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Казимеж Михаловский

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИ ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ 

ГРУППА X?

Н
ЕСКОЛЬКО лет тому назад один из наиболее выдающихся зна

токов археологии и истории Нубии мероитского и раннехристи

анского периодов не колебался назвать свою статью «Загадка трупу 

пы X» Е В результате последних открытий, сделанных благодаря широкой 

археологической кампании в Нубии, в которой но призыву ЮНЕСКО 

приняло участие несколько десятков экспедиций 2, «загадка» группы X 

в значительной степени раскрыта. Не целиком, однако, поскольку не- 

хватило времени для старательного обследования столь обширной тер

ритории. Строительство Асуанской плотины, а в связи с этим поднятие 

уровня воды Нила, в результате которого возникло огромное озеро меж

ду первым и третьим нильскими порогами, помешало исследованию мно

гочисленных участков — могильников и поселений, связанных с народ

ностью, условно названной археологами группой X.

1 Ср. С. Р. К 1 гчу а п, Тйе Х-Сгоир Еш^та, а ЫШе Кпомт Реор1е о! РЬе ХиЬ1аЯ 

№1е, «УатзЬес! С1у111заЬоп8 о! АпедепЬ ТУогЫ», X. У., 1963, стр. 55—58.

2 Ср. «ЕХЕ8СО Соитег», XII, 1964; I.Еес 1 а п1, Ог, 33, 1964, стр. 350—387; 

34, 1965, стр. 187—220; 35, 1966, стр. 144—165; IV. V. А ( Iа т в, ТЬе ХиЫап Сант 

ра(вд: НеСгозрес! апб РгозресР, «Ме1апде$ К. М1сЬа1отозк1» ,1Уаг$2а^а, 1966, стр. 13—30-

3 Только У. Б. Эмери продолжает придерживаться своей выдвинутой в 1938 г. 

гипотезы, отождествляя народность группы X с блеммиями (IV. В. Етег у, ТЬе 

Воуа! ТотЬз о! ВаПапай апд риз1о1, Сайо, 1938 (далее — ВТВР); он же, Е^ур1 

1п КиЬ1а, Е., 1965, стр. 224).

4 Ср. Е. Р. К 1 г мта п, Ноте Ьеуопс! 111е ЗоиРЬегп Е^урВап ГгопНег, «ТЬе Сео- 

ртарЫса! 1оигпа1», 123, 1957, 1, стр. 13—14; он же, ТЬе Х-Сгоир Ет^та, стр. 78.

5 Е. Е11та пп, Веи^сЬе Акзит-ЕхресИНоп, № 4, стр. 19—20 (№ Н); 

Е. Р. К 1 гXV а п, ТЬе ВесИпе аш1 ]?а11 о! Мегое, «Киз11», 8, 1960, стр. 163—175; пол

ный список литературы, касающейся Мероитского царства (до 1962 г.), см. Е. Е. С а~ 

( 1а 1 1 а Ь, МегоШс РгоЫетз, «КизЬ», 9, 1963, стр. 196—216

Тем не менее в результате последних археологических раскопок, ко

торые принесли много новых данных, можно уже смело утверждать, что 

эта проблема перестала быть загадкой для историков и археологов.

Один вопрос, как нам кажется, уже совершенно не вызывает сомнений- 

Народностью, обозначенной знаком X, остатки которой были обнаруже

ны археологами главным образом в могильниках, были нобады 3. Именно 

о них византийский историк Прокопий Кесарийский, писавший в сере

дине VI в., сообщал, что они прибыли из района оазиса Харга в Нижней 

Нубии на территорию римской провинции Додекасхойн, где вели борьбу 

с оседлым племенем блеммиев из восточной пустыни. Столицей блеммиев 

был город Талмис, в прошлом Калабша 4.

В известной надписи аксумского царя Эзаны (325—375) 5 говорится
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° Черных и Красных Ноба. Черные, негроидные Ноба, судя но этой над- 

занимали территорию собственно Мероэ, южнее пятого порога; 

Фасные Ноба с более светлой кожей, которые, но мнению Прокопия, 

Рибыли в Нильскую долину с севера из западных оазисов 6, были названы 

'Реками нобадами.

В последнее время, однако, Ф. Хинце в своей новой интерпретации 

Упомянутой надписи Эзаны 7 выдвинул иную гипотезу о происхождении 

°бадов. По его мнению, Черные, негроидные нобады жили на террито- 

позднейшего царства Алодия или Алоэ, столицей которого была 

°°а 8, в районе пятого порога, в то время как Красные нобады с более 

'ветлой кожей издавна жили на территории позднейшего нубийского 

царства Мукурра, столицей которого в раннехристианский период была 

1арая Донгола 9, между третьим и чертвертым нильскими порогами.

Последние исследования поселений группы X в Северной Нубии, как 

ам представляется, целиком подтверждают гипотезу Хинце, а не сооб

щения Прокопия. Результаты старательного обследования Адамсом раз- 

МЧных наслоений на территории поселений, находившихся на нильском 

°строве Меинарти, опровергают суждения, что «варварская» группа X 

°УДто бы пришла сюда, уничтожив живущую на этой территории мероит- 

народность, наоборот, доказывают, что между строительством бо- 

°е Древней народности и той, принадлежащей уже к группе X, нет ка- 

°ро-либо существенного разрыва и что нобады (Красные Ноба) были 

законными наследниками» мероитский народности, поселившейся на 

т°й территории на две тысячи лет раньше 10.

Последние исследования Триггера в области истории народонаселения 

^кней Нубии, как нам представляется, указывают именно на такое 

щаимоотношение упомянутых народностей в этом районе долины Нила 

Мероитский период и в последующие столетия ". Триггер, однако, упро

щает в некоторой степени проблему группы X, ставя знак равенства 

ежду нею и культурой Балланы, представленной прежде всего велико

лепными царскими курганами, открытыми У. Б. Эмери 12.

Стоит обратить внимание и на то, что керамика группы X в техноло- 

аческом отношении является непосредственным продолжением мероит- 

"Мх керамических изделий. Трудно было бы даже предположить, что 

Данном случае мы имеем здесь дело с какой-либо новой, прибывшей 

Мной территории группой гончаров. Разница между мероитской кера- 

"мой и керамикой группы X заключается только в мотивах декора, 

°в керамике группы X доминирует влияние римско-византийских из- 

ЩЩий, а прежде всего мотив ветки виноградной лозы 13.

ъ ' Ср. V. М оппеге 1 Не V 111 а г а, 31ог1а (1е11а МиЫа СЬпзБапа, Нота, 1938, 

& °^—" и далее, где автор предполагает, что это племя могло прибыть из Северо-За- 

Дной Африки через оазис Харга, придерживаясь, таким образом, мнения о правиль- 

сообщений Прокопия. В. Р. К 1 г \у а п, Рге1ис1е 1о ХиЬ1ап СЪг1з11апПу, «Мё- 

К. М1сЪа1охузк1», стр. 119—128.

7 Р. Н 1 п1 г е, Мегое ппс 1сПе ХоЬа, 2АЗ, 93 (в печати).

19^ 8 °Р° '•^ 3 Ь1пп1 е, МесИеха! КиЬ1а, «ЗАЗ Мизеитз РатрЬ1е1з» (КЬаг1оит), 2, 

°н ж е' "е™ С^1 °п МесИеха! ХиЬ1а, «Тойгна! оГ АМсап Н1з1огу», 6, 1965, 

р^ 263—273; он ж е, ЕхсатаБопз а! Зоба, КЬаг1оит, 1955 (ЗАЗ Оссаз1опа1 Ра- 

( .9 Ср. К. М1сЪа 1 о XV з к 1, РоИзЬ ЕхсауаПопз а1ОЫ Попдо1а, «Кизк», 14, 1966 

печати).

°тР ^Тб""'"А""15' Вибап АпЩи1Пез Зетсе ЕхсачаПопз, «Киз11», 13, 1965, 

11 В. С. Т г 1 ^ ^е г, Н1з1огу апс 1ЗеШтенб 1п Ьо^ег ХиЬ1а, Мечт Неауеп, 1965, 

127 слл.

Ср. выше и Тг1ддег, ук. соч., стр. 132.

19 , СР* IV. V. А ( 1а т з, Ап 1п1го(1ис1огу С1азз1ПсаПоп о) Мего1Пс РоНегу, «КизЬ», 

4 1964, стр. 172.
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Нам кажется, что исследователи группы X до настоящего времени 

не обращали внимания на вопрос принципиальной важности. Дело в том, 

что следует различать два течения в культуре, развивавшейся на этой 

территории (т. е. в Нижней Нубии) после упадка Мероитского царства, а 

именно «придворную» культуру правящих кругов и народную культуры 

Первая была несомненно наследницей мероитской культуры, главным 

центром которой в последней стадии развития была Нижняя Нубия, чт° 

даже может производить впечатление перемещения ее активности с юга 

на север 14. Возможно, что это было следствием непосредственных контак

тов с птолемеевской и римской культурой Египта.

14 Ср. IV. У. А а а т в, РозбрЪагаошс ^иЬ^а 1п 1Ье ЩМ о! АгсЬаео1о^у, 

50, 1964, стр. 119.

15 Ср. Г. Н 1 п1 г е, ХиЬ1еп иве! БиОап 1п АНегЬит, В., 1963, стр. 9.

16 Ргос о р., Ве Ье11о Регз1со, I, 19; ср. К 1г чу а п, ТЬе ВесИпе..., стр. 170.

17 Ср. А ( 1а т а, РозВДагаоп1с МиЫа..., стр. 120.

18 Ср. Тг1^дег, ук. соч., стр. 166. г

19 Ср. XV. V. А < 1а щ 8, Ап 1п1гос1ис1огу С1а881ПсаИоп о! СЬпвБап ХиНап 

«КизЪ», 10, 1962, стр. 252, 258. Впрочем, керамика группы X является не тол 

продолжением мероитской керамики, по также составляет в известном смысле 
целое с керамическими изделиями раннехристианского периода; Адамс в своей поел 

ней классификации выделяет в ней следующие хронологические группы: группаХ — 

400 до 550 г., переходный период — от 550 до 850 г., христианский период — п° 

850 г.

После замешательства и хаоса, военных поражений и разрушения, 

связанных с упадком Мероитского царства, на территории Средней и Се

верной Нубии постепенно вырисовывается новая картина политических 

соотношений 15. Не без значения для формирования этой новой системы 

на территории, расположенной южнее первого нильского порога, был° 

значительное экономическое и стратегическое ослабление Римской империй, 

но причине которого Диоклетиан в 297 г. счел необходимым вывести свой 

войска из Северной Нубии, поскольку ослабленные римские гарнизоны на 

юге от первого порога не могли устоять перед натиском воинственного 

племени блеммиев (по всей вероятности теперешних беджа), уже в т° 

время поселившихся в Талмисе 16. Император должен был, таким образом, 

переселить нобадов с юга на север для обороны южной границы Египта 

от грабительских набегов воинственных блеммиев. Отсюда простое заклю

чение, что проникновение нобадов (Красных Ноба) из Мукурры в позд

нейшую Нобадию, т. е. в Южную Нубию началось на полстолетия ранее 

окончательного распада Мероитского царства, около 350 г. (нашествие 

царя Эзаны из Аксума). На его территории возникло, как известно, тр0 

нубийских государства: на юге Алодия или Алоэ, в центре Мукурра 0 

на севере Нобадия.

Упадок единого государственного организма, изнуренного с одной 

стороны набегами аксумитов, а с другой борьбой с блеммиями на севере, 

вызвал общее сокращение численности населения. Если в период мере11' 

ско-римский, быть может, благодаря появлению в Нубии саккиэ, водя

ного колеса, ускорявшего и облегчавшего орошение, народонаселение 

Северной Нубии значительно возросло 17, то в последующий период, свЯ 

зываемый с группой X, либо по Триггеру с культурой Балланы (250 г. 

до н. э. — 600 г. н. э.), численность населения на этой территории зи 

чительно снижается 18. На этот факт несомненно должна была влиять по 

стоянная борьба между блеммиями и нобадами. Обедневшая народность, 

занимавшая территорию Северной Нубии, оставила таким образом след 

прежде всего в виде керамических изделий, обнаруженных в некрополя 

так называемой группы X 19.
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Итак, можно сделать заключение, что так называемая культура груп

пы X — могильники, поселения и керамические изделия, является ничем 

иным, как остатками народной культуры нобадов, т. е. теперешних нубий

цев 20, которые после упадка Мероитского государства создали на тер

ритории Северной Нубии государство Нобадия.

20 Как известно, жители этих заселенных с древности районов были вынуждены 

покинуть территорию между первым и вторым нильскими порогами в 1964 г. Жители 

египетской Нубии были эвакуированы на север от первого порога в Ком Омбо2 жители 

Суданской Нубии на юг в Хашм ель Гирба, близ абиссинской границы.

21 Ср. Н. Са и 1ЬIег, Тетр1е бе Ка1аЬсЬа, стр. 204—205.

. 22 СР ' Г. Р. К 1 г IV а п, ТЬе ВаПапай С1у111заНоп, «Ви11. бе 1а 8ос1ё1ё Воуа1е бе 

1Е^Ур1е», 25, 1953, стр. 108.»

23 См. Е тег у, ИТВр; К 1 гXVа и, ТЬе Х-Сгоир Еп!щпа, стр. 62—63.

24 Ср. ТгIдег, ук. соч., стр. 143.

25 Р. Ы. СгIН11Ь, ЕААА, 13, 1926, стр. 25 слл.

26 См. К. М1сйа1 о^зк 1, РоИзЬ ЕхсауаНоп а! Рагаз \Уез1, «Киз11»,10, 1962, стр.

11, 1963, стр., 235; 12, 1964, стр. 195; 13, 1965, стр. 117; он ж е, Рагаз I. Рош11ез 

ро1опа1зез, Уагзоу1е, 1962; он же, Рагаз II, Уагзоу1е, 1965; он ж е, Рагаз Сеп1ге 

агКзНдие бе 1а ХиЫе СЬгёНеппе, Ее1беп, 1966.

27 СгНИШ, ЕААА, 13, 1926, табл. XIII.

Государство Нобадия было образовано, по всей вероятности, предста

вителями правящих классов, оставшимися после упадка Мероитского 

Царства. Вождь нобадов Силко в середине VI в. приказал вырезать на сте

нах храма в завоеванной у блеммиев Калабше известную надпись 21, 

где именует себя царем нобадов и эфиопов. Ниже находится изображение 

самого Силко, одетого по образцу римских императоров в палудамент и 

короткую тунику, с короной на голове, украшенной рогами бога Хнума, 

Перьями богини Маат и царскими уреями 22.

Уже давно обращалось внимание на аналогии с серебряными корона

ми, обнаруженными в царских курганах в Баллане 23. Наиболее ранние 

гробницы комплекса, открытого Эмери в Кустуле на нравом берегу Нила, 

относятся к IV в., в то время как некоторые из курганов Балланы на ле

вом, западном берегу Нила можно датировать уже началом VI в.

После открытия этих курганов была выдвинута гипотеза, что первой 

столицей правителей Нобадии могли быть Кустул, Гебел-Адда, либо ниль

ский остров близ Балланы. Не следует забывать, однако, что большинство 

Поселений птолемеевско-римского периода за исключением крепостей в 

Гебел-Адда и Каср Ибрим находилось на западном берегу Нила и что 

Птолемей в своей географии правильно отметил, что нубийцы живут на 

западном берегу реки и на нильских островах 24. Публикация Гриффитом 

Крепостных стен в Фарасе, так называемых «епс1озиге» 25, обратила внима

ние на Фарас, древний Расйогаз, как на вероятное место столицы 

государства нобадов. Исследования, проведенные в последнее время в 

Тарасе Польской археологической экспедицией 26 в связи с кампанией 

ЮНЕСКО, окончательно разрешили этот вопрос. Ни в одной из упомяну

тых выше местностей, за исключением Каср Ибрим, не встречаем даже 

следов монументальной архитектуры, которые могли бы свидетельство

вать о том, что именно там находилась столица государства с резиденцией 

правителя. В Фарасе имелись монументальные руины постройки (имелись, 

Поскольку в настоящее время они скрыты под водами нового озера), ко

торые, так же как и исследованные Гриффитом крепостные стены, дати

ровались позднемероитским периодом. В настоящее время уже не подле

жит сомнению, что в данном случае мы имеем дело с памятником, отно

сящимся ко времени так называемой группы X, т. е. государства нобадов. 

Уже Гриффит предположил, что позднемероитский резаке, резиденция 

Которого по его мнению находилась в пустыне, в так называемом Западном 

Дворце 27, должен был перенести ее в пределы крепости, обеспечивающей



108 КАЗИМЕЖ МИХАЛОВСКИИ

безопасность во время набегов блеммиев. Ошибка Гриффита заключалась 

в том, что он считал крепость (епс1озиге) более ранней по времени построй

кой. На основании данных, полученных в результате наших археологи

ческих изысканий, можно смело утверждать, что крепость несомненно 

была построена после того как правитель покинул дворец в пустыне, рас

положенный на запад от Нила, с целью охраны нового дворца, построен

ного уже над рекой. Руины этого дворца, превращенного после перестройки 

в начале VII в. в собор 28, свидетельствуют, что его строительство проис

ходило в конце V, либо в начале VI в. Строительным материалом послу

жили каменные блоки старых египетских храмов, находившихся на тер

ритории древнего РасЕогаз, а прежде всего храма Тутмоса III.

28 См. К. М 1 с 11 а 1 о чу з к 1, П1з Ка111е(1га1е айв бет 1Уи$1епзап(1, 2иг1с1), 1967, 

стр. 49 слл.

29 Ср. Моппегебс!е V 111 а г I, ук. соч., стр. 35; К 1 г^ап, ТЬе Х-Сгоир 

Ешдоа, стр. 78.

30 Ср. М 1 сЬ а 1 о XV 8 к 1, П1е Ка1ЬеНга1е..., стр. 53.

31 М 1 с11 а 1 о IVв к 1, Кагав I, стр. 74—79. Остатки жилищных построек, находив

шихся у подножия холма, считавшиеся ранее относящимися к христианскому периоду, 

были датированы нами в этой публикации поздпемероитским периодом. Последние ис

следования показали, что мы имеем здесь дело с постройками времени так называемой 

группы X.

32 М 1 с 11а I о IV 8 к 1, В1е КаП1ес1га1е..., стр. 49—50.

33 М 1 сЬ а 1 о IVв к 1, «Киай», 12, 1964, табл. XXXVIII В.

34 IV. У. А < 1а т в, 8ибап АпЩшбез Бегучее ЕхсауаПоиз а! Ме1пагП, «КизЬЪ 

13, 1965, табл. XXXIV В.

В государстве нобадов не было единой официальной религии. По-преж

нему живые традиции египетских культов, сильно смешавшиеся с мест

ными в период Мероитского царства, в рассматриваемое время становятся 

все более слабыми, хотя но трактату, заключенному в 453 г. между Восточ

ной империей, с одной стороны, и блеммиями и нобадами, с другой, послед

ним разрешалось не только посещение храма Исиды на острове Филе, 

но также временное пребывание статуи в их странах 29. Старые египетские 

храмы в Фарасе, относящиеся к периоду Нового царства, были к тому вре

мени в руинах. Не могло быть речи о их реставрации, не было также необ

ходимости и в их восстановлении. Их блоки использовались новыми 

правителями в качестве удобного строительного материала. Ио всей вероят

ности, перенесение царского некрополя из Кустула в Баллану было свя

зано с установлением местопребывания резиденции правителей в Фарасе. 

Они не придерживались старого египетского обычая, когда останки умер

ших перевозились на ладье но Нилу в западный некрополь. Одно из наи

более неожиданных открытий в курганах Балланы — конских скелетов 

в полной сбруе — исключает возможность погребальной процессии с ло

шадьми на ладьях. Зато вполне вероятной становится торжественная про

цессия, которая двигалась из Фараса вдоль западного берега Нила на 

север, в расположенную в нескольких километрах Баллану 3°. Трудно 

определить к какому времени относятся наиболее поздние гробницы в 

Баллане — к началу VI в. или же к концу V, во всяком случае их строи

тельство находится в непосредственной связи с установлением местонахож

дения королевской резиденции в Фарасе, со строительством там дворца, 

крепостных стен и домов для чиновников и слуг, располагавшихся вокруг 

дворцового холма в пределах крепости 31.

Среди остатков дворца, открытого нами в Фарасе, мы обнаружили 

целый ряд элементов в позднемероитском стиле, в частности, декорирован

ные оконные решетки из камня 32, каменные завершения водосточных 

желобов в виде львиных пастей 33, похожие на найденные Адамсом на 

острове Меинарти 34. Все эти элементы следует датировать не позднеме- 

роитским периодом, а временем так называемой группы X. Вообще нам 
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Кажется, что многие памятники, находимые в Северной Нубии, которые 

привыкли датировать позднемероитским периодом, следует отнести 

ДО времени царства Нобадии и считать остатками придворной культуры 

эт°го общества.

То, что под открытым нами собором в Фарасе находилась ранее рези

денция правителей Нобадии, а не резиденция мероитского ревабе, под

тверждает факт, что этот дворец был построен на месте снесенного более 

Раннего христианского храма, возведенного здесь на 100 лет раньше офи- 

Риального принятия христианства в Северной Нубии 35. Наиболее яр- 

Вим примером придворной культуры языческой Нубии являются, однако, 

гробницы в Баллане, где египетские влияния смешиваются с греко-рим

скими и даже персидскими.

35 Ср. М 1 с Ь а I о мт 8 к 1, В1е Ка111е(1га1е..., стр. 52—53.

.36 IV. У. А а а т з, Н. А. ^ о г 3 з1 г б т, Т11е АгсЬаео1о^1са1 8игуеу оп 111е 

"ез1,Вапк о! Ше Х11е: ТН1гс18еазоп 1961—1962, «Кизк», 11, 1963, стр. 30—31; Т. 8 б- 

'е - 8 б (1е г Ье г § Рге11т1пагу Иерогб о! Ше Зсап^па^ап 1о1п1 ЕхреФБоп, «КизЬ», 

1963, стр. 66—67.

т 37 Ср. Б. Р. К 1 г чга п, ТЬе ОхГогО Бп1уегз1€у ЕхсауаБопз а! Г1гка, Арр. II: 

Мабиге о! НиЬ1ап СЬг1зБап11у, стр. 49 слл.; Е. 2 у 11 1 а г %, Тке СоиШНез о! ЬЬе 

,Ыор1ап Ещр1ге о! Казк (КизН) ап(1 Е^урНапО!- ЕШ1ор1а 1п 1;11е Мечт К1п^с1от, «КизЕ», 

1958, стр. 14.

38 Ср. М I с Ь а I о XV з к I, В1е Ка1Ье(1га1е..., стр. 30.

39 Ср. Г. Г. С а <1а 11 а с 1), ТЬе Е^урБап Соп1г1ЬиБоп 1о ЫиЫап СЬНзБапЕу, 

«^ибап ЫоЬез ап(1Несогбз», 40, стр. 38—43.

40 Ср. Т г I^^ег, ук. соч., стр. 144.

Резкое отличие двух существовавших одновременно культур, а имен

но,— народной, примером которой являются скромные погребения группы 

X, и придворной, представленной дворцом в Фарасе и курганами в Балла

де, заметно еще более наглядно на примере взаимоотношений этих двух 

течений с христианской религией, которая проникала на эту территорию с 

севера.

Последние археологические изыскания в Нубии доказали несомненное 

существование христианских погребений на территории языческих некро

полей 36. В настоящее время для нас совершенно ясно, что процесс христи

анизации Нубии происходил на протяжении довольно длительного пери

ода. Принятие царством Нобадия в 543 г. благодаря монофизитской 

России священника Юлиана 37 новой религии можно считать исключи

тельно официальной монофизитской версией Иоанна Эфесского; оно оз

начало лишь крещение правителей и представителей господствующих 

Классов. Что касается оседлого населения, то его контакты с христиан

ским Египтом начинаются гораздо раньше, по крайней мере с IV в. Хри

стианские анахореты поселялись в нубийских пещерах 38. Копты, бежав

шие от преследований мелькитов, также искали убежище в северных об

ластях Нижней Нубии 39, а Юстиниан, закрывая храм Исиды на острове 

Филе, не встретил сопротивления со стороны правителей Нобадии 40.

Идеология новой религии находила отклик прежде всего среди обеднев- 

щих оседлых жителей Северной Нубии. Не следует забывать, что уже в 

Донце IV и в начале V в. на острове Филе пребывали христианские епис- 

Допы, а если император Юстин (518—527) не колебался набирать среди 

Добадов свои военные подкрепления для поддержки аксумского хри

стианского царя в борьбе с язычниками химьяритами, то делал это если 

де среди христиан, то во всяком случае среди тех, кто благожелательно 

относился к новой вере.

Открытый нами собор из необожженного кирпича является еще одним 

Доказательством постепенного проникновения христианства в Нижнюю 

Нубию, правители которой, хотя и язычники, по всей вероятности, тер
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пимо относились к новой религии, поскольку сами не имели уже какой-либо 

определенной идеологии, которая могла бы соперничать с христианством — 

сильным и импонирующим культом, к тому же прочно обосновавшимся в 

столь значительном центре как святилище Исиды на острове Филе, являв

шимся для нобадов своего рода символом.

Выбирая Фарас — РасЬогав — местопребыванием своей официальной 

резиденции, правители Нобадии могли принять решение о ликвидации 

центра христианского культа в том месте, которое казалось наиболее под

ходящим для их резиденции, однако эта ликвидация происходила мирным 

путем. Собор не был разрушен — открытые нами руины свидетельствуют, 

что его стены были «обрезаны» до высоты примерно 1 м, а щебень послу

жил строительным материалом для фундаментов дворца. Для христиан

ской общины был возведен другой собор, по всей вероятности, точная ко

пия прежнего, ромбоидального в плане (в связи с формой холма). Он был 

построен на запад от крепости, на плоской территории вблизи прежнего 

царского дворца. Этот собор был исследован уже Д. С. Милегемом 41#

Впрочем, можно с большой долей вероятности предположить, что И 

сами правители Нобадии тяготели к новой вере 42. Таким путем их страна 

могла снова сблизиться с цивилизацией, развивавшейся на территория 

севернее первого порога, традиции которой были еще живы в Север

ной Нубии. Напоминанием о ней были сохранившиеся частично, а иногда 

и полностью монументальные египетские храмы.

41 Ср. С. 8. М11е 11е т, СЬигсЬез 1п Солсег ^иЬ^а, 1910; М 1с И а 1 о ^ 

8 к 1, В1е КаШеНгак аиз бет ЭТизбепзапс!, табл, на стр. 55; этот собор был ранее 

ошибочно датирован более поздним периодом в связи с отсутствием точной перио

дизации развития культового строительства в Фарасе; эта периодизация была уста

новлена в результате последних археологических изысканий.

42 Ср. Т г 1 ^ ^ег, ук. соч., стр. 144.

Несмотря на продолжающиеся споры ученых по вопросу отождест

вления загадочной народности — группы X с нобадами и попытки исполь

зования половинчатых средств в поисках иного названия для определения 

некоторых конкретных памятников материальной культуры в форме та

ких, например, терминов, как культура Балланы, несмотря на всю слож

ность проблематики и наличие в Северной Нубии рядом с нобадами пле

мени блеммиев, нам кажется, что мы располагаем уже достаточным коли

чеством аргументов, чтобы вместо условных названий — группа X иля 

культура Балланы — употреблять этнический термин — нобады.

Не следует, однако, забывать о том, что мы имеем здесь дело с двумя те

чениями — народной культурой, называемой до сих пор культурой груп

пы X, и культурой правящих кругов, наиболее ярким примером которой 

являются курганы в Баллане, а также элементы архитектуры и архитек

турной декорации, обнаруженные в Нижней Нубии, датированные ранее 

позднемероитским периодом.
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