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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ ШУМЕРОВ 
ПРИ ПАТЕСИ ГУДЕА (2162—2137 гг. до н. э.)

Первые географические обобщения древних известны нам по пись
менным источникам с III тысячелетия до н. э. С незапамятных времен 
древние шумеры имели мирные сношения и военные столкновения с окру
жающими Шумер странами, о чем говорят надписи на каменных стелах 
и глиняных табличках. Шумеры пытаются систематизировать накоплен
ные географические данные. Но так как шумерское восприятие мира 
было насквозь пронизано тогдашними религиозными представлениями, 
их географические воззрения были выражены в ритуальной форме.

Именно ритуальные принципы пространственных представлений древ
них шумеров были положены в основу целого ряда географических 
обобщений, среди которых особое место занимает надпись Статуи В 
лагашского правителя Гудеа (2162—2137 гг. до н. э.). Последний счи
тался данником гутиев, которые покорили Шумер, и в то же время 
осуществлял суверенитет над городами Шумера и имел сношения с мно
гими странами, окружавшими Шумер. В географическом введении Ста
туи В, составленной в 2138/37 г. до н. э., после сооружения храма 
Энинну, рассказывается о странах Верхнего моря (Средиземное море и 
оз. Ван), причем сначала по правую сторону от Евфрата, затем по левую; 
потом речь идет о странах Нижнего моря (Персидский залив и Аравий
ское море) с тем же попарным расположением стран по правую и левую 
стороны.

Географическая часть надписи Статуи В начинается словами: (V)21u4 
e-dnin-gi'r-su-ka 22mu-du-a 23dnin-gir-su 24lugal-ki-ag(a)-ni-e 25a-ab-ba-igi-nim- 
ta 26a-ab-ba-sig-ga-se 27gir-bi ig-mu-na-kid 28ama-a-num hur-sag-erin-ta — 
„21Когда храм бога Нингирсу 22он построил, 23Нингирсу, 24царь любимый 
его, 25от Верхнего моря 26до Нижнего моря 27этот путь ему открыл, 
28из кедровых гор А м ан а... (кедр он вы вез)".1

Первой страной, с которой начинается перечень земель, был горный 
Аман. Аман издревле славился своими кедровыми лесами. Греки еще 
застали эти огромные леса Ливана в Сирии. „В сирийских горах, — 
рассказывал Феофраст (370—285 гг. до н. э.), — кедр отличается и вы-

Статуя В V, 21—28.



сотой, и толщиной: есть там такие, что три человека не могут их 
обхватить".2 Гудеа действительно вывозил оттуда кедр длиной в 25, 
50 и 60 локтей.3

В вавилонских молитвах Аман воспевается как местопребывание 
Шамаша, владыки судебных решений, и Адада, владыки предсказаний. 
Там находилась божественная (святая) вода, а рядом с ней кедровая 
роща гор Hasur. Здесь росли кедр, кипарис, дерево sikittu, дерево supalu 
и тростник ballukki.4 Аман локализуется в Ливанских горах (Сирия), 
как доказал еще в XIX в. Ф . Делич, 5 и, по-видимому, в районе горного 
массива, расположенного к северо-востоку от Ливана. Часть ливанских 
гор носила и иное название — Hasur. Раулинсон в своих силлабариях 
дает параллели: 3sad ha-ma-nu /sad е-ri-ni/ sad ha-sur— „3Гора Аман 
/кедровая гора/ — гора Х аш ур".0

Еще на заре шумерской цивилизации цари эпохи Урук IV (в начале 
III тысячелетия до н. э.) говорят о проникновении в Ливан.6 Сюда на
правил свой поход царь Урука Гильгамеш (XXVIII в. до н. э.). Позднее 
была составлена поэма „О все видавшем", в которой рассказывалось 
более подробно о Гильгамешеи его деяниях. В Амане побывал и аккад
ский царь Нарамсин (XXIII в. до н. э.) во время похода к верховьям 
Тигра и к горам Ибла. Он, вероятно, пересек Евфрат после того, как 
побывал в горах Амана. В конце III тысячелетия до н. э. из Амана 
вывозит кедр лагашский патеси Гудеа. В позднеассирийское время писцы 
также отмечают Аман как „кедровые горы".7

За Аманом, по представлениям шумеров, простиралось Верхнее море, 
или знаменитая Мировая река, которая омывает вокруг все земли. Никто 
из смертных не мог ее переплыть. Лишь Ут-напиштим, Саргон Аккад
ский и Нур-Даган сумели переплыть эту „Реку" и побывать в таинст
венных местах.8 Ут-напиштим жил на райском острове на юге (остров 
Дильмун, совр. Бахрейнские острова), а Нур-Даган и Саргон пересекли 
Мировую реку на севере, где, по тогдашним представлениям, находилась 
„страна живых".

В шумерском мировоззрении две стороны считались благоприятными: 
правая сторона Верхнего моря (у Амана, у которого находились истоки 
Евфрата и Тигра) и правая сторона Нижнего, „вечно шумящего моря",

2 Ф е о ф р а с т .  Исследование о растениях. М., 1951, стр. 184.
3 Статуя В V, 29—34.
4 М. J a  s t r e w .  Die Religion Babyloniens und Assyriens, В. II. Giessen, 1912, S. 202.
r> H. C. R a w 1 i n s о n. The Cuneiform Inscription of Western Asia, v. II London,

1866, pi. 51, N 1; M. J a  s t r e w .  Die R e lig io n ..., S . 202.
0 И. M. Д ь я к о н о в .  VII Международная встреча ассириологов (доклад проф. 

X. Ленцена о результатах раскопок в Уруке). ВДИ, 1959, № 2, стр. 224.
7 Н. W i п с k 1 е г. Keilinschriften und d. Alte Testam., S . 190; цит. по: M. J  a s t- 

r e w. Die Religion'. . . , S. 202.
8 P. E. P e i s e r. Eine babylonisfche Landkarte. ZA, IV, S S . 361, 369; cp.: CT 

XXII, 48; см.: И. M. Д ь я к о н о в .  Шумер. M., 1959, стр. 212.



куда вливались обе месопотамские реки. Позднее два понятия о благо
приятных странах, расположенных в противоположных друг от друга 
сторонах, слились в одно, и так начало оформляться представление 
о едином прекрасном жилище богов, небесном рае. Рай на острове 
Дильмун и жизнь в „стране живых" объединились в один рассказ; и 
с горами Амана, горами кедра, „страной живых“ , древним обиталищем 
богов, стали связываться позднейшие представления о рае, хотя при 
этом еще сохранились остатки прежних взглядов как о благоприятной 
стороне Верхнего моря, т. е. в о с т о к а  и т. д.

В угаритской мифологии богиня любви Анат, а также мать богов 
Atrt подымаются по руслу обоих истоков океана вверх к жилищу верхов
ного бога Эла Snm (I АВ I 4—8; II АВ IV—V 20—24).9 Согласно древне
еврейским мифам, все это уже оформлено в рассказе о рае, расположен
ном на в о с т о к е ,  т. е. у правой стороны Верхнего моря, откуда выте
кали обе мировые реки — и Тигр, и Евфрат: „8И насадил бог Ягве сад 
в Эдеме с востока, и поместил там человека, которого создал. 9И про
израстил бог Ягве всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 10 *Из Эдема 
выходила река для орошения сада и потом разделилась на четыре 
начала. иИмя одной Пишон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где 
золото; 12и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. 13И 
имя второй реки Тихон (Теон): она обтекает всю землю Куш. 14Имя 
третьей реки Хиддекел (Тигр): она протекает пред Ассириею. Четвертая 
река Евфрат" (Бытие, II, 8—14). Это была „область, некогда занятая 
выходцами из Египта, от Кезива до «Реки» (xax’sEu r̂jv, т. е. Евфрат) 
и горы Аманы". „Что считается Землею и что находится вне ее? Вся 
Земля, спускающаяся с горы Аманы, и далее — Земля Израиля; от горы 
Аманы и внутрь — вне Земли".10

Таким образом, в древности полагали, что Евфрат вытекает у Амана 
и течет в Нижнее море, поэтому река Евфрат являлась в географическом 
представлении той осью, вокруг которой располагались страны в диа
метрально противоположных друг другу сторонах. Не удивительно, что 
в географической части надписи Статуи В первым упоминался Аман, 
который находился у самого истока реки Евфрат.

После сообщения о горах Амана Гудеа в своей надписи речь ведет 
о расположенных справа от Евфрата и горы Амана горах Ибла и городе 
Урсу: 53uru-ur-suki 54-hur-sag-i'b-la-ta 55̂ za-ba-lum — „53Из города Урсу (и) 
>4гор Ибла 55дерево supalu. . .  (он вывез)" (Статуя В V, 53—55). Город 
Урсу много раз упоминается, особенно во II тысячелетии до н. э., в хетт

9 J .  A i s t l e i t n e r .  Die Mythologischen und Kultischen Texte aus Ras Schamra. 
Budapest, 1959, S S . 18, 40.

10 Талмуд, I (Мишна и Тосефта) (перевод Н. Переферковича), СПб., 1899; Ше-
виит, гл. IV, I, стр. 194—195; Терумот I, 5 (2, 12) стр. 226.



ских источниках. С эпохи III династии Ура г. Урсу называется Ur-suki.n 
В одном из писем, датированном 2-м годом правления царя Бурсина 
(2065 г. до н. э.), говорится о поставках 1 жирной овцы Puzur-ma-ma 
мужа г. Мари, 1 жирной овцы i-lf-dda-gan i'b-laki и 1 жирной овцы Na- 
na-й мужа г. Уршу (Ur-suki).11 12

В ниппурских двуязычных копиях надписей аккадского царя Саргона 
(С—D) имеется сообщение о горах Ибла: (V)14sar-rux-gi(n) 15lugal 16DU- 
DU-LIkl-a 17dda-gan-ra 18ki-a-mu-na-za 19sub(?) mu-[.. .] 20kalam 21igi-nim 22mu- 
na-sum 23ma-rikl 24ia-ar-mu-tiki 2ofb-laki 26. . . 27tir 28siSerin 29hur-sag 30kug-ga- 
se.

14sar-ru-kinu 15sar 1Gin tu-tu-liki 17a-na 18llda-gan 19us-ga-en 20ma-dam 21a- 
li-dam 22i-ti-ti-in 23ma-ri-am 24ia-ar-mu-ti-a-amki 2oft-lakl 26a-ti-ma 27i?qistu28i?erinu 
u 29sadi 30kaspim 13— „14Саргон, 1оцарь, 16в г. Тутули 17для 18Дагана ^уста
новил (жертвоприношения?). 21Верхние20 Страны 22он отдал (ему): 23 г. Мари, 
24г. Иармути 25и г. Ибла. . . 26(вплоть) до 27лесов 28кедровых и 29гор 
30серебряных“ .

Если учесть, что кедровые леса в основном находились в районе 
Амана в Сирии, а серебряные рудники были расположены в Малой Азии 
и горах Армении,14 а г. Мари у Евфрата, то, по-видимому, Саргон Аккад
ский сообщает о странах, находящихся в районе евфратской излучины.

В новонайденной билингве хеттского царя Хаттусили I (XVII в. до н. э.) 
в аккадском тексте упоминаются города: urual-ha-al-ha Umur-su u uruza-al- 
ba-ar; в хеттском тексте им соответствуют: urua-la-al-ha, uruwa-ar-su-wa 
u uruza-al-pa.1;> Этот город Ur-su-Warsuwa отождествляется с современной 
Урфой, которая расположена северо-восточнее Ливанских гор, по другую 
сторону (справа) Евфрата, на излучине, к юго-востоку от Кархемиша.16 
Рядом с этим городом находились горы Ибла, куда направлял свои 
походы Нарамсин (XXIII в. до н. э.). Последний достиг верховьев Тигра 
и в районе современного Диарбекира оставил свою надпись, в которой 
упоминает Эа, Инанну, преисподнюю и др.17 В поздних копиях его над
писей, найденных в Уре, говорится весьма пространно о походе на север. 
Неоднократно упоминается Евфрат наряду с сообщениями о порубке 
кедров. Нарамсин побывал в горах Амана.18 Затем речь идет о Ri'-id-

11 Р. D h o r m e .  Tablettes de Drehem a Jerusalem. RA, vol. IX, № 1, Paris, 
1912, p. 41 (прим. 2).

12 P. D h o r m e ,  SA, N 79 (pi. III1_ G), p. 59.
13 G. A. B a r t o n .  The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad. New Haven— 

London, 1929, p. 108—109.
14 R. J .  F o r b e s .  Silver and Leard in Antiquity. Ex oriente lux, Leiden, 1940, 

№ 7, p. 508.
15 И. M. Д ь я к о н о в .  VII Международная встреча ассириологов (доклад X. От- 

тена). ВДИ, 1959, № 2, стр. 229.
16 Ср.: J .  Wi s e ma n .  A Fragmentary Inscription of Tiglath-Pilesar III from Nimrud. 

Iraq, XVIII, 2 (1956), p. 128.
17 F. T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S. 166-167.
13 Ur excavation. Testes I (в дальнейшем: UET I), № 275.



dAdad, царе Арманума (ar-ma-numki) и городе Ибла (ib-lakl). Нарамсин 
доходит до какой-то безымянной реки (13i-na I7 NU-sum. . .  16al-li-ku), после 
чего возвращается обратно.19 До нас дошла и хеттская версия об этом 
северном походе царя Нарамсина, в которой правитель Армана вместо 
Ред-Адада назван Малакиной.20

О ниспровержении стран ar-ma-numki и fb-Iakl говорится также во фраг
менте Нарамсина из Лагаша.21 Таким образом, не вызывает сомнения, 
что горы Ибла находились между ( верховьями Тигра и городом Урфа; 
скорее всего это современные горы Караджалыдаг (на северо-восток 
от Урфы), которые постепенно нисходят на юго-запад в плато Урфа, 
а на северо-востЬке к руслу Верхнего Тигра. Район Верхнего Тигра 
славился развитым горным делом.22

Что касается Армана, то, по-видимому, его следует отождествить 
со страной Арме, упомянутой в источниках I тысячелетия до н. э. Эта 
страна была расположена у верховьев Тигра и озера Ван.23 Не исклю
чено, что именно о данной местности говорится в Статуе В: 3u-ma-num- 
hur-sag-me-nu-a-ta. . . 7na<na-gal 8im-ta-en — „3Из Уманума (и) гор Менуа . .  . 
7огромные каменные блоки 8были вывезены".24 В связи с этим любопытна 
одна надпись Нарамсина из храма Энлиля в Ниппуре, в которой речь 
идет о борьбе Нарамсина с неким Har-sa-ma-at-ki, владыкой (bel) А-га- 
аш и А т .25 При этом он ниспровергает (mkt) страну Ti-ba-ar.20 И сооб
щение о Ti-ba-ar, и название владыки Harsa-mat-ki говорят о горах, ле
жащих, по-видимому, по соседству со странами A-ra-am и А т ,  в районе 
Верхнего Заба. Сюда направляет свой поход один из царей Ура или 
Вавилона26 27 (возможно, что и царь Шульги 26). Царь на 7-й день похода 
достиг Аррапхи, на 20-й день перешел Заб (za-i-ba-am e-bi-ir-ma) и захва
тил (hbt) страны Tabra (ma-a-at ta-ab-ra-aki) и Урбилум (ma-a-at ur-bi-e-el). 
Известно, что в этот район направлял свои походы царь III династии 
Ура Шульги (2114—2067 гг. до н. э.): в 25 г. его царствования (2091 г. 
до н. э.) в Симурру (si-mu-ru-umki), в 26 г. (2090 г.) — 2-й раз в Симурру, 
в 27 г. (2089 г.) — в Харши (har-siki),2' в 32 г. (2084 г.) — опять в Симурру. 
И, наконец, в 42 г. (2074 г.) он разрушил Ашшур (sa-as-riki), в 44 г.

19 Там же, IV, 13-19.
20 И. М. Д ь я к о н о в .  Шумер, стр. 235.
21 Н. de G e n o u i l l a c .  Inscriptions diverses. RA, X (1913), p. 101—102; c m . :  

F. T h u r e a n - D a n g i n ,  Les inscriptions de Sumer et Akkad. Paris, 1905, p. 236, d.
22 А. А. И e с с e h . К вопросу о древней металлургии меди на Кавказе. Изв. 

ГАИМК, вып. 20, 1935, стр. 193.
23 Б. Б. П и о т р о в с к и й .  Ванское царство (Урарту). М., 1959, стр. 76—77.
24 Статуя В V, 13—8; префиксы im -=ba- (ср.: Цил. А ХХШ 15 и Статуя В IV, 

4), отсюда перевод пассивной конструкцией; ср. i-g irx^u sku li (kwl IIIi), см. прим. 83.
25 F. T h u r e a u - D a n g i n .  Une inscription de Naram-Sin. RA, VIII (1911), 

pp. 199—201. Предположение автора состоит в том, что в имени правителя скрывается 
название племени, родственного или близкого его роду. См. стр. 66—67, 73—74.

26 Н. de G e n o u i l l a c .  Ancienne stele de victoire. RA, VII (1909), p. 152.
27 F. T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S S . 230—232.

5 Палестинский сборник, вып. 13



(2072 г.) — Симуррум, в 45 г. (2071 г.) — Урбилум (ur-bH-lumki), в 46 г. 
(2070 г.) — Кимаш,27 а в 48 г. (2068 г.) подверглись нападению страны 
ha-ar-siki, hu-mur-tiki и ki-maski.28 Нам известна одна из датировочных 
формулировок Нарамсина, в которой говорится о победе над страной 
Симуррум и пленении правителя Si-mu-ur-ru-umki и A-ra-meki.29 Таким 
образом, нельзя не обратить внимания на такие параллели, как Harsa- 
mat-ki и Harsiki, Tabraki и Tibarki, Ur-bi-e-el и Ur-bH-lumki, Ar-ma-num, 
A-ra-am и A-ra-meki, U-ma-numkiH Am. Причем бросается в глаза не просто 
изменение или даже выпадение гласных в этих параллелях, но и стран
ное чередование V  и W , иногда в надписях одного и того же прави
теля. Имя царя города Ашнаккума (речь еще будет идти об этом городе) 
писалось различным образом: sa-du-la-ba, sa-du-um-la-ba, sa-du-un-la-ba, 
sa-du-um-la-bu-a, sa-du-um-la-bi,30 31 а город Gu-bi-inki при патеси Гудеа 
писался с V  и без V : Gu-bik:31 и т. д. И если во втором случае появле
ние и исчезновение fm’ как-нибудь можно объяснить закономерностью 
отпадения мимации, то вопрос о появлении V  нам кажется более слож
ным, чем сведение его к нунации.

Таким образом, между горами Караджалыдаг и плато Урфа, где были 
в древности расположены Урсу и горы Ибла, и реками Большой и 
Малый Заб , у которых находились когда-то страны Урбилум и Симуррум, 
т. е. к югу от Ванского озера, в III тысячелетии до н. э. можно лока
лизовать горы Tabra/Tibar32 (ср. совр. Армянский Тавр; не исключено, 
что название Тавр происходит отсюда) и Me-nu-a, а также страны Агша- 
num/Ar(a)me и Umanum/Am. Поэтому прав Ф . Тюро-Данжен, который 
считал, что страны Агаш и А т  ничего общего не имеют с названием 
арамейцев, 33 скорее всего перед нами одно из древнейших названий 
Армении (III тысячелетие до н. э.), которая упоминалась с I тысяче
летия до н. э. как страна Арме.

Если учесть, что в конце III тысячелетия до н. э. в Урсу жили 
хурриты, о чем говорит документ 2-го года царя Бур-Сина (2065 г.) 
[имя мужа из города Ur-suki хурритское (Na-na-u)], то вполне есте
ственно, что соседние с Ибла горы Me-nu-a носят также хурритское 
название. Его можно сравнить с именем урартского царя Me-nu-a, как

28 Cun. Texts, N 14308 (Tempelurkunden, N 48); SAKI, S. 232, N r.
29J.-R . K u p p e r .  Les nomades en Mesopotamie au temps des rois de Mari. Paris, 

1957, p. 112—113; J.-R . Kupper ссылается на I. J . Gelb (MAD, I, n 217, p. 110; n 220,
p. 111-112).

30 J .-  R. K u p p e r .  Les nomades. . ., p. 230, N 1.
31 Ср.: Статуя В VI, 45 (gu-bi-inkl), Статуя Д IV, 9 (gu-bikl) и др.
32 Н. de Genouillac стремится связать горы tabrakl с греческим Tan:(o)vpot—Та- 

тсоорра, а также ищет параллели в Мидии: князь Tabari называется- Satar-esu 
(ср. с индоевропейским ksatra), см.: RA, VII, р. 154.

33 F. T h u r e a u - D a n g i n .  Une in scrip tion ..., р. 109. Правда, J.-R . Kupper 
имеет иную точку зрения на данный вопрос и стремится опровергнуть выводы 
Ф . Тюро-Данжена. См.: J.-  R. K u p p e r .  Les nomades. . ., р. 113—114.



и название страны Агаш с именем царя Агаш (при Салманасаре III), 
наименование страны Harsiki с именем владыки Harsa-matki.

Следующей страной, которую перечисляет Статуя В, была Ma5-sal- 
Iaki (и горы Amurru), откуда Гудеа, как и из гор Менуа, вывозил камен
ные блоки.34 A. Deimel в Большом словаре дает перевод amurru 
(imMAR-tu)— „запад".35 36 Эти западные горы лежали где-то к югу от гор 
Амана и к западу от Евфрата (слева!). Еще дальше на юго-запад нахо
дилось аморрейское племя Ti-da-nu(m)ki.36 13ti-da-num-14hur-sag-mar-tu-ta 
15sir-gal lagab-bi-a 16mi-ni-tum 17ur-pad-da-se 18mu-na-di'm-dim 19sag-gul-se 
20e-a mi-ni-si-si37 — „13Из Тиданума, ]4гор Амурру, 15мрамор в блоках 
16он принес, 17врага р а з р у ш е н и й  18он заставил сделать (и) ^дуби
ной 20в храме сокрушил (его)". О подобном ритуале сообщает Цилиндр 
А Гудеа: 31na4-su-min-e had-da-am sig4-mu-na-ab-gi4 32na<esi na4-su-kl4 [ . .  . ] 38 — 
„31камень с двумя руками, который белым был, он обратил ему в зло; 
32диорит — камень с одной рукой [ . . . ] “ . Таким образом, весь ритуал 
состоял в следующем: из белого мрамора делали статую врага и 
в храме ее разбивали, тем самым шумеры хотели уничтожить врага 
руками богов. Причем na4-su-min-e и na4-su-e— это какие-то демоны зла 
и добра, которые часто сопровождают богов в их далеком путеше
ствии.

В поэме „Гильгамеш и дерево huluppu" рассказывается: 14а-а kur-se 
ba-u5-a-ba 15den-ki kur-se ba-u5-a-ba 16lugal-ra tur-tur ba-da-an-ri 17den-ki-ra 
gal-gal ba-da-an-ri 18[tur-tu]r-bi na4-su-kam 1P[gal-gal-bi] na4-zig-ga had-da-a- 
kam. ,39 — „14После того как Отец к горной стране отправился, 15после 
того как Энки к горной стране отправился, 16с царем «маленькие» 
вместе полетели, 17с Энки «большие» вместе полетели, 18эти «малень
кие]»— 'камни с (одной) рукой’ были, 19[эти „большие"] — камни 'zig-ga 
белые’ были". Эти демоны добра и зла и поступали соответственно 
своему назначению: демоны добра заставляли „воду нос (лодки) подобно 
волку пожирать (букв, „пить")", тем самым помогали быстрее двигаться 
караблю; наоборот, демоны зла, по-видимому, заставляли „воду разби
вать корму [л]одки подобно льву", тем самым тормозили судно. В 10-й 
песне эпоса „О все видавшем", для того чтобы переправиться через

34 Статуя В VI, 5—8.
35 A. D e i m e l .  Sumer. Lexicon (в дальнейшем: SL), NN 307, 37, 399, 142.
36 J-- R. К u р р е г. Les nomades. . ., р. 156; Н. С. R a w l i n s o n .  The Cunei

form Inscription of Western Asia, pi. 50, rever. IHis—jg; И. M. Д ь я к о н о в .  
Шумер, стр. 268; SL , N 444, 69; tidnu, tidinu=amurru — „запад" („аморреи"); 
m5tA m u r r ^ kurTi-id-nu-urnki (SL , N 73, 59; N276); И. M. Дьяконов (Шумер, стр. 266) 
вслед за Kupper считает их бедуинами.

37 Статуя в VI, 13-20.
33 Цил. А XVI, 31-32 .
39 Edward С h i е г a. Sumerian Epics und Myths. Chicago, 1934 (в дальнейшем: 

SEM), p. 28; К. А. А ф а н а с ь е в а .  Одна шумерская песня о Гильгамеше и ее 
иллюстрации в глиптике. ВДИ, 1962, № 1,стр. 84.



реку смерти, Гильгамешу нужны какие-то su-ut abne— „те, что из 
камня". Так как Гильгамеш разбил их, он затруднил себе путь в под
земное царство.40

В шумерской поэме „Нисхождение Инанны в преисподнюю" „малень
кие" и „большие" сопровождают богиню Инанну, но пишутся они 
иными идеограммами (gi-sukur— „маленькие", gi-dub-ba-an— „большие"). 
Это так называемые „тростниковые" демоны.41

Своеобразный материал по поводу „черных" и „белых" изображе
ний и их влияния на ритуал гадания дают нам тексты Omina: „Если 
женщина родит и голова ребенка будет подобно мрамору белой, то 
правитель умрет. Если женщина родит и голова ребенка будет черной, 
то враг моего правителя умрет".42

В дальнейшем, при царях III династии Ура, на западе для защиты 
от этих племен была сооружена стена mu-ri-iq ti-id-ni-im43 — „отдаляю
щая бедуинов (аморрейцев)". А позже, после падения III династии Ура, 
эти аморрейские племена захлестнули Шумер, один из аморрейских 
правителей возглавил Вавилонское царство. К этой аморрейской Первой 
вавилонской династии принадлежал знаменитый царь Хаммурапи (1792— 
1750 гг. до н. э.).

И, наконец, еще одна страна, которую можно отнести к странам 
Верхнего моря, — Кагалад в горах Кимаш: 21ka-gal-adki 22hur-sag-ki- 
mas(a)-ka 23urudu mu-ni-ba-al — „21В городе Кагаладе, 22горах Кимаша, 
23медную руду он там накопал" (и в корзинах поднял) (Статуя В VI, 
21—23). Для определения местоположения этой страны важную роль 
играет локализация соседних с Кимашем стран, часть из которых уже 
была нами рассмотрена (Харши и Симуррум).

В эпическом произведении Нарамсина, так называемой табличке, 
изданной Буассье,44 говорится о крупной коалиции стран: 13mpu-ut-ti-ma- 
da-al 14sar si-mu-ur-ri-im 15min-bir sar ma-at na-ma-arki 16ri-is-H addu sar 
a-pi-salki 17mmi-gir-,Ida-gan sar ma-riki ]8mhu-ub-surn-ki-bi sar mar-ha-siki 
19du-uh-su-su sar ban-da-ma-anki 20ma-nu-um sar ma-gan-naki — „13Путти-Ма- 
дал, 14царь Симурру, 15Инбир, царь страны Намар, 16Реш-Адду, царь

40 В. К. А ф а н а с ь е в а .  Одна шумерская п есн я ..., стр. 89, прим. 13.
41 Там же, стр. 89; S. N. K r a m e r .  Inanna’s Descent to the Nether World. 

Journ. Cuneif, Stud., vol. IV (1950), pp. 200, 212. Na4-su-u встречается и в серии 
'Ludal-e U4 me-lam-bi nir-gal’, см.: SEM, pp. 32, 40.

42 M. J  a s t r e w. Die R e lig io n ..., S. 927. M. Ястрев, по-видимому, непра
вильно понял это место, и его восстановление: так будут дни (?) [владычества 
долгими ( ? ) ] ,— пожалуй, не обосновано, ибо здесь параллелизм на противоположно
стях, о чем говорят последующие прорицания: либо правитель умрет или пострадает, 
либо враг умрет.

43 Cuneiform Texts, vol. XXXII, pi. 6, Ns 10354, 21—22; см.: И. M. Д ь я к о н о в .  
Шумер, стр. 266.

44 А. В о i s s i е г, Rev. d’Assyr, vol. XVI, р. 157.



Апишала, 17Мигир-Даган, царь Мари, 18Хубшум-Киби, царь Мархаши, 
19Духсусу, царь Банда-Мана, 20Манум, царь Магана" .45

Вероятно, северные страны были соседями по отношению друг к другу: 
Симурру, Намар, Апишал и Мари. Намар находилась в районе Диялы,46 
Мари — на Евфрате, а Симурру— в районе Заба ,47 поэтому вряд ли 
следует искать страну Апишал в Эламе.48 По всей вероятности, в дан
ном случае царь Нарамсин перечислял эти северные страны подряд 
(справа налево). Страна Апишал скорее всего находилась между Намар 
и Мари. Остальные страны коалиции, очевидно, были расположены на 
востоке (mar-ha-siki в Эламе49), на западе (Band'a-Mank!) и на юго-западе 
(ma-ganki).

При дальнейшей локализации соседних с Кимашем стран большую 
роль играют датировочные формулировки царей III династии Ура. В част
ности, царь Шульги в 24 г. своего царствования направляет поход 
в Ганхар (Gan-harki), в 25 г. — в Симурру, в 26 г. — 2-й раз в Симурру, 
в 27 г. — в Харши, в 31 г. — в Ганхар, в 32 г. — в Симурру, затем 
после года подготовки, в 34 г. (2082 г. до н. э.), — в Элам. После не
которого перерыва с 42 г. царствования и до конца своей жизни Шульги 
ведет беспрерывные войны в одном районе: в 42 г. он разрушил Аш- 
шур (sa-as-ruki), в 44 г. — Симурру, в 45 г. — Урбилум, в 46 г. — Кимаш, 
в 48 г. — Харши.50 Царь Бурсин продолжает поход в эти страны: во 2 г. 
он разрушает Урбилум, через четыре года (2062 г. до н. э.) — Ашшур, 
в 7 г. царствования — Хухунури (hu-hu-nu-rik!). Таким образом, марш
руты военных походов урских царей дают возможность полагать, что 
1) сначала разрушается Ганхар, затем Симурру, а потом либо Урбилум, 
либо Харши; 2) сначала разрушается Ашшур, а потом Хухунури; 
3) Аншан стоит обособленно от этих городов; 4) после разрушения Ур- 
билума царь Шульги разрушает Кимаш; после захвата Симуррума раз
рушается и Харши.

Некоторые датировочные формулировки дают ряд уточнений; 45-й 
год царствования Шульги (2071 г. до н. э.) назывался: mu dsul-gi 
2nita(h)-kalag-ga 3lugal-urimki-ma 4lugal-an-ub-da-tab-tab-ba-ke4 5ur-bf-lumki 
6si-mu-ru-umki 7lu-lu-biki 8u gan-harki-ra 9. . .  su-bur-ra im-mi-ra — „ггод, 
когда Шульги, 2муж могучий, Зцарь г. Ура, 4царь четырех сторон света,

45 G. A. B a r t o n ,  RISA, р. 140-141; см.: RA, 35 (1938), р. 42: A -pi-sa-al= 
Apisal, ибо в III тысячелетии звук 's’ писался через 's ’.

46 И. М. Д ь я к о н о в .  Шумер, стр. 232.
47 Там же; A. P a r r o t .  Tello. Paris, 1948, р. 221 со ссылкой на CRA, 1902, 

р. 85.
48 И. М. Д ь я к о н о в .  Шумер, стр. 232.
49 Y. de M o r g a n .  Etude geographique sur la susiane. Delegation en Perse, 

Memoires, I, Paris, 1900, p. 18.
50 F. T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S S . 230—233.



5Урбилум, 6Симуррум, 7лулубейцев 8и Ганхар 9. . .  сразил".51 Поэтому 
расположение этих стран от самой дальней (Урбилум) до самой ближ
ней (Ганхар) сомнения не вызывает. Наоборот, это дает основание 
полагать, что в кратких формулировках датирования называются не все 
страны, покоренные в данном году, а наиболее отдаленная страна, 
которой достиг царь. 48-й год Шульги (2068 г. до н. э.) имел следую
щее название: mu ha-ar-siki hu-mur-tiki u ki-maskiba-hul— „год, когда 
г. Харши, г. Хумурти и г. Кимаш были разрушены".52 47-й год Шульги 
(2069 г.) более пространно назывался так: ]mu dsul-gi 2nita(h) -kalag-ga 
3lugal-urim ki-ma 4lugal-an-ub-da-tab-tab-ba-ke4 5ki-maski hu-mur-tiki 6u ma-da- 
bi u4-as mu-hul 7mu-us-sa-a-bi — „4год, 7после того как 1Шульги, 2муж 
могучий, Зцарь Ура, 4царь четырех сторон света, 5г. Кимаш, г. Хумурти 
6и их страны за 1 день уничтожил".53 Поэтому есть основания пола
гать, что страна Харши была расположена более на северо-запад от 
Кимаша и страны Хумурти, где-то в районе Верхнего Заба, чем счита
лось до сих пор, ибо между Нижним Забом и Диялой были располо
жены другие страны. Тем не менее заслуживает внимания предполо
жение В. Шейля о том, что Harsiki эламского происхождения: Harsiki 
образовано из Hal risa либо Hal irsa — „область, дом великий" (hal — 
„страна", halmu— „дом" по-эламски),54 ибо при анализе датировочных 
формулировок документов У рука обнаружена датировка: mu Ы-tum ra- 
Ы-um ba-hul54— „год, когда 'дом великий’ был разрушен." Эту дати
ровку В. Шейль считает аналогичной датировке: mu ha-ar-siki ba-hul55 — 
„год, когда г. Харши был разрушен". Интерес вызывает и простран
ная датировочная формулировка 7-го года царствования Бурсина: mu 
Ы-tum га-Ы-um ia-ap-ru ma-da ki-bi u hu-uh-nu-ri ba-hul.05 Здесь 
Шейль в Yapruki видит эламское Арга.56 Насколько он прав, пока 
судить трудно.

Локализация Ашшура особых затруднений не вызывает. В надписях 
III династии Ура этот город имел различные написания: sa-as-ru-umkI, 
sa-su-rum, sa-as-su-rumkI и даже As-su-rumki.57 По мнению И. М. Дья
конова, это одно из древнейших упоминаний об Ашшуре, который, по 
археологическим данным, был основан еще в IV тысячелетии до н. э .58

51 Cuneiform Texts, N 12 231; см.: F. T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S . 232.
52 Cun. Texts, N 14 308; T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S. 232 n. q.
53 Cun. Texts, N 1Я 346; T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S. 232, n. q.
54 V. S c h e i 1. Nouvelles notes d ’epigraphie et d ’archeologie assyriennes. RT, 

XXXVII (1915), p. 135 ( = al Ekallate, Sinnach, Bav. 49, 50).
53 Там же, стр. 136.
56 V. Scheil ссылается на „Surpu" II, 63 и обелиск Маништусу в „Textes ela- 

mites-semitiques“ , р. 30.
57 Reallexikon der Assyriologie (hrg. von B. Meissner und E. Ebeling), Leipzig, 

1928, S. 143-144.
58 И. M. Д ь я к о н о в .  Этнос и социальное деление в Ассирии. Сов. востоко

ведение, 1958, № 6, стр. 43—47.



Если учесть, что Ашшур был расположен около современного 
Калъа-Шаргат, выше впадения города Малого Заба в Тигр, то можно 
предположить локализацию Хухунури где-то к югу от гор Джебель- 
Карачок (между Большим и Малым Забом)!

Для определения местоположения Урбилума для нас важное значе
ние имеет так называемый „Фрагмент из Большой Стелы" о походе 
одного из царей на Урбилум. Сначала он, по повелению Энлиля, при
шел в Аррапху, в котором на 7-й день принес жертвоприношения. Он 
вступил в город, поцеловал ноги бога Адада, своего владыки. В тече
ние праздника Akiltu он приносил жертвоприношения богам Шамашу 
и Ададу. В месяце Adar на 20-й день он перешел реку Заб и напра
вил поход на страну ta-ab-ra-aki (Табра). Эту страну он покорил (m hs— 
„поразил!"): 59 7a-la-ni da-an-na-ti 8sa ma-a-at ur-bi-e-el 9ka-la-su-nu 10i-na 
arah ma-ag-ra-tim nu-sa-ab-bi-it-ma 12bi-ra-ti-ia 13lu-u as-ta-ak-ka-an 14ta- 
ab-ra-aki — „7могучие поселения 8страны Урбилума, 9всех их, 10в благо
приятный месяц ия захватил и 12как крепости мои 13я воистину уста
новил. 14Т а б р а . С т р а н а  Урбилум локализуется в районе современ
ного Эрбиля. Полагают, что название Арбела (arba-ilu) возникло 
в результате народной этимологии древнего Ur-bi-i-luki. Как и было 
уже отмечено, горы Tabraki, очевидно, идентичны горам Tibar, упоми
наемым наряду со страной Арман (в надписях XXIII в. до н. э.), рас
положенной в районе Ванского озера. Страны Ганхар, Симурру, Урби
лум и Лулубум были расположены в районе рек Большой и Малый 
Заб. О том, что Хухунури был расположен между Эламом и Кимашем, 
говорит ряд документов эпохи III династии Ура: Ki-maski -Hu-hu-nu-riki- 
Si-uki-Susanaki.59 60 Город Кимаш вел активную внешнюю политику в конце 
III тысячелетия до н. э. и претендовал на район Диялы, где сталки
вался с интересами Элама. До нас дошла печать Хуннини, патеси Ки- 
маша. Хуннини был одновременно и sakkannaku Мадги,61 расположенной 
в районе Диялы, около городов Аррапхи и Нузи. В своей статуе А 
эламский правитель Puzur- dSusinak, сын Simbi-ishuq’a, пространно гово
рит о войне со страной ki-maski u ma-at irsiti hu-ur-timki. Страна Ни- 
йг-tim, очевидно, была страной Hu-mur-ti III династии Ура [Hu-(w)u-ur- 
ti Hu-mur-ti, ср. Na-wa-ar Na-ma-ar].

Не исключено, что это — одно из древнейших названий горной страны 
Hurrum, упоминаемой в шумерских текстах, которую А. Фалькенштейн 
производит от названия хурритов. Страна Хуррум была расположена

59 G. A. B a r t o n ,  RISA, р. 338—339; речь идет от имени 1-го лица ед. числа 
(III. 7 -1 4 ).

60 F. T h u r e a u - D a n g i n .  Recueil de tablettes chaldeennes. Paris, 1903, 377, 
AO 3534; 355, AO 3492.

61 F. T h u r e a u - D a n g i n ,  SAKI, S. 176—177.



в районе северных отрогов Загроса, к юго-востоку от озера Ван.62 
Эламский правитель военные действия ведет в районе Диялы, в част
ности,. покоряет города la-niki, gu-tuki.63 Gu-tuki находился в районе Ар- 
рапхи, откуда прежде гутии управляли Шумером.

Затем Пузур-Шушинак переносит военные действия в район города 
Hu-hu-un-riki (Хухунури), перечисляет много населенных пунктов [hu- 
hu-un-si-irki, ha-hu-irki, hu-un-bur-se-ti (?)ki, ha-ah-ri-maki, ha-la-ahki, ru-aki, 
wa-gu-unki, hi-te-guki, gu-gis-haki, hi-te-e-gu-dimki] и разрушает e-a-ki-uruduki 
(„город Эа медный“), по-видимому, достигнув медных рудников Кимаша. 
На седьмой день эти города были покорены эламским правителем; 
Ki-ma, царь города Si-mas-giki, обнял ноги Пузур-Шушинака.

Для локализации Кимаша большое значение имеет также местополо
жение медных рудников этого города. Район, откуда шумеры могли 
доставлять медь, были области у Мусасира, откуда ассирийский царь 
Саргон 11 (722—705 гг. до н. э.) вывез огромное количество медных 
и бронзовых изделий. А. А. Иессен отмечает: „Обращает на себя вни
мание близость Мусасира к району древних медных рудников по р. Боль
шой Заб, открытых Лэйардом“ .64 Поэтому приходится л о к а л и з о в а т ь  
с т р а н у  К и м а ш  в р а й о н е  с р е д н е г о  т е ч е н и я  р е к и  Б о л ь 
шо й  З а  б. Небезынтересно отметить, что в данном районе во II тысяче
летии до н. э. находился город Kummi/Kumemi, в котором почитался 
бог грома и молнии Адад (dTesub). В хурритском эпосе об Улли-Кумми 
рассказывается, что в море по велению бога Кумарби, царя Ур- 
киша, начал расти диоритовый столб Улли-Кумми, заслонивший город 
Kummij. Бог-громовержец, царь Кумми, долго и безуспешно боролся 
с ним. Наконец, по совету бога Эа молодой бог взял древний медный 
нож, которым когда-то было отделено небо от земли, и подрезал дио
ритовый столб, чем спас город Кумми от неминуемой гибели.05 Следует 
отметить, что наряду с вишапами армянский эпос сохранил память 
о легендарном мече-молнии, покоящемся на дне Ванского озера.66 О го
роде Kimaski можно еще сказать, что конечное -s в хурри-урартских 
языках является грамматическим показателем, а компонент Kima- встре
чается в чистом виде в имени Ki-ma царя Симашги.

После рассказа о Кимаше автор географической части надписи Статуи 
В начинает повествование о стране, которая в противовес горам Кимаша 
расположена не только в противоположной стороне (по отношению к Евф
рату), но и на берегу Нижнего моря: 26kur-me-luh-ha 27gi*esi im-ta-en 
28mu-na-du 29lagab-nini 30im-ta-en 31sita-ur-sag-es-se 32mu-na-dim — „26из rop-

62 B. H r o u d a .  Die Churriter als Problem archaologischer Forschungen. Archae- 
logia Geograpbica, August, 1958, S. 14.

63 G. A. B a r t o n ,  RISA, p. 158—159.
64 А. А. И e с с e н. К вопросу о древней металлургии меди на Кавказе, стр. 196.
65 Н. G. G i i t e r b o c k .  Kumarbi. Zurich—New York, 1946.
66 Давид Сасунский, Ереван, 1939, стр. 45.



ной страны Мелуххи 27дерево 'эси’ он заставил вывезти 28(и) поса
дил ему; 29глыбы (руды) hulalu 30он заставил вывезти, 31в боевую 
палицу «три витязя» 32ему он обработал'4 (Статуя В VI, 26—32). 
Месторасположение Мелуххи уже давно вызвало спор среди ученых. 
В конце XIX в. Г. Винклер, подвергнув анализу Тель-Амарнскую перепи
ску, установил, что страны Маган и Мелухха, упоминаемые в источни
ках II тысячелетия до н. э., локализуются в районе Египта и Эфиопии.67 
В частности, в Тель-Амарнской переписке документы сообщают: „18Если 
19царь пошлет людей 20из Египта и Мелуххи 21и лошадей в руки 22моего 
человека очень 23быстро, тогда я буду жив (спасен), 24так что смогу 
служить царю, владыке моему"68 (из письма Риб-Адди фараону) — 17[п u] s- 
si-ra-ni 18[amelat] mStmi-is-[r]i 19[n amel]it matme-l[u]-ha...— ,,...17[так пр]и- 
шли мне 18[людей] из Египта 19и [лю]дей из Мелуххи" .69 В десятигранной 
призме ассирийского царя Ашшурбанипала под названиями Магана и 
Мелуххи также подразумеваются Египет и Эфиопия: 52i-na mah-ri-e gir- 
ri-ja a-na mitma-gan umat me-luh-ha lu-й al-lik 53mtar-qu-u sarru m5trnu-sur 
и matku-u-si... — „52В первом походе моем на страны Маган и Мелухха 
я воистину пошел. 53Тахарка, царь Египта и Нубии..." (Ашшурб. I, 
52—53). „Перилл вокруг Эритрейского моря" Псевдоарриана подробно 
рассказывает о плавании вдоль Аравийского полуострова в Индии. На 
берегу Индийского океана были расположены две главные гавани — 
Канэ и Мосха. Гавань Мосха (совр. Damkot и залив Ghubbet Alqamar) 
была местом погрузки сахалитского ладана. Сюда приходили корабли 
из „Счастливой Аравии" и Канэ (совр. Ba-1-Haff в южной Аравии), 
а также из Баригаз (Персия) и Барбарикона (Индия), причем из Индии 
вывозились „кост, бделла, ликион, нардовое масло, каллеанийский(драгоцен
ный) камень, сапфир" и др.70 Недалеко от этой гавани возвышались высо
кие скалистые горы, причем люди жили в пещерах, которые тянутся 
на 500 стадий.71

В еврейской мифологии сохранились отрывочные данные о реке 
Пишон, которая омывает „землю Хавила". Последняя славилась оби
лием золота, бдолаха и оникса (Бытие, 2, 11—12). В родословном спи
ске потомков Сима упоминаются сыновья Иоктана: Офир, Хавила, Иовав 
и др. (Бытие, 10, 29), — давшие название тем народам, которые, сог
ласно мифологии, произошли от них. „И жили они от Хавилы до Сура,.

67 Fr.-W. von B i s s i n g .  Die Bedeutung der geographischen Termini Мичг und 
Misraim. RT, XXXIV (1912), S . 143—144; см.: Д. Г. Р е д е р .  Древнейшие упоми
нания Египта в клинописных текстах. КСИНА, № 46, 1962, стр. 37—44;В. В. С т р у 
ве.  К локализации страны Маган. Яфетический сборник, IV, 1926, стр. 36—38.

68 J .  A. K n u d t z o n .  Die El-Amarna-Tafeln. Leipzig, 1907, S S . 490—491, В 1664 
WA 57, W 74.

69 Там же, стр. 364-365, WA 67, W 112.
70 П с е в д о а р р и а н .  Плавание вокруг Эритрейского моря. ВДИ, 1940, № 2 

стр. 275.
71 Там же, стр. 271, 273.



что пред Египтом, как идешь к Ассирии'* (Бытие, 25, 18). Таким обра
зом, согласно мифам древних евреев, страна Хавила, которую омывала 
мировая река Питон, вытекавшая у горы Аман (на севере) из рая, 
была расположена рядом со страной Офир, т. е. на юго-западе Ара
вийского полуострова. Поэтому есть основания отождествлять смолу 
винной пальмы бделлу с мифическим бдолахом.72

Исследования Британской ассоциации по определению рудной базы 
древнего Шумера привели к выводу, что Шумер снабжался медью из 
Омана, ибо был обнаружен „известный процент никеля в древних изде
лиях Месопотамии и в оманской р у д е 73 Шумеры не умели отделять 
никель от руды, поэтому никелевые примеси в изделиях естественного 
происхождения.

Силлабарии также дают ряд данных: kur me-luh-ha/kur nalgug/kur ma- 
gan-na/kur-urudu— „Горная страна Мелухха/горная страна порфира/горная 
страна Маган /горная страна меди'*.74 urudu-ma-gan-na=ma-ak-ka-nu-ij — 
„медь Магана'*.75 В серии Lugal-e u4 me-lam-bi nir-gal (табл. XI, 17—21) 
рассказывается о посещении богом Нинурты гор Магана, где „медь 
тверда, как кожа'*.76 В Цилиндре А Гудеа (XVI, 22—23) говорится 
о стране Мелуххе: 22gug-gi-rin-e me-luh-ha-ta 23su-mu-na-pes-e — „22порфир 
из Мелуххи 23он ему привез'*. Интересны сообщения аккадского царя 
Нарамсина о морском походе царя Маништусу: „(IV) (в) 1оморе 16Ниж- 
нее 17корабли он спустил, 18а 43 правителя 19поселений 20по ту сторону 
21моря 22на битву (V) 1[собрали]сь, 2и 3[он их победил] 4и 8[...] 7[из гор] 
9[по ту сторону] 10мо[ря] 11Ниж[него] 12камней 13нало[мал], 14в корабли 
15он нагрузил, 16к пристани города 17у Аккада 18он причалил 19и статую 
свою 20изготовил“ .77 В другом тексте Нарамсина также говорится об 
этом морском походе Маништусу: „...32 царя поселений по ту сторону 
моря собрали силы на битву, он их победил, поселения их разрушил 

41 всю страну [...], самых серебряных рудников достиг (?) и камни гор 
по ту сторону моря [наломал и статую свою] изготовил'*.77

В районе Персидского залива и Аравийского моря единственные 
серебряные рудники находятся в Кармании78 (на персидском побережье,

72 На это обратил внимание Д. Г. Редер. Обычный перевод „бдолах" — „хру
сталь".

73 Н. P e a r k e .  The Copper Mountain of Magan. Antiquity, 1928, pp. 452—457; 
см.: А. А. И e с с e h. К вопросу о древней металлургии меди на Кавказе, стр. 75.

74 Н. С. R a w l i n s o n .  The Cuneiform Inscription, II, pi. 51, p. 17; G. D о s s i n. 
Une nouvelle valeur du signe URUDU. Melanges de philologie Orientale, Liege— 
Louvain, 1932, p. 72—73.

75 G. D о s s i n. Une nouvelle valeur..., p. 72; H. R a w l i n s o n .  The Cuneiform 
Inscription, V, pi. 27, 1.26; a-b; gug-me-luh-ha=santu Meluhha — „порфир (?)“ , „ко
раллы" (SL , 591, 35); gug=santu, sandu, samtu — „порфир" (SL , 591, 13).

76 UET I, № 274, IV15—V20; см.: И. M. Д ь я к о н о в .  Шумер, стр. 230, прим. 102.
77 И. М. Д ь я к о н о в .  Шумер, стр. 230.
78 R. Y. F o r b e s .  Silver and Lead in Antiquity, p. 508.



напротив Бахрейнских островов) у Невриза.79 Итак, персидское побе
режье от Элама до Индии в III тысячелетии до н. э. называлось стра
ной „по ту сторону Нижнего моря". Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что ассирийский царь Синаххериб называет Элам страной, рас
положенной по ту сторону моря, куда убежали люди из племени Бит- 
Якина: 24tam-tum rab!tumtum sa si-it !,samsisi 25e-bi-ru-ma i-na al na-gi-te sa 
m5telamti id-du-й 26su-bat-sun— „24Море Великое, что на Восходе Солнца, 
25они переплыли и в поселениях областей Элама разбросали 26жилища 
свои" (Синах.IV, 24—26). Синаххериб переправился вслед за беглецами, 
разгромил поселения Элама: 31ki-rib i?ellipiteme* u-sar-kib-ma a-na a-ha-an- 
-na-a 32u-se-bi-ra-ma u-sa-as-bi-ta har-ra-an mStassurki— „31на корабль я за
ставил погрузить и на берег этот 32я заставил перевезти, и взять путь 
в Ассирию" (Синах. IV, 31—32). Поскольку мореплавание в основном 
было направлено от Шумера к острову Дильмун (вдоль берега Аравии), 
то, вероятно, „этот берег" и был территорией „по эту сторону моря".

Поход в страну Маган совершил и царь Нарамсин, сообщив
ший об этом более подробно в Статуе А: (II) 1ma-ganki 2inar 3u 4ma- 
-ni-u[m] 5bel 6ma-gan 7iptar 8in sade-su-nu 9abne e-siq-q[a]— „(11) 4Маган 
2он покорил Зи 4Маниу, 5владыку 6Магана, 7он освободил, 8в горах их 
9он добывал камень" .80 О враждебности Ma-ni-um, царя (sarru) Магана, 
к Нарамсину рассказывает табличка Clay.81

В Йемене около Djof (совр. Сана) сохранилась надпись RES3022, 
составленная около 345 г. до н. э. В этой надписи говорится о некой 
области Misran, которая находилась под владычеством царя из Ма'Тп.82 
В дальнейшем, по египетским источникам, название области el Misr уже 
носили северные арабы, однако эта область все еще оставалась зави
симой от минейцев, как об этом говорит надпись из el O la.82

В ниппурских двуязычных копиях надписей аккадского царя Саргона 
(С — D) говорится: 8zag-a-afc-ba-ka-se 9ma me-luh-haki 10ша ira-ganki 1]ma N1. 
TUKki 12kar-ag-gi-dek5-ka 13i-girn 8a-ti-ma pu-ti ti-a-am-tim 9elippi me-luh-haki 
10elippi ma-ganki nelippi dilmunki 12in ga-ri-im mahar a-ga-deki 13us-ku-li — 
„8насколько граница Моря — 9корабли Мелуххи, 10корабли Магана, 41ко- 
рабли Дильмуна 12к пристани г. Аккада 13он заставил пришвартовать" .83 
Отсюда следует, что Маган и Мелухха находились на берегу Нижнего 
моря, а самой отдаленной страной (у самой границы моря!) была Ме-

79 Там же, стр. 487, карта-приложение.
80 G. B a r t o n ,  RISA, р. 142—143; А. Р о е b е 1. The „Schachtelsatz“ Construc

tion of the Naram-Sin Text RA XVI 157 f. Miscellaneous Studies, A S . 14, Chicago, 
1947, pp.24, 36-42 .

si G. B a r t o n ,  RISA, p. 140-141.
82 Fr. W. von В i s s i n g. Die Bedeutung der geographischen Term ini..., S . 126.
83 G. B a r t o n ,  RISA, pp. 1C8—110; cm.: A. P o e b e l .  University Museum. Pu

blication of the Babylonian Section, IV, S . 174f.; V, N 34.



лухха. Непонятна последовательность этих же стран в надписи прави
теля Гудеа — Статуе Д: 7ma-ganki 8me-luh-hak! 9gu-biki 10kur N1. TUKki 
ngu gis mu-na-gal-la-am— „7Маган, 8Мелухха, 9Губи[н], 10горная страна 
Дильмун и[на] берегу деревья ему сложили".84 Берег Нижнего моря, 
на котором были расположены Мелухха, Маган и Губин, был „берегом- 
этим", т. е. аравийским побережьем, которое тянулось от русла Евфрата 
к далекому Йемену и Сомали, в противоположность берегу „по ту сто
рону Нижнего моря", т. е. персидскому побережью.

Еще Бецольд в своем „Каталоге" (Catalogue, V, р. 2113) обратил 
внимание на документ, в котором сообщается о „черных мелуххитах". 
Это отмечает в своей работе и Fr. W. von Bissing.85 С. Н. Крамер 
сообщил более подробно об этом документе: в нем рассказывается 
о счастливой жизни в Аккадском царстве при Саргоне, которому бог 
Энлиль вручил „владычество" и „царство" над странами от Верхнего 
до Нижнего морей. При Нарамсине, поднявшем городские стены до 
горных вершин и широко распахнувшем двери Аккада, с запада при
шли кочевники-аморейцы, „которые не знали хлеба" (они пригнали бы
ков и овец), с юга пришли мелуххиты, „народ черной страны", и 
принесли свои экзотические товары, с востока и севера пришли эламиты 
и субарейцы (хурриты), которые несли вьюки, как „нагруженные ослы". 
После того как Нарамсин оскорбил богов, на Аккад по велению Энлиля 
ринулись полчища гутиев и разгромили его.86 Поэма оправдывала гутиев^ 
Это дает основание полагать, что она была написана в жреческой среде 
Ниппура, по-видимому в годы правления ниппурского патеси Ур-Энлиля 
и патеси Лагаша Ур-Бау (2184—2163 гг. до н. э.). Выше отмечалось, 
что Маган славился своей медью, а Мелухха, кроме золота, рудой hu- 
lalu. Один аккадский текст рассказывает: „Корабельщик Ma-gal-gal до
стиг царства, но внутри города его змея из породы hulalu убила его". 
Согласно Царскому списку, Ma-gal-gal, отец Ka-al-bu,87 царя легендар
ной II династии Киша (XXVI в.). G. Dossin название ma-ganki пытается 
разложить на компоненты, один из которых сравнивается с знаком 
URUDU — „медь" .88 В египетской сказке „О потерпевшем кораблекру
шение" говорится о владыке Великого Зеленого моря, повелителе 
Пунта, добром змее, кольца которого покрыты были золотом, а брови

84 Статуя Д IV-7-11; см.: ВДИ, 1961, № 2, стр. 149.
~ 85 Fr. W. von B i s s i n g .  Die Bedeutung der geographischen Termini..., S . 144,

N 3. Л
86 I. B e r n h a r d t  u. S.  N. K r a m e r .  Sumerische literarische Texte in der 

Hilprecht-Sammiung, Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller-Universitat Jena, 
Thiirigen, Jahr. 5, 1955—1956, H. 6, S . 760; см.: H. G. G ii t e r b о c k. Die histori- 
sche Tradition und ihre literarische Gestaltung bei Babyloniern und Hethitern bis 
1200. ZA N. F ., VIII (XLII), 1934, S S . 25-36 .

87 Th. J a c o b s e n .  The Sumerian King List. Chicago, 1939, p. 96—97.
88 G. D o s s i n .  Une nouvelle valeur..., p. 72—73.



сделаны из лазурита.89 Причем остров змея был расположен на юге 
Красного моря. Таким образом, из всего изложенного следует, что 
страна Маган в шумерскую эпоху локализовалась на территории Омана, 
а страна Мелухха — где-то у современных Йемена и Сомали. Не исклю
чено, что л е г е н д а р н а я  с т р а н а  Оф и р ,  у п о м и н а е м а я  в б и б 
л е й с к и х  и с т о ч н и к а х ,  с т р а н а  П у н т ,  из к о т о р о й  д р е в н и е  
е г и п т я н е  в ы в о з и л и  э к з о т и ч е с к и е  т о в а р ы ,  и с т р а н а  
М е л у х х а  ш у м е р о в  — э т о  о д н а  и т а  ж е  с т р а н а .  Вполне 
очевидно, что вторичное название el-Misr в последующую эпоху возо
бладало над старым названием в связи с какими-то событиями, проис
шедшими на рубеже III и II тысячелетий до н. э., в результате кото
рых кочевые племена el-Misr появились на севере Аравийского полу
острова, а затем это название было перенесено на Египет.

После сообщения о стране Мелуххе древний географ начинает рас
сказывать о племенах хаххум: 33guskin sahar-ba 3ihur-sag-ha-hu-um-ta 35im- 
-ta-en 36sita-ur-sag-es-a 37mu-na-gar 38guskin sahar-ba 39kur-me-luh-ha-ta 
40im-ta-en 41e-mar-iiru-se 42mu-na-di'm — „33золотой песок 34из гор Хахума 
35он заставил вывезти, 36на боевую палицу «три витязя» 37ему он нало
жил, 38золотой песок 39из горной страны Мелуххи 40он заставил вывезти, 
41в колчан 42ему он обработал" (Статуя В VI, 33—42). Племена хаххум 
упоминают хеттские источники. В недавно найденной хетто-аккадской 
билингве Хаттусили I (XVII в. до н. э.) говорится: qab-li-su-nu ip-tur- 
-ша i-na EdUTU uruTOL-na is-ta-ka -an-su-nu i-na sa-pal sa-me-e AMA. AR. GI- 
-su-nu as-ta-kan— „(Пленных Хаххума), их бедра я развязал, в храме 
солнечного бога города Аринны поместил их, под небом освобождение 
их я установил".90

В надписи Пузур-Шушинака в ходе похода на Кимаш упоминались 
поселения hu-hu-un-si-irki, hu-hu-un-riki, в основе которых лежали компо
ненты hu-hu-un, к последним присоединялись -sir и -ri. По-видимому, 
компонент -r(i) находится и в названиях поселений ha-hu-irki, ha-ah-ri- 
-maki.91 Если это так, то здесь мы имеем дело с племенами hahu(m), 
которые заселяли территории между Нижним Забом и Диялой и были 
посредниками при обмене золотого песка, который путем межплемен
ного обмена шел из Восточного Сибира в Шумер. Более подробные 
данные о племенах хаххум дают документы Марийского архива: te4- 
-е-еш e-lu-hu-utki awel lu-ul-li-[im] ha-ah-hi-imki ma-a-at za-al-ma-qf-im[ki] 
bu-ru-un-di-im^'u] ta-al-ha-pi-imki ma-a[h-r]i-ja sa-[ki-in]— „о деле Элухата, 
луллу[мейцах] Хаххума, стране Залмакума, Бурундума и Талхапума мне

89 W. S . G o l e n i s c h e f f .  Les papyrus hieratiques nos 1115, 1116A et 1116B 
de l ’Ermitage Imperial a St.-Petersbourg. St.-Pb., 1913, папирус 1115, 64—66.

90 И. M. Д ь я к о н о в .  VII Международная встреча ассириологов. ВДИ, 1959, 
№  2, стр. 229.

91 G. B a r t o n ,  RISA, р. 158-159.



сообщено";92 дело было приостановлено и теперь за него взялся A-ri- 
-se-en-ni,93 вассал Зимри-Лима,93 царя Мари. В другом документе гово
рится, что некий Имешу (?) вступил в Талхапум, короновал (’рг 13) 
всех местных царей, однако об этом не написал Зимри-Лиму, более 
того, он задержал гонца Эшнунны (es-nunki) и посланца Гарни-Лима 
к A-ri-si-ni.94 Причем A-ri-se-en-ni был царем Бурунду (последний счи
тался „городом Зимри-Лима и Аришенны, его вассала"93) и рядом с Бу
рунду расположенного города Na-hu-urki.98 Еще в одной табличке рас
сказывается о гарнизонах верхних крепостей Идамараса: as-sum ame- 
lutimme® ha-nu-u[m?] sa i-na ha-la-as i-da-ma-ra-aski e-li-i-im wa-as-bu a-na 
sarrim ta-as-pu-ra-am i-na-an-na-nu-um-ma. . .  sa i-na ha-la-as na-hu-urki ta- 
-al-ha-pi-i-imki ki-ir-da-ha-adki u as-na-ak-ki-imki w a-as-bu...95— „То, что 
о людях Hana, которые поселены в верхних крепостях Идамараса,. 
царю ты написал, теперь . . .(те), которые поселены в крепостях Нахура, 
Талхапума, Кирдахада и Ашнаккума". . . „Города Hurraki, Asnakkumki 
и вся страна спарена Зимри-Лимом", — докладывает вассал царя.96 При 
этом „в Hurraki, в Idamaraski, во всех (городах) их в целом" было 
много служилых людей На-па.97 Есть много данных о связи Hurraki 
с Urgiski.98 Итак, страна Идамарас, которая расположена на восток от 
Тигра, на север от Эшнунны,99 по утверждению A. Poebel, простира
лась от „границ Gutium до границ Элама",100 включала в число „верх
них крепостей" своих города Нахур, Талхапум, Бурунду, Кирдахад, 
Ашнаккум и, вероятно, Залмакум и лулумейцев г. Hahhumki. Рядом 
с Идамарас были расположены страны Hurraki и Urgiski (Уркиш хур- 
ритских надписей).

В более древних хурритских источниках (III тысячелетие до н. э.) 
упоминается A-ri-si-en, царь Ur-kiski и Na-wa-arki, стран, которые рас
положены на левом берегу Тигра в горах Загроса.101 В другом доку
менте на хурритском языке царем Ur-kiski назван Tisari, который со
оружает храм Пиригал.102 Очевидно, Ur-kiski, в котором царствовал

92 С. F. J e a n .  Arisen dans les lettres de Mari. Semitica, I, Paris, 1948, 
pp. 19—21, В 308, 27—30.

93 Там же, стр. 20, 21, В 308, 10—14.
9̂  Там же, стр. 23.
95 G. D o s s i n .  Archives royales de Mari, V. Paris, 1951, N 51, 5—15.
96 G. D o s s i n .  Les archives epistolaires du Palais de Mari. Syria, 19(1938), 

pp. 122—123; J.-R . K u p p e r .  Les nomades. . ., p. 9.
97 C. F. J e a n .  Archives royales de Mari, II. P aris, 1941, N 37, 15—16.
98 Там же, N 38; G. D o s s i n .  Archives royales de Mari, IV. Paris, 1941, N 40.
99 J.-R . K u p p e r .  Les nomades. . . , p. 10.

1°° A. P o e b e l .  Archiv fur Orientforschung, 9(1934), S . 241; J.-R . K u p p e r .  
Les nomades. . . , p. 10, n. 1.

10! F. T h u r e a u - D a n g i n ,  RA, IX (1912), pi. I, pp. 1—4; G. B a r t o n , .  
RISA, p. 170—171; C. F. J e a n .  Arisen dans les lettres de Mari, p. 17.

102 A. P a r r o t  et J .  N e u g a y r o l .  Un Document de fondation hurrite. RA* 
XLII (1948), p. 11.



A-ri-si-en, сын Sa-dar-ma-at, и Urgiski марийских источников, которые 
также не раз упоминают царя Arisenni, это один и тот же город, как 
и Na-wa-arki при Нарамсине носил название ma-at na-ma-arkl, причем 
последний находился в районе Диялы. Выше уже было рассмотрено,, 
что самая близкая страна, которую разрушал урский царь при походе 
в район Заба, была gan-harki, затем разрушались lu-lu-bukl, si-mu-ru-umkl, 
ur-bf-lumki, а лишь затем Кимаш и Харши. Итак, место пребывания 
племен лулумейцев, обитавших в районе Нижнего Заба, совпадает 
с местом локализации „верхних крепостей'4 страны Идамарас, в одной 
из которых жили awel lu-ul-li-[im] ha-ah-hi-imki — „лулумейцы г. Хах- 
хума“ . Поэтому мы локализуем племена хаххум в районе Загроса 
между Нижним Забом и Диялой. Именно из-за этого, если шумерские 
источники эпохи Гудеа верно передают последовательность географи
ческих названий на восток от Евфрата: ki-maski, ha-hu-umkl, madgakl, 
приходится локализовать города Harsiki, Kimaski, Urbilumkl, Simurumkl 
и другие более на север, чем это было принято.

Затем в географической части надписи Статуи В (VI, 45—50) речь 
опять идет о побережье Аравийского полуострова, стране Губин: 
45gu-bi-inki, 46kur-gilha-lu-ub-ta 47 ^ha-lu-iib 4Sim-ta-en 49muSensar-ur-se 50mu- 
na-di'm— „45из Губина, 46горной страны дерева huluppu, 47дерево huluppu, 
48он заставил вывезти, 49в качестве «шарур» 50ему он изготовил". 
Согласно Статуе Д (IV, 7—11), город Gu-biki находился между Мага- 
ном и Мелуххой, с одной стороны, и островом Дильмун — с другой, 
т. е. между Оманом и Бахрейнскими островами. По-видимому, это 
полуостров, который отделяет Персидский залив от Индийского океана. 
Псевдоарриан писал об этом районе: „На внешнем конце острова 
Калея есть (на материке) так называемая Красивая гора; на небольшом 
от нее расстоянии находятся устье Персидского моря и очень много 
мест, где можно опускаться на дно за жемчужными раковинами. На 
левой стороне (Аравия) этого устья есть очень высокая гора, называе
мая Асабон, а напротив, на правой стороне, другая высокая круглая 
гора, называемая горою Семирамиды".103

О том, что Аравийский полуостров даже в I тысячелетии до н. э. 
был обильно покрыт лесами, убедительно говорят ассирийские источ
ники. Царь Ашшурбанипал (VIII, 81, 83—86) рассказывает о своем 
походе на арабов: 81ir-du-h ur-hi ru-qu-u-ti . . .  83ih-tal-lu-pu i?qisatime*sa 
su-lul-si-na rap-sh 84bi-rit isemel rabutime* gi-is-si 85i5murdinemei har-ra-an 
e-et-te-e-ti 80e-te-et-ti-qu— „81Они (т. e. ассирийские войска) шли путями 
далекими... 83погружались в леса, тень которых обширна, 84между 
деревьями огромными, зарослями 85шиповников, дорогой тернистой, 
86они продвигались" .104

ЮЗ П с е в д о а р р и а н .  Плавание вокруг Эритрейского моря, стр. 273—274.
104 Д» Г. Р е д е р .  Древнейшие упоминания Египта в клинописных текстах, 

стр. 42.



После сообщения о Губине начинается рассказ о диаметрально 
противоположной стране (в отношении течения Евфрата): 51ma-ad-ga- 
52hur-sag-i7-lusub-da-ta 53esir gu-REC2i4 54im-ta-en 55ki-sa-e-ninnu-ka 56mu- 
ni-гй 5/im ha-um im-ta-en — „51Из Мадги, 52горы каналов людей sub-da 
53асфальт сгу -...’ 54он заставил вывезти, 55фундамент Энинны 56там он 
укрепил, 57глину 'хаум’ он заставил вывезти'* (Статуя В VI, 51—57). 
В надписи эламского царя Silhak-in-dsusinak10° перечисляется много горо
дов Элама и соседних с ним стран. Район, которым особенно интере
суется эламский царь, это тот же район Диялы и Заба (Fac. col. 
H 7o- 7 g) :  33Pi-it (nap) Sin i-ri-ba 34pi-it Qa-ta-as-ma-an. Qadasman это семит. 
Bit Tukulti (OBI, XIV, n56a18). В этом месте находился U-qa-ar Si-il-la- 
am-ti E-pe-hi.

Горы Epeh упоминает ассирийский царь Шамши-Адад (Inscript. IV, 
4): Me Turnat, а на обратной стороне его надписи (I, 25): Durun Epeh.105 106 
Это ассирийское alu Aqar Sallu. В эту область на территорию Дабана, 
Турната, Радану и Заба совершал свои походы ассирийский царь Адад- 
Нирари против Nazi-maraddas (1376—1301). Затем в надписи эламского 
царя Silhak-in-dsusinak речь идет о Мадге (II 80—84): 40ma-at-qa 41sa-ha- 
a-la 42Ap-pi si-ni-pat-ti 43sa Arad ё-gal-li 44ki-ib-ra-at.

После этих сообщений эламский царь говорит об Аррапхе и Нузи
(Fac. col. II94_£б)* 45ar-ra-ap-ha 462 Nu-ii-za. Аррапха была центром гутиев,
откуда они управляли покоренным Шумером.107 Поэтому локализация 
Мадги между Забаном, нижним течением Диялы и Аррапхой сомнения 
вызывать не может. Что касается hur-sag-i^-sub-da — „горы каналов 
людей шубда“ , то к этому мы можем добавить сообщения царя Шульги, 
ведшего войны с загросскими племенами (HLb, 91, VIII); i7 la-ni-gim du — 
„каналы, подобно г. Лани, провел**.108 Сравним подобный оборот в над
писи Гудеа (Статуя В IV, 7—9): 7e-dnin-gi'r-su-ka 8eriduki-gim 9ki-sikil-la 
bi'-du— „'храм Нингирсу, 8подобно г. Эриду, 9на чистом месте построил**. 
О городах Gu-tuki и La-niki, которые захватил эламский правитель 
Пузур-Шушинак, говорилось выше. По-видимому, это какие-то высоко
горные каналы для нужд яйлажного скотоводства горных племен, 
пребывающих на стадии разложения первобытнообщинного строя.109

105 Textes, elamites arzanites, 4-е serie (Delegation en Perse, Memoires, XI vol.), 
pp. 21—57.

V. S c h e i l .  Nouvelles n o te s .. . ,  RT, XXXIII (1911), pp. 215-216.
107 Nabon. Const. IV14_ 23; H. de G e n o u i l  l a c .  Ancienne stele de victoire, 

pp. 151 —156; V. S c h e i l .  Nodvelles notes. . ., pp. 215—216.
!0d G. G. H a c k m a n n .  Temple Documents of the Third Dynasty of Ur from 

Umma. New Haven—London, 1937, pp. 31—53.
109 Б . Б . П и о т р о в с к и й .  1) Новые данные о древнейших цивилизациях 

на территории СССР. М., 1955, стр. 5—11; 2) Развитие скотоводства в древнейшем 
Закавказье. Сов. археология, XXIII, 1955, стр. 6; И. М. Д ь я к о н о в .  Развитие 
земельных отношений в Ассирии. Л., 1949, стр. 12.



Месторасположение гор Баршиб, откуда Гудеа вывозил камни па- 
lu-a на больших кораблях (Статуя В VI, 59—62), пока локализации не

поддается. Не исключено, что при написании bar-sib >р- {V- вкралась

ошибка и следует читать bar-bar . Если это возможно, хотя

подобная небрежность весьма сомнительна в религиозных текстах,110 
то горы Barbar без сомнения находились в Эламе. Silhak-indsusi- 
nak после перечисления эламских городов говорит sa ba-ar-ba-ri, 
напоминающее Pit barbari (rov. col. II, 53), как раз перед сообщением 
о Madga u Arrapha.111 Bit barbari упоминает царь Саргон.112 Отсюда 
горы Барбар локализуются между Мадгой и Эламом у берега Диялы, 
откуда Гудеа мог вывозить камень na-lu-a на больших кораблях.

Затем Статуя В рассказывает о военном походе на Аншан в Эламе: 
042i5tukul uru-an-sa-an-elam(a)ki 65mu-sig 66nam-ra-ag-bi 67dnin-gTr-su-ra 68e-ninnu- 
a 69mu-na-ni-tur5— „64оружием город Аншан в Эламе 65он поразил, 
66добычу его 67богу Нингирсу 68в Энинну 69ему туда внес“ (Статуя В 
VI, 64—69). И, наконец, после всего изложенного Гудеа традиционно 
сообщает, что из страны Маган он вывез диорит и создал статую (Ста
туя В VII, 10—13). Начиная с этого места географического введения, 
нарушается композиция изложения. Вероятно, виновником этого был 
правитель, который счел нужным при окончании географического вве
дения вставить сообщение о стране Маган, причем эта вставка, встре
чающаяся во многих надписях Гудеа, в данном произведении нарушает 
стройную композицию. Это говорит о том, что автором географического 
введения был не Гудеа. Скорее всего им являлся один из жрецов, 
хорошо усвоивший ритуальные принципы древних шумеров. Согласно 
географическому введению, страна гутиев (Мадга) располагалась в л е 
в о й  ч а с т и  Нижнего моря, поэтому по идее автора должна была 
считаться враждебной страной. Этот вывод автора древнейшего гео
графического произведения в то время, когда официально признавалось 
законным владычество гутиев в Шумере, и в надписи правителя, став
ленника гутиев в Шумере, был слишком смелым и глубоко патриоти
ческим. Имени этого древнейшего географа не сохранилось, но оста
лась мятежная мысль ученого и патриота древности, навечно выбитая 
клинописью на диоритовой статуе!

Что касается страны Маган, то она локализуется в районе Омана, 
на берегу Аравийского моря. Для нас интересна надпись урского царя 
Ур-Намму (2132—2115 гг. до н. э.), которая сообщает об установлении 
торговли с Маганом: 12gab-a-ab (a) -ka-ka 13ki-sar-ra nam-garas Ы-sa 14ma

110 Тем не менее в Статуе Д вкрались крупные неточности: Maganki поставлен 
перед Meluhhakl, вместо Gu-bi-inki написано Gu-bikl.

111 V. S с h е i 1. Nouvelles n o tes..., р. 214.
112 Там же; Streck, ZA, XV, р. 357.

5  Палестинский сборник, вып. 13



ma-gan su-na mu-ni-gi4— „[Богу Наннару . . .  царю своему, Ур-Намму . . . 
тот кто] 12по груди моря 13до горизонта мореплавание направил (букв, 
достиг), 14корабли Магана в руки его там повернул" (UET, I, 50, 12—14). 
Вероятно, М а г а н  б ы л  п о с р е д н и к о м  в т о р г о в л е  м е ж д у  
И н д и е й  и Ш у м е р о м ,  М е л у х х о й  (африканское побережье) и 
Ш у м е  ром.  Возможно, корабли Магана, используя муссонные ветры113 
в июле, плыли к берегам Инда, куда юго-западный муссон в этот пе
риод направляет любое судно,114 а в декабре обратно, причем северо- 
восточный муссон (на этот раз) даже небольшой силы (2—3 балла) 
неизбежно относит суда к Аравийскому морю. Эти естественные усло
вия не могли не заметить первые мореплаватели из Магана, Мелуххи 
и Шумера (ср. легенду об Адапе, поломавшем крылья южному ветру). 
Вероятно, это имел в виду Ур-Намму, когда сообщал, что повернул 
корабли Магана в Шумер. Однако шумеры, очевидно, сами не прини
мали участия в индийской и африканской торговле, поэтому о течении 
вряд ли знали достоверно. Принимая на веру рассказы торговцев из 
Магана, они поняли морские течения как Мировую реку, омывающую 
вокруг все земли.

A.  K i f i s c h i n

GEOGRAPHISCHE ANSICHTEN DER ALTEN SUMERER ZU ZEIT 
D ES PATESI GUDEA (2162—2137 V. CHR.)

In vorliegendem Beitrag analysirt der Verfasser die geographische 
Einfiihrung zur Anschrift von Patesi Gudea (2162—2137 v. Chr.) der 
Statue В und kommt zur Schlussfolgerung, dass jene ein selbstandi- 
ges Werk eines unbekannten sumerischen Geographen des XXII Jhr. 
v. Chr. sei. Diesem seinem Aufbau nach recht wohlgestalteten Werk 
s i n d  r i t u e l l e  P r i n z i p i e n  der raumlichen Auffassung der alten 
Sumerier zu Grunde gelegt. Es beginnt mit der Aufzahlung der am Obe- 
ren Meer e gelegenen Lander. Zunachst wird das Amanum-Gebirge, bzw. 
das Libanische Gebirge im Nord Syrien genannt, woher nach Auffassung 
der alten Sumerier der Euphrat auslauft. Darauf wird von der Stadt 
Ursu und dem Gebirge Ibla, die zur r e c h t e n  Seite sowohl des Gebirges 
Aman als auch des Euphrats gelegen sind, berichtet. Ferner werden in 
der Aufzahlung das Land Umanum und das Menua-Gebirge, die ebenfalls 
zur R e c h t e n  des Euphrats (Vanseegebiet) liegen genannt. Nach diesen 
Landern sind die Stadt Masalla, das Amurru-Gebirge, wie auch das Land

ИЗ E. С. С е л и ц к а я .  Гидрометеорологическая характеристика северной части 
Индийского океана. Труды Гос. океанограф, института, вып. 4, М.—Л., 1948, 
стр. 51-59, 73—76.

Ш Е. М. М е д в е д е в .  Об уровне географических знаний древних индийцев 
В Ш- I  вв. до Н. э. КСИНА, VII, М., 1961, стр. 79-80 .



Tidanum in Amurru-Gebirge genannt, die sich zwar in der Anschrift 
neben den obenerwahnten Landern, befinden, jedoch an der gegen- 
uberliegenden Seite ( l i n k s )  vom Euphrat und Aman-Gebirge (Syria und 
Palastina) liegen. Und schliesslich das letzte Land am Oberen Meere 
war Kagal-ad im Kimas-Gebirge, die zur rechten Seite vom Euphrat lag 
(das Gebiet des Oberen Zab, w o im  2. J a h r t a u s e n d  v. Chr. 
d a s  K u m m i - R e i c h  e n t s t a n d ) .  Die zweite Hanfte der geographischen 
Einfiihrung beginnt mit der Aufzahlung der Lander am Unteren Meer: Das 
Bergland Meluhha befand sich in gegengesetzter Richtung von Kimas, 
ebenfalls zur Rechten der Untermeerlander (der Siidostliche Teil der Ara- 
bischen Halbinsel und die Afrikanishe Kiiste des Roten Meeres). Das Ge- 
birge Hahum (Zagros) aber befand sich in der Entgegengesetzten Richtung 
(zur L i n k e n  des Unteren Meeres). Dasgleich ist den folgenden Lander- 
paaren zu beobachten: Gubin (der slid—ostliche Teil der Arabischen Hal
binsel) und Madga (im Diala-Gebiet). Die Aufzahlung schliesst mit der 
Erwahnung der Berge Barsib und des Landes Elam — des Erzleindes der 
Sumerier (die l i nke  Seite des Unteren Meeres).


