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В статье собраны и прокомментированы упоминания мореплавания, различных ви-
дов судов и морских коммуникаций, находящиеся в библейских текстах. Авторы анали-
зируют оригинальные древнееврейские и древнегреческие термины и названия, делают 
выводы об отражении в Библии развития морского дела на Ближнем Востоке в древности. 
Уже в Пятикнижии Моисеева (Торе) флот выступает в качестве символа военного могу-
щества и торговли. В текстах не только даются общие представления, но и упоминаются 
вполне утилитарные предметы и действия. Анализ свидетельств Ветхого Завета позволяет 
расширить наши знания об особенностях кораблестроения, древней навигации, масшта-
бах, организации и направлениях международной морской торговли. Так, например, упо-
минается программа строительства кораблей на Красном море для регулярной навигации 
в «страну Офир», ставшая важнейшим совместным мероприятием двух государств – Тира 
и Израильского царства. Религиозный характер библейских текстов не лишает их истори-
ческой ценности.
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ВВЕДЕНИЕ

Библия – ценнейший исторический источник, дающий информацию о раз-
личных сторонах жизни Ближнего Востока с древнейших времен до I в. н.э., ког-
да завершается каноническое оформление христианского Священного Писания. 
Специфика работы с книгами Ветхого Завета заключается в том, что они бытуют 
в двух параллельных формах. Первая из них – древнегреческий перевод Семиде-
сяти двух толковников (т.н. Септуагинты), который был создан в Птолемеевском 
Египте в III–I вв. до н.э. для эллинизированной иудейской диаспоры и впослед-
ствии закрепился в качестве нормативного текста в восточнохристианской (визан-
тийской) традиции и ее вариантах (в т.ч. церковнославянском)1. Вторая – древне-
еврейский и, отчасти, арамейский Танах, сохраненный в иудейской масоретской 
традиции VII–X вв. н.э. и восходящий к раввинистическим текстам первых ве-
ков н.э.2 Кроме того, современные переводы Библии, в т.ч. русский Синодальный 
перевод XIX в.3, предлагают свою, иногда дискуссионную, интерпретацию не-
которых мест библейского текста. Таким образом, привлекая Библию в качестве 
источника, мы имеем дело, по сути, с несколькими различными пластами, кото-
рые далеко не идентичны как с точки зрения передаваемой информации, так и в 
отношении терминологии. Последнее обстоятельство особенно важно в контексте 
исследований, посвященных специальным темам, например, реалиям и специфи-
ке морского дела. 

Эти особенности библейских текстов диктуют методологию настоящей рабо-
ты. Отталкиваясь от русского ВЗ Син., авторы сначала сформировали выборку тех 
мест в Библии, в которых так или иначе затрагивается тематика моря и морского 
дела. Затем отобранные контексты изучались на языках оригинала — по MT для 
книг Ветхого Завета, сохранившихся в масоретском тексте Танаха, и по LXX для 
т.н. второканонических ветхозаветных книг, известных только в греческой версии 
Септуагинты, и для Нового Завета. Именно на основе этой, наиболее аутентичной 
формы библейских текстов делались заключения о терминологии и специфике 
морского дела. По мере необходимости привлекались и переводы на другие языки.

1. МОРЕ КАК СТИХИЯ

Морская стихия во многих религиозных традициях выступает в качестве ал-
легории первозданного хаоса. В первых строках Ветхого Завета, описывающих 
начало творения мира, говорится: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над во-
дами» (Быт. 1:1–2). Словом «бездна», здесь обозначается первобытный хаос-оке-
ан4; его древнееврейское название תְּּהוֹם təhôm связано с протосемитской основой 
*tihām- (откуда аккадское 𒀀𒀊𒁀 tiāmtum ‘озеро; море’, угаритское 𐎚𐎅𐎎𐎚 t-h-

tun 5m-t ‘океан’, арабское تِھَامَة tihāmâ     ‘красноморское побережье Аравии, Тихама’)

1  Далее – LXX и Слав. библ.
2  Далее – MT; см.: Селезнёв 2016, 284.
3  Далее – ВЗ Син.
4  Святополк-Четвертынский, Небольсин 2002.
5  Klein 1987, 693; Gesenius 1990, 857 (#8415).
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и напоминает имя месопотамской богини соленых вод Тиамат (шумеро-аккадск. 𒀭𒋾𒊩𒆳 DTI.AMAT), олицетворяющей созидательную силу моря в космогони-
ческой поэме «Энума элиш»6. Сама идея происхождения всего сущего из водной 
стихии запечатлена не только в месопотамской, но и в египеской космогонии (оке-
ан Нун) и, очевидно, повлияла как на греческий миф о богине-титаниде Тетис/
Тифиде (Τηθύς) (Ilias 17. 201; Hesiod. Theog. 337), так и на древнейшую натурфи-
лософскую концепцию Фалеса Милетского (Diog. Laert. 1. 1. 27; Arist. Metaph. 1. 
3. 983b 27–32)7.

Далее в библейском процессе сотворения мира происходит разделение 
первобытных «вод» на «нижние» и «верхние» (Быт. 1:6–7); под последними 
понимается космическое пространство8, которое древним представлялось 
заполненным «водами», отделенными от земли при помощи особой прозрачной 
«тверди», т.е. небосвода (Быт. 1:9–10). Когда в небесной тверди раскрываются 
«окна» (אֲרבֹּת ʾărubboṯ, букв. ‘шлюзы, отверстия’9; LXX καταρράκται ‘водопады’, 
СлБ: хлѧ̑би), верхние воды изливаются в виде дождя; так, во времена Потопа 
«хляби небесные» отворились и «разверзлись все источники великой бездны», 
т.е. первозданного хаоса-океана (תְּהוֹם רַבָּה təhôm rabbâ) (Быт. 7:11). Затем нижние 
воды, освобождая место для суши, были собраны Творцом в «моря»; соответству-
ющее древнееврейское слово יַמ yam ‘море’ представляет собой западносемитскую 
инновацию (ср. угаритск. 𐎊𐎎 y-m ‘море; морской бог Ям’)10. И именно из воды
появляются, по слову Бога, первые живые организмы («душа живая») — рыбы и 
пресмыкающиеся (Быт. 1:20–21). Таким образом, морская стихия в Библии высту-
пает и как первоэлемент всего мироздания, и как источник жизни.

Восторгаясь делами Божьими, царь Давид в 103-м псалме восклицает: «Как 
многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произ-
ведений Твоих. Это – море великое и пространное: там пресмыкающиеся, кото-
рым нет числа, животные малые с большими; там плавают корабли, там этот 
левиафан, которого Ты сотворил играть в нем» (Пс. 103(104):24–26). Любопыт-
но, что псалмопевец удостаивает море большего восхищения, чем сушу, и среди 
морских чудес, наряду с мифическим левиафаном (לִוְיָתָן liwyāṯān, букв. ‘извиваю-
щийся’; в Септуагинте — δράκων, в славянской Библии – ѕмій́; ср. изображение 
Тиамат в виде гигантской змеи или дракона), упоминаются корабли, которые пла-
вают (יְהַלכֵּוּן yǝhallēḵûn, букв. ‘ходят’) по морю. Итак, мореплавание – едва ли не 
единственное из человеческих занятий, которое предстает в Священном Писании 
как зримое свидетельство премудрости и величия деяний Бога-Творца.

6  King 1902/1, 2–3; см.: Токарев 1982 (II), 505; ср.: Yahuda 1933, 127–131.
7  См.: Burkitt 1993, 92–93.
8  В этой связи примечательно, что когда человечество вышло в космическое пространство, ап-

параты для перемещения по нему были названы именно «кораблями».
9  Klein 1987, 53; Gesenius 1990, 75 (#699).
10  Klein 1987, 259; Gesenius 1990, 350 (#3220).
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2. МОРЕПЛАВАНИЕ И МОРЕПЛАВАТЕЛИ

Важной характеристикой моря как стихии в Библии является его непред-
сказуемость и неукротимость, что дает повод лишний раз напомнить о всесилии 
божественного Промысла и немощи человека. В Притчах Соломоновых «пути 
корабля среди моря» (בְּלֶב־יָם bəleḇ-yām, букв. ‘в сердце моря’) причислены к ве-
щам, непостижимым для познания человеческого (Притч. 30:18). В 106-м псалме 
(относимом к послепленной эпохе, VI в. до н.э.)11 эти мысли переданы поэтиче-
ски: «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах 
видят дела Господа и чудеса Его в пучине: Он речет – и восстанет бурный ветер, 
и высоко поднимает волны его: восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их 
истаевает в бедствии; они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость 
их исчезает» (Пс. 106:23–27). Выражение «производящие дела» (עֹשֵׂי מְל אָכָה ʿośêy 
məlāʾḵâ букв. ‘делающие (порученную) работу’) характеризует мореплавателей 
как профессионалов, занимающихся своим делом не столько по собственной 
инициативе, сколько по царскому приказу. Характерно в этой связи упоминание 
специалистов в морском деле как «подданных» (3 Цар. 9:27) или «слуг» (2 Пар. 
8:18) тирского царя Хирама (в ВЗ Син. разными словами переведено одно и то 
же еврейское עֲבָדיָו ʿăḇāḏāw, букв. ‘его рабы’; ср. LXX τῶν παίδων αὐτοῦ, СлБ: ѿ 
ѻ҆́ трѡкъ свои́хъ), которых тот послал царю Соломону для организации навигации 
в Красном море (см. ниже). 

Специальным названием моряков в древнееврейском служит термин מַלָּח 
mallāḥ (Иез. 27:9, 27, 29; Иона 1:5). Это слово ранее трактовалось как произво-
дное от общесемитского корня m-l-ḥ со значением ‘соль’ (евр. מֶלַח mélaḥ, араб. 
milḥ), но сейчас считается месопотамским заимствованием, которое восходит مِلْحْ
(ʢʘʢ ʠ ʘʨʘʤʝʡʩʢʦʝ ˞ ˓˥ ˖ ˓˪ ˒ˬ   mallǕ Ǖ, ʘʨʘʙʩʢʦʝ ϰ Ζыв̲  mallǕ ) ʢ ʰʫʤʝʨʦ-ʘʢʢʘʜʩʢʦʤʫ  
malǕ um, ma -la  óʤʦʨʷʢ, ʤʦʨʝʧʣʘʚʘʪʝʣʴ, ʩʫʜʦʚʦʜʠʪʝʣʴô (ʦʪ ʰʫʤʝʨʩʢʠʭ ʩʣʦʚ 
ma  óʣʦʜʢʘ, ʩʫʜʥʦô ʠ  la  óʚʝʩʪʠô). ɽʱʸ ʦʜно библейское ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠе ʤʘʪросов –  
,ḥéḇel ‘верёвка  חֶבֶל ḥōḇêl (Иез. 27:8, 27, 28, 29; Иона 1:6), от слова  חֹבֵל / חוֹבֵל
канат; связь’13; семантическое развитие данного термина могло идти как по линии 
морских снастей (‘связывающий снасти’ > ‘моряк’), так и по линии соединения в 
одну команду (ср. угаритское 𐎈𐎁𐎍 ḥ-b-l со значениями ‘канат, верёвка; команда,
компания’); с последним вариантом, кажется, лучше согласуется термин רַב הַחֹבֵל 
raḇ ha-ḥōḇêl (Иона 1:6), обозначающий капитана – букв. “старший в экипаже”).

Выход в морское плаванье описывается в MT идентично отправлению в су-
хопутное путешествие – через глагол ירד yārad ‘спускаться, сходить вниз, уезжать 
(из Израиля)’, с характерной для горной страны семантикой нисхождения. Тем же 
глаголом обозначается посадка на корабль (Иона 1:3).

3. КОРАБЛИ И ДРУГИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Древнейшим плавательным средством, о котором идёт речь в Библии, ока-
зывается знаменитый Ноев ковчег. Библейское Сказание о всемирном потопе 

11  Лопухин 2009/3, 459.
12  Klein 1987, 349; cf. Gesenius 1990, 476 (#4419).
13  Klein 1987, 209; Gesenius 1990, 258 (#2259).
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(Быт. 6:14–16), как известно, имеет множество параллелей с легендами о ката-
строфическом наводнении из шумерской и аккадской мифологии14. Тем удиви-
тельнее, что древнееврейское слово для обозначения ковчега, תֵּבָה tēḇâ15, проис-
ходит не из месопотамского, а из африканского ареала (где мифы о Потопе не 
зафиксированы): его источниками считаются девнеегипетские слова   ḏbꜣt 
‘саркофаг, гроб’ и    dbt ‘ящик, короб’ (ср. коптское ⲧⲁⲓⲃⲉ ‘сундук, гроб’)16. 
Собственно, это еврейское слово (как и сиро-арамейское ܬܝܒܘܬܐ / תיבותא tēḇūṯā, а
также происходящее, возможно, оттуда же греческое κιβωτός < *τιβωτός)17 имеет 
значения ‘ящик, гроб, сундук’; и выбор его для библейского рассказа не случаен: 
гигантское деревянное сооружение, построенное Ноем по указанию Бога, не было 
кораблём, так как предназначалось не для управляемого плавания, а для простого 
выживания избранных людей и животных в водах потопа.

Для обозначения собственно корабля в Ветхом Завете наиболее часто 
используется древнееврейское слово אֳנִיָּה ʾŏnîyyâ (Быт. 49:13; Втор. 28:68; Суд. 
5:17; 1 Цар. 9:27, 22:48–49; 2 Пар. 8:18, 9:21, 20:36–37; Пс. 48:7, 104:26, 107:23; 
Притч. 30:19, 31:14 и др., всего 31 раз), а также его собирательная форма אֳנִי ʾŏnī 
(3 Цар. 9:26, 27; 10:11, 22; Ис. 33:21). Его родственники – угаритское 𐎀𐎐𐎊𐎚
ʾ-n-y-t ‘судно’; финикийское �𐤍𐤉� ʾ-n-y ‘корабль, флот’; аккадское 𒃻𒄘𒈾
unūtum ‘сосуд; судно; утварь; хозяйство; дворец’; арабское إِناَء ʾināʾ ‘сосуд; суд-
но’; арамейское מָאנָא mānā ‘сосуд; судно’; древнеэфиопское (геэз) ንዋይ nəway 
‘сосуд; судно; хозяйство; имущество; утварь’18. Значения в разных языках 
показывают, что развитие семантики шло от общесемитского ‘посуда’ как в 
сторону расширительного толкования ‘утварь, хозяйственный инвентарь’, так и 
в сторону специального обозначения плавательного средства (ср. типологически 
схожую связь русских слов сосуд, посуда, судно, которые восходят к 
праиндоевропейской основе *som-dʰh₁-ih₂ ‘нечто сделанное’, а также английское 
vessel и французское vaisseau ‘судно; сосуд’, происходящие от латинского vas 
‘сосуд, ваза’). Тот факт, что только в угаритском, финикийском и древнееврейс-
ком языках данное слово стало термином для морского транспортного средства, 
утратив все иные значения, заставляет искать источник древнееврейского слова 
в угаритском (до XII в. до н.э.) языке, т.к. именно для жителей приморского 
Угарита (к северу от совр. Латакии) было  характерно занятие мореплаванием.
      Другой термин для обозначения кораблей, встречающийся в Ветхом Завете 4 
раза (Числ. 24:24; Ис. 33:21; Иез. 30:9; Дан. 11:30), имеет также внешнее – еги-
петское происхождение. Это слово צִי ṣîy, которое, по всей вероятности, восходит 
к древнеегипетскому 𓍑𓊛 ḏꜣ.y ‘большой речной корабль’ (откуда коптск. ϫⲁⲓ čay,ϫⲟⲓ čoy ‘лодка, корабль’)19. Данный термин был, очевидно, редким и архаичным:
переводчикам Септуагинты (III в. до н.э.) он не был известен и во всех случаях 
ошибочно переводится глаголами со значением ‘выходить, отправляться’ (от ос-
новы  יצא )20. Характерно, что словом צִי ṣîy именуются как правило большие во-

14  Yahuda 1933, 113–115; Токарев 1982/2, 325–327.
15  Klein 1987, 689; Gesenius 1990, 855 (#8392).
16  Yahuda 1933, 205–206.
17  Lewy 1895, 99–100; Beeks 2010, 693. 
18  Klein 1987, 40; Gesenius 1990, 64 (#590–591).
19  Klein 1987, 545; Gesenius 1990, 708 (#6716).
20  LXX (I), 261; (II), 610, 823, 932.
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енные корабли, что, возможно, на лексическом уровне отображает длительный 
период господства Египта в Передней Азии.

Наконец, в Книге пророка Ионы встречается ещё один термин для названия 
корабля: סְפִינָה səfînâ (Иона 1:5). Это слово является общесемитским культурным 
заимствованием из имперского арамейского21 �𐡐𐡍𐡀� sp̄enâ ‘обшивная доска, план-
ка’ со значением ‘корабль’ (ср. нововавилонское 𒊓𒉿𒈾𒀀𒌓 sa-pi-na-a-tu₂, ара-
мейское סְפִינִתָּא sǝfīntā, арабское َسَفِینة safīnâ); в современном иврите оно исполь-
зуется для обозначения грузовых судов.

В греческих текстах LXX для обозначения кораблей и судов используются 
слова ἡ ναῦς и τὸ πλοῖον, причём какого-либо более или менее строгого соответ-
ствия между ними и тем или иным древнееврейским термином не прослежива-
ется: одно и то же еврейское слово может переводиться обоими греческими, и 
наоборот, одно греческое соответствует разных еврейским.

4. ВОЕННЫЙ И ТОРГОВЫЙ ФЛОТ

Уже в самых ранних библейских книгах, входящих в состав Пятикнижия Мо-
исеева (Торы), флот выступает в качестве символа военного могущества. Напри-
мер, т.н. Пророчество Валаама в 24-й главе Книги Чисел содержит такие слова: 
«[Придут] корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят Евера; но и им ги-
бель!» (Числ. 24:24). Эти слова, произнесенные месопотамским прорицателем Ва-
лаамом накануне вступления евреев в Ханаан, по всей видимости, предсказывают 
нашествие «народов моря», начавшееся на рубеже XIII и XII вв. до н.э., которое 
сотрясло и погубило многие могущественные государства Ближнего Востока. 
Под именем «Киттим» (כִּתִּים Kittîm) здесь, скорее всего, упоминаются жители Ки-
пра (ср. финикийское название этого острова: �𐤕𐤉� k-t-y, а также город-государство
Китион (Κίτιον) на месте совр. Ларнаки), хотя это слово имеет в древнееврей-
ском и более широкое значение «обитатели Запада; греки; греки и римляне»22. 
Непосредственная связь Кипра с «народами моря» подтверждается как древне-
греческим эпосом, так и египетскими источниками23. В более позднее время 
Китион попадает под власть Тира (что также отражено в Библии); однако здесь 
«корабли со стороны Кипра» (צִים מִיַּד כִּתִּים ṣîm mîyyad Kittîm, букв. ‘корабли от 
руки Киттим’) угрожают не только «Еверу» (эпоним еврейского народа), но и 
«Ашшуру» (т.е. Ассирии, сильнейшей после крушения Хеттского царства 
державе Передней Азии). Есть основания признать данное место наиболее 
ранним библейским упоминанием военного флота. Схожее выражение «корабли 
Киттимские» (צִיִּים כִּתִּים  ṣîyîm Kittîm) присутствует в 11-й главе Книги Даниила, 
где излагается откровение, полученное «в 3-й год Кира Персидского» (536 г. до 
н.э.) о будущих войнах царей Юга и Севера (Дан. 11:30). Комментаторы 
истолковывают данное пророчество как указание на египетский поход селев-
кидского царя Антиоха IV в 168 г. до н.э., а в помешавших ему «киттимских 
кораблях» видят римское посольство Гая Попиллия Лената, 

21  Фаза развития арамейского как языка документов ближневосточных империй VII–IV вв. до 
н.э.: Новоассирийской, Нововавилонской и Персидской (Ахеменидской).

22  Gesenius 1990, 419–420 (#3794).
23  Сафронов 2014.
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выдвинувшего сирийскому царю знаменитый ультиматум в очерченном на земле 
круге (Polyb. 29. 27)24.

Наряду с военным назначением флот являлся и важнейшим транспортным 
средством, обеспечивавшим доставку товаров и, в частности, транспортировку 
рабов. Именно в этом контексте корабли упоминаются в следующей по поряд-ку 
книге Пятикнижия, Второзаконии. В 28-й главе, перед тем как сыны Израиля 
перейдут Иордан и вступят в Землю Обетованную, Моисей и старейшины тор-
жественно возвещают народу благословения за послушание Богу и проклятия за 
ослушание. Перечисление бедствий, которые постигнут евреев за преступление 
Закона Божия, оканчивается угрозой рассеяния и возвращения в рабство: «И 
возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал 
тебе: “ты более не увидишь его”; и там будете продаваться врагам вашим в 
рабов и в рабынь, и не будет покупающего» (Втор. 28:68). Но, наверное, самым 
распространённым контекстом, в котором корабли и флот выступают в Библии, 
является международная торговля и связанные с ней богатства. Так, в Притчах 
Соломоновых хозяйственная жена сравнивается с «купеческими корабля-ми», 
так как «издалека добывает хлеб свой»; она «делает покрывала и продаёт, и 
поясы доставляет купцам финикийским» (Притч. 31:14, 24). Словами «купцы 
финикийские» переведён этноним כְּנַעֲנִי Kǝnaʿănî ‘ханаанец’: так древние евреи 
называли финикийцев, главных торговцев-мореплавателей Древнего Востока, 
само имя которых символизировало купца.

5. ФАРСИС (ТАРШИШ) И «ФАРСИССКИЕ КОРАБЛИ»

При упоминании дальних морских коммуникаций в ветхозаветных текстах 
часто используется выражение «корабли Фарсисские» (ׁאֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישʾŏnîyôt Taršîš 
или ׁאֳנִי תַרְשִׁיש ʾŏnî Taršîš) (Пс. 47:8; 3 Цар. 10:22; 22:49; 2 Пар. 2:91; Ис. 2:16 и 
др.). В библеистике давно идёт дискуссия о локализации Фарсиса, или Таршиша 
-Во многих древних текстах под этим топонимом по .(Taršīš, греч. Θαρσίς תַּרְשִׁישׁ)
нимается некий богатый торговый город, из которого на Ближний Восток идут 
регулярные поставки драгоценных и важнейших металлов (серебро, свинец, 
олово), необходимых для производства бронзовых орудий. Большинство 
исследователей отождествляют этот топоним с Тартессом (греч. Ταρτησσός), 
могущественным городом-государством, которое существовало с XI по VI в. до 
н.э. на юге Иберийского полуострова. Тартесс был одной из крупнейших циви-
лизаций Западной Европы эпохи бронзы, богатевшей на экспорте и реэкспорте 
металлов: серебро, медь и свинец добывались в окрестных горах, а олово (необ-
ходимое для производства бронзы) привозилось местными купцами из Британии 
и перепродавалось в страны Средиземноморья25. В библейских текстах Фарсис 
часто упоминается в связи с торговой деятельностью финикийского Тира. И 
действительно, присутствие финикийцев в Южной Испании археологически 
фиксируется не позднее VIII в. до н.э., когда на острове в устье Гвадалквивира 
поселенцами из Тира была основана колония Гадир (Гадес, совр. Кадис). Однако 
торговые связи Финикии с Западной Атлантикой, несомненно, начались задолго 

24  Лопухин 2009/5, 97.
25  Циркин 2011, 45–70; Celestino, López-Ruiz 2016.
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до основания Гадира, не позднее XI в. до н.э.26 К середине VI в. до н.э. Тартесс 
был прочно связан с финикийской «торговой империей», и пророк Иезекииль, об-
ращаясь к Тиру, называет его «Фарсис, торговец твой» (Иез. 27:12). После за-
хвата финикийских городов Навуходоносором Тартесс вступил было в альянс с 
фокейскими греками, но те были вытеснены из Западного Средиземноморья кар-
фагенянами; лишившись союзников, Тартесс был уничтожен Карфагеном около 
535 г. до н.э.

Любопытно, что самое раннее библейское употребление слова ׁתַּרְשִׁיש taršīš 
(Исх. 28:20, 39:13; ср. Иез. 28:13) является названием какого-то декоративного 
камня, отождествляемого с хризолитом (месторождения этого ценного минерала 
известны в Андалусии). В качестве топонима Фарсис впервые встречается в 47-
м псалме, где среди примеров заступничества Бога за Иерусалим есть и следу-
ющий: «Восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли» (Пс. 47:8). 
Данный псалом надписан именем «сынов Кореевых»; братья из рода Корея 
(левита, современника Моисея) упоминаются как сподвижники царя Давида и 
служители скинии (1 Пар. 9:19), но они ли являются авторами данного псалма, 
неизвестно. Считается, что 2-я часть Псалтири (псалмы с 41 по 71) составлена 
после правления Давида; более того, некоторые комментаторы видят в данном 
месте связь с крушением иудейских кораблей при царе Иосафате ( см. ниже) и 
на этом основании датируют всю 2-ю часть Псалтири временем после середины 
IX в. до н.э.27 Впрочем, весь контекст 47-го псалма относится к враждебным Из-
раилю внешним силам (выше говорится о бегстве иноземных царей, напуганных 
Богом). Во всяком случае, ясно, что ко времени его написания (не позднее IX в. 
до н.э.) выражение «корабли Таршиша» (ׁאֳנִיּוֹת תַּרְשִׁיש) уже было принято в древ-
нееврейском языке как терминологическое обозначение больших морских судов 
дальнего плаванья, вне зависимости от маршрута28.

В этой связи характерно, что в LXX выражение «корабли Фарсисские» пере-
водится по-гречески не только дословно (ναῦς Θαρσις, πλοῖα Θαρσις), но и как 
просто πλοῖον θαλάσσης ‘морское судно’ (Ис. 2:16), а также как πλοῖα Καρχηδόνος 
‘суда карфагенские’ (Ис. 23:1, 14; Иез. 27:25); аналогичным образом выражение 
 soḥarêy Taršîš «купцы Фарсисские» переведено как ἔμποροι Καρχηδόνιοι סֹחֲרֵי תַרְשִׁישׁ
«купцы карфагенские» (СлБ: кꙋпцы̀ кархидо́нстїи) (Иез. 38:13). Такой выбор пе-
реводчиков Септуагинты можно объяснить тем, что к эллинистической эпохе бы-
лая слава Тартесса была забыта, и именно Карфаген занял его место в качестве 
доминирующей морской державы западного Средиземноморья.

Терминологический характер данного обозначения ясен и из библейских со-
общений о морских экспедициях израильских царей в Красном море. Согласно 
3-й книге Царств, Соломон построил при помощи царя Тира Хирама корабль на 
Эйлатском заливе (3 Цар. 9:26; 2 Пар. 8:17), и у него «был на море Фарсисский 
корабль (ׁאֳנִי תַרְשִׁיש ʾŏnî Taršîš) с кораблём Хирамовым» (עִם אֳנִי חִירָם ʿim ʾŏnî Ḥîrām; 
LXX μετὰ τῶν νηῶν Χιράμ, СлБ: съ корабли̑ хїра́млими); этот корабль приходил 
три раза ежегодно, привозя «золото и серебро, <и камни резные и тёсаные>29, и 

26  Харден 2004, 61–62; Mroue 2010, 9–34.
27  Лопухин 2009/3, 205, 318.
28  Ср. аналогичное древнеегипетское выражение «библский корабль».
29  Слова в скобках есть только в греческом переводе.
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слоновую кость, и обезьян, и павлинов» (3 Цар. 10:22; ср. 2 Пар. 9:20). Источником 
всех этих товаров выступает страна Офир (3 Цар. 10:11; 2 Пар. 1:10); однако во 2-й 
книге Паралипоменон говорится, что корабли «ходили в Фарсис» и «возвращались 
из Фарсиса» (2 Пар. 9:21). Позднее, в IX в. до н.э., царь Иудеи Иосафат построил 
корабли на Красном море, по 3-й книге Царств, «чтобы ходить в Офир за золо-
том» (3 Цар. 22:48), а согласно 2-й книге Паралипоменон – «для отправления в 
Фарсис» (2 Пар. 20:35–36). 

Куда же плавали корабли по Красному морю, в Офир или Фарсис? Из за-
гадочной «страны Офир» (еврейск. אוֹפִיר ʾŌfīr, греч. Ὠφίρ, Σωφήρα, Σουφίρ) до-
ставлялись, согласно Библии, золото, красное дерево и драгоценные камни. Эти 
сообщения подтверждены археологически: в 1946 г. в районе современного 
Тель-Авива был найден черепок с надписью палеоеврейским письмом VIII в. до 
н.э.: «Золото Офира для Бет-Хорона […] 30 сиклей»30. Различные гипотезы 
локали-зуют Офир в районе Африканского Рога, в Индии (Керала), на Шри-
Ланке или на восточном побережье Африки (Мозамбик). Следует отметить, что 
библейские сведения об Офире перекликаются с более древними и не менее 
загадочными египетскими сообщениями о «стране Пунт», откуда для фараонов 
привозились золото, благовония (мирра, ладан), чёрное дерево, слоновая кость, 
обезьяны, шкуры экзотических животных и др. редкости. Современные исследо-
ватели помещают Пунт в район Африканского Рога31. Скорее всего, где-то здесь 
находился и Офир. Однако номенклатура товаров из Офира отличается от 
специфически африканских; в первую очередь это касается красного дерева (3 
Цар. 10:11; 2 Пар. 9:10), основной породой которого считается неароматиче-
ский сандал (Pterocarpus santalinus), произрастающий в Индии, на Шри-Ланке и 
в тропических лесах Восточной Азии, но не в Африке. К его древнеиндийскому 
названию, сопряженному с арабским артиклем, возводили использованный в 
этом месте термин  ים  עֲצֵי :ʿăṣê ʾalmūggîm (3 Цар.; в 2 Пар. с метатезой עֲצֵי אַלְגוּמִּּ
ים  ʿăṣê ʾalgûmmîm)32. Впрочем, это слово было непонятно уже переводчикам אַלְגוּמִּּ
Септуагинты (передавшим его как «необработанное дерево»: ξύλα ἀπελέκητα; 
ц/сл. древа ̀нетє́сана) и раввинам (толкующим это слово как «кораллы» или «ко-
ралловые деревья»), и мы не знаем его точного значения. В целом, современные 
исследователи склонны помещать «страну Офир» где-то не очень далеко от 
Аден-ского пролива, скорее всего, на его, на аравийском берегу33.

Как бы то ни было, путь в Офир, откуда приплывали корабли по 3-й книге 
Царств, пролегал по Красному морю и вёл в Индийский океан, тогда как Тар-
тесс/Таршиш, упоминаемый во 2-й книге Паралипоменон, находился в Западном 
Средиземноморье, и отправляться туда из Эйлатского залива (где строили свои 
корабли Соломон и Иосафат) было бы не только бессмысленно, но и попросту не-
возможно. Но если мы внимательно рассмотрим древнееврейский текст 2-й книги 
Паралипоменон,  то  увидим,  что  фразы  holǝḵôṯ Taršîš  (2 Пар. 9:21)  הֹלְכוֹת תַּרְשִׁישׁ 
и ׁלָלֶכֶת תַּרְשִׁיש lāléḵeṯ Taršîš (2 Пар. 20:36) могут быть поняты и в общем смысле 
«совершать дальнее плавание», а фраза  tāḇôʾnâ ʾŏnîyôṯ Taršîš   תָּבוֹאנָה אֳנִיוֹת תַּרשִׁישׁ

30  Kitchen, Handy 1997, 144, n. 43; Lipiński 2004, 144.
31  Напр.: Najovits 2004 (II), 258.
32  Gesenius 1990, 53 (#418, 484); cf. Klein 1987, 31.
33  Wissmann 1970, 969–976; Kitchen, Handy 1997, 144–145; Циркин 2001, 123.
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(2 Пар. 9:21), переведённая в LXX как ἤρχετο πλοῖα ἐκ Θαρσις, «приходили ко-
рабли из Фарсиса», не содержит предлога «из» и означает «приходили корабли 
Фарсисские», т.е. предназначенные для дальнего плаванья, без указания пункта 
отправления. Таким образом, противоречие оказывается мнимым: обе библейские 
книги говорят о плаваньях в Офир по Красному морю на крупных морских судах, 
обозначенных как «корабли Таршиша» (т.е. для плаванья в Таршиш), а выражение 
«плавать в Таршиш» стало общим обозначением дальней морской навигации.

6. ПОРТЫ, ГАВАНИ

Древние евреи были, как известно, преимущественно скотоводами, специ-
ализирующимися на разведении мелкого рогатого скота. Именно скотовод Авель 
представлен в Библии как праведник, угодивший Богу своими жертвами и из за-
висти убитый братом, земледельцем Каином (Быт. 4). Впрочем, главный праздник 
ветхозаветной религии, Песах (Пасха), уже органично совмещает в себе сакраль-
ные символы как скотоводства (агнец), так и хлеборобства (опресноки). Что же 
касается мореплавания и морских промыслов, то они не нашли отражения в древ-
нееврейских религиозных ритуалах и традициях, что свидетельствует о слабой 
связи Израиля с морем. Даже после расселения в Ханаане (около XIII в. до н.э.), в 
непосредственной близости от побережья Средиземного моря, «колена Израиле-
вы» мало интересовались морской стихией; этому способствовало и то, что север-
ную часть побережья контролировали сильные финикийские города-государства, 
а в южную с XII в. до н.э. заняли воинственные «народы моря», известные в Би-
блии под именем филистимлян.

Стремление древних евреев заполучить контроль над средиземноморским 
берегом засвидетельствовано в т.н. Благословении Иакова-Израиля, включенном 
в 49-ю главу Книги Бытия. Патриарх-прародитель еврейского народа, живший, 
по разным вариантам библейской хронологии, в XIX или XVI в. до н.э., перед 
смертью предсказывает судьбу своих 12 сыновей. Пятым упоминается Завулон 
(  Zəḇūlūn), 10-й сын Иакова, о будущем которого отец говорит: «Завулон при זְבוּלֻן
береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его – до 
Сидона» (Быт. 49:13). Выражения «при береге морском» и «у пристани 
корабельной» в древнееврейском тексте переданы однородными словосочетани-
ями: לְחוֹף יַמִּים lǝ-ḥōf yammīm ‘у берега моря’ и לְחוֹף אֳנִיוֹת lǝ-ḥōf ʾŏnīyyōt ‘у берега 
кораблей’. Слово חוֹף ḥōf имеет значение ‘  край, берег’ (ср. арамейск. חוֹפָא ḥōfā 
‘граница, кромка’; арабск. َحَافة ḥāfâ ‘край, кромка, грань’ и حَافَّة ḥāffâ  ‘край, бе-
рег, поля́’); можно предположить, что речь идёт о побережье в заливе Хайфы (со-
временное название этого города отражает, скорее всего, тот же самый корень). 
Плоские пляжи Хайфского залива были удобными корабельными стоянками, да 
и теперь здесь находится морской порт. Доказательством древности данного тек-
ста является упоминание Сидона (צִידֹן  Ṣîdon, финикийск. �𐤃𐤍� Ṣ-d-n; совр. Сайда
в Ливане) как предела владений потомков Израиля. Сидон являлся древнейшим 
и наиболее могущественным городом-государством Финикии вплоть до его раз-
грабления филистимлянами в XII в. до н.э., после чего уступил гегемонию Тиру 
-Однако последний в проро .(Ṣ-w-r, совр. Сур в Ливане �𐡊𐤓� .Ṣôr, финикийск צוֹר)
честве Иакова даже не упомянут – хотя Тир находится ближе к границам Ханаана. 
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Это косвенным образом подтверждает древность Благословения Иакова: Тир, ко-
торый в письменных источниках прослеживается с XIX в. до н.э., долго находился 
под контролем Египта и только в XIII в. стал самостоятельным34. Таким образом, 
есть основания предположить, что в 49-й главе Книги Бытия мы находим один 
из древнейших источников о еврейской экспансии в район побережья Северного 
Ханаана, с целью обретения выхода к морю в районе Хайфского залива и дальней-
шего продвижения в сторону Финикии. 

Ещё одно несоответствие, которое не позволяет трактовать Благословение 
Иакова как позднейшее vaticinium post eventum, заключается в том, что после за-
воевания евреями Ханаана территории, описанные в Быт. 49:13 как «удел 
Завуло-на», заняло не колено Завулоново (которое расселилось к западу от 
Тивериадского озера), а потомство 8-го сына Иакова, Асира (Ашера; אָשֵׁר ʾĀšēr). 
При описании границ владений « сынов Асировых» в Книге Иисуса Навина, 
датируемой XIII в. до н.э., указаны и «Сидон великий» (צִידוֹן רַבָּה  Ṣîdôn rabbâ), и 
«укрепленный Тир» (מִבְצַר־צֹר miḇṣar-Ṣor) (Нав. 19:28–29). 

Так называемая Песнь Деворы в 5-й главе Книги Судей, повествуя о роли 
разных колен Израиля в победоносной войне с хананеями, говорит: «Галаад жи-
вет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на 
берегу моря и у пристаней своих живет спокойно» (Суд. 5:17). Здесь мы вновь 
видим колено Асирово не просто «сидящим на берегу моря» (לחְוֹף יַמִּים  lə-ḥôf yam-
mîm, букв. ‘на кромке морей’), но и «живущим у своих пристаней» (עַל מִפְרָצָיו ʿal 
mifrāṣāw). Термин מִפְרָץ mifrāṣ (встречающийся в Библии только в этом месте)35, 
от פרץ ‘прорывать(ся), разливаться’, имеет буквальное значение ‘разрыв, прорыв 
(берега)’ и означает, видимо, заводи или бухты (  ср. перевод LXX: τὰς διακοπάς 
‘каналы, канавы’; СлБ: въ раздѣле́нїихъ свои́хъ); таким образом, в начале XII в. 
до н.э. (правление Деворы) колено Асирово располагало на побережье 
Хайфского залива сразу несколькими морскими пристанями, возможно, 
искусственного происхождения.

В этом же тексте впервые упоминается о выходе Израиля к морю в Южном 
Ханаане. Колено Даново Девора упрекает в том, что оно ‘ укрывается на кора-
блях’ – именно так, по нашему мнению, нужно трактовать выражение יָגוּר אֳנִיוֹת 
yāgûr ʾŏnîyôt (Суд. 5:17), опираясь на значение глагола גוּר gûr (I) ‘обитать (вре-
менно), гостить, пережидать’36 (ВЗ Син. следует значению (III) ‘бояться, пребы-
вать в ужасе’). Согласно Книге Иисуса Навина (Нав. 19:46), колено Дана, пятого 
сына Иакова-Израиля, второе по численности после Иуды, почему-то самым по-
следним упомянутое при разделе Ханаана, получило в удел небольшую область 
в окрестностях Иоппии (Яффы, совр. Тель-Авив–Яфо; евр. ֹיָפו Yāfô, греч. Ἰόππη) 
– древнего ханаанского портового города, до VIII в. до н.э. контролировавшегося
Египтом. При этом, как показывает Песнь Деворы, в начале XII в. потомки Дана 
имели доступ к морю и кораблям. Сам по себе этот факт удивителен, поскольку 
кораблестроение и мореходство требуют особых навыков, приобрести которые 
недавно пришедшим в Ханаан евреям было и некогда, и негде. Это, наряду с 
другими обстоятельствами, заставило Й. Ядина предположить, что под именем 

34  Jidejian 2018, 39–58.
35  Gesenius 1990, 499 (#4664).
36  Gesenius 1990, 163–164 (#1481).
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«колена Данова» в библейских текстах упоминается примкнувший к еврейской 
конфедерации один из западных «народов моря», известный в египетских тестах 
как dꜣjnjnjw, а в финикийских как �𐤍𐤍𐤉𐤌� d-n-n-y-m (ср. древнейшее самоназвание
греков: Δαναοί)37. И хотя эта гипотеза не получила широкой поддержки, новейшие 
археологические исследования в Тель-Дане подтвердили тесные эгейские связи 
населения этого города (построенного коленом Дана на крайнем севере Израиля; 
см. Нав. 19:47)38. Нельзя исключить возможность контактов древних евреев с од-
ним из «народов моря», у которых они могли получить первый опыт мореплава-
нья. Впрочем, вскоре филистимляне оттеснили данидов от побережья, и Израиль 
надолго утратил доступ к морю.

Иоппия-Яффа осталась основным портом, через который происходила связь 
Израильского царства с внешним миром. Так, именно « в Яфу» сплавлялись из 
Тира «в плотах» (רַפְסֹדוֹת rafsōḏôṯ) ливанские кедры для постройки Иерусалим-
ского храма (2 Пар. 2:16).

7. КРАСНОМОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СОЛОМОНА И ХИРАМА

Правление строителя Храма, знаменитого Соломона (Шеломо, שְׁ�מֹה, греч. Σα-
λωμών), датируемое серединой X в. до н.э., носит в иудейской традиции легендар-
ные черты «золотого века», хотя и почти не оставило археологических следов39. 
Одним из важнейших деяний этого царя Израиля стала организация регулярных 
плаваний по Красному морю в страну Офир. Чтобы оценить значение этого пред-
приятия, следует сопоставить его с аналогичными акциями египетских фарао-
нов. Например, организованная по приказу фараона XI династии Ментухотепа III 
(XXI/XX в. до н.э.) торговая экспедиция по Красному морю описана в «Рассказе 
Хену о путешествии в Пунт» как грандиозная акция с участием 3000 человек40.

Параллельный рассказ о красноморской навигации Соломона, отличающийся 
в деталях, содержат две библейские книги: 3-я Царств и 2-я Паралипоменон:

3 Цар. 9 2 Пар. 8
(26) Царь Соломон также сделал корабль в 
Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черм-
ного моря, в земле Идумейской. (27) И послал 
Хирам на корабле своих подданных корабельщи-
ков, знающих море, с подданными Соломоновы-
ми; (28) и отправились они в Офир, и взяли от-
туда золота четыреста двадцать талантов, и 
привезли царю Соломону.

(17) Тогда пошёл Соломон в Ецион-Гавер и в 
Елаф, который на берегу моря, в земле Идумей-
ской. (18) И прислал ему Хирам чрез слуг своих 
корабли и рабов, знающих море, и отправились 
они со слугами Соломоновыми в Офир, и до-
были оттуда четыреста пятьдесят талантов 
золота, и привезли царю Соломону.

Рассказ прерывается не связанным с ним повествованием о визите царицы 
Савской, но далее продолжается:

37  Yadin 1965; cf. Bartusch 2003, 36–41.
38  См.: Bohstrom 2016.
39  McCormick 2002, 97.
40  Панов 2019, 92–100.
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3 Цар. 10 2 Пар. 9
(11) И также корабль Хирамов, который при-
возил золото из Офира, привёз из Офира вели-
кое множество красного дерева и драгоценных 
камней. (12) И сделал царь из сего красного 
дерева перила для храма Господня и для дома 
царского, и гусли и псалтири для певцов; никог-
да не приходило столько красного дерева и не 
видано было до сего дня.

(10) И слуги Хирамовы и слуги Соломоновы, 
которые привезли золото из Офира, привезли и 
красного дерева и драгоценных камней. (11) И 
сделал царь из этого красного дерева лестницы 
к дому Господню и к дому царскому, и цитры и 
псалтири для певцов. И не видано было подоб-
ного сему прежде в земле Иудейской.

(22) Ибо у царя был на море Фарсисский ко-
рабль с кораблём Хирамовым; в три года раз 
приходил Фарсисский корабль, привозивший зо-
лото и серебро, <и камни резные и тёсаные>, и 
слоновую кость, и обезьян, и павлинов.

(21) Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слуга-
ми Хирама, и в три года раз возвращались ко-
рабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, 
слоновую кость и обезьян и павлинов.

Ключевую роль в красноморской навигации сыграл союзник Соломона, леген-
дарный тирский царь Хирам (חִירָם Ḥīrām или חִוּרָם Ḥūrām, финикийск. �𐤓𐤌� Ḥ-r-m,
греч. Χιράμ). Правление Хирама I Великого, сына Абибаала, в Тире и Библе отно-
сится к середине X в. до н.э. В это время Тир укрепил свою гегемонию в Финикии, 
окончательно оттеснив Сидон, вернул контроль над Кипром и активно развивал 
средиземноморскую торговлю. В обмен на продукты сельского хозяйства и терри-
ториальные уступки Хирам снабжал царей Израиля Давида и Соломона мастерами 
и материалами для строительства царского дворца и храма в Иерусалиме41. Стро-
ительство кораблей на Красном море для регулярной навигации в «страну Офир» 
стало важнейшим совместным мероприятием двух стран: Тир расширял сферу сво-
их торговых операций на бассейн Индийского океана, а Израиль получал свой мор-
ской флот и выгодную роль посредника в международной торгове. 

Как можно заключить из библейского повествования, Хирам отправил к Со-
ломону специалистов в области морского дела – «знатоков моря» (יֹדְעֵי הַיָּם yōdʿêy 
hay-yām, יוֹדְעֵי יָם yōdʿêy yām, греч. εἰδότες θάλασσαν) и «мужей-корабельщи-
ков» (אַנְשֵׁי אֳנִיּוֹת ʾanšêy ʾŏnîyyôṯ ‘люди кораблей’; греч. ἄνδρες ναυτικοί ‘мужи мо-
реплаватели’; СлБ: мꙋ́жы корабе́льники) из числа «своих рабов» (см. выше). 
Определённый артикль в слове «море» (3 Цар. 9:27)42 позволяет видеть в «знато-
ках [этого] моря» не просто капитанов, но лоцманов, знакомых именно с Крас-
ным морем, где навигация осложнена малочисленностью гаваней и обилием 
рифов. Эти навыки финикийцы могли приобрести на службе у египетских 
фараонов, об экспедициях которых по Красному морю известно с древности43. А 
«люди кораблей» — очевидно, не просто моряки, но именно кораблестроители. 
Поскольку доставить суда из Средиземного моря в Красное можно было только 
по суше, естественно заключить, что корабль (корабли?) был построен в 
Финикии, а затем разобран и доставлен на подконтрольное Израилю побережье 
Эдома, где был собран «корабельщиками» Хирама по приказу Соломона.

LXX переводит фразу 3 Цар. 9:27 «послал на корабле его слуг» через роди-
тельный падеж выделения (ἐν τῇ νηὶ τῶν παίδων αὐτοῦ), т.е. послал (из числа) сво-
их слуг однако в MT стоит частица אֶת ʾeṯ, маркирующая прямое дополнение при 

41  Циркин 2001, 123–126.
42  В 2 Пар. 8:18 артикль опущен.
43  Харден 2004, 160, 174, 186.
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глаголе, что даёт несколько иной смысл: послал их (слуг) на корабле. В 2 Пар. 8:18 
Хирам «прислал корабли» через своих слуг (букв. «в руке его рабов», בְּיַד־עֲבָדיָו 
bǝyaḏ-ʿăḇāḏâw; греч. ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ). 

Не вполне ясно, сколько кораблей участвовало в навигации. В 3 Цар. 9:26 
говорится об одном «корабле, который сделал (עָשָׂה ʿāśâ) Соломон», однако в 
пареллельном рассказе 2 Пар. 8:18 упомянуты присланные Хирамом 
«корабли» (אֳנִיוֹת ʾônîyyôṯ). В 3 Цар. 9:11 фигурирует «корабль Хирамов, который 
привозил золото из Офира» для Соломона, тогда как по 2 Пар. 9:10 золото 
привозят «слуги Хирамовы и слуги Соломоновы» (без упоминания корблей). 
Наконец, в 3 Цар. 9:22 сообщается, что у Соломона «был на море Фарсисский 
корабль с кораблём Хирамовым (עִם אֳנִי חִירָם ʿim ʾŏnî Ḥīrām)», и этот Фарсисский 
корабль приходил три раза в год; в параллельном рассказе 2 Пар. 9:21 «корабли 
царя (�ֶאֳנִיוֹת לַמֶּל  ŏnîyyôṯ lam-meleḵ; в LXX: ναῦς «корабль» в ед. ч.) ходили в 
Фарсис со слугами Хирама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса». 
Очевидно, что сами авторы обеих библейских книг, писавшие спустя столетия 
после эпохи Соломона, имели смутное представление о деталях красноморской 
навигации. Учитывая дороговизну и сложность доставки по суше на значитель-
ное расстояние и сборки большого судна, можно предположить, что, скорее 
всего, корабль для регулярной навигации был всего один: он находился в 
совместном пользовании Хирама и Соломона и имел смешанный израильско-
финикийский экипаж, что и вызвало путаницу в позднейших текстах.

Израильским портом на Красном море стал Ецион-Гавер, или Эцйон-Гáвер 
 ,ʿEṣyōn-Géḇer; греч. Γασιωνγάβερ, Γεσιωνγάβερ עֶצְיוֹן־גֶּבֶר  ,ʿEṣyōn Gāḇer עֶצְיוֹן גָּבֶר)
Γασίων Γάβελος, Ἀσιὼν Γαβέρ; Таргум Ионафана истолковывает это название как 
«город петуха») – древний город в Идумее (Эдоме), на берегу залива Акаба, 
ныне городище Телль-эль-Хелейфа в Иордании. Эти территории были присо-
единены к Израильскому царству в ходе войн царя Давида (1-я половина X в. до 
н.э.). В его окрестностях, в долине Тимна, археологами обнаружено крупное 
медное производство, хронология которого и связь с Израильским царством дис-
кутируется44. Лежащий поблизости Елаф, или Элот (  .ʾÊlōṯ, греч אֵילוֹת / Ēlōṯ אֵלוֹת
Αἰλάθ) соотносится с античным и средневековым городом Айла, который 
находился восточнее современного Эйлата, в районе Акабы. Красное (Чермнóе) 
море упоминается в 3 Цар. 9:26 под названием «Крайнее море в земле 
Эдом» (יַם־סוּף בְּאֶרֶץ אֱדוֹם yam-sûf bə-ʾéreṣ ʾĔdōm, греч. ἐσχάτη θάλασσα ἐν γῇ Ἐδώμ; 
СлБ: мо́рѧ послѣ́днѧгѡ, въ землѝ є̓дѡ́мстѣй). Оно, действительно, находилось 
«на краю» владений Соломона и было отделено от Иерусалима и других центров 
Израиля обширной и пустынной Идумеей (Эдомом).

Судя по всему, красноморская навигация прекратилась вскоре после смерти 
Соломона и распада его государства на северное Израильское царство и южное 
Иудейское. 4-й царь последнего, Иосафат, или Йехошафат (יְהוֹשָׁפָט Yəhôšāp̄āṭ), сын 
Асы, правивший 21 год в середине IX в. до н.э., решил возобновить выгодные 
плавания в страну Офир, однако построенные им корабли потерпели крушение в 
Ецион-Гавере. Рассказ об этом также сохранился параллельно в 3-й книге Царств 
и 2-й книге Паралипоменон.

44  См.: Ben-Yosef et al. 2012, 31; Ben-Yosef 2019.
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3 Цар. 22 2 Пар. 20
(48) [Царь] Иосафат сделал корабли на море, 
чтобы ходить в Офир за золотом; но они не 
дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. (49) 
Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: 
«Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на 
кораблях». Но Иосафат не согласился.

(35) Но после того вступил Иосафат, царь 
Иудейский в общение с Охозиею, царем Изра-
ильским, который поступал беззаконно, (36) и 
соединился с ним, чтобы построить корабли 
для отправления в Фарсис; и построили они 
корабли в Ецион-Гавере. (37) И изрек тогда 
Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество 
на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в 
общение с Охозиею, то разрушил Господь дело 
твое». И разбились корабли, и не могли идти в 
Фарсис.

Иосафат Иудейский представлен в Библии как благочестивый правитель, под-
ражавший царю Давиду, тогда как Охозия Израильский, напротив, осуждается за 
непочтение к традициям. Автор Книги Царств утверждает, что Иосафат отверг 
предложение Охозии о совместной организации экспедиции, тогда как автор Па-
ралипоменон, напротив, считает, что Иосафат и Охозия действовали совместно, 
что и вызвало гнев Божий и предречённый пророком Елиезером крах всего пред-
приятия. Как бы то ни было, восстановить навигацию на Красном море в эпоху 
разделённых царств так и не удалось.

8. ГОРОД ТИР У ИСАИИ И ИЕЗЕКИИЛЯ

Не относящийся к Израилю, но тесно связанный с ним финикийский Тир вы-
деляется тем особым вниманием, которое ему уделяли ветхозаветные пророки. 
Эти тексты важны для нас содержащимися в них сведениями о морском деле, 
поскольку Тир являлся в ту эпоху крупнейшей морской державой Древнего Вос-
тока и был хорошо знаком древним евреям. Наиболее значительные пророчества 
о Тире принадлежат Исаии (VIII в. до н.э.) и Иезекиилю (VI в. до н.э.).

Книга Исаии, первого из библейских «великих пророков», действовавшего 
в Иудее примерно с 740 по 700 гг. до н.э., содержит серию пророчеств об окру-
жающих странах и народах, завершающуюся апокалиптическим концом земных 
царств и воцарением Всевышнего (гл. 13–24)45. Тиру посвящена вся 23-я глава 
Книги пророка Исаии, озаглавленная «Пророчество о Тире» (מַשָּׂא צֹר maśśâʾ Ṣor, 
букв. ‘бремя Цора/Тира’, т.к. пророчества расценивались как долг, налагаемый 
Богом); в ней описывается гибель этого великого города, определённая Господом 
Саваофом для посрамления «надменности всякой славы» и унижения «всех зна-
менитостей земли» (Ис. 23:9). Видение связывают с нашествием на Финикию ас-
сирийцев (Салманасара V в 727–722 гг. до н.э. или Синаххериба в 701 г. до н.э.).

Морская тема звучит в первых же стихах пророчества о Тире: «Рыдайте, ко-
рабли Фарсиса (LXX: Καρχηδόνος ‘карфагенские’), ибо он разрушен… Умолкни-
те, обитатели острова, который наполняли купцы Сидонские (LXX: Φοινίκης 
‘финикийские’), плавающие по морю» (Ис. 23:1–2; ср. 23:14). Выражение «фар-

45  См.: Лявданский и др. 2011, 76, 79.
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сисские корабли» обозначает класс грузовых судов для дальнего плаванья ( см. 
выше); далее о них же пророк говорит, изображая наводнение в Тире: «Ходи по 
земле твоей, дочь Фарсиса, как по Нилу (  ka-Yə’ôr; Син. ВЗ: «как река»; в כַּיְאֹר
LXX смысл метафоры не понят)» (Ис. 23:10). По аналогии с этим, и выражение 
«купцы сидонские» (סֹחֵר צידוֹן sōḥēr Ṣîḏôn) обозначает здесь не просто торговцев 
из Сидона (в это время уже подчиненного Тиру), а всех купцов, занимающихся 
международной торговлей: как Фарсис (Тартесс) был древнейшим направлением 
дальних плаваний, так и Сидон был самым древним и знаменитым центром 
мировой торговли, а потому его название приобрело в древнееврейском языке 
терминологический характер «торговой империи» (в древнегреческом этому 
соответствовало понятие «Финикия»). Тот же обобщающий смысл имеют и 
обращения пророка к Тиру: «Устыдись, Сидон!» (Ис. 23:4), «Ты не будешь более 
ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона!» (Ис. 23:12).

Тир Исаия называет «торжищем народов» (סְחַר גּוֹיִם  səḥar gôyîm), а символом 
его богатства служит торговля египетским хлебом: «По великим водам при-
возились в него семена Сихора (  Šiḥôr, возможно, западный рукав Дельты שִׁיחוֹר
Нила), жатва Большой реки (т.е. Нила, יְאוֹר Yə’ôr)» (Ис. 23:3). Таршиш/Фарсис  
выступает не просто как главный торговый партнёр Тира, но и как возможное 
место эмиграции его жителей: «Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели 
острова!» (Ис. 23:6). В этом же качестве выступает Киттим (кипрский Китион): 
«Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя» (Ис. 23:12).

Однако наказание Тира, согласно пророку, будет временным: по истечении 
70 лет «Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет 
блудодействовать (זָנְתָה zānǝṯâ) со всеми царствами земными по всей вселенной. 
Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты 
и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить 
прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную» 
(Ис. 23:17–18). Характерно, что хотя Тир и будет служить своими богатствами 
благочестивому народу (т.е. евреям), но его торговые отношения всё равно опи-
сываются пейоративным глаголом זנה ‘блудить, прелюбодействовать’, которым 
обычно описываются неразборчивые отношения Израиля с иностранными наро-
дами46. Можно сделать вывод, что международная торговля не пользовалась пре-
стижем в глазах древнееврейского духовенства, как опасный источник морально-
го разложения и чуждых влияний.

Ещё более информативными, с точки зрения реалий морского дела, текстами 
о Тире являются главы 26 и 27 Книги пророка Иезекииля. Этот автор, ещё один 
из трёх «великих пророков» Ветхого Завета, жил и творил в 593–571 гг. до н.э., 
в среде иудеев, переселённых в Вавилонию после «первого пленения» при царе 
Иоакиме (597 г.)47. Несмотря на то, что город Тир не имел непосредственного 
отношения к Израилю, Иезекииль посвящает ему несколько проникновенных ре-
чей в связи с агрессией халдейского Нововавилонского царства. Навуходоносор II 
(604–562) подступил к Тиру весной 587 г., но завладеть островной частью города 
не смог; после взятия Иерусалима (18 июля 586 г. до н.э.) он захватил Сидон и 
продолжил осаду Тира, который сдался вавилонскому царю только через 13 лет (в 

46  Ср. Иез. 16:26; 23:30; Наум 3:4.
47  Курский 2009, 190–191.
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573 г.), сумев при этом не только избежать разграбления, но и сохранить автоно-
мию. Иезекииль создавал свои тексты во время осады Тира, вероятно, в 585 г., и 
был настолько уверен в его плачевной участи, что посвятил гибели этого славного 
и богатого города целый гимн (Иез. 27), считающийся самой поэтической и кра-
сочной частью из всех его пророчеств48.

За то, что Тир радовался гибели Иерусалима (вероятно, как своего торгового 
конкурента), Иезекииль грозит ему , котор  сравнивает с 
наводнением. После сокрушения стен и башен Тир превратится в голую скалу и 
«место для расстилания сетей» (  mišṭaḥ ḥărāmîm; у LXX ψυγμὸς 
σαγηνῶν, СлБ: сꙋшенїе мре́жное). Последняя аллегория настолько полюбилась 
Иезекиилю, что он применяет ее дважды (Иез. 26:5, 14); близкое знакомство 
про-рока с особенностями рыболовства (сети обычно сушились на больших 
каменных отмелях) подтверждает другое его пророчество, об изобильном рыбой 
водоеме от источника из-под Иерусалимского храма (Иез. 47:10). Но самый 
большой интерес для нас здесь представляет специфическая морская инфра
структура Тира, описывае  Иезекииля. Прежде всего, Тир в целом харак
теризуется «населенный мореходцами», точнее «населенный от морей, благодаря 
морям» ים nôšeḇeṯ mî-yammîm (эт   остал сь непонятным для 
переводчиков Септуагинты, которые перевели его κατελύθης ἐκ θαλάσσης 
«разрушился от моря», от  вместо ) (Иез. 26:17). Бог через пророка 
обращается к Тиру как к «торгующему с народами» (Иез. 27:3),  

  roḵeleṯ «странствующая торговка, разносчица», от  ‘ходить с 
места на место; разносить товары’. В LXX эта метафора передана как ἐμπόριον 
τῶν λαῶν « торжище людей». Далее город метафорически описывае тся как 
огромный корабль, для чего используются специфические корабельные 
термины, не всегда понятые :  gǝḇûlāyim ‘борта’ (Иез. 27:4), букв. 
«оба края»49;  luḥoṯāyim ‘палубы, букв. сдвоенные доски’ (Иез. 27:5), 
двойственное число от  lûaḥ ‘доска’50;  tṓren ‘мачта’ (Иез. 27:6)51 
центральн  мачт , укреплённ  канатами, 
корабле  из дворца ассирийского царя Синаххериба 52;  miššôṭāyim 
‘вёсла’ (Иез. 27:6), двойственное число: на больших судах рулевые вёсла 
находились по обоим бортам53;  qaršēḵ (Иез. 27:6), предположительно «твоя 
поперечная скамья» (как переведно это редкое слово в Вульгате: transtra)54;  

mi rāś ‘ парус, букв. разворачиваемое, распростираемое’ (Иез. 27:7)55;  
nēs ‘флаг, знамя, знак’ (Иез. 27:7)56;  mǝḵassê ‘кровля, тент’ (Иез. 27:7)57.

48  См.: Лопухин 2009/4, 919–920.
49  Gesenius 1990, 153 (#1366). ВЗ Син.: «пределы твои». В LXX принято за имя собственное: 

Βεελιμ .
50  Gesenius 1990, 433 (#3871). LXX: ταινίαι ‘полосы, доски’.
51  Gesenius 1990, 874 (#8650). В LXX мн. ч.: ἱστούς ‘мачты, опоры’; СлБ: ꙗ̓ дрила.
52  Лурье и др. 1940, 108, рис. 79.
53  Лурье и др. 1940, 227.
54  Gesenius 1990, 745 (#7175). LXX: τὰ ἱερά ‘святилища’, qadšēḵ
55  Gesenius 1990, 499 (#4666). В LXX понято как στρωμνή ‘постель, ложе’; СлБ: постел́ѧ.
56 Gesenius 1990, 552 (#5252). LXX: δόξα ‘слава’.
57  Gesenius 1990, 472 (#4374). LXX: περιβόλαια ‘оболочка’; СлБ: ѻ̓деж́да.
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Упоминаются и материалы перечисляемых корабельных принадлежностей, 
символизирующие добротность и роскошь. Вначале указаны лучшие сорта дре-
весины: «сенирские кипарисы» (רוֹשִׁים מִשְּׂנִיר rôšîm miś-Śǝnîr), доставленные с се-
веро-западных склонов Антиливана (Ермон, Саниру), для изготовления палуб; 
«ливанский кедр» (אֶרֶז מִלְּבָנוֹן ʾérez mil-Lǝḇānôn; κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου) – для 
мачт (Иез. 27:5; в LXX породы деревьев переставлены местами: κέδρος ἐκ Σανιρ 
и κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου, но это явная путаница, т.к. лучшие доски делались 
из кипариса (Vergil. Georg. 2. 443; Theophrast. Hist. plant. 5. 8), а кедр – лучший 
материал для мачт (Plin. Hist. nat. 16. 40. 76)); «васанские дубы» (מִבָּשָׁן אַלּוֹנִים 
ʾallônîm mib-bāšān), т. е. доставленные из области Васан (Башан, Батанея) в 
Заиорданье, которые шли на изготовление вёсел. Некое ценное дерево, предпо-
ложительно бук (בַּת־אֲשֻׁרִים baṯ ʾăšurîm), с «островов Киттимских» (т. е. с Кипра 
или других средиземноморских регионов), «отделанное зубом» (עָשׂוּ־שֵׁן ʿăśû-šēn, 
т. е. облицованное слоновой костью), было материалом для каких-то 
корабельных элементов, возможно, скамей (Иез. 27:6; в LXX из-за чтения בית 
вместо בת здесь появляются ‘деревянные дома’ (οἴκους ἀλσώδεις – каюты?); в 
Вульгате фигурируют praetoriola ‘маленькие претории, капитанские кабинки’58; 
но эти названия отражают реалии эллинистического и римского времени). Далее 
идут ткани: «узорчатые полотна» (שֵׁשׁ־בְּרִקְמָה מִמִּצְרַיִם šēš-bǝriqǝmâ) из Египта (где ׁ
 ;термин для обозначения египетской льняной ткани тонкой выделки59 – שֵׁש
LXX: βύσσος μετὰ ποικιλίας «пёстрый виссон») – для парусов и флага; «голубые 
и пурпурные» (תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן אֱל יִשָׁה təḵēleṯ wə-ʾargāmān, два оттенка пурпура)60 
ткани (без определённого названия) «с островов Елисы (אֱלִישָׁה ʾĕlîšâ)» (Иез. 27:7), 
топонима, соотносимого с Элладой, Эолидой, Сицилией или Карфагеном, – для 
тканего верха, или тента61.

Далее перечисляются морские профессии, с указанием (не лишённом иронии) 
«специализации» по отдельным народам: жители Сидона и Арвада (אַרְוַד ʾArwaḏ, 
финикийский �𐤉𐤍𐤊� ʾ-y-n-k – Арад, Ἄραδος; совр. Арвад в Сирии) используются 
как как «гребцы», שָׁטִים šāṭîm (Иез. 27:8), от שׁוּט šûṭ ‘хлестать, шлёпать’62, 
«старейшины и мудрецы» из Гевала (גְ ּבַ ל Gǝḇal, финикийский �𐤁𐤋� G-b-l, Библ,

,

Βύβλος; совр. Джубейль) – как заделыватели пробоин, �ֵמַחֲזִיקֵי בִּדְק maḥăzîqêy 
biḏqēḵ (Иез. 27:9; в LXX это словосочетание понято иначе: ἐνίσχυον τὴν βουλήν 
σου ‘укрепляют совет твой’, т.к. переводчик не распознал слово בֶּדֶק béḏeq 
‘трещина, пробоина’). Ну а в качестве кормчих, חֹבְלָיִם ḥoḇlāyîm, выступают 
« знатоки» из самого Тира (Иез. 27:8; LXX: κυβερνῆται). В распоряжении Тира 
были «все корабли морские (אֳנִיוֹת  הַיָּם) и их гребцы» (‘моряки’ מַלָּחִים mallāḥîm; 
LXX: οἱ κωπηλάται ‘гребцы’), «для производства его торговли» (Иез. 27:9). 
Последнее выражение, לַעֲרֹב מַעֲרָב la-ʿăroḇ maʿărāḇ, представляет собой 
поэтическую figura etymologica от общесемитской основы ערב, которая имеет 
достаточно широкий спектр значений: ‘смешивать, вступать в отношения; 
поручаться, давать залог (сюда восходит и греч. ἀῤῥαβών ‘задаток’); вступаться; 

58  Vulgata, 1304.
59  Gesenius 1990, 852 (#8336).
60  Gesenius 1990, 864 (#8504), 76 (#713).
61  Gesenius 1990, 52 (#473).
62  LXX: κωπηλάται; СлБ: вес́лєницы.
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обмениваться, торговать; вечереть, смеркаться, клониться к закату’; исходя из по-
следнего значения, LXX переводит: ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν «были тебе к 
западам западов» (?), тогда как речь, несомненно, идёт о коммерческих операциях 
(букв. «были у тебя, чтобы торговать твою торговлю»). 

Далее перечисляются торговые партнёры Тира, причём указываются и те то-
вары, которые они могли предложить в обмен на тирские. Первое место занимает 
Таршиш (Тартесс): «Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства, 
платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом» (Иез. 27:12); сло-
вом «торговец» (точнее, в ж. р. «торговка») передано причастие ְסֹחַרְתֵּך sōḥartēḵ, 
от סחר ‘окружать, кружить; торговать в разнос’ (ср. выше, Иез. 27:3; LXX перево-
дит мн. ч.: ἔμποροί σου ‘купцы твои’); «товары» обозначаются термином ְעִזְּבו נַיִך  
izzǝḇônāyiḵ, от עזב ‘отпускать, отдавать, продавать’. Далее следуют «Иаван, Фувал 
и Мешех», которые торговали с Тиром, «выменивая товары твои на души чело-
веческие и медную посуду» (Иез. 27:13). Иаван (יָוָן yāwān; LXX: ἡ Ἑλλάς) надёжно 
отождествляется с греческой Ионией на западе Малой Азии и в целом с Грецией; 
Фувал, точнее, Тубал или Табал (תֻּבַל Tuḇal; в LXX прочитано תֵּבֵל tēḇēl ‘вселенная’ 
и переведено как ἡ σύμπασα ‘вся’) и Мешех, или Мошех ( -Méšeḵ; в LXX соот מֶשֶׁךְ
несено с משׁך ‘тянуться’ и переведено τὰ παρατείνοντα ‘простирающиеся рядом’, 
СлБ: бли́жнїи), нередко упоминаемые в паре (ср. Иез. 32:26), соотносятся с об-
ластью Табал в Киликийском Тавре и племенами мушков/мосхов во Фригии63. 
Следующий партнёр Тира — «дом Фогармá (בֵּית ת וֹּגַרְמָה bêṯ Tôgarmâ или, с ме-
татезой, תָּרְגְּמָה Torgǝmâ; в LXX: οἶκος Θεργαμα или Θοργαμα)», поставлявший в 
обмен «лошадей, строевых коней и лошаков» (Иез. 27:14); данный топоним свя-
зывается с Каппадокией или Арменией, т.к. эти страны славились своими табуна-
ми64, кроме того, отец легендарного прародителя армян Хайка носит имя Торгом 
(Мовсес Хоренаци, 12)65. Далее пророк называет «сынов Дедана, торговцев тво-
их» и «многие острова», которые в обмен дают Тиру «слоновую кость и чёрное 
дерево» (Иез. 27:15); в Библии имя Дедан встречается дважды (причем оба раза 
наряду с братом по имени Шева/Сава): так звали правнука легендарного Хама 
(Быт. 10:7) и внука Авраама от Хеттуры (Быт. 25:3). Поскольку слоновая кость 
и эбеновая древесина могли поступать из Индии, под «сынами Дедана» (בְּנֵי דְדָן 
bǝnêy Ḏǝḏān; в LXX דדן прочитано как רדן r-d-n и переведено υἱοὶ Ῥοδίων ἔμποροί 
σου) здесь следует понимать купцов, торгующих в Персидском заливе, вероятно, 
племена из совр. Южного Йемена или Омана66; Иезекииль называет их «торгов-
цы твои» (ְרֹכְלַיִך roḵlayiḵ, ср. Иез. 27:9), что подразумевает тесные связи Тира с 
бассейном Индийского океана (см. выше об экспедиции Соломона). Далее про-
рок переходит к непосредственным соседям Тира: арамеи (אֲרָם ʾĂrām) – т.е. си-
рийцы, ведущие также торговлю с Индией, – предлагали широкий спектр особо 
ценных товаров: «карбункулы», как предположительно переводится редкое слово 
 nóp̄eḵ (ср. Исх. 39:11: в одном ряду с сапфиром и алмазом, возможно, агат; у נֹפֶךְ
LXX: στακτή ‘смола’; Vulgata: gemma ‘жемчуг’), «ткани пурпурные, узорчатые и 
виссоны (ב וּּץ bûṣ ‘лён’; в LXX здесь почему-то стоит Θαρσις), кораллы и рубины 

63  См.: Дьяконов 1968, 192–193, 218–221.
64  Лопухин 2009/4, 936.
65  Пер. Г. Саркисяна (1990). См.: Дьяконов 1968, 187.
66  Gesenius 1990, 190 (#1719).
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(предположительный перевод ר אָמֹת וְכַדְכֹּד rāʾmoṯ wǝ-ḵaḏkoḏ (Иез. 27:16); в LXX не 
понято и оставлено без перевода: Рαμωθ καὶ Χορχορ). «Иудея и земля Израилева» 
торговали хлебом и дарами природы: «пшеницею Миннифскою, и сластями (? га-
пакс פַּנַּג pannag), и мёдом, и деревянным маслом, и бальзамом» (Иез. 27:17). Да-
маск (Южная Сирия) — «вином Хелбонским и белою (? צָחַר ṣāḥar, LXX: ἐκ Μιλήτου 
‘милетской’) шерстью» (Иез. 27:18). Далее речь идёт о сухопутной аравийской 
торговле: «Ведан67 и Иаван из Узала» (וְדָן וְיָוָן מְאו זָּּל Wǝḏān wǝ-Yāwān mǝ-ʾÛzzāl; в 
LXX не понято), в которых видят некие города в районе г. Санаа, столицы Йемена, 
известного под названием Азал68, платили «выделанным железом, кассией и бла-
говонной тростью», а Дедан (тот же, что и выше?) торговал «драгоценными по-
понами для верховой езды» (Иез. 27:19–20). «Аравия и все князья Кидарские», т.е. 
арабы-кедариты, кочевавшие в сиро-авравийской пустыне, меняли в Тире «ягнят, 
и баранов, и козлов» (Иез. 27:21). «Купцы из Савы и Раемы» торговали «всякими 
лучшими благовониями и всякими дорогими камнями, и золотом платили за то-
вары» (Иез. 27:22); Сава, или Шева (ָשְׁב א Šǝḇāʾ) – знаменитое Сабейское царство 
в Южной Аравии; Раема, или Рама (רַעְמָה Raʿmâ) отождествляется с сабейским 
городом близ Маина69. «Харан, и Хане, и Еден, купцы Савейские, Ассур и Хилмад» 
торговали «драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями», по-
ставляемыми «в дорогих ящиках из кедра» (Иез. 27:23–24). Большинство названий 
уверенно соотносятся с топонимами Северной Месопотамии и Восточной Сирии: 
Харран, Халне, Бит-Адини, Ашшур (Ассирия); «купцы Савейские» названы здесь 
как посредники (о ежегодных торговых караванах сабеев в Финикию через Харран 
упоминает Плиний Старший: Plin. Hist. nat. 12.79–82). Привозимые ими товары 
переведены в Син. ВЗ приблизительно, т.к. текст насыщен редкими терминами: 

 maḵlulîm букв. ‘нечто совершенное, великолепное’, вероятно, роскошные מַכְלֻלִים 
одеяния;
мантии’;

    gǝlômêy tǝḵēleṯ wǝ-riqmâ ‘пурпурно-синие и расшитые  גּלוֹמֵי תְּכֵלֶת וְרִקְמָה 
-genez от древ גֶּנֶז ?) ginzêy bǝromîm ‘разноцветные (?) шкатулки גִּנְזֵי בְּרֹמִי

неперсидского ganza ‘сокровищница, хранилище’; оттуда же, кстати, греч. γάζα 
и, через метатезу, тюркское qazna; предложен также перевод «ковры»70); далее 
упоминаются רֻזִיםְ חֲבָלִים חֲבֻשִׁים  ḥăḇālîm ḥăḇušîm wa-ʾăruzîm ‘верёвки древесные וַאֲַ
и прочные’ – по всей видимости, канаты, необходимые в морском деле (ср. Ис. 
33:23: «Ослабли веревки твои (�ִחֲבָלָי ḥăḇālāyiḵ; LXX: τὰ σχοινία σου), не могут 
удержать мачты и натянуть паруса»). Канаты и работающие на них моряки 
хорошо видны на многих изображениях древних судов71. Для удобства 
восприятия их можно представить в виде таблицы:

Иез. 27 Область Товары
12 Фарсис/Таршиш/Тартесс (Южная Ис-

пания)
серебро, железо, свинец, олово

67  В Слав. ВЗ: «Дан», т.к. «ве» понято как союз «и». Однако другие стихи у Иезекииля не на-
чинаются с союза.

68  См.: Faris 1938, 21; Лопухин 2009 (IV), 939.
69  Gesenius 1990, 774 (#7484).
70  Лопухин 2009/4, 942; Gesenius 1990, 176 (#1595).
71  Например, Лурье и др. 1940, 225, рис. 113.
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13 Иаван/Иония (Греция), 
Фувал/Тубал (Табал) и Мешех/Мосох 
(Фригия)

рабы; медные изделия

14 дом Фогарма/Торгама (Армения?) кони, лошади, лошаки
15 сыны Дедана и острова (Персидский за-

лив?)
слоновая кость; эбеновое дерево

16 Арам (Сирия, Вавилония) карбункулы; пурпурные и узорчатые тка-
ни, виссон; кораллы и рубины (?)

17 Иудея и Израиль пшеница, сладости (?), мёд, древесное 
масло, бальзам

18 Дамаск (Южная Сирия) вино, белая шерсть
19 Ведан и Йаван из Уззалы (Йемен) железо, кассия, благовония
20 Дедан (Вост. Аравия) роскошные попоны
21 Аравия и кедариты (зап. арабы) мелкий рогатый скот
22 Сава/Шеба и Раема/Рама (Йемен) благовония, драгоценные камни, золото
23 Харан/Харран, Хане (Халне?), 

Еден (Бит-Адини?), Ассур (Ассирия), 
Хилмад (?) (Сев. Месопотамия и Вост. 
Сирия)

дорогие ткани, роскошные одежды; ков-
ры (?); канаты (?)

Источником богатства Тира, по Иезекиилю, является то, что «Фарсисские ко-
рабли» были «его караванами в его торговле (�ֵשָׁרוֹתַיִ� מַעֲרָב šārôṯayiḵ ma-
ʿărāḇēḵ)» (Иез. 27:25). О терминологическом значении «фарсисских кораблей» как 
больших судов для дальнего плаванья говорилось выше. Словом «караван» здесь 
переводится hapax legomenon  שָׁרוֹת šārôṯ – видимо, от глагола שׁוּר ‘совершать путе- 
шествие’ (ср. арабск. سَیَّارَة sayyâratun ‘караван; автомобиль’)72; LXX переводит 
данное место несколько смутно: πλοῖα ἐν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ 
πλήθει ἐν τῷ συμμίκτῳ σου «суда, в них карфагенские купцы твои во множестве, в 
смешении твоём»; похоже, переводчик уже не знал выражения «торговый 
караван»: возможно, что после разгрома Израиля с Иудеей и упадка Финикии 
многие древнееврейские термины, связанные с морской торговлей, вышли из 
употребления. Финальная часть пророчества Иезекииля описывает «крушение» 
Тира-корабля, который «упадёт в сердце морей» (Иез. 27:27).

9. МОРСКИЕ ГАВАНИ ИУДЕИ ПРИ МАККАВЕЯХ (ХАСМОНЕЯХ)

После восстановления иудейской государственности в ходе антиселевкидско-
го восстания братьев Маккавеев (сыновей первосвященника Маттафии Хасмонея) 
под контроль новой династии попали один за другим несколько крупных порто-
вых городов на средиземноморском побережье.

В начале восстания у Маккавеев не было выходов к морю, однако в ходе не-
скольких успешных операций им уже в 162 г. до н.э. удалось захватить Иоппию 
(совр. Яффу) – крупную морскую гавань, которой была сожжена за вероломное 
избиение местных иудеев (2 Макк. 12:3–6); также была захвачена и сожжена вме-
сте с флотом гавань Иамнии (очевидно, Азот, совр. Ашдод близ Явне) (2 Макк. 
12:9). Видимо, это дало основание зафиксировать статус Иудеи как морской дер-

72  Gesenius 1990, 812 (#7788).
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жавы в союзном договоре с Римской республикой, заключённом Иудой Маккаве-
ем вскоре после победы при Адасе (161 г. до н.э.). В тексте договора, приводимом 
в Первой книге Маккавейской73, уже в преамбуле море стоит перед сушей: «Благо 
да будет Римлянам и народу Иудейскому на море и на суше навеки, и меч и враг 
да будут далеко от них!»; далее иудеи и римляне взаимно обязуются, среди про-
чего, не давать «кораблей (πλοῖα)» врагам друг друга (1 Макк. 8:23, 28). Харак-
терно, что в рассказе о посольстве в Рим особо сказано, что путь туда был «очень 
долгим (πολλὴ σφόδρα)» (1 Макк. 8:19); учитывая, что даже в спокойные времена 
ранней Империи путь из Сирии в Рим едва укладывался в одну навигацию, в на-
пряжённой политической обстановке середины II в. до н.э. коммуникации были 
ещё более осложнены, и путь в Рим из Иудеи и обратно должен был занимать не 
менее года.

В 147 г. до н.э. Ионафан бен Маттафия захватил у Селевкидов Иоппию (совр. 
Яффу), важнейшую морскую гавань с преимущественно греческим населением. 
Но в подлинном смысле морской державой Иудея стала при его брате Симоне 
Маккавее, который возглавил восстание иудеев в 143 г. до н.э. и со 140 г. стал 
первым этнархом-превосвященником независимой Иудеи. Симон упрочил власть 
над Иоппией и соорудил над гробницей родителей и братьев величественный мо-
нумент в родном для Хасмонеев городке Модин, или Модиим (Μωδεΐν, Μωδεείμ, 
Μωδιείμ; в Мишне מודיעים Môḏîʿîm) близ Лидды (совр. Лод); характерной особен-
ностью памятника были изображённые на нём, «подле оружий – изваянные кораб-
ли (πλοῖα ἐγγεγλυμμένα), так что они были видимы всеми, плавающими по морю» 
(1 Макк. 13:27–30); сам по себе этот факт многое говорит о том значении, которое 
придавали флоту основатели нового Иудейского государства.

При Иоанне Гиркане I (135–104 гг. до н.э.) во владения Хасмонеев вошли га-
вани Азот (Ашдод) и Аполлония (Арсуф, севернее Яффы), важный центр морской 
и караванной торговли. При Александре Яннае в 99 г. до н.э.) под контроль Иудеи 
перешли все приморские земли, от горы Кармель до египетских Ринокорур, с пор-
товыми городами Дора (Тель-Дор), Стратонова Башня (будущая Кесария, центр 
римской Палестины), Анфидон (порт Газы).

10. МОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. БЕГСТВО ИОНЫ

Одним из наиболее драматичных ветхозаветных повествований, связанных с 
морем, является рассказ из Книги пророка Ионы о том, как главный герой (жив-
ший в северном Израильском царстве на рубеже IX–VIII вв. до н.э.), пытаясь 
уклониться от пророческого служения в Ниневии, бежал на корабле в Фарсис, но 
в итоге оказался в чреве кита и чудесным образом был возвращён на берег, дабы 
исполнить свою миссию. Описание путешествия Ионы содержит ряд деталей, 
взятых, несомненно, из реальной практики мореходов V–IV вв. до н.э., когда, по 
мнению библеистов, была написана эта библейская книга74.

Не желая по повелению Бога отправляться в Ниневию, чтобы обличать безза-
кония этого «великого города», Иона решил бежать из Израиля в далёкий Фарсис. 
Для этого он направился в ближайший крупный порт, Иоппию. Там он «нашёл 

73  Книги Маккавейские не входят в иудейскую Библию и известны только на греческом языке.
74  Лебедев и др. 2010, 372, 375.



130 КУЗЕНКОВ, ЛЕБЕДИНСКИЙ

корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз (ּשְׂכָרָה śəḵārāh, букв. 
‘его плату’) и вошёл (יֵרֶד yēred, ‘спустился’) в него, чтобы плыть с ними в Фар-
сис от лица Господа» (Иона 1:3). Во время плаванья по воле Бога разразилась 
«великая буря» (סַעַר־גָּדוֹל saʿar-gāḏôl), и корабль « готов был разбиться» (חִשְּׁבָה 
-ḥiššəḇāh lə-hiššāḇêr, ‘был близок к тому, чтобы развалиться’), так что ис לְהִשָּׁבֵר
пуганные корабельщики (  ham-mallāḥîm) «взывали каждый к своему богу הַמַּלָּחִים
 אֶת־הַכֵּלִים) и стали бросать в море кладь с корабля (îš ʾel-ʾělōhâw  אִישׁ אֶל־אֱ�הָיו)
 ʾeṯ-hakkēlîm ʾăšer bā-ʾonîyâ, букв. “те вещи (сосуды, предметы), которые אֲשׁר בָּאֳנִיָּה
на корабле”), чтобы облегчить его от неё» (Иона 1:4–5). Обращение к различным 
богам свидетельствует о том, что на корабле был международный экипаж; а 
избавление от груза служит традиционным способом действий в условиях 
шторма. Иона, однако, «спустился во внутренность корабля, лёг и крепко 
заснул» (Иона 1:5). Под «внутреннностями», точнее, «отдалёнными, задними 
частями» корабля (יַרְכְּתֵי הַסְּפִינָה yarkəṯêy has-səfînâ) следует понимать кормовые 
каюты, где даже при сильном волнении можно было спокойно спать. К спящему 
Ионе пришёл «начальник корабля» (רַב הַחֹבֵל  raḇ ha-ḥōḇêl) и потребовал от него 
вместе со всеми воззвать к своему Богу (Иона 1:6). Поскольку буря не унималась, 
моряки решили бросить жребии (גּוֹרָלוֹת gôrālôṯ, букв. ‘камешки, ракушки’; к этому 
слову, возможно, восходит греч. κοράλλιον)75, чтобы выяснить из-за кого 
постигает их беда. Жребий выпал на Иону, и тот поведал о своём бегстве от Бога и 
сам предложил бросить его за борт, чтобы буря утихла. Моряки не последовали 
совету Ионы и «стали усиленно грести (ּּיַחְתְּרו yaḥtǝrû, от חתר букв. ‘копать’) 
чтобы пристать (точнее, “для возвращения”: לְהָשִׁיב lǝ-hāšîḇ) к земле»; и только 
после неудачи этой попытки, испросив прощения у Бога Ионы (יהוה), бросили 
пророка за борт. После этого море утихло, и моряки «устрашились Господа (יהוה) 
великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты» (Иона 1:14–16).
   Назидательный характер библейского рассказа отнюдь не лишает его истори-
ческой ценности: обращение к высшим силам в минуту критической опасности 
распространено и в наши дни. Отдельные детали красочно характеризуют 
атмосферу политеистического мультикультурализма, характерную для между-
народных плаваний «межзаветной» эпохи: всеобщее обращение команды и 
пассажиров корабля к различным богам в надежде на то, что откликнется хотя 
бы один из них; метание жребия как попытка узнать волю небес; общую 
готовность признать могущество того божества, которое спасает от бедствия76.
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The paper comments on references to navigation, various types of ships and sea 
communications mentioned in Biblical texts. The authors analyze the original Hebrew and 
Ancient Greek terms and names and draw conclusions about the refl ection in the Bible of the 
development of maritime aff airs in the Near East in Antiquity. Already in the Pentateuch of 
Moses (Torah), the fl eet appears as a symbol of military power and trade. The texts describe both 
the religious component and mention completely utilitarian objects and actions. Analysis of the 
texts of the Old Testament allows us to expand our understanding of the features of shipbuilding, 
ancient navigation, the scale, organization and directions of international maritime trade. For 
example, a program for the construction of ships on the Red Sea for regular navigation to the 
“country of Ophir” is mentioned, which became the most important joint undertaking of two 
states – Tire and the Kingdom of Israel. The religious nature of biblical texts does not deprive 
them of historical value.
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