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В статье рассматриваются упоминания в Новом Завете о мореплавании и морепла-
вателях, различных видах судов и морских коммуникациях Ближнего Востока. Анали-
зируются оригинальные древнегреческие термины и названия, которые сопоставляются 
с археологическими данными. Больше всего информации о мореплавании из всех книг 
Нового Завета содержат «Деяния апостолов», написанные св. Лукой, сопровождавшим 
апостола Павла в его миссионерских путешествиях. Сочинения апостола Луки отличает 
художественный стиль, ученая манера изложения и внимание к деталям, что делает их 
важным историческим источником. Особое внимание уделено морской торговле в 18-й 
главе Откровения Иоанна Богослова.

Ключевые слова: Новый Завет, Ближний Восток, древние мореплавание и торговля, 
коммуникации и кораблестроение

Статья является продолжением публикации исследования авторами истории 
древних транспортных коммуникаций и морского дела на Ближнем Востоке по 
библейским текстам. В предыдущей части – ПИФК 1 (2024) – анализируются дан-
ные Ветхого Завета1, во настояще – Нового Завета. Больше всего информации 
о мореплавании из всех книг Нового Завета содержат «Деяния апостолов», на-
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писанные св. Лукой в качестве 2-го тома его же Евангелия. Традиция и научные 
изыскания говорят о том, что Лука был по происхождению эллинизированным 
сирийцем из Антиохии, имел хорошее эллинистическое образование и по про-
фессии был врачом. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путе-
шествиях и был вместе с ним в Риме в 61–63 и 66–67 гг. Сочинения апостола Луки 
отличает художественный стиль, ученая манера изложения и внимание к деталям, 
что делает их важным историческим источником2.

МОРСКИЕ ТЕРМИНЫ

В Новом Завете встречается немало греческих терминов, относящихся к мор-
скому делу. Прежде всего, это слово πλοῖον – основное обозначение судна, или 
корабля3. Индоевропейский корень *plew-/*plow- можно обнаружить во многих 
древних и современных языках: тохарских, индоиранских, кельтских, германских, 
балтийских, славянских (рус. плыть, плавать, сплавлять), латинском и греческом 
(πλέω). Но производный термин для обозначения ‘плавательного средства’, и.-е. 
*plówyom, известно только по краям Европейского континента: в северогерман-
ских языках (исландское fl ey, староанглийское fl oege) и в греческом. Примечателен 
и труднообъясним тот факт, что базовое греческое слово для обозначения корабля, 
ναῦς (возводимое к праиндоевропейскому корню *néh₂- неясной этимологии)4, в 
Новом Завете встречается всего один (!) раз (Деян. 27:41).

Из частей корабля упоминаются «нос» и «корма» (Деян. 27:41). Слово ἡ 
πρῷρα ‘нос’, стяженная форма из *πρώϝαρῐα / *πρώϝερῐα, происходит от прагре-
ческого *prṓwařřa, источником которого является праиндоевропейское *préh₃-wr̥-
yh₂ «идущий впереди, выступающий вперед»5. Греческое слово стало источником 
аналогичного латинского термина prōra ‘корма’. Выступающий нос, часто снаб-
женный тараном, – яркая отличительная черта античных кораблей. Именно из 
таранов-носов (лат. rostra) побежденных кораблей складывались так называемые 
ростральные трофеи. Слово ἡ πρύμνα ‘корма’, как и родственные ему греческие 
слова πρυμνός ‘коренной, крайний’, πρέμνον ‘пень’, πρεμνίζω ‘выкорчевывать’, не 
имеет надежной индоевропейской этимологии и возводится лингвистами к до-
греческому субстрату6. Это важное свидетельство наличия догреческого этапа в 
развитии морского дела, восходящего к 3-му тысячелетию до н.э.

Упоминается о наличии на крупном судне спасательной шлюпки (Деян. 27:30–
31). Он обозначается термином σκάφος, обозначающим нечто выдолбленное (от 
глагола σκάπτω ‘копать, ковырять’, возможно, из догреческого сусбтрата); этимо-
логия отсылает к древнейшему пласту судостроительных технологий, предпола-
гавших буквальное выдалбливание всего судна или его остова из цельного ство-
ла дерева7. Шлюпка размещалась на носу и могла вместить весь экипаж, но не 

2  См. Виноградов, Ткаченко и др. 2016, 553–556.
3  Встречается в греческом тексте Нового Завета 66 раз: во всех четырех Евангелиях, в 

Деяниях апостолов, в Послании Иакова и в Откровении Иоанна Богослова.
4  Beeks 2010, 999.
5  Frisk 1972/2, 609; Beeks 2010, 1245.
6  Frisk 1972/2, 606; Beeks 2010, 1242–1243.
7  Beeks 2010, 1342–1343.
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пассажиров; опускалась она на тросах (τὰ σχοινία – от σχοῖνος ‘камыш, тростник; 
плетеная тростниковая веревка’, слова догреческого происхождения)8.

Неоднократно упоминается термин ἄγκυρα – прямой предок русского слова 
‘якорь’ (Деян. 27:29, 30, 40; Евр. 6:19). Его происхождение загадочно: с одной сто-
роны, в нем можно увидеть индоевропейский корень *h₂enk- со значением «угол», 
однако Роберт Бикс указывает на типичный для догреческого субстрата суффикс 
-ur-9. 

Два родственных, но совершенно различных по значению термина обо-
значают «багаж» (σκεύη) (Деян. 27:19) и «оснастку, такелаж судна» (τὸ σκεῦος) 
(Деян. 27:17). Оба слова связаны с глаголом σκευάζω ‘снаряжать, готовить, воору-
жать, украшать’. Происхождение этих слов не установлено10.

Не менее загадочно происхождение термина σανίς ‘доска’, которая упомина-
ется как элемент конструкции корабля (Деян. 27:44).

Из парусного вооружение в Новом Завете упоминается ἀρτέμων (от ἀρτάω 
‘приделывать, приставлять’) – малый парус, кливер или марсель, с помощью ко-
торого большой корабль маневрирует, причаливая к берегу. Выражение «поднять 
парус по ветру» звучит как «ἐπαίρω … τῇ πνεούσῃ» (Деян. 27:40). Здесь под ἡ 
πνεούσῃ (причастие женского рода от глагола πνέω ‘дуть’), буквально «дующая» 
(эллипсис слова αὔρα), понимается не простой ветер, а порыв ветра со стороны 
моря.

В Новом Завете мы встречаем редкий в источниках пример названия корабля. 
Автор «Деяний апостолов» Лука среди многих судов, на которых ему пришлось 
путешествовать вместе с апостолом Павлом, по какой-то причине выделяет лишь 
один корабль: тот, на котором они добрались с Мелиты (Мальты), куда их принес-
ло штормом, в Италию: сообщается, что его название (παράσημον) было «Диоску-
ры» (Διόσκουροι) (Деян. 28:11). Корабль шел из Александрии в Рим, очевидно, с 
грузом египетского хлеба, но, в отличие от того судна, которое попало в шторм и 
потерпело крушение, успел дойти до Мальты, где и зазимовал.

Поставки зерна из Египта, от которых критически зависело продовольствен-
ное снабжение столицы Римской империи, были сложной логистической зада-
чей11. Сезон сбора урожая в Египте длился с марта по май. В июне-июле хлеб 
доставлялся в Александрию, где перегружался с речного на морской транспорт. В 
августе зерновые корабли выходили в плаванье и за месяц успевали достичь бере-
гов Италии. Но если судовладелец решал по пути зайти в порты Сирии и Малой 
Азии (например, с целью продать часть хлеба по выгодной цене), то он рисковал 
попасть на начало осенних штормов, как это и случилось с кораблем, на котором 
везли в Рим апостола Павла.

Управление кораблем представлено в Новом Завете как образец управления 
вообще: «Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, 
небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий» (Иак. 3:4). Термин «корм-
чий», по-гречески выраженный субстантивированным причастием ὁ εὐθύνων (от 

8  Beeks 2010, 1438.
9  Beeks 2010, 13.
10  Beeks 2010, 1348–1349.
11  Cf.: Geraci 1994, 279–294; Rossi 2011.
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εὐθύς ‘прямой’) буквально «ведущий прямо», выражает семантику управления 
через ведение «прямым путем».

Упомянут и инструмент управления кораблем – руль (Иак. 3:4), греч. πηδάλιον 
(от πηδόν ‘лопасть рулевого весла’, восходящее к индоевропейской основе *ped- 
‘ступать, наступать, пинать’)12. Характер семантической связи между рулевым 
веслом и давлением ноги не вполне ясен. Эта связь может отражать как сходство 
лопасти весла с человеческой стопой (подобное родство прослеживается между 
русскими словами «лопасть» и «лапа»)13, так и развитие рулевого весла из рыча-
га с поверхностью для давления ногой (это значение имеет современное русское 
слово «педаль», которое, впрочем, восходит к латинскому pedālis ‘ножной’, а не к 
греческому πηδάλιον). Следует отметить, что название рулевого весла в греческом 
языке отличается от названия гребных весел. 

От πηδάλιον происходит термин *πηδώτης ‘рулевой’; это слово не зафиксиро-
вано в письменных памятниках, однако было настолько популярно, что в визан-
тийскую эпоху стало источником для итальянского pedota > pilota ‘рулевой’, кото-
рое в наше время широко разошло по всем европейским языкам. Любопытно, что 
впоследствии термин «рулевое весло» проделал обратный путь: в современном 
новогреческом языке исконное πηδάλιο вытеснено итальянским заимствованием 
τιμόνι (от венецианского диалектного timón ‘руль’)14. Подобные «передвижения» 
технических и профессиональных терминов, прослеживаемые иногда только на 
лингвистическом материале, служат важным источником для истории развития 
техники и технологий. На грузовом корабле имелись скрепы, связывающие два 
рулевых весла (ζευκτήρια τῶν πηδαλίων), которые устанавливались во время штор-
ма (Деян. 27:40).

МАРШРУТЫ

Важную информацию о морских маршрутах сообщает Лука, автор книги «Де-
яний», часто сопровождавший в путешествиях апостола Павла. Намереваясь вос-
пользоваться морским транспортом, путешественники приходили в порт и искали 
грузовой корабль, идущий в нужном им направлении («и, найдя корабль, идуший в 
Финикию, взошли на него и отплыли». – Деян. 21:2). Если финальный пункт марш-
рута не совпадал с желаемым, приходилось совершать пересадки (Деян. 21:3–7). 

Таблица 1. Перечень морских переездов, совершенных Павлом
1-е путешествие (ок. 45–46 гг. н.э.) (Деян. 13:4, 13; 14:25–26)

Пункт отправления Пункт прибытия Расстояние15 Время
Селевкия Пиэрия (Сирия) Саламин (Кипр) 210 км
Паф (Кипр) Перга (Памфилия) 290 км
Атталия (Памфилия) Селевкия Пиэрия 525 км

12  Beeks 2010, 1185.
13  ЭССЯ 14 (1989), 26–27 (*lapa); 16 (1990), 77 (*lopъ).
14  https://en.wiktionary.org/wiki/τιμόνι. (обращение 01.01.2023).
15  Расстояния измерены по усредненной траектории при помощи ресурса «Maps & Directions» 

(https://www.mapsdirections.info/ru/).
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2-е путешествие (ок. 50–53 гг. н.э.) (Деян. 16:11; 18:18–19, 22; 20:1)
Троада (Мисия) Самофракия 110 км
Самофракия Неаполь (Македония) 110 км 1 день
Кенхреи (Коринф) Эфес 400 км
Эфес Кесария (Палестина) 1070 км

3-е путешествие (ок. 54–58 гг. н.э.) (Деян. 20:6, 13–16; 21:1–3, 7)
Эфес Филиппы (Македония) 450 км
Филиппы Троада 220 км 5 дней
Троада Асс (Мисия) 70 км
Асс Митилина (Лесбос) 50 км
Митилина Кисс (Эритры) 100 км 1 день
Кисс Самос 100 км 1 день
Самос Милет 80 км
Милет Кос 85 км
Кос Родос 120 км 1 день
Родос Патара (Ликия) 100 км
Патара Тир (Финикия) 670 км
Тир Птолемаида (Финикия) 50 км

Поездка в Рим (ок. 60 г. н.э.) (Деян. 27:2–5, 15–41; 28:13)
Кесария (Палестина) Сидон (Финикия) 130 км 1 день
Сидон Миры (Ликия) 660 км
Миры Хорошие Пристани (Крит) 625 км16

Хорошие Пристани (Крит) Мальта 1000 км17 15 дней
Мальта Сиракузы (Сицилия) 160 км
Сиракузы Ригий (Калабрия) 125 км
Ригий Путеолы (Кампания) 340 км 2 дня

Обобщение данных показывает, что среднее расстояние одного морского пе-
рехода составляет 300 км (минимальное – 50 км, максимальное – 1070 км).

Скорость плаванья составила приблизительно 87 км в день (от 44 до 130 км). 
Попавший в шторм корабль двигался со скоростью около 70 км в день.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

Особенно подробно Лукою описано плавние в Рим. Как известно, арестован-
ный в Иерусалиме по навету иудеев апостол Павел запросил, как римский граж-
данин, суда Кесаря и был препровожден римским наместником Палестины в сто-
лицу империи. В сопровождении апостолов Луки и Аристарха Павел вместе с 
другими арестантами выехал под охраной конвоя из Кесарии в Миры Ликийские. 
Корабль двинулся вдоль финикийского берега к Сидону, преодолев за день ре-
кордное расстояние в 130 км. Затем путь шел на запад, но из-за встречного ветра 
пришлось плыть, огибая остров Кипр (Деян. 27:5), и далее двигаться вдоль берега 
Малой Азии, используя прибрежные течения и бризы18. Аналогичный маршрут 

16  Мимо Книда и мыса Капо-Сидеро на Крите.
17  Расстояние приблизительное, т.к. точная траектория неизвестна.
18  White 2019, Ch. 5, pt. 1.
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из Сидона в Миры, занявший девять дней, описан у Лукиана19. В Мирах путники 
пересели на александрийский корабль, направлявшийся в Рим. Судя по тому, что 
на корабле было 4 кормовых якоря и он вмещал 276 человек (Деян. 27:29, 37), это 
был тяжелый грузовой корабль, доставлявший хлеб из Египта. Однако весь его 
экипаж, который мог управлять судном, помещался в одну лодку (Деян. 27:30). 
Отсутствие упоминаний о гребцах и гребных веслах и, напротив, упоминание о 
снастях и парусах позволяет заключить, что судно было парусным, а не гребным. 
Медленно продвигаясь вдоль берега на запад, корабль за Книдом повернул на юг 
и, «с трудом пробравшись» мимо мыса Салмон (северо-восточная оконечность 
Крита, совр. Капе-Сидеро), продолжил движение на запад вдоль южного бере-
га острова, причалив в Хороших Пристанях (Καλαὶ Λιμῆνες) близ города Ласея 
(Λασαία). Наступил конец сентября (Деян. 27:9: «ибо уже прошел пост»)20, что 
считалось концом навигации, и Павел настоятельно рекомендовал воздержаться 
от дальнейшего плаванья. Но место не подходило для зимовки, и было решено 
добраться до лежащего в 85 км к западу порта Финик (Φοίνιξ, совр. Лутро), гавань 
которого и сейчас считается самой безопасной на всем критском побережье, где 
переждать период зимних штормов.

При первом же южном ветре корабль отплыл на запад, держась берега, но 
внезапно поднявшийся сильный северо-восточный ветер эвраквилон (εὐρακύλων, 
от лат. euro-aquilo)21 понес «схваченный» (συναρπασθέν) корабль в юго-западном 
направлении. У острова Кавда (Καῦδα, Κλαῦδα)22, в 110 км к западу от Хороших 
Пристаней и в 40 км к юго-востоку от Финика, с корабля едва не сорвало шлюпку.

Лука описывает действия экипажа и пассажиров во время шторма 
(Деян. 27:17–19): они «начали пользоваться вспомогательными средствами» (βο-
ηθείας ἐχρῶντο), возможно, пробковыми поясами; начали «подпоясывать» судно 
(ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον), вероятно, стягивая корпус ремнями; «отпустили снасти» 
(χαλάσαντες τὸ σκεῦος), то есть спустили паруса; на второй день «начали совер-
шать сбрасывание» (ἐκβολήν ἐποιοῦντο), т.е. постепенный сброс за борт груза, а на 
третий – «выкинули багаж» (τὴν σκευὴν ἔρριψαν).

Шторм продолжался 15 дней в условиях полной потери ориентации. Из-за 
непрервыного стресса люди не принимали пищу (πολλὴ ἀσιτία). Но когда «нача-
ла исчезать надежда на спасение», апостол Павел ободрил своих спутников, со-
общив, что Бог обещал ему, что никто не погибнет. В 14-ю ночь корабельщики 
определили приближение суши: замеры глубины (которые, по всей видимости, 
делались регулярно) показали, что глубина на коротком расстоянии уменьшилась 
с 20 до 15 оргий (с 37 до 28 м), и экипаж спустил 4 кормовых якоря; под видом 
опускания носовых якорей моряки попытались спустить шлюпку, чтобы в темно-
те покинуть судно, но Павел сказал командиру конвоя, что бегство команды ли-
шает всех шансов на спасение; солдаты обрубили тросы, и шлюпка упала. Затем 

19  Ramsay 314–318, Smith 61–73.
20  Имеется в виду Йом-Киппур, 10 тишри, который в 60 г. по современному иудейскому кален-

дарю попадает на 24 сентября. Календарь той эпохи мог отличаться на несколько дней.
21  В ряде рукописей – эвроклидон (εὐροκλύδων, εὐρυκλύδων), от греческих корней εὐρύς ‘ши-

рокий’ и κλύδων ‘волнение, буря’. По-видимому, осмысление латинского термина в духе народной 
этимологии.

22  Cauda у Помпония Мелы, Gaudos у Плиния, Κλαῦδος у Клавдия Птолемея, Gotzo в венециан-
ских источниках. Совр. остров Гавдос.
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Павел успокоил людей и убедил их принять пищу. После этого началась полная 
разгрузка корабля от груза зерна. Днем показался залив с отлогим берегом (αἰ-
γιαλόν), к которому было решено попытаться пристать. «Подняв со всех сторон 
якоря» (τὰς ἀγκύρας περιελόντες), «сняв сопряжения рулевых весел» (ἀνέντες τὰς 
ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων) и подняв малый парус по ветру (ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα 
τῇ πνεούσῃ), моряки взяли курс к берегу (Деян. 27:40). Но, наткнувшись на косу 
(εἰς τόπον διθάλασσον, букв. «в место двух морей»), судно село на мель (ἐπέκειλαν), 
так что его нос судна оказался неподвижным (ἀσάλευτος), а корму начали раз-
бивать удары волн. Центурион остановил своих солдат, собравшихся было пере-
бить узников во избежание их бегства, и велел умеющим плавать (δυναμένους 
κολυμβᾶν) вплавь добираться до берега, а неумеющим – воспользоваться досками 
(ἐπὶ σανίσιν) или «чем-нибудь от корабля» (ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου).

Выяснилось, что это остров Мелита (Μελίτη), современная Мальта. Тради-
ционно считается, что местом высадки апостола и его спутников стала бухта 
Св. Павла (San Pawl il-Baħar) в северо-западной части острова. Однако в 2010 г. 
специалисты из американского Института библейской археологии, поиска и ис-
следований (Bible Archaeology, Search and Exploration, BASE) объявили, что более 
вероятным местом крушения корабля, на которым плыли Павел и Лука, являет-
ся бухта Св. Фомы (Id-daħla ta’ San Tumas) на крайней восточной оконечности 
Мальты: ее пологий берег и отмели точно соответствуют библейскому описанию, 
а в ее водах ныряльщиками были обнаружены 4 древних якоря; один из них, ис-
следованный археологами из Университета Мальты, оказался типичным римским 
якорем I в. н.э.23

КУПЦЫ И ТОВАРЫ

В 18-й главе Откровения Иоанна Богослова, где повествуется о наказании 
«Вавилонской блудницы», особое внимание уделено морской торговле. Когда Го-
сподь Бог «воспомянет неправды» Вавилона, Он пошлет «казни, смерть и плач и 
голод» на этот символ всемирного развращения и нравственного падения. И над 
пепелищем сожженного великого города-блудницы24 будут рыдать две группы 
лиц: «цари земли, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею», и «купцы 
земные» (ἔμποροι τῆς γῆς), которые получили свое богатство благодаря «великой 
роскоши ее» (τοῦ στρήνους, букв. «высокомерия»). Горе последних Ангел, от лица 
которого ведется повествование, описывает с особенной подробностью:

«И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто 
уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчу-
га, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и 
всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и 
железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и 
пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, 
угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, 

23  Paul’s shipwreck//BASE Institute – URL: https://baseinstitute.org/pages/pauls-shipwreck (обраще-
ние 09.03.2023).

24  В еврейском и греческом слово город женского рода.



128 КУЗЕНКОВ, ЛЕБЕДИНСКИЙ

станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: “Горе, горе [тебе], 
великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и 
камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство!” И 
все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие 
на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: “Какой город 
подобен городу великому!” И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и 
рыдая: “Горе, горе [тебе], город великий, драгоценностями которого обогатились 
все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!”» (Откр. 18:11–19).

Нарисованная в видении картина, несомненно, отражает представления жи-
телей Восточного Средиземноморья I в. н.э., а потому заслуживает внимания. 
Сразу же отметим, что хотя из русского перевода не вполне ясна связь всего это-
го фрагмента с мореплаваньем, первое же греческое слово в перечне предметов 
роскоши определенно указывает на морскую торговлю: термин γόμος является 
специальным обозначением корабельного груза, фрахта, клади или товара, пере-
возимого на судне (ср. глагол γέμω ‘наполнять, нагружать’, а также латинское 
слово gumia ‘обжора’). Поэтому выражение «купцы земные» (οἱ ἔμποροι τῆς γῆς) 
следует понимать в смысле «торгующие по всей земле, по всему миру». Это под-
тверждается финалом всего фрагмента, где в качестве скорбящих по Вавилону вы-
ступают «всякий кормчий» (κυβερνήτης), «всякий плывущий на кораблях» (ὁ ἐπὶ 
τόπον πλέων, букв. «плывущий к [заданному] месту»), «корабельщики» (ναῦται) и 
«все те, кто торгуют на море» (ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, букв. «обрабатывают 
море, ведут дела, трудятся на море»).

В этой связи отметим, что основной греческий термин для обозначения купе-
чества – ἔμπορος – имеет этимологию, связанную с преодолением трудного пути: 
вместе со словами πόρος ‘путь’, πεῖρα ‘опыт, испытание, предприятие’, πειράω 
‘пробовать, стараться, пытаться’, а также πείρω ‘пронзать’, πειρά ‘острие’ он вос-
ходит к праиндоверопейской основе *per-, имеющей семантику преодолевания, 
прохождения через препятствие25. Купец – буквально тот, кто пускается в путь 
(πόρος), преодолевая трудности и набираясь опыта (πεῖρα). Кстати, те, кто пре-
вратили этот накопленный в рискованных предприятиях опыт в главное средство 
для жизни, именуются по-гречески πειραταί – именно так греки, а вслед за ними и 
другие европейские народы назвали морских разбойников-пиратов.

Рассмотрим перечень товаров (букв. «грузов»), представленных как символы 
роскоши:

1) «золото» (греч. χρυσός – древнее семитское заимствование, вероятно, от 
финикийского �𐤓𐤑� ḥrṣ)26. Основными источниками золота в Древнем мире вы-
ступали Эфиопия, Верхняя Месопотамия, Аравия, Южная Индия. Золотые моне-
ты, впервые появившиеся в VII в. до н.э. в Малой Азии (Фригия, Лидия, Кария), 
а затем принятые в качестве валюты в Персидской державе, на все времена стали 
главным символом богатства. В греко-римском мире золота всегда было намного 
меньше, чем на Востоке. Греческие мифы называют первооткрывателем золота 
финикийца Кадма, который обнаружил этот драгоценный металл в горах Пангея 
(Strabo. Geogr. 14. 5. 28; Clemens Alex. Stromata, 1. 75. 8). Финикийцы первыми на-
чали добычу золота на островах Эгеиды, и именно у них греки заимствовали на-

25  Beeks 2010, 1652.
26  Beeks 2010, 1652. 
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звание этого металла. В V в. до н.э. были открыты фракийские рудники, ставшие 
основой могущества Македонии. Приток золота в Средиземноморье произошел 
после захвата Александром Великим сокровищниц Ахеменидов. Римляне, позже 
других народов приобщившиеся к золоту, активно добывали его в Испании, но 
уже в I в. н.э. эти месторождения начали оскудевать27. К новозаветной эпохе зо-
лото прочно утвердилось в качестве символа могущества и роскоши, связанным 
преимущественно с Востоком;

2) «серебро» (ἄργυρος – от праиндоевропейской основы *h₂erǵ- со значени-
ем ‘белый, блестящий’; ср. латинское слово argentum ‘серебро’, древнеиндийские 
रजत rajata ‘серебро’ и अर्जुन árjuna ‘яркий’)28. Месторождения серебра в антич-
ном мире встречались намного чаще, чем золота, что обусловило «классическое» 
соотношение ценности этих благородных металлов – 13⅓:1. Из серебра чекани-
лись монеты большинства греческих полисов и государств Древнего Востока. 
Огромные запасы серебряной монеты, захваченные Александром Македонским в 
Персии, стали основой экономического процветания эпохи эллинизма. В Римской 
империи, валютная система которой также основывалась на серебряной монете, 
главными источниками серебра были испанские, галльские и британские, а также 
альпийские и фракийские рудники. Серебро, особенно позолоченное, широко ис-
пользовалось в ювелирном деле; высоко ценилась серебряная посуда, обладавшая 
антисептическими свойствами29;

3) «камни драгоценные» (λίθος τίμιος, где слово λίθος, обозначающее камень 
как материал и предмет, имеет, скорее всего, догреческое происхождение, как и 
синонимичное πέτρος, обозначающее чаще горную породу)30. С глубокой древ-
ности драгоценные и полудрагоценные камни, отличавшиеся красотой, долговеч-
ностью и редкостью, считались символом могущества и богатства и наделялись 
как символическим смыслом, так и магическими свойствами. Самыми дорогими 
камнями были и остаются алмаз (бриллиант), рубин, сапфир, изумруд, гиацинт, 
берилл. Они, наряду с самоцветами (аметист, агат, оникс, хризолит, яшма, халце-
дон, сердолик, топаз, хризопраз), неоднократно упоминаются как в Ветхом, так и 
в Новом Завете, в том числе и в книге Откровения (как столпы Небесного Иеру-
салима) (Откр. 21: 19–20). Основными регионами добычи драгоценных камней 
были Аравия, Индия и Африка, а их поставщиками – финикийские и южноара-
вийские купцы31;

4) «жемчуга» (μαργαρῖται, заимствование из древнеиранского *mŕ̥ga-ahri-ita- 
‘раковина, букв. рожденная из скорлупы’; ср. фарси مروارید marvārīd, согдийское 
marγārt, древнеиндийское मञ्जरी mañjarī ‘жемчужина’)32. В древности жемчуг 
добывался ныряльщиками из раковин моллюсков, обитающих на глубинах до 
30 м, главным образом в Персидском заливе, а также у берегов Шри-Ланки. В 
Китае добывался также пресноводный жемчуг. Трудность добычи и выдающиеся 

27  Ирмшер 1989, 215–216.
28  Beeks 2010, 126–127.
29  Ирмшер 1989, 521.
30  Frisk 1972/2, 122; Beeks 2010, 861.
31  IBD, 781–789.
32  Gershevitch 1989; cf. Beeks 2010, 904–905.
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эстетические качества делали жемчужины очень дорогим украшением, стоявшим 
по ценности на втором месте после бриллиантов33;

5) «виссон» (βύσσινος) – дорогая ткань, изготавлявшаяся, судя по этимологии, 
из тонкого льна (греч. βύσσος является заимствованием из семитского *būṣ- ‘лен, 
волокнистая трава’, откуда еврейское ב וּּץ būṣ и арамейское ָב וּ צּ א būṣā; ср. древне-
армянское բեհեզ behez ‘лен’). Существует также гипотеза о производстве виссона 
из нитей, вырабабывающихся биссусовой железой моллюска Pinna nobilis (обита-
ет в прибрежной зоне Средиземного моря). Изделия из виссона (секрет изготовле-
ния которого был утрачен уже в средние века) сочетали прочность с поразитель-
ной тонкостью (например, футляром для перчаток мог служить грецкий орех); из 
них изготавливались одеяния для царей, первосвященников и патрициев. Судя по 
порядку перечисления, виссон ценился автором Апокалиписа выше порфиры и 
шелка;

6) «порфира» (πορφύρα – загадочное слово, иногда сопоставляемое с φύρω 
‘месить’ и πορφύρω ‘бурлить’, но, возможно, имеющее субстратное догреческое 
происхождение)34, или пурпур (лат. purpura от греч. πορφύρα) – дорогая ткань, 
окрашенная темно-фиолетовым красителем, получаемым из морских моллюсков 
семейства Иглянок (Muricidae). Родиной пурпура считалась Финикия, само на-
звание которой связано с другим греческим термином для обозначения пурпура 
– φοίνιξ (также ‘пальма; финик; финикообразный музыкальный инструмент типа 
лиры’; омоним со значением ‘птица феникс’ восходит к древнеегипетскому bjn), 
а также с эпитетом φοινός / φοίνιος ‘кроваво-красный’. Этимологи ищут источник 
этих слов либо в семитских языках (ср. арабское َّه  fuwwâ ‘марена, красильное فوُ 
растение’), либо в доиндоверовпейском субстрате35. В зависимости вида моллю-
сков краситель мог иметь различную густоту и оттенки; лучшим пурпуром счи-
тался «истинно тирский». Многократное окрашивание с последующим травле-
нием квасцами давало пурпурной ткани шелковистый блеск. В Римской империи 
производство пурпурных тканей было государственной монополией, т.к. этот цвет 
был закреплен за одеяниями императоров и высших должностных лиц36;

7) «шелк» (σιρικός, или σηρικός, производное от Σήρ ‘торговец шелком, ки-
таец’; источник видят в китайском обозначении шелка, 絲 си, древнекитайское 
*slɯ; ср. древнекорейское *slli ‘шелковая нить’; арамейское שיִׁר אָָה šîrāʾā, ָשיִּׁר א šîrāʾ 
‘шелк, шелковая одежда’; арабское َاء ِير  sīrāʾ ‘шелковое одеяние’). Технология س
производства ткани из нитей кокона тутового шелкопряда (Bombyx mori) появи-
лась в Китае еще в эпоху неолита, но держалась в строгой тайне и долгое время 
оставалась неизвестной другим народам. Лишь в V в. н.э. разведение шелкопряда 
началось в пограничном с Китаем Хотанском царстве, а спустя век этот секрет 
стал известен в Византии, где появилась развитая индустрия шелкоткачества. 
В новозаветную эпоху шелковые ткани были либо привозными, либо произво-
дились из импортного шелка-сырца (метаксы) в Сирии и Финикии. Шелковые 
одежды имеют красивый отлив, прочны и обладают уникальными гигиенически-
ми свойствами;

33  Ирмшер 1989, 204.
34  Beeks 2010, 1224.
35  Beeks 2010, 1584.
36  Ирмшер 1989, 471.
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8) «багряница» (κόκκινος ‘пурпурно-красный, червленый’, от слова κόκκος 
‘семечко, ягода; червец’, субстратного происхождения), т.е. ткань, окрашивавша-
яся в темно-красный цвет при помощи т.н. кошенильного червеца – самок насеко-
мых, которых древние из-за их неподвижного образа жизни принимали за ягоды. 
Из различных видов кошенили в Античности были наиболее известны средизем-
номорский дубовый червец (Kermes vermilio) и живущий на корнях злаков ара-
ратский червец (Porphyrophora hamelii), распространенный на Кавказе, в Малой 
Азии и Иране. Краска, добываемая из червеца, кармин, с древнейших времен ис-
пользовась для окрашивания тканей и пряжи. Красные одежды были символом 
престижа, их носили, в частности, римские офицеры;

9) «благовонное дерево» (ξύλον θύϊνον, буквально «дымящееся дерево»). 
Благовония являются не только источником приятного запаха, но и важнейшим 
гигиеническим средством. Они широко использовались в храмах и других поме-
щениях, а также на открытом воздухе в местах скопления людей. Среди древних 
благовоний особо ценилось алойное дерево (агар, Aquilaria), целебный афродизи-
ак, растущий на Ближнем Востоке и в Индии;

10) «изделия из слоновой кости» (σκεῦος ἐλεφάντινον, от ἐλέφας ‘слоновая 
кость; слон’, слово неясного происхождения, зафиксированное уже в микенский 
период как e-re-pa; ср. хеттское название слоновой кости 𒆷𒄴𒉺𒀸 laḫpaš и 
древнеегипетское 𓍋𓃀𓅱𓃰 / 𓍋𓃀𓅱𓌟 ꜣbw ‘слон / слоновая кость’ (откуда латинское ebur), 
возводимое к протоафразиатской основе *leb-)37. Слоновая кость, то есть бивни 
– один из древнейших поделочных материалов, широко использовавшийся как 
для создания малых форм, так и для облицовки. Его источниками были Африка и 
Индия;

11) «изделия из дорогих дерев» (σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου), буквально «из 
самой ценной древесины». Особо ценными породами дерева, отличающимися 
красивой фактурой и прочностью, считались (и считаются): эбен (произрастает в 
Африке, Южной Индии и на Шри-Ланке), африканское черное дерево (гренади, 
мпинго; растет в Западной Африке от Кении до Мозамбика); красное дерево (сан-
дал, Santalum; насыщенное эфирными маслами тропическое дерево, растущее в 
Индии и Индонезии);

12) «изделия из меди» (χαλκός ‘медь, бронза’, микенское ka-ka-re-a – зага-
дочное слово, заимствованное из доиндоевропейского субстрата и означавшее, 
вероятно, «красный металл» (ср. κάλχη/χάλκη ‘пурпурная улитка’); к тому же не-
известному языку могут восходить и хеттское ḫapalki-, и латинское ferrum, и рус-
ское железо)38. Медь и бронза (по-гречески и по-латыни названия этих металлов 
не различаются) имели настолько важное значение в жизни древних обществ, что 
ими маркируются целые археологические эпохи. В Средиземноморье медные руд-
ники эксплуатировались настолько интенсивно, что были истощены уже в клас-
сическую эпоху; стабильным источником меди оставался остров Кипр (название 
которого дало латинское слово cuprum ‘медь’, от которого происходят английское 
copper и немецкое Kupfer). Бронза широко применялась для изготовления украше-
ний и предметов роскоши;

37  Beeks 2010, 409–410; Orel, Stolbova 1995, 360 (# 1662).
38  Beeks 2010, 1611, 629.
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13) «изделия из железа» (σίδηρος – слово загадочного происхождения; линг-
висты видят в нем либо связь с латинским sīdus ‘созвездие’, что может указывать 
на метеоритное происхождение раннего железа, либо сравнивают с удинским zido 
‘железо’, предполагая заимствование из кавказских языков; не исключено также 
происхождение из доиндоевропейского субтрата и связь со словом σίδη ‘гранат’ 
– через семантику красного цвета ржавчины). Железо было основным металлом 
античной эпохи, из которого изготавливались оружие, сельскохозяйственные ору-
дия, инструменты. Древнейшими мастерами кузнечного дела были халибы (на-
род на северо-востоке Малой Азии), умевшие делать легированную сталь (греч. 
χάλυψ). В Греции лучшим считалось железо из Лакедемона и Лидии, в больших 
количествах этот металл производился на Кипре и в Испании. Известностью на 
Ближнем Востоке пользовалось индийское железо39. Упоминание железных пред-
метов среди дорогих товаров может относиться к каким-то престижным стальным 
изделиям (оружию, сосудам, мебели и т.п.);

14) «изделия из мрамора» (μάρμαρος – слово неясного, возможно, доиндо-
европейского происхождения)40. Перекристаллизованные в результате процесса 
метаморфизма известняки, получившие высокую прочность, красивый рисунок и 
способность принимать полировку, издавна ценились как прекрасный отделочный 
камень и материал для мозаик, рельефов и скульптуры. Самые известные в древ-
ности месторождения, дававшие мрамор разных оттенков, находились в Аттике 
(Пентеликон и Гиметт), на островах Эгеиды (Эвбея, Парос, Фасос) и Мраморного 
моря (Проконнес), а также в Испании и Италии (Луни, Каррара)41;

15) «корица и амомум» (κιννάμωμον καὶ ἄμωμον – внешне схожие, но разные 
по происхождению слова: первое является заимствованием финикийского слова, 
родственного еврейскому קנִָּמוֹן qinnāmôn, а второе взято из неизвестного восточ-
ного языка, откуда происходят сирийское ܐܵܡܡܵܚ ḥəmāmā и арабское َا َام  ḥamāmā حمَ
‘амомум’). Пряности, производившиеся из растений с устойчивым приятным аро-
матом и бактерицидными свойствами, с глубокой древности добавлялись в пищу 
как с целью улучшения вкуса, так и для предотвращения порчи, что было особен-
но актуально в условиях жаркого климата. Также пряности применялись в меди-
цинских и ритуальных целях. Среди дорогих привозных пряностей в Античности 
особой известностью пользовались корица (Cinnamonum) и амомум (Amomum, 
черный кардамон и другие имбирные), произрастающие в основном в Индии и 
на Шри-Ланке. В русском переводе НЗ по какой-то причине амомум не упомянут;

16) «фимиам» (θυμιάματα, ед. ч. θυμίαμα – от θυμιάω ‘дымить, кадить, воску-
рять’, слово из общего индоевропейского фонда, родственное латинскому fūmus 
и русскому «дым»). «Дымящими» веществами назывались ароматические смеси, 
которые применялись путем раскуривания. Разные виды фимиама составлялись 
из всевозможных благовонных растений, растиравшихся в смеси в определенных 
пропорциях. В Библии приводится рецепт священного фимиама для воскурений 
перед Ковчегом Завета: «И сказал Господь Моисею: Возьми себе благовонных 
веществ (ἡδύσματα): стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего 
поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав 

39  Ирмшер 1989, 203–204.
40  Frisk 1972/2, 176–177; Beeks 2010, 907.
41  Ирмшер 1989, 364.
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 стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай ,(qṭóreṯ = θυμίαμα קטְרֶֹת)
его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это 
будет святыня великая для вас; курения, сделанного по сему составу, не делайте 
себе: святынею да будет оно у тебя для Господа; кто сделает подобное, чтобы ку-
рить им, [душа та] истребится из народа своего» (Исх. 30:34–38);

17) «миро» (μύρον – возможно, от семитского названия мирры: еврейское ֹמר 
mōr, арабское ُّمر murr, аккадское 𒄑𒋆𒋀 murru). Ароматическое масло, изна-
чально изготавливавшееся из мирры (по другой версии, из мирта), но впослед-
ствии имевшее множество разновидностей. Рецепт священного мира приводится 
в Ветхом Завете: «И сказал Господь Моисею, говоря: Возьми себе самых лучших 
благовонных веществ: смирны� самоточной пятьсот [сиклей]42, корицы благовон-
ной – половину этого, двести пятьдесят, тростника благовонного – двести пять-
десят, касии – пятьсот [сиклей], по мере сикля священного, и масла оливкового 
– гин; и сделай из сего миро для священного помазания, масть составную, ис-
кусством составляющего масти: это будет миро для священного помазания» (Исх. 
30:22–25);

18) «ладан» (λίβανος – семитское заимствование, ср. названия ладана в ев-
рейском: לבְונָֹה ləḇōnā и арабском: َان  -lubān, из празападносемитского *laban لبُ
‘белый’, по цвету свежей смолы). Одна из самых знаменитых ароматических 
смол, добываемая из деревьев, растущих в Южной Аравии (Boswellia sacra), на 
Африканском Роге (Boswellia papyrifera), в Иране и Индии (Boswellia serrata). Со 
времен Древнего Египта широко использовалась в религиозных культах. Ладан 
(λίβανον), наряду с золотом и смирной (миррой), подносят младенцу Иисусу волх-
вы (Матф. 2:11);

19) «вино» (οἶνος, прагреческое *wóinos – вместе с латинским vīnum, древне-
армянским գինի gini, грузинским ღვინო ghvino, протозападносемитским *wayn 
и др. словами из средиземноморских языков разных семей восходит, предположи-
тельно, к какому-то субстратному культурному термину; впрочем, лингвисты не 
исключают и исконное индоевропейское происхождения от основы со значением 
«виться, завиваться»)43. Виноградарство и виноделие развиваются в Закавказье 
и Передней Азии с эпохи неолита; в Античности эта отрасль считалась самой 
рентабельной из всех видов сельскохозяйственной деятельности, однако требова-
ла больших трудозатрат. Особо ценными сортами среди греческих вин считалось 
хиосское, а среди италийских – фалернское. Виноторговля, приносившая значи-
тельные доходы, в имперское время до 2-й половины III в. была привилегией Ита-
лии44.

20) «елей» (ἔλαιον ‘оливковое масло’ – от ἐλαία ‘олива’, вероятно, заимство-
вание из догреческого средиземноморского субстрата; ср. армянское եւղ ewł ‘мас-
ло’; латинское oliva и oleum, в свою очередь, происходят из греческого языка)45. 
Разведение оливок играло огромную роль в античной экономике. В греческом 
мире торжества по случаю сбора оливок уступали по пышности только сбору ви-
нограда. Считалось, что олива находится под покровительством Афины (Минер-

42  Т.е. мирры.
43  1 священный сикль – около 15 г.
44  Beeks 2010, 1059.
45  Ирмшер 1989, 104–105.
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вы) и Зевса (Юпитера), а также связана с Аполлоном и Гермесом (Меркурием). 
Оливковое масло составляет важнейшую часть средиземноморской диеты, оно 
использовалось как средство гигиены, а также для освещения и при отправле-
нии религиозных обрядов, в т.ч. иудейских46. Основными регионами для произ-
водства оливок и оливкового масла в раннеримское время были Левант, Греция, 
Италия, Испания, Северная Африка, Малая Азия. Международная торговля этими 
продуктами велась уже финикийцами;

21) «мука» (σεμίδαλις – слово заимствовано через хеттский из аккадского 𒆠𒅔𒆠𒅔𒄯𒄯 samīdu ‘крупа, мука’)47. Этим термином называется мука наи-
высшего качества (крупчатка), получаемая из мягких сортов пшеницы путем от-
сеивания смолотой муки, чтобы осталась только часть, полученная из сердцевины 
зерна. Отличается прекрасными вкусовыми и хлебопекарными свойствами, но из-
за высокого процента отходов в современной пищевой промышленности не про-
изводится, а во многих странах Европы даже запрещена;

22) «хлеб», в синодальном переводе «пшеница» (σῖτος ‘хлеб в зерне’, от того 
же индоевропейского корня, что и русские слова «сеять, сито, просеивать»). Зла-
ковые культуры, а именно – пшеница и ячмень, являлись основным продуктом 
питания во всех цивилизациях Древнего мира и Античности, начиная с эпохи «не-
олитической революции». Хлеб в зерне, удобный для транспортировки и хране-
ния, становится стратегическим товаром в связи с ростом населения в крупных 
городах. Его поставки пробретают политический характер. Главными житницами 
античного мира были Сицилия, Северное Причерноморье, Северная Африка и, 
особенно, Египет;

23) «скот» (κτήνη, мн. ч. от κτῆνος, ср. κτάομαι ‘владеть’, от индоевропейского 
корня, давшего, в частности, персидское هاش šâh «царь, владыка» и древнеиндий-
ское क्षयति kṣáyati «владеть, управлять, править»). Как и древнерусское «скотъ», 
греческое κτῆνος изначально обозначало «владение, приобретение, накопление», 
т.е. имущество как таковое, и лишь позднее получает специальное значение «до-
машний скот, голова скота» (при этом латинское pecus и прагерманское *fehu пре-
терпепли прямо противоположную эволюцию, от «скота» к «имению»)48. Именно 
обладание стадами служило в древнем обществе признаком большого богатства, 
поскольку этот вид имущества был более доступен для накопления и преумно-
жения, чем земельные владения. В Средиземноморье интенсивно развивалось 
постбищное разведение как крупного, так и мелкого рогатого скота, а также сви-
новодство;

24) «овцы» (πρόβατα, мн. ч. от πρόβατον, буквально – ‘бредущее впереди’, 
от προβαίων ‘идти вперед’). Древнегреческий термин πρόβατον в старых ионий-
ском и дорийском диалектах обозначал все виды стад, но позднее, в аттическом и 
койнэ, начинает обозначать преимущественно овец. В данном перечне сочетание 
«κτήνη καὶ πρόβατα» обозначает всю совокупность мясного и молочного скота, 
торговля которым занимала важное место в античной экономике49;

46  Beeks 2010, 400–401.
47  Ирмшер 1989, 393.
48  Beeks 2010, 1320.
49  Фасмер 1987/3, 655; Beeks 2010, 789.
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25) «кони» (ἵπποι, ед. ч. ἵππος – общеиндоевропейское слово, от основы со зна-
чением «быстрый, стремительный»; ср. древнеиндийское अश्व áśva и латинское 
equus). После одомашнивания лошадь стала важнейшим и самым престижным 
транспортным средством, сперва как гужевое, а позднее как верховое животное. 
До изобретения стремян и сложной упряжи, которые получили распространение 
только в средние века, кони играли ограниченную роль в военном деле и сельском 
хозяйстве, но выступали одним из символов богатства и социального статуса. В 
римское время особенно славились скакуны североафриканского и испанского 
происхождения50;

26) «колесницы» (ῥέδαι, ед. ч. ῥέδα – чаще ῥῆδα или ῥαῖδα, слово галльского 
происхождения, заимствованное в языки Средиземноморья, ср. латинское raeda 
/ rheda / reda ‘4-колесная повозка’; лежащее в основе протокельтское *rēdo- вос-
ходит к индоевропейской основе *reydʰ- «ехать на лошади»; с лошадьми связа-
ны и другие латинско-греческие термины кельтского происхождения: paraveredus 
‘конь’ (давшее немецкое Pferd и арабское abic: َديرِب barīd ‘почта’), epiraedium ‘ко-
ляска, конная тележка’)51. Употребление редкого термина говорит о том, что речь 
идет не о простых повозках, а о дорогих экипажах типа карет;

27) «тела и души человеческие» (σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων). Характерно, 
что для обозначения рабов автор Откровения не использует «технические» тер-
мин δοῦλοι ‘рабы, слуги’ (вероятно, заимствование из ханаанского *dōʾēlu ‘слуга’; 
ср. арамейское ַּאלָייָּד dayyālā ‘прислуга’)52 или ἀνδράποδα, гибрид из слов ἀνήρ 
‘мужчина, человек’ и τετράποδον ‘четвероногое, домашнее животное’. Апостол 
Иоанн, с присущим христианскому мировоззрению обостренным вниманием к 
человеческой личности, как представляется, осознанно акцентирует тот факт, что 
в процессе работорговли продаже подлежали тело и душа человека, которые, со-
гласно Библии, сотворены Богом в особом акте творения53. Тем самым подчерки-
вается аморальность самого феномена рабства;

28) «плоды, угодные для души» (ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς). Слово ὀπώ-
ρα (родственное русскому «осень» и английскому earn ‘урожай’) обозначает как 
сезон сбора урожая (с конца июля по середину сентября), так и плоды, в особен-
ности те, которые сейчас принято называть фруктами.

Для понимания истории международной торговли может быть полезным 
представить статистику происхождений греческих названий вышеперечисленных 
товаров:

Происхождение термин перевод
праиндоевропейское – от 
8 до 10

ἄργυρος, ξύλον, σίδηρος (?),θυμίαμα, 
οἶνος (?), σῖτος, κτῆνος, πρόβατον, 
ἵππος, ὀπώρα

серебро; дерево; железо; фи-
миам; вино; хлеб; скот; овца; 
конь; фрукт

догреческий субстрат – 6 
или 7

λίθος, πορφύρα, κόκκινος, χαλκός, 
σίδηρος (?), μάρμαρος, ἔλαιον

камень; порфира; багряница; 
медь/бронза; мрамор; елей

семитское – 6 χρυσός, βύσσινος, κιννάμωμον, 
μύρον, λίβανος, σεμίδαλις

золото; виссон; корица; миро; 
ладан; мука

50  Ирмшер 1989, 531.
51  Ирмшер 1989, 322.
52  См.: Ullmann 1997.
53  Beeks 2010, 249–250; Rosół 2013, 18.
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древневосточное 1 или 2 ἄμωμον, οἶνος (?) амомум; вино
кавказское – до 2 σίδηρος (?), οἶνος (?) железо; вино
иранское – 1 μαργαρῖτης жемчуг
китайское – 1 σιρικός шелк
протоафразиатское – 1 ἐλεφάντινος из слоновой кости
кельтское – 1 ῥέδα карета

Таким образом, из числа товаров, представлявшихся в начале римской им-
перской эпохи символами богатства и предметами прибыльной международной 
торговли, лишь около 1/3 обозначаются словами исконно греческого, индоевро-
пейского происхождения, тогда как 2/3 заимствованы, прежде всего – доиндо-
европейского лингвистического субстрата и семитских языков. Это лишний раз 
свидетельствует как о значительном уровне развития древнейшей догреческой 
материальной культуры Средиземноморья, скрытой для нас во мраке бесписьмен-
ной эпохи, так и о сильнейшем влиянии Востока на развитие античной цивили-
зации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Религиозный характер текстов Библии не лишает их значения ценнейшего 
исторического источника, содержащего информацию о самых различных стронах 
жизни и деятельности людей. Ветхозаветные тексты представляют собой богатый 
источник ценных исторических сведений о многих сторонах жизни на Ближнем 
Востоке на протяжении более чем тысячи лет, с конца 2-го тысячелетия до н.э. до 
II в. до н.э. В частности, проливается свет на эволюцию мореплавания, особенно-
сти кораблестроения, развитие морских коммуникаций в бассейнах Средиземного 
и Красного моря. В текстах книг Нового Завета не только упоминаются многочис-
ленные практические и бытовые предметы, обычаи и действия, но и весьма под-
робно, со слов очевидца, описывается практика морского плавания. Даже самая 
«мистическая» новозаветная книга, Откровение Иоанна Богослова, оказывается 
содержащей важную информацию об организации международной морской тор-
говли в эпоху ранней империи.

Данные Библии имеют особую ценность для археологии, так как помогают 
определять направления поисковых и полевых исследований. Последние, в свою 
очередь, позволяют верифицировать информацию письменных источников, уточ-
нить и скорректировать понимание отдельных терминов и выражений. Комплекс-
ный подход с привлечением данных библеистики, филологии, лингвистики и под-
водной археологии позволяет поднять изучение цивилизаций Древнего Востока 
на качественно новый научный уровень.
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The article examines references in the New Testament to navigation and sailors, various 
types of ships and maritime communications of the Near East. The original ancient Greek terms 
and names are analyzed and compared with archaeological data. Of all the books of the New 
Testament, the most information about navigation is contained in the Acts of the Apostles, 
written by St. Luke, who accompanied the Apostle Paul on his missionary journeys. The writings 
of the Apostle Luke are distinguished by their artistic style, scholarly manner of presentation and 
attention to detail, which makes them an important historical source. Particular attention is paid 
to maritime trade in the 18th chapter of the Revelation of John the Theologian.
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