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ЧАСТЬ 1

О КАРАТУ



Светлой памяти
Галины Семеновны Шифман
(1929-1989)

ВВЕДЕНИЕ

Угаритское поэтическое повествование о Карату, пол-
ный русский перевод которого предлагается вниманию чита-
теля, является составной частью мифо-эпического цикла,
найденного в начале 30-х годов текущего столетия при
раскопках угаритского храма бога Ба'лу. Этот цикл вклю-
чал предания о богах (преимущественно о Силаче Ба'лу
(Хадду) и его сестре и возлюбленной 'Анату, о богине
любви 'Астарте, богине солнца Шапашу, верховном боге Ипу
и его священном браке с богинями Асирату и Девой и т.д.),
а также квазиисторические легенды, героями которых были
цари и правители, действовавшие в отдаленном эпическом
прошлом, — ДанниИлу и его сын Акхит в одной поэме, Кара-
т у — в другой.

Угарит — относительно небольшой (с населением прибли-
зительно 4—5 тыс. человек) древний город на северо-вос-
точном берегу Средиземного моря, в 10 км севернее совре-
менного сирийского города Латакия, во II тысячелетии до
н.э. был столицей крохотного государства, долгое время
находившегося в зависимости от хеттов; лишь незадолго
до гибели ему удалось избавиться от хеттского господст-
ва. В конце XIII в. до н.э. Угарит был разрушен, по всей
вероятности, в результате землетрясения и более не вос-
станавливался.

Основное население Угарита составляли семитоязычные
угаритяне, а также хурриты, родственные по языку урартам
и, возможно, некоторым современным народам Северного Кав-
каза. Постоянное угаритско-хурритское взаимодействие не
могло не привести к возникновению определенной культур-
ной общности, находившей свое выражение в двуязычии и
возникновении общей для тех и других синкретической ре-
лигии.

Будучи крупным центром межгосударственной, в том чис-
ле и посреднической, торговли, Угарит испытал заметное
эгейское, египетское, хеттское и месопотамское влияние.
Угаритские мастера — живописцы, резчики, скульпторы —
стремились подражать иностранным образцам, прежде всего
египетским; в качестве языка деловой документации и вся-
кого рода переписки в Угарите был широко распространен
аккадский язык, изучавшийся вместе с шумерским в специ-
альных писцовых школах; обучавшиеся в них писцы были
знакомы с месопотамской словесностью и ученостью (мате-
риалы по этому поводу опубликованы в сборнике Ugariti-
са V) .

10



Введение

Такова была интеллектуальная атмосфера, в которой
можно было бы ожидать, что и угаритская словесность об-
наружит признаки хурритского, шумерского, аккадского,
хеттского, египетского и эгейского влияний. В настоящее
время, однако, есть основания говорить только об отдель-
ных лексических заимствованиях. Единственный памятник,
обнаруживающий точки соприкосновения с месопотамской ли-
тературной традицией, - это песнь о священном браке бо-
га Йариху с богиней луны Никкаль (шумерская Нингаль). В
целом угаритская словесность — это создание местных ска-
зителей, плод их оригинального поэтического творчества.

Угаритские поэтические повествования, гимны и другие
сакральные тексты были записаны в середине XIV в. до н.э.
Согласно колофонам текстов С6 = KTU, 1.6; С4 = КТЦ, 1.4;
С17 = KTU, 1.17; С16 = KTU, I.16, записи по велению и в
качестве сакрального дара угаритского царя НикмАдду (П?)
были сделаны под диктовку хранителя традиции, верховно-
го жреца (храма Ба'лу?) АттинПарлану. Власти и жречест-
во стремились зафиксировать точный, т.е. апробированный
верховным жрецом, текст для храмовых рецитации и сакраль-
ных церемоний, исключить импровизацию и неизбежное в ус-
ловиях устного бытования поэм возникновение многовариант-
ности. В поэме об Акхите (С18 = KTU, I.18) и в одном из
вариантов сказания о постройке дворца для Силача Ба'лу
СС4 --= KTU, 1.4) имеются обращенные к исполнителям указа-
ния о повторении определенных отрывков.

Судя по данным Филона Библского (Euseb., Praep.evang.
I, 9) и Иосифа Флавия (Fl. Ios., Antt. 8, 5, 3; Fl. Ios.,
С. Ар. 1, 17), записи местных мифо-эпических циклов и ис-
торических преданий имелись и в других финикийских горо-
дах (Берите, Тире); в этом же ряду — мифологическая и
историческая традиция Иерусалимского храма Йахве, нашед-
шая отражение в Библии.

Перед нами, таким образом, явление, характерное не
только для Угарита, но и для всего Переднеазиатского
Средиземноморья.

II

Среди текстов, записанных в Угарите писцом ИлиМильку,
была и поэма, озаглавленная "О Карату". Время, когда она
окончательно сложилась, неизвестно. Судя по тому, что
Угарит в ней не упоминается, ее следует, по всей видимо-
сти, отнести ко времени до становления Угаритского цар-
ства (ср., однако, [Gaster, с. 285]). Угарит упоминает-
ся в документах из Эблы последней четверти III тысячеле-
тия до н.э. [Pettinato-Matthiae, 1976J. Важным датирую-
щим признаком является упоминание в формуле "несметного
богатства" коней. Появление прирученных коней в северной
Передней Азии датируется, вилимо, серединой III тысяче-
летия до н.э., а их использование в качестве верховых и
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упряжных животных отмечается на рубеже III и II тысяче-
летий до н.э. [Ковалевская, с. 32-»35]. Эти ориентиры
позволяют считать, что ч своем нынешцем облике поэма о
Карату сформировалась ьо второй половине П 1 тысячеле-
тия до н.э.

До нас угаритское поэтическое повествование о Карату
дошло в виде трех табличек, которые в настоящее время
хранятся в Халебском музее (Сирия).

Табличка С14 = KTU, 1.14 — R33.44 (по сиглам Ш.Вирол-
ло: I К), найденкая во время раскопок 1930 г., изготов-
лена из серой гллны; ее размеры 21,3x17 см. Нижний ле-
вый угол таблички, а также небольшие куски сверху и в
центре обломаны. Текст (немногим более 300 строк) распо-
ложен по обе стороны таблички шестью столбцами; палео-
графически он близок к табличкам, переписанным писцом
ИлиМильку. Открывается табличка заглавием " [О Ка]рату".
Ее содержание - начало рассказа о походе Карату за неве-
стой.

Табличка С15 = KTU, I.15 (по сиглам Виролло: III К),
открытая при раскопках 1930—1931 гг., также изготовлена
из серой глины. До нас дошли только два фрагмента ниж-
ней ее части; предположительные размеры в целом 15><17,5 см.
Текст (около 300 строк) располагается шестью столбцами;
палеографически он также близок к текстам, переписанным
ИлиМильку. Ее содержание — продолжение повествования о
сватовстве и женитьбе Карату, о его клятве богине Асира-
ту — Илату и о болезни, ниспосланной в наказание за на-
рушение обета.

Табличка С16 = KTU, I.16 (по сиглам Виролло: П К ) ,
обнаруженная в 1931 г., изготовлена из красноватой гли-
ны. Она сохранилась в виде трех фрагментов; предположи-
тельные размеры в целом 23x17,5 см. Текст (порядка четы-
рехсот строк) был расположен шестью столбцами по обе сто-
роны таблички; палеографически он близок к предыдущим;
в колофоне укдзано имя писца — ИлиМильку. Табличка от-
крывается заглавием " [о] Карату". Ее содержание — рассказ
об исцелении Карату и о бунте его сына Йацциба. Поэма об-
рывается на полуслове, и ее продолжение до сих пор не
найдено.

Указанный выше порядок расположения текста, устанав-
ливаемый по контексту, является в настоящее время обще-
принятым (см., в частности, [Driver, с. 2-5; TOu, с.483]).
Сиглы, введенные Ш.Виролло, отражают очередность опубли-
кования соответствующих табличек.

В литературе высказывалась мысль, согласно которой,
во-первых, отсутствует табличка, находившаяся, как пред-
полагают, между С14 и С15 [Rosenthal, 1947, с. 399-402;
Bernhardt, с. 101—121], и, во-вторых, между С15 и С16
должна была находиться табличка (или таблички) с утрачен-
ным текстом [Driver, 1956, с. 2]. Доказательствами в
пользу этих допущений мы не располагаем. Другое дело,
что отсутствует, по всей вероятности, табличка, непосред-
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ственно предшествовавшая С14, а также, несомненно, та
или те, которые следовали за С16 (ср. [Driver, с. 2]).

Впервые поэму о Карату опубликовал выдающийся фран-
цузский семитолог Ш.Ви^олло [Virolleaud 1936; 1941;
1942-1943а; 194 2-1943bj, и с тех пор она неоднократно
переиздавалась и переводилась на основные европейские
языки (особенно важны переводы Гинзберга [Ginsberg;
ANET], Гордона [UL]; Драйвера [Driver, 1956], Йирку
[Jirku, 1962], Грэя [Gray, 1Э64]; Айстлейтнера (Aistlei-
tner, 1959]; Сорена и Кестемона [SK], Эрдне [TOu], Бадр
и др. [Badre etc.] , а также на арабский [Freylja] и со-
временный иврит (публикация [Rin] автору этих строк не
была доступна). На русский язык большой по объему отры-
вок из поэмы перевел И.Н.Винников [Винников, 196 2; Вин-
ников, 1963]. Этот перевод явился заметным вкладом в
изучение интересующего нас текста; он положил начало
систематическому изучению угаритской словесности в на-
шей стране. Поэтическое переложение отрывка С14, II,
59—91 опубликовал Вяч.Вс.Иванов [Иванов, 1980].

III

Несмотря на то что поэтическое повествование о Кара-
ту дошло до нас в неудовлетворительном состоянии, его
сюжет более или менее ясен. Карату испытал тяжкий удар
судьбы: погибли его жена и все сородичи. Он предается
скорби; во сне к нему является верховный бог Илу и пове-
левает организовать всенародный поход за невестой в
страну Удумми. Карату все исполняет в точности и женит-
ся на Деве-Хурритянке, дочери Пабелли, царя Удумми. Во
время похода Карату приносит клятву богине Асирату ти-
рян (она же Илату сидонян), обещая ей свершить благодар-
ственные жертвоприношения, однако забывает о своей клят-
ве, и богиня насылает на него смертельную болезнь. Пред-
чувствуя неминуемую кончину, Карату приглашает к себе
старших дружинников на траурное пиршество. Дети Карату —
витязь Илихау и его сестра Восьмая — оплакивают отца.
Тем временем Илу создает из глины целительницу Ша'атика-
ту, и она побеждает бога смерти Муту и прогоняет болезнь.
Однако Йацциб, старший сын Карату, подстрекаемый своими
приближенными, требует, чтобы Карату отказался от влас-
ти, и выражает намерение стать царем. Свое требование
Йацциб мотивирует тем, что Карату болен и не в состоя-
нии исполнять царские обязанности. Карату проклинает сы-
на и предрекает ему гибель от руки богов. По-видимому,
проклятие Карату исполняется, Йацциб гибнет, а принадле-
жащее ему первородство переходит к Илихау.

В исследовательской литературе, посвященной непосред-
ственно интересующему нас памятнику, его содержание и
место в угаритской словесности оценивалось по-разному.
Еще Ш.Виролло считал его не чисто мифологическим, хотя
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и затруднялся отделить собственно историческое его со-
держание от мифа, и теория исторического ядра была при-
нята большинством специалистов, хотя они и расходились
между собой по отдельным конкретным вопросам (ср., в
особенности [Dussaud, 1941, с. 160; Schaeffer, 1939,
с. 73; De Langhe, II, с. 67-147; Pedersen, с. 63-105;
Ginsberg, с. 6—9; Винников, 1962, с. 1; Винников, 1963,
с. 283]). В поэме о Карату видели династический миф об
избрании на царство [Gray, 1964, с. 3—5]. А. ван Зельмс
[van Selms, 1954] думал, что поэма заканчивается браком
Восьмой, дочери Карату, с основателем угаритского цар-
ского дома; ср. также [Gazelles, 1957, с. 420-428].
С.Мувинкель [Mowinckel, 1941, с. 129—158 и 1942, с. 24-
26] и следующий за ним И.Энгнелл [Engnell, 1943] счита-
ли поэму о Карату мифом об умирающем и воскресающем бо-
ге, постепенно приобретающем черты мифического основате-
ля правящей династии. Позже С.Мувинкель существенно из-
менил свои воззрения [Mowinckel, 1956]: он видел в поэме
о Карату эпос о легендарном герое, основателе царской
династии; миф здесь, как он полагал, находится на втором
плане (статья [Gibson, 1975] нам недоступна).

Если верно, что, как уже говорилось выше, поэтическое
повествование о Карату записано вместе с другими угарит-
скими легендами со слов верховного жреца АттинПарлану
писцом ИлиМильку, представляется наиболее правдоподоб-
ным, что оно является частью угаритского мифо-эпическо-
го цикла вне зависимости от того, что с ним могли быть
связаны традиции местной правящей династии (последнее,
кстати, пока ничем не подтверждено) и что его сюжет ква-
зиисторичен и отнесен к ранним этапам становления данно-
го общества. Как справедливо заметил Дж.Грей ([Gray,
1964, с. 4-5]; ср. также [Gray, 1957, с. 14-15]), обще-
ственная функция повествования о Карату заключалась в
том, что оно способствовало сохранению существующей об-
щественной системы. В то же время, как показал А.Меррилл
[Merrill, с. 5—17], основные сюжетные элементы поэмы о
Карату (гибель и возрождение его рода, его смертельная
болезнь, попытка Йацциба захватить власть) близки к обыч-
ным для Переднеазиатского Средиземноморья мотивам прокля-
тий и благословений (плодоносность, здоровье, обладание
властью). Их отсутствие в царском доме означает, что ми-
ровой порядок нарушен. В этом плане поэма Q Карату "фено-
менологически", по определению А.Меррилла, близка к по-
вествованиям о Ба'лу и 'Анату. Ба'лу является небесным,
а Карату — земным гарантом мирового порядка и социальной
стабильности.

Предание о Карату легко себе представить рецитируемым
в храме (для того оно, собственно, и было записано; ср.
[Gaster, 1947, с. 286]) и, следовательно, включенным в
ритуал ежегодного возобновления царской власти. В древ-
ности, когда имело место иудаистское храмовое богослуже-
ние, параллель поэме о Карату составляли псалмы 105 и
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106, предназначавшиеся, несомненно, для исполнения во
время храмовой службы (пасхальной?) и содержащие крат-
кий рассказ об исходе из Египта.

Функционирование эпоса о Карату в качестве сакрально-
го произведения дает основание рассматривать его как
миф. Однако здесь наблюдается демифологизация сюжета.
Основным событием повествования является смертельная бо-
лезнь и исцеление главного действующего лица, что соот-
ветствует, разумеется, преданиям об умирающем и воскре-
сающем божестве. Между тем повествование переведено из
космического аспекта в квазиисторический. Действие отне-
сено не к мифическому времени, в котором действуют боги,
а к реальному или квазиреальному прошлому данного обще-
ства. Содержание повествования — не борьба богов между
собой, не вселенские катаклизмы; его герой — человек, и
рассказ, хотя в нем и участвуют боги, вращается вокруг
чисто человеческих интересов (ср. об аналогичных явлени-
ях [Мелетинский, 1976, с . 262-276]).

В какой мере поэма о Карату отражает реальные факты
из жизни общества, в котором она сложилась, пока не
вполне ясно. Основные сюжетные мотивы повествования ши-
роко распространены в фольклоре самых различных народов.
Это прежде всего героические сватовство и поход за не-
вестой •— важнейшая тема эпоса времени разложения перво-
бытнообщинного строя, до возникновения государственности
[Пропп, 1958, с . 41-43; Мелетинский, 1963, с . 259-269].

Столь же распространен и архаичен другой мотив — наруше-
ние клятвы богам и последующее наказание. Третий мотив —
борьба сына с отцом — также фольклорен и также хорошо
известен по многочисленным сказаниям самых различных на-
родов1 .

1 Попытки представить сказание о Карату как своего рода "Пра-
илиаду" [Gordon, 1962, с. 132—155] основаны на сближении общефоль-
клорных мотивов, не являющихся достоянием только угаритской и гре-
ческой поэм (ср. также (Гринцер, 1971, с. 175—177J), а частично на
прямых недоразумениях. В частности, из текста вовсе не следует, что
Дева-Хурритянка была первой женой Карату и что он ее потерял, а по-
том обрел вновь. Параллель с историей Менелая и Елены в данном слу-
чае вряд ли уместна. Тезис о существовании прямых взаимосвязей меж-
ду месопотамской, угаритской, библейской и греческой традициями
С.Гордон также доказывает сопоставлением общефольклорных мотивов
[Gordon, 1962, с. 212—213J. Более убедительным кажется на первый •

взгляд сближение ряда угаритских и гомеровских эпических формул и
постоянных эпитетов (см. [Гринцер, 1971, с. 146—149]), однако сход-
ство здесь восходит, как нам кажется, к одинаковости мифологических
представлений (например, Зевс — отец людей и богов и Илу тоже) либо
свидетельствует об однородности жизненных наблюдений.

Знакомство угаритян с шумеро-аккадским, хурритским, хеттским и,
вероятно, эгейским эпосами вряд ли подлежит сомнению, как и знаком-
ство обитателей Эгеиды с восточными эпическими повествованиями. По-
казательно, однако, что несмотря на наличие в угаритском "доме гра-
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Обычна для такого рода повествований и фигура эпиче-
ского царя, окруженного дружинниками. В поэме отчетливо
выявляются мифологические мотивы (смертельная болезнь —
аналог смерти и чудесное исцеление — аналог воскресения),
но здесь они теряют мифологическую природу, переносятся
на смертного человека в историческое или квазиисториче-
ское повествование.

Сами по себе эти мотивы возникают как отражение явле-
ний, вообще свойственных первобытным и раннеклассовым
обществам (ср . [Веселовский, 1938, с . 104]).

Карату в интересующем нас памятнике не называется ца-
рем Угарита; он принадлежит к сонму властителей Датану
(огласовка условна; возможен также вариант Дадану, Дита-
ну, Датну)*. Действие повествования, таким образом, с
Угаритом непосредственно не связано. Датану — это, по
всей вероятности, название той этнической общности, в
которой складывалось повествование о Карату; к ней, на-
до полагать, принадлежали угаритяне или какая-то их груп-
па, поскольку именно в Угарите сохранялась их эпическая
традиция. Не исключена ее связь с западноаморейской эт-
нической общностью Ди(а)д(а)нум, засвидетельствованной
источниками I I I тысячелетия до н . э . [Bucce l la t i , с . 243-
244]. Как известно, в Библии dSt&n — имя собственное од-
ного из действующих лиц предания об исходе из Египта
(ср. Числ. 16 :1 ; 16:12; 16:24-27; 26;9; Второз. 11 :
6; Пс. 106: 17). Что этноним может в другой этнической
среде выступать в качестве собственного имени, едва ли
способно вызвать удивление: этноним yiSra'el,восходящий
к имени мифического предка союза племен Израиль, встре-
чается в Угарите как личное собственное имя. Сказанное
дает основание предполагать, что этническая общность Да-
тану (племя или союз племен) считала себя происходящей
от некоего Датану и носила имя предка-эпонима.

Свой поход Карату предпринимает в Удумми — общество,
бывшее, судя по имени царя этого общества Пабелли (ука-
зание И.М.Дьяконова) и добытой оттуда жены Карату — Де-
ва-Хурритянка, — хурритским.

мотея" отрывка одного из вариантов эпоса о Гильгамеше на аккадском
языке (Ugarit ica V), какими-либо свидетельствами того, что знаком-
ство с ним оказало влияние на местную сказительскую практику, мы
не располагаем. Проникновение некоторых ханаанейских мифов в Еги-
пет [stadelmann] и Хатти [Иванов, 1977], а месопотамских в Угарит
объясняется проникновением соответствующих культов. Но даже в этом
случае остается неясным, насколько широким было распространение та-
ких сказаний в народе, за пределами сравнительно узкого круга спе-
циально обученных писцов.

2 Ср. [faeltzer, с. 5—20]. Предположение, будто Карату был ца-
рем Сидона, едва ли в настоящее время заслуживает серьезного рас-
смотрения по существу (ср. [Baumgartner, с. 50—53]). Совпадение это-
го названия с топонимом Дедан, известным в Северной Аравии I тысяче-
летия до н . э . , вероятнее всего, случайно.
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Ни Датану, ни Удумми в настоящее время надежной лока-
лизации не поддаются, хотя можно предположить, что в пе-
риод возникновения поэмы они находились в Северной Си-
рии, может быть в северных районах Сирийской пустыни .

О социальной организации общества Датану эпос дает
мало сведений. Центральное поселение называлось словом
"Город" (qrt); позже это слово будет применяться к Уга-
риту как к Городу по преимуществу, центру Угаритского цар-
ства. Область, в которой живет данное общество, называ-
ется Страной ('ars), "Город" в поэтической параллели
противопоставлен "Дому дружины" - дружине Карату. Жите-
ли Страны жили в селениях, занимались земледелием и ско-
товодством. В тексте упоминаются "рабы вечные" и "сы-
новья рабынь" (прирожденные рабы), которые могли предла-
гаться в дар и в виде дани. Наличие "вечных" рабов пред-
полагает возможность временного рабства (ср. соответст-
вующие библейские узаконения [Шифман, 19641). Однако ра-
бы являются, по-видимому, редкостью, а обладание ими бы-
ло признаком богатства. Не случайно в эпической формуле,
означающей обладание несметным богатством, которое пред-
лагается Карату, они упоминаются наряду с золотом, сереб-
ром, конями и колесницами. В среде свободных, очевидно,
сохранялись некоторые пережитки первобытного равенства.
Все мужчины, за исключением новобрачных, бобылей и калек,
обязаны были участвовать в ополчении. Занимающее нас по-,
вествование знает и людей низкого социального статуса,
нуждающихся в поддержке верховной власти (царя). Здесь
можно видеть первые указания на социальное расслоение в
среде свободных. В обществе функционировало народное со-
брание, равно как и собрание рапаитов — по всей вероят-
ности, лиц, обладавших специальным сакральным посвящени-
ем, делавшим их причастными к верхушке общества. Решения
богов также принимаются на собрании, прообразом которого
были земные собрания создателей повествования.

Царь (mlk) - глава и правитель общества - являет со-
бой своеобразное его воплощение и олицетворение, равно
как воплощает и олицетворяет божество, чьим потомком он
был. Благополучие общества мистически зависит от благо-
получия царя, от того, насколько он физически в состоя-
нии выполнять свои царские функции (ср. аналогичные пред-
ставления в древнеизраильском обществе [Mowinckel, 1964,
II, с. 299-302; Gaster, 1969, с. 454]). Брачная жизнь
царя, естественно, обеспечивает плодородие и, следова-
тельно, благоденствие всего народа; этим объясняется все-
народный, без каких-либо исключений, характер похода за

Попытки обнаружить в поэме о Карату упоминания библейского

Тераха и древнеизраильских племен Ашер и Зебулун опровергнуты и уже

не могут быть объектом серьезного рассмотрения по существу. См.

[Gaster, 1939, с. 275; Driver, 1956, с. 5]. Столь же фантастично и

предположение, будто Карату был "эпонимным предком" критян (ke*retT),

упоминаемых в тексте Софон. 2:6 [Gordon, 1977, с. 34].
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царской невестой. В поэме имеется эпизод, когда произно-
сятся заклинания, вызывающие дождь и обеспечивающие уро-
жай. Так как текст разрушен, они кажутся изолированными;
тем не менее, поскольку за ними следует повествование об
исцелении Карату, можно думать, что посев и обеспечение
урожая, в свою очередь, являлись магическим средством,
которое должно было возвратить царю утраченное здоровье.
Болезнь царя и его бессилие служили достаточным основа-
нием для его смещения; эпизод борьбы Карату с Йаццибом
представляет собой, по всей видимости, преодоление этой
древней нормы.

Царь вознесен среди рапаитов Страны, в народном соб-
рании Датану. Это обстоятельство позволяет видеть в ца-
ре первоначально одного из высших магистратов в архаиче-
ски демократической системе общественного устройства,
вероятнее всего, выборного (путем аккламации). Однако
эпос отражает ситуацию, когда царская власть становится
наследственной, переходит к сыну, имеющему право перво-
родства. Аналогичная ситуация имела место, как известно,
и в древнем иудейско-израильском обществе непосредствен-
но после смерти Давида, когда царь еще выбирался, но в
то же время выбранным оказывался царский наследник.

В идеале царь являлся гарантом социальной стабильно-
сти и защитником обездоленных, следовательно — справед-
ливым правителем и судьей (обе функции были нераздельны).
Неисполнение этой важнейшей функции также служило осно-
ванием для его смещения.

В своем качестве правителя царь возглавляет всенарод-
ное ополчение. Царская дружина (hbr) занимает в обществе
особое место. Она предстает в поэме как организация, упо-
минаемая пареллельно Городу, т.е. стоящая вне общинной
структуры и подчиненная непосредственно и только царю.
Первую роль в ней играли "могучие" и меченосцы, т.е. те,
у кого было наиболее действенное и дорогое оружие . Они —
приближенные царя, их приглашают на траурное пиршество,
чтобы оплакать властителя. В доме дружины происходили
пиршества — совещания дружинников, которые устраивал
царь; такого рода пиршества могли происходить и в цар-
ском доме.

Интересны данные эпоса о семейно-брачных отношениях.
Семья Карату моно-и экзогамна; жена распоряжается уго-
щением и принимает гостей, т.е. ведет в доме хозяйство.
Старший сын и, вероятно, старшая дочь обладали правом
первородства. Оно давало возможность претендовать на
власть в доме и, как показывают угаритские деловые доку-
менты XIV—XIII вв. до н.э., на дополнительную долю в на-
следстве [Шифман, 1982]. В наказание за преступление про-
тив отца старший сын и старшая дочь могли быть лишены
первородства, и оно могло быть передано другому лицу (ср.
аналогичную ситуацию в библейском сказании, о Реувене).
Дочери, по крайней мере в некоторых случаях, вместо име-
ни именовались своего рода "номерами" (ср. [van Selms,
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1954]). Сыновья при рождении подвергались обрезанию —
первый этап инициации.

Как показывают многочисленные примеры (греческий эпос,
поэмы о Нибелунгах, русский былинный эпос), в основе сю-
жета фольклорных повествований часто лежат исторические
факты, запечатлевшиеся в народном сознании. Основываясь
на этих общих соображениях, можно считать вероятным,
что и поэма о Карату отражает события, в свое время по-
трясшие общество Датану; рассказы о них сгруппировались
вокруг хорошо запомнившегося правителя Карату. Один из
кризисов был вызван катастрофой, постигшей царский род;
положение восстанавливается героическим сватовством и
женитьбой Карату, возрождением его рода. Другая кризис-
ная ситуация —.болезнь царя и его борьба за власть со
старшим сыном — разрешается, по всей видимости, победой
царя и преодолением древнего обычая отстранять от влас-
ти (убивать?) ослабевшего больного царя. Мы, однако, не
располагаем материалом,'который позволил бы датировать
эти события и связать их с предыдущей и последующей ис-
торией общества Датану или угаритского царского дома.

Поэма о Карату содержит важные сведения о религиоз-
ной жизни того общества, где она складывалась. Здесь об-
ращает на себя внимание прежде всего активная роль, ко-
торую играет верховный бог Илу. В других поэтических по-
вествованиях Илу — это скорее властитель — "царствующий,
но не управляющий". Они отражают тот этап развития уга-.
ритской мифологии, когда намечается вытеснение Илу дру-
гим божеством — Ба'лу. Поэма о Карату представляет ран-
ний этап развития угаритской (или северо-западносемит-
ской) мифологии, когда Илу воспринимался как действую-
щее верховное божество.
, В поэме Илу именуется Быком как носитель плодонося-

щей силы и Отцом человеков, т.е.. создателем и покровите-
лем людей. Его отличительные черты — мудрость, доброта
и благостность. В более узком плане Илу — отец (возмож-
но, дальний предок) Карату; последний, в свою очередь,
слуга Илу. Илу — вдохновитель похода Карату в Удумми;
он наставляет Карату, а затем благословляет его и пред-
рекает ему многочисленное потомство. Илу создает цели-
тельницу Ша'атикату. По представлениям жителей Удумми,
он творец и, вероятно, покровитель этой страны..

Из других богов, упоминвемых в тексте, отметим Ба'лу
(в других текстах — Силач Ба'лу) и его отца Дагану.
Первый из них — несомненно, Силач Ба'лу, владыка го-
ры. Цапану, бог грозы, грома и Молний. Судя по парал-
лели : •

Послужи Ба'лу жертвой своею,
сыну Дагану своею дичью,

Ба'лу является сыном Дагану, бога хлеба, подателя пищи.
В сцене заклинания дождя Ба'лу выступает как божество,
дарующее дождь. Роль Ба'лу в поэме подчеркнута также и
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тем, что именно ему вместе с Илу приносится жертва перед
началом похода. Очевидно, Ба'лу — гарант успешного за-
вершения экспедиции.

Во время похода Карату посещает храм и клянется в
случае удачи принести жертву Асирату тирян (она же Илату
сидонян). Имеются в виду две ипостаси одного и того же
божества — супруги Илу, великой матери богов. Аналогия
этому — почитание в одном и том же храме в Цере финикий-
ской 'Астарты и этрусской Уни как двух ипостасей одного
и того же божества. В поэме Асирату вскармливает своим
молоком Йацциба, старшего сына Карату.

Кроме них в поэме упоминаются Йариху — бог луны, При-
гожий и Мудрый — бог-ремесленник, Дева, Рашапу — бог ог-
ня, 'Анату — дева-охотница, вскармливающая своим молоком
Йацциба, бог-плотник Илшу и его жена, бог смерти Муту,
а также Харану и 'Астарта — "слава Ба'лу", мстящие Йац-
цибу за его попытку свергнуть Карату. Эпитет "слава Ба'-
лу" указывает на культовую связь Ба'лу и 'Астарты, одна-
ко какова природа этой связи, из текста неясно.

Общим для всех политеистических систем является пред-
ставление о собрании богов, нашедшее отражение и в поэме
о Карату. Тем не менее боги живут каждый в своем доме
(храме), откуда они приходят на собрание и, как показы-
вают другие тексты, одновременно и на пиршество к Илу.

В поэме о Карату мы находим чрезвычайно важные описа-
ния ритуалов. Жертвоприношение Илу и Ба'лу предваряется
ритуальным омовением рук, а также помазанием кровью, что
находит свою параллель в библейской обрядности. Жертву
Илу и Ба'лу герой повествования возносит на городской
стене; аналогичным образом возносится жертва и моавит-
ского царя Меши. По всей видимости, такой порядок под-
черкивает исключительную важность жертвы; кажется прав-
доподобным, что он связан с представлениями о мировой
оси и о восхождении к преддверию небесного мира, населен-
ного богами. Еще один ритуал — благословение новобрачных
и пожелание им многочисленного потомства. Наконец, пред-
ставляет интерес и заклинание, которым Силача Ба'лу по-
буждают пролить дождь и даровать урожай.

IV

Композиционно дошедшая до нас часть угаритского по-
этического повествования о Карату распадается на три эпи-
зода: гибель жены и родичей Карату и его женитьба на Де-
ве -Хурритянке; смертельная болезнь Карату и его исцеле-
ние; попытка Йацциба захватить власть и проклятие, кото-
рое Карату на него обрушивает. Все эти эпизоды последо-
вательно следуют один за другим и сюжетно связаны между
собой. Во время своего похода за невестой Карату прино-
сит клятву богине, но забывает о ней; наказанием за это
сакральное преступление является его болезнь. Болезнь
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Карату, в свою очередь, объясняет попытку Яацциба захва-
тить власть. Поэма о Карату представляет собой, таким
образом, единое целое; к моменту записи она, очевидно,
именно так и воспринималась носителями традиций.

В исследовательской литературе, посвященной интере-
сующему нас памятнику, была высказана мысль, согласно
которой первоначально существовали три отдельные поэмы
о Карату, лишь с течением времени сведенные в единое ли-
тературное целое. В пользу такого взгляда говорит, по
мысли его приверженцев, во-первых, завершенность каждо-
го эпизода: они начинаются несчастьем, обрушивающимся
на Карату, и завершаются чудесным его избавлением. Во-
вторых, паломничество к храму Асирату-Илату выглядит в
описании похода Карату неорганической вставкой, так как
этот эпизод отсутствует в повелении Илу совершить поход,
между тем как в остальном тексты повеления и описания
дословно совпадают. Отсюда делается вывод, что рассказ
о паломничестве в описании похода — позднейшая вставка,
которая должна была связать два эпизода: поход Карату и
его болезнь. В-третьих, о попытке Йацциба захватить власть
говорится после того, как рассказано о выздоровлении Кара-
ту; этот эпизод привязан к предыдущему упоминанием о бо-
лезни Карату и речи Йацциба. Более естественным было бы
изложить этот эпизод до рассказа об исцелении Карату. Для
обоснования указанного выше тезиса ссылаются и на употреб-
ление в тексте некоторых эпитетов и оборотов, однако фраг-
ментарность текста делает сомнительными любые заключения
по данному поводу [Parker, 1977, с. 161-175].

Сама по себе возможность самостоятельного бытования
отдельных эпизодов повествования о Карату не исключена.
Тем не менее мы едва ли располагаем в настоящее время
материалом, который мог бы надежно подтвердить или опро-
вергнуть такое допущение. Завершенность каждого отдель-
ного эпизода сама по себе не препятствует внутреннему
единству всей поэмы. В том виде, как она дошла до нас,
ее объединяет внутренняя связь между эпизодами, вытекаю-
щими один из другого. Рассказ о паломничестве и клятве
Карату должен быть органической частью повествования о
походе. Почему эта деталь отсутствует в повелении Илу,
мы едва ли когда-нибудь узнаем. Аналогичные пропуски
имеются и в других повторяющихся отрывках (например, в
формуле плача по Карату), так что занимающее нас явление
не выглядит в повествовании о Карату каким-то изолирован-
ным фактом. Попытка Йацциба представлена в тексте либо
как событие, происходящее параллельно болезни, либо как
действие, предпринятое несмотря на исцеление Карату (и
тем более преступен такой поступок); фрагментарность тек-
ста не дает возможности судить об этом с достаточной оп-
ределенностью.

Как бы то ни было, в дошедшем до нас виде поэма пред-
ставляет единое целое, и именно так и должна рассматри-
ваться.
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Внутренняя структура поэмы вследствие ее фрагментар-
ности также не вполне ясна. А.Сорен и Ж.Кестемон попы-
талась выделить в ней восемь "песен", разделенных на
куплеты; каждую песню обрамляет семистрочный куплет,
первая часть которого начинает, а вторая завершает пес-
ню [SK, с. 182—193]. Эта схема представляется слишком
искусственной. Надежных критериев для выделения купле-
тов нет.

Поэма о Карату составлена обычным для древней северо-
западносемитской поэзии тоническим стихом, основанным
на счете ударных слогов. Количество безударных слогов
между ударными может варьироваться от нуля до пяти, что
соответствует различным вариантам поэтического ритма.
С декламационной точки зрения основной структурной еди-
ницей стиха было слово с примыкавшими к нему проклитиче-
скими частицами (предлоги, союзы и т.п.) и энклитически-
ми местоимениями (подробно см. [Young, 1950, с. 124—134;
Margalit, 1975, с. 289-313]).

Наиболее част в поэме трехударный стих. Ср., напри-
мер (все огласовки здесь и далее гипотетичны):

krt. htkn. vS karatu hatakanu raSa x - x/ xx - x/ --x
krt. grdS. mknt karatu girdaSa miknatu x - x/ x - x/ xx - x

Наряду с этим в поэме в различных сочетаниях встреча-
ются одно-, двух-, трех- и четырехударные стихи ,См.,
например, с.23.

Одной из характернейших особенностей древнесемитской
поэзии, как и поэзии первобытных народов вообще, являет-
ся поэтический параллелизм, восходящий к традиции амебей-
ного исполнения поэтических произведений, причем один ис-
полнитель вторил другому и подхватывал мелодию и текст.
Угаритская поэзия не была исключением.

В поэтическом повествовании о Карату наиболее распро-
странен прямой параллелизм, где параллельно выстроены
два или три стиха по формуле А—В-С//Ai—Вi—С

х
. В отдель-

ных случаях возможно повторение одного из членов парал-
лели типа: A—B//Ai—В. Один из членов параллели мог быть
опущен (ср., в частности, [Dahood, 1967, с. 574—582; Wat-
son, 1972, с. 239—253]). Приведем некоторые примеры.
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Часть I. О Карату

Поднимись на башню, А—Б
взойди на плечо стены Ai—81

Отступись, царь, от дома моего, А—В-С
удались, Карату, от подворья моего Ai—Bi-Ci

к голодному руку она простирала, А—В—С
к жаждущему р у к у о н а п р о с т и р а л а Ai-B-C

в дом Карату они вошли, А—В
в жилище е г о они прибыли, Ai—Bi
и к шатру сильного они приблизились А 2—В 2

п у с т ь о т д а с т другому жену свою, А—В—С
чужому — возлюбленную свою [ ] _ Bi—Ci

к а к п е с , по дому т в о е м у мы б р о д и т ь б у д е м , А—В-С
к а к с о б а к а , — п е р е д т в о и м а м б а р о м Ai—Bj— [ j

Если в параллельных стихах имеются числа, то в после-
дующем стихе число обычно увеличивается на единицу, что,
однако, не всегда обозначает увеличение количества исчи-
сляемых объектов. Ср., например:

Дом царя уничтожен,
семь братьев у которого,
восьмеро единоутробных.

Она родит семерых сыновей тебе
И восьмерых дочерей родит.

Как показал И.Авишур [Avishur, 1 9 7 5 , - с . 2 9 ] , такого
рода параллели встречаются в финикийских надписях (KAI,
27) и в Библии (Мих. 5 : 4 ; Пс. 9 0 : 1 0 ; Эккл. 11:2) и, с л е -
довательно, характерны для всего древнего Переднеазиат-
ского Средиземноморья.

Обратные параллели в поэме о Карату крайне редки.
С р . , однако, еще одно:

как корава ревет о теленке своем, А—В—С
сыны х у п с у п л а ч у т о м а т е р и с в о е й , — Сд,—Bi—Ai
так будет стенать Удумми. [ J—В 2—Аг

В поэме о Карату постоянно встречаются прэтические
повторы. Рассказ о жертвоприношении и походе Карату по-
вторен дважды — один раз в виде повеления Илу, которое
дано во сне, а другой раз — как повествование о реально
происходящем событии. Неоднократно повторяются обраще-
ние к Пабелли с требованием отдать в жены Деву-Хурритян-
ку и формулы ответа, формулы плача по Карату, обвинения
в адрес Карату с требованием отказаться от власти.

В поэме о Карату много эпических формул. Отметим
здесь, в частности, перечисленные формулы типа:
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Введение

иди день и другой,
третий, четвертый день,
пятый, шестой день.
Когда взойдет солнце на седьмой день и т .д . ;

формулы, вводящие прямую р е ч ь :

Слово Карату благородного,
речение любезного слуги Илу;

формулы-характеристики с постоянными эпитетами:

Удумми великий
и Удумми могучий,
Удумми — даяние Илу
и дар Отца человеков.

В интересующем нас памятнике словесности почти нет по-
пыток изображения человека или окружающей его среды. Ис-
ключение составляет портрет Девы-Хурритянки, однако он
построен как серия уподоблений, в общем не создающих
реальный зрительный образ:

чья прелесть, как прелесть

чья краса, как краса ' Астарты,

чье ожерелье из блестящей лапис-лазури,

чьи очи — чаши алебастровые (?), отделанные сердоликом.

Лишь последнее уподобление, несколько неожиданное для
современного читателя, но находящее себе"более или менее
точную параллель в масках из Переднеазиатского Средизем-
номорья, позволяет представить себе блеск глаз Девы-Хур-
ритянки. Весьма выразительно сравнение войска, идущего
в поход, с осенним ливнем и с саранчой, садящейся на по-
ля. Состояние людей либо называется, либо выражается в
их поступках; лишь в редких случаях (например, состояние
жителей Удумми, теряющих Деву-Хурритянку) оно описывает-
ся с помощью серии уподоблений. Отметим здесь еще срав-
нение слез Карату с пятисиклевыми гирями.

В повествовании много постоянных эпитетов: Карату —
"любезный слуга Илу", "благородный"; Илу — "Бык, отец
его", а также "Благостный Илу милосердный"; Удумми -
"великий, могучий", "даяние Илу", "дар Отца человеков"
и т.д.

Предлагаемый ниже полный перевод поэмы о Карату вы-
полнен по изданиям А.Эрдне (С) и М.Дитриха, О.Лоретца,
Х.Санмартина (KTU). Текст в целом воспроизводит издание
А.Эрдне; отклонения от него оговорены в комментарии. Ну-
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Часть I. О Карату

мерация строк также соответствует изданию А.Эрдне. Ре-
конструкции утраченных фрагментов текста помещены в квад-
ратных скобках; слова, пропущенные писцом во время запи-
си текста, — в угловых скобках; избыточное повторение
текста — в фигурных скобках.

Автор этих строк выражает благодарность за ценные за-
мечания, сделанные при обсуждении и рецензировании на-
стоящей работы [И.Д.Амусину I, |Г.М.Бауэру 1, О.Г.Больша-
кову. П.А.Грязневичу. А.Г.Лундину, Е.Н.Мещерской,
| А.В.Пайковой | , А.Б.Халидову, и за помощь при ознакомле-
нии с арабским текстом перевода Freyfca — |С,М.Бациевой | .



Угаритский текст

УГАРИГСКИЙ ТЕКСТ

С14 - KTU, 1 .14

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ik]rt
. m l
m. к

'n'mn^gljm. ' i l [ ]
"'d nhr.

'umt (7)
bt (8) [mi

" (9)

Ikrt.] rp'at
Ik. 'itdb
'a]hm. lh

tmnt. bn 'um
(10) krt. htkn. rs
(11) krt. grds. mknt
(12) 'att. sdgh. lypq
(13) mtrht. ySrh
(14) »att. trh. wtb't
(15) far »um7 tkn lh
(16) mtlt. ktfm tmt
(17) mfb

T
t. zblnm

(18) mhmst. y»itsp (19) r5p [.]
mtdtt.'glm (20) ym.
mfb

T
t hn. bslh (21) ttpl

y'n. htkh (22) krt
y'n. htkh. rs (23) m'id
grdS.'tbth
(2 4) wbtmhn. sph. y'itbd
(25) wb.phyrh. yrt
(2 6) y'rbT bhdrh."
ybky (27) btn. [']gmm.
wydm'
(28) tntkn. 'udm'th
(29) km. tqlm. 'arsh
(30) km hmst. mtth
(31) bm T.J bkyh
wySn (32) bdm'h
nhmmt (33) Int. tl'u'an
(34) wyskb. nhmmt
(35) wyqms.
wbhlmh (36) »il yrd
bzlirth (37) »ab »adm [. ]
wyqrb (38) bs'al. krt.
m'at (39) krt
kybky
(40) ydm". n 'mn. glm (41) » i l
mlk [ . t ] r ' abh (42) y » a r s .
hm. d r k [ t ] (43) k»ab 'adm
[wy'n t r »abh ' i l
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dyk bbk krt
bdm' n'mn glm »il
qh ksp wyrq hrs
yd mqmh
'bd 'lm
t i t sswm
mrkbt bt rbs
bn ' amt
wy'n kr t n'mn glm »ii
lm 'ank ksp w yrq |

II

(54) [hrs]
yd mqmh
(55) [w'bld. 'lm
t i t (56) [ssw]m.
iilrkbt btrbs
bn. 'amt
(57) [tn b]nm 'aqny
(58) [tn t ' a ] r m »am»id
(5 9) [wy'ii]. t r . »abh. »i l
(60) d[y]k. bbk. kr t
(61) bdm'. n'mn. glm (62) ' i l
t r t h s wt »adm
(63)"rhs [.y]dk. »amt
(64) >ufb[ ' tk . ] 'd [.t]km
(65) 'rb [. b z l . hmtl
(66) qlj. ' im[r . byd^.]
(67) »imr. d[bh. bm]. ymn
(68) l l ' a . kl l 'atn]m
(69) k i t . 1 [hmk. d]nzl
(70) qh. ms [ rr ]

' s r (71) dbh
s [q. b g l l . h t t (72) yn
bgl [• h]rs. nbt
(73) C l l ? r [mg]dl>
(74) w'l l z r [mg]dl.
rkb (75) tkmm. hm[t] .
s ' a . ydk ^76) smm.
dbh. l t r (77) 'abk. ' i l
s r a . b ' l (78) bdbhk.
wyrd (80) k r t . lggt .
'db (81) ' a k l . lqryt
(82) h t t . l b t . hbr
(83) y ' i p . lhm. dhms
(84) mgd [.] tdt ."yrhm
(85) 'dn [.] flgb. wys'i
(86) s b ' u . s b ' i . ngb (87) wys'i
'dn. m'
(8 8) sb 'uk. »ul. ra'ad

28



Угаритскии текст

(89) tit. m'at.rbt

(90) hpt. dbl. spr
(91) tnn. dbl. hg
(92) hlk. l'alpm.
(93) wlrbt. km yr
(94) ['a]tr. tn. tn. hlk
(95) 'atrT tit. klhm
(96) yhd. bthT sgr
(97) 'almnt. skr (98) tlkr
zbl. 'rsm (99) ys'u

Ч т . mzl (100) ymzl
wys' i t r h (101) hdt
y b : r . l t n (102) ' a t t h .
lm. nkr~(103) mddth.
k ' i r b y (104) [ t]skn. §d

III

(105) km. hsn. p'at. mdbr

(106) Ik. ym. wtn.
111. rb ' ym
(107) hm§. tdt. ym.
rak.^sp^m (108) bib'.
wtmgy. l'udm (109) rbt.
wl. 'udm. trrt
(110) wgr. nn. 'rm
srn (111) pdrm.
s't. bsdm

y
(112) htbh.

bgrnt. hpst
(113) s't. bn<p>k. s'ibt.
bbqr (114) mini 'at.
dm. ym. wt n
(1 15) tltT rb'. ym
hms (1T6J tdt. ym
hzk »al ts

7
l'(117) qrth

;
abn. ydk. (118) msdpt.
whn. spsm (119) bsb'.
wl. ysn. pbl (120) mlk
lqr. t'igt. 'ibrh'
(121)"lql. nqht. hmrh
(122) lg't. 'alp.'ljrt.
zgt (123) klb. spr.
wyl'ak (124) ml'акт.
Ik.

 f
;n. krt

(125) mswnh. thm. pbl. mlk
(126) qh. ksp. wyrq. hrs
(127) yd. mqmh.
w' b d. ' 1 m
(128) tit. sswm.
mrkbt (129) btrbs.
bn. »amt
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(150) qh. k r t . slmm (131) ?lmm
wng. mlk (132) l b t y .
rhq. k r t (153) lhzry .
' a l . t s r (134) 'udm rbt
w 'udm' t r r t
(135) uidm. ytn»a. »il
w'uSn (136) ' a b . »adm.
wttb (137) ml'akm. l h .
linT 'ank (138) ksp. wyrq. hrs
(139) yd. mkmh.
w'bd (140) ' lm.
t i t sswm
mrkbt (141) btrbs
bn. 'amt
(142) pd. ' i n . bbty. t t n .
(143) t n . ly , mtt . hry
(144) n 'mt. sphT bkrk
(145) dk. n'm. ' n t . n'mh
(146) km. tsm. " t t r t . t s [mh]
(147) d 'qh. » ib .~»iqn ' i
' p [ ' p l h Л48) sp. t r m l . thgrn (?) dm (?)
(149) 'aSlw. bsp. 7 nh
(150) dbfclmy. » i l . ytn
(151) bzhr tv . ' a b . >adm
(152) wld. sph. l k r t
(153) uglm. l ' b d . ' i l
(154) k r t . yht . whim
(155) 'bd. ' I I . wJhrt
(156) y r t h s . wy'adra
(157) yrhs ! ydh. 'amth
(158) 'u j jb ' th. *d. tkm
(159) ' r b . b ? l . hmtT
lqh (160) ' imr . ЭЬЬ. bydh
(161) l l ' a . k l 'a tnm
(162) k i t . lhmh. dnzl
(163) lqh. msrr.
' s r . db[h]

IV

(164) y?q. b g l . h t t . yn
(165) bgl . h r s . nbt .
w' ly (166) l z r . mgdl.
rkb (167) tkmm. hmt.
ns»a (168)"[y]dh: smmh.
dbh (169) l t r . 'abh. ' i l .
srd (170) [ Б Ч ] . bdbhh
bn dgn (171) [bm]sdh!
yrd. kr t (172) [ l g ] g t .
'db . »akl. l q r y t
(173) h t t . l b t . hbr
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(174) y ' i p . lhm. dhms
(175) [mg]d. t d t . ryr[hm]
(176) ' d n . ngB. w[y§ ' i ]
[sb 'u] (177) s b ' i . ng[b. wys ' i ]
Hd] ( ) : []

[ s b ] ( )
Hdn] (178) m: [•]
[§]b'uh >u[l. m»ad]
(179) t i t . m»at. rbt
(180) hlk. l»alpm. hzz
(181) wl. rbt . km yr
(182) ' a t r . tn . tn . hlk
(183) ' a t r . t i t . klhm
(184) 'ahd. 5th. ysgr
(185) 'almnt. skr (186) tskr
zbl. 'rSm (187) yl»u.
"wr (188) mzl. ymzl
С189) wybl. t r h . hdt
(190) yb'r . l t n . ; a t t h
(191) wlnkr. mddt<h>
(192) km ' irby. tlkn (193) Sd.
khsn. p 'a t (194) mdbr.
tikn (195) ym. wtn
'ahr 096) Iptllm. b [ t ] l t
(.197) ym[gy] lqds (198) * a [ t r t . ] щтт.
w l ' i l t (199) sd[yn]m.
tm (200) yd[r. k j r t . f
(201) ' i ' i t t . »atrt."§rm
(202) w»ilt"sdynm"
(203) hm. hry. bty (204) •iqh
•as'rb. glint (205) jjzry.
tnh <k> spm (206) »atn
wtlth. hr§m
(207) ylk ym. wtn.
(208) t i t . r b ' . ym
(209) ' aEr . sP5m. brb '
(210) ymgy. l»udm. rb t
(211) w»udm [. t r ] r t
(212) grnn. frm~
(213) srnn. pdrm
(214) s ' t . bldm. ljtb
(215) wbgrnt. b S "

(216) s ' t . bnpk. l » ib t .
wb (217) mqr. mml»at
(218) d[ml. ym. wtn
(219) t l t [ . ] rb'."ym
(220) hml. t d t . ym
(221) mk[. ]"splm. bsb*
(222) wl[. ] yln[. ] pM (223) mlk
l [ q r . ] t ' i q t (224) »ibrh [.]
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[ l l q l . n h q t (225) hmr[h.]
[ l g ' t . ] ' a l p (226) hrt [. ]
[ l z ] g t [ . J klb (227) [ s ] p r [ .
[»apn]k (228) [pb]l [. mlk.

(229)
gjm. 1'att

[h. w]y[shj

(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(255)
(236)
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)
(242)
(243)

thm
f.

] ' a t t y (?)

l 'db
y

bl . '
gm

] ysh
] (b/d)d
]bb
Jlmy

djbh

i s ih

(247) 'm. [kr t . t ' ]
(2 44-2 45) t [' ' ' id jk
(246) pn[m. »al. t t n ]
(248) wr [gm. l k r t . ] t '
(249) thm [. pb l . mlk.]
^250) qh [ksp. wyrjq (251) hrs [. ]
[yd. mqm]h
(252) 'bd [. Urn.]
[ t i t ] (255) ss [wm.]
p r k b t ] (254) b [ t r b s . ]
bn. »aratl
qh krt slmm Slmm]
' a l t s r »udm r b t ]
w'udm t r r t ]
»udm ytnt ' i l ]
w'usn 'ab »adm]
rhq mlk l b t y ]

(261) [ng. k r ] t . l h [ z ] r y

VI

[wyl'ak ml 'акт]
[Ik "m k r t ]
[mswnh thm pbl mlk]
[' idk pniii ly tn 'mm kr t t ' ]
(267) ts ['an. ghm. wtshn]

m. pbl. mlk]
ksp. wyrq] (27 9) hr-s.

(268) t h
(„2 69) qh
lyd. mqmh]
(271) w'bd [. ' l m . ]
[ t i t ] (272) sswm.

mlrkbt] (273) [btrbs]
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[bn. 'amt]
(274) q[h, kr] t [. slmm] (275) 1 Ilmm]
»al. t f s r ] (276) >udm L. r]bt [. J
w'u [dm] (277) ( t ] r r t [.]
•udm. y[t]n [»a] (278) ' i l [.]
»usn[.] »ab[. »adjm
(279) rhq [.] mlk Г.] lbty
( 2 8 0 ) n t g . I k r J h [

' [

( 2 7 ) rhq [.] mlk .] lbty
(280) n t g . I krt r .J. lhz [ry]
(281) wy'n[y. k]rt L- t ] 1

(282) lm. »ank. ksp (283) wyr [q. hrs]
(284) yd. mqmh.
w'bd (285) 4m
t i t . sswm
(286) mrkbt. btrbf
(287) bn. 'amt
pd. [»i]n (288) bbty. t t n [.]
t n . (289) ly. mtt. hry
(290) n'mt, sbljT bkfk
(291) dkn'm. "nt (292) n'mh
km tsm (293) ' t t r t . tsmh
(294) d'qh. ib?./ ' i q n ' i
(295) 'p 'ph. sp. trml
(296) db^lmy. ' i l 7 ytn
(297) bzrty [.]»ab. »adm
(298) wld. spK . lkr Ш (299) t
wglm. l 'bd (ЗбО) ' i l .
t t b ' . ml'akm (301) lytb.
»idk. n̂m (302) lytn."'mm. pbl (303) mlk
tS'an (304) ghm. wtshn
(305) thm. kr t . t [ ' l *
(306) hwt. [n]"mn. [glm. »il (??)]

C15-KTU, 1.15

дь-t]
.lm 'ank ksp wyrq hrs]
yd mqmh]
Vbd 4m]
' t i t sswm]
Imrkbt btrbs]
"bn 'amt]
pd'in bbty t tn]
tn ly mtt hry]
'n'mt spt bkrk]
[dkn'm 'nt n'mh]
[km tsm ' t t r t tsmh]
d'qh »ib"»iqn»i]
^'p'ph sp trml]
"dbhlmy ' i l ytn]
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[bzrty 'ab »adm]
[wli Iph lkrt]
[wglm l 'bd ' i l ]
[wy'n pbl mlk]

[rarjb yd mtkt]
[mzm'a yd iiitkt]
[ t t t k r n bndii]
['m krt mswnh]
['arh tzg l 'g lh]
[bn hpt 1»umhthm]
[ktnhn »udmm]
[ t t b ' ml'акт lytb]
['idk pnm l t t n "m krt t ' ]
[ t s ' an ghm wtshn]
[t^m pbl mlk]

( i ) ' [mrgib'.'ydl'mLtkt]
(2) mzm'a. yd. mtkt
(3) t t t k r n . [bn] "dn
(4) 'm. k r t . mswnh
(5) ' a rh . tzg. l ' g lh
(6) bn. hpt. l'umhthm
(7) ktnhn.">udmm
(8) wy'ny. krt. f

II

[d'in bbty ttn]
[tn ly mtt hry]
[n'rnt sp^ bkrk]
[dkn'm 'nt n'mh]
[km tsm ' t t r t tsmh]
[d'qh ' ib~'iqn'i]
['p'ph sp trml]
[dbhlmy »il ytn]
[bzfty 'ab 'adm]
[wld sph lkrt]
[wglm l'bd ' i l ]

[ttkrn bndn]
['m krt mswnh]
['arh tzg l'glh]
[bn hpt l'umhthm]
[knhii 'udmm]
[k'att krt tqh]
[khry bth tqhj
[ t l ' r b glmt Ь?гЬ]
C2) [wmgy] t r (3) <'abh
[wmgy ' a l » i y ] n . b ' l
(4) [w.mgy.] yrh. zbl
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Lwmgy k t ] r whss
>mgy]n. rhmy. r i p zbl

( 5 )
C6) . _
(7) [w'Jdt. ' i lm. t l t h
(8) f'apjnk. k r t . t ' ~
' [ s ] r (9) bbth. yst .
"rb (10) [bbth], ytn
wys'u. lytn
(11) [ 'ah]r. mgy. ' [ d ] t . 'ilm
(12) [w]y'n. ' a l ' i y [п.] b€ l
(15) [hnj t b 1 . l l tpn (14) [ ' i l . d] p ' id .
ltbrk (15) [krt . ] f .
ltmr. n'mn (16) [glm.] » i l .
ks. y'ihd (17) [ ' i l . b]yd.
krpn. bm (1$) [ymn.]
brkm. ybrk (19) [*bdh]
ybrk. ' i l . krt (20) [t*]
[ymrjm. n'm[n.] glm. ' i l
(21) *a[t t . tq]h. ykrt
' a t t (22) tqh. btk
glint, t s ' r b (23) h[z]rk.
t ld . s b ' . bnm Ik
(24) wtmn tttmnm (25) Ik.
t ld . ysb [.]" glm
(2 6) ynq. hlb. ' a [ t ] r t
(27) rass. td . btltT [*nt]
(2 8) mlnq I t »ilm n'mm]

III

[tld gzr ]
[t ld gzr ]
[t ld gzr ]
[tld gzr ]
[t ld gzr ]
[tld gzr ]
[t ld gzr »ilh'u]
[ynq hlb ' a t r t ]
[mss td b t l t "nt]
[msnqt 'ilm n'mm]
[sgrhm]
[«abkrnj
(2) [ m'id. rm.] krt
(3) [btk. r p ' i . ] ' a rs
(4) tbphr]. qbs dtn
(5) [wtjqrb
wld (6) bn {.} t Ik
(7) t ld . pgt. [ t l t ] t
(8) t ld . pgt [ rb ' t ]
(9) t l d . p | [ t hmSt]
(10) t ld . p | [ t td t t ]
(11) t l d . pg[t I b r t ]
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(12) tld. p[gt ttmnt]
(13) m'id. rm[."krt]
(14) btk. rp ' i «ar[f]
(15) bphr. qb§. dtn
(16) sgrthn.
'abkrn
(17) tbrk. 'ilm. t ' i t y
(U) t ' i t y . 'ilm. l'ahlhm
(19) dr »il. lm^knthm
(20) wtqrb. wld bn<m.> lh
(21) wtqrb. wld bnt lh
(22) mk. t>5b'. Snt (23) bn. krt.
kmhm. tdr
(24) 'ap. bnt. hry (25) kmhm.
wthss. »atrt (26) ndrh
w' l l t . p[l»ah]
(27) wtl»u. gh. w[tsh]
(2 8) pn m'. 'ap. k[rt ypr]
(29) »u t n . ndr[. mlkl
(30) 'ap?. (h/ >i) [ ]

IV

(1) p ' [nh. lhdm. ytpd]
(2) em. l[»atth. kyfh]
(3) sm' [. lmtt. hry]
(4) tbh [.] Itmn] . mr'ik
(5) pth. [rh]bt. yn
(6)-sh. Ib'm [.] try

•m. [z]byy
 !

,., __. hbr[! rb
(9) hbr I. trrt]

(7) tmnym. [z]byy
(8) t r . hbr[! rb]

t r r ]
( 1 0 ) [ ]Tb[ 1 i[ ]m
(11) [ ] r [ ] ! [ ]qm
(12) 'xd. »u[ ] t
(13) lhn s(t/q)* [ ] 'ahd (?)
(14) tsm'. mtt. [$]ry
(15) ttbh. Imn. [m]r'ih
(16) t[p] th rhbt. yn
(17) 'In. t rh. t?.'rb
(18) ' lh . tS'rb. fbyh
(19) tr.. hbr[.] rbt
(20) hbr. t r r t
(21) St. kr t . tb'un
(22) lm. mtb [h »atw]
(23) wlhm mr. tqdm
(2 4) ydT b§;. tflh
(25) hrb. bsr. tStn
(26) [wt]'n. mtt. hry
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(27) [llh]m. lSty. shtkm
(2 8) [ dbhl] krt. b'lkm

[p'nh ihdm ytpd]
[gm l'atth kysh]
[InT lmtt hryj '
ftbh Imn mr'ik]
[pt$ rhbt yn]

[tlV mtt hry]
(1) [ttbh.'Smjn. [mr'ih]
(2) [tpth. rhjbt. [yn(?)]
(3) [ "?]rp[ ]
(4) [ b|br[ ]
(5) bhr[ ] t [ ] (h/i)
(6) lmtb[h »a]t[w]
[wlhm mr] (7) [tqdm.l
yd.~bs\ t f l l lh
(8) [hrb. bjbl [ r] . tstn
(9) [wt'n] . mtt. hry
(10) [llh]m. Ilty! fhtk[m]
'*" [ ]brk. t [ ]

t ' l . ] krt. tbkn
[km] rgm. trm
[bbk] mtm.'tbkn (15) [
tqb[ll

] . mtm. »usb'[t]
tr. Irk. ' i l

pS. lymg (19) krt
(20) b'lny

(11)
(12)
(13)
(14)
wblb
(16)
(17)

Ч.4

fa:

] t

(18) ru.
§b'i 'a. Spi
wymlk (21)

""" • (22) l'[kr]t f . 'In. bhr
1. »attk.

) Г ] k "
ys ? ' i (25) [lmlhmt(?)] hbr. rbt
(26) [hbr. trr]t '
•il d Г27) fp'id ] . b^anSt
(28) [ ] ml'u
(29) [ ]tm (?)

)
(2

VI

(1) &n'. l[r]mt[n]m l[l]tnm
(2) 'dm. <t>[lh]m. tfty *
(3) wt'n. mtt hry
(4) ll[h]m. l l [ t y ] . shtkm
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(5) db[h. l k r t . 'a]dnkm
(6) ' l . ' k r t [ . ] tb»un.
km (7) rgm. t[rm.] rgm. hm
(3) bfrt [ " J kr t

[mr§ mr§ mlk]
[dw krt 'dnk]
[krt dbh dbh]
[mlk ' s r ' s r t j
[qh mrhk byd]
[grgrk bm ymn]
[Ik]
[Ski]
[*1 s r r t 'adnk]
[srb l ' i l bmgnk]
[whrs lk l ]
[ybky gzr »ilh»u]
[wysnn]
[ytn gh bky]
[bhyk »abn nsmh]
[blmtk ngln]

C16=KTU, 1.16

I

CD [ l j k r t
(2) k [ k ] l b . bbtk. n" tq .
(3) k ' i n r »ap. h l t k .
»ap. »ab. 'ikmtm (4) tmtn.
'uhStk. lntn (5) "tq
bd7 »a t t .
»ab srry
(6) tbkyk. »ab. y gr. b ' l
(7) spn. him qds
(8) »any."him. 'adr
hi (9) rhb. mknpt.
»ap (10) [ k ] r t . bnm. » i l .
sph (11) l t p n . wqds.
' (12) »abh. y ' r [ b ] .

y y
(13) wysnn.
ytn. gh (14) bky.
bhyk. »abn. [n]Smh
(15) blmtk. ngln."
kklb (16) bbtk. n ' t q .
k ' i n r (17) ' a p . h?tk.
' a p . 'ab. kmtm (18) tmtn.
'uhstk. ln tn (19) ' t q .
bd. >att
»ab. srry

38



Угаритскип текст

(20) 'ikm. yrgm. bn ' i l (21) k r t [ . ]
Sph. l tpn (22) wqd5.
' u ' i l m tmtn
(23) Sph. l tpn; lyh
(24) wy'ny. k r t . t '
(25) bn. »al. tbkii.
' a l (26) tdm. ly .
' a l t k l . bn (27) qr. 'nk.
mh. r ' i ^ k (28) «udm't
§h. 'ahtk (29) ttmnt
b t . hmh <m> h (30) d( ' a/n)n
tbkn! wtdm. ly U q [ g ] t ' ) }
(31) [g]zr . ' a l trgm. l»ahtk
(32) [tjr[gm] l[t]dm 'ahtk
(33) y d 4 . krhmt
(34) »al. t S t ! bsdm Г.] nunh
(35) bsmkt. s ' a t . npfh
(36) [ t ] m t [ n ] . sb>a. rbt (37)
wtgh. nyr (38) r b t .
wrgm. l'ahtk (39) ttmnt.
krtn. dbh"(40) dbh"
mlk. '§r'(41) 'Iri.
qh. tpk byd
(42) [ b ] r [ y t ] k . bm. ymn
(43) Ik.
§kn
' l [ . ] s r r t (44.) »adnk.
Sqrb. [ l ' i l ] (45) bmgnk.
wyrs. lk l
(46) 'apnk. gzr »ilh»u
(47) [m]rhh. y'ihd.'byd
(48) [g]rgrh. bm7 ymn
(49) [wjyqrb. trzzh
(5 0) fwlk. mgyh.
wglm (51) [»a]hth. §'ib.
ys•at.
mrhh (52) ltl ysb
pnh. tgr (53) y§»u
him. »ahh. tph
(54) [ksl]h. l'ars. ttbr
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

.tph.] »ahh. tbk"
!mrs m]rs mlk
'dw] krt! 'adnk
'wy'ny.] gzr. »ilh»u
mrs.j mrs. mlk

(60) [dw. k]rt. 'adnk
(61) [krt djbh. dbh
(62) [mlk ']sf. 'lit

II

(63) '[1 ]
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(64) b[ ]
(65) t(b/d/'u) [ ]
(66) w [ ]
C67) pg[t ]
(68) lkf ]
(69) k'i[ ]
(70) wh[ ]
(71) my[ ]
(72) »at.[t ]
(73) »afik[ ]
(74) t r h[t ]
(75) wtsh [ ]
(76) tsqy [ ]
(77) t r . h t [ ]
(78) wmsk. t r [ ]
(79) tqrb. »ah[h. wtsh]
(80) lm. tb'rnf. 'ahyj
(81) mn. yrh. km[rsj
("82) mn. kdw. kr[t]
(83) wy'ny. gzr [»ilh»u]
(84) t i t . yrhra. km[r§J
(85) »arb*. kdw. k[rt]
(86) mnd1. krt. mg[y]
(87) wqbr. tsr
{q[br] (88) tsr}
tnq [ ]
(89) km. nkyt. t | r [ ]
(90) km. §kllt.~[ ]
(91) frym. 1Ы [ ]
(92) b(s/l) [ ?] ny [ J
(93) lbl . sk. w[ ]h
(94) ybmh.
sV [ ]
(95) gzr. »ilh»u. t [ ]1
(96) trm [.] t s r .
trm [.] t q t *
(97) tbky. wtSnn.
ft t]n gh. (98) bky.
bh[yk. »a]bn (99) nSmh.
bimtk. ngln
(100) kklb. [b]btk. n ' t q
(101) k»inr [. 'ap.] hstk
(102) 'ap 'ab kmtm tmtn
(•103) 'uhl tk . lbky ' t q
(104) b d . ' ' a t t
»ab. srry
(105) ' 'u ' i lm. tmtn.
§ph (106) [1] tpn. lyi?.
t[b]kyk (107) »ab. &r. b ' l .
s[p]n. him (108) qds.
[>a]ny. h[l]m. 'adr
(109) h i . rhb. mk[npt]
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(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)

Jap.
Sph.
bkm.
frb.
bttm.
Sknt.
bkym
£*• у
ydm.
'apn.

[ :

krt bn[m. »il]
ltpn [. wqdl]
t'rfb. "1. »abh]
h[dr. • "

ill

(}) ysq.lmtn! ' ] ' "
(2) 'n [nhjr . ' a r s . wSmm
(3) sb l t sm. ' a r s
(4) lksm. m ' i t . ' a r s
(5) l ' a r s . m[t ] r . b ' l
(6) wild. mtr. ' l y
(7) n'm. l ' a r s . mtr. b ' l
(8) wild, mtr! ' l y

' " b ' nIfctt.

n m.
wild.
n'm[.J

j ib) bm[.] n r t . ksmm
(11) ' I tl[m]k ' f r trm
(12) nS'u. [ r ] » i s . hrtm
(13) l z r [.] Mb. dgn"
kly (14) lhm. [b]'dnhm
kly (15) yn. bhmthm.
k [ l ] y (16) Smn'bq[lthm]
(17) bt k r t . t [ ]

IV

(2) »il. Sm
l
. 'amrk

ph(?) (3) k'il. hkmt.
ktr. ltpn

 y

(4) sh. ngr. ' i l . »ils {»i]
(5) w'atth. ngrt [. ' i ] l h t
(6) khs"
km'r f ]
(7) ysh. ngr. »i l .
(8) ' i l s . ngr. bt,
(9) w ' a t t h . ngr t .
(10) wyTriY..ltpn [.] »i
(11) sm'. l'ngr ' i l ' 1 |
(12) ' i l l . ngr bt b ' l

'ill
b'l

•ilht
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(13) w'attk. ngrt. »i l[ht]
(14) ' l . ' l t k m . bnwn
(15) bnh npt. mSpy
(16) t i t kmm t r r y
(17) F'l] Igr. gm.sh
(18) [ 1 r['u]m

CD ' r [b ]
(2) ' r[b ]
(3) 'гГЬ 1
(4) wytb/d) [ ]
(5) b'd [ ]
(6) y ' a t r [ ]
(7) bdk. (b/d) [ ]
(8) tnnth [ ]
(9) t l t t h f ]
[wy'n] (10) l tpn. [ ' i l . dp'id]
[my] (11) b ' i im. [ydy. mrs]
(12) grim, zfbln]
[ ' in. b'ilm] (13) 'nyh
y[tny. y t l t ] (14) rgm.
my7 b['ilm7 ydy] (15) mrs
grs[m. zbln]
(16) »in. b ' i lm. '[nyh.]
fyrb'J (17) yhmS. rgm.
[my. b'ilm] (18) ydy. mrs.
g[rlm. zbln]
(19) ' i n . b ' i lm. *n[yh]
ytd£ (20) y5b^. rgm
[my.] b'ilm (21) ydy. mrs
grsm. zbln
(22) ' i n . b ' i lm. 'nyh
(23) wy'n. l tpn. ' i l . [d]p'id
(2 4) tb . bny! lmtb[t]km
(25) lkht zblk[m~1
['a]nk (26) ' i h t r l .
w(?)5kn (27) «alkn.
ydt. [m]rs
grst (28)'zbln
r [ t ydh]. yml'u
(29) n'm r t [ymnh]
yqrs (30) dm bph[r.]
[wt]mht<h>
(31) [wy'n. l tpn. ' i l . dp'id]
tnn (32) [mrs. krt t ' ]
tnn (53) [zbin. krt7 t ' ]
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(39) l t[kp. mrs. kr t . f ]
[»il] (40) ks t. tqh. bydh]
(41) kr[pn. bymnh]
(42) »at. Sf ' tqt . t lk]
(43) S'd[. mr?. k] (44) r t . tL J
[htm t'mt] (45) ' t r . [ptm.]
tlhmh] (46) bp. Ц'тЪ]
[ ' ] (47) ' l l
pd[ l l . mt dm]
(48) 'rm. [ d ' i . mh]
[pdrm] (49) d ' i . S[rr]
[tnn] (50) mr[§ krt t ' ]
[tnn] (51) zb[In. krt. t']

(b/d) [. ]

VI

CD [ml t .
s ' tq t dm
wttb
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
trhs
(115
(12)
(13)

' . § '

dm. ht
C2J l 7 i
t q t

bt. krt . b'u
bkt.
nsrt .
' rm.
pdrm.
htm.
zbln.
wttb

• nn.
nplh

•

. tb'u
tgly. wtb'u

tb'u.
td'u. m

td'u.
t'mt. '

' 1 . r '

bd't
. llhm

brl th. ltrm
mt. dm. ht.

s ' t q t (14) dm. 1

pnm
h
Srr
t r . ptm
iSh

tpth

' a n .
pqd (15) krt. f
I'u. gh (16) wyfh
m'. lmtt (17) hry.

»imr (18) w'ilhm

(19) tsm
T
. mtt. hry

(20) ttbh. 'Imr.'wlhm
(21) mgt. wytrm.
hn ym (22) wtn.
ytb. krt. l'dh
(23) ytb. lks'i mlk
(24) lnht.
lkht. d?kt
(251 'ap. ysb. ytb. bhkl
(2 6) wywsrnn. ggnh
(27) Ik. l'abk. ysb
Ik (2 8) l['a]bk. wrgm.
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£пу (29) l k [ r t . 'adnk.]
' i 3 t m [ ' j (30) wtqg [. >udn.]
[kgz. gzm] (31) t d b r .

(32) sqlt. bglt. ydk
(33) ltdn. dn. 'almnt
(34) lttpt. tp$. qsr. nps*
(35) km. »aht. 'rf! mdw
(36) »anst."'rs. zbln
(37) rd. lmlk. 'amlk
(38) ldrktk 'atb. (?) 'an
(39) ytb

1
. ysb'glm. >il (40) 'abh

y;rb.
ys'u gh
(41) wysh
5m' m'.'ikrt (42) t".
»i5tm'. wtqg »udn
(43) kgz. gzm. tdbr
(44) wgrm ttwy.
Sqlt (45) bglt. ydk.
ltdn (46) dn. »almnt.
lttpt. (47) tpt. qsr. npl.
It3y (48) tlm. '1. dl.
lpnk (49) ItSlljm. ytm.
b'd (50) kslk. 'almnt.
km (51) 'aht. 'rl. mdw.
»anst C'52)"'rl. zbln.
rd. lmlk (53) 'amlk.
ldrktk. 'atb (54) 'an.
wy'ny. krt't*.
ytbr (55) ĥ rn. ybn.
ytbr. hrn (56) r'iSk [.]
4 t r t . 5m. b ' l (57) qdqd[k].
tqln. bgbl (58) ?ntk.
bljpnk
wt^n
Колофон: spr ' i lmlk t ' y



Перевод

ПЕРЕВОД

C14-KTU, 1.14

(I) [О Ка]рату
(2-4) [ ]
(5) [любезный слуг]а Илу [ ]
(6) [ ] реки.
Род (7) [Карату| пал,
дом (8) [ца]ря уничтожен,
семь (9) [б]ратьев у которого,
восьмеро единоутробных.
(10) Карату, наш родитель, сокрушен;
(II) у Карату разрушено жилье.
(12) Жену праведную он нашел,
(13) супругу добродетельную.
(14) Жену он взял, а она отошла.
(15) Сродники были у него:
(16) трое пригожими умерли,
(17) четверо — больными,
(18) пятерых забрал к себе (19) Рашапу,
шестерых поглотил (20) Йамму,
семеро, вот, от меча (21) пали.
Видит потомство свое (22) Карату;
видит: потомство его поражено (23) очень

<сильно>,
уничтожено его жилье,
(24) и целиком род его погиб
(25) и все наследники.
(26) Вошел он в покой свой,
плакал;
(2 7) повторял пени
и проливал слезы.
(28) Падали его слезы,
(29) словно сикли, на землю,
(30) словно пяти<сиклевики>, на постель его,
(31) когда он плакал.
И он заснул, (32) проливая слезы.
Стоны (33) сон отягощали,
(34) и он лежал, стеная,
(35) и ниц простирался.
И во сне его <к нему> (36) Илу сошел,
в видении его — (37) Отец человеков,
и приблизился, (38) спрашивая Карату:
"Что ты, (39) Карату?"
Ибо плачет,
(40) проливает слезы любезный слуга (41) Илу.
Быть царем, как Бык, отец его, (42) он хочет,
или властвовать, (43) как Отец человеков?
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[И сказал Бык, отец его, Илу:
"Довольно тебе плакать, Карату,
довольно проливать слезы, любезный слуга Илу!
Возьми серебро и желтое золото
с ларцом для него,
рабов вечных,
трех коней,
колесницы на двор,
сыновей рабынь!"
И отвечал Карату, любезный слуга Илу:]
["Зачем мне серебро и желтое]

II

(54) [золото]
с ларцом для него,
(55) [ра]бы ве-чные,
три (56) [кон]я,
колесницы На двор,
сыновья рабынь?!
(5 7) Дай,]-сыновей пусть я приобрету!
(58) 'Дай,] [ср]одников пусть я умножу!"
(59) И отвечал] Бык, отец его, Илу:
(60) "До [вольно] тебе плакать, Карату,
(61) проливать слезы, любезный слуга (62) Илу!
Омойся и сверши помазание кровью!
(63) Омой [ла]дрни свои, локти,
(64) руки от пальц [ев своих] до плеч!
(65) Войди [под сень скинии,]
(66) возьми ягнен [ка рукою своею],
(67) ягненка жер [твенного] десницею,
(68) козленка о [беими рука]ми,
(69) всю п [ищу'твою] пиршественную,
(70) возьми л[етунью],
птицу (71) жертвенную,
на [лей в ку]бок серебряный (72) вино,
в кубок [зо]лотой — мед,
(73) (поднимись на башню}
(74) и поднимись на [б]ашню,
взойди (75) на плечо сте [ны],
простри руки свои (76) к небесам,
принеси жертву Быку, (77) отцу твоему, Илу,
послужи Ба'лу (78) жертвой своею,
сыну Дагану (79) своею дичью.
И сойди (80), Карату, с крыши,
приготовь (81) еду для Города,
(82) пшеницу для дома дружины.
(83) Пусть пекут хлеб на пять,
(84) <готовят> еду на шесть месяцев.
(85) Жителей Страны снаоди едой и выведи,
(86) войско из войск снабди едой (87) и выведи,
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жителей Страны - всех вместе.
($8) Твое войско — сильное очень,
(89) триста мириад,
(90) хупсу без числа,
(91) санану без счета.
(92) Пусть идут тысячами, <как> дождь,
(93) и мириадами, как ливень.
(94) За двумя двое пусть идут,
(95) по трое все они.
(96) Бобыль дом свой пусть запирает,
(97) вдова наемника (98) пусть нанимает,
больной с ложа (99) пусть поднимается,
одноглазый судьбу (100) пусть заклинает,
и пусть выйдет ново(101)брачный,
пусть отдаст другому (102) жену свою,
чужому — (103) возлюбленную свою.
Как саранча, (104) опуститесь на поле,

III

(105) как кузнечики, — на края пустыни.
(106) Иди день и другой,
третий, четвертый день,
(107) пятый, шестой день.
Когда <взойдет> солнце (108) на седьмой <день>
и ты придешь в Удумми (109) великий
и в Удумми могучий,
(110) то нападай на город,
сражайся (111) у селения,
налетай на полях (112) на собирающих топливо,
на гумнах — на сгребающих зерно,
(113) налетай у к<лю>ча на черпающих воду

женщин,
у <иоточника — (114) ,на наполняющих сосуды.
Жди день и другой,
(115) третий, четвертый день,
пятый, (116) шестой день.
Стрелу свою посылай (117) в город,
камень твой (118) обожженный.
И вот солнце (1Т9) на седьмой <день взойдет>,
и не будет спать Пабелли — (120) царь
из-за раскатистого ржания жеребцов его,
(121) из-за крика ослов его,
(122) из-за мычания волов пахотных,
воя (123) псов голодных.
И он отправит (124) послов:
"Идите к Карату,
(125) смягчите его словом Пабелли-царя:
(126) возьми серебро и желтое золото
(127) с ларцом для него
и рабов вечных,
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(128) трех коней,
колесницы (129) на двор,
сыновей рабынь.
(130) Возьми, Карату, выкуп, (131) выкуп,
и отступись, царь, (132) от дома моего,
удались, Карату, (133) от подворья моего,
не осаждай, (134) Удумми великий
и Удумми могучий,
(135) Удумми — даяние Илу
и дар (136) Отца человеков".
И возврати (137) послов к нему:
"Зачем мне (138) серебро и желтое золото
(139) с ларцом для него
и рабы (140) вечные,
три коня,
колесницы (141) на двор,
сыновья рабынь?!
(142) Но то, чего нет в доме моем, дай!
(143) Дай мне Деву-Хурритянку,
(144) прелестнейшую в роде, первородное дитя

твое,
(145) ту, чья прелесть, как прелесть 'Анату,
(146) чья краса, как краса "Астарты,
(147) ту, чье ожерелье из блестящей лапис-

лазури,
чьи очи — (148) чаши алебастровые (?),

отделанные сердоликом.
(149) Я наслажусь блеском ее глаз,
(150) ибо во сне моем Илу дал,
(151) в видении моем — Отец человеков
(152) сына-родича Карату
(153) и отрока слуге Илу".
(154) Карату глядит, — а <это> сон,
(155) слуга Илу — а <это> видение.
(156) Омылся он и свершил помазание кровью,
(157) омыл ладони, свои, локти свои,
.(158) <руки> от пальцев своих до плеч,
(159) вошел под сень скинии,
взял (160) ягненка жертвенного рукою своею,
(161) козленка обеими руками,
(162) всю пищу свою пиршественную,
(163) взял летунью,
птицу жертвен [ную],

IV

(164) налил в кубок серебряный вино,
(165) в кубок золотой — мед
и поднялся (166) на башню,
взошел (167) на плечо стены,
простер (168) [ру]ки свои к небесам,
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принес жертву (169) Быку, отцу своему, Илу,
послужил (170) [Ба']лу жертвой своею,
сыну Дагану (171) своею дичью.
Сошел Карату (172) с крыши,
приготовил еду для Города,
(173) пшеницу для дома дружины.
(174) Он испек хлеб на пять,
(175) приго [то]вил еду на шесть ме[сяцев].
(176) Жителей Страны он снабдил едой и [вывел,]
[войско] (177) из войск снабдил ед [ой и вывел,]
[жителей Страны] (178) всех вместе.
Его [во]йско силь [ное очень,]
(179) триста мириад;
(180) идут тысячами, <как> дождь,
(181) и мириадами, как ливень.
(182) За двумя двое идут,
(183) по трое все они.
(184) Бобыль дом свой запирает,
•(185) вдова наемника (186) нанимает,
больной с ложа (187) поднимается,
одноглазый (188) судьбу заклинает,
(189) и приходит новобрачный,
(190) отдает другому жену свою
(191) и чужому — возлюбленную свою.
(192) Как саранча опускается (193) на поле,
как кузнечики — на края (194) пустыни,
так идут они (195) день и другой.
После того как (196) сол [н]це поднялось на

[тр]етий день,
(197) они при [шли] к святыне (198) Асирату

тирян
и к Плату (199) си [до]нян.
Там (200) поклял [ся Ка]рату благородный:
(201) "О жена, Асирату тирян
(202) и Плату сидонян!
(203) Если Хурритянку в дом свой (204) я возьму,
приведу Отроковицу (205) на подворье свое,
две <доли> ее <веса> <се>ребром (206) я дам
и третью <долю> ее <веса> — золотом".
(207) Шел он день и другой,
(208) третий, четвертый день.
(209) После того как солнце <поднялось> на

четвертый <день>,
(210) он прищел в Удумми великий
(211) и Удумми [мо]гучий.
(212) Он нападал на город,
(213) сражался у селений,
(214) налетал на полях на собирающих топливо
(215) и на гумнах — на сгребающих зерно,
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(216) налетал у ключа на черпающих воду женщин
и у (217) источника — на наполняющих <сосуды>.
(218) Он ж [дал] день и другой,
(219) третий, четвертый день,
(220) пятый, шестой день .
(221) Когда же <поднялось> солнце на седьмой

<день>
(222) и не спал Пабелли-(223)царь
и з - з а [раскатистого] ржания (224) жеребцов его,

и з - з а ] крика. (225) ослов [ е г о ] ,
и з - з а мычания] волов (226) пахотных,
[из-за л ] а я псов (227) [го]лодных, —
[тог]да (228) Па белли-[царь] сказал жене (229)

[своей и] вое [кликнул]:
"Послушай-ка,
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
J236)
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)

, жена моя,
, слово

приготовить
рука его .

[ ] я не пошлю"

(242) [ ]

сказал
воскликнул:
город

кому

(243) [ 1 жертву
(244) [ ]
(245)
(246) ли [цо обрати] (247) к [Карату благород-

ному ]
(248) и ска [жи Карату благородному]
(249) слово [Пабелли-царя]:
(250) Возьми [серебро и желт]ое (251) золото
[с ларцом для] н е г о ,
(252) рабов [вечных],
[трех] (253) ко [ней],
[колесницы] (254) на [двор,]
[сыновей рабынь!]
[Возьми, Карату, выкуп, выкуп,]
[не осаждай, Удумми великий]
[и Удумми могучий , ]
[Удумми — даяние Илу]
тл [дар Отца человеков. ]

[Удались, царь, от дома моего, ]
(261) [отступись, Кара]ту, от под[во]рья

м о е г о ! "
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VI

[И он отправил послов: ]
["Идите к Карату,]
[смягчите его словом Пабелли-царя!"]
(266) [Предстали они пе]ред [Карату благород-

ным,]
(267) воз [высили голос свой и воскликнули:]
(268) "Сло [во Пабелли-царя:]
(269) Возьми [серебро и желтое] (270) золото
[с ларцом для него]
(^271) и рабов [вечных],
[трех] (272) коней,
ко [лесницы] (273) на дво [pj ,
[сыновей рабынь!]
(2 74) Возь[ми], Карату, [выкуп,] (275) вы [куп,]
не осаждай, (276) Удумми [ве]ликий
и У [думми] (277) [м]огучий,
Удумми - даяни[е] (2 74) Илу
и дар Отца [чело]веков!
(279) Удались, царь, от дома моего.
(280) отступись, [Ка]рату, от подв[орья] моего!"
(281) И отвеч [ал Ка]рату [благородн]ый:
(282) "Зачем мне серебро (283) и желт [ое

золото]
(284) с ларцом для него
и рабы (285) вечные,
три коня,
(286) колесницы на двор,
(287) сыновья рабынь?!
Но то, чего нет (288) в доме моем, дай!
Дай (289) мне Деву-Хурритянку,
(290) прелестнейшую в роде, первородное дитя

твое,
(291) ту, чья прелесть, как прелесть (292)

'Анату,
чья краса (293) , как краса 'Астарты,
(294) ту, чье ожерелье из блестящей лапис-

лазури,
(295) чьи очи — чаши алебастровые (?),
(296) ибо во сне моем И [лу] 'дал,
(297) в видении моем — Отец человеков
(298) сына-родича Кара(299)ту
и отрока слуге (300) Илу".
Отправились послы, (301) чтобы вернуться,
предстали (302) они перед Пабелли-(303)царем,
возвысили (304) голос и воскликнули:
(305) "Слово Карату благородного,
(306) речение [лю]безного [слуги Илу (??)]:
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С15 - KTU, 1.15

О Карату]
"Зачем мне серебро и желтое золото]
с ларцом для него]
и рабы вечные,]
три коня, ]

[колесницы на двор,]
[сыновья рабынь?!]
[Но то, чего нет в доме моем, дай!]
[Дай мне Деву-Хурритянку, ]
лрелестнейшую в роде, первородное дитя твое,]
/ту, чья прелесть — как прелесть 'Анату,]
чья краса — как краса 'Астарты,]
чье ожерелье из блестящей лапис-лазури,]
[чьи очи — чаши алебастровые (?)],
'ибо во сне моем Илу дал,]
'в видении моем — Отец человеков]
сына-родича Карату]
'и отрока слуге Илу" . ]
И отвечал Пабелли-царь:]

к голодному руку она простирала,]
к жаждущему руку она простирала,]
'Они пойдут за нею (?) быстро]
к Карату, чтобы смягчить его.]
Корова ревет о теленке своем,]
сыны хупсу - о матерях своих, -]
[так будет стенать Удумми".]
Отправились послы, чтобы вернуться,]
дредстали они перед Карату благородным,]
возвысили голос свой и воскликнули:]
"Слово Пабелли-царя:]

(1) [к голодно]му руку [она простирала,]
(2) к жаждущему руку она простирала.
(3) Они пойдут (?) <за нею> [б]ыстро
(4) к Карату, чтобы смягчить его.
(5) Корова ревет о теленке своем,
(6) сыны хупсу — о матерях своих, —
(7) так будет стенать Удумми".
(8) И отвечал Карату благородный:

II

["То, чего нет в доме моем, дай!]
[Дай мне Деву-Хурритянку,]
[прелестнейшую в роде, первородное дитя твое,]
[ту, чья прелесть, как прелесть 'Анату,]
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лья краса, как краса 'Астарты,]
ту, чье ожерелье из блестящей лапис-лазури,]
чьи очи — чаши алебастровые ( ? ) , ]
ибо во сне моем Илу дал,]
в видении моем — Отец человеков]
сына-родича Карату]

[и отрока слуге Илу"]

Они шли (?) за нею быстро]
JK Карату, чтобы смягчить е г о . ]
Корова ревет о теленке своем,]
сыны хупсу — о матерях своих, —]
^так стенал Удумми.]
Когда жену Карату взял,]
когда Хурритянку в дом свой он взял,]
прчвел Деву на подворье свое,]

тогда пришел] Бык, отец его, Илу,
"тогда пришел Си]лач Ба'лу,
тогда пришел] Йариху-вельможа,
тогда пришел При]гожий и Мудрый,
тогда пришли] Дева, Рашапу-вельможа, —
и со]брание богов в третий раз собралось.
Тог]да Карату благородный

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

праздн [ес]тво (9) в доме своем устроил,
вечерю (?) (10) [в доме своем] он дал,
а то, что он обещал, не дал.
(11) [После это]го пришло собрание богов,
(12) [и] воскликнул Силач Ба'лу:
(13) "[Сюда] приди, о Благостный, (14) Илу

милосердный,
благослови (15) [Карату] благородного,
даруй силу любезному (16) [слуге] Илу".
Кубок взял (17) [Илу р]укою,
чашу - (18) [десницею],
благословить благословил он (19) [слугу своего],
благословил Илу Карату _(20) [благородного],
[даровал сил]у любезно [му] слуге Илу:
(21) "Же [ну ты взя]л, о Карату,
жену (22) ты взял в дом свой,
отроковицу ты привел (23) на подворье свое;
она родит семерых сыновей тебе
(24) и восьмого добавит (25) тебе.
Она родит Йацциба-отрока;
(26) он будет пить молоко А[си]рату,
(27) сосать грудь девственницы ['Анату],
(28) кормили [цы богов благих.]

III

[Она родит богатыря]
[она родит богатыря]
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она родит богатыря]
она родит богатыря]
она родит богатыря]
[она родит богатыря]
рна родит богатыря Илихау;]
он будет пить молоко Асирату,]
он будет сосать грудь девственницы 'Анату,]
кормилицы богов благих.]
Самого младшего из них я сделаю первородным.]
(2) [Очень будет вознесен] Карату
(3) [среди рапаитов] Страны
(4) [в собрании] сообщества Датану.
(5) [И она за]чнет,
и родит (6) дочерей тебе.
(7) Она родит деву Т [реть]ю,
(8) она родит дев [у Четвертую],
(9) она родит дев [у Пятую,]
(10) она родит дев [у Шестую,]
(11) она родит дев [у Седьмую,]
(12) она родит дев [у Восьмую].
(13) Очень будет вознесен [Карату]
(14) среди рапаитов Стра [ны]
(15) в собрании сообщества Датану.
(16) Самую младшую из них я сделаю первородной!"
(17) Благословили боги, пошли,
(18) пошли боги в шатры свои,
(19) потомки Илу в жилища свои.
(2 0) И она зачинала и рожала сынов <ей> ему,
(21) и она зачинала и рожала дочерей ему.
(22) Так в течение семи лет рождались (23)

сыновья Карату,
такие, как обещал <Илу>,
(24) и дочери Хурритянки (25) такие же.
И вспомнила Асирату (26) обет его
и Илату — к [лятву его],
(27) и возвысила голос свой, и [воскликнула]:
(28) "Смотри-ка, и Кара [ту нарушил клятву!]
(29) Разве изменил o6jeT царь?]
Я нарушу клятву [ J

IV

(1) но [гу свою на подножие поставил]
(2) и ж [ене своей так крикнул:]
(3) "Послушай, [Дева-Хурритянка,]
(4) зако [ли] самого жирного из тельцов твоих,
(5) открой [кув]шин вина,
(6) кликни семьдесят могучих моих,
(7) восемьдесят [ме]ченосцев моих,
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(8) могучих дружины [вели]кой,
(9) дружины [могучей].

(14) Послушалась Дева-Хурритянка.
(15) заколола самого жирного из [т]ельцов

своих,
(16) о [тк]рыла кувшин вина,
(17) к нему могучих его позвала,
(13) к нему ввела меченосцев его,
(19) могучих дружины великой,
(20) дружины могучей.
(21) В дом Карату они вошли,
(22) в жилище [его они прибыли],
(23) и к шатру сильного они приблизились.
(24) Руку к чаше она протянула,
(25) нож в мясо она вонзила,
(26) [и ска]зала Дева-Хурритянка:
(27) " [Чтобы е]сть, чтобы пить, я вас покли-

кала.
(28) [Жертвенный пир у] Карату, господина

вашего".

.ногу свою на подножие поставил]
и жене своей так крикнул:]
''Послушай, Дева-Хурритянка, ]
заколи самого жирного из тельцов твоих,]
'открой кувшин вина,]
'кликни " ]

[Послушалась Дева-Хурритянка,]
(1) [заколола самого жир]ного [из тельцов

своих],
(2) [открыла кув]шин виГна],
( 3 ) t ] . г
(4) [ дру|жины L ]
(5) курение Т ] .

6) В жилище [его они пр]иб[ыпи],
к шатру сильного] (7) [они приблизились].

Руку к чаше она пр [отя]нула,
(8) [нож в] мяс [о] она вонзила,
(9) [и сказала] Дева-Хурритянка:
(10) "[Чтобы е ] с т ь , чтобы пить, я в а [ с ] покли-

кала
(11) [ ] благословил [ ] " •
(12) [О] Карату они плакали.
(13) Как] ревут быки,
(14) [плачем] <по> мертвым плакали ( 1 5 ) [ ]
и сердцем сокру [шались],
(16) [и] обру[бали], <как по> мертвым, пальц[ы],
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( 1 7 ) [ р а ] з р е з а л и ремни Илу.
( 1 8 ) "На з а х о д с о л н ц а - д а ! — п о й д е т (1Э) К а -

рату,
на закат солнца — (2 0) господин наш,
и воцарит (21) [йа]цциба над нами,
и п [оставит правителе]м (22) [Кара]ту благо-

родный над нами юнца.
(23) Г ] жену твою,
над (24) [ ] твоим.
Он выведет (25) [в поход (?)] дружину великую,
(26) [дружину могу]чую.
Илу ми(27)
(28) [
(29) [

лосердный] приветливо"
наполнили,
закончили.

VI

(1) "Слушайте, о [ме]чу[щи]е <стрелы>, о
<ко>лдуны!

(2) Еще е [шь]т<е>, пейте!"
(3) И сказала Дева-Хурритянка:
(4) "Чтобы е[с]ть, чтобы пи[ть], покликала я

вас.
(5) Жер [твенный пир у Карату,] господина ва-

шего" .
(6) К Карату они вошли,
как (7) ревут бы[ки], ревели они.
(8) В видении [ ] Карату

Болен, болен царь,]
хворает Карату, господин твой,]
^Сарату жертву приносит, ]
царь устраивает пиршество!]
Возьми свой елей рукою,]
'плоды свои десницею,]
ступай,]
похлопочи,]
ради несчастий господина твоего,]
принеси жертву Илу дарами твоими,]
и он будет милостив ко веем".]
^Заплакал богатырь Илихау]
и заскрежетал зубами,]
[возопил, плача:]
]'Жизнью твоею, отец наш, мы радуемся,]
[бессмертием твоим веселимся!]
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C16-KTU, 1.16

(1) [OJ Карату
(2) Как [ n j e c , по дому твоему мы бродить

будем,
как собака, — (3) перед твоим амбаром.
Неужели, отец, как смертные, (4) ты умрешь?
Разве амбар твой плачущим (5) расточится
рукою жены?
Отец <мой> несчастный!
(6) Будут оплакивать тебя, отец, гора Ба'лу,
(7) Цапану — священная область,
(8) будет рыдать святыня могучая,
святыня, (9) что просторней <земных> лределов.
Неужели (10) это Карату - сын Илу,
родич (11) Благостного и Святого?"
К (12) отцу своему он приш[ел],
заплакал
(13) и заскрежетал зубами,
возопил, (14) плача:
"Жизнью твоею, отец наш, [мы] радуемся,
(15) бессмертием твоим веселимся!
Как пес, (1J6) ПО дому твоему мы бродить будем,
как собака, — (17) перед твоим амбаром.
Неужели, отец, как смертные, (18) ты умрешь?
Разве амбар твой плачущим (19) расточится
рукою жены?
Отец <мой> несчастный!
(20) Как же сказать: это - сын Илу, (21) Ка-

рату,
родич Благостного (22) и Святого?
(23) Родич Благостного пусть живет!"
(2 4) И отвечал Карату благородный:
(25) "Сын <мой>, не оплакивай меня,
не (26) рыдай обо мне,
не иссушай, сын <мой>, (27) зеницы глаз твоих,
нутро головы твоей (28) слезами!
Кликни сестру твою, (29) Восьмую,
ту, чей воп<л>ь (?) (30) силен.
Пусть она плачет и рыдает обо мне.
(31) Богатырь,, скажи сестре твоей,
(32) [скажи, пусть ры]дает сестра твоя.
(33) Я знаю, что жалостлива она.
(34) Пусть она возглашает на полях причитания

свои,
(35) под сводом небесным, — то, что идет от

души ее.
(36) [До]ждись войска Великой (37) Шапашу,
и засияют светила (38) Великой,
и скажи сестре твоей, (39) Восьмой:
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Карату наш приносит (40) жертву,
царь устраивает (41) жертвенное пиршество.
Возьми бубен твой рукою,
(42) е [д]у траурную — твоею десницею,
(43) ступай,
похлопочи,
ради несчастий (44) господина твоего,
принеси жертву [Илу] (45) дарами твоими,
и он будет милостив ко всем".
(46) После этого богатырь Илихау

е]лей свой взял рукою,
лЗлоды свои десницею
и] приблизился к подворью (?) ее.
И] к
[ (51

когда он пришел,

(47)
(48)
(49)
(50)
отроки (51) сестры его <воду> черпали.
Она вышла,
елей свой (52) к порогу он поставил,
она сама из ворот (53) вышла.
Когда брата своего она увидала,
(54) [ноги] ее подкосились,
(55) [увидала] брата своего, заплакала:
(56) " [Болен, бо]лен царь,
(5 7) [хворает] Карату, господин твой!"
(58) [И отвечал] богатырь Илихау:
(59) "[Болен,] болен царь,
(60) [хворает Ка]рату, господин твой,
(61) [Карату же]ртву приносит,
(62) [царь ус]траивает жертвенное пиршество.

II

(63) Ра[ди ]
(64) в [ ]".
(65) [ ]
(66) и [ ]
(67) дев [а
(68) иди [
(69) Г ]
(70) [ ]
(71) кто Г 1
(72) женщ[ина ]
(73) брат твой [ ]
(74) [ ]
(75) И воскликнула она: [ J
(76) напоила [ ]

(77) Г ]
 г

(78) и смесь [ ]
(79) Она приблизилась к брату [своему и вос-

кликнула: ]
(80) "Зачем ты волнуешь, меня, [брат мой?]
(81) Который месяц, как бо[леет,]
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(82) который, как хворает Кара [ту?]"
(83) И отвечал богатырь Илихау:
(84) "Третий месяц, как бо[леет,]
(85) четвертый, как хворает Ка[рату.]
(86) Поистине Карату отхо [дит ]
(87) и гробницу высеки,
гро [бницу] (88) высеки,
построй погребальную камеру [ ]
(89) когда ты украсишь ворота [ ]
(90) когда закончишь [ ]
(91) голые, <те, кто> без [ J
(92) в [ ] нашем [ ]
(93) тем, кто без одежды и [ ] его,
(94) зятя его,
и семерых [ ]
(95) Витязь Илихау [ ]
(96) поднимись, высеки,
поднимись, выруби <в скало!"
(97) Она заплакала и за [скрежетала зубами],
[во]з(98)опила, плача:
"Жизнью тво [ею, о]т.ец наш, (99) мы радуемся,
бессмертием твоим веселимся!
(100) Как пес, по дому твоему мы бродить будем,
(101) как собака, — перед твоим амбаром.
(102) Неужели, отец, как смертные, ты умрешь?
(103) Разве амбар твой плачущим расточится
(104) рукою жены?
Отец <мой> несчастный!
(105) Разве боги умирают?
Родич (106) [БлJarocTHoro пусть живет!
Будут о [пл]акивать тебя, (107) отец, гора Ба'лу,
Ца[па]ну — область (108) священная,
будет [ры]дать [святы]ня могучая,
(109) святыня, что просторней <земных> преде-

лов ].
(110) Неужели это Карату, сы [н Илу,]
(111) родич Благостного [и Святого?"]
(112) Когда вошла она [к'отцу своему],
(113) вошла в по [кои Карату]
(114) с двумя Г ]
(115) она села Г I
(116) плачущих 1 Т
(117) гора Г ]
(118) руки [ ]
(119) Тогда [ ]
(120) [ .].

III

(1) Он налил мае [ло ]
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(2) "Источник [рек]и, земля и небо!
(3) Да несешь ты деревья, земля!
(4) Для полбы пусть дашь ты воду, источник!
(5) На землю пролей до[ж]дь, Ба'лу,
(6) и на поле пролей дождь, Вышний!
(7) Приятен земле дождь Ба' [лу]
(8) и полю — дождь Вышнего,
(9) приятен пшенице - пролившийся на пашню,
(10) на пары, доставленные под> полбу,
(11) на бороз [ды] твои, обнесенные оградой!
(12) Поднимают [го]лову пахари,
(13) когда поместит Дагану
созревший (14) хлеб [в] закрома их,
готовое (15) вино в мехи их,
го [тово]е (16) масло в ку [вшины их].
(17) Дом Карату [ ]

IV

(2) "Илу услышал слово твое.
Смотри, (3) как Илу, ты мудр,
как Бык Благостный.
(4) Покличь вестника Илу, Илшу,
(Ил[шу]} (5) и его жену, вестницу Илату.
(6) Ибо стрела,
ибо гнев [ J"
(7) Он покликал вестника Илу, Илшу,
(8) Илшу, вестника дома Ба'лу,
(9) и жену его, вестницу Илату.
(10) И сказал Благостный, Илу милосерд [ный]:
(11) "Слушай, о вестник Илу, Ил[шу],
(12) Илшу, вестник дома Ба'лу,
(13) и жена твоя, вестница Илату!
(14) Поднимись на плечо постройки,
(15) на возвышенность горную, холм <священный>!
(16) Три витязя могучих моих,
(17) [поднимитесь] на гору и воскликните:
(18) £ ] жалость

(1) вош
(2) в ош
(3) вош
(4) и [

ли ]
ли ]

]]

]
]

(5) ради [ ]
(6) он последовал \_ ]
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(7) рукою твоею (?)
(8) второй раз [

9) третий раз [
_И сказал] (10) Благостный, [Илу милосердный:]
["Кто] (11) из богов [сокрушит болезнь,]
(12) прогонит х[ворь?"]
[Никто из богов] (,13) не отвечает ему.

Во [второй, в третий раз] (14) он сказал:
"Кто из [богов сокрушит] (15) болезнь,
прогон [ит хворь?"]
(16) Никто из богов не от [вечает ему].
В [четвертый], (17) пятый раз он сказал:
["Кто из богов] (18) сокрушит болезнь,

про [гонит хворь?" ]
(19) Никто из богов не отве [чает ему].
В шестой, (20) седьмой раз он сказал:
["Кто] из богов (21) сокрушит болезнь,

прогонит хворь?"
(22) Никто из богов не отвечает ему.
(23) И сказал Благостный, Илу [ми]лосердный:
(24) "Вернитесь, сыны мои, в жилищ [а] ваши,
(25) на кресла вельможные ваш [и].1

Я (26)' буду мастерить
и (?) хлопотать (27) , похлопочу,
сокрушу [бо]лезнь,
прогоню (28) хворь".
Глин [ой руки его] наполнились,
(29) хорошей глин [ой его десница].
Он вылепил (30) ста [тую] из гли [ны]
[и обжег ее на] жаровне.
(31) [И сказал Благостный, Илу милосердный:]
Да погубишь ты (32) [болезнь Карату благород-

ного,]
да погубишь ты (33) [хворь Карату благородного]

(38) [ ]
(3.9) чтобы уни [чтожить болезнь Карату благород-

•ного."]
[Илу] (40) кубок [взял рукою своею,]
(41) ча [шу десницею].
(42) "Ты, Ша['атикату, ступай,]
(43) прогони [болезнь Ка](44)рату благород-

ного ! ]
[Алтею повяжи] (45) повя [зкой широкой,]
[пищу ему] (46) в уста вл[ожи],
[ ] (47) Илу,

и по [беди Муту кровавого!]
(48) Города [пролети ты быстро ( ? ) ] ,
[селения] (49) пролети ты с[крытно,]
[погуби] (50) болез [нь Карату благородного,]
[погуби] (51) насылающего хвор [ь на Карату

благородного!"]
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VI

(I) ["Му]ту кровавый, будь побежден!
Ша'атикату, кроваво [го] (2) одолей!"
И отправилась Ша'атикату,
(3) в дом Карату войти вошла,
(4) заплакала и вошла,
(5) причитая, вошла внутрь.
(6) Города она пролетела быстро (?),
(7) селения она пролетела скрытно.
(8) Алтей повязала она повязкой широкой
(9) больному на голову его,
(10) и села,
омыла его от пота.
(II) Душу его хлебу она отворила,
(12) дух его — говядине,
(13) Муту кровавый побежден,
Ша'атикату (14) кровавого одолела.
И приказал (15) Карату благородный,
возвысил голос свой (16) и воскликнул:
"Слушай, Дева-(17)Хурритянка!
Заколи ягненка, (18) и я буду есть,
барана, и я буду вкушать!"
(19) Услыхала Дева-Хурритянка,
(20) заколола ягненка, и он ел,
(21) барана, и он вкушал.
Вот день (22) и два <прошли>,
воссел Карату на празднике своем,
(23) воссел на престоле царском,
(24) на троне,
на кресле властительском.
(25) А Йацциб сидит во дворце,
(26) и внушает ему челядь его:
(2 7) "Иди к отцу своему, Йацциб,
иди (28) [к от]цу своему и скажи,
повтори (29) Ка [рату, господину твоему]:
Слуша[й] (30) и обрати [ухо <твое>]!

[Как насильник из насильников] (31), ты говоришь
и [обДманщиков [гостеприимно принимаешь:]
(32) ты погрузил в бесчинство руки твои,
(33) ты не решаешь по праву дело вдовы,
(34) не разбираешь по закону тяжбу убогого.
(35) Как сестра <тебе> — ложе хворого,
(36) <как> жена — ложе больного.
(37) Отступись от царствования — я воцарюсь,
(38) от власти твоей — воссяду я!"
(39) Отправился Йацциб-отрок к (40) отцу

своему,
вошел,
возвысил голос
(41) и воскликнул:
"Послушай, о Карату (42) благородный,
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слушай и обрати ухо <твое>!
(43) Как насильник из насильников, ты гово-

ришь
(44) и обманщиков гостеприимно принимаешь;
ты погрузил (45) в бесчинство руки свои,
ты не решаешь по праву (46) дело вдовы,
не разбираешь по закону (47) тяжбу убогого,
не прогоняешь (48) того, кто идет на слабого!
Пред лицом своим (49) ты не кормишь сироту,
за (50) спиной твоею — вдова.
Как (51) сестра <тебе> — ложе хворого,
<как> жена — (52) ложе больного.
Отступись от царствования — (53) я воцарюсь,
от власти твоей - воссяду (54) я!"
И отвечал Карату благородный:
"Пусть разобьет (55) Харану, о сын мой,
пусть разобьет Харану (56) голову твою,
'Астарта — слава Ба'лу — (57) темя [твое]!
Да будешь ты низвергнут с вершины (5 8) лет

твоих
бесчинством твоим,
и да увидишь ты

<на этом текст обрывается>
Колофон: Писал ИлиМильку, дар <НикмАдду>.



Часть J. О Карату

КОММЕНТАРИЙ

C14=KTU I, 14

Столбец I

С т р о к а 1
[lk]rt — восстановление, принятое всеми издателями и

переводчиками. О значении предлога 1 CM.[WUS, С. 160—161,
№ 1422]. Общепринятая огласовка имени keret восходит к
попыткам Ш.Виролло установить связь между угаритским krt
и библейским keretI, что не представляется возможным,
поскольку керетиты — один из "народов моря" (критяне?);
ср., однако, в переднеазиатской традиции Крит — угар.
Каптару, библ. Кафтор; о керетитах см. (I Сам. 30:14;
Иезек. 25:16; Софон. 2:5). Сопоставление keretl с именем
krt (ср. [Gordon, 1979, с. 34]) основывается, очевидно,
на случайном совпадении согласных в обоих словах. К то-
му же в угаритском языке, судя по дошедшему до нас уга-
ритскому письму, не было фонемы е. А.Йирку [Jirku, с. 85]
читает Kuriti со ссылкой на имя,встречающееся в текстах
из Аллаха (Wiseman, 1953, с/ 140]; Г. дель Ольмо Лете
[MLC]: Kirta. Однако такие огласовки не семитские; ка-
жется более правдоподобным, что глава семитского общест-
ва Датану носит семитское имя.

Имя krt восходит к корню krt — "разрезать", "разру-
бать"; в библейской идиоме karat berit — "заключать
союз". Отсюда возможно *karatu — "рубящий", но также и
'заключающий союз с божеством", т.е. божий избранник (ср.
библейские предания о заключении союза Йахве с его из-
бранниками-патриархами) . А.Фрейха читает, насколько мож-
но судить по написанию, karit [Freyha, с. 482].

С т р о к и 2—4
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 14] читает во второй стро-

к е ^ ] . ml [V ] с nepeBOflOM:"kin[g]" (ср. [Gordon,
1977, с . 3 7 ] ) ; в третьей строке [ ]m.k[ ] и в чет-
вертой строке [ kr t ( t 1 ) ] с переводом "[Keret ( the
N o b l e ) ] " . 0 значении слова t ' см. ниже.

С т р о к а 5
Принимаем восстановление Х.Л.Гинзберга [Ginsberg,

с. 14]: [n'mn gllm.'ilf ] . Он переводит: "Naaman, the
L] ad of El[ j". Однако слово glm - "отрок" в угарит-
ском языке, как и в других семитских языках, могло иметь
значение "слуга", "раб" (см. [WUS, с. 248, * 2150; UT,
с. 464, № 1969]). Мы принимаем перевод Драйвера.

'il — букв, "бог"; верховное божество угаритского пан-
теона; см. [Eissfeldt, 1951; Pope, 1955; Rollig, 1959;
Haussig, 1965; Oldenburg, 1969; Cross, 1973].

Употребление слова glm должно было подчеркнуть зави-
симость царя от верховного бога и в то же время покрови-
тельство, оказываемое богом царю. Термин glm как и эпи-
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тет n'mn, относящийся к личным качествам Карату, не мо-
жет служить основанием для того, чтобы, вслед за И.Пе-
дерсеном, З.Мувинкелем и И.Энгнеллом, воспринимать Кара-
ту как божественное существо [Gray, 1964, с . 3 5 ] . Кара-
ту — потомок Илу, и только в этом плане он может рассмат-
риваться как носитель божественного начала. Ср. также
[Ginsberg, с . 35-36].

С т р о к а 6
nhr - см. [Driver, 1956, с. 29; Jirku, 1962, с. 85;

Gordon, 1977, с. 37] .
'umt - о значении этого слова см. [Ginsberg, с. 35;

Driver, 1956, с. 29- WUS, с. 25, № 25; 1ГГ, с. 360, Р 225;
Gordon, 1977, с. 37]. В другом месте С.X.Гордон [UL,
с. 67] переводит "mothers"; А.Йирку [Jirku, 1962, с.85]:
"die Verwandtschaft". Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 33] в
крайне осторожной форме высказывает предположение, что
слову "семья" ("kinship") в тексте может соответство-
вать не 'umt, a r'umt, но в конце концов и он останавли-
вается на 'umt.

С т р о к а 7
krt — реконструируется на основании поэтического па-

раллелизма: .

'.umt [krt] rp'at
bt [m] Ik 'itdb

r p ' a t — наиболее вероятно, это слово согласовано с
предшествующим 'umt, что хорошо укладывается в схему
поэтического параллелизма:

umt

bt |m

krt| rp'at

Ik 'itdb

Но тогда глагол r p ' a t должен соответствовать по зна-
чению параллельному ' i t d b . Исходя из этого, угаритское
r p ' a t можно интерпретировать, отталкиваясь от евр. rapS
(корень гру) - "опускаться", "быть слабым" (ср. [GB,
с. 764]), причем r p ' a t < *rapa<y>at с выпадением "у" меж-
ду двумя " а " , образующими после этого долгий гласный
звук (ср. bd=*badi=-*ba<y>adi), и употреблением знака ' а
в качестве mater l e c t i o n i s (ср. '[Gordon, 1977, с . '37]) .
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 14] несколько неожиданно пред-
лагает в своем переводе как соответствие этому слову
" s e p t " , однако в таком значении оно нигде не засвидетель-
ствовано. И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с. 88], а
также А.Сорен и Ж.Кестемон [SK, с. 194] переводят:"кня-
гиня" ; А.Фрейха [Freyha, с . 482]: "госпожа", М.Дитрих и
О.Лоретц [DL, с . 32-33; KTU, 1.14], а за ними Л.Бадр и
др. [Badre e t c > с . 96-97] предлагают чтение ['] rwt и
перевод:"обнажена", т . е . "разрушена" (ср. Авв. 3:13; Пс.
137:7). Такое чтение возможно [С, с . 61, примеч. 3] , од-
нако смысл фразы при этом не меняется по существу.

С т р о к а 8
[m] Ik — ср. [Virolleaud, 1936, с. 53] , где предпола-

гается возможной реконструкция [w]lk.
65



Часть I. О Карату

1 i t d b — как отмечают все издатели и исследователи
т е к с т а , описка вместо ожидаемого ' i t b d (корень 'ЬсП . Ср.
[WUS, с . 3, № 11; G i n s b e r g , с . 35; D r i v e r , 1956, с . 2 8 ;
Gray, 1964, с . 30; F r e y h a , с . 482; TOu, с . 503; Gordon,
1977, с . 5 7 ] . Ш.Виролло [ V i r o l l e a u d , 1963, с . 5 3] видел
в этом слове инфинитив рефлексивной породы, употреблен-
ный в качестве имени с возможным значением " б и т в а " .

С т р о к а 9
bn >um — букв, "сыны матери". Значение этого сочета-

ния выясняется из параллели с предшествующим ['a]hm —
"братья", которая позволяет принять с несущественными
изменениями перевод Винникова [1963, с. 283]: "семь еди-
нокровных, восемь единоутробных братьев" (ср. также [SK,
с. 194; Freyha, с. 482-483; TOu, с. 503; Badre etc.,
с. 96; Gordon, 1977, с. 37]. Царские "братья" — сродни-
ки царя (ср. ниже, стк. 15), погибшие при катастрофе,
постигшей его "дом".

Употребление слов %Ъ' и tmnt представляет собой поэти-
ческий параллелизм с последующим увеличением на единицу
количественной характеристики исчисляемых объектов.

С т р о к а 10
htkn — "наш родитель". В литературе предлагались сле-

дующие переводы этого слова: "наше дитя (отпрыск, пото-
мок)" [Virolleaud, 1936, с. 35; UL, с. 67: Ginsberg,
с. 14; Driver, 1956, с. 29]; "потомство" [Jirku, 1962,
с. 85; TOu, с. 504; Badre etc., с. 96-97; Gordon, 1977,
с. 37]; "владыка, господин, покровитель" [Gray, 1964,
с. 11; WUS, с. 109, № 985; Freyha, с. 483; SK, с. 194];
"правление, сфера власти" [J.C. de Moor, R.Coote, UF, I,
1969, с. 179]. И.Н.Винников [1963, с. 283] переводил:
"отчий дом Керета". Следует согласиться с Дж.Драйвером
[Driver, 1956^ с. 138], когда он видит в htk как актив-
ное (и тогда "родитель", "владыка"), так и пассивное (и
тогда "потомок") причастие.

Глагол htk означает, по-видимому, "обрезать"; ср. евр.
hatak и особенно [Мишна, Шаббат, 18.3], где речь идет о
помощи при родах и обрезании в субботу: rby ywsy >wmr
'k hwtkyn — "рабби Йосе говорит: также и обрезают" (ср.
[Uliendorf, 1962, с. 341]). Предполагают (ср., например,
[Driver, 1956, с. 28]), что htkn — возможно, ошибочное
написание вместо правильного htkh. Однако в таком допу-
щении нет необходимости: выражение htkn может быть истол-
ковано как "наш родитель" в смысле "наш предок", т.е.
предок общества — носителя традиции. Рассматриваемое вы-
ражение определенно свидетельствует о.существовании в
угаритском обществе обряда обрезания,которое совершал отец.

Особняком стоит мнение У.Кассуто [Cassuto., 1950,
с. 18—19], который читал htkh и переводил: "his portion".

С т р о к а 11
g r d s — " б ы т ь у н и ч т о ж е н н ы м " . С р . [UL, с . 6 7 ; G i n s b e r g ,
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с . 14, а также с . 33] , где п о к а з а н о , что вопреки предпо-
ложению Ш.Виролло [ V i r o l l e a u d , 1936, с . 35 и 54] у г а р .
grd§ не имеет ничего общего с х е т т , g u r t a s — "цитадель"
( с р . , о д н а к о , [ F r e y h a , с . 483; D r i v e r , 1956, с . 29; J i r -
ku, 1962, с . 8 5 ; TOu, с . 5 0 4 ] ) . Дж.Грей [Gray, 1964,
с . 11] переводит: "was s t r i p p e d " ; он указывает [ с . 31]
на с и р . g a r d e s — " о б н а ж а т ь " , имеющее в рефлексивной по-
роде значение "разрушать" ( с р . [Gordon, 1977, с . 3 7 ] ) .
Иначе У.Кассуто [ C a s s u t o , 1 9 5 0 ] : " a b u n d a n t " . И.Айстлейт-
нер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 9 ] , видит в grds* имя соб-
с т в е н н о е .

mknt— букв, " м е с т о " , от корня kn — " б ы т ь " . Ср. также
[Винников, 1963, с . 2 8 3 ] : "замок пребывания К е р е т а " .

С т р о к а 12
'att sdqh — обычный перевод: "его законная жена" [UL,

с. 67; Ginsberg, с. 14; Driver, 1956, с. 29; Gray, 1964,
с. 11; Jirku, 1962, с. 85; TOu, с. 504; Badre etc.,
с. 97; Maroth, 1973, с. 307]. М.Марот ссылается на упо-
требление слов в надписи библского царя Йехимилька (KAI,
4). в формуле "да продлят Ба'алшамем и Владычи[ца] Библа
и собрание богов Библа святых дни Йехимилька и годы его
над Библом, ибо царь праведный (mlk sdq) и царь доброде-
тельный (mlk ySr) пред лицом богов Библа святых он" (эту
параллель отмечает и И.Авишур [Avishur, 1975, с. 28—29]),
а также в надписи библского царя Йихавмилька (KAI, 10)
в формуле: "Да благословит Владычица Библа Йихавмилька,
царя Библа, и да дарует жизнь ему, и да продлит дни его
и годы его над Библом, ибо царь праведный он (k mlk sdq
h')".

Вопреки мнению Дж.Грея [Gray, с. 31], считающегр, что
сочетание ylr и sdq представляет собой технический тер-
мин для обозначения законности, в обоих случаях речь
идет не о легитимности царей, а об их нравственных каче-
ствах, их достоинствах как людей и правителей. Сказанное
позволяет присоединиться к сомнениям по поводу того, что
слова ysr и sdq обозначают "законный" [Cazelles, 1957,
с. 421], В Библии евр. faddlq означает "правый", "пра-
ведный". Основываясь на этом, наиболее приемлемым кажет-
ся перевод "жена праведная", ср.. [Aistleitner, 1959,
с. 89; Freyha, с. 483; Badre etc., с. 98]. Ср. [^Gordon,
1977, с. 37]: "его настоящая жена".

lypq - корень pwq - "находить"; ср. [Ginsberg, с. 33]
с указанием на финикийскую надпись Табнита (KAI, 13).
Частица 1 в данном случае усилительная. Ее истолковывали
и как отрицательную частицу, см. [Винников, 1963, с.283;
SK, с. 194; Badre etc., с. 97]. Однако в результате воз-
никает противоречие с последующим текстом. И.Айстлейтнер
[WUS, с. 259, №2256] переводит: pq - "iibertreffen" (ссы-
лаясь на араб. fSqa — "превышать", "превосходить"), а
все выражение — "deren Tugend von keiner der im Kauf er-
worbenen Frauen ubertroffen wurde", что нарушает поэтиче-
ский параллелизм.
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С т р о к а 13
mtrht—"супруга". Слово рассматривается [Gray, 1964,

с. 31] как причастие пассивно-усилительной породы от
корня trh — "платить брачный выкуп" (ср. акк. terhatu)
и, следовательно, "брать в жены". О значении глагола
trh в угаритском языке см. также [WUS, с. 328, № 2803;
UT7 с. 499, № 2603].

ylrh — имя прилагательное женского рода с окончани-
е м — а (h употреблено здесь в качестве mater lectionis) .
Перевод слова определяется тем, что оно является поэти-
ческой параллелью к sdqh. В литературе предлагается пе-
ревод "законная" [Ginsberg, с. 14; Driver, 1956, с. 29;
Gray, 1964, с. 11; TOu, с. 505; Badre etc., с. 97]. Дру-
гие варианты: "ее верность" [Aistleitner, 1959, с. 89];
[Freyha, с. 483] ; "его настоящая обрученная" [Maro'th,
1973, с. 307]; ср. [Gordon, 1977, с. 37]; "жены, бывшей
ему угодной" [Винников, 1963, с. 283].

Материал, собранный И.Авишуром [Avishur, 1975, с. 28—
29], показывает, что параллелизм sdq Hys'r был широко
распространен в словесности древнего Переднеазиатского
Средиземноморья. Помимо уже отмечавшегося финикийского
текста [KAI, 4] И.Авишур ссылается на Второз. 9:5 и
32:4, а также на Пс. 33:1.

Особого внимания заслуживает вопрос о значении окон-
чания-h в словах §dqh и ySrh. Обычно оно воспринимает-
ся как энклитическое местоимение 3-его л. ед. ч. муж.ро-
да (у И.Айстлейтнера - жен. р.). Имея в виду, однако,
употребление в угаритской письменности matres lectionis,
(см. [Blau-Loewenstamm]), можно предположить, что знак
h обозначает в обоих случаях долгое а, представлявшее
собой, судя по согласованию с 'att, окончание имени жен-
ского рода в единственном числе, существовавшее наряду
с широко распространенным —t и архаическим —у. Близкая
к этому ситуация зафиксирована и в арабском языке.

И.Педерсен истолковывал строки 10—14 в том смысле,
что Карату получает от Илу повеление прогнать жену и
уничтожить свою семью, — ситуация невероятная и противо-
речащая контексту. У.Ф.Олбрайт [Albright, 1938, с. 38],
наоборот, видел в этих строках повеление овладеть кре-
постью, где находится праведная и добродетельная женщина.

С т р о к а Н
trh — "брать жену". Ср. в стк. 13 mtrht — "супруга".

Так и во всех имеющихся переводах на современные языки.
tb't — "удалиться" (здесь в переносном значении "уме-

реть"); корень b't (ср. [UL, с. 67; Ginsberg, с. 14;
Driver, 1956, с. 29; Jirku, с. 85; Aistleitner, 1959,
с. 89; Винников, 1963, с. 233; TOu, с. 505; Badre etc.,
с. 97]). Иначе Дж.Грей: "она дала ему потомство" [Gray,
1964, с. 11]. Комментируя это слово, Дж.Грей [Gray, 1964,
с. 32] объясняет tb't как перфект интенсива от корня tb'-
"следовать" и указывает в качестве параллели на араб.
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t i b a ' a t u n - " п о т о м с т в о " . Такое истолкование, однако,
противоречит последующему контексту . Значение "отошла"
("умерла") зафиксировано также в словарях И.Айстлейтне-
ра [WUS, с . 323, № 2734] и С.X.Гордона [UT, с . 496,
№ 2 5 1 7 ] , однако последний [Gordon, 1977, с . 3 7 ] склонен
понимать это слово в прямом смысле.

С т р о к а 15
t' аг — принимаем чтение С14 и KTU, 1.14 (букв, "плоть").

Ср. евр. se'er — "плоть" в значении "сродник" (Лев. 18:
12—13 и 17; Лев. 20:19); в Септуагинте переводится: оС-
иеСа и оСкеьбтпта. В Лев. (21:2-3) к числу se'Sro haq-
qSrob ("ближайшие сродники его"; ср. в Септуагинте: tv
тер оСкеьш тй еууьата auTwv) отнесены мать, отец, сын,
дочь, братья, сестры. Ср. также угар, t'ir - "родствен-
ник" [ WUS, с. 330, № 2825] и еврейскую идиому se'er be-
Загб — "кр.овный родственник" ("плоть от плоти"). Отсюда
перевод интересующего нас фрагмента у И.Н.Винникова
[1963, с. 283]: "родственники со стороны матери". То
обстоятельство, что в угаритских текстах встречается
слово s'ir в том же значении [WUS, с. 229, № 2569] , не
устраняет вопреки А.Како [TOu, с. 505] возможности сосу-
ществования двух (диалектных?) форм. А.Како [TOu, с. 505]
полагает, однако, что имела место метатеза (следовало
»atr), и постулирует перевод "потомство". И.Педерсен и
И.Энгнелл (см. С14, ad locum) в осторожной форме предпо-
ложили возможность чтения ttr. И.Айстлейтнер [Aistleit-
ner, 1959, с. 89] увидел в этом слове имя собственное.
Б.Маргалит [Margalit, 1976, с. 139—141] также читал ttr
и предлагал следующую интерпретацию: tt r'unit — "две
возлюбленные" или "вторая возлюбленная". Однако издате-
ли С (А.Эрдне) и KTU (М.Дитрих и О.Лоретц), обращавшие-
ся непосредственно к табличке, предпочли читать t'аг,
что свидетельствует, очевидно, против чтения ttr и свя-
занных с ним реконструкций.

'um<t> — следуем дополнению, предложенному Ш.Виролло.

С т р о к а 16
mtltt — эти и аналогичные слова в последующем тексте

истолковываются как обозначения дробей [Ginsberg, с. 14
и 33 со ссылкой на мнение У.Ф.Олбрайта; Driver, 1956,
с. 29; UL, с. 34; Finkel, 1955, с. 109-143; Сегерт, 1965,
с. 41; TOu, с. 505-506; Jirku, 1962, с. 85; Gordon, 1977,
с. 37]. Такому пониманию, однако, противоречит то обстоя-
тельство, что в близкородственных языках дроби (от 1/3
до 1/7) такими формами не выражаются. Ср. евр.: 1/3 —
sells, 1/4 — raba' (вар. roba'), 1/5 — homa's, 1/6 — sis-
Slt, 1/7 - sebi'lt.

В результате С.Сегерт вынужден заметить, что "такой спо-
соб образования ставит угаритский язык в изолированное
положение среди других семитских языков", а Б.Маргалит
[Margalit, 1976, с. 143] даже предполагает, что форма
mtltt и аналогичные ей образовались по аналогии с mtrht
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и что выбор этой формы определялся не грамматикой, а
стремлением к аллитерации. Близкую форму дает только
1/10 - гаа'а^аг (наряду с 'issaron, 'asrfln, 'aslrit), на
что указывает С.X.Гордон [UT, с. 50], однако она не име-
ет параллелей.

К тому же подобная интерпретация противоречит контек-
сту. Она предполагает, что 1) либо погибла только часть
исчисляемых (если в тексте параллелизм с увеличением на
единицу знаменателя дроби), тогда как в тексте опреде-
ленно говорится, что погибли все; 2) либо все эти дроби
образуют сумму, и тогда, как справедливо заметил Дж.Драй-
вер [Driver, 1965, с. 95], у Карату должно было быть
4 59/5 20 сына или сородича. Другое истолкование основыва-
ется на допущении, что в данном случае исчисляются жены
Карату, и тогда перед нами порядковые числительные жен-
ского рода [Cassuto, 1950, с. 19; yan Selms, с. 97; Са-
zelles, 1957, с. 421; SK, с. 194-195; Freyha, с. 483;
Badre etc., с. 97-98 и 100-101; Margalit, 1976, с. 143].
Однако и это допущение не соответствует контексту: в
поэме ясно сказано, что погибла одна жена, а затем, пос-
ле перечисления, говорится о гибели потомства. К тому же
должно отметить согласование ktrm и zblnm в мужском ро-
де, а также то, что во всех достоверно засвидетельство-
ванных случаях [UT, с. 49] угаритские порядковые числи-
тельные, в том числе и женского рода, графически не от-
личимы от количественных; в близкородственных семитских
языках образование порядковых числительных с префиксом
т- не засвидетельствовано.

Третье истолкование данной формы как мультипликати-
вов ([Virolleaud, 1936, с. 35; Pedersen, с. 68; Mar6th,
с. 304-307]; Б.Маргалит [Margalit, 1976, с. 138-139] так-
же допускает такую возможность) другими текстами не за-
свидетельствовано. В угаритском языке в качестве мульти-
пликативов употребляются формы с суффиксом -id [UT,
с. 51]. Четвертое истолкование - "трехлетний" - со ссып-
кой на Быт. 15:9 предложил Дж.Грей [Gray, 1964, с. 11 и
3 2]. Однако в тексте не перечисляются возрастные группы;
речь идет о численности погибших. Обратившись к интерпре-
тации данного отрывка, Дж.Драйвер [Driver, 1965, с. 95]
предложил перевод "трое". В его пользу говорит тот факт
(который сам Драйвер почему-то счел недостоверным), что
в масоретском тексте Быт. (38:24) в значении "три" упо-
треблено слово milslos', а в самаритянском Пятикнижии
здесь же mislosat, что точно соответствует интересующему
нас угаритскому слову и кажется предпочтительным; оконча-
ние -at в масоретском тексте, очевидно, выпало при пере-
писке,~см. [Biblia Hebraica, Stuttgart, изд. 10, б.г.,
с. 58]. Септуагинта масоретское mislosat hodas'im перево-
дит: TpLUnVOV.

ktrm — корень ktr; ср. евр. kSsar - "быть в хорошем
состоянии", "быть пригодным к чему-либо" [Even-SoSan, I,
с. 625]. В словаре И.Айстлейтнера [WUS, с. 1S9, № 1417]
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угар, k t r также объяснено: "находиться в хорошем состоя-
нии". Отсюда переводы интересующего нас слова — "здоро-
вые" и близкие к этому [ D r i v e r , 1956, с . 29; Gray, 1964,
с . 11; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 9 ; Maroth, с . 307; Freyha,
с . 433; TOu, с . 505; Badre e t c . , с . 97; Gordon, 19 7 7,"
с . 3 7 ] . Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 14] переводит: "при
родах", основываясь на том, что в угаритском пантеоне
k t r t - богини, помогающие при родах (см. также [UL,
сТ 67; M a r g a l i t , 1976, с . 137-145]) .

С т р о к а 17
m r b ' t — см. комментарий к предыдущей строке,
zblnm - с р . [WUS, с . 97, № 878; UT, с . 393, № 815;

Винников, 1963, с . 283] .

С т р о к а 18
mhmSt — см. комментарий к стк. 16.
y'itsp - корень 'sp; основное значение "собирать",

в рефлексивно-интенсивной породе "присоединять [ся] [к
праотцам]", "забирать". Ср. [WUS, с. 30, № 33 2; UT,
с. 363, № 28 3]. Аналогичные значения корня 'sp засвиде-
тельствованы для еврейского языка в рефлексивной и ин-
тенсивных (активной и пассивной)„породах. В особенности
заслуживают^внимания формулы na'asap 'al 'ammo (Быт.
49:29), na'asap 'a'J 'abotaw (Суд. 2:10), а также сокра-
щенный вариант па'аэар'СЧисл. 20:26), которыми описывсШ-
ся факт смерти.

С т р о к а 19
rsp — бог огня, погубитель. В эллинистическое время

отождествлялся с Аполлоном. Ср. библейскую формулу lehu-
mo rasap (Второз. 32:24), где те, кто предназначен в пи-
щу Рашапу, - это погубленные мором.

mtdtt — см. комментарий к стк. 16.
glm — "поглотил"; ср . евр. 'alam — "быть скрытым,

прятать", см. [Ginsberg, с . 14 и 34; Driver, 1956, с.29;
J i r k u , 1962, с . 85; Винников, 1963, с . 283; Freyha,
с. 483]. Иначе у И.Айстлейтнера [ A i s t l e i t n e r , 1959,
с. 69] : "морской прибой". Его словарь [WUS, с . 248,
№ 2149] возводит интересующее нас слово к араб, galima,
которое он понимает как "быть возбужденным". Дж.Грей
[Gray, 1964, с . 11] переводит: "темнота дня", предпола-
гая возможной фонетическую близость угар. glm к араб.
zlm. Ср. также: "слуги Йамму" [TOu, с . 506 и Gordon,
1977, с. 37] .

С т р о к а 20
ут — Йамму, бог моря, один из богов угаритского пан-

теона.
mSb't — см. комментарий к стк. 16.
hn — согласование mtltt и mrb't с ktrm и zblnm пока-

зывает, что энклитическим местоимением 3-го лица ед. ч.
жен. рода слово hn в данном контексте быть не может.
Аналогию ему составляет евр. hinne - "вот".
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slh - см. [WUS, с. 305, № 2611; UT, с. 490, № 2421].
Ср. евр. Salah — "меч"; араб. silah

un
 — "оружие". С.Гор-

дон указывает на гипотезу М.Цевата) видевшего в Ilh бо-
га подземной реки. По мнению Б.Маргалита [Margalitj 1976,
с. 157—145], slh — это парапет на крепостной башне, и
перевод соответственно: "упала с парапета" (имеется в
виду предполагаемая им седьмая жена Карату).

С т р о к а 21
у ' п — к о р е н ь ' у п . И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959,

с . 89] п е р е в о д и т : " т о г д а о т в е ч а л " , п р о и з в о д я данное с л о -
во от корня 'пу - " о т в е ч а т ь " ( т а к и Фрейха [ F r e y h a ,
с . 48 4 ] ) , однако т а к о е понимание не д а е т у д о в л е т в о р и т е л ь -
ного смысла.

h t k — з д е с ь " п о т о м с т в о " ; с м . выше комментарий к
с т к ! 10 ( с р . [ G i n s b e r g , с . 14; UL, с . 6 7 ; D r i v e r , 19S6,
с . 2 9 ; G r a y , 1964, с . 1 1 ; J i r k u , 1962, с . 8 5 ; TOu,
с . 5 0 7 ; B a d r e e t c . , с . 9 8 ; G o r d o n , 1 9 7 7 , с . 38]). Другие
п е р е в о д ы : " п о к р о в и т е л ь " [ A i s t l e i t n e r , 1 9 5 9 , с . 8 9 ; SK,
с . 195; F r e y h a , с . 4 8 4 ] ; " о т ч и й [ д о м ] " [Винников, 1 9 6 3 ,
с . 283] .

С т р о к а 24
btm - "целиком"; см. [Ginsberg, с. 14; Driver, 1956,

с. 29; Gray, 1964, с. 11; Aistleitner, 1959, с. 89; TOu,
с. 507, Badre etc., с. 98; Gordon, 1977, с. 38]. Другой
перевод: "дом" [UL, с. 68 и Винников, 1963, с. 283].

hn — указательное местоимение; см. [Driver, 1956,
с. 28-29]. Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 54] видит в -hn||-h
энклитическое местоимение 3-го л. ед. ч. муж. рода, что
едва ли возможно.

sph — "род"; такое понимание вытекает из сопоставле-
ния с финикийским sph (ср. KAI, 69 — "марсельский" та-
риф жертвоприношений, где sph — один из коллективов,
участвующих в жертвоприношениях) и с евр. mispaha —
"род, клан" [GB, С. 467]. Соответственно мы принимаем
перевод С.Гордона и Дж.Грея [UT, с. 493, № 2462; UL,
с. 68; Gordon, 1977, с. 38; Gray, 1964, с. 11]. Для
обоснования перевода "потомство" [Aistleitner, 1959,
с. 89; Ginsberg, с. 14; Driver, 1956, с. 29; Jirku,
1962, с. 86; Freyha, с. 484; TOu, с. 507] обычно ссыла-
ются также на евр. mispaha, что заставляет скорее усо-
мниться в его надежности'. Арабское safaha - "совершать
прелюбодеяние", которое также иногда привлекают в каче-
стве параллели, является дериватом от safaha — "лить,
изливать" и к интересующему нас термину отношения не
имеет. Огласовка saphu дана в [Ugaritica, V, 131, 5].

С т р о к а 25
phyrh - букв, "собрание его", "совокупность его". Ср.

также "дефектное" написание phr [WUS, с. 255, № 2215;
UT, с. 467-468; № 2036-2037]."
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С т р о к а 27
[']gmm - принимаем реконструкцию М.Дитриха и О.Лорет-

ца [DL] (ср. евр. 'agam — "быть печальным"), которая
дает наиболее удовлетворительный смысл: [']gmm — "печаль-
ные речи", "пени". Ш.Виролло предложил чтение [г]gmm —
"слова", принятое большинством интерпретаторов [UL,
с. 68; Driver, 1956, с. 29; Gray, 1964, с. 11; Aistleit-
ner, 1959, с. 89; SK, с. 195; Freyha, с. 484; Винников,
1963, с. 283: "причитает"]. Однако такое восстановление,
по указанию А.Эрдне, невозможно. А.Како обнаруживает
здесь pgmm, соответствующее евр. pagam — "причинять
вред", "наносить ущерб" [TOu, с. 507]. Отсюда перевод:
"несчастья" [TOu, с. 507; Badre etc., с. 103]. Особня-
ком стоит интерпретация: "внутренний покой" [Ginsberg,
с. 14].

С т р о к а 29
'arsh - здесь accusativus loci с h в качестве mater

lectionis, обозначающим -а.

С т р о к а 30
hmst - "пяти<сиклевик>". Ср. [Aistleitner, 1959,

с. 89; UL, с. 68; Gray, 1964, с. 11; Jirku, 1962, с. 86;
5К, с. 195; Freyha, с. 484; Badre etc., с. 104; Gordon,
1977, с. 58]. Другой перевод: "омочилась постель его"
(вар.: "покрывало постели его") [Ginsberg, с. 14; Dri-
ver, 1956, с. 29; Винников, 1963, с. 283; TOu, с. 507].
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 34] считал, что t(!)mhmst
совпадает по своему значению с hmst. Однако вне зависи-
мости от того, что первый знак в данной последовательно-
сти читается к, параллель s [| s фонетически не представ-
ляется возможной. Дж.Драйвер [Driver, с. 28] читал: tmh
mlt и ссылался на Пс. 6:7, но последний текст не дает
прямой параллели, чтение первого знака ошибочно, а раз-
деление на два слова неоправданно.

С т р о к а 32
nhmmt — ср. евр. и араб, nhm — "стенать", "рычать"

[Gray, с. 34] . К корню hmm возводит данное слово И.Айст-
лейтнер [WUS, с. 90, № 846]; перевод соответственно:
"смятение, забота". И аль-Ясин видел в nhmmt выражение
nhm mt, т.е. "мертвый сон" (см. [UT, с. 391, № 778]). По
мнению Х.Л.Гинзберга [Ginsberg, с. 34], слово nhmmt бо-
лее или менее идентично по своему значению евр. tenuma —
"дремота", хотя он и сомневается в их этимологической
близости.

Имена с удвоенным третьим коренным согласным встреча-
ются в аккадском и арабском языках^ДМоэса^ etc., 1964,
с. 79], а также и в еврейском: sa'anan — "спокойный",
gabnunnim — "горбатость", 'abtit — "разбой" [Gesenius-
Kautzsch, 1896, с. 229-230] ."Сказанное объясняет написа-
ние nhmmt в интересующем нас тексте.

В стк. 34 беспредложная конструкция wyskb. nhmmt (ac-
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cusativus adverbialis; ср. об этом обороте [Gesenius-
Kautzsch, 1896, с. 36 7-368]).

С т р о к а 35
yqms - ср. переводы: "вскакивать" .[WUS, с. 2 78,

№ 2422J со ссылкой на араб, qamasa — "скакать", "бежать
галопом"; "пугаться" [UT, с. 478) № 2241; Gordon, 1977,
с. 38]; "он закрыл глаза" [SK, с. 195]; "и он съеженный"
[Винников, 1963, с. 283]; "и он дрожал" |Freyha, с. 4841;
"и он скорчился" [TOu, с. 509 и Badre etc., с." 105]. Бо-
лее удовлетворительный смысл дает, судя по контексту,
предложение Дж.Гринфельда [Greenfield, 1969, с. 61—62],
сопоставившего данное слово с аккад. kama§u - "падать
ниц", "простираться".

С т р о к а 36
zhrt — написание z соответствует местному хурритизи-

рованному произношению. Дж.Грей [Gray, 1964, с. 35] ука-
зывает на араб. sihrat

un
 — "бессонница", сир. £ahra -

"бодрствование". Ср. также: "неспокойный сон", "видение"
[WUS, с. 321, № 2714]. Последнее значение устанавливает-
ся на основании поэтического параллелизма [ср. TOu,
с. 509; de Moor, 1971, с. 217]. С.Гордон считает верным
написание zrt, а в zhrt видит орфографическую ошибку [UT,
с. 388, № 735] . Ср., однако, написание bhtm наряду с bt —
"дом".

*b 'adm — "отец человеков" ('adm — обозначение коллек-
тива). Эпитет, указывающий на существование мифа об Илу
как о творце либо боге — прародителе людей.

С т р о к а 39
m'at — *ma 'atta [Ginsberg, с. 35]. Ср., однако, пе-

ревод С.X.Гордона [UL, с. 68; Gordon, 1977, с. 38] и
Дж.Грея [Gray, 1964, с. 12]: "Кто такой Керет?"

А.Фрейха [Freyha, с. 485] рассматривает текст строк
39—43 как прямую речь Илу, обращенную к Карату.

С т р о к а 41

mlk - здесь nomen abstractum _ "царствование" (ср.
[Gray, с. 35]).

tr — "Бык"; эпитет Илу как бога, обладающего исключи-
тельной плодоносящей силой (ср. [Gray, 1964, с. 35—36]).
На одной из угаритских стел [Schaeffer, 1937, табл. 17]
изображен бог с бычьими рогами на головном уборе, по
всей видимости Илу. Ср. в Библии указания на почитание
в древнем израильско-иудейском обществе Йахве или иных
богов в образе быка (Исх. 32, где, впрочем, перед нами
тенденция к преодолению этого представления, а также
I Цар. 12:28-32; II Цар* 10:29 и 17, 16; Осия 8:5-6;
Пс. 106:19; Неем. 9:18; II Хрон. 13:8). Культ быка за-
свидетельствован и в доизраильской Палестине раскопками
в Хацоре [Yadin, 1975, с. 84—85]. И.Н.Винников [Винни-
ков, 1962, с. 325] оставляет эпитет без перевода: "Шор";
С.X.Гордон [Gordon, 1977, с. 38]: "[Th]or".
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'abh — "отец е г о " . Ср. Пс. 2:7; "Йахве сказал мне
(здесь, несомненно, царю. —И.т.): сын Мой ты, Я сего-
дня родил тебя". О культе предков у бедуинов Заиорданья
см. [Jaussen, 1908, с . 313-3231.

Окончание первого столбца таблицы С14 отсутствует;
по подсчетам издателей, здесь должны были находиться
приблизительно девять строк. Принимая во внимание нача-
ло второго столбца (стк. 54—56), А.Эрдне [С14] и М.Дит-
рих и О.Лоретц [KTU, 1.14] вслед, за Гинзбергом рекон-
струируют строки 52—53 следующим образом:

(52) [ lm]
(53) ['ank. ksp. wyrq]

Дальнейший текст (ср. в особенности С14, 126—129 и
137—141) показывает, что речи Карату, отказывающегося от
дара, предложенного Илу, должна предшествовать речь Илу,
содержащая предложение дара, причем обе речи совпадают
дословно. Основываясь на этом и принимая во внимание эпи-
теты и эпические формулы, характерные для данной части
поэмы о Карату (см. С14, 40; 60-61; 76-77; 126-129; 137-141),
можно, по-видимому, предложить в качестве одной из воз-
можных гипотез следующее восстановление утраченных строк
первого столбца:

wy'n t r 'bh ' i l
dyk bbk krt
bdm' n'mn glm ' i l
qh ksp wyrq hrs
yd mqmh
'bd 'lm
t i t sswm
mrkbt btrbs
bn 'amt
wy'n krt n'mn glm ' i l
lm 'ank ksp wyrq hrs

yrq hrs - букв, "желтизна золота". М.Дитрих и О.Лоретц
[DL, 1978^ с. 427—428] на основании параллели с хурр.
ayyarahhe, hiarahhe видят в этом сочетании обозначение
драгоценного камня.

Столбец II

С т р о к а 54
yd mqmh — букв, "с местом е г о " , yd — предлог со зна-

чением "вместе с " , "в соответствии" [WUS, с. 124, № 1138;
UT, с. 409, 9 1072]. mqm - букв, "место" [Virolleaud,
1956, с. 43; UT, с. ,477, № 2214], здесь место " е г о " , т.е.
золота, иначе говоря, ларец, шкатулка и т . п . В литерату-
ре предлагались также переводы: "владение", "имение",
"собственность" [UL, с. 68; Driver, 1956, с. 29; J i r k u ,
1962, с . 86] , причем yd mqmh истолковывалось как "часть
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его имения"; "рудник" [TOu, с. 511; Badre etc., с. 112;
Gordon, 1977, с. 38; Gibson, 1978, с. 83; MLC, с. 292];
"СТОИМОСТЬ" [Gray, 1964, с. 12]; "запас" [WUS, с. 277-
278; Aistleitner, 1959, с. 90; SK, с. 195]. Однако фи-
лологически эти построения недоказуемы, а смысл текста,
если принять такие интерпретации, остается темен.

С т р о к а 55
'bd *lm - "рабы вечные" (ср. [ANET, с. 143; Jirku,

1962, с. 86; Gordon, 1977, с. 38]). В библейских узако-
нениях рабы-иноплеменники противопоставлены рабам-сопле-
менникам, подлежащим освобождению на седьмой год или в
Юбилей, ср. [Шифман, 1964, с. 54-80]). Аналогичное поло-
жение существовало, очевидно, и в угаритском обществе
эпохи становления текста, если только упоминание "веч-
ных рабов" здесь не является анахронизмом.

tit — Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 15] переводит:"а
groom", a tit sswm считает возможным интерпретировать
как "конюшие" [с. 36] . Ср., однако, уже [Sukenik, 1948,
с. 11-12] (цит. по [Gray, 1964, с. 52]). В другом месте
[ANET, с. 143] Гинзберг предлагает: "одна треть". По
мнению Г. дель Ольмо Лете [del Olmo Lete, 19 75, с. 96—
102], имеются в виду колесничие-рабы, специально подго-
товленные для участия в войне (ср. [MLC, с. 292]).
С.X.Гордон [Gordon, 1977, с. 38] и Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с. 83]: "тройки [коней]". Обладание конями счита-
лось одним из проявлений царского богатства и могущест-
ва. Библейский законодатель (Второз. 17:16) пытался
ограничить в этом отношении аппетиты царя: "И только
пусть не заводит себе слишком много коней (susim)".

С т р о к а 56
trbs - ср. [UT, с. 483, N> 2304; WUS, с. 288, № 2487;

Винников, 1962,,с. 32 7]. Насколько можно судить по уга-
ритской документации [Шифман, 1982, с. 326], боевые ко-
лесницы принадлежали царю и выдавались колесничим вмес-
те с иным вооружением.

bn 'amt - "сыновья рабынь". Имеются в виду, по-види-
мому, прирожденные рабы. Ср. Пс. 116:16: "я - раб Твой,
я — раб Твой, сын рабыни Твоей". У.Ф.Олбрайт [Albright,
1954, с. 1 —4j видел в данном сочетании описательное вы-
ражение "сыны локтя", т.е. "карлики", однако эта интер-
претация кажется чрезмерно искусственной. Перевод "рабы
домашние" [Винников, 1962, с. 32 7] не вполне точен.

Обычно сочетание mrkbt btrbs bn 'amt переводится:
"колесницу (колесницы) с конюшни сына рабыни" [Ginsberg,
с. 15; UL, с. 68; Driver, 1956, с. 29; SK, с. 196; TOu,
с. 511; Gordon, 1577, с. 39; Gibson, 1978, с. 83; MLC,
с. 292]. Однако существование "конюшни сына рабыни" до-
пустить не представляется возможным. А.Йирку [Jirku,
1962, с. 86] переводит: "колесницу со двора ремесленни-
ка (?)", что в равной степени невероятно. Дж.Грей [Gray,
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1964, с. 12] предлагает: "колесницу с сотоварищами, хо-
рошо подобранными".

Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с. 37] видел здесь изло-
жение слов царя Пабелли, что, однако, не соответствует
контексту.

С т р о к а 60
d[y]k — как отмечает А.Како [TOu, с . 512], такая ре-

конструкция, предложенная Гинзбергом, соответствует кон-
тексту, однако трудна "материально", поскольку лакуна
содержит, по мнению авторов, место для двух знаков. Со-
рен и Кестемон [SK, с . 196] читают d [ r k ] t и переводят:
"в течение".

С т р о к и 60—62
Ср. [Винников, 1962, с. 325].
n'mn glm 'il-Вяч.Be.Иванов [1980, с. 524] переводит:

"любимый служитель Эля", что не соответствует значению
слова n'mn.

t[r]ths wt'adm - Карату должен совершить ритуальное
омовение (t[r]ths), а также ритуальное помазание кровью
(t'adm). В пользу такого истолкования [Dussaud, 1941,
с. 182; Gray, 1964, с. 36; TOu, с. 512] говорит тот
факт, что в финикийско-пунийском языке слово 'dm -'edom
означало "кровь"; ср. (August., Enarr., Ps. 156:18):~nam
et Punice edom sanguis dicitur, а также KAI, 45 в фор-
муле : '1 hyy w'l hy zr'y ym md yrn wlsmh sdq [w] 1' [s]t[y]
wl'dmy [bhdj tm wbks'm yrlj md yrjj 'd * lm kqdm: "во здра-
вие мое и во здравие потомства моего день за днем, а для
отпрысков <моих> праведных, [и] для ж[е]ны [моей], и для
к^ови моей [новоме]сячия и полнолуния месяц за месяцем
навечно, как прежде" (имеются в виду жертвоприношения).
В интересующем нас случае перед нами отымённый глагол.
В качестве аналогии можно указать на Лев. 8:22—24, где
говорится о том, как Моисей помазал жертвенной кровью
Аарона и его сыновей — "мочку правого уха, большой па-
лец правой руки и большой палец правой ноги". В Исх. 29:
2 0—21 в дополнение к этому предписывается обрызгать Ааро-
на и его сыновей, а также их одежды кровью, взятой с
жертвенника и смешанной с елеем. И.Педерсен [Pedersen,
с. 73] полагает, что имелись в виду омовение и его ко-
нечный результат — обретение кожей естественного красно-
ватого цвета. Ср. также: "умойся и раскрасься" [Jirku,
1962, с. 87; Gordon, 19.77, с. 39; Gibson, 1978, с. 83;
MLK, с. 242]; "ты должен умыться и раскраситься краской"
[Иванов, 1980, с. 584]. Слово "должен" в тексте отсут-
ствует.

С т р о к а 63
yd — в сочетании с последующим 'amt — "локти" кажется

правдоподобным перевод "ладони". Другой перевод [Иванов,
1980, с. 584]: "руки ты должен умыть и локти".
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С т р о к а 65
z l — хурритизированное написание вместо s i .
hmt - "шатер, скиния" [WUS, с . 113, № 1039; UT,

с . 403, 974; V i r o l l e a u d , 1935, с . 3 7 ; A i s t l e i t n e r , 1959,
с . 90; G i n s b e r g , с . 15; UL, с . 68; D r i v e r , 1956, с . 29;
F r e y h a , с . 486; Gordon, 1977, с . 39; Gibson, 1978, с. 8 3 ;
MLK, с . 2 9 2 ] . Дж.Грей [Gray, 1964, с . 1 2 ] : " с е н ь з а г о н а "
( с р . а р а б . h u m m u n ) ; И.Н.Винников [1962, с . 3 2 5 ] : "под
сень [городской] стены" со ссылкой на ханаанейское hu-
m i - t i (EA, 141) ; ( с р . также е в р . homa); Вяч.Be.Иванов
[1980, с . 5 8 4 ] : " т е н ь стены башни1'. Однако в RS 24.266
засвидетельствовано написание hmyt — " с т е н а " , а в и н т е -
ресующем нас тексте s c r i p t i o d e f e c t i v a h m [ t ] , что дела-
ет такую интерпретацию невозможной.

С т р о к и 66—69
Текст восстанавливается соответственно строкам 160—

162. Интерпретация И.Н.Винникова [1962, с. 325] — "Возь-
ми ягненка в руку твою, жертвенного ягненка, в правую
руку — козленка, в обе руки — каравай твоего хлеба по-
священия" — нарушает поэтический параллелизм. В перело-
жении Вяч.Вс.Иванова [1980, с. 584] слово 'imr переведе-
но "ягненок и козленок".

11'а - "козленок"; см. [WUS, с. 171, № 1465; UT,
с. 428, № 1380] (оба со ссылкой на акк. 1а1п). Вяч.Вс.
Иванов [1980, с. 584]: "молодую овечку". Слова "из заго-
на для жертвы" [Иванов, 1980, с. 584] в тексте отсутст-
вуют .

klt.l[hmk.] dnzl - сопоставление с араб. nazl
un
-"еда,

подаваемая гостям", дает основание перевести всю фразу:
"вся п[ища] [твоя], которая предназначена для гостей",
т.е. "вся п[ища твоя] пиршественная" (ср. [WUS, с. 203—
204, № 765; Aistleitner, 1959, с. 90; SK, с. 196; Frey-
ha, с. 487]). Параллельное араб. nuzl

un
 - "избыток" (про-

довольствия) позволило предположить перевод: "все, что
осталось от твоего хлеба" [Driver, 1956, с. 29; Jirku,
1962, с. 87]. Предлагался также перевод "самый лучший"
[ANET, с. 143; TOu, с. 513; Gordon, 1977, с. 39; Gibson,
1973, с. 84], причем в качестве параллели указывали на
араб, zsr' du nuzul, которое переводили: "cereales de bel
aspect".

Исходя из ритуального характера действий, предписы-
ваемых Карату, первая интерпретация предпочтительнее:
имеется в виду запас продовольствия, предназначавшийся
для сакральных трапез. Дж.Грей [Gray, 1964, с. 37] счи-
тал более правильным сближение угар, nzl с араб, nadala -
"выдергивать", постулируя на этой основе значение угар,
nzl - "set apart", а перевод [с. 12]: "the whole of thy
meat of seclusion", т.е. принимая его за обозначение пи-
щи, которую Карату употреблял в своем траурном уединении.
Однако соответствие угар. z арабскому d не может быть
подтверждено. И.Н.Винников [1962, с. 327, примеч. 9—10]
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полагал, что угар, kit lhm по смыслу то же, что библей-
ское kikkar laham - "каравай хлеба", а угар, nzl сопо-
ставимо с евр. nezar — "посвящение" (близок к этому
также перевод [Badre etc., с. 106]: "пища, на которой
почиет благословение"). Однако этимология и, следова-
тельно, значение слов kikkar (корень kkr — "быть круг-
лым") и kit (корень kll — "быть цельным, полным, завер-
шенным") различны. С.X.Гордон [UT, с. 442, № 1629] сопо-
ставляет hzl с названием населенного пункта в PRU, II.
98, что, однако, не способствует прояснению текста.
Вяч.Вс.Иванов [1980, с. 584]: "весь свой жертвенный
хлеб". Слова "принеси его в жертву" в тексте отсутству-
ют. Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 292]: "мера твоего хле-
ба жертвенного" (?).

ms[rr] — перевод этого слова крайне ненадежен. И.Ай-
стлейтнер [Aistleitner, 1959, с. 90] предлагал "нож"
(ср. [WUS, с. 224, IP 1954]); С.X. Гордон [UL, с. 68 и UT
с. 452, № 1798], а также Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 29]
и Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 292] переводят: "внутрен-
ности" (со ссылкой на араб. sirr

un
 — "секрет"). Эфиоп-

ское sarara — "летать" позволяет присоединиться к пере-
воду "птица" [Винников, 1962, с. 32 7; TOu, с. 514; Gor-
don, 1977, с. 39], а аналогия с библейской обрядностью,
где жертвенной птицей был голубь (Лев 1:14; 5:7 и 11;
12; 6-8; 14; 2 2 и 30; 15; 14 и 29; Числ. 6:10), дает ос-
нование вместе с Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg, с. 37] пред-
положить, что имеется в виду голубь. Если бы такая ин-
терпретация подтвердилась, можно было бы думать, что в
данном случае употреблено архаическое слово (ср. более
поздние евр. убпа — "голубь" и t5r — "горлица").

•sr - "птица"; см. [WUS, с. 239, № 2080; UT, с. 450,
№ 1905] .

С т р о к а 71
htt — "серебро", заимствование из хеттского языка

(hattuS); см. [WUS, с. 109, № 988, Gray, 1964, с. 37;
тби, с. 514]). Ср. обычное семитское ksp, характерное
также и для угаритских текстов [WUS, с. 15 4—155, № 1361].

С т р о к а 72
nbt - " м е д " ; с р . е в р . nopat [WUS, с . 200, }Р 1733; UT,

с . 4 4 1 , № 1 6 0 2 ] . В надписи из Карфагена KAI, 76 мёд
( n p t ) упоминается среди продуктов, используемых при тор-
жественном жертвоприношении. Иезекииль (16:19) среди
прегрешений иудеев упоминает и принесение языческим бо-
гам в жертву меда, несомненно, в соответствии с хана-
анейской обрядностью. Левит (2 :11) запрещает принесение
в жертву меда ( d e b a s ) ; полагают, что этот запрет был
протестом против ханаанейского ритуала [Gray, с . 3 7 ] .

С т р о к а 73
Включена в т е к с т ошибочно ( с р . [ S e g e r t , 1958, с . 197]).

Иначе Иванов [1980, с . 5 8 4 ] .
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С т р о к а 74
$г — ср. [Винников, 1962, с. 325]: "И взберись на

вышку башни"; [Иванов, 1980, с. 584]: "подымись ты на
вершину башни". Однако lzr здесь — предлог; см. [WUS,
с. 272, № 2378].

rkb — смысл слова не вполне ясен. Обычное понимание
корня rkb — "ездить верхом",-"ездить на колеснице"; в
угаритских текстах за пределами интересующего нас памят-
ника rkb и производные от него засвидетельствованы толь-
ко в этом значении. Ср. [UT, с. 484, № 2331; Virolleaud,
1936, с. 39; Ginsberg, с. 15; UL, с. 68; Jirku, 1962,
с. 87; SK, с. 196; TOu, с. 514; Gordon, 1977, с. 37].
Однако наряду с этим переводом применительно к интере-
сующему нас контексту был предложен перевод: "поднимать-
ся", "взойти", "пойти" [WUS, с. 293, № 2511; Aistleit-
ner, с. 90; Driver, 1956, с. 29; Gray, 1964, с. 12; Вин-
ников, 1962, с. 325; Винников, 1963, с. 283; Freyha,
с. 487; Gibson, 1978, с. 84; MLC, с. 293]. В пользу та-
кого истолкования определенно свидетельствует употребле-
ние глагола rkb как поэтической параллели к "1 — "подни-
маться". Аналогичное значение глагол rakabum имел и в
аккадском языке [AHWb, с. 944—945]; в особенности близ-
ка к разбираемой приводимая В. фон Зоденом аккадская
фраза Sa eli ugari-ka u-sar-ka-bu — "которые на стену
твою подняты". В каузативной породе в значении "подни-
мать", "возводить" глагол rakab употреблен во Второз.
32:13 и Ис. 58:14, причем в обоих случаях Септуагинта
переводит его глаголом dva0Lpd^co. Вяч.Be.Иванов [1980,
с. 584]: "встань".

С т р о к а 75
tkmm - "плечо". Ср. [Virolleaud, 1936, с. 39; UL,

с. 68; Aistleitner, 1959, с. 90; Jirku, 1962, с. 87;
Driver, 1956, с. 29; Gordon, 1977, с. 39; Иванов, 1980,
с. 581; Ginsberg, с. 15; Gibson, 1978, с. 84]. Ср. так-
же переводы: "вершина [стены]" [MLC, с. 293 и Винников,
1962, с. 325]; "спина (букв. ,,плечо" стены)" ^Freyha,
с. 487] ; "гребень стены" [TOu, с. 514]; "укрепление сте-
ны" [Gray, 1964, с. 12 и 3 7]. Дальнейший текст дает ос-
нования думать, что Карату приносил жертву богам на кры-
ше. Кажется правдоподобным, что "плечом стены" называ-
лась выступавшая вперед площадка на вершине стены или
башни, предназначавшаяся для лучников, оборонявших кре-
пость. Крыша этой площадки была той платформой, на кото-
рой Карату приносил жертву. В пользу такого истолкова-
ния свидетельствует египетское изображение взятия фарао-
ном Рамсесом II палестинского города Ашкелона [Bossert,
1951, рис. 944], где показаны обороняющиеся, совершаю-
щие моление на такой платформе. Об оборонительных соору-
жениях см. [Yadin, 1963, с. 19-21, 67-69].

С т р о к а 76

smm — здесь небеса как местопребывание богов. Однако
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согласно угаритским поэтическим повествованиям, Илу жи-
вет у источника обоих Океанов (земного и небесного). Си-
лач Ба'лу - на горе Цапану и т . д .

С т р о к а 77
Ird - "служить", ср. [WUS, с. 316, № 2684; Aistleit-

ner, 1959, с. 90; Gray, 1964, с. 12; Винников, 1962,
с. 325; Jirku, 1962, с. 87], причем И.Айстлейтнер и
И.Н.Винников связывают угар, srd с евр. Irt. Однако дан-
ная интерпретация хорошо подтверждается сопоставлением
угар. Srd с евр. srd в выражении bigde has^erad (Исх.
31:10; 35:19; 39:1; 39:41), что Септуагинта переводит:
axo\ai XeiTOupYVKCtt; ср. [Gray, 1964, с. 38]. Bigde has-
serad - культовая одежда первосвященника.

у
С.Х.Гордон

[UT,~c. 414, № 1150] рассматривает слово srd как кауза-
тив от корня yrd со значением "to present [with offer-
ings]". Имеется в виду, что приносящий жертву побуждает
бога снизойти к нему (ср. [Gordon, 1977, с. 39; Ginsberg,
с. 37; Driver, 1956, с. 31; SK, с. 196; Иванов, 1980,
с. 584]). Такая интерпретация представляется чрезмерной
натяжкой и не может быть подтверждена параллелями из
других семитских языков. А.Фрейха [Freyha, с. 48 7] пред-
лагает: "[приготовь] похлебку" (tarid

an
), однако араб-

скому t в угаритском языке должно соответствовать также
t, а не I, как получается, если принять это истолкование.

b'l — несомненно, Силач Ба'лу, бог грома и молнии, по-
датель дождя, живущий на горе Цапану, один из централь-
ных персонажей угаритской мифологии. Выражение "Баалу-
Богу" [Иванов, 1980, с. 584] в тексте отсутствует.

С т р о к а 78
bn. dgn — Дагану в мифологии Передне азиатского Среди-

земноморья — бог продовольствия, зерна и, возможно, ры-
бы. В Угарите существовал его храм. Поэтический паралле-
лизм показывает, что сын Дагану — это Ба'лу.

С т р о к а 79
m§d — это слово переводится либо "пища" (со ссылкой

на евр. seda - "провизия"; см. [UT, с. 473, № 2251; UL,
с. 69; Gray, 1964, с. 12; Винников, 1962, с. 325; Jirku,
1962, с.87; TOu, с. 514; Gordon, 1977, с. 39; MLC,
с. 293]), либо "жертвоприношение (пищи)" [Ginsberg,
с. 15; WUS. с. 264, IF 2303; Aistleitner, 1959, с. 90;
SK, с. 196]. Слово msd происходит от корня swd - "охо-
титься", поэтому наиболее точным следует признать пере-
вод "дичь" [Driver, 1956, с. 31; Freyha, с. 487; Gibson,
1978, с. 84]; ср. также [Virolleaud, 1936, с. 70]. Пере-
вод "свою дань" [Иванов, 1980, с. 584] филологически не
может быть обоснован.

yrd — здесь повелительное наклонение (*yarud) (ср. [MLC,
с. 293]), что соответствует всему построению речи, обра-
щенной к Карату. Далее в этой же фразе следует 'bd — не-
сомненное повелительное наклонение. Дж.Драйвер [Driver,
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1956, с. 31] и С.X.Гордон [Gordon, 1977, с. 39], перево-
дящие yrd как пожелательное наклонение, истолковывают
'bd как неопределенное наклонение (так же [MLC, с. 293]),
однако в этом случае жжидался бы предлог 1. Наряду с
этим последующее 'bd истолковывали как пожелательное на-
клонение [TQu, С. 515; Gibson, 1978, с. 84], но такая
форма пожелательного наклонения в ханаанейско-аморей-
ских языках не засвидетельствована; к тому же в речи,
обращенной к Карату, уместно было бы второе, а не третье
лицо.

Угаритское жертвоприношение, изображенное в строках
62—79 и 166—171, близко по своей обрядности к древне-
иудейскому (см. Лев. 1—7) и финикийскому, как они отра-
жаются в "мжрсельском" тарифе жертвоприношений, практи-
ковавшихся в карфагенском храме Ба'алЦафона (KAI, 69).

С т р о к а 81
qryt - "город"; см. : [WUS, с . 283, » 462; UT, с .480-

481, № 2278; Virol leaud, 1936, с. 39; UL, с . 69; Aistlei-
t n e r , 1959, с . 90; J i r k u , 1962, с . 87; ANET, с . 143;
Винников, 1962, с . 325; Freylja, с . 488; Badre e t c . ,
с. 107: Иванов, 1980, с . 584; Gibson, 1978, с. 84; MLC,
с. 293]. Другая интерпретация — "амбар, склад" [Gins-
berg, с. 15; Driver, 1956, с . 31; Gray, с . 12; SK, с. 196;
Gordon, 1977, с. 39] , причем Дж.Грей [Gray, 1964, с. 38]
и Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 144] считали возможной
близость угар, qryt и акк. q a r i t u — "склад, амбар".
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 37] указывал в. обоснование
своего перевода на мнение У.Ф.Олбрайта (ср. [Al lbr ight ,
1961, с . 359]) , полагающего со ссылкой на акк. b i t hubu-
r i , что в эпосе о Карату b t . h b r обозначает склад продо-
вольствия. Параллелизм qryt/6t hbr позволяет, по мысли
Гинзберга (от которой он, впрочем, позже отказался) и
Грея, видеть в qryt обозначение продовольственного скла-
да (ср. также [TOu, с. 515]). Дальнейший текст повество-
вания показывает с достаточной определенностью, что речь
идет именно о городе.

С т р о к а 82
hbr — в современной исследовательской литературе пред-

лагались следующие интерпретации данного слова: 1) назва-
ние страны или общества, которыми управлял Карату [WUS,
с. 110, № 997; Aistleitner, 1959, с. 90; Jirku, 1962,
с. 87; ANET, с. 143; Винников, 1962, с. 325; Freyha,
с. 488; Badre etc., с. 107, где bt hbr переводится "la
fille Hbr"]; 2) город на реке Xa6yp"[Astour, 1973, с. 29-
39] (ср. [MLC, с. 275]); 3) "'склад, амбар" (ср. выше:
[Ginsberg, с. 15; Gray, 1964, с. 12; SK, с. 196; TOu,
с. 515; Gordon, 1977, с. 39]; 4) "община" [UT, с. 400,
» 924; UL, с. 69; Иванов, 1980, с. 584]. По мнению Ш.Ви-
ролло [Virolleaud, 1936, с. 72], угаритские qryt и hbr
представляли собой Город и Сенат.
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Наиболее правдоподобным является, однако, сопоставле-
ние угар, hbr с евр. habar — "товарищество", "сообщест- •
во" (ср., например, Ос. 6:9: habar kohanim-''сообщество
жрецов"), а также hab5r — "сото!арищ" (Пс. 113:63; Сеп-
туагинта переводит данное слово как иётохос) и ha'bra —
"товарищество" (Иов. 34:8; 'arah lehabra Септуагинта пе-
реводит: ивLvwvnaae). В побиблейском еврейском языке
слова habar и hSbra обозначают "сообщество людей,.,компа-
ния" , a jjaber - "товарищ, член сообщества" [Even-Sosan,
I, с. 373]. Финикийское fyubur, дошедшее до наших дней в
"Путешествии Ун-Амуна" в египетском написании, обознача-
ло, по-видимому, совместное торговое предприятие, т.е.
в конечном счете товарищество (ср. [Katzenstein, 1983,
с. 599—602] ). Основываясь на этом, угар, bt hbr можно
было бы перевести "дом товарищества", в конечном счете —
дом дружины. Тогда параллель qryt / bt. hbr разъяснилась
бы в том смысле, что действия Карату обращены к Городу,
т.е. к общинникам и к его дружине. В дальнейшем дружина
(hbr) участвует в обрядовых пиршествах по поводу смер-
тельной болезни Карату.

Представляется правдоподобным, что угаритское bt. hbr
по своему значению близко к евр. bet millo', восемь раз
упоминаемому в Библии. Слово millo' происходит от осно-
вы интенсива корня ml' — "наполнять" (букв, "дом напол-
нения"). В подавляющем большинстве случаев bet millo»,
или просто mill5' — одно из зданий в иерусалимской кре-
пости наряду с храмом и царским дворцом (II Сам. 5:9 и
параллельно I Хрон. II, 8; I Цар. 9:15; I Цар. 9:24;
I Цар. 11:27; II Цар. 12:21; II Хрон. 32:5). Тем более
примечательно упоминание о bet mills' в рассказе о по-
пытке Авимелеха воцариться в Сихеме. Суд. 9:6: "И собра-
лись все^хозяева (т.е. граждане — И.Ш.) Сихема (kol
ba'ale sekam) и весь bet mills' и пошли, и воцарили Ави-
мелеха царем"; Суд. 9:20: "Выйдет огонь, от Авимелеха и
пожрет хозяев Сихема, и от bet millo

1
 и пожрет Авимеле-

ха". Здесь b5t mil16* — коллектив, действующий в Сихеме"
в сложной обстановке борьбы за власть вместе с граждан-
ским коллективом, но действующий особняком. В этих тек-
стах очевидна параллель kol ba'Sli Sekam / bet millo

1
,

соответствующая угар, qryt / bt. hkr.~H» в этом случае
значения слов milltf

1
 я hbr также двлжны совпадать.

Кажется вероятным также, чт* уга».-bt. hbr соответ-
ствует эблаитскому ё ML-SITA, т.е. "дом MI-SITA". Это вы-
ражение часто встречается в формуле ё MI-SITA*

1
 wa Eblâ i,

иначе говоря, ё MI-SITA представляет собой организм, су-
ществующий параллельно городу Эбла. Согласно указанию
П.Маттиэ, данное сочетание, возможно, означает акрополь
Эблы. Иначе говоря, добавим мы, если бы допущение П.Мат-
тиэ подтвердилось, выражение ё MI-SITA должно было бы
относиться к царскому сектору Эблаитского государства.
Во главе е MI-SITA стоял администратор, носивший обычный
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для Эблы титул u g u l a , за которым скрывается, быть может,
западносемитское s k n . См. [ M a t t h i a e , 1976, с . 1 0 8 ] .

С т р о к и 33-84
Поэтическая параллель с увеличением на единицу коли-

чества исчисляемых объектов. Речь идет о подготовке в
царском хозяйстве запасов продовольствия для длительно-
го похода; повествователь исходит из того, что во время
войны все воины находились на царском обеспечении.

mgd — сопоставляется с араб, gdw — "кормить" [Gins-
berg, с. 37].

С т р о к а 85
'dn — в исследовательской литературе предлагались

следующие переводы этого слова: 1) "собирать" [Ginsberg,
с. 15] со ссылкой на араб. 'adanat

un
 (с. 37), которое он

переводит "numerous party"; [SK, с. 197; Freyha, с. 488];
2) "толпа", "множество", "воинство" [UL, с. 69; Gray,
1964, с. 13; Jirku, 1962, с. 87; Driver, 1956, с. 31;
TOu, с. 516; Gordon, 1977, с. 39]; "назначать срок, вре-
мя" [WUS, с. 229, If 2011; Aistleitner, 1959, с. 90; Вин-
ников, 1962, с. 325] .

Во второй интерпретации И.Н.Винников видел "типичный
пример злоупотребления словарем". Основываясь на араб,
'adana — "останавливаться", "оставаться", "пребывать",
"жить" в каком-либо месте, он считал, что слово 'ada-
nat

u n
 может значить только "группа людей, останавливаю-

щихся или пребывающих, или живущих в каком-либо месте".
Отталкиваясь от акк. adanu - "время", "срок", он перево-
дил: "назначь время". Слово 'dn в значении "время" дей-
ствительно встречается в угаритских текстах [WUS, с.229,
№ 2 011; UT, с. 454, № 1823], однако в интересующем нас
контексте 'dn представляет параллель к sb'u sb'i:

'dn [.] ngb. wys'i
sb'u. sb'i. ngb wys'i

и, следовательно, должно ему соответствовать. К тому же
в результате предлагаемой интерпретации И.Н.Винников
оказывается вынужденным перевести wys'i 'dn m' — "чтобы
выступить, время назначь же", явно пренебрегая при этом
синтаксической конструкцией (ожидалось бы: 'dn m' wys'i)
и разрушая очевидный параллелизм приведенных выше поэти-
ческих строк. Таким образом, наиболее вероятным, соот-
ветствующим контексту и поэтическому параллелизму пред-
ставляется сопоставление с араб. 'ad3nat

un
, причем па-

раллелизм и исходные значения араб, 'adana предполагают
для угар. *dn значение — "совокупность жителей данного
места", "население, жители страны".

ngb — одно из самых спорных слов в поэтическом пове-
ствовании о Карату. Уже первоиздатель памятника Ш.Вирол-
ло [Virolleaud, 1936, с. 18 и 39] вслед за Р.Дюссо ви-
дел в ngb географическое обозначение, совпадающее с биб-
лейским nagSb, и соответственно переносил действие в Юж-
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ную Палестину. Такую локализацию подтверждает на первый
взгляд и упоминание общества 'udm, которое пытались
отождествить с библейским 'adorn. Однако уже в 1936 г.
У.Ф.Олбрайт высказал мысль, согласно которой под ngb
имелся в виду юг вообще С[Albright, 1936, с . 2 9 ] ; ср.
также [Albright, 1944, с . 30; Ginsberg, с . 3 7 ] ; по пред-
положению О.Эйссфельдта, это южные районы Сирии [Eis-
s f e l d t , 1940, с . 8 1 ] ) . Как полагал Р. де Ланге, это
местность Негба, не поддающаяся точной локализации [de
Langhe, 1945, 2, с . 122—125]. Как топоним это слово ис-
толковывают также Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 15],
С.X.Гордон [UL, с . 6 9 ] , И.Н.Винников [1962, с . 325].
Угар, ngb связывали с араб, nafuba — "быть знатным, бла-
городным" [ A i s t l e i t n e r , 1938, с . 1-8; Engnell , 1943,
с . 157; SK, с . 197; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 90; Freyha,
с. 488- Gordon, 1977, с . 39] . А.Эрдне [Herdner, 1942-43,
с . 278] видела в ngb причастие рефлексивной породы от
основы gbb - "собирать" (см. также [ANET, с . 143; Driver ,
с . 41; Gray, с . 13]) .

Как справедливо отмечает С.X.Гордон [\Л, с . 441J,
вопрос решается публикацией текста из Мари (ARM, 15,
с . 229): sa-bu-Su s i-di- tam na-gi- ib — "его войско продо-
вольствием снабжено", откуда наиболее вероятное значе-
ние угар, ngb — "снабжать продовольствием" (ср. [Virol-
leaud, 1954-1957, с . 1-2; J i r k u , с . 87; TOu, с . 516;
Badre e t c . , с . 107; Иванов, 1980, с . 584]) . Т.Гастер
[Gaster, 1947, с . 285-293] указал также на ШВ, I. 16.III.
61—62: sabe n a g b a t i .

С т р о к а 86
sb'u.sb'i — "войско из войск", т.е. самое лучшее вой-

ско" Фразы "войско все выступит, пищи должно быть много"
[Иванов, 1980, с. 584] в тексте нет.

С т р о к а 87
т" — перевод, восходящий к араб, та'an — "вместе, в

совокупности" (ср. [Driver, 1956, с. 159; Gray, 1964,
с. 39; с. 516; Gibson, 1978, с. 84; MLC, с. 293]), ка-
жется наиболее предпочтительным, соответствуя указанному
выше значению слова dn. С.X.Гордон [UT, с. 435, W 511] и
И.Н.Винников [1962, с. 325; ср. также с. 327, примеч.15]
видели в этом слове усилительную частицу. И.Айстлейтнер
[WUS, с. 190, № 1617; Aistleitner, 1959, с. 90] и ранее
С.X.Гордон [UL, с. 69] понимали это слово как топоним.

С т р о к а 88
'ul m'ad — сопоставление с евр. 'п1 - "сила" (ср.

Пс. 73:4) позволяет принять перевод угар, 'ul — "силь-
ный". Сочетание 'ul m'ad обычно переводится: "многочис-
ленное, громадное войско" [Ginsberg, с. 16; Aistleitner,
1959, с. 90; UL, с. 69; Driver, 1956, с. 31; Jirku, 1962,
с. 87; Gray, 1964, с. 13; Gordon, 1977, с. 40; Иванов,
1980, с. 524; Gibson, 1978, с. 84; MLC, с. 293], причем
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для угар, m'ad предполагается значение "быть многочис-
ленным, изобильным" (так и Винников [1962, с . 3 25]) .
Слово ' u l И.Н.Винников [1962, с . 325] переводит " э т о " ,
имея в виду [с . 327] акк. ' u l l u — "тот" и араб. 'Q15 —
" э т и " , " т е " . Значение слова m'ad определяется сопостав-
лением с евр. mS'od — "очень".

С тр о к а 89
t i t . m ' a t . rb t - "триста мириад", т . е . 3 млн. чело-

век. Здесь, конечно, фигурально — неисчеслимое множест-
во. Фраза "триста мириад новобранцев в войске" в тексте
отсутствует |Иванов, 1980, с . 5841 . |MLC, с . 2941 : ко-
лесничие.

С т р о к а 90
hpt — по-видимому, лица, близкие по своему положению

римским пролетариям (см. [Шифман, 1982, с. 347]). Ср.
[Иванов, 1980, с. 584]: "пехотинцы".

С т р о к а 91
tnn — воины угаритского войска (ср. [Шифман, 1982,

с. 333]). В переводе И.Н.Винникова [1962, с. 325]: "три-
ста мириад ополченцев, несметное число кузнецов-оружей-
ников" и т.д. игнорируется относительное местоимение
d(hpt.dbl. spr tnn.dbl.hg), безусловно относящееся в
первом случае к предшествующему hpt, а во втором — к
предшествующему tnn. Вяч.Be.Иванов [1980, с. 584], судя
по всему, переводит "щитоносцы". Введенная им фраза: "И
сколько будет кузнецов готовить оружие!" в тексте отсут-
ствует.

С т р о к а 92
h£z — поэтическая параллель с последующим (стк. 93)

km уг — "как осенний ливень" и сопоставление с евр.. Ка-
ztz — "туча", "дождь" позволяют перевести угар. h!5 —
"дождь" [Driver, 1956, с. 31; Freyha, с. 489; ТОп, с.517;
Badre etc.,.с. 108; Gordon, 1977, с. 4.0; MLC, с. 294]
(ср. [Gibson, 1978, с. 84]: "грозовые туч[и]"). Х.Л.Гинз-
берг [Ginsberg, с. 16] переводил "плечом к плечу", оттал-
киваясь от евр. h5ses (Притч. 30:27). И.Н.Винников [1962,
с. 323] сопоставил'угар, hzz с евр. hayls - "ограда, за-
слон, перегородка", а также с hfls и hasas — "делать или
устанавливать ограду" и приходйт'к переводу "ограждаю^-
щий", "заслоняющий", т.е. "щитоносец" £с. 325). Дж.Грей
[Gray, 1964, с. 41] сопоставил угар, hzz с араб, hassa —
"шелестеть", "шуршать" и предложил перевод "бряцая". Бо-
лее правдоподобна ссылка на араб, hassa — "быть низким,
подлым", давшая основание для перевода "простой, мелкий
люл" [WUS, с. 118, * 1100; Aistleitner, 1959, с. 90; SK,
с. 197], однако в результате разрушается поэтический па*
раллелизм.

С т р о к а 93
km yr - km в данном случае предлог "как". Значение
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слова уг ясно из сопоставления с евр. уога — "дождь",
откуда и угар, уг - "дождь", "ливень", "капли дождя",
ср. [Driver, 1956, с . 31; Freyha, с . 490; TOu, с. 517;
Badre e t c . , с . 108; Gordon, 1977, с . 40] . Акк. kamru -
"куча", "груда" —позволило предложить переводы: "вой-
ско" [WUS, с . 151, * 1332: UL, с 69]; (ср. также
[ A i s t l e i t n e r , 1959, с. 9 0 ] : "обозные, свитские", а так-

же "собранное" (в мириады) [Ginsberg, с. 16]) . И.Н.Вин-
ников [Винников, 1962, с . 323-325] переводит: "рыболо-
вов", сопоставляя угар. *kmyr с акк. kamaru, nakmaru
и евр. mikmSr, mikmarat - "сеть , невод, тенета". Другие
варианты: "пыльная буря" [Gray, 1964, с . 13]; "великие"
[SK, с . 197],

С т р о к и 93-94
Поэтический параллелизм с увеличением во второй стро-

ке на единицу количества исчисляемых предметов.
'atr — обычно это слово понимают как предлог [WUS,

с. 417 № 476; Aistleitner, 1959, с. 91; Albright, 1936,
с. 29; Ginsberg, с. 16; Driver, 1956, с. 31; Gray, 1964,
с. 13; TOu, с. 518; Badre etc., с. 108; UL, с. 69; Gor-
don, 1977, с. 40]. И.Н.Винников [1962, с. 3251: "веди"
(ср. [WUS, с. 41, № 476] и [UT, с. 369, » 424]).

С т р о к а 96
yhd - см. [WUS, с. 127, № 1153]г "одинокий"; по

С.X.Гордону [UT, с. 410, 9 1087], либо бобыль, либо един-
ственный сын, но последнее опровергается контекстом:
"дом свой пусть запирает". У.Ф.Олбрайт [Albright, 1936,
с. 29] переводил: "вместе". И.Н.Винников [1962, с. 325]
переводил стк. 96:"у одинокого дом запри". Бобыль (оди-
нокий) принадлежал к обездоленным элементам, социальным
низам общества; ср. Пс. 25:16: "обратись ко мне и поми-
луй меня, ибо одинок и беден я!"; в Пс. 68 одинокие упо-
минаются в одном ряду со вдовами и сиротами. В тексте
Второзакония (20:5—9), где речь идет о лицах, освобож-
давшихся от воинской службы, бобыли (одинокие) не упоми-
наются.

С т р о к а 97
3>kr — "наемник"; ср. евр. saklr — "наемник", в данном

случае наемный воин (ср. Иерем. 46:21). Эта параллель
позволяет принять с некоторыми уточнениями переводы
Дж.Грея [Gray, с. 13] и А.Фрейхи [Freyha, с. 490]: "вдо-
ва нанимает заместителя". Вдовы, естественно, не были
военнообязанными, однако в случае крайней нужды они на-
нимали на свой счет солдата, отправлявшегося в поход.
В литературе предлагались следующие варианты перевода:
"вдовы пьяными пусть напиваются" [Engnell, 1943, с. 157—
158; de Langhe, 1945, 2, с. 516], что сопоставимо с евр.
sakar — "пить вино"; "вдова пусть нанимается" (варианты:
"пусть будет нанята"; "вдову за плату нанимай"); см.
[Ginsberg, с. 16; Driver, 1956, с. 31; Jirku, 1962,
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с. 88; Винников, 1962, с. 325; Gordon, 1977, с. 40; TOu,
с- 518]); "вдова пусть запирается" (вариант: "запирает
замок" [ANET, с. 143; W S , с. 305, № 2605; Aistleitner,
1959, с. 91 со ссылкой на акк. bigaru — "замок, засов"Д).
Эти переводы, однако, не дают удовлетворительного смысла.
Л.Бадр с соавторами [Badre etc., с. 109] переводят: "вдо-
ва дает щедрое даяние" со ссылкой на араб. sakara — "бла-
годарить" . Сопоставление угар. s"kr и араб. lakara воз-
можно только при допущении, что угаритской графеме I со-
ответствует фонема 5. Тем не менее перевод, постулируе-
мый авторами, далек от значения арабского слова.

С т р о к а 98
'гЗт — косвенный объект, выраженный через accusativus

relationis.

С т р о к а 99
ys'u - И.Айстлейтнер [WUS, с. 214-215, № 1859] рас-

сматривает эту форму либо как несовершенный вид 3-го л.
ед. ч. муж. рода, либо как пожелательное наклонение
3-го л. ед. ч. муж. рода (корень п!'). Ср. переводы:
1) "больного несут (вар. „пусть несут") на его ложе" и
близкие к нему [Ginsberg, с 16; Gray, 1964, с. 13; Вин-
ников, 1962, с. 325; Jirku, 1962, с. 88; TOu, с. 518],
но такое понимание едва ли соответствует обстоятельствам,
поскольку в таком случае больной превратился бы в обузу
для войска; 2) "нести (варианты: „поднять", „брать на
себя") постель" [UL, с. 69; Driver, 1956, с. 31; Aistlei-
tner, 1959, с. 91; Gordon, 1977, с. 40], но и это истол-
кование едва ли может быть принято, поскольку "несение
постели" не предполагает активного участия в походе.
Наиболее естественным кажется предположение, что в тек-
сте говорится о больном, покидающем свое ложе для того,
чтобы участвовать во всенародном походе. Поэтому наибо-
лее убедительным представляется перевод "больной с пос-
тели пусть поднимается" [Freyfya, с. 490 и Badre etc.,
с. 109]. Форма у?'и представляет собой пожелательное на-
клонение рефлексивно-пассивной породы.

mzl ymzl — значение угар, mzl — "звезда", "судьба"
очевидно из сопоставления с евр. mazzal — "звезда" (ср.
также mazzalot — "звезды" в II Цар. 23:5), "судьба" и в
более узком смысле — "счастливая судьба" [Even-Sosan II,
с. 743—744], а также с финик, .mzl — "судьба" ([KAI, 42,
5], где финикийскому [l]m21"n'in соответствует греч.
'A[d]fl )[

Развитие значения объясняется распространением практи-
ки предсказания будущего по расположению звезд. Глагол
mzl является, по всей видимости, отыменным; имея в виду
активное воздействие, которое, по представлениям эпохи,
одноглазые должны были оказывать на ход событий (ср.[Вин-
ников, 1962, с. 324]), можно предположить значение глаго-
ла mzl — "заклинать судьбу". В литературе предлагались
также переводы "испытать счастья" [del Ото Lete, 1975,
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с. 91-93] , "предсказывать судьбу" [Virol leaud, 1936,
с . 39] ; Драйвер [Driver, с . 31] со ссыпкой на акк. inaz-
z a l t i azzul — " я вычерчивал расположение ( з в е з д ) " .
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 39] связывал угар, mzl с евр.
pazal — "косить глазами", видя в этой параллели основа-
ние для перевода [ с . 16]: "одноглазый мигает одним гла-
зом". Позже Х.Л.Гинзберг предложил иной перевод: "сле-
пец нащупывает свою дорогу" [ANET, с . 143] ; так же и
[TOu, с . 518; Gordon, 1977, с . 4 0 ] . И.Айстлёйтнер [WUS,
с . 180, fr 1535] со ссылкой на атск. masallu, которое он
переводит "место отдохновения", считает возможным пере-
водить угар, mzl — "место отдохновения", "постель", от-
куда и вариант [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 9 1 ] : "слепец пусть
отдыхает на ложе отдыха". А.Сорен и Ж.Кестемон [SK,
с . 197]: "слепец пусть берет свое ложе". Дж.Греи [Gray,
1964, с . 43] сравнивает угар, mzl с араб, nazala —"быть
беспокойным^1 и приходит к версии: "(даже) слепой будет
возбужден" [Gray, 1964, с . 13] ; Дж.Эмертон [Emerton,
1969, с . 22—23], отталкиваясь от акк. nazSlu — "плакать",
переводил: "слепец будет плакать". И.Н.Винников [1962,
с. 325]: "одноглазый проклятия, заклинания пусть произ-
носит, выступает" (в действительности слово "выступает"
относится к последующему); И.Н.Винников не обратил вни-
мания на союз w — " и " . А.Фрейха [Freyha, с . 490]: "сле-
пой еле идет"; Л.Бадр с соавторами [Badre e t c . , с . 109]:
"слепой проявляет щедрость". Наличие указанных выше ев-
рейской и финикийской параллелей делает, по нашему мне-
нию, столь сложные филологические построения излишними.

С т р о к и 100-103
Данный пассаж отражает обычай, согласно которому муж-

чины, только что вступившие в брак, не должны были участ-
вовать в военных предприятиях. Ср. (Второз. 20:7): "И
кто тот человек, который сговорил жену, но не взял ее?
Пусть он пойдет и возвратится в дом свой, а иначе он ум-
рет на войне и другой человек возьмет ее". Во Второзако-
нии (24:5) эта норма уточняется: "Если возьмет человек
жену новую, пусть он не идет в поход, и пусть не призы-
вают его ни к какому делу; чист (т.е. свободен от воин-
ской обязанности. — И.Ш.) да будет он в доме своем один
год и радует жену свою, которую он взял". Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с. 38] указывает на текст Мишны (Сота,
8:7), согласно которому "в войне заповеданной (bmlhmt
mswh) все выходят, даже жених из чертога его и невеста
из-под свадебного балдахина ее".

Перевод trh hdt — "сочетающийся браком в течение ме-
сяца" [TOu, с7 518; Badre etc., с. 109] кажется чрезмер-
ной натяжкой. Здесь вероятнее frdt — "новый".

wys'i — в стк. 100 относится к последующему trh; пе-
реводы, связывающие его с предыдущей фразой, разрушают
поэтический параллелизм: ср. [Driver, с. 31; Винников,
1962, с. 325] .
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yb'r — "пусть отдаст" (ср. [Ginsberg, с. 16; UL,
с. 69; Aistleitner, 1959, с. 91; Винников, 1962, с. 326;
TOu, с. 519; Badre etc., с. 109; Gordon, 1977, с. 40]).
Другие исследователи [Driver, 1956, с. 31: Gray, 1964,
с. 13; Jirku, 1962, с. 88; Freyha, с. 490] возводят гла-
гол yb'r к корню b'r — "гореть", имея в виду, что ново-
брачный горит желанием познать свою жену, что, однако,
ни в коей мере не может соответствовать контексту. Па-
раллель с Второзаконием (20:7) делает перевод yb'r —
"пусть отдаст" предпочтительнее. Ср. также [Cazelles,
1957, с. 422]: "он разоряется ради своей второй жены,
ради чужеземки, которую любит".

nkr - ср. [TOu, с. 519 и Badre etc., с. 109]: "чуже-
земец".

С т р о к и 103-104
Ср. библейское описание вторжений мидианитян и амале-

китян (Суд. 6:5): "Ибо они, и овцы их, поднимались, и
шатры их приходили, как саранча (kede 'arbS), множест.-
вом, и им, и верблюдам их не было~чйсла, и они приходи-
ли в Страну, чтобы губить ее".

Столбец III

С т р о к а 108
'udm — название страны и, общества, где Карату должен

был добыть себе новую жену. Угар, 'udm отождествляли с
библейским Эдомом (ср. в особенности [Dussaud, 1941,
с. 111-113; Gordon, 1977, с. 40]), с пунктом Хирбет ад-
Дамийа, в 15 км северо-западнее южной точки Геннисарет-
ского озера [de Vaux, 1937, с. 526—555], с пунктом в до-
лине Бека' [Eissfeldt, 1940, с. 75—82], с городом Адмум
в долине реки Хабур [Astour, 1973, с. 29—39]. Обращает
на себя внимание также близость угар, 'udm с топонимом
a
lu-du-mu, упоминаемым в эль-амарнской переписке (ЕА,
2 56) среди поселений области Гару в Северной Палестине.
Высказывалось также мнение, что в поэме Удумми фигуриру-
ет как некое "тридевятое царство", "тридесятое государ-
ство" [Albright, 1936, с. 23—32]. Сколько-нибудь убеди-
тельными доказательствами в пользу какой-либо из этих
локализаций мы не располагаем. Как бы то ни было, удум-
мийцы ('udmym) упоминаются в [PRU, V. 101] как контра-
генты некоего Субарданума, которым он продает одежду;
очевидно, еще в XIV—XIII. вв. до н.э. страна и общество
'udm реально существовали.

С т р о к а 109
t r r t — истолкование этого слова вызывает серьезные

разногласия. У.Ф.Олбрайт [Albright, 1936, с . 30] предло-
жил его близость к акк. Serru, которое он вслед за сло-
варем Делич а переводил "малый", и эту интерпретацию при-
няли, в частности, [Pedersen, с . 90; de Langhe, с. 147;
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UL, с. 69] (ср. также [UT, с. 507, » 2754]); [Gazelles.,
1957, с. 422; Gordon, 1977, с. 40]. Однако основное зна-
чение акк. serru[m] — "ребенок", откуда возможно также
"сосунок", "дитя", "потомок" [AHWb, 13, с. 1217-1218].
Применение такого эпитета к какой-либо части страны
Удумми кажется маловероятным. Кроме того, восходящее
явно к этому же корню угар, try (с удвоением г) обозна-
чает лиц, занимающих в дружине Карату особенно высокое
положение. Другой перевод основывается на сопоставлении
угар, trtt с араб. tarr

un
 — "обильный водою" [Driver,

1956, с. 31, 151; WUS, с. 344, If 2945; Gray, 1964, с. 13,
45; Aistleitner, 1959, с. 91; Freyfca, с. 491; SK, с. 198;
TOu, с. 519; Badre etc., с. 110]. В качестве параллели
привлекался текст II Сам. 12:27 [Sawyer-Strange, 1964,
с. 96 и ел.]. Там действительно сказано: "я воевал Раб-
бу (имеется в виду Раббат-'Аммон. — И.Ш.) и захватил го-
род водный ('Ir hamayim)". Однако в Библии этот эпитет
вовсе не является составной частью фольклорной формулы;
он либо связан с какими-то специфическими особенностями
Раббат-'Аммона, либо относится к другому пункту, изоби-
лующему источниками вод. Эпитет trrt относится далее к
дружине — hbr, которая не может быть "многоводной".

Х.Л.Гинзберг был ближе к истине, когда считал [Gins-
berg, с. 38], что trrt может быть только синонимом своей
поэтической параллели rbt, и переводил: "великий" [Gins-
berg, с. 16]. Этот параллелизм лежит и в основе перевода
И.И.Вшшнкова [1962, с. 324 и 326]: "царственный".

И.Н.Винников сопоставляет угар, trrt севр, iarar —'/"гос-
подствовать", "властвовать" и с акк. ?arrutu — "царство-
вание", а также с побиблейским 5ёгага - "власть" (ср.
[Even-Sosan, 3, с. 1675]).'Наиболее соответствующим кон-
тексту представляется сопоставление угар, trrt с евр.
sarar — "быть крепким, сильным"; ср. (Иов 40:16; Иерем.
11:8; Пс. 81:13). Отталкиваясь от него,' можно предполо-
жить значение угар, trr и trrt — "сильный" ("сильная"),
см. [Jirku, с. 88]. Только при таком сопоставлении объяс-
нимо применение эпитета к царской дружине.

Интересную параллель к строкам 108—109 составляет фра-
за: »arSh rbt w'ars'h trrt в RS, 24.244 [Ugaritica, V,
с. 564—574]. Как и эпитеты rbt и trrt, определяющие дру-
жину, она свидетельствует, что выражение X^Tbt wY trrt
представляло в угаритской поэзии эпическую формулу.

С т р о к а 110
gr — в литературе были предложены переводы "окружать"

[WUS, с . 69, № 962; A i s t l e i t n e r , 1959, с. 91; SK, с. 198],
"захватить", "занимать", "пребывать" ([UL, с . 69; Gordon,
1977 с. 40; Gray, 1964, с. 13; J i r k u , 1962, с. 88; TOu,
с. 520; Badre e t c . , с. 110]; ср. также [Freyh.a, с . 492]:
"поставь (войско) у городов"), "нападать", "наступать"
[Ginsberg, с . 16; Driver, 1956, с . 31; Винников, 1962,
с . 326]. В пользу последнего в настоящее время свидетель-
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ствует текст RS, 24.266: kgr 'z.tg[r]km — "когда напа-
дет сильный на вр[а]та ваши".

пп — усилительная частица? Дж.Грей [Gray, 1962,
с. 13] читает *а(?)п и переводит: "be at ease".

Irn — сопоставление с еврейским корнем )>гу, откуда
liryon — "панцирь" и Sirya — какое-то оружие [GB,
с. 8571, позволяет дать приблизительный перевод: "сра-
жаться , что соответствует поэтическому параллелизму с
предшествующим gr. В литературе предлагались следующие
переводы: "нападать" [Ginsberg, с. 16] (ср. акк. saru —
"выступать в поход против кого-либо"); "разрушать" [Dri-
ver, 1Э56г, с. 31] со ссылкой (с. 148) на сир. Sera —
"разрушать"; "осаждать" [UL, с 69; Gordon, 1977, с. 41;
TOu, с. 198; MLC, с. 52OJ: "наблюдать" [Gray, 1964,
с. 13; Badre etc., с. 110J (ср. евр. sur — "наблюдать");
"устраивать засады" [Винников, 1962, с. 326]; "поля пше-
ницы" [Aistleitner, 1959, с. 91; WUS, с. 316, № 2 68 8]
со ссылкой на эфиоп, sernay — "пшеница"; "удались от се-
лений" [Freyha, с. 492].

С т р о к а 111
pdrm - [WUS, с. 253, If 2200]: "город" (со ссылкой на

урартск. patari). Явный хурритизм. Ср. также [Friedrich,
1942, с. 493]. Окончание -ш в 'rm и pdrm может быть либо
мимацией, выражающей определенное состояние, либо энкли-
тической частицей -та. Как окончание множественного чис-
ла оно здесь маловероятно, поскольку речь идет об осаде
резиденции царя Пабелли.

s't - И.Н.Винников [1962, с. 326] переводит "нападай",
сопоставляя угар, s't с акк. si'и — "нападать" и сир.
s^'a

1
 — "бросаться", "ринуться", "нападать". В нашем

случае употреблен, по его мнению, инфинитив. Такая трак-
товка представляется наиболее правдоподобной. О возмож-
ности употребления абсолютного инфинитива в качестве им-
ператива, а также исторического (прошедшего) времени см.
[Gesenius-Kautzsch, 1896, с. 338-339]. Близки к перево-
ду И.Н.Винникова варианты: "налетай" со ссылкой на евр.
sa'S - "быть прерывистым", "налетать" (Пс. 55) [Gray,
1964, с. 13, 41]) и "быть противником" [SK, с. 198]. На-
ряду с этим предлагались переводы: "прогонять" [Gins-
berg, с. 16; Driver, 1956, с. 31; Freyha, с. 492; TOu,
с. 521] ; "захватывать" [UL, с. 69; Gordon, 1977, с. 41];
"рассеивать" [Badre etc., с. 111]; "зерно" [WUS, с. 221,
* 1937].

s*dm — букв, "поле", "поля", но возможно также: "окру-
га". "страна". Ср. (Руфь 1:1): "чтобы поселиться в полях
(bis£de, т.е. „в стране") Моава".

С т р о к и 112-114
htbt — женский род, как и hp)>t, s'ibt, mml'at. Сбор

топлива в поле, т.е. за городскими стенами, сгребание
зерна и хождение к источнику за водой считались женской
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работой; ср. [Ginsberg, с. 38]. О девах, выходящих за
водой, см., в частности (Быт. 24:13—15; I Сам. 9:11).

hplt - Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 139] сопоставля-
ет это слово с евр. ijSfas — "искать"; Дж.Грей [Gray,
1964, с. 47—48] - с араб, hafasa в том же значении.
И.Н.Винников [1962, с. 325] считает наиболее убедитель-
ным перевод "веющие зерно", предположительно связывая
угар, hps с евр. hasap — "очищать от оболочки", "обди-
рать". В пользу перевода И.Н.Винникова говорит упомина-
ние grn — здесь, несомненно, гумна, расположенного за
городом. Тем не менее еврейская и арабская параллели
заставляют предпочесть перевод "собирающие", "сгребаю-
щие"; так и [WUS, с. 105, № 954; UT, с. 398, № 888]. По-
вествователь имеет в виду прекращение всего цикла сель-
скохозяйственных работ, что привело к голоду в Удумми.
Ср. также [Clines, 1976, с. 23—26]. В других текстах, в
частности в поэме об Акхите, "гумно" (grn) выступает и
как площадь, на которой магистраты вершили суд и распра-
ву, исполняли свои функции (ср. [Gray, 1964, с. 48]).

bnk - уточненное чтение Ьп<р>к,см. уже у Ш.Виролло.
bbqr — вместо bmqr либо как следствие регрессивной

ассимиляции предшествующему b (ср. [Ginsberg, с. 38;
Gray, с. 48]), либо как результат описки.

С т р о к и 116-11.8
hz — архаизированное написание (вместо hs).
'al — здесь утвердительная частица; в противном слу-

чае текст оказывается лишенным смысла (ср. [UL, с. 70]).
Об употреблении частицы 'al в качестве утвердительной
см. [Aartun, I, с. 31], где указаны и соответствующие
примеры.

'abn.ydk msdpt — "камень твой (букв. ;,РУки твоей")
обожженный". Самую близкую параллель слову mldpt пред-
ставляет евр. s"adap — "обжигать", "опалять". Вероятно,
во II тысячелетии до н.э. в Переднеазиатском Средиземно-
морье для метания использовались глиняные "снаряды",
подвергавшиеся обжигу. Любопытно,.что "снаряды" из обож-
женной глины (higarat

u
 min sig§Il

ln
) упоминаются и в Ко-

ране (ц, 82; 105, 4 и 51, 33: higarat
u
 min txn

i n
 (за

указание на этот материал автор благодарит П.А.Грязневи-
ча). В литературе 'abn ydk предлагалось перевести "пращ-
ные камни" (ср. [UL, с. 70; Gray, 1964, с. 91; Винников,
1962, с. 326; Jirku, 1962, с. 88; Gordon, 1977, с. 41]) ,
однако в Библии праща обычно qala' [GB, с. 709—710], а
пращные камни — 'abne qala' (Зах. 9:15). В угаритском
языке также засвидетельствовано слово ql' — "праща"
[WUS, с. 277, № 2413; UT, с. 478, № 2233]. Слово mSdpt
вслед за Розенталем [Rosenthal, с. 222] истолковывается
обычно как пассивное причастие женского рода каузативной
породы s от корня ndp — "бросать", "разбрасывать" [Gins-
berg, с. 16; Driver, 19S6, с. 31; Aistleitner, 1959,
с. 91; Freyta, с. 492; TOu , с. 522; Винников, 1962,
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с . 326]. Перевод mldpt — "крепость" предлагают Дж.Грей
[Gray, 1964, с. 13] (ср. также его комментарий, с. 48)
и А.Йирку [ J i r k u , 1962, с . 3 8 ] . Ср. также [Badre e t c . ,
с . 111]: "удали твою руку от луков"; [Virolleaud, 1936,
с . 41] : "я укреплю тзою руку".

С т р о к а 119
wl. yln — в данном случае отрицательная частица (ина-

че у Гинзберга [Ginsberg, с. 1б]). Понимание ysn "спать"
предложено У.Ф.Олбрайтом [Albright, 1936, с. 30], и это
истолкование может быть признано общепринятым, ср. [WUS,
с. 137-138, № 1250; TOu, с. 522].

pbl — имя, по всей видимости, хурритского происхожде-
ния (указание И.М.Дьяконова).

С т р о к а 120
'ibn — "жеребец". Общепринятым является перевод "бык"

[WUS, с. 4, № 34; UT, с. 350, № 39; Virolleaud, 1936,
с. 41; UL, с. 70; Driver, 1956, с. 31; Gray, 1964, с.14;
Aistleitner, 1959, с. 91; Freyha, с. 492; Винников, 1962,
с. 326; Jirku, 1962, с. 88; SK, с. 199; TOu, с. 522;
Badre etc., с. 111; Gordon, 1977, с. 41; Sanmartin, 1978,
с. 349-350]. По мнению Дж.Грея [Gray. 1964, с. 49], пере-
вод "бык" предпочтительнее потому, что в выражении lqr.
t'igt 'ibrh слово qr соответствует араб, qarqara "ворко-
вать" (о голубе), "мурлыкать" (о кошке), "реветь" (о вер-
блюде) и т.д. Слово t'igt соответствует евр. sa'ag —"ры-
чать" (о льве), но также "стонать", "кричать". Думается,
однако, что следует предпочесть перевод X.Л.Гинзберга
[Ginsberg, с. 16]: "его жеребец", ср. также [ANET,
с. 144]. В Библии слово 'abblr (корень 'br — "быть силь-
ным") может относиться к людям, ангелам, быкам и коням.
В значении "бык" оно употреблено в Ис. 34:7; Пс. 22: Т2;
Пс. 50:13-; Иер. 46:15. В значении "конь" оно употреблено
в следующих контекстах: Суд. 5:22; Иер. 8:16; Иер. 50:11.

Обосновывая свой перевод, Х.Л.Гинзберг [Ginsberg,
с. 39] справедливо замечает, что при переводе "бык" воз-
никает повторение того же самого через строку; кроме то-
го, слово 'ibr было заимствовано египетским языком в зна-
чении "боевой конь, жеребец". Обратившись к слову qr,
его можно поставить в связь с евр. глаголом qirqir и име-
нем qirqur, засвидетельствованными в побиблейской литера-
туре и обозначающими кваканье лягушек, кукареканье пету-
хов и другие подобные звуки [Even-Sosan, III, с. 1464].
Это обстоятельство также делает оправданным понимание
угар, qr как обозначения отрывистого крика, издаваемого
животными, а не как рева или мычания, предполагающих про-
должительное непрерывное звучание. Оно также требует пе-
ревода "жеребец". Сочетание qr t'igt могло бы быть пере-
ведено "раскатистое ржание", напоминающее рычание льва
или иного дикого животного.

С т р о к а 122
z g t - " в о й " . Перевод " л а й " см. [WUS, с . 9 8 , № 88 7; UT,
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с. 381, № 607; Gordon, 1977, с. 41], однако в дальней-
шем (С15, 1.5) мы встретимся с глаголом zgw,

 О
т которо-

го происходит слово zgt, в значении "реветь", "мычать".

С т р о к а 123
s p r - "голодный"; см. [WUS, с . 269, № 2346] (со ссыл-

кой "на араб, s a f i r a - "быть пустым" и s a f a r u n — " г о л о д " ) ;
[ D r i v e r , 1956 j с . 3 1 ; Gray, 1962, с . 14; A i s t l e i t n e r ,
1959, с . 9 1 ; F r e y h a , с 4 9 2 ] . И.Н.Винников [1962, с . 326]
выражение zgt klb*. s p r п е р е в о д и т : " и з - з а крика воющих с о -
бак" ( с р . араб, s a f a r a — " с в и с т е т ь " , " з а в ы в а т ь " ; такую
возможность допускал и Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956, с . 31]) .
Предлагался также перевод: "сторожевые псы" [ G i n s b e r g ,
с . 16; UL, с . 70; J i r k u , 1962, с . 8 8 ; Badre e t c . , с . 112].
В комментарии Гинзберга [ G i n s b e r g , с . 39] поставлен воп-
р о с , не является ли spr родственным корню spw — " о х р а -
н я т ь " . Однако такое допущение кажется маловероятным. Со-
гласно еще одному предположению, у г а р , s p r может с о о т -
в е т с т в о в а т ь е в р . s i p p o r — "птица" или е в р . s a p l r — " к о -
з е л " [UT, с . 475,*№ 2 1 8 5 ] . И.Педерсен [ P e d e f s e n , с . 96]
и И.Энгнелл, принимая перевод k l b s p r — "птичий п е с " ,
считают, что речь идет об охотничьих собаках; с р . также
[Gordon, 1977, с . 4 1 ; Gibson, 1978, с . 8 5 ; MLC, с . 2 9 5 ] .
Вариант этой интерпретации: " о в ч а р к а " (букв, "козий пес")
[ТОи, с . 5 2 3 ] . Охота с собаками была одним из сюжетов
финикийского изобразительного искусства [ P o u l s e n , 1912,
с . 17] .

С т р о к а 125
mswnh — перевод этого слова неясен. Наиболее близким

к угар, msw представляется евр. msh (корень msw), кото-
рое зафиксировано в Библии четыре раза в значении "рас-
топлять", "плавить" (Пс. 39:12 и 147:18; переводы в Сеп-
туагинте соответственно бЕёта£ае и T I ^ E I ) ; "увлажнять"
(Пс. 6:7; Септуагинта: £рё£а>) ; "изменять" (Иис. Нав.
14:8; Септуагинта: и£тёотпоол>) . Эта параллель дает воз-
можность перевести угар, mswnh — "смягчите (букв, „рас-
топите") его". И.Н.Винников [1962, с. 326] переводит:
"смирите его" со ссылкой на араб, masa'ahu — "он усмирил
его", что едва ли соответствует обстоятельствам. Сопо-
ставление с араб. mas5<y> в интенсивной породе — "переда-
вать известие", "сообщать" дало основание для перевода:
"объявите ему" и подобных этому [WUS, с, 189, № 1610;
UL, с 70; Aistleitner, 1959, с. 91; Freyha, с. 493];
ср. также [MLC, с. 295]: "его посланцы", но тогда араб-
скому I должно соответствовать угаритское s. Перевод "ла-
герь" [Ginsberg, с. 17; Gray, 1964. с. 15] со ссылкой на
араб. §awwana - "обносить стеной" [Jirku, с. 88; ТОи,
с. 523; Badre etc., с. 111;" Gordon, 1977, с. 41] филоло-
гически не может быть обоснован.

thm — "слово"; слово, которым открываются письменные
сообщения. Ср. [PRU, V, 8]: l.mlk. b['lyj r[gm] thm rb.
m'i[t']bdk - "царю, го[сподину моему], ск[ажи]: слово
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начальника сот[ни р]аба твоего"; [PRU, V, с. 61]: thm
pgn l.mlk. 'ugrt rgm —"слово Пагану; царю Угарита ска-
жи". В поэме о Карату — послание, передаваемое устно.

С т р о к и 126-129
Ср. строки 53—56.

С т р о к а 130
slmm — И.Н.Винников [с. 327, примеч. 21] обоснованно

отмечает, что в слове slmm следует видеть библейское
lillflmlm с тем же значением, что и lillum, — "плата,
вознаграждение", и на этом основании приходит к перево-
ду: "плата-выкуп", что соответствует контексту. Из со-
поставления первого slmm с евр. sillem — "платить" исхо-
дит и [TOu, с. 523] : "заключи взамен мир". Х.Л.Гинзберг
[Ginsberg, с. 17] переводит: "сотвори мир, сотвори мир";
ср. [ANET, с. 144] : "в мире, в мире". Обычный перевод:
"мирные приношения, залоги", "возьми мирные приношения
в мире" [Virolleaud, 1936, с. 43; WUS, с. 306, № 2614;
UT, с. 490, If 2424; UL, с. 70; Driver, 1956, с. 31;
Gray, 1964, с. 14; Aistleitner, 1959, с. 92; Freyha,
с. 493; Jirku, 1962, с. 89; SK, с. 199; Badre etc.,
с. 113; Gordon, 1977, с. 41].

С т р о к и 135-136
ytn'a — С14 исправляет: ytnt!
Представление об Удумми как "даянии Илу и даре Отца

человеков" сопоставимо с библейской традицией о Ханаане
как обетованной стране, которую Йахве (верховный бог)
отдал древним израильтянам, а также о стране аммонитян,
данной им богом, которого источник (Суд. 2:24) называет,
по всей видимости ошибочно, Кемошем (следовало бы Миль-
ком) .

С т р о к и 137-141
Ср. стк. 126-129.

С т р о к а 142
р — соединительно-противительный союз *р"а (ср. араб,

f a ) .

С т р о к а 143
mtt - букв, "дочь" (ср. [WUS, с. 199, № 1717; UT,

с. 440, № 1679 и Gordon, 1977, с. 42]). Имя mtt hry, как
и mtt.dnty, "Дева-Даннитянка" (C17HKTU, 1.17), характер-
но для архаизирующего эпического стиля; в повседневной
жизни, как показывают многочисленные собственные имена
[Grfindahl] , ожидалось бы bt hry; ср. также мужское имя
bn.hry в [PRU, II.62]. В словах hry и dnty суффикс -у
соответствует, по всей видимости) суффиксу женского рода
*-ау. Ср. также имя матери Моисея bat lew! (Исх. 2:1).

С т р о к а 144
Iph — см. Rbime комментарий к с т к . 24. Перевод:

" о т п р ы с к " , "потомство" и близкие к нему см. [ G i n s b e r g ,
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с. 17; UL, с. 70; Driver, 1956, с. 33; Винников, 1962,
с. 326; Jirku, 1962, с. 89; TOu, с. 524; MLC, с. 246],
причем Х.Л.Гинзберг и Дж.Драйвер предлагают невозможное,
как нам кажется, сочетание: "потомство первородного
твоего". Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 86]: "семья".

bkrk - "первородную твою"; см. [ANET, с. 144; UL,
с. 70; Gray, 1964, с. 14; Aistleitner, 1959, с. 92; Вин-
ников, 1962, с. 326; Jirku, 1962, с. 89; TOu, с. 524;
Gordon, 1977, с. 42; Gibson, 1978, с. 86]. Перевод bkrk -
"первородную твою" вызывает, однако, серьезные затрудне-
ния: ожидалась бы регулярная форма женского рода bkrtk.
Поэтому Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 17] и Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с. 33] предпочитали перевод: "первород-
ный твой" (т.е. сын Пабелли; тогда Дева-Хурритянка —
внучка Пабелли); ср. [MLC, с. 296]: "из потомства тво-
его первородного". Затруднение устраняется, если предпо-
ложить, что при наличии двух определений имени женского
рода второе могло быть в мужском роде. Аналогию этому
составляет'библейское согласование, когда при двух опре-
делениях (прилагательных) имени женского рода первое оп-
ределение стоит в женском, а второе — в мужском роде
[Gesenius-Kautzsch, 1896, с. 422]. Другая возможность —
предположение, что nomen abstractum (bkr — "первород-
ство") употреблен вместо соответствующего nomen concre-
tum. В качестве аналогии можно привести употребление в
финикийском языке абстрактного mmlkt — "царствование"
вместо конкретного mlk - "царь", см. [KAI, 10]: p'ltn
hrbt b'lt gbl mmlkt '1 gbl - "сделала меня Госпожа, вла-
дычица Библа, царем над Библом").

С т р о к а 145
'nt — одна из основных богинь в пантеоне народов Пе-

реднеазиатского Средиземноморья. В угаритской мифологии -
дева-воительница, "невестка народа". Играет одну из
главных ролей в цикле мифов о борьбе Силача Ба'лу за
власть в мире богов как его сестра и возлюбленная.

'ttrt — в пантеоне народов Переднеазиатского Среди-
земноморья богиня любви и плодородия.

С т р о к а 147
'q — переводим "ожерелье" вслед за И.Н.Винниковым

[1962, с. 32 7], который предполагает, что "q<'nq — "оже-
релье" с ассимиляцией n(f aqqu<*'anqu?);,ср. евр. "anaq
(Суд. 8:26; Притч. 1:9). Наряду с этим предлагались пе-
реводы: 1) "глазные яблоки, зрачки" [Ginsberg, с. 17;
UL, с. 70; Driver, 1956, с. 33; Gray, 1964, с. 14; Jir-
ku, 1962, с. 89; TOu, с. 527; Gibson, 1978, с. 86; MLC,
с. 246] (какие-либо параллели, которые позволили бы по-
стулировать такое значение в семитских языках, отсутст-
вуют): 2) "бровь" [UT, с. 450, № 1906 ; Gordon, 1977,
с. 42]; 3) "ресницы, веки" [SK, с. 200; Freyha, с. 494];
"волосы" [WUS, с. 240, № 2085; Aistleitner, 1959, с. 92]
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(со ссылкой на араб. ' a q i q a t u n - "волосы новорожденно-
г о " ) . И.Педерсен [Pedersen, с . 101] считал возможной
близость этого слова к акк. agu — "диадема".

' i q n ' u — наряду с ' i q n ' u — "драгоценный камень" уга-
ритский язык знал, по-видимому, также ' i q n ' u — "род ма-
терии" (особый вид шерсти?). В этом случае перевод стро-
ки 147 мог бы быть: "ту, чья повязка из белой драгоцен-
ной ткани".

•р'р - "очи". Ср. [WUS, с . 238, № 2072; UT, с . 459,
№ 1895]. [Винников, 1962, с . 326]: "зеницы".

С т р о к а 148
sp - "чаша". Ср. [WUS, с. 222, » 1942; Driver, 1956,

с. 33; Gray, 1964, с. 14; Aistleitner, 1959, с. 92; Вин-
ников, 1962, с. 326; TOu, с. 525; Gibson, 1962, с. 86;
MLC, с. 296]. Иначе Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 17]:
"луч" со ссылкой на сир. spp — "вспыхнуть".

trml - С.X.Гордон [UT, с. 506, № 2748] видит в trml
полудрагоценный камень, из которого изготовляли чаши и
вставные глаза для статуй и масок. Ср. переводы: "гра-
нат" [Ginsberg, с. 17]; "оникс" (?) [Driver, 1956,
с. 33 и Gibson, 1978, с. 86]; "сердолик" [Gray, с. 14];
"из янтаря" [Винников, 1962, с. 326]; "из электрона"
[Винников, 1963] (считает возможным совпадение значений
угар, trml и евр. hasmal)• В других семитских языках
слово trml не засвидетельствовано; по всей видимости,
заимствование (хурритское?). Учитывая, что, как отметил
Гордон [UL, там же], trml — это материал, из которого
изготовлялись чаши, можно вслед за ним признать наибо-
лее вероятным, что этим словом называли алебастр (ср.
[MLC, с. 296]) или (что кажется менее правдоподобным)
гончарную глину. Во всяком случае, единственным основа-
нием для сопоставления trml с haSmal является окончание
-ml (-mal), общее для обоих слов.

thgrn (?) dm (?) - С.Х.Гордон [Gordon, 1977, с. 42]
переводит: "пусть она препояшет меня".

С т р о к а 152
sph — как определение к "сын" и как производное от

"род" здесь означает, по-видимому, лицо, принадлежащее
к данному роду. Огласовка в этом случае отличается от
sph — "род", однако любые попытки ее реконструировать
едва ли возможны.

С т р о к а 154
yht - " с м о т р е т ь " ; см. [WUS, с . 111,1с 1081] (со ссыл-

кой на а к к . h a t u ) .
С т р о к а 155
'bd * i l - с р . с т к . 4 0 - 4 1 : glm ' i l .
Строки 158—195 повествуют о деяниях Карату, выполняе-

мых по приказу Илу: они точно повторяют соответствующий
отрывок из сна Карату.. Повторение, однако, прерывается
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введением нового эпизода (стк. 196—206) — клятвы Карату
в храме богини тирян и сидонян.

Столбец IV

С т р о к а 184
'afed — с р . в с т к . G14, I T . 9 6 y h d с т е м же з н а ч е н и е м .

С т р о к а 189
wybl — с р . в с т к . 1 0 0 : w u ' i s ' i .

С т р о к и 193-199
'a[trt] srm — восстанавливается в соответствии со

строкой 201*. Асирату — в угаритской мифологии супруга
Илу и матерь богов. Асирату тирян — очевидно, местная
тирская ипостась данного божества. М.Астур [Astour,
1973, с. 29—39] отождествлял srm с городом Цурамма на
верхнем Евфрате.

'ilt sd[yn]m — по поводу архаизирующего написания
sdyn (*sid5yanu,. откуда после закономерного выпадения
Л
у между двумя долгими "а" возникло аморейское sidSnu
и финикийское sld6n) см. стк. 202. Дж.Грей [Gray, с.56]
предположительно~огласовывает §idyon. Илату — женская
параллель Илу и, очевидно, соответствует Асирату; Илату
сидонян — местная ипостась богини. М.Астур [Astour,
19 73, сi 29—39] отождествлял sdynm с пунктом Зиданум
(совр. Телль-Брак).

Обращает на себя внимание существование общего храма
тирской и сидонской богинь, что свидетельствует о суще-
ствовании в эпоху становления эпоса какого-то культурно-
политического единства Тира и Сидона, совместно построив-
ших и содержащих храм Асирату — Илату. Не менее сущест-
венно, как показатель их влиятельности, и то, что Карату
приносит в этом храме жертвы и дает обеты. А.Сорен и
Ж.Кестемон [SK, с. 202] видят в qdS топоним.

С т р о к а 200
t' — постоянный эпитет Карату. Переводы со значением

"благородный", "великодушный", "щедрый" [Ginsberg, с.18;
Driver, 1956, с. 33; Gray, 1964, с. 16; Винников, 1963,
с,. 284; Freyha, с. 497; TOu, с. 5 29; Badre etc., с. 114;
Gordon, 1977, с. 44] хорошо обосновываются сопоставлени-
ем с евр. <>оа' - "благородный", ср. (Иов 34:19; Ис.32:5).
И.Айстлейтнер [WUS, с. 340, 1С 2907; Aistleitner, 1959,
9 93] производит это слово от глагола t'y — "приносить
жертву" и переводит: "жрец-жертвователь". С.X.Гордон
[UT, с. 505, № 2713] понимает его как название "клана",
к которому принадлежал Карату.

С т р о к а 201
»i — [WUS, с . 1, № 2]: "истинно" или что-либо подобное.

С.X.Гордон [UT, с . 348, * 1] считал, что это частица,
вводящая в клятву.
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'itt - "жена"; ср. [WUS, с. 29, № 324; Pedersen,
с. 85-86 и Aistleitner, 1959, с. 93]: "госпожа". В поль-
зу такого перевода свидетельствует употребление слова
'itt в документах [PRU, II.13J: mlk.b.ty ndr 'itt -
"царь в дар клятвенный <дал> женщину", и [С 50]7 bm ty
ndr 'itt 'mn mlkt — "в дар клятвенный <дала> женщину
мне царица". Обычно угар, 'itt сопоставляют с евр. уё%,
арам, 'it — "иметься, существовать", а фразу 'i 'itt
'atrt srm воспринимают как клятвенную формулу: "как су-
ществует (как живет) Асирату тирян" [Albright, 1944,
с. 30-31; Ginsberg, с. 13; UL, с. 72; Driver, 1956,
с. 33; Gray, 1964, с. 16; Jirku, 1962, с. 91; Freyha,
с. 497; Badre etc., с. 115; Gordon, 1977, с. 44].
И.Н.Винников [1963, с. 284] : "О присутствующие Астарта
(так! — И.Ш.) тирян". Производя 'itt от евр. уё£ и арам,
'it, 'itay, упускают из виду, что они обычно не изменя-
ются, и поэтому в угаритском тексте следовало бы ожидать
'it.

С т р о к а 204
glmt — соответствует m t t ( с р . с т к . 143) .
С т р о к и 205-206
hzr - архаическое произношение.
Карату обещает посвятить храму богини серебро в коли-

честве, равном двум третям веса Девы-Хурритянки, и золо-
то в количестве, равном одной трети ее веса. Существует
и иная интерпретация: двойной ее вес серебра и одинар-
ный золота. С.Йирку [Jirku, 1962, с. 91] полагает, что
речь идет о долях,выкупного платежа за невесту (ср.
[TOu, с. 530-531]).

Столбец V

С т р о к и 228-247
Почти полностью разрушены. Общее содержание эпизода

можно представить себе следующим образом. Пабелли обес-
покоен нашествием Карату и теми бедами, которые послед-
ний причиняет стране и городу Удумми. Пабелли обращает-
ся к своей жене за советом, и она рекомендует ему начать
переговоры с Карату и предложить последнему дары, чтобы
он покинул Удумми.

krt t' — принимаем чтение [Driver, 1956, с. 34].
А.Эрдне~[С14], а также М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, 1.14]
читают: [msw]n.

С т р о к и 248-261
Продолжение речи Пабелли. Обращение послов Пабелли

к Карату здесь и далее (см. С14, VI.468-280) точно по-
вторяет соответствующий эпизод в рассказе о видении Ка-
рату (С14, III.126-136).
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Столбец VI

В начале столбца отсутствуют приблизительно четыре
строки (KTU, с. 43.1). Речь в них, судя по дальнейшему
тексту, должна идти о том, что Пабелли отправил своих
послов к Карату и что послы прибыли к Карату. Параллель-
ный текст С14, II1.123—125 позволяет предложить следую-
щую реконструкцию начала VI столбца:

wyl'ak ml'akm
Ik 'm krt
mswnh thm pbl mlk

Описание прихода послов к Карату должно, очевидно,
соответствовать формуле С14, VI.301—302:

'idk pnm lytn 'mm krt t '

А.Эрдне [С14] восстанавливает :

[ ]
[ ] [ttb '1
[ml'akm. lytb]
['idk. pnm. lytn]
t'Jm [. kr t . mswnh]

М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, 1.14] читают:

C']m [. kr t . mswnh]

Здесь не может быть lytb — "чтобы вернуться", так
как в тексте до сих пор не говорилось об отправлении по-
сольства. Восстановление mswnh основывается здесь на по-
нимании слова mswn — "лагерь" (ср., однако, выше).

С т р о к а 267
Формула, обычная для фольклора Переднеазиатского Сре-

диземноморья. Ср. Бытие (39:15) : harlmott qoli wa'a'qra
1

"возвысила я голос свой и закричала"; Бытие (21:16):
wattissa

1
 'at qolah wattebk — "и она возвысила голос

свой и заплакала".

С т р о к и 2 6 8 - 2 8 0
Ср. с т к . С 1 4 , I I I . 126-136 и С 1 4 , V . 2 4 8 - 2 6 1 .

С т р о к и 2 8 1 - 2 9 9
Точно с о о т в е т с т в у ю т с т р о к а м С 1 4 , I I I . 1 3 7 — 1 5 3 .

C154CTU, 1.15

Столбец I

В начале столбца отсутствуют около 40 строк. Их вос-
станавливают Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 21—2 2] и А.Эрдне
[С15] в полном соответствии с предыдущим и последующими
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текстами эпоса, а потому реконструкция не вызывает
сомнений.

С т р о к а 1
mrgb — ср. [Ginsberg, с . 22] . Как параллель к mzm1a

это восстановление сомнений не вызывает.
mtkt — ср. [Ginsberg, с . 22] по аналогии с последую-

щей строкой. О значении глагола mtk см. [WUS, с . 199,
№ 1720]; ср. евр. masak — "тянуть" и, особенно, Осия
( 7 : 5 ) : masak yad5 ' a t lo§as.Im — "он простирает руку свою
на насмешников".

С т р о к а 3
tttkrn — значение этого слова не установлено. Перево-

дим гипотетически вслед за Х.Л.Гинзбергом [ANET, с. 145].
С.X.Гордон [Gordon, 1977, с. 47]: "она заставила его".

[bn]dn — восстановление предположительное; корень
ndd - "быстро идти, бежать", cp.-'[WUS, с. 202, № 1755].

Поддержка социально обездоленны* — важнейшая нравст-
венная обязанность знатного_и могущественного человека,
библейские установления пре'дписывают (Второз. 15:7—8):
"Если будет у тебя бедняк, -один"из братьев твоих, в Стране,
которую Йахве, Бог твой, дает тебе, не ожесточай сердце
твое и не сжимай руку свою перед братом своим — бедня-
ком, но разжать разожми руку свою для него и ссудить
ссуди ему достаточно, в чем он нуждается, чего недоста-
ет ему". Здесь можно видеть развитие более древней эти-
ческой нормы, требовавшей оказывать беднякам безвозмезд-
ную помощь. Впрочем, и ссуда, по крайней мере в части
случаев, в Библии оказывается безвозвратной, поскольку
далее (Второз. 15:9-10) запрещается отказывать в ссуде
при приближении предусмотренной обычаем регулярной кас-
сации долгов. Завершается весь раздел повторением узако-
нения в общем виде: "Так как не переведутся бедняки в
Стране, поэтому Я повелеваю тебе, говоря: разжать разо-
жми руку твою для брата твоего, для нищего твоего и для
бедняка твоего в Стране твоей" (Второз. 15:11). И здесь,
конечно, речь идет о всевозможной материальной помощи,
а не только о предоставлении займе)в. Библейские законы,
как известно, регламентируют выполнение имущими этой
обязанности: они предписывают (Второз. 14:28—29) каждый
третий год концентрировать десятину от урожая непосред-
ственно в поселениях, в результате чего образовывался
продовольственный фонд, из которого могли черпать "левит,
ибо нет у него доли и наследия у тебя, и поселенец, и си-
рота, и вдова, которые в поселениях твоих, и будут есть,
и насытятся". К этой же сфере относятся запрещения при-
теснять роселенцев, вдов и сирот (Исх. 22:20—23; Второз.
27:19).

С т р;о к а 5
Дж.Грей [Gray, 1964, с . 49, 58] указывает в качестве

параллели (не вполне точной) отрывок из эпоса о Силаче
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Ба'лу: "как сердце коровы к теленку ее, как сердце овцы
к ягненку ее, так сердце 'Анату стремится к Ба'лу".

С т р о к а 7
'udmm - [Badre etc., с. 116] переводят: "удуммийцы".

Мы, однако, предпочитаем видеть здесь название страны
»udm с энклитической частицей m: *'udummima.

Столбец II

Пытаясь представить себе содержание недостающего на-
чала столбца (около 20 строк), мы исходим из предположе-
ния, что оно открывается речью Карату, в которой повто-
ряется требование отдать ему Деву-Хурритянку, ср. (С15,
П. 8 ) . Тогда по аналогии с С14 (VI.287-300) можно счи-
тать правдоподобным, что текст гласил:

d'in bbty ttn

tn ly mtt hry

n'mt spk bkrk

dkn'm 'nt n'mh

km tsm 'ttrt tsmh

d'qh 'ib~'iqn'i

•p'ph sp trml

dbhlmy 'il ytn

birty »ab 'adm

wld £ph lkrt
wglm l'bd »il

За этим должно было следовать описание прибытия Девы-
Хуррйтянки к Карату. Кажется вероятным, что оно должно
было повторять описание реакции народа Удумми на это со-
бытие в соответствии с С15 (1.3—7):

ttkm bndn

'm krt mswnh

'arh. tzg l'glh

bn hpt l'umhthm

knhn 'udmm

Если предположить, что сцена пиршества, которое Кара-
ту устраивает для богов, открывается сообщением о причи-
не такого празднества, по аналогии с С14, IV.203—205 и
С15, 11.21—23 соответствующий текст можно представить
себе следующим образом:

k 'att krt tqh
khry'bth tqh
tl'rb glmt hzrh

Само собой разумеется, что все эти реконструкции ги-
потетичны.

С т р о к а 4
Йариху — бог луны.
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С т р о к а 5
[kt]r whss — бог-ремесленник. Ktr — ср. евр. kCser —

"быть пригодным, способным". Если слово hss как постоян-
ный компонент квазиимени божества можно связать с акк.
hasasu — "думать", конструкция ktr whss может быть пере-
ведена: "Пригожий и Мудрый".

С т р о к а 6
rhmy — Дева; имя (или квазиимя) угаритской богини,

функции которой неизвестны. Упоминается в тексте SS в
связи со священным браком Илу как одна из жен и дочерей
последнего. Отождествление Девы с 'Анату, несмотря на
титул последней btlt — "девственница", и с Асирату (см.
[Gray, с. 58]) кажется сомнительным.

С т р о к а 7
[']dt. 'ilm — "собрание богов" постоянно упоминается

в других поэтических повествованиях и как объект покло-
нения в списках угаритских богов. Собрание богов функ-
ционировало, насколько можно судить, как и земные собра-
ния рода или племени. Участниками собрания являются бо-
ги и богини — дети (потомки) Илу; возглавляет собрание
Илу в своем качестве отца богов и соответственно главы
кровнородственной группы. На обсуждение собрания выно-
сятся все основные проблемы, волнующие данный коллектив;
проходит оно в форме пиршества. Представления о собрании
богов нашли отражение в Библии (Пс. 82:1); в библской
надписи [KAI, 4] упоминается собрание богов святых.

tlth - значение данного слова ясно из сопоставления
с евр. silleS в I Цар. (18^ 34): "И он (пророк Илия. -
И.Ш.) сказал: повторите (senu), и они повторили (wayyi-
senu); и он сказал: повторите^третий_раз (salle£u), и
они повторили третий раз (wayelalleSu)" (ср. [Ginsberg,
с. 23; UL, с. 74; Freyha, с. 514; SK, с. 205]). Оконча-
ние h здесь, очевидно, mater lectionis, указывающая на
чтение -a (*tilluta). Другие переводы: "тремя группами,
в своем делении на три части" [Gaster, 1947, с. 288;
Gray, 1964, с. 18]; "треть" [Driver, 19S6, с. 37]; "их
триадой", "их триады" [jirku, 1962, с. 96; TOu, с. 537].

С т р о к и 8—10
Текст сильно поврежден, и любые его реконструкции мо-

гут быть только в высшей степени гипотетичны. Часть п е -
реводчиков следуют з а Х.Л.Гинзбергом [ G i n s b e r g , с . 2 2 ] ,
который переводит: "Керет б л а г о р о д н ы й . . . в своем доме
поместил. Входя, поместил [в] нем и, выходя, поместил",
с р . близкие к этому переводы: [ D r i v e r , 1956, с . 37;
Gray, 1964, с . 18; J i r k u , 1962, с . 9 6 ] . Иначе у С.X.Гор-
дона [UL, с . 7 4 ] : "он п ь е т , он входит, его [ ] он
дает и [ ] д а е т " ; И.АйСтлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959,
с . 9 6 ] : "Он позволяет каждому войти в его дом, но не
позволяет выйти"; А.Сорен и Ж.Кестемон [SK, с . 2 0 5 ] : "он
будет пировать-в своем д о м е " ; А.Фрейха [Freyha, с . 5 1 4 ] :
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"Кариту благородный вошел в дом свой, потом он внес";
А.Како [TOu, с. 538]: "Керет благородный... в свой дом,
положил, он вошел, свой... он поместил, а ... не помес-
тил"; Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 91]: "Потом Керет бла-
городный устроил пир; [он вошел в] свой дом (и) пил, он
вошел в свой [дом] (и) дал (дары); и он вышел, давая их";
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 303]: "Затем Кирта величавый
пир в своем доме устроил; вошли (боги) туда, он давал
(жертву), и вышли с трудом, когда все было дано".

Судя по расположению интересующего нас фрагмента в
поэме, кажется правдоподобным, что здесь речь идет о
пиршестве, которое Карату устроил для богов, не сдержав
при этом клятвы, данной во время похода в Удумми Асира-
ту тирян и Илату сидонян, что предполагает следующую ре-
конструкцию:

['ap]nk. krt. t' [тог] да Карату благородный
' [s]r bbth ySt празд[не]ство в доме своем устроил,
'rb [bbth]. yth вечерю (?) [в доме своем] он дал,
wys'u. lyth а то, что обещал, не дал.

Восстановление лакун в строках 8 и 10 обосновывается
поэтическим параллелизмом, который в угаритской поэзии
часто сводится к почти дословному повторению предшест-
вующего стиха, "иногда с незначительными вариациями.

Прежде всего обращает на себя внимание слово 'rb
(стк. 9 ) , которое может быть поставлено в данном контек-
сте в связь с евр. библ. "Irab — "быть сладостным, прият-
ным". Ср. в особенности Иеремия (6:20): "возношения ваши
не желаю, и жертвы ваши неприятны Мне d o ' 'arebu 11)";
Малахия (3:4): "и приятно Йахве (we'areba layhwh) прино-
шение Иуды и Иерусалима". В сочетании с глаголом ytn —
"давать" угаритское 'rb может означать в данном случае
только нечто сладостное, приятное, устраиваемое героем
повествования, т.е. угощение, пиршество и т.п., а парал-
лель с евр. 'аг&Ь. — "вечер" позволяет предложить оконча-
тельный перевод — "вечеря".

Восстановление '[§]г (стк. 8) как поэтической парал-
лели к *rb не только подтверждает сказанное выше, но и
делает понятной всю фразу. Угаритское 'sr объясняется
из евр. 'asara (вариант

 f
a§ara"t), обозначающего сакраль-

ное празднество (Амос. 5:21; II Цар. 10:20). Такое пони-
мание предлагал А.Како [TOu, с. 5 38], однако он реконст-
руировал ' [s]г -"устраивать пиршество"; это восстановле-
ние приняли Л.Бадр и др. [Badre etc, с. 117], переводя-
щие: "[И та]к Крт благородный устраивает пиршество в
своем доме, он наливает, чтобы пить. Он вхсдит [в свой
дом], он приносит жертву, и он выходит, чтобы принести
жертву" и т.д.

Что же касается глагола y§s§', то он в некоторых биб-
лейских текстах употребляется в формулах, обозначающих
объявление решений (Пс. 17:2; Авв. 1:4}, Учения (Ис.2:3),
а также когда говорится о слове, изрекаемом Богом (ср.

105



Часто I. О Нарату

Быт. 24:50: meyhwh ya§a haddabar - "от Йахве вышло сло-
во") . Применительно к различным видам обетов и клятв
см. Числа (30:3): kekol hayyose' mippiw ya'ala — "ибо
все, изошедшее из уст его, пусть он сделает". Е качест-
ве имени угаритское ys»u могло в интересующем нас кон-
тексте обозначать слово, вышедшее из уст Карату, т.е.
его клятву.

С т р о к и 13—14
ltpn ['il.djp'id — "Благостный, Илу милосердный". В

угаритской поэзии — один из наиболее частых стандартных
эпитетов Илу. Ср. [WUS, с. 170, IP 1459].

С т р о к а 15
tmr — арабская параллель mSrIr

un
 — "твердость, реши-

тельность", впервые указанная И. ал-Йасином, а также
арамейская параллель mr — "господин" позволяют, как ка-
жется, перевести tmr — "даруй силу", "даруй власть",
что само по себе является хорошей параллелью к предшест-
вующему tbrk (так [UT, с. 431, » 1556; Gordon, 1977,
с. 47; WUS, с. 193-194; № 1659; Freyha, с. 515; TOu,
с. 538]. Иные переводы: "благослови"*[Ginsberg, с. 22;
Gray, 1964. с. 18; Jirku, 1962, с. 96; Pardee, 1978,
с. 249-288]; "обрати взор" [UL, с. 74; Driver, 1956,
с. 37; Aistleitner, 1959, с. 96; Badre etc., с. 117].

С т р о к а 18
brkm — здесь абсолютный инфинитив с мимацией.

С т р о к а 19
[ 'bdh] — принимаем реконструкцию С15.
С т р о к и 24-25
wtmn tttmnm Ik — букв, "и восьмого в восьмой раз пов-

торит она'тебе". См., однако, [Driver, 1956, с. 37] и
[Aistleitner, 1959, с. 9б]: "и восемь (дочерей) она те-
бе родит". Между тем в данном случае имеет место обыч-
ный для угаритской поэзии, в том числе и для поэмы о Ка-
рату, параллелизм с увеличением количества исчисляемых
объектов на единицу.

ysb — гипокористическое имя собственное, в котором
сохранилась только глагольная часть (благопожелание);
ср. евр. ya'aqSb — "да поддержит", yosip - "да умножит",
yishaq — "да смеется". В качестве подлежащего предпола-
гается 'il — Илу (соотв. евр. »ё1 или yhwh), b'l — Ба'лу
и т.д. Имя ysb восходит к корню, соответствующему евр.
nasab — "ставить" (в каузативной породе). Полная форма
имени, очевидно, *yassib'ilu — "да поставит его Илу".

С т р о к и 26—27
Буквальный перевод: "пьющего молоко А[си]рату, сосу-

щего грудь девственницы "Анату".
Йацциб, по слову Илу, должен быть вскормлен молоком

богинь, из которых одна богиня — матерь богов, а другая -
кормилица богов. Тем самым он приобретает божественную
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природу и как бы включается в сонм богов. Такое положе-
ние йацциба объясняется, несомненно, тем, что он — пер-
вородный сын и, следовательно, избранник богов и естест-
венный претендент на власть.

С т р о к а 28
Ч и т а е м m l n q [ t ' i l m n ' m n ] в с л е д з а А. ван З е л ь м с о м

[ v a n S e l m s , с . 4 0 ] . С р . т а к ж е [ G o r d o n , 1 9 7 7 , с . 4 8 ] .

Столбец III

В начале столбца отсутствуют около 15 строк. Начала
первых шести строк реконструированы в соответствии со
стк. 7—12. Так, уже А. ван Зельмс [van Selms, с. 41] чи-
тал в начале каждой строки tld. gzr. Что здесь имеет
место перечисление сыновей Карату от Девы-Хурритянки,
предполагали еще Ш.Виролло [Virolleaud, 1942—1943а,
с. 150] и Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 23]

ч
.

За этим следует, очевидно, описание рождения Илихау,
младшего сына Карату. Так как в поэме он явно противо-
поставлен Паццибу как носитель сыновней верности, можно
допустить, что именно ему, как и в дальнейшем младшей
дочери Восьмой, предрекается первородство, а также обла-
дание божественной природой. Тогда по аналогии с С15
(11.25—27) можно предположить наличие следующего текста:

tld gzr ' i lh 'u
ynq hlb 'atrt
mss td btlt 'nt

it 'ilm n'mn

и по а н а л о г и и с С15 ( I I I . 1 6 ) :

sgrhm 'abkrh

С т р о к и 2—3
Аналогичную формулу см. С15, III.13—15.
rp'i — интерпретация данного слова вызывает серьез-

ные затруднения. См. введение к поэме "06 Акхите".

С т р о к а 4
qbs - букв, "собрание", однако евр. qibbu§ и qebusa

могут употребляться и в значении "сообщество, товарище-
ство" [Even-Sosan, III, с. 1385], что позволяет предло-
жить соответствующий перевод и угаритского слова.

dtn —„см. Введение. Формула стк. 3—4 и 14—15 встреча-
ется в RS 34, 126 (здесь вместо dtn пишется ddn, что от-
ражает, по всей вероятности, особенности произношения);
видимо, угаритское общество считало себя воплощением
или преемником Дат/дану и продолжало его традиции. В ис-
следовательской литературе предлагались также переводы:
"власть" [Ginsberg, с. 23; Driver, 1956, с. 37], "влас-
тители", "вожди" [Aistleitner, 1959, с. 96; Jirku, 1962,
с. 98; WUS, с. 83, * 81; TOu, с. 539], "воины" [SK,
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с. 206]. В обоснование таких истолкований ссылаются (см.
[TOu, с. 539]) на акк. datnu - "могучий", "герой" [AHWb,
с. 165]. Однако в этом случае ожидалось бы множественное
число.

В стк. 2—4 описывается обряд "возвышения" царя, т.е.
провозглашения (в данном случае повторного) царем на на-
родном собрании с участием рапаитов, образовывавших спе-
цифическую общественную прослойку.

С т р о к и 7-12
Если младшая дочь Карату — Восьмая (ttmnt) (это ка-

жется наиболее правдоподобным, поскольку именно она оп-
лакивает умирающего отца и логика повествования требует,
чтобы именно ей за ее заслуги было передано первородст-
во) , то перечисление дочерей должно было начинаться не
с Восьмой, как обычно полагают, а с Третьей ( [tltjt).
Однако в этом случае приходится допустить, что знак t,
который все издатели читают после второго словораздели-
теля, поставлен ошибочно.

С т р о к и 13—15
С р . С 1 5 , I I I . 2 - 4

С т р о к а 16
Первородство давало его обладателю определенное пре-

имущество: право возглавить дом после кончины отца и,
следовательно, право царевича — первородного сына на
власть, право на дополнительную долю наследства при раз-
деле имущества. Как показывают библейские повествования,
право первородства могло быть объектом сделок (ср. пре-
дания об Исаве и Иакове), а потому рассматривалось как
некая сущность, существующая вне зависимости от лично-
сти носителя. Старший сын мог быть лишен первородства в
наказание за преступление (ср. библейское сказание о
Реувене). Содержание этой строки, чтение и понимание ко-
торой не подлежат сомнению, вызывает определенное недо-
умение. Неясно, почему предпочтение должно быть оказано
именно младшей дочери, если Илихау, младший сын Карату,
имеет такие же заслуги перед отцом. Строка становится
понятной только при допущении, что аналогичное обещание
имелось и в конце перечисления сыновей. Илихау, по-види-
мому, должен был стать первородным среди сыновей, как
Восьмая - среди дочерей.

Эпизод бракосочетания Карату подробно рассмотрен
А.Эрдне [Herdner, 1947-1948, с. 162-165].

С т р о к а 18
1 — предположение, согласно которому предлог 1 мог

иметь в данном случае значение "из" [Driver, с. 37],
настолько противоречит контексту, что едва ли заслужива-
ет рассмотрения. Выражение "расходиться по шатрам" было
широко распространено в Переднеазиатском Средиземноморье
как стандартный оборот речи, сохранившийся со времен ко-
чевничества. Ср. Суд. 19:9: "и ты пойдешь в шатер свой";
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I Сам. 13:2: "а остальной народ он отослал, каждого в
шатер его".

С т р о к а 19
dr »il — параллель предшествующему 'ilm. Решающим

для понимания этого сочетания представляется тот факт,
что слово dor в Библии наряду со значением "поколение"
имеет также во множественном числе значение "потомки".
Ср., например, Лев 23:43: "чтобы знали потомки ваши (do-
rotekfim), что в шатрах поселил Я сынов Израиля, когда вы-
водил Я их из страны Египетской; Я -- Йахве, Бог ваш". Это
позволяет присоединиться к переводу: "потомство Илу" [Dri-
ver, 1956, с. 37; Gordon, 1977, с. 48]. В литературе пред-
полагались также переводы: "семья", "династия" |Ginsberg,
с. 23; Gray, 1964, с. 19, Freyba, с. 517; Aistleitner,
1959, с. 97; WUS, с. 81-82; № 785], "род" [Jirku, 1962,
с. 98], "собрание" [UL, с. 76; UT, с. 386, 9 69 7].

С т р о к а 20
tqrb — ср. в Библии глагол qarab — "приближаться"

как эвфемистическое обозначение соития (например, Быт.
20:4; Лев. 18:6; 18:14; 18:19; Второз. 22:14 и т.д.).

С т р о к а 23
tdr — "поклялся, клятвенно обещал" (корень ndr). в

клятве Карату, обращенной к Асирату тирян и Плату сидо-
нян, он обещает принести ценный дар богине, если женит-
ся на Деве-Хурритянке; о детях там не говорится. Сыновей
и дочерей предрекает ему Илу, благословляя Карату на пир-
шестве. Поэтому естественным логическим подлежащим к гла-
голу может быть только отсутствующее *il. Ср. также ин-
терпретацию А.Йирку [jirku, с. 98], где, однако, в роли
подлежащего выступает неопределенно-личное местоимение
man. Дж.Грей [Gray, с. 61] как на характерную черту ха-
наанейско-аморейской поэтической системы указывает, что.
сыновья здесь ассоциируются с отцом, а дочери — с матерью.

С т р о к а 25
t h s s — уже Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 41] указал в

качестве параллели на акк. hasSsu — "думать".

С т р о к а 26
p[l'ah] — восстановлено Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg,

с. 23 и 41] со ссылкой на Лев. 22:21: lep"alle"' nadar -
"чтобы выполнить клятву", а также Лев. 27:2: 'is kl
yapli' nMdSr - "муж, когда дает клятву". В библейском
еврейском~языке корень pi» означает, по всей видимости,
специальный обряд взятия на себя и выполнения клятвы;
отсюда возможно и соответствующее имя.

С т р о к а 28
ург — восстановлено Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg, с . 23

и 42] на основании »арг в стк. 30. Глагол ргг в каузатив-
ной породе применялся, в частности, в значении "уничто-
жать", "объявлять недействительной" клятву. Ср. Числ.
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30:9: weheper 'Mt nidrah - "и он (муж. - И.Ш.) уничто-
жит клятву ее (своей жены. — И.Ш.)", а также Числ.30:13,
В интересующем нас тексте дополнение, несомненно, под-
разумевалось.

В конце столбца III отсутствуют около семи строк и в
начале столбца IV — около пяти строк. В несохранившейся
части текста упоминалось, очевидно, о намерении Асирату-
Илату в наказание за прегрешение наслать на Карату бо-
лезнь и о заболевании царя.

Столбец IV

С т р о к а 1
Восстановление Х.Л.Гинзберга [Ginsberg, с. 23]. Поэти-

ческая формула, часто встречающаяся в угаритских текстах.
Далее следует описание пиршества у Карату, на котором
происходило его совещание с наиболее знатными дружинни-
ками.

С т р о к а 6
try — судя по контексту, данное слово восходит к то-

му же корню, что и эпитет trrt (см. комментарий к С14,
III. 109), и должно быть переведено, следовательно, "мо-
гучий", "сильный"; ср. также "вельможи", "вассалы" [Gins-
berg, с. 24; Driver, 19S6, с. 39; Aistleitner, 1959,
с. 97; SK, с. 207]. Перевод "быки" [Virolleaud, 194 2—
1943а, с. 160; van Selms, с. 52; Freyha, с. 518; UT,
с. 506, * 2738; Jirku, 1962, с. 100; TOu, с. 543; Gor-
don, 1977, с. 49; MLC, с. 306] не дает удовлетворитель-
ного смысла; в данном случае имело место, очевидно, сов-
падение написаний.

С т р о к а 7
jbyy — в исследовательской литературе предлагался пе-

ревод "газели" [Virolleaud, 1942-1943а, с. 160-161; UL,
с. 57; Gray, 1964, с. 20; Freyb.a, с. 518; van Selms,
с. 52; TOu, с. 543- UT, с. 407, К> 2367; Gordon, 1977,
с, 49; MLC, с. 306]. Однако он не соответствует контек-
сту. Сказанное заставило выдвинуть иные интерпретации:
"бароны", "предводители" [Ginsberg, с. 24; Driver, 1956,
с. .39; Aistleitner, 1959, с. 97; Gibson, 1978, с. 92],
"славные" [SK, с. 207], которые не могут быть филологи-
чески обоснованы. Наиболее убедительной кажется, однако,
арабская параллель }ubat

un
 — "острие меча", дающая воз-

можность истолковать- интересующее нас слово как "меченос-
цы" (ср. [WUS, с. 271, № 2367]). Вопреки Дж.Грею [Gray,
с. 62], который считал возможным, что словами try и zbyy
обозначались либо два различных слоя населения — осед-
лые и те, кто сохранял традиции кочевых предков, либо
две различные группы жрецов, мы полагаем, что в тексте
речь идет о воинах, составлявших верхний слой дружины
Карату. Столь же маловероятным представляется и то, что
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это замаскированные колдуны, призванные исцелить Карату
[TOu, с . 488].

С т р о к а 8
hbr — ср. комментарий к стк. С14, 11.82.
С т р о к а 22
Последнее слово в строке Х.Л.Гинзберг и Дж.Драйвер

читают: b ' a t p t ; И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1954, с. 105]:
' a t r ; Грей вслед за ранними изданиями [UT]: 'atw. А.Эрд-
не~[С15] и С.Гордон LUT, 128] воздерживаются от расшиф-
ровки; М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, 1.15]: b(?) a ( ? ) t k ;
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с . 306]: m/bC?)a(?)tk с перево-
дом: "поторопились". Мы следуем за интерпретацией Грея,
дающей точную поэтическую параллель предыдущей строке,
однако это понимание почти неразличимых знаков не может
считаться бесспорным.

С т р о к а 23
Понимание последовательности знаков wlhm[m]r установ-

лено Греем [Gray, 1964, с . 6 2 ] .

С т р о к а 28
Восстановление dbh 1 в настоящее время общепринято.

Наряду с обычным переводом, к которому присоединяется и
пишущий эти строки, возможен и другой: "[Совершите жер-
твоприношение] Карату, господину вашему!" Основываясь
на этом, И.Энгнелл [Engnell, 1944, с. 1-20] пытался до-
казать свою теорию божественности Карату. В тексте Кара-
ту действительно называется сыном Илу и даже богом, так
что взгляд И.Энгнелла нельзя считать безусловно исклю-
ченным. Тем не менее, судя по поэме в целом, Карату яв-
но представлен в ней смертным царем, и другим богам он
не равен. Наиболее вероятным кажется, что пиршество, ко-
торое устраивает Карату, носит сакральный характер: это
одновременно и жертвоприношение (аналогичные обряды упо-
минаются и в Библии; ср., например, I Сам. 9:13), и опла-
кивание умершего.

В конце столбца отсутствуют около 15 строк и в нача-
ле столбца V-— одна или две строки. В них рассказывалось,
по всей видимости, о пиршестве у Карату и о плаче'дружин-
ников .

Заключала столбец IV, судя по содержанию столбца V,
формула, открывавшая повествование о том, как Дева-Хурри-
тянка созывает еще одно собрание дружинников. В этом слу-
чае (по аналогии с С15, IV.1-6) текст можно представить
себе следующим образом:

р' nh lhdm ytpd
gm l 'atth kysh
Im' lntt hry*"
tbh Smn mr'ik
pth rhbt yn
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Часто I. О Карату

а в н а ч а л е с т о л б ц а V (по а н а л о г и и с С 1 5 , I V . 1 4 ) :

tSm mtt hry

Столбец V

Текст столбцов V и VI сильно поврежден. Его содержа-
ние можно представить себе только в самых общих чертах.
Пиршество-жертвоприношение Карату повторяется трижды с
участием "могучих" и, вероятно, других приближенных (в
третий раз). Во время этих пиров участники оплакивают
Карату. Строки С15, IV.24-28; С15, V.6-10; C15, VI.2-5
представляют собой почти дословное (с незначительными
вариациями) повторение формульного рассказа об устрой-
стве пиршества. Содержание плача, вероятно, варьирова-
лось. Возможно, на пирах договаривались устроить спе-
циальную обрядовую церемонию и вымолить у богов выздо-
ровление Карату. Вслед за этим повествователь говорил,
очевидно, о том, как Илихау, младший сын Карату, узнает
о болезни отца; столбец VI завершался началом плача Или-
хау.

С т р о к и 1 2-14
А.Како [TOu, с . 545-546] истолковывает текст как об-

ращение Девы-Хурритянки к гостям Карату.

С т р о к а 15 ¥ v
tqb [1] — ср. евр. qabal — "жаловаться" [Even-Sosan,

I I I , с . 1386].

С т р о к
т[1] - СС15 и KTU, 1.15 читают: m [ l / s ] . Ср. евр. mul -

"резать" , "обрезать".

С т р о к а 17
[ b j t r — с р . евр. b a t a r — "разрезать" .
§гк — ближайшей параллелью является, по-видимому,

евр. ser5k - "ремень" (в Быт. 14:23 и Ис. 5:27: £ёгбк
n a ' a l — "ремень от сандалий"). Смысл угаритского Srk. ' i l
неясен. Возможно, имелись в виду ремни, одевавшиеся во
время сакральных церемоний, аналогичные еврейским тефил-
лин.

С т р о к и 18-19
Выражения ' rb spl и s b ' i ' a sps представляют собой

поэтическую параллель, что исключает перевод второго вы-
ражения "войско Шапашу" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 98] и
предполагает его значение "закат солнца" и соответствен-
но близость угар, s b ' i ' a к араб. daba»a — "скрывать"
[Ginsberg, с . 43; Driver, 1956, с ! 150; Gray, 1964,
с. 6 3 ] ; этот же или близкий по смыслу перевод см. также
[UL, с. 76; J i r k u , 1962, с. ,102; Freyb^a, с . 510; TOu,
с. 546; Gordon, 1977, с . 5 0 ] . Б.Маргалит [Margalit, 1976,
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с. 154—156] истолковывает sb'i'a как "укрытие", отсюда
"жилище".

Форма sb'i'a дает основание думать, что это слово,
а также параллельное ему 'rb представляют собой имя,
стоящее в винительным падеже (accusativus loci). Тогда
в этих строках говорится, очевидно, об уходе Карату на
Запад, а в строке 21, следуя за [Driver, с. 38], можно
прочесть [ ]sb и дополнить [у ]sb, что хорошо соответ-
ствует и последующему тексту. Исследуя такую возможность,
Дж.Грей [Gray, 1964, с. 63] указывает на повествование
о путешествии Ун-Амуна в Библ, где говорится о том, что
ожидает умершего: "воспримешь ты воду Запада, как и бо-
ги, которые там" (перевод Коростовцева) [Коростовцев,
1960, с. 32]; следовательно, имелось в виду царство
мертвых. Однако в данном случае перед нами речь египтя-
нина, хотя и •вращающегося к финикиянину, но исходящего
из египетских представлений, которые, конечно, могли
быть заимствованы в Переднеазиатском Средиземноморье.
Ср. также комментарии [TOu, с. 546—S47]. А.Казелль [Са-
zelles, 1957, с. 424-425] ВИДИТ В данном тексте слова
Девы-Хурритянки, объявляющей о смерти Солнца-Карату и
воцарении Йацциба, однако такое истолкование противоре-
чит контексту поэмы.

Возможно, некоторый свет на интересующий нас фрагмент
проливает пальмирско-римский алтарь из Трастевере, по-
священный богу солнца МалакБелу и изображающий отдель-
ные эпизоды мифа о нем, имевшего хождение в пальмирской
среде. Хотя этот памятник датируется III в. н.э. и ото-
бражает, следовательно, гораздо более поздний, сравни-
тельно с угаритским, этап развития северосемитской мифо-
логии, подвергшейся интенсивной эллинизации, можно, как
кажется, с достаточной степенью надежности утверждать,
что: 1) алтарь из Трастевере отражает не только локально
пальмирские, но и общие для эллинизированных семитов Си-
рии представления о боге Солнца; 2) в своих существенных
чертах эти представления должны были восходить к древней-
шим доэллинистическим мифам. Алтарь, посвященный Малак-
Белу и пальмирским богам (в пальмирской версии), Солнцу
святейшему (в латинской версии), содержит следующие изо-
бражения: рождение бога, держащего в руках козленка, из
кипариса; вот, скачущий к зениту на квлеснице, запряжен-
ной четырьмя стремительно мчащимися крылатыми квнями с
головами грифонов; бог в зените — ег* §»ст в квроне из
солнечных лучей, несомой двумя орлами; бог ночь» в обли-
ке Сатурна с серпом (см. [Cumont, 1928, с. 101-109; Eis-
sfeldt, 1941, с. 88]). Таким образом, миф говорит о том,
что, уходя на Запад, бог солнца превращается в Сатурна.
В связи со сказанным важно отметить пунийски'е, т.е. в
конечном счете финикийские, представления, согласно ко-
торым бог солнца Ба'ал-Хаммон отождествляется х Сатур-
ном. Ср. CServ. In Aeneid., I, 729): apud Syros autem
Bel dicitur quadam sacrorum ratione et Saturnus et Sol.

113



Часть I. О Карату

Алтарь из Трастевере позволяет думать, что уход на
Запад — это уход в царство ночи (потусторонний мир?),
где властвует семитский прообраз Сатурна — одна из ипо-
стасей бога солнца.

С т р о к и 21-29
Реконструкция этих строк предположительна. Вслед за

А.Како [TOu, с. 547] мы читаем в строке 21: wy[l]y, что
соответствует араб. wal5<y> - "следовать за", но также
"управлять" и в интенсивной породе — "делать правителем".
Последнее значение кажется наиболее приемлемым. Далее
речь идет о судьбе "жены твоей", т.е. "Девы-Хурритянки",
после смерти мужа, однако лакуна не позволяет установить,
что конкретно имеется в виду. За этим следует указание
на будущую роль Йацциба в качестве предводителя дружины.

Если предложенные истолкования верны, представляется
необходимым обратить внимание на непозволительную моло-
дость юнца (bhr) йацциба, который здесь противопостав-
лен зрелому воину Карату, и на предположение, что Кара-
ту с санкции дружины сам делает при жизни царем Йацциба
(ср. аналогичную ситуацию при воцарении Соломона). Но
тогда конфликт, составляющий содержание последующего
текста поэмы, приобретает мотивированный и еще более
драматичный характер: с выздоровлением Карату Йацциб те-
ряет надежду на скорое воцарение, а отец не собирается
делать его правителем.

А.Како [TOu, с. 547] предлагает реконструкцию, в ря-
де деталей существенно отличающуюся от изложенной выше:
"он [будет преемником [Керет]а благородного. Над нами
молодой человек [будет царствовать], наших женщин на
[ ]. Он прогонит, [йацциб, "быков"] Хубура великого,
[Хубура многово]дного".

В конце столбца отсутствуют около восемнадцати строк.
Они содержали, по всей видимости, рассказ о призвании к
Карату для его исцеления колдунов и метателей стрел.

Столбец VI

С т р о к а 1
Восстановление в высшей степени предположительное.

[r]mt[n]m — ср. евр. гЯтЗ — "бросать", "стрелять из лу-
ка (метать стрелы)". Возможно, имеется в виду гадание
путем стрельбы из лука (о таком гадании см. [Struve,
1962, с. 178-186; Iwry, 1961, с. 27-34]). Пророк Иезе-
киил, имея в виду намерение вавилонского царя определить
цель своей экспедиции (Раббат-'Аммон или Иерусалим),
также упоминает гадание по полету стрелы (Иезек. 21:26):
"ибо встанет царь вавилонский на перекрестке, в начале
двух дорог, чтобы совершить гадание (liqsom qasam); он
будет метать стрелы (qilqal bahissim), вопрошать идолов,
смотреть на печени". В данном случае имеются в виду, ко-
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нечно, месопотамские обычаи. Т.Гастер [Gaster, 1969,
с. 620—621] указывает на предание, согласно которому к
такому гаданию прибегнул император Нерон перед походом
на Иерусалим (Гиттин, 56а). О колдовстве с помощью
стрел в иудейско-израильском обществе свидетельствует
II Цар. 13:14—19: "И Елисей был болен болезнью своей,
которая умертвила его. И пришел к нему Иоаш, царь Израи-
ля, и плакал пред лицом его, и сказал: Отче мой, отче
мой! Колесница Израиля и всадники его! И сказал ему Ели-
сей: возьми лук и стрелы! И тот взял себе лук и стрелы.
И он сказал царю Израиля: положи руку свою на лук, и он
положил руку свою. И возложил Елисей руки свои на руки
царя. И он сказал: открой окно на восток! И тот открыл.
И сказал Елисей: стреляй! И он сказал: стрела победы
для Йахве и стрела победы над Арамом. И ты побьешь Арам
у Афека целиком. И он сказал: возьми стрелы! И тот взял.
И он сказал царю Израиля: ударь по земле! И тот ударил
три раза и встал. И разгневался человек Божий, и сказал;
если бы ты ударил пять или шесть раз, тогда ты побил бы
Арам целиком, а теперь три раза ты побьешь Арам".

В данном случае описывается магическая церемония, ко-
торая должна, по представлениям эпохи, обеспечить побе-
ду. Что гадание по стрелам было распространено в хана-
анейско-палестинской и собственно финикийской среде на
рубеже II и I тысячелетий до н.э., свидетельствуют, по
всей видимости, наконечники стрел с надписями, указываю-
щими имена лиц, по поводу которых совершалась церемония,
наконечники, найденные в Ливане и Палестине [KAI, 20—22].
В доисламской Аравии процедура гадания по"стрелам сущест-
венно отличалась от месопотамской и, вероятно, от сиро-
палестинской: здесь стрелы с соответствующими надписями
использовались в качестве жребиев, хранившихся при хра-
ме (по ал-Азхари — в Ка'бе). Гадание производилось выни-
манием стрелы, надпись на которой должна была выражать
волю божества [Fahd, 1966, с. 180-188].,

[l]tnm — ср. евр. lat, означающее, в частности, тай-
ное искусство, волшебство.

В конце столбца отсутствуют около сорока строк. Текст
С16, I позволяет считать, что С15, VI заканчивался рас-
сказом о том, как Илихау узнает о смертельной болезни
Карату, получает (от кого — неясно) повеление предпри-
нять меры для его исцеления и, потрясенный горем, начи-
нает оплакивать отца. Если основываться на этом допуще-
нии, отсутствующий текст можно реконструировать следую-
щим образом.

1) Речь, обращенная к Илихау:
По аналогии с С16, 1.5Э—63 (с учетом дополнений

Х.Л.Гинзберга)
mrs mrs mlk
dw'krt 'adnk
krt dbh dbh
mlk e5r «Srt
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Далее по аналогии с С16, 1.41—45 (с учетом С16, I
4 7 - 4 8 ) :

qh mrhk byd
grgrk bm ymn
Ik
3kn
' l s r r t *adnk
sqrb l ' i l bmgnk
whrs lkl

2) Действия Илихау:
По аналогии с С16, 1.12—14

ybky gzr ' i l h ' u
wysSnn
ytn gh bky

3) Начало плача Илихау:
По аналогии с С16, 1.14—15

bhyk 'abn nsmh
blmtk ngln

C16=KTU 1.16

Столбец I

За исключением строки 1, представляющей собой загла-
вие таблички, текст строк 2—10 — это стандартная форму-
ла плача, которая повторяется также в строках С16, I.
14-23; С16, 11.98-111 (здесь повторение строк С16, I.
2—23 с незначительной перестановкой). Это обстоятель-
ство позволяет уверенно реконструировать окончание С15,
VI, где начинается плач Илихау. Предположение, что текст
произносит не сам Илихау, а его demon intime, что бы это
ни означало [TOu, с. 548], кажется маловероятным.

С т р о к а 2
k[k]lb. bbtk. n'tq — переводим вслед за А.Йирку [Jirku,

1962, с. 104], хотя он понимает имперфектную форму n'tq
как соответствие настоящему времени (скорее следует —
будущему). Переводы- [UL, с. 77; Gordon, 1977, с. 51;
Gibson, 1978, с. 94]: "как [п]ес, в твой дом мы прокра-
дываемся", [Aistleitner, 1959, с. 98]: "как псы, из тво-
его дома мы удалимся"; [TOu, с. 548]: "как [п]ес, в
твоем доме мы исчезнем"; [_Freyha, с. 512]: "как пес за-
брошенный, так мы стали в доме твоем"; [MLC, с. 309]:
"как пес, (который) в твоем доме состарился" — основы-
ваются на неточном истолковании глагола n'tq, означающе-
го "мы будем ходить, бродить" (ср. евр. 'ataq — "двигать-
ся, перемещаться"). Перевод: "как ходит пес твоего дома"
[SK, с. 209] — нарушает синтаксическую конструкцию. Пись-
ма из Эль-Амарны показывают широкое употребление слова
kalbu — "собака" в самоуничижительных формулах.
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Д.Парди [Pardee, 1973, с. 229-234] истолковывает n'tq
как форму рефлексивно-пассивной породы N со значением
"состариться". Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 26] переводит:
"как [п]ес, твое лицо изменилось". Обосновывая эту ин-
терпретацию в своем комментарии, он [Ginsberg, с. 43—44]
высказывает мысль, согласно которой подлежащим, согласо-
ванным с глаголом n'tq (по его мнению, 3-его лица ед. ч.
рефлексивно-пассивной породы N), является имя bbt, кото-
рое он сопоставляет с евр. ЬаЬп'а — "отражение" и араб,
babb, babban — "sort, manner".

Этот перевод, однако, не дает удовлетворительного
смысла (что, в самом деле, должно означать сравнение из-
менений облика Карату с собакой); он недостаточно обосно-
ван и филологически. Евр. bSfcu'a лишь с большой натяжкой
можно признать соответствием угар, bbt; араб, babb, bab-
ban в значениях, приведенных Х.Л.Гинзбергом, не соответ-
ствуют его переводу угар, bbt; наконец, его понимание
глагола n'tg не находит подтверждения ни в угаритских
текстах (ср. [WUS, с. 245, № 2119; UL, с. 46 2, № 1938]),
ни в других близкородственных языках. Дж.Драйвер [Dri-
ver, с. 41] переводит: "твой облик стал похожим на пси-
ный". В своем словаре [с. 165] Драйвер вслед за Х.Л.Гинз-
бергом переводит bbt — "облик" со ссылкой на то же еврей-
ское слово, снабженной, однако, вопросительным знаком.
Дж.Грей [Gray, с. 22]: "как у заключенного, твое лицо
изменилось". Дж.Грей полагает (см. его комментарий,
[с. 64]), что угар, klb представляет собой пассивное при-
частие, относящееся к людям, подвергавшимся ритуальному
заключению. В обоснование своего взгляда Грей ссылается
на CIS, 1.36 (—KAI.37). Эта надпись, датируемая IV—III вв.
до н.э., содержит реестр храмовых расходов, происходящий
из Китиона (Кипр). Здесь слово klb упоминается дважды в
формуле lklb wlgrm, за которой следует размер выдачи.

В переводе В.Реллиг склонен истолковывать klbm как
"храмовые педерасты", ссылаясь в комментарии на Второз.
23:19, где kalab (букв, "пес") -мужчина-проститутка,
ср. также (Апокал. 22:15). Истолкование Реллига кажется
правдоподобным, однако оно делает невозможным вопреки
мысли Грея использование данной надписи для интерпрета-
ции интересующего нас фрагмента. В Иерем. 5:27 слово ке-
1пЬ означает клетку с.птицами; в Амос 8:1—2 — корзину.
Всё это весьма далеко от постулируемого Греем значения.
Наконец, слово klb в том значении, которое ему приписы-
вает Грей, плохо согласуется с последующим текстом в его
переводе. И. де Moop [de Moore, 1969, с. 17] возводит
klb к акк. ka libbi.

'inr — в качестве параллели к klb предполагается наи-
более вероятное значение "пес". Ср. [WUS, с. 28, № 316;
UT, с. 362, * 266; TOu, с. 548; Gordon, 1977, с. 51].
С.X.Гордон видит в этом слове несемитское заимствование,
однако его предположение не поддается проверке. А.Фрейха
[ f r , с. 512]: "как кот"; Дж.Грей [Gray, с. 22]: "хра-
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мовые служители". Свой перевод Грей выводит из того,
что в усилительной породе араб, ппг имеет значение "вы-
жигать", "татуировать", ссылаясь одновременно на Лев.
19:28 и Ис. 44:5, где речь идет о сакральной татуировке
людей, посвященных божеству. Однако, если бы в 'inr имел
место' protheticum, следовало бы ожидать *'ir с ассими-
ляцией п и компенсирующей долготой гласного. Ср. также
[Sirat, I965, с. 23—28]: "как бродяги" (сопоставляется
'inr с араб, nawaru). И. де Moop [de Moor, 1969, с. 17]
сравнивает 'inr с хеттск. innara — "за свой счет". [SK,
с. 209]: "ревность".

С т р о к а 3
'ар. hStk — для понимания слова hst существенно выра-

жение hStk. lntn. 'tg.bd. 'att (см."ниже, стк. 4-5),
предполагающее, что h£t — это имущество, которое может
быть роздано. Параллель bt/hst дает основание думать,
что hit — помещение, где хранится добро, т.е. амбар.
И.Айстлейтнер [Aistleitner, 1959, с. 98], отталкиваясь
от сопоставления угар, hst с араб. h3sa (корень hws),
означающим в восьмой породе "делать~своим", приходит к
переводу "твое имущество". Параллель bt/hs4 дала возмож-
ность предложить перевод "жилище" [Freyha, с 512; UL,
с. 77; Gordon, 1977, с. 51; UT, с. "405,'» 1019 (привле-
кает в качестве параллели араб, hassa — "входить")],
"двор" [van Selms, с. 126], "врата" [TOu, с. 548]. Ряд
исследователей, основываясь на сопоставлении с акк. ha-
stu — "гробница", предлагают этот же перевод и для инте-
ресующего нас слова [Cazelles, с. 425; Jirku, 1962,
с. 104; Sawyer, Strange, 1964, с. 97]. Х.Л.Гинзберг
[Ginsberg, с. 44], полагая, что слово h§t должно быть
противоположно по значению слову ntn, которому в даль-
нейшем соответствует bky — "плакальщик", истолковывает
hst как "радость", "веселье", а выражение »ар. hstk —
"твое веселое лицо" [Ginsberg, с. 26]; ср. также [SK,
с. 209]: "твое веселье". Дж.Драйвер [Driver, 1956, с.41]
переводит: "твое здоровье" со ссылкой в словаре [с.139]
на араб. hissat

un
 с тем же значением; к нему присоединя-

ется и ДжТГрей [Gray, 1964, с. 22]: "твое здоровое лицо".

С т р о к и 4—5
 v

Истолкование фразы 'uhstk. lntn 'tq bd. 'att вызвало,
серьезные расхождения. Вслед за А.Како [TOu, с. 549—550]
мы полагаем, что слово ntn восходит к корню, аналогично-
му евр. t3n3 - "оплакивать", ср. (Суд. 2:40), и представ-
ляет собой причастие рефлексивно-пассивной породы N. Учи-
тывая предложенное выше значение hst, это дает основания
принять с некоторыми изменениями перевод И.Айстлейтнера
[Aistleitner, 1959, с. 99]: "твое имущество попадает пла-
кальщикам" (ср. [Freyha, с. 512]: "или будет отдано иму-
щество твое (другому)"и будет передано в руки женщины?").

Имеются в виду раздачи оплакивающим Карату, т.е. не
только профессиональным плакальщикам, но и всем тем, кто
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принимает участие в погребальной церемонии и поминаль-
ной трапезе. Существование поминальных трапез в иудей-
ском обществе первой половины I тысячелетия до н.э. за-
свидетельствовано в Библии (II Сам. 3:35; Иерем. 16:7;
Иезек. 24:17; Осия 9:4). Как и все вообще проявления
щедрости и раздачи, поминальные дары должны были способ-
ствовать укреплению социального престижа дарящих и влас-
ти рода, к которому принадлежал умерший, над получивши-
ми дар. Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 2б] и вслед за ним
Дж.Грей [Gray, 1964, с. 22] отталкивались от неприемле-
мого, с нашей точки зрения, перевода hs4 - "веселье,
здоровье" и соответственно переводили: "или твое веселье
(здоровье) превратилось в плач" (объект оплакивания).
Дж.Драйвер [Driver, с. 15 7] переводил nth — "вонючая
гниль", "гниение", имея в виду араб, natana — "иметь не-
приятный запах", "вонять", а интересующий нас текст
[с. 41] — "или твое здоровье превращается в вонючую
гниль из-за женщины?". Однако помимо возражений, которые
вызывает истолкование слова hit, возникает вопрос, поче-
му оказалась возможной замена ntn на bky, предполагающая
близость значений. А.Йирку [jirku, 1962, с. 104] предла-
гает: "и твоя гробница должна стать объектом оплакива-
ния?"; А.Како [TOu, с. 549]: "и врата будут (открыты)
для тех, кто оплакивает умершего". Переводы: "и женщины
не позволят нам ходить по твоему жилищу" [UL, с. 77], а
также "или будет отдано имущество твое (другому) и будет
передано в руки женщины?" [Freyha, с. 512] не соответст-
вуют синтаксической конструкции фразы.

>ab [.]§ггу — представляется наиболее вероятным, что
угар, srr соответствует евр. srr — "быть враждебным",
"притеснять", откуда sSra — "горе, беда". Соответственно
srry — "несчастный". Присоединяя интересующую нас форму-
лу к предыдущей фразе, Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 44],
а за ним А.Како [TOu, с. 550] возводят bd к корню bd —
"петь" и переводят: "превратилась в женский плач, о отец,
моя песнь" (Гинзберг); "женщины будут петь, о отец, о
моей беде" (Како). Представляется, однако, более правдо-
подобным, что сочетание bd 'att замыкает предыдущую фра-
зу как косвенное дополнение к глаголу n'tq. Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с. 41] предлагает: "мой славный отец" (со
ссылкой на акк. serru — "сверкающий"); ср. также "свет-
лый" [Freyha, с. 512]; "о дорогой отец" [Gray. 1964,
с. 22] (со'ссылкой [с. 65] на акк. ma§saru — "внутренно-
сти"); "мое золото" [Aistleitner, 1959, с. 99; WUS,
с. 271, № 2362] (со ссылкой на акк. sariru — "сплав с
золотом"); "высоты" [UL, с. 77; UT, с. 476, № 2199] (со
ссылкой на акк. serreti — "высоты").

Р.С.Сират всю формулу плача переводит следующим обра-
зом: "[Мы, которые], как псы, в твоем доме, мы станем
благополучными! [Мы, которые], как бродяги, [мы перей-
мем] твою нынешнюю силу! Как! Отец, ты тоже, как простые
смертные, умрешь! И твоя сила будет погребена в увеличи-
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вающейся дряхлости. [Ты будешь отдан] в руки женщины,
дорогой отец!" Этот перевод, в котором игнорируются
реальные значения слов и синтаксические связи, требует
неоправданных, с нашей точки зрения, дополнений, а по-
тому едва ли приемлем.

С т р о к и 6—7
gr. b'l spn.hlm qdS — гора Цапану (mons Casius; совр.

Джебель ал-'Акра), букв, "гора северная", считалась мес-
топребыванием Силача Ба'лу. О значении hi - "округа"
как производного от корня hwl см. [Ginsberg, с. 44].
Дж.Грей [Gray, 1964, с. 65] указывает на II Сам. 20:15;
Ис. 26:1; Нахум. 3:8, где frel является синонимом слова
homa — "стена", а также на араб, hawla - "вокруг, около"
А.Како [TOu, с. 550-551] предлагает перевод "цитадель";
ср. также [SK, с. 210]: "сила". И то, и другое, однако,
по нашему мнению, не соответствует контексту. "Священной
округой" могла быть территория, непосредственно принад-
лежащая храму Силача Ба'лу (аналогично греч. teuevos)•
но также и страна, в которой жили почитатели бога и ко-
торая считалась принадлежавшей ему. В любом случае она
тождественна "святыне" бога Ба'лу. Аналогичные представ-
ления нашли отражение и в Библии. Ср. harere" 'el — "го-
ры Бога (Эла?) (Пс. 36:7), har ha'aiOhim - "гора Бога"
и har yhwh — "гора Йахве" применительно к Синаю (Исх.
3:1; 4:27; 18:5) и Сиону (Пс. 24:3), а также har qodSl -
"гора святая моя" (Ис. 11:9 и др.), harere qodSS — '

7
горы

святые" (Пс. 87:1). А.Фрейха [Freyfra, с. 512] переводит
him - "знамена"; С.X.Гордон [Gordon, 1Э77, с. 51] -"свя-
той Феникс".

С т р о к а 9
rhbt mknpt — букв, "шире крыльев". Для объяснения

этой'формулы Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 44] и Дж.Грей
[Gray, с. 65] указывают на Пс. 104:25: zS паууЯт g3d51
urehab yadayim; к этому можно добавить также Быт. 34:21:
weht'Iras'hinne rahabat yadayim; Ис^ 22:18: »aras raha-
bat yadayim; Ис. 33:21~^ye

7
orim rahabe yadayim. Во всех

этих текстах идиома rahabat yadayim означает "очень ши-
рокий"; в ее основе лежит представление о ладони как
единице измерения площади. Более существенно, однако,
для решения интересующего нас вопроса употребление в
Библии слова кЗпЗр — "крыло". Здесь выражения кёпар
ha'SrSs., kanepot ha'lira's обычно означают "границы, пре-
делы земные" (Ис. 24:16; 11:12; Иезек. 7:2; Иов. 37:3;
38:13). Основываясь на этом, можно предложить перевод
угар, hi rhb mknpt - "святыня (букв, „округа"), что прос-
торнее "< земных > пределов". Если бы такое истолкование
подтвердилось, это дало бы основание думать, что в конеч-
ном итоге "священной округой" Ба'лу считали все мирозда-
ние.

Содержанием строк 6—9 является, по-видимому, мысль о
том, что резиденция божества и соответственно вся вселен-
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ная будут оплакивать гибель Карату, которая рассматрива-
ется как космическая катастрофа. Такое изображение собы-
тий естественно вытекает из представления о мире как о
целостном единстве, где господствуют порядок и гармония
и все составляющие взаимно влияют одно на другое и взаим-
но обусловливают друг друга. Из аналогичных представле-
ний исходят и некоторые библейские тексты, ср. (Ис.55:2;
Пс. 96:11-13; Пс. 98:7-9; Пс. 148:9-13).

С т р о к а 10
bnm'il — в данном случае энклитическая усилительная

частица (ср. [Gray, с. 65]).

С т р о к а 11
qds — контекст исключает мысль, что здесь упоминается

богиня Кудшу, известная по другим источникам [Stadelmann,
1967, с. 110—123]. Тем более невозможно присоединиться
к Х.Л.Гинзбергу [Ginsberg, с. 44], когда он вслед за
Ш.Виролло и Р.Дюссо [Dussaud, 1941, с. 106-109] предпо-
лагает, что под qdl подразумевалась Асирату. В этом слу-
чае скорее должны были иметься в виду 'Анату или 'Астар-
та. Более прав Дж.Грей [Gray, 1964, с. 66], когда он
предлагает видеть в qds эпитет, относящийся к Илу.

Ср. также переводы А.Казелля [Cazelles, 1957, с. 425]
и Б.Маргалита [Margal it, 1976, с. 145-150].

С т р о к а 13-
Inn — "скрежетать зубами"; ср. [WUS, с. 311, IP 2647;

UT, с. 493, № 2453]. Иначе переводит А.Фрейха [Freyfca,
с. 513]: "повторять", однако в этом случае ожидалось бы
tnn.

ytn gh — Дж.Грей [Gray, 1Э64, с. 66] указывает в ка-
честве библейских параллелей Амос 1:8; Быт. 45:2. Ср.
также Пс. 104:12; Иерем. 25:30 и др.

С т р о к а 15
lmt — "бессмертие". Ср. аналогичные еврейские кон-

струкции: 15' sedSq — "неправедность" (Иерем. 22:13);
lo» mi^pat - "беззаконие" (Прем. 13:23); 15' 'am - "не-
народ" (Второз. 32:21); lo' 'is -"нечеловек" (Ис. 31:8)
и др.

С т р о к а 20-23
Автор плача как будто исходит из мысли, что Карату,

будучи потомком Илу, должен был бы быть богом и, следо-
вательно, обладать бессмертием. Между тем болезнь и не-
минуемая смерть обнаруживает его человеческую природу.
Противоречие между реальным положением вещей и словами
плача настолько разительно, что видеть в них доказатель-
ство предположения о божественной природе Карату и, сле-
довательно, вообще носителей царской власти не представ-
ляется возможным.' В связи с этим заслуживает внимания
библейское предание^Быт. 6:2—4), согласно которому "сы-
ны Божьи" (bSne ha'SlOhlm), т.е. в исходном понимании,
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очевидно, сыны Илу, боги, вступали в связь с "дочерьми
человеческими" (benot ha'adam) и те рождали витязей
(haggibborim), знатных людей ('anse hassem). Вероятно,
ханаанейско-аморейская мифология, как и греческая, зна-
ла предания о происхождении аристократических и в осо-
бенности царских родов от богов, однако при этом указан-
ные роды не обретали божественную природу. К этим пре-
даниям должно было примыкать и сказание о Карату.

С т р о к а 29
ttmnt — женское имя собственное, производное от гла-

гола tmn — "повторять восьмой раз" в рефлексивной поро-
де Gt~(c инфиксом -t-); отсюда "рожденная восьмой", т.е.
"Восьмая".

hmh<m>h — значение слова неясно. Арабское hamharaa
"ржать" дает основания для перевода "вопль, крик" (ср.
также в строке 34 nmh — "причитания свои"), если допус-
тить, что писец ошибочно пропустил в слове второе п. Ср.
аналогичное развитие библейского sahal - "ржать", но в
Ис. 10:30: sahali - "вопи". Иные предложения: "страсть",
"любовь" [Ginsberg, с. 26; Driver, 1956, с. 41; Aistlei-
tner, 1959, с. 99]; "горячее чувство" [Freyha, с. 514];
"понимание" [Gray, с. 22]; "ее (т.е. Восьмой) благород-
ный страж" [UL, с. 78].

С т р о к а 31
»al — здесь и далее утвердительная частица. При интер-

претации 'al как запретительной частицы [Ginsberg, с. 26;
UL, с. 78; Aistleitner, 1959, с. 99; TOu, с. 553; Freyha,
с. 514] текст лишается смысла.

С т р о к а 32
Читаем вслед за Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg, с. 2 6 | :

[ t ] r [ g m ] .
С т р о к а 33

. rhmt - А.Казелль [Cazel les , 1957, с . 426] переводит:
"дева".

С т р о к а 34
mm - "крик, вопль" (ср. [WUS, с . 18 7, 9 1587] со

ссылкой на акк. mummu - " з о в , вопль"). Перевод "воды"
[UT, с . 43 2-433, W 1469] не дает удовлетворительного
смысла.

С т р о к а 35
smkt - И.Айстлейтнер [WUS, с. 220, » 19 23] переводит:

"небесный свод" со ссылкой на араб. samk
un
 - "крыша, не-

бесный кров" и 'al musmakat
un
 - "небеса". Иначе Дж.Дрей-

вер [Driver, с. 147]: "высота" Сер.." араб, samuka - "быть
высоким" и samk

un
 - "высота"). *

В Библии дочь Ифтаха совершает плач на горах (Суд.
11:37—38), в поэме о Карату действие происходит на по-
лях, однако в обоих случаях вне поселений и, по-видимо-
му, вне обитаемых мест вообще. Различия здесь зависят
от природных условий местности.
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Согласно описанию А.Музиля [Musil, 1928, с. 671], у
бедуинов рвала, чьи обычаи составляют примечательную
параллель угаритским, покойника оплакивают близкие ему
женщины — мать, жена, сестра или дочь. В шатре они начи-
нают оплакивание, а затем уходят за пределы стоянки и
там завершают обряд. У арабов Заиорданья, по наблюдениям
А.Жоссена [Jaussin, 1908, с. 96], плач начинался во вре-
мя последней трапезы, в которой участвовал умирающий, —
деталь, соответствующая ситуации, изображаемой в повест-
вовании о Карату.

С т р о к и 36-38
[t]mt[n]. sb'a. rbt sps. wtgh. nyr rbt. - Значение

слова [t]mt[n] - "[до]жди[сь] " указал уже Х.Л.Гинзберг
[Ginsberg, с. 45] со ссылкой на евр. mtn, имеющее в по-
библейской литературе в каузативной породе значение
"ждать" [Even-So§an, II, с. 949]. Слово sb'a здесь, не-
сомненно, объект к [t]mt[n], стоящий в вин. пад. ед. ч.
и имеющий значение "войско"; ср. [Aistleitner, 1959,
с. 99]: "[Когда выводит] войско повелительница, Солнце,
и мириады возжигают свет", где, однако, введено неоправ-
данное дополнение и не понято значение слова rbt. Сопо-
ставление с араб, daba'a — "скрывать", "прятать" дало
основания переводить угар, sb'a - "закат", "затмение"
(солнца) [Ginsberg, с. 27; UL, с. 78; UT, с. 472, № 2138;
Gordon, 1977, с. 52; Driver, 19S6, с. 41; Gray, 1964,
с. 23; Jirku, ^62, с. 105; Freyha, с. 516; del Olmo
Lete, 1975, с. 95-96; TOu, с 553]; Б.Маргалит [Margalit,
1976, с. 154—156] переводит sb'a — "убежище" (а отсюда
"жилище"), и всю фразу: "ты пойдешь к жилищу Великой Ша-
пашу". Rbt — "Великая", "Госпожа", здесь эпитет богини
Шапашу. Ср. также в С23: lsps rbt, а также rbt как по-
стоянный эпитет Асирату Морской (контексты в [WUS, с.287,
№ 2482]). Финикийская параллель hrbt b'lt gbl — "Госпо-
жа, Владычица Библа" [KAI, 10] , а также карфагенская
rbt tnt. Перевод rbt в начале стк. 38 как "мириады"
[Ginsberg, с. 27; Driver, с. 41; Gray, с. 23; Aistlei-
tner, с. 99; TOu, с. 553] разрушает поэтический паралле-
лизм и требует неоправданных дополнений; интерпретация
"великая жертва" филологически недоказуема.

Смысл угар. §b»a rbt sps очевиден уже из поэтической
параллели с nyr rbt: войско великой Шапашу — это свети-
ла. Карату просит своего сына дождаться восхода светил,
т.е. вечера (по понятиям эпохи, начала следующего дня;
ср. Быт. 1), и уже тогда идти к сестре.

Близкие образы были широко распространены в словесно-
сти народов Переднеазиатского Средиземноморья. Ср., на-
пример, Второз. 4:19: "и не поднимай глаза к небу, и не
смотри на солнце, и луну, и звезды — все войско небесное
(kol seba' hassamayyim)"; II Цар. 17:16: "и они поклоня-
лись всему войску небесному"; Пс. 33:6: "словом Йахве
небеса сотворены и дыханием уст Его все войско их" и т.д.
Однако мифологический образ, нашедший отражение в библей-
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ской традиции, несколько отличается от угаритского: в
первом случае светила, в том числе солнце и луна, сос-
тавляют войско Неба, хотя солнце и луна выделяются сре-
ди светил своими размерами и, следовательно, положением,
ср. (Быт. 1:14—18), тогда как во втором — светила явля-
ются войском Шапашу — солнца. Очевидно, в данном случае
перед нами локальные варианты.

С т р о к и 59-41
Строки 39—41 совпадают по смыслу с С15,-IV.27—28.

Вслед за Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg, с . 45] можно допус-
тить, что k r t n - одна из форм имени k r t . О значении гла-
гола "sr — "устраивать пиршество" и соответственно име-
ни ' s r t — "пиршество" см. [Ginsberg, с . 4 5 ] .

С т р о к а 41
tpk — чтение, предложенное Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg

с. 27] и принятое И.Айстлейтнером [ A i s t l e i t n e r , с . 100].
Всю фразу Х.Л.Гинзберг переводит: "возьми свой барабан
в [свою] руку"; так же [ A i s t l e i t n e r , с . 100; TOu, с. 554].
Ш.Виролло [Virolleaud, 1941, с . 122—123], однако, читал
npk и переводил: "возьми свой нос в [свою] руку"; за
ним следует Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 41; Gray, 1964,
с . 23] . Ср. также чтение [UT, с . 125]: 'ар kbyd. Чтение
Х.Л.Гинзберга кажется более соответствующим как тому,
что видно на воспроизведении таблички, так и контексту.

Сопровождение плача (поэтического произведения) игрой
на музыкальном инструменте кажется вполне естественным.
Поздние источники (Матф. 9:23; Мишна, Кетувот 4:4) гово-
рят о флейтистах, участвовавших в погребальном обряде и,
несомненно, сопровождавших плач. Согласно Моэд Катан
(286), оплакивание сопровождалось также хлопаньем в ла-
доши. Одним из, вариантов такого аккомпанемента в Угари-
те было, по всей видимости, отбивание ритма на бубне или
барабане.

По рассказу А.Жоссена [ jauss in, 1927, I , с . 335], у
палестинцев, живущих в окрестностях Наблуса, ещё в нача-
ле текущего столетия похоронную процессию к мечети со-
провождали барабанщики и флейтисты.

С т р о к а 42
[b]r[yt] — предлагая эту реконструкцию, мы исходим

из допущения, согласно которому плач по умирающему со-
провождался устройством ритуальной трапезы, которая в
Библии именуется birya (закономерное угаритское соответ-
ствие bryt). Так, в II Сам. 13:5-10 читаем: "И сказал
ему (Амнону. — И.Ш.) Ионадав: ляг на ложе твое и притво-
рись больным, и* придет отец твой к тебе повидать тебя,
и ты скажи ем^: пусть придет Тамар, сестра моя, и покор-
мит меня (teberenl; Септ.: фониа&тш ие) пищей, и устроит
пред глазами"моими трапезу (habbirya; Септ.: Зрйуа),
чтобы я увидел и ел из руки ее. И лег Амнон, и притво-
рился больным, и пришел царь повидать его, и сказал Ам-
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нон царю: пусть придет Тамар, сестра моя, и испечет
пред глазами моими два пирога, и я буду есть ('аЬтй;
Септ.: cp&Youcu) из рук ее. И послал Давид к Тамар домой,
говоря: ступай в дом Амнона, брата твоего, и устрой ему
трапезу (habbirya; Септ.: gpffiya). И пошла Тамар в дом
Амнона, брата своего (а он лежал), и взяла тесто, и за-
месила, и испекла пред глазами его, и приготовила пиро-
ги. И взяла она противень, и выложила перед ним, и он
отказался есть. И сказал Амнон: выйдите все люди от ме-
ня! И вышли все люди от него. И Амнон сказал Тамар: вне-
си трапезу (habbirya; Септ.: (Зрйца) в комнату, и я буду
есть (»abra; Септ.: ф&уоиои.) из рук твоих. И взяла Та-
мар пироги, которые она приготовила, и принесла к Амно-
ну, брату ее, в комнату".

Основываясь на данном отрывке, можно предполагать,
что трапеза, о которой идет речь в угаритском тексте
(если бы предлагаемое восстановление подтвердилось),
состояла из специально выпекавшихся ритуальных пирогов.
Тем не менее до обнаружения новых материалов любая ре-
конструкция остается в высшей степени гипотетической.
X.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 27] предлагает перевод "[там]
б[урин]" как параллель к [t]pk — "барабан" (ср. [Gordon,
1977, с. 52]), однако не дает реконструкции угаритского
слова. Чтение grgrh с переводом: "челюсти, горло" пред-
ставляется своего рода параллелью к 'ар - "нос"; см.
[Virolleaud, 1941, с. 122-125; Driver, 1956, с. 41;
Gray, 1964, с. 23 ; ср. MLC, с. 311]. Ш.Виролло и его
последователи видели в жестах, которые, по их мнению,
изображены в тексте ("Возьми свой нос рукою, свое горло
десницею"), выражение скорби, однако это предположение
недоказуемо (во всяком случае, какие-либо параллели не-
известны). Ср. [Gibson, 1978, с. 45]: [b]r[lt]k - "гор-
ло" .

С т р о к а 43
skn. '1[.] srrt - с нашей точки зрения, понимание

данного выражения определяется прежде всего тем, что
слово srrt в сочетании srrt 'adnk должно соответствовать
слову §ггу в сочетании »ab[.] srry (см. С16, 1.5) и озна-
чать состояние или качество, присущее Карату, т.е. слу-
чившееся с ним несчастье — болезнь, которую на Карату
ниспослала Асирату. Выражение skn '1 [.] srrt в целом
можно было бы объяснить исходя из того факта, что в язы-
ках ханаанейско-аморейской группы предлогом '1 и выраже-
нием "быть над чем-либо" передается выполнение каких-ли-
бо обязанностей или должностных функций. Ср. II Цар.
10:22: >asar 'al hammaltaha — "тот, кто над гардеробом";
I Цар. 4:6; II Цар. 15:5;*Ис. 22:15: >asar 'al habbayit
"тот, кто над домом"; II Цар. 10:5: »asar 'al ha

c
Ir —

"тот, кто над городом"; финикийские [KAI, 50] : 'srt h'sm
's 11 hmqdsm _ "десять мужей, которые над святынями";
[KAI, 101]: £п»т '1 hmlkt z — "поставленные над работой
этой". В подобном значении предлог '1 встречается и в
угаритском языке [UT, с. 456, № 1852].
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Соответственно этому интересующий нас отрывок (истол-
ковывая skn как повелительное наклонение каузативной по-
роды S) можно буквально перевести: "встань над несчастья-
ми", т.е. возьми на себя заботу о несчастной участи "гос-
подина твоего". Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 311] читает
вместо skn — Ik. Sr: "иди пой". Иные переводы слова srrt:
"певицы" [Ginsberg, с. 27], "наложницы" [Driver, с. 41],
"гарем" [Gray, с. 23], "высоты" [UL, с. 78; Aistleitner,
с. 100; WUS, с. 271 № 2363; ЦТ, с. 476, N> 2199; Freyha,
с. 516; MLC, с. 311]; "косяк двери" [Gibson, 1978, с.'Э5].

С т р о к а 44
sqrb — "принеси жертву" (так во всех переводах). Ср.

употребление в Библии глагола hiqrib, параллельного по
форме и значению угар, sqrb, особенно в Числ. 7:12;
I Хрон. 16:1; Исх. 29:3: Лев. 1:2 и др.

Восстановление [l'il] кажется наиболее точно соответ-
ствующему sqrb и последующему bmgnk. Ш.Виролло [Virol-
leaud, 1941, с. 123] предлагал [trzz] , однако не давал
какой-либо интерпретации. Смысл данного пассажа заключа-
ется, по-видимому, в том, что Илихау должен был угово-
рить Восьмую принести умилостивительную жертву Илу и тем
самым побудить его исцелить Карату. Дальнейшие эпизоды
повествования доказывают правильность такого истолкова-
ния.

С т р о к а 45
bmgnk — ср. евр. miggen — "одаривать" (Притч. 4 : 9 ) ,

на что справедливо указывает И.Айстлейтнер, а также фи-
ник, mgn — "даровать, приносить в жертву". Отсюда пере-
вод угар, mgn ~ "дар" [ A i s t l e i t n e r i 19 59, с . i00; WUS,
с. 178-17Э, № 1513; Gordon, 1977, с. 52]; ср. "жертвы
твои" [Freyha, с . 515]. Другие переводы: "музыка"
( [Ginsberg, с . 27]; ср . евр. miggen - "играть на музы-
кальном инструменте"); "просьбы", "моления" [UL, с . 78;
Driver, 1956, с . 41; Gray, 1964, с. 22; TOu, с . 554;
Gibson, 1978. с. 96] ; "во множестве ты, властитель"
[MLC, с . 311].

[ y ] r s "" первый знак не вполне ясен. Ш.Виролло [Vi.ro 1-
leaud, 1941, с . 122] читал h ( ? ) r s с переводом: "и (дал?)
золото(?)" . Такое же чтение принимает и А.Эрдне [С16];
ср. также [KTU, 1.16]: hrs и [TOu, с . 554]: '"золото".
Ознакомление с воспроизведениями таблички показывает,
однако, что бодее правы те исследователи (Гинзберг, Драй-
вер, Грэй, Айстлейтнер), которые читали [y]rs и перево-
дили полученное таким образом слово от основы r s y . При
этом был предложен перевод: "он согласится со всем"
[Ginsberg, с . 27; UL, с . 78; Driver, 1956, с . 4 1 : Gray,
1964, с . 23; Freyha, с . 515; Gordon, 1977, с . 52] . Мы
следуем переводу "быть милостивым" [WUS, с . 296, № 2536];
ср. [ A i s t l e i t n e r , с . 100].

Ситуацию, близкую по своей логике (Йахве должен отве-
тить милостью на жертву, но в отличие от интересующего
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нас текста не делает этого) к строкам 44—45 и передавае-
мую также глаголом rasa, мы находим, в частности, в
Иерем. 14:12: "когда они постятся, Я не внимаю воплю их,
и, когда они возносят возношение ('61а) и приношение
(minha), Я не отвечаю милостью (rosam)". Ср. также
Иезек. 20:40: "ибо на святой горе Моей, на высокой горе
Израиля, — слово Господа моего Йахве, — там будет слу-
жить Мне весь дом Израиля целиком, в Стране, там Я ока-
жу им милость ('arsem)"; Иезек. 43:27: "и отныне будут
совершать жрецы на алтаре возношения ваши и искупитель-
ные жертвы ваши, и Я буду милостив к вам (werasi'ti
Mtekam), - слово Господа моего Йахве".

С т р о к и 47-48
[mjrhh — восстановлено, как и [g]rgr, в строке 48

Ш.Виролло [Virolleaud, 1941, с. 124-125]. Восстановле-
ние бесспорно; ср. стк. 51. Переводы "[к]опье" и "[д]ро-
тик" предложил Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 27]. В своем
комментарии [с. 45] Гинзберг указывает в качестве воз-
можной параллели библейское romah — "копье", предпола-
гая в угаритском слове метатезу (см. также [Gray, 1964,
с. 23j Aistleitner, 1959, с. 100; Jirku, 1962, с. 105;
Freyha, с. 515; TOu, с. 554]). Значение [g]rgr предла-
гается на основе параллелизма к [m]rh, ср., однако,
евр. gargar — "оливка" (Ис. 17:67 и gargerot — "шея"
(Прем. 1:9; 3:3 и 22; 6:21). Истолкование, предложенное
Гинзбергом и превратившееся в communis opinio doctorum,
заставляет прибегать в поисках аналогий к слишком боль-
шим натяжкам и противоречит тому, что известно о значе-
ниях параллелей к интересующим нас словам в других за-
падносемитских языках. Этим объясняется, очевидно, пере-
вод: "Он взял свое горло [одной своей] рукою [и] свою
глотку [своей] правой рукою" [Driver, 1956, с. 41], од-
нако такой перевод не дает удовлетворительного смысла.
О значении еврейского gargar уже сказано выше; угарит-
ский контекст позволяет допустить для угар. [g]rgr пере-
вод: "ягоды, плоды". Что же касается слова [m]rhh, то
ближайшую аналогию ему составляет еврейский глагол та-
rahi — "смазывать", "натирать", "прикладывать к ране це-
лебное средство", ср. (Ис. 38:21). В особенности сущест-
венно то, что, как показывает Тосефта, Пеа 1:5, в усили-
тельной породе этот глагол обозначает одно из действий,
которым завершается уборка урожая, вероятнее всего, об-
ряд. В тексте сказано: "он не дает (бедняку брать с по-
ля остатки урожая. —И.Ш.) от скирды, не дает от копны,
пока не совершил помазания (mrh), а если совершил пома-
зание (mrh), отделяет десятину'и дает ему" (ср. [Even-
Sosan, II, с. 905]). В связь со сказанным следует поста-
вить, как кажется, и строки С16, III, 1—17, где, как
увидим, речь идет о молении и возлиянии, которые совер-
шает, по всей вероятности, Илихау, чтобы пробудить живые
силы природы и заставить Илу исцелить Карату.
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Наиболее достоверным представляется, таким образом,
перевод mrh — "елей". В целом текст говорит о том, что,
отправляясь к сестре, Илихау берет с собой все необходи-
мое для совершения на поле умилостивительного обряда.
Сказанное хорошо соответствует заклинаниям С16, III.
1-17.

Весь эпизод встречи Илихау и Восьмой до известной
степени противоречит реальной действительности: трудно
допустить, чтобы Восьмая не знала о болезни Карату,
продолжавшейся несколько месяцев. Повествователь, одна-
ко, этой натяжки не замечает.

С т р о к а 49
trjzh — данное слове происходит от корня rzz с пре-

фиксом t- и окончанием -h, которое может быть истолкова-
но как mater lecionis (показатель -а, т.е. окончания ви-
нительного падежа — accusativus adverbialis). Драйвер
[Driver, 1956, с. 41] предлагает перевод — "его моление",
ссылаясь в словаре [с. 153], без достаточных, на наш
взгляд, оснований, на арам, re'gigta — "желание". Основы-
ваясь на аналогии с евр. rus (ср. также араб, radda в
каузативной IV породе, на что указывает и И.Айстлейтнер) ,
это слово переводили "бегом"; "быстро, торопливо", ср.
[Ginsberg, с. 27; Gray, 1964, с. 23; Aistleitner, 1959,
с. 101; Gordon, 1977, с. 52]. Однако возможно и иное ре-
шение. Если -h в trzzh показатель локатива (-а), то в
этом случае trzz должно обозначать объект, к которому
приблизился Илихау, т.е. жилище, где находилась его се-
стра Восьмая. Подобное истолкование соответствует кон-
тексту повествования.

С т р о к а 50
glm - " о т р о к " , " с л у г а " [UL, с . 7 8 ; A i s t l e i t n e r , 1959,

с . 100; V i r o l l e a u d , 1 9 4 9 , с . 1 2 6 ; D r i v e r , 1956, с . 4 1 ;
F r e y h a , с . 515 — во мн. ч . ; MLC, с . 3 1 2 ] . См. также п р и -
мечание к С14, 1 . 4 0 . Иначе Х . Л . Г и н з б е р г [ G i n s b e r g ,
с . 2 7 ] : " с т а н о в и л о с ь т е м н о " , з а которым следуют и н е к о -
торые другие и с с л е д о в а т е л и [ G r a y , 1964, с . 2 3 ; TOu,
с . 5 5 5 ; G o r d o n , 1 9 7 7 , с . 5 2 ] . Дж.Гибсон [ G i b s o n , 1978,
с . 96] п е р е в о д и т : " с п р я т а н " .

С т р о к а 5 1
s'ib — значение корня I'b — "черпать" хорошо подтверж-

дается параллельными материалами из других семитских язы-
ков (ср., в частности, евр. Sa'ab; ср. [Gray, 1964,
с. 23; Jirku, 1962, с. 105; Freyha, с. 515; TOu, с. 555];
они, однако, полагают, что черпает воду сестра Илихау).
Библейские тексты (Быт. 24:11; 24:20; 24:43) показывают,
что этот глагол мог употребляться и без явно выраженного
объекта, как и в интересующем нас случае. Другие перево-
ды: "смотреть", "высматривать" [WUS, с. 298, 9 2564; UL,
с. 78 , "лампа" [Ginsberg, с. 27].

yf'at — глагол ys'a — "выходить" в основной породе
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(соверш. вид 3-е л . е д . ч . жен. р . ) ; подлежащим может
быть только " о н а " , т . е . Восьмая ( с р . также [Freyha,
с . 515; Gordon, 1977, с . 5 2 ] ) .

С т р о к а 52
pnh — букв, "ее л и ц о " ; с р . перевод Дж.Грея [Gray,

с . 2 3 ] : "она с а м а " . В комментарии [ с . 70] Дж.Грей истол-
ковывает у г а р , pnh как "ее присутствие", ссылаясь при
этом на I I Сам., 1 7 : 1 1 : прапЕкЗ holekim b a q q e r a b . В дан-
ном случае перед нами идиома:""и ты сам идешь среди них";
с р . Исх. 3 3 : 1 4 : panay ye leku - " я сам приду". Основы-
ваясь на этом соответствии, хотя оно и не вполне точно,
мы следуем переводу, предложенному Греем. С р . , однако,
переводы: "он обращает свое лицо к воротам" [ D r i v e r ,
1956, с . 4 1 ; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 100; Gordon, 1977,
с . 5 2 ] ; "и отвратил свое лицо от ворот" [Gibson, 1978,
с . 9 6 ] ; "его лицо показалось из ворот" [TOu, с . 5 5 5 ;
MLC, с . 3 1 2 ] : "ее взгляд устремлен к воротам" [ J i r k u ,
1962, с . 105] ; "он сделал спокойным свое лицо" [UL,
с . 7 8 ] ; Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 27] переводил y s ' u
в с т к . 53 как "светильник" со ссылкой на а р а б , d a ' a _
" с и я т ь " ( с . 4 5 ) , а всю.фразу "засверкали огни на воро-
т а х " ; А.Фрейха [Freyha, с . 5 1 5 ] : "и копье его он пове-
сил перед воротами".

С т р о к а 54
[ k s l ] h l ' a r s t t b r — букв, " [ б е д р а ] ее к земле подко-

с и л и с ь " . Обычный для угаритской поэзии оборот, которым
обозначалось глубокое нервное потрясение ( с р . [Ginsberg ,
с . 4 6 ; Gray, с . 7 0 ] ) .

С т р о к и 59-60
Вопреки мнению ряда исследователей [Ginsberg, с . 27;

UL, с . 78; D r i v e r , 1956, с . 4 1 ; TOu, с . 556; Gordon,
1977, с . 5 3 ; Gibson, 1978, с . 96; MLC, с . 312] мы пола-
гаем, как и И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 1 0 0 ] ,
что ответ Илихау должен быть положительным, иначе кон-
текст утрачивает смысл: Илихау пришел к с е с т р е , чтобы
побудить ее оплакать Карату. Сочетание 'adnkm следует
рассматривать, по-видимому, как комбинацию 'adnk с энкли-
тической частицей ш ( с р . [Ginsberg, с . 4 6 ] , однако со
знаком в о п р о с а ) .

Столбец II

С т р о к а 80
t b ' r n — букв, "сжигаешь меня", "заставляешь меня го-

реть от нетерпения" (ср. [ A i s t l e i t n e r , с . 100; Driver,
с . 4 3 ] ) . Другие переводы: "обманывать" [Ginsberg, с . 28;
UL, с . 79; Gordon, 1977, с . 53; Gibson, 1978, с . 97;
MLC, с . 313]; "держать в состоянии неопределенности"
[Gray, 1964, с . 24]; "пристально смотреть" [J i rku, 1962,

с . 105]; "вести" [TOu, с . 557].
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С т р о к а 86
mnd' - Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 4 3 ] : "поистине"

со ссылкой [с. 126, примеч. I ] на акк. minde-ma и арам.
mnd'n* (см. [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 100; Gray, 1964,
с . 24]) .

m l Г У 1 - восстановление уже у Дж.Драйвера [Drivei,
1956, с . 4 2 ] .

С т р о к и 87-89
Следует описание обычных для Переднеазиатского Среди-

земноморья погребальных камер. Перевод установил Дж.Драй-
вер [Driver, 1956, с. 4 2]. Подробно о сооружениях этого
рода см. [Contenau, 1949, с. 186-220; Gawlikowski, 1970];
описание угаритских погребальных комплексов см. [Ugari-
tica I].

nkyt — перевод этого слова неясен. В исследователь-
ской литературе предлагали "сокровище", имея в виду биб-
лейское bet nekSt - "сокровищница" (II Цар. 20:13; Ис.
39:2) [Driver,"1956, с. 43; Gray, 1964, с. 24; MLC,
с. 314]; "кладовая" [Gibson, 1978, с. 97]. Однако, если
принять, что в сочетании с предшествующим km угаритское
nkyt представляет собой глагол (2-е л. ед. ч. жен. р.,
судя по контексту, совершенного вида основной породы),
он мог бы значить "убрать драгоценностями", "украсить".
Основываясь на евр. пака - "бить, ударять", предлагали
также перевод: "скорбящие женщины" [TOu, с. 558].

С т р о к а 90
s k l l t - Ш.Виролло [Virolleaud, 1941, с . 132] сопостав-

лял это слово с акк. suk lu l tu — "ограда"; также Дж.Драй-
вер [Driver, 1956, с . 43] и Дж.Грей [Gray, 1964, с . 24].
Представляется наиболее правдоподобным, что в данном слу-
чае перед нами временное предложение km s k l l t — "когда
ты закончишь" (ср. [UL, с . 79] : "завершение"). Глагол
k l l здесь в каузативной породе S.

С т р о к и 91-93
Вероятно, речь идет о раздачах беднякам при погребе-

нии .

С т р о к а 94
ybm — "зять". В утраченном отрывке говорилось, по

всей видимости, о действиях или чувствах Девы-Хурритян-
ки по отношению к мужьям дочерей Карату.

С т р о к а 96
t q t — перевод условный, основывающийся на параллели

с предыдущим t s r . Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 42] восстанавли-
вает [ s ' t ] q t , что, однако, противоречит последующему
тексту.

С т р о к и 98-111
Плач Восьмой по Карату тождествен по своей структуре

предшествующим плачам. За ним следовал текст, от которо-
го сохранилось лишь несколько слов.
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В конце столбца отсутствуют примерно три строки.

Столбец III

В начале столбца отсутствуют примерно тридцать строк.
Судя по тому, что до нас дошло, а также по предыду-

щим и последующим эпизодам, содержание поврежденных и
утраченных строк можно представить себе следующим обра-
зом. Восьмая приходит к Карату и застает там оплакиваю-
щих его. Она присоединяется к плачущим, а затем удаляет-
ся из селения, чтобы оплакать отца в пустыне. Между тем
Илихау приходит в поле и там совершает обряд возлияния
масла (Smn; ср. выше mrh); он должен был привести к воз-
рождению природы и, следовательно, к выздоровлению Кара-
ту, коль скоро его благополучие и здоровье взаимосвяза-
ны с состоянием природы, ее жизнью и смертью. Строки
С16, III.1-16 представляют собой отрывок из заклинания
или заклинание целиком, которое произносит Илихау. Дей-
ствия последнего побуждают Илу исцелить Карату.

Иначе понимает этот отрывок А.Како [TOu, с. 560—561]:
он ИСХОДИТ из предположения, будто, согласно тексту,
после жертвы Илихау 'Анату летит к краям земли, к "пре-
делам вод" и, вероятно, в результате ее действий на зем-
лю приходит дождь Ба'лу и возрождается жизнь. В своем
примечании [с. 560] интерпретатор пишет, что этот эпи-
зод не связан с предшествующими сценами. В такой форме
это суждение неточно: речь идет о заклинаниях и обрядах,
которые устраняют ситуацию, изображавшуюся в предыдущих
сценах. В примечании допускается, что засуха — следст-
вие болезни Карату.

С т р о к а 1
smn — "масло"; ср. выше mrh.
С т р о к а 2
'п | n h | г . — ср. евр. nahar — "река" . Небо, Земля и

Источник реки здесь — сверхъестественные существа, кото-
рые должны повиноваться заклинанию Илихау. Река здесь,
вероятнее всего, — вселенская Река, протекающая, соглас-
но библейской традиции (Быт. 2) , через Сад Эден. У Источ-
ника реки, согласно угаритским мифам, находилось местопре-
бывание Илу. Ср., однако, [TOu, с . 5 60] : '"Ана[т]у прохо-
дит землю и небеса". М.Дитрих и О.Лоретц [DL, 1978а,
с . 424—425] читают следующим образом:

y§q. sum [;£lm. b]'n[.J
t r . ' a r § wstnm

и переводят:

Масло мирной жертвы он выпил в борозду,
ленту земли и небес.

Такое истолкование не только не дает удовлетворительно-
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го смысла, но и страдает рядом неточностей. Восстановле-
ние slm произвольно, а само это жертвоприношение не сос-
тоит в возлиянии масла. Чтение tr (см. также [KTU, I.
16]) воспроизведения текста не подтверждают.

С т р о к а 3
s b l t 'sm — "да несешь ты деревья". Переводим вслед

за [Gray, с . 25].- "пусть земля несет тяжесть деревьев".
Ср. евр. sabal — "нести". Форма s b l t здесь — оптатив
(см. [UT, сТ 111; Сегерт, 1965, с . 61; Gray, 1964,
с . 7 2 ] ) . Иначе Дж.Драйвер [Driver, с . 43] : "поросль
(букв, „груз") деревьев на земле"; И.Айстлейтнер
[ A i s t l e i t n e r , с , 101]: "груз (плодов) был на деревьях
земли"; А.Фрейха [Freyha, с . 519]: "колосья, деревья
земные". М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I.16] читают: s b .
lqsym ' a r s и переводят: "он ходил к поднятой целине"
[DL, 1978а, с . 424-425] (ср. [Gibson, 1978, с . 9 8 ] :
"к краям земли"; ср. [MLC, с . 3 1 4 | ) . Х.Л.Гинзберг [Gins-
berg, с . 29] читает: sb I t ' s in ' a r s и переводит: "обра-
тился к . . . земли". А.Како [TOu, с . 560] вместо гипотети-
ческого t ' sm принимает qsm с интерпретацией: "возвраща-
ется к краям земли". Ср."также [UL, с . 8 0 ] : "пут[и] де-
ревьев земли".

С т р о к а 4
ksm — ср. евр. kussamSt - "полба" (Исх. 9:32; Ис.

28:2; Иезек. 4 :9; ср. также комментарии [Gray, с . 71-7 2]).
m'iyt — последующее 'п — "источник" — предполагает,

как нам кажется, что слово m'iyt имело значение "орошать"
(здесь оптатив) от основы ту — "вода" со знаком *i как
графическим изображением долгого I (ср . перевод: "влага"
[WUS, с . 178, № 1502; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 101; Freyha,
с . 519; Jdrku, 1962, с . 108]; "орошенная страна" [Gib-
son, 1978, с . 9 8 ] ) . Другие переводы: "к пределам вод"
[TOu, с . 560]; "стократный" [Gray, 1964, с . 25] . М.Дит-
рих и О.Лоретц [KTU, I.16] читают: mhyt; перевод "к бе-
лой полбе в борозде" предлагают [DL, 1978а, с . 424—425];
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с . 315]: "на границы пастбищ
взгляни!"

С т р о к а 6
Чу — "Вышний". Ср. еврейское собственное имя 'eli

и слово 'Я1у5п как один из постоянных эпитетов и обозна-
чений божества [GB, с. 586], а также финикийское "lyn —
'EA.LOOV 6 "Уфсотос у Филона Библского (Euseb., Praer.
evang. I, 10). В Угарите обычный постоянный эпитет
Ба'лу - 'al'iyn - "силач".

С т р о к а 9
b C e ] n - чтение Х.Л.Гинзберга [Ginsberg, с . 29], кото-

рый переводит: "на пашне"; так или близко к этому [UL,
с. 80; Gray, 1964, с . 25; Driver, 1956, с . 43 (в слова-
ре он указывает на евр. macvana - "борозда"); A i s t l e i t -
ner , 1959, с . 101; J i r k u , 1962, с . 108; Freyha, с . 519;
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TOu, с. 516; Gibson, 1978, с. 98; MLC, с. 315]. В поль-
зу такого понимания говорит и поэтическая параллель с
nrt ksnun (стк. 10). Ш.Виролло [Virolleaud, 1941, с.198 ]
читал: btn и переводил: "змей". В своем комментарии
[с. 200] он высказал предположение, что в данном случае
имеется в виду Змей — бог-покровитель жатвы. А.Эрдне
[С, с. 74, примеч. 15] склоняется к чтению bgn, полагая,
что слово gn обозначает здесь, как и в некоторых других
текстах, землю, пригодную для обработки, поле; ср. так-
же [Gordon, 1977, с. 54]: "сад",, восходящее к чтению
А.Эрдне.

В тексте имеются в виду дожди, непосредственно пред-
шествовавшие осенней пахоте [Dalman, II, с. 174—179].

С т р о к а 10
nrt ksmm — значение угар, nrt определяется аналогией

с евр. nir, обозначающим определенный род пашни. В Биб-
лии это слово встречается в следующих контекстах:

у
Иерем.

4:3: "Ибо так говорит Йахве мужу иудейскому (le'is уёпп-
da) и Иерусалиму: поднимите себе пар (niru lakem nir;
ср. Септуагинта: vewaaxe ёаитоСд vecouaxa; Вульгата: по-
vate vobis novale) и не сейте среди терновника"; Ос.
10:12: "сейте себе по правде, жните (]!й}агочестиво, подни-
мите себе пар" (niru lakam nir'; Септуагинта: срсотСаате
eauxoCs фйс Yvuaewc; Вульгата: Innovate vobis novale).

Основываясь на этих текстах, можно думать, что nrt —
это вспаханная земля, остающаяся незасеянной; в этом
предположении укрепляет Тосефта, Менахот, 9, 3, согласно
которому поле вспахивается, чтобы оставаться незасеянным
(nrh), т.е. превращается в паровое, и лишь на следующий
год перепахивается для посева (ср. [Dalman, II, с. 137J).

Перевод nrt — "земли, находящиеся под паром" — пред-
ложил уже Ш.Виролле [Virolleaud, 1941, с. 196], однако
в целом он так переводил данную строчку: "на парах [на-
ходится лучшая?] полба". Так как сочетание nrt ksmm пред-
ставляет собой сопряженное состояние, такое дополнение
кажется излишним. Другие переводы: "пашня" ([Ginsberg,
с. 29]; "пашня для полбы" [Gray, 1964, с. 25]; "для пол-
бы на пашне" [Driver, 1956, с. 43]; "[и] полба на пашне"
[Gordon, 1977, с. 54; Gibson, 1978, с. 98]); "новь"
( [Aistleitner, 1959, с. 101]: "на твоей нови выросла
полба", однако эти дополнения не вызываются необходи-
мостью; [DL, 1978а, с. 424-4 25]); "земля" [TOu, с. 561;
Badre etc., с. 118]. Слово ksmm предлагали перевести
"как благовоние" (ср. евр. sam — "благовонное снадобье")
[Badre etc. и Gordon, 1977, с. 54; DL, 1978a, с. 424-425];
отсюда также перевод: "на пашне, как благовоние" [MLC,
с. 315]. А.Фрейха [Freyha, с. 519] переводит m - "вода",
nrt — "источник" (значение едва ли вероятное и для уга-
ритского языка не засвидетельствованное) либо "звезды",
ksmm — "как лекарственное зелье" (также со ссылкой на
евр. sam) и в целом: "вода источника" (или "звезд") —
лекарство.
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При таком переводе остается неучтенным предлог b
(фактически, по всей видимости, bm); кроме того, выра-
жение "вода звезд" ни в угаритских, ни в других северо-
западносемитских текстах не засвидетельствовано и в пе-
реносном значении "дождь" невероятно, поскольку в мифо-
логии Переднеазиатского Средиземноморья звезды как ис-
точник дождя не фигурируют: дождь льется из хлябей не-
бесных.

С т р о к а 11
Перевод данной строки основан на параллели угар.

t l[m] и евр. talam — "борозда". Угар, ' t r соответствует
евр. 'а^аг — "окружать" (в угаритском тексте пассивное
причастие основной породы), а угар, trm — евр. t u r —
"ряд", но в Иезек. 46:23: "ограда". Энклитическое место-
имение -к- "твои" связано, по всей видимости, с обраще-
нием к Ба'лу. Может быть, имелся в виду священный учас-
ток, с которого начиналась пахота, принадлежавший богу,
а потому и огороженный (и поэтому наличие ограды и отме-
чается как специфическая черта)? Ш.Виролло [Virolleaud,
1941, с . 198] читал: '1 t l k(?) ' t r t r m ( ? ) и переводил
только начало фразы: "на х о л м е . . . " . В своем комментарии
[с. 201], однако, он предложил такое истолкование: "на
холме [имеются] trm, [которые его окружают], как венец".
Ср. также: "на холмы... благовоние гор" [Freyha, с . 5 1 9 ] .
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 29] читает: " I t l ( ? ) k ' t r t r m
и оставляет интересующую нас фразу без перевода. С.Х.Гор-
дон [UL, с 80] : "жертвы [ •] благовоний". Дж.Драйвер
[Driver, с . 42—43] читает: *1 t l k ' £ r -frm и переводит:
когда запах (?) свеж (?) на борозде (-ах)" . В своем

словаре, объясняя слово '%т, Драйвер ссылается на араб,
' i t r u — "благовоние", a t r он связывает с араб, t a r u ' a ,
tafuwa, t a r i y a - "быть свежим". Дж.Грей [Gray, 1964,
с . 25] предлагает: "на борозды, как ладан".

Драйвер и Грей правильно, как нам кажется, установи-
ли значение угар, t l [ m ] , связав его с евр. talam (ср.
[Cray, 1964, с . 72]) , однако '^r^rm они считают редупли-
цированной формой основы * t r , родственной араб. ' i t r u .
И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 19S9, с . 101]: "на [твоих]
бороздах росли растения ' ' t r f " ; М.Дитрих и О.Лоретц [DL,
1978а, с . 424—425] также видят в *£г£гт "благовонное
растение". Э.Липиньский [Lipinski , 1967, с . 285] и
Дж.Сэссон [Sasson, 1972, с . 88] сопоставляют ' t r с *at-
t a r t a — "ты увенчал" в Пс. 65:12, однако, учитывая раз-
ницу в контекстах, такое сопоставление едва ли можно
признать удовлетворительным. А.Како [TOu, с . 561]: "как
ряд венцов" (букв, "как венец рядов"); Л.Бадр и др.
[Badre e t c . , с . 118]: "на борозду (их), как венцы све-

жие". Все эти переводы, с нашей точки зрения, не соот-
ветствуют контексту и не дают удовлетворительного смыс-
ла.

С т р о к а 12
Перевод данной строки сомнений не вызывает; он при-
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нят всеми интерпретаторами текста. Противоположное по
характеру действие (боги, сидящие за пиршественным сто-
лом, опускают голову на колени) служило, судя по угарит-
ским повествованиям о Силаче Ба'лу, выражением страха и
покорности. Ср. также аналогичный библейский образ в
Зах. 2:4: "это рога, которые рассеют Иуду так, чтобы
никто не поднимал голову его, и они придут, чтобы заста-
вить их трепетать"; Суд. 8:28: "и был унижен Мидйан
пред лицом Израиля, и не поднимали они больше голову
свою, и покоилась Страна сорок лет в дни Гиде она"; Иов
10:15: "если я грешен, — горе мне', а праведен, — не под-
ниму я голову мою".

В Быт. 40:13 поднятие головы свидетельствует о воз-
вращении лица, подвергнутого репрессиям, в прежнее сос-
тояние и об избавлении от бедствий ("через три дня под-
нимает фараон голову твою и вернет тебя на твое место,
и ты будешь подавать чашу фараона в руку его; как преж-
де, когда ты был кравчим его"); в Быт. 32:21 этот текст
говорит о прощении преступника. В Пс. 83:3 поднявший го-
лову — это высокомерный торжествующий враг. Из Пс. 27:6
ясно, что поднятие головы символизировало радость (в дан-
ном случае по поводу торжества над неприятелем), сопро-
вождавшуюся праздничными обрядами: "а теперь да подни-
мет Он голову мою на врагов моих, окружающих меня, и я
принесу в шатре Его жертвы с игрою на трубах, воспою и
вознесу песнопения Йахве".

Основываясь на последней параллели, а в особенности
на контексте, можно предположить, что в ней передана ра-
дость по поводу обильного дождя и успешного завершения
полевых работ.

С т р о к а 13
l̂ r - букв, "после того, как" (ср. [WUS, с. 272,

ff 2378]) .
'db — о значении глагола 'db в угаритском языке см.

[WUS, с. 227-228, 9 2002; UT, с. 454, » 1818]. Сочета-
ние 'db dgn переводится: "труд по поводу пшеницы" [Virol-
leaud, 1941, с. 198; Aistleitner, 1959, с. 101] (ср.
[Freyha, с. 519]: "по окончании работы", причем слово
"зерна" в этом переводе начинает следующую фразу, вне
связи с остальным текстом); "приготавливающие, выращи-
вающие пшеницу; жнецы" [Ginsberg, с. 29; Driver, 1956,
с. 43; Gray, 1964, с. 25; Jirku, 1962, с. 108; TOu,
с. 561; Badre etc., c_. 118].

Против этих интерпретаций говорит прежде всего то,
что во всех остальных угаритских поэтических текстах
(песнь о Никкаль в соответствующем месте повреждена, а
потому учитываться при анализе словоупотребления не мо-
жет) слово dgn в значении "зерно", "пшеница" не употреб-
ляется. Неясны также мотивы противопоставления пахарей
тем, кто приготовляет (культивирует, обрабатывает, жнет)
зерно; непонятен и смысл работы по поводу зерна. Думает-
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ся, что слово 'db — здесь глагол, а подлежащим к нему
является имя собственное Дагану (бог-зерновик и пода-
тель пищи; последующий текст до конца строки 16 содер-
жит перечисление действий Дагану).

kly — "созревший", "готовый". Ср. перевод И.Айстлейт-
нера [WUS, с. 148—149, № 1317], под словом nkly (корень
k l y ) . Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 29] и вслед за ним дру-
гие исследователи [UL, с . 80; Gray, 1964, с . 25; J i r k u ,
1962, с . 108; Frey$a, с . 519; TOu, с . 561; Badre e t c . ,
с . 118; Gibson, 1978, с . 98; MLC, с . 316] переводят:
"израсходовано, исчерпано"; И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r ,
1959, с . 101]: "выйти [из сосуда]"; Дж.Драйвер [Driver,
с . 43] : "недоставать".

С т р о к а 14
[b]'dnhm — чтение [b]'dnhm вызвало в исследователь-

ской литературе сомнения; оно было скомпрометировано пе-
реводом Ш.Виролл о [Virolleaud, 1941, с. 198]: "[в] их
веселье" (со ссылкой на евр. "adan — "нега, удовольст-
вие") , совершенно не соответствующим контексту. Х.Л.Гинз-
берг [Ginsberg, с. 29] читал: [b]dnhm и переводил: "[из]
амфор" (со ссылкой [с. 47] на акк., арам, и apa6.dann

un
-

"амфора"). Вслед за ним чтение dn вместо 'dn и пе-
ревод "амфора" приняли некоторые другие исследователи
[UL, с. 80; Jirku, 1962, с. 108; Aistleitner, 1959,
с. 101; Gray, 1964, с. 25]; ср. также [Freylja, с 519;
Gordon, 1977, с. 55]. Дж.Драйвер [Driver, с. 42-43] сле-
довал чтению Гинзберга, но переводил: "[в] их сосуды".
Ср. также перевод Дж.Гибсона [Gibson, 1978, с. 98]: "[в]
их закромах". Однако, как показывают издания С16 и KTU,
1.16, чтение 'dn сомнений не вызывает. Л.Бадр и др. [Ba-
dre etc., с. 122] высказывают предположение, что слово
.dn происходит от корня 'dn — "соединять". Если предпо-
ложить, что угар, 'dn следует интерпретировать, отталки-
ваясь от араб, 'adana, одно из значений которого в уси-
лительной породе "наполнять", "делать полным", можно
прийти к выводу, что интересующее нас слово (имя, обра-
зованное от основы усилительной породы) имело значение
"вместилище, закрома" (ср. переводы [TOu, с. 561; Badre
etc., с 118; MLC, с. 316]).

Как уже сказано, Гинзберг предложил переводить пред-
лог b ~ "из", так же [UL, с. 80; Jirku, 1Э62, с. 108;
Aistleitner, 1959, с. 101; Gordon, 1977, с. 55]. Этот
перевод филологически возможен, однако, поскольку речь
идет об урожае, ожидалось бы, что в тексте будет сказа-
но о способах помещения зерна и других продуктов в соот-
ветствующее хранилище, а не об их извлечении оттуда. По-
этому нам кажется более правомерным перевод Ь— "в" (ср.
[Driver, 19S6, с. 43; Gray, 1964, с. 25; Freyha, с. 519;
TOu, с. 561; Badre etc., с. 118; Gibson, 1978) с. 98;
MLC, с. 316]).
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С т р о к а 15
bhmthm — перевод предлога b — " и з " [Ginsberg, с . 29;

UL, с . 80; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 1 0 1 ; % J i r k u , 1962,
с . 108; Gordon, 1977, с . 55] не дает удовлетворительно-
го смысла. Перевод b - " в " см. [Dr iver , 1956, с . 4 3 ;
Gray, 1964, с . 25; Freyha, с . 519; TOu, с . 561- Badre
e t c . , с . 118; Gibson, 1978, с . 9 8 ; MLC, с . 3 1 6 ] .

С т р о к а 16
bq[ l thm] — реконструкция Х.Л.Гинзберга [Ginsberg,

с . 2 9 ] . Дж.Грей [Gray, с . 72] читает предположительно:
b d [ r b t h n ] ; Л.Бадр и др. [Badre e t c . , с . 122] : bq [mhthm]
со ссылкой на I Цар. 17 :12. Перевод во всех случаях
один и тот же.

В конце столбца отсутствуют примерно восемнадцать
строк; в этих строках и далее в начале столбца IV содер-
жались, по-видимому, рассказ о ритуальной пахоте, совер-
шенной для возрождения дома Карату, и молитва об исцеле-
нии Карату. Илу услышал молитву и приступает к врачева-
нию .

Столбец IV

Эпизод, содержащийся в строках 1—17, вследствие фраг-
ментарности текста не вполне ясен. Непонятно, к кому об-
ращается Илу с повелением позвать Илшу и его жену (может
быть, к Ба

е
лу?); непонятно также, зачем призывается Илшу,

тем более что в последующих эпизодах дошедшего до нас
текста ни он, ни его жена участия не принимают.

С т р о к а 1
'amr — " с л о в о " ; следуем переводу [ A i s t l e i t n e r , _ с . 101;

Gray, с . 2 6 ] . Корень 'mr — " г о в о р и т ь " ; с р . евр. ' о т З г —
"слово, речение" в Пс. 1 9 : 3 ; 6 8 : 1 2 ; 7 7 : 9 ; ( с р . [WUS,
с . 25, № 284] : "услышать слово" — благосклонно принять
молитву, просьбу и т . п . ) . Иначе С.X.Гордон [UL, с . 80;
Gordon, 1977, с . 5 5 ] : "услышь, я буду защищать т е б я " ;
Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956, с . 4 3 ] : "слушай: тот, кто ви-
дит т е б я " . Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 99] и Г. дель
Ольмо Лете [MLC, с . 316] переводят производными от "ви-
д е т ь " .

ph - Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 47] связывает это
слово с глаголом ph — " в и д е т ь " , переводя [с . 29] "прони-
цательный, как Илу". Дж.Драйвер [Dr iver , 1956, с . 43]
переводит: " п о с т и г а е т " . Нам кажется более соответствую-
щим контексту перевод Дж.Грея [Gray, 1964, с . 25] и
С.X.Гордона [Gordon, 1977, с . 551 : "смотри". О значении
глагола ph см. [WUS, с . 254, № 2215; UT, с . 467, № 20 2 5 ] .

С т р о к а 2
hkmt — глагол во 2-м л . муж. р . е д . ч . соверш. вида

основной (?) породы [Gray, с . 7 3 ] . Мудрость — отличитель-
ная черта Илу; отсюда и соответствующее определение.
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С т р о к а 4
ngr — перевод этого слова не вполне ясен. Основываясь

на евр. naggar — "плотник, столяр", встречающемся в по-
библейских текстах [Even-Sosan, II, с. 965], можно пред-
ложить такую же интерпретацию интересующего нас слова
(ср. [WUS, с. 201, № 1747; UT, с. 441, № 1609; Ginsberg,
с. 29; UL, с. 80; Driver, 1956, с. 43; Aistleitner,
1959, с. 101; Freyha, с. 520; Gordon, 1977, с. 55]).
Слово восходит к шумерскому namgar, откуда акк. naggaru,
арам. naggSra, араб. naggar

un
 с тем же значением. Если

исходить из евр. nagar — "выливать, литься" (в Библии
слово засвидетельствовано в рефлексивно-пассивной и кау-
зативных породах), придется признать вероятным.перевод
"мираб", т.е. тот, кто направляет течение воды, или "ви-
ночерпий"; ср. [Gray, с. 26 и комментарий, с. 73]. Нако-
нец, акк. nagiru — "вестник", также восходящее к шумер-
скому прототипу, позволяет допустить аналогичное значе-
ние и для угар, ngr [Driver, с 156; TOu, с. 562; MLC,
с. 316] (ср. [Gibson, 1978, с. 99]: "слуга"). В пользу
последнего варианта может свидетельствовать, по-видимо-
му, и огласовка nagirura, известная по [Ugaritica, V,
137, II, 51J . До появления новых материалов, которые
пролили бы свет на функции бога Илшу и на его роль в по-
вествовании о Карату, едва ли возможно отдать предпочте-
ние какой-либо из этих версий, и поэтому принятый нами
перевод "вестник" условен. Сочетание ngr 'il и ngr 'ilht
следует, по аналогии с последующим ngr bt b'l, рассмат-
ривать как сопряженное состояние. Может быть, Илшу —
бог-слуга, состоящий одновременно при особе Илу и в до-
ме Ба'лу, а его жена — служанка Илату?

'ilS — имя бога, в других текстах' не засвидетельство-
вано. Этимология имени неясна; попытки связать его с
араб, lassa — в каузативе — "выращивать" и с араб, 'uli-
sa — "быть безумным" [Gray, с. 73] не кажутся убедитель-
ными.

С т р р к а 5
[ ' i j l h t — с р . обычное ' i l t ; аналогичные параллельные

формы b h t и b t — " д о м " . Что в данном случае множествен-
ное число, из т е к с т а не в ы т е к а е т . С р . , однако, переводы:
"богини" [ G i n s b e r g , с . 29; UL, с 80; D r i v e r , с . 4 3 ;
Gray, с . 26; A i s t l e i t n e r , с . 102; F r e y h a , ' с . 520; J i r k u ,
с . 109; Gordon, 1977, с . 55 ; TOu, с . 5 6 3 ; Gibson, 1978,
с . 9 9 ] ; "божественные (вестницы)" [MLC, с . 3 1 6 ] .

С т р о к а б
hs — с р . евр. hes — "стрела". Для понимания текста

существенны следующие параллели: Пс. 18:15: "и Он послал
свои стрелы", т.е. наслал бедствия; Иов. 6:4: "ибо стре-
лы Могучего — на меня, те, чей яд пьет душа моя".

ih'r - корень 'wr — "быть взволнованным", "воспламе-
ненным". Ср. евр. Ч г в Ос. 11:9: "и Я не приду во гне-
ве" (be

d
Ir); Иерем. 15:8: "напало на нее внезапное вол-

нение (*1г) и страх".
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Понимание данной строки затруднено лакуной; думается,
что в ней речь идет о бедствиях, обрушившихся на Карату
по воле Илату; ими мотивируется призыв Илшу.

С т р о к а 14
bnwn - обычно предполагается, что это слово восходит

к корню bnw/y — "строить" и означает "здание" [WUS,
с. 51, № 534]. Вероятно, имеется в виду дворец Илу.
"Плечо постройки" — ср. выше "плечо стены".

С т р о к а 15
nh npt — перед нами сопряженное состояние, где слово

ih соответствует, как показал Дж.Грей [Gray, 1964,
с. 73], араб, naha — "возвышаться", a npt может быть со-
поставлено с еврТ паря — "возвышенность, гряда холмов"
[GB, с . 501] и с евр. пбр в Пс. 48:3 - "холм, гора".
Дж.Грей [Gray, 1Э64, с . 73] сопоставляет npt с араб, па-
wafa — "быть высоким". Ср. переводы: "на платформу",
"парапет" [Ginsberg, с . 29; Driver, 1956, с . 45; Freyha,
с . 521], "на вершину;; [UL, с. 80; Gray, 1964, с. 26] .

mspy — ср. евр. sepl— голый холм без признаков жиз-
ни и растительности [GB, с . 850]. О таких холмах, как о
месте служения "языческим" богам, говорит Иерем. 3:2,
как о месте, где совершался обряд оплакивания, — Иерем.
7:29. Нами принято чтение С16. Х.Л.Гинзберг [^insberg,
с. 29] и Дж.Драйвер [Driver, с . 44] читают: msph;
Дж.Грей [Gray, с . 26] читает: mlp(y) и переводит: " г о -
лая крыша".

По-видимому, Илу побуждает Илшу совершить ритуаль-
ную церемонию, для чего следовало взойти на "плечо по-
стройки", а также на холм, где совершались обрядовые
действа.

С т р о к а 16
tit — здесь, видимо, глагол со значением "делать что-

либо трижды"; ср. [TOu, с. 565].
kmm — сопоставляя это слово с араб. kamiyy

un
 — "ви-

тязь, воин", можно предположить и для угар, kmm (форма
с мимацией на конце слова) аналогичное значение.

trry — ср. комментарий к С14, II1.109 [к слову trrt].

С т р о к а 17
gm.sh - следуем чтению С16 и KTU, 1.16. Ср. [ V i r o l -

l e a u d ] : g(?)mtC?) l h [ n ( ? ) l ; [ G i n s b e r g , с . 2 9 ] : s m t l h n ;
[UT с . 193] и [Gray, 1964, с . 2 6 ] : [ ]m 11? [ " ' ] ;
[ D r i v e r , 1956, с . 4 4 ] : lgrgm ' l h .

С т р о к а 18
r'urn — следуем чтению Виролло. Если это слово проис-

ходит от корня, аналогичного араб, ra'ima — "жалеть, лю-
бить", можно предположить условный вследствие испорчен-
ного текста перевод "жалость". Ср., однако, "бык" (по
аналогии с евр. гё'ёт — "дикий бык") [Ginsberg, с. 29;
Driver, с. 45].
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В конце столбца отсутствуют около 27 строк, содержав-
шие, по всей вероятности, описание приготовлений к соб-
ранию богов.

Столбец V

С т р о к и 1—3
Восстанавливаем 'r[bj. Строки повреждены, и их содер-

жание неясно; наиболее вероятным кажется, что в этом от-
рывке содержалось описание прихода богов на собрание к
Илу, где должна была решаться участь Карату.

С т р о к а 6
y ' a t r - с р . [WUS, с . 4 1 , № 4 7 6 ] .

С т р о к а 7
bdk — "рукою твоею (?)". Выпадение "у" между двумя

"а" (из *bayadiki) засвидетельствовано в ханаанейско-
аморейских языках.

С т р о к и 10-13
Формула повторяется четырежды. В наиболее полном ви-

де она представлена в строках 20—22, так что реконструк-
ции, принятые интерпретаторами, сомнений не вызывают.

ydy - обычно это слово производят от корня ndy —
"прогонять", "удалять", "извергать" [WUS, с. 20 2-203,
№ 1756; с. 442, № 1616; Gray, 1964, с. 73] . Однако сопо-
ставление с параллельным grsm показывает, что в данном
случае перед нами 3-е л. муж. р. ед. ч. соверш. вида ос-
новной породы глагола ydy; ср. также формулу ydt. [m]rs
(стк. 27), где тот же глагол выступает в первом лице
единственного числа совершенного вида основной породы.
Значение угар, ydy ясно из его сближения с евр. ydh;
ср. Захар. 2:4: leyaddot 'at qarnot haggoyim — "чтобы
сокрушить рога народов" (рога — символ могущества и вла-
сти) .

zbln - здесь "болезнь", "хворь", что подтверждается
поэтической параллелью с mrs. Ср. араб, zabala — "вя-
нуть, блекнуть". См. по этому поводу также [Gray, 1964,
с. 74; UT, с. 393, № 816].

С т р о к а 25
zb lkm — б у к в , " в е л ь м о ж е с т в о в а ш е " . С р . [WUS, с . 9 7 ,

№ 8 7 8 ; UT, с . 3 9 3 , W 8 1 5 ; G i n s b e r g , с . 3 0 ; G r a y , 1 9 6 4 ,
с . 2 7 ; D r i v e r , 1 9 5 6 , с . 4 5 ; UL, с . 8 1 ; F r e y h a , с . 5 2 2 ;
J i r k u , 1 9 6 2 , с . 1 1 0 ; TOu, с . 5 6 5 - 5 6 6 ; G o r d o n , 1 9 7 7 ,
с . 5 6 ] . Иначе у И . А й с т л е й т н е р а [ A i s t l e i t n e r , с . 1 0 2 ] :
"тронный з а л в а ш е г о ж и л и щ а " .

С т р о к а 26
' i h t r s — н е к о т о р ы е и н т е р п р е т а т о р ы с ч и т а ю т , ч т о з д е с ь

и м е е т с я в виду к о л д о в с т в о , к к о т о р о м у п р и б е г а е т Илу
[ G i n s b e r g , с . 3 0 ; UL, с . 8 1 ; G o r d o n , 1 9 7 7 , с . 5 6 ; D r i -
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ver, 1956, с. 45; Gray, 1964, с. 27; Jirku, с. 110;
Freyha, с. 522]. Х.Л.Гинзберг [Ginsberg,^c. 48] ссылает-
ся на арам. hara§ — "колдун" и евр. harasim в выражении
hakam harasim (Ис. 3:3); однако последняя фраза может
означать и "искусный в ремесле" (так ее понимают Септуа-
гинта и Вульгата). Из контекста ясно, что Илу говорит о
своем решении изготовить целительницу Ша'атикату, кото-
рая изгонит болезнь Карату. Поэтому более точными пред-
ставляются переводы, основанные на сопоставлении с евр.
haras — "обрабатывать", "изготовить", "пахать" и т.п.
(см. [Aistleitner, 1959, с. 102; TOu, с. 566]). При
всем этом значительный интерес представляет тот факт,
что трудовой процесс и магическое действо были' в созна-
нии людей равнозначны; сам труд считался магией и наобо-
рот.

slm — ср. араб, sakana — "быть спокойным, успокаивать-
ся". А.Како [TOu, с. 566] ВИДИТ В ЭТОМ слове каузатив §
от основы kn — "быть".

С т р о к а 27
ydt - многие исследователи [Ginsberg, с. 30; Driver,

1956, с. 44; Gray, 1964, с. 27; UT, с. 194] читают ydf.J;
последний [UT, с. 194-]~без восстановления словораздели-
тельного клина.

С т р о к а 28
rt[ydh] - с м . [Ginsberg, с . 30J. И.Айстлейтнер [WUS,

с . 298, № 2559]: r t [ d ] со значением "глина". Возможно
также r t — " г р я з ь " , а отсюда "земная масса" [WUS, с.297—
298, № 2556]; ср. [Gray, с . 74] .

ymnh — восстанавливается предположительно.

С т р о к а 30
d[m] — принимаем одно из альтернативных чтений

(d[t/m])
f
 предлагаемых А.Эрдне [С1б]. В отличие от d [t]

[Ginsberg, с. 30; Driver, 1956, с. 44; Gray, 1964, с.27;
UT, с. 194; KTU, 1.16] такое чтение более соответствует
предшествующему глаголу yqrs. Значение этого слова оче-
видно из сопоставления с арам. dema'in в Таргуме Ионата-
на (Суд. 17, 5), соответствующим евр. teraplm и араб.
dumyat

un
 "изображение", "кумир", "идол". Угар. d[m] мо-

жет быть истолковано как субстантивированное причастие
от корня dmy (ср. '1 от корня 'ly [WUS, с. 230-231,
№ 2030]). Однако, как правило, конечный "у" у причастий
на письме сохраняется [UT, с. 89].

ph[r] — восстанавливаем на основе арам, pahar — "гор-
шечник" (Дан. 2:41) и араб, fahharu — "глина". Ср. также
араб. £ahuratun — "гончарная мастерская", fahuriyyun

 и
fahhariyy

un
 - "гончар".

"iiiht - ср. евр. mahtl - "жаровня" [GB, с. 412]. Жаров-
ня являлась составной частью храмового инвентаря. Осно-
вываясь на таком сопоставлении,-можно думать, что Илу,
изготовив статую, обжег ее на храмовой жаровне.
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С т р о к и 31—3 2
tnn — понимание слова затруднено поврежденностью тек-

ста. Некоторые исследователи [Ginsberg, с. 30; Gordon,
1977, с, 56; Driver, 1956, с. 45; UL, с. 81] переводят:
"Змей". Такая интерпретация возможна, хотя и не делает
текст понятным; во всяком случае, мифический Змей в дей-
ствии участия не принимает. Исходя из евр. ппп (корень
nwn), можно было бы предложить перевод: "воссиять" (ср.
Пс. 72:17) либо "ослабить, лишить жизнеспособности", а
отсюда "уничтожить" (ср. евр. niwwen). До появления но-
вого материала все интерпретации остаются гипотетически-
ми.

После строки 33 отсутствуют четыре строки.

С т р о к а 38

b'i[l(?)] — восстановление предположительное.

С т р о к а 39

It [kp] — восстановление предположительное.

С т р о к и 40—41
Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 31] восстанавливает: ks

[. yqh. bdh] kr [pn bkl'at ydh]. Однако реконструкция
bymnh"— "десницею" более соответствует обычному для
поэмы поэтическому параллелизму.

С т р о к и 42-45
I ' d — корень 'dh; ср. евр. '2d3 в каузативной породе —

"удалять". Реконструкция строк 4 2—45, остающаяся, разу-
меется, в высшей степени гипотетической, основывается на
описании исцеления Карату (см. ниже). Восстановление
f tr[ptm] предложено Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg, с. 31]. В
стк. 44 читаем: ! [ ' r b j ; ср. [Ginsberg,.с. 31]: Ьр.
S [ ' t q t ] .

С т р о к и 48-49
Перевод и реконструкция вслед за [Ginsberg, с. 31;

Driver, с. 45].
В конце столбца отсутствуют примерно восемь строк,

содержавшие продолжение речи Илу.

Столбец VI

С т р о к а 1
[m]t — Муту, бог смерти, в угаритском пантеоне один

из врагов Силача Ба'лу.
dm — Ш.Виролло [Virolleaud, 1941—1942, с. f] перево-

дит: "остановись". По предположению Х.Л.Гинзберга [Gins-
berg, с. 48], выражение dm-dm подобно греческому uev-бё,
употребляется при противопоставлении одной части предло-
жения другой. К взглядам Гинзберга присоединяются С.X.Гор-
дон и Грей [UT, с. 385, № 670; Gray, с. 74]; Дж.Драйвер
[Driver, с. 154] предлагает переводы: "поистине" или
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"для" со ссылкой на сир. dam. И.Айстлейтнер [WUS, с. 78.,
№ 755] сопоставляет угар, dm с араб, dama — "продолжать-
с я ) " и приходит к переводу: "оставаться" (так же [SK,
с. 219; TOu, с. 568 и Badre etc., с. 123 со ссылкой на
мнение А.Како]). Однако в своем переводе И.Айстлейтнер
[Aistleitner, 1959, с. 103] придерживается значения "те-
перь"; А.Йирку [Jirku, 1962,. с. 1.12] : "смотри". В дан-
ном контексте эти интерпретации не дают удовлетворитель-
ного смысла. Имея в виду последующие ht и l'i, можно
предложить интерпретацию, основывающуюся на значении dm —
"кровь".

ht - букв, "сломать"; ср. [WUS, с. 118, № 1101; UT,
с. 405, Н> 1020].

s'tqt — чудесная целительница, которую сотворил Илу.
В других текстах не упоминается. Вопреки мнению [Gaster,
1947, с. 287] мы считаем, что Ша'атикату — не женское
божество, манипулирующее изображением Карату, созданным
Илу, но именно вылепленная из глины и оживающая богиня
(ср. [Ginsberg, с. 48]). Имя происходит от основы кауза-
тивной породы § корня 'tq..Евр. "a£aq в каузативной по-
роде — "передвигать", "уходить" дало основание для пере-
вода: "заставляющая болезнь удалиться"; евр. 'a£aq —
"быть древним" позволило перевести: "продлевающая воз-
раст" [WUS, с. 313,'fr 2661], "дающая достигнуть старости"
[Badre etc., с, 123]. Однако более близким к тому, какую
роль играет Ша~?атикату, кажется другое значение 'ataq -f
"поддерживать", откуда "облегчать" (страдания и т.п.).
В пользу такого перевода говорит Иов 21:7, где масорет-
ское ~7at8qu в Септуагинте передано тсепаХаСшутаь, но в
Вульгате — s-ublevati sunt. В этом случае I'tqt-"поддер-
живающая, облегчающая страдания", т.е. в конечном счете
"целительница".

С т р о к.а 2
l»i - "быть сильным" (корень 1'у); ср. [WUS, с. 165,

№ 1430; UT, с. 426, * 1342; Driver, с. 158].

С т р о к а 4
bkt — "слезы"; корень bky — "плакать". Х.Л.Гинзберг

[Ginsberg, с . 31] и И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959,
с . 103] видят в bkt топоним. А.Како [TOu, с . 568] и
Л.Бадр и др. [Badre e t c . , сI 123j переводят: "взволно-
ванная", производя данное слово от корня bwk ( с р . евр.
mebiika — "волнение") .

" t g l y — ср. евр. gala — "обнажать", "делать видимым"
[GB, с . 138-139; Even-So^an, I , с . 187-188]. Bkt t g l y -
"слезы она сделала видимыми", т . е . заплакала (ср. TUL,
с . 8 1 ; Driver, с . 4 5 ] ) . Дж.Грей [Gray, 1964, с . 27] пред-
лагает: "плача, она обнажила ( т . е . миновала. — И.Ш.) [по-
р о г ] " , хотя это дополнение, соответствующее английскому
словоупотреблению, не вызывается необходимостью.
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С т р о к а 5
n s r t — перевод: "всхлипывать, кричать", см. [UL,

с . 81; Gordon, 1977, с . 57; Driver, 1956, с . 45 (в при-
мечании к словарной статье, с . 110, он указывает на
араб, s a r r a , s a r s a r a — "выкрикивать"); Gray, 1964,
с . 28]; ср . также [Freyha, с . 525; Gibson, 1978, с . 101;
MLC, с . 319]. В своем словаре С.X.Гордон [UT, с . 447,
№ 1691] сближает угар. ns,rt с сир. пё§аг — "бормотать,
петь". А.Како [TOu, с . 568] и Л.Бадр и др. [Badre e t c ,
с . 123] предпочитают: "быть в тревоге, смятении" (со
ссылкой на евр. sarar — "быть озабоченным, встревожен-
ным"). Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с . 31] и И.Айстлейтнер
[ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 103] видят в n s r t топоним.

ршп — основываясь на евр. penlma — "внутрь", уже
Ш.Виролло предложил соответствующее значение и для уга-
ритского слова.

С т р о к а 6
t d ' u - корень d 'y - "лететь" (ср. [WUS, с . 73, № 718

со ссылкой на евр. d a ' 3 ; UT, с . 383, № 634]), Иначе у
Дж.Грея [Gray, 1964, с . 28]: "спешит" (со ссылкой [с.75]
на араб, d a ' d a ' a ) ; Г. дель Ольмо Лете [del Olmo Lete,
1984, с . 106—109] предпочитает возводить d 'y к корню
nd'-ndy/ydy — "удалить".

mh — принимаем чтение С16 и KTU, 1.16. Наиболее близ-
ким по консонантному составу к данному угаритскому сло-
ву является еврейский корень mhh (или, возможно, mhmh),
известный в форме hitraahmah — "медлить, задерживаться",
что, однако, не дает~удовлетворительного смысла. Кон-
текст требует скорее обратного значения — "быстро". По-
добное явление (когда слова одинакового консонантного
состава имеют в близкородственных языках прямо противо-
положные значения) хорошо известно: с р . , например, угар,
gr — "гора", но араб. g a r u n — "пещера". Само собой разу-
меется, до обнаружения нового материала перевод остается
гипотетическим. Дж.Гинзберг [Ginsberg, с . 31] читает:
m ' i , а Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 4 4 ] : mt, причем и
тот и другой переводят: "сто" (ср. также [ A i s t l e i t n e r ,
1959, с . 103]: "сотни ( 9 ) " . Дж.Грей [Gray, 1964, с . 28]
читает: mh и переводит: "спокойно" (в комментарии [с.75]
он не исключает чтения tgh; корень ghy, сопоставимый с
евр. gaha - "освобождать"); Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с . 101]: "украдкой". Л.Бадр и др. [Badre e t c . , с . 123]
предлагают m(h/t) с переводом: "смерть" (ср. [MLC,
с. 320]) .

С т р о к а 7
Srr — перевод этого слова неясен. Вслед за Дж.Греем

[Gray, 1964, с. 48] и Дж.Гибсоном [Gibson, 1978, с. 101]
переводим: "скрытно" (у Грея со ссылкой на араб, sirran -
"секретно" [с. 75]). Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 45]
предлагал: "поистине" (со ссылкой на сир. serira — "по-
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истине", с . 148); Л.Бадр и др. [Badre e t c . , с . 123]:
"зло" (со ссыпкой на араб. s a r r " n — " з л о " ) ; Г. дель
Ольмо Лете [MLC, с . 320]: "враг"; И.Айстлейтнер
[ A i s t l e i t n e r , с . 103]: "стоянки".

С т р о к а 8
htm — перевод "алтей" устанавливается на основании

араб. h a t m a t u n , h i t m i y y u n . Алтей и в настоящее время
употребляется на Ближнем Востоке как целебное средство
[Badre e t c . , с . 123-124; Bordreuil-Ajjan, 1978, с . 5 - 6 ] .
Иначе у Дж.Грея [Gray, с . 28] : "заботливо".

' t r — с р . евр. ' a t a r i — "венец", "корона".
ptm — определение "к ' t r ; с р . евр. pata — "расширять",

"раздвигать". Перевод "виски" (ср. акк. putu — "висок")
см. [Gray, 1964, с . 28; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 103; TOu,
с . 569; Badre e t c . , с . 123; Gordon, 1977, с . 57- J i r k u ,
1962, с . 112]. Как отмечает А.Како [TOu, с . 569], про-
тив перевода •"виски" говорит тот факт, что по-угаритски
соответствующее слово пишется p ' i t . Б.Маргалит [Margalit,
1976, с . 156—158] читает: £rptm и переводит: "она при-
крепляет повязку к его пупу, лечебные листья к его голо-
в е " ; Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 101]: p t r ptm - "убежит
(из его) храмов"; Г. дель Ольмо Лете [MLC, с 320]: "уда-
ром жезла пробив отверстие".

С т р о к а 9
zbln — "больной". А.Фрейха [Freyha, с . 525] переводит

стк. 7—9: "она искала цветы, и травы, и грибы, которыми
лечила больного, голову е г о " .

С т р о к а 10
bd't - Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 31] переводит: "от

пота" (со ссылкой на евр. zo'a и сир. du'ta — "пот")
(так и [UL, с. 81; UT, с. 386, W 686; Driver, 1956,
с. 45; Aistleitner, 1959, с. 103; Freyha, с. 525; Gordon,
1977, с. 5 7]). Дж.Грей [Gray, 1964, с. 76] сопоставляет
bd't с араб, bada'a — "начинать"; присоединяя это слово
к последующей фразе, он приходит к переводу: "она дала
ему новый аппетит". Такой перевод мог бы соответствовать
последующему tpth. Тем не менее представляется весьма
странным появление перфектной формы (без waw consecuti-
vum) в цепи глаголов в имперфекте, которыми описываются
действия Ша'атикату. Л.Бадр и.др. [Badre etc., с. 1'23]
переводят: "его познанием"., что не дает удовлетворитель-
ного смысла.

В поэме описываются уход за больным, у которого про-
студное заболевание, и средства, применяемые для его ле-
чения. Примечательную параллель данному тексту представ-
ляют библейские псалмы, содержащие мольбы об избавлении
от болезней. В особенности характерен отрывок Пс. 51:9:
"избавь меня от греха иссопом, и я очищусь; омой меня,
и я стану белее снега". Здесь омовение и повязка иссопа
рассматриваются как средства ритуального очищения, являю-
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щегося основным фактором избавления от болезней. Ср. по
этому поводу [Mowinckel, I , с . 142-143].

С т р о к а 12
brlth - ср. [WUS, с. 59, » 585; UT, с. 376, № 520].

Параллель nps и brlth здесь и в особенности в поэме об
Акхите (С18) позволяет считать, что в данном случае
имеется в виду одна из жизненных субстанций. Другие ин-
терпретации: "его глотка" [Driver, 1956, с. 45; Gibson,
1978, с. 101]; "желание" [MLC, с. 320].

trm — "бычье мясо, говядина".

С т р о к и 13-14
Повторение строк 1—2.
1'ап — 3-е л. ед. ч. жен. р. соверш. вида основной

породы с усилительной частицей п.

С т р о к а 18
mgt - "баран"; ср . [WUS, с . 71, IP 713]. Дж.Драйвер

[Driver, 1956, с . 160] сопоставляет это слово с евр.
muggaS (корень n g s ) , обозначающим нечто, принесенное в
жертву, и финик, mgst — "жертва".

С т р о к и 20-21
Повторение строк 17—18.

С т р о к а 22
l'dh — слово 'd восходит, по-видимому, к корню 'wd,

аналогичному араб. 'Sda, одно из значений которого —
"праздновать" (ср. также 'id

un
 — "праздник" и акк. hadu -

"радоваться, ликовать"). Тогда l'dh должно быть переве-
дено "на празднестве своем". Такая интерпретация соот-
ветствовала бы реальной ситуации: речь идет о празднест-
ве, устроенном по поводу выздоровления Карату. Ш.Вирол-
ло [virolleaud, 1942—43] видит в "d обозначение царско-
го или божьего жилища. С.X.Гордон [UL, с. 8 2; Gordon,
1977, с. 57] переводит: "в его тронный зал"; Дж.Гибсон
[Gibson, 1978, с. 101]: "помост". X.Л.Гинзберг [Ginsberg,
с. 48] сравнивает его с араб. 'ada - "возвращаться" и
переводит: "в его прежнее состояние" (близок к нему так-
же перевод Дж.Драйвера [Driver, с. 45]: "в его обычное
состояние"). Наряду с этим' было предложено сопоставле-
ние с евр. 'eda — "обычай, Закон" [Gray, с. 76; Aistlei-
tner, 1959, с. 103], а также с угар, 'dt [WUS, с. 132,
№ 1195] и евр. 'eda - "собрание" [Badre etc., с. 124—
125]. М.Дэхуд [Dahood, 1969, с. 347] считает, что 'd
должно быть переведено "трон".

С т р о к а 23
l k s ' i [ .]. mlk — ср . KAI, I : k s ' mlkh — "престол цар-

ствования е г о " , а также II Цар. 11:19: k i s s e » hammela-
klm - "престол ц а р е й " .

С т р о к а 24
nht - " к р е с л о " ; с р . [WUS, с . 204-205, № 1772] и [UT,

с . 4 4 3 , № 1640] .
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k h t - " т р о н " ; с р . [WUS, с . 147, № 1301] и [UT, с .418,
№ 1 2 1 9 ] . По предположению И.Фридриха, заимствование из
хурритского языка.

d r k t - б у к в , " в л а с т ь " ; с р . [WUS, с . 8 2 - 8 3 , № 792;
UT, с . 387, N8 702] .

С т р о к а 26
wywsr — "и внушает" (корень wsr); ср. [WUS, с. 96,

№ 87О] со ссылкой на евр. yasar — "наставлять" и [UT,
с. 392, № 807].

пп — энклитическое местоимение 3-го л. ед.ч. муж. р.
ggnh — [WUS, с. 64, № 628] переводит: "начальник га-

пема, евнух" со ссылкой на акк. gagu — "обитель жриц",
в том числе и занимающихся сакральной проституцией. От-
сюда соответствующие переводы см. [Aistleitner, 1959',
с. 103; SK, с. 219; Freyha, с. 526]. Заметим, однако,
что Библия не знает такой терминологии.; гарем назывался
bet nasim - "дом женщин", евнух - saris или pesua' dak-
ka7 хранитель гарема — some r bet nasim. С.X.Гордон в
своем словаре [UT, с. 380, № 599] видел в ggn вариант
слова gngn, переводимого "внутренности"; так же у [Gins-
berg, с. 32; UL, с. 82; Driver, 1956, с. 47 (в словаре,
с. 124, он раскрывает смысл этого выражения: "совесть");
Gray» 1964, с. 28; MLC, с. 321]. Все же, что представля-
ли собой "внутренности" Йацциба, дающие ему совет, не
вполне ясно. Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 101] переводит:
"сердце"; А.Како [TOu, с. 571]: "son demon intime", имея
в виду "внутренний голос", "даймон" Йацциба; тоже предла-
гает и С.X.Гордон в своем позднем переводе [Gordon, 1977,
с..57]. Насколько обоснованно такое заключение, трудно
сказать: в Библии субстанция, которая могла бы восприни-
маться как аналог греч. 6cuuwv, по-видимому, не упомина-
ется. Самая возможность отождествления ggnh с gngn кажет-
ся сомнительной; последнее написание свидетельствует об
отсутствии условий (стыка согласных) для ассимиляции пер-
вого п последующему g. К тому же и значение слова gngn
нельзя считать надежно установленным. Предложение сопо-
ставить это слово с шумеро-аккадским gigunu — "погребе-
ние" [Cazelles, 1957, с. 427] не дает удовлетворительно-
го смысла. Нам представляется возможным связать угар,
ggnh с евр. gag — "крыша" и видеть в этом слове специфи-
ческий термин, обозначающий домоправителя, слугу. В поэ-
ме об Акхите идеальный сын "штукатурит крышу его (отца. -
И.Ш.), когда она загрязняется", т.е. содержит в порядке
дом. Отсюда должно следовать., что человек, ведающий кры-
шей (ggn), принадлежит к числу домашней челяди.

С т р о к а 29
' i s t m ' - возможно, 1-е л . ед.ч. несоверш. вида глаго-

ла sra' - "слышать" в возвратной породе с префиксом (ме-
татеза: ' istm* вместо ожидаемого > i t s m ' ) . Однако более
вероятным кажется, что перед нами повелительное наклоне-
ние 2-го л . ед.ч. муж.р. той же породы.
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С т р о к а 30
tqg — наиболее близким и естественным соответствием

кажется евр. yaqa" — "вывихнуться", но также и "отвра-
титься". Судя по контексту, однако, в угаритском языке
глагол yqg имел прямо противоположное значение — "обра-
титься)". И.Айстлейтнер [WUS, с. 279, № 2432; Aistlei-
tner, 1959, с. 103] предлагает: "склонить (ухо)", т.е.
"внимать", со ссылкой на араб, saga с тем же значением
и евр. sa'a, приобретающим это значение в усилительной
породе; так же [Freyha, с. 526]. У.Ф.Олбрайт [Ginsberg,
с. 48] предложил сопоставить данное слово с арао. yaqi-
za — "бодрствовать", "быть бдительным". Приняв это со-
поставление, Х.Л.Гинзберг [Ginsberg, с. 32] переводит
тем не менее: "склони [свое] ухо". Более последователь-
но следуют за Олбрайтом другие интерпретаторы [UL, с. 82;
UT, с. 414, №> 1144; Gordon, 1977, с. 57; Gray, с. 28;
Gibson, 1978, с. 101; Driver, 1956, с. 47; TOu, с. 571;
MLC, с. 321].

gz — араб, gaza — "нападать" позволяет перевести
угар, kgz/gzm - "когда нападает захватчик"; ср. [Driver,
1956, с. 47; Freyha, с. 526; TOu, с. 571; Badre etc.,
с. 125: "как налет грабителей"; Gordon, 1977, с. 57;
Gibson, 19 78, с. 101]. Более соответствует последующему
тексту, по-видимому, перевод gz — "насильник"; ср.
[Aistleitner, 1959, с. 103]. Иначе у С.X.Гордона [UL,
с. 82]: "сильнейший из сильных"; Дж.Грея [Gray, с. 28]:
"до низших ступеней" (он рассматривает угар, gz как сло-
во, родственное араб, gadgada — "уменьшать"; см. [с. 77]).
Б.Маргалит [Margalit, 1976, с. 159-160] переводит: "го-
воря, [о Йацциб], с оскорбительной силой".

С т р о к а 31
tdbr — переводим в соответствии с евр. dabar — "гово-

рить". В исследовательской литературе предлагались сле-
дующие переводы со ссылкой на различные значения араб,
dabara: "устраивать", "управлять", "контролировать" [UL,
с. 82; UT, с. 384, № 641; Gordon, 1977, с . 57] (ср. араб,
dabara в интенсиве); "уносить (в погребальную камеру^"
[Driver, 1956, с. 47](со ссылкой, с . 154, на арам, debar,
араб, dabara — "уносить"); "состариться" [Gray, 1964,
с . 28] (ср. араб, dabara - "проходить" (о времени); "ус-
тупать" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 103; WUS, с . 74-75, с. 724
(ссылается на араб, dabara - "следовать", "быть с зад»")];
"убегать" [Freyha, с . 526; TOu, с . 571 (со ссылкой на
араб, dabara — "уходить", "отступать", " у б е г а т ь " ) ] ; "об-
ращать спину" [Gibson, 1978, с . 101]; "нести" [Badre etc . ,
с . 125]; "пребывать" [J i rku, 1962, с . 113]; "как воина
на воинов ты можешь вести" [MLC, с . 321].

[g]rm — к восстановлению ср. стк. 30. Перевод установ-
лен И.Айстлейтнером [WUS, с . 250, № 2167] ( с р . араб, gar-
га — "прельщать", "ослеплять", "обманывать"); соответст-
венно [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 103]: "обманщик". Перевод
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"горы" [ v i r o l l e a u d , 1941-1942, с . 1 1 ; UL, с . 8 2 ; J i r k u ,
1962, с 113; Freylja, с . 526; TOu, с . 572; Gordon, 1977,
с . 5 8] и "пещера", "погребальная пещера" [ D r i v e r , 1956,
с . 47 (со ссылкой на а р а б . ga"r u n — "пещера", см. с . 142);
Gray, с . 28] не с о о т в е т с т в у е т к о н т е к с т у . Л.Бадр и д р .
[Badre e t c . , с . 125] п р е д л а г а ю т : " у г н е т е н и е " со ссылкой
на а р а б , gurum.

[ t twy] — восстановление в соответствии со строкой 4 4 .
Перевод установлен И.Айстлейтнером [WUS, с . 3 3 3 , 9 2851]
со ссылкой на а р а б , tawa (корень twy) — "гостеприимно
принимать"; с р . также [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 1 0 3 ] .
С.X.Гордон в своем словаре [UT, с , 5 0 1 , (Р 2662] п е р е в о -
дит " у п р а в л я т ь " со ссыпкой на е в р . lawe g. Быт. 1 4 : 1 7 .
В этом т е к с т е , однако, в сочетании ' a l 'emaq sawe" h u '
'emaq hammalak перед нами два названия долины, которые
могли и не с о в п а с т ь . Ранний перевод С.X.Гордона [UL,
с . 8 2 ] : "управляешь, [как горы]"лишен какого бы то ни
было смысла. Позже он переводил: "сохранять горы [в п о -
р я д к е ] " [Gordon, 1977, с . 5 8 ] . Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956,
с . 47] п р е д л а г а е т : "ты будешь н а х о д и т ь с я " , со ссылкой
на а р а б , tawa - "жить" , " н а х о д и т ь с я " , с . 15 2; близки к
этому также [Gray, 1964, с . 28; J i r k u , 1962, с . -113;
F r e y h a , с . 526; TOu, с . 572; Badre e t c . , с . 1 2 5 ] . Г . д е л ь
Ольмо Лете [MLC, с . 3 2 1 ] : "и воинству (давать п р и к а з ы ) " .

С т р о к а 32
sqlt

v
— 2-е л. ед. ч. муж. р. соверш. вида каузативной

породы S глагола ql - "падать" (так [Ginsberg, с. 49];
ср. [WUS, с. 275-276, № 2408; UT, с. 478, № 2227, 2231J).

git — наиболее надежным представляется сопоставление
с евр. ""•yawla — "неправда", "бесчинство" (в угар. *gula-
ty; корень gwl). Ср. переводы: "беззаконие" [Aistleitner,
1959, с. 103; WUS, с. 247, № 2143, со ссылкой на араб,
gala — "преступать меру"], "злодейство" [Gordon, 1977,
с. 58]. Перевод "беда" [Ginsberg, с. 32; Driver, 1956,
с. 47; TOu, с. 572] основывается на сопоставлении с араб.
gawl

un
, gul

u n
, имеющими то же значение; ср. [Gibson,

1978, с. 101]: "упадок сил"; [MLC, с. 3 21]: "прострация".
Дж.Грей [Gray, с. 28] переводит: "ошибка", отталкиваясь
от араб, galata — "просчитываться": Л.Бадр и др. [Badre
etc., с. 125]: "добыча"; А.Фрейха [Freyha, с. 527]: "ско-
ванные (руки)". Как на поэтическое соответствие данной
строке Х.Л.Гинзбёрг [Ginsberg, с. 49] обоснованно указы-
вает на ПС. 125:3: "не погрузят праведники в нечестие
руки их".

С т р о к и 29-34
Защита прав социально слабых (вдовы и убогого) - важ-

нейшая обязанность царя, и уклонение от нее — достаточ-
ная причина для его смещения. Она вытекает из функции
правителя поддерживать стабильность общества как земны-
ми, так и сверхъестественными средствами.

Близки к этим представлениям (запрет совершать наси-
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лия над слабыми, утверждение их прав) Исх. 22:21—23:
"Всякую вдову и сироту не притесняйте. Если притеснить,
притесните его, когда он возопить возопит ко Мне, услы-
шать услышу Я вопль его, и возгорится гнев Мой, и Я
убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а сыны ваши —
сиротами"; Второз. 10:17—18: "ибо йахве, Бог ваш, — Он
Бог из богов и Господь из господов. Бог великий, могу-
чий и ужасный, который не лицеприятен и не берет взяток,
утверждает право сироты и вдовы и любит приселенца, да-
вая ему хлеб и одежду". Правый суд как общественная обя-
занность царя выступает в Пс. 72:1—2: "Боже, правосудие
Твое царю дай, и справедливость Твою — сыну царя. Да су-
дит он народ Твой по справедливости, и бедняков Твоих —
по праву".

В поэтическом повествовании об Акхите (С17 и 19) вы-
полнение отцом героя, ДанниИлу, функций правителя описы-
вается следующим образом:

тогда ДанниИлу, муж рапаитский,

тогда-то витязь, муж харнамийский,

поднялся, сел у входа в ворота,

под могучим "деревом", что на площади.

Он решал по праву дело вдовы,

разбирал по закону тяжбу сироты.

В прологе к Законам Хаммурапи их цели формулируются
так: "Чтобы справедливость в стране заставить сиять,
чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не
притеснял слабого, чтобы, подобно Шамашу, восходить над
черноголовыми и озарять страну" [Липин, с. 197] . Ср.
также в надписи Киламувы, царя Йауди [KAI, 24]: "Я, Ки-
ламува, сын Хайи, воссел на трон отца своего. Пред ли-
цом прежних царей рычали простирающиеся ниц (mSkbm), как
псы. А я — кому как отец, а кому как мать, а кому как
брат. И кто не видывал овцы, — того я сделал хозяином
стада овец; и кто не видывал быка, — того я сделал хозяи-
ном стада быков, и хозяином серебра, и хозяином золота;
и кто не видывал хитона с юности своей, — в дни мои я
одел его в виссон. И я держал простирающихся ниц за руку
и сделал их душу, как душа сироты к матери". "Простираю-
щиеся ниц*" здесь, конечно, бедняки, социально обездолен-
ные .

q§r nps — букв, "короткий душою" (ср. [WUS, с. 280,
№ 2438]), т.е. слабоумный. Ср. евр. qe§ar yad — "корот-
кий рукою", т.е. слабый (Ис. 37:27; II Цар. 19:26).

С т р о к а 36
'anst - обычно это слово связывается с корнем 'ans —

"быть другом", откуда перевод 'anst — "подруга" как па-
раллель предшествующему 'aht - "сестра" [UT, с. 362-363,
№ 268; WUS, с. 28, № 319] ."Однако^в угаритском языке
имеются слова nlm — "люди" и bn nsm — "люди, сыны чело-
веков" (ср. также стяженную форму hns-bunusu [Ug., V,
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130; II, 5, 8(14̂ ,131,7; 137, II, 31]),которые дают основание
перевести 'anst - "женщина". В значении "жена (супруга)"
обычно, в том числе и в поэме о Карату, употребляется
слово 'att; имея в виду контекст, можно предположить,
что слово 'anlt использовалось как пейоратив.

С
у
т р о к а 48

tsm — наиболее близким к интересующему нас слову
представляется евр. s5§5', засвидетельствованное в ин-
тенсивной породе (Иезек. 39:2) в значении "вести" [GB,
с. 859]. Отсюда в основной породе возможны значения
"идти", "направлять(ся)". И.Айстлейтнер [WUS, с. 345,
№ 2950; Aistleitner, 1959, с. 104] переводит: "топтать
ногами" (со ссылкой на евр. dus - "топтать"); ср. также
[Jirku, с. 113]: "угнетать". Перевод "грабить, обирать"
см. [Ginsberg, с. 3 2] (со ссылкой вслед за Ш.Виролло на
евр. soslm — "грабители"); [UL, с. 82; Gordon, 1977,
с. 58; Driver,' 1956, с. 47; Gray, 1964, с. 29; TOu,
с. 573].

С т р о к и 52-54
Повторение строк 37—38.

С т р о к а 55
hrn — угаритское божество, здесь — мститель за Карату

и его защитник.

С т р OVK a 56
. ' s t r t sm b ' l - с л о в о sm б у к в а л ь н о о з н а ч а е т " и м я " , но

т а к ж е и " с л а в а " ( с р . Б ы т . 6 : 4 ; 1 1 : 4 ; I I С а м . 7 : 9 ; 8 : 1 3 ;
Софон. 3 : 1 9 ; И е з е к . 1 6 : 1 5 ) . Иначе [ F r e y h a , с . 5 2 8 ] :
" т е з к а ( ? ) Б а ' л у " . Как п о с т о я н н ы й э п и т е т ' А с т а р т ы с м .
т а к ж е [KAI, 1 4 ] : • s t r t sm b ' l .

С т р о к и 5 7 - 5 8
С нашей точки зрения, tqln — пожелательное наклонение

2-го лица ед. ч. муж. рода рефлексивно-пассивной породы
N глагола nql - "падать", "быть низвергнутым" с усили-
тельной частицей п. Сопоставление с араб, hsfa (корень
hyf) — "поступать несправедливо" позволяет'считать воз-
можной интерпретацию угар, hpn - "беззаконие". Т'п — по-
желательное наклонение 2-го лица ед. ч. основной породы
глагола 'п - "смотреть".

В исследовательской литературе были предложены следую-
щие переводы проклятия Карату: "да падут в Библе твои го-
ды в твоем [ ] и да увидишь ты [ ]" [UL, с. 83];
"да падешь ты с вершины своей надменности за твое нечес-
тие, и да будешь ты наказан" [Driver, 1956, с. 47]; так
же и [Aistleitner, 1959, с. 104]; "и да падешь ты с го-
ры или вершины твоей в грязь твою" [Freyha, с. 5 28];
"да падешь ты с горы! твои годы..." [TOu, с. 5 74; Gordon,
1977, с. 58]; "да падешь ты в расцвете твоих лет и в пол-
ноте [твоей силы] и да будешь потрясен"; "пусть твои ру-
ки пролетят до предела, пока у тебя пустые руки, и да бу-
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дешь ты унижен" [Lipinski, 19 73, с. 38—39]; "пусть твои
зубы выпадут все вместе в кубок твоей руки" [Margalit,
1976, с. 160—161]; "да падешь ты на границе твоих лет
с пустыми своими руками и да будешь (так) унижен" [Gib-
son, 1978, с. 102]; "чтобы ты быстро бежал к границе
твоих лет за свою завистливость, так да будешь ты уни-
жен!" [MLC, с. 323]; ср. [del Olmo Lete, 1984, с. 111-
115].

Текст повествования обрывается посреди фразы. В не
дошедшем до нас тексте говорилось, вероятно, «б исполне-
нии проклятия Карату.

К о л о ф о н
'ilmlk — писец, записывавший угаритские поэтические

повествования под диктовку верховного жреца. Упоминает-
ся в колофонах также и других текстов.



ЧАСТЬ 2

ОБ АКХИТЕ
И О РАПАИТАХ



I. ОБ АКХИТЕ

ВВЕДЕНИЕ

Угаритское поэтическое повествование "Об Акхите"
представляет собой часть мифо-эпического цикла, записан-
ного в Угарите в середине XIV в. до н.э. по приказанию
царя НикмАдду II в качестве его сакрального дара писцом
ИлиМильку со слов верховного жреца АттинПарлану. Загла-
вие этого произведения — "[Об А]к[хи]те" — частично со-
хранилось в начале таблички C19=3CTU, I.19.

Текст интересующего нас памятника сильно поврежден;
отсутствуют начало и конец, значительные лакуны имеются
и по ходу повествования. Однако его сюжет и общее содер-
жание ясны.

В том виде, как она дошла до нас, поэма "Об Акхите"
записана на трех табличках - C17=KTU, I.17, C18=KTU,
1.18 и C19=KTU, I.19, найденных в 1931 г. при раскопках
храма Ба'лу в Угарите.

Табличка C17HKTU, 1.17 изготовлена из бесцветной гли-
ны; ее высота 17 см, ширина 12 см. Правая часть таблички
отсутствует. Текст был размещен шестью столбцами, по три
на каждой стороне таблички, однако частично сохранились
только первый и второй столбцы на лицевой, а также пятый
и шестой на оборотной стороне. На левом продольном поле
сохранился фрагмент колофона (последние четыре знака).
Всего имеющийся текст вместе с поддающимися восстановле-
нию фрагментами составляет около 200 строк; первоначаль-
но здесь было, очевидно, около 300 строк. Содержание таб-
лички составляет рассказ о рождении Акхита у витязя-пра-
вителя ДанниИлу. Бог-ремесленник Пригожий и Мудрый дела-
ет для Акхита чудесный лук. Богиня 'Анату хочет завла-
деть этим луком и предлагает Акхиту богатство и бессмер-
тие. Акхит отказывается, и тогда 'Анату угрожает ему рас-
правой. Завершается табличка тем, что 'Анату является к
Илу и, видимо, требует у него разрешения убить Акхита.

Табличка C18=R§ 3.40 = KTU, 1.18 также изготовлена
из бесцветной глины; ее высота 115 мм, ширина 7 см; это
фрагмент средней левой части таблички, содержавшей четы-
ре столбца (по два на лицевой и оборотной сторонах). Час-
тично сохранились только первый и четвертый столбцы, все-
го вместе с поддающимися реконструкции фрагментами около
80 строк. Первоначально здесь было около 200 строк. По
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содержанию C18—KTU, 1.18 представляет собой непосредст-
венное продолжение C17=KTU, I .17 . Оно сводится в общих
чертах к следующему. Илу, по-видимому, отказывается раз-
решить 'Анату погубить Акхита, и тогда богиня угрожает
ему физической расправой. Устрашенный Илу дает свое поз-
воление, но 'Анату снова пытается воспользоваться мирны-
ми средствами: она предлагает Акхиту свою любовь. Акхит,
несомненно, снова отказывается. 'Анату вместе.с божьим
слугой Йатпану напускает.на Акхита орлов, и те убивают
героя. Сама 'Анату и Йатпану непосредственно участвуют
в убийстве.

Табличка C19-RS 3.66 = KTU, 1.19 сохранилась в виде
трех глиняных фрагментов. Два фрагмента, составляющие
среднюю верхнюю часть, имеют цвет розовой охры; третий
фрагмент, относящийся к нижней части таблички, имеет
цвет светлой охры. Высота 175 мм, ширина 116 мм. Текст
был расположен четырьмя столбцами, по два на каждой сто-
роне таблички. Если не считать нескольких лакун, текст
сохранился почти полностью (около 210 строк). Содержа-
ние таблички следующее. ДанниИлу узнает о гибели Акхита
и вместе со своей дочерью Пугату оплакивает его. Данни-
Илу заклинает облако, чтобы оно не давало дождя, помина-
ет сына на своем огороде и в поле. Увидев орлов, Данни-
Илу проклинает их. Во внутренностях матери орлов Цамалу
он находит мясо и кости Акхита и хоронит его. Закляв ор-
лов, источник вод, горькую полевую траву (полынь?) и го-
род Абулуму, повинных в гибели Акхита, ДанниИлу возвра-
щается к себе и семь лет справляет траур. По окончании
плача Пугату, дочь ДанниИлу, отправляется мстить за бра-
та. Текст обрывается на описании прихода Пугату к йатпа-
ну. На левом поле таблички колофон содержит указания о
порядке исполнения поэмы.

О содержании не дошедших до нас последующих частей
поэмы можно только догадываться. Очевидно, там говори-
лось о торжестве Пугату над Йатпану и о ее столкновении
с 'Анату. Вероятно, поэма завершается воскресением Акхи-
та (ср. в поэме о рапаитах) и ритуальным примире-
нием с 'Анату (ср. [Gaster, 1950, с . 58-59]) .

Впервые поэтическое повествование "Об Акхите" опубли-
ковал Ш.Виролло [Virolleaud, 1936]. После этого оно не-
однократно переиздавалось и переводилось на европейские
языки, арабский язык и иврит. В особенности важны труды
Дж.Монтгомери [Montgomery, 1936], Дж.Обермана [Obermann,
«9.46], Х.Л.Гинзберга [Ginsberg, 1945, с . 97-98; ANET,
С 149-155], С.X.Гордона [UT; UL, с . 84-103; Gordon,
\977], Т.Х.Гастера [Gaster, 1936-1938 и Gaster, 1Э50],

П.Фронцароли [Fronzaro l i , 1955], Д.Р.Драйвера [Driver,
1956, с . 48—67], А.Фрейхи [Freyha], И.Айстлейтнера
[ A i s t l e i t n e r , 1959], А.Йирку [ j i r k u , 1962], А.Како и
М.Шницера [TOu], Дж.Гибсона [Gibson, 1978]; Г. дель Оль-
мо Лете [MLC]. Отрывки из перевода поэмы "Об Акхи-
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те"
1
 на русский язык опубликовал в 1980 г. автор этих

строк [Шифман, 1980а]. Однако помимо того, что эта пуб-
ликация неполна и лишена комментариев (это объясняется
характером хрестоматии, в которую она входит), она нуж-
дается в пересмотре и по существу с учетом результатов
последующей работы над памятником. Она не может заменить
полный научный перевод памятника и исследование. Отрыв-
ки поэтического переложения поэмы на русский язык опуб-
ликовал в 1980 г. также Вяч.Вс.Иванов [Иванов, 1980],
однако его историко-филологический уровень неудовлетво-
рителен.

II

В современной исследовательской литературе оживленно
дискутируется вопрос о природе и характере повествова-
ния об Акхите, о соотношении в нем элементов мифа и ис-
торической реальности. Еще Ш.Виролло [Virolleaud, 1936,
с. 109—111] видел в нем параллель преданиям о Силаче
6а'лу, где 'Анату убивает бога смерти Муту; Акхита он
считал гением посевов, а ДанниИлу и его дочь Пугату те-
ми, благодаря кому посевы прорастают и созревают. В кон-
це 30-х — начале 40-х годов эта концепция была поддержа-
на рядом исследователей ([Aistleitner, 1937; Eissfeldt,
1939; Dussaud, 1941, с. 145-152], которые использовали
безнадежно устаревшие переводы [Stocks, 1943]). Иначе
подошел к исследованию поэмы "Об Акхите" Т.Х.Гастер [Ga-
ster, 1950], который видел в интересующем нас произведе-
нии художественную трансформацию древней ритуальной дра-
мы. Сам миф об Акхите в его оригинальной и основной фор-
ме Гастер воспринимал [Gaster, 1950, с. 260—265] как
версию мифа об Орионе, астральный миф раннего лета, ког-
да созвездие Ориона исчезает с утреннего небосвода; он
отмечал также проникновение в поэму мотивов мифа о Там-
музе и родственных ему мифов об умирающем и воскресаю-
щем боге [Gaster, 1950, с. 266.-267]. Однако в поэме "Об
Акхите", по его мнению, эта оригинальная мотивировка за-
темнена, и поэма предстает перед нами как чисто литера-
турная композиция. Поэма "Об Акхите" сближалась и с гре-
ческим мифом об Актеоне [Astour, 1965, с. 163-168].

С точки зрения И.Энгнелла [Engnell, 1967, с. 134—142],
поэма представляет собой ритуальный текст о страстях,
смерти и воскре.сении божественного царя. В обещании бес-
смертия в обмен на чудесный лук И.Энгнелл видел обычную
декларацию о "вечной" жизни царя, неотъемлемый элемент
царистской идеологии. Мало того, основываясь на филоло-
гически несостоятельных интерпретациях Ш.Виролло, он на-
ходил в поэме "Об Акхите" отражение связей умирания ца-

1
 Переводы и исследования Дресслера [Dressier, 1976] и Рина

[Rin, 1968] автору этих строк были недоступны.
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ря с возрождением человечества, поскольку царь, хотя он
и бессмертен, должен умереть, как любой другой или, точ-
нее, за любого другого. Как можно увидеть далее, ничего
подобного изучаемый текст не содержит. Тем не менее
близкую к изложенной позицию занял И.Айстлейтнер [Aist-
leitner, 1959, с. 65], считающий ДанниИлу, как и его де-
тей, богочеловеком; соответственно и текст находится
"на полпути" между мифом и легендой.

Дж.Грей [Gray, 1957, с. 91—93] считает, что смысл
поэмы об Акхите — утверждение царской власти как гаран-
та плодоносящей силы. Первоначально, по мнению Дж.Грея,—
это миф, связанный с обрядовыми церемониями, выполняемы-
ми царем при жатве или засухе; в дошедшем до нас произ-
ведении сохранились многочисленные элементы сезонного
ритуала. Мифологическую подоснову этого повествования
предполагает и Д.Хиллерс [Hillers, 1973, с. 71 —8О]; цит.
по: [Gibson, 1978, с. 27]. Еще одна концепция сводится
к попыткам представить интересующее нас литературное
произведение как историческое повествование. Правда,
отыскать в нем галилейские топонимы и этнонимы не уда-
лось [Barton, 1941, с. 213—225], если не считать упоми-
нания самой Галилеи в С17, VI.23.

Взгляд П.Фронцароли [Fronzaroli, 1965, с. 11-12],
считающего, что основное содержание легенды сводится к
человеческим, земным делам, заслуживает пристального
внимания. По мнению Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 358],
поэма об Акхите представляет собой "героизацию", или
эпическое прославление, клана или города на примере его
основателей. Перипетии их судьбы объясняются теологиче-
ски. А.Како и М.Шницер [TOu, с. 413—415] отвергают мысль
о поэме как об исторической эпопее или мифе. Подобно ска-
заниям об Адапе или Этане либо поэме о Гильгамеше, поэма
"Об Акхите", полагают они,— это классика Угарита, имею-
щая целью доставить людям эстетическое наслаждение,
дать пищу их воображению и преподнести им жизненные уро-
ки. К этому близка и концепция Дж.Гибсона [Gibson, 1978,
с. 27]. Он думает, что поэма "Об Акхите" - это остаток
древнего ханаанейского фольклорного повествования о бла-
гочестивом царе или патриархе, продолжение рода которо-
го было поставлено под угрозу вследствие гибели его сы-
на от руки капризной богини, но в конце концов оказа-
лось обеспеченным вследствие его верности клановым тра-
дициям. А.Капельруд [Kapelrud, 1969, с. 70—71] полагает,
что 'Анату в интересующей нас поэме могла быть случай-
ной представительницей сонма богов, испытывающей Акхита,
который не выдерживает испытания. Другая возможность,
по его мнению, в следующем: богиня хочет лук; что бог
хочет, он может взять, но Акхит отвергает этот принцип
и потому гибнет.

В поэме "Об Акхите" пытались также выделить древней-
ший слой, где Акхит, избранный 'Анату ее возлюбленным,
убит кочевником Йатпану; 'Анату его погребает и оплаки-
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вает, а Пугату совершает кровную месть. Пугату, соглас-
но этому допущению, имеет много общего с 'Анату и "на
человеческом уровне" олицетворяет многие черты могучей
богини [Dijkstra, 1979, с. 199-210].

Вопрос о времени возникновения поэмы предполагается
решить, сравнивая описание лука (С17, VI.20-23) с соот-
ветствующим археологическим материалом [Maroth, 19 78,
с. 141-142]. В этом случае terminus ante quem non -
XVIII в. и terminus post quem поп — XVI в. до н.э. При
всей соблазнительности построений такого рода приходит-
ся все же иметь в виду возможность анахронизмов, что
заставляет признать проблему датировки интересующего
нас памятника открытой.

С нашей точки зрения, вопросы, возникшие в ходе изу-
чения поэтического повествования об Акхите, решаются
следующим образом. Перед нами запись фольклорного произ-
ведения, несомненно, крайне несовершенная. Сам этот факт
демонстрирует и вхождение данной поэмы в состав угарит-
ского храмового предания, и ее сакральный, с точки зре-
ния носителей предания, характер. Иначе говоря, интере-
сующий нас памятник представляет собой интегральную
часть угаритской мифологической традиции. Активная роль,
которую в поэме играют Ба'лу и 'Анату, дает основания
думать, что она прямо соприкасается с циклом преданий
об этих двух богах. Борьба Акхита и 'Анату в эпосе моти-
вирована ее желанием овладеть луком и его сопротивлени-
ем воле богини. Но отобрать лук — значит лишить охотни-
ка возможности охотиться; следовательно, Акхит охотится
вопреки воле 'Анату, и именно такое поведение обрекает
его на гибель. Этот мотив (охотник нарушает волю божест-
венной охотницы — хозяйки животного мира и гибнет) широ-
ко распространен в охотничьей мифологии и эпосе самых
различных народов [Вирсаладзе, 197б]. Однако в интере-
сующем нас произведении данный мотив приобретает более
общее' значение. Связи сюжета поэмы об Акхите с мифом об
умирающем и воскресающем боге, а через него с земледель-
ческими культами и обрядностью очевидны. В особенности
показательны заклинания ДанниИлу, желающего, чтобы на
семилетний срок траура по Акхиту на земле воцарилась
засуха.

Что же касается исторической (или, если угодно, ква-
зиисторической) основы повествования об Акхите, то, как
известно - и многочисленные примеры из фольклора самых
различных народов служат тому доказательством, — эпос
часто отражает, хотя и в искаженной форме, воспоминания
народа об определенных событиях и периодах его истории,
о людях, сыгравших в жизни общества заметную роль.

Определение "муж харнамийский", относящееся к Данни-
Илу и локализующее его деятельность, позволяет думать,
что в каком-то отдалённом прошлом существовало общество
Харнаму, которое, объединившись с Датану, положило нача-
ло угаритскому народу и традиции которого были усвоены
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предками угаритян (ср. [Шифман, 1987]). ДанниИлу мог
быть реальной личностью, правителем, чья жизнь и дея-
тельность произвели большое впечатление на современни-
ков; рассказы о нем, передававшиеся из уст в уста и из
поколения в поколение, обросли, естественно, легендар-
ными подробностями, затемнившими и преобразившими его
реальную биографию. У.Ф.Олбрайт предложил отождествить
угар, hrnm с сир. hrnm (по его мнению, совр. Хермел),
упоминаемым в египетских источниках [Albright, 1953,
с. 26-2 7].

Не менее существен и эпитет "муж рапаитский" (mt.
rp'i), также принадлежащий ДанниИлу. Как увидим, рапаи-
ты (rp'um) действуют и в поэме, условно озаглавленной
этим словом; там же упоминается в качестве действующего
лица и ДанниИлу. В Библии рапаиты (harepa'im) — одна из
народностей, в глубокой древности населявших Обетован-
ную землю; они находятся в одном ряду с кенитами, кени-
зитами, кадмонитами, хеттами, перизитами, амореями, ха-
наанеями, гиргаситами и иевуситами (Быт. 15:19—21), и
носители библейской традиции не сомневались в их реаль-
ном существовании. Рапаиты, жившие в 'Аштерот-Карнайим,
подверглись разгрому в результате похода Кедарла'омера
и союзных с ним царей на запад (не нашли ли в этом рас-
сказе искаженное отражение сведения о разгроме Эблы вы-
ходцами из Месопотамии в конце III тысячелетия до н.э.?).
Рапаиты обычно характеризуются как "народ великий, и
многочисленный, и высокорослый" ('am gadol werab waram).
Они жили на территории позднейшего Моава, т.е. в Южном
Заиорданье, и моавитяне называли их эмитами ('emim) (Вто-
роз. 2:10—11). Им же принадлежала и страна, позднее за-
селенная 'аммонитянами, т.е. Северное Заиорданье, причем
последние называли их замзуммитами; они были разгромлены
'аммонитянами (Второз. 2:20—21). Кроме того, мы узнаем,
что страной рапаитов была вся область Аргов и Башан (Вто-
роз. 3:13).

Особенно много знает традиция об 'Ore, царе Башана.
'Ог — единственный, кто сохранился из "остатков" рапаи-
тов. Его железное ложе гигантских размеров (9 локтей в
длину и 4 локтя в ширину) хранилось в Раббат-'Аммоне
(Второз. 3:11); автор Второзакония говорит об этом пред-
мете как о реально существующем, в чем его аудитория
имела возможность убедиться. 'Ог "сидел" в 'Аштероте и
Эдре'и; ему принадлежали горы Хермон, Салеха и весь Ба-
шан до границы с Гешуром (Иис.Нав.. 12:4—5). Его разгром
приписывается Моисею (Иис.Нав. 13:12), а область, принад-
лежавшая рапаитам, оказывается переданной племенам, вед-
шим свое происхождение от Иосифа (Иис.Нав. 17:15), По-
следние по времени сведения о рапаитах относятся к цар-
ствованию Давида (I Хрон. 20:4): "И было после этого,
(разгрома Раббат-^Аммона. — И.Ш.) , и произошла война в
Гезере с филистимлянами. Тогда убил Сивхай-хушшатиец
Атпайа из потомков рапаитов, и они покорились".
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Итак, о библейских рапаитах известно следующее: это
обитатели сиро-палестинского региона, жившие там с глу-
бокой древности и, по-видимому, до конца I I — начала I
тысячелетия до н . э . Они занимали обширную территорию,
однако после их разгрома месопотамскими царями речь идет
уже об их "остатках", т . е . о мелких местных политических
образованиях. Наряду с этим библейские и финикийские ра-
паиты — обитатели загробного мира; то, что они обознача-
ются словом, производным от корня г р ' — "лечить", позво-
ляет думать, что они обладали, по представлениям эпохи,
свойствами целителей. В Исх. 15:26 Йахве, обращаясь к
своему народу, говорит: "все болезни ( т . е . кары — И.Ш.),
которые Я возложил на египтян, Я не возложил на тебя,
ибо Я, Йахве, — целитель твой (rop'a 'kS)". Культ бога-
целителя Эшмуна занимал центральное место в Карфагене.
В связи с этим обращает на себя внимание также тот факт,
что в угаритских текстах рапаиты вместе с богами участ-
вуют в культовых действах, причем не только в эпическом
прошлом (как в эпосе о Карату), но и в настоящем (ср.
RS 34.126); они представляют собой коллектив, полномоч-
ный действовать от имени общества и при необходимости
принимать решения. Все изложенное позволяет видеть в
земных рапаитах членов сакрального сообщества, получав-
ших посвящение, благодаря1которому они уподоблялись ра-
паитам — обитателям потустороннего мира, т . е . станови-
лись сопричастными миру богов, обладателями мистическо-
го знания (ср. [Шифман, 1987], где указаны и основные
гочки з р е н и я 2 ) . Их широкая распространенность позволила,
-шблейской традиции говорить о них как о "народе", одна-
ко постепенно рапаиты исчезают, а вместе с ними исчеза-
ют и точные представления о них. Именно таким рапаитом
был ДанниИлу3.

Как известно, в библейской традиции (Иезек. 28:3) со-
хранилось упоминание о ДанниИлу — Данииле ( d a n x ' S l ) ,
чья мудрость является своеобразным эталоном; там же
(Иезек. 14:14 и 20) Ной, Даниил и Иов оказываются людь-

1 Ср. [Gray, 1949, с . 136—138], где рапаиты рассматриваются
как сакральные функционеры, возможно царь и его приближенные. По
мнению Гибсона [Gibson, 1978, с . 2б] , Рапиу — "бесплотный дух" —
это титул Ба'лу. Как полагают, угаритские рапаиты — духи мертвых,
находящиеся в ' t t r t , их мифической резиденции [Ribichini-Xella,
1979, с . 145-158]. Э.Липиньский [Lipinski, 1979, с . 94-99] думает,
что титул mt.rp' i означает "человек того (бога), который обеспечи-
вает плодородие", a rp'um — '!те, кто обеспечивает плодородие", по-
скольку мертвецы, зарытые в землю, делают ее плодородной.

* Интересно, что у бороро колдуны-бари составляли особую кате-
горию человеческих существ, не принадлежавших полностью ни к физи-
ческой вселенной, ни к социальному миру; их роль заключалась в
установлении посредничества между обоими царствами [Леви-Строс,
1984, с . 115].
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ми, ради их праведности (besidqatam) спасенными от уни-
чтожения во время всемирного катаклизма по воле бога,
разгневавшегося на земных грешников. Катастрофа, кото-
рой избежал Ной, — это, конечно, всемирный потоп; все-
ленские потрясения, связанные с именами Даниила и Иова,
неизвестны. Между тем пророк Иезекиил, в чьей проповеди
мы находим интересующие нас свидетельства, говорил о ве-
щах, его слушателям и читателям, несомненно, хорошо зна-
комых. Таким образом, в иудейской среде бесспорно имела
хождение восходящая к древнейшим ханаанейско-аморейским
прототипам легенда о мудрости Даниила (угар. ДанниИлу),
о его праведности и спасении от всеобщей гибели, леген-
да, соотнесенная, естественно, с Йахве, главным богом
иудейского пантеона. Позже имя популярного мудреца и
праведника и, возможно, некоторые детали его характерис-
тики и фольклорной биографии получил герой библейской
книги Даниила. Заслуживает внимания и сближение [Stocks,
1943, с. 129—130] имени ДанниИлу с именем Еибин (Euseb.,
Praep. evang., 1:10, 13—14), принадлежавшим одному из
богов финикийского пантеона и обозначавшим "праведный"
(6LXCUOV). He исключено, что в облике этого божества
нашли также отражение черты, первоначально свойственные
ДанниИлу.

Как бы то ни было, приведенные выше свидетельства го-
ворят о большой популярности образа Даниила — ДанниИлу
в фольклоре Переднеазиатского Средиземноморья. Вполне
возможно, что угаритские предания о ДанниИлу и его сыне
Акхите рассказывали об эпизодах, которых иудейская тра-
диция не знала. Однако основные мотивы, отмеченные по-
следней (мудрость, святость, спасение от вселенской ка-
тастрофы), должны были совпадать. Тогда повествование
"Об Акхите" и поэма о рапаитах предстают перед нами как
эпизод в цикле преданий о ДанниИлу. Не исключено, что
вселенская катастрофа, о которой говорит библейская тра-
диция, связана с перипетиями конфликта между ДанниИлу и
Акхитом, с одной стороны,и 'Анату — с другой.

Обсуждение проблемы исторической (или квазиисториче-
ской) основы поэмы "Об Акхите" не может миновать вопрос
об имеющихся в ней реалиях, прежде всего о месте дейст-
вия поэмы. В ней упоминаются Галилея и Абулуму — город
лунного божества Йариху, который (город) предположитель-
но может быть отождествлен с Иерихоном. Если бы такое
допущение подтвердилось, возникли бы основания полагать,
что местом действия поэтического повествования о Данни-
Илу является Палестина. То обстоятельство, что оно дошло
до нас в угаритской записи, т.е. было распространено на
севере Переднеазиатского Средиземноморья, не противоре-
чит предлагаемой гипотезе. Как известно, русский былин-
ный цикл был распространен в момент записи преимуществен-
но на севере России, а между тем место его действия —
Киев и тяготевшие к Киеву территории. Эта аналогия пока-
зывает, что миграция носителей традиции из одной страны
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в другую не стирает народной памяти о прежней родине и
связанных с нею преданиях.

ДанниИлу является правителем общества, в котором ра-
зыгрывается действие; он титулуется витязем (ср. анало-
гичный титул у некоторых хеттских царей) и именуется
мужем рапаитским и харнамийским (ср. аналогичное обозна-
чение правителей в эль-амарнской переписке), а также ца-
рем; живет он во дворце. Его функции — судебно-распоря-
дительные, причем текст особенно подчеркивает, что Дан-
ниИлу защищает права социально слабых и обездоленных:

тогда ДанниИлу, муж рапаитский,
то<гда>-то витязь, муж харнами [некий] ,
поднялся, сел у входа в ворота

под могучим <деревом>, что на площади.

Он решал по праву дело вдовы,

разбирал по закону тяжбу сироты.

Как видим, свои обязанности ДанниИлу выполняет у го-
родских ворот. В Библии "приходящие к воротам города" —
это лица, участвовавшие в народном собрании, происходив-
шем у ворот, а сам термин "ворота" (sa'ar) употребляет-
ся как одно из обозначений города — гражданского коллек-
тива [Speiser, 1967, с. 8 3-88]. В угаритской документа-
ции (RRU, IV, 18.115) параллельно с "людьми", т.е. граж-
данами данного города, упоминаются "люди ворот их" (qa-
du amili sa ba-bi-su-nu); сопоставление с повествовани-
ем "Об Акхите" позволило высказать предположение, что
"люди ворот" — это должностные лица общины [Шифман, 1976,
с. 49—53]. В любом случае, однако, то, что ДанниИлу вы-
полняет свои функции у городских ворот, соответствует
обычаям доэллинистического Переднеазиатского Средизем-
номорья.'

Говоря о социальной структуре общества Харнаму, необ-
ходимо отметить следующее. ДанниИлу именуется рабом Илу.
Эта характеристика, несомненно, должна говорить о подчи-
ненности ДанниИлу, о его абсолютной зависимости от боже-
ства, чьим рабом, т.е. имуществом, этот человек являлся.
Она говорит, однако, и о другом, в чем убеждает парал-
лель с библейским *abad yhwh - "раб Йахве": здесь при-
сутствует мотив сакрального избранничества (ДанниИлу
избран богом, и потому он — его раб) и нахождения под
покровительством богов (ср. [Шифман, 1982]). Среди сво-
бодного населения имелись "присельники дома", т.е. люди,
находящиеся под покровительством и патриархальной властью
домовладыки, но не связанные с ним кровным родством. Та-
ким "присельником дома Илу" назван Акхит. Однако основ-
ные обязанности по поддержанию дома в порядке возлагают-
ся, как увидим, на идеального сына, что свидетельствует
о том, что работу по дому выполняли прежде всего члены
семьи. Поэма прямо говорит об участии Акхита в выращива-
нии урожая.

Как и в повествовании о Карату, первая часть поэмы
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"Об Акхите" представляет собой рассказ о том, как Данни-
Илу обретает сына. Однако в отличие от преданий о Кара-
ту в интересующей нас легенде трагедия, которую пережи-
вает ДанниИлу, не имеет общественного звучания. Ба'лу,
обращаясь к Илу и убеждая его даровать сына витязю Дан-
ниИлу, говорит:

Несчастен ты, ДанниИлу, муж рапаитский,
тоскует витязь, муж харнамийский,
ибо нет сына у него, как у братьев его,
и отпрыска, как у сородичей его.
Из-за того, что нет сына у него, как у братьев его,
и отпрыска, как у сородичей его,
дающим силу богов он кормил,
дающим силу поил сынов Святого.
Благослови же его, о Бык, Илу, отец мой!
Дай силу ему, о Творец творенья!
И пусть будет сын его в доме,
отпрыск во дворце его,
воздвигающий статуи бога отцов его в Святыне,
погребающий сородичей его в землю,
кадящий воскурения его праху <земному>,
охраняющий место его,
сберегающий скрижали,
врагов его изгоняющий,
которые озлобляют его,
верующий руку его, когда он пьян,
укрывающий его, когда он насыщается вином,
дающий <ему> есть кусок его в доме Ба'лу
[и до]лю его в доме Илу,
штукатурящий крышу его, когда она загрязняется,
стирающий одежду его, когда она пачкается.

Из текста видно, что сын поддерживает родовой культ,
заботится об отце и защищает его, в частности — и это
очень существенно — обеспечивает ему возможность прини-
мать участие в сакральных жертвенных трапезах, т .е . по-
лучать пищу из общественных фондов (храмовых). Иначе го-
воря, тот факт, что у ДанниИлу нет сына, оказывается в
конечном счете его личным делом; он сам вымаливает у бо-
гов сына, сам организует пиршество по поводу его рожде-
ния. Общество Харнаму во всех этих событиях участия не
принимает, и о какой-либо общественной роли будущего сы-
на ДанниИлу речи нет. У ДанниИлу есть дочь, несомненно
родившаяся до появления на свет Акхита, так что Данни-
Илу не бесплоден, и, следовательно, его внутрисемейные
обстоятельства не могут отразиться на благополучии обще-
ства. Правда, описание зачатия и рождения Акхита восхо-
дит, несомненно, к обряду священного брака (ср. в осо-
бенности угаритский текст C23-KTU, 1.23), однако в дан-
ном случае перед нами демифологизация сюжетного мотива,
которому было придано квазиисторическое звучание.

Поэма "Об Акхите" представляет значительный интерес
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и для характеристики хозяйственной жизни семьи. Основ-
ной сферой занятий было, конечно, земледелие — огородни-
чество и выращивание злаковых культур. Землю взрыхляли
мотыгами; как известно, специальные мотыги с надписями,
свидетельствовавшими, что они принадлежали верховному
жрецу [UT, с. 159], т .е . предназначались для сакральной
церемонии, открывавшей сельскохозяйственные работы, най-
дены в Угарите. Имело место и отгонное животноводство
(в частности, упоминается и мелкий скот). Акхит — охот-
ник, но охота, по-видимому, уже не играет существенной
роли в обеспечении семьи продовольствием. Заметим, одна-
ко, что, судя по некоторым признакам [Шифман, 1982],
охота на льва была важнейшей составной частью того ком-
плекса испытаний, которым подвергался царь при обрете-
нии или возобновлении царской власти. То, что Акхит —
охотник, может свидетельствовать, таким образом, о его
избранничестве, предназначенности для царской власти.
Но повеление, полученное Акхитом после обретения лука, —
отдавать свою добычу в общественный фонд (в храм) для
устройства ритуальных трапез — это, несомненно, пережи-
ток древнейшего обычая, сложившегося, когда охота бы-
ла важной отраслью хозяйственной деятельности, а добыча
предназначалась для удовлетворения нужд всего коллекти-
ва. В поэме о Карату дичь также приносится в жертву и
жертвоприношение носит характер сакрального пиршества.

Взрослый сын, который заменяет состарившегося отца,
участвует в уборке урожая, как мы узнаем из плача Данни-
Илу, и разумеется, в других полевых работах. Поливали
посев женщины (в данном случае Пугату, дочь ДанниИлу);
женской работой было доставлять воду; женщины седлали
осла для поездки. Вообще в поэме нашли отражение пред-
ставления о специфических мужских и женских занятиях.
Акхит отказывается отдать свой лук 'Анату, потому что
пользование луком и вообще охота — не женское дело. Бог-
слуга Йатпану действует в поэме, бесспорно, так же, как
и люди-слуги.

"Скрижали", которые, по слову Ба'лу должен сберегать
сын ДанниИлу, представляли собой, по всей видимости, се-
мейно-родовой архив — письма и деловые документы, запи-
санные на глиняных табличках. Упоминание о них свиде-
тельствует о сложности экономической жизни семьи и ее.
взаимоотношений с окружающим миром.

Чудесный лук Акхита изготовляет бог-ремесленник При-
гожий и Мудрый. В той среде, где создавалась поэма, уже
выделились, следовательно, специалисты-ремесленники;
они выполняли заказы соплеменников. Поэма не говорит о
вознаграждении ремесленнику за его труд или изготовлен-
ный им предмет; он получает угощение, которое устраива-
ет для него работодатель.

Само собой разумеется, при характеристике обществен-
ных отношений, нашедших отражение в повествовании "Об
Акхите", необходимо считаться с возможностью появления
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в тексте анахронизмов и пережитков того, что в реальной
действительности уже не существовало.

По представлениям общества, в котором сложилась поэ-
ма "Об Акхите", жизнь человека и судьбы всего мирозда-
ния суть воплощение воли богов. Боги участвуют в разви-
тии действия. Их желания направляют его, придают собы-
тиям необходимую динамику. Ба'лу обращается к Илу с
просьбой даровать сына ДанниИлу, и лишь после того, как
Илу снисходит к его пожеланиям, ДанниИлу познает свою
жену, и у них рождается сын. При этом ДанниИлу устраи-
вает сакральную трапезу божественным помощницам - Приго-
жим, непосредственно способствующим зачатию и рождению
ребенка. Чудесный лук для Акхита изготовляет, как сказа-
но, бог-ремесленник Пригожий и Мудрый. Вмешательство
'Анату приводит Акхита к гибели, и судьба последнего оп-
ределяется тем, что Илу разрешает 'Анату погубить его.
Ба'лу помогает ДанниИлу найти останки Акхита для захоро-
нения .

Повествование "Об Акхите" рассказывает • сопротивле-
нии воле божества. Такой смжет в иных, разумеется, кон-
кретных воплощениях широко распространен в фольклоре и
в восходящей к фольклору письменной традиции. Сама воз-
можность появления богоборческих идей кажется до извест-
ной степени странной и противоречащей мировоззренческим
постулатам, лежащим в основе религиозной идеологии. Если
миром управляют боги и они определяют жизнь общества в
целом и каждого человека в отдельности, то ни о каком
сопротивлении богам не может быть и речи. Оно привело
бы к нарушению космических взаимосвязей и в конце кон-
цов к мировой катастрофе. Тем не менее попытки противить-
ся богам, преступать их установления имеют место, хотя
боги жестоко за них карают. Думается, что исходным пунк-
том в становлении такого рода повествований должно было
быть очень рано сформировавшееся представление об отно-
сительной самостоятельности человеческой личности, сво-
боде его воли, его выбора и сопряженной с этим ответст-
венности за свои действия. Герой повествования может
принять домогательства богини или отвергнуть их, но в
любом случае он решает сам и принимает на себя все по-
следствия своего решения. За этим стоит выраженная не-
эксплицитно мысль об изначальной одинаковости человека
и божества. Одинаковы их мысли, слова, побудительные
стимулы, поступки; различны их возможности, что опреде-
ляется несоизмеримостью их физических сил. Еще одно от-
личие человека от богов: боги бессмертны, тогда как че-
ловек приговорен к смерти.

Разрешение этого внутреннего противоречия обществен-
ная мысль видела либо в том, что боги принуждают людей
к послушанию, жестоко расправляясь с непокорными (отсю-
да страх перед богами как важнейший регулятор человече-
ского поведения), либо в примирении людей с богами на
основе признания их величия и могущества. Поэтому повест-
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вования о борьбе с богом или богами — это в конечном
счете повествования об утверждении или подтверждении их
власти над людьми, над всею вселенной или над данным об-
ществом и данной страной. Иначе и быть не могло: бунт
против бога — это (повторим еще раз) не что иное, как
бунт против существующего миропорядка, против сложившей-
ся системы общественных отношений: победа бунтаря сдела-
ла бы общество нестабильным, привела бы его к гибели.

Такого рода мотивы пронизывают всю поэму об Акхите.
Акхит восстает против 'Анату, отказывается выполнить ее
желания и гибнет лютой смертью. Мотивируя свои действия,
'Анату говорит о преступном высокомерии Акхита (ср. гре-
ческие представления о uppis). ДанниИлу и его дочь Пуга-
ту предпринимают попытку отомстить, однако и она закон-
чилась неудачей. Тем не менее в дошедших до нас частях
поэмы 'Анату вовсе не выглядит победительницей; своей
главной цели — овладеть луком Акхита — она не достигла.
Мало того, повествователь явно любуется твердостью и не-
преклонностью Акхита. Можно, следовательно, предполо-
жить, что космическая гармония в поэме утверждалась воз-
рождением Акхита и его примирением с 'Анату. В пользу
такого заключения говорят и дошедшие до нас фрагменты
поэмы о рапаитах.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство.
'Анату обычно именуется в текстах "невесткой народа"
(ybmt l'imm), ср. [WUS, с. 122-123, № 1130]. Есть осно-
вания полагать, что за таким постоянным эпитетом скрыва-
ется предание о браке ""Анату с выходцем из общества —
носителя данной сакральной традиции (см. Комментарий).
Не стал ли Акхит земным супругом /'"Анату и не заверши-
лось ли повествование описанием их брака? До обнаруже-
ния и публикации новых материалов мы вынуждены оставить
этот вопрос без ответа; тем не менее подобное допущение
представляется весьма вероятным.

Главные герои повествования "Об Акхите" — сам Акхит,
ДанниИлу, Пугату — показаны в важнейших ситуациях чело-
веческой жизни.

Первая ситуация — это рождение ребенка. Отсутствие
сына представляется страшным бедствием, устранить кото-
рое может только вмешательство богов. ДанниИлу устраи-
вает для богов ритуальную трапезу (подобного рода жертво-
приношения засвидетельствованы как в обрядности Перед-
неазиатского Средиземноморья, так и за его пределами);
в зачатии и рождении ребенка участвуют, как сказано,
Пригожие — сакральные помощницы. Текст испорчен, и мы
не в состоянии определить, какими обрядами и церемония-
ми сопровождалось рождение ребенка.

Другое событие в поэме связано с обретением лука.
Текст поврежден, поэтому выводы, касающиеся этого эпизо-
да, остаются до известной степени гипотетическими. За-
служивают внимания, однако, следующие обстоятельства.
Во-первых, эпизод обретения лука отделен от эпизода рож-
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дения Акхита большой лакуной (в C17=KTU, I.17 отсутству-
ют третий и четвертый столбцы). Ее содержание нам, есте-
ственно, неизвестно, однако кажется правдоподобным, что
между обоими событиями (рождением Акхита и обретением
лука) существует длительный отрезок времени. Во-вторых,
в эпизоде, когда 'Анату домогается у Акхита лука, Акхит
уже представлен взрослым охотником. Между тем этот эпи-
зод следует непосредственно за сценой обретения лука.
Наконец, последняя завершается благословением ДанниИлу,
обращенным к Акхиту и содержащим пожелание, чтобы Акхит
отдавал свою добычу в храм. Основываясь на изложенном,
можно допустить, что перед нами — один из элементов (ве-
роятно, . важнейший элемент) обряда инициации, совершав-
шихся при переходе в возрастную группу взрослых- мужчин-
охотников и воинов. Спор с богиней-охотницей из-за лука
также легко представить себе как составную часть этой
же обрядности, а гибель Акхита — как квазисмерть посвя-
щаемого, предшествующего возрождению в новом качестве.
Этнографические параллели свидетельствуют, что обряд-
ность инициации находит своеобразное отражение в сюжете
фольклорных повествований [Пропп, 1946j-

4t
"i"

Если бы высказанные здесь предположения подтвердились,
можно было бы, основываясь на повествованиях о Карату и
об Акхите, реконструировать двухступенчатую процедуру
инициации, включавшую, во-первых, обрезание, производи-
мое отцом при рождении ребенка, и, во-вторых, обретение
лука и борьбу за него в момент наступления совершенно-
летия .

И еще одно обстоятельство: отказ Акхита выполнить же-
лание 'Анату предстает в поэме как отказ нарушить охот-
ничье табу, хотя воля богини-охотницы должна была бы
быть выше табу. Он также был, по всей вероятности, сос-
тавным элементом инициационного обряда.

Третье событие, которому, естественно, придается важ-
нейшее значение, — это смерть. Угаритяне, как и другие
обитатели Переднеазиатского Средиземноморья, полагали,
что человек обладает душою (nps) и духом (brlt); они
упоминаются в поэме "Об Акхите" и в повествовании "О Ка-
рату" в аналогичной конструкции поэтического параллелиз-
ма. Душа уподобляется в тексте дыханию (rh); однако, су-
дя по тому, что в набатейских надписях слово nps отно-
сится к определенному типу надгробных памятников, допус-
тимо предположить, что nps. в религиозных представлениях
Переднеазиатского Средиземноморья — это своего рода бес-
плотный (отсюда уподобление дыханию) двойник умершего,
его сущность, могущая воплотиться, в частности, в над-
гробие. Как показывает библейская традиция (Лев. .17:11),
местонахождением души (nMpas) считалась кровь живого су-

Примечательно, что у якутов овладение стрельбой из лука было

условием перехода из одного возрастного класса в другой [Липец,

1934, с. 7i].
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щества; угаритские ритуальные тексты (KTU, 1.105, 106,
109) свидетельствуют, что nps могло быть объектом жерт-
воприношения, однако смысл такой жертвы пока не ясен.
Дух ( b r l t ) в поэме "Об Акхите" уподобляется пчеле ( ? ) ,
если верен принятый нами перевод соответствующего слова.
Отсюда можно было бы заключить, что дух в отличие от ду-
ши — это находящаяся в теле жизненная субстанция.

Какие-либо параллели слову b r l t в других семитских
языках неизвестны. По существу же параллель угаритской
паре nps — b r l t составляет засвидетельствованная Библи-
ей пара пара! — пё^ата. Здесь nesama — также жизненная
субстанция, и именно ее наличие превращает сотворенного
Богом Человека в napas fyayya, т . е . душу живую, живое су-
щество. Однако в отличие от угаритской b r l t библейская
nesama - это дыхание Бога, и она находится в носу живо-
го существа. В Быт. 2:7 читаем: "И сотворил Йахве-Бог
Человека из праха земного, и вдохнул в нос его дух жиз-
ни (nisinat hayyim) , и стал Человек душою живою (nSpas
hayya)"; ср. также (Быт. 7:22; Ис. 2:22; 42:5; Иов,27:3).
Человек жив до тех пор, пока в нем находится nesama,
ср. (I Цар. 17:17; Дан. 10:17), но и в Угарите человек
был жив до тех пор, пока его не покидали nps — "душа" и
b r l t - "дух".

Смерть человека, по представлениям создателей повест-
вования, неизбежна. Акхит отказывается от предложения
•Анату обменять лук на бессмертие, потому что он не ве-
рит в его реальность:

Не обманывай меня, о девственница,
ибо витязю обман твой — оковы.
Человек в конце что обретет?
Что обретет человек в грядущем?
Белую глазурь выпьют [на] голову,
поливу — на темя мое,
[и, как] умирает каждый, я умру,

и я умереть умру!

Вопреки мнению Вяч.Вс.Иванова [1980, с . 570] , который
утверждает, будто ни одна из известных по памятникам то-
го времени литератур не поднималась до мысли о неотвра-
тимости смерти людей, отличающей их от богов, эта тема
разрабатывалась в литературах древнего Востока задолго
до фиксации поэмы об Акхите (подробно см. комментарий).
Однако сводить суть спора между Акхитом и 'Анату к проб-
леме смерти и бессмертия также едва ли правомерно. Отказ
Акхита мотивирован не только тем, что он не верит боги-
не, но и тем, что бессмертие достигается в данном случае
за счет нарушения охотничьего табу. Акхит продолжает свою
речь:

[И др]угое слово я скажу:
лук — [оружие] смелых!
С ним ли будут охотиться женщины?! '
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Важнейшая обязанность сородичей — разыскать останки
умершего (если неизвестно, где он умер) и похоронить
его. Так и ДанниИлу разыскивает в утробах орлов останки
Акхита. Череп подвергался специальной обработке, кото-
рая должна была способствовать закреплению портретных
черт умершего. Что в данном случае речь идет о реальном
факте, показали раскопки Иерихона [Кепуоп, 1957], где
найдены черепа, обработанные аналогичным способом (ср.
[Good, 1958, с. 73-74]; иначе [Rainey, 1965-66, с. 254]).

Другая обязанность сородичей — оплакивание умершего.
В повествовании "Об Акхите" оно отчетливо делится на
два этапа. Первый этап, когда гибель героя еще только
предполагается, — это обряд, совершаемый в предчувствии
беды, вне дома, на огороде и в поле, где трудился опла-
киваемый. Обращения к стебельку и колоску, выросшим на
огороде и в поле, содержат сетования о нарушении взаимо-
связи между миром растительным и миром людей, в конеч-
ном счете — о нарушении вселенской гармонии, мольбу о
ее восстановлении. Они еще не являются плачем в собст-
венном смысле слова; это заклинания, сопровождаемые уми-
лостивляющим поцелуем, которые должны предотвратить ги-
бель Акхита. Аналогичные плачи-заклинания, но в доме оп-
лакиваемого, показаны и в поэме "О Карату".

Второй этап при погребении — плач в доме со специаль-
но приглашенными плакальщицами в течение определенного
срока (в поэме — семь лет; ср. семидневный срок траура
по умершему, предписываемый иудаистской традицией).

Третья обязанность сородичей — кровная месть за уби-
того. В поэме она направлена против богов; тем более
она должна была быть направлена в случае необходимости
против людей. В архаически организованных обществах кров-
ная месть сохранялась очень долго; в Пятикнижии имеются
специальные узаконения, которыми она регулируется.

С точки зрения создателей угаритских поэтических по-
вествований, человек связан неразрывными узами с осталь-
ными элементами вселенной, а потому его жизнь должна оп-
ределяться общими мировыми, связями и закономерностями
космической статичности и повторяемости явлений. Отсюда
следует, что образ жизни и поведение человека обусловле-
ны тем местом, которое он занимает в данной общественной
структуре. Жизнь предстает как некий комплекс обязанно-
стей по отношению к богам, природе, людям. Течение жизни
ДанниИлу, как и Карату из другой поэмы, заключено в стро-
гие рамки его функции правителя — царя, главы кровнород-
ственной ячейки, отца; жизнь Акхита должна быть, по идее,
воплощением его долга сына и охотника. Интересно в связи
со сказанным, что, например, богатырство, как и справед-
ливость, выступает в поэме "Об Акхите" не как обществен-
ная добродетель, но как качество, органически присущее
правителю. По-видимому, существенно отметить в этой свя-
зи еще раз, что, хотя ДанниИлу назван правителем и даже
упоминается его деятельность в этом качестве, в том, что
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касается главной линии сюжета, ДанниИлу, Акхит и Пугату
действуют как бы вне общества; его здесь просто нет. По-
вествователя интересует личность в критической ситуации.
При этом они — безусловно положительные герои, тогда как
'Анату — образ в целом отрицательный. Объясняется это,
несомненно, тем, что люди в поэме строго следуют нормам,
предписываемым обществом (соблюдение табу, оплакивание,
кровная месть), тогда как богиня 'Анату - нарушительни-
ца установленного порядка. Повествователь явно сочувст-
вует людям, отстаивающим свою личную независимость, свое
право поступать по собственному усмотрению в соответст-
вии со своими убеждениями; он сочувствует попытке ото-
мстить 'Анату и ее соучастникам за насилие, которое они
учинили.

III

Поэма "Об Акхите" в том виде, в каком она дошла до
нас, отчетливо делится на четыре части: 1) рождение Ак-
хита; 2) обретение чудесного лука; 3) конфликт Акхита
с 'Анату и его гибель; 4) погребение и оплакивание Акхи-
та и месть за него. Из-за отсутствия материала мы вынуж-
дены оставить открытым вопрос, существовали ли когда-
нибудь эти части в виде самостоятельных поэм и если да,
то когда и при каких обстоятельствах они были сведены в
единое целое. Исключить такую возможность, разумеется
нельзя; тем не менее к моменту записи (конец XIVB. до н.эО
повествование "Об Акхите" уже длительное время бытовало
как цельное сочинение с единым сквозным сюжетом и единым
содержанием. Действие в нем развивается логично и после-
довательно; все последующее закономерно вытекает из пре-
дыдущего .

Выделить четко фиксированные строфы или куплеты с од-
нообразным количеством стихов, по нашему мнению, не пред-
ставляется возможным. Единицей такого рода была, по-види-
мому, поэтическая фраза, в которой количество стихов мог-
ло быть различным — от двух-трех до пяти-шести и даже до
пятнадцати, в зависимости от содержания.

Поэтика интересующего нас произведения обычна для уга-
ритской словесности [Шифман, 198 7]: перед нами тонический
стих, причем количество слогов между ударениями может ко-
лебаться даже в пределах одного стиха; количество ударе-
ний также варьируется, в том числе оно может быть неоди-
наковым и в соседних стихах, связанных поэтическим парал-
лелизмом. Последний присущ, как известно, северосемитской
поэзии, в том числе и угаритской. В поэме "Об Акхите" мо-
гут быть отмечены следующие его виды:

П р я м о й п а р а л л е л и з м, н а п р и м е р :

Благослови же его, о Бык, Илу, отец мой! А — В

Дай силу ему, о Творец творенья! Ai —
 B

i
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А
A i

А
А
А
А

- В
- Bj

— В
— Bj

-в 2
-в .

чашу свою швырнула на землю, д — в — С

кубок свой вылила во прах

чтобы не было росы,

не было дождя,

не было приливов в обоих Океанах,
не звучал приятно голос Ба'лу

П а р а л л е л и з м с п е р е м е щ е н и е м о д н о г о
и л и н е с к о л ь к и х к о м п о н е н т о в , н а п р и м е р :

дающим силу богов кормил А — В — С
дающим силу поил сынов Святого А — Ci — Bi

вот лук он доставляет; А — В — С
вот он несет в д у г у согнутый Bj — С], — Ai

П а р а л л е л и з м с п р о п у с к а м и о д н о г о
и л и н е с к о л ь к и х к о м п о н е н т о в в р а з л и ч -
н ы х п о з и ц и я х , н а п р и м е р :

пожелай серебра, и я дам т е б е , д — В — С
золота, и я пришлю тебе [̂  J — Bi — Ci

белую глазурь выльют на голову, А — В — С
поливу — на темя мое Ai — [ ] — С х

и он принес жертву богам, А — В — С
он вознес приношение свое на н е б е с а , Ai — Bi — Ci
приношение харнамийское для з в е з д [ ] — В г — С 2

Во многих случаях, хотя и не обязательно, параллель-
ным стихам предшествует зачин либо их завершает заключе-
ние, в результате чего возникает своеобразная поэтиче-
ская фраза. Зачин или заключение содержат дополнения,
отсутствующие в поэтических параллелях, но относящиеся
к изображаемому предмету или явлению в целом, и (или)
важнейший компонент поэтической параллели, который по-
вествователь считает необходимым подчеркнуть. Приведем
примеры.

З а ч и н

Вот день и другой
дающим сипу богов ДанниИлу,
дающим сипу богов кормит,
дающим сипу поит сынов Святого

Касаюсь я стебелька,
пусть бы он вырос на огороде, стебелек,
пусть бы выросло на грядке растенье.

З а к л ю ч е н и е

и пусть защищает тебя Акхит,
и пусть спасает тебя сын ДанниИлу,
пусть избавляет тебя — от руки девственницы 'Анату.
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Особое место в арсенале средств, используемых в поэ-
ме "Об Акхите", занимает поэтическая повествовательная
фраза, характеризуемая наличием внутреннего поэтическо-
го ритма [ближайшая аналогия — свободный стих) и факти-
чески отсутствием параллелизма. Приведем некоторые при-
меры.

У ДанниИлу лицо возвеселилось,
и ввысь испустил он радостный вопль,
и тогда он сдернул кольцо (?) и засмеялся,
ногу на подножие поставил,
возвысил голос свой и воскликнул.
Пусть падут они под ноги мои,
я рассеку животы их
и погляжу,
нет ли кусков мяса,
нет ли костей.

Характерной фольклорной особенностью повествования
"Об Акхите" является наличие многочисленных повторов и
эпических формул; строго говоря, четкой границы между
теми и другими нет. Пять раз повторяется формула, описы-
вающая жертвоприношение ДанниИлу; дважды — формула, опи-
сывающая его отход ко сну; четыре раза — стандартная ха-
рактеристика идеального сына, который должен родиться
у ДанниИлу; трижды — формула, описывающая пребывание
Пригожих в доме ДанниИлу; дважды — формула, изображаю-
щая деятельность ДанниИлу в качестве правителя; дважды —
описание угощения Пригожего и Мудрого. По трафаретной
схеме составлены: обращения 'Анату к Акхиту; изображения
прибытия ДанниИлу на огород и в поле и его заклинания,
обращенные к стебельку на огороде и к колоску в поле;
изображения кончины главного героя; описания поисков ос-
танков Акхита во внутренностях орлов; проклятия источни-
ку вод, горькой траве, торчащей на пашне, и городу Абу-
луму. К ним примыкает формула, вводящая прямую речь
("возвысил голос свой и воскликнул"), а также формула
видения ("когда он поднял глаза свои, увидел он") . Встре-
чаются в тексте и постоянные эпитеты, например: "Данни-
Илу, муж рапаитский, витязь, муж харнамийский"; "Акхит-
витязь"; "Благостный, Илу милосердный"; "Пугату, нося-
щая воду, выливающая на землю влагу, знающая движение
звезд".

Эмоциональное состояние действующих лиц либо обозна-
чается, ср., например:

Тогда захохотала 'Анату
и в сердце своем сотворила злобу,

либо изображается путем описания внешних проявлений ра-
дости, скорби, гнева. Ср., например:
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У ДанниИлу лицо возвеселилось,
и ввысь испустил он радостный вопль,
и тогда он сдернул кольцо (?) и засмеялся

(радость ДанниИлу)

Как змея шипит, она зашипела,
чашу свою швырнула на землю,
кубок свой вылила во прах

(гнев 'Анату)

При этом ноги его подкосились,
потом лицо его вспотело,
а там бедра затряслись,
затрепетали стегна его,
то, что дрожит на спине его.

(потрясение и скорбь ДанниИлу; формула)

Какие-либо уподобления крайне р е д к и . Помимо указанно-
го выше ( "как змея шипит") отметим еще очень выразитель-
ное сравнение слез с четырехсиклевыми гирями ( с р . анало-
гичное сравнение в поэме "О К а р а т у " , г д е , однако, фигу-
рируют пятисиклевики) .

В т е к с т е имеются инверсии. Так, мы читаем: d n ' i l . . .
' u z r ! i l m . ylhm — "ДанниИлу. . . дающим силу богов кормил'
вместо ожидаемого: d n ' i l . . . ylhm ' i l m ' u z r - "ДанниИлу..
кормил б о г о в , дающим с и л у " .
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УГАРИТСНИЙ ТЕКСТ

C17=KTU, I.17

[1 'aqht]

s* abyn dn ' i l mt rp ' i ]
,' ann gzr mt hrnmy]
d'in~bn lh km »ahh]
wsrs km 'aryh]
'1) ['annk (2) dn ' i l . mt. r p ] ' i .

'apn. §z[r] (3) [mt. hrnmy]
»uzr. ' i lm. ylhm
(4) ['uzr. ysqy.] bn. qds
yd (5) [sth. y ' l . ] wyskb.
yd (6) [m'izrt.] p y [ l n ] .
hn. ym (7) [wtn]
f»uzr.] »ilm."dn'il
(8) [»uzr. >ilm.] ylhm.
»uzr (9) [ysqy.b]n. qdl.
t i t rb' ym
(10) ['uzr. ' i j lm. d n ' i l .
»uzr С113 ['ilm. y]lhm.
»uzr. ySqy bn (12) [qds]

Ш П&. t d t . - ym.
~.:r (13) ['ilmj . d n ' i l .

»uzr. ' i l ia, ylhm
(14) [ 'uzr.] ysqy. bn qds
yd. §th (15) [dn]»i l .
yd. §th y ' l . wyskb
(16) [yd.] m'izrt pyln.
mk. bsb'. ymm
С17) [wlyqrb. b ' l . bhnth
»abyn 'at (18) [d]n»i l . mt. rp ' i
»nh. gzr (19) [mt.] hrnmy
d»In. bn. lh (20) km. 'ahh.
w.srs km. 'aryh
(21) bl. ' i t . bn. lh. [k]m »ahh
wsrl (22) km. 'aryh
'uzrm. ' i lm. ylhm
(23) 'uzrm. ysqy. bn. qd5
(24) ltbrknn l t r . ' i l 'aby
(25) tmrnn. lbny. bnwt
(26) wykn. bnh bbt.
Srs. bqrb (27) hklh
nsb. skn. ' i l ' i b h . bqdl
(28) ztr . 'mh. l ' a r § .
mss'u. qtrh (29) l 'pr .
zmr. 'atrh.
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tbq. l h t
(30) n ' i s h . grs
d. 'gy. lnh
(51) 'and. ydh. bskrn.
ni'msh (32) [k]sb" yn.
s p ' u . ksmh. b t . b ' l
(33) [win]nth b t . » i l .
t h . ggh. bym (34) | t ' i | t
r h s . npsh. bym.rt
(35) [wy] ' ihd. » I l . r bdh.
ybrk (36) [ d n ' i ] l mt. r p ' i
ymr. gzr (37) [mt. hr]nmy
nps. yh. d n ' i l . (38) [mt. r p ] » i
b r l t . gzr . mt hrnmy
(39) FwdmlT. hw. mh.
nrih. yd
(40) [wyq]p. bm. nsq. 'at th
(41) [wyqp.] bhbqh. hmhmt
(42) [wysh] i»n y l t . hmhmt
(43) [ymr mt. r ] p ' i
wykn. bnh (4 4) [bbt.]
[§r§]- bqrb. hklh
(45) [n§b. skn. ' i j l ' i b h . bqd5
(46) [ztr. 'mh. l ' a l r s . .
m5§'u (47) [qtrh. Л+pf]
"zlmr. 'a[t]rh
48) [ tbq. ' lht .]
n'ifh. grjs.
.. -liy (49) [lnh.]
'ahd ydh b§krn]
7 i h kSb' ]

y ]
m7insh kSb' yn]

=sp'u ksmh bt b ' l ]
v,rmnth bt ' i l ]
th ggh bym t ' i t ]
fhs npsh bym r t ]

II

'wyqrb b'1 bhnth]
;ttb 'at wtnhn]
'wtnh b'irtk"npS]
kyia bn Ik km »ahk]
wsrs km 'arykl
nsb skn ' i l ' ibk bqdS]
1) zt[r . *mk. l 'ars]

[mss'u qtrk] (2) l ' p r .
?т[г. 'atrk. l

b l (3J lht .
gr[s.]

lAk]

It H I |_ M. •

[tbqj '
n'isk.

4) fp'u. ksmk. bt. [b,'l.]
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[wC?) mntk] (5) bt ' i l .
'and. ydk '[Л b[skrn]
(6j m'msk. k s b ' t . yn.
t [h] (7) ggk. bym.. t ' i t .
rhs (8) npsk. bym r t .

l d n ' i [ l ] (9) pnm. tsmh
w' l yshl
p ' i [ z ] (10) yprq. l§b . wy§hq
(11) p ' n . lhdm. ytpd.
ys 'u (12) gh. wysh
' a t b n . 'ank (13) w»anhn.
wtiih. b ' i r t y (14) nplT
kyld. bn ly . km (15) 'ahy.
w§rs. km. 'aryy
(16) nsb. skn. » i l» iby. bqds
(17) z t r . 'my. <i»ars>
<mss'u. qtry> l ' p r [.]
zmr! *atr[y]
(18) tbq I h t .
n>isy. grs
(19) d e ? y . In
'ahd. ydy bs(20)krn.
m'iiisy k s b ' t yn
(21) s p ' u . ksmy. b t . b ' l .
[w]mn[t] (22)y. b t . ' i l .
t b . ggy. bym. t ' i t
(23) r^s. npsy. bym. rt
(24) dni'il.'bth. ymgyn
(25) ys4ql. dn'il. lhklh
(26) 'rb. bbth. ktrt.
bnt (27) hll. snnt.
»apnk. dn'il (28) mt. rp»i
»ap. hn. gzr mt (29) hrnmy.
'alp. yfbh. lkt(30)rt.
yslhm [.] ktrt.
wy(31)Slk. bnt. [hi]1. snnt
(32) hn. ym. wtn.
yslhm (33) k t r t .
wys[s]q. bnt~ hl[l] (54) snnt.
t i t [. r ]b ' ym.
у§Ц35)Ьт ktrt Г.]
wyssq (36) bnt nil [.J snnt.
hms (37) td t . ym.
yslhm. k[t] ft '
(38J wy[ssq]. bnt. h l l . snnt
(39) mk. bsb['.J ymm.
t b ' . bbth (40) ktrt.
bnt. hll.snnt ~
(41) [b]d[ ' ] t . n^my.«r2. h[rr]m
(42) ysmsmt. ' r ? . hlln
(43) ytb. dn ' i l [ls]pr. yrhh
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(44) yrh. yrh. tn y s ' i
(45) t i t . rbt*."yrh ' ] r [
(46) yrhm. ymgy [ ]
(47) m.E[ V j r [ L ] J

V

(2) hlk »abl. q l t tmn
(3) ' a l rb ' . q f ' t .
whn 5b['J (4) bymm.
'apnk. d n ' i l . mt (5) rp ' i
'a<p>hn. gzr. mt. hrrim у
(6) ytS'ii. ytb. b'ap. tgr.
tht (7) 'adrm. dbgrn.
ydn. C8) dn. 'almnt.
ytp'f. tp£. ytm.
(5) bnS'i 'nh. wyphn..
b'alp (10) Sd. rbt. kmn. hlk. ktr
(11) ky'n. vry'n.
tdrq. hss
(12) hlk. qSt. ybln.
h i . y5(13)rb'. a s ' t
'apnk. dn' i l (14) mt. rp»i
'apnh. gzr. mt (15) hrnmy.
gin. - l 'atth. kyfh
(16) 2m'. mtt. dnty.
'd[bj (17) 7imr. bphd.
Inp5. ktr (18) whss"
l b r l t . hyn d(19)6r§ yd.
Ilhm. SSqy (20) 'ilm
s'ad. kba.hmt.
b ' l (21) hkpt.
' i l . klh.
tsm1 (22) mtt. dnty
t'db. 'imr t23) bphd.
lnp§. ktr. wjjss
(24) l b r l t . hyn. dhrs (25) ydm.
'ahr. ymgy. ktr (26) whss.
bdT d n ' i l . ytiin. (27) q l t .
lbrkh. y'db (28) q s ' t .
»apnk. mtt. dnty
(29) tSl^m. t l tqy 'i lm
(30) t s 'ad . tkbd. hmt
b' l (31) hkpt
• i l . klh.
t b ' . kjr (32) l 'ah lh .
hyn. - tb ' . lmsC33)knth.
'apnk. d n ' i l . mTt] (34) rp ' i .
'aphn. gzr. m[t] C35) hrnmy.
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qst. yqb[l wb] (36)rk. 4 . 'aqht.
kyq[blh] <w'amr>
(37) pr'm. s,dk. ybn[y ]
(38) ' dk(38) pr'm. sdk.
hn prt'm] (39) sd. [bhklh J
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Об Акхшпе. Перевод

ПЕРЕВОД

C17-KTU, 1.17

1

[Об Акхите]

[Несчастен ДанниИлу, муж рапаитский,]
тоскует витязь, муж харнамийский,]
ибо нет сына у него, как у братьев его,]
и отпрыска, как у сородичей е г о ] .
1) [Тогда (2) ДанниИлу, муж рапа]итский,

тогда-то в и т я [ з ь ] , (3) [муж харнамийский,]
дающим силу богов кормил,
(4) [дающим силу поил] сынов Святого.
Он сбросил (5) [рубаху свою, поднялся] и лег,
сбросил (6) [пояс] и за [ночевал].
Вот день (7) [и другой]
[дающим силу] богов ДанниИлу,
18) [дающим силу богов] кормит,
дающим силу (9) [поит сы]нов Святого;
третий, четвертый день
(10) [дающим силу бо]гов ДанниИлу,
дающим силу (11) [богов ко]рмит,
дающим силу поит сынов (12) [Святого];
[пя]тый, шестой день
дающим силу (13) [богов] ДанниИлу,
дающим силу богов кормит,
(14) [дающим силу] поит сынов Святого.
Сбрасывал одежду свою (15) [Данни]Илу,
сбрасывал одежду свою, поднимался и ложился,
(16) [сбрасывал] пояс и заночевывал.
А после, на седьмой цень,
(17) [тогда] вошел Ба'лу в горницу его.
"Несчастен ты, (18) [Да]нниИлу, муж рапаитский,
тоскует витязь, (19) Гмуж] харнамийский,
ибо нет сына у него, (20) как у братьев его,
и отпрыска, как у сородичей его.
(21) Из-за того, что нет сына у него, как у

братьев его,
и отпрыска, (22) как у сородичей его,
дающим силу богов он кормил,
(23) дающим силу поил сынов Святого.
(24) Благослови же его, о Бык, Илу, отец мой!
(25) Дай силу ему, о Творец творенья!
(26) И пусть будет сын его в доме,
отпрыск во (27) дворце его,
воздвигающий статуи бога отца его в Святыне,
(28) погребающий сородичей его в землю,
кадящий воскурения его (29) праху <земному>,
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охраняющий место его,
сберегающий скрижали,
(30) врагов его изгоняющий,
которые озлобляют его,
(31) берущий руку его, когда он пьян,
укрывающий его, (32) [когда] он насыщается

вином,
дающий <ему> есть кусок его в доме Ба'лу
(33) [и до]лю его в доме Илу,
штукатурящий крышу его, когда (34) [она за-

грязня]ется,
стирающий одежду его, когда она пачкается!"
(35) [И в]зял Илу раба своего,
благословил (36) [ДанниИ]лу, мужа рапаитского,
дал силу витязю, (37) [мужу хар]намийскому,
душу оживил ДанниИлу, (38) [мужу рапа]итскому,
дух — витязю, мужу харнамийскому,
(39) [и слез]ы он успокоил:
"На ложе свое пусть он взойдет
(40) [и насыти] т лобзаньем жену свою,
(41) [насытит] объятьями своими зачинающую,
(42) [и пусть сделает берем]енной подругу за-

чинающую!
(43) [Да возымеет силу муж ра]паитский,
и пусть будет сын его (44) [в доме,]
[отпрыск] во дворце его,
(45) [воздвигающий статуи бо]га отца его в

Святыне,
(46) [погребающий сородичей его в з]емлю,
кадящий (47) [воскурения его праху <земному>],
[ох]раняющий м[е]сто его,
(48) [сберегающий скрижали,]
[врагов его изгоняТющий,
которые озлобляют (49) [ е г о ] ,
.берущий руку его, когда он пьян,]
укрывающий его, когда он насыщается вином,]
'дающий <ему> есть кусок его в доме Ба'лу]
и долю его в доме Илу,]
штукатурящий крышу его, когда она загрязня-

ется,]
[стирающий одежду его, когда она пачкается]".

II

И вошел Ба'лу в горницу его:]
"Сядь ты и успокойся,]
_н пусть успокоится в груди твоей душа,]
ибо родится сын у тебя, как у братьев твоих,]
и отпрыск, как у сородичей твоих],
воздвигающий статуи бога отца твоего в Свя-

тыне] ,
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(I ) по[гребающий сородичей твоих в землю,]
[кадящий воскурения твои] (2) праху <земному>,
охраня[ющий место твое,]
[сберегающий] (3) скрижали,
врагов твоих изгони[ющий,]
[которые озлобляют тебя,]
(4) дающий <тебе> есть кусок твой в доме

[Ба'лу]
Ги (?) долю твою] (5) в доме Илу,
берущий руку твою, когда [ты пьян],
(6) укрывающий тебя, когда ты насыщаешься

вином,
штука[турящий] (7) крышу твою, когда она

загрязняется,
стирающий (8) одежду твою, когда она пачкается".
У [Да]нниИлу (9) лицо возвеселилось,
и ввысь испустил он радостный вопль,
и тогда (10) он сдернул кольцо (?) и засмеялся,
(II) ногу на подножие поставил,
возвысил (12) голос свой и воскликнул:
"Сяду я (13) и успокоюсь,
и успокоится в груди моей (14) душа,
ибо родится сын у меня, как (15) у братьев

моих,
и отпрыск, как у сородичей моих,
(16) воздвигающий статуи бога отца моего в

Святыне,
(17) погребающий сородичей моих <в землю>,
<кадящий воскурения мои> праху <земному>,
охраняющий место [мое] ,
(18) сберегающий скрижали,
врагов моих изгоняющий,
(19) которые озлобляют меня,
берущий руку мою, когда я (20) пьян,
укрывающий меня, когда я насыщаюсь вином,
(21) дающий <мне> есть кусок мой в доме Ба'лу
[и] дол[ю] (22) мою в доме Илу,
штукатурящий крышу мою, когда она загрязняется,
(23) стирающий одежду мою, когда она пачкается".
(24) ДанниИлу в дом свой пошел,
(25) отправился ДанниИлу во дворец свой.
(26) Он ввел в дом свой Пригожих,
дочерей (27) Сияющего, ласточек.
Тогда ДанниИлу (28), муж рапаитский,
тогда-то витязь, муж (29) харнамийский,
быка заколол для При(30)гожих,
кормил Пригожих
и п(31)оил дочерей [Сияю]щего, ласточек.
(32) Вот, день и другой
он кормил (33) Пригожих
и по[и]л дочерей Сияющ[его], (34) ласточек;
третий, четвертый день
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он кор(35)мил Пригожих
и поил (36) дочерей Сияющего, ласточек;
пятый, (37) шестой день
он кормил При[го]жих
(38) и п[оил] дочерей Сияющего, ласточек.
(39) А на седьмой день
ушли из дома его (40) Пригожие,
дочери Сияющего, ласточки.
(41) [П]о[зна]вши прелести ложа з[ача]тия,
(42) наслаждения ложа любовного,
(43) сел ДанниИлу [счи]тать месяцы ее.
(44) Месяц идет, второй уходит,
(45) третий, четвер[тый месяц...]
(4 6) Месяцы идут [ ]

(2) [вот] я доставлю лук драгоценный,
(3) я принесу в дугу согнутый".
И вот на седь[мой] (4) дейь,
тогда. ДанниИлу, муж (5 У рапаитский,
то<г>да-то витязь, муж харнамий[ский],
поднялся, сел у входа в ворота
под (7) могучим <деревом>, что на площади.
Он решал по праву (8) дело вдовы,
разбирал по закону тяжбу сироты.
(9) Когда он поднял глаза свои, то увидел:
через тысячу (10) полей, мириад куману идет

Пригожий.
(11) Когда поглядел он, то углядел он:
спешит Мудрый.
(12) Вот лук он доставляет;
вот он не(13)сет в дугу согнутый.
Тогда ДанниИлу, (14) муж рапаитский,
тогда-то витязь, муж (15) харнамийский,
громогласно жене своей так закричал:
(16) "Слушай, Дева-Даннитянка!
Пригото[вь] (17) ягненка из молодняка
по душе Пригожего (18) и Мудрого,
по духу Умельца, что (19) работает руками!
Накорми, напои (20) бога,
уважь, почти его
хозяина (21) Хикупта,
бога-оружейника!"
Услышала (22) Дева-Даннитянка,
приготовила ягненка (23) из молодняка,
по душе Пригожего и Мудрого,
(24) по духу Умельца, что работает (25) руками.
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После того как пришел Пригожий (26) и Мудрый,
в руки ДанниИлу он отдал (27) лук,
на колени его положил (28), в дугу согнутый.
Тогда Дева-Даннитянка
(29) накормила, напоила бога,
(30) уважила, почтила его,
хозяина (31) Хикупта,
бога-оружейника.
Ушел Пригожий (32) в шатер свой,
Умелец ушел в жи(33)лище свое.
Тогда ДанниИлу, му[ж] (34) рапаитский,
тогда-то витязь, му[ж] (35) харнамийский,
лук взя[л и благо] (36) словил Акхита.
Тогда он взя[л его] и сказал:
(3 7) "Добычу от охоты твоей, о сын [мой,]
(38) добычу от охоты твоей!
вот йоб[ычу] (39) от охоты в храм его [ . . . . ]

VI

(2) [ п]ищу [ ]
(3) [ ] ястреб [ ]
(4) [ ме] чом блестящ[им разрубала] (5)

[тельца] ,
[она пила из чаш] вино,
из кубков з[олотых] — (6) [кровь винограда].
[Она пи]ла чашу за чашей,
(7) [ з]верей <пустыни>
и воздымала вино <молодое> (8) [ ]

] вино, приготовленное, для хранения.
9) [ ] нож кованый она вонзала

(10) [ ]
Когда она подняла глаза свои, то увидала:
(11) [ 1
[ос]лабли бедра е е .
Как м[ол]нией, (12) ['Анату ударила к]опь[ем,]
задрожали Океаны,
молния (13) [ 3
Она возжелала лук, творенье (14) [Пригожего],
[и засверкали г]лаза е е .
Как змея шипит, <она зашипела,>
(15) [чашу свою швырнула] на землю,
кубок свой вылила (16) [во прах.]
[Она возвысила голос свой] и воскликнула:
' Послушай-ка, (17) [о Акхит-витязь!]
[По]желай серебра, и я дам тебе,
(18) [золота, и я пр]ишлю тебе,
и дай лук твой (19) [мне],
[пусть возь]мет [в ду]гу согнутый твой

невестка народа!"
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(20) И сказал Акхит-витязь:
"Я посвящу могучие древа (21) ливанские,
я посвящу жилы диких ослов,
(22) я посвящу рога горных козлов,
тетиву (23) из сухожилий бычьих,
я посвящу в Галилее тростник, —
(24) отдай Пригожему и Мудрому,
он сделает лук для 'Анату,
(25) согнутый в дугу для невестки народа".
И сказала девственница (26) 'Анату:
"Пожелай жизнь, о Акхит-витязь,
(2 7) пожелай жизнь, и я дам тебе,
бессмертие, (28) и я ниспошлю тебе.
Я сделаю, чтобы ты считал с Ба'лу (29) годы,
с сыном Илу ты будешь считать месяцы.
(30) Когда Ба'лу,
когда он дарует жизнь,
он кормит оживленного,
корм(31)ит и поит его,
играет и поет ради него (32) прият[но],
[и в]торят ему, —
так и я дарую жизнь (33) Акхиту-[витя]зю!"
И сказал Акхит-витязь:
(34) "Не обманывай меня, о девственница,
ибо витязю (35) обман твой — оковы.
Человек в конце чтб обретет?
(36) Что обретет человек в грядущем?
Белую глазурь выльют (37) [на] голову,
поливу — на темя мое,
(38) [и, как] умирает каждый, я умру,
и я умереть умру!
(39) [И др]угое слово я скажу:
лук (40) — [оружие] смелых!
С ним ли будут охотиться женщины?!"
(41) [Тог]да захохотала 'Анату
и в сердце <своем> сотворила (42) [злобу]:
"Обратись ко мне, о Акхит-витязь,
обратись ко мне и ходи (43) [путем совершен-

ства!
Так! Я встречу тебя на пути греха,
(44) [я встречу] на пути высокомерия,
я брошу тебя под (45) [ноги мои,]
я,— прекраснейший, сильнейший из людей!"
(46) [Она затопала нога]ми,
и задрожала земля.
Тогда (47) [она явилас]ь к Илу,
к источнику Реки
(48) [возле исток]а обоих Океанов.
Она пришла в округу Илу
(49) [и вошла в горни]цу Царя, Отца годов,
(50) [к ногам Илу с]клонилась и пала,
простерлась (51) [ниц и воздала] ему почесть,
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стала оговаривать Акхита-витязя,
(52) [поносить дитя Данни]Илу, мужа рапаит-

ского.
И сказала (53) [девственница 'Анату,]
[возвысила голос] свой и воскликнула:
"Вот, (54) [ ]
Акхит Г 1
(55) [L ] J

Колофон на левом поле
[Писал ИлиМильку-шаббанит, диктовал Аттин]

Парлану.

C18=KTU, I.18

I

[Об Акхите]

(4) [ 1 я [ ]
(5) Г 1 также [ 1
(6) [ ]
И сказала [девственница 'Анату: ]
(7) "[Дочери дома] твоего, о Илу,
[дочери дома твоего] (8) [пусть не радуются,]
пусть не рад[уются высоте дв](9)[орца твоего!]
[Так!] Схвачу я их [десницею моею,] (10) [куд-

ри твои,]
[дл]инной ру[кой моею я вырву] (11) [волосы

на теме]ни твоем!
Я заставлю течь [по седине твоей кровь,]
(12) [по седой бор]оде твоей — потоки крови!
И [пусть защищает тебя] (13) Акхит,
и пусть спасает тебя сын [ДанниИлу],
(14) и пусть избавляет тебя от руки девствен-

ницы ['Анату]!"
(15) И сказал Благостный, Илу ми[лосердный]:
(16) "Я знаю тебя, дочь <моя>, что доблестна

ты,
и не[т у богов] (17) управы на тебя!
Иди, дочь <моя,>
укрепи в гордыне сердце [твое,]
[во] (18)зьми то, что ты захотела,
устрой п[о] (19) желанию твоему.
Погибнуть погибнет, кто попивает тебя пятой!"
[Пошла] (20) [девст]венница 'Анату.
Тогда она яви[лась] (21) [к А]кхиту-витязю
через тысячу по [лей,] (22) [мириад] куману.
И засмеялась девственница['Анату,]
(23) [возвысила] голос свой и воскликнула:
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"Послушай-к[а, о А](24)[кхит-ви]тязь!
ты — брат <мой>, а я — се[стра твоя.']
(25) [ ] насыть плоть твою [
(26) [ '_ отца моего поспешила я
(27) [ ] царя иди на охоту [
(28) [ ] счастье [ ]
(29) ' я научу тебя £ ]
(30) [ ] город Абулуму., А[булуму] ,
(31) [город вельможного] Йариху,
чья башня
(32) Г 1 нагота
(33)
(34)

IV

И) [
(2) "
(3)
(4)
(5)

] сломал [ ]
] кусок крово[точащий ]

'девственни]ца 'Анату всем [ ]
[По]шла девственница 'Анату,

[вот она явилась] (6) к Йатпану-искусн[ику],
[возвысила голос свой] (7) и воскликнула:
"Сидит Йатпа<ну>-[искусник]
(8) в городе Абулуму,
Абулуму, [городе вельможного Йариху].
(9) Как же не обновит Йариху
сГветом руку его,]
(10) лучом десницу его,
благоволением [Йариху] (11) — главу е г о ? ! "
И сказал Йатпану-[искусник:]
(12) "Слушай, о девственница 'Анату!
Ты ра[ди лука его] (13) погуби его,
<ради> в дугу согнутого его пусть он будет

п[овергиут ниц,]
(14) любезный витязь, устрояющий пиршество!
А [я] (15) приму облик демона,
и мы уничтожим [ е г о ] ! "
(16) И сказала девственница 'Анату:
"Покорствуй, Йатпа<ну>, и [добро] (17) тебе!
Я посажу тебя, как орла, в поя[с мой,]
(18) как коршуна, в суму мою!
Акхит [как сядет] (19) за еду,
и сын ДанниИлу — за трапезу,
[на него] (20) орлы налетят,
нападет [стая ко](21)ршунов.
Среди орлов буду летать я ,
[н]а (22) Акхита выпущу я тебя.
Ударь его дважды по темени,
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(23) трижды по уху,
пролей, как погубитель, (24) кровь,
как палач, на колени его!
Пусть выйдет, как (25) дуновение, душа его,
как пчела, дух его,
как (26) благовоние, из носа его (из носа).
Быстро я (27) повергну ниц <его>!"
Она взяла Йатпану-искусника,
(28) посадила его, как орла, а пояс свой,
как коршуна, (29) в суму свою.
Акхит как сел за е д [ у ] ,
(30) сын ДанниИлу — за трапезу,
на него орл[ы] (31) налетели,
напала стая коршун[ов].
[Среди] (32) орлов летала 'Анату.
На [Акхита] (33) выпустила она его.
Он ударил его дважды [по темени],
(34)- трижды по уху,
п[ролил, как] (35) погубитель, кровь его,
как пала[ч, на колени его] .
(36) Вышла, как дуновение, душа [его,]
[как пчела,] (37) дух его,
как благовоние, [из носа его.]
[Вот] (38) 'Анату, когда губила,
быстро [повергла ниц витязя] (39) Акхита.
И она заплакала:
"О, [ ] (40) построю я !
И ради [лука твоего погублен,]
[ради] (41) согнутого в дугу твоего ты — да! —

по[вергнут ниц]

(42) и уничтожили летающие [ ]

C19=R§ 3.66=KTU, I.19

Столбец I

(1) [Об А ] к [ х и ] т е .
(2) [Она] молила [ ]
к глубинам вод (3) она взывала,
[ 3 сердце.
Слом[а]н (4) лук [его ]
Он с л ^ > [ м а 1 л (5) там [в дугу согнутый с в о й . ]
Девственница [ 'А]нату (6) воротилась [в дом

свой,]
[во]звысила <голос свой>, (7) стала браниться:
"Как [ ], руки его разбивают <вдребезги>;
(8) как мотыги, — пальцы его;
яма, <обложенная> камнем, (9) — уста его:
он хватает зубами своими и ест.
Возгордившись, (10)он устраивает яму,
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как возжигающий огонь у богов,
(11) и <кладет в нее> два кипариса из кипари-

сов его.
Поет С12) Акхит,
глядит, как сильный {как сильный},
(13) как змей Илу в о г р а д е ,
как возжигающий огонь <у богов>.
За (14) грех его я погубила е г о ,
ради лука его (15) я погубила е г о ,
ради в дугу согнутого его (16) — д а ! - я по-

вергла ниц.
И лук свой он не дал (17) мне,
и смертью он [закл] ял врага-супротивника [ е г о ] ,
(18) плоды летние он [ з а к л я л ] ,
зерна (19) в колосьях и х " .
Тогда ДанниИлу, (20) [му]ж рапаитский,
т о г [ д ] а - т о в и т я з ь , (21) [муж харнам] ийский,
поднялся, (22) [сел у входа в в о ] р о т а ,
[п] од (23) [могучим <деревом>, что на площади.]
[Он] решал (24) [по праву дело вдовы,]
~р] азбирал по закону (25) [тяжбу сироты.)
А сын] его (2 6) [Акхит погублен.]
Тогд]а (27) [пришла Пугату,]
[знающая] (28) движение [ з в е з д . ]
А когда под]няла (29) глаза свои, то увидала:

[могучее <дерево>,] (30) что на площади,
высохло,

[главу JBOIO. (31) оно склонило,
завяли побеги [могучего < д е р е в а > ] .
(32) Над домом отца ее орлы л е т [ а ] ю т ,
(33) напала с т а я коршунов.
(34) Заплакала Пугату <от боли> в с е р д ц е ,
(35) зарыдала <от боли> в печени.
(36) Разорвал одежду ДанниИлу, муж (37) рапаит-

с к и й ,
пла<щ> - витязь, муж харнамийский.
(38) Тогда ДанниИлу, муж (39) рапаитский,
првклял Облако:
"В (40) зной губительный изливает дождь Облако,
(41) проливает дождь летом,
роса орошает (42) виноградники.
На семь лет (43) пусть свяжет тебя Ба'лу,
на восемь — Скачущий (44) на Облаке,
чтобы не было росы,
не было дождя, .
(45) не было приливов в обоих Океанах,
не (46) звучал приятно голос Ба'лу!"
Как разорвал (47) одежду ДанниИлу, муж рапаит-

ский,
(48) плащ — витязь, му[ж] хар[намийский],
(49) тогда дочери [своей ДанниИлу так закричал:]
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(50) "Послушай, Пугату, носящая [воду],
(51) черпающая для ячменя росу,
знаю[щая] (52) движение звезд!
Оседлай осла,
(53) запряги тучного,
положи седло посеребренное
(54) с попоной моею желтой!"
Услы[хала] (55) Пугату, носящая воду,
черпающая для [ячме]ня росу,
(56) знающая движение звезд,
(57) плача, оседлала осла,
(58) плача, запрягла тучного,
плача, (59) подсадила отца своего,
посадила его на [сп]ину осла,
(60) на разукрашенную спину тучного.
(61) Приблизился <Данни>Илу,
обошел огород свой,
(62) стебелек увидел на огороде,
стебелек (63) увидел на грядке,
стебелек об[хват]ил. (64) и поцеловал:
"Касаюсь я стебе[лька] ,
(6 5) пусть бы вырос он на огороде, стевелек,
пусть бы" выросло на грядке (66) растенье, —
сжала бы тебя рука Акхита(б7)-витязя,
положила бы тебя в амбар".
(68) Приблизился о<н>,
обошел хлебное поле свое,
увидел (69) колосок на хлебном поле, -
колосок пророс (70) на засохшей от жара земле.
Колосок он обх[ватил] (71) и п#цел#1ал:
"Касаюсь я ко[лоска,]
(72) пусть бы вырос он на хлебном пале, квл#с#к,
пусть бы выросла [на засох]шей от жара земле

(73) растенье, -
сжала бы тебя рука Акхита-витя[зя],
(74) положила бы тебя в амбар".
(75).Изо рта его слово поистине вышло,
из уст его — [речение его].
(76) Когда он поднял глаза свои, то увидал он:
нет [ ],
(77) [и] идут отроки торжественным шествием.
"Уше [л он,]
[и] ( 78 ) [- да ! -] ушел он ,
и — да! - ушел он!
Ударили его [дважды] (79) [в те]мя,
трижды по ух [у] !"
(80) [И по]вязаны кудри на головах и[х],
(81) на кудрях повязка [ ],
[ ] (82) локоны.
И — да! — они проливают [с]ле[зы],

199



Часть II. Об Акхите и рапаитах

как (83) четырехсиклевики.
Они разорвали [одежды свои,]
р(84)укою — покровы свои,
петли [разорвали по] кровов своих.
(85) "Слава моя тверда,

[ ] мои!
86) Добрые вести ваши ДанниИлу рад[уют]!

(87) Голову уда[ри]ла,
разби[ла] 'Анату,
паденье — да! — узрела она.
ГВы]пущена, как дуновенье, душа их,
(88) как пчела, дух <их>,
как [благовоние, из носа их]!"
(89) Они пришли,
возвысили голос [свой и воскликнули:]
(90) "Слушай, о ДанниИлу, [муж рапаитский,]
(91) мертв Акхит-витязь,
[выпустила] (92) девственница 'Анату,
как [дуновенье, душу его,]
(93) как пчелу, дух его!"
[При этом ноги его] (94). подкосились,
пот[ом лицо его вспотело,]
'а там] (95) бедра за[тряслись,]
'затрепетали стегна его,]
96) то, что дрожит [на спине его].
Он возвысил голос свой] (97) и восклик[нул]:

(98) уничтожен Г ]
(99) [ . ..]

(105) Когда он поднял [глаза свои, то увидел,]
[узрел] (106) у Облака [орлов,]
[возвысил]

I I I

(107) [голос свой] и воскликнул:
"[Крылья орлов] (108) Ба'лу пусть слома<ет>!
Ба'лу пусть слома[ет маховые перья их!]
(109) Пусть падут они по<д> ноги мои,
я рассе[ку животы их]
[и] (110) погляжу,
нет ли кусков мяса,
не[т] ли (111) костей.
Я оплачу и похороню их,
(112) положу в пещеру Илу, в землю!"
(113) Изо рта его слово поистине вышло,
из уст его - речение [его] .
(114) Крылья орлов Ба'лу сломал,
(115) Ба'лу сломал маховые перья их.
Они пали (116) под ноги его.
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Он рассек животы их и [узрел] :
(117) нет кусков мяса, нет костей.
Он возвысил голос свой (118) и воскликнул:
"Крылья орлов <Ба*лу> пусть сделает!
(119) Ба'лу пусть сделает маховые перья их!
Орлы! (120) Вспорхните и улетайте!"
Когда он поднял глаза свои, то увид<а>л,
(121) узрел Харгабби, отца орлов,
(122) возвысил голос свой и "воскликнул:
"Крылья Хар[га]бби (123) Ба'лу пусть слома<ет>!
Ба^лу пусть с[лома]ет маховые перья [ е ] г о !
(124) И пусть он падет под ноги мои,
я рассеку живот [его]
(125) и погляжу,
нет ли кусков мяса,
нет ли [костей] .
Я оплачу и похороню их,
положу в пещеру (127) И[лу, в землю]!"
[Изо рта его слово поистине вышло,]
[Из у с ] ( 1 2 8 ) т его - речение его .
Крылья Харгабби Ба'лу сломал,
(129) Ба^лу сломал маховые перья е г о .
И он пал (130) под ноги е г о .
Он рассек живот его и узрел:
(131) [н]ет кусков мяса, нет костей.
Он возвысил голос [свой] (131) и воскликнул:
"Крылья Харгабби Ба'лу пусть сделает!
(133) [Ба]'лу пусть сделает маховые перья его!
Харга [оби]! (134) Вспорхни и улетай!"
Когда он поднял глаза свои, (135) [то] увидел,
узрел Цамалу, матерь орлов,
(136) возвысил голос свой и воскликнул:
''Крылья Цамалу ( 1 3 7 ) Ба 'лу пусть с л о м а е т !
Ба'лу пусть сломает маховые перья (138) ее!
Пусть она падет под ноги мои,
я рассеку (139) живот ее
и погляжу,
нет ли кусков мяса,
нет <ли> (140) костей.
Я оплачу и похороню их,
положу их (141) в пещеру Илу, в землю!"
Изо рта его слово поистине [выш]ло,
(142) из уст его — речение е г о .
Кэылья Цамалу Б а ' [ л у ] <сломал>,
(143) Ба 'лу сломал маховые перья е е .
Она пал[а под] (144} ноги е г о .
Он рассек живот ее и узрел:
(145) есть куски мяса, есть кости;
И он взял оттуда (146) Акхита,
зарыдал над тем, что собрал,
оплакал и похоронил,
(147) похоронил его в потаенном месте, в урне.
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(148) И он возвысил голос свой и воскликнул:
"Крылья орлов (149) Ба 'лу пусть сломает,
Ба 'лу пусть сломает маховые перья (150) их,
если они оудут л е т а т ь над гробницей сына моего,
(151) потревожат его во сне е г о ! "
Источник LBOflj (152) царь обрек на <траурный>

п о с т :
"Увы тебе, источник вод,
ибо н [а тебе] (153) убийство Акхита-витязя,
гибель жильца дома Илу!
(154) 'Анату да погибнет и отроки ее,
"Анату и поколения [поколений]!
(155) Приготовили <слишком> поздно
палицу <для> руки его!"
(156) Он пришел к горькой траве, торчащей на

пашне,
(157) возвысил голос свой и воскликнул:
"Увы тебе, горькая трава, (158) торчащая на

пашне,
ибо на тебе убийство Акхита-(159)витязя!
Корень твой в землю да не (160) проникнет,
голову склони на руки вырывающих тебя!
(161) 'Анату да погибнет и отроки ее,
(162) 'Анату и поколения поколений!
Приготовили <слишком> поздно
палицу <для> руки его!"

IV

(163) Он пришел к городу Абулуму,
Абулу[му], (164) городу вельможного Йариху,
возвысил голос свой (165) и воскликнул:
."Увы тебе, город Абулуму,
(166) ибо на тебе убийство Акхита-витязя!
(167) Пусть ослепит тебя Ба'лу за это!
(168) ['Анату да погибнет] и отроки ее,—
да! — 'Анату и поколения поколений!
(169) Приготовили <слишком> поздно
палицу <для> руки е г о ! "
(170) ДанниИлу домой пришел,
спустил(171)ся ДанниИлу во дворец свой.
Вошли пла(172)калыцицы во дворец его,
рыдальщицы — на подворье его,
(173) изрезывающие кожу.
Плакал по Акхите-(174)витязе,
проливал слезы по дитяти
ДанниИлу, (175) муж рапаитский.
Днями, месяцами,
(176) месяцами, годами,
до (177) седьмого года
плакал по Ак(178)хите-витязе,
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проли[вал слезы] по дитяти
(179) ДанниИлу, муж ра[паитский] .
[Тогда] на седьмой (180) год —
и сказал [ДанниИлу, муж] рапаитский,
повторил в и т я з ь , му[ж харнамийский,]
[во]звысил (182) голос свой и воскликнул:
"И[дите из дома моего,] (183) плакальщицы,
из двор[ца] моего, рыдальщицы,
(184) из подворья моего, изрезывающие кожу!"
И он прин<ес> (185) жертву богам,
он вознес приношение свое (186) на небеса,
приношение харнамийское Поля з ] ( 1 8 7 ) в е з д .
[ ]]
(188) [н]а него руку,
пока[ цим] (189) баллисты,
плясуны насы[тили] серд[це].
(190) И сказала Пугату, носящая воду:
(191) Принес отец <мой> жертву богам,
(192) вознес приношение свое на небеса,
(193) приношение харнамийское для звезд.
(194) 0, благослови меня, —
я пойду, благословенная!
(195) Дай силу мне, -
я пойду, обретшая [силу]!
(196) Я убью убийцу брата моего,
уничтожу [у](197)ничтожившего сородича моего!'
И сказал [Дании] (198) Илу, муж рапаитский:
"Душу <мою> да оживит
[Пугату] , (199) но[сяща]я воду,
черпающая для ячменя (200) росу,
знающая движение з в е з д !
(201) У[д]ар ее поражает!
Убей убийцу [брата твоего] ,
(202) уничтожь у[ни]итожившего сородича

[ т в о е г о ] ! "
[Одеж](203)ду она сбросила в море,
омыла [руки свои] (204) и плечи,
изукрасилась пурпуром мор[ским],
[миррой] (205) с тысячи полей.
Нечистоты свои она в море с [ б р а с ы в а л а ] .
(206) Она одела одежду в и т я з я ,
прикрепила па [лицу свою к] (207) рубахе своей
меч вложила в нож|ны с в о и ] ,
(2 08) а сверху одела платье женское.
ГА когда] (209) появилась Светоч Илу, Шапашу,
Гп]ри[была] (210) Пугату от людей полевых
к за [кату] (211) Светоча Илу, Шапашу,
приш[ла] (212) Пугату к шатрам.
Слово к йат[пану при](213)несли:
"Добыча_наша пришла к темонам твоим,
[Пугату] (214) пришла в <ш>атры".

И сказал Йатпану, [иску](215)сник:
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"Возьми-ка и выпей-ка вина!
Возьми (216) кубок из руки моей,
чашу из десницы моей!"
[В]зя(217)ла Пугату-и выпила его,
взя[ла кубок] из руки его,
(218) чашу из десницы его.
И сказал Йат[па]ну, [иск]у(219)сник:
"В вино положите яду,
яду, деГлающего безумным],
яду, (220) что приготовляют демоны.
Рука, сразившая А[кхи]та-ви(221)тязя,
перебьет тысячи врагов!
Положи[ть] положите (222) то, что лишает речи,
в алоэ, в[нутрь] !
Как (223) [си]лок, сердце ее,
как змей, оно исто [чает я]д свой".
(214) Второй раз выпила смесь эту,
выпила и [ ]

Колофон по левому полю:
И вот это снова рассказывать
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КОММЕНТАРИЙ

С17

Столбец 1

Заглавие таблички (оно же заглавие всей поэмы) здесь
реконструируется в соотв'етствии с СЮ, 1.1. Четыре сти-
ха, непосредственно предшествующие сохранившемуся тек-
сту, восстанавливаются в соответствии с С17, 1.17—20.

По справедливому наблюдению С.Гордона [Gordon, 1965,
с. 156], угаритское имя 'aqht сопоставимо с библейским
именем qehat, которое носит один из сыновей Леви (Быт.
46:11; Исх. 6:16). Существует предположение, согласно
которому имя 'aqht может быть связано с южноаравийским
qht -"приказывать" [Gibson, 1978, с. 26, примеч. 5],
Вяч.Вс.Иванов [1980, с. 568—576] читает: "Ахат", что не
соответствует консонантному составу имени. Об имени
dn'il см. [Gibson, 1978, с. 26, примеч. 3].

С т р о к и 1-3
Реконструкцию и перевод см. [Obermann, 1946, с. 3;

Driver, 1956, с. 49; ANET, с. 149; TOu, с. 419; Gordon,
1977, с. 9]. О значении выражений mt.rp'i и mt hrnmy см.
Введение. Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 103] переводит rat.
rp'i - "человек Рапиу" (т.е., с его точки зрения, Ба'лу)
и mt.hrnmy — "человек харнамийца"; М.Д.Куген [Coogan,
1978, с. 32]: "человек целителя" и "человек бога Харнам-
ского". К значению слова gzr — "отрок, витязь" см. [Da-
hood, 1965, с. 68], где указана параллель с Суд. 5:23:
'azrat yhwh — "битва. Йахве".

С т р о к а 3
•uzr — точное значение слова неизвестно. Параллель с

евр. "azar — "обертывать", "опоясывать" не дает, как ка-
жется, удовлетворительного смысла; ср. тем не менее сле-
дующие варианты: [Montgomery, 1936, с. 441-442]: "препоя-
санный"; [Gaster, 1950, с. 270-271]: "одетый в (ритуаль-
ную) льняную одежду, он дает пищу богам"; [Aistieitner,
1969, с. 67.]: "закутанный в'траурную одежду, ел бог";
[Freyha, с. 531]: "облаченный", а также см. [WUS, с. 10—
11, 9 130а; Dressier, 1975, с. 221-225; MLC, с. 367; del
Olmo Lete, 1976, с. 227-232; del Olmo Lete, 1984, с.119].

Т.Гастер, исходя из своей интерпретации [Gaster, 1950,
с. 270—271], особо отмечает, что льняная одежда была у
семитов (арабов и древних израильтян) сакральной. Однако
не все приведенные им примеры убедительны. Так, на проро-
ке Илье (II- Цар. 1:8) не льняной, как думает Гастер, а
кожаный набедренный пояс ('ezor '5r 'azur bemotnaw). В то
же время льняные одежды, как и шерстяные, носили и вне
культовой практики. Как можно видеть, сам по себе корень
•zr не имеет того значения, которое ему приписывает Гастер,
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потому, если бы его предположение было правильным, сле-
довало бы ожидать соответствующего уточнения к 'uzr
(производного от корня pit? или формулы типа 'abus bad-
dim, как в Иезек. 2:3 и 11?).

Аналогичного уточнения требует и интерпретация, пред-
ложенная И.Айстлейтнером. Так как появление свободного
человека в обществе обнаженным было исключено, специаль-
но отмечать, что ДанниИлу совершал трапезу одетым, не
было необходимости; такая оговорка могла бы иметь смысл
только в том случае, если ДанниИлу был облачен в особую
сакральную одежду, но, как сказано выше, корень 'zr не
дает оснований для подобной интерпретации. Параллель с
акк. azaru[m] (вар. azzaru) -"рысь" [AHWb, с. 92; CAD,
1г, с. 52 7] сама по себе также не дает оснований для на-
дежного истолкования угар. 'uzr. Дж.Оберман [Obermann,
1Э46, с. 9] сопоставлял угар, 'uzr с евр. nazar — "да-
вать обет", "посвящать по обету", огласовывая интересую-
щее нас слово 'uzzar или 'uzzur и производя его от ис-
ходного *'unzr. Против этого, однако, говорит по-видимо-
му, то обстоятельство, что глагол nzr в указанном значе-
нии для угаритского языка не засвидетельствован; здесь,
как и в финикийском, употребителен глагол ndr.

Более правдоподобной кажется иная интерпретация. В
поздних неопунийских текстах (ср., например, KAI, 98)
слово 'zrm встречается в сочетании с mlk b'1 или mlk как
управляемое имя в конструкции сопряженного состояния. Пе-
ревод этого слова также не выяснен; предлагалось, хотя
и без достаточных оснований, "агнец", ср. [JH, с. 154;
комментарий KAI — ad locum]. Ясно только, что финикий-
ское 'zrm — это некое приношение, заменяющее человече-
скую жертву (mlk или mlk 'dm). Основываясь на этом, мож-
но, вероятно, согласиться с исследователями [Obermann,
1946, с. 5; UL, с. 85; ANET, с. 149-150; Fronzaroli,
1955; Herdner, 1949; Jirku, 1962, с. 115; DdM, 1975,
с. 171; Gordon, 1977, с. 9], видящими в угар, 'uzr обо-
значение специфических жертв, которые, судя по контексту,
можно есть и пить. Впрочем, Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с. 103, примеч. 1] считает сопоставление угар, 'uzr с
пун. 'zrm слишком поспешным и даже полагает возможным
берберское происхождение последнего (в сакральной сфе-
ре?). Основываясь на араб. 'azr

un
 — 'uzr

un
 — "сила" и

'azara - "приобрести силу" [ВК, I, с. 28], Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с. 49], М.Шницер и А.Како [ТОи, с. 419]
видят в угар. *uzr обозначение божественных еды и питья,
укрепляющих силы. В любом случае 'uzr — жертва, которая
должна побудить богов даровать жертвователю ребенка (ср.
[Obermann, 1946, с. 7-8; Cazelles, 1957, с. 428]). В Ис.
7:15 в роли аналога угар, 'uzr - пищи, вкушение которой
способствует познанию отвержения зла и избрания добра,
выступают молоко и мед {пища богов?).

В конструкции dn'il... 'uzr. 'ilm. ylhm нарушен обыч-
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ный порядок слов, в связи с чем перевод фразы вызывает
затруднения. Перевод: "он дает богам жертву, чтобы они
ели" и близкие к нему см. [obermann, 1946, с. 5; UL,
с. 85] ("боги будут вкушать жертвы"); [ANET, С. 149;
Jirku, 1962, с. 115; Freyb.a, с. S31J ("он устроил пирше-
ство для богов"); [MLC, с. 367]. Другой вариант: "Данни-
Илу будет есть 'uzr" и близкие к нему см. [Virolleaud,
1936, с. 188; Driver, 1956, с. 49; TOu, с. 419; Gordon,
1977, с. 9]. С нашей точки зрения, глагол ylhm здесь в
усилительной породе, а сочетание 'uzr. 'ilm — это управ-
ляемый данным глаголом двойной аккузатив. Ср. параллель-
ное 'uzr. ys'qy. Ожидалось бы, однако: ylhm 'ilm 'uzr.

С т р о к а 4
['uzr. ylqy] - так уже Ш.Виролло |Virolleaud, 1936,

с. 186|. Ср. стк. 11 и 14.
bn, qdS — обозначение богов как поэтическая параллель

к 'ilm. Так как боги в пантеоне угаритских поэтических
повествований являются сынами Илу, кажется наиболее прав-
доподобным, что qd? — "Святой" в таком случае — эпитет
Илу. Ср. в библейской традиции как одно из обозначений
Йахве, чей образ вобрал в себя черты Эла (Илу): qedos
yilra'el — "Святой Израиля" (II Цар. 19:22 и т.д.)~и qa-
dol — "Святой" как параллель к 'al5ah — "Бог" (Авв. 3:3;
Иов 6:100. Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 103, примеч. 2]
полагает возможным: "сыны святой", т.е. матери богов Аси-
рату [RShP, I, с. 110], и в качестве параллели с 'il^bn
qdS указывает на Исх. 15:11; Пс. 77:14 и 89:6-7, однако
ознакомление с этими текстами убеждает в необоснованно-
сти такого сопоставления. Перевод "святые" [Obermann,
1946, с. 5; Caster, 1950, с. 270; ANET, с. 150; Driver,
1956, с. 49; TOu, с. 419- Gibson, 1978, с. 103; Coogan,
1978, с. 32; MLC, с. 367] не учитывает свидетельств уга-
ритской мифологии и библейской традиции.

Фраза 'uzr. yiqy- bn. qdS представляет собой поэтиче-
скую параллель к 'uzr. 'ilm. ylhm также с нарушением
обычного порядка слов. Последнее обстоятельство привело
к расхождениям в переводе. Один вариант: "ДанниИлу дает
святым (богам) жертвы, чтобы они пили" и близкие к нему
см. [Obermann, 1946, с-5; UL, с. 85], а'Также [Gordon,
1977, с. 9]: "боги (будут пить жертвы)";[ANET, с. 150;
Gaster, 1950, с. 270]: "одевшись в (ритуальные) льняные
одежды, он дает пить святым"; ср. [MLC, с. 367; del Olmo
Lete, 1976, с. 227-232; Freyha, с. 532]: "облачившись,
он подносит питье сына и Святого";[Jirku, 1962, с. 115].
Другой вариант: "ДанниИлу будет пить божественный напи-
ток" и близкие к нему см. [Virolleaud, 1936, с. 188;
Aistleitiier, 1959, с. 67; Driver, с. 49; TOu, с. 419].
В выражении 'uzr bn qd§ М.Шницер и А.Како [TOu, с. 419]
видели сопряженное состояние, разорванное глаголом, ссы-
лаясь при этом на аналогичную конструкцию в Ис. 19:8(там
конструкция разорвана обстоятельством — именем и предло-

207



Часто II. Об Акаапе и рапаитах

гом). По нашему мнению, данная фраза, как и предыдущая,
содержит глагол в усилительной породе и двойной аккуза-
тив. Ожидалось бы, однако, ylqy bn qdl 'uzr. Инверсию
в обоих случаях можно рассматривать как специфическую
черту поэтической речи.

yd — основа ydy. Сопоставление с евр. yada — "бро-
сать" позволяет предложить перевод "сбросил", т.е. снял
(ср. [Virolleaud, 1936, с. 188; Jirku, 1962, с. 115;
Gordon, 1977, с. 9; MIX, с. 367]. Дж.Драйвер [Driver,
1956, с. 49] переводит так же, однако производит интере-
сующее нас слово от основы ndy (с. 157), сопоставляя ее
с акк. nadu — "бросать", "класть". Иначе у Х.Л.Гинзбер-
га [ANET, с. 150]: "ложе из дерюги" (ср. [Coogan, 1978,
с. 32|); Дж.Обермана [Obermann, 1946, с. 5]: "опрыски-
вать" (рассматривает yd как несовершенный вид от основы
ndy, соответствующей арам. nad.a; ср. с. 9); И.Айстлейт-
нера [Aistleitner, 1959, с. 67] (ср. также [WUS, с. 202-
203, 9 1756], .где в качестве параллели приводятся евр.
nada — "извергать" в усилительной породе, сир. nada —
"прорываться", араб, nada — "кричать, звать") и АГфрей-
хи [Frey^a, с. 532]: "издал (голос)".

С т р о к а 5
[ s t h . y ' l ] — восстанавливается в соответствии с фор-

мулой в стк. 15.
s th — сопоставление с акк. 2§Itu — "одежда" [CAD, I ,

с . 355—356] позволяет предложить перевод: "рубаха" (ср .
[J i rku, 1962, с . 115: TOu, с . 419; Gordon, 1977, с . 9;
Gibson, 1978, с. 103]: "плащ"; [MLC, с . 367]: "одежда").
В пользу такого истолкования говорит и поэтическая парал-
лель с m1 i z r t (ср. комментарий к с . 6 ) . Дж.Драйвер [Dri-
ver, 1956, с . 4 9 ] , считающий такое сопоставление малове-
роятным (ср. с . 150), переводит: "его покрывало". Дж.Обер-
ман [Obermann, 1946,,с. 5] переводит: "его спальня",
сближая интересующее нас слово с араб. *aw§ada — "закры-
вать" . И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 67] : "его
голос" (ср. [WUS, с . 271, 9 2364], где он производит
угар, s t от основы swt, которую сопоставляет с араб. §5-
t a - корень swt - "звучать, кричать" и s a w t u n - " г о л о с " ) ;
так и [Freyha, с 532].

yd - И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 67] перево-
дит здесь: "он разорвал" (ср . также [WUS, с . 125_,
№ 1143], где это слово сопоставляется с араб, wada — "рас-
чесывать"). А.Фрейха [Freyha, с . 532]: "протягивать",
"простирать". Ср., однако, интерпретацию этого же слова
в стк. 4.

С т р о к а 6
[ m ' i z r t ] — восстанавливается в соответствии со стк.16

[Obermann, 1946, с . з] . Данное слово происходит от осно-
вы ' z r — "опоясывать" (ср. евр. ' a z a r ) и означает, веро-
ятнее всего, "пояс" , т . е . набедренную повязку; ср. [ANET,
с. 150; Gaster, 1950, с . 271; Driver, 1956, с . 49; DdM,

208



Об Акхите. Комментарий

с. 171-216; TOu, с. 420; Gibson, 1978, с. 103]. Кроме
того, предлагались переводы: "одежда", "нижняя одежда",
"рубаха" [Obermann, 1946, с. 5 на основе сопоставления
с араб. mi'zarat

un
 - "халат"; Jirku, 1962, с. 115; UT,

с. 354, № 124; Gordon, 1977, с. 9; MLC, с. 367] и "по-
крывало" [Aistleitner, 1959, с. 67, WUS, с. 10-11,
№ 130а; и Freyha, с. 532].

pynl — ошибка писца. Следует pyln, как ясно видно из
стк. 16 (ср. С17 - ad locum, где и предшествующая лите-
ратура) . М.Д.Куген [Coogan, 1978, с. 32] переводил: "где
он проводил ночь".

Сон ДанниИлу, как и сон Карату в повествовании о по-
следнем, носит, несомненно, ритуальный характер. Обряд
совершается в ситуации, когда герой явно желает по соб-
ственной инициативе вступить в контакт с богами. Анало-
гичное явление наблюдается в шаманистических культах.

С т р о к а 17
hnt — значение слова определяется сопоставлением с

евр. hanut — обычно "лавка", но в Иерем. 37:16 hahanuyot—
камеры, в которых находились заключенные. В иудейской
побиблейской литературной традиции hnwt(=»hanut) — одно
из помещений, где заседал Синедрион*(Санхёдрин), когда
он покинул свою резиденцию в храме (*Авода Зара, 36;,
Шаббат, 15а; Рош Хашана, 31а). Отсюда можно заключить,
что hanut (соответственно угар, hnt) — это закрытое по-
мещение вне зависимости от того,'каково конкретно его
назначение. В поэме об Акхите hnt — это горница, в кото-
рой ДанниИлу предавался ритуальному сну. Судя по тому,
что после того, как Ба'лу дважды к нему явился, ДанниИлу
возвратился в свой дом (С17, 11.24—25), "горница его" на-
ходилась в храме Ба'лу, ср. [Gaster, 1950, с. 273] . В ис-
следовательской литературе, однако, предлагались следую-
щие переводы: "мольба", "вопль", "жалобные стенания"
(Дж.Оберман [Obermann, 1946, с. 5] производит слово от
корня hnn — "быть милостивым" и полагает, что оно тожде-
ственно по значению евр. tehinna — "молитва" [с. 12]; .
С.X.Гордон [UL, с. 86; UT, с. 398, 4f 882] истолковывает
hnt как отглагольное имя от корня hnt; см. также [ANET,
с. 150; Gaster, 1950, с. 271; Aistieitner, 1959, с. 67;
WUS, с. 105, № 947; Dahood, 1968, с. 358; Gibson, 1978,
с. 103; Coogan, 1978, с. 32]) и "милосердие, сострадание,
сожаление" [Driver, 1956, с. 49; Jirku, 1962, с. 116;
Freyha, с. 532; DdM, с. 171-216; TOu, с. 420; DLS, 1976а,
с. 43 3-434] .

1
abyn "at — чтение установлено М.Дитрихом, О.Лоретцом,

и Х.Санмартином [DLS, 1976а, с. 433-434] (ср. также[КТ11,
1.17]). А.Эрдне [С17] читает: 'abynt {?); М.Дитрих и О.Ло-
ретц [DL, 1978, с. 67] видели здесь ошибку (вместо

 f
anh).

Значение слова 'abyn устанавливается на основе сопостав-
ления с евр. 'abyon — "бедный, несчастный", а также по-
этической параллели в стк. 18 (ср. [ANET, с. 150; Gaster,
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1950, с. 272; WUS, с. 3, № 18; DdM, 1975, с. 171-216]).
Перевод: "несчастье, убожество" см. [UL, с. 86; Gordon,
1977, с. 10; UT, с. 349, № 24; Driver, 1956, с. 49; Jir-
ku, 1962, с.116; Freyha, с. 532; Gibson, 1978, с. 103]
(последний, однако, признает возможными и другие вариан-
ты, примеч. 5). М.Д.Куген [Coogan, 1978, с. 32] явно
игнорирует 'at и полагает, будто воспроизводится речь
Ба'лу, обращенная к собранию (богов). Иначе интерпрети-
ровали угар, 'abyn Ш.Виролло ([Virolleaud, 1936, с. 188]:
"пени"), который воспринимает 'abynt как абстрактное имя
от »abyon (ср. [с. 191]), Дж.Оберман ([Obermann, 1946,
с. 5]: "молить"), обосновывающий перевод ссылкой на кон-
текст (так и [Engnell, 1967, с. 135]) и предлагающий чи-
тать: 'abyn с п, имеющим четыре последовательных гори-
зонтальных клина, что,как справедливо указывает А.Эрдне
Сс17] ad locum, эпиграфически невозможно. И.Айстлейтнер
[Aistleitner, 1959, с. 67] переводит: "воспринимать, по-
нимать" (ср. [WUS, с. 50, № 531], где это слово произво-
дится от корня byn — "понимать"); М.Шнйцер и А.Како
[TOu, с. 420]: "отец мой".

С т р о к а 18
•anh - ср. евр. ' anah - "вздыхать" [WUS, с. 27, №299;

UT, с. 361, № 245]. Перевод: "вздохи, вздыхать" см.[Ober-
mann, 1946, с. 5; Engnell, 1967, с. 135; UL, с. 86; Gor-
don, 1977, с. 10; ANET, с. 150; Gaster, 1950, с. 272;
Jirku, 1962, с. 116; Freyha. с. 533; DdM, 1975, с. 171-
216; TOu, с. 420; Gibson,* 1978, с. 163; Coogan, 1978,
с. 32]. Близок к этому же смыслу, хотя филологически ме-
нее точен, перевод: "стон", "стенать" [Virolleaud, 1936,
с. 188; Driver, 1956, с. 49; Aistleitner, 1959, с. 67].

С т р о к а 20
Sri* — букв, " к о р е н ь " , но также и " о т п р ы с к " , "потом-

с т в о " . О значении слова см. [WUS, с . 317, № 2649; UT,
с . 49 5, № 2 4 9 2 ] .

1 a r y h — значение слова ("сородич") устанавливается
на основании поэтического параллелизма с ' a h h в этой же
строке ( с р . [WUS, с . 3 5 , № 3 9 1 ; UT, с . 366,"№ 3 4 9 ] , а
также [Coogan, 1978, с . 3 2 ] : " к у з е н ы " ) . Перевод " с о т о в а -
рищи" см. [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 67; J i r k u , 1962, с . 116;
TOu, с . 4 2 1 ] .

С т р о к а . 21
b l — Оберман [Obermann, 1946, с . 12—13] понимает это

слово как г л а г о л , соответствующий а р а б , b a l a — "обращать
внимание на ч т о - л и б о " , и переводит: "он был о з а б о ч е н " .
Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 104, примеч. 1] указывает
в качестве параллели к у г а р . b l . ' i t на е в р . *5n yes
( I Сам. 2 1 : 9 ; Пс. 1 3 5 : 1 7 ) .

С т р о к а 24
t r — " б ы к " ; Илу как воплощение мужской плодоносящей
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силы в угаритской мифологии часто представляется в обра-
зе быка.

'aby — Илу является отцом (т.е. предком) Ба'лу, как
и всех других богов. С.X.Гордон [Gordon, 1977, с. ТО]
переводит: "Не благословишь ли ты его для Сора, бога
отца моего", что в данном контексте не дает удовлетвори-
тельного смысла. Частица 1 здесь вводит обращение.
М.Д.Куген [Coogan, 1978, с. 33] также переводит: "Не
благословишь ли ты его?"•

С т р о к а 25
tmrnn — о значении глагола mr (mrr?) см. [WUS, с.193,

№ 1659; UT, с. 438, № 1565] со ссылкой на араб. marir
un

и арам, marira' — "сильный". Ср., однако, [Gaster, 1950,
с. 272]: "будь милостив"; [Coogan, 1978, с. 33]: "не
окажешь ли ты ему свою милость?"; [Jirku, 19 62, с. 116]:
"подай благословение".

bny bnwt — эпитет Илу, отражающий представления о
нем, как о творце мироздания; встречается также в цикле
мифов о Силаче Ба'лу. Угаритский миф о сотворении мира
до нас не дошел; в Библии {ср. Быт. 1-2) отражены,
вероятно, мотивы, общие для ханаанейско-аморейского
культурного круга.

ykn — пожелательное наклонение основной породы глаго-
ла kn - "быть".

hkl — заимствование из шумерского языка (ё-gal) через
аккадский (ekallu); слово было широко распространено во
всех семитских языках Переднеазиатского Средиземноморья
и сохранилось в современном иврите, арабском и сирийском
языках до наших дней.

С т р о к а 27
skn - вслед з а [WUS, с . 219-220, № 1908] (со ссылкой

на а к к . s i k n u — "сооружение, с т а т у я " ) переводим: " с т а -
т у я " ; так же [ G a s t e r , 1950, с . 272 (во м н . ч . ) ; D r i v e r .
1956, с . 49; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 58; F r e y h a , с . 5 3 3 ] .
В исследовательской литературе предлагался также перевод
" с т е л а " ( "стелы") [ V i r o l l e a u d , 1936, с . 189; UL, с . 86;
UT, с . 449, # 1754; Gordon, 1977, с . 10; ANET, с . 150;
DdW, 1975, с . 171-216- TOu, с . 4 2 1 ; MLC, с . 368] и "храм"
[Obermann, 1946, с . б ] . Какие конкретно статуи имелись

в данном случае в виду, не вполне я с н о . Материалы р а с к о -
пок Угарита и Хацора показывают, что речь могла идти об
антропоморфных статуэтках ( с р . идолы t e r a p i m , упоминае-
мые в Быт. 31:19 и 3 0 - 3 5 ) .

1 i l ' i b h — в угаритском аккадоязычном списке богов
RS 20.24 [Ug, V, с . 45] упоминается i l a b i , с р . также
[TOu, с . 4 2 1 ] , что соответствует у г а р , ' i l ' i b и п о з в о -

ляет перевести интересующую нас формулу: " б о г отца е г о "
( с р . [Freyha, с . 333]) . В одном т е к с т е из Ибн Хани [Вог-
d r e u i l - C a q u o t , 1979, с . 297—299] царь приносит жертву
" б о г у отцовскому" ( ' i l ' i b ) .
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Аналогичная формула встречается в Быт. 49:25: 'ё1
'abika - "Бог отца твоего" и в Быт. 46:3: "Я — Эл, Бог
отца твоего" ('dlohe 'abika). В данном случае отражено
совпадение культов различных богов. Как показывает Быт.
48:15, "Бог отцов" (равнозначно "Богу отца") — это бог,
которому поклонялись предки; согласно Быт. 49:25, "Бог
отца твоего" оказывает помощь в трудных

и
ситуациях. Ср.

также Исх. 3:6: "Я — Бог твоего отца ('ЙЮпё abika),
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова".

Обычная огласовка слова "отец" в угаритском языке —
'ab (ср. [WUS, с. 1—2, № б]), однако в документах из
Эблы засвидетельствовано царское имя ibbi-s"ipil [Mat-
thiae, 1976, с. 209] — "отец мой Шипиш" (иначе [Gelb,
1981, с. 21]: I-bi-zikir), что предполагает переогласов-
ку 'a-'i, по крайней мере при присоединении к слову 'ab
энклитических местоимений. В языке сокотри в конце XIX —
начале XX в. до н.э. было зафиксировано в настоящем вре-
мени, видимо, неупотребительное или малоупотребительное
слово 'iif — "отец" [Наумкин-Порхомовский, 1981, с. 80]
со ссылкой на [Leslau, 1936, с. 62—63, 68-69], точно
соответствующее (с обычным для семитских языков перехо-
дом b>p>f) интересующему нас угаритскому и эблаитскому.
О роли "бога отцовского" в угаритском пантеоне см. [Шиф-
ман, 1987], где и основная литература вопроса. В иссле-
довательской литературе приняты переводы: "прародитель-
ский бог" (вариант во множественном числе) [Obermann,
1946, с. 6, 86; Gordon, 1977, с. 10; TOu, с. 421: Gib-
son, 1978, с. 104, примеч. 3; Gray, 1978, с. 102] ; "пра-
родительские духи", "духи (боги) — предки" [Gaster,
1950, с. 272; ANET, с. 150; Driver, 1956, с. 49; Jirku,
1962, с. 116; DLS, 1974]; "божественный предок" [Coogan,
1978, с. 33]; "семейный бог" [MLC, с. 368]; "бог-отец"
[Tarragon, 1980, с. 154-155]. Иначе у И.Айстлейтнера
[Aistleitner, 1959, с. 68]: "его величественный бог",
причем он ссылается на акк. ebbu — "чистый"•, "светлый"
[WUS, с. 2-3,, № 8].

qds — здесь родовое святилище (ср. Суд. 17:1—13, где
рассказывается об учреждении такого святилища, а также
аналогичные обозначения в Исх. 28:43; I Цар. 8:8 и т.д.).
По своему содержанию к тексту данной строки близка, по-
видимому, финикийская формула mqm (вар. myqm) Ч и —
"воздвигающий бога", т.е. по всей вероятности, ставящий
статую божества в храме, ср. [JH, с. 172—173, 256], где^
указаны контексты и основная литература вопроса; LLipin-
ski, 1970, с. 30-58] .

Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 104] переводит: "тот,
кто презнаэначен, чтобы стоять, как слуга, пред богом
его отца", хотя он считает возможным (примеч. 3) и ва-
риант, принятый нами. Слова bqdl он считает принадлежа-
щими к последующему стиху.
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С т р о к а 28
z t r — вслед за Дж.Оберманом [Obermann, 1946, с . 15]

принимаем z t r как местное диалектное соответствие араб,
s a t a r a и евр. s a t a r — "прятать", "скрывать". Подобное
явление — озвончение в ряде слов исходных глухих соглас-
ных в начале слова - засвидетельствовано в угаритском
языке; с р . , например, соответствия p/b ( p ' l = b ' l — "ра-
ботник"), s/2 (8mr=2mr - "страж"). Наиболее близким к
интересующему нас случаю является соответствие финик,
skr и евр. zkr (явный амореизм) — "помнить". М.Шницер
и А.Како [TOu, с . 421] видят в z t r параллель к skn пре-
дыдущей строки, однако в результате разрушается паралле-
лизм в последующем тексте, и он лишается смысла. М.Дейк-
стра и И. де Moop [DdM, 1975, с . 171—216] предлагают пе-
ревод: "солнечный диск" (так и [Gordon, 1977, с . 1 0 ] ) ;
на эту возможность указывает и Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с . 104, примеч. 4] со ссылкой на хеттское § i t t a r [ i ] ;
ср . также [DL, 1978, с . 6 7 ] .

' т — здесь "сородич"; ср. араб. *ammun — "дядя".
И.Айстлейтнер [WUS, с, 234, № 2042] переводит: "род, со-
вокупность родственников", однако применительно к наше-
му случаю: "дымка благовоний" со ссылкой на араб, gaynr111 —
"облако, туча" [WUS, с . 234, № 2043]; Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с . 104]: "предки".

Ниже приводим переводы фразы z t r . *mh. l ' r s , предла-
гавшиеся в исследовательской литературе: "чтобы похоро-
нить его с сородичами его в землю" [Obermann, 1946, с . 6 ] ;
"который кладет своих людей, чтобы они спали на земле"
[UL, с . 86]; "солнечный диск его народа на земле" [Gor-
don, 1977, с . Ю]; "тот, кто освобождает его душу от зем-
ли" [ANET, с . 150]; "защищает (?) свой народ на земле"
[Driver, 1956, с . 49]; "тот, кто дает излиться из земли
своему благовонному облаку" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 68];
"который защищает его на земле" [J i rku, 1962, с . 116] ;
"и стережет народ свой на земле" [Freyha, с . 523]; "па-
мятник его клана" [TOu, с . 421]; "в Святые, к а к . . . его
предков" [Gibson, 1978, с . 104]; "посвятительная колон-
на его рода" [MLC, с . 368]. Последние относят l 'ars . к
последующему стиху.

mss'u — активное причастие каузативной породы от ос-
новы у§ ' - "выходить" (ср. [WUS, с . 123-134, № 1222; UT,
с. 413, № 1138]) .

q$r — "воскурение", значение слова устанавливается
на основании параллелей из других семитских языков (см.
[WUS, с . 275, № 2404; UT, с . 477, № 2220]). Укажем, в

частности, евр. q i ^ e r и qStorat — "воскурение", а так-
же глагол qStar — "воскурить" (в Библии в усилительных
и каузативных породах). Ср., однако, переводы: "его сле-
ды" [ANET, с . 150]; "его душа" [Driver, 1966, с . 49;
TOu, с . 422; Gibson, 1978, с . 104]. Филологически эти
переводы подтверждены быть не могут. М.Шницер и А.Како
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[TOu, с . 422], основываясь на параллели с rfy npSh, пола-
гают, что q$r — одно из обозначений жизненной силы, но
такое истолкование основано на недоразумении. М.Д.Куген
[Googan, 1978, с; 33] предлагает переводить строки 27—28: "се-
мейная гробница в Святыне; чтобы освободить его дух из
земли ( ? ) " ; близок к этому и Г. дель Ольмо Леге [MLC,
с. 368].

С т р о к а 29
1'рг — ниже приводим переводы фразы ms's'u. qtrh l'pr,

предлагаемые современными интерпретаторами; "воссылать
воскурение от праха" и близкие к нему [Gaster, 1950,
с. 262; Obermann, 1946, с. 6; UL, с. 86; Gordon, 1977,
с. 10; Aistleitner, 1959, с. 68; Jirku, 1962, с. 116;
Freyfra, с. 533]; "дает выйти своей душе из праха" [Dri-
ver, 1956, с. 49]; "тот, кто освобождает его душу из
земли" [Gibson, 1978, с. 104]; защищает от "праха" его
"останки" [MLC, с. 369]. Другие [ANET, с. 1.50; TOu,
с. 422; Gibson, 1978, с. 104] соединяют 1'рг- "от праха"
с последующим текстом.

С нашей точки зрения, предлог 1 в данной фразе следу-
ет понимать в его основном значении; он указывает направ-
ление действия идеального сына. В Библии в сочетании с
глаголом qi^er предлог 1 обычно указывает адресата жер-
твоприношения, т.е. бога, которому совершается каждение.
Каждение воскурений, обращенное к земле ("праху"), пред-
ставляло собой часть погребального обряда. 6 связи с
этим существенно, что угаритский пантеон знал божество
земли Cars,), а в Иов 17:16 'араг является поэтической
параллелью к ^e'ol.

5mr — хурритизированное (?) произношение с озвонче-
нием £ в исходном §mr.

"atr — в сакральной практике ханаанейско-аморейских
народов Переднеазиатского Средиземноморья "место" ('Sr) —
культовое сооружение; ср., в частности, надпись из Пирг
(KAI, 277). В исследовательской литературе, однако, на-
ряду с переводом "храм" [Virolleaud, 1936, с. 189; Dri-
ver, 1956, с. 49; Freyha, с. 533] предлагались также:
"его путь, его следы" [Obermann, 1946, с. 6; ANET, с. 150;
TOu, с. 422]; "его место, его пост" [Gaster, 1950, с.272;
UL, с. 86; Gordon, 1977, с. 10]; "его гробница" [Gibson,
1978, с. 104], а также "защищать", "сторожить его"
[Aistleitner, 1959, с. 68; Jirku, 1962, с. 116]. В по-
следнем варианте предполагается, что 'atr представляет
собой скорее всего предлог [WUS, с. 41,"И

1
 476]. Дж.Гиб-

сон [Gibson, 1978, с. 104] в целом переводит: "тот, кто
предназначал защищать его гробницу от праха <эемного>";
М.Д.Куген [Googan, 1978, с. 33]: "защищает его следы от
грязи".

tbq — значение слова устанавливается из сопоставления
с араб, tabaqa — "закрывать" и акк. tabaqu — "складывать",
"собирать" (ср. [UT, с. 406, (С 1030]). Предлагаемый
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И.Айстлейтнером [WUS, с. 120, № 1113] перевод - "встре-
чать", "противостоять", а применительно к данному кон-
тексту "отражать" не может быть подтвержден филологиче-
ски и не дает удовлетворительного смысла.

lht — см. [UT, с. 427, № 1358]. Сопоставление с упо-
треблением слова luSh в Библии (см. [GB, с. 377]} позво-
ляет предложить еще одно понимание данного слова: воз-
можно, имеются в виду сакральные стелы (типа стел с за-
писью десяти заповедей или вотивных надписей), сохране-
ние которых должно было быть важнейшей культовой обязан-
ностью идеального сына. И.Айстлейтнер [WUS, с. 168, .
№ 1450], обосновывая перевод "оскорбления", ссылается
на араб, la^a -"оскорблять".

В современной исследовательской литературе предлага-
ются следующие или близкие к ним по смыслу переводы:
"прогонять оскорбителя" [Obermann, 1946, с. 6]; "отра-
жать клевету, оскорбление" [Gaster, 1950, с. 272; Aist-
leitner, 1959, с. 68; Jirku, 1962, с. 116; Freyha,
с. 533; TOu, с. 422]; "уничтожать жизненную силу его ру-
гателей" [ANET, с. 150; Driver, 1956, с. 49]; "заткнуть
глотку клевещущим на него" [Gibson, 1978, с. 104] с при-
соединением слова, относящегося, однако, к следующему
стиху, и со ссылкой на Пс. 63:12, хотя имеющаяся там
формула не совпадает с той, которая интересует нас: "что-
бы разгромить тех, кто бунтует против него" [MLC, с.369],
ср. [Coogan, 1978, с. 33]. С.Гордон первоначально пред-
лагал: "тот, кто нагромождает его должностные таблички"
[UL, с. 86], а позже: "кто нагромождает таблички клеве-
щущих на него" [Gordon, с. 10] .

С т р о к а З О
n'ish — корень n's (ср. евр. па'as — "презирать",

"гневаться"); имя, образованное в соответствии с моделью
qatll, что предполагает значение "гневящий" и отсюда
"враг". Во фразе n'ish. grl" d.

 l
sy lnh имеет место инвер-

сия; ожидалось бы: grl n'ifh d 'Ky lnh. Подобные кон-
струкции в поэме об Акхите встречаются неоднократно.

С т р о к а 31
'ahd — ср. араб. 'ahada с соответствием араб, d угар,

d и eip. 'ahaz с закономерным соответствием угар. d~eBp. z.
m'msh — здесь причастие интенсивной либо каузативной

породы (последнее, однако, менее вероятно, так как ожи-
далось бы msrash). Ср. араб, 'amasa - "указывать", "уби-
рать с глаз". ' '

Всевозможная помощь отцу, находящемуся в состоянии
опьянения, представлялась одной из важнейших обязаннос-
тей сына. Близкая ситуация имеет место в предании о Ное
и Хаме (Быт. 9:18—2 7): Хам увидел наготу пьяного Ноя,
своего отца (что само по себе считалось греховным дея-
нием) , и рассказал о состоянии Ноя своим братьям — Симу
и Иафету, однако последние прикрыли отца одеждой, не
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глядя на его наготу. За это последние получили благосло-
вение, а Ханаан (т.е. ханаанеи-финикияне), потомок Хама,
был проклят и осужден быть рабом и даже рабом рабов у
потомков Сима и Иафета. В данном случае Хам наказывает-
ся за двойное преступление: он не оказывает помощи отцу,
что, как свидетельствует повествование "Об Акхите", про-
тиворечит нормам общественной морали, и смотрит на наго-
ту своего отца, т.е. нарушает ритуальный запрет. В какой
степени эти предания связаны с отправлением оргиастиче-
ских культов (ср. [Obermann, 1946, с. 17]), имеющийся
материал не дает возможности определить.

С т р о к и - 32-34
Текст строк 32—34 от sp'u до bt. •il имеет в виду

обеспечение участия престарелого отца в коллективных ри-
туальных трапезах (жертвоприношениях), широко распрост-
раненных в культовой практике народов Переднеазиатского
Средиземноморья (ср., в частности, Исх. 12:3—7; I Сам.
9:12—13). Кажется, однако, маловероятным, что речь идет
об участии сына в обряде вместо отца (из этой презумпции
исходят все известные нам переводы; см. также [Obermann,
1946, с. 18] и более осторожно [TOu, с. 422]). Иначе
[ANET, с. 150], где предполагается, что речь идет о по-
гребальных жертвоприношениях, и [Gibson,1978, с. 104];
"тот, кто предназначен доставлять его (жертву) хлебную
в дом Ба'лу".

sp'u — ср. евр. sapa
1
 — "кормить", откуда mispo' —

"корм", "пища" (Быт. 24:25 и 32; 42:27; 43:24; Суд.19:19).
ksmh - ср. акк. kasamu — "разрезать", евр. kSsam -

"отрезать". Возможна также связь ksm с евр. kuss&nSt —
"эммер" (Исх. 9:32; Исх. 28:25; Иезек. 4:9), однако7
если учесть поэтическую параллель с [m]nth — "[д]олю
его", значение ksm — "кусок" (т.е. нечто отрезанное)
представляется наиболее правдоподобным.

bt. b'l - храм Ба'лу (в Угарите?).
[wm]nth — реконструкция У.Ф.Олбрайта, принятая также

и С17, представляющаяся наиболее правдоподобной. Иначе
Кассуто: [mt]nth - "его жертву", цит. по [Obermann,
1946, с. 181; ср. [Coogan, 19 78, с. 33]: "его жертву".
Дж.Оберман [Obermann, 1946, с. 18] предлагает ['akl]nth,
[lhm m]nth или что-нибудь в этом роде, однако для таких
реконструкций места недостаточно.

bt. 'il — храм Илу (в Угарите?).
th ggh — обязанность содержать в порядке крышу дома,

т.е* следить за домом, представлена как важнейшая обязан-
ность сына по отношению к отцу. Данный пассаж проливает
некоторый свет на темное место в повествовании о Карату,
где придворные Йацциба, подстрекающие его выступить про-
тив больного отца, названы ggnh — т.е. лица, следящие за
исправностью крыши, ремонтирующие ее.

216



06 Акхитг. Комментарий

С т р о к а 34
[ t ' i ] t — реконструкция Ш.Влролло [Virolleaud, 1936,

с . 187] ."
rhs npsh — ср. I I Цар. 22:14, где упоминается s6nier

habbJgadim — должностное лицо, ведавшее сохранением и
поддержанием в порядке царской одежды. Дж.Гибсон [Gib-
son, 1978, с . 104] исходит в своем переводе из того,
что в стк. 33—34 имеется в виду сезон дождей.

С т р о к а 35
Восстанавливаем [wyj'ihd. Здесь и далее, по всей ве-

роятности, конструкция, аналогичная praesens his tor icum;
ср. переводы [UL, с . 86; Gordon, 1977, с . 11; Driver,
1956, с . 49; J i r k u , 1962, с . 116; Freyha, с . 534; Gib-
son, 1978, с . 104]. Некоторые интерпретаторы [Virolleaud,
1936, с . 187-189; Gaster, 1950, с . 272; ANET, с . 150;
TOu, с . 422] вводят восстановление "рукою" (ср. [Aistlei-
t n e r , 1959, с . 68] : " за руку") в качестве поясняющего
дополнения. Однако, судя по Воспроизведениям таблички,
такая реконструкция невозможна. М.Шницер и А.Како [TOu,
с . 422] в обоснование предлагаемого чтения ссылается на
Пс. 73:23: "ты берешь правой рукою (•ahazta beyad ySmi-
n i ) " ; ср. также (Пс. 139:10). Но евр. 'ahaz, соответст-
вующее угар, 'and, могло употребляться и'без косвенного
дополнения bSyaS. Иначе у Дж.Обермана [Obermann, 1946,
с . б ] : "[Итак] своих рабов [за]ставляет Эл" — версия,
которая филологически обоснованной быть не может. Столь
же малоубедителен перевод М.Д.Кугена [Coogan, 1978,
с . 33] : "Эл позаботился о своем слуге", где очевидно
влияние на переводчика англ. take c a r e .

'bdh — "раб е г о " . Как отметил еще Ш.Виролло [Virol-
leaud, 1936, с . 194], в данном случае имеется в виду,
несомненно, ДанниИлу, выступающий в качестве "раба" Илу.

С т р о к и 36-38
Подавляющее большинство интерпретаторов видят в дан-

ных строках формулу благословения, которое произносит
Илу в адрес ДанниИлу [Obermann, 1946, с. 6; UL, с. 86;
Gordon, 1977, с. 11; Gaster, 1950, с. 272; ANET, с. 150;
Aistleitner, 1959, с. 68; Jirku, 1962, с. 116; Freyha,
с. 534; TOu, с. 423; Gibson, 1978, с. 104; Coogan, 1978,
с. 33]. Нам представляется, что выражение nps" y^ являет-
ся в тексте поэтической параллелью к [y]'ihd, ybrk и ymr
в предыдущих стихах, причем сам текст описывает действия
Илу в ответ на обращение Ба'лу и предваряет его речь, на-
чинающуюся с середины строки 39. Естественным подлежащим
к yh может быть в данном случае 'il, тогда как dn'il
[mt*. rp] *i — адресат действия. В тексте перед нами двой-
ной аккузатив. Поэтому мы считаем более убедительным пе-
ревод: "он оживил душу" и т.д. [Virolleaud, 1936, с.189;
Driver, 1956; с. 49]; Д.Парди [Pardee, 1978, с. 249-288]
отрицает перевод ymr/tmr — "дать силу", хотя и не пред-
лагает иного решения.
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О значении слов nps* и brlt см. введение.
Оживление души у ДанниИлу (т.е. оживление ДанниИлу)

сопоставимо с "оживлением в бедственном положении", из-
вестным по нормам ассирийского права [Дьяконов, 1949,
с. 64—66] . "Оживить" или "оживить душу" значило в обще-
стве, где возникла поэма, оказать человеку помощь в
крайнем бедствии и тем самым обеспечить его дальнейшую
жизнь. В то же время аналогия с ассирийскими порядками
позволяет думать, что "оживление" было связано с уста-
новлением или закреплением зависимости от "оживляющего".

С т р о к а 39
mh - "успокаивать" (ср. [WUS, с . 181, № 1543] со

ссылкой на араб, maha - "успокаиваться"; . [ A i s t l e i t n e r ,
1959, с . 68; Freyha7 с . 534]; иначе [Aartun, 1979,
с . 1—5]: возглас, возникший из mwh, — "успокаиваться").
Hw здесь, несомненно, Илу. В плане синтаксическом обра-
щает на себя внимание чередование форм несовершенного и
совершенного вида для обозначения действий, имевших мес-
то в прошлом. Дж.Оберман [Obermann, 1946, с . 4] предло-
жил реконструкцию [bhdrh] с переводом [там же, с . 6 ] :
" [ в его комнате]" (ср. также [Driver, 1956, с . 49; ANET,
с. 150; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 6 8 ] ) ; она, однако, встре-
тила обоснованные возражения А.Эрдне [С, с . 80], указав-
шей, что перед hw, если не считать словоразделителя, на-
ходится слегка наклоненный клин без последующей черты,
относящийся, по ее мнению, к £ или h . Столь же вероятно,
однако, что этот клин представляет собой знак ' , что в
случае восстановления [dm]' дает, как кажется, смысл,
соответствующий контексту. Х.Л.Гинзберг [ANET, с . 150]
переводит: "[дуновением жизни]". Слово mh переводили:
"пусть он/она процветет" [UT, с . 432, № 1452] со ссыл- '
кой на араб, 'amahha — "быть жирным" и егип. mh — "почи-
тать" : [Obermann,"1946, с . 6; UL, с . 86; Gordon, 1Э77,
с. 11]; "почувствовать вожделение" [Driver, 1956, с . 49
и 159] "пусть он [ ] силу" [Gibson, 19 78, с . 104].
М.Шницер и А.Како [TOu, с . 423] видят в mh частицу, под-
черкивающую местоимение hw, и переводят: '"пусть он сам"
и т . д .

С т р о к а 40
[wyq]p — пёфед словоразделителем, отделяющим предлог

(в данном случае — показатель инструментальности), вид-
ны, судя по имеющимся в нашем распоряжении воспроизведе-
ниям, две горизонтальные черты одна над другой, которые
можно рассматривать как остатки знака р . Основываясь на
этом, можно признать допустимым указанное выше восста-
новление утраченной части строки (корень qpy, с р . [WUS,
с . 155, № 1365]; пожелательное наклонение с отпадением
последнего коренного согласного), которое соответствует
контексту. Дж.Оберман. [Obermann, 1946, с , 4] восстанав-
ливает [yh.br] с переводом: "[припал к земле]" [ с . 6 ] ;
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так же и Дж.Драйвер [Driver, 19S6, с . 49] с переводом
[с. 50] : "он [прекратил"]. Такая реконструкция, однако,
не подтверждается эпиграфически, ср. [С, с . 8 0 ] .

С т р о к а 41
[wyqp] — гипотетическое восстановление по аналогии

с предыдущей строкой, где, впрочем, реконструкция также
предположительна.

hmhmt — здесь имя, образованное от основы p i l p S l кор-
ня him (=hwm) . Ср. евр. yaham, имеющее в Библии (Быт.
50:38— 41 \ 31:10; Пс. 51:'7) значение "совокупляться",
"зачинать". Так и [obermann, 1946, с . 6; Gaster, 1950,
с . 2 73; ANET, с . 150; TOu, с . 423]; однако они истолко-
вывают hmhmt как глагольную форму. С.X.Гордон первона-
чально JTJL, С. 86] переводил это слово "деторождение",
однако позже [UT, с . 397, f 875; Gordon, 1977, с . 11]:
"беременность"; Дж.Гибсои [Gibson, 1978, с . 104]: "быть,
стать беременной", хотя для строки 41 (см. примеч. 13)
не исключает и перевода "беременность". Перевод "быть
жарким", "страстным", а также "жар", "страсть" со ссыл-
кой на араб, hamhama см. [Driver, 19 56, с . 50 и 139;
A i s t l e i t n e r , 1959, с . 68; WUS, с . 103-104, 9 935; J i r k u ,
1962, с . 116-117; Freyha, с . 534].

С т р о к а 42
[wysh]rn — перед п видны следы клинописного знака,

который, по всей вероятности, должен быть прочитан как г.
Дж.Оберман [Obermann, 1946, с. 4] и Дж.Драйвер [Driver,
1956, с. 48] восстанавливали [wtn]rn, что, однако, вызы-
вает синтаксические трудности. Более правдоподобным ка-
жется каузатив [wysh]rn при субъекте действия ДанниИлу,
как и в предыдущих стихах. Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с. 104] читает: [ ] kn - "пусть будет".

ylt — имя женского рода от корня y/wly, согласованное
с hmhmt. Ср. араб, waliya, имеющее в III породе значение
"быть дружественным", а также производное от данного сло-
ва walliyy

un
 - "близкий", "родственный". Обращает на се-

бя внимание поэтический параллелизм 'atth/hmhmt/ylt
hmhmt, а также последовательность и логика описания. Со-
гласно Дж.Гибсону [Gibson, 1978, с. 104]: "дитя".

С т р о к а 43
Читаем [ymr mt. r ] p ' i в' соответствии со Строками С17,

1.25 и 36, поскольку в данном случае перед нами ответ
Илу на речь Ба 'лу. Иначе у Дж.Обермана [Obermann, 1946,
с . 4 ] : [1 mt r j p ' i ; Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 104]:
[ ' a t t . mt. г ] р ' i .

С т р о к и 44—49
Судя по сохранившимся обломкам этих строк, здесь и

далее до конца столбца находилось описание идеального
сына, точно соответствующее С17, 1.26—34, что позволяет
восполнить утраченную часть текста.
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Столбец II

Начало столбца реконструируется по смыслу; первый
стих по аналогии с С17, 1.17, а два последующих — по
аналогии с С17, 11.12—14, так как здесь и далее речь
ДанниИлу совпадает с предыдущей речью Ба'лу. Соответ-
ственно читаем:

wyqrb b'l btynth
ttb 'at wtnhn
wtnh b'irtk npS

Сохранившиеся обломки строк 1—8 показывают, что по-
следующий текст точно повторяет предшествующее описание
идеального сына. Дж.Оберман [Obermann, 1946, с. 4] и
Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 50] исходят из того, что
в данном случае перед нами — речь Илу, обращенная во
сне к ДанниИлу. Такое построение текста, однако, пред-
ставляется маловероятным, если учесть, что перед этим
уже была речь Илу, обращенная к Ба'лу. Текст становит-
ся понятным только при допущении, что далее волю Илу воз-
вещает Ба'лу. Последовательность строк 4—8 здесь не сов-
падает с предшествующим и последующим текстами.

С т р о к а 8
[d]n'i[ll - следуем чтению Х.Л.Гинзберга [Ginsberg,

1945, с. 15] (ср. также [ANET, с. 150; UL, с. 87; TOu,
с. 424; Gordon, 1977, с. 11; Gibson, 1978, с. 105], где
читается b'un'i[l], но переводится "ДанниИлу"), которое
наиболее точно соответствует контексту; как альтернатив-
ная возможность оно принято также А.Эрдне [С, с. 81] ;
С.X.Гордоном [UT, с. 247], М.Дитрихом и О.Лоретцом [KTU,
1.17] . Между тем на' табличке определенно читается 'и;
ср. уже у Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с. 196]: b'un'i(?).
Дж.Оберман [Obermann, 1946, с. 4] читает: b 'un 'il и
переводит: "силою Эла" [с. 7], указывая в комментарий
[с. 23] на евр. 'йп — "сила" и араб. 'awn

un
 — "покой,

отдых". Так же читает и Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 50],
но переводит [с. 51]: "во время визита Илу" (в своем
словаре [с. 135] Драйвер объясняет 'un как "приход во
время"); за ним с некоторыми отклонениями следует и
А.Йирку [Jirku, 1962, с. 118]: "из-за появления Илу".
Такого рода построения вызывают затруднения как вслед-
ствие недостаточной филологической аргументированности,
в особенности у Драйвера и Йирку, так и из-за отсутствия
логического подлежащего; вместо ршп ожидалось бы pnk
или pnh В зависимости от того, представляет ли данный
пассаж прямую р<*чь, обращенную к ДанниИлу, или же пове-
ствовательный текст: Поэтому кажется правдоподобным,
что в данном случае имела место ошибка писца. '

С т р о к а 9
pnm tsmh - Дж.Оберман [Obermann, 1946, с . 7] и И.Айст-
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лейтнер [Aistleitner, 1959, с. 69] переводят эту фразу
как прямую речь, обращенную к ДанниИлу, тогда как дру-
гие известные нам интерпретаторы [UL, с. 87; Gordon,
1977, с. 11; Gaster, 1950, с. 273; Driver, 1956, с. 51
(параллель с Пс. 104:15, на которую ссылается Драйвер,
не вполне точна); ANET, с. 150; Jirku, 1962, с. 118;
Freyha, с. 535; TOu, с. 424; Gibson, 1978, с. 105] - по-
вествовательно.

'1 — современные интерпретаторы обычно переводят
"вверху", "вышний". Учитывая последующее y§hl, наиболее
вероятным представляется значение "ввысь" (локатив
*'ala). Дж.Оберман [Obermann, 1946., с. .7J предлагал "ре-
бенок" со ссылкой на употребление в угаритском языке
слова gl — "ребенок" (оно, однако, в пособиях по угарит-
ской лексикографии не зафиксировано), а также на евр.
е
б1ё1 и "01 - "ребенок" и араб. 'ayyil

un
 - "ребенок".

Такой перевод противоречит контексту.
yshl — ср. евр. sahal — "ржать", но одновременно и

"восторженно кричать", "радоваться", "веселиться". Так,
Ис. 12:6: "испускай крики радости (§ahSli) и возопи от
восторга (ronni), жительница Сиона, ибо велик среди те-
бя Святой Израилев"; Ис. 24:14: "они возвысят свой го-
лос, возопят от восторга (ySfonnfl) ради величия Йахве,
испустят клики радости (sahalQ) от моря"; Иерем. 31:7:
"ибо так говорит йахве: вопите к Иакову весело (ronnG
leya'aq5b simha) и веселитесь (sah£lu) Водителем наро-
дов -, кричите (haSmi'u), ликуйте (halelu) и говорите:
спаси, Йахве, Твой народ, остаток Израиля"; Эсф. 8:15:
"и город Сузы ликовал (sShalS) и веселился (same'hS)".
Ср. перевод [TOu, с. 424] : "его уста вопиют". Дж.Обер-
ман [Obermann, 1946, с. 4] читает: ys'i и переводит
(с. 7): "ребенок появляется", что, однако, не подтверж-
дается воспроизведениями оригинала и не соответствует
контексту. С.X.Гордон [UL, с. 87; Gordon, 1977, с. 11] :
"хра[м] светится". Кроме того, предлагался перевод:
"сияет (светится, пламенеет) его лицо (лоб, голова)"
[Gaster, 1950, с. 273; ANfcT, с. 150; Driver, 1956,
с. 51; Jirku, 1962, с. 118; Freyha, с. 535; Gibson,

1978, с. 105 (со ссылкой на Пс. 104:15, где, однако,
употреблена каузативная порода в производном значении —
"делать радостным")* Coogan, 1978, с. 34]. Библейские
соответствия угар, smh/shl указывает [RShP, I, с. 355].

p'i[z]— читаем так вместо общепринятого p'i [t] (ср.
[С, с. 81; UT, с. 247; KTU, 1.17]). М.Шницер и А.Како
[TOu, с. 424] предлагают .вместо p'i читать ph, что по-
зволяет переводить: "его уста". В интересующем нас со-
четании знаков р — союз, аналогичный по значению араб.
f

a
 - "и" (ср. [WUS, с. 251, » 2178]); *i [z], вероятно,

аналогично евр. 'az — "тогда".

С т р о к а 10

yprq lsb — в Библии евр. pSraq имеет значение "отде-
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л я т ь , отрывать, вырывать"; с р . араб, f a r a q a - " р а з д е -
л я т ь " , а к к . paraqu — " о т д е л я т ь " . В интересующем нас слу-
чае возможен интенсив [Сегерт, с . 9 2 ] . Слово 1§Ь обычно
сопоставляют с а р а б . l i s b u n — " у щ е л ь е " ; соответственно
возможно "щель" (между губами), т . е . " р о т " (так уже [U1-
l e n d o r f , 1951, с . 2 7 1 - 2 7 2 ] ; с р . [UT, с . 429, № 1393; Се-
г е р т , с . 9 2 ] ) . Основываясь на этом, предлагают перевод:
"раскрыл рот" и близкие к нему [Obermann, 1946, с . 7;
D r i v e r , 1956, с . 5 1 ; ANET, с . 150; J i r k u , 1962, с . 118;
Сегерт, с . 9 1 ; Gibson, 1978, с . 105; Coogan, 1978, с . 3 4 ] .
Другие варианты: "он нарушил правило" [UL, с . 8 7 ] ; " о н
раздвинул улыбку" [Gordon, 1977, с . 1 1 ] ; " о н р а с с т а л с я
с серьезностью" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 69] ( с р . [WUS,
с . 172, № 4 7 7 ] , где l s b истолковано как " с е р ь е з н о е " ,
"суровое выражение л и ц а " ) ; "он отбросил всякую скорбь"
[ G a s t e r , 1950, с . 2 7 4 ] ; ( с р . [ d e l Olmo L e t e , 1976, с . 2 3 2 -
236; MLC, с . 3 7 2 ] ) ; "покинула его б о л е з н ь " [ F r e y ^ a ,
с . 5 3 5 ] ; " о н развеселил свое лицо" [TOu, с . 2 4 2 ] . По
Г. дель Ольмо Лете [ d e l Olmo L e t e , 1984, с . 1 2 3 ] , l s b -
метатезис корня b i s — "быть возвышенным", " в ы д а в а т ь с я " ,
значение имени bis—"изумление", " о ц е п е н е н и е " . Выражение
wyprq l s b wyshq в с т р е ч а е т с я также в С4, I V . 2 8 , что п о -
зволяет видеть в нем застывшую поэтическую формулу.

С т р о к а 11
Жест, являвшийся, по всей видимости, одним из знаков

удовлетворенности и довольства (ср. ту же формулу приме-
нительно к Илу в С4, IV.29 и С6, III. 15). Печаль выража-
ется тем, что печалящийся садится на подножие, а с него
на землю (С5, VI.13-14).

С т р о к и 11-12
yS'u. gh.wysh — обычная для угаритской поэзии форму-

ла введения прямой речи.
Как отмечают М.Шницер и А.Како [TOu, с. 424], стро-

ки 9—12 точно соответствуют С6, III. 15—19, где описыва-
ется радость Илу по поводу того, что Ба'лу остался в жи-
вых; различие состоит только в том, что в С6 несколько
иное чередование действий: "ногу свою на подножие поста-
вил, и раскрыл рот, и засмеялся". Перед нами, таким об-
разом, набор стандартных эпических клише, служивших для
описания радости.

С т р о к и 14—15
Ср. аналогичную формулу, но как отрицание, в С17,

1.19-22.

С т р о к и 16-23
Воспроизводится описание идеального сына: ср. С17,

1.27—34, 45—49 (и, вероятно, далее до конца столбца)";
II — до строки 8.

С т р о к а 24
b t h - Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956, с . 51] переводит: " t o
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the house" и в примечании отвергает возможность перево-
дить: "[to] his house". Однако параллель bth/hklh позво-
ляет видеть в bth локатив с энклитическим местоимением
3-го л. ед. ч. муж. р.

С т р о к а 26
ktrt — "Пригожие", ритуальное наименование богинь,

помогающих при зачатии и рождении ребенка, которое функ-
ционирует как собственное имя. М.Д.Куген [Coogan, 1978,
с. 34]: "Мудрые женщины".

С т р о к а 27
nil — угаритское божество, заимствованное, по всей

видимости, из хуррито-урартского пантеона. В исследова-
тельской литературе предлагался перевод: "дочери ликова-
ния (радостного вопля, пения)" [Obermann, 1946, с. 7 и
27 (со ссылкой на евр. halal — "радостно петь", "весе-
литься", "славить"); UL, с. 87; UT, с. 390, № 769; Gas-
ter, 1950, с. 277; ANET, с. 150; Coogan, 1978, с. 35:
"певицы"]. С.X.Гордон [UT, с. 390, № 769] считал возмож-
ным также перевод: "молодой месяц" со ссылкой на араб.
hilal

un
, эфиоп. hSlal; такой перевод принят рядом иссле-

дователей [Driver, 1956, с. 51; Freyha, с. 537; Gordon,
1977, с. 12; Gibson, 1978, с. 106].

snnt - "ласточки" (ср. [Virolleaud, 1936, с. 198; UL,
с. 87; Gaster, 1950, с. 277; ANET, с. 150; Jirku, 1962,
с. 119;' Freyha, с. 537; TOu, с. 425; Gordon, 1977, с.12,
Gibson, 1978, с. 106; Coogan, 1978, с. 35]). В пользу
такой интерпретации говорит сопоставление с акк. sinun-
tu, араб, sinunu, сир. senflnita [UT, с. 450, W 1775].
Дж.Оберман [Obermann, 1946, с.7]) и вслед за ним Дж.Драй-
вер [Driver, 1956, с. 51] переводили:"сияющие", причем
Оберман [Obermann, 1946, с. 27] видел в угар, snnt производ-
ное от корня sny, имеющего в арабском языке значение
"сиять", "сверкать". И.Айстлейтнер [Aistleitner, 1979,
с. 69] предлагает перевод snnt — "ваятельницы", основы-
ваясь на араб, sanna, которое он переводит: "формовать",
"образовать". Перевод "ласточки", если иметь в виду ука-
занные выше точные параллели, представляется наиболее
вероятным [WUS, с. 221, № 1927].

С т р о к и 32—40
Семидневный срок пребывания Пригожих в доме ДанниИлу

сопоставим с семеричным циклом, вообще принятым в Перед-
неазиатском Средиземноморье (ср. поход Карату в течение
шести дней с прибытием на седьмой день в страну Удумми;
сотворение мира, согласно библейской традиции, в течение
шести дней с отдыхом на седьмой и т.д.).

С т р о к а 41
[ b ] d [ * ] t - чтение y d ' t (см. [Driver, 1956, с . 50;

Gibson, 1978, с . 106]) не дает, как кажется, удовлетво-
рительного смысла, поскольку производное от корня yd' —
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" з н а т ь " , " п о з н а в а т ь " в данном контексте к Пригожим — п о -
мощницам при зачатии и рождении относиться не может ( с р . ,
однако [ D r i v e r , 19S6, с . 5 1 ; F r e y h a , с . 538; TOu, с . 4 2 6 ] ) .
Поскольку з д е с ь речь идет о любовных наслаждениях, инте-
ресующее нас слово может быть связано только с d n ' i l как
логическим подлежащим и представлять собой i n f i n i t i v u s
c o n s t r u c t u s — сочетание инфинитива d ' t с предлогом b
( т а к , судя по переводу, и Йирку [ j i r k u , 1962, с . 1 1 9 ] ) .
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с . 3 73] ч и т а е т : mddt и п е р е в о -
дит: "подруги ( ? ) " , что не соответствует контексту .

h [ r r ] m — восстанавливаем в соответствии с общим кон-
текстом вслед за Х.Л.Гинзбергом [ANET, с . 1 5 1 ] , где дан
предположительный перевод " з а ч а т и е " . О глаголе h r ( r ) —
" д е л а т ь беременной", "брюхатить" см. [WUS, с . 92, № 8 5 6 ] .
В особенности важен текст С12, 1.39: b n . d g n . yhrrm —
"сын Дагану обрюхатит". Иначе читали Ш.Виролло [ v i r o l l e -
aud, 1936, с . 1 9 7 ] : z [ b l n ] и вслед за ним Дж.Драйвер
[ D r i v e r , 1956, с . 50; UT, с . 2 4 8 ] : h l n .

С т р о к а 42
ysmsmt — о значении этого слова см. [WUS, с . 131—132,

№ 1191; UT, с . 412, № 1119] .
h l l n — аналогию этому слову с о с т а в л я е т араб, h a l l a ,

имеющее в третьей породе значение "дружить"; с р . также
а р а б . h u l l a t U n - "дружба", "любовь"; h a l l l u f t - "возлюб-
ленный",- " д р у г " ; h a l i l a t — "возлюбленная" . Производя
у г а р , h l l n от аналога е в р . h a l — "испытывать родовые му-
к и " , переводили: "ложе рождения", см. [ANET, с . 151; TOu,
с . 426; Gibson, 1978, с . 1 0 6 ] . Ш.Виролло [ V i r o l l e a u d ,
1936, с . 197] и вслед за ним Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956,
с . 50] читали: zbl [ п ? ] , откуда перевод: "княжеское ложе"
[ G a s t e r , 1950, с . 278; D r i v e r , 1956, с . 5 1 ] .

С т р о к а 43
[ls]pr — возможно также [ys]pr, как восстанавливает

Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с. 197].
yrhh - элемент h представляет собой энклитическое

местоимение 3-го л. ед. ч. либо жен., либо муж. р. В пер-
вом случае ("месяцы ее") имелся бы в виду счет месяцев
беременности жены ДанниИлу (ср. [Ginsberg, 1945, с. 4;
ANET, с. 151; Aistleitner, 1959, с. 70; Jirku, 1962,
с. 119; Gibson, 1978, с. 106]), во втором - либо счет
возраста ребенка от'его зачатия (но такой обычай для Не-
реднеазиатского Средиземноморья не засвидетельствован),
либо счет возраста уже родившегося ребенка до его совер-
шеннолетия (ср. [Gaster, 1950, с. 278; Driver, 1956,
с. 51; Freyha, с. 538; TOu, с. 426; Gordon, 1977, с.13]).
Однако, судя по тексту, рождение ребенка еще не состоя-
лось, поэтому мы считаем наиболее правдоподобным первый
вариант. Ср. аналогичную формулу в хеттско-хурритском
повествовании о Кумарби [Гютербок, 1977, с. 178]: "Кумар-
би не стал. [ ] считать [месяцы?] . Девятый (?) месяц
наступил./[ ]" .
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С т р о к а 44
Принимаем чтение М.Дитриха и О.Лоретца [KTU, 1.17,

с . 5 4 ] , предложенное, хотя и не без колебаний, авторами
после самостоятельного осмотра таблички. Издателями
предлагались следующие чтения. Ш.Виролло [ V i r o l l e a u d ,
1936, с . 197] и Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956, с . 5 0 ] : yksC?) .
y [ s ] t [ q l ? ] w y s ' i ; С.X.Гордон [UT, с . 2 4 8 ] : у[ ] t t
[ ] ' a y § h ; А.Эрдне [С 17 ( с . 8 1 ) ] : y r s . у [ ' J y[ ]h,
однако М.Шницер и А.Како [TOu, с . 426] предлагают вместо
y r s читать y r h .

Столбцы III и IV содержали, по всей вероятности, рас-
сказ о рождении Акхита, о том, как он стал взрослым и
как ДанниИлу просил Пригожего и Мудрого изготовить для
Акхита охотничий лук (ср. [Aistleitner, 1959, с. 65]).

Столбец V

С т р о к а 2
[hlk] — ср. стк. 12, где точное повторение формулы.
'abl — обычный перевод :"я принесу", "доставлю" [Virol-

leaud, 1936, с. 203; UL, с. 88.; Gaster, 1950, с. 278;
Driver, 1956, с. 53; ANET, с. 151; Aistleitner, 1959,
с. 70; Jirku, 1962, с. 120; Freyha, с. 539; TOu, с. 427;
Gordon, 1977, с. 13; Gibson, 1978, с. 107]. Он подтверж-
дается поэтической параллелью в стк. 3 с глаголом 'alrb'.
Глагол у Ы — "приносить", "доставлять" засвидетельство-
ван в угаритском языке [WUS, с. 122, » 1129].

tmn — чтение см. уже у Ш.Виролло [Virolleaud, 1936,
с. 201]. Ситуации наиболее точно соответствует, по-види-
мому, аналогия с араб, tamuna'— "быть драгоценным", от-
куда также tamin

un
 — "драгоценный". В исследовательской

литературе предлагался перевод: "восемь" [Virolleaud,
1936, с. 203; Driver, 1956, с. 53; Gibson, 1978, с. 107:
"из восьми (частей)"].

С т р о к а 3
'alrb' - о значении слова см. [WUS, с. 288, № 2486;

UT, с. 482, (Р 2303 (каузатив от корня rb')]. Вряд ли
возможно сопоставлять данное слово с араб. riba£atun —
"множество" [TOu, с. 427], так как в этом случае ожидал-
ся бы g также и в угаритском слове. Дж.Гибсон [Gibson,
19 78, с. 107] переводит: "у меня будет в четыре раза
больше луков (букв.

 м
я учетверю")".

qs't - один из терминов или постоянных эпитетов, ко-
торыми в Угарите обозначался лук; ср. [WUS, с. 280,
№ 2437; UT, с. 479, № 2258]. Интерпретаторами памятника
предлагался также перевод: "стрелы" (см. [Sukenik, 1947,
с. 14—15]), причем Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 143] ссы-
лался на евр. mequs,s,a — "согнутый в угол" и араб, miq-
sa' - "острый, заостренный" (ср. также [ANET, с. 151;
TOu, с. 427; Gordon, 1977, с. 13; Gibson, 1978, с. 107;
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Coogan, 1978, с. 35]). Однако еврейское слово, указан-
ное Драйвером, не дает возможности прийти к переводу:
"стрелы"; в араб, qasa'a также имеет значение "гнуть"
(ср. также эфиоп. qa§'a, на которое указывает И.Айстлейт-
нер fWUSj).

Значение арабского корня qs', которое соответствова-
ло бы указанному Драйвером, лексикографическими пособия-
ми не засвидетельствовано (указание М.Б.Пиотровского).
Еврейская, арабская и эфиопская параллели позволяют на-
дежно интерпретировать угар. q§'t — "согнутый (букв,
„согнутая") в дугу", что соответствует и требованиям
поэтического параллелизма. Перевод "лук" и близкий к
нему см. [UL, с. 88; Gaster, 1950, с. 279; Aistleitner,
1959, с. 120; Jirku, 1962, с. 120]; иначе у фрейхи
[Freylja, с 5 29]: "колчаны".

С т р о к и 5—8
Здесь ДанниИлу представлен в роли идеального прави-

теля — судьи, защищающего социально слабых. Ср. Исх.
18:13: "И было на следующий день, и сел Моисей судить
народ (lispot 'at ha'am), и стоял народ перед Моисеем
с утра до вечера"'. Далее (стк. 15—16) деятельность судьи-
правителя расшифровывается как возвещение божественной
воли: "И сказал Моисей своему тестю: ибо приходит ко
мне народ, чтобы вопросить Бога, ибо если есть у них де-
ло, то они приходят (так Септуагинта; в Масоретском тек-
сте: „оно приходит". — И.Ш,) ко мне, и я сужу человека с
его ближним и возвещаю законы Божьи и учения Его" ('at
kuqqi ha'Elohxm we'at tefofaw). Параллельно к строкам"

ydn dn. 'almnt
ytpt. tpt. ytm

является Ис. 1:17: Siptu yat5m ribu 'almana — "судите
сироту, решайте дело вдовы!'

7
 [RShP, I, с. 60-61]. В Ис.

10:2 социальная несправедливость описывается следующим
образом: "чтобы устранить от суда бедняков (dallim) и
похитить право у неимущих из народа Моего fc/itniyye
Tammi), чтобы были вдовы ('almanSt) их добычей, и сирот
(уеЧбппт) грабят они!" Аналогично~Иов 22:9: "вдов ('al-
man5t) ты отсылал пустыми (reqim) и руки сирот (yet5mim)
ломал".

0 библейских соответствиях параллелизму dn/tpt см.
[RShP, I, с. 166-167]; ср., в частности, Пс. 979: "И Он
будет судить (yilpot) вселенную по правде, будет вершить
суд (yadin) над народами по справедливости".

1
 adrm — здесь обозначение сакрального объекта — свя-

щенного дерева, под которым или возле которого происхо-
дили церемонии, требовавшие совершения ритуальных дей-
ствий (ср. [Fronzaroli; ANET, с. 151]). Аналогичные ука-
зания имеются и в Библии. Так, Суд. 4:4—5: "А Девора,
женщина-пророчица, жена Лаппидота, она судила (sope^a)
Израиля во время то. И она сидела под пальмой Деворы
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(tomar debora) между Рамой и Бет-Элем, в горах Эфраима,
и поднимались к ней сыны Израиля для суда (lammispat)".
Иис.Нав. 24:25—27: "И заключил Иисус договор с народом
в тот день, и установил ему закон и право в Сихеме. И
записал^Иисус все слова эти в книгу Учения Бога (sep"ar
torat 'alChim), и взял большой камень, и воздвиг его
там под дубом, который в святыне Йахве. И сказал Йахве
всему народу: вот, камень этот будет у нас свидетелем,
ибо он слышал все речения йахве, которые он говорил нам,
и будет против вас свидетелем, чтобы вы не лгали Богу
вашему"; Суд. 9:6: "и собрались все граждане Сихема
(ba'SlS 5e"kam), и весь дом Милло, и пошли, и воцарили
Авимелеха царем у дуба стоящего ('im 'ё1бп mu§§ab), ко-
торый в Сихеме".

Могучее дерево в интересующем нас тексте — это, по
всей вероятности, воплощение вселенской вертикальной
оси, аналог мирового древа. Такое понимание слова считал
возможным и Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 53, примеч. 4],
ссылаясь при этом на Иезек. 17:23: "и он станет кедром
могучим (wShaya lS'Sraz •addir)". В своем словаре Драйвер
[Driver, 1956, с. 135], обосновывая применительно к дру-
гим текстам перевод "гигантское дерево", указывает так-
же на арам, 'idera — "кедр" или "дуб" (ср. [Even-Sosan,
I, с. 15: ' ada*r] ). Однако, переводя непосредственно ин-
тересующий нас памятник, Драйвер все же предпочитает "ку-
чи зерна", "копна" (так и [Freyha, с. S39]), имея в виду
акк. adru и арам. *iddera — "гумно", что едва ли соответ-
ствует обстоятельствам. Ср. также переводы: "под деревья-
ми, которые были на гумне" [Gibson, 1978, с. 107]; "воз-
ле амбара на гумне" [Coogan, 1978, с. 35] . Отталкиваясь
от одного из значений евр. 'addir, некоторые авторы при-
няли перевод "сановники", "аристократы" [UL, с. 88;
Aistleitner, с. 70; Jirku, с. 120; RShP, I, с. 59-60;
TOu, с. 427; Gordon, 1977, с. 13].

grn — обычное значение "гумне" (ср. [WUS, с. 69,
№ 699; UT, с. 381, № 622]). В интересующем нас тексте,
однако, grn — это площадь, где собирается народ и функ-
ционирует народное собрание, где совершаются действия,
имеющие общественное значение. Такое словоупотребление
засвидетельствовано и в Библии, причем в формуле, макси-
мально близкой к интересующему нас тексту (III Цар. 22:10):
"и царь Израиля, и Иосафат, царь Иуды, сидели каждый на
троне своем, облаченные в царские одежды, на площади у
входа в ворота Самарии (begoran pa£ah sa'ar somron), и все
пророки пророчествовали перед ними" (ср. [RShP, I,с; 59-60]).

" С т р о к а 9
b n s ' i 'nh wyphn - выражение, в фольклорных повество-

ваниях ханаанейско-аморейского культурного круга, став-
шее застывшей формулой. Ср. Быт. 13:10: wayy i^a 1 l o t
' a t 'enaw wayyar - "и поднял Лот глаза свои и увидел";
Быт. 31:10: wa'assa 1 "ёпау wa'era 1 bahalom - "и я поднял
глаза свои и увидел во сне" .
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С т р о к и 9-10
b'alp 5d. rbt. kmn — обычная для угаритских поэтиче-

ских повествований формула, употребляемая, когда речь
идет о преодолении сверхдальних расстояний [WUS, с. 150,
(Р 1329] . Библейские параллели к параллелизму 'lp^rbt
имеются во Второз. 32:30; 33:17; I Сам. 18:7-8; 21:12;
29:5; Мих. й: 7 ; Пс. 91:7; 144:13 [RShP, I, с. 114]. До-
полнение М.Ж.Кугена [Coogan, 1978, с. 35]): "тысяча по-
лей, десять тысяч акров в каждом шаге" — не оправдано
контекстом.

С т р о к и 10-11
hlk ktr... tdrq hss - М.Дэхуд [Dahood, 1965, с. 17]

замечает по поводу этих строк, что расчленение состав-
ных имен в поэтическом параллелизме обычно для библей-
ской поэзии, подчеркивая ханаанейское происхождение биб-
лейской поэтической практики и близкое родство ханааней-
ской и библейской поэзии.

С т р о к и 12-1 3

Точное повторение строк 2—3.

С т р о к а 16
mtt dnty — имя жены ДанниИлу, аналогичное mtt hry —

имени жены Карату в повествовании о нем; архаичное и
крайне редкое окончание женского рода -у (*-ау). Имя
указывает, по всей видимости, на происхождение женщины
из общества даннитов. Ср. также в Исх. 2:1, где жена не-
коего человека по имени Леви названа bat lewi — "Дева-
Левиянка".

С т р о к и 17-18
'imr — мясо, в том числе баранина, употреблялось в

пищу, по-видимому, только в исключительных случаях — во
время ритуальных трапез, а также при угощении особенно
почетного гостя.

ktr whss — Пригожий и Мудрый, бог-ремесленник угарит-
ского пантеона. Фактически перед нами два постоянных
эпитета, заменивших табуированное имя божества.

hyn — Искусник, постоянный эпитет бога-ремесленника,
функционировавший как один из заменителей табуированно-
го имени. Его значение определяется параллелью с сир.
hawna (корень hwn) — "понимание" (ср. [Gaster, 1950,
с. 281; Aistleitner, 1959, с. 71; WUS, с. 86, № 825;
ANET, с. 151, примеч. 17; Gordon, 1977, с. 14; Freyha,
с. 540, примеч. 8]).

С т р о к а 20
'ilm — "бог"; здесь имеется в виду, несомненно, При-

гожий и Мудрый, из чего следует, что слово 'ilm употреб-
лено в ед. ч. с мимацией, игравшей роль постпозитивного
определенного артикля. В ед. ч. переводят и некоторые
другие исследователи [ANET, С. 151; Aistleitner, 1959,
с. 71; TOu, с. 428; Coogan, 1978, с. 36]. В исследова-
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тельской литературе высказывалось также предположение,
что в данном случае перед нами — множественное число
("боги") (ср. [Virolleaud, 1936, с; 203; Gaster, 1950,
с. 281; Driver, 1956, с. 53; Jirku, 1962, с. 120; Gor-
don, 1977, с. 14; Freyha, с. 540; Gibson, 1978, с. 107]),
однако такая интерпретация не дает, по нашему мнению,
удовлетворительного смысла.

Ъ'1 — здесь обозначение божества как "хозяина" мест-
ности или какого-нибудь явления.

С т р о к а 21
hkpt — Хикупта, т.е. Мемфис, одна из предполагаемых

резиденций Пригожего и Мудрого.
klh — сопоставление с евр. keli — "утварь", "оружие"

(ср., например, Быт. 27:3} позволяет предложить перевод:
"изготовитель утвари", "оружейник" (предположительная
огласовка: *kallahu). Соответствие h/y в языках ханааней-
ско-аморейской группы наблюдается неоднократно. Так, ев-
рейскому префиксу каузативной породы hi- соответствует
финикийское yi-; еврейскому энклитическому местоимению
3-го л. ед. ч. муж. p. -hu соответствует финикийское
-уи. Сказанное позволяет признать возможным, что евр.
kly, откуда keli, соответствовало угар. klh. В исследо-
вательской литературе интересующее нас выражение обычно
переводится: "бог всего этого", "всей той <страны>", т.е.
Египта, "бог всего широкого Мемфиса"..

С т р о к и 21-25
Повторение строк 16—19.

С т р о к а 26
bd — из -byd с выпадением у между двумя а.
ytnn — к глаголу присоединен n energicum.

С т р о к а 27
y'db — глагол 'db многозначен; его основное значение —

"устраивать", "предпринимать какие-либо действия".

С т р о к и 28-31
Парафраз строк 19—21.

С т р о к и 31-33
t b ' . k t r l ' a h l h . hyn. t b ' . lmSknth - аналогичный па-

раллелизм"! 'hl/mlkn). существует и в Библии (Числ. 24:5;
Пс. 78:60; Иов 21:28) [RShP, I , с. 102-103].

С т р о к и 35—36
Т.Гастер [Gaster, 1950, с . 282] переводит: "согнул

лук [и изогну]л е г о " , что, однако, не может быть обосно-
вано текстом. Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 53] : "пред-
ставил лук [и положил (его) на] колен(и) Акхита", но та-
кая интерпретация не соответствует значению ключевого в
данном случае слова yqbl.

С т р о к а 37
pr 'm — перевод "первая добыча" [Gaster, 1950, с. 282;
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Driver, 1956, с. 53; Freylja, с. 541; Gordon, 1977, с. 15;
TOu, с. 429]; ср. также LWUS, с. 261, № 2276], равно
как и "отборная добыча" [ANET, с. 151; Gibson, 1978,
с. 108], не точен. С.X.Гордон [UT, с. 471, № 2113] ссы-
лается на выражение ут рг', которое и переводит "первый
день", но оно означает "день, свободный <от работы>"
(ср. евр. para' — "делать свободным"), а также на побиб-
лейское iSmaprea', что означает, однако, "опаздывать",
"обращаться к прошлому". Значения "вначале", "наперед"
развиваются в современном разговорном иврите и для древ-
него этапа истории языка не засвидетельствованы [Evan-
Sosan, II, с. 868]. Интересующее нас слово обозначает
просто "добыча" без каких-либо определений (ср. [UL,
с. 89; Aistleitner, 1959, с. 71; Jirku, 1962, с. 121]);
оно происходит от корня рг*, обозначавшего "захватывать
добычу", "нападать с целью грабежа и разорения", "при-
теснять, насильничать" (ср. Суд. 5:2: biproa' pera'ot
beyisra'el — "когда захватывают добычу во Израиле")."

С т р о к а 39
bhklh — энклитическое местоимение 3-го л. ед. ч. -h

может быть как мужского, так и женского рода, в зависи-
мости от огласовки. Нам представляется наиболее вероят-
ным, что имеется в виду храм Ба'лу.

Ср. Второз. 14:22—23, предписывающее отделять десяти-
ну от урожая, и есть ее "пред Йахве, Богом твоим"; ина-
че говоря, десятина вносится в сакральный общинный фонд,
предназначавшийся для устройства ритуальных трапез. Оче-
видно, этим же целям должна была служить и охотничья до-
быча Акхита.

Об обрядности инициации, нашедшей отражение в столб-
це V, см. Введение.

Столбец Ш

Как ясно из фрагментов начальных строк, VI столбец
открывался описанием пиршества 'Анату.

С т р о к а 3
'ау — любая попытка истолковать данное сочетание

представляется в большей или меньшей степени гипотетиче-
ской. Судя по содержанию поэмы, кажется правдоподобным
отождествление угар. 'ау с евр. 'аууа — "ястреб" (Иов
28:7) или 'аууё — "коршун" (Иов 15:23); в этом стихе
Септуагинта переводит yuijav. Хищные птицы сопровождают
'Анату и являются ее помощниками. Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с. 108] читает: dy § [ ].

С т р о к и 4—6
Фольклорная поэтическая формула, содержащая описание

пиршества; ср. С4, VI.57—59. В СЗ, А.7 использована толь-
ко первая ее половина; в С5, IV.14 она, бесспорно, вос-
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с т а н а в л и в а е т с я , как и в непосредственно интересующем
нас т е к с т е . См. также [WUS, с . 106, № 9 6 3 ] . Дж.Гибсон
[Gibson, 1978, с . 108] переводит данную формулу во мно-
жественном ч и с л е .

С т р о к а 7
[z]ym - принимаем чтение [z]ym как наиболее с о о т в е т -

ствующее имеющимся в нашем распоряжении воспроизведени-
ям т е к с т а . А.Эрдне [С17, с . 82] ч и т а е т : (q/z) ym; М.Ди-
трих и О.Лоретц [KTU, 1.17, VI .7] и Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с . 1 0 8 ] : q*ym. В Библии §iyyim — обитатели пусты-
ни, как животные, так и люди ( с р . , например, Ис. 1 3 : 2 1 ;
Иерем. 5 0 : 3 9 ; Пс. 7 2 : 9 ; Пс. 7 4 : 1 4 ) .

w t ' 1 — по всей видимости, 3-е л . е д . ч . жен. р . несо-
вершенного вида с усеченным окончанием (возможна иннова-
ция) от корня '1у — " п о д н и м а т ь " . Учитывая, что после
этого глагола следует прямое дополнение, можно предполо-
жить, по аналогии с арабским словоупотреблением, что в
данном случае перед нами интенсив ( * t a ' a l l a ) , однако на-
до иметь в виду, что в еврейском языке интенсив глагола
' Н а (корень #1у) не з а с в и д е т е л ь с т в о в а н . Ср. переводы:
"ты должен принести виноградное сусло" [ J i r k u , 1962,
с . 1 2 2 ] ; " и она опять берет молодое вино" [Т0и, с . 43и] ,
у г а р , t ' l производится от аналога арабскому ' a l i a , к о т о -
рое переводится: "пить вино вторично"; " и поднимается
виноградное сусло" [UL, с . 89 и Gordon, 1977, с . 1 5 ] ;
"ты поднимись (и) колоти" [ D r i v e r , 195b, с . 53] с ч т е н и г

ем [он же, с . 5 2 ] : [ ] k ( ! ) y m s ( ! ) k ( ! ) t ' l t r S [ ] ;
" и она поднялась" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 7 1 ] ; "поистине
они поднялись" [Gibson, 1978, с . 108j с чтением: k t ' l .

С т р о к а 8
'sy — ср. евр. 'aia — "делать, изготовлять".
libs' — ср. араб, habasa, одно из значений которого

"хранить", откуда также mahbis
un
 — "место хранения",

"резервуар". Пиршество приобретает такой размах, что
'Анату начинает пить вино из запасов, предназначавшихся
для хранения впрок. Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 53],
вслед за ним А.Фрейха [Freyha, с. 543] и Дж.Гибсон [Gib-
son, 1978, с. 108] переводят: "правитель", причем Драй-
вер [Driver, 1956, с. 139] ссылается на евр. hobe?, ис-
толкованное в Септуагинте (Ис. 3:7) как dpxnyosT однако
такая интерпретация не дает, по нашему мнению, удовле-
творительного смысла. К тому же греческий вариант либо
передает только общий смысл, а не буквальное значение
оригинала, где говорится о целителе государства, либо
соответствует иному (не масоретскому) варианту текста.
Другой перевод [TOu, с. 430]: "давильня" со ссылкой на
предполагаемое nibs' — "жать", "давить". Однако евр; ha-
bal имеет значение "обвязывать", "перевязывать", сир.
fieba5 — "ловить", "захватывать", араб, habasa — см. вы-
ше7 а также "запирать" и т.п. В угаритском языке слово
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hbl в значении, постулируемом здесь, также не зафиксиро-
вано. С.X.Гордон [UL, с . 89; Gordon, 1977, с . 15] истол-
ковывает hb§ как топоним (ср. также [UT, с . 394, № 835],
где предлагается сравнение с араб. fraba§4n — "Эфиопия",
хотя, как замечается здесь же, какая-либо географическая
связь невозможна; филологически, заметим от себя, такое
сопоставление также ненадежно).

С т р о к а 9
htn — по-видимому, должно быть сопоставлено с акк.

hatnu — "нож".
qn — ср. араб, qana — "ковать" (корень qyn), откуда

q a y n
u n _ -кузнец".
ysbt — ср. евр. уа§а.Ь, засвидетельствованное, однако,

только в породе Хитпа'ель. Исходное значение, по всей
вероятности, "стоять", "ставить" и т.п.

Ср. переводы "перерезает глотку (откормленного быка)
сверкающим (ножом)" [Driver, 1956, с. 53]; "поднимая ру-
ку" (принимая qn — "рука") [TOu, с. 430].

С т р о к а 11
['a]ml — восстанавливаем по смыслу, имея в виду евр.

корень 'ml — "быть слабым, беспомощным", производными
от которого являются 'amul (Иезек. 16:30) — "слабый";
'umlal (Пс. 6:3) - "слабый"; 'amelal (Нехем. 3:34) -
"слабый". Логическим и формальным подлежащим к ['a]ml
является kslh, что точно соответствует угат?итской поэти-
ческой формуле, обозначающей сильное душевное движение,
взволнованность и т.п. На слове kslh предложение, по
всей видимости, заканчивалось; попытки присоединить к
нему последующее b[r]q (ср. [Driver, 195o, с. 53; Jirku,
1962, с. 122, Freyha, с. 543]) не кажутся дающими удо-
влетворительный смысл.

Ь[
г
]ч ~

 т
ак уже Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с. 206].

С т р о к а 12
Начало строки разрушено, и чтение первых пяти сохра-

нившихся знаков неясно. Ш.Виролло [Virolleaud, 1936,
с. 206] читал: mh(?) g'p(?) (так же см. [UT, с. 248;
Driver, 1956, с."52]); А.Эрдне.[С17]: m(h/y) g(d/'t);
М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, 1.17]: y*(?)g'*p*(?); Дж.Гиб-
сон [Gibson, 1978, с. 108]: mh g't. После ознакомления
с опубликованными воспроизведениями текста нам представ-
ляется, что первые два знака должны читаться: m[h]; с
учетом библейского romah — "копье", "дротик" — может
быть предложена реконструкция [r]m[h]. Приблизительное
понимание текста kb[r]q[ r]m[n] может быть: "как
м[ол]нией, Г'Анату ударила к]опь£ем]" с чтением всей фра-
зы: kb[r]q[ nt. hdpt. r]m[h].

Вслед за этим вместо невозможных g'p и g't нужно, по
всей видимости, читать qp. Черта, пересекающая передний
горизонтальный клин и образующая на автографии g, появи-
лась, как нам кажется, вследствие поврежденности таблич-
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ки. Араб, qaffa, имеющее в V породе значение "дрожать"
(ср. также qaffat

un
 — "дрожь"), позволяет перевести фра-

зу qp thmt — "задрожали Океаны", что соответствует кон-
тексту (ср. [Driver, 1956, с. 53; Freyha, с. 543]; одна-
ко в словаре Драйвер [Driver, 19 56, с."142] оставляет
читаемое им g'p без интерпретации). И.Айстлейтнер [Aist-
leitner, 1959, с. 71] переводит: "блдгоухание моря", от-
талкиваясь от чтения g[p thmt (ср. также [WUS, с. 3 24,
№ 2749]), в словаре же [WUS, с. 249, № 2160] он оставля-
ет постулируемое \'р без объяснения, как, впрочем, и
С.X.Гордон [UT, с. 465, W 1978]. М.Шницер и А.Како [TOu,
с. 430] понимают угар, thmt как отглагольное имя, соот-
ветствующее еврейскому глаголу ЬЗтЗ — "шуметь", "реветь",
и приходят к переводу: "гром молнии".

С т р о к а 13
t s b — о значении этого слова см. [WUS, с . 263, № 2298];

аналогичные переводы см. [Driver, 1956, с . 53; A i s t l e i -
t n e r , 1959, с . 72; TOu, с . 430; Freyha, с . 543; Gordon,
1977, с . 15; Gibson, 1978, с . 108]. Иначе в раннем пере-
воде Гордона [UL, с . 90] : "лук положен между.. ." .

bnt - см.[WUS, с . 51 . № 534]: "творение, создание".
Значения "дочери" [Virolleaud, 1936, с . 208] и "между"
[UL, с. 90; Driver, 1956, с . 53] не соответствуют контек-
сту.

С т р о к а 14
[ktr] — восстановление по смыслу. После bnt, если ука-

занное в комментарии к стк. 13 значение этого слова вер-
но, ожидается упоминание того, чьим творением лук явля-
ется.

[w. brq] — восстановление по смыслу как сказуемое к
бесспорно реконструируемому [

l
]nh.

yqr - ср. [WUS, с. 280, If 2442] (со ссылкой на араб,
qarra — "шипеть", когда речь идет о змее); [UT, с. 4 79—
480; IP 2263; UL, с. 90; Gordon, 1977, с. 15; Freyha,
с. 543; Gibson, 1978, с. 108] (однако смысл постулируе-
мой фразы: "ее глаза как змей, который шипит", остается
загадкой). Другой перевод: "извиваться", "изгибаться"
[Virolleaud, 1936, с. 208; Gaster, 1950, с. 284; Driver,
1956, с. 53; Aistleitner, 1959, с. 72; Jirku, 1962,
с. 122; TOu, с. 431]. В обоснование этого перевода Ш.Ви-
ролло ссылается на араб. q2ra (корень qwr), обозначаю-
щее в V породе "свертываться (о змее)" (ср. [Driver,
1956, с. 143; TOu, с. 431]).

С т р о к а 15
Следуем, в основном, восстановлению текста С17, хоро-

шо обосновывающемуся поэтическим параллелизмом, с неко-
торыми уточнениями: [krpnh. s4l] 'ars, где • ars. —лока-
тив. О значении глагола %wl в каузативной породе см.
[GB, с. 2 71-2 72] .

ksh — принимаем чтение С17 и KTU, 1.17. Чтение kst
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см. [Virolleaud, 1936, с. 20; UT, с. 248; Driver, 1956,
с . 5 2 ] .

tlpkm - чтение А.Эрдне [С17] и М.Дитриха и О.Лоретца
[KTU, 1.17]. Ср. евр. §арак - "выливать", араб, safaka -
"лить", "проливать", а о значении угар. 1рк — "выливать"
см. [WUS, с . 313, № 2665] и [UT, с . 493, № 2464] . Неко-
торыми интерпретаторами предложен вариант tSrm [Viro l le-
aud, 1936, с. 206; UT, с . 248; Gaster, 1950, с. 284;
Driver, 1956, с . 52; Gibson, 1978, с . 108]. Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с . 53] переводит: "она швырнула кубки";
Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 108]: "она швырнула свой ку-
оок"; Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 284] предлагает: "она
поднимает свой подол от земли", однако в своем коммента-
рии Гастер [Gaster, 1950, с. 283] вынужден заметить,
что фраза l ' a r s ks t tsrm (здесь, кстати, нарушен поэти-
ческий параллелизм и чтения ненадежны) в действительно-
сти значит: "она бросает кубки на землю", и это избав-
ляет от необходимости обсуждать как предложенное им ис-
толкование, так и мысль о якобы имеющей место сцене,
когда богиня пытается соблазнить мужчину. Вариант А.Эрд-
не [С17], М.Дитриха и О.Лоретца [KTU, I.17] устраняет
филологические трудности в интерпретации текста (ср.
[TOu, с . 431]) .

С т р о к а 16
[1'рг] — восстанавливается как поэтическая параллель

к ' a r s [см. С17; KTU, I.17] .
[ t l ' u . g h . ] w t s h — обычная для угаритской поэзии эпи-

ческая формула.

С т р о к а 17
Следуем чтению, установленному Х.Л.Гинзбергом. См.

[ANET, с. 151; UT, с. 248; Driver, 1956, с. 54; С17;
KTU, I.17; Gibson, 1978, с. 108], которые переводят:
"Слушай,, прошу тебя, [о витязь Акхат]". Переложение Вяч.
Вс.Иванова [1980, с. 571] не соответствует общепринято-
му реконструированному тексту: интерпретатор вводит без
очевидной необходимости отсутствующие в тексте слова,
произвольно меняет конструкцию фразы. Строку 18 он опус-
кает, хотя ее реконструкция очевидна (поэтический парал-
лелизм! ) и общепринята. Библейские соответствия угарит-
скому параллелизму ksp/hrs см. [RShP, I, с. 234—235];
ср. в особенности Зах. 9:3.

С т р о к а 19
Следуем реконструкции Х.Л.Гинзберга; см. [ANET, с. 151;

UT, с . 248; D r i v e r , 1956, с . 5 4 ] . А.Эрдне [С17] предла-
г а е т читать в начале строки ' n t (так и [Gibson, 1978,
с . 1 0 8 ] ) , но, как отмечает сама А.Эрдне, такое восстанов-
ление вызывает затруднения: недостаток места в с т р о к е .
М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I . 1 7 ] читают конец 18-й и на-
чало 19-й строк следующим образом: t n . q s t . k . 'm(19)
[ b t l t ] * n [ t ] , однако ознакомление с воспроизведением таб-
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лички (С, табл. XXVII) дает основания предпочесть ва-
риант Гинзберга. Трудности устраняются, если предполо-
жить, что в начале строки находилось 1у — "мне", даю-
щее удовлетворительный поэтический параллелизм.

ybmt 1'imm — постоянный эпитет 'Анату, значение кото-
рого пока не вполне ясно (ср. [Kapelrud, 1969, с. 31 —
33] ). В этой формуле, дословный перевод которой "невест-
ка народа" (или "народов" в зависимости от интерпрета-
ции конечного -т как "мимации", т.е. энклитического
постпозитивного определенного артикля, либо как оконча-
ния множественного числа, ср. [UL, с. 90; Jirku, 1962,
с. 122; Gibson, 1978, с. 108; Иванов, 1980, с. 571]),
видели отражение предполагаемой роли 'Анату как прароди-
тельницы народов или героев (ср., в частности, [Albright,
1938, с. 19; Albright, 1956, с. 75; Gordon, 1965, с.162;
Gordon, 1977, с. 15; UT, с. 408, № 1065; Freyha, с. 543;
Oldenburg, 1969, с. 88; Cassuto, 1951, с. 50]), однако,
слово ybmt не имеет значения "прародительница", а 1'im
не может быть переведено "герой, воин". Предполагается
также (см. [Dahood, 1965, с. 60]), что корень ybm имеет
значение "рождать", "производить", что, в свою очередь,
должно объяснить темный текст Пс. 68:18, масоретский ва-
риант которого гласит: 'adonay bam sinay baqqodas'. Вмес-
то этого предполагается читать: 'adon yabam sinay baqqo-
das с переводом: "Господь создал Синай как свою святыню" .

Однако в таком исправлении дошедшего до нас текста
нет необходимости, так как Септуагинта (Пс. 67:18) сохра-
нила надежную интерпретацию исходной версии, одинаковой
для обоих изводов: KUPLOQ &V auxois ev Suva 6v тш dyt<p;
ср. также Вульгату: in eis in Sina in sancto. Речь идет
о пребывании Йахве на множестве Его колесниц (ср. ст.17)
на Синае, в святыне. Еврейский предлог bam (явный поэти-
ческий архаизм!) сопоставим с угар. bm. Другая интерпре-
тация — "невестка правителей

1
' (см. [Driver, 1956, с. 55];

ср. [Driver, 1950, с. 346] и [Driver, 1956, с. 158, при-
меч. 12]) или "невестка Князя", т.е. Ба'лу (см. [Gray,
195b, с. 43]), причем конечное -т в слове l'imm рассмат-
ривается как выражение pluralis maiestatis) — основана
на сопоставлении угар, l'imm и акк. li'mu. В l'imm виде-
ли также производное от имени божества Лим (см. [De Moor,
1969, с. 183]).

Наряду с изложенными выше высказывались и другие пред-
положения: 1) слово ybmt означает "возлюбленная" и соот-
ветственно 'Анату — мифологический прообраз сакральной
Великой Блудницы [van Selms, 1954, с. 70]; 2) так как
слово ybmt в одном случае (СЗ, С9 ) зафиксировано (вероят-
нее всего, в результате описки) в форме ymmt, его следу-
ет объяснить, отталкиваясь от араб, yamama — "голубь"
[Ltfkkegaard, 1953, с. 226]; 3) формула "Невестка народа"
может быть интерпретирована как "Владычица народов" [Соо-
gan, 1978, с. 37] или "Предводительница воинов" [Иванов,
1980, с. 568]. Эти и им подобные интерпретации страдают
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филологическими натяжками и, в общем, не дают удовлетво-
рительного смысла. С нашей точки зрения, единственно
верным является перевод "невестка народа", причем l'imm
должно быть истолковано как родительный падеж единствен-
ного числа с мимацией. Объяснение этому выражению дают
этнографические параллели, хотя и достаточно отдаленные.
У айну и орочей медведь ( т . е . существующее в облике мед-
ведя божество) считается зятем племени, потому что боже-
ственный медведь поял в супруги смертную женщину из дан-
ного племени [Штернберг, 1936, с . 8 5 ] . В сфере этих пред-
ставлений находится и библейское предание (Исх. 4:24—26),
показывающее, что в результате обрезания бог (в данном
случае Йахве) становится кровным зятем (hatan damim;
обычный перевод "жених крови" лишен в данном контексте
смысла) тех, кто совершает обряд, т . е . их сородичем.
Угаритская формула "невестка народа" может быть понятна,
если исходить из этих параллелей, как относящаяся к бо-
гине, находившейся в браке со смертным мужчиной, принад-
лежавшим к племенной группе, в которой возник данный ми-
фо-эпический цикл (ср. [Шифман, 1975, с . 135—136]), бо-
гине, находившейся в кровном родстве со своими почитате-
лями .

С т р о к и 20-25
Перевод и интерпретация данного отрывка как описания

составного лука установлены У.Ф.Олбрайтом и Дж.Менден-
холлом [Albright-Mendenhall, 1942, с . 227-229], а также
Й.Йадином |Sukenik, 1947, с . 11—15|; о технике изготов-
ления таких луков см. также [Yadin, 1963, с . 7—8]. Этот
перевод см. также [ANET, с . 151; J i r k u , 1962, с . 122-123;
Coogan, 1978, с . 36-37; Иванов, 1980, с . 570], однако в
переложении Вяч.Вс.Иванова часть строки 23 пропущена.
Слово 'adr происходит от корня ndr (1-е л . ед. ч . несо-
вершенного вида основной породы) — "совершать обет",
"совершать посвящение в соответствии с ранее данным обе-
том". Другие интерпретации слова ' a d r : "самые мощные"
[Gordon, 1977, с . 16]; "крепкий" [Gaster, 1950, с . 284-
285]; "великолепный" [Driver, 1956, с . 55] ; "прекрасней-
ший" [TOu, с . 431]; "великолепнейший" [Gibson, 1978,
с . 108-109]; "самые потрясающие" [MLC, с . 337J . Они ви-
дят во всем отрывке просьбу к /'Анату приготовить и дать
Пригожему и Мудрому все необходимое для изготовления лу-
ка. Интерпретация gnm - "тростник" и g l ' i l - топоним Га-
лилея предложена Й.Йадином [Sukenik, 1947, с . 12—13] .
Слово g l ' i l истолковывалось также как "мощнейшие стебли"

EUL, с . 90; Gordon, 1977, с . 16]; "громадные болота"
Gaster, 1950, с . 285]; "тростниковые ложа Эла" [Driver,

1956, с . 55]; "тростниковые заросли" [ANET, с . 151; Gib-
son, 1978, с . 109]; "божественные тростниковые заросли"
[TOu, с . 431]; "божественный" [J i rku, 1962, с . 123]; "са-
мые великолепные тростники огромных тростниковых зарос-
лей" [MLC, с . 377]. Особняком стоит перевод И.Айстлейтне-
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pa [Aistleitner, 1959, с. 72]: "я подстерегу черных ор-
лов ливанских, я подстерегу самого упитанного из диких
быков, я подстерегу самого рогатого из быстро мчащихся
горных козлов, я желаю найти следы быка!"; с несущест-
венными отклонениями за ним следует А.Фрейха [Freyha,
с. 544]. И.Айстлейтнер читает в строке 20 вместо tqbn —
'qbm и сопоставляет это слово с араб. :uqab

un
 - "орел"

[WUS, с. 240, № 2087]; слово 'adr он воспринимает как
производное от dry, которое переводит: "подстерегать",
"охотиться" со ссылкой на араб. dara<y> с тем же значе-
нием [WUS, с. 82, № 791].

Для сравнения приводим описание богатырского лука в
тувинском эпосе: "Тугой черный лук богатыря сделали его
предки из рогов семидесяти горных козлов; эти рога со-
единили вместе, скрепили прочно и покрыли лаком; нижний
конец лука украсили изображениями шестидесяти козлов, а
верхний — изображениями тридцати драконов. Тетива была
сделана из целой кожи черного козла" [Гребнев, 1960,
с. 87-88; Липец, 1984, с. 70].

btlt — "девственница", в угаритской мифологий постоян-
ный эпитет"Анату, соответствующий ее роли богини-охотни-
цы. ?Анату остается девственницей, несмотря на то что
она, согласно.другим текстам, была не только сестрой,
но и возлюбленной.Ба

1
лу, родившей от него ребенка; пред-

полагается также, что она могла вскармливать ребенка, и
в том числе могла вскармливать своим молоком Йацциба,
сына Карату. Представления такого рода были широко рас-
пространены в ханаанейско-аморейском мифотворчестве; их
позднее воплощение в совершенно ином, разумеется, идей-
ном контексте — образ Девы Марии в христианской мифоло-
гии. А.Капельруд [Kapelrud, 1969, с. 29-30] полагает,
что имеется в виду возобновление девственности как сим-
вола юности и чистоты 'Анату.

С т р о к и 26—38
Сцена, в которой 'Анату предлагает Акхиту бессмертие

(blmt) в обмен на чудесный лук. Акхит отказывается, счи-
тая предложение 'Анату обманом и ловушкой ("оковами")
для себя, ибо человека от смерти в грядущем ничто изба-
вить не может. Описание в строках 36—37 погребального
ритуала соответствует обряду, засвидетельствованному ар-
хеологическими материалами из Иерихона (ср. [Good, 19 58,
с. 73—74]); возражения А.Рэйни [Rainey, 1965—66, с. 254],
думающего, что этот обычай, документированный для неоли-
тического времени, не может быть постулирован для эпохи
бронзы (ср. также [Gibson, 1978, с. 109, примеч. Ю ] ) ,
не кажутся достаточно обоснованными, как и всякие argu-
menta ex silentio, в особенности если принять во внима-
ние консерватизм погребальных обычаев. Поэтому переложе-
ние Вяч.Вс.Иванова [1980, с. 571], который видит здесь
описание старения, не только ошибочно филологически (ин-
терпретация отдельных слов и оборотов произвольна, а вве-
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дение отсутствующих в тексте слов и выражений радикально
искажает смысл), но и противоречит известным в настоящее
время реалиям Переднеазиатского Средиземноморья.

Интересно в связи с этим описание хеттско-хурритского
обряда [Otten, 1974, с. 139-142; Ардзинба, 1982, с. 97],
в котором царь испрашивает у богини Хепат жизнь для себя:
"И богиню Хепат они поднимают. И когда ее вносят в дом,
они запирают дверь. И жрец говорит: Так [говорит} богиня
царю... Так [отвечает] царь: „Возвратись!" Так богиня:
,,И если я возвращусь, ты меня своими лошадьми и колесни-
цами победишь". Так царь: ,,Я одолею тебя". Так богиня...
Так царь: „Дай мне на будущее жизнь, здоровье сыновей,
дочерей! И под ноги мне врагов моих положи!" И двери они
отпирают..." (пер. В.Г.Ардзинбы). В противоположность ин-
тересующему нас тексту здесь царь угрожает богине и тре-
бует у нее продолжения жизни для себя в ряду других дая-
ний, обеспечивающих его благополучие. Однако здесь перед
нами иной ритуал, по-видимому имевший место также и в
Угарите (ср. обряд прихода 'Астарты в дом угаритского
царя в ритуальных текстах RS, 24.643-4Jg, V; III.9=KTU,
1.143; C33=KTU, 1.43); к тому же здесь речь идет о про-,
должении жизни в будущем, но не о бессмертии в собствен-
ном смысле слова.

С.X.Гордон [Gordon, 1965, с. 162] сопоставляет отказ
Акхита от бессмертия с отказом Одиссея от бессмертия,
которое последнему предлагает Калипсо (Odyss. 5, 209:
dddvaxos x'elnc ~ слова Калипсо, обращенные к Одиссею).
М.Шницер и А.Како [TOu, с. 433] отвергают эту параллель,
поскольку, как они считают, Одиссей не отвергает экспли-
цитно бессмертие, как это делает Акхит. Комментаторы
вопреки очевидности почему-то считают, что и в поэме, и
у Гордона речь идет о Кирке; комментарий не убеждает и
по существу. Отказавшись остаться у Калипсо, Одиссей,
естественно, отказывается и от бессмертия, хотя н его
речи этого слова нет (Odyss. 5, 215—224). В "Одиссее"
и в поэме об Акхите общее — это тема отказа от бессмер-
тия, однако конкретные ситуации, в которых действуют пер-
сонажи, и сюжетные мотивировки не совпадают.

Подобное отношение к бессмертию не может не вызвать
пристальное внимание. Стремление к бессмертию — физиче-
скому (в плане сохранения в какой-то форме своей индиви-
дуальности) или духовному (в результате своих деяний в
памяти потомков, что основывается в конечном счете на
представлении о пребывании человека среди живых, пока
помнится и произносится его имя) возникает, по всей ви-
димости, одновременно с осознанием неизбежности кончины.
Как известно, важнейшим эпизодом месопотамской "Поэмы
о Гильгамеше" является неудачная попытка героя обрести
бессмертие; ее вывод — бессмертие человека в его деяниях
.[Дьяконов, 1961, с. 127—128]. В Библии бессмертие — это
качество, присущее только Богу (богам?); едва лишь воз-
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никает опасность, что люди могут приобщиться не только
к знанию добра и зла, но и к бессмертию, как Бог изгоня-
ет их из Сада 'Эден (Быт. 3:22: "И сказал Йахве-Бог:
вот, Человек стал как один из нас в познании добра и
зла, а теперь как бы не простер он свою руку, и не взял
бы также от древа жизни, и не поел бы, и не стал бы
жить вечно"). Отсюда следует, очевидно, что перед Акхи-
том открывалась перспектива обожествления.

Осознание физической смертности человека привело к
возникновению представлений о бренности и бессмысленно-
сти человеческой жизни и вообще всего сущего. Такова
знаменитая египетская "Песнь арфиста", содержащая при-
зыв наслаждаться жизнью и вершить свои дела на 'земле по
велению своего сердца, ибо все люди смертны, никто ниче-
го не взял с собой в потусторонний мир и никто не вер-
нулся оттуда обратно. Однако в не менее знаменитом "От-
вете на песню арфиста" говорится о бессмертии творения
человеческого гения. Аналогичные мысли высказываются и
в Библии. Так Пс. 49:10-12: "Ибо видит каждый: мудрые
умирают вместе с глупцами, и'с невеждами погибают, и ос-
тавляют другим свое богатство. Они думают, что дома их
навечно, жилища их — из рода в род; они называют своими
именами земли". С наибольшей силой эти идеи воплощены в
"Экклесиасте" (3:19-21): "... ибо судьба сынов человече-
ских и судьба скота, — судьба одна у них". Как умирает
тот, так умирает этот, и душа одна у всего, и преимуще-
ства у человека перед скотом нет, ибо все — суета. Все
идет в место одно, все возникло из праха, и все превра-
щается во прах. Кто знает, душа ли сынов человеческих
восходит вверх, и душа ли животного нисходит вниз, в зем-
лю". Отсюда вывод: "Нет лучше для человека, чем есть и
пить, и радовать свою душу своим трудом" (Эккл. 2:24);
"и я увидел, что нет лучше того, что радует человека в
его деяниях, ибо — доля его, ибо кто приведет его уви-
деть то, что будет после него?" (Эккл. 3:22).

Наш по необходимости краткий экскурс показывает, что
интересующая нас тема ставилась и решалась 'В древневос-
точных литературах с глубокой древности вплоть до эпохи
эллинизма. В этой ситуации добровольный отказ Акхита,
как, разумеется, и Одиссея, от бессмертия нуждается в
объяснении. В обоих случаях это — подвиг, обусловленный
желанием героя следовать нравственно-этическим нормам
общества и велениям существующего миропорядка. Не случай-
но Акхит мотивирует свой отказ не только неизбежностью
смерти (она может быть преодолена повелением богов), но
и тем, что женщина не может пользоваться луком, т.е.
охотничьим табу.

Параллелью к стк. 27—28: 'irl hym. w'atnk. blmt
w'a§lhk в Библии является Пс. 21:5: liayyim 5a'al mimmeka
natattS-116 'orSk 'olam wa'ad - "жизнь он (царь. - И.Ш~)
просил у Тебя, Ты дал ему протяженность дней навечно и
бесконечно" [RShP, I, с. 62]. Ср. также KAI 10 (V-VI вв.
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до н.э.; Библ.): "да благословит Госпожа,. Хозяйка Библа,
ЙихавМилька, царя Библа, и да оживит его (thww), и да
продлит дни его и годы его над Библом".

Представляет значительный интерес описание жизни бес-
смертных. Бессмертие даруют боги, в данном случае Ба'лу
и 'Анату. Люди, обретшие таким образом бессмертие, явно
образуют своего рода свиту божественного патрона; здесь
снова возникает аналогия с месопотамским "оживлением в
бедственном положении". Бессмертные проводят время в
пиршествах, которые им устраивают боги, и услаждают свой
слух пением богов. Так же живут и сами боги (ср. C3-KTU,
1.3; указание у Т.Гастера [Gaster, 1950, с. 28 5-286]).
Аналогично в Пс. 15:1, где праведники показаны живущими
в шатре Йахве на его святой горе. Примечательна парал-
лель к данному тексту и в сильно фрагментированной над-
гробной надписи KAI 26g=Gibson, 1975, II, с. 120-122,
№24 (V—IV вв. до н.э.; происходит, вероятно, из Египта):
"Благословенна да будет Таба, дочь Тахапи, угодная
(tmnh) Осирису-богу! Ничего дурного она не сделала и
клевету ни на кого не говорила здесь. Пред Осирисом бла-
гословенна будь! От Осириса воду бери (myn qhy). Будь
служанкой, милая моя (? — вслед за KAI считаем nm'ty
опиской вместо n'mty. — И.Ш.), и среди благочестивых
[ ]". Ситуация, египетские собственные имена и егип-
тицизм tmnh показывают, что перед нами надпись хотя и
арамейская) но происходящая из собственно египетской
среды.

Существенно тем не менее, что и здесь представления
о бессмертии как награде за добродетельную, т.е. угодную
богам, жизнь совпадают даже в деталях с ханаанейско-амо-
рейскими. Как бы то ни было, в интересующем нас описании
нетрудно усмотреть зародыш позднейших представлений о
царстве божьем и рае; очевидна его типологическая бли-
зость к мусульманским представлениям о рае и к языческим
германским — о Валхалле. По существу же изображение жиз-
ни бессмертных в поэме об Акхите представляет собой
проекцию в потусторонний мир жизни дружины, формировав-
шейся царем или иным предводителем. Центральное место в
ней занимало пиршество воинов. Отказываясь от бессмертия,
Акхит отказывается от возможности войти в дружину богини,
предпочитая сохранить независимость. Именно поэтому ге-
рой расценивает предложение 'Анату как "оковы", т.е. по-
пытку обманным путем лишить его свободы, а 'Анату вос-
принимает отказ Акхита как проявление греховного высоко-
мерия. Истолкование, данной сцены см. также [Ginsberg,
1945, II, с. 20—22] и перевод текста [DL, 1980, с. 181] .

Перевод стк. 30-33 см.[ANET, с. 151; TOu, с. 432;
Coogan, 1978, с. 37]; к этому близок также [Gordon, 1977,
с. 16], однако последний переводит в стк. 32 [wt]'nynn —
"[и она] заявляет". В своем раннем переводе С.X.Гордон

91] присоединял начало стк. 30 к предшествующей
"[и она]
[UL, с/
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речи 'Анату и переводил: "как Ба'лу, пока он жив!" (ср.
[Engnell, 1967, с . 138]). Последующий текст он рассмат-
ривал как повествование: "он (кто? —И.Ш.) выливает ви-
но, насмехаясь, выливает и дает ей пить. Хороший (кто? —
И.Ш.) возглашает песнь и поет о ней. [И она] заявляет:
Я дам бессмертие Акха[ту - витя]зю!" Т.Гастер [Gaster,
1950, с . 285] переводил: "Вот как Ба'ал живет: его чест-
вуют празднествами и потчуют вином; они (кто? — И.Ш.)
музицируют, и приятное пение распространяется над ним,
и они прославляют его! Вот такую жизнь я немедленно обе-
спечу [тебе], о храбрый Акхат!" К этому близок И.Айст-
лейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 72] : "Как Ба 'ал, после
того как он воскреснет, пирует, пьет свое вино и поет
прекрасные песни, и его пению вторят, так и я обеспечу
жизнь Акхт-у Могучему". Г. дель Ольмо Лете [MLC, с . 37 7—
378] переводит: "Как Ба'лу, обеспечивающий жизнь, к ко-
торой его приглашает [ ] и ему дает пить тому, кто
запевает песни в его присутствии, приятному (n'mn?), ко-
торый его прославляет, так и я дам жизнь Герою Акхату".
Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 55] : "Когда Ба'ал возвра-
щается к жизни снова, люди устраивают [ему] празднества
и дают ему питье; они играют и поют приятные песни о
нем, [и они] прославляют его" ; близки к этому А.Йирку
[Jirku., 1962, с . 123], А.Фрейха [Freyha, с 5 44] , Дж.Гиб-
сон [Gibson, 1978, с . 109]. Вяч.Вс.Иванов [1980, с . 571]
предлагает такое переложение:

Как Баалу, чтобы он жил, возлияния в жертву приносят,
И дают ему пить, и играют на струнах ему,
Восхваляя Баала, так дам тебе вечную жизнь,
Если только захочешь, о воин Ахат!

Для этих переводов, начиная от [Ub], характерно игно-
рирование синтаксических и логических связей внутри фра-
зы. В особенности важно 'aqht [.gz]r как прямое дополне-
ние к 'ahwy, показывающее также значение глагола yhwy
в начале строки 30 (оба — несовершенный вид усилительной
породы), а также hwy как прямое дополнение к y ' s r ; при
наличии слова b ' l и отсутствии других указаний наиболее
естественным кажется, что оно является подлежащим, а
сказуемые при нем — yhwy, y's*r, ySqynh, ybd, y s r . В пе-
реложении Вяч.Вс.Иванова [1980, с . 571] текст практиче-
ски искажен до полной неузнаваемости.

srg - ср. [WUS, с . 516, .№ 2683; UT, с . 494, № 2483].
hhm ~ Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с . 207] ошибочно

читал: у ( ? ) т . В исследовательской литературе предлага-
лись следующие переводы: "отвратительный", "непристой-
ный" [UL, с . 90; ANET, с . 151; Driver, 1956, с . 55; Gor-
don, 1977, с . 16; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 72; Freyha,
с . 545; Gibson, 1978, с. 109], причем Дж.Драйвер [там
же, с . 139, примеч. 12] сопоставляет угар, hh с акк.
hahu, hahhu — "плевок", "отброс", а Дж.Гибсон [Gibson,
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1978, с. 109, примеч. 8] заявляет: "букв, чепуха". К
этому же восходит, очевидно, и интерпретация Вяч.Вс.Ива-
нова [1980, с. 571]: "нестерпима". Другой вариант:
"вздор", "пустая болтовня" [Gaster, 1950, с. 286; TOu,
с. 432; Coogan, 1978, с. 37], причем Гастер считал воз-
можным также чтение hzm с переводом "оскорбление". С на-
шей точки зрения, прямое соответствие угар, hhm состав-
ляет евр. hohim в II Хрон. 33:11: "и взяли Менашше в
оковы" (ba$o$im; ср. Септуагинта: ev беоиоГс); отталки-
ваясь от этого, [UT, с. 401, № 949] предлагает перевод
"западня".

mt — "человек", "муж". Такой перевод см. также [WUS,
с. 198, № 1705; UT, с. 439, № 1569; UL, с. 91; Gordon,
1977, с. 1b; Driver, 1956, с. 55; Jirku, 1962, с. 123;
Freyfca, с. 545; TOu, с. 432; Gibson, 1978, с. 109; Ива-
нов, 1980, с. 571]. Перевод "смертный" см. [Gaster, 1950,
с. 286-287; ANET, с 151]; перевод "смерть" см. [Aist-
leitner, 1959, с. 72] (однако при этом игнорируется со-
гласование между словами в предложении).

'uhryt — значение этого слова ясно из сопоставления
с еврТ 'aharlt - "конец (времени, дней и т.п.)" (ср.
[Coogan, 1978, с. 37]. Оно находится в винительном паде-
же (accusativus adverbialis). Близкую к принятой нами
интерпретацию предлагают А.Фрейха [Freyta, с. 545]: "что
это — конец человека?" и М.Шницер и А.Како [TOu, с. 432]:
"какой конец может человек обрести?". Возможен также пе-
ревод: "будущее" [Gaster, 1950, с. 286-287]. В исследо-
вательской литературе предлагался перевод: "судьба, удел"
[UL, с. 91; UT, с. 355, № 138; Gordon, 1977, с. 16; Dri-
ver, 1956, с. 55; Gibson, 1978, с. 109 ("конечная судьба",
т.е. смерть); Иванов, 1980, с. 571] , однако он не может
быть филологически обоснован. Заметим здесь же, что пере-
водить глагол lqh — "сулить", "обещать" [Иванов, 1980,
с. 571] невозможно; это слово означает "брать", "обре-
тать". Столь же малоубедительны переводы: 'uhryt — "даль-
нейшая жизнь" [ANET, с. 151]; "вечная жизнь""[Jirku,
1962, с. 123]; "поздняя [смерть]" [Aistleitner, 1959,
с. 72]. В своем словаре [WUS, с. 14, № 150] И.Айстлейт-
нер переводит ближе к истине: "позднейшее время".

1
atryt - "грядущее"; ср. сабейское 'tr - "будущее".

Такая~интерпретация может быть предложена на основе араб,
'atara - "идти по следу" (V порода) и евр. 'а5аг - "идти,
входить", откуда 'aSur - "шаг"; ср. угар. •atr в том же
значении [WUS, с. 41, № 476]. Как и предыдущее слово, на-
ходится в винительном падеже (accusativus adverbialis).
Близкий к этому перевод см. также [Gaster, 1950, с. 286—
287]. А.Фрейха [Freyha, с. 545] предлагает: "ближайшее";
М.Д.Куген [Coogan, 1978, с. 37]: "в конце". Перевод
"судьба", "рок" со ссылкой на араб. *atar

un
 см. [UT,

с. 369, № 424; UL, с. 91; Gordon, 19777 с 16; Driver,
1956, с. 55; TOu, с. 432; Gibson, 1978, с. 109 и MLC,
с. 378 ("конечный удел"); Иванов, 19-80, с. 571], однако

242



Об Аххихпе. Иомметаркй

при этом нарушается синтаксическая конструкция. Явную
натяжку представляют собой переводы "продолжение жизни"
[ANET, с. 151], "бессмертие" [Jirku, 1962, с. 123],
"ранняя [смерть]" [Aistleitner, 1959, с. 72]; ср., одна-
ко, [WUS, с. 41, № 4 76]: "прежнее, прошедшее время".

Библейской параллелью к стк. 35—36 служит Эккл. 6:12:
"Ибо кто знает, что хорошо человеку в жизни, число дней
его суетной жизни? А он проводит их, как тень! Грядущее
('asar; ср. угар. 'atryt. -И.Ш.) кто поведает человеку,
что будет после него"под небесами?" [RShP, I, с. 105].

spsg — "белая глазурь"; значение слова установлено
Х.Л.Гинзбергом [Ginsberg. 1945, II, с. 31]; (ср.[Driver,
1956, с. 147, примеч. 11]; также [Driver, 1956, с. 55;
ANET, с. 151; Freyha, с 545; Gordon, 1977, с. 16]). Ср.
также [UT, с 451, № 1792|, где данное значение указано
как первое; [MLC, с. 378; TOu, с. 432]: "нечто белое".
У.Ф.Олбрайт [Albright, 1945, с. 24] указал на его связь
с хеттским zapzaga(y)а. В связи с изучением данного сло-
ва было обращено внимание на текст Притч. 26:23: kasap
sigim mesuppa \al hares — "серебро неочищенное выльют
на глиняный сосуд". Предполагается, что вместо ksp sy~
gym следует kspsgym (точности ради следовало бы: kspsy-
gym) с переводом: "как белая глазурь покрывает сосуд".
Однако такая эмендация не только противоречит традицион-
ному пониманию (ср. Септуагинта: dpyupiov 6i66uevov ue^a
ббА,ои; Вульгата: argento sordido) , но и не учитывает су-
ществования хорошо засвидетельствованного слова sig —
"шлак" (ср. Ис. 1:22; Иезек. 22:18-19; Притч. 25:4, по-
казывающие, что поэтическая образность Притч. 26:23 не-
однократно повторялась в библейской литературе). В иссле-
довательской литературе предлагался перевод: "глазурь
(старости)" [Gaster, 1950, с. 287], "седина" [UL, с 90;
Jirku, 19b2, с. 123; Gibson, 1978, с. 109]; ср. Вяч.Вс.
Иванов [1980, с. 571], где фигурирует "расплавленное
стекло", но как сравнение к вводимому в текст слову "се-
дина": "как расплавленное стекло, седина на череп проль-
ется", но для такого переосмысления нет необходимости.
Текст вполне понятен, если для его истолкования принять
значение слова. И.Айстлейтнер [Aistleitner, 1959, с. 72]
переводит: "жалобы" со ссылкой [WUS, с. 2 22, №• 1946] на
акк. s'aps'aqu в том же значении, что, однако, вызывает
филологические трудности; М.Дитрих и О.Лоретц [DL, 1979,
с. 194—196]: "стеклянная чаша".

hrs - "полива"; значение слова устанавливается на ос-
новании поэтической параллели со spsg и реалий иерихон-
ского погребального обряда. В связи со сказанным обраща-
ет на себя внимание аккадская параллель harasu — "заме-
шивать (глину)", что позволяет видеть в угар, hrs нечто
замешиваемое и применяемое так же, как могла бы быть
применена глина, и арабская параллель harida — "чахнуть,
болеть" и harid

un
 - "больной", что, в свою*очередь,
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позволяет видеть в угар, hrs то замешиваемое вещество,
которое использовалось при траурной церемонии. Очевид-
но, перед нами специфический угаритский термин. Араб-
ское kurud u n (вариант h u r d u n ) — "поташ" дало основание
переводить "известка" [Driver, 1956, с . 55 и 138, при-
меч. 23; Freylja, с . 545; Gibson, 1978, с . 109] ; "тонкая
пыль" [Gaster, 1950, с . 287]; "алебастр" [ANET, с. 151
(со смыслом: "мои волосы побелеют"); Gordon, 1977,
с. 16J; "шлак, пепел" [TOu, с. 433]; "белизна, седина"
[UL, с. 90; J i r k u , 1962, с . 123; UT, с . 399, Н> 900].
Вяч.Be.Иванов [1980, с. 571] произвольно вводит слова:
"краской пройдется своей". И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r ,
1959, с . 72] переводил: "морщины" со ссылкой [WUS,
с. 107, IP 971] на евр. Icarus - "врезающаяся (борона)",
арам, bars, a — "канава", араб. haras, a — "раскалывать",
акк. harasu - "разрезать" . М.Дитрих и О.Лоретц [DL, 1979,
с. 195—196]: "то, что кладется к голове мертвого".

Как особенность угаритской поэтики, М.Дэхуд [Dahood,
1965, с . 38—39] отмечает употребление энклитического
местоимения только при втором компоненте поэтического
параллелизма.

С т р о к и 39-40
И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 72] переводит:

"Два рода луков [существуют: луки для мужчин?] и такие,
с которыми женщины (?) охотятся". Восстановление [kl]
mhrm предположительно; ср. [С17, с . 83, примеч. 19] .

С т р о к а 41
Восстанавливаем: ['aph]m. Х.Л.Гинзберг [ANET, с . 152]

и С.X.Гордон [UT, с. 249] читают: [bh(?)g]m; Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с . 54] : [bh. bk]m.

С т р о к а 42
[г'.] — восстановление гипотетическое в соответствии

с общим смыслом..В исследовательской литературе предла-
галось "план, заговор" [Gaster, 1950, с. 287; ANET,
с. 152; Driver, 1956, с. 55; Aistleitner, 1959, с. 72;
TOu, с. 433; Gordon, 1977, с. 16]; "бунт" [Coogan, 1978,
с. 37], а также "тенета" [Freyha, с. 545] и "смерть для
Ахата" [Иванов, 1980, с. 571] . '

tb ly — букв, "вернись ко мне, обратись ко мне" (ср.
[Freylja, с. 545]). Значение формулы ясно из сопоставле-
ния с библейской формулой sub 'SI yhwy, обозначающей
обращение к Йахве, т.е. вступление в сонм Его почитате-
лей и обретение после "отпадения" новой готовности слу-
жить Ему. Ср. I Цар. 8:33: "когда будет разгромлен на-
род Твой, Израиль, пред лицом врага за то, что грешили
они против Тебя, то они обратятся к Тебе (sabu 'elak.a),
и прославят имя Твоё, и будут поклоняться и умолять Тебя
о милости в_доме этом"; I Цар. 8:48: "и обратятся к Тебе
(wesafcu 'elaka) всем сердцем и всею душою их в стране
врагов их, где поселят их"; II Цар. 23:25: "и подобного
ему (Иосии. — И.Ш.) не было пред ним царя, который обра-
тился (sab) к Йахве всем сердцем своим,и всею душой своею,
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и всею силою своею, в соответствии со всем учением Мои-
сея, и после него не восстал подобный ему"; Осия 5:4:
"не оставляли они идолов своих, чтобы обратиться ( l a -
sub) к Богу их, ибо дух развратный в них, и Йахве не
знали они"; Пс. 22:28 "и обратятся к Йахве (weyasubu
! a l yhwh) все края земли, и преклонятся пред Тобою все
народы".

Основываясь на этих параллелях, можно думать, что
угар, tb ly в интересующем нас контексте означает обра-
щенное к Акхиту требование покориться 'Анату и удовле-
творить ее притязания. Предложенный У.Ф.Олбрайтом ([Al-
b r i g h t , 1944, с . 34, примеч. 2 2 ] ; ср . [Dahood, 1965,
с. 29; TOu, с . 433]} перевод: "отвернись от меня", фило-
логически возможный, тем не менее фактически разрушает
контекст.

Другие переводы представляют попытку осмысления инте-
ресующей нас формулы путем поисков возможных производ-
ных значений угар, t b , однако они не находят подтвержде-
ния в параллельных материалах и потому более или менее
произвольны: "одумайся для моей и твоей пользы" [UL^
с. 91; Gordon, 1977, е . 16; A i s t l e i t n e r , 1959, с. 73];
ср. [UT, с . 501, № 2661; WUS, с. 330-331, » 2828]; "при-
мирись" [Gaster, 1950, с . 287]; "обрати внимание на ме-
ня" [ANET, с. 152; Driver, 1956, с . 55; J i r k u , 1962,
с . 123; Gibson, 1978, с . 109]; "бойся м е н я . . . остерегай-
ся" [Иванов, 1980, с . 5 71] . К сожалению, Вяч.Вс.Иванов
[1980, с . 571] не обратил внимания ни на императив wlk —
"и ходи", ни на последующую лакуну, в результате чего
текст искажен.

С т р о к а 43
В начале строки восстанавливаем [ntb t]m как дополне-

ние к императиву Ik - "ходи", имея в виду параллель с
последующими ntb ps" и ntb g ' a n . В литературе предлага-
лись чтения: [ ](p/h)m (C17); ['argm. h]m с перево-
дом: " [ я буду говорить] тебе" [Driver, 1956, с . 54—55;
Gibson, 1978, с. 109]; [ ] h*(?)m (KTU, 1.17), а
также перевод: "и у тебя будет [ми]р" [Gaster, 1950,
с. 87], однако, судя по воспроизведению текста в [С17],
сохранившаяся перед знаком m горизонтальная черта распо-
ложена так, что дает возможность считать наиболее вероят-
ным восстановление [ t ] , принятое нами. Как известно,в
Библии корень tmm означает, в частности, моральное со-
вершенство, предполагавшее служение божеству, благочес-
тие (ср. Пс. 37:37; 64:5; Притч. 29:10; Иов 1:1 и 8;
2 : 3 ; 8:20; 9:20-22). Выражение "ходить путем", "ходить
в" употребляется в Библии как идиома,, обозначающая при-
верженность определенному образу жизни, нормам поведения.

Б качестве библейских параллелей к предлагаемой рекон-
струкции могут быть указаны следующие тексты: Пс. 2 6 : 1 :
"Суди меня, Йахве, ибо я совершенен (betumml h a l a k t l ) и
у йахве обрел защиту"; Второз. 19:9: "чтобы любить Йахве,
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Бога твоего, и ходить по дорогам его (welalMkat b i d r a -
kaw)"; Пс. 119:35: "направь меня путем заповедей Твоих
Thadrlkeni b i n e t i b miswotSka)"; Пс. 101:2, наиболее
близкий к гипотетически восстанавливаемому тексту: "пу-
тем совершенства когда ты придешь ко Мне (bedafak tamim
mStay t a b o ' ' e l a y ) ? " Изложенное выше дает основание счи-
тать, что, если принятое нами чтение достоверно, в поэ-
ме использованы клише, общие для поэтики всех народов
Переднеазиатского Средиземноморья.

С т р о к и 43-44
'aqryk — ср. аналогичное словоупотребление во Второз.

25:17—18: "Вспомни, что соделал тебе 'Амалек, когда ты
выходил из Египта, тот, который встретил тебя (qareka)
на дороге и побил отставших после тебя". В строке 4?
восстановлено 'aqry на основании поэтического паралле-
лизма. Переводы: "я не готова встретить тебя", "я не
встречу тебя" [Gaster, 1950, с. 288; Gordon, 1977, с. 16-
17] и "уведу тебя прочь" [Иванов, 1980, с. 571-572] -
основаны в первом случае на ошибочной интерпретации час-
тицы X — здесь утвердительной, а во втором — на произ-
вольном понимании глагола.

С т р о к а 46
Эта же формула употреблена в С4, V.82—83; перед нами,

очевидно, стандартная поэтическая формула, применявшаяся
при изображении возбужденного состояния 'Анату.

С т р о к а 47
[lttn. pn]m — восстановление общепринятое. Букв, "об-

ратила лицо", "обратилась" (см. [UL, с. 91; Gaster, 1950,
с. 288; Driver, 1956, с. 55; Jirku, 1962, с. 123; Freyha,
с. 546; Gordon, 1977, с. 17; Gibson, 1978, с. 110; Ива-
нов, 1980, с. 572]). Более точным, однако, представляет-
ся понимание этого выражения как идиомы в значении "от-
правляться", "направляться" [ANET, с. 152; Aistleitner,
1959, с. 73; TOu, с. 434], что подтверждается последую-
щим текстом.

Слово nhrm в данной строке рассматривартся обычно как
имя, стоящее в двойственном или множественном числе [UL,
с. 91; Gaster, 1950, с. 288; ANET, с. 152; Driver, 1956,
с. 55; Aistleitner, 1959, с. 73; Jirku, 1962, с. 123;
Freyha, с. 546; TOu, с. 434; Gordon, 1977, с. 17; Gibson,
1978* с. 110; Coogan, 1978, с. 38; Иванов, 1980, с. 572].
Между тем, согласно библейскому преданию (Быт. 2:10—14),
из 'Эдена — местопребывание Бога — вытекает одна река,
орошаыщ-ая Сад 'Эден и разделяющаяся на четыре потока —
Пишон, Тихон, Тигр и Евфрат. Исходя из этой параллели,
мы считаем более правдоподобным видеть в nhrm единствен-
ное число с мимацией, заменяющей определенный артикль.
В то же время представление о двух Океанах хорошо соот-
ветствует библейскому космогоническому преданию, соглас-
но которому небесный свод отделяет небесные воды от зем-
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ных (Быт. 1:6—7). "Истоки Океана" упоминаются в Притч.
8:28. О местопребывании Илу у истока Реки и обоих Океа-
нов см. также СО, 1.33-34; С4, V.22.

С т р о к а 48
Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 110}: "она проникла в го-

р[ы] Эла"; Вяч.Вс.Иванов [1980, с . 57 2 ] : "И проходит Де-
ва Анат полями Великого Эля". Постулировавшаяся в иссле-
довательской литературе [RShP, I , с . 109] в стк. 48—49
параллель ' i l / ' a b в действительности не существует.

С т р о к а 49
'ab. Snm — постоянный эпитет Илу, перевод которого

вызвал разногласия. Еще Х.Бауэр [Bauer, 1933, с. 82] и
Ш.Виролло (цит. по [TOu, с. 59]) предложили переводить:
"отец годов" (ср. также [Driver, 19 56, с. 55; Freyha,
с. 546; TOu, с. 434; Gibson, 1978, с. 110]), что и'нам
представляется наиболее вероятным. В пользу такого ис-
толкования ссылаются, в частности, на изображения Илу
в виде старца. В то же время в еврейском языке засвиде-
тельствованы две формы множественного числа от sana ~
"год": sanlm и lanot (ср. также [Dahood, 1965, с. 49]
со ссылкой на параллельное угар. 'lm — "вечность", мн.
'lram и 'lmt). Если мн. ч. 5nm может обозначать неопре-
деленно длительный отрезок времени (II Хрон. 18:2), то
эпитет 'ab. Inm можно истолковать как "отец (т.е. соз-
датель) времени" (ср. [Coogan, 1978, с. 38]); в этом ка-
честве, как олицетворение времени, фигурирует, очевидно,
в угаритском пантеоне и бог Snm.

В исследовательской литературе предлагались и иные
интерпретации. Одна из них: "отец Шунамы" или "отец Шу---
нам" [UL, с. 91; Gordon, 1977, с. 17; ANET, с. 152;
Jirku, 1962, с. 123; Иванов, 1980, с. 57 2]. И.Айстлейт-
нер [Aistleitner, 1959, с. 73] исходил в своем переводе
из предположения, что snm — это название округи "царя
отцовского". О.Эйссфельдт [Eissfeldt, 1951, с. 31] счи-
тал возможным связывать угар, snm с корнем 5пу — "ме-
нять", "исчезать" и переводил »ab. Snm - "Отец смертных".
Араб, saniya — "быть высоким, величественным" позволило
предположить значение "Возвеличенный отец" [Pope, 1955,
с. 32-33]; однако тот же автор указал на араб. sanS (ко-
рень snwl — "блистать", "сверкать", что позволило допус-
тить перевод "Отец светил". В пользу последнего вариан-
та высказывается также У.Ольденбург [Oldenburg, 1969,
с. 17—18], ссылающийся на Поел. Иак. 1:17, где он обна-
ружил формулу: &Ад тоС патрбс TUV qxoxcov как обозначение
Бога. Эта ссылка, однако, не вполне правомерна, посколь-
ку в данном тексте нашла свое отражение, несомненно,
символика иудейской (в частности, кумранской) и разви-
вавшейся в той же среде раннехристианской литературы:
свет как обозначение истинного учения, исходящего, есте-
ственно, от Бога.
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С т р о к и 50—51
Ср. приветственные формулы в угаритских и эль-амарн-

ских письмах.
Колофон стандартен, поэтому реконструкция сомнений

не вызывает. О роли ИлиМильку и АттинПарлану см. £Шиф-
ман, 1987] , там и предшествующая литература.

С18-КТ, 1.18

Столбец I

С т р о к и 6—17
В целом текст почти точно соответствует СЗ, Е, V.27—

36 (перевод и реконструкция с учетом восстановления СЗ,
Е, V.30—32, предложенного У.Кассуто). Перед нами, несо-
мненно, эпическая формула (диалог 'Анату и Илу), кото-
рая могла вводиться в различные поэтические заимствова-
ния.

[bnt bt]k — "дочери дома Илу", по всей видимости,
тождественны "дочерям Илу", упоминаемым в других текстах
(С12, 2, 61; СЗ, 43; С23, 45); ср. также "дочерей Алла-
ха" арабской доисламской мифологии. Роль "дочерей Илу"
(дочерей дома Илу) в угаритской мифологии неясна. В па-
раллельном библейском тексте Малах. 2:11 читаем: "ибо
осквернил Иуда святыню Йахве, которую любил, и поял в
жены дочь бога чужого (uba'al bat 'el nekar)". Однако в
данном случае имеются в в"иду чужеземки, поклоняющиеся
чужим богам [Eissfeldt, 1964, с. 597]. Интересующий нас
оборот может быть истолкован двумя способами. Во-первых,
здесь могут подразумеваться богини, являвшиеся, по уга-
ритским представлениям, дочерьми Илу. Во-вторых, (и это
может находиться в одном смысловом ряду с Малах. 2:11)
"дочери Илу" ("дочери дома Илу") могли быть "домочадца-
ми бога" — служительницами данного культа, жившими в
храме и выполнявшими какие-то сакральные обязанности;
ср. в этой связи выражение bn bt - "домочадец", широко
распространенное в Передней Азии как обозначение одной
из групп зависимого населения [Шифман, 1964, с. 64—68].
Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 110] предлагает читать: bnt.
bhtk (bht-bt) и переводить: "здание, в котором твое жи-
лище"; аналогично "хорошо построенный дом", см. [Coogan,
1978, с. 38].

"ahdhm - букв, "я схвачу их", т.е. волосы, кудри, о
которых в дальнейшем будет идти речь. Ср. Иов 16:12:
"и Он схватил меня за мой затылок" (wS'ahaz bS'orpi),
а также в Коране (96:15—16): "Мы схватили и увлечем его
за кудри <головы его> лживой, грешной".

К стк. 11-12 ср. I Цар. 2:9: "и низведи его^седину
в крови в Ше'ол" (wehoradta 'at sebSto bedim le'ol).

'anst — слово интерпретируется как производное (гла-
гол) от 'ans - "человек", "муж" (ср. [Aistleitner, 1959,
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с . 73; WUS, с . 28, № 318]); ср. [Gibson, 1978, с . 111]:
"ты подобна мужчинам", что, однако, не соответствует
контексту. Другие переводы: "вспыльчивая" [UL, с . 91;
Gordon, 1977, с . 18; TOu, с . 435]; "кроткая, дружествен-
ная" (ср. араб. * a n i s u n - "дружелюбный") [Gaster, 1950,
с . 289; ANET, с . 152; Driver, 1956, с . 57; J i r k u , 1962,
с. 125; Freylja, с . 547; Coogan, 1978, с . 38-] . Однако
первый из них не может быть филологически обоснован,
тогда как второй не соответствует контексту, если не
считать, что слово употреблено иронически (ср. [Gibson,
с . 111, примеч. 1 ] ) .

' i l h t — имя собирательное, обозначающее коллектив бо-
гов. Перевод "богини" не дает удовлетворительного смыс-
ла.

С т р о к а 17
qlfk — наиболее точное соответствие угар. ql§ состав-

ляет араб. qalasa — "сокращаться", "сжиматься!1 и в уси-
лительной породе "сокращать", "сморщивать", "сжимать".
Основываясь на этом, можно полагать, что угар. q ls в
усилительной породе имело значение "сжимать" с последую-
щим развитием "давить", "притеснять", тогда производное
от этой породы (*qullasu) должно означать "сжатие", "дав-
ление", "притеснение" '(об именах модели *quttSl см.
[Barth, 1889, с . 65]) . ' С.X.Гордон в словаре'tUT, с 478,
If 2234] предлагал леревод: "сдержанность1.1, "обуздание",
однако в своих переводах [UL, с . 91 и Gordon, 197 7,
с . 18] предпочитает "воздержанность", "терпеливость".
И.Айстлейтнер [WUS, с . 277, № 2114], отталкиваясь от
евр. q i l l e s — "осмеивать", предлагал перевод "издевать-
с я " ; близки к этому [Gaster, 1950, с . 289; ANET, с.152;
A i s t l e i t n e r , 1959, с. 73; Freyha, с . 547]; Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с . 5 7 ] : "низость" (со ссылкой на араб.
l a q i s u n - "творящий зло" [с . 144]); Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с . 111]: "высокомерие, подобное твоему"; А.Йирку
[ j i r k u , 1962, с . 125]: "клеветница"; М.Шницер и А.Како
[TOu, с . 435]: "возбудимая".

hnp. lb [k] - слово hnp воспринимаем как повелительное
наклонение 2-го л . ед.~ч. жен. р . Для понимания угарит-
ского корня hnp существенным представляется евр. hanap —
"быть бессовестным", "безбожным" (ср. также акк. ha-an-
-ра 2а ih-nu-pa a-na rau-hi-ia - "подлость, которую со-
вершили по отношению ко мне" в [ЕА, 288.7—8]; арам, h l -
пёр, hanpa - "лицемер, безбожник"; сир. hanpl - "языч-
ник")', а в особенности honap в Ис. 32:6, где выражение
l a ' a s o t honap Септуагинта переводит: топ auvxeXetv dvo-
ua. Сравнение с араб, hanafa - "быть высокомерным"-поз-
воляет предположить, что в интересующем нас тексте име-
ется в виду греховное высокомерие, гордыня. В исследова-
тельской литературе, основываясь на указанных выше соот-
ношениях, угар, hnp предлагали переводить: "быть непо-
чтительным, нечестивым" [WUS, с . 114, № 1053; UT, с. 403,
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№ 981], а применительно к интересующему, нас случаю:
"быть злобным" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 73; J i r k u 4 1962,
с. 125; Gordon, 1977, с. 18]; "быть гневным" [Freyha,
с. 547: TOu, с. 435]; "быть наглым" [Gaster, 1950,
с-. 2 89] (с предположением, что это слово относится к
Акхиту); "быть, становиться порочным" [ANET, с. 152];
"думы, клубящиеся в (твоем) сердце" [Driver, 1956,
с . 5 7 ] . В словаре Драйвера [там же, с . 139] угар, hnp
переводится: "rank growth"; "надменно [твое] сердце"
[Gibson, 1978, с . 111].

С т р о к а 18
d'it bkbdk — букв, "то, что есть в твоей печени (тво-

их внутренностях)". В Библии слово kSbod употребляется
как поэтическая параллель к пара£ — "душа" (Быт. 49:6;
Не. 7:6), а также к leb. - "сердце" (Пс. 16:9 и 108:2);
таким образом, угаритское выражение может быть понято
как аналог формулы: "то, что у тебя на душе (сердце)",
т.е. то, что ты желаешь.

С т р о к а 24
Уже А. ван Зельмс [van Selms, 1954, с. 121] обратил

внимание на близость фразеологии данной строки к "Песни
Песней", Где возлюбленная невеста называется сестрою лю-
бящего жениха. Можно предполагать, следовательно, что
'Анату говорит здесь о своей любви к Акхиту. Допущение,
будто в тексте идет речь об установлении союза-братства,
кажется менее вероятным. Иначе [Dressier, 1979, с. 211—
217], который видит в этих словах приглашение на охоту
в окрестностях Абулуму.

С т р о к а 25
I b ' - "насыщать[ся]" [UT, с . 487, № 2380; WUS, с.300-

301, № 2579; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 74; Gordon, 1977,
с, 18; TOu. с . 436]; ср. евр. sabeV - "насыщать(ся)",
араб, sabi a — "быть сытым" и т . д . В данном случае уга-
ритский знак 3 соответствует согласному s . Другой пере-
вод: "изобилие" [Gaster, 1950, с . 290; Driver, 1956,
с. 57 и 149; J i r k u , 1969, с . 125], что также рассматри-
вается как производное от исходного "пресыщение". В сво-
ем раннем переводе С.X.Гордон [UL, с . 9 2] предлагал:
"семь твоих родственников"; так и Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с . 111]. А.Фрейха [Freyha, с . 548] колеблется меж-
ду вариантами "пресыщение" и "семь оставшихся у тебя",
т . е . потомков.

t ' i r k — в других угаритских текстах засвидетельство-
вано также написание I ' i r [WUS, с. 2.99, № 2569], что го-
ворит о колебаниях в произношении и о начавшемся уже
сближении звуков S и t . Огласовку Slru см. [Ug, V, 130;
I I , 3 ] .

С т р о к и 30—31
Абулуму, город вельможного Йариху, т.е. посвященный

данному божеству и один из основных центров его культа;
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ср. Иерихон в Палестине. Т.Гастер [Gaster, 1950, с.304]
сопоставляет угар, 'ablm с библейскими топонимами типа
'abel bet ma'aka, 'abel mayim, 'abel haSSittim (Моав),
'abel kSramlm ('Аммон), 'abel mehdla, 'abel misrayyim.
В этом случае угар, 'ablm предстает как обозначение Го-
рода par excellence. Может быть, его следует связать с
акк. abulu, арам, и сир. 'SbOia — "врата"} а также Ebla.
Как известно, в Библии слово la'ar — "врата" часто упо-
требляется как обозначение гражданского коллектива и
синоним слова "Гг — "город" [Speiser, 1967; Шифман,
196 7].

'rhm - Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 111] переводит:
"их город".

Столбец IV

С т р о к а 3
'u^m zr[qm] - ср. перевод И.Айстлейтнера [ A i s t l e i t -

пег, 1959, с. 74] со ссылкой на араб, 'а^ата —"кусать"
и евр. z3raq (ср. также арам, и сир. zeraq, акк. zarS-
qu) — "разбрасывать", "окроплять". Ср. также [Driver,
1956, с. 57] : "кроваво-красная погребальная еда"; [ j i r -
ku, 1962, с . 127]: "заупокойная жертва"; [Freyha, с. 549]:
"башня" (ср. араб, ' u t m u n - "башня"); [TOu, с . 437]:
"стонущий", "испач[канные]".

С т р о к а 4
l k l — А.Эрдне [С, с . 85, примеч. 12] считает возмож-

ным также чтение: 'uk l и тогда перевод: "пищу".

С т р о к а 6
ytpn — имя божественного слуги, в других текстах не

встречающееся; этимология не установлена. Если .считать,
что в слове имел место переход Ь-*->р, встречающийся в
ханаанейско-аморейских языках, можно считать вероятным,
что оно происходит от корня у%Ъ — "быть хорошим" с ха- •
рактерным суффиксом -п.

mhr. I[t]•- титул божественного слуги Йатпану. С на-
шей точки зрения, слово mhr следует рассматривать как
производное от корня mhr — "быть искусным"; ср. араб,
mahara в этом значении и евр. mahlr — "искусник".

Слово st (корень syt; согласно [Ug, V, 130; Ш , 10],
огласовка Situ) засвидетельствовано в угаритских текстах
в значении "устанавливать", "класть", "устраивать" (ср.
[WUS, с. 318, 8> 2702; UT, с. 489, № 2410]); в данном
случае перед нами — активное причастие. В литературе
предлагались переводы: "служитель", "воин госпожи" со
ссылкой на евр. mahiir — "умелый", "искусный" и араб.

s i t t
un _ "госпожа" [UT, с. 431, № 1441; WUS, с. 180;

№ 1532; UL, с. 92; Engnell, 1967, с. 139; Gordon, 1977,
с. 18; Gaster, 1950, с. 291; Aistleitner, 1959, с. 74;
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J i r k u , 1962, с . 127; Freyha, с . 549; Gibson, 1978,
с. 111; Coogan, 1978, с. 39 ("человек госпожи"J; Иванов,
1980, с . 572]; "воин опустошающий" [MLC, с . 383], но ка-
ким образом от упомянутого еврейского слова можно прий-
.ти к значению "солдат", "служитель", нам непонятно. ДРУ-
ГОЙ перевод основывается на том, что компонент I t возво-
дится к корню Sty — "пить", откуда перевод "солдат-пья-
ница (пьяный)" [ANET, с . 152; TOu, с . 437]. Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с. 57] переводит: "смелый в битве" (ср.
[там же, с . 159]). БЛ4аргалит [Margalit, 1976/1977,
с. 46—4 7] предлагает: "воин-суту" (принадлежащий к пле-
менной общности суту).

С т р о.к а 7
ytb — "сидит" (причастие основной породы ед. ч.муж. р.

от глагола y t b ) . Иначе С.X.Гордон [UL, с . 92; Gordon,
1977, с. 19]" "пусть Йатпану вернется"), • а также А.Йирку
[J i rku, 1962, с. 127]: "пусть прибудет". По А.Фрейхе
[Freyba, с. 549] и М.Д.Кугену [Coogan, 1978, с . 39],
подлежащим к ytb является "Акхит", что из текста не вы-
текает. Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 383]: "обрати на
меня внимание".

[mhr.St] — восстановление Ш.Виролло [Virolleaud,
1936, с. 217]. Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 112] допол-
няет: [ ' a q h t j , что, однако, вряд ли соответствует кон-
тексту.

С т р о к и 9—11
Данный пассаж чрезвычайно важен для понимания всего

эпизода; он, однако, сильно поврежден. С нашей точки
зрения, структура фразы определяется прежде всего тем,
что 'Анату задает риторический вопрос, о чем свидетель-
ствует в начале фразы частица 'ik (= евр. *ёк) — "как",
а также троекратным повторением предлога Ь, зависящего
от предшествующего yfydt и являющегося в данном случае
показателем инструментальное™. Выражение 'al yhdt здесь,
вопреки обычному словоупотреблению, не является запрети-
тельной формулой, что не давало бы, по нашему мнению,
удовлетворительного смысла; более правдоподобным кажет-
ся, что перед нами сослагательное наклонение с отрицани-
ем (coniunctivus dubitativus; возможная огласовка: *'al
yahduta). Аналогичные конструкции имеются также и в Биб-
лии (ср. [GK, С. 307]). Слова ymnh и qdqdh (их паралле-
лизм предположен [TOu, с. 43 8]) в параллельных частях
фразы представляются находящимися в винительном падеже
как объект действий Йариху. В общем, речь идет, по-ви-
димому, об обновлении сил Йатпану для предстоящей рас-
правы с Акхитом.

qrn - здесь, несомненно, луч, исходящий от луны; ср.
евр. qaran — "сиять", "испускать лучи" (Исх. 34:29-3 5)
и qaran — "луч" (Авв. 3:4). Очевидно, прикосновение лу-
ча к руке придает ей новую силу.
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'anst — ср. араб, 'anasa, одно из значений которого
"обходиться по-дружески", а также 'anis

un
 — "друг".

В имеющихся переводах на современные языки интерпре-
таторы исходили из мысли, что речь идет об обновлении
луны [UL, с. 92; Gaster, 1950, с. 291; Driver, 1956,
с. 57; Aistleitner, 1959, с. 74 (с отрицанием); Jirku,
1962, с. 127; Gibson, 1978, с. 112; Freyha, с. 550] . Бо-
лее достоверными нам представляются переводы, где йари-
ху выступает в роли обновителя [TOu, с. 438; Gordon,
1977, с. 1 9 ] .

С т р о к а 13
lt[hwy] - чтение, принятое рядом исследователей [ANET,

с. 152; UT, 249; С18; KTU, 1.18; TOu, с. 438; Gibson,
1978, с. 112]. Данное слово является поэтической парал-
лелью к tmhsh; оба слова представляют собой пожелатель-
ное наклонение, во втором случае — 2-го л. жен. р. ед.ч.
основной породы от корня mhs , тогда как в первом - пас-
сивно-интенсивной породы (?) 3-го л. муж. р. от корня
hwy (ср. о наличии этого корня в угаритском языке LUT,
с. 395, № 847; WUS, с. 101, № 914J). Дж.Драйвер [Driver,
1956, с. 56] читает: ltm[hsh]. Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с. 112] переводит: "не оставляй его в живых".

С т р о к а 15
'ilt'ir — 1-е ч. несоверш. вида ед.ч. каузативной по-

роды от корня t'r; ср. евр. to'ar - "вид", "облик", "фор-
ма". От его угаритского соответствия мог быть образован
и соответствующий глагол. И.Айстлейтнер в своем словаре
[WUS, с. 95—96, № 86] производил данное слово от корня
w'r и переводил: "подниматься", "приходить" (ср. [Aist-
leitner, 1959, с. 74]). Сопоставление с корнем s'r при-
вело Х.Л.Гинзберга [ANET, с. 152] к переводу: "он остав-
лен" (ср. также [Freyha, с. 550; Gibson, 1978", с. 112]);
попытка возвести данное слово к корню 'wr дала переводы:
"освещать", "быть освещенным" [UL, с. 92; Gaster, 1950,
с. 292]. Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 56-57] видит здесь
два слова: 'ilt 'ir, которые он переводит: "я орошу",
причем в словаре [там же, с. 135] он производит предпо-
лагаемое 'ir от корня 'гу с переводом "влага", 'ссылаясь
при этом на араб. 'ary

un
 — "роса", "дождь". Наконец,

вслед за И. де Моором [de Moor, 1965, с. 361] в связи с
анализом текста PRU, 11.83 был принят перевод: "мед" (ср.
араб. 'ary

un
 - "мед") [Gordon, 1977, с. Т9; TOu, с. 438].

5dm — здесь наиболее вероятна параллель с акк. sedu
и евр. l5d — "демон" (произношение хурритизированное).
В месопотамской мифологии ledu — хранитель домашнего
очага, представлявшийся в облике человекоголового быка
или льва. В Библии sSdim упоминаются два раза (Второз.
32:17; Пс. 106:37) как адресаты жертвоприношений, причем
во втором случае речь идет о принесении в жертву "сынон
их и дочерей их"; Септуагинта переводит оба раза:
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v io t£ . Обычный перевод: "пол[я]" [UL, с . 92; Gaster,
1950, с. 292; ANET, с . 152; Driver, 1956, с . 57; Freylja,
с. 550] . Другие переводы см. [ A i s t l e i t n e r , 1959, с 74]:
"с гор"; [Gibson, 1978, с . 112]: "за горами"; [TOu,
с. 438]: "в павильонах"; [Coogan, 1978, с . 38] : "павиль-
он"; [MLC, с . 384]: "в пещерах". .

n ' r s — корень ' r s . Значение слова неизвестно; еврей-
ские и арабские параллели не дают удовлетворительного
смысла, поэтому все попытки интерпретации, в том числе
и предпринятые нами, гипотетичны. Достоверно только,
что этим словом обозначено действие, которое Йатпану и
'Анату будут, как предполагается, совершать вместе,

причем оно имеет непосредственное отношение к судьбе Ак-
хита. В исследовательской литературе предлагались сле-
дующие варианты: "и мы захватим его" [ A i s t l e i t n e r , 1957,
с . 74]; "и они (поля. — И.Ш.) будут возделаны" [Driver,
1956, с . 57]; "и мы станем безумными" [TOu, с. 438]; . "и
он устал" [Gibson, 1978, с. 112]; "и мы будем радовать-
ся" [MLC, с. 384]. Т.Гастер [Gaster, 1950, с . 292] пред-
лагал читать: w'aqrb с переводом: "и я подойду близко",
однако, как отмечает А.Эрдне [С, с . 8 5 ] , такое чтение
палеографически невозможно.

[hwt] - восстанавливаем как предполагаемый объект
к n r s .

С т р о к а 16
t b - о значении этого слова см. выше, комментарий к

С177 VI.42; обычные переводы - "садись" (корень ytb) и
"возвращать[ся]" (корень twb) — не дают, как кажется,
удовлетворительного смысла. Иные интерпретации: "будь
уступчив" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 74]; "обрати внимание"
[ANET, с . ' 152; Driver, 1956, с . 57; Gibson, 1978, с . 112;
Coogan, 1978, с . 39; MLC, с . 384]; "постой" [Иванов,
1980, с. 572] — филологически не могут быть обоснованы.
Идущие у Вяч.Вс^Иванова [19 80, с . 5 72] вслед за сло-
вом "Итпан" слова "мой служитель" и "выслушай меня" в
угаритском тексте эквивалента не имеют.

[%Ъ\ — гипотетическая реконструкция. Конструкцию %Ъ
Ik и аналогичные ей см. (I Сам. 16:16 и 23). Т.Гастер
[Gaster, 1950, с . 292]: " [Я научу]".

С т р о к и 17-27
Строки 17—27 и повторяющие их строки 2 7—37 содержат

описание убийства Акхита. Перевод этого отрывка у всех
интерпретаторов примерно одинаков: расхождения, как пра-
вило, несущественны и объясняются употреблением синони-
мов. Существенны в переводах С.Гордона [UL, с. 93; Gor-
don, 1977, с. 19] : bfyb[2у] - "с [моим] футля[ром]" и
b t ' r t y — "с моими ножнами"; А.Фрёйха переводит [Freylja,
с . 550] соответственно: "в ножны" и "в колчан"; И.Айст-
лейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 74] соответственно: "по-
дол" и "ножны"; Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 112]: "брас-
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лет" и "перчатка"; Вяч.Вс.Иванов [1980, с. 572]: "у поя-
са" и "у ножен"; Г. дель Ольмо Лете [MLC, С. 389]:
"пояс" и "колчан".

Выражение *dbk hlmn М.Шницер и А.Како [TOu, с. 439]
переводят: "я возьму у тебя оружье, чтобы (его) пора-
зить". Слово mhrh переводили: "его помощь" [UL, с. 93] ;
"его отлетающее дыхание" [Aistleitner, 1959, с. 75];
"его сила", "жизненная сила", "доблесть" [ANET, с. 152;
Jirku, 1962, с. 127; Freyha, с. 551; TOu, с. 439; Gor-
don, 1977, с. 19]. Наиболее близким к истине представляв
ется истолкование "быстро" [Gaster, 1950, с. 292]; ср.
евр. mehera — "торопливо", "быстро". Конечное -h в уга-
ритском слове, вероятнее всего, -mater lectionis, соот-
ветствующее конечному а. О значении корня ljwy см. выше,
комментарий к строке 13. Частицу 1 перед 'ahwy (стк.27)
переводят в зависимости от априорной интерпретации всей
поэмы либо как утвердительную частицу: "я поистине ожив-
лю" с вариациями этой формулы (ср. [Gaster, 1950, с.292;
Driver, 1956, с. 59; ANET, с. 152; Freyha, с. 551; TOu,
с. 439]), либо как отрицательную: "я не оставлю в живых",
также с вариациями (ср. [UL, с. 93; Aistleitner, 1959,
с. 75; Jirku, 1962, с. 127-128; Иванов, 1980, с. 572]).

В строке 38 по аналогии со строкой 2 7 принимаем ре-
конструкцию: mhrh. [thwy. gzr]. Переложение отрывка у
Вяч.Вс.Иванова [1980, с. 572] неточно: вводятся слова и
фразы, отсутствующие в подлиннике (например, "вещие пти-
цы", "чтобы ты стремглав опустился вниз на Ахата"); в
иных случаях вследствие пропусков и неточной интерпрета-
ции синтаксических связей смысл текста существенно иска-
жен (например: "Пролей его кровь, пусть течет! Ударь ты
его по колену. Пусть выйдет дух из него, подобно дыханию
ветра, пусть душа, как ветер, от него отлетит!").

В занимающем нас отрывке интерес представляет полет
'Анату и Йатпану (в виде орлов?), а также появление ор-
лов в качестве птиц—помощниц 'Анату. Связь орлов с куль-
том 'Анату может объяснить библейский запрет вкушать мя-
со орлов, мотивируемый тем, что они — мерзость (Лев.
11:13; Второз. 14:12). В Ос. 1:8 орлу уподобляется враг,
разрушающий храм Йахве. Впрочем, в Исх. 19:4 имеется
следующий текст: "и Я нес вас на орлиных крыльях и при-
вел вас к Себе", что позволяет поставить орлов в связь
также с культом Йахве. О соотношении души и духа см.
Введение.

С т р о к и 38-42
Сильно разрушенное начало плача 'Анату. Слово 'abn

(стк. 40) обычно истолковывается как обещание 'Анату
возродить Акхита к новой жизни (ср. [UL, с. 93; Gaster,
1950, с. 294; ANET, с. 152; Driver, 1956, с. 59; Aist-
leitner, 1959, с. 75; Jirku, 1962, с. 128; Freyba,
с. 552; Gordon, 1977, с. 20; TOu, с. 440]); ср. [Gibson,
1978, с. 113]: "[Жизнь для тебя] я сама бы сотворила".
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Однако такая интерпретация не обязательна и, по наше-
му мнению, не вытекает из контекста. В нашем переводе
мы исходим из основного значения глагола bny - "строить".
Равным образом сохранившиеся обломки текста не дают ос-
нования полагать, будто в строках 40—41 говорится о том,
что Акхит за свое воскрешение должен отдать лук 'Анату
(так у Гастера и Драйвера [Gaster, 1950, с. 294; Driver,
1956, с . 5 9 ] ) . Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 58] в конце
сохранившейся части строки 41 читает и реконструирует:
l t t [ n . l y ] ; от этого же чтения, видимо, отталкивается и
И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 75] : "твое.оружие
ты [мне] не да [ л ] " . Однако С.X.Гордон [UT, с . 249] бо-
лее надежно читает: lh.[wt]; А.Эрдне [С18] и М.Дитрих и
О.Лоретц [KTU, 1.18] предлагают: lh. [ ] , что делает
построения Гастера, Драйвера и Айстлейтнера невозможны-
ми. Нами принято чтение А.Эрдне, М.Дитриха и О.Лоретца
с некоторыми реконструкциями: 'abn. 'ank. w ' l . q[Stk.
w ' l ] q s ' t k , ' a t , l h [ w y t ] ; последнее слово представляет
собой либо пассив основной породы, либо пассивно-усили-
тельную породу.

С19=KTU, 1.19

Столбец I

С т р о к а 1
Фрагментированный, однако надежно восстанавливаемый

заголовок таблички, воспроизводящий название всей поэмы.

С т р о к и 2-5
Продолжение рассказа о плаче 'Анату. Об Акхите гово-

рится в третьем лице.
[ t ]krb - чтение М.Дитриха и О.Лоретца [KTU, 1.19];

ср. у А.Эрдне [С19] -и С.X.Гордона [UT, с , 245]: krb, у
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с . 38б]: [ l ] q r b . Значение слова
ясно из сопоставления с акк. karabu — "благословлять",
"молиться". Т.Гастер [Gaster, 1950, с . 45] ошибочно чи-
тает: [y]srd, а Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 58]иДж.Гиб-
сон [Gibson, 1978, с . 113] столь же ошибочно: wtrd с пе-
реводом: "склонился", "пал" (так у Айстлейтнера [Aist-
l e i t n e r , 1959, с . 7 5 ] ) . У Гибсона перевод в целом: "и
[лук] упал [ ] в воды", у Г. дель Ольмо Лете [MLC,
с. 386]: "посредине".

t q l - как параллель к предшествующему [ t]krb мы пере-
водим: "взывать"; ср. араб, qala — "говорить", евр. и
финик, qol — "голос, вопль". Переводы: "склоняться", "па-
дать" см. [Driver, 1956, с . 59; UL, с . 93; Gordon, 1977,
с. 20; A i s t l e i t n e r , 1959, с. 75; TOu, с . 441; Gibson,
1978, с . 113] . •

Реконструкция строк 4—5 основывается на постоянной
для данного текста параллели q s t / q s ' t .
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В своем плаче 'Анату не оплакивает Акхита и не обе-
щает ему воскрешения. Она скорбит о своей неудаче: лук,
которого она так настойчиво добивалась, оказался сломан-
ным, и сломал его, очевидно, Акхит. Сказанным объясняет-
ся и последующая брань • 'Анату, которая бы разительно
противоречила с плачем, если бы она оплакивала Акхита.

С т р о к а б
Восстанавливаем предположительно t t b . [ b b t h . t ] s ' a

<qlh> в соответствии с контекстом. Дж.Драйвер [Driver,
1956, с . 58] : t t b . [tsb. b t l t "nt t ] S ' a .

С т р о к а 7
tlm - ср. араб, lama (корень Iwm) - "порицать", "упре-

кать" , "хулить". Перевод: "холмы" со ссылкой на евр. t S l ,
араб. t a l l u n , акк. t e l l u [WUS, с . 325-326, * 2760] см.
[UL, с . 94; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 75; ТОц, с . 441: Gor-
don, 1977, с. 20] . Т.Гастер [Gaster, 1950, с . 295] пред-
лагает: "ударять". С.X.Гордон в своем словаре [UT,
с. 498, IP 255б] колеблется между истолкованиями "бороз-
да" (со ссылкой на евр. talam, арам, talma, араб, t a -
l a m u n , эфиоп, telem) и "имя собственное божества";
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с. 387]: "оружие".

ydh — Дж.Гибсон [Gibson, 19 78, с . 113] переводит: "ее
рука'у'.

ksr — ср. араб. kaSara — "разбивать", "взламывать";
в усилительной породе - "ломать вдребезги". 'Анату имеет
в виду уничтожение лука. Г. дель Ольмв Лете [MLC, с .387] :
"как певчий".

С т р о к а 8
пг — ср. евр. n l r - "вспахивать", "поднимать целину"

(так Иерем. 4 : 3 : n i ru lakam n l r — "вспахивайте себе це-
лину", что в Септуагинте переведено: vecboaxe ёаихоГс
vecbuaxa) и угарит. пг в том же значении в поэме о Кара-
ту. Согласно Тосефта, Менахот. 9 :3 , в первый год проис-
ходило поднятие целины и только на второй год имела мес-
то пахота для посева. Здесь, по всей видимости, орудие
для вспашки, которому могут быть уподоблены пальцы Акхи-
та, т . е . мотыга. Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 113] и
Г. дель Ольмо Лете [MLC, с". 38 7] воспринимают knr как
одно слово и переводят: "лира".

'us,b'th - Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 113], и Г. дель
Ольмо Лете [MLC, с. 38 7] переводят: "ее пальцы".

1}г§ - ср. акк. hari^u и h i r i s u - "ров", "канава". Вы-
ражение hrs 'abn означает, по-видимому, яму, ров, закраи-
ны, которые выложены камнем. Камням здесь уподоблены зу-
бы Акхита.

В целом' строки 7—9, которыми открывается инвектива
"Анату, долженствующая оправдать расправу над Акхитом,
содержат серию уподоблений, выдержанных в стиле прямого
параллелизма:
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km[.J ydh. k£r
knr. 'usfb'th
hrs 'abn ph

Этим определяется и предлагаемый перевод. Библейские
соответствия параллелизму y d / ' u s b ' t см. [RShP, I , с. 193].
Ср. в частности, Ис. 2:8: "изделию рук его (ySdaw) они
поклоняются, тому, что сделали пальцы его ( 'asbS"Staw)";
Пс. 144:1: "научающий руки мои (ySd.ay) битве, пальцы
мои ( ' a sbe 'o tay) - войне"; Песнь песней 5: "и с рук
моих (yidSy) капала мирра, и с пальцев моих ('as.be *6tay)
мирра переходила на ручки засова".

Иные переводы: " [ j ее руки, как звуча[ние] арфы
от его пальцев, как белизна камней его рта" [UL, с. 94;
Gordon, 1977, с. 20—21j; " [ ] ее руки, как блеск, ее
пальцы, как пламя, ее зубы, как волочильные салазки"
[Gaster, 1950, с . 295]; "[Девственница Анат] возьмет в
свою руку прялку ( ? ) , как огонь, [а] в ее пальц |ах | , как ..
[в] ее рот она захватит е е . . . [Driver, 1956, с . 59J;
"как огонь, были ее когти, как волочильные салазки с
камнями был ее рот" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 7б]; " . . . ? р у -
ка ее, к а к . . . ? как огонь, пальцы ее, как кусок известня-
ка ( ? ) " [Freyha, с. 553]; "холмы, как [ ] его рука;
как струны лиры, его пальцы [подняты]. Камни его рта от-
секают. . . " [TOu, с. 4 41]; "камни ее рта она стиснула"
[Gibson, 1978, с. 113]; "он схватил оружие, как [силь-
ный], своими руками, как певчий, арфу своими пальцами"
[MLC, с. 387]. Несмотря на то что перевод каждого слова
в отдельности здесь может быть филологически подтверж-
ден, в целом эти интерпретации не дают удовлетворитель-
ного смысла, причем в ряде случаев нарушается поэтиче-
ский параллелизм.

bqmm - чтение см. С19 и KTU, 1.19; [MLC, с . 387].
Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с . 125] читает: bs(?)mm:
С.X.Гордон [UT, с . 245]: b(*/t)mm; А.Эрдне [С, с . 871
указывает также на чтение Гастера: [m]'mm. Евр. qome-
miyyut (Лев. 26:13) в Септуагинте переводится: паррпоьа-
"дерзание", "смелость"; здесь как противоположность раб-
ской приниженности. Отсюда перевод интересующего нас
угаритского слова: "в гордыне", "гордо", "высокомерно".

С т р о к а 10
klb ' i lnm - "как возжигающий огонь у богов". Ср. евр.

labba - "пламя" (см., в частности, Исх. 3:2: belabbat
' ё ! и в Септуагинте: tv тсирь <f>XoyoQ) , а также глагол
l ibba, засвидетельствованный в побиблейской литературе
[Even-Solan, I I , с. 642]. В исследовательской литерату-

ре предлагалось: "как сердце богов" [UL, с . 94; Gordon,
1977, с . 21; J i r k u , 1962, с . 129]; "пес богов" [Gaster,
1950, с . 295; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 76; Freyha, с . 552;
TOu, с. 442].
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С т р о к а 11
gpr — ср. Быт. 6:14: 'ase gopar (Септуагинта: ёи

£uXwv) — материал, из которого Ной строит свой ковчег.
Слово, по-видимому, заимствовано из шумерского языка
через акк. giparu, giparru - "дерево", "куст". Точное
значение слова было забыто уже в древности; предполага-
ется, что это либо кипарис, либо сосна [Even-So§an, I,
с. 200]. Иначе, но также гипотетически переводят М.Шни-
цер и А.Како [TOu, с. 442]: "покорять", сопоставляя
угар, gpr с акк. guppuru — "господствовать".

В строках 10—11 описывается разведение сакрального
костра. О костре, бывшем важным элементом обрядности
священного брака, см. также миф о рождении богов бла-
гих (С23).

sr — здесь, как кажется, глагол siru — петь, воспе-
вать" (огласовку см. [Ug, V, 137; III, 7', 19', 20'].
М.Шницер и А.Како [TOu, с. 442]: "князь".

С т р о к а 12
kmr — " к а к СИЛЬНЫЙ". О значении корня mr см. [WUS,

с . 193-194, f 1 6 5 9 ] . Повторение kmr. kmr, по всей види-
мости, диттография. Ш.Виролло [ V i r o l l e a u d , 1936, с . 137]
видел в kmr аналог арам. komSr - "жрец" . Т.Гастер [Gas-
t e r , 1950, с . 295] переводил: " з д е с ь я блею"; Дж.Драй-
вер [ D r i v e r , 1956, с . 5 9 ] : "был сведен вниз ( ? ) " ; И.Айст-
лейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 7 6 ] : " п о я в и т ь с я " ; А.Фрей-
ха [Freyfra, с . 5 5 3 ] : " п р я т а т ь " ; Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с . 1 1 4 ] : "унижен". М.Шницер и А.Како. [TOu, с . 442] видят
в у г а р , kmr обозначение инфернального существа, с к о т о -
рым говорит 'Анату.

С т р о к а 13
' а р ' - " з м е й " [WUS, с . 32, № 3 5 7 ] . Ср. е в р . ' а р ' ё

(Ис. 3 0 : 6 ; Ис. 5 9 : 5 ; Иов 20:16) и араб, ' a f ' a n в том же
значении. Змей как одно из культовых животных, связанных
с Илу, указывает, по-видимому, на одну из ролей послед-
него в качестве хтонического божества.

klb «c'ilnm - с р . с т к . 10.
В исследовательской литературе предлагаются следую-

щие переводы: "ибо я являюсь богом в о г р а д е " [UL, с . 9 4 ] ;
"ибо я являюсь, Эл, в о г р а д е " [Gordon, 1977, с . 2 1 ] ;
" к а к овен в овчарне, как исхлестанная собака" [ G a s t e r ,
1950, с . 2 9 5 ] : "истинно, издала я вопль, [как] овен в
овчарне, [как] пес и з - з а т о г о , что е г о побили" [ D r i v e r ,
1956, с . 5 9 ] ; "подобно гадюке, появляется бог из с о б а ч ь -
ей ограды" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 7 6 ] ; " к а к божественный
змей, в собачьей к о н у р е " ; [TOu, с . 4 4 2 ] ; " к а к змей, в
о г р а д е " [ F r e y h a , с . 5 5 3 ] ; "истинно, я кричу, [как] овен
в овчарне, [как] пес и з - з а его палки" [Gibson, 1978,
с . 1 1 4 ] .

С т р о к а 14
h t h - "грех е г о " [WUS, с . 111, № 1019; UT, с . 4 0 1 ,
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tf 952J . Здесь h% — "грех" — закономерное обобщение того,
что говорилось'ранее о преступном высокомерии Акхита.

С т р о к а 17
[ t ] h — реконструируем, имея в виду араб, talja (корень
) — "быть обреченным", "быть предназначенным".
Щ § Г М (?) ~~ СР« евр. nas.a — "бороться между собой",

"ссориться", "устраивать свары"; от этого же корня, веро-
ятно, происходит и угар, ms (с ассимиляцией n - s ) . §г (?) -
так читаем вслед за [KTU, i . 1 9 ] ; ср. евр. sar — "враг" .
Последний знак в слове может быть реставрирован как w. .

Дж.Гибсон [Gibson, 19 78, с . 114] читает: wbmt[.]hms
s [ ] и переводит: "и [его] смертью [ ] будет
оживлен".

С т р о к а 18
y[tb/J — реконструкция, аналогичная строке 17.
В строках 17-19 'Анату говорит, что сввей ги#елью Ак-

хит обрекает на несчастье своеге жрага, т . е . саму 'Ана-
ту (имеется в виду, очевидно, перспектива кровной мести),
и земные пледы. В дальнейшем мы узнаем о засухе, вызван-
ной смертью Акхита. В последней детали проступает зави-
симость предания об Акхите от повествования об умирающем
и воскресающем боге.

В исследовательской литературе предложены следующие
интерпретации: "и [ ] летние плоды [ ] колос [в]
его оболочке" [UL, с . 94] ; "и [ ] первый из летних
плодов [ ] колос в его оболочке" [Gordon, 1977, c . 2 i ] ;
"поскольку из-за его смерти. . . первые летние плоды те-
перь [не удадутся], колосья пшеницы в их оболочке" [Gas-
t e r , 19S0, с . 295]; "но из-за его смерти.. . летние [пл]о-
ды иссохли, колос [в] его оболочке" [ANET, с. 153] ; "не-
смотря на его смерть, питомец Анат будет царствовать (ре-

[] [ ']
уд ц р (

конструкция Драйвера: wbmt [ y s l ] ^ mss [ ' n ] t . -И.Ш.),
fa] летние побеги принесут колосья [в] их оболочк[ах]"

Driver, 1956, с . 59] ; "[Засох] летний урожай, при[плод]
колосьев в их оболочке" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с. 76] : "Лет-
ние [пл]оды, [сгорели] (?) колосья в их оболочке" [Jirku,
1962, с . 129]; "урожай летний, приносят плоды колосья
его, покрыты они оболочкой их" [Freyha, с . 554]: "и пи-
томец [Анат будет жи]ть, избегнув с[мерти] . Он [прине]-
сет первые летние плоды, колос с его мякиной" [TOu,
с. 443]; "летние плоды увянут ( p r c . q$» yb[ l ] ) , колос[ья]
пшеницы в их шелухе" [Gibson, 1978, с . 114Т; "смерти
был обречен в запальчивости вскормленный [ Анату ( ? ) ] "
[MLC, с . 387].

С т р о к и 19-26
По окончании монолога 'Анату, которым завершается эпи-

зод убийства Акхита, начинается тр'етья часть повествова-
ния: ДанниИлу узнает о гибели Акхита и оплакивает сына.
Текст формульный (ср. С17, V.4-8), что позволяет, основы-
ваясь на сохранившихся обломках, уверенно реконструиро-
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вать текст до середины строки 25. Реконструкция конца
строки 25 и строки 26 гипотетична в соответствии с оче-
видным ходом повествования.

С т р о к и 2 7-2 8
Реконструкция и перевод в соответствии с С19, IV.200.

Здесь один из постоянных эпитетов Пугату. Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с . 58] читает: wyphn. [b 'a lp 5d rbt kmnj
h l k . L P ^ l И переводит [с. 59] : "[тогда он узнал], что
приходит [Пугату через тысячу акров, мириад фурлонгов]".
Так же [J i rku, 1962, с. 130; Freylia, с . 554; Gibson,
1978, с . 114].

С т р о к и 29-31
['adrm] — реконструируется в соответствии с формулой

t h t 'adrm dbgrn (C17, V.4—8). Перевод здесь определяет-
ся наличием прямого поэтического параллелизма:

L ] bgrn. yhrb

t J
Засыхание, т.е. смерть, могучего дерева (аналог миро-

вой оси) здесь параллельно гибели Акхита и передает
реакцию природы, состояние всего мироздания в связи с
кончиной Акхита. Переводчики текста [Driver, 1956, с.59;
Gordon, 1977, с. 21; Freyha, с. 555] исходят из того,
что засуха наступила на земле.

[r'ishl — сочетания глагола gly — "наклонять" с объ-
ектом г'is — "голова" указаны у И.Айстлейтнера [WUS,
с. 247, № 2143]. Склонение головы — знак покорности и
скорби. Предполагаем, что подлежащим при сказуемом ygly
(стк. 31) является реконструированное в строке 29 'adrm.
При таком понимании объясним поэтический параллелизм.

С т р о к а 31
ygly ~ корень gly — "опускать", "наклонять" [WUS,

с. 247, № 2143; UT, с. 464, N* 1965].
yhsp — ср. араб, hasafa - "погибать", "исчезать" [WUS,

с . 115, № 1062; UT, с . 403, № 987].
1 i b - ср. евр. 'ёЬ — "росток", "побег" (Песнь песней

6:11: l i r ' G t be ' ibbe 'hannahal - "увидеть побеги пальмы").
Так [Gaster7 1950, с . 296; Gibson, 1978, с. 114]. Иначе
Х.Л.Гинзберг [ANET, с . 153]: "почки"; Дж.Драйвер [Dri-
ver, 1956, с. 58-591: 'ib[.bSdm] - "цветы [на полях]"
(так же и А.Фрейха LFreyha, с. 555]); А.Йирку.[Jirku,
1962, с. 130]: "колосья"; М.Шницер и А.Како [TOu, с.443]
и С.X.Гордон [Gordon, 1977, с . 21] : "плод" (ср . арам,
' inba, сир. 'ebba, акк. enbu). Если за ' i b следует, как
мы предполагаем, [ 'adrm], то в целом перед нами сопряжен-
ное состояние, где ' i b находится, вероятно, во мн. ч .

С т р о к и 32-33
Ср. С18, IV.19-21 и 30-31. Переложение Вяч.Вс.Иванова

[1980, с . 573] чересчур многословно: интерпретатор не
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удовлетворяется лаконичностью угаритского стиха и, вво-
дя отсутствующие в тексте элементы, превращает его в
нечто бесконечно тягучее. Понимание слова d'i — "вещие
птицы" не оправдано ни этимологией, ни контекстом; слов
"над домом отца Ахата (т.е. Акхита. — И.Ш.)" в тексте
нет; из "отца ее" интерпретатор делает "отца Пагат — Да-
неля", хотя в тексте этого нет. Значение глагола bsr
здесь ясно из указанных выше контекстов, где описывает-
ся не полет над Акхитом, а нападение на Акхита, а также
из сопоставления с евр. b3sar - "делать сильным", "укре-
плять" и basar — "сила", "мощь" [Even-Sosan, I, с. 144].
В угаритском языке глагол bsr имеет значение "применить
силу", в данном случае — "напасть".

К этому значению восходит, очевидно, и библейский
текст, см. Пс 76:13: yibsor ruah negldlm - "он усмиряет
дух знатных" (ср. Септуагинта, Пс. 75:13: иси йсрсирои-
Vievco nveuumra dpxovTwv) . Перевод "нападать", "налетать"
см. [Gaster, 1950, с. 296] . Иначе: "опускаться" [ANET,
с. 153]; "падать" [Driver, 1956, с. 59]. И.Айстлейтнер
[WUS, с. 57, № 564J переводит: "подкарауливать" со ссыл-
кой на евр. bsr -̂ "испытывать" и араб. basira .— "видеть",
"замечать" (ср. [Aistleitner, 1959, с. 76]). Близко к
этому "надзирать", "следить" [TOu, с. _443]; "показаться"
[Freylja, с. 555]; "смотреть свысока" [Gibson, 1978,
с. 114]. Перевод: "парить" [UT, с. 375-376, № 500; UL,
с. 94; Gordon, 1977, с. 21; Jirku, 1962, с. 130; Иванов,
1980, с. 5 73] филологически не может быть обоснован.

Нападение орлов на дом ДанниИлу имитирует убийство
Акхита, состояние могучего дерева, служит для Пугату и
ДанниИлу знамением того, что с героем произошло несчастье.
Отсюда последующий плач Пугату и ДанниИлу, хотя известие
о гибели Акхита они еще не получили.

С т р о к и 34—35
Имя pgt С.X.Гордон [Gordon t 1965, с . 15б] обоснованно

сопоставляет с библейским рп 'а (Исх. 1:15), именем, ко-
торое носит одна из повитух, не выполнивших приказа фа-
раона убивать новорожденных младенцев. По мнению А. ван
Зельмса [van Selms, 1954, с. 107-108], угар, pgt - это
женское соответствие слову gzr — "парень", означает сво-
боднорожденную деву, достигшую брачного возраста, но
еще живущую в доме своего отца (ср. также [UT, с . 469,
№ 2081; WUS, с. 258-259], причем последний привлекает в
качестве параллели араб. fag3 - "детеныш"). Как полага-
ет Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 27, примеч. 1] , угар,
pgt и евр. рп 'а — это то же, что и араб, faugat , fau-
' a t u n — "эманация", "запах благовония".

Выражения bm.lb и bm.kbd означают в данном случае не
"в сердце" и "в печени" (так, например, [Dahood, 1965,
с . 28]) , что не дает, по-видимому, удовлетворительного
смысла (как и tbky не означает "загрустила" [Иванов,
1980, с . 573]), но "из-за сердца", "из-за печени", т . е .
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из-за боли в сердце и в печени. М.Дэхуд [Dahood, 1965,
с. 28] замечает, что поэты были свободны использовать
энклитические местоимения при именах или опускать их в
зависимости от метра, ритма или ассонанса; Это утвержде-
ние само по себе не может быть доказано, так что пере-
водчики едва ли могут включать такие местоимения, да еще
без скобок, там, где поэт, как полагают, их опустил, тем
более что подобного рода реконструкции не поддаются про-
верке .

Как параллель к угар, tbky/'tdm' указывают на Ис.16:9;
Иерем. 13:7; Плач 1:2 [RShP, I, с. 142-143].

С т р о к а 36
tmz' — некоторые интерпретаторы [UL, с. 94; Gaster,

1950, с. 296; ANET, с. 153; Freyfca, с. 555; Gordon,
1977, с. 21; Gibson, 1978, с. 114-115]) полагают, что
субъектом действия в данном случае является Пугату, раз-
рывающая одежды ДанниИлу. Разрывание одежды — признак
скорби и обязательный элемент обрядности траурного пла-
ча. Аналогичные действия при получении известия о смер-
ти засвидетельствованы также и Библией ( [de Vaux, 1961,
с. 97], где указаны и соответствующие тексты).

С т р о к и 38-46
ДанниИлу проклинает Облако и желает, чтобы мир погру-

зился вследствие постигшего его несчастья в семилетнее
траурное бесплодие (ср. также [UL, с. 94—95], хотя здесь
при переводе нечетко выдержан поэтический параллелизм;
[Gaster, 1950, с. 297; ANET, с. 153; Freyha, с. 555-556;
Gordon, 1977, с. 21—22]). Иное истолкование текста не
дает, как кажется, удовлетворительного смысла. Думают,
в частности, что перед нами - моление о дожде вследствие
того, что Ба'лу семь лет не давал дождя и росы [Driver,
1956, с. 59-61; Aistleitner, 1959, с. 76-77; Jirku,
1962, с. 130; TOu, с. 444-445; Gibson, 1978, с. 114-115],
причем предполагается, что Ба'лу все же не дал дождя,
несмотря на заклинание ДанниИлу. Соответственно разби-
вается и текст. Энклитическое местоимение к — "тебя" в
srk (стк. 43) свидетельствует, что в данном случае имеет
место обращение говорящего непосредственно к Облаку.

Нам представляется, что текст расчленяется следующим
образом. Его вводит фраза строк 38-39: 'apnk. dn'il. mt
rp'i. ysly 'rpt. К значению глагола ysly см. угар, si-
lya - "проклятие" [Ug, V, 130, III, 16'; 137, II, 46

;
].

За этим следует фраза строк 39-43 с поэтическим паралле-
лизмом:

bhm 'un yr. ' rpt
tmtr. bqz
t l ! y t l l . lgnbm.

Она содержит, судя по употребленным здесь глагольным
формам (уг — причастие ед. ч. жен. р . с окончанием -а,
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соответствующее настоящему времени; tm^r и у£11 — несо-
вершенный вид, также соответствующий настоящему времени),
описание деяний Облака, к которому в последующей фразе
непосредственно обращается говорящий.

•un — "губительный"; это слово надлежит, по-видимому,
сопоставить с евр. 'awan (корень 'vm; [WUS, с . 26—27,
9 295] ; угаритское написание отражает уже происшедший в
живой речи переход aw-ni. Ср. Пс. 55:4: "ибо обрушили на
меня беду ('Swan) и во гневе преследуют меня"; Авв. 1:3:
"почему ты даешь мне увидеть беду ('awan) и несчастье
даешь узреть?". М.Шницер и_А.Како [TOu, с . 444] произво-
дят это слово от араб. 'апа<у>— "наступать", "приближать-
с я " , в усилительной породе — "терпеть".

уг — здесь глагол "изливать дождь". В Библии yorS —
"осенний дождь", идущий в Переднеазиатском Средиземно-
морье приблизительно в октябре—ноябре (ср. Второз. 11:14;
Иерем. 5:24; [Even-So5an, I , с . 517]) и делающий возмож-
ным осенние посевы.

tmtr — также глагол "проливать дождь". Согласно Ис.
30:23 и I Цар. 8:36, matar — "дождь, орошающий посевы";
его отсутствие влечет за собой голод. Обычно ma'far (или
m3t3r galSm) приходился примерно на декабрь и январь;
он давал наибольшие запасы влаги. О matar, приходящемся
на период жатвы, см. I Сам. 12:17—18.

$1 — роса или слабый дождь. Ср. Второз 33:28: "и не-
беса Его изливают по капле росу (уа'агёрЯ £ a l ) " . Араб.
£ a l l u n также может обозначать не только росу в собствен-
ном смысле слова, но и слабый дождь [Pirenne, 1977,
с . 163]. Роса небесная ( t a l haSSamayyim) как источник
благосостояния, т . е . прежде всего орошения, упоминается
в Быт. 27:28 и 39; Второз. 32:13; Агг. 1:10; Зах. 8:12.
В связи со сказанным кажется правдоподобным, что "росою"
(в особенности той, которую приходилось черпать для по-
лива зерновых; с р . С19, 11.51) называли наряду с собст-
венно росой дождевую воду, которую накапливали в цистер-
нах. Созревание винограда приходится на август-сентябрь,
т . е . на засушливое время, когда роса была важнейшим ис-
точником увлажнения. Могли ли угаритяне во II тысячеле-
тии до н . э . каким-либо способом конденсировать росу,
неизвестно. Об оценке росы в древности см. также [Piren-
пе, 1977, с . 106-108].

Третья часть реда — проклятие в форме обращения к Об-
лаку, Здесь также имеет место поэтический параллелизм:

Sb'. Snt ysrk. b'l
tmn. rkb 'rpt
bl. tl.
bl. rbb
Ы . Sr*. thmtm
bl. tbn. ql. b"!
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С.Х.Гордон [Gordon, 1965, с . 164-165] обоснованно со-
поставляет с этим заклятие в траурном плаче по случаю
гибели Саула (II Сам. 1:21): "Горы в Гильбоа'! Да не бу-
дет росы и да не будет дождя на вас и на полях урожая
( t e r u m o t ) ! " ; ср . также [RShP, I , с . 56-58]. Параллелизм
t l / r b b имеет соответствие в Библии; см., в частности,
Второз. 32:2; Мих. 5:6 [RShP, I , с . 189] .

I b ' — tmn — обычный в угаритской поэзии поэтический
параллелизм с увеличением числа исчисляемых объектов на
единицу. Семилетний срок траура (ср. также С19, IV. 170—
17 8) определяется семилетним и соответственно семерич-
ным периодом замкнутого природно-хозяйственного цикла.

b ' l — здесь Ба'лу выступает как податель дождя.
rkb ' r p t — Скачущий на Облаке. Постоянный эпитет

Ба'лу, см. [WUS, с . 243, № 2102].
rbb - обычно [WUS, с,. 286, № 2480; UT, с . 482, №2298]

сопоставляется с евр. rebibim — "дождь".
s r ' . thmtm - ср. [WUS7,c. 317, N> 2689; UT, с . 495,

№ 2486]. Ср..евр. корень sr* в h i s t S r e a " — "вытягивать-
с я " . Предполагается, очевидно, что дожди являются след- .
ствием приливов в земном и небесном Океанах или во вся-
ком случае как-то связаны с ними. В Быт. 7:11—12 дождь,
падающий на землю, получает воду из источников небесно-
го Океана; ср . также Притч. 3:20: "познанием Его Океаны
разверзаются, и тучи изливают росу" (см. [TOu, с . 444]) .

tbn. q l . b ' l —букв, "приятность голоса Ба 'лу" . "Го-
лос Ба'лу" — гром.

С т р о к и 47-49
Повторение формульного описания траура ДанниИлу (см.

стк. 36—37). Союз к здесь вводит обстоятельственное при-
даточное предложение времени (о таком значении союза
см., в частности, [WUS, с. 142-143, If 1271]); ср. анало-
гичное употребление евр. kS [GB, С. 326-327]. В [kysh],
если бы такая реконструкция оказалась приемлемой, к'соот-
ветствует евр. ко — "так" (аналогичную интерпретацию см.
[UL, с. 95; Driver, 1956, с. 61; Aistleitner, 1959,
с. 77: Jirku, 1962, с. 130; Freyha, с. 556; Gordon, 1977,
с. 22], где, однако, в роли субъекта действия выступает
Пугату).

Иное истолкование основывается на переводе к — "пото-
му что", "ибо", причем засуха рассматривается как след-
ствие действий ДанниИлу [Gaster, 1950, с. 297; ANET,
с. 15 3] либо как следствие тего, что у ДанниИлу была ра-
зорвана одежда [Gibson, 1.9 78, с. 115]; при понимании к -
"когда" еще один вариант интерпретации покоится на допу-
щении, что этим союзом вводится предложение, описываю-
щее обстоятельства, при которых возникла засуха [ТОи,
с. 445].

265



Часть II. Об Акситг и рапаитах

Столбец II

С т р о к и 50-52
Обращение к Пугату, содержащее ее формульную х а р а к т е -

ристику; см. также с т к . 55~56 и С19, IV.199-200. В т е к -
сте встречаются также отдельные'элементы формулы. Пони-
мание фразы h s p t . b s ' r . t k вызвало р а з н о г л а с и я . Наиболее
точным нам представляется перевод: "черпающая для ячменя
р о с у " , "выпивающая на ячмень росу" и близкие к нему (см.
[ V i r o l l e a u d , 1936, с . 1 4 7 ] , который, однако, присоединял
h s p t к предыдущей ф р а з е ; [ D r i v e r , 1956, с . 6 1 ; A i s t l e i -
t n e r , 1959, с . 77; F r e y h a , с . 556; Gordon, 1977, с . 2 2 ] ) .
Вариант "стряхивать (убирать) росу с ячменя" [UL, с . 95;
G a s t e r , 1950, с . 297; J i r k u , 1962, с . I30; Gibson, 1978,
с . 115] не д а е т , как кажется, удовлетворительного смысла.
Х.Л.Гинзберг [ANET, С . 153] п р е д л а г а е т : "которая и з в л е -
кает росу из в л а г и " (подразумевается, очевидно, "конден-
сирующуюся". — И.Ш.). М.Шницер и А.Како [TOUJ С- 445]
переводят : " т ы , что черпаешь росу для [своих] волос", со
ссылкой на е в р . s e ' a r — " в о л о с ы " .

Характеристика Пугату складывается из трех компонен-
т о в , два из которых говорят о специфической женской р а -
б о т е .

Tkmt.[my] — Пугату носит для нужд дома воду на плече
[tkiii] в специальном кувшине ( с р . Быт. 24:15—16). H s p t .
l l s ' r . t l — она черпает и носит на поля росу для полива
п о с е в а ' ( с р . Ис. 3 0 : 1 4 : welahSop mayim miggaba ' - "и ч е р -
пать воду из п р у д а " ) . О росе ( t l ) как об одном из источ-
ников орошения см. комментарии к С19, 1.38—46.

Y d [ ' t ] h l k . kbkbm — знание движения з в е з д отличает
Пугату как носительницу мудрости и предсказательницу
( с р . Ис. 4 7 : 1 3 : hahozlm bakkokabim — "смотрящие на з в е з -
ды") . О культе астральных богов в Месопотамии и об астро-
логической практике см. [Dhorme, 1949, с . 53—82, 282—
2 8 9 ] ; культ з в е з д и всего "воинства небесного" был харак-
терен и для языческой иудейской религии ( с р . Суд. 5 : 2 0 ;
I I Цар. 21:3 и 2 3 : 5 ) .

С т р о к и 52-54
Эта же формула, в которой описывается, как седлают

осла, воспроизводится и в стк. 57—60; ср. также С4, IV.
9—11. Собирать домовладыку к отъезду — обязанность слуг
и женщин. Об осле как о животном, предназначавшемся для
верховой езды и перевозки грузов, см. также Быт. 49:14;
Исх. 4:20; Иис. Нав. 15:18.

phi — ср. араб, fahhala — "становиться жирным, боль-
шим") fahl

un
 - "самец".

gpny - ср. [WUS, с. 68, If 685; UT, с. 381, № 609].
Евр. gap — "спина" (Притч. 9:3) позволяет видеть в угар,
gpn отыменное существительное с суффиксом -п, обозначаю-
щее предмет, который кладут на спину осла, т.е. седло.
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yrq. nqbny - "попона моя желтая" (т.е. отделанная
золотом); букв, "желтизна (т.е. золото) моей попоны".
Ср. араб, naqaba в пятой и восьмой породах: "носить по-
крывало", а также niqab

un
 - "покрывало". В угаритском

языке — имя с суффиксом -п. В целом конструкция подчер-
кивает особое значение отделки золотом, богатство выез-
да. Аналогичная формула в поэме о Карату (ср. С14, III.
126): wyrq. hrs - "и желтое золото", букв, "и желтизна
золота".

С т р о к и 5 7—6 О
bkm — з д е с ь : i n f i n i t i v u s a b s o l u t u s (корень bky —

" п л а к а т ь " ) в состоянии c a s u s a d v e r b i a l i s с падежным окон-
чанием вин. пад. -т ( * - а т ) . Так у [UL, с . 9 5 ; A i s t l e . i t -
п е г , 1959, с . 77; Gordon, 1977, с . 2 2 J . О подобных конст-
рукциях см. [GK, с . 333—334]. Другие предложения: " с р а з у
же, т о т ч а с " [ G a s t e r , 1950, с . 297; D r i v e r , 1956, с . 6 1 ;
F r e y h a , с . 557; Gibson, 1978, с . 1 1 5 ] , хотя последний в
примеч. 9 и считает возможным перевод: " п л а ч а " ; " в о т ,
и т а к " [ANET, с'. 153; J i r k u , 1962, с . 1 3 1 ] .

С т р о к а 60
ysmsm bmt - букв, "украшение спины". Конечное -т в

ysmsm представляет собой, очевидно, соединительную ч а с -
тицу - т а , присоединенную к окончанию р о д . пад . е д . ч .
* l i y s a m s i m a . О значении слова ysms см. [WUS, с . 131—132,
№ 191; UT, с . 412, № 1 1 9 ] . Дж.Гибсон [Gibson, 19 78,
с . 115] переводит: "самая доступная часть спины".

С т р о к а 61
ydn — вслед за [WUS, с. 80, № 767] мы считаем возмож-

ным связать угар, ydn с араб, dana (корень dnw) — "быть
близким", "приближаться". Аналогичные переводы см. [Dri-
ver, 1956, с. 61; Aistleitner, 1959, с. 77; Freyha,
с. 557; Gibson, 1978, с. 115]. Иначе Т.Гастер [Gaster,
1950, с. 29 7]: "отправился выполнять обязанности судьи";
М.Шницер и А.Како [TOu, с. 446]: "правит (своим верхо-
вым животным)".

<dn>'il - как еще в 1938 г. показал У.Кассуто [цит.
по С, с. 88, примеч. 2], несомненный пропуск. Ср., одна-
ко, [Aistleitner, 19'59, с. 77]: "бог"; Т.Гастер [ANET,
с. 153] видит в ydn'il вариант имени ДанниИлу (ЙадинИлу).

ysb — корень sbb - "кружиться", "окружать".
p'alt — переводим на основании контекста; так же

[ANET, с. 153; TOu, с. 446; Gordon, 1977, с. 22]; ср.
также [Jirku, 1962, с. 131]: "на свое поле". Аналогия
с евр. ga'al — "чувствовать отвращение", а в пассивной
и рефлексивно-пассивной породах — "пачкаться" и ga'al —
"пачкать", "осквернять", позволяющая постулировать воз-
можность взаимозаменяемости ' — ' (ср. также [GK, с. 62]),
дает основания предположить, что корень р'1, к которому
восходит интересующее нас слово, является вариантом кор-
ня p/b'l — "работать", "трудиться", "изготавливать", так-
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же с заменой ' — ' . В этом случае угар, p ' a l t отражало
бы представление об огороде как об участке земли, под-
вергавшемся специфической обработке, отличной от пахоты.
В Библии (Второз. 11:10; I Цар. 21:2) огород - gan hay-
y3ra"q, что вытекает из представления об огородничестве
как об отрасли садоводства. Другие переводы: "иссушен-
ная", "испорченная земля" [Gaster, 1950, с . 297-
298; Driver, 1956, с . 61] (со ссылкой [с. 162, примеч.
19] на араб, f a ' a l a — "высыхать", но также f a ' l u —
"счастье, удача"); [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 77, Freyha,
с . 55 7; Gibson, 1978, с . 115]. И.Айстлейтнер в словаре
[WUS, с . 252, № 2184], переводя со знаком вопроса "скуд-
но уродившее поле", ссылается на араб. b a ' i l u n — "сла-
бый", "скудный" и акк. pelu — "угнетать", "подавлять".

С т р о к а 62
bsql - перевод: "стебель", "побег" общепринят (ср.

[Gaster, 1950, с . 298; ANET, с . 153; Driver, 1956,
с . 6 1 ; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 77; J i r k u , 1962, с . 131;
Freyha, с . 558; TOu, с . 446; Gordon, 1977, с. 22; WU.S,
с . 57, » 563; UT, с . 375, № 499; Gibson, 1978, с . 115]).
Согласно указанию С.X.Гордона [UT], У.Кассуто распознал
эту основу по I I Цар. 4:42, до того не получавшему удо-
влетворительной интерпретации, в том числе и в древно-
сти, когда значение слова b§ql было забыто: "И человек
пришел из Ба'ал-Шалиша, принес человеку Божьему хлеб из
первинок — двадцать хлебов ячменных и овощи огорода его
(wekarmal b e s i q l o n o ) , и сказал: дай народу, и пусть они
едят ! " Здесь besiqlOn образовано с прибавлением суффик-
са -бп и означает место, где bsql имеется. Как полагают
М.Шницер и А.Како [TOu, с . 446], корень интересующего
нас слова bsq -- "пробуравливать", "просверливать" (ср.
акк. pasSqu, араб, fa saqa) ; оно образовано с помощью
суффикса -1 (еврейские аналогии см. [GK, с . 233]) .

С т р о к а 63
yglm — поэтический параллелизм делает наиболее вероят-

ным перевод: "грядки" и близкие к нему [ANET, С. 153;
Gordon, 1977, с. 22]. Ср. араб, galla - в четвертой (кау-
зативной) породе "давать урожай", а также gilal

un
 — "зер-

но" и gallat
un
 — "жатва", "урожай", "зерно". В непосред-

ственно интересующем нас случае—имя с префиксом у- и
мимацией — показателем определенности. Иные переводы:
"испорченные луга", "земли" [Gaster, 1950, с. 298; Frey-
ha, с. 558; TOu, с. 446]; "кустарник, поросль" [Driver,
1956, с. 61; Jirku, 1962, с. 131; WUS, с. 133, № 1207;
Gibson, 1978, с. 115]. И.Айстлейтнер [Aistleitner, 1959,
с. 77] близок к этому пониманию, когда он переводит: "в
зеленеющем состоянии".

С т р о к а 64
wynsq — ср. Пс. 2:11-12: "служите Йахве в страхе и

ликуйте в трепете; целуйте зерно (naSlequ bar), чтобы

268



06 Аксите. Комментарий

не прогневался Он". Целование зерна здесь часть умило-
стивительного обряда; аналогичное явление имеет место,
несомненно, и в изучаемом тексте. Ср. [TOu, с. 44б],
где этот поцелуй истолковывается как "крестьянский жест".

'ahl — 1-е л. ед. ч. несовершенного вида основной по-
роды от корня hwl; ср. евр. hal - "дотрагиваться", "ка-
саться" [Even-Sos'an, I, с. 383].

'an — личное местоимение 1-го л. ед. ч. (ср. [WUS,
с. 26, № 291; UT, с. 361, № 236]) .

В исследовательской литературе угар, 'ahl сопостав-
лялось с евр. 'ahlay, 'ahale - "о, если бы", а угар, 'an
с евр. 'anna ~- "ах!" и побудительной частицей -па. Ре-
зультатом этого был перевод сочетания 'ahl 'an — "о,
если бы!" [Gaster, 1950, с. 298; ANET, с. 153; Driver,
1956, с. 61; Jirku, 1962, с. 131; Freyha, с. 558; TOu,
с. 446; Gordon, 1977, с. 23], а также "ах, о!" [Gibson,
1978, с. 115]. Иначе [Aistleitner, 1959, с. 77]: "я ос-
вобождаю стебель от заклятия". Поэтический параллелизм
с предшествующим стихом показывает, что оканчивающее
строку 64 и бесспорно восстанавливаемое bs [ql] является
прямым дополнением к предшествующему 'ahl.

 :
an.

С т р о к и 65-67
Здесь, как и далее (стк. 72—74), Акхит представлен

участником земледельческих работ.
упр' - с р . [WUS, с . 210, № 1822; UT, с . 446, № 1677].

Здесь рефлексивно-пассивная порода N; далее ур' - основ-
ная порода. В обоих случаях перед нами пожелательное на-
клонение (cohortat ivus) с графически не выраженным окон-
чанием -а. О наличии в угаритском языке формы yaq^ula
см. [UT, с . 7 2 ] . О формах cohor ta t ivus 3-го л . в библей-
ских текстах см. [GK, с . 126].

'иг — значение слова устанавливается на основе сопо-
ставления с евр. 'бгЗ — "овощ" (ср. I I Цар. 4:39: "и вы-
шел один в поле подобрать овощи" — l e l a q q e t ' 5 r o t ) , a
также с глаголом ' а г а — "собирать растения'1. Оно~подтверж-
дается и поэтической параллелью: упр ' b p ' a l t bsql/yp*
byglm ' u r . Так же переводят [ANET, с . 153; Freyha, с.558;
TOu, с . 447; Gordon, 1977, с . 23; Gibson, 1978, 'с . 116
("о, р а с т е н и е ! " ) ] . Евр. 'пг - "огонь" (ср. Ис. 31:9:
"чей огонь ( 'пг) на Сионе и чья ночь в Иерусалиме") и
араб. 'uwar u n — "пыл, жар" дали основание переводить:
"жара" и "вредоносное воздействие" (имеется в виду засу-
ха) (ср. [Gaster, 1950, с . 298'; Driver, 1956 с. 61;
A i s t l e i t n e r , 1959, с . 77; WUS, с . 34, If 372]) .

С т р о к и 68-74
Текст точно соответствует схеме строк 61-67; он по-

строен, несомненно, как поэтический повтор.
ydnh - судя по параллели со строкой 61, должно быть

ydn h<w>, ср. [Driver, 19 56, с . 61; A i s t l e i t n e r , 1959,
с . 77; J i r k u , 1962, с . 131; Freyha, с . 558; Gibson, 1978,
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с. 116]. Т.Гастер [ANET, с. 153] читает: Yadin[e]<l>
как вариант имени ДанниИлу; вслед за ним, по-видимому,
С.X.Гордон [Gordon, 1977, с. 23] считает ydnh эквивален-
том этого же имени.

'aklth — здесь параллель к p'alth (стк. 61), место,
где произрастает колос, т.е. хлебное поле. Ср. евр.
•okal — "урожай", т.е. то, что предназначено для еды
(корень 'kl — "есть"). Такой же перевод ("зерновое по-
ле") см. [ANET, с. 153; Freyha, с. 558]. Некоторые ин-
терпретаторы без достаточных, на наш взгляд, оснований
принимают перевод: "поврежденное засухой поле" [Gaster,
1950, с. 298; Driver, 1956, с. 61; Aistleitner, 1959,
с. 77; Jirku, 1962, с. 131; Gibson, 1978, с. 116].
С.X.Гордон, а также М.Шницер и А.Како [UL, с. 95; TOu,
с. 447; Gordon, 1977, с. 23] предпочитают перевод: "зер-
но, пшеница".

Ijmdrt - см. [WUS, с. 104, IP 937; UT, с. 397, № 873].
Последний указывает на акк. hamadirutu — "просушивание".

В целом строки 61—74 содержат описание ритуального
обхода огорода и поля с заклинаниями-молениями о сохра-
нении жизни Акхита, совершаемыми в предчувствии беды.
За этим следует сцена, когда ДанниИлу получает известие
о гибели сына.

С т р о к а 75
Поэтическая формула, ср. III, 113, 127—128, 141—142.

Ср. аналогичную конструкцию Ис. 45:23: ySsS mippl seda-
qa dabar — "вышло из уст Моих праведное слово". Отсюда —
"выходящее из уст", т.е. слово; Второз.8:3: "ибо не хле-
бом только жив человек, ибо всем, выходящим из уст Йах-
ве ("al kol тб§а' pi yhwh), жив человек". Библейские
соответствия угар, p/spt см. [RShP, I, с. 311]. Ср., в
частности, Мал. 2:6: "учение истины было во рту его (Ъе-
pihu), и преступного не находилось на устах его (biiepa-
taw)".

С т р о к а 76
bns>'i "nh wtphn — полагаем вслед за Х.Л. Гинзбергом

[ANET, с . 153] и И.Айстлейтнером [ A i s t l e i t n e r , 1959,
с . 78] , что подразумеваемым логическим подлежащим в дан-
ном случае является d n ' i l . В угаритском спряжении несо-
вершенного вида в 3-м л . ед. ч. муж. р . префиксы у- и t -
взаимозаменяемы.

С т р о к а 77
glmm — "отроки", т . е . слуги ДанниИлу. Ср. [WUS,

с. 248, № 2150; UT, с . 464, № 1969]. Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с. 116] переводит: "два отрока"; с р . в связи с
этим двойственное число в строке 89.

bddy — смысл этого слова выясняется из сопоставления
с евр. dada, которое в Библии засвидетельствовано в ин-
тенсивно-рефлексивной породе в значении "ходить", "идти"
(Ис. 38 :15) . В Пс. 42:5 глагол употреблен для обозначе-
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ния торжественного шествия: "я введу их ('addaddera) в
дом Божий при кликах восторга и благодарения". В интере-
сующем нас случае — i n f i n i t i v u s constructus с предлогом
b ; корень ddy. В исследовательской литературе предлага-
лись переводы: "моя [их] грудь(и)" [Gaster, 1950, с. 299;
Driver,. 1956, с . 61; TOu, с . 447]; "любимец" [ A i s t l e i t -
ner, 1959, с . 78], "котел" [UL, с . 96; Gordon, 1977,
с. 23]; "пение" [Gibson, 1978, с . 116].

ys.['a.w] - окончание глагола см. в следующей строке.
Наиболее естественным, если принимать во внимание даль-
нейший текст и форму глагола, представляется, что здесь
имеется в виду Акхит. Конец строки и начало следующей •
реконструируются по аналогии с сохранившимся в стк. 78:
wl. y s ' a . В целом здесь начало скорбной речи ДанниИлу,
исполненной тяжелых предчувствий, охвативших его при ви-
де отроков. Слово y s ' a употреблено, по-видимому, в пере-
носном значении "умер"; 1 — здесь утвердительная части-
ца.

С т р о к и 78-79
Описание убийства Акхита формульно; см. С18, IV.22—

23 и 33-34. Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 299] полагает,
что имеются в виду отроки, ударяющие себя в знак траура
по голове и по уху (ср. [Gibson, 1978, с. 11б]).

С т р о к и 80-82
Т.Гастер [Gaster, 1950, с . 299] и Дж.Драйвер [Driver,

1956, с . 61] пытаются с помощью неоправданных реконст-
рукций истолковать предложение как отрицательное.
R'ish[m] - с м . [Gaster, 1950, с . 299; Freyha, с . 559;
TOu, с . 448; Gordon, 1977, с . 23] . Описание связано с
распространенным в Переднеазиатском Средиземноморье и
хорошо засвидетельствованным археологически обыкновени-
ем покрывать голову платом и (или) повязывать
вокруг головы ленту или шнур. Современный арабский
'укаль и еврейский тефиллин восходят, несомненно, к это-
му головному убору.

С т р о к а 83
rb't tqlm - аналогичное сравнение слез с пятисиклевой

гирей имеется также в поэме о Карату (С14, 1.29—30).

С т р о к и 83-84
t t p - корень twp; ср . евр. 1пр, имеющее в Быт. 3:15

значение "поразить", т . е . нанести удар, рану. В Иов.
9:17: "который в буре поражает меня (y&s'upenl) и умножа-
ет раны мои безвинно". В Пс. 139:11 Септуагинта (Пс.138)
переводит yeSupeni - иатситатпае L . Этот глагол имел, по-
видимому, исходное значение "наносить вред" и в различ-
ных конкретных ситуациях мог приобретать соответствующие
конкретные истолкования. В интересующем нас случае име-
ются в виду отроки, разрывающие, завидев ДанниИлу, в
знак траура свои одежды.
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[lbShm] - гипотетическая реконструкция как параллель
к последующему spnhm.

spnhm — в данном случае слово §рп является производ-
ным от корня §ph, имеющего в Библии в интенсивной поро-
де значение "одеть поверх чего-либо". Иначе Дж.Гибсон
[Gibson, 1978, с . 116], который выделяет здесь имя бога
Цапану.

t l ' i y m [ t t p sjpnhm - ср. t t p в предыдущей строке.
Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 60] читает : ; t t q [ l . gm.
kts.h.]bm yd s,pn hm. t l ' i y t [byd s]pn hm и переводит:
"[Поистине, они вскричали:] если бы победа была в руке
Цафона, если бы только мой триумф был обеспечен [рукою]
Цафона". Ср. [ j i rku, 1962, с . 131-132]: "в руке Цафона
победа, [в руке (?)] Цафона мой триумф.. . " . Близок к
этому и перевод Дж.Гибсона [Gibson, 1978, с . 116].

С т р о к а 85
nshy — ср. евр. nes.ah - "блеск", "слава". Употребле-

ние э'нклитического местоимения 1-го л. ед. ч. показыва-
ет, что здесь начинается прямая речь ДанниИлу, обращен-
ная к отрокам.

srr — ср. евр. serirut — "твердость" и отсюда "ожес-
точенность" .

С т р о к а 86
nbSrkm — "добрые вести"; принимая это чтение (ср.

[Gaster, 1950, с. 299; C19J), мы полагаем, что nblr -
это имя с крайне редко встречающимся префиксом п-, обра-
зованное, как это бывает и в еврейском языке, от основы
рефлексивно-пассивной породы N (о подобных еврейских об-
разованиях см. [GK, с. 232; Barth,. 1889, с.„15б1). Ана-
логия с евр. naptulim (Быт. 30:8: naptule 'alohim) —
"битвы" (корень ptl — "сражаться") с учетом закономерных
фонетических соответствий позволяет предложить гипотети-
ческук. огласовку интересующего нас угаритского слова
•nabSurukima. Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 116] видит в
nbsrkm глагольную форму (1-е л. мн. ч. несоверш. вид) и
переводит: "мы бы принесли вам хорошие новости". Некото-
рые исследователи (см. [Virolleaud, 1936, с. 128; Dri-
ver, 1956, с. 60; KTU, 1.19]) Читают: 'abSrkm, откуда
перевод: "я приношу тебе (или „вам". — И.Ш.) новость"
(или "добрую новость". - И.Ш.) [UL, с. 96; Driver, 1956,
с. 61; Aistleitner, 1959, с. 78; Jirku, 1962, с. 132;
Freyha, с. 560; TOu, с. 448], что не дает, как нам ка-
жется, удовлетворительного смысла. Даже если бы это чте-
ние подтвердилось, слово 'ablr должно было бы восприни-
маться как имя с префиксом "а- (модель 'aqtal; см.
[Barth, 1889, с. 221—224]) и с указанным выше значением.
Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 299] и вслед за ним С.X.Гор-
дон [Gordon, 1977, с. 23] переводит: "мы приносим тебе
вести", что также не соответствует контексту. После
dn'il (прямое дополнение в винительном падеже) следует
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ожидать сказуемое, которое показало бы реакцию ДанниИлу'
на предполагаемую добрую весть.

mbhfgm] — ср. чтение М.Дитриха и О.Лоретца [KTU, I .
19]: m* d*/b* h*x-x. Значение слова ясно из сопоставле-
ния с араб. baha£a — "радовать", "веселить". Причастие
(усилительной породы?) используется в данном случае для
выражения отношений настоящего времени. Дж.Гибсон [Gib-
son, 1978, с . 11 б] читает: [w]p [gt.}«

В целом здесь, несомненно, инверсия (подлежащее —
прямое дополнение — сказуемое), объясняемая необходи-
мостью подчеркнуть объект действия: d n ' i l .

С т р о к а 87
Чтение см. [KTU, I . 1 9 ] . Дж.Гибсон [Gibson, 1978,

с . 116] считает пропущенными в середине строки слова
b t l t . n t . S s ' a t , которые он переводит: "девственница
'Анату выпустила", однако в этом дополнении нет необхо-
димости.

r q [ ' ] t - ср. араб, r a q a ' a - "ударять".
h t [ t ] — ср. евр. h a t a t — "разбивать", "поражать".
yql - имя с префиксом~у- (ср. [Barth, 1889, с . 226—

233]) от корня ql - "падать"; см. [WUS, с . 275-276,
№ 2408] .

t § ' [ y n ] - ср. евр. Sa 'a - "взирать".
Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 60] читает: r ' i s rm[ .b] 'a

rh [bnp] sy k ' i t l b r l t n y [ . kq$r. b 'apy] и переводит
[с. 61] : "1Тогда моя] голова была поднята, мой дух во-

шел в мое горло, как дуновение ( ! ) , дыхание нас обоих,
[как пар, в мой нос]" . Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с . 117]
читает: [nps*n]y и b r l t n y (стк. 88) и соответственно пе-
реводит: "[души] нас обоих" и "жизнь нас обоих". А.Фрей-
ха [Freyha, с . 560] переводит: "Голова моя поднята, и
душа моя в радости, как дуновение ветра, дышит, как за-
пах в носу".

С т р о к и 87-88
Эпическая формула: ср. С18, IV.24-26, 36-37; С19, II.

91-93.
В целом строки 85—88 содержат обращенную к отрокам

речь ДанниИлу, в которой предвкушается поражение 'Анату.
Томимый тяжелыми предчувствиями, ДанниИлу отгоняет от
себя мысль о гибели Акхита.

С т р о к а 89

tS'a — двойственное число несовершенного вида.

С т р о к и 91-93

См. комментарий к строкам 87—89.
С т р о к и 93-96
Эпическая формула, с помощью которой изображается

крайнее возбуждение действующего лица; ср. С4, II; C3,D.
Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 61] относит ее к 'Анату.

Далее, видимо, ДанниИлу изливает свою скорбь по пово-
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ду гибели сына. Однако реконструкция и перевод Дж.Драй-
вера [Driver, 1956, с . 60—64] остаются проблематичными.
Восстановление Х.Л.Гинзберга [ANET, с. 154] основано на
предположении, что ДанниИлу проклинает убийцу своего сы-
на.

С т р о к и 105-106
Здесь и далее реконструкции основаны на контексте и

на том, что сцена поисков останков Акхита состоит из
трех эпизодов (II, 105-Ш, 120; III, 120-134; III, 134-
147), каждый из которых почти дословно повторяет осталь-
ные. Поиски останков во внутренностях орлов объясняются
предположением, что орлы могли воспользоваться трупом
Акхита как своей добычей. Похороны сородича — важнейшая
обязанность, связанная с необходимостью обеспечить ему
пребывание на том свете, а также защититься от его гне-
ва в посюстороннем мире. Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 300 ]
указывает на аналогию с соответствующими сценами в ми-
фах об Осирисе и Адонисе. Вяч.Вс.Иванов [1980, с. 569—
570, 573—575] пытался интерпретировать данный отрывок
как сцену гадания не внутренностям птицы, что полностью
противоречит тексту, к тем числе и его собственному пе-
реложении.

yhd - "смотреть", "видеть" (корень hdy/w); в арамей-
ском языке этому закономерно соответствует hSza', в евр.-
fcaza (ср. [WUS, с. 100, № 905, UT, с. 394, № 839]). Пе-
ревод "Единственный" [Иванов, 1980, с. 573] возможен
только в том случае, если пренебречь очевидным поэтиче-
ским параллелизмом.

b'rpt — вместе с большинством интерпретаторов мы сле-
дуем за чтением С19 и KTU, 1.19, которое, судя по вос-
произведениям текста, сомнений не вызывает. О значении
слова 'rpt см. [WUS, с. 243, № 2102: UT, с. 451, №1924].
Ш.Виролло [Virolleaud, 1936, с. 128] читал: 1(?)гЪ и пе-
реводил: "для того, кто вошел"; ср. также Гордон [UL,
с. 96]: "вошел" (чтение 'rb Гордон сохраняет и в [UT,
с. 24б]); Вяч.Вс.Иванов [1980, с. 573]: "влетает во дво-
рец к нему" (хотя в тексте дворец не упомянут); Т.Гас-
тер [Gaster, 1950, с. 300], отталкиваясь.от этого же
чтения, переводит: "[с] запада". Дж.Драйвер [Driver,
1956, с. 62] читал: l'rb s [р5] и переводил [с. 63]:
"[приходящих] -с запада"; так и Дж.Гибсон [Gibson, 19 78,
с. 117]. Так как чтение 'rb не подтверждается, все эти
истолкования сами собой отпадают.

Столбец III

С т р о к а 108
b'l — Ба'лу действует в качестве божественного покро-

вителя ДанниИлу и Акхита. Дж.Монтгомери [Montgomery,
1936, с. 440] сопоставлял данный текст с эпизодом мифа
об Адапе, где Адапа ломает крылья Южного Ветра.
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ytb<r> — здесь пожелательное наклонение, поэтому пе-
ревод: "разломает" [Иванов, 1980, с . 573] не точен.

kbdt - по мнению С.Гевиртца [Gevirtz, 1981, с. 103—
107], угар, kbd, параллельное 1Ь — "сердце", должно пе-
реводиться: "живот" или "передняя часть туловища"; ана-
логичным образом он предлагает переводить евр. kabod в
Быт. 49:5-7. Указывавшиеся в литературе [RShP, I , с. 229-
230] библейские соответствия угаритскому параллелизму
knp/d' iy (Пс. 18:11; II Сам. 22:11; Иер. 48:40; 49:22)
не отвечает угаритскому контексту.

С т р о к а 109
t q l n . th<t>. p 'ny — ср. библейскую параллель Пс. 18:

39: yippelu t a h a t raglay — "они (враги. — И.Ш.) падают
под ноги мои" [RShP, I , с . 58].

С т р о к а 112
bhrt. 'ilm. 'ars, — формульное описание погребения,

встречающееся также в текстах С5, V.6 и С6, 1.18. Выра-
жение bhrt позволяет предполагать, что слово 'ars нахо-
дится в вин. пад. (accusativus loci); так [Gaster, 1950,
с. 300 ; Aistleitner, 1959, с. 79; TOu, с. 450]. Истол-
кование "боги (вариант: "духи") земли" (см. [UL, с. 96;
ANET, с. 154; Driver, 1956, с. 63; Jirku, 1962, с. 132;
Freyfra, с. 561; Gordon, 1977, с 24; Gibson, 1978,
с. 117; Coogan, 1978, с. 43; Иванов, 1980, с. 573]) воз-
можно, если принять, что сочетание 'ilm. 'ars представ-
ляет собой сопряженное состояние с -т в качестве усили-
тельной частицы в. слове 'ilm. Такого рода конструкции в
угаритских текстах встречаются, однако в интересующем
нас случае она представляется маловероятной. Параллель-
ное описание квазисмерти Силача Ба'лу в С5, V.14—15 (wrd
bt hptt. 'ars — "и спустись в дом уединения, в землю"),
где 'аг§ бесспорно представляет собой accusativus loci,
показывает, что и в интересующей нас формуле речь идет
о погребении в земле.

Что же касается 'ilm, то возможны три варианта пере-
вода: "богов", "бога", "Илу"; нам кажется предпочтитель-
ным последний, имея в виду положение Илу как царя богов.
Обычай хоронить в пещерах засвидетельствован для Перед-
не азиатского Средиземноморья с глубокой древности и до
конца античности археологически (ср. [Кепуоп, 1960]) и
литературно (ср. Быт. 23:25; "9:49; 23-33; Иоанн 11:17-
44). Набатейские скальные и пальмирские башенные и под-
земные погребения фактически являются искусственными пе-
щерами [Шифман, 1976а; Шифман, 1980]. Угаритские погре-
бальные сооружения суть также искусственные пещеры, вы-
рывавшиеся в земле, — обстоятельство, свидетельствующее
в пользу предложенного истолкования слова 'ars. Пещера,
в которой хоронили усопших, рассматривалась, судя по
разбираемому отрывку, как владение бога и, следователь-
но, как заклятое (табуированное) место.
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С т р о к а 121
hrgb — отец орлов; мифический персонаж, который в

других текстах не упоминается. Т.Гастер [Gaster, 1950,
с. 300—301] связывает это имя с корнем rgb — "быть доб-
рым", "быть кротким" и приходит к переводу: "Softie".
По другому суждению (см. [TOu, с. 451]), оно восходит
к акк. urgabu — одно из названий птиц. Не исключен и
хурритизм.

С т р о к а 135
sml — матерь орлов; мифический персонаж, который в

других текстах не упоминается. То обстоятельство, что
именно Цамалу пожирает останки Акхита (стк. 145), воз-
можно, объясняется специфической ролью матери в сообще-
стве орлов. Хотя в тексте это эксплицитно и не выражено,
Цамалу после извлечения останков Акхита не воскрешается
и, таким образом, гибнет в наказание за свое нечестие
(она лишает Акхита погребения) . Т.Гастер [Gaster, 1950,
с. 300-301] и С.X.Гордон [UT, с. 474-475, * 2173J счи-
тают возможной связь этого имени с араб, samala — "быть
жестоким", "суровым"; отсюда перевод Гастёра: "Toughie".
Предполагалась также близость угар, sml к имени грече-
ского мифологического персонажа Семелы [Astour, 1965,
с. 169]> однако здесь возможно и случайное совпадение.

С т р о к а 142
<ytbr> — Дж.Гибсон [Gibson-, 1978, с . 118] предпочи- .

T a e T : ~ < t b r > .

С т р о к а 147
bmdgt — возможно, b-mdgt с m- в качестве префикса,

либо bm-dgt, где -т компонент предлога bm. Сопоставле-
ние с араб, dag^a (корень dgg) — "прятать" позволяет
предложить перевод угар. — mdgt или dgt — "потаенное
место". Погребение в потаенном месте могло иметь целью
предотвратить разорение и уничтожение гробницы. К араб.
da§3 (корень dgw) — "быть темным", "мрачным" восходят
переводы: "могила", "гробница" [UT, с. 430, № 1426] (со
ссылкой на араб. duggat

un
 - "темнота"); [UL, с. 98; Dri-

ver, 1956, с. 63 и Gibson, 1978, с. 119 ("темная каме-
ра"); Jirku, 1962, с. 134; Freyha, с. 563; Gordon, 1977,
с. 26; Иванов, 1980, с. 5 75]; "темное место" [Gaster,
1950, с. 302; TOu, с. 452]; "темнота" [WUS, с. 75,
№ 729]; "ночь" [Aistleitner, 1959, с. 80].

bknkt — вслед за С19 читаем третий знак к, а послед-
ний вслед за KTU - t (ср. [KTU, 1.19: knk/rti. Ш.Вирол-
ло [Virolleaud, 1936, с. 130] и С.X.Гордон [UT, с. 246]
читают: bkbkn (ср. [Gibson, 1978, с. 119]: knk [nj). Пе-
ревод "урна" принят большинством интерпретаторов, см.
[UT, с. 421, * 1268; UL, с. 98; Gordon, 1977, с. 26;
Gaster, 1950, с. 302; WUS, с. 152, * 1340; Jirku, 1962,
с. 134; Иванов, 1980, с. 575]. В пользу такого истолко-
вания свидетельствует сопоставление с араб, kanakat

 n
 —
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"сосуд". М.Шницер, А.Како [TOu, с . 452] и Дж.Гибсон
[Gibson, 1978, с . 119] предпочитают перевод: "гробни-
ца"; Дж.Драйвер [Driver, 1956, с. 62-63] читает: bknrt
и переводит: "в саване"; А.Фрейха [Freyha, с. 563] с
тем же чтением: "на берегу". Чтение knrt см. также [U1-
lendorff, 1977, с . 122-123].

С т р о к и 148-150
Эпическая формула; ср . стк. 107-108; 122-123; 136-

138. В стк. 149—150 видели параллелизм d ' y / ' p [RShP, I ,
с . 162], что при ознакомлении с угаритским текстом не
подтверждается; реальный параллелизм: knp/d'y.

С т р о к и 150-151
Заклинания не нарушать целостность гробницы и покой

погребенных, проклятия тем, кто вознамерится преступить
это требование, засвидетельствованы в финикийских над-
гробных надписях. Так, [KAI, 1]: "А если царь из царей,
и правитель из правителей, и устрояющий лагерь против
Библа, — и откроет он саркофаг этот, да будет сломан
жезл судейства его, да будет опрокинут трон царствова-
ния его, и мир да покинет Библ, а он — да будет стерта
надпись его пред лицом мира"; [KAI, 13]: "кто бы ты ни
был, всякий человек, который наткнется на саркофаг этот,
нет, не открывай надо мною, и не беспокой меня, ибо нет
со мною серебра, нет со мною золота, только я покоюсь
в саркофаге этом. Нет, не открывай надо мною и не беспо-
кой меня, ибо осквернение 'Астарты деяние это. А если
открыть откроешь надо мной и беспокоить обеспокоишь ме-
ня, да не будет тебе потомства в жизни под солнцем и
успокоения с рапаитами". Нарушение покоя гробницы рас-
сматривается как сакральное преступление.

tSht'ann - Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 302] переводит:
"опустятся на него".

qr. [mym] —ср. стк. 152. Перевод "Источник вод"
обосновывается сопоставлением с евр. maqor - "источник",
а также араб. maqarr

un
 — "дно источника" и maqarrat

un
 —

"заводь" [UT, с. 477, № 2215; там же, с. 479, № 2262;
WUS, с. 280, № 2443; UL, с. 98; Aistleitner, 1959, с.80].
Ряд исследователей рассматривают это сочетание как топо-
ним (название города) со значением "Источник вод" [Gas-
ter, 1950, с. 302; ANET, с. 154; TOu, с. 453; Gordon,
1977, с. 119; Gibson, 1978, с. 119; Coogan, 1978, с. 45]
последний (без перевода); со значением "Холодный источ-
ник" (ср. евр. qor, qarar - "быть холодным") [Freyha,
с. 564]. Дж.Драйвер [Driver', 1956, с. 63] огласовывал
qir-mayim, что дало А.Йирку [Jirku, 1962, с. 134] воз-
можность перевести: "Город воды"; Иванов |1980, с. 575]:
"Город вод" (ср. евр. qir - "стена"; qirya - "поселение",
финик, qrt - "город"). Нам представляется, однако, что
нет никаких оснований отказываться от понимания данного
сочетания в его указанном выше значении "Источник вод",
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тем более что из текста вовсе не следует, что оно явля-
ется топонимом. ДанниИлу проклинает источник, на кото-
рый падает вина за гибель Акхита. Далее (стк. 156) он
проклинает траву на борозде (сорняк?). К тому же слово
"город" в данном тексте (С19, IV, 163) женского рода —
qrt.

С т р о к а 152
ysm — С.X.Гордон [ит, с. 473, № 2153] сопоставляет

это слово с евр. sum, сир. sam, араб, sama и предлагает
перевод: "поститься". В данном случае, как нам представ-
ляется, употреблен несовершенный вид редкой для угарит-
ского языка каузативной породы с префиксом -у (ср. [UT,
с. 83—84]). О посте как о составном элементе траурной це-
ремонии см.: I Сам. 31:13; II Сам. 1:12; I Хрон. 10:12.
Сопоставление с араб, wasama — "позорить" дало основа-
ния для перевода: "проклинать" [Gaster, 1950, с. 302;
ANET, с. 154; Driver, 1956, с. 63; Jirku, с. 134; Frey-
ha, с. 564; TOu, с. 453; Gordon, 1977, с. 26; Gibson,
1978, с. 119; Иванов, 1980, с. 575]. С.X.Гордон в своей
ранней работе [UL, с. 98] и И.Айстлейтнер [Aistleitner,
1959, с. 80] предпочитают перевод "воскликнуть" с явной
эмендацией на ysh.

ylkm — ср. Числ. 21:29: 'оу 1ё"ка mo'ab — "увы тебе,
Моав!"; Ис. 3:9: 'оу lenaplam — "увы душам их" и т.д.

С т р о к а 153
'amd - ср. [WUS, с. 25, № 2 76]: "уничтожить" со ссыл-

кой на араб. 'amad
un
 — "срок", "предел". М.Шницер и А.Ка-

ко [TOu, с. 453] предлагают поставить угар, 'amd в связь
с араб, mada — "длить (срок)". Отсюда переводы со значе-
нием "долго", "надолго"; Дж.Гибсон [Gibson, 1978, с. 119]
предпочитает: "постоянно будь". В пользу перевода 'amd —
"гибель" говорит поэтическая параллель с предшествующим
mhs, хотя указанные выше арабские соответствия и не пред-
ставляются достаточно убедительными. Сопоставление с евр.
madwa — "болезнь", "чума" (Второз. 7:15; 28:60) также вы-
зывает филологические затруднения (обычно считают, что
слово madwa происходит от корня dwy; ср. араб, dawiya "~
"болеть"!. Кажется тем не менее правдоподобным, что в
угаритском языке существовал отыменный глагол mdw/y со
значением "погибать", от.которого, в свою очередь, обра-
зовано имя 'amd с префиксом 'а- и отпадением третьего
коренного w/y (*'amduwu>*'amdu).

Строки 15 2—153 воспроизводят эпическую формулу, кото-
рая повторяется также в строках III, 157—158 и IV, 165—
166. Слово gzr не имеет значения "князь" [Иванов, 1980,
с. 575].

gr — "жилец", т.е. клиент; ср. евр. ger в том же зна-
чении. Библейские законы предписывают не чинить над ни-
ми насилия, оставлять для них на поле и в саду долю уро-
жая и т.д. (Исх. 22:20; 23:9-12; Лев. 19:10; 23:22),
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т . е . оказывать им покровительство. Ср. в особенности
Второз. 10:17—18: "Ибо Йахве, Бог ваш, — он Бог из бо-
гов, Господь из господов, Бог великий, могучий и ужас-
ный, который не лицеприятен и не берет взятку, творящий
правосудие сироте и вдове и любящий жильца, чтобы дать
ему пищу и одежду"; Пс. 146:9: "Йахве охраняет жильцов,
сироту и вдову Он ободряет". В качестве жильца дома
( т . е . храма) Илу Акхит находится под покровительством
бога, так что насилие над ним — сакральное преступление;
именно это обстоятельство и хочет подчеркнуть автор тек-
ста. Ср. [UT, с . 379, № 567; VWS, с . 68, № 690] : "выхо-
дец"; М.Шницер и А.Како [TOu, с . 453] видят в gr повели-
тельное наклонение глагола, соответствующего евр. gur —
"поселиться", "жить".

Сочетание 'amd gr bt 4 1 переводили следующим обра-
зом: "тот, кто долго пребывал в доме Илу" [UL, с . 98] ;
" . . .обитатели дома Илу" [ANET, с . 154]; "постоянно, как
изгнанник, ищущий святыню в храмах" [Gaster, 1950,
с . 302]; "[Будь ты] всегда селящимся в святыне (букв.
„обитателем божьего дома")" [Driver, 1956, с. 63] ; "тем
временем (?) ты, как беглец, находишься в доме божьем"
[J i rku, 1962, с . 134]; " [тот, что] долго пребывал в до-
ме божьем" [Freyha, с . 564]; "ищи надолго убежище в хра-
ме" [TOu, с . 453; Gordon, 1977, с . 26]; "они убили вы-
ходца из дома Эла" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 80]; "будь
постоянно ищущим (прибежища) в святыне (букв, „клиентом
божьего дома")" [Gibson, 1978, с . 119]; "юный лев из до-
ма Эла" [Coogan, 1978, с . 45] .

С т р о к а 154
' n t ' — здесь, несомненно, 'Анату. Ср., однако, [UT,

с . 458, № 1888]: "теперь" со ссылкой на евр. " a t t a (так
и [TOu, с . 453; Gibson, 1978, с, 119]).

brh — значение этого слова ясно из сопоставления с
a p a 6 . ' b a r h u n - "мука", "страдание"; ср . [WUS, с . 58,
If 577]. clx.Гордон [UT, с . 376, № 515], принимая ту же
интерпретацию, указывает на евр. bar iah во фразе: liwya-
tan nahas bariah (Ис. 27 :1) . Однако Септуагинта перево-
дит: ёти TOV 6рахсл>та, 6cpi.v фейу.счага, что исключает пред-
лагаемое сопоставление. Большинство переводчиков исхо-
дит из значения brh - "бежать"; ср. [Gibson, 19 78,
с . 119] : "беглец".

р'lmh — здесь р - "и" (союз, равнозначный араб, fa;
ср . [WUS, с . 251, № 2178; UT, с . 456; № 1991]). Слово
'lm — здесь встречающийся также и в других текстах ва-
риант слова glm -"отрок" [WUS, с. 233, № 2037] во мн. ч.
(сопряженное состояние). Имеются в виду "отроки", т . е .
слуги 'Анату, принимавшие участие в убийстве Акхита.
Иное истолкование — "навечно" (от ' 1гл — "вечность") (ср.
[Gibson, 19 78, с . 119]) — не дает, по нашему мнению,
удовлетворительного смысла.

d r [ . d r ] — вопреки существующим интерпретациям ("поко-
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ления поколений", т . е . вечность) см. [WUS, с . 82, №786;
UT, с . 386—387, № 697], нам представляется, что, как и
в указанных Г.X.Гордоном [UT] текстах — Исх. 3:15 и
17:16, - интересующее нас выражение следует переводить
дословно: "поколения поколений", т . е . потомки. Примени-
тельно к разбираемому выражению на это прямо указывает
союз р — " и " .

В исследовательской литературе предлагаются следую-
щие переводы: "ныне он бежал навечно, ныне и еще навеч-
но" [UL, с . 9 8 ] : "ныне, завтра и навечно, отныне и на
все поколения" [ANET, с . 154]; "беглец ныне и вечно,
ныне и навечно, навечно" [Driver, 1956, с . 6 5 ] ; "и те-
перь и навечно беги, и теперь, и во всех по [ко]лениях"
[Gaster, 1950, с . 303] ; "теперь будь беглецом навечно,
от поколения к поколению" [J i rku, 1962, с . 134]; "будь
теперь и навечно, теперь и навсегда" [TOu, с. 453];
"беги ныне и навечно, ныне и на все времена" [Gordon,
1977, с . 26]; "будь беглецом теперь и всегда, теперь и
во всех [поколениях]" [Gibson, 1978, с . 119]; аналогич-
но и [Coogan, 1978, с . 4 5 ] . На основе этой интерпрета-
ции были предложены библейские соответствия угар. ' lnv/
dr dr [RShP, I , c . 294-295]. Иначе у А.Фрейхи [Freyha,
с . 564] : "и да будет 'Анату беглянкой, и слуга 'Анату,
отныне и навсегда, отныне и на все времена"; И.Айстлейт-
нер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 80] : "Пусть погибнет 'Анат и
принадлежащий ей слуга, 'Анат и потомок Др-а".

Вяч.Вс.Иванов [1980, с . 575], отталкиваясь от перево-
дов, сделанных его предшественниками, предлагает следую-
щее переложение:

Пусть потомство твое не цветет,
Пусть с опущенной головою от гонителей будет

скрываться,
Пусть спасется, но лишь как беглец в храме Эпя,

великого бога!
Пусть пребудет из рода в род навеки в нем беглецов,

Город вод!
Из сказанного выше ясно, что этот текст ни в коей ме-

ре не соответствует угаритскому оригиналу.

С т р о к а 155
'db - о значении этого слова см. [WUS, с . 227, № 2002;

UT, с . 454, № 1818].
'uhry - ср. [WUS, с . 14, № 150]: "последний, новей-

ший";" [UT, с . 355, № 138]: "гробница". Кроме этого пред-
ложен перевод: "судьба" [UL, с . 98; J i r k u , 1962, с . 134;
Gordon, 1977, с 26; Иванов, 1980, с . 575]. Слово 'uhry
представляет собой формально прилагательное жен. р . (так
и [TOu, с . 453]) с суффиксом -у (*-ау), который засвиде-
тельствован рядом угаритских женских имен (ср. [UT,
с . 62; Лундин, 1980, с . 1 2 0 - 1 2 1 ] ) . Еврейские параллели
[GK, с . 285] показывают, что имена женского рода могли
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употребляться в качестве наречий, как это имеет место
в интересующем нас случае. ДанниИлу говорит о том, что
Акхит не успел вооружиться и погиб, не оказав сопротив-
ления.

Строки 154—155 представляют собой поэтическую форму-
лу, которая повторяется также в строках 161—162 и IV,
168-169.

В исследовательской литературе строка 155 переводи-
лась следующим образом: "он изготовил Судьбу, палицу
руки его" [UL, с . 98]; так же и [Gordon, 1977, с . 2б] :
"ты, ударяющий в спину!" [Gaster, 1950, с . 303]; "снова
он (ДанниИлу) размахивает палицей руки его" [ANET,
с. 154]; "тот, чья рука заставляет подлого человека дро-
жать" [Driver, 1956, с . 6 5 ] ; "[также и т о т ] , кого его
член последним породил" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 80] ;
"свершает судьбу палица в руке его" [J i rku, 1962, с .134] ;
"затем, после этого он взял (букв, „приготовил") палицу
в руку свою" [Freyha, с . 564]; "взяв у [рожденной] по-
следней свою палицу" [TOu, с . 453] (интерпретатор видит
в этой строке часть последующей фразы); "пусть каждый
последний приготовит палицу для его руки" [Gibson, 1978,
с . 119]; '.'потом он разбил его царский скипетр" [Coogan,
1978, с . 45] ; "С посохом так и пройди по судьбе своей
т ы ! " ; [Иванов, 1980, с . 575]; "чей посох да будет поло-
жен последним" [MLC, с . 396].

С т р о к а 156
mrrt - корень mrr - "быть горьким"; как показывают

строки 159—160, имеется в виду растение. Ср. в связи с
этим Исх. 12:8; Числ. 9:11; Плач. 3:15; Мишна, Песахим
2:6, где maror — горькая трава, служащая приправой к
пасхальной трапезе. Угаритский текст показывает, что
создатели пасхального ритуала имели в виду какую-то оп-
ределенную траву. Перевод Септуагинты 6nl TUKPL6COV ука-
зывает, быть может, на горький латук.

tgll — имя, образованное от основы рефлексивно-интен-
сивной породы с префиксом t и удвоением среднего корен-
ного 1 ( *tagallulu) . Значе-ние слова ясно из -сопоставле-
ния с араб, galla и евр. 'olal в Иов 16:15 — "втыкать".

пг — значение слова очевидно из сопоставления с евр.
nir - "вспахивать", "поднимать целину"; ср. примечание
к С, 19, 1, 8.

Большинство исследователей видели в сочетании mrrt
tgll nr название города [Gaster, 1950, с. 303; ANET,
с. 154] (с предполагаемым значением: "Благословенный,
запряженный в иго"); [Driver, 1956, с. 65; Aistleitner,
1959, с. 80 ("Mrrt" - окутанная светом?); Jirku, 1962,
с. 134; TOu, с. 453; Gordon, 1977, с. 26; Gibson, 1978,
с. 119 (с предполагаемым значением: "Горькое место, ко-
торое было ввергнуто в огонь"); Coogan, 1978, с. 45;
Иванов, 1980, с. 5 75; MLC, с. 396], хотя текст не дает
для этого ни малейших оснований. Иначе С.X.Гордон [UL,
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с. 9 8 ] : "финиковая пальма"; А.Фрейха [Freyha, с . 564]:
"заросли мирры в Нире"; Дж.Грей [Gray, 1978, с . 8 1 ] :
"дерево мирры, которое издает свой благовонный запах,
когда его сжигают" (со ссылкой на араб, g a l l a (V) —
"умащать себя" и ga l iya — "благовоние") .

С т р о к и 159-160
Проклятие, обращенное к растению, подразумевает про-

полку поля, заросшего сорняками ("горькой травой"). В
переложении Вяч.Вс.Иванова [1980, с . 575] этот пассаж
опущен. С.X.Гордон [UL, с . 99] переводит: "моя голова
опущена из-за твоего вероломства" (так и [Gordon, 1977,
с . 27]) . Так как в данном случае речь идет о растении,
параллели, приводимые у Т.Гастера [Gaster, 1950, с . 304],
неуместны.

Столбец IV

С т р о к и 163—164
Повторение постоянных эпитетов; ср. С18, 1.30-31 и

IV.8.

С т р о к а 167
'wrt — "ослепить". Перевод общепринятый; иначе [UL,

с . 99] : "сделать одноглазым". Слепота рассматривалась
как наказание за грех (Софон. 1:17); она делала челове-
ка не только физически неполноценным, но и ритуально не-
чистым, так что слепые отстранялись от участия в жертво-
приношениях и, следовательно, в культе (Лев. 21:18);
слепые первородные животные не могли быть принесены в
жертву (Второз. 15:21). В то же время слепые выступают
как носители сверхъестественной силы и потому как суще-
ства особо опасные (ср. I I Сам. 5:6—8). Среди проклятий
встречается и пожелание поразить слепотою (Второз. 28:28;
[KAI, 214 и 222А]). Аналогичные явления имели место и за

пределами Переднеазиатского Средиземноморья. Таким обра-
зом, ДанниИлу призывает на город Абулуму, т . е . на его
жителей, физическую немочь и пожизненную ритуальную не-
чистоту как наказание за совершенный ими грех. Ср. [Gas-
t e r , 1950, с . 304-305; TOu, с . 454].

С т р о к а 168
Сравнение с III, 154 и 161 показывает, что здесь слу-

чайно пропущена часть фразы.
Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 302-305] рассматривает от-

рывок III, 151—IV, 169 как проклятие, адресованное неиз-
вестному убийце, однако такая интерпретация — следствие
явного недоразумения. Проклятие обращено к убийце Акхи-
та — 'Анату и ее потомкам, а также к водам, горькой тра-
ве и городу Абулуму, виновным в гибели Акхита.
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С т р о к а 172
mlsdpt — причастие каузативной породы от г л а г о л а ,

аналогичного е в р . sap"3d - "оплакивать мертвеца" ( с р .
[TOu, с . 4 5 4 ] . Параллелизм корней bky/spd неоднократно
засвидетельствован в Библии ( с р . [RShP, I , с . 1 4 3 ] ) .
См., в ч а с т н о с т и , Эккл. 3 : 4 ; Быт. 2 3 : 2 ; I I Сам. 1:12;
Ис. 2 2 : 1 2 ; Иезек. 2 4 : 1 6 ; 2 7 : 3 1 ; Иоель 2 : 1 2 ; Эсф. 4 : 3 .
К параллелизму h k l / h j r с р . Пс. 6 5 : 5 ; см. [RShP, с . 1 7 0 ] .

С т р о к и 173-175
Р ? ё т - ё г ~ значение этого сочетания ясно из с о п о с т а в -

ления с е в р . p a s a ' — "наносить раны" и ' o r — "шкура",
"кожа"; отсюда следуют переводы [ G a s t e r , 1950, с . 306;
D r i v e r , 1956, с . 6 5 ; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 1 ; J i r k u ,
1962, с . 135; F r e y h a , с . 566; TOu, с . 454; Gordon, 1977,
с . 27; Gibson, 1978, с . 120; Coogan, 1978, с . 4 5 ; Ива-
н о в , 1980, с . 5 8 5 ] , хотя последний вводит в свое перело-
жение несуществующие подробности и не учитывает оконча-
ния -ш муж. р . С.X.Гордон [UL, с . 99] и Х.Л.Гинзберг
[ANET, с . 155] вслед за Монтгомери видят в p^gm. gr на-
звание дворца или подворья Акхита. Нанесение порезов на
тело как составная часть ритуала оплакивания мертвеца
засвидетельствовано также и в Библии (см. [de Vaux,
1961, I , с . 98, где указаны и т е к с т ы ] ) , однако библей-
ские законы (Лев. 1 9 : 2 8 ; Второз. 14:1) запрещают этот
обряд.

ybk — подлежащим к этому слову, как и к последующему
( с т к . 174) ydm' я в л я е т с я , по нашему мнению, d n ' i l ( с т к .
1 7 4 ) . Близко к этому истолкование Х.Л.Гинзберга [ANET,
с . 1 5 5 ] ; в переводе С.X.Гордона [UL, с . 99] логическим
подлежащим является "ДанниИлу": "он п л а ч е т " , хотя с о ч е -
тание l k d d . d n ' i l в с т к . 174 интерпретатор переводит:
"дитя ДанниИлу". Большинство переводчиков считают л о г и -
ческим подлежащим "плакальщики" и переводят ybk и ydm1

множественным числом [ G a s t e r , 1950, с . 307; D r i v e r ,
1956, с . 6 5 ; A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 1 ; J i r k u , 1962,
с . 135; F r e y h a , с . 566; TOu, с . 454; Gordon, 1977, с . 2 7 ;
G i b s o n . 7978j с . 120; Coogan, 1978, с . 4 5 ; Иванов, 1980,
с . 5 7 6 ] . Против такой интерпретации говорит, однако, с о -
четание d n ' i l mt. r p ' i , где r p ' i — нисба, находящаяся
в им. пад. е д . ч . муж. р . (согласовано с mt и d n ' i l ) .
Заметим здесь же, что перевод: "рыдают о сыне Данэля, о
человеке Рапа" [Иванов, 1980, с . 576] синтаксически н е -
возможен. З д е с ь , как и повсеместно в поэме, m t . r p ' i —
определение, относящееся к ДанниИлу.

k d d - с р . [WUS, с . 1 4 6 , № 1 2 8 2 ; U T , с . 4 1 7 - 4 1 8 ,
№ 1 1 9 7 " .

Повторение формульного описания плача см. с т к . 177—
179.

С т р о к а 177
Ср. семидневный срок траура, засвидетельствованный

иудаистской традицией.
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С т р о к и 184-189
Описание ритуалов, завершающих траур.
dgt - какое-то жертвоприношение. И.Айстлейтнер [WUS,

с. 81, № 777] сопоставлял это слово с араб. daga£u n —
"сумерки", но такое сближение неточно. Согласно другому
предположению [Hoffner, 1964, с . 66-6 8 ] , угар, dgt вос-
ходит к хеттскому прототипу (duhhui i?) , который, в свою
очередь, восходит к индоевропейской основе dhu — "ды-
мить". Если бы это предположение подтвердилось, жертво-
приношение ДанниИлу можно было бы считать аналогичным
библейскому re"£h nth55h — "жертве, запах которой вдыха-
ет божество" (см. [GB,'c. 497; Винников, 1956, с . 9 2 ] ) .

[k]bkbm — культ звезд был широко распространен у на-
родов ханаанейско-аморейского культурного круга. Для
иудейско-израильского общества он засвидетельствован
Второз. 4:19; Амос_5:26. Культ звезды в Тире, учрежден-
ный, по преданию, 'Астартой, зафиксирован у Euseb . ,
Ргаер. evang. 1, 10, 31 .

В строках 188-189 вслед за [v i ro l leaud, 1936, с . 132]
и [TOu, с . 455] читаем: [ms]ltm, что должно соответство-
вать евр. mSsiltayim - "цимбалы". Здесь, возможно, цим-
балисты. Mrqdm - плясуны, исполняющие ритуальный танец,
завершающий траур; см. этнографические параллели у Т.Гас-
тера [Gaster, 1950, с . 307].

Ds"[n] — соответствует евр. dalen — "быть, становить-
ся тучным", "насыщать[ся]". Видеть в mrqdm dsn род кас-
таньет из слоновой кости [TOu, с . 455] нет достаточных
оснований. L[b] — реконструкция гипотетическая.

С т р о к и 191-193
Повторение строк 184-187. С.X.Гордон [UL, с . 100]

воспринимает глаголы qrym и §'1у как стоящие в повели-
тельном наклонении 2-го л . ед. ч. муж. р . Учитывая, что
о совершении жертвоприношений уже говорилось, такая ин-
терпретация нарушает, как кажется, логику повествования.
Как придаточное предложение причины фразу истолковывают
Т.Гастер [Gaster, 1950, с . 309] , М.Шницер и А.Како [TOu,
с. 45б] . Более точно, как констатацию происшедшего собы-
тия и соответственно как самостоятельное предложение ин-
терпретируют текст [ANET, с . 155; Driver, 1956, с . 65;
A i s t l e i t n e r , 1959, с . 81; J i r k u , 1962, с . 135; Freyhia,
с . 567; Gordon, 1977, с . 28; Gibson, 1978, с . 120; Ива-
нов, 1980, с . 576].

С т р о к и 194-195
О значении глагола mr см. комментарий к С17, 1.25;

применительно к интересующему нас случаю ср .параллельный
текст Юдифь, 13, 7: Kpaxatoxjov ue, кирье 6 deoc 'IapotfiX,
ev тп fluepa таитп. Для переводов "наставлять" [Иванов,
1980, с . 5 76], "защищать" [UL,- с . 100] , "беречь" [Frey-
Ь.а, с . 56 7] нет ни малейших оснований. Т.Гастер [Gaster,
1950, с . 309] воспринимает слова tbrkn и tmrn как нахо-
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дящиеся в пожелательном наклонении 3-го л. мн. ч. муж.р.,
причем в качестве субъекта действия имеются в виду боги,
которым приносится жертва (так же [Driver, 1956,.с. 65;
TOu, с. 456; Gibson, 1978, с. 120]; последний, однако,
не исключает возможности, рассматриваемой нами ниже).
Учитывая ответную речь ДанниИлу (стк. 198—200), более
обоснованным кажется видеть здесь 2-е л. ед. ч. муж. р.-
обращение дочери к отцу с просьбой благословить на рат-
ный подвиг [UL, с. 100; ANET, с. 155; Aistleitner, 1959,
с. 81; Jirku, 1962, с. 135; Freyha, с. 5.67; Gordon, 1977,
с. 28; Coogan, 1978, с. 46; Иванов, 1980, с. 576].

С т р о к а 198
lips' tfc — здесь формула благословения, обращенная к

Пугату. Примеры сочетания в Библии имени пйра5 с глаго-
лом haya см. [GB, с . 223-224]. Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с . 121J переводит: "В духе пусть [Пугату] воскреснет".
В переложении Вяч.Вс .Иванова £i980, с . 576} 'формула про-
пуще на.

С т р о к и 199-200
Ср. С19, 1.27-28; II.50-52*
С т р о к а 201
'a[b]b. — восстановление согласно контексту. Значение

слова устанавливается из соответствия с евр. ' i b h 3 , ко-
торое засвидетельствовано в Иезек. 21:20 в сочетании
1 i b h a t hSrab, т . е . , согласно общепринятому переводу,
"удар меча"7

mh — ср. евр. mafya — "наткнуться" (Числ. 34:11) и
тёТ}!"- "удар" (Иезек. 2 6 : 9 ) . [Иванов, 1980, с . 576] про-
пускает эту фразу. В исследовательской литературе в да'н-
ной формуле видели благопожелание — обрести процветание
[UL, с. 100; Gordon, 1977, с . 88] или силу [ANET, с . 155].

Строки 201—202 повторяют строки 196-197.

С т р о к и 202-205
Как обоснованно отмечают М.Шницер и А.Како [TOu,

с. 456], данный фрагмент соответствует поврежденному от-
рывку о туалете 'Анату в СЗ, В, 11.42-43; к этому можно
добавить также СЗ, IV.89—90. Его можно, следовательно.,
считать эпической формулой, характерной для угаритской
поэзии. До.известной степени этой сцене близок библей-
ский сюжет (Юдифь, 10, 3—4): отправляясь на подвиг,
Юдифь омывается мирром и облачается в праздничные одежды.
Однако в книге "Юдифь" это мотивируется тем, что героиня
предполагает соблазнить Олоферна и затем убить его.

[bg]d — гипотетическая реконструкция по контексту.
Евр. bagad как обозначение женской одежды см. Быт. 24:53;
38:14. ДжТДрайвер [Driver, 1956, с. 64] читает: dg tl'l
bym и переводит: "рыбу вытащила из моря" [с. 65]; так же
и Т.Гастер [Gaster, 1950, с. 309].

[ydh] — гипотетическая реконструкция по контексту.
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w. tkm - чтение KTU, 1.19. С19 читает: ['а] . t/dm.
glp - ср. евр. 'alap, араб, galafa - "прикрывать",

"облачать". Формула t'idm bglp y[m] предполагает, что
glp ~ это нечто, находящееся в море, чем можно выкра-
ситься в красный цвет, т.е. багрянка (purpura murex) —
моллюск, из которого добывается пурпур, либо сам пурпур
(см. [ANET, с. 155; Freytja, с. 568; TOu, с. 456; Gordon,
1977, с. 28; de Moor, 1968, с. 212-215] . И.Айстлейтнер
[WUS, с. 249, № 2154] указывает на араб, galafa - "ума-
щаться" и предлагает перевод угар, glp — "умащение"
(так и [Aistleitner, 1959, с. 82]).

'alp s"d — "тысяча полей" (ср. [Aistleitner, 1959,
с. 82; TOu, с. 456]). В пользу данного перевода свиде-
тельствует аналогичная формула d'alp. Id в СЗ, D, IV.89.
В исследовательской литературе предлагалось видеть здесь
обозначение "морского быка" [Gaster, 1950, с. 309-310]
или "прибрежного быка" (что само по себе неудовлетвори-
тельно) , т.е. либо каракатицы [Driver, 1956, с. 67], ли-
бо кита [Jirku, 1962, с. 136; Иванов, 1980, с. 576],
чьими экскрементами Пугату умащается. Ни малейших осно-
ваний для такого рода интерпретаций нет.

z'uh — корень yz'; ср. евр. se'a — "экскременты" (Вто-
роз. 23:14; Иезек.'4:12). И. де Moop [de Moor, 19 68,
с. 213, примеч. 3], ссылаясь на араб, du'du, эфиоп, da'at,
акк. situ, евр. se't, mSsa'a, предлагает перевод: "место,
где предмет возникает, местопребывание".

[mr] — реконструкция гипотетическая, по контексту.
Здесь [mr] аналогично 'anhbm — "ароматы" в СЗ, D, IV.89.

t[tql] — в стк. 205 реконструируется по аналогии Со
стк. 203.

С т р о к а 206
h [ t h ] - гипотетическая реконструкция по контексту.

Jwk] - вводит новый эпизод. Ср. [Driver, 1956, с. 66] :
sb ' i .

С т р о к а 207
Библейские соответствия см. [RShP, I , с . 185]. Ср. в

особенности I Сам. 17:51: "и подбежал Давид, и встал на
филистимлянина (Голиафа. - И.Ш.), и взял меч e r o . ( h a r b o ) ,
и вынул его из ножен его ( m i t t a ' r a h ) " ; Иезек. 21:8: "И Я
извлеку меч Мой из ножен его (harbx m i t t a ' r a h ) " .

Подробное описание строк 206—208 Вяч.Вс.Иванов [1980,
с . 5 76] заменил невразумительным: "И одежду одела она
боевую".

С т р о к а 209
Переложение Вяч.Вс.Иванова [1980, с . 576] с историко-

филологической точки зрения несостоятельно. Он пишет: "И
когда погасают огни Богов Шипиша — Бога Солнца огни". Но
s b ' i не имеет значения "погаснуть"; сопоставление с араб.
saba 'a — "показываться", "появляться" делает несомненным
такое же значение интересующего нас слова и в угаритском
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языке (ср. также евр. saba
1
 — "выступать в поход"). В

равной мере неправомерен и перевод С.X.Гордона [UT,
с. 472, № 2138]: "закат солнца" (ср. [Freyha, с. 568;
Gordon, 1977, с. 28; Gibson, 1978, с. 121]). Сочетание
nrt 'ilm является в угаритской поэзии постоянным эпите-
том богини солнца Шапашу и должно быть переведено: "све-
точ Илу" (вариант:"светоч богов"); это ясно из сопоставле-
ния с текстом стк. 211, которая в рассматриваемом пере-
ложении произвольно опущена. Наконец, божество солнца в
Угарите вопреки тому, что пишет Вяч .Вс.Иванов |1980,
с. 576|, - не мужское, а женское, и огласовка его имени
не Шипиш (здесь неоправданная попытка перенести на уга-
ритскую почву то, что имело место в Эбле) , но, как пока-
зывают многочисленные теофорные собственные имена, Ша-
пашу.

[*]r[bt] —реконструкция гипотетическая, на основа-
нии контекста (ср. [Aistleitner, 1959, с. 82; TOu,
с. 457; Gordon, 1977, с. 28]). Дж.Драйвер [Driver,, 1956,
с. 66] читает: wr[dt] и переводит: "сошла вниз".

С т р о к а 210
m'ins". s*dm — с р . в Быт. 9 : 2 0 : ' i s 'adama в значении

" п а х а р ь " .

С т р о к а 212
Слово "вражеским", введенное в переложение [Иванов,

1980, с . 5 7 б ] , в тексте о т с у т с т в у е т .

С т р о к а 213
' a g r t n — значение данного слова ясно из сопоставления

с е в р . ' a g a r — " с о б и р а т ь " , "складывать" [Even-Solan, I ,
с . 1 1 ] . В исследовательской литературе предлагались п е -
реводы: "наша госпожа" [UL, с . 100; F r e y h a , с . 5 6 8 ] ;
" т а , что наняла н а с " [ G a s t e r , 1950, с . 310; D r i v e r ,
1956, с . 67; TOu, с . 457; Gordon, 1977, с . 29; Gibson,
19 78, с . 1 2 1 ] ; " н а н я т а я нами женщина" LANET, с . 1 5 5 ] ;
" т а , что хочет нам отплатить; наша врагиня" [ A i s t l e i t -
n e r , 1959, с . 82; J i r k u , 1962, с . 136; Иванов, 1980,
с . 5 7 6 ] .

zd - здесь хурритизм вместо I d . К обороту b ' a t . bzdk
с р . Исх. 7 : 2 8 : "и придут ( п Ь а ' п ) лягушки в дом т в о й . . .
и в народ твой (пЬё 'ammakaj" . Дж.Гибсон [Gibson, 1978,
с . 121] в конце с т к . 213 восстанавливает [ * n t ] , а д а л е е ,
в с т к . 216—217, в роли субъектов действия у него высту-
пают " о н и " (слуги Йатпану?) .

С т р о к и 216-218
О библейских соответствиях угаритскому параллелизму

yd/ymn см. [RShP, I , с . 1 9 5 - 1 9 6 ] . Ср. Суд. 5 : 2 6 : "руку
свою (yadah) к колу она протянула, и десницу свою (wimi-
nah) — к 'молоту р а б о т н и к о в " ; Пс. 1 3 8 : 7 : "и на врагов
моих Ты простираешь руки Твои ( y a d a k a ) , и спасает меня
десница Т в о я " . Угаритской параллели k s / q b ' t с о о т в е т с т -
вуют в Библии Ис. 51:17 и 22, см. [RShP, I , с . 2 3 2 ] .
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С т р о к а 219
•i l ' a - вслед за И.Айстлейтнером [WUS, с . 20, № 18 7]

мы полагаем, основываясь на контексте, что ' i l — это в
данном случае вредоносная субстанция, которую Йатпану
велит положить в вино. Ср. евр. ' a l l — "проклинать".
Окончание ' а - а (окончание вин. п а д . ) . Дж.Гибсон [Gibson,
1978, с . 121] переводит: "пусть наш бог пьет вино! " , по-
лагая, что речь идет о возлиянии, адресованном Илу.

s [ g ' ] — гипотетическое восстановление по контексту.
В его пользу говорит, по-видимому, сопоставление с hrlm
в стк. 222.

С т р о к а у220
2dm - ср . zd в строке 213.
Современные интерпретаторы текста исходят из того,

что слово ' i l равнозначно имени или обозначению божест-
ва (предлагается даже вариант: Илу) и что речь идет о
божестве, пьющем вино [UL, с . 101; Gaster, 1950, с. 311;
Driver, 1956, с . 67; TOu, с . 457; Gordon, 1977, с . 29] .
Исключение составляет И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959,
с . 82] , чья интерпретация близка к принятой нами.

С т р о к а 222
bx?m - значение этого слова ясно из сопоставления

с евр. haras" — "быть немым", "молчать". В современной
исследовательской литературе принят перевод "колдовское
средство" [WUS, с . 108, » 976; UT, с . 399, № 903] .

'ahlm — значение слова выясняется из сопоставления с
евр. '«fhalim и ' $ h a l 5 t — род благовонного растения, пред-
положительно алоэ. Значение "живущие в шатрах" [Driver,
1956, с . 67] и "шатер" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 82] не со-
ответствует контексту^

р[nm] — ср. евр. penima — "внутрь".

С т р о к а 223
[h]bl - с р . евр. habal - "силок, тенета".

y[q ' i ] l » a h — гипотетическое восстановление". К y[q]
ср. евр. q l — "плевать", "выплевывать"; к [ ' i ] l » a h —
см. выше, комментарий к строке 219.

Колофон по левому полю
Указание исполнителю поэмы. Какой отрывок надлежит

повторить, неясно.



I I . О РАПАИТАХ

ВВЕДЕНИЕ

Поэма о рапаитах, тесно связанная с повествованием
об Акхите*^ дошла до нас в виде семи небольших фрагмен-
тов, сохранившихся на четырех табличках.

Табличка C20=«RS, 3.48—KTU, 1.20 (по сиглам Ш.Виролло
IV D, а позже I Rp, по сиглам О.Эйссфельдта — IV D, по
UT — 121/4 Aqht) изготовлена из красноватой глины; высо-
та обломка 4 см, ширина 8 см. Сохранился фрагмент лице-
вой стороны. Текст был разделен на столбцы; палеографи-
чески он близок к текстам, переписанным ИлиМильку и,
по-видимому, принадлежит к той же серии. В столбце А
сохранилась только правая часть десяти строк; он содер-
жал, как можно полагать, обращение к рапаитам с описа-
нием ритуальной трапезы, по всей вероятности, от имени
Илу. Столбец В содержит одиннадцать строк, фрагментиро-
ванных, но частично поддающихся реконструкции на основа-
нии параллельных формул. Речь идет о прибытии рапаитов
и богов на гумна и плантации Илу и богов. В действии
участвует ДанниИлу, обращающийся с речью к рапаитам и
богам.

Табличка C21—KTU, 1.21 (обозначается также сиглой
I I Rp, и в UT, If 122) изготовлена из сероватой глины;
высота фрагмента 36 мм, ширина 37 мм. Сохранился фраг-
мент одного из столбцов на лицевой стороне (столбец А);
на оборотной стороне остались только два слова (стол-
бец В). Палеографически обломок близок к текстам, пере-
писанным ИлиМильку, и принадлежит, несомненно, к той же
серии. Столбец А содержит тринадцать сильно поврежден-
ных, но частично поддающихся реконструкции строк с обра-
щением Илу к рапаитам. Илу приглашает их в свой храм, и
рапаиты прибывают к нему. Если справедливы принятые на-

1 Иначе Гибсон [Gibson, 1978, с. 27* примеч. 2] , считаюций не-
вероятным, чтобы повествование о рапаитах принадлежало бы к утра-
ченной части поэдо об Акхите. Однако здесь же он высказывает пред-
положение, что ДанниИлу, стремящийся вернуть к жизни своего сына,
нисходит в подземный мир, и этого было достаточно, чтобы дать ему
небольшое место в мифологическом комплексе, посвященном рапаитам.
Но именно в сказанном и заключается связь обоих текстов — об Акхи-
те и о рапаитах.
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ми восстановления, рапаиты образовывали сакральное сооб-
щество (марзи'у, или марзиху).

Табличка C22HKTU, I.22 (обозначается также сиглой
III Rp и в UT, № 123 и 124) изготовлена из красноватой
глины. Высота обломка 8 см, ширина 8 2 мм. Сохранился
фрагмент средней части лицевой стороны. Палеографически
табличка близка к текстам, переписанным ИлиМильку, и
принадлежит, очевидно, к той же серии. Столбец А содер-
жит двадцать шесть поврежденных, но поддающихся рекон-
струкции строк. Здесь также говорится о том, что Илу
приглашает рапаитов и богов в сшей храм; они следуют
его приглашению. Илу предрекает кому-то обретение снова
царской власти. Столбец В содержит двадцать восемь фраг-
ментированных строк с описанием сакрального пиршества в
храме Илу, в котором принимают участие также и боги. На-
чинается фрагмент обращением к какому-то лицу (Данни-
Илу?); ему предрекается появление сына и внука, т.е.
продолжение рода.

Табличка RS, 24.252=Ug, V; III, 2HCTU, 1.108 - доступ-
ные нам публикации не содержат сведений о материале, из
которого она изготовлена, а также о размерах обломка.
Сохранившийся фрагмент, судя по воспроизведению, пред-
ставляет собой верхнюю часть таблички. Текст был распо-
ложен на лицевой и оборотной сторонах в один столбец.
Строки отделены одна от другой поперечными чертами. Па-
леографически табличка близка к переписанным ИлиМильку
и принадлежит, по-видимому, к той же серии. На лицевой
стороне сохранились полностью или частично четырнадцать
строк с описанием пиршества, в котором участвуют "рапаит,
царь вечный" (угаритский аналог финикийского Эшмуна —
бога-целителя?), Илу, 'Астарта, Хадду (Силач Ба'лу), При-
гожий, а также 'Анату. На оборотной стороне до нас дошли
двенадцать строк, из которых только три не повреждены. Они
представляют собой моление, обращенное к "рапаиту зем-
ному", завершающееся пожеланием, чтобы культ этого бо-
жества сохранялся в Угарите, пока существуют Шапашу
(Солнце), Йариху (Луна) и Илу, т.е. вечно. По-видимо-
му, этим завершалась вся поэма.

II

Из обзора ясно, что составить сколько-нибудь опреде-
ленное представление о содержании поэмы о рапаитах при
нынешнем состоянии источников не представляется возмож-
ным. Единственный достоверный факт — упоминание в С20,
В. 7 ДанниИлу, дающее возможность связать поэму о рапаи-
тах с повествованием об Акхите. Оба повествования явно
входили в цикл, объединявший предания о ДанниИлу; воз-
можно, они представляли собой одно повествование, причем
поэма о рапаитах была продолжением поэмы об Акхите. Судя
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по обращению ДанниИлу к рапаитам в С20, В.18—22, он
играл среди них ведущую роль, мог направлять их действия.
Важную роль в повествовании играл, по всей вероятности,
"рапаит, царь вечный", тождественный, судя по паралле-
лизму формульных обозначений, "рапаиту земному". Эпитет
"царь вечный" свидетельствует о божественной сущности
этого персонажа; ср. Иерем. 10:10: "А Йахве — Бог прав-
ды; он — Бог живой и царь вечный (malak '615m)",' а так-
же аналогичный эпитет божества в иудаистском молитвосло-
ве "Шемоне эсре". Кажется правдоподобным, что "рапаит,
царь вечный", "рапаит земной" — это божество культового
объединения рапаитов, возможно, аналог финикийского бо>-
га-целителя Эшмуна (отождествлялся с греческим Асклепи-
ем), почитавшегося в I тысячелетии до н.э. и позже
вплоть до победы христианства.

В поэме рапаиты вместе с богами прибывают на гумна
и плантации Илу; видимо, они там работают. Кроме того,
и те и другие по зову Илу являются в его храм и там
участвуют в сакральной трапезе; этот эпизод повторяется
многократно. Напомним в этой связи, что подобное пирше-
ство, как свидетельствует угаритская поэма о Карату,
представляло собой род совещания правителя с его прибли-
женными. Особенно интересны, однако, следующие эпизоды.
Сохранившийся в С21, В текст — "[верну]лея на землю" —
позволяет предположить, если реконструкция и перевод
верны, что речь идет о возвращении на землю какого-то
персонажа (Акхита? ДанниИлу?) либо из обители богов, ли-
бо из загробного мира. В С22, А. 17—18, восстановление
которых бесспорно, имеется предсказание какому-то персо-
нажу (Акхиту?), что он получит царскую власть. В допол-
нение к этому С22, В. 2-4 содержит указание о том, что
у какого-то персонажа (обращение во втором лице; Данни-
Илу?) имеется сын и будет внук. Хотя материала для окон-
чательного решения явно недостаточно, позволительно все
же задать вопрос, не идет ли в поэме речь о воскресении
Акхита, его грядущем воцарении и продолжении рода Данни-
Илу?

Сведения о жизни общества, в котором сложилась поэма,
в сохранившихся фрагментах, естественно, крайне скудны.
Можно отметить сакральное пиршество в храме как обрядо-
вую церемонию с участием богов. Повествователь концен-
трирует внимание на том, что ели и пили на таких трапе-
зах и что, вероятно, представлялось его аудитории олице-
творением сказочного изобилия: дичь, говядина, баранина,
оленина, телятина, мясо ягнят и козлят, оливки, различ-
ные сорта вина. Хозяйственная деятельность общества
включала, таким образом, охоту, скотоводство (крупный
и мелкий скот), виноградарство, разведение оливок. Любо-
пытно, что происходит пиршество после работы: очевидно,
хозяин, к которому приходили работники, обязан был вы-
ставить им угощение. Как средство передвижения упомина-
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ются украшенные знаменами колесницы, запряженные конями,
и ослы, на которых ездили верхом. Из богов помимо "рапа-
ита, царя вечного", в тексте названы Илу, Ба'лу (Хадду),
'Анату, Муту с эпитетом "слава Илу", 'Астарта. Географи-
ческий горизонт текста характеризуют упоминания Ливана
и Галилеи (Северная Палестина).

Заслуживает внимания разделение времени на отрезки
в три и семь дней, причем последний день отличается
обычно прекращением какой-либо деятельности и переходом
к новому состоянию (ср. в Быт. I: 1—2 предание о со-
творении мира и о дне субботнем).

В С22, В,3—4 представляют интерес фразы "внук осчаст-
ливит тебя"; "малыш будет целовать тебя в уста твои".
Отразившееся в них отношение к детям — продолжателям ро-
да-засвидетельствовано и угаритскими собственными имена-
ми; его можно считать стандартным для данного общества.

III

Для поэмы о рапаитах характерны все те черты, которые
свойственны и другим произведениям угаритской словесно-
сти. Отметим здесь, в частности, повторение эпических
формул (например, формула, вводящая речь ДанниИлу, та
же, что и в поэме об Акхите) и стандартных описаний (опи-
сание прихода рапаитов и богов на гумна и плантации;
описания приглашения в храм Илу). Постоянен и поэтиче-
ский параллелизм.

П р я м о й п а р а л л е л и з м , например:
они поднялись на колесницы свей, А — В
взобрались на ослов своих Ai — Bj

ловила птиц небесных, А — В
закапала тельцов и овнов, Ai — Ъ\
валила быков и откормленный скот Аг — Вг

как серебро, для брачащихся оливки, А — В — С

золото для брачащихся кассия Ai — Bi — Ci

П а р а л л е л и з м с п р о п у с к о м к о м п о н е н -
т о в , например: '

пахнет стол виноградом А — В — С — [ ]
виноградом царским [ ] ~ [ ] ~ C l — [ J

Расположение фрагментов, принятое ниже, предположи-
тельно (иначе [Freyha, Gordon, 1977]). Какими-либо данны-
ми, которые позволили бы определить реальную последова-
тельность текстов, мы не располагаем, за исключением то-
го, что [Ug, V; I I I , 2 ] , как уже говорилось, судя по: мо-
литвенному заключению, завершает, по всей видимости, по-
вествование. Текст воспроизводится ниже по изданиям С и
Ug, V: все отступления от них оговорены в комментарии.
Нумерация строк также соответствует этим изданиям.



О рапаитах. Угаритский текст

УГАРИТСИИЙ ТЕКСТ

C20=R5, 3.48«=*TU, 1.20

(1) [ rp] 'um. tdbhn
(2) [ I b ' d . ' i lnym
(3) f j l km 'amtm
C4) [ ]b wt'rb. sd
(5) . ]n bym. qz
(6) [ 'ilnjym. tlhmn
(7) [ rpl'um. tStyn
(8) [ ] ' l l . d'rgzm
(9) [ ]dt. M. lty
(10) [ ] tdbh. 'amr

В

n ' i l lmrz'y]
bty rp'im]
im bty »ashkm]

'ilnm bhkly]
ymm tlbmn bqrb bty]

t m n - bqrb. hkly.
h ] (2)

' 1

f 'atrh. rp'um] (2) tdd.
]

f a t r h . r p ] ( )
' a trh. tdd. »iln[ym
(3) 'asr. sswm. tsmd
dg[lhm, tdgl]
(4) t ' l n . lmrkbthm.
t ' i [ t y . l'rhm]
(5) tlkn. ym. wt[n]
'ahr. ?[pSm. bt l t ]
(6) mgy. rp'umT lgrnt.
»i[lnym. 1] (7) mt't .
wy'n. d n ' i l . [mt. rp ' i ]
(8) ytb. k^T. mt hrnmy
[rp'um] (9) bgrnt. 'ilm.
bqrb. m[^'t. »ilnm]
(10) d t ' i t . ysp'i . s>»u.
q[ ] (11) tp^. t ? r .
shr [ J
(12) mr[ ]
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C21-KTU, 1.21

(1) [wy'n ' i l lm]rz'y.
Ik. bty (2) [rp'im.]
[rp'im. b]ty. 'a$hkm [.]
•iqr'a (3) [km. »ilnm. bhjkly.
»atrh. rp'um (4) [ltdd.]
[ ' a t rh] . l tdd. 'ilnm
(S)"[wy'n ' i l lmjrz'y.
»apnhk. yrp(6)[»lm]
['ashkm.] km. r 'y .
h t . ' ' a l k (7) [ym. wtn.]
t l t t . 'amgy. lbt(8)Jy]"
t'amgy bqrb]. hkly.
wy'n. ' i l (9) [»abn lmrz l]y.
Ik. bty. rp'im
(10) [rp'im. bt. 'asjljkm.
'iqr'akm (11) ['ilnym. bhkl]y.
'a t rh . rp'um (12) [ltdd.]
[ 'atr]h. ltdd. 'i[lnym]
(13J [ ]• r ( ' a / n ) [ ]

. l ' a r§

C22=KTU, 1.22

A

wy'n ' i l lmrz'y]
»apnk yrp'im]
'ashkm km r'y]

L ht*'alk ym wtn]
(1) [ t l t t ] . lT'amgy lbty]
['amgy bqr] (2) b. hkly.
[wy'n. ' i l . lmrz'y]
(3) Ik bty. r[p'im]
[rp'im. bbty. 'ashi (4)
'iqrf'akm. 'ilnym bhkly]
(5) ' a t r h . r[p'um. ltdd.]
[ 'atrhj (6) ltdd. »il[nym]
[tm'yhpn] (7) mhr. b ' l
[tm уйрп mhr] (8) ' n t .
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Ik b[ty. rp'im.]
[rp'im. bbty] (9) 'ash. km
['lqr'akm. 'ilnym. b](10)hkly.
»atr[h. rp'um. ltdd]
(11) ' a t rh . l t[dd. 'ilnym.]
[tm] (Ujyhpn. hy[ly. zbl. mlk. 'limy]
ПЗ) sV.*'atm [.]
[tsq. Smn. qds*l (14) ym. lm. qd[qdh.]
[sq. lm. r ' i l h ] (15) sum.
pfst[m J
(16) ydr. hm.
ym[lk. ' 1 . hrnmyml
(17) '1 'amr. y'u[hd. ks 'a. mlkh]
(18) nht.
kht. dlrkth.]
[6bty] (19) 'ash. rp'i[m.]
[ ' iqr 'a . 'ilnymj (20) bqrb. h[kly.]
[ 'atrh. rp'um l](21)tdd.
»atr[h. ltdd. 'ilnym]
(22) 'asr. mr[kbthm.]
[dglhm tdgl]
(23) t ' l n . lmr[kbrhm.J
[ t ' i t y . l](24) 'rhm.
t l[kn. ym. wtn.]
['ahr. 5p5mK25) b t l t .
mgyl- rp'um. lgrntj
(26) ' i[ln]y[mj. lmt ' t
wy'n. d n ' i l . mt. rp ' i ]
|ytb. gzr. mt hrnmy]
rp'um bgrbt 'ilm]

'bqrb mt't 'ilnym]
d t ' i t ysp'i sp'u]

(1) [ ]m[ ] (2)h.
hn. bnk. hn [ ]
[hn] (3) bn bn. »atrk.
hn '[11- tml] 'a (4J ydk.
sgr. tnSq. ^ptk.
tm (5) tkm. bm tkm. »ahm.
qym. ' i l (6) blsmt.
tm. ytb?. Sm. ' i l . mtm
(7) yTb?. brkn. ^m. ' i l . gzrm
(8) tm. tmq.
rp'u. b ' l .
mhr b ' l
(9) wmhr. 'nt
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tm. yhpn. hyl(10)y. zbl. mlk. *llmy[.]
Jem. tdd (11) ' n t . sd.
t S t r . ' p t . Smm
(12) tbh. 'alpm. »ap § ' in.
Sql. trm (13) wmr'i
'alm.-'glm. dt.Snt
(14) 'imr. qms. 11'im.
kksp (15) l'brm. zt .
hrs . l 'brm. kS
(16) dpr. t lhn. bq' l
bq 1 (17) mlkm.
hn. ym. y§q. yn. tmk (18) mrt.
yn. srnm.
yn. bid (19) gll
yn. ' iSryt . 'nq. smd (20) lbnn.
t l mrt.
y h r t . ~ ' i l
(2iJ hn. ym. wtn.
tlhmn. rp'um (22) tStyn.
t i t . r b ' . ym.
hm? (23) t d t . ym.
tlhmn. rp7um (24) tStyn.
bt ! »ikl.
bpr' (25) y?q [..]
b ' i r t . lbnn.

|mk. bfb* (26) [ymm]
.yn. D ' l

' a b y t 2 8 ) I ] ' [ ]
(27)

Ik. ' a l ' i y n .

t I- r'h

(28) X ] '

RS 24.252-Ug, V, III,2=KTU, 1.108

Recto

(1) [h]n. yl t . rp'u. mlk. llm.
w.ylt (2) f 1 1 ] 8 t r - wyqr.
»il. ytb. b ' t t r t
(3) ' i l tpz.~bhd r 'y
dylr. wylmf
(4) bknr. wtlb.
btp. wmfltmT
bm(5)rqdm
din. b hbr. ktr. zbm
(6) wtSt. 'nt . gtr<t>.
b*lt . mlk.
b ' ( 7 ) l t . drkt.
b ' l t . ivaa. rmm
(8) [ b ' ] l t . kpt.
w'nt. d ' i t . rhpt
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(9) [bSm]m rm<m>.
•aklt. ' g l . ' 1 . m.St
(10) [ h]mr. 5pr.
wy?t. Ml
(11) [ In. ' i l gnt.
•gl ' i (12) [ ] "

I J * f i l -d. y^d. mlк
](13)

(14)
(15)

]w. ySt. \ilh
'itmh] ( )

] rSp

Verso

(16) [ yjmgy
(17) ^ drh
(18) $ rt.
l b > 1 .
(19) Qtml' i] mgk
rp'u mlk (20) flmi
[ l l t ] klt^tk.
l ' ir l t(21)[fc]
[bq î] rp' i . mlk 'lm.
b'z (22) [rp' i] mlk. 'lm
bSmrh.
bl(23)[»anh].
bhtkh.
bnmrth.
l r ( 2 4 ) [ p ] ' i . 'ars.
'zk.
5ттк.
l»a(25)nk.
htkk.
nmrtk.
btk (26) «ugrt.
lymt. Ips. wyrh
(27) wn'it. Int. ' i l



Часть Л. Об Акхите и рашитах

(Л
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( Ю )

ПЕРЕВОД

C2O-RS, 3.48=KTU, I . 2 O

Столбец А

;>а]паиты, принесите жертву
защитой богов
как рабыня
и войдите в собрание
во время ̂летнее

бо]пи, ешьте
рапа]иты, пейте
] Илу, который 'аргазум
] этот ради рождества моего
] принесите в жертву ягненка

Столбец В

И сказал Илу сообществу:]
"Идите в дом мой, рапаиты!]
Рапаиты, в дом мой я кличу вас!]
Я зову вас, боги, во дворец мой!]
Семь дней ешьте в доме моем,]

(1) восемь во дворце моем".
[К месту его рапаиты] (2) устремились,
к месту его устремились бог [и ]
(3) Упряжь конскую они запрягли,
знГамена свои они подняли],
(4) поднялись на колесницы свои,
взобра^лись на ослов своих].
(5) Они шли день и дру[гой].
После того как со[лнце в третий раз <взошло>],
(6) пришли рапаиты на гумно,
б[оги - на] (7) плантации.
И сказал ДанниИлу, [муж рапаитский],
(8) повторил витязь, муж харнамииский:
["Рапаиты] (9) на гумне Илу,
на пл[антации — боги].
(10) Те, что поднялись, пусть едят пищу,
[ ] (11) яблоки золотистые,
круглые [ ]
горькие [ ]
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О рапаитах. Перевод

C21=KTU, I . 2 1

Столбец А

(1) [И сказал Илу со]обществу:
"Идите в дом мой, (2) [рапаиты]!
[Рапаиты, в д]ом мой я кличу вас!
Я зову (3) [вас, боги, во дв]орец мой!"
К месту его рапаиты (4) [ — да! — устремились,]
[к месту его] устремились боги.
(5) [И сказал Илу со]обществу:
"А теперь, о рапа(6)[иты],
[я зову вас,] как соплеменников моих.
Вот, я буду идти (7) [день и другой],
на третий я войду в дом (8) [мой] ,
[я войду во] дворец мой".
И сказал Илу, (9) [отец наш, сообществу:
"Идите в дом мой, рапаиты!
(10) [Рапаиты, в дом мой я к]личу вас!
Я зову вас, (11) [боги, во дворец] мой!"
К месту его рапаиты (12) [—да! —устремились],
[к месту] его — да! — устремились б [оги]

Столбец В

[ вернул]ся на землю

C22=KTU, I . 2 2

Столбец А

.И сказал Илу сообществу:]

."А теперь, о рапаиты,]
\я зову вас, как соплеменников моих.]
'Вот, я буду идти день и другой],
'1) [на третий] — да! — [я войду в дом мой,]
"я войду BJ (2)O.дворец мой".
И сказал Илу сообществу:]

(3) "Идите в дом мой, ра[паиты!]
[Рапаиты, в дом мой я кличу] (4) вас!
Я зов [у вас, боги, во дворец мой!"]
(5) К месту его ра[паиты — да! — устремились,]
'к месту его] (6) — да! — устремились б о [ г и ] .
Там привечают] (7) скороходы Ба'лу,
там привечают скороходы] (8) "Анату.
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"Идите в д[ом мой, рапаиты!]
[Рапаиты, в дом мой] (9) я кличу вас!
[Я зову вас, боги, во] (10) дворец мой!"
К месту [его рапаиты — да! — устремились,]
(11) к месту его - да! - уст[ремились боги.]
[Там] (12) привечают вои[ны Владыки, царя]

вечного.
(13) "Слушайте, вы!
[Вылейте елей свят](14)ой на те[мя его,]
[вылейте на голову его] (15) елей,
преломи[те ]
(16) Он посвятит по обету их,
он воц[арится над харнамийцами!]
(17) По слову он .получит трон царствования

своего,
(18) кресло,
престол в[ластительский свой.]
[В дом мой] (19) я кличу рапаи[тов] ,
[призываю богов] (20) во д[ворец мой!"] -
[К месту его рапаиты — да!] — (21) устремились,
к месту [его — да! — устремились боги.]
(22) Они запрягли кол[есницы свои,]
[знамена свои они подняли,]
(23) поднялись на кол[есницы свои,]
[взобрались на] (24) ослов своих.
Они ш[ли день и другой.]
[После того как солнце] (25) в третий раз

<В30ПШ0>,
пришли [рапаиты на гумно,]

26) б [ог]и — на плантации.
И сказал ДанниИлу, муж рапаитский,]
повторил витязь, муж харнамийский:]
'"Рапаиты на гумне Илу,]
на плантации боги.]

[Те, что поднялись, пусть едят пищу]

Столбец В

(1) [ ] (2) его.
Вот, сын твой [ ]
[вот,] (3) внук осчастливит тебя,
вот, д[итя наполн]ит (4) руки твои,
малыш будет целовать тебя в уста твои".
Там (5) плечом к плечу братья,
ставленники Илу (6) при кобылицах.
Там губит Слава Илу — Муту,
(7) иссушает колена наши Слава Илу — витязь.
(8) Там, в Самаку,
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рапаит Ба'лу,
скороход Ба'лу
(9) и скороход 'Анату.
Там привечают воин(Ю)ы Владыки, царя вечности.
Как устремилась (11) 'Анату на охоту,
ловила птиц небесных,
(12) закалала тельцов и овнов,
валила быков (13) и волов,
оленей, телят годовалых,
(14) ягнят скачущих, козлят.
Как серебро, (15) для брачащихся оливки
золото для брачащихся кассия.
(16) Пахнет стол виноградом,
виноградом (17) царским.
В тот день наливали вино из Самаку (18) разбав-

ленное,
вино княжеское,
вино страны (1Э) Галилеи,
вино Ишрийату-исполина, вздымающегося (20) на

Ливане.
Роса орошает <его>,
вспахал <его> Илу.
(21) Вот, день и другой
ели рапаиты, (22) пили;
третий, четвертый день,
пятый, (23) шестой день
ели рапаиты, (2 4) пили
в пиршественном з а л е ,
от плодов (2 5) наливали
со склонов Ливанских.
Потом на седьмой (26) [день]
(_ | Силач Б а ' л у , '
(27) [ | друг е г о .
"Отец мой (28) [ ]

R§, 24.252-Ug, V;III,2=KTU, I

Лицевая сторона

(1) [В]от пьет рапаит, царь вечный,
и пьет (2) [Илу], мощный и величавый,
Илу сидит с 'Астартой,
(3) Илу судит с Хадду-пастырем,
который поет и играет
(4) на лире и флейте,
на барабане и цимбалах
среди пля(5)шущих.
Насыщается в товариществе Пригожий добрый,
(6) и пьет 'Анату мощн<ая>,
обладательница царствования,
обла(7)дательница власти,
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обладательница небес высоких,
(8) [облада]тельница того, что она попрала,
и 'Анату, летящая полетом птичьим
(9) [на небе]сах высок<их>,
заедающая тельцом питье,
(10) [ в]ино доброе.
И пьет Илу,
(11) [ ] Илу карающий.
Тельца Илу (12) [ ]

[ ] Илу,
на поле охотится царь( 1 3 )
( 1 4 )
( 1 5 )

] и пьет Бог его
] грех его
] Рашапу

Оборотная сторона

(16) [ при]шел
(17) [ па]лата его
(18) [ изг]отовил.
О Ба'лу!
(19) [Пусть наполнит] утробу твою
рапаит, царь (20) [вечный],
[пусть накормит] тебя,
пусть напоит тебя,
Пусть удовлетворит (21) [тебя]
[силою] рапаита, царя вечного,
мощью (22) [рапаита,] царя вечного,
музыкой его,
кр(23)[епостыо его] ,
обрезанием его,
сиянием его.
О ра(24)[па]ит земной!
Мощь твоя,
музыка твоя,
кре(25)пость твоя,
обрезание твое
в (26) Угарите <да будут>
во дни Шапашу и Йариху
(27) и прекрасные годы Илу.



О рапттах. Комментарий

КОММЕНТАРИЙ

C20=RS, 3 .48=KTU, I . 2 0

Столбец А

С т р о к а 1
[гр]'um — в исследовательской литературе предлагался

перевод "духи" [UL, с . 101; Driver, 1956, с . 67; TOu,
с . 477; Gordon, 1977, с . 3 2 ] ; "божественные князья"
[ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 4 ] .

tdbhn — так как текст разрушен, значение данной грам-
матической формы, как и значение слова, остается не впол
не ясным. Дж.Драйвер [Driver, 19 56, с 67] воспринимает
его как пожелательное наклонение, тогда как остальные
переводчики — как изъявительное. Предложенные переводы:
"приносить в жертву" [UL, с . 101; Driver, 1966, с . 67;
Freylja, с . 571; Gordon, 1977, с . 3 2 ] , "закалать, заре-
зать" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 84; TOu, с . 477].

С т р о к а 2
b ' d — чтение KTU, 1.20. К значению этого сочетания,

где b — предлог, придающий имени функцию инструменталь-
ного падежа, см. [WUS, с . 227, № 2000]. Дж.Драйвер [Dri-
ver, 1956, с . 66-67] читал: [5]b 'd и переводил: "семь
р а з " ; так же и Фрейха [Freyfya, с . 571] ; И.Айстлейтнер
[ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 84] : " [в со]брании ( ? ) " .

'ilnym — перевод "боги" может считаться общепринятым,
хотя Драйвер [Driver, 1956, с . 67] предпочитает "духи".
В финикийско-пунийском языке этому соответствует ' I n и
Ч п т - "бог", "боги" (KAI, I I I , 2; ср . в "Poenulus" Плав-
та alonim — "боги" и alonuth — "богини"); как справедли-
во замечает А.Како [Caquot, 1960, с . 77—78], они тождеств
венны по значению словам ' 1 и ' lm.

С т р о к а 3
'amtm — контекст не дает оснований для надежного ис-

толкования слова. К принятому нами 'arntm —"рабыня" с
мимацией близок И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 4 ] ,
переводящий, однако, "две служанки ( ? ) " . Другие перевод-
чики [UL, с . 101; Driver, 1956, с . 67; Freyha, с . 572;
TOu, с . 477; Gordon, 1977, с . 32] воспринимают его как
производное от mut — "умирать".

С т р о к а 4
sd — значение этого слова определяется сопоставлени-

ем с евр. sod — "собрание", "совет". Ср. в особенности
Пс. 111:1: "я возблагодарю Йахве всем сердцем в собра-
нии праведных (be*sod ye'Sarim) и в народном собрании
C e d l ) " ; Пс. 89:8: "Бог ( 'ё1) ужасный в собрании святых
(be*sod qSdCsim) велик"; Иерем. 23:18: "ибо кто стоит в
собрании Йахве (be*sod yhwh)"; там же, 22: "и если будут
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с т о я т ь в собрании Моем ( b S s o d i ) " . Основываясь на этом,
можно видеть в sd соответствие реконструируемому далее
[ m ] r z ' y (C21 А.1 и 5 ) , т . е . обозначение сакрального с о -
общества. Возможно, s d (5) [ * i l ] - "собрание (5) [ И л у ] " .
Ср. переводы: "тайное собрание". [ D r i v e r , 1956, с . 6 7 ] ,
"тайное м е с т о " [TOu, с . 477; Gordon, 1977, с . 3 2 ] .

С т р о к а 5
qz — архаизирующее написание.

С т р о к а 6
Реконструкцию [ ' i l n ] y m с соответствующим переводом

см. [ D r i v e r , 1956, с . 66-67; F r e y h a , с . 572; A i s t l e i t -
n e r , 1959, с . 84; TOu, с . 477; Gordon, 1977, с . 3 2 ] .

С т р о к а 8
'rgzm - С.Х.Гордон [UT, с . 4 6 1 , IP 1916] видит в ' r z g

лекарственное р а с т е н и е ; как отмечает [TOu, с . 3 9 6 ] , с о -
гласно С16, 1.10, ' r g z — л е ч е б н о е с р е д с т в о , которое д а -
вали лошадям при запорах и задержке мочи. Полагают, что
оно же служило для облегчения родов. И.Айстлейтнер [WUS,
с . 242, № 2905] п р е д л а г а е т , хотя и со знаком вопроса,
сопоставление с е в р . 'egSz — " о р е х " , кажущееся малове-
роятным. Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956, с . 67] и вслед за
ним А.Фрейха [Freyha, с . 572] : "пальмовые в е т к и " .

С т р о к а 9
lty — значение слов, где -у, по всей вероятности, ma-

ter lectionis, соответствующая -i (окончание родительно-
го падежа после предлога), устанавливается, как кажется,
из сопоставления с I Сам. 4:19: "а невестка его, жена
Пинхаса, была беременна, чтобы родить (hara lalat)", от-
куда It отглагольное имя от yld — "рожать".

Столбец В

Перед строкой 1 текст восстанавливается бесспорно по
аналогии с С21, А.1-4, 18-21.

tmn — перевод "восемь" см. [UL, с. 101; Driver, 1956,
с. 6*9; Aistleitner, 1959, с. 83; Freyha, с. 572; Gordon,
1977, с. 32]. Наряду с этим предложен перевод: "здесь,
итак" [Caquot, 1960, с. 85; TOu, с. 478].

С т р о к а 2
'atr — обычное для Переднеазиатского Средиземноморья

обозначение святыни как места, где пребывает божество.
Ср. в особенности в надписи из Пирг (KAI, 277).

tdd - корень ndd; ср. [WUS, с. 202, » 1755; UT,
с. 442, № 1615].

Строки 1—2 содержат поэтическую формулу; ср. также
С21, А.3-4 и 11-12; С22, А.5-6, 10-11, 20-21. Основани-
ем для реконструкции предшествующих стихов служат форму-
лы С21, А.1-3, 8-11; С22, А.2-4, 8-10, 18-20 (хотя таб-
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лички и повреждены, однако рассматриваемые все вместе
они дают возможность надежно представить себе используе-
мое в данном случае поэтическое клише), описание пирше-
ства рапаитов и богов (С22, В.21—27) и закономерный с
точки зрения угаритской поэтики поэтический параллелизм.

С т р о к а 3
'asr. sswm - ср. переводы [Driver, 1956, с. 69; Alst-

le'itner, 1959, с. 83; Freyha, с. 572; Caquot, 1960,
с. 85; TOu, с. 478]. Перевод "конюхи" представляется ме-
нее вероятным.

dg[lhm. tdgl] — реконструкция, соответствующая, -как
кажется, обстоятельствам, при которых происходит дейст-
вие; ср. евр. dagal — "военный знак", "знамя". Глагол
dgl, если бы такая версия подтвердилась, должен быть
производным от имени. Параллельный библейский материал
показывает, что знамя объединяло вокруг себя определен-
ное воинское подразделение, которое также обозначалось
словом dagal (Числ. 1:52; 2:2-34; 10:14-25); так же и в
документах из Элефантины. Возможно, в интересующем нас
случае имелись в виду сакральные штандарты вроде тех,
которые засвидетельствованы у хеттов [Klengel, 1970,
рис. 7 и 9] и датируются концом III — началом II тысяче-
летия до н.э.

С т р о к а 4
'rhm —восстановление бесспорное, однако перевод

А.Како [Caquot, 1960, с . 85] - "[из] их города" не соот-
ветствует поэтическому параллелизму.

В целом текст строк 3—4 представляет собой поэтиче-
скую формулу, которая повторяется в С22, А.22—24.

С т р о к и 5—7
Поэтическая формула; ср. С22, А.24—26.
t [ n ] — в тексте ошибочно: t ' a .
grnt — упоминание гумен (grnt) и плантаций ( m t ' t ) по-

казывает, что рапаиты и боги созываются для совместной
земледельческой работы, которая одновременно является и
сакральной церемонией.

С т р о к и 7—8
Формула с относящимися к ДанниИлу эпитетами, постоян-

но употребляемыми в поэме "Об Акхите".
[rp'umj — восстанавливается на основании поэтической

формулы, зафиксированной в строке 6.
Перевод строк 3—8 с р . также [Gray, 1949, с . 130].

С т р о к а 11
tsr — производное от корня srr? Ср. акк. §arlru — зо-

лото с багряным отливом, а также аналогичное еврейское
образование lalhabat — "пламя" с префиксом £а — (угар,
t-).
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С21= KTU, 1.21

Столбец А

С т р о к и 1-3
[wy'n ' i l lmjrz 'y — реконструкцию предложил уже Ш.Ви-

ролло. Mrz'y как обозначение сакральной коллегии, парал-
лельное более распространенному mrzh, см. PRU, I I I , 15.
70 и 15.88.

В целом строки 1—3 содержат поэтическую формулу; с р .
здесь же 8-11; С22, А, 2-4, 8-10, 18-20.

С т р о к а 4
[Driver, 1956, с . 6б] читает: ' t r h . rp'um [ ' a t r h ] .

l t d d . 'ilnra и переводит [с. 67]: "[вы] поистине поспеши-
те к его святыне, духи", что разрушает поэтический парал-
лелизм. Перевод Айстлейтнера [Ai s t l e i tner , 1959, с . 84] :
"не торопились" — лишает текст смысла.

С т р о к а 5
Реконструкция такая же, как и в строке 1.

С т р о к а 6
Полагаем наиболее вероятным чтение ('ashkm) по анало-

гии со строкой 10. Дж.Драйвер [ D r i v e r , 1956, с . 66] чи-
т а е т : w ' i l n m .

г ' у — значение слова ясно из сопоставления с е в р .
гёа"' - "соплеменник" (I Сам. 30:26; Иерем. 2 2 : 1 3 ) . Ве-
роятно, употребление слова связано с представлением об
Илу как о боге-прародителе. В литературе предлагались
переводы: "пастырь" , "пастыри", " п р а в и т е л ь " , см. [UL,
с . 101; D r i v e r , 1956, с . 67; Freylja, с . 5 7 1 ] ; " д р у з ь я ,
сотоварищи" [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 84; TOu, с . 479; Gor-
d o n , 1977, с . 3 0 ] . Драйвер полагает, что интересующее
нас слово, возможно, является титулом божества; по мне-
нию А.Како [Caquot, 1960, с . 8 7 ] , - это жреческий титул.

С т р о к а 7
Реконструкции см. [Driver ,1956, с . 66; Caquot, 1960 , с .26].
С т р о к а 9
[ 'abn] - р е к о н с т р у к ц и я предположительная. Ср. приме-

чание к слову г ' у ( с т к . 6 ) .

Столбец В

Наряду с [yt]b l ' a r s возможно также [ 'at]b l ' a r s .
Тогда перевод будет: " [я верн]усь на землю". В обоих
случаях, по нашему мнению, речь идет о возвращении на
землю, т . е . в царство живых, того, кто это царство поки-
нул, т . е . о воскрешении Акхита. Далее, по всей видимости,
говорилось о торжестве примирения Акхита с богиней
(ср. С22, В). Иначе Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 67] :
"[он] сидит на земле".
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С 2 2 - K T U , 1 . 2 2

Столбец А

С т р о к и 1—2
По в с е й в е р о я т н о с т и , т о ч н о е п о в т о р е н и е С 2 1 , А.7—8.

С к а з а н н о е д а е т о с н о в а н и е п р е д п о л о ж и т ь , ч т о этому т е к с т у
п р е д ш е с т в о в а л о п о в т о р е н и е С 2 1 , А.5—7.

С т р о к и 2—6
П о э т и ч е с к а я формула; с р . С 2 1 , А.1—4, 8—12; С22, А.

8 - 1 1 .

С т р о к и 6—7
Предлагаемая реконструкция гипотетична; она основы-

вается на возможной параллели со строками 11—12, а так-
же С22, В. 9-10.

С т р о к а 12
Реконструкция основана на параллели с С2 2, В.9—10;

очевидна поэтическая формула.
yhpn — значение слова ясно из сопоставления с араб,

ljafiya — "радушно", "приветливо встречать"; "принимать
с почетом"; конечное п - усилительная частица. И.Аист-
лейтнер [WUS, с . 127, № 1155а] предполагает, что yphn -
имя божества. И. аль-Йасин [Al-Yasin, № 256] сопоставлял
данное слово с араб, wafyafa — "торопиться", "приближать-
с я " . С.X.Гордон [UT, с . 398, № 886] привлекает в качест-
ве параллели евр. ljopan — "горсть", так и [TOu, с . 472].
Ср. ранний перевод Гордона [UL, с . 102]: "босой"; [Dri-
ver, 1956, с . 6 9 ] : "будем почитать".

hy[1у] - ср. евр. hayi l — "войско" и hayyal — "воин".
В особенности примечательно I Цар. 10:2: "И она (царица
Савская. — И.Ш.) пришла в Иерусалим с войском, могущест-
венным очень (behayil kabed me 'od)" . Здесь hayi l — не
только войско, но и вооруженная свита.

zbl — как титул властителя и одно из обозначений бо-
гов см. [WUS, с . 97, № 8 78], где и контексты. Ср., одна-
ко, [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 8 5 ] : "везир".

'limy — значение слова, которое зафиксировано также
в RS 34.126, надежно пока не установлено. И.Айстлейтнер
[WUS, с . 232, № 2032] рассматривает его как гентилиций,
но воздерживается от перевода; не предлагает интерпрета-
ции и С.X.Гордон [UT, с . 456, № 1856]. С нашей точки
зрения, понимание этого слова устанавливается сопостав-
лением с более распространенным Ч т — "вечность", вариан-
том которого оно и является (=у- — mater l e c t i o n i s , соот-
ветствующая окончанию родительного падежа). Развитие сло-
ва может быть представлено: * 'ul l3m — *'fllam. Аналогич-
ные обоснования божества в иудаистской практике см.
[Even-SoSan, I I , с . 1114-1145].
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С т р о к и 13-18
Судя по сохранившимся фрагментам, они содержат обра-

щенное к рапаитам (?) (в тексте 'atm — "вы") приказание
помазать на царство какое-то лицо, нам неизвестное. На
этом допущении основываются предлагаемые (разумеется,
гипотетически) реконструкции. Наиболее вероятным пред-
ставляется из сопоставления с С22, В.2—4, что имеется
в виду Акхит. Близкий к этому взгляд высказывают М.Шни-
цер и А.Како [TOu, с. 472], полагающие, что речь идет
об интронизации наследника ДанниИлу. Иначе Ш.Виролло
[Virolleaud, 1941," с . 13-14] и вслед за ним Дж.Драйвер
[Driver, 1956, с . 68—69], И.Айстлейтнер [ A i s t l e i t n e r ,
1959, с. 85], А.Фрейха [Freyha, с . 574], полагающие,
что в данном тексте речь идет о Силаче Ба'лу и соответ-
ственно реконструирующие и интерпретирующие текст.

В Библии обряд помазания на царство описывается сле-
дующим образом. I Сам. 10:1 : "И взял Самуил чашу елея
C a t pak has's'aman) и вылил (wayyissoq) на^голову е г о " ;
II Цар. 9 : 3 : "и возьми чашу елея (рак hassaman) и вылей
на голову е г о " . Перед нами, очевидно, стандартная форму-
ла. Ср. также Пс. 89:21: "елеем святым Моим Я помазал
его (be'slaman qodeki melahtiw)". Отталкиваясь от этого,
строки 13—15 предлагаем читать: ?m'. ' a t m [ . tsq.smn.
qdllyrn. lm. qd[qdh. sq. lm. r ' i l h ] 2mn. Параллель qdqd^
r ' i s для угаритской поэтики обычна.

prst(m) — значение этого слова (стк. 15) определяет-
ся из сопоставления с евр. paras - "ломать, преломить".
Ср. Ис. 58:7: "Итак, преломи (paTSs) для голодного хлеб
твой"; Иерем. 16:7: "и не преломят ради них (yipre'su)
по поводу траура". У Иеремии имеется в виду ритуальная
трапеза (поминки). Ср. [WUS, с . 260, .* 2273], а также
[ A i s t l e i t n e r , 1959, с. 85] : "решение"..

hm — имеются в виду, очевидно, предметы, которые ли-
бо были объектом обряда преломления, либо возникли в
результате его осуществления.

ym[lk. " I . hrnmym] - реконструкция ad sensum (ср. ти-
тул ДанниИлу mt hrnmy — "муж харнамийский"). См. далее
строки 17-18.

'amr — слово божье?
Строки 17—18 соответствуют тексту поэмы "О Карату"

(С16, VI.23-24): y tb . l k s ' i mlk l n h t . l k h t . drkt - "он
(Карату. - И.Ш. ) воссел на трон царствования, на кресло,
на престол властительский", а также С6, V.5—6: [ytb.]
b [ ' ] l . l k s ' i mlkh [ lnht] . lkht drkth - "воссел Ба[ ' ]лу
на трон царствования своего, ' [на кресло,] на престол
властительский свой". Контексты см. [WUS, с . 82-83,
№ 712]. Перед нами, таким образом, стандартная поэтиче-
ская формула.

С т р о к и 22—26
Аналогично С2 0, В.3—9, что позволяет соответствующим

образом реконструировать и продолжение дошедшего до нас
текста.
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Столбец В

С т р о к а 2
bnk — наиболее вероятным представляется, что здесь

в обращении к ДанниИлу имеется в виду Акхит ("сын твой").

С т р о к а 3
bn bn — внук; вероятно, внук ДанниИлу, сын Акхита.
' a t r k — значение этого слова устанавливается из сопо-

ставления с евр. 'а£ёг — "быть, становиться счастливым".
Переводы: "твое место, твой храм" [UL, с . 102: Driver,
1956, с . 69; Freylja, с . 575], "твой потомок" [ A i s t l e i t -
n e r , 1959, с . 85]', "вслед за тобой" [TOu, с . 473; Gor-
don, 1977, с . 31] — не дают, как нам кажется, удовлетво-
рительного смысла.

Далее Ш.Виролло [Virolleaud, 1941, с . 16] читал: hn.
' [ n t . t ' u h j d ydk; Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 68] с не-
существенными отклонениями: hn[ . ] ' n [ t t ' i h ] d ydk. Судя
по воспроизведению текста С, f i g . 66 перед лакуной стоит
знак ' , а после нее ' а (ср. также KTU, 1.22). Это обстоя-
тельство, а также последующий текст, образующий поэтиче-
скую параллель, позволяют предложить реконструкцию hn
' [ 1 1 . t m l ] ' a ydk. Об евр. "5151 и ' o l e l - "ребенок" см.
[GB, с . 565].

С т р о к и 5—6
'ahm. qym. »il blsmt — недостаточность информации об

угаритской и финикийской мифологии делает невозможной
какую-либо надежную интерпретацию данных персонажей.
Имея в виду, что все боги считались сыновьями или потом-
ками Илу и, следовательно, по отношению друг к другу
братьями, можно, по-видимому, предположить, что речь
идет о сообществе богов, принимающих участие в трапезе.
Дальнейший текст, однако, показывает, что имеются в ви-
ду какие-то конкретные божества, наделенные определенны-
ми функциями, раскрываемыми имеющимися здесь поэтически-
ми характеристиками.

Слово qym в имеющихся переводах интерпретировано сле-
дующим образом: "воскрешенные" [UL, с. 103; Gordon, 1977,
с. 31], "ожидают" [Driver, 1956, с. 69 (со ссылкой на
Пс. 3 7:9)], "помощник, прислужник" [WUS, с. 277, № 2417;
Aistleitner, 1959, с. 85], "прислуживать" [Freyha, с.575],
"вставать", "подниматься" [ТОи. с. 474]. Нам представля-
ется наиболее вероятным, что слово qym это имя, образо-
ванное от основы интенсивной породы (возможная огласовка
*qayyamu, об именах модели qattal см. [Barth, 1889,
с. 23—24]) (со значением "ставленник", "поставленный");
ср. Пс. 118:28: qayyeminl kid^barEka — "поставь меня по
слову Твоему".

lsmt — имея в виду угар, lusumu — "скакун", засвиде-
тельствованное Ug, 137, II, 45', и акк. lasmu, мн. ч.
lasmuti — "скакун", можно предположить, что в данном
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случае перед нами женский род: "кобылицы". В исследова-
тельской литературе предлагались переводы: "бег" [UL,
с. 103; UT, с. 429, № 1389; Gordon, 1977, с. 31]; "рве-
ние" [Driver, 1956, с. 69], "поспешность, быстрота"
[WUS, с. 172, 9 1472; Aistleitner, 1959, с. 85; Freyha,
с. 576; TOu, с. 474].

В целом имеются в виду, очевидно, конюхи Илу. Если
учесть исключительно высокую стоимость лошадей, ясно,
что конюхи должны были занимать среди дворцового персо-
нала особенно высокое положение.

С т р о к а 6
ytbs — значение слова устанавливается из сопоставле-

ния с евр. sibbes - "портить", "губить" [Even-Sosan,
I I I , с . 1569].

sm — ср. евр. Хеш в значении "слава", "доброе имя".
Аналогичный эпитет прилагался и к 'Астарте.

mtm — Муту(м), бог смерти и возрождения к новой жизни.
Иное истолкование: "люди" [Driver, 1956, с . 69; Freyha,
с . 576; Gordon, 1977, с. 30] .

С т р о к а 7
у*Ь§ — ср. евр. 'abas', араб, ' ab i sa — "иссушать".
brkn - ср. евр. bSrak — "колено". Перевод "благослов-

лять" [UL, с . 103; Driver, 1956, с . 69; Freyha, с . 576;
Gordon, 1977, с . 31] кажется не соответствующим контек-
сту.

gzrm - один из постоянных эпитетов Муту.
С т р о к а 8
tmq — топоним?
r p ' u b ' l - здесь, по всей видимости, титул слуги Ба '-

лу в его качестве члена сообщества рапаитов. Иначе
Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 6 9 ] : имя собственное Репу-
ба.*ал; [ A i s t l e i t n e r , 1959, с . 85] : "божий князь"; [TOu,
с. 474],: "исцеление Ба 'лу"; [Gordon, 1977, с . 31] : "ду-
хи Ба 'лу" .

С т р о к и 11-14
Охотница 'Анату добывает дичь для пиршества; тем са-

мым подчеркивается примирение с богиней< В переводах
[Driver, 1956, с. 69; Aistleitner, 1959, с. 85; Gordon,
1977, с. 31] предполагается, что, пока 'Анату охотится,
кто-то другой забивает скот для пиршества.

С т р о к а 15
'brm - с р . е в р . ' i b b e r - "оплодотворять" (Иов 2 1 : 1 0 ) ;

в угаритском т е к с т е имеются в виду участники священного
б р а к а . Предполагаемая огласовка угаритского слова : * ' a b -
barum (модель q a t t a l ; еврейские аналогии см. [ B a r t h ,
1889, с . 49-50; GK, с . 2 8 ] ) .

к£ - перевод см. [WUS, с . 157-158, № 1392; UT, с . 4 3 2 ,
№ 1315] .
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С т р о к а 18
mrt - ср . [WUS, с . 196, № 1684]: "размачивать" со

ссылкой на араб, marata — "размягчать", "размачивать".
Как известно, в странах Средиземноморья в древности
пить неразбавленное вино считалось признаком варварства.
М.Шницер и А.Како [TOu, с . 476] : "новое".

srnm - с р . [WUS, с . 223, № 1952; UT, с . 452-, № 1797].
В Библии sSranim — титул филистимских правителей [GB,
с ; 547], сопоставимый с греч. xupavvoc.. Возможно, дан-
ное слово заимствовано из языков народов Эгейского бас-
сейна или Западной Малой Азии.

bid - значение слова ясно из араб. b i l a d u n — "место",
"страна". М.Шницер и А.Како [TOu, с . 476] переводят:
"наслаждение" со ссылкой на араб, ladda — "быть прият-
ным" .

С т р о к а 19
g l l — Галилея, область в Северной Палестине. С.X.Гор-

дон [UL, с . 103; Gordon, 1977, с . 3 2 ] : "вино из первых
плодов";М.Шницер и А.Како [TOu, с . 4 7 6 ] : "жаждущий" со
ссылкой на араб. g a l l l u n - "сильная жажда".

•iSryt — судя по контексту, название горы или гор на
Ливане. М-Шницер и А.Како [TOu, с . 476]: "из первого
котла".

'nq — с р . евр. '3naq — "высокорослый" [Even-So5an,
I I , с . 1187]. И.Айстлейтнер [WUS, с . 23 7, № 2062] пере-
водит: "высочайший", "благороднейший ( ? ) " ; М.Шницер и
А.Како [TOu, с . 476] и С.X.Гордон [Gordon, 1977, с . 3 2 ] :
"растения".

smd — ср. араб, samada — "гордо поднимать голову".
И.Айстлейтнер [WUS, с . 220, № 19 22] : "гордость ( ? ) " ;
[TOu, с . 476]: "растения".

С т р о к а 20
\1 - С.X.Гордон [UL, с . 103; Gordon, 1977, с . 3 2 ] :

"роса виноградника".
yhrt — Дж.Драйвер [Driver, 1956, с . 7 1 ] : "о управи-

тель хозяйства Эла!" .

R 3 , 24.252=Ug V, I I I , 2=KTU, 1.108

С т р о к а 1
r p ' u mlk. 'lm — угаритский аналог финикийского Эшму-

на?

С т р о к а 2
gtr —ср. Ug, V: "мощный". Это значение слова устанав-

ливается из сопоставления с акк. galru — "сильный". [WUS,
с. 71, № 711] видит в угар, gtr имя божества. Ср. также
[UT, с. 382, * 631].

yqr — так и в Ug, V: "величественный". Этот перевод
основывается на сопоставлении с евр. yaqar — "драгоцен-
ный", "величественный"; ср. в особенности Иов 31:26: we-
yareSh y3qar holek — "и луна величавая ходит".
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' t t r t — 'Астарта, богиня любви и плодородия.

С т р о к а 3
tpz — так KTU, 1.108; архаизирующее написание .вместо

tpt. Слово имеет значение "судить", но также и "управ-
лять"; суд здесь — одна из правительственных функций.

hd - Хадду,- другое имя Силача Ба'лу.
г'у — "пастырь"; эпитет Хадду-Ба'лу как бога-покрови-

теля данного общества. Ср. аналогичные выражения в Биб-
лии (Ис. 40:11; 63:11; Иерем. 31:10; Иезек. 34:13; Осия
4:16; Мих. 7:14; Пс. 23:1; 28:9).

С т р о к и 3—5
В поэме об Акхите (С17, VI.30-32) Ба'лу изображен

играющим и поющим для того, кому он дарует жизнь.
yimr — вероятно, хурритизированное произношение

вместо yzmr.
tlb — Ug, V переводит: "флейта (?)". Ср. евр. 5siak -

"соединять", "сплетать"; может быть, имеется в виду
двойная флейта?

С т р о к а 5
dSn — сказуемое в предложении, где подлежащее ktr.
hbr — здесь то же, что mrz', т.е. сакральное товари-

щество.
zbm — ср. KTU, I.108; архаизирующее написание вместо

tbm!

С т р о к а 6
gtr<t> — если gtr — эпитет 'Анату, что, судя по контек-

сту,"вероятно, приходится допустить, что писец либо за-
был поставить конечное t, либо не счел нужным зафиксиро-
вать с помощью mater lectionis окончание -а.

С т р о к и 6—8
Здесь 'Анату представлена царицей мироздания.
kpt — ср. евр. kapal - "угнетать", "подавлять".

(ПлачТ 3,16). Ug, V переводит: "нижний мир".
d'it. rhpt — ср. изображение 'Анату в поэме об Акхи-

те (С18, IV.21 и 32).

С т р о к а 11
gnt — ср. евр. ' a n a l — "наказывать", "карать".

С т р о к а 16
[y]mgy - так Ug, V.

С т р о к а 17
[h]drh — предлагаем это чтение, отмечая его гипоте-

тичность.

С т р о к а 18
[1г]г5 — чтение гипотетично.
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С т р о к и 19-20
r p ' u . mlk *lm — ВИДИМО, титулы угаритского аналога

Эшмуна. По мнению Грея [Gray, 1978, с . 86J, здесь упо-
мянут Илу — податель или возобновитель плодоносящей си-
лы.

С т р о к и 21-27
Молитвенное завершение поэмы.
2mr — хурритизированное написание вместо zmr.
htk - имеется в виду ритуальное обрезание,
n 'mt . Snt. ' i l - ср. Пс. 65:12: senat tobateEa -

"год прекрасный Твой".



III. ОПИСАНИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ МОЛЯЩИХ

ВВЕДЕНИЕ

Текст, озаглавленный "Описание жертвоприношения моля-
щих" (RS, 34.126=KTU, I . 1 6 1 ) , впервые опубликован в
1975 г . [Caquot, 1975-1976, с . 4 27-428]. Сведениями о
размерах и материале, из которого изготовлена табличка,
мы не располагаем. Текст сохранился в целом удовлетвори-
тельно; разрушенные места легко поддаются реконструкции.
Он расположен в один столбец на лицевой стороне, нижнем
поле и оборотной стороне таблички, насчитывает 34 стро-
ки, имеет заглавие ("Описание жертвоприношения молящих")
и содержит описание обрядового действа, призванного
обеспечить мир Угариту и его царю, а последнему также
и обладание царской властыоУ.

Прежде всего в тексте обращает на себя внимание фор-
мула "Призовите рапаитов Страны, кормите собрание Дида-
ну". Аналогичный параллелизм встречается в поэме "О Ка-
рату", где герой возвышается среди.рапаитов Страны в
собрании Датану. Кажется правдоподобной идентичность
обоих этнонимов (с распространенной в северо-западных
семитских языках взаимозаменяемостью фонем d и t ) . В обо-

1 Ср. [Caquot, 1975—1976, с. 427—429] . В литературе высказыва-
лось предположение,- согласно которому этот текст представляет собой
своего рода моление о сохранении Угарита, датируемое царствованием
последнего угаритского царя 'Аммурапи. Согласно другой версии [de
Moor, 1976, с . 333—335 и 341-345], это отчет о сакральной церемонии,
в которой призываются некоторые умершие цари, в частности НикмАдду,
чтобы получить угощение и трон для пребывания в потустороннем мире.
Близок к этому взгляду Дж.Хили [Healey, 1978, с. 8 3 - 8 8 ] , полагающий,
что обряд представлял собой призывание и угощение царственных пред-
ков, вероятно в связи со смертью царя НикмАдду, которому посвящает-
ся трон для пользования им и улучшения его (НикмАдду) судьбы в по-
тустороннем мире. По мнению М.Поупа [Pope, 1977, с, 177—182], перед
нами траурный ритуал., близкий в некоторых отношениях к месопотамско-
му обряду kispu — приношению духам мертвых еды и питья с призывани-
ем по имени умерших, принесением в жертву пищи и возлиянием воды.
Близок к этому У.Пайтард [Pitard, 1978, с . 6 7 ] , полагающий, что раз-
бираемый текст содержит песнопения, сопровождавшие царский погре-
бальный ритуал, включавший призывание имен умерших предшественников
'Аммурапи, принесение в жертву еды, возлияние.воды, благословение
царя, его семьи и города предками царя.
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их случаях перед нами формула, указывающая на всенарод-
ный характер церемонии и на то, что рапаиты определен-
но выделяются из общей массы собрания.

Обряд, совершаемый в соответствии с кЗ, 34.126, пред-
ставлял собой сакральное пиршество, в котором, помимо
указанных выше участвуют древние рапаиты, причем некото-
рые из них названы по именам, древние цари, также пере-
численные поименно, и рык-вечный. Параллельный текст
С23—KTU, 1.23, представляющий собой сценарий ритуала
священного брака, позволяет., как кажется, думать, что
все они присутствовали на трапезе в облике ряженых лице-
деев, совершавших обрядовые действия. Составным элемен-
том обрядности является принесение даров, возможно, по-
следовательно жрецами различных чередов (ср. жреческие
череды в Иерусалимском храме Йахве) либо в порядке оче-
редности устроителями церемонии. Не исключено также,
что здесь перечисляются семь дней, в течение которых со-
вершалась трапеза. Заключало обряд моление о даровании
благополучия правящему царю и Угариту.

Наиболее активную роль в тексте играет Шалашу (боги-
ня Солнца), именуемая в поэтическом параллелизме, если
верно чтение, принятое нами вслед за £de Moor 1976],
также Светочем Добра. Объясняется это, по-видимому, не
столько тем, что с культом Солнца связывались какие-то
этические концепции, хотя такая связь не могла не суще-
ствовать, сколько тем, что она возвращает по своему сло-
ву властительский престол древним правителям и царям, а
следовательно, правителям и царям современным. Сказан-
ное дает основания думать, что обряд, о котором идет
речь, был обращен прежде всего к Шапашу.

Другое сверхъестественное существо, упоминаемое в
RS, 34.126, — Бык вечный. Эта фигура сопоставима, оче-
видно, с "рапаитом, царем вечным" из Ug, V, II1.2 и "виа-
дыкой, царем вечным" из С22. Как уже говорилось, нам
представляется наиболее правдоподобным, что в данном
случае подразумевается угаритский аналог финикийского
Эшмуна. Этому не препятствует то, что и другие боги (на-
пример, Илу, Ба'лу) в угаритском пантеоне также пред-
ставали в облике быка.

Прежние рапаиты представлены в тексте властителями
данного общества; они среди тех, кому Шапашу своим сло-
вом возвращает престол. Особо выделены при этом Ба'луку-
ну и Тарману, а также Бадану, "воитель наш". Речь, не-
сомненно, идет о лицах, обществу хорошо известных, ге-
роях не дошедших до нас исторических или квазииеториче-
ских сказаний, где говорилось, в частности, об утрате
и возвращении власти. Бросается в глаза умолчание в этом
перечне Карату, а также ДанниИлу и Акхита, что связано,
может быть, с особенностями мифо-эпической "биографии"
этих персонажей.

Цари 'Аммистамру и НикмАдду (УнкимАдду) — это, несо-
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мненно, реальные исторические лица. Однако политическая
история Угарита слишком плохо известна, а для эпохи,
предшествующей деловой документации, и вовсе не извест-
на. К тому же список угаритских царей (RS, 24.25 7=KTU,
1.113), сильно фрагментированный, показывает, что такие
имена принадлежали целому ряду правителей. Таким обра-
зом, представить себе, какие конкретно обстоятельства
имелись в виду, невозможно; ясно только, что и здесь
подразумевались хорошо известные аудитории события: по-
трясение, которое испытал Уга-рит в царствование одного
из царей, именовавшихся НикмАдду, на какое-то время ли-
шившегося власти, но в дальнейшем обретшего ее снова.
О смерти царя в тексте не сказано ни слова. Имя 'Дмму-
рапи также носили несколько угаритских царей в послед-
ние десятилетия существования города.

Для R 5 , 34.126 характерны все те особенности, кото-
рые наблюдаются в угаритской и вообще северо-западносе-
митской поэтике. Приведем некоторые примеры.

П р я м о й п а р а л л е л и з м , в том числе с повторе-
нием одного или нескольких компонентов:

Призовите рапаитов Страны,
кормите собрание Дадану!

Возгорается Шалашу
и возгорается Светоч Добра

Мир, мир *Аммура[пи]
и мир сыновьям его,
мир [со] родичам [его] ,
мир У[га]риту,
мир вратам его!

О б р а т н ы й п а р а л л е л и з м :

Слезы его прекратились, А — В
и прекратились горести В — Ai

В некоторых случаях параллелизм усложнен, и текст
представляет собой весьма непростую структуру, в том чи-
сле с пропусками или перестановками отдельных элементов
параллелизма. Иногда параллельными являются не отдельные
слова, а целые фразы, что не исключает параллелизма вну-
три образующих его компонентов. Приведем некоторые при-
меры .

Престол УнкимАдду уничтожен, пришел он
и зарыдал. А—[ J-C

Покраснели глаза его, пред лицом Его
он плакал. [ ]-В-С1

К хозяину твоему, о престол, А—В—[ ]—[ ]—[ ]
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к хозяину твоему на землю спустись,
На землю спустись
и пади во прах
под Бадану, воителя нашего,
под Быка вечного,
под рапаитов древних,
под 'Аммистамру-царя,
под УнкимАдду-царя

Н 1-5-1 Н

\ ]=[ ]:[ ] :[ :
: 3-е н и !

- Е

"«2

Формульной является фраза: "Призовите рапаитов Стра-
ны, кормите собрание Дадану!" Эпитеты предельно редки;
они, несомненно, постоянны.

Текст, публикуемый ниже, воспроизводится по И. де
Moopy [de Moor, 1976, с . 333-334] и М.Дитриху и О.Лорет-
цу [KTU, 1.161]. Возможные разночтения оговорены в ком-
ментарии.
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УГАРИТСКИЙ ТЕКСТ

R3 34.126=KTU, 1.16

Recto

(1) spr. dbh qlm
(2) gr'itm. r p ' i . 'a[rs]
(3) qb'imm. qbs. d[dn]
(4) qr 'a . b'lkn. r p [ ' i . »ars]
(5) qr 'a . trmn. r p [ ' i ' a r s ] "
(6) qr 'a . bdn. k.rd[n]
(7) qr 'a . t r . 'limn
(8) qr 'a . fp'im. qdmym
(9) qr' itm. r p ' i . ddn
(103 qb'itm. qbs. . ddn
(11) qr 'a . 'mttmr. mlk
(12) q r ' a . >unqm[d.] mlk
(13) k s ' i . nqmd. 'd<y>
<'a>ty (14) w. ydm'
tdm. 'nh
(15) lpnh. ybky
tlhn. mlf'a]
(16) w. ybl*
'udm'th (17) 'dmt.
w. 'dmt. tdmt
(18) ' ishn. §p§.
w. 'i5hn (19) nyr. tb t .
'In. IpS. t ft
(20) ' a t r . b ' l k . 1. k s ' i
»atr (21) b ' l k . ' a r s . r d .
'a f s (22) r d .
w. I p l . ' p r .
t h t ' (23) bdn. k.rdn
t h t . t r (24) ' l . lmn
t $ t . 'rp'im qd<mym>
(25) t h t . 'mttmr. mlk

На нижнем доле

(26) t h t . 'u.nqfmd.] mlk
(27) ' s t y w . t ' f y . ]
[tn. w.]t['y]

Verso

(28) t i t . wt'yf.]
i'arbT]~w.tT[y]-
(29) hm5. w. tV-
t t . w7 t 'y
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(30) l b ' . w. t ' y .
tqds. 4 sr
(31) Sim. Sim. 'mr[p'i]
(32) w. Sim. bnh
5lm. ['a]ry[h]
(33) Ilm.bth.
Sim. 'ugrt
(34) Sim. tgrh
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ПЕРЕВОД

Лицевая сторона

(1) Описание жертвоприношения молящих.
(2) Призовите рапаитов Ст[раны],
(3) кормите собрание Да[дану]!
(4) Призови Ба'лукуну, рапа[ита Страны],
(5) призови Тарману, рапа[ита Страны],
(6) призови Бадану, воителя [нашего],
(7) призови Быка вечного,
(8) призови рапаитов древних!
(9) Призовите рапаитов Страны,
(10) кормите собрание Дадану!
(11) Призови 'Аммистамру-царя,
(12) призови УНКИМА[ДДУ]-царя!
(13) Престол <У>нкимАдду уничтож<ен>,
<пр>ишел он (14) и зарыдал.
Покраснели глаза его,
(15) пред лицом Его он плакал.
Стол наполн[ен],
(16) и он насыщается.
Слезы его (17) прекратились,
и прекратились горести.
(18) Возгорается Шапашу,
и возгорается (19) Светоч Добра.
Над нами Шапашу восклицает:
(20) "К хозяину твоему, о престол,
к (21) хозяину твоему на землю спустись,
на землю (22) спустись
и пади во прах
под (23) Бадану, воителя нашего,
под Быка (24) вечного,
под рапаитов древ<них>,
(2 5) под 'Аммистамру-царя,

На нижнем поле

(26) под Унки[мадду]-царя!"
(27) Первый, - и прино[сит дар] ,
[второй, — J прино[сит дар] ,

Оборотная сторона

(28) третий, — и приносит дар
[четвертый], — и приносит [дар] ,
(29) пятый, - и приносит дар,
шестой, — и приносит дар,

320



Описания жертвоприношения молящих. Перевод

(30) седьмой, - и приносит дар.
Посвяти птицу!
(31) Мир, мир 'Аммура[пи],
(32) и мир сыновьям его,
мир [со^родичам [его],
(33) мир дому его,
мир Угариту,
(34) мир вратам его!



Часть II. 06 Акхгсте и рапаитах

КОММЕНТАРИЙ

С т р о к а 1
q-lm - М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, 1.161] , а также

П.Бордреиль и Д.Парди [Bordreuil - Pardee, 1982,с. 121
и 125] читают: zlm; [Pitard, 1978, с. 65-68]: q/zlm.
Бордреиль и Парди замечают, что нижняя горизонтальная
черта читаемого ими знака z стала заметна после очистки
в лаборатории Дамасского музея. Однако, судя по воспро-
изведению клинописного текста в их статье, знак, кото-
рый должен соответствовать z, выглядит £.4 , что делает
проблематичным предложенное чтение и соответственно пе-
ревод: "Книга о погребальном жертвоприношении" (букв,
"тени"). Слово ql (qol) в языках ханаанейско-аморейской
группы имеет значение "голос" (так и в угаритском; ср.
[WUS, с. 275, № 2407; UT, с. 177, № 2213]); ср. также
араб, qala - "говорить" (корень qwl). В интересующем
нас случае перед нами причастие основной породы в род.
пад. мн. ч. М.Поуп [Pope, 1977, с. 177-178] переводит:
"жертвоприношение/я с песнопением". И. де Moop [de Moor,
1976, с. 141] производит данное слово от корня qll —
"быть легким, быстрым" и переводит его: "быстрых" (Swift
Ones). Клиффорд (цит. по [pitard, 1978, с. 6]) понимает
его как производное от qll — "падать" и переводит: "пад-
шие". К этому примыкает (со знаком вопроса) и У.Пайтард
[Pitard, 1978, с. 66—6 7], однако в комментарии он остав-
ляет вопрос открытым. Э.Липиньский [Lipinski, 1979,
с. 98—99] считает, что заголовок следует переводить:
"Описание жертвоприношения ребенка", основываясь на том,
что в аккадском языке слово qa-al-mu однажды выступает
как параллель к [se-e]h-ru. Дж.Хили [Healey, 1978, с. 85]
видит в заглавии текста частичную аналогию Лев. 7:11,
где также есть заголовок, предшествующий описанию обря-
да: "И вот учение о жертве возмещения, которая пусть бу-
дет принесена Йахве".

С т р о к и 2—3
В литературе [de Moor, 197б] отмечалась близость дан-

ной формулы к описанию обряда возвеличения царя в поэме
"О Карату".

•ars - С т р а н а ; ср. [Hearly, 1978, с . 8 6 ] .
gb' i lm — значение слова устанавливается из сопостав-

ления с араб, qaba'a - "есть" . Э.Липиньский [LipiAski,
1979, с . 9 8 ] , а также П.Бордреиль и Д.Парди j b o r d r e u i l -
Pardee , 1982, с. 123] переводят qr>itm и q b ' i t m : "вы
призываетесь" и "вы зовете („вы призваны")". У.Пайтард
[ P i t a r d , 1978, с . 68] переводит 1-м л . ед. ч .

С т р о к и 4—6
В строке 4 П.Бордреиль и Д.Парди [Bordreuil—Pardee ,

1982, с . 123] читают вместо b ' l k n — ' u l k n .
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В строке 5 вместо trmn М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I.
161] читают t/krmn; в строке 6: qr'a s[ l]dnn. wrdn[n]
(так и [Bordreuil-Pardee, 1982, с . 123-125]). Упоминае-
мые здесь лица по другим источникам неизвестны.

krd — ср. араб, karada — "нападать", "преследовать".
Наряду с этим в угаритском языке встречается и слово
qrd — "витязь", сопоставляемое с акк. qarradu [WUS,
с. 282, № 2450].

С т р о к а 7
tr - Бык. В других поэтических повествованиях — эпи-

тет богов (Илу и Ба'лу).
После слова ' l imn М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I . 1 6 1 ]

полагают наличие лакуны.

С т р о к а 8
qr 'a - П.Бордреиль и Д.Парди [Bordreui l-Pardee, 1982,

с . 122—125] читают: q r ' u .
rp'im qdmym — древние рапаиты; т е , что и после смер-

ти считались потусторонними членами сообщества. После
qdmym [KTU, I . 1 6 1 ] считает возможным наличие лакуны.

С т р о к и 11-12
Имена mttmr и nqmd в ономастиконе угаритских царей

традиционны..Имя nqmd дважды употреблено в необычайной
форме 'u.nqmd, происхождение которой неясно. Кто кон-
кретно имеется в виду, установить не представляется воз-
можным.

' u n q m d - Э . Л и п и н ь с к и й [ L i p i n s k i , 1 9 7 9 , с . 9 8 - 9 9 ] : ' и .
n q [ t r . m]k — "Ах! Мы вознесем жертвоприношение — molk".

mlk - Э.Липиньский [ L i p i n s k i , 1979, с . 98-99] видит
в mlk обозначение человеческих жертвоприношений (molk).

С т р о к а 13
k s ' i - У.Пайтард [ P i t a r d , 1978, с . 65-7 0 ] : <1> k s ' i .
"d<y> — И. де Moop [de Moor, 1976] ч и т а е т : * d [ b ] и

переводит: "он поместил т р о н " . М.Дитрих и О.Лоретц [KTU,
1 . 1 6 1 ] : ' ( ? ) d ( ? ) t y ; П.Бордреиль и Д.Парди [ B o r d r e u i l -
P a r d e e , 1982, с . 122-125] : ' i b k y . Ср. надпись из Библа
[k'AI, 1 | , где открывающему саркофаг угрожают тем, что
"будет опрокинут трон царствования е г о " .

С т р о к а 14
tdin — П.Бордреиль и Д.Парди [ B o r d r e u i l - P a r d e e , 1982,

с . 122-125]: hdm.
' n h — М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I . 1 6 1 ] , а также П.Бор-

дреиль и Д.Парди [ B o r d r e u i l - P a r d e e , 1982, с . 122-125]
читают: p ' n h .

С т р о к и _ 1 5-16
Исполнение обряда (сакральная трапеза) приносит успо-

коение и дарует надежду.
Ipnh — "пред лицом е г о " , т . е . , очевидно, б о г а .
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С т р о к а 17
'dmt — ср. араб, 'adima — "не быть", "отсутствовать",

а в каузативе: "лишать", "уничтожать".
tdmt — И. де Moop [de Moor, 1976] связывает это сло-

во с араб, sadama — "грустить", "скорбеть". М.Дитрих и
О.Лоретц [KTU, 1.161], а также П.Бордреиль и Д.Парди
[Bordreuil-Pardee, 1982, с . 122—125] читают: 'dmt. Дж.Хи-

ли [Healey, 1978, с . 83-88], переводя строки 13-17, ис-
ходит из мысли, будто здесь речь идет об оплакивании
НикмАдду, которое совершает 'Аммурапи: "он ('Аммурапи)
плачет пред ним (НикмАдду); стол полон; и он ('Аммурапи)
пожирает (еду), и его слезы и скорбь прекращаются". Од-
нако в данном случае единственным подлежащим, судя по
контексту, может быть только УнкимАдду.

С т р о к а 18
*i|hn — совершенный вид каузативной породы с префик-

сом (чрезвычайно редким в угаритском языке) 'i.

С т р о к а 19
nyr . t b t -М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I.161] читают:

n / ' a y r . w.bt . Вместо t b t П.Бордреиль и Д.Парди [Bord-
r e u i l - P a r d e e , 1982, с . 122-125] читают: r b t . Ср. пере-
вод Дж.Хили [Healey, 1978, с . 8 2-88]: "Будь жаркой, Ша-
пашу, и будь жаркой, благородная подательница света";
У.Пайтарда [Pi tard, 1978, с . 66] : "Дай мне быть теплым,
о Шапашу ( ? ) , и дай мне быть теплым, о добрый Свет".

С т р о к а 20
k s ' i - М.Дитрих и .О.Лоретц [KTU, I.161] читают:

k p ( ? ) / s ( ? ) h . По мнению Дж.Хили [Healey, 1978, с . 83-88],
трон должен быть опущен в подземный мир ради благополу-
чия НикмАдду и других царей, находящихся там. В связи
с данным текстом представляет интерес хеттский ритуаль-
ный диалог царя и престола — халмасуитты в ритуале, со-
провождавшем строительство царского дворца [KUB, XXIX;
I ; Иванов, 1977, с . 46--49; Ардзинба, 1982, с . 87-88].
Здесь престол как союзник царя доставляет ему власть,
однако царь изгоняет его "за горы"; предполагается [Ар-
дзинба, 1982, с . 95—96], что в ритуале царь и престол
заменяют собой Бога Бури и Змея. Кажется правдоподобным,
что интересующий нас текст является отражением близких
к этому представлений, складывавшихся под хеттским влия-
нием; престол в качестве носителя власти существует, не-
смотря на то что его материальное воплощение уничтожено;
он покоряется эвентуальному царю и таким образом обеспе-
чивает ему обретение власти. Уничтожение престола (вра-
гами?) предстает как эпизод борьбы с носителями власти.

С т р о к а 22
t h t - по мнению С.Чекини [Cechini, 1981, с . 27-31],

термин tljt означает погребальную камеру умершего госуда-
ря, находившуюся под зданием. Соответственно она перево-
дит :
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Описание жертвоприношения мопящих. Комментарий

в землю сойди,
в землю сойди
и опустись во прах

подземелья Б/Сидану и Радану и т.д.

С т р о к а 23
bdn. k . rdn — М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, 1.161], а так-

же П.Бордреиль и Д.Парди [Bordreui l-Pardee, 1982, с . 122-
125} читают: sdn. w. rdn.

С т р о к а 24
qd<mym> - ср . [Bordreuil-Pardee, 1982, с . 122-125].

М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I.161] читают: qd§.

С т р о к а 26
t h t -М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I.161] читают: tljm.
С т р о к и 27-30
Описание церемонии жертвоприношения. О жертве птицы

говорится также и в поэме о Карату, и в многочисленных
сакральных предписаниях.

С т р о к и 31—34
Молитвенное завершение текста. Имя 'mrp ' i неоднократ-

но встречается в списке угаритских царей; кто конкретно
имеется в виду, определить пока не представляется воз-
можным.

[ 'a] ry[h] - М.Дитрих и О.Лоретц [KTU, I.161] читают:
[ q ] r y t [ h j ; П.Бордреиль и Д.Парди [Bordreuil-Pardee,
1982, с . 122-125]: [ t j r y l .
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SUMMARY

I.Sh.Shifmann. Ugavit Epos. The book provides a trans-
lation of the Ugarit poems On Karatu and On Aqhita comple-
te with commentaries as well as related fragments and
ritual text supplied with exhaustive introductions to
either poem and a publication of their Ugarit text.

The introductions describe the tablets; since this
author has not had direct access to them, he drew on ap-
propriate data from existing studies and publications;
in addition, the introductions recapitulate investiga-
tion of either poem.

The publication of the Ugarit text made use of photo
reproductions and tracings of relevant tablets, as well
as of principal editions, the more important of them by
A.Herdner (C), M.Dietrich, O.Loretz, and J.Sanmartin
(KTU). Shifmann suggests reconstructions of some lost
fragments, on the basis of patterns and formulas recur-
ring in the text.

Commentaries survey the existing body of interpreta-
tions as well as arguments for generally recognized re-
constructions, explanations, and conclusions. Considera-
ble space is given to parallel Early Middle Eastern,
primarily Biblical, material.



Научное издание

Шифман Илья Шолеймович

УГАРИТСКИЙ ЭПОС

Редактор Т.М.Швецова
Младший редактор Н.Е.Серегина

Художественный редактор Э.Л.Эрман
Технический редактор М.П.Горшенкова

Корректор И.Г.Ким

ИБ * 16817

Сдано в набор 17.01.91. Подписано к печати 04.03.93
Формат 60х901;1б • Бумага офсетная № 2. Печать офсетная

Усл.п.л. 21,25. Усл. кр.-отт. 21,38. Уч.-изд.л. 23,02
Тираж 1350 экэ. Изд. » 6812. Зак. № 140. Цена "С"-1

ВО "Наука"

Издательская фирма "Восточная литература"
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21

3-я типография ВО "Наука"
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28


