  в р а нн их ком мента
риях к Кора ну, собранных в Тафсире ат-Табари .  Есть 
сообщения,  что п р едание и даже входящие в него стихи 
использовались при  ком м ентировании Корана  87• Имеют.: 
ся данные о ранних попытках записи предания в виде 
отдельных книг. Му 'авия приказал з аписать свои бесе
ды с 'Абидом б. Шарийей.  Во врем ен а  ал-Мае 'уди была 
хорошо известн а  какая-то версия этих з ап исей 88• В иди
мо, она же упомянута в Фихристе 8 9  Ибн ан-Нади м а  (ум . 

. в конце Х в . )  под н азванием Китаб ал-мулук ва ахбар 
ал-мадин ( «Книга царей и р ассказов об ушедших» ) . Ма
тери алы 'Абида цитировались уже М а кхулем аш-Шами 
(ум.  1 1 2/730 г. ) , Иб:н Исхаком, Хишамом б .  ал-Калби 
(ум. 204/8 1 9  г. ) 90 •  З аписаны бьiли якобы и беседы 
М у' авии  с Дагфалем. Известно, что книга о древних 
правиrеляк йем�на ,  озаглавленная Китаб ал-мулук · ал" 
м.утавваджа .мин, хи.мйар « Книга о коронованных царя·х 

. и з  химй а р итов», была. составлена Б ахбо м  б .  Мунабби
хом 9 1 •  Н адо полагать, что обширный м атериал· был за-
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фиксирован и в трудах Хишама б .  ал-Калби,  посвятив
illего Южной Аравии несколько книг, от которых до нас 
дошли только названия : Китаб мулук ал-йаман мин 
табаби (а («Книга о царях Йемена из [династии] ·туб
ба r») , Китаб акйал ал-И аман («Книга о кайлах Йеме
на») , Китаб ал-йаман фи амр Сайф ибн Зу йазан 
(«Книга о Йемене и о деле Сайфа б .  Зу-йазана») , К и-· 
таб Тафаррук ал-азд («Книга о рассеянии аздитов») 92. 
Наконец, известно, что в конце V I I  в. какую-то обра
ботку и фиксацию п р еданий о Тубба r произвел йазид 
б. Муфарриг 9з . 

Можно указать тот круг лиц, среди которых происхо
дили формирование, запись и передача п р едания .  Это 
п рофессиональные сказители ( (Абид б .  Шарийа) , уче
ные-традиционалисты (Ка (б ал-Ахбар, Вахб б. Мунаб
бих и др .) , п оэты (Ибн Муфарриг) . З ная л юдей и от
дельные материалы, м ы  можем указать и несколько ос
новных центров создания и распространения п р едания .  
Самый ранний из  них - Медина, где легенды о Й емене 
популяризировались ансарами, а затем йеменцами, 
участвовавшими в ком ментировании  Корана. С медин
цам и  связаны Ка (б ал-Ахбар и Вахб б. Мунаббих. Дру
гой центр - Химе.  Здесь, в столице кахтанидов Сирии, 
жила йеменская знать, среди которой было немало поэ
тов,  здесь жили йеменские ученые- Ка ( б  ал -Ахбар и 
несколько поколений его учеников. Материалы,  п ереда
вавшиеся в их среде, дошли до нас лишь в незначитель
ных отрывках 94, однако м ы  знаем,  что их учитель Ка r б 
ал -Ахбар активно распространял и изобретал п рокахта
нидские легенды, знаем ,  что химсские ученые интересава
лись не только чистыми хадисами, но и историческими 
сюжетами.  Поэтом у  можно п редположить, что и в среде 
«химсской школы» знатоков хадиса предание находило 
своих передатчиков и кодификаторов.  Еще одним цент
ром был Фустат, где историко-эпические материалы пе
редавались и изменялись учениками хадрамаутца Ибн 
Лахи rи  (ум .  1 74/790 г.) 95•  Здесь сложилась традиция 
интереса к йеменской истории,  отчетливо п роявившаяся 
в деятельности Ибн Хишама (ум .  21 8/833 г .)  96 • 

Подавляющее большинство матер иалов кахтанидско
го предания сохранилось в литературных обработках и 
записях, сделанных п осле VI I I  в .  Они осуществлялись в 
новых политических условиях учеными-книжниками,  да-
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лекими  от интересов и целей политической жизни пред
шествующего периода. Немало ф рагментарных сообще
ний и меется в трудах Ибн Кутайбы, ат-Табари ,  ал
Мае 'уди, Хамзы ал-Исфахани,  Ибн ал-Асира, Ибн Хал
дуна, ан-Нувайри .  Их источники - главным образом 
Ибн Исхак и Хишам б .  ал-Калби.  Основной же мате
риал п редставлен н есi<ольки м и  датируемыми  IX-X вв. 
книгами,  специально посвященными доисламской «исто
р ии»  Южной Аравии,  в определеной степени восходя
щими к ранним записям предания.  

З наменитый Ибн Хишам (ум . 218/833 г .) , основыва· 
ясь на сочинениях Вахба б. Мунаббиха, составил Китаб 
ат-тиджан фи мулук химйар (« Книга венцов о химйарит· 
ских царях») 97• В редакции одного из б ратьев ал -Барки, 
учеников Ибн Хишама (конец IX в.) , сохранилось сочи
нение - Ахбар ал-йаман ва аш 'аруха («Рассказы о 
Й емене и йеменские стихи») , являющееся я кобы записью 
беседы Му ''авии  с ' Абидом б.  Шар ийей 98• Легенды, яко
бы восходящие к Дагфалу, содер жатся в Сират Дагфал 
аш-Ш айбани («Истории,  { рассказанной]  Дагфалом аш· 
Ш айбани») , написанной в форме  беседы Харуна ар-Ра
шида с 'Амиром б. Маликом из йеменского племени 
махра 99• Д ругой памятник - В.асайа-л-мулук ва абна' 
ал-мулук мин Кахтан («Завещания царей и царских 
сыновей из кахтанидов») - сохранился в двух редакци
ях. Первая представлена вариантами,  приписываем ыми 
Ди � билу б .  'Али (ум .  246/860 г.) 1 00, Абу Таййибу ал
Вашша'  (ум .  325/936 г.) 1 0 1 ,  а ноним ной ру'кописью одной 
из библиотек в Сан ' а' 1 02 и,  видимо, двумя рукописями 
в Берлине 103 и в Париже 1 04 •  Вторая редакция,  не имею
щая разделения на части, содержащая несколько иной 
набор пе.рсонажей и стихотворений,  представлена п ри 
писываемым ал-Асма 'и (ум . 217/831 г.) трудом Ta�pux 
.м,улук ал- 'араб ал-аввалийа («История древних царей 
арабов») 1 05,  

Каждый из этих сводов легендарного материала от
личается степенью близости к устной традиции, живому 
рассказу или к методам книжной науки.  Яр 1<о выражен· 
ный книжный характер носит Китаб ат-тиджан, постро� 
енная  как последовательное историческое повествов-ание, 
с бол ьшим количеством ссылок н а  автор итеты ' (Вахб, 
Ибн 'Аббас, Ибн Исхак, Абу Михнаф, Ибн Лахи 'а, Хи
шам . б .  ал-Калби. и др.) , с сирийскими  и древнееврей• 
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скими  в ариантам и  имен 1 06, с географическим и  и менами 
в арамейской передаче 1 07. В книге м ного библейских сю
жетов и синхронизмов.  Основное внимание уделено пер
сонажам, упоминаемым в Коране  (Лукман ,  Зу-л-Кар
найн ,  Б илкис) , почти нет стихов, п риписываемых геро
ям предания .  Книга как целое лишена п рокахтанидской 
тенденциозности, хотя и содержит такое, н апример,  вы
сказывание Ка (б  ал-Ахба р а :  «Химйар на земле - как  
сияющий в ночной тьм е  светильник» 1 08 .  Основу Тиджан 
составляют м атериалы предания ,  р ано воспринятые в 
среде ученых, а также легенды и книжные м атериалы 
христианеко-иудейского круга. 

Близость к устной традиции более всего характерна  
для Ахбар (Абид б .  Шарийа. Книга представляет собой 
изложение беседы халифа со сказителем ,  причем халиф 
выступает как  а ктивный участник  р азговора .  В Ахбар 
(А бид почти нет ссылок н а  известные а вторитеты (ред
ко - Ибн (Аббас, В ахб, Ибн Исхак) , нет ученых коммен
тариев, библейских синхронизмов, м атериал ограничен 
южноаравийской тематикой . Большую часть текста за 
ним ают длинные стихотворения, я кобы принадлежащие 
героям предания .  Ахбар (А бид отличает явная  п.роках
танидская  н аправленность, в частности выр аженная  в 
теории о «коренных арабах» и в пророчестве об ал-мах
ди ал-кахтани 1 09 . 

Сират Дагфал тоже построена к а к  беседа халифа со 
сказителем,  но р еплики халифа м алочисленны . Нет 
ссылок н а  общеизвестные а вторитеты, хотя упоминают
ся . какие-то «книги о химйаритских царях»,  «химйарит
ские ученые» 1 1 0 .  Южноара вийская история связывается 
с Библией,  с историей Египта и Ирана .  П а раллельна 
р ассказывается о династии аднанидских п р авителей,  в 
роду которых передавался волшебный свет н а  чел е 
знамение о грядущем п ророке - Мух а м маде. Приписан
ная  р абииту ( аднаниду) Дагфалу книга лишена явной 
п рокахtанидской тенденциозности, что выразилось в 
отождествлении Зу-л-Карнайна  с Александром Македон
ским,  а .не  с хим й аритским царем,  в сообщениях об 
участии низаридов ( аднан:идов)  в п аходах йеменских 
п р авИ.телей . . . ; · 

Васайа-л-мулук - это свод прозаических и стихотвор
ных завещаний  химйаритских царей,  их  вазиров из рода 
Кахлана , . вождей кахланидских племен, покоривших для 
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хнмйа ритов Аравию.  Книга содержит наиболее четкую 
и развитую схему легендарной южноаравийской истории ,  
будучи при  этом лишена ссылок на  н аучные авторитеты . 
Это нравоучительное, адабное п роизведение, не связан 
ное с прокахтанидскими идеями .  Содержание всех за ве
щаний сходно. В них говорится о могуществе судьбы, 
о величии Аллаха .  Правители завещают своим сыновья м 
сторониться дурных дел , не совершать неспра ведли 
востей, не быть гордеца ми,  следовать пр имеру пред
ков и т.  Д. 

Различия между п еречисленными книгами касаются 
гл авным образом композиции,  критериев отбора,  п рин
ципов расположения и оформления м атериала . Лежа 
щая же  в основе всех сочинений легендарная история 
Южной Аравии везде одинакова, содержит одни и те же 
тем ы, сюжеты, одних и тех же героев. В отдельных слу
чаях меняется историческая последовательность персq
нажей, мотивы переходят от одного царя к другому, по
являются дополнения.  Однако эти различия не меняют 
общей картины,  не указывают на  какие-либо самостоя
тельные версии истории Йемена,  прослеживаемые от j 
начала и до конца . Материал,  лежащий в основе всех 
сочинений,  видимо, был широко известен в IX-X вв. и 
не считался полностью литературным,  большая часть 
книг не воспринималась как авторские произведения.  На 
это указывает то, что Ахбар 'А бид и Сират Дагфал 
объявляются лишь передаче]1 рассказов древних, почти 
легендарных сказителей, то, что один  и тот же текст 
Васайа-л-мулук приписывается в каждой рукописи дру
гому литерато-ру. Перед нами  обр�ротки и записи ма
териалов истори ка-эпического · предания.  Хотя в своем 
внешнем оформлении ( композиция, цели собирания)  эти 
книги и лишены прокахтанидсi<ОЙ тенденциозности,  она 
четко прослеживается в общем характере и в деталях 
использованногр материала (см. гл . I I I ) .  Мы можем . за 
ключить, что - сохранившиеся сочинения IX-X вв .  о 
древнем Йемене содержат в основном материал кахта 
нидского предания и могут быть использованы в качест
ве источника для его изучения. На основании содер-?J<а
щеrося в них м атериала удается дать общую характе
ристику кахтанидскоrо предания. 

Оно группируется вокруг нескольких основных тем , 
составляющих определенную хронологическсvю схему. 
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lОж ноара вийская история начинается с п оявления в 
Аравии кахтанидов и их р асселения п о  п олуострову. 
В этот период п р а вили великие цари  йа fруб, fАбд 
Ш амс-Саба ' .  К тому же п ер иоду относится п р едание  о 
живших в Й емене адитах и их  царе  Шаддаде. Адиты 
были неп р аведны, горды и непокорны ,  н е  слушали уве
щеваний посл анника  Аллаха - Худа - и были за это 
уничтожены. С историей адитов связана и легенда о 
п р аведном мудреце Лукм ане, которому Аллах  да ровал 
долгую жизнь,  р а вную жизни семи орлов .  

Следующий п ериод н ачина ется с того, что fАбд 
Ш амс-Саба' р а зделил вл асть над Южной Аравией м еж
ду своими сыновьям и, Химйаром и Кахл аном.  Старший, 
Химй а р, п олучил п рава  верховного п р авителя и цент
ральны е  обл асти .  Младший ,  Кахл ан ,  был сдела н  на 
местни ком окраинных терр иторий ,  должен был охр а н ять 
границы и завоевывать новые земли.  Основное в ним ан и е 
п р едание уделяет царям из химйаритской династии 
Тубба ' .  Первым из них был ал-Ха рис  а р -Р а'иш,  ПОI<ори
тель Кита я .  В р азных м естах династической схемы воз
никает спорная фигура Зу-л -Карнайна ,  которого отож
дествляют то с одним,  то с другим й еменским царем.  
Преемники а р - Р а'иш а - Абраха Зу-л-М а нар,  Ифрикийас, 
'Ам р  Зу-л-Аз ' а р - были великими з а воевателями .  Пос
ле  них п рямая  линия  н а следования  была  п рервана  п ра в
леннем в М а'рибе  ал-Хадхада, а затем его дочери  Билкис 
(царицы Савской ) .  Центральный эпизод ее истории 
встреча с Сул а й м аном ( Соломоном ) и п р иобщение к ве
ре в Аллаха .  

После нее  п р а вил сын Сул аймана - Рахба 'а  м ,  а за 
тем власть вернул ась  к традиционной дин а стии в лице 
йасир а  йун ' и м  а, совершившего п оход к Атлантическо
му океану, и сын а его Ш а м м·а р а  йур 'иша,  который  р а з
рушил С а м а р канд, з а воевал И ндию и Китай, поселил 
йеменцев в Ти бете. Самая яркая фигура  п р едания 
п р а вивший через некоторое время после них  Ас 'ад ал 
Камил, мудрый, благочестивый и могущественный Туб
ба ' .  После смерти его сына Ха сана  наступил период 
смут, с которым связа н  один из главных сюжетов п ре
дания - р азрушевие Марибской п лотин ы  и в ыселение 
на север плем ени азд. 

Заключительный период доисл амской  и стории Йеме
на  н ачин ается с воцарения п отомка Тубб а· ' - п р а вител я-
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иудея йусуф а Зу-Нуваса . Основные события этого пе
риода - гонения на христиан,  эфиопская оrшупация 
Йемена ,  царствование наместника негуса - Абрахи и 
е го поход на  Мекку, вторжение п ерсов, п р изванных в 
стр а ну кайлем Сайфом Зу-й азаном,  и включение IОж
ной Аравии  в состав Сасанидской державы.  

Такова общая схема йеменской истории,  содержащая
ся в кахтанидском п редании .  Само предание,  видимо по 
п р ичине своего недолгого развития, не выработало бо
л ее или менее устойчивой л итературной форм ы .  Настой 
чивое повторение в обработках IX-X вв .  построения в 
виде беседы царя с мудрецом показывает I ы , что опре
деленное движение в этом направлении и мело место, 
но не за вершилось. Даже в книжных обработках кахта
нидское п редание - это р ыхлая ,  а морфная м асса р азно
родного материала ,  не имеющая стойкой формы ,  содер 
жащая п ротиворечивые  детали ,  отдельные версии несу
щественных событий, сведенных в месте, но друг с другом 
не согласова нные. В месте с тем в м атериалах пре
дания обнаруживается и я вная  тенденция движения в 
сторону эпоса . Легеяды объединены общим историче
ски м стержнем,  х ронологической схемой, восп роизводя
щей единую линию развития южноар авийской государ 
ственности . В п редании имеются узловые эпизоды, гл ав
ные герои,  вокруг которых собир а ется некое п одобие 
«циклов».  Тот факт, что, несмотря на свою форм альную 
незавершенность, преда ние предста вляет собой повество
вание о последовательной истории йеменского государ 
ства ,  типалогически отличает его от  другого вида исто
р ико-эпического творчества арабов - А ййам ал- {араб 
( «Дни а рабов» ) . Имеющие стойкую л итературную фор
му А ййам ал- �араб р а ссказывают не  о последовательной 
истории  а рабских племен,  а об отдельных, часто не свя
занных друг с другом эпизодах стыч ек,  редко - больших 
сражений.  Они были не «историей», а примерами «по
хвальных поступков времени неведени я  и отличным и  
образцам и  высоких нравов» ·1 12• 

Кахтанидское п редание так и не п ревратилось в э по
п ею, так как п ериод его жизни и активного р азвития был 
очень краток. В эпоху Омейядов оно форм ировалось бла
годаря наличию живой среды (недавние выходцы из 
Й емена )  и пол итических стимулов ( борьба кахтанидов 
с аднанида м и ) . После середины V I I I  в. в центр_альных 
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областях халиф ата этих факторов больше не сущест
вовало. 

Живая среда была и сохранялась в самом йем�не, 
однако интерес к своему прошлому п робудился там 
лишь в Х в., когда в рамках халифата началось новое 
формирование йеменской государственности. Этот инте
рес не извлек из п а м яти н арода доисл амские предания, 
но он способствовал распространению, записи и некото
рому р асширению кахтанидского предания, заимствован
ного из центральных областей халифата. 

Кахтанидское п редание послужило одним из источ
ников трудов йеменского ученого, одного из выдающих
ся представителей арабской мусульм анской науки - ал
Хасана б .  Ахмада ал-Хамдани (ум.  около 370/980 г. ) 1 1 3. 
Ал-Хамдани живо интересовался историей своей роди
ны - изучал развалины, пытался читать н адписи, разыс
кивал племенные регистры, записывал легенды . Он со
бирал м атериалы по йеменской истории в Медине, пере
писывался с потомками йеменцев в Сирии и Ираке. Н а 
копленный м атериал вошел в состав его десятитомного 
труда ал-И клил (« Венец» ) . Он был посвящен генеало
гия м химйаритов (т. I, I I ) , «достоинства м  кахтанидов» 
(т. I I I ) , политической истории Южной Аравии от древ
них времен до Ас ' ада ал-Камил а, от него до Зу-Нуваса 
и от последнего до п ринятия ислама  (т. IV, V, V I ) , «не
достоверным известия м  и фантастическим р ассказам»  
(т. V I I ) , описаниям замков и других построек Йемена 
(т.  VI I I ) , «химйаритским пословицам и поговоркам, 
химйаритскому языку и письменности муснад» (т. IX) , 
родословным своего родного племени хамдан (т. Х ) . До 
настоя щего времени н айдено только четыре том а  этого 
труда ( 1 , I I ,  V I I I ,  Х )  1 14• Материалы предания содер
жатся и в других сочинениях ал -Хамдани - Сифат джа
зират ал- tараб («Описание Аравийского полуострова») ,  
Китаб ал-джаухаратайн ( «Книга о двух драгоценных м е
таллах [ золоте и серебре] » )  1 1 5, а также в ал-Касида 
ад-дамига ( «Убедительная касыда» ) , являвшейся отве
том на ал-Музаххабу ал -Кумайта, и в ком ментарии к 
ней 1 1 6. 

Легенды о древней истории города Сан 'а '  и о замке 
Гумдан были собраны вместе с биографиями знамени
тых йеменских ученых в Ta'pux Сан 'а' («История 
Сан 'а '» )  Ахмада ар-Рази (ум . после 460/ 1 068 г. ) 1 1 1 . 
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Наибольшую форм альную завершенность м атериалы 
кахтанидского предания получили в трудах Н аш вана 
б .  Са  fида ал-Хи м й ар и  (ум .  573/1178 г. ) , знатного хим й а 
р ита,  л итер атора ,  знатока и л юбителя древней исто
рии  1 1 8 •  Он написал Химйа ритскую касыду, оплакиваю
щую и восхваляющую древних п р а вителей Йемена ,  и 
са м составил к ней комментарий  под загл авием Хуласат 
ас-сира ал-джа.ми !а ли tаджа'иб ахбар Jrtyлyк ат-таба
би !а ( « Кратко изложенная история ,  содержащая  чудеса 
известий о царях тубба f » )  1 1 9 •  Это - самый полный свод 
кахтанидского предания,  основанный главным образом 
на  Ахбар !А бид, Васайа-л-.мулук и м естных йеменси.их. 
сказаниях .  Н а шван б. Са t ид составил также толковый 
словарь Ша-11.с ал- fyлyJrL ( «Солнце наук» ) , содерж а щи й  
нем ало кахтанидских легенд и стихотворений 1 20 .  

Политический сти мул для развития предания дол гое 
время после п адения О мейядов сохра нялся в Испании, 
где борьба кахтанидов и аднанидов не теряла своей 
остроты .  П р инесенное испанским и  кахтанида м и  из Си� 
рии п редание было единствен ной древней историей для 
большинства испанских арабов и благода ря своей поли� 
тической остроте стало их общим историческим знанием.  
На это указывают, в частности, очень частые упомина�  
ния  йеменских персонажей в исторических реминисцен� 
циях испано-арабских поэтов 1 2 1 .  Однако отсутствие вто� 
рого ф а ктора - живой  среды,  тесно связанной с Южной 
А р авией,  воспрепятствовало дальнейшему развитию н 
обогащению предания в Испании .  Поэтому, наприм ер, 
созданный в X I I I  в .  испанцем Ибн С а  fидом труд Китаб 
нашват ат-тараб фи та'рих джахилийат ал- (араб ( «Кни
га восторга об истории [времени]  неведения арабов»)  1 22 
в ч асти, посвященной кахтанидам,  не  содержит никаких 
специфических сведений и полностью з ависит от Тиджан 
и других сочинений,  созданных в восточной части ха� 
лифа та . 

Таковы основные этапы развития и фиксации кахта�  
н идского историко-эпического предания .  Как м ы  видели, 
оно тесно связано с пол итической и сторией мусульм ан�  
ского государства,  что позволяет понять м ногие специ� 
ф ические особенности его содержания,  тра ктовки основ
ных тем и мотивов. Эти особенности я р ко видны на  п ри�  
мере легенд об одной из главных фигур предания - царе 
Абу Карибе Ас t аде б .  Маликкарибе ал-Камиле.  



Гл а в а  1 1  

АС 'АД АЛ-КАМ ИЛ 
В НАД П И СЯ Х  И В П РЕДА Н И И  

1 .  Абукариб Ас 'ад сын Мал и к к ар иба -
« царь Саба' и Зу-Райдана, и Хадрамаута, и й ама ната, 

и бедуинов их в Тауде и в Тихаме» 

Самый популярный герой кахтанидскоrо предания,  
химйаритский царь Абукариб Ас t ад, сын Хасана Малик· 
кариба йуха'мина,  прозванный в мусульманское время 
ал-Камил (Совершенный) , правил Йеменом в один из 
поздних периодов существования южноаравийской циви
лизации ( конец IV - первая половина V в . ) . 

Большая часть надписей, относимых к правлению 
Абукариба Ас t ада, происходит из центрального района 
Химйаритского государства - из столицы Зафара (RES 
3383; Beyt a l-Ashwa l 2, Mankat ) , из области Сан t a ' 
( Rossi 24) - Вади Дахр, из Райды (Ry 534 ) , из Ма'риба 
(Fakhry 60) . Одна надпись, предположительно связы· 
ваемая с Ас ' адом ( RES 5085) , найдена в В ади Ра·  
хайла,  на  территории  Катабана .  Две надписи ( Ry 447 
и . RY 509) обнаружены в Центральной Аравии,  в В ади 
Маусил, в 200 км к западу от современного ар-Рияда. 

Надписи в основном строительные. Полностью отсут
ствуют посвятительные надписи, на протяжении веков 
бывшие самыми распространенными в Южной Аравии.  
В первые поя вляются не встречавшиеся р анее чисто nо
вествовательные тексты, п росто рассказывающие о со
бытии ( Ry 509) . Среди надписей времени Ас t ада не об· 
наружены юридические постановления, декреты. Для 
п алеографии надписей характерен орнаментальный де· 
коративный стиль, типичный для позднего периода су
ществования южноаравийской п исьменности. 

Имя Абукариба Ас t ада впервые появляется в надпи-
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си RES 3383 1 ,  сообщающей, что «цари Саба' и Зу-Рай
дана, и Хадрамаута, и йаманата» Маликкариб 1 йуха'мин и его сыновья - Абук;;tриб Ас t ад и Зара' 
амар Айман «построили здание» (byt) Шаухатан в За
фаре. Надпись датирована 493 г. химйаритской эры 
(378 г. н. э. ) и содержит упоминание божества «господи
на их, господина неба». Идентичный текст (без назва
ния здания ) содержит надпись из Байт ал-Ашвал, около 
Зафара 2• Видимо, к тому же времени относится надпись 
Fakhry 60 (Ja 856) о постройке «царями Саба' и Зу-Рай
дана, и Хадрамаута, и йаманата» Маликкарибом йух' 
амином и Абукарибом Ас 'адом, его сыном, святилища 
(mkrb ) Бурайк в Ма'рибе· з. 

Близка по времени и надпись Beyt a l -Ashwal  1 4, в 
которой некий йехуда йаккуф сообщает, что он постро
ил здание (byt) йакруб, и упоминает лишь одного царя 
Саба' и Зу-Райдана, и Хадрамаута, и йаманата 
Зара'амара Аймана, брата Ас fада. Надпись эта носит 
ярко выраженный иудейский характер : строительство 
осуществилось «при помощи и благоволении господина· 
его, который сотворил душу его, господина жизни и 
смерти, господина неба и земли, который сотворил все. 
И при поддержке народа его - Израиля». Южноаравий
ский текст сопровождает арамейская приписка, повто
ря�щая имя составителя и название здания. Эта над
пись, по мнению Дж. Гарбини, свидетельствует о пеко
тором периоде самостоятельного правления Зара'амара 
после смерти отца - Маликкариба. 
· · Надпись в стене мечети селения Манкас (Mankat) 5, 

около Зафара,  tr'pocтo называет имена Абукариба Ас fада; 
его брата Зара'амара Аймана, его сыновей - Хаеана· 
йу'мина, Ма 'адкариба йун ( им а  и Хугра Айфу. Ою1 
носят титул : «цари Саба' и Зу-Райдана, и Хадрамаута, 
и йаманата».  Во фрагментарной строительной надписи' 
Rossi 24 (Ja 520, Лундин 1 0) 6 по реконструкции Ж. Рик) 
маиса упомянуто семь соправителей Ас fада 7• В сохра-. 
нившемся тексте имеются только имена Ас ( ад и Хугр 
Айфа. · · 

В той же надпИси Ж. Рикманс восстанавливает «дол
гий» титул царя, сохранившийся полностью в надписи 
Ry 509 8• Она высечена на скале в Вади Маусил в Цент-· 
ральной Аравии. Надпись оставили Абукариб Ас ( ад и 
его сын Хасан йуха'мин, два царя Саба' и Зу-Райдана, 
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и . Хадра маута, и . йаманата, и бедуинов в Т ау де и в 
Тихаме, по поводу того, что они захватили область Мав
дум Дама. Далее перечисляются участники похода 
племена ( 's ( Ь )  Хадра маута и Саба', бану Ма'риб, раз
личные категории подчиненных людей, а также бедуины 
кинда (kdt) и двух других, нигде более не упоминаю
щихся плем�н (?) (swd) и (wlh) 9 .  В том же В ади� 
Маусил обнаружено отдельно высеченное имя :  Абукариб · 
Ас ( ад ( Ry 447) 10 .  

В 543/428 г. хамданит Марсадилап йарим и другие 
лица установили в РаИде надпись Ry 534 (Geukens 2) 1 1 , 
в которой они обращаются к «господину земли и неба»,  
чтобы он даровал благополучие царям  Саба'  и Зу-Рай
дана,  и Хадрамаута, и йаманата, и бедуинов их в Тауде 
и в Тихаме, Абукарибу Ас ('аду, Хасану йуха'мину . . .  
йазану и Ш арахби'илу йа'фуру. (Не сохранились име
на  нескольких соправителей . )  Абукариб Ас (ад, видимо, 
упомянут в RES 4 1 05, где сохранилось только имя Ш а
рахби'ила й а  ( фура с предшествующим (bn/h w )  и окон
чание «долгого титула» - «Т ау де и Тихаме». Аналогич
ный текст содержала,  вероятно, и надпись из Манкаса 12, где сохранилось « . . .  Ш а ра);Сби'ил йа ( . . .  и Зу-Райдана, 
и Х . . .  и бедуинов . . .  » .  

Ко времени Ас (ада можно отнести и установленную 
в 560/445 г. надпись RES 5085 ( Ry 340) 13, где сказано, 
что несколько человек «восстановили и укрепили тер
расы н а  своих землях по  склону долины и до плантации 
их - Хайфан».  Это было совершено с помощью «Илана 
( 'ln) , властелина неба»  и с помощью «господ их, царей, 
властителей Райдана ( 'mr'hmwf'mlknf'b'lfrdn) » .  Совпа-
дение во врем�ни дает некоторые основания видеть во 
« вл адетелях Райдана» Абукариба Ас t ада и его сыновей
соправителей 1 4 . 

В следующей датированной надписи 565/450 г. Ас t ад . 
не упоминается. Эта н адпись, C IH 540 15, поставлена 
правившим единолично сыном Ас t ада, «царем Саба' и 
Зу-Райдана, и Хадра маута, и йаманата, и бедуинов их 
в Тауде и в Тихаме», Ш арахби'илем йа t фуром и сооб
щает о ремонтных р аботах на Марибской плотине «с 
помощью и при  блаr:оволении Илахана  ( 'lhn) , властелина 
неба и земли». Другая н адпись Шарахби'ила 1 6, найден
ная в Зафаре и датируемая 573/458 г., описывает пост
ройку здащiя (byt ) Хагарум и ремонт оросительной сис-

3.7 



тем ы  Ма'риба «с  помощью и при благоволении и силой 
господина его Р ахмана,  властелина неба и земли». 

Таким образом, Абукариб Ас t ад б.  Маликкариб был 
царем в Южной Аравии с конца IV в .  н. э. до середины 
V в .  н .  э .  Крайние известные нам хронологические ориен
тир:ы '- 378 г. ' ( соправление с отцом - Маликкарибом) 
и 450 г. (единоличное правпение Шарахби'ила ,  сына 
Ас t ада) : 

Абукариб Ас (ад и его сын Шарахби'ил завершают 
собой период правпения химйаритской династии, сме
нившей к концу 1 1 1  в. н .  э.  династию царей Саба' в 
Ма'рибе. В ремя Ас (ада ( понимаемое широко - как пе
риdд правпения его самого, его отца и сыновей ) - это 
как бы завершающий этап р азвития южноар авийской 
цивилизацИи. В эту эпоху исчезают институты и явления, 
на  протяжении веков служившие отличительными при
знаками йеменского государства. Хотя химйаритское 
царство р аспространилось на  всю область южноар а 
вий�кой цивилизации и даже вышло за  е е  пределы, 
центральная власть царя, .видимо, ослабевает, что отра 
зилось в появлении у царей одного или нескольких со
правителей, их сыновей. Ас ( ад, как м ы  в идели, ни в 
одной надписи не упоминается как единоличный прави
тель 17.  

Одновременно приходит в упадок южноар авийская 
религия. В IV в .  н. э.  постепенно уменьшается количест
во посвятительных надписей в м а рибеком храме  лунно
го божества Алмакаха-Авваме.  Последние цари, упоми
наемые в этих надписях,- Сараи йуха'мин и его сын 
Маликкариб, отец Ас (ада ( середина IV в.)  - Ja 669, 
Ja 670, Ja  67 1 .  В конце царствования Маликкарлба язы
ческие надписи там исчезают. 

В 1 1 1-V вв. на территории Южной Аравии появля 
ются бедуинские племена. Оазисы на границе с пусты
ней приходят в запустение. Разрушается оросительная  
система .  Преемники Ас (ада предпринимают один за дру
гим реманты Марлбекой плотины, требующие от госу
дарства большого напряжения сил. 

Однако наряду- с исчезновением старого и традици
онного во время Абукарлба Ас ( ада в Йемене значительно 
усиливаются и получают официальное признание я вле
llия, · широко распространившиеся при преемниках царя 
в V и Vl  · вв.  и имевшие огромное значение для после-
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дующего развития не только Южной,  но и всей Ара · 
вии.  

Происходит выдвижение на  первые м еста нового со· 
словия - кайлей. Примерно со I I  в .  н .  э .  кайли - это но
вая знать, имевшая  свои владения и служившая госу· 
дарству. В V-VI вв.  они обладали большим и  богатст· 
вами,  и м  подчинялись сельские общины, они упр авляли 
областями,  имел и  собственные военные отряды . !(айли 
пользавались значительной независимостью, а в VI 
VI I  вв .  они превратились в действительных п р авителей 
страны 1 8• Выдвинулись кайли, видимо, как военная 
знать. Их часто упоминают как важную часть войска, 
соп ровождавшего царя уже в I I I  в .  (см. Ja 576/Ry 535 
и Ja 577 -ilsr/:t/yl:ufb/wrjbnj'qwlhw/w/;Lmshw/w'frshw/ «Ил· 
шарах й ахдуб, часть его кайлей, войско его и конница») .  
При Ас � аде м ы  встречаем «младших кайлей» ( 'sgrt 
/'qwlhmw) в качестве одной из категорий людей, при· 
нявших участие в паходе в Центральную Аравию ( Ry 
509) . Предание связывает с периодом правления Ас � ада 
возвышение наиболее влиятельных в предисламском 
Йемене родов кайлей - Зу-л - Кал а ( и Зу-Ру 1 айн  (оба 
появляются в н адписи C I H  54 1 в 658/543 г. ) . Основатели 
этих родов были, по преданию, полководцам и  Ас � ада. 
йазид Зу-л-Кала ( был назначен н ачальником племен в 
области Кала t и был потому прозван Зу-л-Кала с 1 9• Его 
потомки носили это прозвище как родовое имя и н а  про .. 
тяжении  нескольких веков возгл авляли группу кал а \ 
состоявшую из более чем десяти племен. 

При Ас � аде появляется новый «долгий» титул 
химйаритских царей - «царь Саба'  и Зу-Райдана,  и 
Хадра маута, и й аманата, и бедуинов их в Тауде и в 
Тихаме» 20 ; добавление последней части, касающейся бе· 
дуинов, отразило важные социально-этнические измене .. 
ния,  усиление роли кочевых племен в южноаравийском · 
государстве. 

З начение племен · бедуинов-верблюдоводов в Аравии 
резко возросло во 1 1- I I I  вв .  н .  э. Этому способствовало 
широкое употребление лошади 2 1 и появление удобных 
лучных седел для верблюдов,  позволивших быстро пере
двигаться н а  большие расстояния 22. В .  Дасталь н азы
вает новое состояние переходом к «полному бедуинству», 
В. Каскель - «бедуинизацией Аравии» 23• Бедуинские 
племена стали важным политическим и военным факто-
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ром, они контролировали всю Центральную Аравию, 
торговые пути и оазисы, вторгались на  территорию осед
лых и полуоседлых племен и подчиняли их. 

Усиление роли бедуинов отразилось и на жизни !Ож
ной Аравии.  В первые, под названием crbn 24, они появ
ляются в надписях I I- I I  I в в. как враги хамданитских 
п равителей северной области Сам'и (C IH 79, CIH 343, 
C IH 350) 25. Уже в этот период бедуинские отряды ока
зываются в составе южноаравийских армий.  Они · были 
союзникам и  химйаритов (C IH 343) - входили в войска 
сабейцев ( C I H  353 - 1  1rb/mrb 26; Nami 73-71 - 1  1rb/mlk/ 
sb' 27; Ja 635 - ' frbn/ 28 ) ,  в армию царя Хадра маута 
(Narrii 73-7 1 - 1  1rbn/mlk/}Jrjrmwt) . Одновременно йемен
ские правители боролись с политическими объединения
ми бедуинских племен, совершавших набеги на северные 
р айоны Йемена.  В конце II в .  н .  э. царь Ша 1 Ир Аутар 
совершил поход в Центральную Аравию ( совр .  ал-Аф
ладж) против царства племен кинда (царь Раби 1 ат из 
рода С аур) и кахтан ( J а 635) 29. 

Контакты были не только военными.  В начале I I I  в .  
Илшарах йахдуб I I  отправил своего п риближенного с 
дипломатической миссией в Центральную Аравию к ал
Харису сыну Ка 1ба ,  царю асад, к Малику сыну Бадда1 
Царю кинда и мазхидж1 и к другим бедуинам (wr._ibnf"rbn 
Ja ' 2 1 1 0) 30• Через некоторое время тот же Илшарах 
йахдуб I l 1  отражая вторгшиеся с севера войска 
Имру1улкайса б. 1Ауфа, захватил в плен помогавшего 
последнему киндитского царя Малика (см.  выше:) и по
лучил от киндитов дань и заложников. Киндитсное цар
ство покорилось сабейцам (Ry 535 - Ja 576) 3•1 • 

З ахватившая в конце I I I-IV в.  центральную власть 
химйаритская династия также вступает в дипломатиче
ские отношения с бедуинами,  но уже не с киндитамиl  
nодчиненными раньше. Еще Ш аммар  йур1ИШ 1 ( I I )  на 
nравил посольство к Малику сыну Ка 1 ба1  царю асад 
( видимо, брату ал-Хариса из Ja 2 1 1 0) , а также в районы, 
п рилегаюЩие к Персидекому заливу (Sh 3 1 )  32• Позднее 
в Северный Йемен ( Н аджран)  вторглись центрально
аравийские бедуинЫ во главе с л ахмидом Имру'улкай
сом б .  fАм ром (ум. 328 г . ) · 3З. 

Участие· бедуинов · в военных действиях йеменцев ста
нови:Лос.ь все более широким и nолучило официальное 
оформление. Появ�лось особое бедуинское войско, кото-
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рым командовал «кдбир бедуинов» (kbr/нrbn) . Сохра
нились две надписи таких кабиров. Н адпись J а 660 34 
поста влена при царе Ш а м м аре йухар tише I I I  В ахабав
вамом . . . . .  , которому подчинялись бедуины Хадра маута и 
бедуины племени кинда, м азхидж, б ахил, хада'ан,  р ад
вум, азлум и амир .  Нескольки м и  десятилетия м и  позд
нее, при царях й а'сире йухан tиме  и его сыне З ар а'ама
ре Аймане, кабиру бедуинов Са t адталабу й атлафу из  
рода Гадан подчинялись бедуины царя Саба ' ,  бедуины 
кинда , м азхидж, харим,  б ахил, зайд'ил, все бедуины 
Саба ' , Химйара ,  Хадра маута и й а маната (Ja 665) 35 • 
Н адписи свидетельствуют о том , что эти войска участ .. 
вовали в военных операциях в р азличных р айонах Юж .. 
ной Аравии.  Это наряду с упоминанием бедуинских от
рядов из собственно йеменских р айонов показывает, что 
бедуины распространились по всей стране. Часть племен, 
видимо, была поселена там южноар а вийскими  царями,  
Бедуi-f нских вождей,  как полагает Г.  Висман,  делали 
правителями над местными племен а м и  36. 

Внедрение бедуинов в Южную Аравию сопровожда
лось бедуинизацией н аселения р айонов, граничивших с 
пустыней . Косвенным доказательством этого может слу
жить перенесение центров южноаравийской цивилизации 
в гор н.ые районы Йемена в IV-V вв.  37• В то же время 
часть бедуинов, сели вшихся около оседлых племен,  соз
давала с ними какие-то общие объединения 38• Это яв
ление, видимо, отражено в термине  trbnjmrb ( C I H  353) , 
в том,  что кинда в Ry 535 - J а 576 назван9 s t Ь 39, в упо
минании в VI в.  «общин ы  ( племени) зу-Хамдан, их го
рода и бедуинов:. ( Ry 507, Ry 508) . 

В процессе бедуинизации период правления Абука
риба Ас ' ада занима ет важное место. Упоминание бедуи
нов Тихамы и Тауда ( Центральной Аравии)  в титуле 
означало их включение в государственную структуру 
химйаритского царства наряду с его основными истори
чесК'ими частями .- Саба ', Химйаром, Хадрамауто� и 
йаман атом . Новый титул как бы официально закрепил 
результаты тех явлений, которые имели месrо в цред� 
шест.Вующую эпо:ху. . . 

Ас ' ад продолжил традицию походов в . Центральную 
Аравию. В действиях против беду.Инов участ13уют. и бе
дуинские племена, в первую очередь .кинд·а ( Ry . 509 ) . 
lllJipoкoe исдользование б�дуцнов �шилось одноЦ .и.� -дpJ-J .. 
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ром,  они контролировали всю Центральную Аравию, 
торговые пути и оазисы, вторгались на территорию осед
лых и полуоседлых племен и подчиняли их. 

Усиление роли бедуинов отразилось и на  жизни !Ож
ной Аравии. Впервые, под названием 'rbn 24, они появ
ляются в надписях 1 1- 1 1 1  вв.  как враги хамданитских 
правителей север ной области Сам 'и ( C I H  79, CIH 343, 
C I H  350) 25. Уже в этот период бедуинские отряды ока 
зываются в составе южноаравий ских армий .  Они · были 
союзниками химйаритов (C IH 343) - входили в войска 
сабейцев ( C I H  353 - '  'rb/mrb 26 ; N ami 73-7 1 - '  ' rbjmlk/ 
sb'  27; Ja 635 - "rbn/ 28) , в армию царя Хадра маута 
(Nami 73-7 1 - '  t rbn/mlk//:l4rmwt) . Одновременно йемен
ские правители боролись с политическими объединения· 
ми бедуинских племен, совершавших набеги на  северные 
районы Йемен а .  В конце 1 1  в .  н .  э. царь Ша ' ир Аутар 
совершил поход в Центральную Аравию ( совр.  ал-Аф
л адж) против царства племен кинда (царь Раби ' ат из 
рода С аур ) и кахтан (Ja 635 ) 29. 

Контакты были не только военными.  В начале I I I  в.  
Илшарах йахдуб I I  отправил своего п риближенного с 
диплом атической миссией в Центральную Аравию к ал
Харису сыну Ка ' ба ,  царю асад, к Малику сыну Бадда ,  
царю кинда и мазхидж, и к другим бедуинам (w(ibnj."rbn 
Ja 2 1 1 0) 30.  Через некоторое время тот же Илшарах 
йахдуб 1 1 ,  отражая вторгшиеся с севера войска 
Имру'улкайса б.  'Ауфа ,  захватил в плен помогавшего 
последнему киндитского царя Малика (см .  вышЕ:) и по· 
лучил от киндитов дань и заложников. Киндитское цар·  
ство покорилось сабейцам (Ry 535 - J a  576) 3·1 .  

З ахватившая в конце I I I-IV в .  центральную власть 
химй аритская династия та кже вступает в дипломатиче· 
ские отношения с бедуинами ,  но уже не с киндитами ,  
подчиненными р аньше. Еще Шаммар  йур'иш 1 ( I I )  на ·  
правил посольство к Малику сыну Ка ' ба ,  царю асад 
( видимо, брату ал-Хариса из Ja  2 1 1 0) ,  а также в районы, 
прилегающие к Персидекому заливу (Sh 3 1 ) 32• Позднее 
в Северный Йемен ( Наджра н )  вторглись центрально· 
а равийские бедуины во главе с лахмидом Имру'улкай
сом б.  'Амром (ум . 328 г . ) · зз. 

Участие бедуинов в военных действиях йеменцев ста
нови'лось все более широким и получило официальное 
оформление. Появилось особое бедуинское войско, кото-
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рым командовал «кдбир бедуинов» (kbr/' 'rbn) . Сохра
нились две надписи таких кабиров. Н адпись J а 660 34 
поставлена при царе Ш а м м аре йухар 'ише I I I  В ахабав
вамом . . . . .  , которому подчинялись бедуины Хадр амаута и 
бедуины племени кинда, м азхидж, б ахил, хада'ан ,  р ад
вум,  азлум и амир .  Нескольким и  десятилетиями позд
нее, при царях й а'сире йухан 'име и его сыне З ара 'ама
ре Аймане, кабиру бедуинов Са ' адталабу й атлафу из  
рода Гадан подчинялись бедуины царя Саба' ,  бедуины 
кинда, мазхидж, харим,  бахил, зайд'ил, все бедуины 
Саба' ,  Химйара ,  Хадра маута и й а маната (Ja 665) 35, 
Надписи свидетельствуют о том, что эти войска участ· 
вовали в военных операциях в р азличных р айонах Юж. 
ной Аравии.  Это наряду с упоминанием бедуинских от
рядов из собственно йеменских р айонов показывает, что 
бедуины распространились по всей стране. Часть племен, 
видимо, была поселена там южноаравийскими царями.  
Беду�-fнских вождей, как полагает Г .  Висман,  делали 
правителями над местными племенами 36• 

Внедрение бедуинов в Южную Аравию сопровожда
лось бедуинизацией населения р айонов, граничивших с 
пустыней . Косвенным доказательством этого может слу
жить перенесение центров южноаравийской цивилизации 
в горн.ые районы Йемена в IV-V вв.  37• В то же время 
часть бедуинов, селившихся около оседлых племен, соз
давала с ними какие-то общие объединения 38• Это яв
ление, видимо , отражено в термине 1 rbn/mrb (CIH 353) , 
в том ,  что кинда в Ry 535 - Ja 576 назван<;> s 'b 39, в упо
минании в VI в. «общины (племени )  зу-Хамдан,  их го
рода и бедуинов» ( Ry 507, Ry 508) . 

В процессе бедуинизации период правления Абука
риба Ас ' ада занимает важное место. Упоминание бедуи
нов Тихамы и Тауда (Центральной Аравии) в титуле 
означало их включение в государственную структуру 
химйаритского царства наряду с его основными истори
чесК'ими частями .- Саба', Химйаром, Хадрамауто� и 
йаманатом .  Новый титул как бы официально закрепил 
результаты тех явлений, которые имели месrо в цред. 
шест.вующую эпоJS:у. . 

Ас ' ад продолжил традицию по ходов в Центральную 
Аравию. В действиях п ротив бедуинов участвуют и бе
дуинские племе.На,  в пе.рвую очередь кинда (Ry . 509) . 
lllflpoкoe исдользование бедуцнов я.вило�ь одной .и.� -дp_IJ .. 
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чин успеха похода в район, которого еще никогда не  
достигали химйаритские войска. Некоторые участники 
похода Ас ( ада,  возможно, были тем и  « военными посе
Jiенцами» - бедуин а м и  ( 'rbn) , для помощи которы м  в 
63 1 /5 1 6  г .  была в тот же район послана  военная экспе
диция из Й емена ( Ry 5 1 0) 40• Это предположение под
крепляется сообщениями предания об образовании во 
времена Ас ( ада и его сына Хассана  «нового» киндитско
го царства,  подчи ненного химйарита м 4 1 • Ряд данных 
подтверждает достоверность этого сообщения .  Н адпись 
Ry 509 рассказывает о поход е Ас ' ада и Хассана  с от
рядами  киндитов и менно в те р а йоны, где потом р аз вер
тывались ·события истории Киндитского царства 42• Его 
первы м цар·ем был Худжр б.  'Амр Акил ал-мурар,  исто
ричность существования которого доказывает надпись из 
Центральной Аравии : }J,gr/bn/ 'mrm/mlk/kdt 43• В н адписях 
времени Ас t ада среди его сопр а вителей назван Хугр 
Айфа (Mankat, Rossi 24) , которого с большой долей ве
роятности можно идентифицировать с царем киндитов, 
чья надпись п алеографически датируется первой поло
виной V в .  Арабская традиция также относит воцаре
ние  Худжр а  ко времени Ас 'ада 44. 

Исходя из этого, можно говорить, что при  Ас t аде 
действи тельно было создано «новое» Киндитское цар
ство. Последующая история киндитов тесно связана  с 
Южной Аравией .  Они не только проводили полити ку 
йеменских п р авителей в Центральной и В осточной Ара
вии,  но и участвовали в борьбе химйар итских царей с 
Н аджр аном ( Ry 508-663/5 1 8  г. ) ,  в восстании против 
эфиопов ( C I H  54 1 -658/543 г. ) и в центральнаа равий
ском паходе Абрахи (Ry 506-662/547 г. ) .  

В правление Ас ' ада в н адписях на  смену обращени
ям  к языческим богам п риходят м онотеистические фор
мулы. Монотеистические религии были в то время доста
точно хорошо известны в Южной Аравии .  Там издавна 
существовали иудейские торговые колонии ,  зафиксиро
ванные источниками ,  в частности, во I I  и IV вв .  н .  э .  45• 
Рубежом IV-V вв .  датируется южноаравийская над
n ись иудея йехуды й аккуфа в З аф аре 46• Христианство 
также находило пути в Йемен.  В 40-50-х годах IV в .  
nри  Маликкарибе, отце Ас ' ада, в Южной Аравии про
nоведОI�ал Феофил Индус, посланный туда и м ператором 
Констанцием (337-36 1 ) .  Ф илосторг сообщает, что Фео-
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�ил обратил в христианство некоего аравийского этиар
ха и построил церкви в < Адене и З афаре 47• Однако зна
чительное влияние в Наджр ане, оплоте христиан  й.еме·· 
на ,  эта религия получила лишь в V в . ,  после чего важ
нейшие политические события Южной Аравии были 
связаны с борьбой между иудаизмом и христианством . 

Первая монотеистическая формул а  появляется в над
п исях, поставленных Маликкарибом и его сыновьями 
Ас < адом и Зара 'амаром в З афаре в 493/378 г .  (RES 
3383 ; B ayt a l -Ashwa l 2 ) . Авторы обращаются к mr'/smyn 
«господину неба». В надписи Ry 534, поставленной в 
правление Ас <ада с сыновьям и  в 543/428 г. , составителiJ 
н азывают божество mr'jsmynfw'nf..n «господин неба JJ: 
земли»,  а в н адписи 560/445 г. RES 5083 - 'ln/b < [jsmyп 
((Илан ( бог) властелин неба» . В остальных н адпися4 
периода Ас < ада вообще отсутствуют упоминания боr 
жества или не сохранились те части текста,  где оно мог,. 
ло находиться.  

При сыне Ас < ада Шарахби'иле Иа <фуре божество 
называется 'lhn/b < lfsmyn - «Илахан (бог) властелин не
ба»  ( C I H  540-565/450 г. ) mr'hmwjr!;mn/b < t/smyn/w'f(jn � 
«господин их, Рахман ,  властелин неба и землю> (Garbln i� 
573/458 г . )  48• Имя божества Рахман встречается в по
следующее время постоянно, как в неопределенно моно
теистических надписях, так и в надписях христианских и 
иудейских 49• 

Со времени Ас < ада единобожие становится офици· 
<Jльной религией Южной Аравии.  Лаконичные данные 
надписей не позволяют окончательно решить, был ли 
это иудаизм, христианство или синкретическая форма 
монотеизма ,  возникшая в результате р азвития южно� 
аравийской религии под влиянием иудаизм а  или хри� 
е·rианства . Термины р анних надписей для обозначения 
божества mr'/b < [ позднее встречаются в надписях при- · 
верженцен и той и другой рел игии, а Рахм аном называ
ли бога также и а равийские прораки Мухаммад, Мусей.
лима, ал-Асвад so. 

Кахтанидское предание содержит р ассказ о том ,  что 
Ас < ад принял и сделал официальной религией химйари
тов именно иудаизм.  В подтверждение этого сообщения 
можно привести некоторые косвенные. данные. ИудеJ.J 
жили в Йемене по крайней мере со I I  в .  н .  э. В IV в, 
йеменский иудей соста вил надпись на  южноаравийском: 
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чин успеха похода в район, которого еще никогда не  
достигали химйаритские войска. Некоторые участники 
похода Ас с ада, возможно, были теми «военными посе
ленцами» - бедуинами ( 'rbn) , для помощи которым в 
63 1 /5 1 6  г. была в тот· же р айон послана военная экспе
диция из Йемена (Ry 5 1 0) 40. Это предположение под
крепляется сообщениями предания об образовании во 
времена Ас с ада и его сына Хассана «нового» киндитско
го царства ,  подчиненного химйаритам 4 1 •  Ряд данных 
подтверждает достоверность этого сообщения.  Надпись 
Ry 509 рассказывает о паходе Ас с ада и Хассана с от
рядам и  киндитов именно в те районы, где потом развер
тывались ·события истории Киндитского царства 4 2 •  Его 
первым царем был Худжр б. 1Ам р Акил ал-мурар,  исто
ричность существования которого доказывает надпись из 
Центральной Аравии : /;lgr/bn/ 'mrm/mlk/kdt 43• В надписях 
времени Ас с ада среди его соправителей назван Хугр 
Айфа (Mankat, Ross i 24 ) , которого с большой долей ве
роятности можно идентифицировать с царем киндитов, 
чья надпИсь палеографически датируется первой поло
виной V в .  Арабская традиция та кже относит воцаре
ние Худжра ко времени Ас 'ада 44• 

Исходя из этого, можно говорить, что при Ас с аде 
действительно было создано «новое» Киндитское цар
ство. Последующая история киндитов тесно связана с 
Южной Аравией . Они не только проводили политику 
йеменских правителей в Центральной и Восточной Ара
вии, но и участвовали в борьбе химйаритских царей с 
Наджраном ( Ry 508-663/5 1 8  г. ) ,  в восстании против 
эфиопов (CIH 54 1 -658/543 г . )  и в центральнааравий
ском паходе Абрахи (Ry 506-662/547 г . ) .  

В правление Ас ' ада в надписях н а  смену обращени
ям к языческим богам приходят монотеистические фор
мулы. Монотеистические религии были в то время доста
точно хорошо известны в Южной Аравии.  Там издавна 
существовали иудейские торговые колонии, зафиксиро
ванные источника ми,  в частности, во 1 1  и IV вв. н .  э .  45•  
Рубежом IV-V вв. датируется южноаравийская над
пись иудея йехуды й аккуфа в Зафаре 46. Христианство 
также находило пути в Йемен. В 40-50-х годах IV в. 
при Маликкарибе, отце Ас 1 ада, в Южной Аравии про
поведовал Феофил Индус, посланный туда и мператором 
Констанцием (337-36 1 ) .  Филосторг сообщает, что Фео-
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фил обратил в христианство некоего аравийского этиар
ха и построил церкви в �Адене и З аф аре 47. Однако зна
чительное влияние в Н аджране, оплоте христиан йеме .. 
на ,  эта религия получила л ишь в V в . ,  после чего важ
нейшие политические события Южной Арави и  были 
связаны с борьбой между иудаизмом и христианством . 

Первая монотеистическая формула появляется в над
nисях, поставленных Мали ккарибом и его сыновьями  
Ас � адом и Зара 'амаром в З афаре в 493/378 г .  ( RES 
3383 ; Bayt a l -Ashwa l 2 ) . Авторы обр ащаются к mr'/smyn 
<господину неба» .  В надписи Ry 534, поставленной в 
правление Ас (ада с сыновьями в 543/428 г . ,  составител.,: 
называют божество mr'jsmynjw'Гff,.n «господин неба � 
земли», а в надписи 560/445 г. RES 5083 - 'lnjb t l/smyn 
..:Илан ( бог) властелин неба» .  В остальных надпися4 
периода Ас f ада вообще отсутствуют упоминания бо� 
жества или не  сохранились те части текста,  где оно мог,.. 
ло находиться.  

При сыне Ас ( ада Ш а рахби'иле й а  (фуре божество 
называется 'lhn/b f l/smyn - «Илахан (бог) властелин не
ба»  (C IH 540-565/450 г. ) mr'hmw/rl;mn/b fl/smyn/w'rfjn � 
«господин их, Рахман,  властелин неба и земли» (Garblni1 
573/458 г . )  48 •  Имя божества Рахман встречается в по
следующее время постоянно, как в неопределенно моно
теистических надписях, так и в надписях христианских и 
иудейских 49• 

Со времени Ас � ада единобожие становится офици· 
<Jльной религией Южной Аравии .  Лаконичные данные 
надписей не позволяют окончательно решить, был ли 
это иудаизм, христианство или синкретическая форма  
м онотеизма ,  возникшая в результате р азвития южно� 
аравийской рел игии под влиянием иудаизма или хри� 
с·rианства .  Термины ранних надписей для обозначения 
божества mr'/b t t  позднее встречаются в надписях при- · 
верженцен и той и другой религии, а Р ахманом н азыва
ли бога также и аравийские пророки Мухаммад, Мусей-
лима,  ал-Асвад so. 

Кахтанидское предание содержит р ассказ о том ,  что 
Ас • ад п ринял и сделал официальной религией химйари
тов именно иудаизм .  В подтверждение этого сообщения 
можно привести некоторые косвенные. данные. ИудеJ.J 
жили в Йемене по крайней мере со 1 1  в .  н .  э .  В IV в, 
йеменский иудей соста вил надпись на южноаравийском 
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Языке и nривел там иудейские религиозные формулы на
ряДу с именем химйаритского царя (Beyt al -Ashwal 1) . 
Некоторые эnитеты божества в этой надnиси совпадают 
с монотеистическими формулами близких по времени 
'текстов:  Beyt al -Ashwal 1 - mr'/smynjw'rfjл - RES 3383 
и Beyt al -Ashv;a l 2 - mr'/smyn ; Ry 534 - mr'/smyn/ 
w'rrjn/. «Книга химйаритов» говорит о принятии йемен
цам и  иудаизма еще до распространения там христиан
ства 5 1 •  В V l  в. иудаизм стал на время официальной · ре
лигией государства .  Ритуальный текст из Байт Хадир 
( IV-VI вв . )  и сообщения о частых приездах в Йемен 
иудейских священников из Тинериады (VI в.) 52 указы
вают на давние и регулярные связи между Южной Ара
вией и Палестиной . Все эти факты делают весьма ве
роятной достоверность сведений предания о принятии 
Ас t адом иудаизма как официальной религии. 

Таким образом, наряду с ослаблением и исчезнове
нием явлений и институтов, характеризовавших Южную 
Аравию в nрежние эпохи, во время Ас t ада (конец IV 
первая nоловина V в. ) заметно усиливаются и получают 
официальный статус новые явления, зародившиеся до 
него и и мевшие большое значение для последующей ис
тории Йемена. 

Одно из них - включение бедуинов в структуру 
химйаритского государства .  Начавшаяся во 1 1- 1 1 1  вв.  
«бедуинизация Южной Аравии» нашла свое официаль
ное выражение в титуле царя, получила новое развитие 
с выселением на север йеменских бедуинов, созданием 
вассального Киндитского царства . С этим процессом 
связана и а ктивная аравийская nолитика Ас t ада , про
долженная его преемниками.  Дальнейшее увеличение 
роли бедуинов привело к тому, что Йемен стал «страной 
бедуинской культуры» (М. Хёфнер ) . 

Изменение социального облика Южной Аравии выра
зилось в укреплении позици й «новой знати» - кайлей, 
в nоследующий период ставших действительными пра
вителями страны. 

Ко времени Абукариба Ас t ада относится переход к 
единобожию как к официальной религии .  Поддержка 
�го правителями и дальнейшее р аспространение сыгра
ли значительную, хотя еще почти не выясненную роль 
в формировании ханифства и ислама. ' Бедуинизация, принятие монотеизм а ,  nоявление «но-
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вой знати» - это явления, которые изменили облик Юж
ной Аравии, сблизили ее с другими областями полуост
рова в политическом, социальном, экономическом, этни
ческом и языковом планах. Они создали ту Южную 
Аравию, которая без особых трудностей вошла в новое 
политическое объединение арабов; они сформировали 
тех йеменцев, которые легко п риняли ислам и сыграли 
большую роль в создании нового государства и новой 
мусульманской арабской культуры. 

В развитии этих исторических явлений период прав
.ления Абукариба Ас '  ада был, как мы старзлись пока
зать, важным этапом, в определенной мере - перелом

. ной эпохой. Не случайно, что царь Абукариб Ас ' ад Со
вершенный занял видное и почетное место в преданиях 
и легендах йеменцев-мусульман. 

2. Абу к ар иб Ас fад и Ту б б а f Корана 

Поскольку период правления Абукариба Ас ' ада 
явился временем коренных изменений в жизни Южной 
Аравии, естественно, что этот царь был яркой фигурой 
в памяти йеменцев. Однако нет никаких данных, кото
рые бы указывали на существование в доисламском 
Йемене предания об Ас ' аде. В мусульманское же вре
м я, когда началось формирование кахтанидского преда 
ния, этот царь сразу стал в нем одним из центральных 
героев. Это выразилось в отождествлении Абукариба 
Ас f ада с неким йеменским царем Тубба \ упоминаемым 
в Коране. 

В доисламской Аравии (Центральной и Западной)  
бытовал определенный цикл преданий о древних наро
дах и царствах полуострова . Существование этих пре
даний доказывается историческими реминисценциями в 
стихах доисламских поэтов, и главным образом текстом 
Корана, упоминающим,  как нечто общеизвестное, эпи
зоды легендарной истории Аравии  ( гибель народов ади
тов·, .самудян и т.  д.) . Среди них были и сюжеты, свя
занные с Южной Аравией (История царицы Савской, 
XXVI I ,  20-45; разрушение Марибской плотины XXXIV, 
1 4- 1 8) ;  nреследования христиан при Зу-Нувасе (LXXXV, 
4- 1 0) ,  поход Абрахи п ротив Мекки (CV) . 1( той же 
группе исторических ссылок относится и упоминание 
«народа Тубба ' » (qaum tubba ') . 
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В суре XLIV ( ст. 3.7 ) , там, где говорится о ljеизбеж
ном наказании неверующих, сказано: «Они ли лучше l 
или народ Т у б б а \  и те, которые раньше? Их· мы по
губили, ведь они были грешниками» 53• В суре L ( ст. 1 2-
1 3) перечисJiяются народы, не поверившие своим про
ракам:  «Считали (это) ложью и до них народ Нуха, и 
обитатели ар-Расса, и самуд, и < ад, и Фир rаун, и братья 
Лута, и обитатели ал-Айки, и народ Т у б б а r - все соч
ли лжецами посланников, и оправдалась моя угроза».  
В се комментаторы понимали под Т у б б а < некое го 
южноаравийского царя. В кахтанидском предании и в 
арабской исторической литературе Тубба с - это титул 
царей ,химйаритской династии. 

·В южноаравийских надписях титул тубба r не встре
чается. Попытки этимологизировать его на йеменской 
почве как происходящее от распространенных имен 
tb rkrbJ tb иl или как искаженное название хамдавитеко
го рода Ь t r 54 не имели успеха .  Термин этот я вно не име
ет глубоких южноаравийских корней и поэтому не мог 
у в,ыходцев из Йемена в VI I  в. связываться с определен
ной личiюстью. · ;-., 

·наr:феrгив, в Центральной и З ападной Аравии до ис
лама  Тубба r был широко цзвестен и часто упомниалея 
поэтами 55• Обычно Т у  б б а <  в стихах - это древний 
царь, .которого вспоминают, чтобы показать могущество 
судьбы, бренность земного величия 56• Поэты Хиджаза 
говорили о «кольчугах Т у б б а < », старинных . и очень 
крепких, nодобно кольчугам Да'уда (Давида) 57•  Сохра
нялась также п амять о лоходах Т у б б а < на . йасриб, 
когда жители защитили свой город и не выдали царю 
бег.чых й ахсубитов (х.имйаритов) 58• Есть также стихо- : 
творения, упоминаJ<>щие о неудачном паходе Т у  б б а < 
н а  Мекку 59, однако их никак нельзЯ п ризнать подлинно 
доисламскими.  

Представление о Т у  б б а < в Коране и в поэзии в 
основном совnадает · ·( пр авитель nогибшего царств.а ) . Их 
общим источником, вероятно, было предание, ютр;IЗив
щ�е вqе,нн�� неудачи йеменцев в ·Аравии и r:-ибель  южно
ара.вийски� царств. Лри этом титул не имел четкой свя
зи с КОW<ретны� й еменским царем. · (Ср .  К и с р а - Хос
ров, некий са санидекий царь; Ф и р  < а у н - фараон . М усы, 
фараон в�общ�.) 

Ж. Рикманс nредложил толкование термина тубба r 
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как - «царь, принявший иудаизм» (исходя из  корня 
ib t в значении  «следовать какому-либо учению») 60• Од
нако в известных нам арабских м атериалах V-\TI I . и 
последующих веков такое значение терм ин а  не прояв
.ляется и ни  с каким конкретным персонажем не  связы
вается . Кор аническое выражение «народ Т у б б а 1 » бы
.ло м алопонятно и открыто для ком ментирования.  

Уже говорилось, что в толковании Корана ,  н а  самых 
ранних его этап ах, участвовали йеменцы. Одним из на 
правлений их комментаторской деятельности было про
·славление своего прошлого, желание связать с Ю жной 
Аравией как можно больше коранических персонажей, 
доказать праведяость и благочестие древних йеменцев. 
Комментаторы уделили немало вним ания Т у  б б а с .  Кон-
текст делал возможной двоякую оценку этого царя 
В Т у б б а с можно было видеть благочестивого правите• 
ля, которого ослушалея нечестивый и греховный народ 
{qaum tubba ' - аналогично qaum nйft) . Одна ко в Т у б 
б а t можно было видеть и порочного тирана,  вместе со 
своим народом восставшего против Аллаха (qaum tubba t 
аналогично - «fir 'aun wa qaumuhu» (VI I ,  1 33 ) , ер .  Ибн 
:ал-Калби в тафсире Абу-л-Лайса ас-Самарканди : «Т у бб а 1 - царь, подобный Ф а р а о н у» 6 1 ) . 

Споры по поводу оценк и Т у б б а с отразились в ран
них комментаторских материалах, сохраненных в «Таф-

осире» ат-Табари 6 2 .  Там приведено немало высказываний 
(возводившихся, например,  к жене пророка - сА'ише) , 
nредписывающих почитать, а не поносить Т у  б б а \  так 
как он был благочестивым человеком :  «Не ругайте Т у б
б а \ он ведь был человеком праведным»,  «Аллах осудил 
-его народ, а не его самого», «Не проклинайте Т у б б а с ,  
ведь о н  покорился (Аллаху) » и т .  д. Передача этих вы.: 
·сказываний связана с йеменцами,  знатоками хадисов, 
усердно п рославлявшими свою родину. Это химсцы 
Ка (б ал-Ахбар и его ученик  Ибн Саур, египтянин Ибн 
Л ах и с а .  В подтверждение праведяости Т у б б а r приво
дили п редание о его походе на  йасриб, об обращении в 
иудаизм и введении его в Йемене. Надо полагать, что 
довольно р ано йеменские комментаторы сумел и  широко 
распространить свою оценку Т у б б а с .  Позднее тафсиры 
обычно без всяких доказательств и ссылок н а  автори
"Геты объявляют Т у б б а 1 праведным человеком .  

Следующим этапом комментирования коранячеекого 
' 47 



упоминания о Т у б б а с , после его «оправдания», яви
лось отождествление его с Абукарибом Ас садом . Впер
вые оно зафикси�овано в Сират ан,-н,аби' Ибн Исхака 
(ум. 1 50/767 г . )  б , однако утвердилось, видимо, уже в 
предшествующих поколениях. В тафсирах эту идентифи
кацию мы .встречаем впервые у Абу-л-Лайса ас-Самар
канди (ум. 373/983 г. ) 64• Отождествление не было без
условным и · общепринятым. Так, Ибн Хабиб (ум. 
347/958 г.) приводит мнение о том, что Т у б б а с Кора
на - это Зайд б. Хим ал бб. Рассказы тафсиров в связи 
с Т у б б а с часто приводят мотивы, связанные с другим 
героем кахтацидского предания - Шаммаром йур сишем, 
что указывает на то, что Т у б б а с отождествляли и с 
этим царем. Однако широкое распространение получила 
цдентификация с Абукарибом Ас садом. Суть комменти
Р-()вания. 1кqранического выражения «народ Т у  б б а с » хо- · 
рошо выразил· Хамза ал-Исфахани: «Некоторые йемен- . 
цы утверждают, . что именно этот тубба с (Абу Кариб 
Ас сад) им�ется в виду в Коране и что там осуждается 
не он, а его нарQд» бб. 

По�ко.льку Hlf до Кор.ана, ни в �оране химйаритский 
царь Т у б б а с не связывался непосредственно с именем 
Ас с ада, мы можем утверждать, что отождествление 
Ас 'ада с .Т у б _б а с Корана доказывает широкую популяр
н<;>сть и особую извесТJюсть именно этого царя среди 
йеменцев, чьи исторические воспоминания и легенды 
служили основой для соединения йеменского прошлого 
с Кораном. Из знаменитого, памятного всем царя Ас сад 
превратил�я в J5Ор�нический персонаж. Это сыграло 
большую роЛь в превращении его в центрального героя 
историко-эпического предания. Отождествлению Ас сада 
с Т у б -б а с способстврвало также и то, что. в . стихах ме
дицских поэтов VII  в. в аналогичном с Т у б б а с кон
тексте (царь, воевавший с йасрибом) упоминается тезка 
Ас с ада -. царь Абу Кариб б7, скорее всеr.<;> идентичный · 
Абукарибу: б. ДжабаJЩ, владетелю Финикона, «филарху_ 
арабов Палестины», УJ;IОМинаемому в 543 г. в надписи 
Абрахи CIH q4 1 б�. · . , . 

. ИдЩiТИ.фик,ациJ{ �с с ад� с , Т у б б а с ,т�сно связана с 
п рщ�ахтанид�юп.,:� тенде.нц�:�ями в комментировании Ко- . 
рана, с «опра.вданJiеМ» и восхвалением языческого йе�е- , 
на.  Это сказывалось и в том, что,· в отлич}iе от других . 
аналогичных мест Кор1iна, , в тафсирах остался неосве-
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Щенным сам факт гибели «Народа Т у б б а ' », т. е. то,. о чем Коран,  собственно, и сообщает. Н и  один ком мен
тарий не приводит легенд о том, как он был уничтоже�. · Этот мотив не был связан с кахтанидскими интересами 
и nотому остался в стороне. 

Отождествление Т у б б а с с Ас 'адом происходит И3 
среды йеменцев, скорее всего обращенных иудеев, так 
как история иу даизации Йемена играла решающую рол ь  
для оценки Т у б б а '  и для его идентификации с опре
деленным царем . Однако самый р анний р ассказ, совме
Щающий Ас с ада с историей Т у б б а \  принадлежит Ибн Исхаку и происходит из Медины, на  его мединское п ро
Нехождение указывают многие характерные детали (см. 
ниже, г л .  I I I ,  4 ) . йеменские ученые а ктивно учасrвовали 
в комментировании Корана именно в Медине, с0вместно 
с местными знатоками хадисов и древних предани_й . . На
до nолагать, что в среде мединских комментатороs, как 
Местных, так и йеменских, под влиянием политических 
интересов последних, во второй половине V I I  в. и п ро
изошло отождествление Т у б б а ' Корана  с Абукарибом Ас 'адом.  

Эта идентификация имел а  большие последствия. Ас 'ад стал еще более знаменит, поднялся на  недосягае
мую высоту по сравнению с другим и  героями южноараб
ской истории. С ним стали от.ождествлять все упомина
lfия тубба ' в центральноаравиЦск�й традиции, � - �-а�же nерсонажей других преданий, так или �-н;а;r�е: связанных с Йеменом (см.  подробно в гл. 1 1 1, 2, 3, 4) . IJo мере фор- . 
мирования кахтанидскоrо предания, н ачало которому 
было положено в Медице, Ас ад приобретает в нем вс� 
�алее значительную роль, все . .  ,большую известность . 

. �оцце VI I в. Ибн Муфарриг специально собрал леген- _ ды . .о.б Ас 'аде и приписываемые ему стихи 69; . Такие сти
хи занимают больше места, чем . материалы о других 
Аарях, в самом близ�ом к живQ�У преда нию его своде -

хбар 'А бид б. Шарийа. «Его» стихи были так знаме- · ни�ы . что составитель одного из варианrов книги сЗа вещаций царей» привел из «Завещ�ния» Ас 'ада только 
Первую строчку, добавив, что это произведени�· и так . 
всем хорошо известно 10. Все предание . .  постепенно груп
nиру,ется во�.<руг фигуры Ас 'ада, у ал-Ха�дан.и. насколь- , 
ко можно . судить по заглавия;м утраченных частей ал
Иклила, пр-авление Ас rада оказывается хронологической . 
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вехой, р азделяющей древний и второй периоды истории 
Йемена 7'1 • Ас с ад (иногда просто под и менем Тубба ' ) и 
легенды о нем получают широкое р аспространение во 
всей мусульманской литературе. 

Более всего знаменит он был, конечно, в Йем ене. 
Н ашван ал-Химйари,  в трудах которого кахтанидское 
предание достигло наибольшей завершенности, уделяет 
Ас ' аду особое внимание, посвящает ему больше строк 
«Химйаритской касыды», чем кому-либо другому 72• 
В комм ентарии к ней Ас 'ад наделяется чертам и  не про
сто великого царя,  но героя . Он совершает походы во 
имя  справедливости, защищая обиженных и притеснен
ных ( поход в Сирию) , он пользуется покровительством 
волшебниц. Усиливается идея о праведяости Тубба ' 
Ас ' ада. Н ашван · называет его не п росто праведны м  че
ловеком ,  но «пророком , посл анным к самому себе» 73 • 

В кахтанидском предании за роль центрального героя 
с А о ' адом соперничают другие знаменитые цари, прежде 
всего Шаммар  йур 'иш, от одного к другому часто пе
реходят сюжеты и мотивы, иногда Ас ' ада лишают иден
тификации с кораническим Т у б б а ' . Все это еще раз 
указывает, что кахтанидское предание не достигло ста 
дии завершенности. Однако можно позволить себе пред
положение, что если бы а морфная м асса п редания п ре
вратилась в настоящее эпическое произведение, то Ас ' ад 
.ал-Камил стал бы его главным героем 7за. 

В сегодняшнем Йемене он - самый знаменитый пос
ле Билкис ( царицы Савской) древний южноар авийский 
п р авитель. Дорогой Ас ' ада ал-Камила местные жители 
называют тракт, ведущий на север, в Мекку 74 • С именем 
Ас  с ада традиция связывает городище Гайман, где ука 
зывают и его могилу. В р айоне Кала' до сих пор су
ществует б ану · ал-Камил, члены которого считают себя 
потомками  Ас ' ада 75. 

В 30-х годах ХХ в. фигура Ас 'ада ал-Камила ока
залась причиной острого политико-религиозного спора.  
В первые века исл а м а  предание об иудаизме Ас ' ада 
делало его не язычником, а верующим в единого бога 
царем, qто вполне соответствовало культурно-политиче
ским целям  кахтанидов. Н ачиная прим ер но с XI-XI I вв.,  
'Особенно В ' Йемене, предание о его обращении в иудаизм 
стали относить к более поздним и м енее знаменитым 
царЯм, сохранив за  Ас ' адом легенды о его вере в Ал-
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лаха и поклонении Ка 1бе (напр., у Нашвана ал-Химйа
ри) . Однако йеменские иудеи отстаивали истинность ле
генды о том, что именно великий Ас 1 ад был первым . 
иудейским царем Южной Аравии. В 193 1 г. несколько 
йеменских принцев организовали вскрытие «гробницы» 
Ас 1 ада ал-Камила и объявили, что царь похоронен по 
языческому, а не по иудейскому обряду. Никаких досто
верных сведений об этом вскрытии нет, утверждалось, 
что все предметы были оставлены на местах, а склеп 
замурован.  Эта акция вызвала официальный протест 
верховного раввина Йемена, который обвинил принцев 
в преступном осквернении иудейской могилы, неприкос
новенность которой гарантировалась имамом 76• 

В последние годы в северной и южной частях Йеме
на много делается для воспитания в народе патриоти
ческих чувств и все чаще вспоминают о древней истории 
страны, о ее знаменитых правителях, в том числе и об 
Ас ' аде ал-Камиле, о котором пишут статьи 77, именем 
которого называют школы 78• 

r ·  
3 .  Предание 

об Ас 1аде ал- Камиле 

Формально завершенного цикла об Ас 'аде ал-Ками
ле не существует. Не дошло до нас и какое-либо произ
ведение, связанное исключительно с его именем (таким, 
возможно, было его жизнеописание, составленное Ибн 
М.уфарригом) . В нашем распоряжении имеется масса 
легендарных сообщений, сказаний и стихотворных от
РЫвков, содержащихся в различных произведениях араб
ской литературы как общего характера, так и специаль
но посвященных Южной Аравии. Эти разрозненные 
Фрагменты и легенды объединены общим хронологиче
ским стержнем, повторением общих тем, общей поли
тико-культурной направленностью. · среди всех этих ма
териалов, хотя они и состоят из разнородных и различ
ных по происхождению компонентов, нельзя выделить 
какие-либо самостоятельные версии. 

· Самое раннее произведение, в котором содерЖатся 
легенды об Ас 'аде ал-Камиле,- это Сират ап-паби Ибн 
Исхака, подробно рассказывающая о паходе на йасрнб. 
об обращении в иудаизм. Материал Ибн Исхака был 
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дополнен Ибн Хишамом (ум . 2 1 8/834 г. ) при редактиро
вании им Сиры 79 и включен также в Китаб ат-тиджан 80• 
Другой вариант предания о походе в Хиджаз, также 
восходящий к мединской среде, был сохранен Хишамом 
б. ал-Калби (ум. 204/8 1 9  г. ) и использован затем Абу-л
Фараджем ал-Исфахани (ум. 356/967 г . )  в Китаб ал-агани 
как часть· биографии поэта и вождя ауситов Ухайхи 
б. ал-Джулаха 8 1 •  Хишаму б. ал-Калби принадлежит 
также рассказ о походах Ас t ада на Восток, об уничто
жении джадиситов, о связях. с киндитами, включенный 
в свод атJТабари 82• Краткие сведения об Ас ( аде при
водят Ибн Кутайба (ум. 276/889 г. ) 83, ал-йа 'куби (ум. 
292/905 г. ) 84, Ибн Дурайд (ум. 32 1 /933 г . )  85• Ат-Табари 
(ум . 3 1 0/923 г. ) включил в Ta'pux ар-русул ва-л-мулук 
рассказы Ибн Исхака,  Хишама б. ал-Калби, отдельные 
независимые сообщения йеменцев и мединцев, а также 
целое стихотворение, приписываемое Ас 'аду 86• 

Н аиболее обширный матЕ!риал (стихи и проза )  со
держится в Ахбар 'А бид б. Шарийа ( IX-X вв.) 87• 
Краткий обзор основных тем предания об Ас 'аде при
водится в Сират Д агфал ( IX-X в в. ) 88• Подробное по
вествование со стихами имеется у ал-Асма 'и (ум . 
2 1 6/83 1 г. ) 89• Те же стихи и р ассказ содержатся в Ва
сайа-л-.мулук, однако часть традиционно относимого к 
Ас 'аду материала помещена в разделе о его полководце 
Ш ам маре Зу-Джанахе 90• 

В ал-Иклиле и в других сочинениях ал-Хамдани (ум . 
370/980 г . )  целиком п риведены некоторые стихотворения, 
в том числе «Завещание»,  имеются отдельные сообще
ния, генеалогические сведения 9 1 .  Ал-Мае (уди (ум . 
345/956 г. ) не только пересказывает основные сюжеты 
предания, но и пытается их объяснить, в частности заме
чая ,  что Куб аз, побежденный Ас ' адом,- не· са санидекий 
царь, а наместник  пограничных провинций в более ран
нее время. Он же приводит сообщение о разгроме войск 
Тубба ' потомками Низара ( аднанидами)  92• Хамза ал
Исфахани (ум. 360/970 г . )  приводит различные мнения 
о тубба t (праведный человек, тиран ) , а р ассказ о похо
де на йасриб относит к внуку Ас 'ада 93. 

Наиболее подробно связанные с Ас ' адом легенды при
ведены в авторском комментарии к «Химйаритской ка
·Сыде» Нашвана ал-Химйари (ум. 573/ 1 1 78 г. ) ,  где собра
ны стихотворения и рассказы из Ахбар tАбид, Васайа-л-
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':Мулук, варианты легенд о лоходах в Хиджаз, на  Восток, 
в «Страну м рака», легенды о детстве Ас t ада, о его по
кровительницах-волшебницах. Легенда об иудаизме от- . 
несена к одному из потомков Ас «ада 94. 

Подробный рассказ о походе на й асриб, совпадаю
Щий с вариантом Ибн Исхака, приведен у Ибн Бадруна 
(ум .  608/ 1 2 1 1 г. ) 95• Ибн ал-Асир (ум . 637/1 239 г. ) мель
ком упоминает сообщения о походе Ас «ада в Ирак, счи
тая их недостоверными, а в другом месте связывает этот 
nоход с танухитами, а не с киндитами  (как у ат-Таба
ри ) , повторяет р ассказ Ибн Исхака о Хиджазском по
Ходе 96. Абу-л-Фида' (ум. 732/ 1 33 1  г. ) , вообще резко 
отрицательно отзывавшийся о кахтанидских историко
эnических м атериалах, посвятил Ас t аду одну строчку: 
\\:Правил Абу Кариб Ас «ад» 97. В труде его современни
kа ан-Нувайри (ум.  732/ 1 332 г. ) ,  напротив, содержится 
довольно пространный рассказ об Ас « аде. У н�го есть 
сведения, не сохранившиеся в большинстве ранних со
ttинений, дошедших до нас,- сообщение о войне с маад
дитам и, о союзе с р абиитами, о морском походе в Ин
дию 98. Суровый критик кахтанидских легенд, Ибн Хал
дун (ум. 808/1 406 г. ) в « «Ибар» подробно пересказывает 
Материалы Ибн Исхака и Хишама б. ал-Калби, заим
ствованные у ат-Табари, сведения ал-Мае tуди �9. - Ос
nовные события легендарной биографии Ас «ада изложе
вы в Субх ал-а tша ал-Калкашанди (ум. 82 1 / 1 4 1 8  г. ) ,  
там же есть сообщение о том ,  что он был· царем в йас
РИбе (Медине) 100• 

Ниже мы приводим основные эпизоды легендарной 
бИогр афии Ас t ада, основываясь пр�жде всего на  ком
Ментарии к «Химйаритской касыде», а также на  рас
Сkазах Ибн Исхака и Хишама. б. ал-Калби, содержащие
ся у а т-Табари. 

Первый эпизод биографии· Ас t ада - рождение и 
·воспитание царского сына на  чужбине. Царь Маликка
Риб, будучи в землях хамданитов, женился на  дочери 
одного из вождей, владельца замка Хамир, Маухаб'ила 
б. tАбд Рийама .  Вернувшись в Зафар, он скоро умер, 
а сын его Ас (ад остался у деда и рос там ,  ничего не 
зная о своем царском происхождении: Однажды он за
брел на  гору Ханум и встретил трех волшебниц-вещуний, 
kоторые подвергли его· испытаниям. Они предложили 
ему выпить вина, смешанного. с . человеческой кровью. 



что мальчик выполнил ·без колебаний. Потом он сОI -ла
сился прокатиться верхом на  гиене. Она сбросила его. Н З1  
камни, и Ас rад получил тяжелые р аны. Он отверг мяг
кое ложе и ласки младшей волшебницы и возлег на 
постель, утыканную иглами.  В идя, что мальчик с честью 
выдержал все испытания, волшебницы предрекли ему 
великое будущее, открыли тайну его происхождения и 
посоветовали отвоевать трон отца. Ас 'ад отправился � 
З афар и через некоторое время сверг иравившего там 
узурпатора .  

Ас « ад ал-Камил был царем спр аведливым и мудрым. 
Зная тайны звезд, он постоянно согласовывал с поло
жением светил свои начинания, прежде всего военные 
походы, которые он организовывал регулярно, редко 
принимая в· них личное участие. Ас « ад завоевал огром
ные территории, начав с покарения племен Центральной 
Аравии.  Сын его Xaccali уничтожил в ал-йам·аме народ 
джадис. В Аравии возникло царство киндитов, которое 
возглавил Худжр Акил ал-Мура р, находившийся в род
ственных связях с химйаритской династией . 

Из Аравии химйаритские- войска вторглись в Ирак, 
основав Хиру, р азбили персидекие войска и убили царя 
Кубаза. Из Ирака были направлены три армии, одна 
на  завоевание В изантии и Рима,  две другие - для по ко
рения Китая.  Первая потерпела  неудачу, войска же, на
правленные в Китай, завоевали его. Были также поко
рены Иран, Согд, Афганистан, Синд, турки, дейлемиты, 
курды, эфиопы, египтяне. В Индии еражался сам Ас ' ад, 
убивший в поединке индийского царя. 

Возвращаясь с Востока, Ас с ад осадил йасриб (Ме
дину) , однако снял осаду, вняв увещеваниям двух иудей
ских священников - хабров, которые объяснили ему, что 
этот город должен в будущем стать убежищем великого 
пророка. Тогда же Ас « ад уверовал в единого бога. За
тем химйариты хотели _захватить Мекку, но  Аллах за
щитил ее, наслав на  наступавших бур и  и тьму. Смирив
шийся Ас «_ад вошел в город п аломником, совершил по
клонение Ка 'б е и пер вым сделал · для нее покрывала -
кисву. . ' . 

В Йемене Ас « ад пожелал обратить химйаритов в 
иудаизм и устроил у священного огня · йеменцев суд 
между жрецам и-язычниками и хабрами: Огонь пожрал 
химйаритов, но не  тронул приверженцен единобожия. 
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11еменцы приняли иудаизм и р азрушили главный язы
ческий храм в Ри'а ме. По другой версии, приводимой в 
Ахбар \А бид) химйариты не покорились, а убили своего 
Царя. Ас 'ад умер (или погиб) в Гаймане, завещав по
хоронить себя в стоячем положении. Перед смертью он 
направил сына Хассана на  гору й анур (вариант - Да
миг)  н: своей покровительнице-волшебнице, приказав во 
всем ее слушаться . Волшебница предложила Хассану 
выпить человеческой крови, но он отказался . Не захо
тел он также есть человеческие головы и сесть на трон, 
по которому ползали черви и скорпионы. Волшебница 
Увидела ,  что Хассан не обл адает качества ми настоящего 
nравителя, и на прощание посоветовала ему убить пер
вого, кого он встретит у ворот замка, вернувшись домой. 
Этим первым встречным оказался его брат 'Ам р  (ва
Риант - М а 'дикариб ) ,  и Хассан не решился последовать 
совету. Когда же Хассан стал царем, 'Амр ,  сговорив
Ulись с химйаритской знатью, сверг его с преетала и 
Умертвил. 

Легендарная история жизни и правления Ас 'ада ал
�амила представлена в источниках двум я  категориями 
М атериалов. Первая - прозаические рассказы и краткие 
сообщения. Как пр авило, это пересказы сюжетной канвы 
Jiereнд, они лишены обычных признаков арабских исто
Рико-эпических произведений в прозе - р ифмованных 
Фраз, диалогов, пословиц и поговорок. 

Другая категория - это длинные стихотворения ( 1 8) 
и фрагм енты стихов, приписываемых Ас 'аду или героям 
кахтанидского предания из других эпох. Этот м атериал 
lfмеет первостепенное значение для н ашего исследова
ния, так как стихотворения наиболее удобны для вы
явления разнородных компонентов. Стихи содержат мно
го реалий и важных деталей, они лучше сохраняют свою 
Первоначальную форму при передаче из поколени я  в 
Поколение. Стихотворения были одной из основных форм 
Распространения предания и составляют основу наибо
Jiее близкого к живому преданию свода - Ахбар 'Абид. 

Все стихотворения, повествующие о легендарной ис
тории правления Ас 'ада, имеют ряд общих характерных 
tiepт. Очень часто они строятся как обращения к жене 
Царя (Ум м 'Амр) , к сыновьям (Хассану, 'Амру) . Им 
Царь рассказывает о своих подвигах, их  поучает на  соб
ственном при мере. Стихотворения Ас 'ада довольно од-
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нообразны, имеют сходное построение и образы, шаб
лонные фразы. Они насыщены реалиями,  и менами  лю
дей, географическим и  названиями, часто приводимыми 
как простые перечни. Так, р ассказ о завоеваниях за 
пределами Аравийского полуострова зачастую - поток 
названий населенных пунктов, связываемых между со
бой фразами-формулами :  «оттуда мы свернули . . .  », «по-
том мы завоевали . . .  », «потом мы попрали конницей . . .  »,. 
«мы предали огню . . .  » ,  «мы словно ядом залили . . .  » .  Опи-
сание химйаритского войска тоже строится как перечис
ление входивших в его состав племен, перемежаемое 
ста ндартными хвалебным и  характеристиками:  «герои и 
богатыри», «вершины славы», «львы битвы». Когда речь 
идет о древности химйаритского царства, то часто при
водится почти сплошной перечень царей, предшествен
ников  Ас r ада. 

Стихотворения почти ничего не сообщают о событи
ях, не отраженных в п розаических текстах, но их повест
вование более подробно. Каждое из стихотворений в 
принципе посвящено одному из эпизодов истории Ас !ада, 
но повествование о нем сочетается с более или менее 
подробным р ассказом обо всех других подвигах царя, 
с повторяющим ися основными темами · и мотивами.  Каж
дая «баллада» Ас !ада - это как бы все предание в ми
ниатюре. 

Ниже приводится список основных стихотворений с 
указанием гла вных тем,  составляющих их содержание: 

1 .  «Не сплю я», 1 03 бейта · 1° 1 :  
паходы вне Аравии;  
покорение племен Центральной Аравии ; 
перечень кахтанидских племен ; 
хвала кахтанидам ;  
перечень покоренных стран ;  
пророчество о Мухаммаде; 
п ророчество об ал-махди ал-кахтани. 

2. «Умм {'Амр», 6 1 б. Io2 :  
сборы в поход; 
описание войска ;  
покорение племен Центральной Аравии; 
хвала кахтанидам ;  
перечень покоренных стран ;  
хвала химйаритам. · 
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.3. «Стерлись следы стоянки», 56б. 103 
(астрономическая касыда, в которой завоеванные 
территории перечисляются в месте с соответствую
щими направлению светилами) : 
сборы в поход; 
перечень покоренных стран ;  
покорение племен Центральной Аравии;  
хвала кахтанидам.  

·4 .  «0 люди !» ,  54б. 104 :  
хвала кахтанида м ;  
описание войска ; 
сборы в поход ; 
покор{'ние племен Центральной Аравии;  
походы вне Аравии;  
поход в Хиджаз. 

:5. «Доброе утро, Ас (ад ал-Камил l »  52б . . 1os :  
хвала Аллаху; 
описание войска ; 
сбор в поход; 
хвала кахтанидам ;  
покорение племен Центральной Аравии;  
походы вне Аравии ; 
перечень покоренных стран ;  
хвала кахтанидам.  

t6.  «Народ мой - Хим й ар», 44б. 106 : 
хвала химйарита м ;  
обращение царя к благочестивым дел а м ;  
предки ; 
сподвижники; 
замки и города Йемена ;  
могущество судьбы. 

7. «Что [случилось] с глазом твоим?»  5 1  б. 1°7 :  
поход в Хиджаз;  
пророчество о Мухаммаде; 
предки ; 
хвала химйаритам .  

:8 .  «Соберись с силами», 50б. 1 °8 :  
сборы в поход; 
перечень покоренных стран ;  
описание войска ; 
походы вне Аравии;  
поход в Хиджаз; 
nокорение племен Центральной Аравии; 
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могущество судьбы ; 
хвала химйаритам .  �-

9. «0 Зу-Му 1ахир», 47б. 109 :  
сборы в поход; 
лоходы вне Аравии;  
описание войска;  
могущество судьбы; 
хвала кахтанидам .  

1 0. «Кахтан воздвиг для меня здание fславы] »t 
43б. 1 10: 
предки ; 
походы; 
предки ; 
замки и города Йемена. 

1 1 . «Завещание», 42б. ы 1 :  
могущество судьбы;  
хвала кахтанидам ;  
описание войска ; 
перечень покоренных стран;  
перечень кахтанидских племен; 
лоходы вне Аравии («Страна м рака» ) ; 
хвала Аллаху; 
могущество судьбы; 
предки ; 
хвала химйаритам ;  
волшебница. 

1 2. «Как  .много забот», 34б. 1 1 2 :  
покорение племен Центральной Арави и ;  
лоходы вне Аравии ; 
поход в Хиджаз;  
хвала химйарита м ;  

1 3. «Вспомнит народ мой», 23б. 1 13 :  
покорение племен Центральной Аравии; 
хвала химйарита м ;  
лоходы вне Аравии;  
описание войска ; 
предки;  
замки и города Йемена ;  
могущество судьбы. -· 

1 4. «Привели м ы  отряды», 23б. 1 14 :  
сборы в поход; 
покорение племен Центральной Аравии ; 
описание войска . · 
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1 5. «Я свидетельствовал об Ахмаде», 23б. 1 15 ;  
Пророчество о Мухаммаде (Ахмаде) ; 
походы вне Аравии; 
Хвала химйаритам. 

1 6. «Пришли ко мне хузайлиты», 22б. 1 16 : 
Пророчество о Мухаммаде. 

1 7. «Покайтесь!» ,  1 8б . .I 1 7 :  
Хвала Аллаху. 

1 8. «Три ведьмы», 45б. 1 1а 
(приписывается ал-Ха рису ар-Ра'ишу) : 
о судьбе;  
м альчик Ас 'ад в. Хамире;  
испытание; 
поход в Хиджаз; 
хвала Аллаху. 

Предание об Ас ( аде ал-Камиле, как уже отмечалось, 
ue вылилось в органически целостное эпическое произ
ведение . . В нем сведены р азличные по происхождению 
li характеру материалы, частично переосмысленные с 
точки зрения мусульманской идеологии и политических 
hнтересов кахтанидской группировки, однако почти не 
nодвергшиеся авторской обработке и сохранившие 
Фольклорный характер . Границы между р азличными по 
nроисхождению материалами не совпадают с границами 
Между отдельными сказаниями,  стихотворениями или их 
сводами. Поэтому, анализируя материал с целью вы
делить его р азнородные ч асти, . мы будем рассматривать 
nредание . .об Ас ( аде ал-Камиле как. единое целое, как 
один памятнИк . 

... , 1 1 



· r л a в a l l l  

И СТО К И П Р ЕДАН ИЯ 
О Б  АО сАД Е  АЛ -КАМ ИЛ Е  

Беглое сравнение исторического обзора периода 
правления Абукариба Ас сада с легендами  о нем пока
зывает, что, несмотря на бросающуюся в глаза сказоч
ность и фантастичность предания, оно отразило неко
торые характерные черты и события IV-V вв. н .  э. Пре
дание сообщает об активной аравийской политике 
Ас t ада, о создании КинДитского царства, об официаль
ном принятии монотеизма .  Легенды и сведения надписей 
не только совпадают, но и дополняют друг друга .  Одна
ко поверхностного сравнения недостаточно для того, что
бы оценить как исторически й  источник имеющийся у нас 
р азнородный · и разновременный м атериал предания об 
Ас с аде. Для этого, как уже говорилось в Введении, сле
дует выяснить его · истоки и характер формирования . 
Выявить истоки· можно в ходе анализа отдельных групп 
дан-ных, объединяЮщих однотипные м атериалы (темы� 
сюжеты, р�алии)  в различных ртихотворениях и леген- . 
дах. Мы выбрали группы, харЗ'({теризующие и д е й  н о 
ф и л о с о ф с к у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  п р е д а н и я  
(тем а судьбы) , о с н о в н ы е п о в о р о т ы с ю ж е т а 
(поход в сторону Ирака, паходы вне Аравии, поход в 
Хиджаз) ,  р е а л и и (описания войска, йеменская топо
нимика, йеменская ономастика ) . Нам предстоит выде
лить в этих м атериалах их разнородные компоненты и 
определить их истоки, те культурно-исторические груп
пы, с которыми они связаны своим происхождением. 

1.  Тема · судьбы 

Тема могущества судьбы и бессилия человека перед 
ее властью - характерная черта стихотворений,  припи
сываемых Ас с аду ал-Камилу. Фаталистические сентен-
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ции вводят и завершают большую частв славословий 
кахтанидам и восторженных описаний химйаритского 
Царства. Особенно важное место тема  судьбы занимает 
в стихотворении «Народ . мой - Химйар», «0 Зу
Му fахир», «Завещание», «Вспомнит народ мой». 

Судьба и причуды ее власти над людьми - одна  из. 
излюбленных тем доисламской поэзии арабов. Трактов
ка этой темы обнаруживает обилие терминологии, свя
занной с различными Представлениями о судьбе и ее
роли в жизни человека, бытовавшими в разных средах. 
Отличия в понимании  судьбы отразились и в разнооб
разии контекстов, в которые тема  ставилась . 

. Обычно выделяют три основные группы фаталисти
ческих терминов 1 :  

а )  Слова, связанные с корнем тпу. Это глагол тапа 
«предопределить, назначить», имена тапа и типа «судь
ба», тапt1пип «рок, судьба». Наиболее распространен-· 
IIый термин этой группы - тапiууаtип, мн.  ч .- тапауа -· 
«предопределенная участь, предопределенная гибель;: 
судьба ;  гибель, смерть». Этот термин восходит к архаи
Ческим представлениям о судьбе как о предопределенной
смерти каждого отдельного человека, обычно связанным 
с персонификацией судьбы в виде отдельных божеств. 
(в Аравии - богиня Манат, атрибуты судьбы - букв. 
«путы м,анийи», «ножницы .манийи») 2•  Уже в доислам-· 
ское время этот термин во многих случаях не имел фа
талистического смысла, а в стихах мусульманского вре-· 
Мени он всегда означает просто «смерть, гибель». Нали
чие в стихотворении термина манийа · с явным фа тали-· стическим значением - важный аргумент в пользу его· 
доисламского происхождения. 

б)  Группа терминов, связанных с понятием «время
судьба» .  Это dahrип - «время, век; рок, судьба»,- zа
tnапип - «бесконечное время, судьба» и составляющие· 
ах аууатип «дни» и layaliп «ночи». Эти термины отра
>кают представления о безличной судьбе всего челове-· 
Чества,  а не отдельных людей. Судьба понималась как 
Время, которое чередованием дней и ночей определяет· 
Все, что в нем происходит, что в нем существует. Вре
Мя и есть судьба мира, ибо оно непреодолимо ведет· 
от вчера к -завтра, уничтожая прошлое, определяя бу
дущее 3. 

Отождествление времени и судьбы возникло у арабов. 
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под влиянием иранских представлениИ о Зурване, «отце» 
Ахура Мазды и Ангро Манью, «божестве» вечного вре
мени и судьбы, культ которого был широко распростра
нен в царстве Сасанидов 4• Термины этой группы ста
диально и хронологически являются более поздними, чем 
термины группы манийа. Свое фаталистическое значе
ние они сохранили и в ранней мусульманской поэзии, 
причем дахр иногда воспринималось как одно из обозна
чений Аллаха s.  

в) В следующей группе терминов появляется пред
-ставление о субъекте судьбы, всесильном божестве, ко
торое не идентично судьбе (как Зурван) и управляет 
ею. Такие представления отразились в терминах, про
исходящих от корней qfjy и qdr, прежде всего qafjii'un 
и qadarun - «судьба». Оба термина связаны с процессом 
перехода от фатализма к религиозному детерминизму 
и обычно предполагают существование единого бога . 

В доисламской поэзии эти термины встречаются край
не редко, однако постоянно упоминаются в Коране. С ут
верждением ислам-а они широко распространились в поэ
зии, став основным обозначен.ием судьбы. Частое упот
ребление слов,. восходящих к кор.ням qfjy и qdr,- верный 
nризнак мусульманского происхождения литературных 
произведений. 

Трактовка темы судьбы определялась не только вы
бором лексики, но и тем контекстом, в который фата
листические рассуждения помещались. Признавая мо
гущество судьбы, поэты выражали свое отношение к 
этому факту и объясняли, как должен человек вести 
�ебя перед лицом фатума.  

Выражением самого распространенного в доислам
-ской арабской поэзии отношения к судьбе было понятие 
§.abrun - <<мужественное терпение, стойкость, выносли
вость» 6• Смысл этого понятия в том, что никакие удары 
-судьбы, равно как и ее благодеяния, не должны сму
щать человека, выводить его из состояния равновесия. 
Уже в доисламское время у поэтов, испытавших влия
ние христианства ( (Ади б. Зайд, конец VI в . ) , гордое 
бедуинское сабр превратилось в смиренную христиан
скую покорностf? судьбе. В мусульманское время поня
тие «терпения» получило новую трактовку. Стойкость 
перед превратностями судьбы считалась необходимым 
следствием всесилия Аллаха и милости его к своим тво-
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рениям. Эта милость могла быть обеспечена мусульма
нину его терпением. И в доисламское и в мусульманское 
время из факта могущества судьбы делалея и совершен
но иной вывод - отведенный человеку отрезок времени 
надо посвятить веселью и наслаждениям. Эти гедонисти
ческие мотивы были особенно характерны для поэтов, 
связанных с оседлой культурой Ирака в VI-X вв. 7• 

Указав характерные признаки фатализма доислам
ской и раинеисламской арабской поэзии вообще, обра
тимся теперь к стихам из предания об Ас с аде ал-Ками
ле. В приписываемых царю произведениях термин ,uа
нийа встречается часто, но мало где сохранил оттенок 
фаталистического смысла (см. цитату ниже) . Термины 
группы «время-судьба» в фаталистическом . значении 
имеются только в «Завещании» Ас с ада : 

Явилась к отцу твоему смерть, о Хассан. Позаботься 
же о себе, ведь судьба (за.ман) есть судьба (за.ман). 

Остерегайся превратностей су дыбы ( суруф ли-э-за.ман.) , 
если пр'идут от них беды, то не  найти защиты. 

Иногда возвеличивается униженный, а иногда - унижен 
бывает великий. Таков человек! 8 

Подавляющее большинство терминов, связанных с 
темой судьбы, происходит от корней qcjy и qdr. В одном 
стихотворении манийа и кадар совмещаются, судьба тем 
самым сводится к воле божьей : 

Если судьба (.мандйа) и уничтожит мой народ и весь он 
погибнет, то [эти·м ] я еще не буду побежден. 

Всякий умирает, как и эти люди, предоnределенное (ка
дар) неизбежно должно свершиться 9• 
Аллах, повсюду выступающий как субъект судьбы,. 

ее повелитель, в одном случае оказывается как бы спа
сителем от жестокого языческого фатума :  

И восславили м ы  Аллаха, который вдохнул в н ас жиз.нь 
и из-бавил нас от ужасов прев р а.тностей судьбы (хадасан.) 10•  

В целом фаталистическая лексика стихов п редания 
6б Ас с аде типична для мусульманского времени.  Неко
торые особенности (сочетание манийа и кадар, Аллах 
защитник от судьбы) указывают на раинемусульманский 
nериод, когда замена бедуинского фатализма религиоз
.ным детерминизмом еще не произошла окончательно. 

Контекст, в который приписываемые Ас с аду стихо-
1'ворения помещают фаталистические высказывания, до-
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етаточно своеобразен и позволяет нам говорить об осо
·бой трактовке темы судьбы в предании.  Характерным 
·и отличительным признаком этой трактовки является 
•сочетание в стихах трех мотивов, связанных с темой 
·судьбы.  

1 .  «0 п р  а в д а н и е с у д ь б о Й» .  В доисламских и му
·сульманских стихотворениях тема судьбы часто бывает 
·Связана с рассказом о великих правителях, их победах 
.и п рекрасных постройках. Это исторические реминисцен
ции, которые констатируют гибель древних царств и 
·служат доказательством могущества судьбы. Стихи, 
приписываемые Ас t аду, тоже описывают великое цар
-ство, но с точки зрения его современника, во всем блес
ке и мощи. Только тем а  судьбы придает стихам песси
м истический тон .  ·Ас t ад предрекает своему царству ги
-бель потому, что в с я к о е могущество обречено судьбой 
(Аллахом). н а, .. исчезновение, гибель: 

Счастливо было наше царrствование, однако не  надеюсь 
я на вечность пер·ед JI>ицом гибели 1 1 •  

Люди, как б ы  �ZJ:Олго они ни  �жили, не  ж·ивут вечно. и 
смерть, [приходящую] от господа нашего, невозможно отри
цать '12• 

Предрекая гибель, стихи Ас t ада как бы предвещают 
-более позднюю эпоху, когда не стало ни царя, ни его 
.державы, о п р а в д ы в а ю  т их исчезновение законами 
и волей судьбы (и  ее  субъекта - Аллаха ) ,  тем, что та
кова неизбежная участь всех людей и государств. 

2. «П р е о д о л е н и е с у д ь б ы».  Утверждая неизбеж
·ную гибель по воле судьбы, стихи Ас t ада указывают 
также, что власть ее не абсолютна. Всесильная в сфере 
м атериальной, судьба может быть преодолена в области 

. .духовной, с помощью славы, памяти, которые остаются 
.жить в веках: 

Царство всех людей исчезает, но о царствовании нашем 
над людьми останется память, которой не .исчезнуть 1 3• 

Поэтому стихотщ>рения _ особо уцоминают записи и 
-сказания, хранящие эту память: 

tМы оставнли ·Надписи в Зафаре, за,П'иJСывали битвы на
ши в свитках (эабур). 

Я рассказа� о том, что было во время мое, и царство 
мое принад�ежит

1 .
В еч�ому, Побеждающему 14. 

Собств·енно; ·все .предание об Ас t аде, все его стихи 
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и легенды - это и есть та память, которая должна со
хранить славу царя, дать ему победу над судьбой . 

. 3 .  «3 а с л у г и п р  е д к о в». Слава, память о великих 
деяниях выступают в предании не как достояние одного 
лишь Ас с ада, а как слава всех химйари-гов, кахтанидов. 
Это общее здание славы, в строительство которого .вно
сил л.епту каждый, начиная с эпонима и пр ародите.Ля -
I<ахтана :  . 

' Ист.инно,  Кахтан построил для меня здание, не .и.з глины 
и не н-а колонн ах. 

Оно непохоже на то, чtо строят люди из глины, алебаст-
ра, сложенных к-ирпичей. 

· 
. . . . . . . . .. . . . 

Благороднейшие из кахта.нидов превратили его (здание) 
в крепость, умение строить на-следовав от Д.а'уда Is .  
Представление о соединенных вместе «заслугах пред

ков» отразилось в том, что стихи Ас 'ада · перечисляют 
не тоЛько действительных предков царя, но и знамени
тых правителей · из других династий .  Заслуги и · слава 
древних царей делали кахтанидов избранным народом, 
nревосходившим всех остальных: ' , 

Если бы вечность давалась нам за храбрость, силу или 
многоч.исленность. 

Ил:и же за власть над тем, чем мы владеем, то мы были 
бы обладателями вечности ·1 6 •  

Хиr.,:йариты - благороднейшие люди, издревле они госпо-
да людей', властвовать - наше право! 1 7  

· 
Мой народ - они цари по праву, о котором свидетельст;..-

. вовал Аллах, лучший из свидетелей 18• , . . .  . • · 

Древнее величие и права на  власть р аспространяют
ся на всех химйаритов, передаются по наследству, яв
ляются наследием и достоянием · кахтанИдов позщt'И'х 
эnох . �!У идею связи между кахтанищiми - предка�ш и 
Щ>\О!\;Iками - х9рошо · выразил ''Алкама б . .Зу-Джа:Дан: 

. . Когда:, МЬ! . всром.инаем тех царей, которые бьiЛи ' до  нас; ' 

мы возвышаем то, что он.и возвысил�и. 
Цари' наши исчезли, исчезло• И прекрат-и4:1ось •их ца:рс'Гво, 

но для тех, кто остался, они возвели , [здание] · славы, кото-
. . , рая, клянусь А�лахом, .неистребима!  . . , _ И когда :судьба ранит нас, они залечивают то место, ' Ji:Yд� бы.rt н а-несен' удар I9_ • . • · • ' '  ' • � 1 ,l i .. 

Сочетание этих трех мотиво.в, характеризующих .1\ОН
т.екс.r, .темы судьбы в стихах Ас 'ада, необычно для тра
дtщионнчit . ар<;1бской поэзи.и; . . �та сщщифическая трак-
1'qв�а · т.емы . цр.J:iобр�тает фу.нкцион(;l_льный смысл .в оп-
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ределенном историко-культурном контексте, которым яв
ляется соперничество между аднанидами и кахтанидами 
во второй половине VI I - первой половине VII 1 в . ,  так 
как она отвечает основным целям культурно-политиче
ской деятельности кахтанидов. 

Мотив «оправдания судьбой» является одним из. 
идеологических средств реабилитации языческого прош
лого . кахтанидов. Одной из причин морального осужде-· 
ния древних героев и народов Аравии в мусульманское 
время (ер. напр. ,  спор о Тубба 1 )  служили историче
ские рассказы Корана, в которых гибель древних жи
телей Аравии ( адитов, самудян, мадйанитов и т. д. ) 
объяснялась как посланное Аллахом наказание за не
праведность, отказ от веры в единого бога, нежелание 
следовать проповедям посланников 20• Такое понимание· 
причинных связей в истории делало уже сам факт гибе
ли древнего государства доказательством неправедностк 
его правителей и народа .  Эта мысль не только логиче
ски вытекала из содержания Корана, но и прямо в нем 
утверждалась: « Господь твой не был таков, чтобы гу
бить селения, пока не пошлет в народе их посланника,. 
читающего им наши знамения. М ы  н е г у б и л и с е
л е н и я б е з т о г о, ч т о б ы о б и т а т е л и и х б ы л и 
н е п р  а в е д н ы» (XXVI I I ,  59) . Мотив «оправдания судь
бой» скрыто противостоял концепции морального осуж
дения всех исчезнувших и погибших народов древности. 
Стихи Ас 1 ада утверждали и подчеркивали, что судьба 
(Аллах) губит всякое земное величие и этот главный 
принцип, а не достоинства или проступки народа, опре
деляет, жить ему или исчезнуть. 

Мотивы «преодоления судьбы» и «заслуг предков» 
служили другой культурно-политической цели кахтани
дов - утверждать, что они являлись подлинными наслед
никами древних йеме"цев как в их славе, так и в их 
правах на  власть. Они играли ту же роль, что и гецеало
гические схемы, легенды о переселениях и т. д. 

Такая трактовка темы судьбы датируется временем,. 
когда аднанидско-кахтанидская борьба была остро-· а ктуальным конфликтом, т. _ е. второй половиной VI I 
первой половиной VII I  в. К этому времени следует от
носить и оформление основной массы предания, прежде 
всего стихов, так как тема судьбы является важной ха
рактеристикой их идейно-философской направленности_ 
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Указанная трактовка темы судьбы возникла среди 
кахтанидов поэтов, ученых, однако истоки некоторых мо
тивов можно обнаружить и в других культурно-истори- . 
ческих группах. Так, мотив преодоления судьбы в мире 
идеальном, благодаря духовным заслугам, встречается 
в арабской поэзии христианского круга ( 1Ади б. Зайд) . 
Определенное влияние христианской· л итературы; конеч
но с утерей специфического религиозного смысла, в этом 
случае возможно. Известно, что христианская культура 
повлияла на творчество кахтанидов, в частности на трак
товку ими темы судьбы (стихи «долгожителей», мотив 
Ubl sunt) 2 1 . 

Мотив «заслуг предков» близок по смыслу к разви
тому Талмудом представлению о zkwt 'bwt «заслугах 
nредков», о благотворном влиянии нравственной чисто
ты (заслуг) предков на их потомков 22. Иудейское влия
ние в данном случае также возможно. Это подтвержда 
€тся тем, что иудаизм имел в Йемене глубокие культур
ные корни, а формирование кахтанидского предания 
тесно связано с именами обращенных иудеев (Ка 1 б ал
Ахбар) . 

В предании об Ас 1 аде в связи с темой судьбы обна
руживается и фрагмент местной йеменской фольклорной 
традиции. Речь идет о стихотворении, названном Р. Ни
колсоном 2 3  «Балладой о трех ведьмах», которое рас
сказывает о встрече мальчика Ас 1 ада с вещуньями, об 
испытаниях, о предсказании ему великого будущего 
и его последующих подвигах. Это стихотворение начи
Нается и кончается темой судьбы. Характер применяе
мой там фаталистической терминологии указывает на 
мусульм анский период, как время его формирования. 
Тема судьбы трактуется в фольклорном, сказочном ду
хе; судьба и ее причуды воспринимаются как нечто по
Учительное, полезный для человека опыт. Полностью 
отсутствуют связи с культурно-политическими интереса
ми кахтанидов. Сказочным является основной сюжет ис
nытания и предсказания, и даже число вещуний 
три - является стандартным для «сказок о предопреде
Jiенной судьбе» 24• Это стихотворение стоит особняком в nредании об Ас 1 аде, его нет в Ахбар 1Абид и в других 
основных сводах кахтанидского материала, его сюжет 
не отражен в стихотворениях, приписанных Ас rаду, а 
�амо оно объявляется произведением первого тубба 1 
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ал-Хариса ар-Ра'иша.  Стихотворение явно связано с 
Иеменом .  В нем и в ком ментарии к нему появляются 
географические пункты, мало известные вне Ю жной 
Аравии : Хамир,  гора  Ханум (Ахнум ) ,  гора  Ианур (или 
Дамиг) в прозаическам продолжении легенды в связи 
с Хассаном , сыном Ас 1 ада . Содержащаяся в стихотво
рении попытка возвести происхождение Ас 'ада к пле
мени . хамдан также отражает внутрийеменскую полити
ческую ситуацию; вне Йемена претензии хамданитон на  
родство с Ас 1·адом значения не имели.  В этом стихотво
рении о «предопределенной судьбе» Ас 1 ада ал-Камила 
можно видеть образец развития предания на йеменской 
почве, видимо, после создания основной массы стихов 
и легенд ( встречается в позднем своде Нашвана,  не име
ет признаков доисламских истоков) .  

Таким образом,  основная историко-философская на
правленность предания, выраженная в специфической 
трактовке темы судьбы, указывает на период конца 
\1 1 1 - первой половины V I I I  в., как на время создания 
значительной части предания об Ас ( аде ал-Камиле в 
форме приписанных ему стихов. 

1 '  
2 .  П оход в Ирак 

Сюжетную основу легендарной биографии Ас 1 ада ал
Кам ила составляют рассказы о его завоеваниях. Они 
начались с покарения Центральной и Восточной Ара
вии, областей, ПО КОТОрЫМ ПрОХОДИЛ ОДИН ИЗ важнеЙШИХ 
торговых путей из Йемена - путь в Ирак. Поход в этом 
направлении четко делится на три ·этапа - покорение 
мааддитов, завоевание ал-йамамы, вторжение· в Ирак. 

О покарении крупнейшего этнополитического объеди
нения АравиИ м а 1 адд прозаические рассказы, как пра
вило, лишь упоминают. Ал-Мае 1уди говорит о войне 
Ас ' ада с низаридами (мааддитами,  аднанидами) , но со
общает о разгроме, а не победе химйаритов 25 .  Ан-Ну
вайри сохранил ив вести я о том, что Ас t ад выступил про
тив ма 1адд сначала в Тиха ме, -потом заключил мир · с 
частью м ааддитов (' мударитами)  и получал от них 
дань 26• 

В отличи·е от п розаических текстов, стихи часто упо� 
минают · сражения с непокорными мааддитами; победы 
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liaд ними .  Они не описывают сражений, не  приводят, 
Чаршруты походов, но подробно р ассказывают об уни-: 
зительных наказаниях и повинностях,. н а�оженных на· 
�едуинов, перечисляют покоренные племена : 

· 

Оилой были покорены мааддиты, все ведь они н•изкого 
, происхождеН'ия. 

Они [стали ] :nастухами нашего скота,  на них мы -нало
жили дань. 

Нумайр я заставил ткать плащи, кроить -сандалии и !де
лать кожаные панц•ири .  

Хузайма обязали дубить и вырезать ремни,  сплетать ве
. ревки. 

Тамим я заставил делать огнива, точить клинки, соеди. . . нять стебли тростник-а [для копий ] .  · :  Кайс я поместил в Хиджазе, чтобы ткали плащи - tаба • 
и шили ножны. 

, Хузайл я заставил делать горшки, а Кина�:�а - седла. 
Р ибйб я заставил рыть колодцы и �едрами н� веревках 

черпать оттуда воду 27• 

Следующий этап - завоевание ал-йамамы и Б ахрай�· 
Jta - тоже отр ажен главным обраЗом в стихах: . . 

Вспомнит народ tМОЙ после смерти мо.и -ср ажени�. ·и то. 
что сделал он с кайситами, . 

И как он копьями покор'Ил ал-йамаму 1И утром наnал 
на тамим и ва 'ил 28• 

В ал-йамаму н аправили мы конницу и nрибыли туда са-
. ; ·  М'И - решител.ьные :И неумолимые 29• . 
•• . Зате-м в ал-Мушаккаре я завел . угодья и сады, в кото-

рых после меня по·селятся лЮди ЗQ • • ' / 1 • 
Противникам и  химйаритов - здесь в�ступают р абииты, 

Qсnовное население . . ал-йам а м ы  и 1 Восточной. Аравии. Зат.ем щш стали союзника м и  хи�йаритов в их далр-
А.
"�йших походах, что отрщшлось в некоrор_ых с,тиха.х �1 .• 

н-Нувайри  сообщает, ЧТО · при Ас tаде м ежду _paQ.� ·t a  ,и Йеменцами  был заключен союз. � . .  начале, VI I I  в .  во вре
t.fя переговоров о Щ)Литическом объединении рабиито13 
li кахтанидов Ирака. из �ра.нилищ знатного йеменскоrq 
Рqда . Зу-Асба.х был извлечен текст договора «о вечном 
Р�в.ецстве, союзе и братстве .· между. родо114 Кахтана И 
б�атьями  !:Раби 'а», я-кобы .заключенного .при  (Ас t аде ): 
&. Маликкарибе 32 •. 

"' . • ·  Одно из стихотворений н азывает . среди противникqв 
�»�iiа ритов в ал-йамаме таем и джадц� 33•  В широко 
_lf�В;ecтнoi:f - -легенде о гибели этих н ародов обычно _фигу .. �li�yeт просто .Тубба ' (что почт� всегда зцачило Абу. 
�,ар и б Ас с ад) или его сын Хассан� который .и в пред�-
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нии и в действительности ( в  надписях)  был полковод
цем ,  н а местником и сопр авителем своего отца .  Таем и 
джадис, представители «коренного» н аселения Аравии, 
проживали в ал-йа маме, называвшейся тогда ал-Джауф. 
Цари из таем правили над джадиситам и  и всячески их 
п р итесняли. Доведенные до отчаяния, последние п ригла 
сили однажды всех тасмитов н а  пир  и там  их  перебили.  
Только один человек спасся и бежал к химйаритскому 
царю, покровительствовавшему его н ароду, и уговорил 
его отомстить джадиситам, предупредив, что среди них 
живет его сестра ал-йамама ,  обладающая очень острым 
зрением.  Хим й ариты дали воинам в руки кусты и ветви 
деревьев, и ал-йамама  увидела не армию, а движущий
ся лес, о чем и сказала джадиситам .  Они не поверили 
ей, были застигнуты врасплох и перебиты. Местность же 
с тех пор называется ал-йамама ,  по имен и  зоркой де
вушки, позднее ослепленной по п риказу Тубба 1 34. 

Ал-йамама и Б ахрайн послужили базой для пока-
рения Ирака:  · 

Потом я опустош ил земЛIИ в ал-Муша!$: !$:аре, и приходили 
�о мне посольств а  н а.батеев.  

Мы покорили все долины этой стр аны и сл-авно царство
вали над 'ибад зs. 
Набатеям и  арабы называли арамеоязычное населе

ние Сирии и Ирака 36; fибад - одна из категорий жите
л ей ал-Хиры (христиане) 37. О вторжении в Ирак упо
минают м ногие стихи, п ричем противниками химйаритов 
выступают не Л ахмиды, которые ни р азу не названы, а 
Сасаниды, ш ах Кубаз.  В ступление в Ирак описано в 
прозаическам р ассказе Хишама  б.  ал-Калби 38. Ас 1 ад 
прибыл в И р ак по зову киндита ал-Хариса б.  'Амра , 
который добился от шаха признания своей власти над 
ас-Савадом .  Ас с ад остановился л а герем в том месте, где 
позднее (так! ) была ал-Хира, п рорыл канал к Неджефу. 
Со ссылкой н а  того же Хишама б. ал-Калби ат-Табарl-1 1 
в другом м есте приводит сообщения, что Ас 1 ад поселил 
в ал-Хире м но гочисленные аравийские племена 39• В Ах
бар 'Абид Ас 'ад по собственной инициативе вступил в 
Ирак, но  з аблудился в пустыне и постоянно возвращал· 

· ся на одно и то же место. Восприняв это как знамение 
свыше,- он оставил там свой обоз, назвав л агерь ал-Хира 
(от ta/:tayyara «блуждать») , а сам двинулся в глуб�? 
страны, р ассыла я  войска в_ р азных направлениях 40• 

70 



Сведения стихов о паходах Ас t ада в Аравии · со г л а 
суются с сообщением ан-Нувайри о борьбе царя с маад_. 
дитами в Тихаме и в Центральной АравиИ, с преданием 
о том,  что создание при Ас 'аде и Хассане Киндитского 
Царства началось с покарения и подчинения . мааддитоа 
Худжром Акил ал-Мура ром 4 1 •  Эти сообщения о . покоре
liии м ааддитов подтверждаются действительным появ .. 
лени ем во времена Ас ' ада «нового» Киндитского ца рст
ва, эпиграфическими сведениями о походах химйарит.ов 
в земли мааддитов ( Ry 509) , наконец, тем фактом,  что 
столица киндитов находилась н а  терр итории бывшей. 
мааддитской ( Гамр Зу-Кинда ) 42• 

Надписи ничего не сообщают о покарении ал-йама
мы,  однако с именем того же Худжра покорение ал-
11амамы и Бахрайна связывают не только м ноГочислен,-. 
liЫe кахтанидские предания 43, но и независимые · �ооб
tцения в А ййа.м ал- 'араб, причем в тех :Частях, которые 
В. Каскел считал наиболее близкими к исторической 
действительности 44• Именно ал-йамама была позднее 
Резиденцией основной ветви киндитской династии, прЯ� 
мо восходящей к Худжру 4 5 •  Можно заключить, что пре
дание об Ас t аде повествует об имевшем место в дей-. 
ствительности подчинении земель мааддитов, ал-йамамы 
1i Бахрайна, в эпоху Ас ' ада, в ходе создания «нового», 
nодчиненного химйаритам, Киндитского царства Худжр а  
б. 'Амра Акила ал-Мурара .  

Рассказы о покарении м а 'адд и р аби t а  в предании 
Об Ас t аде не обнаруживают явных связей с культурно
nолитической деятельностью кахтанидов и занимают в 
nредании не очень значительное место. Они . повествуют �б образовании Киндитского царства, как части истории 
�rемена, киндитов даже не упоминая. Поэтому их нель-. 
з.я возводить к независимой традиции северных кинди:-. 'Гов, широко зафиксированной арабской исторической ли'Гературой. В них следует видеть отдельные, вошедшие в кахтанидское предание воспоминания йеменцев о ре
альном п рошлом Южной Аравии в середине V в .  : 

Сообщения о вторжении армии Ас ( ада в Ирак не 
nодтверждаются ничем, кроме отдельных сведений о 
liaбerax первых киндитов на  Лахмидов. Существующий в nредании рассказ содержит х ронологические несоответ
С'Гвия. Ни  Куб аз ( Ка в ад) ( 488-53 1 ) ,  ни киндитский 
4арь ал-Харис б. tАмр (ум. 528 г. ) , упоминаемые в р ас-
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�казе Хишама б.  ал-Калби, не были современниками 
Ас 1ада. Ал-Харис б .  (Амр в 503 г. действительно вос
пользовался смутой в государстве Сасанидов, разгромил 
Лахмидов, захв·атил · ал-Хиру, и в течение некоторого· 
времени ( возможfю, до 528 г. ) Кавад признавал его 
Царем арабов вместо Лахмида ал-Мунзира 46• Об этом 
рассказывает севернокиндитское предание. Совпадения 
с кахтанидской легендой (имя сасанидского царя, имя 
киндитского царя, особое место ал-Хиры)  приводят к 
выводу о том ,  что перед нами - результат отождествле
нИ'я Ас 'ада с химйаритским царем , которому по тради
ции был подчинен ал-Харис · б.  tАмр и который упомн
иалея ( а  может · 6ыть, только подразумевался) в киндит
ском предании. Это мог быть один из малоизвестных 
nредшественников йусуфа Зу-Нуваса (5 1 7-525) , напри
мер Л ахай' t ат йануф Зу-ш-Шанатир . Отождествление, 
надо полаГать·, п роизошло в кахтанИдской ореде и свя
зано с развитием к ахтанидского предания, когда вокруг 
Идентифицированного с Т у б б а t в Коране Ас ' ада со
бИрались многие известные прежде и как-то связанные с 
Й'еменом легенды, т. е. во второй половине VI 1 - первой 
половине VI I I  в .  

, · ,  · 3. ·nоходы з а  пределам и  Аравии · : · 

Л егенды о паходах Ас ' ада ал-Камила вне Аравии 
самая фантастическая часть предания, играющая, одна
ко; очень большую роль, так как именно эти легенды 
обосновывали славу царя как великого завоевателя.  

- Больше всего вни·мания уделяется завоеванию Ирана  
и -последующему- лоходу на Восток. В Ахбар 'Абид 47 
и · у Хншам:а · б .  ал .. Калби 48 _ рассказывается, что втор г-' 
шиеся в Иран химйариты разгромили -персидское войско 
под Вавилоном .  Бежавшего Кубаза догнал и убил около 
Рея полководец ' Ас t ада· - Шаммар Зу-Джанах. : Затем 
царь отправил · его и своего сына Хассана на за·воевание 
Китая, а йа 'фура, - своего брата,- к Константинополю.; 
Шаммар долго и безуспешно осаждал Самарканд. От 
перебежчика он узнал; ЧТ<? всеми делами в городе руко-

. водит дочь - царя. Он направил к ней. ·посланцев с пись,. 
мом, в котором nредлагал .ей · выйти за него замуж после· 
победного• возвращения из J:<итая и просил до этого взяТЪ1 
на сохранение и й · качеtтве залога · �азну хи�йаритовJ 
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Царевна согласил ась и разрешила внести в город сун: 
дуки с сокровищам и .  В сундуках были спрятаны воины 
l.О а м м а р а ,  которые и захватили город изнутри .  Покорив 
Сам арканд, Ш а м м а р  прибыл в Китай ,  уже з а в�еванный 
�ассаном б .  Ас 1адо м .  Ат-Табари,  опять же со ссылкой 
на �Хиш а м а  б. · ал- Калби, приводит и другой м а ршрут 
хим й а ритских войск: И р а к - Азербайджан,- земли на:
Родов «ар-рака'ик» . И «обл адателей чер н ых шапок», а .qто:
т.уда в Китай и Тибет 49• _ 

Стихотворения содержат много названий населенных 
оЬунктов, имен народов . и правителей, о покорена.ых 
'А'с 1адом : В авилон; где был и р азбиты основные силы 
nер сов, ас-Савад, З абуджа н  (видимо, селение в Восточ:
liом Ир аке)  50. Покоренные н азываются tибад ( жителw 
�!11 -Хиры ) ; ал- 1аджам (ал-а саджим) - неарабское н асе-
Jiение востока ; ал-арисийун - п ростолюдины 5 1  ( соотв. 'улудж - для виза нтийцев) ; персы, н абатейцы. Покорен-
liЬiе пра вители - Кубаз, однажды Кай-Кубаз, Рустам,. 
lUa пyp I (sdbur al-junt1d) , . Хур музан,  С а саниды (sdsdn) �-
Мер вская династия ( ? )  (al marw ) 52• , ,  

Из геогр афИческих · Пунктов собственно Ирана стихк 
�азыва ют Исф ахан 53, Ха р а н  (видимо, селение . в р а йоне 
�'1Сфахан а )  54, Хурмузаи (види мо, порт Хурмуз · н а  Пер
сидеком заливе) 55,  Кер ман,  горы Кер м а н а  56. _ Далее на 
Эосток названы Б алх, гор ы  Б алха 57 ( �\:"'j.J.;--J I  ) воз-
Можно искаженное ал -Джузджан � 1:--j_,i,.J 1 ss, ( Гузган, об
Jiасть между Бактрией и Ма ргианой ) , Мерв, Сиджи 
стан 59 (Сеиста н ) , м ного раз Согд - «земля · Согда»� 
�Соrд», «земля Самарканда», «С.амарканд» 60, . Кабул � 
�\андахар, Китай, гор ы  Китая -(возможно, Тибет, так 
l<ак он упомянут у ат-Таб а р и )о 6 1 • На востоке были по
l<орены тур ки, дейлемиты, курды, сла вяне 62• Среди под
'�llнившихся п р авителей - Хакан,  и непонятные Н афир, 
1i З ар их (есть еще «дворец З ариха») 63• , о · 
11· Стихи упомина19т завоевание -Индии .{ �Синд и Хинд» ) � 

о · J-Iдия же, возможно, подразумевается под « местом, где 
�астет бамбук�� �4. Ан-Нувайри приводит р_ассказ о том� 
11� Ас с.ад морем прибыл в Индию, в поединке убил ffH

�IiFrcкoto царя, сын_ао. Фура ,  правюr.еля, п�вшего" от Ii>Y.�I:I � �екса ндр а Македонского, осажда.{! , и ндийские города. 
0 затем уше-л,  взяв с них дань 65• . · , . , . . . . . 

· ·  .. ' В стихах говорится · о покарении Рума, бещ�тве , Х:ар:... 
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ки'Ла ) (Ираклия) б6, о поселении . в Сирии йеменцев 61• 
'Хн1ilа м  б. · ал:..:калби сообщает, что й а  tфур осадил Кон� 
стантинопоЛЬ; . По рассказу ан-Нувайри, он взял его,  а 
потом · двИнуЛся к Риму, где был разбит 68• В ком мента� 
р'йи · к «Химйаритской касыде» сказано, что Ас t ад сов ер� 
Шил поход в Сирию и победил там Кубаза 69• Толькu 
однажды стихи,  и ни разу прозаические рассказы, ynu� 
минают завоевание Египта, подчинение эфиопов и не� 
гуса (najd.sht) ,  изредка называют зинджей и берберов 70. 

· Особое место занимает легенда о лоходе в «Страну 
мрака »  ( a?-?иlumd.t) : «И продолжал Тубба f завоевывать 
страны, убивать богатырей и пересекать моря, пока не 
вступил он в "Ст.ра ну м рака"». Случилось так, что зима 
.застала его :в м есте,. куда не доходит солнечный свет, 
когда соЛнце .уходит н а  юг, за  гору ал-Джуди 7 1 .  Когда 
Тубба f пожелал войти в «Страну мрака», он оставил в 
светлом месте ослят, а затем вступил во мрак, освещая 
путь ф акелами.  Когда же он захотел вернуться, то по· 
ставил впереди войска ослиц, которые двинулись, стре· 
мясь к своим детенышам.  За  ними последовало войско, 
и так они вышли из мрака .  Об этом Тубба r говорит: 

· Если бы ослица не вывела нас, тог да мы бы поги•бл.и и не 
<t:умел бы нас вывес'ГИ и самый достой�Uый 72. 

Тот же эпизод описан в «Завещанию> Ас t ада : 
Величественно вступил я в «Страну мрака», туда, где не 

сеют и не ж•нвут. 
. . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' . 
l[завоеваJИН] н сСтр.ану мрака», и вот вокруг меня их отряды, 
от скоол�ння кото рых �та.новятся тесными долины.  

Я сказал «Берите!:. - и вот в ладон ях ка!Мн.и [ стали ] 
ж-емчужИнами, яхонтами, ко раллам•и. 

Я пробыл там две ночи, и .вел•и н ас петух с гиеной и ос
лица.  

Потом я ув�л химйаiJIНтав, их полки, успокоивши.сь ·Серд
цем, возвращаясь радостно 73• 

Описания этих походов явно фантастичны, и едв8 
JIИ моЖно видеть их основу в каких-либо реальных сО' 
бытиях, за исключением, быть может, набегов северньr� 
киндитов н а  Ирак и Сирию в VI в. Характерно, что пре' 
дани е об Ас ' аде почти не упоминает эфиопов, борьба С 
которыми, как известно, имела  огромное значение длfl · 
.истории Южной Аравии н.а п ротяжении векuн. 

Рассказ о походе в «Стр ану мрака» несомненно вое' 
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ходит к соответствующем у  эпизоду «Романа  об Алек
сандре» 74. В предании мы и меем результат отождествле
ния Ас с ада с героем ней ем енекого предания, Александ
ром .  Возможно, этой же идентификации мы обязаны ле
гендой о паходе в Индию, а также я вным преобладани
ем р ассказов о паходе и менно на Восток (Иран,  Средняя 
Азия, Индия) .  Отождествление Ас t ада с Александром 
nроизошло, видимо, во второй половине VII  в. ,  когда 
nосле идентификации его с Т у б б а t в Кор ане появи
Jiнсь возможности для новых отождествлений.  Произош
Jiо это, вероятнее всего, в Медине. «Рома н  об Александ
Ре» в виде отдельных эпизодов был широко известен в 
доисламской и раинеисламской Аравин 75• Отсутствие: 
Цельного перевода облегчало- включени е  сюжетов рома
на не  только в биографию Ас { ада,  но и в «цикл ы» О· 
других йеменских царях. Вне Аравии, в тех областях,. 
где также концентрировалась культур но-политическая 
деятельность кахтанидов- в конце VII-VI I I  вв. ,  «Роман» 
был достаточно хорошо известен в местной среде, что
должно было осложнять произвольные отождествления .. 
Jlюди, приписавшие Ас f аду легенду об Александре,-. · 
неоднократно уже упом инавшиеся й еменские знатокm 
Рреданий и комментаторы,. объявлявшие, что и другой 
эnизод «Романа»,  вошедший в Кора н  (история Зу-л-Кар
liайна ) ,  повествует о химйаритском царе. В озможно, что 
lfсточни ком эпизода о «Стране мрака» послужил ф раr
М:ент не дошедшей до нас среднеиереидекой версии «Ро
М:ана»,  так как  упоминае·мые в «Завещании» петух и 
Гlfен а  не встречаются ни в одной из известных версий� 
n том числе и сирийской 76• 

Основной м атериал легенд о дальних походах Ас с ада 
Тесно связан с целями  культурно-политической деятель
liости кахтанидов, со стремле·нием прославить свое п рош
Jiое, превратить своих царей в эпических героев. Расска
зьr о завоеваниях далеких стран не только восхваляли 
древних йеменцев, но и как  бы уменьшали значенИе му
СУJiьм анских з а воеваний,  п ревращая их лишь в повто
Реnие, притом несовершенное,. военных успехов химйари,.. 
'Гов в прежние времена.  

Одним из источников этих легенд о походах Ас с ада 8lie Аравии послужило предание о мусульманских завое
l1аnиях. На это указывает общее совп адение маршрутов, 
а также упоминание незначительных пунктов на  восто-
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ке, что явно свидетельствует о конкретных географиче
ских знаниях, которые кахтаниды могл и  приобрести, 
участвуя в завоеваниях.  Описание разгром а  персов под 
В авилоном ,  бегства и гибели персидекого царя сходно 
с историей бегства и гибели последнего Сасанида й езд
rерда 1 1 1 . Мотив «троянского коня» из рассказа о захва
те химйаритам и  С ам арканда и меется и в одной из ле
Генд о взятии того же города Кутайбой б .  Муслимом 
в 95/7 1 2  � ". Среди покоренных персидских правителей 
н азван Хур музан .  Предание о завоевании мусульманами 
Иран:а хорошо знает правителя Хузистана - Хурмузана, 
долго и успешно сопротивлявшегося арабам,  об обра
щении  котороГо в исл а м  (Ум аром существует широко 
известный в мусуЛьманской литературе рассказ 78• В «За 
вещании» правителем Рума назван Харкил ( Ираклий ) , 
тот византийский император,  у которого мусульмане от
·воев.али Сирию. · · ' Легенды о дальних завоеваниях химйаритов зачастую 
рождались в среде воинов, во время походов. К аш-

. Hla « би  (ум. 1 03/72 1 г . ) восходит рассказ, со ссылкой 
н а  участника похода в Согд; о том,  как  некий йеменеLl 
толковал Кутайбе б .  Мусли му согдийскую (тюркскую? ) 
надпись н а  воротах Самарканда как химйаритскую 79• 
Химйаритскими объявлялись такЖе надписи, увиденные 
завоевателями в Египте 80• 

, В легендах о паходах Ас t ада вне Аравии можно ви
деть еще один результат творческой деятельности кахта
н идов, обогащавших биографию своего царя-героя м а· 
териалами из других, известных и м  преданий.  

4. Поход в Хиджаз 

Важнейшая и наиболее известная часть предания об 
!Ас � аде ал-Кам иле - легенда о его походе в Хиджаз 
(Против й асриба-Медины и Мекки) и о принятии И,;t 
единобожия .  Благодаря этой легенде имя Ас (ада приоб· 
рело широкую известность в мусульманской л итера· 

· туре. 
До нас ·дошли три п розаических варианта рассказа 

Ибн Исхака в Сират ан.-н.аби' 8 1 , Хишама  б .  ал-Калб14 
� Китаб ал-аган.и 82 и в А хбар «А бид 83• Основная сюжет· 
.\!ая линия во всех вариантах полностью совпадает, o'f'' 
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Jiичаясь только в деталях. Почти все эпизоды прозаиче
ских рассказов отражены в приписываемых Ас fаду сти
хотворениях. 

Все варианты сообщают две причины похода Ас 1 ада 
в Хиджаз. Первая - отказ йасрибцев покориться химйа
ритам,  выразившийся в свержении назначенного намест
н иком сына Ас f ада - Халида, в убийстве химйаритского 
солдата, в издевательских стихах, обращенных к царю. 
Вторая причина- помощь анеарам в борьбе с иудеям и  
йасриба.  Эта причина является основной в Ахбар fАбид. 
В стихотворениях врагами  Ас с ада называются иудеи и 
набатеи : 

Глаза мои не смыкаются из-за того, что совершил'И иудеи 
в йасрибе, пока я,  как глупец, оста.вался в Гумдане. 

И я дал твердую клятву, что к вечеру или утром их 
ЛаЛЬIМ ДОСТИГНУТ ЖеЛеЗНЫе КЛИIНКИ· 114. 

. 
Потом я отправил конницу к йасрибу, на  набатеев, ко

торые там после меня поселилм,сь. 
На башне й асри ба налетела наша .могучая конница с 

[ в·садниками ] кайлалtи, разящими наповал ss. 

В основном повествовании выделяются три части : по- . 
ход против йасриба, принятие иудаизма, поход против 
Мекки. В тексте царь по большей части называется 
Тубба 1 • 

П о х о д  п р о т и в й а с р и б а .  Начальный период 
nодробнее всего описан у Хишама  б. ал-Калби. Тубба с 
остановился неподалеку от й асриба, вырыл колодец, 
называющийся у м единдев би'р ал-малик - «Колодец 
царя», и призвал к себе знатных людей города. Ночью 
х имйариты их всех перебили, спасся только бежавший 
nо'д покровом темноты вождь ауситов Ухайха б. ал-Джу
JJах.  Он укрылся в типичном для йасриба укреплении, 
в башне среди садов и полей. Днем он отбивалея от 
'Осаждающих, а вечером устраивал им угощение. Дру
гие варианты .сообщают, что так поступал не один Ухай
ха,  а все ансары, и что пораженный благородством ме
динцев Тубба 1 отступил 86• По варианту Ибн ал-Калби, 
война продолжалась. Медииды убили химйаритского 
воина, забравшегося в сад, химйариты штурмовали их 
башни, осыпая их стрелами,  срезали пальмы на планта
циях. По варианту Ахбар 1Абид, Тубба заключил мир 
с· ауситами и хазраджита ми,  казнил · м ножество иудеев 
и хотел разрушить город. 
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Следующий эпизод является центральным и приво
дится даже в самых кратких вариантах легенды.- Из. 
осажденного города к химйаритскому царю пришли два 
иудея-богослова, хабры, из племени курайза .  Они уго
ворили его не разрушать йасриб, которому суждено 
служить убежищем пророку-курайшиту. Пророчество о 
появлении Мухаммада вкладывалось преданием та кже 
в уста кахина ·киндита Шафи � б .  Кулайба 87 и са мого 
Ас 1 ада :  

Я свидетельсmовал об Ахмаде, что о н  пророк от Алл а 
ха, сотворившего дыхание. 

Его н а.род уломянут в свитках (забур), 1народ Ахмада 
лучший из народов. 

Если бы я дожил до его времени,  то был бьr ему в ази
рОtм,  !ИЛИ словно братом 88. 

П р  и н я т и е е д и н о б о ж и я. По варианту Ибн Ис
хака, Тубба с еще под йасрибом принял иудаизм. Все 
варианты сообщают о том ,  что он взял хабров 
с собой и постоянно с ними советовался. Они 
рассказали ему о величии Аллаха, о святости его 
хр ама  в Мекке, об обряде поклонения ему. Прибыв вмес
те с хабрами в Йемен, Ас 1 ад решил сделать иудаизм 
официальной религией страны.  Это вызвало недоволь
ство химйаритов ;  в Ахбар 1Абид рассказывается , что 
они убили его, и это убийство при вело к падению могу
щества Йемена.  Более распространено мнение, что при 
Ас � аде иудаизм стал официальной религией Йемена.  
Ибн Исхак со ссылкой на  мединца Абу Малика ал-Кура 
зи ,  а также некоего «сказителя» (mul;addith) 89 приводит 
рассказ о том,  что Ас с ад устроил суд между иудеями и 
приверженцам и  язычества у священного огня химй ари
тов,  который сжигал неправого, но не причинял вреда 
тому, чье дело справедливо. Вырва вшееся из скалы пла 
м я  поглотило йеменских жрецов с и х  идолами, н о  не 
тронуло хабров, подвесивших на шеи свитки Торы.  Тогда 
народ Йемена обратился в иудаизм. В связи с этим Ибн 
Исхак, ссылаясь на йеменцев (ahl al-yaman) 90, рассказы
вает, что по приказу Тубба с хабры р азрушили почитае
мый химйаритами храм в Ри'а ме, где они приносили 
жертвы и слушали голос оракула .  Из внутренних поме
щений извлекли черную собаку, которая и издавала 
звуки, слышавш иеся в храме.  В приписываемых Ас t аду 
стихах упоминаются хабры и их добрые советы, часто 
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говорится о величии Аллаха, о покорности ему царя,  но 
nрямых указаний на иудаизм нет. Монотеизм Ас с ада в 
�тихах почти идентичен с исл амом и связан  с ка с бой 
и Меккой. 

П о х о д  н а  М е к к у. На пути из й асриба Ас 1i:щу 
nовстречались несколько человек из хиджазского племе
:ни хуз айл, которые предложили провести его к Мекке, 
где хранятся несметные сокровища.  В Ахбар 1Абид даже 
говорится, что они советовали захватить «Черный ка
менЬ>> и перевезти его в Й емен 9 1 • Ас с ад поддался на 
уговоры хузайлитов и , не слушая предостережени й  хаб
ров, двинулся н а  Мекку. Однако Аллах защитил свой 
город,- кромешная тьм а преградила химйаритам путь; 
выступая,  они в конце пути оказывались на том же мес
те, с которого ушли,  страшный ветер р азвеял большую 
часть воинов, подобно песку. Хабры, используя эти зна
мения, убедили Ас 1 ада в величии и могуществе Аллаха,  
в том ,  что ему надо не пытаться захватить Мекку, а со
верш ить туда п аломничество. 

Ас с ад так и сделал.  Он м ирно прибыл в город, уст
раивал для мекканцев пиры и угощения, совершил по
. .тюженный обряд поклонения - надел ихрам, остриг во
.лосы, обошел храм,  принес жертву. Он ввел также в 
Мекке некоторые новшества,  предвещавшие мусульман
-ский р итуал поклонения Ка с б е ,- приказал выбросить 
•со священной территории идолов, запретил проливать 
·та м  кровь, сделал для Ка 1бы дверь и засов, а главное 
покрыл ее драгоценными йеменскими  тканями,  т. е. пер
.вы м  ввел в употребление кисву. 

В приписываем ых Ас 1аду стихах поход н а  Мекку упо
минается очень часто, например:  

Потом я ушел в сторону Мекки, твердо намереваясь раз
рушить ее. 

Тогда пр.ишли кv мне •С советом люди ·из ничтожноrо ху
.зайл и предложили мерзкое дело. 

Говорили они: в Мекке сокровища и драгоценности -
:жемчуг и х·р.изоЛiит, забытые 

в Храме, который обходят вокруг, 1[ у которого ] закалы
Rают жертвы, где есть Черный кам�нь и его Угол. 

Я за.хотел совершить это, но Господь уберег .меня, ведь 
Аллах оберегает это ме-сто поклонения от разрушен·ий. 

Я воздал хузайлит.ам за их намерения, сделал •их nри
JМером для тех, кто присутствовал. 

Не знал я, что в низине Мекки поклоняются славному 
.храму Аллаха. 
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До тех пор пою1 не пришли ко ·мне мудрецы 92 из � \"рай 
� а ,  хабры, кото·рым подчиняются иудеи, . чьим советам сле
дуют. 

Они сказал·и мне: не напа.дай на селение, о·берегаемое 
{для] ;nророка из !Мекки, кура йшита, ·Идущего верным путем. 

И я лро·стил их, rН·е браня, оставил их для н аказания в 
День вечности . 

. Я помиловал их р ади Аллаха, в надежде на его милость, 
дЛя rого, чтобы сохранить [ связь ] между собой и МуJ,Самма -
дом . . 

По доброй воле я покрыл его (храм) йеменск1ими по
крывалами и расшитой тканью, ·искусно выделанной, с раз-
дельными узорами.  . Я сдел.ал на  двери его засо в  и поместил [та1м ] в 'Сосудах 
ЧИ•СТОе ЗОЛОТО. 

Этим я н адеюсь заслужить близость к Господу моему, 
. .  опасаясь геенны огнеН:ной. 

В М�кке я о.ставил людей из моего народа, и в йасрибе 
живут его благородные представ,ители. 

Эт.и люди будут помощн·иками для их потомков, для тех, 
кто •ра·скается и пойдет верным путем. 

Я оставил их князьями 11 царя.ми, а сам отправился ту
да, откуда пришел, где родился 93. 

История Хиджазского похода не только самая важ
ная, но · и самая сложная часть преданИя об Ас ( аде, 
пр·едставляющая собой конгломерат р азличных по про
нехождению и тенденции мотивов и эпизодов. 

Легенда о лоходе Ас (ада на й асриб не  подтвержда
ется ни эпиграфическими данными,  ни общей политиче
ской обстановкой в Аравии в первой половине V в., на
сколько мы ее знаем . Легенда не содержит каких-либо 
специфическИх· реальных бытовых черт, которые указы
вали бы на  ее южноар авийские истоки . Имя Ас (ада не 
очень уверенно �вязывается с этим преданием. Тексты 
повсюду, за исключением вступления, называют цар я  
просто Тубба f .  Легенды содержат и хронологические 
несоответствия :  время правления Ас f ада не совпадает 
со временем жизни знаменитых мединцев, современни
ком которых делает его предание,- Малика б. (Аджлана 
и Ухайхи б .  ал -Джулаха (первая половина �I в . ) . До
исламская по�зия и другие материалы показывают, что 
в Медине существовали легенды аналогичного содержа
ния (о  паходе на город иноземного царя ) , но в них дей
ствовали другие · герои. Борьба ауситов и хазраджитон 
против иудеев обычно связывается с походом Гассанида 
Абу Джубайлы 94• Он идентичен Абу Карибу, чей поход 
на й асриб упоминали мединские поэты, а также Абу-
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карибу б .  Джабале, вл адетелю Финикона ( первая поло
вина VI в . ) . В доисла м ском п р едании Хиджаза сущест
вовали и легенды о завоевательных лоходах некоего 
йеменского царя Тубба t ,  не  отождествлявшегося уверен
но ни  с Ас t адом ,  ни с каким -либо другим конкретным 
Царем 9 5 .  

Этот герой доисла мского предания,  фигурировавший 
в Коране, был идентифицирова н в середине V I I  в.  с 
Абука рибом Ас 1 адом (см . гл . I I , 2 ) . Естественно пред
nоложить, что и в легендах о лоходе на й асриб Абука
риб Ас t ад - вторичная фигура ,  заменившая п р ежних 
действующих л иц местного м единского п редания ,  п амять 
о которых была уже весьма смутной. Действительно, л е
генда о походе на йасриб является м единской как  по 
содержанию (рассказ о неудачном лоходе йеменцев, вос
хваление благородства и смелости й асрибцев ) , та к и : по  
М:есту своей фиксации.  Ибн Исхак,  как  известно, осно
вывал свои ра боты на мединской традиции, Хишам б .  ал
I<.алб и  возводит свой рассказ к м един цу 1Абд а р-Рахм а
ну б .  Сул а й м ану ал -Ансари,  отдельные сведения часто 
вводятся слова ми :  «Шtсары утверждают>> 96. Мединская 
Же традиция до исл а м а  знала о походах Абу Кариба ,  
Не коего Туб ба \ но не упоминала Ас  t ада .  Естественным 
следствием отождествления · Ас t ада с Т у б б а 1 Корана  
стала идентификация его с героя ми  м естного м единско
го п редания, с Тубба t и с Абу Карибом [б. Джабалой]. 
Это отождествление произошло, видимо, в Медине во 
второй половине VI 1 в. в ходе ком ментаторской деятель
Ности пересел·ившихся туда йеменцев и коренных й асриб
Цев - знатоков местного п редания.  Мединская традиция 
·Возникла в результате стремления йеменцев всячески 
Восхвалять своих предков, п реувеличивать их з а воева
ния,  а также вследствие п роцесса р азвития кахтанидско
rо п редання,  накапливавшего и объединявшего р азлич-

. ный м атериал вокруг центральной фигуры,  которой по-
. степенно становился Ас t ад ал-Ка м ил .  . 

Л егенда о принятии при  Ас t аде единобожия ( иудаиз
Ма )  в Йемене подтверждается эпиграфическим и  и исто
Рико-культурными данными . .  ( монотеистические н адписи� 
�аличие в Й емене иудейских колоний, иудейские н ад
nиси в Южной  Аравии  и т. д., см .  гл . I I , 1 ) .  Рассказ о 
введении в . Йемене иудаизма содержит р яд бытовых 
trepт и реалий,  которые указывают на его йеменское п ро-
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исхождение. Это - упоминание о храме в Ри'аме ( Рийа
ме)  и его р азрушении. Храм Та 'лаба в Рийаме действи
'Тельно был одним из  важнейших святилищ древнего 
·Йемена 97, и его разрушением вполне могло озна мено
ваться п р инятие новой религии;  храм  этот не был ши
роко известен за пределами  Йемена,  в отличие от Ма
рибского храма  Алмакаха,  который служил для чуже
земцев символом могущества языческого Йемена,  но в 
эпоху Ас tада уже пришел в упадок. Упоминание именно 
.Рийамского храма  обнаруживает знание реальной дейст
вительности Йемена времени Ас ( ада.  Н а  знакомство с 
южноаравийской р итуальной практикой (оракулом ) ука
зывает сообщение о доносившихся из  внутренних поме
щений  звуках. Наконец, предание о священном огне, 
вырывавшемся из скалы пламени,  тоже находит себе 
некоторое р еальное подтверждение в широко р аспрост
р аненных в Йемене ( и  в частности в Архабе, где нахо
дится Рийам)  остатков вулканической деятельности, на 
пример ,  застывших потоков лавы 98. Более того, надписJ{ 
из храма  Та'лаба в Р ийаме  часто упоминают священный 
огонь  ( C I H  337, C I H  353 и др·. ) . 

Можно сделать вывод, что в основе легенды об 
иудаизации Йемена при  Ас с аде лежит йеменская тра
диция .  Весьма вероятно, что еще до формирования ках
танидского предания об Ас 1 аде эта традиция и мела оп
ределенную л итературную форму. Предание о Хиджаз
ском лоходе в его нынешнем виде содержит некоторое 
количество мотивов (иногда совсем не  связанных с сю
жетом ) ,  которые характерны для традицИонных иудей
ских легенд об обращении царя-притеснителя,  обычно 
объединяемых в так называемый «цикл Даниила».  Сход
ство обн а руживается уже в основном мотиве л егенды: 
Ас ' ад -. это царь, п ритесня вший иудеев, но прекратив
ший борьбу с ними и уверовавший в их бога .  Характер
ным для «цикла Даниила» является «испытание огнем» 
(Даниил, I I  I ) ,  появляющееся и в рассказе о в:ведениJ{ 
иудаизма в Й емене. Важным мотивом как в «Книге Да
ниила»,  так и во входящей в тот же цикл «Молитве На
бонида» 99 является болезнь царя,  помогающая ему по
знать бога. В п редании об Ас с аде говорится о том ,  каi< 
он заболел от воды из  вырытого им  колодца, как  испы
тывал ужасные страдания из-за попавшей ему в глаза 
пиявки.  В Мекке у Ас ( ада :иачались сильные боли в 
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глазах, от которых он по совету мудрецов излечился,. 
выразив свою покорность Аллаху, покрыв кисвой свя
Щенную Ка ' бу.  Приказание о лаклонении Ка 'бе и ее
Укра шении Ас � ад получал в посланных от Аллаха снах,. 
»апоминающих те, которые характерны для «цикла Да
»иил а» .  

Все это показывает, что носящая иудейский хара ктер 
li йеменская по происхождению легенда имела  п ерво
»ачальное литературное оформление как одна  из л егенд 
об обращении царя-притеснителя .  Первоначальный р ас
сказ претерпел в ходе формирования предания об Ас 1аде 
значительные изменения, которые и мели место в Меди
»е. И менно там она зафиксирована ( Ибн Исхак, 1Абд 
ар-Рахман ал-Ансари,  Абу М.алик ал-Курази ) . На ме
динскую обработку указывает соединение J1егенды о 
Царе-притеснителе с м естной хиджазской легендой об 
Обороне й асриба, а главное - утверждение, что йемен
Цы получили иудаизм из й асриба.  Это утверждение 
l<райне тенденциозно, так как, с одной стороны, нет ни
I<аких доказательств того, что Ас 1ад когда-либо был в. 
11асрибе, и, с другой - прочные позиции иудаизм а  и 
Нудеев в Йемене еще при  предшественниках Ас 1ада де
Jiают очень м ало вероятным предположение, что йемен
цы были обр ащены в новую религию северноаравийски
ми иудеями too .  

Таю1м образом, содержащаяся в предании л егенда 
Об обращении в иудаиз м - переработаиное в Медине 
nредание йеменских иудеев. В ремя обработки,- видимо, 
Вторая половина V I I  в. ,  среда - йеменские и м естны е  
мединские ученые. С этой ж е  средой следует связывать 
li nророчество о Мухаммаде, якобы извлеченное из Свя
Щенного Писания, сообщения о котором восходят к ме
динцам ( Ибн 1Аббас) и ,  возможно, к йеменцам ( Ка tб  
ал-Ахбар )  1 0 1 ,  которое предание вкл адывало в уста йас
РИбцев - хабров и в уста йеменца-киндита Шафи t б. Ку
Jiайба . Широкому р аспространению л егенды об иудаиза
Ции способствовало то, что она служила религиозно-ис
Торической реабилитации древнего царя, делала его мо-
»отеистом .  . 

Третий сюжет повествования о Хиджазской эпопее 
А.с �ада - поход царя на Мекку - не подтверждается ис
!Орическими данными, л егенда л ишена специфических 
liеменских черт и ,  так же как  легенда о паходе на 
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йасриб, предпочитает называть главного героя неопре· 
деленным туб ба ' . Эта легенда имеет много сходного с 
nреданием о походе на Мекку эфиопского наместника 
Йемена Абрахи в середине VI в. Едина цель походов 
Мекка. Совпадает и одна из причин - желание перене-

. сти в Йемен «Черный камень» Ка 'бы. И в той и в дру· 
гой легенде Аллах чудесным образом защищает свой 
город. И Ас 'ад, и Абраха связаны с хузайлитами.  Они 
посоветовали Ас 1 аду направиться к Мекке, они же про· 
вели туда эфиопов 102. 

Легенда о походе Абрахи - хиджазского происхожде· 
ния, на  это указывают иснады, а также ее основная 
идея - непобедимость мекканцев. Она отражает реаль· 
ные события, что подтверждается ее упоминанием в Ко· 
ране (CV) , наличием независимого хузайлитского пре· 
дания 103, исторической обстановкой. Сходство с ней пре· 
дания об Ас ' аде и аналогичный хиджазский характер 
последнего убеждают нас в том, что легенда о походе 
Ас 'ада на Мекку ( как это и считал в свое время Ю. Вельхаузен ) 1 04 - вариант рассказа о походе Абра· 
хи, где Ас 'ад заменил его в качестве главного героя . На 
то,  что Ас ' ад кахтанидских легенд иногда идентичен 
Абрахе хиджазского предания, указывает и тот факт, 
что в нынешнем Йемене традиция связывает с именем 
Ас 'ада ту самую дорогу, которую в Хиджазе связывают 
·С «походом слона» (походом Абрахи) 1 os.  

Легенда в ее нынешнем виде содержит ряд черт, ко· 
торые нельзя объяснить просто отождествлением Ас 'ада 
<: Абрахой, они отражают стремление кахтанидов объ· 
явить своих древних царей благочестивыми людьми.  От· 
сюда - мотивы поклонения Ас 'ада Ка ' бе, обращения 
его к Аллаху, покрытия Ка 'бы кисвой, пророчества о 
Мухаммаде, делающие этого царя почти настоящим му· 
сульманином еще до появления ислама.  Эти мотивы осо• 
бенно тесно связаны с кахтанидско-аднанидской борьбой 
и ,  видимо, получили широкое развитие в конце VI 1 -
первой половине V I I I  в. ,  когда эта борьба стала особен· 
но острой. Большая известность именно этих легенд И 
мотивов сделала легенду об иудаизме царя бесполезной 
для религиозно-исторического оправдания и восхвале· 
ния. Этим объясняется постепенное ослабление этого 
мотива и его перенесение (в  XI-X I I  в в . )  к менее из· 
вестным героям кахтанидского нредания. 
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Как видим,  истоки одного из основных сюжетов ле
:rенды о Хиджазском паходе ( иудаизм) скрыты в преда
нии иудеев Йемена . После ислама фрагменты йеменской 
легенды получили новую обработку в связи с идентифи
кацией Ас 'ада с Т у б б а t Корана и последующим отож
дествлением его с героями хиджазских легенд о борьбе 
-с иноземным царем (поход на йасриб, поход на Мекку) . 
Весь этот материал, вместе с возникшими новыми моти
вами (вера в Аллаха, поклонение Ка 'бе, предсказания 
·о Мухаммаде) , был перерабатаи в духе культурно-поли
тических интересов сначал а йеменцев, а потом и кахта
.нидов вообще, с целью религиозно-исторической реаби
.литации знаменитого древнего царя, одной из основных 
фигур формирующегося предания. 

5. Описания химйаритскоrо войска 

Приписываемые Ас 'аду ал-Камилу стихи содержат 
довольно пространные описания войска, обычно предва
ряющие рассказ о походах. Особый интерес для нас 
представляют перечисления племен, входивших в состав 
.ар мии,  и описания вооружения воинов. 

П .л е м е н н о й с о с т а в а р м и и .  Племена,  из кото
рых якобы состояло войско Ас 'ада ал-Камила,  подроб
нее всего перечислены в стихотворениях «Не сплю я», 
-«Умм tАмр», «0 люди», «Завещание», « Как  много за
бот» . Эти племена можно разделить на четыре группы:  

1 .  Племена «коренных» йеменцев, собственно жители 
древнего Йемена, основное население южноаравийских 
царств. Стихи Ас t ада называют следующие племена 
этой категории :  ал-аш ' ар ,  м а 'афир, хадрамаут, хамдан, хаул ан, химйар (алхан)  106• 

2. Племена йеменских бедуинов - «бедуины в Т ау де 
и в Тихаме», которых упоминает «долгий» титул, приня
тый Абукарибом Ас 'адом . Они появились на территории 
Южной Аравии в I I I- IV вв .  и являл ись важной состав
ной частью йеменских армий (см. гл. 11 ,  1 ) .  В стихах 
Ас 'ада названы : кинда и его отделы - ас-сакасик и 
ас-са кун, мазхидж и его отделы:  ' анс, зубайд, мурад, 
'С 1ад ал- ' ашира,  ал-харис (б.  ка t б ) ,  а также их общее 
генеалогическое название - кахлан 101. 

3. Племена, возводим ые к Йемену генеалогам и  и 
85 



жившие вблизи северных и восточных границ Южной· 
Араnии,  одна ко не зафиксированные · в надписях или 
косвенных источниках как связанные с йеменским госу
дарством.  К этой промежуточной группе относятся : ал-· 
азд (азд Шану'а и азд 1Уман, аус, баджила ,  хазрадж,. 
ха с � а м )  1 08•  

4 . . Причислявшие себя к йеменцам племена . арабов. 
Сирии и Северной Аравии,  во второй половине V l l  в .  
объединившиеся в пол итико-генеалогический союз с 
пришлыми йеменцам и  и возводившие свои родословные 
к Кахтану. Они были зачинщиками  и самыми активны
ми участниками кахтанидско-аднанидской борьбы во· 
всех ее проявлениях. В стихах Ас 1 ада это : г асса н, джу
зам ,  куда 1а (хайдан) , лахм,  таййи 1 09. 

В ыделение несколь;�<их категорий среди упом инаемых 
в стихах племен показывает, что приводимые преданием 
перечисления не отраЖают реального состава йеменских 
армий - V-VI вв. Если участие племен третьей кате
гории  в военных действиях химйаритов не зафиксирова
но, но в принципе возможно, то для четвертой категории 
это абсолютно невероятно, так как в тот период они 
жили в Северной Аравии и с · Йеменом никак связаны 
не были .  Однако все перечисляемые в стихах Ас 1ада 
племена входили в кахтанидскую племенную группиров
ку, возникшую во второй nоловине VI I в . ,  участвовали 
в ее п олитической борьбе с аднанидам и  (см . гл . 1 ) . Упо
минания этих нейеменских, но кахтанидских племен а 
войске Ас �ада переносило «Кахтанидский союз» в до
исла мское прошлое и тем самым служило одной из це
лей культурно-политической деятельности кахтанидов 
утверждать древность этого объединения племен. Как 
видим ,  перечисления племен в стихах Ас 1ада отражают 
пол итическую действительность второй половины V I I  -· 
первой половины Vl l l  в. и тесно с ней связаны. Поэтому 
стихи, содержащие эти перечисления, следует этим вре
менем и датировать. 

Этот вывод подтверждается и тем фактом ,  что даже· 
среди первых двух категори й  не названо ни  одно из 
nлемен, которые, будучи известным и  из н адписей, не 
фигурировали бы . в политической истории омейядского· 
халифата. Предложенную датировку подкрепляет также 
характер употребления термина  Кахтан. Он везде упо
м инается как общее название йеменских и север но а раб-

86 



ски.х племен, т. е. в . значении, которое он приобрел с 
·Середины VI I  в .  1 10. 

Вместе с тем употребление некоторых племенных на
званий сохранило память о более ранних племенных свя
зях и отношениях. Так, термин м.а 'адд, в мусульманское 
время употреблявшийся в качестве общего названия для 
аднанидов, в некоторых случаях обозначает не всех вра
гов кахтанидов, а лишь действительно существовавшее 
в V-· VI вв. центральнааравийское племенное объедине
ние, покоренное йеменцами при создании Киндитского 
царства 1 1 1 • Другое племенное название - низар, в му
-сульманское время идентичное 'аднан и ма 'адд, в од
ном случае употреблено в значении, близком к реаль
ному доисламскому - как одно из племен на севере ал
.йамамы 1 1 2• 

За подчинением химйаритами мааддитов, как уже 
говорилось (гл. 1 1 1 ,  2) , последовало покорение в ал
.й амаме племен, в конце VI I в. объединившихся под на
званием раби 'а. Эти племена, иногда называемые от
дельно (б  акр, в а fил, ханифа) ,  а иногда позднее вместе 
раби ' а, перечислены среди врагов йеменцев в ал-йама
ме 1 1 3, что отражает реальную обстановку в начале 
химйаритских пахадов в Центральную Аравию в V в. н. э. 
В связи с други,ми паходами  рабпиты упоминаются в 
составе химйаритского войска ( tanaz) , а также как про
водники химйаритов 1 � 4 • что соответствует следующему 
историческому этапу, когда подчиненные киндитам и 
йеменцам племена участвовали в их дальнейших по
ходах. 

Как видим, возникшие в VI I-VI I I  вв. перечисления 
и упоминания арабских племен в стихах Ас t ада сохра
нили отдельные воспоминания о племенных отношениях 
доисламского периода, связанные главным образом с 
созданием Киндитского царства .  Следует также отме
тить, что при перечислении действительно йеменских пле
мен (категории 1 ,  2) более подробно, с упоминанием от
делов, названы бедуинские племена Йемена - кинда и 
маэхидж. 

В о о р у ж е н и е и д р у г и е д е т а л и о п и с а н и я .  
Стихотворения, приписываемые Ас t аду ал-Камилу, под
робно описывают войско, его пеших и конных воинов, 
их вооружение. Основное военное снаряжение химйари
тов - меч, копье, кольчуга . Встречаются упоминания 
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шлемов, ножен, однажды назван щит, несколько раз -· 
стрелы, ни р азу - лук. 

Сравним эти данные с тем, что известно об оружюr 
жителей Аравии по другим источникам .  Арабы V I I I
VI I вв. до н .  э. изображены н а  ассирийски.х р.ель�фах,. 
иллюстрирующих походы царя Ашшурба.нипала (669-
630 rr. до н. э . ) . Единственное их оружие - лук со стре
лами 1 15 • Лук изображен также в самудских петрогли 
ф а х  1 1 6, датируемых примерно первыми века ми  нашей 
эры. Источником для суждения о вооружении жителей 
Uентральной Аравии  в VI-VI I вв. пока -что может слу
ЖИТ�? . только арабская поэзия ." . .  В ней _встречает
ся м ножество названий меча, копья, кольчуги, лук и 
стрелы упоминаются значительно реже. В .  Каске� и 
В.  Достал считают, что это отражает принципиальное из
менение характер а  вооружения арабов во 1 1- 1 1 1  вв.  н .  э .  
в связи с «бедуинизацией» - переход от лука к КОП fзЮ, 
как основному оружию 1 1 7 .• 

О вооружении йеменцев можно судить по нескольким 
надгробным стелам,  которые близки друг к другу палео
графически и могут быть датированы временем после 
1 1  в. н .  э., так как на одной из них изображена лошадь, 
животное, появившееся в Южной Аравии только во вто
рой половине 1 1  в .  н .  э. 1 18• Н а  этих стелах встречается 
главным образом копье (C IH 445; C I H  698; C I H  7 1 2 ; 
C I H  723; Ry 549 1 19 ; Гамбургский этнографический му
зей,  .м� 1 647 1 20, стела из Марибекого музея) 1 2 1 • Несколь
ко воинов с копьями  и один  со щитом изображены на 
ка пители из Хусн ал-Урр в Хадрамауте 1 22 .  В сна ряже
нии плохо сохранившейся фигуры на могильной стеле 
CIH 7 1 2  кроме копья можно узнать и меч . 

Приведенный выше м атериал,  хотя очень скудный н 
неполный, свидетельствует об одинаковом характере во
оружения жителей Uентральной и Южной Аравии в пе
риод 1 1 1-VI I вв. Таким же в своей основе было и воору
жение арабов-мусульман VI I-VI I I  вв. Таким образом, 

· набор оружия, упом.инаемый в стихах Ас « ада, оказы
вается связан с широким временньrм и географическим 
ди.апазоном.  

Можно п редположить, что определенная йеменская 
специфика должна была. сохраниться в военной терми
нологии стихов ·Ас « ада. Однако - все м ногочисленные на 
звания мечей, . копий и кольчуг в .<;тих ах  полностью со-
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·ответствуют бедуинской военной лексике, сохраненной 
в арабской поэзии.  В стихах Ас 1 ада нет ни одного во
·енного термина, не зафиксированного в труде Ф. Шварц
лозе . «Оружие древних арабов», основанном на доис
�амских стихах 1�. Частое упоминание химйаритских 
мечей не может быть признано за йеменскую реальную 
·бытовую черту, так как такие мечи употреблялись по 
всей Аравии и нередко упоминались в стихах. 

Среди военных терминов в стихотворениях Ас ' ада 
:встречаются иностранные заимствования, некоторые из 
:которых можно датировать. Из персидекого языка про
:исходят слова jaushan 124 - короткая кольчуга, панцирь 
н тюркское yalmaq 1 25 - кольчуга, кафтан поверх коль
чуги .  Первый термин, так же как и заимствованное 
:из сирийского bltrlq 1 26 - витязь, богатырь, вошло в араб
·скую литературу еще в доисламский период, yalmaq же 
·стало широко употребляться уже после ислама.  В не
·большом стихотворном отрывке, приписываемом Ас 1 аду, 
конные отряды названы karadls 127, а в стихотворении 
-<<Привели мы отряды» употреблен глагол takardasa 1 28 -
-быть разделенным на kurdus. Последнее происходит, ви-
димо, из греческого языка 129• В качестве военного тер
мина в арабской поэзии мы встречаем его у Джарира 
(ум. 1 1 1 /729 г. ) 1 30• В составе арабской армии kurdus 

указан Сайф б ' Ум аром (ум. 1 80/797 г. ) в описании бит
вы при йармуке ( 1 5/636 г. ) 13 1 •  Известно, что официаль
ной частью боевого порядка они стали при халифе Мар
:ване 11 (744-750) , заменившем построением в kurdus 
nрежнее построение в линию 1 32• Таким образом, термин 
этот в арабской поэзии - послеисламский и вместе с 
galmaq указывает на раинемусульманский период, как 
наиболее вероятное время создания большей части сти
хов Ас 1 ада. 

Эти стихи очень близки к традиционной арабской 
-nоэзии в отдельных описаниях и сравнениях, связанных 
'С военными действиями. Например: сравнение воинов со 
..львами, войск - с тучей саранчи, успешного нападе
ния - с отравлением змеиным ядом.  Общий характер 
'Оnисаний армии и сражений в стихах Ас 1 ада сходен не 
со стихами «чистых» бедуинов (для сравнения привле
Rались Хамаса Абу Таммама и Хамаса ал-Бухтури) , а с 
военными стихотворениями людей, знакомых с оседлой 
t<ультурой, ·- :с поэтическими описаниями военных дейст-
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вий Лахмидов и Гассанидон (стихи А ( ш а  Маймуна lf 
ан-Набиги аз-Зубйани ) .  Наибольшее сходство обнару
живается у стихов Аа.1 ада с военной поэзией эпохи з а 
воеваний, близкой к ней п о  масштабам,  размаху и зна
чению описываемых событий 1 33• 

Все сказанное выше приводит нас к убеждению, что 
стихи, приписываемые Ас 1 аду, составлялись арабами,. 
на арабском языке, в соответствии с традиционными 
приемами и канонами как доисламской, так и ранне
исламской арабской поэзии, а не являются перевадом 
или переложеннем древних йеменских преданий. Время 
составления этих стихов на  основе анализа военных опи
саний можно определить как раинемусульманское (VI I
V I I I  вв. ) . 

Однако в стихотворных описаниях химйаритского 
войска есть некоторые особенности, которые отсутствуют 
в традиционной арабской поэзии. Стихи Ас r ада часто 
упоминают конное войско: конница стремительно нале
тает, конница попирает землю, конница «свертывает рас
стояния, [как плащ] ».  Все это имеет свои параллели в 
арабской поэзии, но доисламские и раинемусульманские 
поэты почти никогда не удостаивали своим вниманием 
пехотинцев. Напротив, в стихах Ас r ада пехотинцы часто 
называются рядом с конницей : «с конниками и пехо
тинцамю>,  «выступающие вперед всадники и пехотинцы»,. 
«всадники киндитов и их пехота», «с пехотой и конницей 
в kurdus 1ах» 1 34• Эта деталь приобретает особое значе
ние, если ее сопоставить с другой парной формулой,. 
встречающейся в стихах Ас r ада. О войске говорится : 
«каждое племя, из оседлых и бедуинов», «бедуины и 
оседлые» 1 35• Такое членение армии обычно не встреча
ется в арабской поэзии. Обе эти близкие по смыслу пар
ные формулы находят себе параллель в доисламском 
Йемене. Начиная со 1 1- I I I  вв. бедуинские отряды упо
минаются· в южноаравийских надписях наряду с khamls 
(регулярным войском?)  в аналогичных формулах:  khamls. 
и бедуины - Ь,тs/.W1 1ГЬ (Nami 73-7 1 )  - khamls и кон
ница - IJ,msjw'frsn (Ry 535 - Ja 576) . Нечто похожее 
встречается и в «Аййам ал- 1 араб» в связи с йемен
ским войском «всадники киндитов и отряды химйари
тов» 1 36 . 

Указанные формулы в стихах Ас 1ада, следовательно,. 
отразили одну из характерных черт действительности 
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.доисламской Южной Аравии 1 1 1-VI вв.- создание бе
дуинского войска, включение его в боевые порядки 
йеменской армии (ер. гл . 1 1 ,  1 ) .  

Итак, на основании анализа описаний химйаритского 
:войска мы можем заключить, что стихи предания, со
держащие их, созданы в раинемусульманское время 
(VI I-. V I I I  вв.) . На это указывают перечисления племен, 

·отдельные военные термины. Для этих описаний харак
терна верность канонам и традициям военной поэзии 
арабов-бедуинов. 

Некоторые элементы в стихотворных рассказах о 
химйаритском войске отразили воспоминания о реаль
ном доисламском йеменском войске (khamls - бедуины 
I I I-VI вв. ) , о бедуинских племенах Йемена (V-VI вв.) , 
'0б основных этнических группах Центральной Аравии, 
покоренных химйаритами и киндитами (V-VI вв. , 
ма { адд, раби 1а) . 

6. йеменская топонимика в предании 

Названия географических пунктов Йемена в преда
нии об Ас 1 аде довольно немногочисленны. Обычно это 
'Ориентиры, указывающие пути продвижения и места сбо
ра химйаритских войск или названия царских резиден
ций и замков. 
. Чаще других в предании встречается Зафар 1 37, сто

�ица Химйаритского царства, известная из надписей, 
хорошо знакомая античным и христианским авторам .  
В кахтанидском предании �афар выступает как средо
точие царской власти, как символ государства химйари
тов. Существовала, к примеру, пословица : «Кто входит 
в Зафар, должен говорить по-химйаритски» 1 38•  Частые 
упоминания Зафара в предании об Ас 1аде отражают 
действительную роль этого города в истории и жизни 
Южной Аравии IV-VI вв. Следует отметить, что из 
района Зафара происходит большая часть надписей 
Абукариба Ас { ада. С Зафаром связаны и упоминания 
зам ка Райдан 1 39 (в  надп. bytn/rydn) ,  служившего цар
ской резиденцией и символом Зафара, употреблявшим
ен в титуле сабейских и химйаритских царей 1 1-VI вв. 
li в арабской поэзии. Зафар находился в плодородной до
Jiнне йахсуб (йахсиб/йахдиб) , которая в стихотворении 
«Вспомнит народ мой» указана как место, где находи-
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лись Райдан и Зафар,  где был основан «дом царства» 
Ас fада . Равнина йахсуб 140 описана как сад с восьмью
десятью каналами (nahr) или плотинами (sadd) . Около· 
Зафара находились упоминаемые в стихах селения Ман
кас 1 4 1  и Катаб 1 42• 

В предании неоднократно фигурирует и другой центр· 
древнего и современного Йемена - Сан f а' ,  называемая 
в стихах Ас < ада - Аз ал 1 43 •  По ал-Хамдани, это доис
ламское название города 1 44, оДнако надписи I I- I I I  вв. 
упоминают sn 'w 1 45, но не знают Азала. Название Азал 
скорее всего книжного происхождения и восходит к 
имени У зала, сына йоктана (Бытие, Х,  27) . Отождест
вление его имени с Сан 'а '  могло произойти в среде уче
ных мусульманского времени в связи с идентификацией 
легендарного эпонима южноаравийцев - Кахтана с биб
лейским йоктаном (первая половина VI I I  в.) 1 46• �rпот
ребление в предании именно этого названия указывает 
на влияние книжной традиции на  стихи. Вместе с тем 
Аз ал (Сан ' а') вр1ступает в стихах не как царская ре
зиденция, а как место сбора войск, опорный пункт от
дельных походов, т. е, в той же функции, что и sn tw: 
в надписи Ry 535 - Ja 576; · Ja 577: 

Сошлись к нам [войска ] на. равнине Азала, подобно са
ранче 'IШИ дыму ю. 

Военный лагерь был у 'Нас в Азале, но есть у нас армии, 
расположенные и не там 148• 

Стихи часто упоминают знаменитый замок в 
Сан ' а' - Гумдан (в  надп . gndn, Ja 577; CIH 429) 1 49 : 

Не знал я покоя ,  и не вИJJ.ел.и меня ·спящим, пока я не 
опочил в Гумдане 1so. 

Гумдан - крепость наша высокая, а вокруг нее - водо
хранилища (mdjil) ш .  

Дед мой - коронованный великий t Абд Шамс, родОtНа
чальнИJК династии, ЖИIВШИЙ в Гу1мдане 1 52. 
Если Зафар и Райдан фигурируют в предании глав

ным образом как политический центр химйаритскоrо 
царства,  то_ Гумдан представлен как историческая ро
дина династии� традиционное .место пребывания ее ца
рей, начиная с родоначальника, отца Химйара - <Абд 
Шамса.  Эта· , особая роль Гумдана, проявляющаяся во 
всем кахтанидском предании, отражает' возвышение 
Сан tа ', происшедшее в VI в. 

Крепость Гаймаи 1 53 связана почти исключительно с 
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nреданиями об Ас « аде. Там  царь жил, там умер и был 
nохоронен. Около городища Гайман, к юго-востоку от 
Сан ' а' ,  и по сей день показывают могилу Ас « ада ал-
1\амила,  которая была вскрыта, а потом снова з амуро
Вана в 1 93 1  г. ( см .  гл'. I I ,  2) . В «Завещании» Ас « адн. 
Гаймаи  также назван местом захоронения химйаритских 
Царей : 

Ур азу.мей [ то, что скажет]  моя волшебница (kahinati) , 
'Слова ее и-стинны, так .же как мог.илы наши - Гаймаи 154• 

В стихотворении  «Химйа'р»  н азваны четыре замка -Вайнун, Хакир ( C I H  448 - hkrm ) , ал-Ахджар и Ша
Ран 1 55,  находившиеся в землях химйаритов, неподалеку 
от З а м ара .  В той же области располагались упоминае-
МЬrе в стихотворении  «0 люди» Даллан,  Дамиг  и р айон 
Ллхан ( C I H  350 - 'rg/'lhn) 1 56 . · · · 

Стихи предания об Ас « аде по одному разу упомина� 
Iот М а 'риб и Н аджран .  Географические реалии содер
>i<ат легенды о детстве Ас «ада. «Три ведьмы» и п розаи
tJеский рассказ называют хамданитский замок Хамир ,. 
ropy Ахнум (Ханум ) 157 .  Действие связанного с этой ле
rендой р ассказа об испытании сына Ас 'ада - Хассана 
nроисходит на горе йанур около Сан « а '  (вариант 
дам иг)  1 58. В п редании об иудаизации Йемена фигури-
Рует храм в Ри 'аме .  

Стихи, приписываемые Ас « аду, содержат восторжен-· liЬie описания южноаравийских замков, рассказывают, 
13 частности, о большой высоте зданий ,  об украшениях 
liз м р амора и алебастр а ,  о водохранилищах, о садах и· 
nлотинах. Эти описания соответствуют тому, что м ы· 
знаем об архитектуре древнего Йемена по другим · ис-· '�'очникам 1 59 • 

Предание об Ас « аде упоминает реальные географиче-· :I<ие пункты Йемена ,  притом и довольно незначительные· 
�М.анкас, l(атаб, Даллан ) . Большая часть их н аходится 
131 · районе Сан « а ' - Замар ,  в той части страны,  куда в: 
V-v вв . ,  т .  е. во время Ас 'ада, переместиЛея центр· �>кноаравийской цивилизации .  Более р анний центр 

�·v1.а'риб н азывается не в связи  с биографией Ас 'ада,  а J:Ipи ·рассказе о п редшествующей эпохе - правлении Бил-· 
I<Iic. · · · 
· · ·  Вместе с тем йеменскаЯ - топонимическая номенклату
Ра  в п редании главным образом ограничена самыми. 
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известны м и  пунктами .  В упоминании географическиХ 
названий обнаруживается та р азнородность м атериалов, 
:которая вообще характерна для предания об Ас fаде. 
В нем сохран ил ись воспоминания о рол и  Сан !а '  во 1 1-
I I I  вв .  · (военный л а герь) , о возвышении Сан f а '  в V I  В· 
-(особое значение Гумдана) , книжные представления 
мусульманского времени (<:;:ан t a ' - Азал) . 

. Описание а рхитектуры памятников подчинено об· 
щей задаче Предания - прославить и возвеличить древ· 
нюю Южную Аравию. Величественные дворцы и замки 
-служили символом Химйаритского царства .  Это, в соче· 
·танин с п рисущим описаниям оттенком ностальгии ,  по· 
казывает, что предание создавалось выходцам и  из йеме; 
на  вдали от родины, опиралось на  матер иал, утративши� 
ясторическую конкретность. Источником этих описаниЯ 
частично была учена я  книжная традиция, однако глав· 
.ным образом они питзлись воспоминаниями выходцев 
из Йемена, скорее всего бедуинов, так как  в характере 

-описаний древних сооружений,  в том особом месте, ко· 
торое они заним ают в стихах, н аконец, в метафориче· 
-ском представлении  о славе Южной Аравии,  как  о вЬf· 
·соком и прочно построенном здании,  чувствуется непо· 
-средственное удивление а р аба-кочевника перед памяr· 
.ни ка м и  высокоразвитой оседлой цивилизации. 

7. й еме нск ая о номасти к а  
в преда нии 

Предание об Ас t аде чрезвычайно насыщено имена· 
·м и  собственными,  в том числе и именами  царей, воена· 
·ч альников и героев доисла мского Йемена. Стихи пере: 
ч исляют предков Ас fада и его предшественников, цареЯ 
из других династий .  В основном это правители, часто 
встречающиеся в кахтанидских легендах и одновремеu· 
.но хорошо известные из надписей 1 60 - сабеец ИлшараJС 
й ахсубfи] (в н адп. lsrf;t/yf:ujb ) ,  химйариты й асир йун fu!J 
(ysrf.yhn fm) , eгo cын Ш а м м ар йур tиш (smr/yhr 'sfyr 's 

·CI H  948 ) , два хамданитских царя - Алха н  Haxфafi 
. ( lhn/nhfn) и его сын ( Ш а  'и р )  Аутар (s trmj 'wtr) . Имеuв 

родов - Зу-Асбах ( '�bft, C IH 9 1 5, 369 1 ,  4 1 07, 458 1 ) ,  зу_· 
.й ахар (dyhr, R.ES 3902, 4792) , Зу-Ма'ир (т' г, CIH 2 1 6, 
.5 1 42, 5 1 95) . 
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Среди предшественников Ас r ада н азваны также
nерсонажи, встречающиеся только в кахтанидском пре
дании 1 6 1 ,- два легендарных тубба t - ал-Харис ар-Ра'иш и Абраха Зу-л�Манар ,  а также генеалогические· 
nерсонажи, к которым восходит большая часть химйа
Ритских родословных,- ас-Суввар,  Джайдан, 1Абд 
U!а мс (Саба'  Младший) .  Упомянуты встреч ающиеся в: 
1\оране Зу-л -Карнайн,  Билкис 1 62• Приводятся и мена 
еще двух цариц 1 63 - Ламис (более нигде не встречает-
ся )  и Ш амс, сестры Билкис. 

Одно из стихотворений 1 64 называет и мена царей, в: 
nредании обычно не упоминающихся, но известных иа: 
liадписей. Это правители химйаритской династии :  З а -· 
мар с ал а й  йухаббар (dmrнly/yhbr) , йухасди� (видимо,. 
Ysrj.yh$dq ) , й ахбализ (видимо, искаженное B axaби'ил-
11a'xyз - whb 'l/yf:tz) ,  Й а 1суб ( м .  б .  y 1 sb в C I H  22 1 ,  1 ) ,  
11ахмаджиз ( ? ) , несколько царей с именем Сараи  (Та
Ран ) - йун fим Сараи  (lrnj.y tb/yhn tm ) , Сараи  йухаббаJ>' 
(t.rnjyhbr) . Следует заметить, что Абукариб Ас f ад при-· 
liадлежал как раз к «саранидской» ( по Г. В иссм анну) 
Ветви династии хим й аритов 1 65• 

Предание н азывает своего гла вного героя - Абу Ка-· 
Pllб Ас с ад, сын Маликкариба,  что соответствует действи
'l'ельному имени царя,  известному по надписям .  Ибн Ис
Хак приводит еще одно, возможно я вляющееся вариан
'l'ом титула тубба с }  имя - Туббан.  Обычно же царя на-
зьtвают Ас r ад ал-Камил (Совершенный) .  В комментарии
�( «Химйаритской касыде» названо имя м атери Ас с ада Фар и fa и ее отца, правителя Хамир а - Маухаб'ила· 
б. 'Абд Раийама  1 66• В р азличных сочинениях и сборни-· 
kax приводятся м ногочисленные варианты более древней 
Родословной Ас f ада, все они резко отличаются друг от
друга, крайне произвоЛЬJiЫ и Явно не  основываются на  
l(аких-либо конкретных исторических знаниях. 

Предание знает несколько сыновей Ас с ада. Чаще· 
Всего встреч ается Хассан (f:t5•n/yh'mn) , фигурирующиk 
13 надписях Ry 509 и Ry 534 как соправитель отца и участ-· liJiк похода в В ади Маусил ; имя Хассана связано со 
�liогими легендами,  к нему обращены «З авещание» и· 
С'l'ихотворение «0 Зу-Му r ахир» .  В предании неоднократ
liо указывае{,А-что Зу-Му 1ахир - прозвище Хассана,  хотя: 
13 надписях dm с hr в связи с ним не встреч'ается, а при
Jiагается к различным персонажам и группам людей 167 
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В одном из  вариантов легенды об испытании Хассйня  
назван  его брат Ма 1дикариб,  соответствуюш и й  т 'rlkrh · 
·сыну и соправителю Ас ' ада в надписи из Манкаса 1 68• 
Предание упоминает некоего й а  ' фура ,  названного од· 
нажды брато м  царя 1 69• Имя й а  'фур не относится ]{ 
ч ислу р аспространенных в южноаравийских надписях, и 
поэтому .й а  ' фура можно отождествить с Шарахби'илем 
й а  'фуром (sr/:Lb 'ljy 'fr) , сыном Ас 1 ада, правившим по с· 
.ле него и поставившим в 450 г .  надпись C I H  540. По 
легенде, Ас 1 аду наследовал Хассан, которого сверг его 
-брат  1Амр .  'Ам р  упоминается также в качестве гл авьr 
войска, направленного в Китай,  к нему обращены не· 
которые строчки стихов Ас 1 ада 1 70• В надписях 'Ам р  
не  упоминается, н о  Ж.  Рикманс, основываясь исключи· 
-тельно н а  мусульманской традиции, восстанавливает его 
имя  в н адписях Fakhry 60 и Ry 534 1 7 1 . В легенде о по· 
ходе в. Хиджаз н азван еще один  сын Ас 'ада - Халид 1 72, · 
кроме  того, генеалогические таблицы (Хишам б .  ал-Кал· 
·би ,  ал-Хамдан и )  приводят и мена других сыновей ца· 
р я - Джахл (Джа бл ) , Хатиб, Кари б и дочер и - Л а м ис, 
жены х а мданита Малика б.  Мурсада 11з. 

Генеалогические предания н азывают сыновьями 
Ас 1 ада·,. родившимися от рабынь, эпонимов племен зу· 
рада ' и зу-суха й м  в области Хаулан 1 74• Не исключено. 
что подобная легенда была связана и с именем персо· 
пажа или рода Зу-Фа 'иш (fysn) , часто упоминаемого 
вместе с Зу-Рада и .  Зу-Сухайм 1 75• 

Стихи . и . п розаические рассказы сообщают и о вое· 
начальниках Ас 1 ада .  Это - йазид Зу-л -Кал а ' ,  основа· 
тель рода кайлей, и гр авшего ведущую роль в Йемене. 
·vi-V I I  вв. 1 76 (kl 'n, C I H  54 1 ,  C I H  62 1 ) ,  Зу-Ру 'айн  1 77 _. 
:эпоним другого известного в VI-VI I I  вв.  рода йеменских 
кайл ей (г 'nn, C I H  54 1 ) .  Особенно часто упоминается не 
встречающийся в н адписях Шаммар  Зу-Джан ах 1 78, · по· 
коритель Ирана  и ·Согда . Эти п ерсонажи прямо названьi 
:военачальниками Ас 'ада. Исходя из контекста,  к той же 
категории можно отнести еще несколько и мен, ветре· 
чающихся в кахтанидском предании ка-к н азвания 
химйаритских родов - Зу-л-Кубас, Зу-Мана·х ( из Зу-л· 

. Кала 1 ) ,  Зу-л-Малахи,  Зу-За раних . (qrn/:L, C I H  54 1 )  - Зу· 
И амин, Зу-Б алдж а н  1 79• Два других и мени с Зу- - Зу· 
В ар ил и Зу-й ануф, известны кахтан идскому п реданиiО 
.как  п розвища -?'амданитского. кайла Зу-Бата ' ,  мужа 
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Вил кис .18°. В идимо, в предании  об Ас f аде под ними  име
Ются n виду хамдавитекие роды. 

Как видно из этого обзора ,  и мена царей и знати n 
nредании в значительной степени совп адают с данным и  
Надписей, однако соответствия между легендам и  и над
nисями нерегулярны.  Реальные имена,  содержащиеся в 
стихах и в рассказах об Ас fаде, не составляют четкой 
схемы династии .  Династия Ас � ада сuстивляется как из 
Реальных, так и из легендарных персонажей, а перечии 
Реальных царей хронологически обычно никак не упоря
дочены.  Это указывает на  отсутствие преемственности по 
отношению к какой-либо местной химйаритской тради
Ции, к династическому преданию царского рода, и еще 
Раз подтверждает уже высказывавшееся выше м нение 
о том ,  что предание создавалось людьми хотя и зна ко
мыми с Йеменом, но жившими  вдали от него и слабо 
связанными с ним традицией . Следует отметить особое 
вни мание предания к различным князьям с зу-, что от
Ражает реальное усиление в Йемене V-VI вв.  новой 
знати . 

Ономастика предания указывает как на рождение 
nредания вне Йемена, так и на то, что это рождение 
nроизошло в мусульманское время. Это определяется 
очень частыми упоминаниями  в стихах Зу-л-Карнайна 
lf Билкис - легендарных персонажей, получивших 
I.Uирокую известность благодаря Корану. Они лишний 
Раз связывают предание об Ас f аде с целями  культур 
Но-пол итической деятельности кахтанидов - « посе
Jiи:ть» в Йемене благочестивых людей, просл авленных 
1\.ор а ном . · 

С точки зрения ономастики выделяется вариант сти 
Хотворения «Химйар»  (Химйар  В ) , содержащийся в а.л-И кл ил е ал-Хамдани 1 8 1 . Он н асыщен реальным и  име
liами химйаритских царей, более не встречающимися ни  
в nредании об Ас � аде, ни  в к ахтанидском предании во-

. Обще. Поскольку этот вариант содержится в йеменском 
сочинении, можно предположить, что перед нами  . ре
зультат бытования предания в Южной Аравии в IX
.X вв. ,  когда к основным сформ ировавшимся вне йеме
liа легендам добавлялись местные сюжеты (ер .  «Три 
Ведьмы», гл. I I I ,  1 )  и некоторые йеменские реалии, за 
liмствованные из надписей, которые йеменцы в это вре
мя еще умели  читать, хотя и не  понимали.  
7 Зак.  32 97 



8. Основные компоненты предания об Ас rаде 

Анализ предания об Ас с аде ал-Камиле позволяет 
в�делить те разнородные компоненты, из которых оно 
составилось. Формирование предания относится ко nто· 
рой половине VI  1 -· первой половине V I I  I в. Оно было 
в�звано борьбой кахтанидской и аднанидской племен· 
ных групп ировок и связано с основными целями J\ультур· 
но-политической деятельности кахтанидов - возвеличи· 
вать И оправдывать языческое прошлое Южной Аравии, 
доказывать права п реемственности кахтанидов по отно· 
шению к древним йеменцам .  

Предание свело воедино разнообразные матери алы, 
п роисходившие из  разных источников, по большей частИ 
не связанные с Южной Аравией. Выбор, новое осм ыс· 
ление и · перер аботка · м атериалов определялись полити· 
ческой направленностью п редания. Легенды и стихи об 
Ас t аде давали новые трактовки традиционным арабским 
идейн·о-философским Представлениям (тема судьбы) , пе ... 
реносили в эпоху Ас 1ада политические события ,  меж· 
nлеменные связи, религиозные обряды и идеи \! I 1 -
V I I I  в в .  ( история мусульманских завоеваний,  племенной 
состав «Кахтанидского союза», обряд поклонения Ка rбе, 
утв-ерждения об упоминании Мухаммада в Библии ) .  Ос· 
новным приемом для введения в предание чужеродных 
материалов было · отождествление с Ас садом геросв раз· 
личных, бытовавших среди арабов в V I I  в.  сказаний и 
легенд. Таким образом, источниками биографии Ас с адэ 
стали :  легенды о победах в Ираке киндита ал-Харисэ 
б. 1Амра ,  упоминания о Т у б б а с Корана,  й асрибско� 
предание об осаде города неким Тубба t и Абу Ка рибом 
б.  Джабалой, мекканекое предание о ПахоДе Абрахи, эпи· 
зод похода в «Страну мрака» из «Романа об Алекса.нд·· 
ре». Идентификации были возможны потому, что героИ 
первоначальных легенд часто слабо были связаны с кон·. 
кретным и  историческими личностям и  (Тубба 1 ) , высту· 
пали под п розвищами,  в отдельных эпизодах, оторван· 
ных от единого целого (Александр) ,  иногда лишь под· 
разумевались (йеменский царь времени ал -Харисэ 
б .  1Амра ) . 

Указанные источники были м ало связаны с действ»· 
тельностью древнего Йемена, однако наряду с ними 13 
предание об Ас 1аде вошли и м атериалы, отразивш»е 
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реальные события истории Южной Аравии эпохи Ас r ада 
и его преемников (V-VI вв. ) . Это - рассказ о принятии 
иудаизм а, легенды о походах в земли ма аддитов и в 
ал -йамаму, об основании Киндитского царства, rзоспо
минания о составе южноаравийских армий,  и мена царей 
и кайлей, описания замков . и городов Йемена .  

Рассказ о принятии иудаизма,  как  уже говорилось, 
восходит к преданию йеменских иудеев,  которое было 
йереработано и введено в кахтанидскую биографию 
Ас 1 ада. Остальные сведения о Йемене имеют ряд общих 
и характерных особенностей : все они отрывочны и поверх
ностны, освещают лишь события, связанные с армией, 
с пахода ми в Аравию, но никак не отражают внутрен
нюю жизнь страны, образ жизни царей, события в юж
Ной части Йемена , борьбу с Эфиопией, торговые и по
литические связи в Индийском океане, языческие вера-. 
вания Южной Аравии.  Отрывочность · соответствующих 
реальности сведений, характер · · упоминанин йеменских 
топонимов и имен, оттенок восторга перед описываемым 
nоказывают, что все эти м атериалы создавались вдали 
От Йемена ,  людьми, оттуда происходившими, но не свя 
занными с Южной Аравией тесными узами долгой по
литической преемственности, прочной и древней истори
\Jеской традиции.  

Среди · жителей Йемена и среди йеменцев, выселив
tuихся оттуда в VI I-VI I I  вв.;  такая характеристш<а .бо-·, 
лее всего подходит к йеменским бедуинам.  Многие осо
бенности стихов Ас 1 ада . подтверждают, что именно из. 
этой культурно-исторической группы происходит б6ль
tuая часть реальных сведений о Йемене. В первую оче
Редь - это · выбор · в качестве центрального и любимого 
Героя именно Ас 1 ада, царя, официально · включившего 
бедуинский элемент в состав государственной структуры. 
далее, сведения о йеменской истории,  сохранившиеся rз 
nредании,- покорение Центральной и Восточной Apa
nnи, создание «нового» Кнндитского царства - это преж
де всего история йеменских бедуинов. Упоминаемое , в 
nредании сочетание оседлых и бедуинов в химйаритском· 
Войске также отражает усиление бедуинского элемента 
n Южной Аравии в V-VI вв. Связь с бедуинской сре
дой объясняет и полное совпадение военной терминоло
�'ии и. военных описаний в стихах Ас 1 ада с традиционной . 
арабской поэзией, бывшей главным образом бедуинской.  
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Н а  бедуинскую среду указывают и такие мелкие дета
ли, как постоянное употребление терм ина набатеи ( nabaf, 
паЬЦ) для обозначения врагов Ас (ада как  в Аравии, так 
и вне ее. Термин  этот по  происхождению бедуинси:ий, 
после п адения Набатейского царства (нач.  I I  в . )  он стал 
употребляться в смысле «оседлы е», более конкретно 
«оседлое а р амесязычное население Сирии и Ирака» 182 • 

Таким образом, можно утверждать, что большая 
часть достоверных сведений о доисламской истории 
Йемена восходит к среде йеменских бедуинов. Трудно 
решить, существовало ли формально завершенное пле
м енное предание бедуинов Йемена, этому пока нет ни
каких доказательств. Напротив, скудность и отрывоч
ность сведений указывают скорее на  то, что источником 
послужило не предание, а лишь обрывки рассказов, 
фрагм енты генеалогий ,  отдельные легенды, сохр анив
шиеся в памяти южноаравийских бедуинов, выселивших
ся в другие области халифата. 

Указав основные источники и компоненты п редания 
об Ас ( аде ал-Камиле, следует остановиться н а  некото
рых вопросах, которые до сих пор оставлялись нами 
почти без внимания. Мы р ассм атривали стихи и про
заические рассказы как части единой м ассы п редания, 
одна ко в рамках этого предания стихи отличаются от 
прозаических р ассказов (прежде всего Ибн Исхака и 
Хишама  б .  ал-Калби) .  В стихах значительно острее вы
р ажена политическа я  тенденция. Стихи содержат ках
танидскую трактовку темы судьбы, в них перечисляют
ся кахтанидские племена. Стихи н асыщены лексикой, 
характерной для омейядского времени, подробно говорят 
о вере Ас ( ада в Аллаха, о лаклонении Ка (б е, содержат 
м ного коранических реминисценций.  Более тесные свя
зи с кахтанидским и  политическими интересами указы
вают на  их позднее происхождение по сравнению с п ро
заическими вариан:тами легенд, сохра ненными Ибн Ис
хаком и Хишамом б. ал-Калбй. О том . же свидетельст
вует и исчезновение в стихах сведений об иудаизме 
Ас ( ада : царь поклоняется Аллаху и его храму к.а к  ис· 
тинный мусульманин. · 

Однако содержащийся в стихах м атериал более об
ширен, чем прозаические варианты, и менно в них со
хранились сведения о паходе против м ааддитов и в ал · 
й а ма му, о составе а рмии,  подробности дальних походов, 
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йеменские реалии.  Широта охвата материала,  явная 
связь с политикой и определенная стандартизация ма
териала показывают, что стихи были основной формой 
бытования предания. 

Стихи предания об Ас ( аде очень близки друг к другу 
по характеру и составу содержащихся в них сведений 
и реал.ий,  по I<омпозиции и особенностям системы об
разов и лексики. Выделяются лишь два стихотворения.  
Первое - «Завещание» Ас (ада, отсутствующее в А хбар 
1А бид, основном своде приписываемых этому царю сти
хотворений. Построенное так же, как и большинство 
других стихов предания, оно связано с кахтанидско-ад
нанидской борьбой, содержит тему судьбы, рассказы о 
дальних походах, перечии племен, описания замков, име
на предков. В то же время в нем есть отсутствующая 
в других стихах просьба о том,  чтобы пахаранить царя 
стоя .  Эта деталь находит себе параллель в средневеко
вых рассказах о находках в Йемене вертикальных захо
ронений J sз. Она фигурирует и в прозаическам рассказе 
в А хбар 1Абид, где тот факт, что химйариты не сумели 
выполнить просьбу царя,  выставляется как знамение 
будущей гибели химйаритского царства .  Фаталистиче
ские термины «З авещания» все связаны с понятием 
«в р е м я - с  у д ь б а» и не содержат слов от корней qrjy 
и qdr. Все это показывает, что «Завещание» связано с 
Несколько иными традицией и кругом м атериалов, чем 
остальные стихотворения предания, и, возможно, cтap
lUe их. Особое место занимают «Три ведьмы», приписы
ваемые не Ас 1 аду, а его легендарному предшественнику, 
Первому тубба ( ал-Харису ар-Ра'ишу. Это стихотворе
ние - «сказка о предопределенной судьбе», я вляющаяся 
скорее всего результатом бытования предания в Йемене 
в IX-X вв. Тогда оно, перестав быть орудием полити
Ческой борьбы, приобрело более н ародный характер, 
обогатилось фольклорными легендами, новыми местны
ми реалиями.  Нечто подобное произошло и с одним из 
Вариантов стихотворения «Химйар», содержащего име
На, обычно отсутствующие в предании. 

В связи с приписываемымиЛе 1аду стихам и  возникает 
еще один вопрос: не являются ли стихотворения, собран
Ные в А хбар (А бид, теми самыми «стихами  Т у б б а 1»,  
kоторые якобы составил йазид б.  Муфарриг (см. гл . I ,  
2; гл . I I ,  2 ) ? Такое предположение возможно благодаря 
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датировке боJJ l-,шинства стихон ( конец VI 1 - первая н о 
ловина VI I I  в. ) и их полити ческой направленности . Од
нако нет никаких серьезных данных, которые бы это 
доказывали .  Нап ротив, стихи Ас { ада, хотя и восходят к 
одному м атериалу и составляют некое единое целое, не 
объединены в однородный, формально и хронологически 
организованный цикл.  Они не несут на  себе никаких сле
дов ·авторской обработкИ или переработки, не отражают 
личности одного а втора .  Поэтому, даже если эти стихи 
историей своей записи в некоторой �одификаци и  связа
ны ,с . имеi_Iем Ибн Муфа ррига ,  они остаются частью ках
танидскоrо историко-эпического предания, а не поэтиче
ской эпопеей, сочиненной от начала до конца одн и м  . . поэтом .  

' ' , 
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З А КЛ Ю Ч Е Н И Е  

На основании проведеиного нами анализа · предания 
о царе Ас ' аде ал-Камиле можно предложить следую
щую схему его формирования. 

Г лубакие изменения в жизни Южной Аравии в V
VI 1 вв. н .  э. прервали не только линию преемственности 
царской власти, но и преемственность историко-эпиче
ской традиции.  Когда _Йемен вошел в состав мусуль
м анского государства ,  исторические знания йеменцев, 
участвовавших в завоеваниях и селившихся за преде
лами Южной Аравии (йеменские воины -· бедуины, 
йеменская знать - кайли, йеменские ученые) , о событи-. 
ях V в .  ограничивались местным иудейским преданием 
и фрагментам и  предания йеменских бедуинов, в . п.а 
м яти которьrх царь Абукариб Ас ' а д  занимал особо по
четное· место. 

Политическая борьба в халифате, связь с ансарами, 
а затем с сирийскими · арабами,  объявлявшими себя вы
ходцами из Южной Аравии,  побудили йеменцев посто
S!Нно восхвалять свое славное прошлое, убеждать · всех 
В' могуществе и благочестии · их предков. Благодаря то
му ч·то Абукариб Ас ' ад - был широко известен средИ 
йеменцев, а · также был героем предания о · принятии 
иудаИзма ,  поселившиеся в Медине йеменские ученые 
отождествили этого царя с неким Т у б б а ' , упомянутым 
в коранических сурах Духан и Каф. 

Это отождествление · дало толчок дальнейшим иден-
1'Ификациям Ас с ада с героями нейеменских ·itреданий 
И легенд. В Медине произошла замена Ас 1адом неоnре
деленного Т у б б а '  в местном предании, Абрахи в хид
>казском сказании о «Походе слона», Александра Маке
донского в легенде о паходе в «Страну мрака».  

Развитие предания об Ас 'аде стимулировалось р аз
rоревшейся в конце VI I - первой половине V I I I  в .  в 
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халифате борьбой между кахтанида ми и аднанидами .  
Политические цели определяли выбор новых сюжетов 
и эпизодов, включавшихся в предание. К концу VI I в .  
расширил ись среда, в которой предание формировалось 
(ученые-традиционалисты, кахтанидская знать, сказите
ли, поэты, простые воины) , и ареал его распространения 
(Ар�шия ,  Сирия, главным образом Химе, Египет) , уси
лилась прокахтанидская направленность предания.  В не
го вошла переработаиная история мусульманских за
воеваний,  в V в .  были перенесены ситуации и представ
ления VI I-VI I I  вв. ( «Кахтанидский союз»,  поклонения 
Ка1 tбе и т .  д. ) .  Возможно, что тогда же Ас t ад был отож
дествлен с химйаритским царем-покровителем ал-Хари
са б .  1Амра и с его именем стали связывать сказания 
о победах киндитов в Ираке в VI в.  

Легендарный м атериал сохранялся и передавался в 
виде проза ических р ассказов и стихотворений,  приписы
ваемых Ас 1 аду. Последние постепенно становились ос
новной формой бытования предания.  Оставаясь истори
ко-эпическим по духу, этот материал отбирался и пере
рабатыналея учеными (Ибн Исхак, Хишам б .  ал-Калби,  
Ибн Хишам )  и поэтами (Ибн Муфарриг, позднее -· 
Ди 1бил б. tАли) . 

Во второй половине VI I  1 в. значение борьбы между 
кахтанида ми и аднанидами  уменьшилось, исчез полити 
ческий фактор ,  стимулировавший развитие предания об 
Ас1 t аде. С появлением в мусульманском Йемене IX
X вв.  местных династий возрождается интерес к древней 
истории страны и широкое распространение получает 
сформировавшееся за пределами страны предание об 
Ас tаде ал-Камиле. Здесь к нему добавляются фольклор
ные мотивы и сюжеты местного происхождения (вол
шебницы-вещуньи ) , отражения местных политических 
интересов (утверждение родства хамданитской знати с 
царской династией химйаритов) , некоторые реалии и де
тали, ранее не встречавшиеся (имена царей в .стихотво
рении «Химйар») . В процессе бытования в Йемене пре
дание об Ас 1 аде не получило широкого развития, но 
приобрело более законченную форму, приближающуюся 
к последовательной биографии царя (комментарий Наш
вана ал-Химйари к «Химйаритской касыде») .  

Зная истоки предания об Ас 1 аде ал-Камиле и исто
рию его формирования,  можно оценить предание как ис-
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торичес1шй источник. Как м ы  видели,  часть м атериалов 
предания содержит сведения о реальной истории доис
л амского Йемена, восходящие к среде йеменских бедуи
нов и,  в одном эпизоде, к йеменским иудеям .  

Это указывает нам  пределы, в которых можно ожи
дать от предания сведений о доисла мской истории 
Йем ена .  Предание может р ассказать и рассказывает о 
«бедуинизации» Южной Аравии, о месте и роли  бедуи
нов в ее жизни, о деталях процесса внедрения бедуинов 
на территорию Йемена и их обратного движения во вре
мя завоевательных походов V-VI вв. В то же время от 
предания едва ли можно ожидать достоверных сведений 
о других сторонах жизни Южной Аравии.  

Значительно более богато предание об Ас с аде м ате
риалами по культурной истории.  Его анализ выявляет 
конкретные примеры тех процессов, котор:Ьiе во многом 
определяли формирование и развитие мусульманской 
арабской культуры.  Предание указывает н а  существова
ние р азличных отношений к языческому nрошлому («оп
равдание предков» в .,1егендах) . Оно дает м атериал для 
решения проблемы соотношения Корана и доисламских· 
аравийских преданий (отождествление Т у б б а t с 
Ас садом ) .  История предания показывает, как и -- в каком 
направлении политические события влияли на развитие 
арабской литературы (кахтанидско-аднанидская борь
ба - стимул развития предания, определивший ' его идей
но-философскую направленность) . Легенды об Ас с аде 
ал-Камиле отразили важную сторону процесса консоли" 
дации арабских племен - тенденцию объявлять новые 
nолитические союзы объединением древних сородичей 
(преда·ние как общее прошлое кахтанидов) . Схема раз
вития предания об Ас с аде также выяв.т�яет тот меха
nизм отбора и произвольных отождествлений, который 
служил для сведения воедино разнородных и р азноха
Р актерных м атериалов и ш ироко использовался прИ соз
дании м ногих п амятников синкретической мусульман
ской культуры. Все это - отдельные аспекты важной и 
актуальной проблемы роли  и места доисла мского куль
турного наследия в формировании новой культуры ара
бов. Предание об Ас с аде, как м ы  старзлись показать, 
является важным источником для ее р азработки. 

Предание об Ас ·с аде ал-Камиле было избрано нами 
для исследования как наиболее типичный и полный об-
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разец ц и к л  а кахтанидского предания.  Выводы, сдел ан
ные на основе его изучения, могут быть с большой до
лей вероятности распространены на все кахтанидское 
предание и в первую очередь на легендарные биографии 
других химйаритских царей - тубба t. 

Все эти жизнеописания строятся примерно одинако
во, как рассказы о военных походах, часто по одним и 
тем же маршрутам .  Каждому из тубба t приписываются 
стихотворенИя, сходные со стихами Ас (ада содержанием , 
композицией, · характером военной лексики, набором 
йеменских реалий (больше всего сохранилось стихов , 
приписываемых ал-Харису ар-Ра'ишу и Шаммару 
йур (ишу) . В этих стихах, как и вообще во всех стихо
творениях кахтанидского предания (стихи «долгожите
леЙ»; кабрийат - стихи на могилах, элегии {Алкакамы 
б. Зу-Джадана и др . ) , тема судьбы играет столь же зна
чительную и организующую роль, как и в стихах 
Ас t ада. Для всех легендарных биографий царей также 
характерен . мотив связи с миром волшебниц и джиннов . 
Сходство этих биографий обнаруживается и в более мел
ких деталях, например в роли Гумдана как символа 
вер.ховl!ой власти над Южной Аравией. 
, . , Существуют и другие факты, указывающие на то, 
что , полученные щ1ми выводы и схема формирования 
предания могут быть приложены к другим легендам 
ц и к л а. Ведущая роль бедуинской среды, как источни
ка воспоминаний о доисламском Йемене, подтвержда 
ется тем, что одним из основных моментов легендарной 
истории Южной Аравии . является разделение власти 
между Химйаром (праотцом оседлых племен) и Кахла
ном (п.раотцом йеменских бедуинов: кинда, мазхидж 
и др . ) , тем, что предание посвящено главным образом 
тубба \ царям I I I-VI вв. ,  и . ничего не знает о более 
ранних периодах истории страны. Наиболее значитель
ная фигура после Ас (ада - Шаммар · йур (иш (Шаммар 
йухар t иш I I I , конец I I I - начало IV в . ) , царь, при ко
тором произошло значительное усиление связей Йемена 
с бедуинами 1 .  Для всего предания также характерен 
преимущественный интерес к паходам и .событиям на 
· севере, почти полное отсутствие · сведений о борьбе с 
эфиопами, о .событиях на . юге и юго-востоке (например, 
о подчинении Катабана при Шаммаре) . 

Кахтанидское предание в целом носходит к тем же 
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категориям нейеменских источников,  что и предание об 
Ас !аде, оно возникло как результат серии отождествле
ниИ р азличнь1х персонажей. В биографии почти каждого 
тубба { включены эпизоды и м отивы из «Романа об 
Александре». У й асира йун fима - это поход в «долину 
песка» ,  у Амра Зу-л-Аз f ара - встреча с людьми,  
им еющим и глаза на груди, у ал-Акрана - поход к источ
нику жизни 2.  Коран:ический Зу-л -Карна й н  тан:же считал
ся химйаритом,  и вокруг него в кахтанидском преда нии 
собирались различные, I< ак  алекса ндровы, та к и посто
ронние,  мотивы . В предании о Лукмане, вл адельце семи 
орлов, совместились фигуры благочести вого «долгожи
теля» И северноа равийского мудреца, и южноаравийско-. 
го вождя, и судьи-мудреца из В авилона (Ахикар ) . , Ана
лиз легендарной биографии ш.а м м а р а  йур t иш а  пока
зывает, что одним из ее источников было предание о 
мусульманских завоеваниях,  а другим ( в  версии В ахба ! 
б. Мунаббиха )  - предание об Оденате Пальмир.ском ,: 
отождествленном с Ш а м м аром 3 .  

Для всех материалов кахтанидского предания харак- · 
терна  переработка источников в мусульманском и про� 
кахтанидском духе .  Все они превозносят фантасти.ческие. 
Победы и исконную власть над араба ми древних царей 
Йемена .  Повсюду этим царя м и героям ,  в большей или 
Меньшей степени,  приписывается вера в Аллаха ·. Почти 
Все кахтанидские легенды объединяiОТ древнюю исто
Рию йеменцев и сирийских ар абов. 

Поэтому выводы нашей , работы об исполь·зовани и,  
Возможностях и границах использования п редания об 
Ас { аде ал-Ка м иле в качестве историко-культурного ис
точника,  о среде, к которой восходят достоверные све
дения о Йемене, об истории формирования и корнях 
nредания · могут быть применены для конкретного анали-· 
за  других составных частей п редания, для привлечения 
его сведений при ком ментировании н адписей, для изуqе
Щrя · I,Iутей сохранения и переработки южноаравийского 
I<ультур.f{ого наследия.  . . · . . 

Мы н адеемся, что эта р абота не только проливает 
св.�т �� ��которые стороны кул.ьту'рной жиЗни ара.бов 
в VI J-' · V Ц I  вв. ,  но и будет СQдействовать бол�е широко
Му изучению и использовани ю : кахта�идского . п редания ; 
а та кже углубленном у  исследованию связей южноар а-. 
Внйской и· мусульма·нской арабской ·цивил иза ций [ : .  
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куда ' а  см . :  К у т а !М и, с .  1 37-1 49. 

16 В стихах 'Абдаллаха б. аз-Зубайра (ум. 60/679-80 г. ) ,  1 Уб
айдаллаха б. Кайса ар-Рукаййата (ум. 70/689-90 г. ) ,  А 'ши Хам
дана (ум . . 83'/702 г. ) ,  •ал-Фараэдака 1 (ум. 1 Ю/728 r . )  - С !\1' . :  G о 1 d z i 
h е г .  Arablsche SHiттewesen, с .  98. 

1 7 М. П и о т р о в с к и й. йемениты ·и йеменцы, с. 252-253; 
е r о ж е. йеменитский халиф; L а т т е n s. Merwanides, 
с. 84-85. 

1 8 Там же, с. 99; D о z у. Histoire, t. 1, Livre ' 1 , с. &1 -84 ; W е 1 1-
h а u s е n. Das arablsche Reich, с. · 1 1 3  [арм,ия Марвана - калб,. гас
сан, са�у·н и сакасяк (к.инда) , танух, таййи', кай.н; в армии Дахха
ка б. КаЙ'Са - сулайiМ, 'амир, хавазин., зубйан (rатафан ) ,  кайс] .  

1� Напр., Д и н а в а р  и ,  с. 301 -303 ( в  битве ПР'И Хазире) . 
20 Т а б а р и, сер. 1 1, с. 474, 480; Б а л а з  у р ·И, Ансаб ал-ашраф, 

т. V, с. 1 47. 
2 1  Х а  м д а н и. Иклил, т. J, с. 200-·208, 2 1 8-224, 227, 230. Од

но Из так.их переч·ислений ахл ал-йаман - ал-азд, . ' амила, 'анс, 
ал-аш ' aP: ·; iiV.�; .�а�хар.ис, б. ка 'б,- га.ссан, джузам, .джухайна, калб, 
i<инда, куда 'а, мурад, . ��ахд, са..лих, -са 'д · ал- 1ашира, таййи, 1узра, 
хадрамаут, хазрадж, хамдан, хаулан_, хуза 1а. . • 22 D q z у. · Histoire, t. 1, Livr-e � .; W е 1 1  h а u s е n. Da.s arablsche 
Re1ch; L а т т е n s. Etudes; о .н ж е. Merw.an.i'des. · 

23 И б н · Х � ш а  .м. Т'ИДIЖан, 64: бахра', ·:м�а '�фир, махра, калб. 



Пер в ы м  р ассел�нием в Египте руководили военшчальники из йемен
ежих пле.мен: гутайф (мурад) , I<Инда, м а r афи р, ха улан. С м . :  М а к
р и з  и ,  т .  1 ,  с. 297; й а к у т. М.у rджам,  т .  1 1 1 ,  с. 892. Племенной 
состав арабов Египта ОТiразился в р аспределени и  кв арталов Фуста
та. См. :  И б н rА б д  а л - Х а к а м, с. 9 1 - 1 28; И б н  Д у к м а к, 
с. 4-6; М а к р  и з  -и, т. 1 ,  с. 296-299; G u е s t . Tl1e Foundation. 
о !ПЛеменах Еги•пта ом. :  Q u а t r е m е r е. Memoire. 

24 V а d е t. «L'accul turation». 
2s Т е r r а s s е. Citadins et  grands nomades. 
26 D о z у. Histoire; Х у с а й н  М у' н и с . . фаджр. 
27 Т а б а р и, сер. 1,  с. 2495; W е 1 1  h а u s е n. Oppositionspar

teien, .с. 5·8, 1прим. 1 .  D j а i t. Les yamanites а Kufa. 
28 L е v i d е 1 1  а V i d а. Nizar; S h а Ь а n. Abbasid revolutioп, 

с. 1 04, 1 34, 1 56. 
29 G 0 1 d z i h е r . .Das arablscl1e S Uimmeweseп, rc. 719--!80; Н i t t i .  

Нistory of the Arabs, с .  28 1 .  
30 Напр. ,  ,в 1Восточной Аравии,  где существуют группировки 

nлемен, ·«йама.ню> (кахтаниды) . и «Ji.изари» ( аднаниды) ;  см. Страны 
Аравии, с. 293;  а также в Судане, где две основные группы а раб
ских племен называются джухайна · (куда•иты-IКахтаниды) и tадн.а
нийун. ( аднаниды) ,  см. : й у с у ф  А б у К у р у н . . Каба'ил. 

3'1 S e z g i n . GAS, Bd 1 ,  с. 34, N2 12; S t e i n s c h n e i d e r, 
С, 1 0--.1 1 .  

32 И б н С а rд. Табака т, т. V I I ,  ч. 2, с. 1 5 1 - 1 52. 
�3 И б н Х а д ж а р.  Та.хз.иб, т. IV, с.  328-3·29. Эти лин.ии вы

Я·вляются на основании списков учителей и . учеников в Тахзиб ат
тахзиб Ибн Хаджара  ал-Аскалан и. 

34 И б н Х а д ж а р .  Тахзиб, т. I,  3·36-337 . 
. 35 Та1м же, т. Х, с. 209-21 2; Т а б а р  и, сер. J ., с .  1 4, 29-, 45, 200; 

сер. 1 1 1, с. 241 6; tS е z g i ц. GAS, B d  1 ,  с. 27. 
эв И б н Х а  д ж а р. Тахз и б, т. V I I I ,  с. 438; т. X I ,  с.  323. 
37 Там же, т.- IV, с. 428-429. 
38 Там же, т. 1, с. 508-509. 
Зо9 Та м же, т. 1 1 ,  с. 340-34 1 .  
40 S е z g i n .  ·GAS, B·d I ,  с.  94 ,  N2 1 • 1 ; V а d е t .  · «L'acculturation», 

t. 1 0-· 1 2. 
4 1 С и д д и к и. Фарк, л. 74а. О руко•п.иси см . :  R·o s е n . . Coblec

tions scientifiques, с. 1 1 - 1 4, N2 27; GAL, Bd I I , с. 308, .N'2 ;1 9. 
42 И б н а л - Ф а  к и х, с. 33; V а d е t. «L'acculturation», с. ·:252. 

Друг.ие хадисы см.: й а •М а н и. На!Ср ад-дурр.  
43 М а к д и с и ,  т .  1 1 , с.  1 83-. 184 ;  L а m т е п s .  Yazid 1,  с.  249·; 

S n о u с k - Н u r g r о n j е. Die Mahcti,  с. 1 56. . 
44 Х а  .м д а н и .  Иклил, т. Х, с. 1 6. Слово rf:tmn действительно 

ТЩшет.ся ·В древнейеменских надnисях без алифа . 
45 S е z g i n. GAS, B d  1, с. 305, N2 3; ·· S t е i 11 s с h 11 е i d е r, 

с. 1 1 -1 2; Р а з  и .  Та'рих СаН!r а, .лл. 82б-93а .  
46 s е z g i n. Q.AS, B d  1 ,  с .  36, N2 2 .  
47 Т а м  ж е ,  с .  39, N2 9. · 
48 И б н а л - Ф а к iИ х, · с. 331; й а м а н и. Наср а.д-дурр,  

с .  1 9-23. 
49 H o r o v i t z. Uпtersuchungen, с. 1 " 1 9- 1 20, _ . 1 3 1 -'1 36, 1 49 ;  

11 б н Х и ш а м.  Тиджан., с .  69-80; Ахба•р с А<бид, с .  325-370. 
О йеменском происхождени.и пророка Шу tайба - Н а ш в а  н б. 
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С а r и д. Ша!Мс ал- 1 улум , т. I I , с. 496;  \М <:1 с '  у д 1-1. !lУlурудж, т. VI,  
с. 301 -.::зО6; И б н 1А б д .р а б 6 и х  и. r икд, т. I I ,  с. 70. 

so й а к у т. Му 1 джам,  т. I ,  с. 21 5; W о 1 f е n s о h n. Ка rь, 
с. 74-75. 

&1 С а s k е 1 .  Zur Beduinisierung, с. 1 3'1 ;  Н i t t i. History of the 
Ar·abs, с. 74; опи·сание - G r о h т а n n. Arablen, с. 67-7 1 .  

439 
52 И б н Х и ш а  м, Тиджан, с. 8 1 - 1 26;  Ахбар rАбид, с .  433-

53 Х а  м д а н и. Иклил, т. VHI ,  с. 1 20- 1 2:1 . 
54 Там ЖЕ:, т. I I , с. 1 3  и далее. 
55 Там же, т. I I ,  с. 1 1 '. 
56 S е z g i n. GAS, B d  I ,  �. 262, �2 9 .  
57 С а s k е 1 - К а 1 Ь i, B d  1, с. 42-43, 46. 
58 L а n е. Lexicon, pt 1 ,  с. 1 99; ·к а л к а ш а  н д и. Кала rид, 1 9 ; 

L i с h t е n s t а d t е r. Musta f.riba. 
59 С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  В d 1 ,  с. 40-4 1 . 
60 rБ а л а з у р и. Футух, с. Н�4. 
61 С а s k е 1 - К  а 1 Ь i ,  Bd  1, с. 39-40. 
62 М а s s i g n о n. Udhri; К. р а ч к о в  с к и й. Маджнун .и Лей

ла, с. 625. 
бЗ ry .м а р  б. А б у Р а б  и ra .  Диван, т. IV, с. 45, 'П Р И М .  2; 

К р а ч J< о .в с к и й. Ара,бская !ПОэзия, с. 255; о н ж е. Омар ИбJ! 
Абу Раби 1 а ,  с. 460; о н ж е. Маджнун и Лейла, с. 607. 

64 GAL, SBd 1, с. 82; 3 а й ;Д а н. Та'ри25 ада б, т. 1 ,  -с. 341 ;  Э б е р
м а н. Пер.сы, с. 1 25--.:126. 

65 G о 1 d z i h е r. Arablsche SHimmewesen, с. 93-94. 
66 А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н и, т. XIV, с. 1 ' 1 9�1 30 ; 

Х а  м д а н и .  Иклил, т. I I ,  с. 21 1 -·2 14. 
67 GAL, SBd 1, с. 92, N2 · 1 Ь; Э б е р м а н. Персы, с. ·1 27 ---.1 34; 

Х а  м д а н и. Иклил, т. I I, с .  266-267, 269-270; И б н М у ф  а 
р и г .  Диван. 

68 А б у - л - Ф а р  а д ж а л - И с ф а  х а  н и, т. XVI I ,  с. 59-60, 
62-64. 

69 Там же, с. 52. 
70 GAL, SBd 1, с. 97; А б у - л - Ф а  р а д  ж а л - И  с ф а  х а  н и, 

т. Vl I l ,  .с. '1 7.g--1184. 
71 GAL, SBd J, с. 97Ь; А .б у - л - Ф а р  а д ж а л - И с ф а  х а  н й, 

т. Х, с. 1 56; т. XV, с. 1 ' 1 3 ;  Т .и 'Р и м  м а х. Диван. 
72 А б у - л - Ф а р а д ж а л - И с ф а х а  н и,  т. XV, с.  1 16;  

G о 1 d z i h е r. Arablsche Stammewesen, с.  83. 
тз Х а м д а м и. Иклил, т. 1 1 ,  с. 2Q7-208. 
74 GAL , B d  I, с. 62, N2 7; SBd I, с. 95; А б у - л - Ф а р  а д )!(  

а л - И с ф а  х а  н и, т. V, с. 1 46--=1 61 , 1 65.  
75 W а r r а d.  A1qama ; Х а  м д а н и. Иклил ,  т. И, с. 294-298; 

С а s k е 1 - К  а 1 Ь i, т. I I ,  с. r 15'3---11бr4. 
� Х а м д а н и .  Иклил, т. VИI, с. 13. 
77 Н а ш в а  н 6. С а• 1и  д. Мулук хи.мйар, с. 1 57. 
78 И б н И с х а к - И б н Х и ш а м. Сира, с. 26; Х а м д а н Jol .  

Иклил, т. VIII ,  с. 295; Т а б а р  и, сер. 1 ,  с. 928; й а к у т. Му 'джа,м , 
т. IH, с . .8 12 ;  перевод - К r е т е r. Siid·arablsche Sage, с. ·1'44. 

79 Н а ш .в а н ·б. С а ' и  д. IМулук Химйар, с. 1 49 .  Ва·р иант qatalo 
и у ВаррЩл.а, N2 :1 6. Ор.: Р h .j 1 Ь у. The Backgroun.d of J,s laщ с. JQ.{). 
1 49 .  
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во Н а ш в а н б. С а 'и д. Мулук х:имйар,  с. 2. 
8 1 GAL, Bd I ,  с. 6-3, N2 1 2; Н о r о v i t z.  Kumait;  А б у - л - Ф а

р а д  ж а л - И с ф а х а н и, т. XV, с. 1 1 3-130; IМ. а с 'у д и. Мурудж, 
т. VI, с 42-46. 

82 Пе.реведенные отрывки : И б н а л - Ф а  к и х, с. 39-4 1 ; 
В а r g е �. Termes himyariques, с. 3·29, 330,- текст спора п'ри·водит
ся по принадлежавшей автору рукописи сочинения Му�аммада ат
Танасй ' ( IX/XV в. ) .  Тубба ' упо.минаются только во втор{)М ва
рианте. 

sз А Ь Ь о t t. Stu,d.ies, vol. I ,  с. 9, 1 6--20. 
м М. П и о т р о в с к и й. Политическая .направленность. 
85 S е z g i n. GAS, Bd 1,  с. 260; N2 5 ;  R о s е n t h а 1 .  А History 

of Muэlim Historiography, с. 1 67; о н ж е. lbn Sharya; А Ь Ь о t t .  
Studies, vol .  I ,  с. 9-16. 

86 S е z g i n. GAS, B d  I, с .  263, N2 1 5. 
87 И ·б н Х и ш а м. Тиджан, с. 1 1 1 - 1 1 2; А с а д. Масаднр, 

с .  1 53. 
88 М а с 'у д и. МуруДiж, т. I I I , с. 275; т. IV, с. 89. 
89 И б н а н - Н  а д и м. Фiихрист, с. 1 02 .. 
оо А Ь Ь о t t. Studies, vol .  I, с. i 1 0. 
91 й а к у т. Ирша,д, т. VII ,  с. 232. 
92 Х и ш а м б. а л - 1К а л б и. Аснам, 67-87 (N2 411 , 54, 82, 43) . 
93 А б у - л - Ф а ·р а д ж а л - И с ф а х а н и, т. XVI I ,  с. 52. 
94 В 'И•Х среде переда1Вали1Сь : Тафсир Ибн 'А6баоа - А Ь Ь о t t. 

Studies, vol .  I I ,  с. 102 ;  S е z g i n.  GAS, Bd I, с. 22, 26; иудео-хри 
стианские предания, напр., Т а б а р  и, сер. I ,  с. 8, 4'1 , 57'; материа 
лы по истории мусульманской Сирии, напр., там же, с. 848, 1 1 9,1 , 
1 3 1 5; комментарий к уiПоминанию Т у б б а 1 в Коране - о н ж е. 
Тафсир, т. XXV, с. 77 (Ибн Саур) . 

95 V а d е t. «L'acculturation», с. 10- 1 3. 
98 S е z g i n. GAS, B d  I ,  с. 297, N2 1 1 . 
97 и б н х и ш а м. т.иджан . 
98 Ахбар 1Абид. 
99 Сират Да�ал. О рукописи см. :  L 6 f g r е n. Dagfal und 

Di 1bll, с. !М-98; Ф у' а д С а й  й и д. Фих•рис, т. I I ,  N!! 1 103. 
100 Васайа -л-мулук (Ди 1·бил б. t Алй) ; о рукописи см.: L 6 f g

r е n.  Пagfal un.d Di 1Ьi l ,  с. 99-11 01 ; Ф у 'а д С а й й и д, Фихрнс, 
т. I I, N!! .1 306. IOI Васайа -л-мулук (Ибн ал-Вашша') .  

I02 Васайа-л�мулук (Са.н 1 а') . 
1оэ Васайз -л-мулук (Берлин) .  
104 Васайа-л-мулук (Париж, ал-Асма 1 И ) . 
1 05 А с м а 1и .  Та 'рих мулук. О рукописи см. та;кже: Х а  б и б 

3 а й  й а т. Насранийат ал-Харис б. Ка t б, с. 4 1-43; материалы из 
Васайа-л-.мулуtс широк<> использованы в сочинеаии сов ремен.вого 
аравиЙIСкого ученого ал-Мугири ал-Мун.тахаб. 

1оо И б н Х и ш а  м. Тиджан, с. 1 9-, 2 1  и др . 
. 1°7 Там же, с. 99. 
108 Там же, с. 64. 
1оо АХ'бар tАбид, 1с. 3 1 4-3115, 478. 
ио Напр., Сират Даrфал, л. 32а. 
1 1 1  Как беседа .царя с .мудрецом пос'IIроены Ахбар 1А бид, Си

рат Дагфал. Следы такого построени я  сохранились и в «Тарих му
лук» ал-Асма t:и. 
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ш И б н 'А б д Р а б б и х  и.  t Икд, т. 1 1 1 ,  с. 60 . 
1 13 GAL, Bd 1, с. 229, N!! 1 2 ; SBd 1 ,  с. 49; L о f g r е n. a l -Ham-

dani;  Мухаммад ал-Аква. ( .в Х а  м д а н и. Иклил, т. 1 ,  с. 30-62. 
1 14 См. об издании этих томов в библиографии. 
1 15 .См.  о•б издании этих сочинений в библиографии. 
1 16 Х а  ·м д а н и. ал-Касида ад-дамига. О ру.кописи - Ф у' а д 

С а й й и д. Махтутат. Существовало мнение, что комментарий со
ставил сам ал-Хамдани, н-о приписал его своему сыну, см. :  Н а ш
в а  н б. С а ',и д.  Шамс ал- 'улум ( t Азим ад-дин) , 44. 

1 17 Р а з  и. Та'рих Сан 'а'. Об авторе - GAL, Bd I, с. 333, N!! 1 ;  
SBd 1 ,  с. 570. 

1 1s Там же, Bd I, с. 300, § 4 ;  SBd 1, с. 527. 
ш Об изданиях и переводах см. в библиографии.  Существует 

мнение, что комментарий составил не он сам, а его сын, см. :  Н а ш
в а н б. С а• ' и д .  'Мулук химйар, с .  9 .  

120 Н а ш в а  н ·б. С а 'и д. Шамс ал- ' улум;  е г о ж е .  Ша.мс 
ал- ' улум ( 'Азим ад-д.ин) .  

12 1  См.,  нап·р . ,  касыду а.р -Ронди (ум. около 683/ 1 28'5 г.) в изд . :  
К р а ч к о .в с к и й. Арабская поэзия в Испании, с. 505. 1 22 И •б н С а ' и д. 

Г л а в а  1 1  
1 RES 33·83 - G l  389. Издание текста. и перевод, отсутст.вую

щий в RES - S о 1 а S о 1 е. La inscripcion G1 389; W i s s т а n n. 
Zur Geschichte, с. 70, nрим. 1 7б. 

12 Beyt a i-Ashwal 2; G а r Ь i n i .  Una bllingue, с. 1 62 .  
3 Первое издание н адiПиси - G, R у с k т а n s. Epigraphical 

Texts, N!! 60, с. 33-35. Г. Рикманс реконструирует в этой фрагмен
тарной надписи имена Ас 'ада и трех его сыновей, «долгий>> титул. 
Название постройки он читает как zrbn (плотина) . НадiJI.ись пере
издана А. Жаммом - J а т т е. The Late Sabaean Inscription. Его 
интерn·ретация nредставляется нам более убедитель.ной. А. )l(амм 
реконструирует текст, упоминающий Маликка•риба · йуха'мина и 
Ас 'ада, средний титул, уточняет чтен.ие названия постройки как 
mkrb (святилище) . 

4 G а r b  i n i. Una bblingue, с. 1 53___, 1 65. 
б Там же, с. 1 63. 
6 J а т т е. Inscriptions sud-arabes, с. 1 ' 1 7-1 1 8; Л у н д и н.  

ЭВ, т.  XV, с. 43-45; .ер.:  G а r Ь i n i .  Una bl l ingue, с. 1 64. 
7 J. R у с k т а n s. Les coregents, с. 243-250. 
8 G. R у с k т а n s. Inscriptions sud-arabes (64) , с. 1 00; Ry 445, 

(66) , с. 304-3071; J. R у с k т а n s. lnscriptions historiques, с. 328; 
С а s k е 1 .  Entdeckungen, с .  1 О; П и ·г у л е в с к а я .  Арабы, с. 1 3Q 
и ел. 

9 Ср.:  L а n k е s t е r Н а r d i n g. Index, · с. 334-650. 
10 J. R у с k т а n s. L'institution monarchique, с. 223. 
1 1 G. R у с k т а n s. lnscriptions sud-arabes (68) , с. 308-3 12 ;  

J .  R у с k т а n s. Les coregents, с. 243-244, 249; П и г у л е в с к а я. 
Арабы, с. :1 83. •12 G а r Ь i n i. Fra.gтenta epigrafki, с. 541-542. 

13 G. 1R у с k т а n s . . ·lnscriptions sud-.arabes (52) , с. 3•1 2-31 6. 
14 А. Жамм: считает невероятным, чтобы сфера владений химйа-

ритов распространялась так далеко на восток. Он полаrает, что 

1 14 



в этой надписи речь идет о катабанеком княжестве · Р аi'! дан ,  
J а т т е. Sabaean I nscri ptioпs,  с. 387-388. Он выделяет также две 
династии,  нач.инающиеся .: царя по имени Маликка·ри.б ( там же, 
с. 377-388) . Одни•м из его основных аргументов является то, что 
•надnиси RES 3·383 и Ry 53'4 ·разделяет слишком большой nромежу
ток времени. Однако нет ничего невозможного в том, что Ас ' ад 
правил 50 лет. Одну из этих дин астий А. Жамм выделяет .как мо
нотеистическую, однако относимая .им ко второй династии Rv 534 
тоже содержит  монотеистическую формулу - mr'/smynjw 'rtfn. 
Предложенное А. ЖамtМО·М выделение  двух династий и расnреде
ление  между н ими надnисей с именем А·с 'ада не имеет достаточ
ных о-с-нований и не было nр.инято друг.ими сабеистами,  не под
тверждается оно и новыми надписями,  опубликованными Дж. Гар
бини. 

t &  S о 1 ii - S о 1 е.  Las dos gra пdes i nscr i pc iones. 1[ Новое 1 1 Зд;1 -
ние текста , nеревод и комментарий ] .  

16 G а r Ь i п i .  Una nuova inscrizione .  
1 7  Ср. :  J .  R у с k т а n s. L'insti tution тonarchique, с.  238-239. 

Однако он сильно nреувеличи:Вает значен.ие эт.их лишь nервых п ро
явлени й  процесса децентрализации .  

18 О кайлах, см. :  Н а г t m а n n .  Die arablsche Frage, с .  444-447. 
n и г у л е Б с к а я. Византия ,  с .  357-359 ; л у н д и н. Южная  Ара 
вия  в VI в . ,  с .  • 1 04-1 07; G r o h m a n n . Arablen, с .  1 30- 1 3 1 ; 
G. -R у с k т а n s .  Le qayl .  

19 Х а  м д а н и .  Иклил, т .  I I , с. 265-266. 
20 О титуле и ,  в частности, о значении термина twd («нагорье», 

«Центральная Аравия»)  см. : J. R у с k m а n s. L'institution тonar
chique, с. 2 1 5-2 1 6. 

2 1 W i s s m а n n .  Badw; о н ж е .  Himyar, с .  452; J. R у с k-
m а n s. La Chronologie,  с. 2. 

22 D о s t· a J .  The Evolution; о н ж е. Die Beduinen. 
23· С а s k е 1 .  Zur Beduin isierung. 
24 О значении · • 'rbn, · 'гЬп «бедуины» · см. :  W i s s т а n n .  Zt1 Г  

Geschichte, с .  1 82, и приведеиную там  обширную библиографию. 
2ь Н 6 f n е r. Die Beduinen, с.  60-6 1 ;  W i s s т а n n .  Zur Ge-

schichte, с. 67, 336, 35G. 
2(1 О н ж е. Zur Geschichte, с. 339-340, 35 1 .  
27 О н ж е .  Himyar, с. 469-47 1 . 
2s J a m m e. S abaean I nscriptions, с. 1 36- 1 37. 
29 W i s s m a n n. Zur Geschichte, с. 1 7 1 - 1 72, 1 78- 1 87. 
зо D о е.- J а m m е. New S abaean Inscriptions, с. 1 5- 1 6. Интер

nретация .над!nиси как рассказа о посольстве, а не военно м по
ходе - Л у н д и н. Сабей·ский чиновник, с. 98; М u 1 1 е г.  Eine sa
baeische Gesandschaft. . . · . . 

31 G .  R у с k m а n s .  Inscriptions sud-arabes .(69) , с. 1 39- 1 63; 
J а m m е.  Sabaean lhscriptions, с .  f/1-75; Р i r е n n е .  L'insc.ript ion 
«Ryckmans · 535»; П и г у л е в с к а я. Арабы, с. 1 25- 1 30; W i s s
m а n n . .  Zur Geschichte, с. 1 85-'-1 87, 404. 

32 S h а r а f а d d i n.  Yerhen, с. 44 (фото внизу справа ) ;  А х ; 
м а д Ш а р  а ф а д - д и н. Та'рих ал-йаман ас-сакафй, т. 1 I f , 
с. 87-88; W i s s in а n ·n.  Zur Geschichte, с. 1 91 - 1 94 ; J а m m е.  
А propos, с. 50-52; А 1 t h е i т - S t i е h 1 .  Araber, Bd  IV, с.  279'-
283; W i s s m а n n. Zur Kentnis; М ii 1 1  е г. Eine sabaeische Gesa nd
schaft ;  Л у Н Д И Н .  Са..-беЙОКИЙ 'ЧИНОВНИК, С .  96_: 1 00 . : 
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33 W i s s т a n n. Zur Geschichte, с. 1 88-1'9 1 ,  404-408; е г о  
ж е. Hiшyar, с. 486; П .и г у л е в с к а я.  Арабы, с. 22-30. 

34 J а т т е. Sabaean I nscriptions, с. 1 1 64�1 65; W i s s т а n п .  
Zur Geschichte, с .  1 94-:195. 

35 J а т т е. SаЬаеап Inscriptions, с. 169- 1 70; W i s s т a n n. 
Zur Geschkhte, с. 201 ; см. также надпись того ·Же лица - Арйани 
N2 32. 

36 W i s s m а n n. Zur Geschichte, с. 405. 
37 О н ж е. Нiтуаr, с .  493. 
38 См.: Н б f n е r. Die Beduiпen, с. 63-65; W i s s т а n n. Zur 

Geschichte, с. 405. 
�9 s ' Ь - название территориально-родовых о бщин оседлой Юж

ной Аравии. См. :  Н а r t т а n n. Die Arablsche Frage, с. 450-457; 
Н 6 f n е r. Die Beduinen, с. 6 1-62; Л у н д и н .  Южная Аравия в 
VI в., с. 97�1 0 1 .  

40 J .  R у с k т а n s .  Inscriptions historiques, с .  327-330. 
4 1 О 1 i n d е r. The К,ings of К,inda, с. 38-40. 
42 P i r e n n e. L' inscription «Ryckтans 535», с. 1 7 1-1 78;  H б f

n е r. Die Beduinen, с. 66-67; W i s s т а n n. Himyar, с. 492-493; 
П и г у л е в с .к а я. Арабы, с. 1 3 1 - 1 35. 

43 G. R у с k т а n s. Inscriptions sud-arabes (69) , с. 1 52;  о н 
ж е. Graffites, с. 557, 56 1 .  

44 Датировка надnис.и Хугра - Р i r е n n е. L'inscription «Ryck
тans 535», с. 1 73. Ж. Рикманс (Les coregents, с. 248) отвергает 
возможную идентификацию киндитского царя с Хугром Айфой  
надписей на том основании, что киндит был сыном '.Аlмра, а не 
Ас ' ада. Действительно, Xyl'lp Айфа упоминается среди сыновей
соправителей Абукар,иба Ас 'ада. Однако он мог и не �ыть его сы
ном. В надпи·сях I I I-IV вв. bn не всегда означает реальную связь 
отец-сын. Так, в н адписях из .Ма'риба Наш'акариб Иу'мин йуха
риб назван сыном сразу двух бра тьев, царей Саба' - Илшараха 
йахдуба и йазила rБайина (Ja 608; Ja 61 0-642/Ja 2 1 1 4 ; Ja 2·1 1 9) .  
В надписях nримерно того же периода сыновьями Илшараха йах· 
дуба назrваны отец и сын - «Са ' адшам.с ' rA·cpa ,и  его сын Марсадум 
йухахмид, два царя Саба' ,и зу-Райдана, два сына Илшараха йах
дуба, царя Саба' и зу-Р айдана» (Ja 626-630) . В Ry 509 Ас ' ад и 
его сын Хасан - оба названы сыновьями отца Ас 'ада - Малик
кариба. Эти факты, а также обилие «сыновей»-соправителей делают 
ВОЗIМОЖНЫМ предiПОЛОЖение, ЧТО СЫНОВЬЯМИ В надiПИrСИ МОГЛИ НаЗЫ· 
ваться и усыновленные представитеJLИ знати, не-nрямые родствен
ники. Во всяком случае, это !Позволяет нам отве·ргнуть возр/lжения 
Ж. .Рикманс.а nротив весьма вероятной .и хорошо .соответствующей 
хронологии исторической обстановке и арабским nреданиям идеи· 
тификации: Худжр Акил ал-мурар - Хугр Айфа. 

45 В 1 30 г. н. э. Ра,бби Акиба nосетил иудейские колонии в 
Южной Аравии. J. R у с k т а n s. Le christi anisтe, с. 4 18. Сущест
вование иудейских колоний ·В Йемене в IV в. отмечается у Фило
сторга, Л у н д и н. Ю:жная Аравия в VI в., с. ; } 1 6; см. также: 
П .и г у л е в с к а я. Низантия, с. 27. 1-277. · 46 G а r Ь i n i. Una bil ingue. 

47 Л у н д и н. Южная Аравrия в VI в., с. · 120; J.  R у с k т а n s. 
Le christianisтe, с. 4 1 8-4 1 9. 

48 G а r Ь i n 1. Una nuova inscrizione. 
49 J. R у с k m а n s. Le christianisme, с. 43 1-440. 
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so См.:  Б а р  т о л ь д. Мусейлима, с. 560-562. 
51 Книга хи,мйар итов, 3Ь (CI) .  
52 Г р  у н т ф е с т. Новый до,кумент; П и г у л е в с к а я. Ви-

зантия, с. 274. 5з Цитаты из Корана даются в лереводе И. Ю. !(<рачковского, 
разрядка моя. 

54 Н о r о v i t z. Untersuchungen, с. 1 03. 
&s Там же, с. 1 02-1 03. 
бб Л а б и д. Диван, N!! ·1 5, 1 7; rА д 'И б. З а й д  (Ш е й х о) ,  

с. 457; Мутаммим б. Нувайра.- Муфаддалийат, N!! 9, 4 1 ;  N!! 67, 1 9; 
Аййам ал- r араб, с. '204; Намир б. Таулаб.- Му{Sтарат аш-шу tapa', 
2 1 ; ал-Мухаббал.- Муфаддалийат, т. I ,  с. 370. 

57 1А!ббас 6. 'Мирда,с.- И б н И с х а к - И  6 н Х и ш а  м. Сира,  
е .  860; а л - М у з  а р  р и д.- Муфаддалийат, N!! 1 7, 3�8; Абу Зу rайб.
Муфаддалийат, N!! ; 126, 59. 

58 Харь с б. Залим. - А  б у - л - Ф а 'Р а д ж а л - И с ф а х а н и ,  
т .  Х, с .  20; А·бу rАфак.- И б н И с х а к - И б н Х и ш а м. Сира, 
с. 995; Х а с с а н б. С а lб и т, IN!! 1 66, 1 0. 

59 У м а й я  б. А б у - с - С а л т. Unecht N!! 1 ,  28; И б н  И с х а к-
И б н Х и  ш а  .м. Сира, с. 1 6. 

бО J. R у с k m а n s. Le christianisme, с. 426. 
в1 А б у - л  - Л а й � а с - С а .м а р к а н д и, л. 1 78б. 
62 Т а б а р и .  Таiфс.и·р, т.  XXV, с. 77; т. XXVI, с. 97-98. 
63 И б н Х и ш а м - И б н И с х а к. Си·ра,  с. !1 2. 
64 А б у - л - Л а й � а с - С а м а р  к а н д и, л. !1 7•8б, 1 98б. 
вs И б н Х а б и б. Мухаббар, с. 3'66. 
66 Х а  м з а  а л - И с ф а  х а  н и, с. 1 30. 
67 Х а с с а н  б. С а б и т, N!! 1 66, 1 0; И б н  И с х а к - И б н  

Х и ш а  м. Сира, с. 1 2- 1 3; С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  Bd I I, с. 69-70. 68 П ·И г у л е в с к а я. Византия, с. 323; о н а ж е. Арабы, 
с .  1 00, 1 1 7-1 18, 1 48, 1 72-1 73, 1 76-1 78. 

69 А б у - л - Ф а р  а д ж а л - И с ф а х  а н и,  т. XVII ,  с. 52. 
70 В асайа-л-мулук (Ди, t б.ил б. tАли) ,  л. 1 2б. 
71 Х а  м д а н и.  Иклил, т. VI I I, с. 4. 
72 Н а ш в а  н б. С а r. 1И д. Мулук химйар, с. 1 1 7 .  
1з Н а ш в а  •Н б. С а rи д. Шамс ал- 1 улум, т.  J ,  с. 2'1 5. 
7За Интересна nопытка Тахя Хусайна изложить основные мо

тивы предания об Ас ' аде в форме устного рассказа, служившего 
для развлечения корейшитов в>ремени rАбд ал-Мутталиба, см.:  Т а 
х а Х у с а Й  Н. Ала ХЗIМИШ, ГЛ. 6. 

74 W i s s т а n n. Hiтyar, с. 493; G r о h т а n n. Arablen, с. 1 47. 
75 Х а  м д а н и. Иклйл, т. 1 1, с. 56, пр. 3 (пр.им. изд. ) . 
76 R а t h j е n s. Sabaeka, Bd 1. ·с. 80, 85-86. 
77 Haiiip. ,  газ. �«а·с-Саура», Сан tа', 129 марта 1 97 1 .  
78 Школа А с  r ада ал-Камила в Гаймане - П. А .  Грязневич 

(устное сообщение) . 
79 И б н И с х а к - И б н  Х и ш а м. Сира, с. 1 2-1 8. 
so И б н Х и ш а м. Тиджан, с. 294-297. 
s1 А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н и, т. XII I, с. 1 20- 1 23; 

nеревод Р е r r о n. Lettre. 
82 Т а б а р  и, сер. 1, с. 684-685, 77 1-775, 880, 889-892. 
аз И б н  К у т а й  б а. Ма tариф, с. 29, 307-308; о н  ж е. Ши t р, 

с. 43. Материалы от Ибн Кутайбы, сведения от Хамзы ал-Исфахани, 
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р ассказ oD индииском походе, отрывки стихо-в Ас 1 ада содержатся  
в персидеком сочинении МаджJ.tал ат-таварих, с .  1 62- 1 63. 

в4 й а ' к  у б и, с. 2-23-2•25. 
85 И б н  Д у р а й д, с. 3 1 ' 1 . 
86 Т а б а р .и ,  сер. I, с. 684-686, 749, 77 1-775, 889-892, 90 1 -

9 1 0. 
87 Ахбар �Абид, с. 439---483. 
88 Сират Дагфал, лл. 52аб. 
89- А с м а 1и.  Та'рих мулук, с. 35-39. 
90 В асайа-л-IМулук (Сан а' ) , лл. 2 1 -23. 
9 1 Х а  м д а н и. Иклил, т. I l ,  с. 264-266, 388; т. VI I I , с. 72, 

87�91 , 289-294;  т. Х, с. 24, 1 20. 
92 М а с 1у д и. Мурудж, т. I I I , с. 225--:227. 
93 Х а м з а  а л - И с ф а х а н и, с. 1 29- 1 30. 
94 Н а ш в а н  б. С а 1и д. Мулук химйар, с. 1 1 7- 1 38. 
95 И б н Б а д  р у н, с. 8 1 -83. 
96 И б н а л - А с и р, т. I, с. 1 94-1 95, 244, 30 1 -306. 
97 А б у - л - Ф и д а, с. 1 1 6. 
98 S с h u 1 t е n s .  Historia,  с. 64-69. 
99 И б н Х а л д у н. 1Ибар,  т. I I ,  с. 53-54. 
1 00 l( а л к а ш а н д и. Субх ал-а 'ша, т. IV, с. 293; т. V, с. 24. 
1 0 1  Ахбар 'Абид, с. 473-477; фрагменты - Х а м д а н и .  Иклил, 

т. I I ,  с. 78, 79; о н ж е.  Джаухаратайн; с. 246. Больша я  часть сти
хотворения с коммент-ар.ием, но без пророчества об aл-Jotaxдu ал
кахтан.и, содержится в недостулной нам -рукописи Glas .  89· Нацио
нальной библиотеки в Б-ерлине (А h 1 w а г d t. Arabl sche Hand
schrifteп, .N'!! 8059, 1 ) .  

102 Ахбар 1Абид, с. 466-469. 
1оз Там же, с. 463-466; Н а ш в а  н б. С а ' и  д. Мулук химйар,  

с .  1 25-1 28. 
I D4 Ахба-р 'Абид, с. 460-463; фрагменты - Х а  м д а н и . И к

лил, т. VI I I, с. 73;  о н ж е. Джаухаратай.н, с. 8Ь. 
105 Ахбар 'Абид, с. 469-472; Н а ш в а  1!-1 б. С а ' и  д. Мулук 

х.имйа-р, с. 1 28- 1 3 1 ,  1 33, 1 77;  А с м а 1 и . Та'рих мулук, с. 35. 
106 Ах•бар  '.Абид, с. 445-447; Х а  м д а н и. Иклил, т. 1 1 ,  

с. 388-390; А х  м а д Ш а р  а ф а д - д и н .  Та'рих ал-йаман ас
сакафи, с. 9-1 2; фрагменты - Х а м д а н и.  Иклил, т. VI I 1 ,  
с. 20-2 1 ,  29, 60, 87, 1 08, 29\3; т .  Х, с. 1 9 ;  е г о ж е.  Джаухаратайн, 
с. 63а ; Н а ш в а  1Н б. С а 'и д. Мулук химйар, с. 1 6 1 .  

1°7 Ахбар 'Абид, с. 453-455; И б н Х и ш а  м .  Тиджан, с. 1 1 2-
1 1 4 ;  Т а б а р  и, сер. I, с. 906-908; Х а  м д а н и.  Икл.iщ т. I I , 
с. 3 1 9-320; т. VI I I ,  с. 224-228; Н а ш в а  н б. С а 'и д. Мулук 
химйа•р, с. 86, 1 02, 103, 1 08, 1 7 1 ; И б н И с х а к - И  б н - Х .и ш· а м. 
Сира, с. 1 4; •перевод - И б н И с х а к - И б н Х И ш а м. Сира, nep. 
Гийома, с. · lt l - 12; фрагмент - Б и р у н  и .  Асар ,  ·с. 40; .перевод -
Б и р у н и. А-сар . пер. Салье, с. 53. · -

108 Ахбар Абид, с. 4-58-460; Н а ш в а  н б. С а 'и д. Мулук 
химйар, с. 1 34- 135;  А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а -х а н и, 
т. XHI, с. 1 23; М а с 'у д и .  М.урудж, т. I I I ,  с. 226. - -

109 Ахбар 1Абид, с. 448-:--450; Т а б а р  и, сер' . I ,  с. 9 1 5; Х а  м д а
�� и. Иклил, т. I ,  с. 1 44 ;  А б у ·  л - Ф а р  а д ж а л - И с ф а  х а н .и ,  
т .  X I I I ,  с .  1 20. -

-

1 10 Ахбар 1Абид, с. 443-445; Х а  м д а н и. Иклил, т. I, ·с . 144; 
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т. I I ,  с. 2· 1 8 ; т. V I I I ,  с. 63 ; Н а ш в а  н б. С а 'и д. Мулук хнмйар ,  
с .  86 ;  К г е т е г. Altaгablsche Gedichte, N2 VII .  

ш Х а  м д а н и.  Иклил, т .  VII I ,  с .  29·1 -293; о н ж е .  Джауха
ратайн, 7аб ;  Васайа-л-мулук (Сан ' а ' ) , лл. 2 1  б-22б; А с м а 'и .  
Та'рИ'х мулук,  с. 36-39; Н а ш в а  н б. С а tи д. Мулук химйа р ,  
с .  1 35-1 36; е г о ж е .  Шамс ал- ' улум (Азим ад-дин) , с .  5 ,  8 ,  1 5, 
·32, 3-3 ;  nереводы : К r е т е r. Siidaгablsche Sage, с. 84-86; N i с h о 1 -
s о n . А Literary History, с .  23-24. 

1 12 Ахбар 'Абид, с. 441 -443; Н а ш в а  н б. С а 'и д. Мулук 
химйар, с. 1 24-1 25. 

1 1з Ах бар t Абид, с. 440-44 1 ;  Х а м д а н и.  Иклил, т. VII I ,  
с. 37, 1 36, 293; · с г о ж е .  Сифат, с .  1 0 1 ;  Н а ш в а  н б .  С а ' и  д. 
Мулук химйар� с .  1 2·3--<1 24. 

·1 14 Ахба·р 'Абид, с. 479-480. 
1 1s Там же, с. 455-456; И б н Х и ш а  м .  Тиджан, с. 297; Х а  м

д а н и. Иклил, т. V I I I , с .  289 ; Н а ш в а  н б. С а ' и  д. Мулук хим 
йар,  с .  1 22. 

1 16 Ахбар tАбид, с. 4'56-458. 
1 1 1  Там же,  с. 480-481 .  
1 18 Н а ш в а н  б .  С а 'и д, с .  1 1 9-1 2 1 ;  Джамхарат аш 'ар ад

t араб, с .  1 37-1 38; переводы: К г е т е r. Siidarab lsche Sage, с.  78-
8 1 ;  N i с h о 1 s о п. А Literary Нistory, с. 1 9-2 1 .  К этому сl'ихотво
рению п римыкает еще один стихотво·рный от·рьrвок, также припи
сываемый ал-Харису ар-Ра'ишу и р ассказывающий о неудачно м 
и.спытании сына Ас 'ада-Хассана,  ом. :  Х а  м д а н и. Иклил, т. VIII ,  
с .  7'2. 

Г л а в а  1 1 1  

1 Описание фаталистической терм.инологии в арабской пQэз.ии 
основано на ра ботах:  С а s k е 1 .  Das Schicksal ; R i n g g r е n. Stu
dies; о н ж е. Is1amic Fatalism; см. также: М. П и о т р о в  с к и й . 
Тема  судьбы. . 

2 W е 1 1  h а и s е n. Zaww al-тanijja ;  F i s с h е r. Z aw.w al-ma
nijja.  

3 Ср. :  Г у р е в и ч . Категории, с .  90-9 1 ;  1 29-1'30. 
4 С а s k е 1 .  D as Schicksa1 ,  с.  54; Н о r о v i t z. «Dег I sl am», 

с. 251 ; R i n g g r е n. Studies, с. 42-46, 1 99. 
ь Там же, с. 46. 
6 та.м же, с. 49-60. 
7 В 1 а с h е r е. А 'sa Maymun, с. 51 -55. 
8 Х а  м д а н и. Иклил, т. V I I I ,  с. 29 1 ;  Н а ш в а  н б. С а ' и  д. 

Мул'lк химйар, с. 1 35 . 
. · Ахбар 'Абид, с. 447. 

1о Там же, с. 463. Аналогичные мотивы у других арабских поэ
тов - С а s k е 1 .  Das Schicksa\, с. 50; R i li' g  g r е n. Studies, с. 47. 11 Ахбар 'Абид, с. 460; Н а ш в а  я б. С а tи д. Мулук химйар,  
с .  1 35. 

t2 Ахбар tАбид, с. 447. 
1э Там 'Же, .с. '441 ; Х а  :м tn а н и. Икл.ил, т. V I I I ;  с. 293; Н а ш 

в а  н б .  С а ' и  д .  ·Мулук химйар,  с .  1 24.  
14 Ахбар tАбид, с. 46·6; Н а ш в а  н б. С а t и д. Мулук хИJмйар, 

с. 1 28. 
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iБ Ахбар tА бид. с. 443. 
lб Там же, с. 445. 
1 1  Там же, с. 460. 
1в Там же, с. 4'4'4 . 
19 Джамхарат а ш  tap  ал- t ара·б, с. 11 37- 1 38. 
20 О роли морального фактора в исторической концепци и Ко

рана и коранической схеме истории доисламских а ра бов см. :  S i d
d i q i .  The Qur'anic Concept, с. 66-92. 

21 G о 1 d z i h е r. Abh.and1ungen, Bd I I , с. I J , X I-X I I ,  XV
XVИ 1; В е с k е r. Ubl sunt, с. 8 1 9; L i d z Ь а r s k у. Ubl sunt. 

z2 К а м е н е u к и й. Предки. 
23 N i с h о 1 s о n. А Literary History, с. 1 9-2 1 ; Джамхарат 

Аш ' ар  ал- 'араб,  с. 1 37-1 38; Н а ш в а н  б. С а t и д. Мулук хим
й а р, с. 1 1 9- 1 21 .  

24 См. :  В г е d n i с h.  Osteuгopaische Vo1kssagen. 25 М а с ty  д и. Мурудж, т .  1 1 1 ,  с .  227. 26 S с h u 1 t е n s. Нistoria, с. 64-65. 
27 Ахбар  \�бид, с. 47·5. 
28 Там же, с. 440. 
zs Там же, 442. 
30 Там же. 
31 Там же, с. 4'68, 475. 
32 Д н н а в а р  и, с. 362-353; Х а  м д а н и. ал-Касида ад-дами· 

га ,  1 29аб; А с а д д.  Масадир, с. 64-65. 
33 Ахбар t-'Абид, с: 4162. 
34 Т а б а р  и, сер. 1 ,  с. 77• 1 -77'4. 
Зб Ахба·р аАбид, с. 459. 
36 N б 1 d е k е. Die Namen, с. 1 22- 1 27. 
37 R о t h s t е i n .  La.hmiden, с. 1 9-28. 
эз Т а б а р  и, сер . 1 ,  с .  889-890. 
З9 та,м же, с. 6•85-686. 
40 Ах'ба'р t!Аб.ид, с. 47\3. 
4 1  О 1 i n d е r. The Юngs of Юnda, с. 3'8-40. 
42 См. :  P i r e n n e. L'inscription «Ryckmans 535» , с. 1 7 1 - 1 78; 

G r о h т а n n .  А1- r.'Arab, с. 52·7. 
43 О 1 i n d ег. The Юngs of Юnda , с. 39. 

44 Аййам ал- t а ра,б, с. 412-43 ; С а s k е 1. Einheimische Quel len, 
с. 337-338. 

45 См . :  О 1 i n d е r. Al a i -Gaun .  
46 О 1 .j n d е r. The  Kings of Юnda, .с. 57-69; G г о h т а n n. А 1 ·  

'Arab, с. 527 (3) . 
47 Ах·бар r.Абид, с" 473. 
48 Т а б а р и, сер. 1, с. 889-892. 
49 Там же, сер. I, с .  684-686. 
50 Ахбар 'Абид, с. 474, 440, 47 1 ,  459·; С·р . :  S c h w a r z. Iran, 

с. 465-466, прим. 9. 
&l Ахбар 'Абид, с. 476. 
52 Та.м же, с. 442, 4414, 474, 458, 449>, 477, 46'2, 444 . . 
00 Та.м ж е, с. 44!1 ,  46!2. 

· 
54 Т:ам же, с. 459; ер . :  S с h w а r z. Iran, с. 657. 
56 Ахбар ':Абид, с. 459, 462. 
56 Там же. 
57 Там же, с. 449, 462. 
58 Там же; ер.:  й а к у т, Му: tджам, т. I I , с. 1 49. 
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sв Ахбар ''Абид, с. ФИ ,  459, Ф7,1 .  
60 Там же, с. 440, ФМ, 462, 471 . 
&1 та,м же, с. 4411 , 449, 47' 1 , 449, 459, 440, 442, 444, 476. 
62 Там же, с. 4414, 45'8, 469, 47'1 , 4716. 
00 Там же, с. 476, 477, 462, 44 1 .  
ы. Там же, с. 462. 
65 S с h u 1 t е n s. Historia, с. 65. 
оо Х а  м д а н и. Иклил, т. VIII ,  с. 29 1 .  
67 Ах·бар �Абид, с. 440, 443. 
68 Т а б а р .и, сер. 1, с. 890. 
69 Н а ш в а  н б. С а· 'и д. !Мулу,к химйар, с. 1 28. 
1о Ахбар tАбид, с. 476, 469, 477. 
7'1 Гора в Сев. М'есО'nотамии, к югу от оз. Ва.н : S t е r с k. Dju d i ;  

ер.: Б а р  т о л ь д .  (О Муха.ммаде) , с .  6141 . 
72 Н а ш в а  rн б. С а ' и  д. Мулук хи!Мйар, с. 1 32-1 33. 
1з Х а м д а н .и. Икл·ил, т. VПI,  с. 292. 
74 L i d z Ь а r s k i. Alexandergeschicblen, с. 264, 275. 
75 N б 1 d е k е. Beitra ge, .с. 35; F r i е d 1 а е n d е г. П iе Cha d ir

legende, с. 203--204. 
76 По указателю И. Ф ридлендера, см. :  F r i е d 1 а е n d е r .  Die 

Cha·di,rlegende, с. 326. 
11 д и н а в а р и, с. 330. 
78 М ю л л е р. История ислама, т. 1, с. 27 1 -272. 
79 И б н Х и ш а м, Тидж ан, с. 237; Ахбар 'Абид, с. 429-430. 
во D е S а с у. Memoire. с. 25-26. 
81 И б н  Х и ш а м - И б н  И с х а к. Сира, с. 1 2-1 8; Т а б а р и, 

сер. 1 ,  с. 901-91 10. 
82 А б у - л - Ф а р а д ж а л - И с ф а х а н и, т. XII I ,  с. 1 20- 1 23. 
83 АХ1бар 'Абид, с. 448-460, 481 . 
� Там же, с. 463. 
85 Там же, с. 443. 
86 И б .н t.A б д Р а б б и х и. ' Иiкд, т. 1, с. 1 9·2- 1 93;  т. I I, с. 5. 
в1 Т а б а р и, сер. I, с. 909. 
88 Ах·бар 'Абид, с. 455. 
89 И б н Х и ш а м - И б н И с х а  к. Сира, с. 1 7- 1 8; Т а б а р  и, 

сер.  1 ,  с. 904-906. 
90 И б н Х и ш а м - И  б н И с х а к. Сира, с. 1 8 ; Т а б а р и, 

сер. 1 ,  с. 906. 
э1 Ахбар 'Абид, с. 452. 
92 В тексте единственное число - хабр, но в следующей строке 

глагол стоит во множественном числе. 
9э Ахбар 'Аб.ид, с. 454. 
94 А б у - л - Ф а р а д ж а л - И с ф а х  а н и, т. XIX, с. 96-97; 

И б н а л - А  с и р, т. 1, с. 493. 
95 См. выше, гл. 1 1, разд. 2. 
96 Haiiip: ,  Т а б а р и, сер. 1 ,  с. 901 . 
97 .w i s s m а n n. Zur Geschichte, с. 299, 303, 305-306, 373 

(оракул Та'лаба в Рийаме) . 
98 Г р я з н е в и ч. ,к тоnографии, с. 63-67. 
99 А м у с и н. Тексты Кумрана, т. I, с. 326-335. •loo J. R у с k m а n s. Le christianisme, с. 427-428. 
1о1 См.: Г а р к а в .и .  Утверждения мусульман. 1о2 М у б а р р а д. Камил, 289. 
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1оз Х у з  а й  л я т ы. Диван,  т. 1 ,  с. 1 1 ·2 и ел. ; N о 1 d е k е - Т а-
Ь а r i ,  с. 208, !11рим.  1 .  · 

104 W е 1 1 :h а u s е n. Medina, с. 8, nрим. 2. 1 os J. R у с k т а n s. Le christianisтe, с. 427; G r о h т а n n. 
Arablen, с. 1 47, nрим. 5. 

1 06 Ахбар 1Абид, с. 442, 461 , 467, 468, 474-476; · Х а м д а н и. 
Иклил, т. VII I ,  с. 29·2. 

107 Ахбар · 1Абид, с. 46 1 ,  467, 468, 475, 476 (на с. '468, 'bs, но 
контексr позволяет испра·вить его на йеменское 'ns : Н а ш в а н б. 
С а. 'и д. Мулук химйар, с. 1 24 ;  Х а  м д а н и. Иклил, т. VI J.I , с. 292. 

108 Ахбар 1Абид, с. 442, 443, 46) ,  467, 468, 475, 476; Х а  м д а н ,и. 
Иклил, т. VIH,  с. 2912. 

· 
1 °9 Ахба1р 1 А6ид, с. 4143, 461, , 4JБ?, 41618, 4715, 4176; Х а м д а •11 и :  Ик

лил, т. VI I I , . c. 292. Племя ал-азд как кочевой сосед химйаритов упо-
мянуто в новой-нащписи Арйани. .М! 1 12. 

· 
1 1 0 С а s k е 1 - К а 1 Ь i, Bd · 1, с. 34; B d  I I ,  с. 3t1 -33, 455. 
1 1 1  Ахбар 1Абид, с. 44 1 ,  4Б.9. 
1 12 Та•м •же, с. 4'42; ер. :  С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  Bd I I ,_ c. 448. 
• 1 13 Ахбар 1Абид, с.  44 1 ,  462, 47il , 479. 
1 1 4 Там же, с. 468� 475. 1·15 В а r n е t t. Assyrische Palastreliefs, с. 1 08- 1 1 6. 
1 1в С а s k е 1. Zur Beduinisierung, с. 32. 
1 1 7 D о s t а 1. The Evolution, с. 24. 1 1s J. · ,R у с k m а n s. La chron.o 1ogie, с. 2. 
1 19 P i r e n n e. Notes, IV. 
1!20 В о s s е r t .  Altsyrien, .М! 1 3 1  О. 
1 21. S h а r а f а d d i n. Yemen, с. 4•2. 122 G r о h m а n n. Ara.Ыen, с. 21 6, АЬЬ. 99; 
112з S с h w а r z 1 о s е. Die Waffen. 
124 Аlхбар 1Абид, с. 476; S с h w а r z 1 о s е .  Die Waffen. ·с . 338. 
1 25 Ахбар 1Аб.ид, с. 477; у S с h w а r z 1 о s е - нет ;  Нака 'ид, 

с. 735/1 9; с. 736/3. 
126 Ахбар 1Абид, с. 466; F r а е n k е 1. Araтa ische Freтdworter, 

с. 279. 
127 А с м а, еи .  Та'рих мулук, с. 40. 
1 28 Ахбар r:Абид, с. 480. . 
129 F r а е n k е 1. Aramaische Fremdwбrter, с. 239. 
130 На·ка'ид, с. 485/3 ; 601 /4, , 1 024/ 1 8. 
tз1 Т а б а р и, сер . I ,  с. 209'4. 
1 32 К r е m е r. Kulturgeschichte, B d  1, с. 2·1 9 ;  G 1 i d d е n. А Note. 133 См. :  а н - Н у rм а н а л - К а д и. Ши rp ал-фут'ух. · · · 
ш Ахбар \�.б,ид, с. 461 ,  470; Х а  м д а н 'И . Иклил, с. 292; А с-

м а 'и. Та'рих мулук, с. 40. 
· · 

1 35 Ах бар 1 Абид, с. 469, 479. 
136 Аййам ал- 'ара•б, с. 1 1 8; о .военной термин·олОIГИИ см.  В е e-

s t о n. Warfare. 
· 

'137 Ахбар rАбид, с. 441 ,  447, · 460, 466, 47 1 ;  Х а  м д а н и. Иклил, 
·т. VI I I, с. 292; Т k а t s с h. Z afar. 

138 Х а  м д а н и. J1клия, т. V I I I, с. 39. 
IЗ9 Ахбар 'Абид, с. 441 ;  Х а  м д а � .и.  Иклил, т. VI I I ,  с. 292. 
140 Ахбар rАбИ'д, с. 44 1 .  
141 Там же, с .  479 . 
142 Х а м д а н и. Иклил, т. VII I ,  с. 32. 
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аз Ах бар fАбид, с. 447, 479; S t г о t т а n n. San  1 а .  
I 44 Х а  м д а н и .  Сифат, с .  9'9 . 

· 
145 W i s s т а n n .  Zur Geschichte, с. 288, 3 1 0, 4 1 4; Ja 577; Ja  

629; CIH 31 4 + 959. 
1 46 С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  Bd I, с. 39 ; W i s s т а n n. ОЬег d i e  

frйhe Geschichte, с .  69, прим. 3. 
147 Ахбар 1Абид, с. 46 1 .  
148 Там же, с. 447. 
14g Там же, ·С. 44 1 ,  447, 46 1 ,  462, 463 ; L 6 f g r е п .  Gшndaп .  
150 Ахбар 1Абид, с .  463. 
I5I Там же, с. 447. 
152 Х а  м д <3. н и. Иклил, т. V I I I, с. 293. 
I 5Э Ахбар 'Абид, с. 447, 460; Н а ш в а  н б. С а ,

·
и д. Мулук 

химйар, с. 1 3 1 ; Х а  м д а н и. Иклил, т. V I I I ,  с. 293, 87-9 1 .  
1 54  Там же. 
1 55 Ахбар 1Абид, с. 447. 
I56 Там же, с. 462, 46 1 .  
tб7 Н а ш в а  н б. С а 1.и д. Мулук химйар, с. 1 1 8, 1 1 9. 
158 Х а  м д а н и .  Иклил, т. V I I I ,  с. 88, 290, 29 1 ;  Н а ш в а  н б .  

С а ' и д Мулук хнмйар,  с .  1 37.  
1 59  Ср. :  К р а ч к о в  с к а я .  Южноарабская архитектура .  
1 6° Ахбгр 1А6ид, с .  446, 449; Х а  м д а н и.  Иклил, т. I I ,  с.  388-

390; т.  VI 1 1 ,  с. 293. 
I6t Там же, т. I I , с. 3•88-3'90; т. V I I I , с. 29·3. 
1 62 Ах бар 1 Абид, с. 445, 455. 
t 6з Там же, с. 445. 
164 Х а  м д а н и. Иклил, т. I I , с. 388-390. 
165 W i s s т а n п. Himyar, с. 495. 
Iбб Н а ш в а  н б. С а ' и  д. Мулук химйар, с. 1 1 8. 
'1 67  Ср. :  С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  Bd I I , с. 7 1 ,  230. 
168 !Ахбар 1 Абид, с .  4'82; G а r Ь i n i. Una bi l ingu e , с.  163;  ер .  

С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  Bd 1 1 , с. 38 1 .  
1 69 Ах бар 1 Абид, с. 446; Т а б а р  и, сер. I ,  с. 889. 
170 Ахбар 'Абид, с. 450, 462; Т а б а р  и ,  сер. I ,  с. 9 1 4-9 1 8; 

С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  B d  I I , с. 1170. 
1 71 J. R у с k т а n s. L' institution тonarchique, с. 222. 
1 72 Ах ба р 1 Абид, с. 448, 450. 
1 7З C a s k e 1 - K a 1 b i, B d  I I , с. 2-54; Х а м д а ни .  Иклил, т. 1 1 ,  

с. 58, 59; т .  Х ,  с .  24; Н а ш в а  н б .  С а с и  д. Шамс ал- 'улум (Азим 
ад-дин) , с .  96. 

1 74 С а s k е 1 - К а 1 Ь i ,  B d  I I ,  с. 237. 
1 75 Напр. ,  Ахбар 'Абид, с. 446. 
176 Там же, с. 447, 448, 46 1 ;  Х а  м д а н и. Иклил, т. 1 1 , с. 266; 

С а s k е 1 - К а 1 Ь i, B d  I I ,  с. 236. . 
177 Ахбар 'Абид, с. 447, 461 ; С а s k е 1 - К а 1 Ь i, B d  1 1 , с. 237. 
1 1в Ахбар 'Абид, с. 449, 473, 474; Х а  м д а н .и. Иклил, т. J I ,  

с. 1 4 1 ; т .  V I I I ,  с .  29 1 ;  Н а ш в а  н б .  С а 1 И д .  Мулук химйар, с. 1 1 7 ,  
128, 1 32, 1 35, 1 77; Т а б а р  и, сер.  1 ,  с. 889-89·1 ;  в Васайа-л-мулук 
(Сан 'а') , JJ .  2 1 а-25а, Шам!мар являе-гся последним тубба ' ,  его 
биография объединяет мотивы из «uиклов» Ас с ада и Шаммара 
Аур ' иша .  

179 Ахбар 1 Абид, с .  446, 46 1 ;  Х а  м д а н и.  Иклил, т. 1 1 , с. 1 4 1 , 
338-390. 

180 Х а м д а н и. Икл.ил, т. I I , с. 389-390; т. Х, с. 22, 23, 3 1 ;  
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Н а ш в а н б. С а 'и  д. Шамс ал- tулум, т. 1, с. 1 49; о н ж е. Му
лук химйар, с. 85. 

tst Х а  м д а н и. Иклил, т.  1 1, �. 388-390. 
m N б 1 d е k е. Die Namen, с. 1 24. 
183 М. П и о т р о в с к и й . .Погребения, с. 65. 

З а к л ю ч е н и е  

1 W i s s m а n n. Zur Geschichte, с. 1 93, 1 96, 200, 406, 407. 
2 L i d z Ь а r s k i. Alexandergeschichten, с. 273-275. 
3 М. П и о т р о в  с к .и й. Шаммар йур'иш, с. 4 1 -42. 



СОКРА ЩЕ Н ИЯ 

ЗВОРАО - «За.п и•с:к.и Восточно го отделения (И!МIП.)  Русского ар-

зкв 
К С ИНА 

хеологического общества». СПб. ,  Пг. 
- «Записки Коллеги и  востоковедов при Азиатском му

зее Российtской Академии наук». Л. 
- «Краткие сообщения Института народов Азии». 

М.-Л . 
ЛО ИВАН - Ленинградское отделение Инст.итута во стоковедения 

nc 
св 
ЭВ 
BGA 

BSOAS 

C I H  

E l t  

E J2 

GAL 

GGA 
GMS 
IC 
JA 
JAOS 

JRAS 

MFO 
RAAD 

Академии н аук СССР. 
- «Пале'СТИНСКИЙ сборНИК» . 
- «Советское востоковедение».  
- «Эпигр афика Во•стока». 

, - «BiЬi iotheca geographorum arablcorum. Edidit  М. J. 
de Goeje, pars 1-V I I J, Lugduni Batavorum. 

- «Bul letiп of the School of Oriental and African Stu
dies. London Institution (University of  London) ». 

- «Corpus inscri·ptioпum semiticarum ad  Academia in
scriptionum et l itterarum humaniorum conduit atque 
digestum, Parisis, Pars quarta .  «lnscriptiones h imya
riticas et saba.eas continens». t. 1-111 ,  · 1 889- 1932. 

- «Enzyklopaedie des Is lam. Geographisches, etnogra
phisches und Ьiographisches Worterbuch der muham
medanischen Volker» , Bd 1-IV. Leiden - Leipzig, 
( 1 908) , 1 9r 1з.-1936. 

- «The Encyclopaedia of Islam» New ed., vol. 1-1 1 1-. . . . 
Leiden - .London, 1960-.. . 

- С. В r о с k е 1 т а n n, Geschichte der Arablschen Lit
teratur, Bd 1-1 1 .  Weimar - Berlin, 1 898-1902; Sup
plementblinde 1-1 1 1 .  Leiden, 1 937-1942. 

- «Gottingeг Gelehrte Anzeigen». - «Е . J. W. Gibb Memoria l»  Series. 
- «lslamic Culture». Hydara.bad.  
- «Journa.] Asiat ique». Paris. 
- «Journal of the American Orienta l  Society». New Ha-

ven. 
- «The Journal of  the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and I re laпd». London. 
- «Melanges de ! а  Facul te Orientale de Beyrouth». 
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ABSTRACT 

М .  В .  Р i о t r о v s k у 

ТНЕ SAGA OF ТНЕ НIMYARITIC КING A SfAD 
AL-KAMIL 

The ancient civil ization of Southern Arabla  expired 
in the 6th - 7th cents. А. D. and was superseded Ьу the 
Muslim one. The interaction of the civil izations produced 
among its offsprings, the historico-epic saga on the pre
Is lamic Yemen, kept a l ive among Muslim Arabs. The Saga 
is  related to the Qahtanide grouping of Arab tribes and 
therefore we cal l  it the Qahtanide Saga. It presents а 
certain interest as а compendium of materials on the 
Ancient Yemen and at the same time it is an important 
rnonument of the early Muslim Arab culture. The a im of 
the present work is to evaluate the Qahtanide Saga as 
an historical and historico-cultura l source. We have chosen 
for the analysis а «cycle» on the l(ing As fad a l -l(amil ,  
which is both central and largest in the Saga,  it is a lso 
dedicated to а fairly well  known historica l personal ity. 

C h a p t e r  1 
ТНЕ QAHTANIDE TRIBES AND ТНЕ QAHTANIDE SAOA 

1 .  M a k i n g  o f  t h e  Q a h t a n i d e  t r i b a l  g r o u p
i n g. The grouping appeared in  the second half  of the 
7th. cent. and p layed an important political role in the 
Caliphate up to the mid-8th cent. It was shaped i.n Syria 
and thus united both Syrian Arabs and the tribes which 
had  come there from Southern Arabla on the . wave 
of the Muslim conquest. This union was polit ica l in its 
nature while it  was procla imed as а relative tribes' union 
a l leged1y migrated therein from Yemen in different periods 
of the past. 2. Р о l i t i с о - с u l t u. r а 1 а с t i v i t у о f t h е 
Q а h t а n i d е s. They were fa ir ly active in  the field of 
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cul ture wherein their doings were c losely l inked to pol i 
t i ca l  a ims. They tried their best to  ha i l  the glory o f  tlн� 
Ancient Yemen since the great past a ppeared one of t l1 e  
main favoraЬle  arguments in  the struggle for leadership 
in the Ca l iphate. 3. Т h е Q а h t а n i d е S а g а .  The po
l itica l aims were a lso served Ьу the Qahtanide Saga .  
I t  gained momentum Ьу the mid -7th cent. when its fi rst 
records seem to date. I ts sha ping, dissemination апd  re
cording took p lace among p rofessional story-tel lers ( 'АЬ!d 
Ь. Shariya ) , learned experts in  the Traditions (Ка � ь  а 1 -
Af:Ibar, Wahb Ь.  Munabblh) , polit ica l  poets ( lbn Mufa r
r igh, Ibn Dhй-Jadan) , a l l  located in Medina and Iater 
in H ims and Fustat. 

The bulk of the Saga was fixed in records in the 
9th - 1 0th cents. compendia (Kitab at-tij71n Ьу Ibn Hisbltm, 
Akhbdr 'А Ыd Ь. Shariya, Sirat Daghfal Ьу ash-Shaybani, 
Wasdya al-muluk, etc.)  Ьу then it had lost ! ts keen poli
t ica l sense. Beginning with the 1 Oth cent. in Yemen there 
started to reappear an interest to its own past new, hence 
somewhat expanded and systeinatized recordings in works 
Ьу a l-I:Iamdani and Nashw�n a l -J:Iimyari. 

The Saga is  constituted of а number of 'cyc les', the 
most known of them is the оп е of the King As 'ad  a l -Ka
mil ,  'the Perfect'. 

C h a p t e r  11  
AS'AD AL-KAMIL IN INSCRIPTIONS AND IN ТНЕ SAOA 

1 .  А Ь Q К а r 1 Ь А s ' а  d, s о n о f М а I i k k а r i Ь, 'the 
King of Saba and Dhй-Raydan J:IacJramaut and Yam�nah 
and their bedouins in  Taud and Tiblima' ,  such is  the t i t le 
of the rea l king reigning in  Southern Arabla in tl1e 
4th - first ha l f  of the 5th cent. Extant contemporary in
scri ptions revea l that the epocl1 of As 'ad was а new and 
important period in  the loca l  history. Thus expanded to 
hitherto unknown boundaries Himyaritic state witnessed 
si gns of decl ine:  the king's power was going down ; once 
important centers became depopulated; the previous rel i
gion was loosing its role. And ·a t  the same time ne\v phe
nomena turned up  to bear heavi ly оп further h istory. 
Among them of importance were the rise of Arab nomads 
and appearance of both foreign and loca l monotheist ic  
rel igions. 
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2. А Ь Q К а r i Ь а n d t h е Т и Ь Ь а t о f t h е Q и r ' а n. 
The h istorica 1  iтportance of As ra d's period conditioned 
its popu1arity aтong Yeтenite Musliтs. It  caused iden- . 
tification of As tad with the Tubba t тentioned in the 
Qur'an (XL IV, 36; L, 1 3) .  The Quranic f igure was not 
priтarily l inked to any rea 1 king, but Southern Arablan
born · coттentators of the Qur'an gradual ly transтitted 
and iтp1anted the idea of equation of the Tubba r with 
АЬй Karlb As rad. This identification favored accuтulation 
of various legends around As rad 's nате. 

3. Т h е S а g а о f А s t а d а 1 - К а т i 1. The Saga has 
соте down to us in severa l variants of the sате version 
in the shape of prose accounts and  poetry ascribed to 
the king hiтself. It  consists of the fol lowing episodes: 
As rad's Ьirth in  the Iand of the Haтdanites; the boy's 
meeting of three woтen fortune-tel lers; h is reseizure of 
h is father's throne; raids into Central Arabla ;  foundation 
of the Kindite kingdoт ; victory over the King Qubliz in 
lraq;  conquest of Iran, Sogh d, China and lndia;  war 
against Yathrib's population ; his тeeting of Judaic priests 
who foreto1d  the Prophet Muhaттad's appearance and 
persuaded hiт not to destroy Yathrib; As ra d  conversion 
to тonotheisт and worship  of Meccan relics; atteтpt to 
introduce тonotheisт aтong the Hiтyarites ; arguтent of 
Judaic and pagan priests Ьу the sacred fire; destruction 
of the Riyaт teтple;  the Hiтyarite resistence to new 
<>rders. 

C h a p t e r  111 
ORIOINS OF ТНЕ ASrAD SAOA 

An ana1ysis of principa 1 theтes and topics was under
taken to put in relief origins and heterogeneous layers in  
the Saga .  1 .  T h e  t h e т e  o f  d e s t i n y. Fata l istic шotifs 
a ppear to sеет the тain i dea of the bulk of the Sagz 
The vocabu1ary used for the purpose is characteristic of 
the ear1y Musliт period. The theтe of destiny is close1y 
l inked in the Saga to the Qahtanide politica l interests 
:s ince it  serves an а pology of the ancient У eтenite society. 
It тagnifies the тerits of the Qahtanide ancestors. Hence 
the bu1k of poetry attributed to As ( ad should  Ье dated 
Ъу the late 7th - early 8th cents. 2. Т h е 1 r а q i с а т
р а i g n.  An analysis of accounts of the king's caтpaigns 
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into Centra l Arabla  and Iraq proves theт to Ье based on 
rea l caтpaigns ·a round Arabla ,  а 'new' · Kindite kingdoт 
being forтed then. Later accounts of their capture of a l -
1jira in  the early 6th cent. were adjoined. 3 .  С а т р а i g n s 
outside Arabla .  This is the тost fantastic part of the Saga 
which i s  politica l ly colored. l ts origin steтs froш the Roman
ce of A lexander ( 'the Land of Darkness' ) and  ep ic ta les of 
Musliт conquests. 4. · Т h е Н i j а z i с а т р а i g n. The 
Yeтenite rea l ity is but fragтentarily . reflected ; in these 
accounts. The ta le of As- t a d's Judaisт is concurred with 
тonotheistic: ·inscriptions of the age. Rea listic deta i ls  in 
the accounts and traces of their structure a fter Judaic le
gends 'of the 'Daniel cycle' point to а possiЬle saga of 
Yeтenite Jews as  their base. Other тotifs were a dded 
later. Hence As r a d  сате to Ье l inked with the · Yath
ribl legendes of the Tubba r and АЬй Karib Ь. Jaba la ,  the 
Lord of Phinicon, with а Hij az i  version of the Elephant's 
Caтpaign (6th cent . ) . 5. D e s c r i p t i o n o f  t h e  Н i
т у а r i t е а r т у. The роетs of the Saga conta in  l ists 
of tribes a l legedly. of the Hiтyarite аrту. However these 
concur not with the 5th cent. pol itica l situation but with 
triba l  unions of the 7th - 8th cents. The description of the 
аrту and  arтs bears no specific Yeтenite deta i ls with 
the exception . of , а truthful iтprint of the structure of the 
Southern Arablan  arтies incorporating bedouin troups. 
6-7. У е т е n i t е t о р о n i т i с s а n d о n о т а s t i с s. 
Yeтenite toponiтs and naтes in  the Saga reflect а direct 
though superfic ia l ,  knowledge of the country, their source 
being fragтentary data (not а continuous tradition) . 
8. Р r i n с i р а 1 с о т р о n е n t s о f t h е S а g а .  The above 
results perтitted to define both coтponents and the way 
the Saga was shaped in the second ha l f  of the 7th cent. 
Changes in the South Arablan l i fe of the 6th - 7th 
cents. broke -the straight line of cultura l tradition. The· rea J. 
data on the Ancient Уетеn ( a lthough nuтerous) on which 
the As rad Saga is based, depict but part of the local  h istory. 
The character and contents of the data bear witness to 
their being part of the Yeтenite bedouin  tradition and tюt 
that. of the South Arablan sett led aborigenes. The Yeтenite 
Judaic tradition (the Hij az i  carnpa ign)  was a lso а part of 
the Saga's · origins. . : · 

The Yeтenites being united in the process of pol itica\ 
struggle with, f irst, the Ansar and, later, Syrian  Arabs, 
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started to propagate widely the tale of the king опсе po
pular  among Yemenite bedouins. The Yemenite settlers in 
Medina ident if ied him with the Tubba t of the Qur'an. 
Later on they attributed to h im motifs from other ta les, 
i. е .  of Abraha, Alexander, Kindite kings. The growing 
pol it ica 1 tendenciousness o f  the Saga influenced Ьу  the 
Qahtanide-Adnanide strife made way for accounts of Mus
lim conquests, i .  е .  transplantation of later polit ical no
tions and s ituations. 

In the 1 0th - 1 2th cents. the Saga acquired new popu
la rity in Yemen, incorporated some local  folklore Ie
gends (As 1 ad  and three witches) and thus ga ined its de
f inite sha pe. 

А\ 1 the p rincipa l  conclus ions on the sources, contents 
and development of the As r ad  Saga may Ье a p p lied to 
other cyc les of the Qahtanide Saga ,  of other Himyrite 
kings above а \ 1 .  It is possiЬle to suggest ways to use the 
Saga ( and the Qahtanide Saga in genera l )  for а reconst
ruction of Anc ient h istory of Arabla .  They might provide 
da ta оп the 'Ьedouiniza tion', the Kindites and their king
dom, Arablan contacts and the Himyarite polШcs. The 
Saga helps to elucidate some aspects of the genesis of а 
new nobl l ity. 

The Saga is far more important as  а historico-cцltura r 
source. It is used here as  а single example to show ways. 
of formation of Musl im culture, which assimila ted and 
b iasedly interpreted the pre- Is lamic heritage of Arabla�  
This  analysis of the Saga uncovers the mechanism of uni
ficat ion and confluence of various sources, а distinctiv·e 
feature of the syncretic Muslim culture. The ·Saga a lso 
appears as  а monument of one of the stages in the Arab 
triba l conso\ idation. 

Tr. · Ьу S. Shuiskii 
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Хур м уза и 73 , 76 
ал-�усайн б .  Нумайр а л-Кин-

дй 21  
�уса й н  Таха 7, 1 1 7, п р .  73а 
�усайн б .  Ш уфа ' 1 8  
аш-Ша·бй 76 
Ш а ддад 31 
Ш а ' ир Аутар (S' rm/ 'wtr) 40·,. 

94 
Ш а м м а р  Зу Джана)!: 52 , 72, 

73 , 96 
Ш а м м а р  Зу Ра йда н 6 
Ш а м мар Йур· и ш  ( Ша м м а р· 

Йуха р ' и ш ,  smrfyhr's(yr' s)} 
8 ,  31 ' 48 , 50 . 94 , 106 ,  107, 
128, пр. 178 

Ш а м ма р  Йуха р ' и ш  l 40 
Ш а м м а р  Йуха р' иш Ш 41 
Ш а м с  95 
Шапур l (sаЬйг al-junйd) 73. 
Ш а раф ад-дйн А)!:мад 6 
Ша ра)!:би 'ил Йа' фур (Sr!;J.�f 

y 'fr) 37, 38 , 43 , 96 
Шафй 'б . Кулайб 78 , 83 
Ш ва р н лозе Ф .  89 
Ш у 'а йб 1 9 ,  1 1 1 ,  п р .  49 
Шурай)!: б .  'Уба йд 1 8  

Al Marw 73 
Bt ' 46 
Tb 'krb 46 
ть· ·z 46 
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Авва м 38 
Аден 43 
Азал 92 , 94 
А зе рба йджан 73 
ал-Айка 46 
Алхан 93 
Андзлусия 16 
Аравинекий полуостров 3, 33 ,  

56 
А ра вия 3 ,  5 ,  6 ,  8 ,  1 1 ,  1 4 ,  16 ,  

39 ,  45 , 46 , 56-61 ,  66 , 68-
70 , 72 , 75, 76 , 80, 89 , 1 00, 
104 

1 50  

Аравия Восточная 42 . 68 , 69,. 
99 , 1 1 1 ,  п р .  30 

А ра вия За падная 45 , 46 
А равия (;еверная 1 1 ,  86 , 109, . 

п р .  3 
А равия Uент ральная 4, 35 ,. 

36, 39-42 . 45, 46, 54, 56-
58 , 68 , 71 ' 87, 88 , 91 , 99, 
1 1 5 ,  п р .  20 

Аравия Юж н а я  3 ,  4 ,  5 ,  1 1 , . 
17-22 , 24-28 , 30-35 , 38 ,. 
41-45 , 47 , 51 , 68, 71 , 74, 
8 1 ' 82 , 85 , 86 , 88 , 89, 9 1 ,. 



94. 97-99, 103 ,  10'5, 106, 
109, п р .  3 ,  1 16 ,  п р .  45 

.А р�аб 82 
.Атл антическ и й  океан 3 1  
Афганистан 54 
.а л-Афладж 40 
Африка Восточная 3 
.Африка Северная 16 
.ал-Ахджар 93 
Ахнум с м .  Х а н у м  
.Аусанское царство 4 

Бадр 10 
Ба й ну н  93 
Байт а л-Ашвал 36 
"Ба й т  �ап.ир 44 
Бактрия 7,3 
Валх 73 
.ал-Ба�р.айн 69, 71  
Берлин 28 
Би ' р  а л-ма лик 77 
.Бурай� 36 

Ва вилон 73, 76 , 107 
ВЭдй Дахр 35 
ВЭдй Маусил 35-37, 95 
ВМй Ра�айла 35 
Ван 121 , п р .  7 1  
Виза нтия 54 
Восток Ближний 3 
Восток Древн и й  3 ,  4 

Г а й мэн 50, 55, 92, 93 ,  1 1 7 ,  
п р .  78 

Гумдэн 22 , 33 ,  77, 92 , 93 , 1 06 
Т а м р  Зу кинда 71 
Гузгэн 73. 

Даллэн 93 
Дамаск 13 ,  21  
Да миг 55, 68 , 93 
Даурэн 22 
:ал-Джэби йа 15 
:ал-Джауф 70 
Джебель Ра м м 1 9  
. ал-Джу д и  7Ф 
.а л-Джузджан 73 
.• Долин а  песка• 107 

Египет 16,  18 ,  20, 29, 74, 76, 
1 04, 1 1 1 ,  п р .  23 
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За б у джэн 73 
Замэр 93 
�афа р 35-37, 42 , 43, 53 , 54, 

64, 91 ' 92 
Зу Райдэн 35-37 , 39, 1 1 6 ,  п р .  

44 

Индийский океан 99 
Индия 3 .  3 1 , 53 ,  54, 73 , 75 
Ирак 1 6 ,  17 ,  20, 2 1 ,  33, 53 ,  

54, 60, 63 , 68-71 ' 73, 74, 
98 , 100, 104 ,  1 1 0,  п р .  8 

Иордан ия 15 
Ирам 19 
Иран 29,  54 , 72 , 73 , 75, 76, 

96 
Испа ния 16 ,  1 7 ,  34 
Исфаха н 73 

Йак руб 36 
ал-Йа мli м а  1 1 ,  54 , 68-71 , 87, 

99, 100 
Йа ма н а т  35-37, 39, 41 
Йа н у р  55, 68, 93 
Йа р м ук 89 1 
Йасриб с м .  также а л-Мадина 

46-48 , 51-54,  76-81 ' 83-
85 

Йа�с;уб (Йа J;Сс;иб , ЙаJ;Сп.иб) 91 , 
92 

Йемен 3-6 , 1 1 ,  13 ,  1 8-2 1 , 
25-28 , 30-35 , 38 , 40-50, 
54, 58 , 67 ' 68, 72, 78, 79, 
81-87 , 90-94 , 96-101 , 
103-107, 1 16 ,  п р .  45 

Ка ' ба 24 , 5 1 ,  54, 79, 83-85, 
98 , 100, 104 

Кабул 73 
Кала• 39, 50 
Канда х а р  73 
�атаб 92 , 93 
�атаба н ,  Ка табанское ца рст

во 35, 106 
Кермаи 73 
Киндитское царство 40, 42 , 

44 ,  60, 71 , 87, 99 
Китай 3 1 ,  54 , 72 , 73 , 96 
Константинополь 72 , 74 
а л-Куфа 1 6 ,  2 1  
Мавдуы Да му 37 
Магриб 16 



а л-Мадйна (М едина) с м .  такм 
же Йас риб 27 . 33 , 49; 75 , 
80, 8 1 ,  83, 103 . ' 

Маинекое царство 84 
Ма ню1с 36 , 37, 92 , 93 ,  96 
Ма рrиана 73 
Мардж Рахит 15 , 17  
Ма 'риб 3 1 , 35-38 , 40 ,  93 , 1 16 ,  

п р .  44 · · ' 
Ма ' рибский музей 88 
Ма ' рибска я  плотина 3 1 , · 37 

38, 45 . '  ' • 
М а ' рибский хра м 82 , . : 
Мекка 32, 45 , 46 , 50, 54, ·76;_ 

во. 82-85 ' . 
Мерв 73 . 
Месопота мия 121 , пр .  7 1  
алмМуша ��ар 69. 70 ' 

Набатейское ца рство 100 
Наджрзн 40, 42 , 43 ,  93 
Неджеф 70 
Палестина 15 ,  44, 48 
Пальми рское · ца рство 8 
Париж 28 
Персидекий залив 40, 73 
Пиренейски� полуостров 16 
Райда 35 , 37 
Райдз н  37 . 9 1 ,  92 , 1 15 ,  · tt p .  · 14 
Ракка 26 
а р-Расе 46 
Рей 
Ри 'а м (Рийам) 55 , 78 , 82 , . 93 , 

121 , ·пр .  97 
Ри ' а м ский храм 82 ' · 
Ри м 54 , 74 
а рмРияд 35 
Р у м  73 , 76 . 
Са ба ' .  Сабейское, царство' 4 , 

35-41 ,  1 16 ,  п р .  44 . '. : 
ас-Савад 70, 73 · · :  
Са м • и  40 
Са марканд 31 , 72, 73 , 76 . 
<;:ан• з ' 26 , 28 , 33 , 35, 92-'-94 
Сарат 1 1 ,  16 
Саса нидская держава 32 
Сиджист а н  73 
Синд 54, 73 . 
Сирия 1 1 ,  12,  16 ,  20, 21, , , 27, 

33 ,  34, 50. 70, 74, 76 , . 86, 
100,  104, 1 10, пр. 8�  1 13 ,  
пр. 94 

Сири й с кая пустыня 1 1  
Сиффйн 1 1  

Соrд 54, 96 
Средиземноw. орье 3 
Средняя А лия 75 
.Стра на  мрака•  53 , 58 . 74 ,. 

98 , 103 
Суда н 

Тауд 35-37 , 39, 4 1 ,  85, 1 15 .. 
п р . 20 

Тибет 20, 3 1 ,  73 
Тивериада 44 
Тихз м а  6 ,  35, 36 . 37, 39, 41 .. 

68 , 7 1 , 85 

' У ма н 1 1 .  1 6 ,  86 

Финнкон 48 , 81  
Франция 1 1  
Фустат 27, 1 1 1 ,  пр . 23 

Хаrарум 37 
Ха�ра маут . Хадра маутское 

царство 4,  35-37, 39-41  
88  . 

.. 

Хазир 1 10.  п р .  19  
Хайфан 37 
Хакир 93 
�амир 53 , 59, 68 , 93 , 95 
Хану м (Ахну м) 53 , 68 , 93 
Харан 73 
�аула н 9;6 
Хиджаз 6 ,  46 . 52 , 53 , 57-60 .. 

69. 76 , 77 . 8 1 , 84, 96 
Химйа р ,  Х и м йа ритское цар

ство 4, 35 , 4 1 . 91 , 94 
Химе (Эмеса) 13 ,  15 ,  1 8 ,  20. 

21 , 27 , 1 04 
Хинд 73 
а лмХйра 54, 70, 72 , 73 
Хорасан 16 ,  1 8 ,  2 1  
Хузистан 76 
Хурмуз 73 
Хур муза и 73 
Хус;н ал- ' Урр 

Черный камень 79, 84 

Шану ' а  .86 
Шаран 93 
Шаухатан 36 

Эмеса (Химе) 13 
Эфиопия 99 
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;ал-а 'J:\ДЖИМ 73 
.. абд ал-�;:айс 109,  п р .  3 ,  1 10 ,  

·п р .  8 
"' абс 1 10 ,  п р .  7 
' ilдван 1 09, п р .  3 
' ад ,  ' ilДИТЫ 20, 3 1 ,  45 , 46 
"' адн!lниды 7 ,  12-17,  20, 23-

25, 29 , 33 ,  34, 52 , 66 , 68 , 
86 . 87. 1 04. 109.  п р .  3 .  1 1 1 ,  
п р .  30 

:ал-а зд , а здиты 1 1 ,  1 2 ,  19 ,  20, 
27, 3 1 , 1 09,  п р .  3, 1 1 0 ,  п р .  
7 ,  8 ,  2 1 , 1 22, п р .  108 

.а з д  Сарат 1 1 ,  16 
.азд · У  мэн 1 1 ,  16,  86 
.азд Шану ' а  86 
43JIYM 4 1  
.. акк  1 09,  п р .  3 ,  1 1 0 .  п р .  8 
.алхан 85 
.а малекиты 20 
-• а мила 1 1 ,  1 2 ,  1 09 ,  п р .  3 
·• а м и р  41 , 1 10 ,  п р .  1 8  
"' il м и р  б .  <;а '<;а '  а 109, п р .  3 
"' а наза 1 09,  п р .  3 
·• а н  с 85 , 1 10 ,  п р .  2 1  
.а ю;ары 12 ,  21 , 27, 77, 8 1 ,  103 
а рабы 4 ,  10 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 5 ,  20, 

23-26 , 28, 61 , 70, 72 , 76 , 
86 , 88, 90, 91 . 94, 98 , 105 ,  
1 07, 120 ,  пр .  20 

а рабы . а рабизованные• 20 
а рабы иракские 8 
а р абы испа нские 34 
а рабы .коренные• 20, 23 , 29 
а рабы меди,нские 1 2  
а рабы мусульмане 88 
а рабы Палестины 47 
а рабы . северные• 1 1 ,  1 3 ,  1 09 ,  

пр .  3 · 
арабы си рийские 13-15,  1 8-

20, 103 ,  107 
арабы . южные• 1 1 ,  109,  ·п р ,  3 
.ал-арйсййун 73 
.асад 23 , 40, 109,  пр.  3 ,  1 10, 

п р .  8 
а л-аус , ауситы 12 ,  52 , 77 , 80, 

86, 109, п р .  3, 1 10 ,  п р .  2 1  
ал-аш·ар 1 2 ,  85, 109,  п р .  3 ,  

1 10 ,  п р .  7 ,  8 ,  2 1 
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баджйла 86, 109,  лр. 3 ,  1 10,  
пр. 7 ,  8 

бакр б ,  ва 'ил  1 1 ,  87 . 1 09,  п р .  
3 ,  1 10 ,  п р .  8 

б!lл�арис б. к а ' б  1 10 ,  п р .  2 1  
балй 1 2 ,  109,  п р .  3 
бану а л-Камил 5О 
ба н у  Ма ' риб 37 
бахйл 1 3 ,  4 1  
б!lхила 109, п р .  3 
бахра ' 1 2 ,  109,  п р .  3 ,  1 10 ,  

п р .  23 
бедуины 35, 37, 39-42 , 44, 

85 , 90. 94, 99 , 103 ,  105 ,  1 15 ,  
пр .  24 

бедуины йеменские 44, 99, 
100, 103 .  105 ,  106 

бедуины Йаманата 4 1  
бедуины Саба • 4 1  
бедуины �ал.ра маута 4 1  
бедуины �иийара 4 1  
бедуины ца ря Саба ' 4 1  
берберы 1 6 ,  74 

вil 'ил 87 
в и за н ти й цы 73 

ган й й  б. ал-а' <;ур 1 09, п р .  3 
гассан 86 . 109,  п р .  3 ,  1 10 ,  

п р .  8 ,  18 ,  2 1  
гатафilн 109,  п р .  3 ,  1 10 ,  п р .  

1 8  
гутайф 1 1 1 ,  п р .  23 

)):абба 1 09,  п р .  3 
да маскинцы 1 10 ,  п р .  8 
джадйс , джадйситы,  52 , 54, 

69 , 70 · · 
джузам 1 1 .  12 ,  · 14 ,  2 1 , 86, 109,  

пр .  3 ,  1 10 ,  п р .  2 1  
джухайна 109,  пр  • . 3 ,  1 10,  пр .  

' 2 1  • 1 1 1  • п р .  30 
дейле миты 54, 73 

египтяне 47, 54 

зайд ' ил 41 
зинджи 74 
зJ рада• 96 
зJ су�а й м  96 



з у  Ха мдан 41 
зубайд 85 
зубйан 1 10 ,  п р .  7,  18 
а з-зунджа' 13 
зухл 1 10 ,  пр.  8 

изра иль 36 
и ййад 1 09,  пр.  3 
иудеи 19 .. 32 , 42 , 43 , 5 1 , 67, 

77 , 78 , 80, 83 , 85 
иудеи йеменские 1 05 

йасрибцы 77, 8 1 ,  83 
ймсубиты 46 . 
йеменц ы ,  а хл ал-Йа ма·н 13-

1 6 ,  18-23 , 27 . 3 1 ,  33 , 45 ,  
46 ,  52 , 54 , 55 , 74, 76 , 78, 
81 , 83 ,  85 , 86 , 98 , 99 • . 1 03 ,  
1 07 ,  1 10 ,  пр.  '2 1  

ал-!):айн 109 ,  пр.  3 ,  1 10 ,  п р .  
18  ' 

!):ай с б .  • айла н .  !): а  йситы 1 1 ,  
1 3 ,  15 ,  69, 109, пр.  3 , . 1 10 ,  
пр.  21  

кала• иты 20, 39 
калб ,  калбиты 1 1 ,  13 , 1 5 ,  21 , 

109 ,  п р .  3 ,  1 10 ,  п р .  1 8 ,  2 1 ,  
23 

кахла н ,  кахланиты 20, 23 , 85 
J):aJS:Til H 40 
J):aJS:TilHИДЫ (J}aJS:TilH) 7, 1 1 , 12 ,  

1 4-25 , 27 , 28 , 3 1 ,  32 , 74, 
75 , 84-87 , 97, 98 , 1 04 ,  109,  
пр. 3,  1 1 1 ,  пр .  30 

l}ананиды Ирака 16 . 
!):аJS:тilниды испанские 34 
l}апаниды сирийские 1 5 ,  1 6 ,  

21 , 27 
.�апа ни дский союз• 1 4 ,  1 6 ,  

17 .  20, 24, 25, 86 , 98 , 1 04 
кинана 69, 1 09 ,  п р .  3 ,  1 10 ,  

п р .  8 
КИНда , КИ НДИТЫ (kdf) 1 2 ,  13 ,  

1 6 .  20. 21  . 23 . 37 . 40-42 . 
52-54 , 70, 7 1 , 74 , 78 , 83 . 
85 , 87 . 90, 9 1 , 98 , 104 ,  1 06 ,  
1 09,  пр.  3 ,  1 10 ,  пр.  7 ,  8 ,  
18 ,  2 1 ,  1 1 1 ,  пр.  23 

l}y.l,l.a ' a ,  кудаиты 12, 14, 15, 
20, 86 , 109, пр.  3 ,  1 10 ,  п р .  
7 ,  8 ,  1 17 ,  п р .  83а · 

.J}ура й�а 78 , 80 
1 54 

l}урайш . �ураi1ши т ы  78 , 80> 
109,  п р .  3 ,  1 10 ,  пр. 7 ,  8 ,. 
1 17 ,  п р .  73а 

курды 54 , 73 
ла� м  1 1 ,  1 2 ,  40 , 86 , 109 ,  п р  .. 

3 ,  1 1 0 ,  п р .  8 
ла�м Палестины 1 1 0 ,  п р .  8 

ма ' адд , ма • аддиты 53 , 68 , 69,. 
71 , 87 , 91 , 99 , 100 

м а ' а ф.,.р В5 , 1 10 ,  п р .  23 
МаЗJS:ИДЖ 1 2 ,  1 6 ,  40, 4 1 ,  85 , 

87, 106,  109, п р .  3 ,  1 1 0 ,  пр .. 
7 ,  в 

махра 28 , 109, п р .  3 ,  1 10 ,  п р .  
7 ,  23 

мединцы 52, 77 , 7В , В 1 ,  В3 
мекканцы 79, В4 
мидйаниты 66 
му.1,1.а р ,  мударитьr 1 1 ,  68 
муза йна 10�. п р .  3 
мурад В5 , 1 10 ,  п р .  2 1 , 1 1 1 ·  

пр.  23 
мусульмане 76 , 100 
мухаджиры 12 
му�l:! риб 109,  пр. 3 

набатеи (nabt ;  nabtf) 70, 73 . 
77, 1 00 

на' йма 1 3  
ан-на мйр 1 10 ,  пр.  В 
нахд 109, пр.  3 ,  1 1 0, п р .  2 f  
низl:! р ,  н иза риды 20 , 29, 68 . 

87 , 1 1 1 ,  п р .  30 
нума йр 69 

палестинцы 1 10 ,  п р .  В 
персы 19 ,  32 , 73 . 
рабй ' а ,  рабй ' иты ! 1 .  1 6 ,  29 , 

53 , 69, 7 1 , · 87 , 91 , 109, п р .  
3 ,  1 10 ,  п р .  7 

ра,и.вум 4 1  
ар-рака ' ик 73 , 76 
а р-рибаб 69, 1 09,  пр .  3 

сабейцы 40, 94 
са' д ал-' ашйра 85 , 1 10,  п р .  . 2 1  
с а •  д б.  а ус 1 3  
са• д а р-рибаб 1 10 ,  пр.  8 
ас-сакасик 85, 1 10 ,  пр.  1 В  
са l}йф 1 09,  пр.  3 
ас-сакун В5 , 1 10, .пр.· 1 8 



<tаЛй)f. 1 1 ,  12,  1 09, пр .  3, 1 1 0,  
пр .  21 

·са м уд ,  самудяне 20 , 45 , 46 , 
66 

·Сирийцы 13,  14, 15 
·Славяне 73 
·су лай м 109,  п р .  3 ,  1 10,  п р .  

18  
·таглиб б.  ва 'ил 109,  п р .  3 
·та ййи ' 86 , 109, п р .  3 ,  1 1 0,  

пр .  7,  18,  2 1  
-тайм а р-рибаб 1 10 ,  пр .  7 
·т а м йм , та ми миты 1 1 , 1 6 ,  23 , 

69 , 109,  п р .  3 ,  1 1 0, п р .  7, 8 
-та мй м  ал-Басры 1 10 ,  п р .  8 
-та н у �  1 1 ,  12 ,  53 , 1 09. п р .  3 ,  

1 10 п р .  1 8  
jaCM 69, 70 
-турки 54, 73 
• уз ра , · уэриты 20 , 109, п р .  

3 ,  2 1  
·• улудж 73 
<фах м  1 09, п р .  3 

хаваэин 109, п р .  3 ,  1 10, пр.  1 8  
хада ' а н  4 1  
iа.l.\ра маут , �а.1,\ра маутцы 1 6 ,  

1 8 ,  27, 85, 1 10 ,  п р .  2 1  
{lаэ8адж , {lаэраджиты 1 2 ,  77 , 

8 , 86 , 1 1 0,  п р .  2 1  
�айдан 86 
.х а мдан , хамданиты 12 ,  1 6 ,  

1 8 ,  33 , 37, 53, 68, 85 , 94 , 
96 ,  109, пр.  3 ,  1 10 ,  пр.  7 ,  
8 ,  2 1  

�ан�ала 1 10,  пр .  8 
�анйфа 87 
�ар и м  4 1  
ал-�а рис б .  ка ' б  (бал;sарис б .  

ка 'б) 85 
�ас·  а м 86 , 109, п р .  3 ,  1 10 , пр .  

7 ,  8 
�аула н 85 , 1 09 ,  пр. 3 ,  1 1 0,  

пр. 2 1 ,  ] 1 1 ,  пр. 23 
�имйар, )f.Имйа риты 1 2 ,  15,  

20 , 22 ,  23 , 26, 29, 42 , 46 ,  
54-57 . 59, 65 , 69-72 , 74-
79, 85-87 , 90, 91 , 93-95 , 
1 0 1 , 104, 1 07,  109, п р .  3 ,  
1 10 ,  7,  8 

�ищцы 47 
{\ИНДИф 1 1  
х ристиане 70 
�yэil ' a  1 6 ,  109, п р .  3 ,  1 1 1 ,  пр .  

7 ,  8 ,  2 1  
хузай л ,  хузайлиты 59 , 69, 79, 

84, 109, пр.  3 
�уза й м а  69 
эфиопы 

wlh 37 
swd 37 
' bs 122 ,  п р .  107 
' ns 122,  п р .  107 
• anaz 87 
' •  rbn 40,  1 14 ,  п р .  24 
• гЬп 40, 41 , 1 1 4 ,  п р .  24 
' ' rbnfmlkff:t.f/.гmwt 40 
' ' rbnfmlkfsb ' 40 
' ' rbnfmrb 40 
' rbnfmrb 41  

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВА Н И Я  СОЧ И Н Е Н И Я  

Aii.ii.ii.u ал-·араб 32 , 71 , 90 
A-5бiip ' Аб.:lд б. Шарй.йа 28-

30, 34, 49, 52 , 55 , 67, 70 , 
72 ,  76-79 , 101 , 1 13 ,  п р .  1 1 1  

Акбар ал-Йа.ман. ва aш• -
iipyxa 28 

Библия 29, 83 . 98 
Ветхи й  Завет 5 
Тора 78 
Книга Бытия 20, 92 · . 
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Книга Даниила 82 • '  
Васай.а-л-.мулук 6 ,  29 , 30, 34, 

49 , 52 , 1 13 ,  пр. 105 
Васайti:-л-.мулук в а абн.а ' ал· 
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