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Abstract. The article presents an analysis of the information of Hellenistic geographers 
Eratosthenes of Cyrene and Agatharchides of Knidos on the political situation in South-Western 
Arabia in the 4th–2nd cent. B. C. The following hypothesis is put forward: Agatharchides’ account 
of the state of Sabaeans with the capital in Sabas corresponds not to the state of Saba’ with the 
capital in Mārib, but to Ma‘fir with the capital in Sawwē (ŚWM).
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Аннотация. В статье рассматриваются данные Эратосфена Киренского и Агатархида 
Книдского о Юго-Западной Аравии в IV–II вв. до н.э., в частности информация о полити-
ческой ситуации на юго-западе Аравийского полуострова. Высказывается следующее пред-
положение: сведения Агатархида Книдского о сабеях и их столице Сабас соответствует не 
описанию государства Саба’ со столицей в Марибе, а Ма‘афира со столицей в Саввэ (ŚWM).
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Определенные периоды древней истории Юго-Западной Аравии, в частно-
сти вторая половина I тыс. до н.э., крайне скудно освещены местными 
источниками. Многие надписи – основной источник сведений по истории 

данного региона – не датированы, и их датировка, даже приблизительная, едва 
ли возможна. По этой причине восстановление хода политической истории в ука-
занный период в значительной степени опирается на данные сочинений антич-
ных авторов. Особенно богаты информацией сочинения Эратосфена Киренского 
и Агатархида Книдского – авторов III и II вв. до н.э. Не все их сведения поддают-
ся однозначной интерпретации, многие носят легендарный (мифический) харак-
тер, тем не менее, в их работах содержится немало интересных данных, которые 
заполняют лакуну в местной источниковой традиции.

Экономические и политические факторы, способствовавшие все более глубо-
кому проникновению античной цивилизации на юг и восток, влекли за собой 
и появление соответствующих научных трудов, в которых суммировались бы ста-
рые и новые сведения по истории, гео- и этнографии, обычаям населения описы-
ваемых регионов. В античной научной литературе III в. до н.э. расширение гео-
графического горизонта нашло отражение в утерянных сочинениях «Об измере-
нии земли» (Περὶ ἀναμετρήσεως τῆς γῆς) и «Географии» Эратосфена Киренского 
(282–202 гг. до н.э.), возглавлявшего александрийскую библиотеку и являвшегося 
воспитателем наследников птолемеевского трона.

Выдержки из работ Эратосфена сохранились главным образом в «Географии» 
Страбона. Степень изученности географического наследия Эратосфена значи-
тельно выше, чем сведений многих других1, более поздних, авторов, в частности, 
работы Агатархида Книдского. Об этом может свидетельствовать одно лишь ко-
личество исследований, посвящаемых ежегодно работам киренского географа. 
Объяснение этому кроется в масштабах выводов Эратосфена, в разнообразии его 
информации, касавшейся физической и политической географии регионов, по-
павших в сферу его внимания, этнографии, методов измерений и астрономиче-
ских наблюдений.

Имеет смысл остановиться лишь на наиболее характерных особенностях све-
дений Эратосфена по южной части ойкумены, прежде всего для того чтобы срав-
нить с ними основные черты более поздних географов, в частности Агатархида 
Книдского. Страбон ссылается на Эратосфена, описывая Персидский2 и Аравий-
ский3 заливы. Судя по пересказу Страбона, Эратосфен подробно описал берега 
Персидского залива, опираясь на данные Андросфена – спутника Неарха, упо-
мянул крупнейшие города, в том числе Герру, отметив место геррейцев в транс- 
аравийской торговле благовониями. Также он остановился на некоторых наи-
более необычных особенностях растительного мира Восточной Аравии. Так как 
Эратосфен в значительной степени опирался на географические работы своих 

1 Не потеряло своего значения издание фрагментов работы Эратосфена, выполненное 
Г. Бергером (Berger 1880).

2 ̔ Ο μὲν οὖν Περσικὸς κόλπος λέγεται καὶ ἡ κατὰ Πέρσας θάλαττα. φησὶ δὲ περὶ αὐτῆς 
᾿Ερατοσθένης οὕτως … – «Вот и Персидский залив называется морем вдоль Персии. Гово-
рит о нем Эратосфен следующим образом…» (III B39 Berger = Strab. XVI. 3. 2).

3 ̓ Επάνειμι δὲ ἐπὶ τὰς ᾿Ερατοσθένους ἀποφάσεις ἃς ἑξῆς περὶ τῆς ᾿Αραβίας ἐκτίθεται.–  
«Я возвращаюсь к  рассуждениям Эратосфена, данным далее об Аравии» (III B48  
Berger = Strab. XVI. 4. 2).
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предшественников4, можно с уверенностью предположить, что эти сведения вос-
ходят по меньшей мере ко второй половине IV в. до н.э.

Эратосфен точно называет протяженность Аравии в ее северной части с запада 
на восток и переходит к описанию Счастливой Аравии, лежащей «над» Пустын-
ной Аравией и тянущейся до Атлантического моря (Strab. XVI. 4. 4). Он называет 
некоторые аравийские племена, род их деятельности и образ жизни. Точны све-
дения Эратосфена о политической географии Южной Аравии. Он говорит, что 
крайний юг Аравии занимают минеи со столицей в Карне (Карнане), сабеи со 
столицей в Мариабе, каттабаны, область которых простирается до пролива и пе-
реправы через Аравийский пролив, со столицей в Тамне и хатрамотиты со столи-
цей в Саботе. Эти наименования точно соответствуют названиям четырех госу-
дарств древней Южной Аравии – Ма‘ин со столицей в Карнау, Саба’ со столицей 
в Марибе, Катабан со столицей в Тимна‘ и Хадрамаут со столицей в Шабве.

Исключительная важность сведений Эратосфена заключается в том, что они 
отражают период господства Катабана в Южной Аравии, владения которого про-
стирались через земли, которые в первой половине I тыс. до н.э., в эпоху мукар-
рибов, относились к Саба’, вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива. Эти сведе-
ния вполне согласуются с данными катабанских надписей: места их находок ука-
зывают на значительное распространение власти Катабана в период упадка Саба’ 
в середине I тыс. до н.э.5 Эта же информация присутствует и в «Естествознании» 
Плиния Старшего6, который сообщал о монополии геббанитов на перевозку бла-
говоний – столицей их была Thomna (Тимна‘), а главный порт – Окелис на крас-
номорском берегу7. Наименование Gebbanitae не восходит к др.-юж.-арав. QTBN, 
оно отражает др.-юж.-арав. Gwn – избранную часть Катабана, союз «исконно» 
катабанских племен, противопоставленных иным – проживавшим на территории 
Катабана, но не входившим изначально в ядро катабанского государства, присо-
единенным во время боевых действий, союзникам и т.д.8 Отсутствие источников 

4 Четверо названы по именам: Дамаст, Демокрит, Эвдокс, Эфор; к ним нужно добавить 
еще и труды историков Александра (Knaack 1907, 368).

При описании Южной Аравии Эратосфен использовал данные и доэллинистической 
традиции (Geus 2011, 279, Anm. 102).

5 Robin 1996, 1127. См. карту, приблизительно отражающую владения Катабана на 
юго-западе Аравийского полуострова: Avanzini 1998, 168. Северная граница этих владе-
ний прочерчена приблизительно в 100 км южнее Саны и Мариба, восточная проходит 
между Тимна‘ и Шабвой.

6 Plin. NH. XII. 64: Evehi non potest nisi per Gebbanitas, itaque et horum regi penditur 
vectigal. Caput eorum Thomna… et quae sacerdotibus dantur portiones scribisque regum certae. 
sed praeter hos et custodes satellitesque et ostiarii et ministri populantur. – «<ладан>… может 
быть вывезен только через область геббанитов, так что и их царю уплачивается подать. Их 
столица Тимна… Некоторые доли отдаются также царским жрецам и писцам. Кроме того, 
свою долю требуют стражники, свита, хранители двери и слуги».

7 Plin. NH. XII. 86–88: Cinnamum nascitur in Aethiopia Trogodytis conubio permixta. hi 
mercantes id a conterminis vehunt per maria vasta ratibus… praeterea hibernum mare exigunt… 
hi recto cursu per sinus inpellunt, atque a promunturii ambitu argestae deferunt in portum 
Gebbanitarum qui vocatur Ocilia.– «Корица растет в стране эфиопов, смешавшихся с тро-
глодитами посредством браков. Они, покупая корицу у соседей, везут ее по необъятно-
му простору моря на плотах… они пересекают море зимой… Они направляются по пря-
мой линии через заливы и, обойдя мыс при помощи северо-западного ветра, прибывают 
в порт геббанитов, называемый Окилиа».

8 Bukharin 2009, 242–243.
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не позволяет в точности датировать период упадка власти Катабана на крайнем 
юго-западе Аравии, предположительно его можно связывать с подъемом царства 
зу-Райдан (Химйар) в конце II в. до н.э. и его отделением от Катабана9.

Вероятно, информация о господстве Катабана на крайнем юго-западе Ара-
вии была актуальна и во время Агатархида. Так, он упоминает этноним Κάρβαι 
(97 Phot Müller = 97 Henry = 99a Burstein; 97b = 97 Diod Müller = 99b Burstein). 
Эти карбы занимали территорию к северу от так называемых «сабеев», которые 
в свою очередь контролировали самую южную часть западного побережья Ара-
вийского полуострова. Как указывал Х. фон Виссман10, этноним Κάρβαι тожде-
ственен Carphati, упоминаемому Плинием Старшим (NH. VI. 150). Регион опи-
сания в обоих источниках совпадает, и это отождествление (Κάρβαι = Carphati) 
можно признать верным, однако фон Виссманн не предложил отождествления 
с каким-либо местным южноаравийским этническим наименованием. Возмож-
но, отсутствие этого отождествления связано с тем, что едва ли можно предло-
жить надежное соотнесение местного и античных наименований: сведений о пле-
менах, контролировавших береговую линию, в древнеюжноаравийских надписях 
практически нет.

Тем не менее из катабанских надписей известно название одного из местных 
родов GRBYN. Он упоминается в трех надписях: АТМ 872 из Хину аз-Зурайр 
(древний HRBT), Ja 2507 (= CSAI I 67911) и RES 3914 (= CSAI I 109), место проис-
хождения которых неизвестно. Гипотетически, принимая во внимание расшире-
ние зоны влияния Катабана до берегов Красного моря, карбов и карфатов можно 
было бы отождествить с носителями катабанского этнонима GRBYN12.

Эратосфен обладал весьма подробными сведениями об особенностях поли-
тического устройства южноаравийских царств и об их столицах, вплоть до осо-
бенностей декора царских дворцов, т.е. информация о южной части ойкумены, 
в частности о Южной Аравии, в III в. до н.э. в Александрии имелась, и ее следует 
признать достоверной и подробной. Поступала она благодаря активным торго-
вым контактам, осуществлявшимся прежде всего по караванным тропам, пересе-
кавшим практически весь Аравийский полуостров13. Эратосфен прямо ссылает-
ся на торговцев, которые осуществляли поставки благовоний из Южной Аравии 
(Strab. XVI. 4. 4), указывает даже время, которое требовалось, чтобы пройти весь 
путь из Хадрамаута через Ма‘ин в Восточное Средиземноморье.

Эрастофен полемизирует с Анаксикратом и спутниками Александра Македон-
ского по вопросам размеров Аравии внутри современного Красного моря, т.е., 
описывая и этот регион, он прибегает к информации IV в. до н.э. Завершает-
ся описание красноморского бассейна ссылкой на плавания вплоть до Страны 
корицы, т.е. современного Сомали, далее которого никто, как утверждает Эра-
тосфен, не отваживался плавать. Далее (XVI. 4. 5), описывая африканский берег 
Красного моря, Страбон использует сведения Артемидора Эфесского, данные 
которого о Южной Аравии значительно менее точны, так как восходят к другим 
источникам.

9 Robin, Arbach 2013, 119.
10 Wissmann 1957, 300.
11 В данном случае grbyn трактуется как «каменщик» – “stonemason” (Avanzini 2004, 424).
12 Передача *q через каппу в аравийских названиях – совершенно обычное явление; 

подробнее см. Bukharin 2009, 131.
13 Подробную реконструкцию см. Bukharin 2009.
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Таким образом, Эратосфен обладал подробными и точными сведениями по 
политической, экономической и физической географии Аравии, современных 
Персидского залива и Красного моря, этнографии и растительному миру регио-
на. Он использовал данные источников IV в. до н.э., с которыми активно поле-
мизировал. Сообщения Эратосфена лишены влияния «мифологической» карти-
ны мира, в них практически нет места чудесам и развлекательной составляющей, 
они были нацелены на использование наиболее просвещенной частью современ-
ного ему общества, прежде всего, ученым миром.

Разительный контраст работам Эратосфена представляет основной труд II в. 
до н.э. о южной части ойкумены, составленный Агатархидом Книдским, под на-
званием «Об Эритрейском море». Агатархид Книдский (ранее 200 – после 145 гг.  
до н.э.) – историк и географ, живший и работавший в Александрии, «грамматик», 
т.е. исследователь риторики и литературы, философ-перипатетик. Так, Страбон 
говорит о его склонности к учению перипатетиков – εἶτ’ ᾿Αγαθαρχίδης ὁ ἐκ τῶν 
περιπάτων, ἀνὴρ συγγραφεύς (XIV. 2. 15). Агатархид – автор нескольких сочинений, 
главное из которых, «Об Эритрейском море» (Περὶ Ἐρυθρᾶς θαλάσσης), утеряно, 
однако обширные выписки из первой и пятой его книг сохранились в «Библиоте-
ке» (Codex 250) константинопольского патриарха Фотия (IX в.). В них описывают-
ся природа и обычаи народов Египта, Западной и Юго-Западной Аравии, приво-
дятся важнейшие сведения по географии, истории караванной и морской торгов-
ли региона со Средиземноморьем, Восточной Африкой и Индией. Кроме работы 
Фотия, выдержки из трактата Агатархида сохранились в «Исторической библио-
теке» Диодора Сицилийского (III. 12–48), «Географии» Страбона (XVI. 4. 5–20)14,  
«Истории животных» Элиана15, «Естествознании» Плиния Старшего, «Застоль-
ных беседах» Плутарха. При этом эпитомы Фотия и Диодора далеко не всегда 
повторяют друг друга, а часто дополняют. Диодор к тому же «разбавлял» свое 
сочинение и другими источниками, «растворенными» в материале Агатархида; 
однако при повторении информации последнего, он копировал его практически 
слово в слово16.

Сведений о жизни Агатархида практически не сохранилось. Они суммированы 
на полутора страницах в соответствующем томе «Фрагментов греческих истори-
ков» (FGrHist 86). Самым кратким образом их резюмировал Э. Шварц17 и, не-
сколько подробнее, Д. Маркотт18. Как сообщает Фотий, Агатархид был воспи-
танником Кинея19, а затем чтецом и секретарем Гераклеида Оксиринхского по 
прозвищу Лемб («челнок»)20 – важных политических фигур при дворе Птоле-
мея VI Филометора. Именно Гераклеид и обеспечил, вероятно, Агатархиду до-
ступ к официальной информации, использованной при работе над трактатом. 
Сам же Агатархид сообщает (§ 64 Müller = § 65 Burstein), что взяться за описание 

14 В сочинение Страбона сведения из трактата Агатархида Книдского попали через Ар-
темидора Эфесского.

15 Об этом см. в частности Wagner 1901, 8.
16 См. анализ и выводы в Peremans 1967, 435–437, 445, 455.
17 Schwartz 1894, 739–741.
18 Marcotte 2001, 391–399.
19 Советник и соправитель Птолемея VI в 170–160-х годах до н.э.
20 Придворный чиновник, дипломат, философ-перипатетик, писатель-историк, эпи-

томатор; вместе с Кинеем вырабатывал условия мирного договора с Антиохом IV после 
завершения Шестой Сирийской войны (170–168 гг. до н.э.); о нем и его литературной де-
ятельности см. Dilts 1971.
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Эритрейского моря его побудило отсутствие всеобъемлющей общей работы по 
южной части Красного моря.

Несмотря на слабое знание географии и истории некоторых регионов, в пер-
вую очередь Южной Аравии, Эфиопии и Мероэ, сочинение Агатархида явило со-
бой значительный шаг вперед в греческой гео- и этнографии в том, что касается 
описания южной части обитаемого мира: Агатархид опирался на факты из офи-
циальных источников и аккуратные астрономические измерения, и ему удалось 
сформулировать те представления, на которые в дальнейшем и опиралась антич-
ная традиция при обращении к Мероэ и Эфиопии.

В отличие от Эратосфена, точно назвавшего четыре основных южноаравий-
ских царства – Ма‘ин, Саба, Катабан и Хадрамаут (Strab. XVI. 4. 4), – Агатархид 
знает только один народ: «сабеев» со столицей в одноименном городе, к кото-
рым он добавляет еще герреев, т.е. жителей Герры, располагавшейся в Восточ-
ной Аравии. Отсутствие упоминаний о Ма‘ине и Катабане вполне объяснимо: 
эти царства во II в. до н.э. переживали упадок своего прежнего могущества – по-
литического в случае с Катабаном и торгового – с Ма‘ином. Однако живописа-
ние процветания «сабеев», если под ним разуметь жителей Саба’, совершенно не 
соответствует исторической реальности. В конце II в. до н.э. происходит подъ-
ем племенного союза зу-Райдан (Химйар), тогда как ренессанс Саба’ имел место 
только в III в. н.э. Тем не менее в описании крайнего юго-запада Аравии в рабо-
те Агатархида Книдского можно выделить ценную информацию, проливающую 
свет на тот период в истории древней Южной Аравии, который менее всего ос-
вещен местными источниками.

Агатархид Книдский так описывает столицу «сабеев»: «Столица сабеев, кото-
рая называется Сабас, носит наименование всего народа, <она стоит> на неболь-
шой горе»21. Сообщение о том, что столица «сабеев» названа по имени всего на-
рода, явилось аргументом для идентификации «сабеев» с жителями Саба’, однако 
породило дискуссию о причинах, по которым столица Саба’ названа не Мариб, 
как у Страбона (Agath. 100с ap. Strab. XVI. 4. 19). При этом в античной литера-
туре Мариб всегда фигурирует под своим именем и расположен он не на холме, 
как столица «сабеев», а на равнине. Суть дискуссии передана С. Бюрстейном22: 
Ж. Пиренн23 полагала, что Мариб тоже назывался Саба, другие исследователи24 
считали, что Агатархид перепутал столицу Саба’ и Хадрамаута (Шабва, др.-юж.-
арав. ŠBWT), название которой также могло быть передано как Σάβα.

Ни первая, ни вторая точка зрения не основаны на данных источников того 
периода. Мнение Пиренн опирается на сведения средневековых источников, не 
применимых в данном случае к исследованию истории Южной Аравии II в. до 
н.э. Второе положение – не более чем гипотеза, подразумевающая, что у Агатар-
хида была информация о Хадрамауте и что при ее использовании он допустил 
ошибку, т.е. что его данные по географии юго-западной Аравии были неточны.

Между тем нет никакой необходимости ни в первом, ни во втором допуще-
нии. Под названием столицы «сабеев» Сабы (Σαβαί; Агатархид приводит фор-
му ἐν Σαβαῖς: 102 Diod Müller = 104b Burstein = Diod. III. 47. 5–8) скрывается 

21 Agath. 100 Phot Müller = 100 Henry = 102a Burstein: Τὸ δὲ τῶν Σαβαίων ἄστυ τοῦ παντὸς 
ἔθνους προσηγορίαν δηλοῦν, ἐπ’ ὄρους ἐστὶν οὐ μεγάλου… ὃ καλεῖται Σάβας. 

22 Burstein 1989, 165, n. 1.
23 Pirenne 1961, 110.
24 Ryckmans 1964, 377; Wissmann 1964, 358, Anm. 100.
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не столица сабейцев Мариб, а Саввэ (др.-юж.-арав. ŚWM), столица Ма‘фира. 
Этот город упоминается в «Перипле Эритрейского моря» как Σαυή (22: 7. 24), 
в «Естествознании» Плиния Старшего как Save (NH. VI. 104), во «Введении 
в географию» Клавдия Птолемея как Σάβη βασίλειον (Ptol. VI. 7. 42)25. Ин-
тересно, что в обстоятельной статье об истории Ма‘афира А. Громанн верно 
отождествил Σάβη βασίλειον с Σαυή и ŚWM26, однако в цепь этих отождест-
влений не было добавлено соотнесение столицы Ма‘афира с Σάβας из труда 
Агатархида Книдского.

Дж. Хантингфорд идентифицировал столицу Ма‘афира с современным горо-
дом Удайн27. Эта точка зрения была подвергнута жесткой критике28, и идентифи-
кация Саввэ с Sawwā к югу от Та‘изза считается общепринятой29. Обнаруженная 
в октябре 1986 г. надпись четко локализует Саввэ в современной Эль-Хугарии, 
лежащей в 9 км к западу от города Эль-Нашама и в 22 км от Та‘изза. Там сохра-
нились крепостные стены (на высоте 1560 м), храм, жилые помещения, резервуар 
для воды, пещерные захоронения30. Как уже было показано ранее31, Саввэ явля-
лась одной из важных точек на материковой части Пути благовоний: Ма‘афир 
участвовал в обеспечении поставок хадрамаутских товаров на средиземномор-
ские рынки.

Саввэ, как сообщает «Перипл Эритрейского моря» (22: 7. 24), располагалась 
в трех днях пути от порта Муза, и нет ничего удивительного в том, что египетские 
торговцы в конце II в. до н.э. были хорошо осведомлены об обстановке в столи-
це наиболее знакомой им области Южной Аравии. Ценность информации Ага-
тархида Книдского в том и состоит, что она указывает на период политического 
и торгового могущества Ма‘афира, о котором другие источники не говорят. Эти 
сведения не используются и в наиболее полной и одной из наиболее авторитет-
ной попыток реконструировать хронологию истории Саба’32.

Страбон, пересказывая этот фрагмент сочинения Агатарахида Книдского 
(100с), называет столицу сабеев Мариб: «Город сабеев – Мариаба – расположен 
на горе, покрытой густым лесом»33. Таким образом, он как бы восстанавливает 
историческую истину и возвращает стране «сабеев» ее правильное название, ис-
правив ошибку предшественников. Бюрстейн полагает, что эту ошибку исправил 
Артемидор, в пересказе которого Страбон использовал сведения Агатархида34. 
Это точка зрения подразумевает, что Артемидор на рубеже II–I вв. до н.э. был 
значительно лучше Агатархида осведомлен в политической истории Южной Ара-
вии. Само по себе это предположение возможно, однако оно обречено остаться 
недоказуемой гипотезой.

Гораздо более правдоподобно выглядит предположение о том, что это исправ-
ление внес сам Страбон. К описанию Южной Аравии Агатархида Книдского 

25 О передаче *w через бету в написании аравийских географических названий см. 
Bukharin 2009, 133.

26 Grohmann 1930, 1407–1409.
27 Huntingford 1980, 100.
28 Beeston 1981, 356.
29 Casson 1989, 148.
30 ‘Abdullah 1995, 259, 261–262; упоминания в надписях см. также al-Sheiba 1987, 33.
31 Bukharin 2009, 272.
32 Robin 1996.
33 Strab. XVI. 4. 19: ἡ δὲ πόλις τῶν Σαβαίων, ἡ Μαρίαβα, κεῖται μὲν ἐπ’ ὄρους εὐδένδρου. 
34 Burstein 1989, 165, n. 1.
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в пересказе Артемидора, на который опирался Страбон, примыкает отчет о похо-
де на Южную Аравию римских войск под руководством Элия Галла, друга Стра-
бона (XVI. 4. 22–24). Этот отчет, полученный Страбоном «из первых рук», содер-
жит достоверную информацию о Саба’ и ее столице 20-х годов I в. до н.э. Здесь 
же (XVI. 4. 24) приводится и название сабейской столицы Μαρίαβα, точно отра-
жающее др.-юж.-арав. MRYB. Точно зная название столицы Саба’, именно Стра-
бон и мог «исправить» так называемую ошибку Агатархида.

Против отождествления сабейцев Агатархида с жителями Саба’ говорит и на-
личие у первых развитых навыков мореходства и флота, впечатлившего даже ин-
форматоров Агатархида. Так, он говорит: «Другие же… и отправляют на огромных 
кораблях <товары> из своей страны»35. В этом фрагменте автор не говорит о том, 
в какие страны «сабейцы» отправляют свои товары. Однако об этом четко сказа-
но в «Перипле Эритрейского моря» при перечислении торговых партнеров Музы, 
главного порта Ма‘афира: Юго-Восточная Африка (PME. 16: 6. 10), сомалийское 
побережье и Баригазы (Западная Индия) (21: 7. 23), Сокотра (31: 10. 21). Хотя порт 
Муза не являлся отправной точкой на пути в Индию36 и торговля с Баригазами, 
вероятно, была возможна через посредничество индийской колонии на Сокотре 
(PME. 30: 10. 10), ни при каких допущениях, даже самых широких, невозможно 
представить, чтобы сабейцы – жители Саба’ – вели морскую торговлю от Сокот-
ры (или даже от Западной Индии) до Восточной Африки. В местных источниках 
нет даже намеков на ведение торговых операций подобного масштаба.

Конечно, характеристика «сабейских» кораблей как огромных (τοῖς μείζοσι 
χρώμενοι σχεδίαις) была актуальна только для эпохи Агатархида. Автор «Перипла 
Эритрейского моря» принадлежал, определенно, к иной эпохе в развитии навига-
ции, когда стало возможным трансокеанское плавание. Суда музийцев годились 
только для каботажной навигации, так как не являлись достаточно большими для 
выхода в открытое море (PME. 19: 6. 31; 57: 19. 1).

Скорее всего, под сабейцами Агатархида (Σαβαῖοι) следует подразумевать 
не жителей государства Саба’ (SB’); именно этноним, в противоположность 
утверждению Агатархида (100а), выведен из названия города ŚWΜ, т.е. Ага-
тархид описывал не сабейцев, а «саввцев» и их государство. На это косвен-
но указывает описание политической ситуации в Южной Аравии в «Перипле 
Эритрейского моря» в § 22–23. Юго-запад Аравии находился под властью двух 
правителей: тирана Ма‘афира Холеба, жившего в Саввэ, и царя двух народов 
(сабеев и гомеритов, т.е. царя Саба’ и зу-Райдана) Харибаила – друга римских 
императоров – со столицей в Сафаре (Зафар, др.-юж.-арав. ẒFR). Обе столицы 
связаны прямым путем, который можно пройти за девять дней. «Перипл» не 
упоминает Мариб – столицу Саба’; а прямая дорога проходит от морского бе-
рега через Ма‘афир и Химйар – от Музы через Саввэ к Зафару. Таким образом, 
упоминание Сабов (столицы) и сабейцев в сочинении Агатархида Книдского 
не связано с присутствием государства Саба’ на исторической сцене в Южной 

35 Agath. 101 Phot Müller = 101 Woelk = 101 Henry = 103a Burstein: οἱ δὲ ἄλλοι… καὶ 
στέλλουσιν ἀπ’ οἰκίας, τοῖς μείζοσι χρώμενοι σχεδίαις. 

36 Plin. NH. VI. 104: est et tertius portus qui vocatur Muza, quem Indica navigatio non petit nec 
nisi turis odorumque Arabicorum mercatores.– «…есть и третья гавань, которая называется 
Муза, куда не ходят корабли во время плавания в Индию – только те, что торгуют аравий-
скими ладаном и благовониями».
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Аравии. Древнегреческий этноним скорее всего образован от названия столи-
цы Ма‘афира (рис. 1).

Информация о сабеях и их столице Сабах в эллинистической географии имеет 
интересную особенность, свойственную в значительной степени труду Агатар-
хида Книдского в целом: многие географические и этнографические ориентиры 
в ней дублированы, т.е. размещены как на аравийском, так и на африканском 
берегах Красного моря. Так, Страбон перечисляет географические названия на 
африканском берегу Красного моря: …καὶ Βερενίκη πόλις ἡ κατὰ Σαβὰς καὶ Σαβαί, 
πόλις εὐμεγέθης… (XVI. 4. 10). Этот отрывок не был включен издателями в корпус 
фрагментов сочинения Агатархида, что представляется весьма спорным подхо-
дом. Начало данного параграфа «Географии» Страбона, следующее перед упоми-
нанием города Сабы и народа сабов, составляет фрагмент 61c Burstein. Следую-
щая фраза, в которой говорится об охотниках на слонов, – параграф 54c Burstein. 
Подход Страбона, заимствовавшего одно предложение из некоего неназванно-
го источника и расположившего его между двумя утверждениями, взятыми из 
трактата Агатархида Книдского, при таком отношении выглядит нелогичным 
и странным. Упоминание Саб и сабеев повисает в воздухе без источниковой ос-
новы. Принимая во внимание, что о городе Сабас (Σάβας)37 и о «сабеях» Ага-
тархид подробно пишет дальше (98а – 103b Burstein), можно предположить, что 
их обозначение на африканском побережье Эритрейского моря связано с пере-
носом информации с карты, которой мог пользоваться Агатархид или его ин-
форматоры, а также его последователи. Нечетко нанесенная легенда могла стать 

37 Τὸ δὲ τῶν Σαβαίων ἄστυ τοῦ παντὸς ἔθνους προσηγορίαν δηλοῦν, ἐπ’ ὄρους ἐστὶν οὐ 
μεγάλου… ὃ καλεῖται Σάβας.– «Столица сабеев, которая называется Сабас, носит наиме-
нование всего народа, <она стоит> на небольшой горе…» (Agath. 100 Phot. Müller = 100 
Henry = 102a Burstein). 
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Рис. 1. Южная Аравия во II в. до н.э.
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причиной «раздвоения» того или иного названия – географического или этниче-
ского – и его обозначения на обоих берегах.

Данную гипотезу можно подкрепить следующими наблюдениями: Агатар-
хид, описывая области «южнее Эфиопии», говорит, что охотники, населявшие 
ее, вынуждены спать на деревьях, опасаясь диких зверей (52 Phot Müller = 52 
Henry = 53a Burstein). Об этом же говорится и в параллельной версии Диодора 
Сицилийского (Diod. III. 25. 1–4 = 52 Diod Müller = 53b Burstein). Ту же особен-
ность Агатархид выделяет при описании жителей Страны пальм, расположенной 
в непосредственной близости от Посидия, т.е. в Юго-Западной Аравии (Diod. 
III. 42. 1–4 = 85 Diod Müller = 85 Woelk = 87a Burstein). Об этом же говорится 
и в параллельном тексте в передаче Страбона (Strab. XVI. 4. 18 = 87b Burstein). 
К этому же ряду параллелей следует добавить упоминание ὄρη πέντε в Diod. III. 
45. 1 = 93 Diod Müller = 93 Woelk = 95a Burstein. Эти «пять гор» (фактически, 
судя по описанию, одна возвышенность с пятью вершинами) имеют весьма точ-
ное соответствие на африканском берегу – mons Pentedactylos (Plin. NH. VI. 169) 
и Πενταδάκτυλον ὄρος (Ptol. IV. 5. 15) непосредственно к югу от Береники.

Вероятно, наиболее заметно такое дублирование проявляется в описании ко-
лоний тюленей у африканского побережья и Тюленьего острова, неопределенно 
локализованного у аравийского. Информации о Тюленьем острове в античной 
географической литературе достаточно много, чтобы выделить район его при-
близительной локализации, причем этот остров следует искать скорее всего в ме-
стах расположения крупных торговых факторий, в которые могли направляться 
египетские торговцы, так как информация о колониях ихтиофагов и их отноше-
ниях с тюленями могла попасть к Агатархиду только от тех, кто мог наблюдать 
их жизнь с берега. Таких очагов, как следует из «Перипла Эритрейского моря», 
южнее Египта было два: район охоты на слонов (Птолемаида Охотничья), кото-
рый располагался на уровне Мероэ и современного архипелага Суакин, а также 
современный залив Зула, в котором в древности был расположен рынок Аду-
лис с прилегающим южнее районом, тянувшимся вплоть до Анфайлского залива, 
в котором происходил разворот торговых судов38.

Страбон определенно указывает на расположение о. Тюлений в последователь-
ности с двумя другими островами – Черепашьим и Ястребиным: τῶν δὲ νήσων τινὲς 
τρεῖς ἐφεξῆς κεῖνται, ἡ μὲν χελωνῶν ἡ δὲ φωκῶν ἡ δ’ ἱεράκων λεγομένη (XVI. 4. 14).  
Последний (ἱεράκων) на основании тождества названий четко отождествляется 
с островами Фарасан39. Выражение ἐφεξῆς не следует, конечно, понимать так, что 
они обязательно должны были лежать рядом друг с другом, однако и это не ис-
ключено. Cкорее всего имеется в виду обозначение этих островов на карте, реаль-
ной или воображаемой, составленной Страбоном не собственноручно, а на осно-
вании информации, полученной через цепь посредников. Кроме того, Страбон 
говорит, что свое название остров Тюлений получил от большого количества этих 
животных, обитающих на нем, а рядом с Тюленьим островом находится мыс, об-
ращенный в сторону Петры и Палестины40.

38 См. Bukharin 2011, 219–231.
39 Bukharin 2009, 191.
40 Strab. XVI. 4. 18: εἶθ’ ἑξῆς ἔστι νῆσος φωκῶν, ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν θηρίων τούτων 

ὠνομασμένη. πλησίον δ’ αὐτῆς ἀκρωτήριον, ὃ διατείνει πρὸς τὴν Πέτραν τὴν τῶν Ναβαταίων 
καλουμένων ᾿Αράβων καὶ τὴν Παλαιστίνην χώραν.
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Тюлени неоднократно упоминаются в сочинении Агатархида Книдского: среди 
добычи ихтиофагов (33а–b), живших на африканском побережье Красного моря; 
как субъекты мирного договора с племенем, живущим рядом с ихтиофагами, по 
которому ни одна из сторон не причиняет друг другу зла (42a–b).

Южнее Египта, да практически единственный во всем Красном море, только 
один «мыс» (ἀκρωτήριον) может рассматриваться как обращенный в сторону Пе-
тры и Палестины. Под таковым должен иметься в виду полуостров Бури́ на терри-
тории современной Эритреи, образующий залив Зула (Адулисский залив), рядом 
с которым расположен архипелаг Дахлак. На аравийском побережье нет мыса, 
достаточно заметного, который мог бы «смотреть» в сторону Петры и Палести-
ны. Принимая во внимание, что тюлени описаны Агатархидом в контексте аф-
риканского побережья, следует полагать, что и сам остров, и мыс следует искать 
именно на западном (африканском) берегу Эритрейского моря. В описании же 
Артемидора, переданном Страбоном (XVI. 4. 18 = Burstein 89c), и Диодора Сици-
лийского (III. 42. 5 = 88a = 87 Phot Müller = 87 Henry = 89a Burstein) он оказался 
значительно смещенным на восток и вместе с неким мысом примкнул к берегу 
аравийскому.

Мыс Рас Мухаммад, отождествление с которым предложено Д. Вёлком41, рас-
положен на Синайском полуострове и обращен на восток. Можно признать, что 
он смотрит в сторону Набатеи, однако нельзя согласиться с тем, что он обращен 
в направлении Палестины. Также бессмысленны поиски этого мыса «напротив» 
острова Тиран, т.е. на египетском побережье, например, попытка отождествить 
его с Рас аль-Касба42. И сам этот мыс крошечный, и поиски Тюленьего острова 
в Суэцком проливе ошибочны, так как сам остров – результат переноса инфор-
мации из описания другого региона.

Единственным объяснением «перемещения» острова Тюлений с западного 
(африканского) побережья современного Красного моря, возле которого Ага-
тархид Книдский однозначно и отметил концентрацию тюленей, к восточному 
(аравийскому) можно считать следующее: информация, использованная Артеми-
дором, пересказ которого, судя по совпадению, использовал не только Страбон, 
но и Диодор, была нанесена на карту. Скорее всего это обозначение графически 
было не очень четким для узкого контура Эритрейского моря. Не зная в точно-
сти текст трактата Агатархида Книдского, информатор Страбона и Диодора Си-
цилийского счел, что этот остров был расположен возле Аравийского побережья.

Если описание образа жизни «сабейцев» в работе Агатархида Книдского и име-
ет все признаки сознательной идеализации – он описывает совершенное мате-
риальное благополучие, отсутствие войн из-за крайне удаленного расположения 
и отсутствия стремления к обладанию чужим богатством, наличие в этом регионе 
удивительных природных явлений, то нельзя все же не признать, что основаны 
они на данных путешественников, лично посещавших эти места, возможно, гре-
ческих («Перипл Эритрейского моря» говорит о посещении греками порта Муза), 
а может быть, и местных, южноаравийских, торговцев, доходивших до Египта. Их 
присутствие фиксируется минейской надписью RES 3427 = M 338 из Мемфиса, 
датирующейся периодом Шестой Сирийской войны 170–168 гг. до н.э.43, т.е. вре-
менем жизни Агатархида Книдского.

41 Woelk 1966, 211.
42 Burstein 1989, 148, n. 2.
43 Bukharin 2009, 55.
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Во всяком случае красочное описание массивных колонн у «сабейцев» (Agath. 
102 Phot Müller = 102 Henry = 104a Burstein; 102b = 102 Diod Müller = 104b Burstein) 
напоминает колонны собственно южноаравийских храмов, в существовании 
которых сомневаться не приходится, прежде всего, сабейских: Аввам (Махрам 
Билькис)44 и Бар’ан (Арш Балькис) в Марибе – столице Саба’, посвященного вер-
ховному божеству Саба’ Альмака45, колонны храма Альмака в Сирвахе46.

Впрочем, наличие массивных колонн не являлось монополией исключитель-
но сабейских храмов. Так, широкий двор, обрамленный с трех сторон рядами 
колонн, реконструируется и в минейском храме Вадда зу-Масма‘им в Вади Куту-
та (Quṭūṭa)47, колонны составляли важный архитектурный элемент в храме бога 
‘Астар в древнем Нашшане (совр. ас-Сауда’)48, внутренний двор с четырьмя ряда-
ми колонн имеется в другом минейском храме – посвященном божеству Накрах 
в Баракише (древний Йасиль)49. Массивные колонны присутствовали и в обрам-
лении хадрамаутских храмов, в частности, ‘Иштар зат-Хадран в Райбуне50 или 
Сайина зу-’Илим в Шабве, в котором был раскопан четырехколонный пропи-
лон51. Вероятно, использование массивных колонн было характерной чертой хра-
мовой архитектуры древней Южной Аравии в целом, и храмы в Саввэ – столице 
«сабейцев» – также должны были обладать этим важнейшим элементом.

Если бы в сочинении Агатархида Книдского речь шла именно о Саба’ как госу-
дарстве, контролировавшем территорию Юго-Западной Аравии вплоть до совре-
менного Баб-эль-Мандебского пролива, то постановка вопроса об упадке некогда 
(в период мукаррибов, т.е. в первой половине I тыс. до н.э.) могущественного го-
сударства была бы неуместна. Тем не менее подъем Химйара в конце II в. до н.э., 
отсутствие упоминаний о Марибе и присутствие царя Саба’ и зу-Райдана именно 
в Зафаре, столице Химйара, говорит в пользу того, что Саба’ переживала упадок 
и в тексте Агатархида Саба’ присутствует (и то предположительно!) только в виде 
упоминания о массивных колоннах марибских храмов.

Интересны и ценны и другие сведения Агатархида по политическому устрой-
ству Южной Аравии. Как указывается в трактате (100 Diod Müller = 102b Burstein 
= Diod. III. 47. 4), царская власть у «сабейцев» передается по праву наследова-
ния. Если под сабейцами подразумевать жителей Саба’, то это сообщение, со-
вершенно естественное по своему содержанию, проливает свет на такую важную 
тему, как принципы передачи власти. Как указывает Кр. Робен, «южноаравий-
ские надписи совершенно не проясняют принципы занятия трона как для эпохи 
мукаррибов, так и для эпохи царей Саба’»52. Так как проверить точность данно-
го утверждения Агатархида на материале местных источников не представляется 

44 Glanzman 1998, 224–225.
45 См. реконструкцию храма Бар’ан в Gerlach 2003–2004, 40, Abb. 8 – колонны и обрам-

ляли внутреннее помещение храма, и занимали центральную его часть.
46 См. специальное исследование колонн храма Альмака в Сирвахе: Denk 2007, 241–243, 

Abb. 3–7.
47 См. Schmidt 2007, Abb. 1. 1–2 (иллюстрация размещена на с. 151 вне пределов соб-

ственно цитируемого раздела).
48 См. фотографию в Breton 1998, 214.
49 См. фотографию в de Maigret 1998, 218.
50 Sedov 1998, 230.
51 См. реконструкцию в Sedov 2005, 208, рис. 112.
52 Robin 1996, 1153.
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возможным53, к нему следует относиться с осторожностью, но нельзя не отметить 
глубокую осведомленность информаторов Агатархида в местных реалиях.

По вопросу наследования власти данные Агатархида о «сабеях» противоречат 
тому, что говорил о практике передачи трона в Южной Аравии Эратосфен в III в. 
до н.э.: «Царство у них наследует не сын от отца, но сын какого-нибудь знатного 
человека, первым родившийся после избрания царя. Поэтому вместе с избрани-
ем кого-нибудь на царство составляют список беременных жен знатных людей 
и приставляют к ним стражу для наблюдения, которая из них первой родит; по 
закону сына этой женщины царь усыновляет и его воспитывают по-царски, как 
будущего наследника» (ap. Strab. XVI. 4. 3; пер. Г. А. Стратановского). Возмож-
но, столь разные свидетельства говорят о том, что практика престолонаследия не 
была единой в Южной Аравии в целом и что, как полагает Робен, существовали 
разные системы передачи власти54, или, возможно, в данном случае информато-
ры Эратосфена столкнулись с периодом междуцарствия, когда не было законного 
наследника внутри правящей династии.

В свете глубокого знакомства Агатархида (а еще ранее Эратосфена) с полити-
ческим устройством южноаравийских государств (что бы ни стояло за их сооб-
щениями) и в целом с политической картой региона, следует, вероятно, пересмо-
треть интерпретацию надписи 133–132 гг. до н.э. Птолемея VIII Эвергета II и его 
супруги Клеопатры II, в которой говорится о доставке даров из Ароматоносной 
страны к царскому двору:

̔Υπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης
Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφῆς καὶ βασιλίσσης
Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς θεῶν Εὐεργετῶν
καὶ τῶν τέκνων * * Πτολεμαῖος καὶ Τρύφων
τῶν ἀρχισωματοφυλάκων καὶ ἀρχιθυρωρῶν
καὶ εἰσαγγελέων οἱ ἀποσταλέντες
ἐν τῶι ηλ’ (ἔτει) * ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν
βασιλισσῶν ἐπὶ τὴν παράληψιν καὶ κατακομιδὴν
τῶν παρακεκομισμένων πάντων ἐκ τῆς
̓Αροματοφόρου ξενίων Διὶ Σωτῆρι Σαράπιδι,
῎Ισιδι Μεγάλῃ Μητρὶ Θεῶν, ̓Αρποχράτει, Πανὶ
Εὐόδωι, Κρόνῳ, Διονύσωι, Διοσκούροις, Ἡρακλεῖ
Καλλίνικων ν ν ν (ἔτος) λη’, Φαῶφι ἕκτῃ55.

Перевод. В честь царя Птолемея и царицы Клеопатры, сестры и царицы Клео-
патры, супруги богов-благодетелей, и детей Птолемей и Трифон их главных те-
лохранителей, и главных хранителей врат, и главных докладчиков, посланные на 
38-м году царем и царицей, чтобы забрать и доставить все привезенные дары из 
Ароматоносной страны. Зевсу Спасителю, Серапису, Исиде – Великой матери 
богов, Гарпократу, Пану Эоду. Крону, Дионнису. Диоскурам, Гераклу, Каллини-
ку. Год 38, <дня> шестого, <месяца> Фаофи.

53 Ср. вывод Робена: «Вероятно, перворожденный сын имел предпочтение над иными, 
но ничто не свидетельствует в пользу того, что передача власти осуществлялась обязатель-
но от отца к сыну» (Robin 1996, 1154).

54 Robin 1996, 1154.
55 Текст надписи с несколькими исправлениями цит. по: Łajtar 1999, 53–54.
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А. Лайтар безальтернативно идентифицирует Ароматоносную страну с Восточ-
ной Африкой (о чем заявлено даже в названии статьи). Он утверждает, что на-
звание ἡ Ἀροματοφόρος встречается помимо этой надписи всего дважды: в «Ге-
ографии» Страбона (XVI. 4. 4), который цитирует Артемидора Эфесского при 
описании африканского берега современного Баб-эль-Мандебского пролива, 
и в папирусе SB III 7169 (2-я пол. II в. до н.э.), в котором говорится о заключении 
договора на аренду корабля для путешествия в Ароматоносную страну56. Соот-
ветственно Лайтар полагает, что ξένια, под которыми он подразумевает «товары, 
перевозимые с пустынных путей в Копт»57, ко двору Птолемеев доставлялись из 
Восточно-Африканского региона.

Основные пункты интерпретации Лайтара вызывают серьезные сомнения. 
Если бы имелась в виду обычная торговая экспедиция, индивидуальная или груп-
повая, но не связанная напрямую с царским двором, речь могла бы идти о про-
стой доставке товаров в Копт. Однако в данном случае экспедиция была послана 
царем и царицей, и отправлены были за дарами не простые путешественники, 
а представители ближнего круга царя. Эти обстоятельства придают совершенно 
иное звучание термину ξένια. Речь может идти только о дипломатических дарах, 
которые некий царь отправил ко двору Птолемеев по тому или иному случаю. 
Соответственно и Птолемей VIII Эвергет II мог позволить преподнести себе эти 
дары только тому, кого он считал достойным этого.

Ни в античной литературе, ни в надписях (ни античных, ни иных традиций) 
ничего не говорится о наличии государственной формы правления в Восточной 
Африке южнее Египта, а первым таким царем, известным из античной литерату-
ры, является Зоскал – правитель Аксума, упоминаемый в «Перипле Эритрейско-
го моря». Для него действительно привозились специальные дары (6: 2. 33–35), 
а сам он определенно поддерживал очень тесные контакты с Египтом, но уже 
с римским. Он характеризуется в «Перипле» как «сведущий в эллинских писани-
ях» (5: 2. 19–22) – такое образование он мог получить, вероятнее всего, в Египте. 
Все остальные упоминания о форме государственного управления в Восточной 
Африке, в частности в трактате «Об Эритрейском море» Агатархида Книдского, 
ограничиваются ссылкой на «тиранию» правителей первобытных племен (напри-
мер: 61 Phot Müller = 61 Henry = 62a Burstein); 61 Diod Müller = 62b Burstein =  
= Diod. III. 32. 1–4). Также о тиранах говорится и в «Перипле Эритрейского 
моря» – первобытных (PME. 2: 1. 9–10), владыках отдельных приморских рын-
ков (14: 5. 15) и неких мужах-великанах (16: 6. 8), более похожих на мифических 
персонажей, чем на реальных исторических деятелей. Ни к вождям первобытных 
племен, ни к владыкам отдельных рынков царь Египта не стал бы посылать своих 
приближенных, так как эти «тираны» не были бы достойны обмениваться с ним 
подарками.

Лайтар сослался на фрагмент «Географии» Страбона (XVI. 4. 4), в котором 
будто бы упоминается «Ароматоносная страна». Однако в указанном фрагменте 
говорится лишь о плавании на юг вдоль заливов в стране, приносящей смирну 
(мирру), и на восток – корицу по миновании шести островов58. Лайтар ошибоч-
но указал не тот фрагмент. Он, вероятно, имел в виду следующее высказывание 

56 Łajtar 1999, 56–57.
57 Łajtar 1999, 57.
58 Strab. XVI. 4. 4: μετὰ δὲ τὰς νήσους ὁ ἑξῆς πλοῦς ἐστιν ἐγκολπίζουσι παρὰ τὴν 

σμυρνοφόρον ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἅμα καὶ τὴν ἕω μέχρι πρὸς τὴν τὸ κιννάμωμον φέρουσαν. 
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Страбона о названии региона южнее пролива Дирэ: ἀπὸ δὲ τῆς Δειρῆς ἡ ἐφεξῆς 
ἐστιν ἀρωματοφόρος, πρώτη μὲν ἡ τὴν σμύρναν φέρουσα… (XVI. 4. 14).

Между тем именно под названием «Ароматоносной страны» в античной литера-
туре упоминается Южная Аравия. Страбон говорит, что «Ароматоносная страна» 
делится на четыре части59. В данном случае имеет место отсылка к более раннему 
фрагменту «Географии», основанному на данных Эратосфена (Strab. XVI. 4. 2).  
В нем Эратосфен устами Страбона говорит о проживании в Южной Аравии че-
тырех главных племен: минеев (M‘N), сабеев (SB’), каттабанов (QTBN) и хатра-
мотитов (ḤDRMWT). Так же (ἀρωματοφόρος) Южную Аравию называет и сам 
Страбон60. Далее, при описании злоключений армии Элия Галла в Южной Ара-
вии, при осаде столицы Саба’ Мариба, Страбон также использует это обозначе-
ние применительно к Южной Аравии, утверждая, что армия Галла находилась 
в двух днях пути от «Ароматоносной страны»: δύο μὲν οὖν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέσχε τῆς 
ἀρωματοφόρου (XVI. 4. 24).

Помимо Аравии, в «Географии» Страбона «ароматоносной, приносящей более 
всего нарда и смирны», именуется Гедросия: πολὺ ἀμείνων τῆς τῶν ᾿Ιχθυοφάγων· 
ἀρωματοφόρος δὲ νάρδου μάλιστα καὶ σμύρνης… (XV. 2. 3).

И в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского есть фрагмент, заслу-
живающий внимания в данном контексте. Автор рассказывает о злоключениях 
некого Ямбула, который направлялся через Аравию к Ароматоносной стране61, 
или, как переводит Ч. Олдфазер, “to the spice-bearing region of Arabia”62. Ямбул 
попал в плен к неким разбойникам, после них в плен к эфиопам, которые и при-
водят его к эфиопскому берегу и отправляют в плавание по морю. Определить 
точно, на каком берегу Красного моря располагалась цель Ямбула, затруднитель-
но. Но раз уж во второй раз он попал в плен к эфиопам (которые, однако, имели 
свои колонии и в Южной Аравии), можно предположить, что в данном случае 
речь идет все же о Восточной Африке.

Тем не менее несколько обозначений Южной Аравии в античной литературе со 
времен Эратосфена до похода Элия Галла как ἡ ̓Αρωματοφόρος, знание особен-
ностей политического устройства различных государств в Южной Аравии, осно-
ванное на опыте путешественников, позволяют предполагать, что дипломатиче-
ские дары, за которыми было направлено посольство Птолемея VIII Эвергета II, 
были отправлены не из Восточной Африки, а из Южной Аравии. Соответственно 
уместна постановка вопроса о существовании дипломатических контактов между 
Средиземноморьем и Южной Аравией уже в 30-е годы II в. до н.э.

Можно сравнить данные этой надписи с другой, повествующей об экспедиции 
за благовониями в Восточную Африку. Так, Агатархид Книдский в числе про-
чих диковинных народов упоминает неких калек – «колобов» (61 Phot Müller = 
61 Henry = 62a Burstein; 61 Diod Müller = 62b Burstein = Diod. III. 32. 4; Burstein 
62c = Strab. XVI. 4. 17). Колобы упоминаются и в надписи Paneion d’el-Kanaïs 8. 

59 Strab. XVI. 4. 25: Τὴν μὲν οὖν ἀρωματοφόρον διαιροῦσιν εἰς τέτταρας μερίδας, ὥσπερ 
εἰρήκαμεν. 

60 Strab. I. 2. 32: τὴν δ’ ᾿Αραβίαν, ἣν εὐδαίμονα προσαγορεύουσιν οἱ νῦν, τότε δ’ οὐκ 
ἦν πλουσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἄπορος καὶ ἡ πολλὴ αὐτῆς σκηνιτῶν ἀνδρῶν· ὀλίγη δ’ ἡ 
ἀρωματοφόρος.– «Аравия же, которую ныне называют Счастливой, тогда не была бога-
той, но, напротив, она <была> бедна, и большая часть народа жила по палаткам; меньшая 
ее часть приносит благовония».

61 Diod. II. 55. 2: ἀναβαίνων δὲ διὰ τῆς ᾿Αραβίας ἐπὶ τὴν ἀρωματοφόρον.
62 Oldfather 1967, 65.
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Надпись сделана в честь Птолемея и Арсинои: πρ̣ὸς Πτολεμαῖ[ον(?) - - -] / [τ]ε 
Ἀρσινοίη ̣ν (стк. 14–15). Следовательно, она может относиться ко времени Пто-
лемея II Филадельфа (282–246 гг. до н.э.), чьей женой была Арсиноя I, а затем 
Арсиноя II (последняя была еще и соправительницей), или Птолемея IV Фило-
патора (222–205 гг. до н.э.), супругой которого была Арсиноя III. Надпись пред-
ставляет собой посвящение Пану Эвагру («Счастливому в охоте») и Внемлюще-
му. В ней говорится о спасении дедиканта, претерпевшего обильные «двойные 
страдания» (πολλὰ παθόντα πόνοις δισσοῖς), из страны трогодитов (Τρωγο ̣δ ̣υτῶν… 
γῆς), упоминаемых в стк. 2–4. Вероятно, имеется в виду спасение из страны тро-
годитов и колобов, о котором говорится далее: Σ ̣[μυρνο] φόρου θ’ ἱερᾶς ̣ ̣ Κ ̣ο ̣λοβῶν 
τ ̣ε ̣ ἀπὸ – – –| σώισᾳς ̣ ̣ (стк. 4–5). Важно отметить соотнесение колобов с Мирро-
носной страной.

Как следует из «Перипла Эритрейского моря» (7: 3. 20; 8: 3. 30; 10: 4. 30), мир-
ра вывозилась в Египет с рынков, лежавших южнее современного Баб-эль-Ман-
дебского пролива. При этом отмечается ее высокое качество. Не случайно далее 
в надписи говорится о пути по Эритрейскому морю, впрочем, очевидно, полному 
напастей: ἐν πε]λάγει πλαζο ̣μ ̣έ ̣νους Ἐ ̣ρ ̣υ ̣θ ̣ρ ̣[ῷ], | οὖρον νευσὶ μεθῆκας ἑλισσ[ομ]έναις 
ἐνὶ πόντωι (стк. 4–6). Впрочем Пан привел корабль в залив Птолемаиды, очевид-
но, Охотничьей: μ ̣έχ ̣ρ ̣ι κ ̣α ̣ὶ εἰ[ς] [λιμ]ένα Πτολε ̣μ ̣αΐδος ἤγαγες αὐτὸς (стк. 7–8). Во 
всяком случае при вывозе благовоний из Восточной Африки египетским торгов-
цам приходилось иметь дело не с дипломатическими дарами, а с продуктом, до-
быча которого была сопряжена с большим риском.

Таким образом, несмотря на идеологически направленную основу в описании 
народов Южной Аравии, сведения Агатархида по политической истории региона 
заслуживают внимания и должны считаться важным вкладом в реконструкцию 
политической истории Южной Аравии конца I тыс. до н.э.
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