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Новый проект издательства «Азбука-классика» — история ми

рового изобразительного искусства и архитектуры. Издание 

осуществляется в сотрудничестве с петербургскими и москов

скими искусствоведами, признанными специалистами в избран

ных областях. Тома новой серии, идентичные по основным па

раметрам, удобны в обращении, превосходно иллюстрированы, 

снабжены справочным аппаратом. Оригинальность концепции, 

положенной в основу издания, можно свести к следующим прин

ципиальным моментам. 

Каждый том принадлежит перу одного автора. Предполага

ется относительная свобода авторской интерпретации художе

ственных явлений и событий — в противоположность нивели

рующим тенденциям, еще недавно определявшим характер оте

чественных изданий такого рода. Иными словами, авторский 

коллектив, включающий ученых трех поколений, в значитель

но меньшей степени связан условиями предварительного дого

вора о том, как следует мыслить историю искусства. Если про

тиворечия существуют, не надо делать вид, будто их нет, — та

кая позиция плодотворнее любого искусственно созданного 

согласия. Каждая книга серии обладает выраженной индивиду

альностью. Следовательно, читателю предстоит стать не слуша

телем хора, но свидетелем и в известной мере участником диа

лога. 

«Распределение» авторов по эпохам не мешает им в отдель

ных случаях пересекаться в историческом времени, ибо стили, 

течения, школы, мастера и произведения искусства воздейству

ют не только в пределах однажды отпущенного им жизненного 

срока, но и на значительной временной дистанции. 

По существу, это первая систематическая история искусства, 

издаваемая в новейшее время, с учетом пересмотренных и вновь 

установленных фактов, при использовании богатейших матери

алов и концепций, накопленных и разработанных мировым ис

кусствознанием. 

Адресованные непосредственно изучающим историю искус

ства, книги новой серии могут быть востребованы и самым 

широким кругом читателей. 

Автор проекта 

С. М. ДАНИЭЛЬ 



Их сооружения, изумляющие даже нашу совре

менную цивилизацию, являются неоспоримыми 

доказательствами высокого развития духовной 

культуры у этого народа, господствующая мысль 

которого при сооружении его многочисленных 

памятников, по-видимому, состояла в том, что

бы бросить вызов векам. 

С. Коссаковский 

Введение 

«Слава вам, боги и богини, владыки неба, земли, вод! Широ
ки ваши шаги на ладье миллионов лет рядом с вашим отцом Ра, 
чье сердце ликует, когда он видит ваше совершенство, ниспо
сылающее счастье стране Та-Мери...»

1 

Так молился в своей «автобиографической исповеди» один из 
великих фараонов Египта, Рамзес III, живший в XII веке до нашей 
эры. И этот текст донес до нас интереснейший документ, создан
ный в том же XII веке, — так называемый «папирус Харриса», 
представляющий собой рулон длиной 45 метров (это самый длин
ный из доживших до наших дней документов Древнего Египта). 

Та-Мери — «Возлюбленная страна». Так называли свою зем
лю древние египтяне. И у них были все основания любить свою 
страну и восхищаться ею. Уникальная природа позволила уже в 
глубочайшей древности возникнуть на берегах Нила очень ран
ней цивилизации. Эта цивилизация, развиваясь на протяжении 
многих веков, создала высочайшую культуру, подарившую чело
вечеству замечательные произведения архитектуры, литерату
ры, искусства. 

Природные ресурсы Египта 

С высоты полета воздушного лайнера эта страна кажется уз
кой лентой, протянувшейся с юга на север среди бесконечных 
просторов огромных пустынь. И только на севере, там, где Нил, 
растекаясь на множество рукавов, образует дельту, эта зеленая 
лента, пронизанная голубеющими блестками протоков и озер, 
расширяется. 

Такой же нильская долина была много тысячелетий назад, 
еще до появления человеческих поселений. 

Говоря об истории и культуре Древнего Египта, специалис
ты делят его территорию на два основных региона: Верхний 
Египет и Нижний Египет. Верхний Египет — это земли южной 

И С К У С С Т В О Д Р Е В Н Е Г О Е Г И П Т А . Р а н н е е ц а р с т в о . Д р е в н е е ц а р с т в о 



Карта Египта 

части нильской долины от Первого нильского порога пример

но до 28-й параллели. Район между 28-й и 29-й параллелями те

перь обычно называют Средним Египтом. Северную часть ниль

ской долины и Нильскую дельту принято называть Нижним 

Египтом. 

Облик отдельных регионов Египта оказывается разным и 

определяется шириной нильской долины и рельефом примыка

ющих к ней местностей. В Верхнем Египте долина с западной 

стороны ограничивается близко подошедшими высокими обры

вами горных плато. В Нижнем Египте горные массивы виднеют

ся с восточной стороны, а к западу от долины простираются 

пески Ливийской пустыни. 

Ландшафт нильской долины в ее разных регионах и харак

тер рельефа примыкающих территорий во многом определили 

архитектурные решения возводившихся в этих местах гробниц 



Скальные обрывы горного плато замыкают с запада долину Нила в Верхнем Египте 
вблизи Фив 

У границы Ливийской пустыни вблизи Гизе возвышаются пирамиды фараонов эпохи 
Древнего царства — Хеопса, Хефрена и Микерина 

и заупокойных храмов. Таким образом, история Древнего Егип
та и история его архитектуры были во многих аспектах тесно 
связаны с географией и геологической структурой страны. 

С запада и востока долина Нила окружена пустынями. На 
запад на тысячи километров протянулась огромная Ливийская 
пустыня. К востоку от Нила, между его долиной и Красным мо
рем, лежит Аравийская пустыня. 

Ливийская пустыня — это бесконечные пространства, покры
тые желтовато-серым песком, из которого то там, то здесь под-



Ливийская пустыня вблизи западной границы Верхнего Египта 

Среди скалистых гор Аравийской пустыни по руслу древней пересохшей реки проложено 
современное шоссе 

нимаются остатки древнейших гор — скалы-«останцы», как их 
называют геологи. Иногда, особенно в предрассветном сумра
ке, они кажутся похожими на пирамиды. И невольно рождается 
мысль: а не послужили ли они много веков тому назад своего 
рода «природными прототипами» для строителей знаменитых 
египетских пирамид? 

Аравийская пустыня — это безлюдная гористая местность, 
прорезанная ущельями. Дно многих из этих ущелий покрыто ров
ным, плотно слежавшимся песком. Это так называемые «вади» — 
сухие русла, по которым когда-то в древности после сильных 



дождей мчались потоки воды. По одному из таких ущелий, при
хотливо петляя, проходит недавно проложенная шоссейная до
рога, связывающая побережье Красного моря, ныне интенсив
но застраивающееся курортами и отелями, с молодым городом 
Кеной, растущим в долине Нила в средней части Египта. А ведь 
когда-то, примерно 15 ООО лет тому назад, на месте величествен
ной Аравийской пустыни была саванна, росли деревья и кусты, 
водилось множество зверей. Климат с тех пор сильно изменил
ся, но еще во времена фараонов прилегающие к долине части 
пустынь, изобилующие и травоядными, и хищными зверями, 
были традиционными местами охоты — любимого занятия вла
дык Египта. Об этом рассказывают росписи и рельефы на сте
нах древних храмов и гробниц. 

Пустынным был и Синайский полуостров, ныне входящий в 
состав территории современного Египта. В совсем недавние 
годы (1967 и 1973) эти места были ареной жестоких боев между 
Израилем и Арабской Республикой Египет. В давние времена се
верная, примыкающая к Средиземному морю часть Синайского 
полуострова была зоной активных контактов между Египтом и 
странами Восточного Средиземноморья. Здесь проходил древ
ний торговый путь, правда переход по нему был и трудным, и 
опасным: местность была безводная и могли напасть кочевни
ки-бедуины. Этим путем могучие армии фараонов отправлялись 
в свои походы. Но этим же путем, однако в обратном направ
лении — с востока на запад, проникли в XVII веке до нашей эры 
в Египет орды конников-завоевателей, гиксосов. 

И все же соседство огромных пустынь было для Древнего 
Египта весьма благоприятным природным фактором: они изо
лировали процветающую страну от воинственных соседей, кото
рые тогда находились на гораздо более низком уровне социаль
ного и культурного развития. Тем не менее правителям Египта 
необходимо было все время быть начеку и иметь надежные вой
ска, находящиеся в боевой готовности. 

Впрочем, на протяжении многовековой истории Древнего 
Египта фараоны вели в основном не оборонительные, а насту
пательные войны, совершая походы и на восток, через Синай
ский полуостров, и на запад — от Нильской дельты вдоль по
бережья Средиземного моря в сторону Ливии, воинственные 
племена которой беспокоили страну Та-Мери своими набегами. 

Но одним из главных направлений военной стратегии фара
онов было южное. Лежавшая выше по течению Нила страна 
Нубия обладала большими природными богатствами — золотом, 
слоновой костью, драгоценными породами дерева. И военные 
походы в Нубию дали правителям Египта большие богатства. 
В Нубию сначала проникали сухопутным путем, поднимаясь 
вверх по долине Нила; впрочем, в таких походах участвовал и 



речной флот Египта. А затем был освоен и морской путь — по 
Красному морю. 

Но главным природным богатством Египта был — и остается 
таковым в наши дни — Нил. Воды этой могучей реки, орошая 
долину при разливах, позволили уже на заре цивилизации со
здать здесь высокоурожайное земледелие и процветающее ско
товодство. 

Нил — одна из величайших рек мира. Ее общая протяжен
ность — около 6400 километров, площадь водосборного бассей
на — около 2 900 ООО квадратных километров. В верховье ее об
разуют, сливаясь, две реки — Голубой Нил и Белый Нил. Белый 
Нил берет свое начало в Экваториальной Африке: он вытекает 
из высокогорного озера Виктория, расположенного на экваторе, 
и, образуя множество порогов и водопадов, спускается в долину 
Судана, где делается судоходным. На разных своих участках река 
именуется по-разному, но название Белый Нил она получает толь
ко ниже того места, где в нее справа вливается многоводная река 
Сабат, стекающая с Абиссинских гор (название Белый Нил явля
ется не совсем точным переводом его арабского названия Бар-эль-
Абиад — «прозрачный»). В районе Хартума в Белый Нил справа 
впадает могучая река Аскер (в переводе — «мутный»), спускающа
яся с Абиссинского плато. В период дождей Аскер несет массу ила, 
смытого с поверхности почвы. Но вечно голубое небо отражает
ся в реке, и это дало ей другое название, теперь принятое в евро
пейских языках, — Голубой Нил. От места впадения Голубого 
Нила в Белый и начинается большой Нил, текущий далее на се
вер, в сторону Средиземного моря. 

Ниже Хартума Нил течет по узкой долине, образуя несколь
ко порогов. Самый нижний из них находился на том месте, где 
теперь стоит высокая Асуанская плотина. В древности, отсчи
тывая пороги Нила снизу вверх, со стороны Египта, это место 
называли Первым нильским порогом. Далее Нил течет плавно, 
став судоходным на всем его протяжении, вплоть до дельты. 

Дельта Нила, начинающаяся от Каира, имеет площадь око
ло 22 ООО квадратных километров. Она прорезана множеством 
рукавов и каналов, а в ее нижней части, вблизи Средиземного 
моря, находятся обширные болота и имеется несколько озер — 
лагун, отделенных от моря песчаными косами. Главные про
токи Нильской дельты: на западе — Розетта, на востоке — 
Дамиетта. 

В двух десятках километров к западу от долины Нила, на рас
стоянии примерно 80—100 километров от Каира, находится об
ширный Фаюмский оазис, соединенный с Нилом протоком 
Бар-Юсуф; он окружает древнее озеро Мерис (в другом произ
ношении — Мерида). Очевидно, это озеро является природным 
образованием, но в глубокой древности, при фараонах, оно было 



соединено с Нилом каналом, а построенные шлюзы регулиро
вали поступление воды в озеро. 

Важнейшей природной особенностью Нила были его ежегод
ные разливы. Они были связаны с наступлением в Абиссинии 
периода дождей, когда масса воды поступала в главный правый 
приток Нила — Аскер, Голубой Нил. При этом уровень воды в 
Ниле повышался и вода покрывала значительную часть долины. 
За пределами границ разливов начиналась пустыня. 

Своего максимума уровень воды в Ниле достигал в октябре, 
а минимальный уровень был в июне, перед началом разливов. 
В это время в Египте стоит жара, и река, разлившись дельтой, 
могла бы за счет испарений пересохнуть, но этого не происхо
дило, ибо Белый Нил, вытекающий из больших озер в Эквато
риальной Африке, продолжал нести свои воды в долину Нила. 

Дожди, выпадавшие в Абиссинии, смывали почвенные покро
вы, и главный правый приток Нила — Голубой Нил — нес массу 
ила. Когда нильские воды разливались по долине и течение реки 
замедлялось, принесенный водой ил оседал на почве. И этот пло
дородный ил (а его многовековые отложения местами достига
ют толщины 16 метров) способствовал развитию земледелия уже 
в глубокой древности. 

Пролегая среди обширных пустынь, долина Нила явилась, в 
сущности, «громадным речным оазисом, получающим от реки 
не только воду, но и почву — плодородный мелкозернистый ил, 
осаждаемый Нилом на полях в период разлива»

2
. А так как в 

нильском иле содержится некоторое количество извести и гу-

В древности во время разливов Нила вода доходила до заупокойных храмов фараонов, 
стоявших вблизи пирамид. 
Змей — символ благостных сил, охраняющих истоки Нила. Фигурка с двумя сосудами 
в руках олицетворяет главные притоки Нила — Белый и Голубой Нил 



мус, то он оказался хорошим материа
лом и для изготовления кирпичей, вы
сушиваемых на солнце. И этот «кир
пич-сырец» стал издревле важнейшим 
материалом для строительства хижин и 
жилых домов египтян. 

Таким образом, сама природа созда
ла в долине Нила оптимальные условия 
для возникновения и процветания ци
вилизации. Уже в древности египтяне 
научились получать высокие урожаи. 
Конечно, это требовало проведения 
соответствующих ирригационных ра
бот: надо было строить плотины, рыть 
каналы, устраивать пруды и запруды 
для распределения и удержания ниль
ской воды. 

Разливы Нила начинались в июле и 
длились около четырех месяцев. Прав
да, у древних египтян был свой, отлич
ный от современного календарь и вре
мена года определялись водным ре
жимом Нила. Год в Древнем Египте 
делился на три периода. Четырехме
сячный период разлива Нила считался первым временем года 
и назывался «ахет», что в переводе и означает «разлив», «поло
водье». В это время земледельческие работы почти прекра
щались и устраивались многочисленные религиозные празд
ники, когда по Нилу плыли нарядные лодочные флотилии. В то 
же время разлившийся Нил позволял доставлять по воде тяже
лые грузы, и именно этот период использовался для строи
тельства царских пирамид и гробниц с их заупокойными 
храмами. Так что многотысячной армии крестьян-феллахов 
приходилось и в эти месяцы гнуть спины под свист плетей над
смотрщиков. 

Когда вода начинала спадать, земледельцы выходили на поля, 
чтобы, пока почва не отвердела, вспахать ее и засеять. Насту
пал сезон сева — «перет» (это слово означало «выхождение», то 
есть появление земли из-под воды и прорастание всходов). За
тем надо было в течение четырех или пяти месяцев поливать 
поля, пропуская по проведенным каналам и канавкам накоплен
ные в прудах запасы воды. Потом начинался сезон сбора уро
жая. В это время дождей в Египте практически не бывает, но 
из пустыни в апреле—мае может дуть сильный сухой ветер, «хам
син». Поэтому третий период в египетском календаре называл
ся «шему» — «сухость», «засуха». 

Фигуры, символизирующие единение 
Верхнего и Нижнего Египта. Рельеф 
из храма бога Амона-Ра в Луксоре. 
Новое царство 



Начало подъема воды в Ниле обычно почти совпадало с по

явлением на восточной части небосклона, перед самым восходом 

солнца, Сириуса — самой яркой звезды. Заметив это совпадение, 

египтяне стали приписывать Сириусу (по-египетски он называл

ся Сопдет) некую мистическую силу. День появления Сириуса 

на востоке считался началом нового года. 

Нил издавна обожествлялся и почитался как один из богов (по-

египетски его имя — Хапи). В его честь складывались гимны: 

Да живет благой бог!.. 

Пища, питание, еда Египта, 

Оживляющий всех своим питанием!.. 

Когда пожелает отец Хапи сотворить благо возлюбленной 

земле, 

Созидая своим собственным сердцем, 

Постоянно стремясь доставить живущим необходимое, 

Умножая зерно, как песок, — 
Да наполняются амбары выше краев!

3 

Водный режим Нила в течение тысячелетий оставался не
изменным. Но в конце XIX века, в правление Саид-паши, евро
пейски образованного человека, в Египте были развернуты 
работы по расширению сети оросительных каналов (общая 
протяженность новых составила до 13 ООО километров), и это 
позволило значительно увеличить посевы хлопка, который 
стал одной из важнейших статей египетского экспорта. По
стройка Суэцкого канала, завершенная в 1869 году, усилила за
висимость Египта от европейских держав (хотя формально в 
то время он считался вассальной страной, входившей во вла
дения султана Турции). 

Неурожай, случившийся в 1878 году из-за низкого уровня 
воды в Ниле, и, как следствие, сильнейший голод вызвали ряд 
восстаний, в ходе которых было убито много живших в Египте 
европейцев. В итоге Англия начала войну против Египта, завер
шившуюся оккупацией страны. Египет фактически превратил
ся в колонию Англии. А так как английская промышленность 
нуждалась в поставках египетского хлопка, для расширения 
хлопковых плантаций были начаты работы по изменению вод
ного режима Нила. Для регулирования уровня воды были соору
жены три плотины, они пересекли реку у Асуана, Асиута и Ка-
лиуба — прибрежных городов. 

В 1936 году старая Асуанская плотина была надстроена, и это 
позволило снова расширить сеть каналов и превратить всю до
лину в систему орошаемых земель. Такой она остается и в наши 
дни, но теперь главными компонентами «зеленой ленты» ниль
ской долины являются поля сахарного тростника, пальмовые 



Озеро Насер — водохранилище, возникшее в результате строительства Асуанской 
плотины 

рощи и огороды. Однако и они постепенно оттесняются расту

щими городами и поселениями сельского типа. 

В 1960 году в том месте, где когда-то был Первый нильский 

порог, развернулось строительство новой огромной Асуанской 

плотины. Эта плотина, возводившаяся при участии специалис

тов из Советского Союза, была завершена в 1971 году. С ее по

стройкой часть Нильской долины, лежащая ниже, сохранила 

свой прежний облик, но уровень воды в Ниле теперь почти не 

меняется. А выше Асуанской плотины возникло гигантское во

дохранилище, способное принимать всю массу воды в период 

разлива Нила. В годы строительства Асуанской плотины прези

дентом Египта был Гамаль Абдель Насер, и в его память возник

шее водохранилище было названо озером Насер. Южная часть 

этого искусственного озера уходит за пределы границы Египта — 

на территорию Судана. 

В наше время уже трудно представить, как выглядел ланд

шафт Нильской долины в древности, когда в период разлива она 

покрывалась водой. Живописную панораму дает известный 

французский египтолог Жан-Филипп Лауэр: «Во время разливов 

египетская равнина превращалась в необъятное озеро, обрам

ленное огромными пальмовыми рощами или песчаными дюна

ми... а селения феллахов, выстроенные на небольших пригорках, 

становились островами, между которыми проплывали весельные 

или парусные лодки. Это гигантское зеркало воды широко рас

стилалось по равнине к северу и к югу, отражая бесконечное раз

нообразие красок и оттенков всего, что омывали его воды, обыч

но спокойные и прозрачные. На востоке длинная розовая стена 

Аравийских гор, перерезанная кое-где голубоватыми тенями 



Процесс изготовления листов и рулонов из стеблей папируса. Справа — цветок папируса, 
растущий в дельте Нила 

проносившихся облаков, обрамляла эту прекрасную картину, а 

на западе пески Ливийской пустыни с возвышающимися пира

мидами окаймляли ее мягкой золотой лентой»
4
. 

Удивительным даром природы были не только нильские воды 

и приносимый ими плодородный ил. В дельте Нила в изобилии 

рос папирус — тростник, стебли которого обладают исключи

тельной прочностью. Папирусу принадлежит особая роль в раз-

Древний папирус с изображением посмертного суда души усопшего египтянина. Новое царство 



витии цивилизации и культуры в Егип
те. Из стеблей папируса, разминая и 
раскатывая их, а затем склеивая полу
ченные плоские полоски, египтяне на
бились делать листы, представляющие 
собой идеальный материал для письма. 
Эти листы скатывались в рулоны и в 
таком виде хранились. До нас дошли ты
сячи древних текстов, написанных на 
листах папируса. Многие из них снабже
ны рисунками. Все это дает огромную 
информацию о жизни и быте Древне
го Египта, о его религии, истории, об 
\ровне развития научных знаний в ту 
отдаленную эпоху. А многие папирусы 
сохранили замечательные произведе
ния древней египетской литературы и 
поэзии. Некоторые из них мы процити
руем в этой книге. 

Высокая прочность стеблей папиру
са позволяла делать из них крепкие ве
ревки и канаты. А из связок стеблей 
египтяне уже в глубокой древности научились строить лодки и 
небольшие корабли, что способствовало раннему развитию су
доходства. 

В горах, обрамлявших с запада и востока долину Нила, были 
неисчерпаемые запасы великолепного строительного камня — 
песчаника и известняка. В прибрежных горах, расположенных не
подалеку от правого берега Нила в его нижнем течении (тогда это 
место называлось Тура — оно находится вблизи нынешнего Каи
ра) , были залежи красивого и прочного светлого туранского изве
стняка — идеального материала для облицовки зданий и пирамид. 

У Асуана, в районе Первого нильского порога, залегает мощ
ный массив гранитных скал. Прорываясь сквозь него, Нил и 
образовал свои пороги. Из розовато-серого асуанского гранита 
египтяне делали колонны, статуи, обелиски. Из больших цель
ных блоков асуанского гранита были высечены и те два сфинкса, 
которые теперь, «глаза в глаза вперив, безмолвны», возлегают на 
своих новых пьедесталах на набережной Невы в Петербурге. Ги
гантские статуи, сделанные из асуанского гранита, сейчас можно 
видеть во многих местах Египта: одни из них хорошо сохрани
лись, от других остались лишь фрагменты. Например, огромная 
голова статуи фараона Рамзеса II покоится на земле около по
строенного им в XIII веке до н. э. храма — Рамессеума, располо
женного на левом берегу Нила вблизи древних Фив, бывших тог
да столицей Египта 

Сфинкс на набережной Невы в Петербурге, 
напротив здания Академии художеств. 
Розовый асуанский гранит. Конец первой 
половины XIV в. до н. э. 



Рамессеум — резиденция фараона Рамзеса II на правом берегу Нила. XIII в. до н. э. 
Храм и украшающие его портал «осирические» статуи Рамзеса II выполнены из местного 
песчаника; на переднем плане портретная голова Рамзеса II — фрагмент статуи, 
изваянной из темно-серого асуанского гранита 
Каменная статуя Рамзеса II, установленная в Каире 

Гигантская статуя Рамзеса II была установлена в нынешней 

столице Египта, Каире, вблизи нового большого железнодорож

ного вокзала, который так и называется — «Вокзал Рамзеса». 

Неподалеку от Асуана, на островах Абу (Элефантина), Са-

тит и Сенмут, добывали гранит разных сортов: розовый, серый, 

черный. Были в Египте и залежи очень прочных горных пород 

вулканического происхождения: базальта, порфира, обсидиана. 



Из них высекали вазы и статуи, обработка ко
торых требовала огромных усилий. 

Статуи делали и из красноватого мелкозер
нистого песчаника, по цвету напоминающего за
горелое тело. Из этого камня была сделана, в ча
стности, знаменитая портретная голова царицы 
Нефертити, так зримо передающая обаяние 
этой красивейшей женщины, жившей в XIV 
веке до н. э. Этот портрет, найденный археоло
гами в руинах мастерской скульптора, остался 
незаконченным и тем не менее поражает своим 
совершенством. 

А другая, тоже хорошо известная портретная 
голова Нефертити, обнаруженная в той же ма
стерской, была выполнена в иной технике: она 
изготовлена из белого известняка и раскрашена. 
Эта техника известна еще с эпохи Древнего цар
ства — замечательным образцом является знаме
нитая скульптурная группа, изображающая царе-
иича Рахотепа и его жену (подробно об этом 
памятнике будет рассказано далее). 

В Египте около города Алебастронополя (так 
его называли жившие в Египте греки) и в дру
гих местах добывался очень красивый камень 
алебастр — светлый, золотисто-желтого и золо
тисто-розового цвета, со слегка прозрачной по-
иерхностью. Из него делали и вазы, и статуи 
(лицо изображенного получалось удивительно 
живым). Да и теперь из этого минерала изготов
ляют разные изделия: вазочки, статуэтки и т. д. 

Залежи некоторых особенно прочных и кра
сивых пород камня находились в пустынных и 
безводных горах, расположенных между доли
ной Нила и Красным морем, и фараонам при
ходилось для добычи камня организовывать 
большие экспедиции, сопровождаемые отряда
ми солдат. 

В горах были и залежи меди, и уже в глубокой древности егип-
гяне научились ее обрабатывать. «Медный век» пришел на сме
ну «каменному», и в Египте этот процесс начался едва ли не рань
ше, чем в других странах. Запасов железной руды в Египте нет, 
и те немногочисленные железные изделия, которые были изго-
говлены мастерами Древнего Египта, сделаны из железа мете
орного происхождения (железо в Древнем Египте называлось 
«небесным металлом»). Соответственно и огромные постройки, 
и многочисленные статуи, статуэтки, вазы, и каменные сарко-

Портрет царицы Нефертити. 
Песчаник. XIV в. до н. э. 
Портрет царицы Нефертити. 
Известняк, раскраска. 
XIV в. до н. э. 



Настольные лампы из гробницы фараона Тутанхамона. Алебастр. 
Вторая половина XIV в. до н. э. 

Портретная статуя фараона 
Тутанхамона из его гробницы. 
Черное эбеновое дерево с позолотой. 
Вторая половина XIV в. до н. э. 

фаги были созданы только медными и 
бронзовыми инструментами, но с ис
пользованием в необходимых случаях 
орудий из прочного камня и абразивов 
из тонкого порошка, сделанного из проч
нейших пород камня. Можно предста
вить, сколько утомительного труда тре
бовалось для того, чтобы выломать из 
скалы каменные блоки, перетащить их 
к месту стройки и поставить на нужное 
место. И сколько дней должен был по
тратить мастер, чтобы высечь из глы
бы камня и отполировать статую или 
выточить вазу сложной формы. 

В Египте росли (и сейчас растут) не
которые виды деревьев: пальмы разных 
пород, в том числе финиковая (в наши 
дни рощи финиковых пальм стали ха
рактерной чертой ландшафта ниль
ской долины), сикоморы (из их стволов 
вырезали статуи), акации, можжевель
ник. Египетские плотники и столяры 
делали из них разнообразную мебель, 
сундуки, ларцы, саркофаги, колесни-



цы— все это теперь можно увидеть в Му
зее древнего египетского искусства в Ка
пре. Из Нубии привозили драгоценное 
черное эбеновое дерево (из него, в част
ности, были изготовлены портретные 
статуи фараона Тутанхамона, «охраняв
шие» вход в его гробницу). И все же 
древесина в Древнем Египте была де
фицитным материалом. Поэтому длин
ные бревна для колонн и балок зданий, 
для постройки кораблей и лодок при
ходилось везти издалека. Морем из Ли-
вана доставляли стволы прекрасного 
ливанского кедра. А иногда там же, в 
Ливане, изготовляли мачты и детали 
корпусов будущих кораблей и ладей и 
везли их на парусниках по морю, а за
тем по Нилу. Но небольшие корабли и 
лодки можно было строить из местного 
материала — из связок папируса, и египетские мастера достигли 
и пом больших успехов. 

Из Нубии доставляли слоновую кость и золото. Золото добы-
валось и в самом Египте. Оно широко использовалось не толь
ко для изготовления ювелирных изделий, поражающих красо-

Золотая погребальная маска фараона 
Тутанхамона. 
Вторая половина XIV в. до н. э. 

Ваза из гробницы фараона Тутанхамона. Алебастр. Вторая половина XIV в. до н. э. 



Верхняя крышка внутреннего саркофага фараона Тутанхамона из его гробницы. Золото. 
Вторая половина XIV в. до н. э. 

той и безукоризненным вкусом, но и для отделки статуй, сарко
фагов, погребальных масок. А верхняя крышка внутреннего сар
кофага фараона Тутанхамона и его знаменитая погребальная мас
ка представляют собой массивные изделия из чистого золота. 

Использовали египтяне и сплав золота и серебра — так назы
ваемый электр. Им, например, облицовывали верхушки обелис
ков — «пирамидионы». 

Как мы убедились, природные богатства долины Нила и ее 
окрестностей действительно способствовали возникновению и 
расцвету цивилизации, создавшей замечательную культуру, па
мятники которой продолжают и в наши дни поражать своим ху
дожественным совершенством. 

Хронология Древнего Египта 

Современное название страны — Египет — возникло доволь

но поздно. Оно унаследовано от того слова, которым называли 

эту страну древние греки, поселившиеся в дельте Нила в послед

них веках до нашей эры. Есть разные версии происхождения сло

ва «Египет». Одна из них, принимаемая многими египтологами, 

связывает это слово с названием города Мемфиса — древнейшей 

столицы Египта, которое употребляли греки, произнося его при

мерно как «Хет-ка-Пта» — «Палата божественной сущности бога 

Пта». Несколько изменив свое звучание, это слово стало назва

нием страны, попавшим через латынь в современные европей

ские языки. 



Л сами египтяне в древности называли свою страну по-друго
му. Одним из очень популярных названий было «Та-Мери» — 
Возлюбленная страна». Другое название звучало как «Кеми», 

что в переводе означает «Черная земля», то есть плодородная, 
дающая урожаи. Именуемая так долина Нила противопоставля-
лись окружающим безводным пустыням, которые египтяне на
сыпали «Красной землей». 

Семитские народы, населявшие земли в Восточном Средизем
номорье, у границ Египта, называли соседнюю с ними страну 
"Мицраим", что означало «Два укрепления». Очевидно, в этом 
названии отразилось впечатление от оборонительной линии 
крепостей, возведенных фараонами вдоль восточной границы 
Египта для защиты от нападений «азиатов», в числе которых 
были и народы семитской языковой группы. 

Египет начал привлекать внимание европейских ученых и 
писателей уже в эпоху античной цивилизации. Известный по-
литический деятель Древней Греции Солон (ок. 640—560 гг. до 
п. э.) побывал в Египте в начале VI века до н. э. «Отец истории» 
греческий ученый Геродот, уроженец Галикарнаса, живший в 
V веке до н. э., в своей знаменитой «Истории» привел обстоя
тельные описания многих памятников и обычаев Древнего Егип-

та; его труд, изданный в России в 1888 году и в СССР в 1972-м, и 
теперь сохраняет по многим вопросам значение первоисточни
ка 5 . О Египте писали и Диодор Сицилийский (ок. 90—21 гг. до 
п. э.), и «отец географии» Страбон (63 г. до н. э. — 24 г. н. э.)

6
. 

О знаменитых пирамидах повествовали многие европейские 
путешественники и паломники, посетившие Египет в XIV— 
XVII веках н. э. (подробный обзор этих описаний приведен в кни
ге Ж.-Ф. Лауэра «Загадки египетских пирамид»

7
). XVIII столетие, 

именуемое «эпохой просвещения», отмечено мощным всплеском 
интереса к памятникам Древнего Египта и началом серьезного 
изучения пирамид Хеопса и Хефрена. 

Но поистине крупномасштабное изучение наследия художе-
(т пенной культуры Древнего Египта началось в итоге знамени-
гой военной экспедиции, предпринятой по инициативе и под 
командованием Наполеона Бонапарта. Эта экспедиция состоя
лась в 1798—1801 годах. В составе экспедиции был большой от
ряд ученых, инженеров, архитекторов, художников, археологов, 
которые сразу же занялись изучением памятников архитекту
ры п искусства Древнего Египта, их обмерами и зарисовками. 

В Каире начал работать учрежденный французским правитель-
ством Институт по изучению Египта

8
. 

Итогом этой экспедиции стало капитальное многотомное 
издание «Описание Египта, или Собрание наблюдений и иссле-
дований, «деланных в Египте во время экспедиции французской 
армии-. Первое издание, начатое по приказу Наполеона, вышло 



в Париже в период с 1809 по 1822 год. Оно состояло из 9 томов 
текста и 12 томов гравированных рисунков. Второе издание, вы
ходившее с 1821 по 1829 год, состояло из 26 томов текста и 11 то
мов иллюстраций

9
. 

Попытки расшифровки египетских иероглифов, начавшие
ся в XVIII веке, завершились блестящим открытием молодого 
французского лингвиста Ж.-Ф. Шампольона, который в начале 
1820-х годов сумел раскрыть тайну иероглифической письмен
ности и этим обеспечил дальнейшее успешное развитие научных 
исследований по изучению многовекового наследия культуры 
Древнего Египта

10
. С расшифровкой иероглифов европейские 

ученые начали системно изучать историю Древнего Египта и 
разрабатывать ее научную периодизацию. 

Когда Солон в начале VI века до н. э. беседовал со жрецами 
одного из египетских храмов о значении разных народов в ис
тории человечества, он услышал от участников диалога: «Вы, 
греки, не более чем дети!» Имелось в виду, что история Египта 
намного древнее, чем история Греции, которой так гордился 
афинянин Солон. Ибо к тому времени, когда Солон побывал 
в Египте, история «Возлюбленной страны» — Та-Мери насчиты
вала уже почти две сотни поколений. 

Через триста лет после Солона египетский жрец Манефон 
написал труд по истории Египта, составив его как перечень имен 
правивших Египтом фараонов, с описанием происходивших в 
их правление важнейших событий. Этот труд охватывал исто
рию страны от времени объединения Верхнего и Нижнего Егип
та до середины ГУ века до н. э. 

Подлинник труда Манефона до нас не дошел, тем не менее он 
в общих чертах известен благодаря тому, что был использован 
несколькими писателями античной эпохи — Иосифом Флавием 
(конец I века н. э.), Секстом Юлием Африканом (начало III века 
н. э.), епископом Евсевием Памфилом (начало IV века н. э.). 

Манефон, жрец храма в Гелиополе, имел доступ к папирусам 
храмовых библиотек. Наверняка он использовал и те многочис
ленные надписи, которые были сделаны на стенах храмов и за
печатлели важные события, произошедшие в правление того 
или иного фараона: военные походы, одержанные победы, пе
речень трофеев и т. д. 

Труд Манефона в течение многих десятилетий был той ос
новой, на которую при периодизации истории Древнего Егип
та опирались египтологи, начиная с Рихарда Лепсиуса, руково
дившего в 1840-х годах крупной археологической экспедицией, 
осуществленной немецкими учеными. По итогам этой экспедиции 
было написано несколько монографий, в том числе капитальное 
двадцатитомное издание «Памятники Египта и Эфиопии». 
В 1849 году Лепсиус опубликовал составленную им «Египетскую 



хронологию», годом позже — «Книгу египетских фараонов»; эти 
труды, по справедливой оценке К. Керама, обеспечили Лепсиу-
су, «великому классификатору», почетное место в египтологии

11
. 

Да и сам этот термин — «египтология» — появился в науке благо
даря его трудам. 

Впоследствии, по мере развития египтологии, открытия и 
изучения многочисленных памятников, отношение специали
стов к труду Манефона, «первосоставителя» хронологии Древ
него Египта, начало меняться и его значение для современной 
исторической науки стало объектом дискуссий. Американский 
египтолог Дж. Брэстед, автор двухтомной книги «История Егип
та с древнейших времен до персидского завоевания» (ее русский 
перевод вышел в 1915 году), делая акценты на неточностях, об
наружившихся у Манефона, назвал его труды «компиляцией 
наивных народных сказов»

12
. С этим мнением решительно не со

гласился видный отечественный историк и востоковед академик 
В. В. Струве

13
. 

Современный американский египтолог Питер А. Клейтон, 
автор недавно изданной книги «Хроника фараонов»

14
, оценива

ет труд Манефона как «ту базовую структуру или скелет египет
ской хронологии, которую мы используем сегодня»

15
. Основыва

ясь на этой «базовой структуре», Клейтон выстроил композицию 
своей книги, сопровождая страницы хронологической шкалой, 
расположенной под текстом, с указанием дат и династий. При 
этом в нумерации династий Клейтон в основном следовал труду 
Манефона. 

Манефон разделил всю историю Древнего Египта на 30 ди
настий: от момента объединения Верхнего и Нижнего Египта 
н единую страну до смерти в 343 году до н. э. Нектанебо II, по-
• теднего фараона — уроженца Египта. Тогда Египет был вто
рично захвачен персами (этот кратковременный период неко
торые историки называют правлением ЗТй династии). Но уже 
цевять лет спустя, в 332 году до н. э., Египет был завоеван Алек-
i андром Македонским. Недолгое правление Македонской ди
настии сменилось в 305 году правлением новой династии, ос
нованной полководцем Александра Македонского Птолемеем I 
Тагом. Династия его потомков — Лагидов — правила Египтом 
то завоевания страны римлянами. Все цари этой династии 

пли имя Птолемей, а многие царицы — имя Клеопатра. 

I [оследняя царица династии Птолемеев — Клеопатра VII, захва
ченная в плен Октавианом Августом, покончила с собой в 30-м 
| оду до н. э. С ее смертью завершается история Египта как са
мостоятельного государства и он превращается в колонию 
Римской империи. 

( вставленная Манефоном периодизация истории Древнего 
I | п и т а по тридцати династиям используется и современными 



историками, но с теми уточнениями, которые были сделаны на 
основании ряда других документов, найденных и изученных 
египтологами в XIX — начале XX века. Среди них самый ранний — 
так называемый «Палермский камень», датируемый правлени
ем Пятой династии. Большой фрагмент этой плиты из черного 
диорита находится в музее города Палермо в Сицилии, два дру
гих фрагмента — в Каире и Лондоне. На камне запечатлены 
имена египетских царей Додинастического периода и несколь
ких фараонов Пятой династии. 

Хранящийся в Лувре «царский список из Карнака» содержит 
имена фараонов от первого правителя объединенного Египта до 
Тутмоса III, жившего в первой половине XV века до н. э. В нем 
есть и имена царей Второго переходного периода (так называ
ют современные историки период распада и смут, длившийся 
почти двести лет — с 1780-х до 1580-х годов до н. э.). 

Но особенно важным документом является каменная стела, 
найденная на стене так называемого Коридора предков в храме 
фараона Сети I в Абидосе

11
'. Правление этого фараона длилось 

немногим более десяти лет и началось около 1290 г. до н. э. 
Фараона Сети I сменил на престоле фараон Рамзес II — один из 
величайших правителей Египта, прозванный еще при жизни 
Рамзесом Великим. На стеле (в ее левом углу) изображен фара
он Сети I (с царской короной на голове), а рядом с ним стоит 
престолонаследник — юный Рамзес, он имеет характерную при
ческу, которую тогда носили египетские юноши. Сети I и юный 
Рамзес изображены поклоняющимися именам их исторических 
предшественников — фараонов Египта. Имена вписаны в оваль
ные рамки — так называемые картуши — и размещены вертикаль
ными рядами. Перечень содержит 76 имен фараонов, начиная 
с первого, объединившего Египет. Однако в этом документе нет 
имен правителей Второго переходного периода. Отсутствуют 
в нем и имя женщины-фараона Хатшепсут, и имя фараона-
«еретика» Эхнатона, а также последовавших за ним Семенкара, 
Тутанхамона, Эйе. 

Аналогичные списки фараонов, нанесенные на поверхность 
камня, были найдены и в других местах, в том числе в гробнице 
царского писца Тхунери в Саккара. Эти каменные документы 
дополняются списком фараонов на папирусе, датируемом око
ло 1200 года до н. э. К сожалению, этот папирус, обнаруженный 
в коллекции музея в Турине, поврежден. Предполагается, что он 
мог включать до трехсот имен. 

Перечисленные списки дают достаточно ясное представле
ние о последовательности правления фараонов, но не содержат 
точной информации относительно хронологии. Многочислен
ные другие надписи, дающие представление о длительности 
правления того или иного фараона, не всегда позволяют он ре-



делить промежутки времени между правлениями как династий, 
так и отдельных фараонов. Это создает немалые трудности при 
составлении хронологических таблиц истории Древнего Егип
та. В какой-то мере помощь историкам в этом отношении оказа
ли астрономы, сопоставившие явления, происходившие на не
бесном своде в процессе «круговорота светил», с их фиксацией 
в документах Древнего Египта. Помогли и некоторые новейшие 
методы датировки, основанные на анализе соотношения изото
пов углерода в предметах, изготовленных из дерева и тканей. 
И тем не менее даты в исторической канве Древнего Египта про
должают «колебаться» и расходятся в трудах разных авторов 
порой на несколько десятков лет. 

Каменная стела из Коридора предков храма в Абидосе. XIII в. до н. э. 

Изучение памятников художественной культуры Древнего 

Египта и их стилистических особенностей, синхронизирован-

ных с историей страны, привело к объединению нескольких 

династий в более длительные, «укрупненные» периоды: Древнее 
царство, Среднее царство, Новое царство. Период от начала 
Х века до н. э. до завоевания Египта Александром Македонским 
определяют термином «Поздний Египет», а последующие сто-
летия уже связаны с эпохой эллинизма, когда происходило свое-
образное слияние местных художественных традиций с тради
циями и приемами античного искусства. В последнее время 
исследователи выделили начальный период Древнего царства 

годы правления двух первых династий) в особый период, на
звав его Ранним царством. А предшествовавшие столетия объе-
диняются понятием «Додинастический период». Те десятиле-

тия, которые следовали за Древним и Средним царствами и 
ровождались смутами, гражданскими войнами и общим упад

ком хозяйства и культуры, теперь определяются терминами 

Первый переходный период» и «Второй переходный период». 
Относительно их протяженности мнения египтологов расходят-
ся; особенно спорной остается датировка Первого переходно-
го периода 



Расхождение датировок, предлагаемых разными исследова

телями, оказывается более значительным по отношению к са

мым древним периодам истории Египта и постепенно сокраща

ется к концу II тысячелетия до н. э. А более поздние события 

датируются уже довольно точно, так как они зафиксированы в 

документах и памятниках не только Египта, но и других стран, 

с которыми Египет вступал в экономические и политические 

контакты. Впрочем, в самое последнее время возникла тенден

ция некоего пересмотра хронологии истории Древнего мира, 

когда (в основном ради эффектной сенсации) производится 

«передатировка» истории, во многом весьма спорная
17

. 

Во второй половине минувшего XX столетия и в начале на

ступившего XXI века появилось много книг, посвященных искус

ству и архитектуре Древнего Египта. В их числе и капитальные 

труды «патриарха» отечественного египтоведения — Милицы 

Эдвиновны Матье, и обстоятельное исследование Жана-Филип

па Лауэра «Загадки египетских пирамид», и написанная очень 

живо и увлекательно книга видного французского египтолога 

Пьера Монте о повседневной жизни древних египтян, и состав

ленная коллективом авторов энциклопедия «Египетская мифо

логия». Прекрасно иллюстрированная статья, посвященная ис

кусству и архитектуре Древнего Египта, помещена в недавно 

изданной книге «История искусства. Первые цивилизации» (ав

тор текста — Пас Мартинес Муньос). Среди новейших зарубеж

ных публикаций следует особо отметить книгу Питера А. Клей

тона «Хроника фараонов» (Peter A Clayton. «Chronicle of the 

Pharaohs. The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties 

of Ancient Egypt») и книгу Николаса Ривза, посвященную фарао

ну Эхнатону, пытавшемуся в XIV веке до н. э. осуществить ради

кальную реформу религии (N. Reeves. «Akhenaten: Egypt's False 

Prophet»). Все эти книги читатель найдет в приложенном спис

ке литературы. 

Авторы всех названных книг придерживаются принятой пе

риодизации истории искусства Древнего Египта по «царствам» 

и по династиям, лишь в отдельных случаях приводя ориенти

ровочную датировку произведений искусства и архитектуры. 

П. А. Клейтон поступил смелее: хронологическая шкала, бегущая 

полосой внизу страниц его книги, дает привязку правления фа

раонов к конкретным датам. Этот полиграфический прием, сам 

по себе остроумный и весьма наглядный, требует осторожного 

отношения к проецируемым на эту хронологическую шкалу да

там. Получающуюся при таком проецировании датировку все же 

следует расценивать как весьма приблизительную, особенно в 

отношении фараонов, правивших в эпохи Древнего и Средне

го царств. Отметим, что по ряду позиций датировки Клейтона 



ощутимо расходятся с датировками Монте (в частности, в отно
шении длительности Первого переходного периода — достаточ
но «темного» промежутка истории Египта между эпохами Древ
него и Среднего царств). 

Следует также отметить, что по сравнению с датировками, 
принятыми в трудах египтологов прежних поколений, работав
ших в конце XIX — начале XX века, история древнейших перио
дов — Додинастического Египта, Раннего царства и Древнего 
царства — за последние десятилетия несколько «помолодела». 
Например, в недавно вышедшей книге Дж. Брэстеда и Б. А. Ту-
раева «История Древнего Египта», представляющей собой пере
издание их прежних трудов, опубликованных в первые десятиле
тия XX века, объединение Египта фараоном Менесом датируется 
3400 годом до н. э., но современная египтология датирует это 
важное событие либо 3050 годом до и. э. (П. А. Клейтон), либо 
3000 годом до н. э. (П. Монте, М. Э. Матье), хотя и эти даты при
близительны. 

Чтобы читателю было легче ориентироваться в существую
щих хронологических разночтениях, далее приводится сравни
тельная таблица истории Древнего Египта, в которой сопостав
лены датировки, принятые в трудах П. А. Клейтона, П. Монте и 
М. Э. Матье. 

Хронологическая таблица истории Древнего Египта 







История цивилизации и культуры в долине Нила насчитыва

ет несколько тысячелетий. Уже в VII тысячелетии до н. э. жите

ли нильской долины («протоегиптяне») были знакомы с осно

вами агрономии, по крайней мере культивировали ячмень. 

В VI—V тысячелетиях до н. э. на территории Египта расцвета

ет культура неолита, зарождаются религиозные воззрения, про

являющиеся в заботе о посмертном существовании умерших. 

В IV тысячелетии до н. э. возникают государственные образова

ния с монархической властью, способствующей централизован

ной организации ирригационных и сельскохозяйственных работ. 

Таким образом, по справедливому определению французского ис

торика Жана Веркуттера, «история Египта составляет самый про

тяженный по времени опыт человеческой цивилизации»
18

. 

В данной книге мы рассмотрим историю искусства и архитек

туры Египта начиная с Додинастического периода и до завер

шения эпохи Древнего царства. Последующие этапы будут рас

смотрены в следующей книге задуманного двухтомника. 



ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 



Религиозные воззрения 
древних египтян 

Искусство и архитектура Древнего Египта, их смысл, их иде
ологическое наполнение, их стилевые закономерности всецело 
определялись религией. Поэтому последующим главам нашей 
книги необходимо предпослать краткий очерк системы религи
озных воззрений древних египтян. 

Изучение религии Древнего Египта началось в первые деся
тилетия XIX века, после того как Жан-Франсуа Шампольон сде
лал свое гениальное открытие и вооружил зарождающуюся 
египтологию возможностью чтения иероглифов. В 1823 году 
Шампольон опубликовал книгу «Египетский пантеон». Это была 
одна из первых попыток исследовать сложную структуру египет
ского многобожия и определить роли и места многочисленных 
египетских богов в общей системе религиозных воззрений. 

Исследованию религии древних египтян посвящено огром
ное количество трудов — главным образом, зарубежных авто
ров

1
. Отдельные ее аспекты освящены в книгах Б. А. Тураева

2
 и 

в ряде статей отечественных египтологов и религиоведов — 
М. Э. Матье, И. Г. Франк-Каменецкого, Ю. Я. Перепелкина, 
Н. М. Постовской, И. А. Стучевского, Г. П. Францева и других

3
. 

Но наиболее фундаментальным исследованием остается издан
ная в 1976 году книга М. А. Коростовцева «Религия Древнего 
Египта». 

Во введении к своей книге Коростовцев пишет: «Египетская 
религия представляет собой очень сложный феномен, соедине
ние часто противоречивых, а порой и взаимоисключающих ве
рований, возникших в разные времена и в разных частях стра
ны. Было бы несправедливо утверждать, что древние египтяне 
не ощущали этих противоречий. Наука располагает безусловны
ми доказательствами того, что жреческие коллегии крупных 
религиозных центров, таких как Гелиополь, Мемфис, Фивы и 
др., стремились как-то упорядочить исторически возникшее 
хаотическое нагромождение религиозных верований и воззре
ний. Но осуществить это им не удалось. По-видимому, отсутствие 

...Именно в этой стране мы должны 

искать истоки цивилизации... 

Ж .-Ф. Шампольон 



последовательности, психологическая невозможность отказать

ся от древних религиозных взглядов, даже если они противоре

чат новым плодам теологического творчества, глубокая привер

женность традициям в высшей степени характерны для религии 

вообще и египетской в частности»
1
. 

Духовная сущность человека 
и символы вечной жизни 

Древние египтяне, как многие люди и в давние эпохи, и в 
наше время, верили в то, что у человека есть душа, которая по
кидает его тело после смерти. Они счи
тали, что душа человека — «ба» — после 
его смерти летает между двумя мира
ми — земным и потусторонним. «Ба, ко
торое мыслилось как птица, могло по
кидать гробниц)', удаляться куда угодно, 
подниматься на небо, но неизменно дол
жно было возвращаться в могилу к тому, 
чьей душой оно было»

3
. 

Душа считалась невидимой, но егип
тяне, склонные к созданию конкретных 
образов не только земного мира, но и 
загробного, все же в некоторых случа
ях создавали ее символическое изобра
жение — в виде птицы с головой человека. Великолепным при
мером является нагрудное украшение — иектораль, найденная в 
гробнице фараона Тутанхамона среди пелен, укутывавших его 
мумию. Эта изумительной красоты пектораль, сделанная из зо-
лота и декорированная эмалью и драгоценными камнями, те
перь находится в Музее древнего египетского искусства в Каи-
ре и экспонируется в одной из витрин среди прочих золотых 
украшений Тутанхамона. 

Чтобы душа человека, его «ба», могла свободно выходить из 
могилы и затем туда возвращаться, в стене надземной части гроб
ницы устраивался символический вход в виде слегка заглублен
ной пиши с изображением двери. Над изображением дверного 
проема иногда делался валик: он символизировал скатанный 
полог из циновки, которым, опустив его, в те древние времена 
закрывали проем. 

Представления древних египтян о соотношении матери-
альной составляющей человека (его тела) и его духовной состав-
ляющей были довольно сложными и заметно отличались, напри

мер, от религиозных воззрений христиан и мусульман. Недавно 
и (данная энциклопедия «Египетская мифология» сообщает', что 

Пектораль из гробницы фараона 
Тутанхамона, символизирующая душу 
человека. Вторая половина 
XIV в. до н. э. 



«в лабиринте египетских верований существуют различные взгля
ды относительно элементов, составляющих человеческую лич
ность. Одной из триад было единство ка (дух), ху (душа) и хат 

(тело). Другая триада объединяла шу (тень) с ба (душа) и сах (му
мия)... Ка из первой триады является наиболее четкой концепци
ей из всех перечисленных. Вероятно, она также и самая старая»''. 

Не вдаваясь в сущность названных триад, остановимся, вслед 
за М. А. Коростовцевым, на более подробной характеристике 
того аспекта личности человека, который египтяне определи
ли словом «ка». Это слово многократно встречается в египетских 
текстах. Иногда это понятие воплощается и в зрительных обра
зах — в тех сценах религиозно-мистического содержания, кото
рыми украшались интерьеры гробниц, в частности погребаль
ная камера гробницы фараона Тутанхамона. 

Египтяне считали, что «ка», духовная сущность человека, на
чинает свое существование одновременно с его рождением и 
продолжает жить после его смерти. Этот важнейший аспект ре
лигиозных верований во многом определил и сущность, и тема
тику искусства Древнего Египта. 

Мнения египтологов относительно сущности понятия «ка» 
несколько расходятся. Гастон Масперо, признанный классик 
египтологии, считал, что в представлении египтян «ка» было 
«двойником человека, внешне и по существу тождественным са
мому человеку». Иная, несколько отличная от мнения Маспе
ро точка зрения, которой придерживались некоторые другие 
египтологи, заключалась в том, что понятие «ка» означает 
«жизненную силу, ту таинственную сущность, которой облада
ли некоторые боги и люди и которая служит признаком разли
чия между одушевленными существами и неодушевленными 
предметами»

7
. 

Точка зрения Масперо на «ка» как на двойника человека под
тверждается некоторыми изображениями. Например, в заупо
койных сценах, воспроизведенных на стенах гробницы Тутан
хамона, юный усопший фараон изображен в присутствии богов 
в двух его ипостасях «одновременно»: одни его изображения — 
это как бы он сам, а другие — это его «двойник», его «ка». 

М. А. Коростовцев отмечает, что в поздних египетских тек
стах слово «ка» могло означать не только душу усопшего, но и 
его портретное скульптурное изображение, которое мыслилось 
именно как его двойник. 

Характерно, что уже в гробницах Древнего царства появля
ются портретные статуи покойного, призванные стать, так ска
зать, «заместителем» мумии, ее «дубликатом», который может 
обеспечить потустороннее существование покойного в загроб
ном мире — как бы ни мыслилось его «ка», в виде «двойника» 
или в виде «жизненной силы». 



Анализируя концепции понятия «ка» в египтологии, Корос-
говцев пришел к выводу, что научные представления о «ка» весь
ма неопределенны и это является следствием той Неоднознач
ности, «которая, по-видимому, имела место и в трактовке „ка" 
древними египтянами»; однако бесспорно, что «ка», по верова
ниям египтян, «постоянно обитало в гробнице, но имело воз
можность покидать ее и устремляться в загробный мир, где бы 
н о т мир ни находился — под землей или на небе, а затем воз
вращаться на землю, в гробницу»

8
. 

Важнейшей особенностью религиозных представлений древ-
н и х египтян было то, что необходимой предпосылкой благопо
лучного существования «ка» покойного в загробном мире явля-
лась, сохранность его «материальной оболочки», его тела. Это 
представление возникло уже в глубокой древности, именно оно 
предопределило появление гробниц, постепенно превративших-
си в капитальные каменные сооружения, в подземных частях 
которых устраивались погребальные камеры, предназначенные 
для надежного сохранения тела покойного. 

Естественно, столь сложные погребальные сооружения были 
привилегией только царей, их родственников и высшей арис-
токраии. Простолюдинов хоронили совсем скромно, зарывая 
их тела в песок. 

Другим результатом рассматриваемого аспекта религиозных 
воззрений египтян стал обычай мумификации трупов. Он воз
ние в глубокой древности, получил значительное развитие в 
Древнем царстве и достиг высокой степени «технологического 

Интерьер гробницы фараона Тутанхамона в Долине царей. Ок. 1325 г. до н. э. 
На переднем плане гранитный саркофаг. На стенной росписи изображен усопший 
юный фараон и его «ка» в обществе богов. Справа — фигура Осириса 



Мумия Юйи — тестя фараона Аменхотепа III. Первая половина XIV в. до н. э. 

совершенства» в последующие эпохи. «Отец истории» Геродот, 
посетивший Египет в V веке до н. э., в своем труде привел по
дробное описание процесса мумификации тела и той «техно
логии», которая тогда применялась. Так как Геродот приводит 
много физиологических подробностей, мы воздерживаемся от 
изложения здесь этой части его текста. Однако следует иметь 
в виду, что Геродот при всей детальности описания все же упу
стил некоторые важные моменты. 

В процессе подготовки трупа к мумификации из тела удаля
ли внутренние органы, которые мумифицировались и помеща
лись в специальные сосуды — канопы, тщательно запечатанные. 
Крышки сосудов нередко делались в виде человеческой головы, 
которой придавалось портретное сходство с усопшим. Канопы 
фараонов и их жен вытачивались из камня. 

Алебастровый ящик с портретными канопами фараона Тутанхамона из его гробницы 

Одна из каноп фараона 



Древнейший из известных нам ящиков с канопами был най
ден в гробнице царицы Хетепхерес — матери фараона Хеопса 
(подробный рассказ об этой гробнице дан в одной из следующих 
глав). 

Прекрасными образцами являются канопы из гробницы Ту
танхамона, с их по-своему трогательными портретными голова
ми юного фараона, погибшего в возрасте 18 или 19 лет. Канопы 
были выточены из алебастра — красивого светло-желтого кам
ня, немного прозрачного в своих верхних слоях. Они были по
мещены в алебастровый ящик, установленный на деревянных са
лазках, — именно так они и экспонируются теперь в особой 
витрине в каирском Музее древнего египетского искусства. 

В эпоху Нового царства появились канопы и иного типа: на 
их крышках изображались головы сыновей бога Гора, которых 
звали Амсет, Хапи, Дуамутеф и Кебексенуф. Они тоже были бо
гами, но имели разные головы: Амсет — человеческую; Хапи — 
голову павиана (эти обезьяны особо почитались, так как счита
лось, что они помогают солнцу подняться после его подземного 
путешествия), Дуамутеф — голову шакала (шакал был символом 
бога Анубиса — покровителя некрополей); Кебексенуф — голову 
сокола, унаследованную им от его отца — бога Гора (о происхож
дении «звероголовых» и «птицеголовых» богов будет рассказа
но чуть ниже). Характерный образец такого ящика с канопами 
хранится в музее Луксора — так теперь называется официально 
город, стоящий на месте древних Фив, которые были столицей 
Египта в эпоху Нового царства. 

Ищик с канонами, изображающими головы сыновей бога Гора. Новое царство 

Погребальные золотые маски Юйи и Тюйи — тестя и тещи фараона Аменхотепа III, 

найденные в 1907 г. в их гробнице около Фив. Первая половина XIV в. до н. э. 



Ожерелья фараона Тутанхамона 
из его гробницы. 
Вторая половина XIV в. до н. э. 

Скарабей из гробницы фараона 
Тутанхамона. Золото и разноцветные камни 
(ляпис-лазурь и др.). Вторая половина XIV в. до н. э. 

Однако в гробницах фараонов и осо
бо высокопоставленных покойников 
встречаются и иные вместилища для 
хранения мумифицированных остан
ков, сделанные в виде миниатюрных 
«антропоморфных» гробиков, повто
ряющих формы спеленутой мумии. Ка
нопы такого типа были обнаружены 
в гробнице Тутанхамона. 

Мумия после многодневной обработ
ки в специальных растворах высушива
лась, тщательно бинтовалась льняными 
пеленами, причем в процессе бинтова
ния между пеленами вкладывались мно
гочисленные амулеты с начертанными 
на них письменами. 

На лицо мумии накладывалась погре
бальная маска, воспроизводящая (ко
нечно, с большой долей условности) 
черты лица усопшего (или усопшей) с 
раскрытыми «смотрящими» глазами: 
она должна была облегчить «узнава
ние» покойного богами в потусторон
нем мире (лицо мумии все-таки в той 
или иной степени оказывалось иска
женным). Этот обычай стал очень по
пулярным в эпоху Нового царства; ха
рактерными образцами, помимо обще
известной золотой погребальной маски 
фараона Тутанхамона, являются погре
бальные маски его предков — родите
лей царицы Тии, жены фараона Амен
хотепа III. 



Разнообразные амулеты были очень 
важными элементами египетского куль
та. Ими пользовались при жизни, их 
клали в саркофаг умершего. Они долж
ны были защищать человека от болез
ней и несчастий, а перешедшему в за
гробный мир помогали защититься от 
козней злых духов и чудовищ, подсте
регавших души. Амулеты делали и из 
обожженной глины, и из камней. 

Одним из самых распространенных 
амулетов было изображение жука-ска-
рабея. Скарабей, навозный жук, в био
логическом отношении представляет 
собой очень своеобразный феномен. 
Самка жука откладывает яйца в шарик 
навоза, который затем катит перед со
бой по пыли и по песку, пока он не ста
нет почти такого же размера, как она 
сама. А когда из шарика появлялись ма
ленькие жучки, египтянам казалось, 
что эти существа там самозародились 
как итог животворящей силы скара
бея. Этого жука египтяне звали «хеп-
ри» (от глагола «хепер» — «быть», «становиться»). Имя «хеп-
ри» означало «ставший», «возникший» — появившийся как бы 
сам по себе. 

Для древних египтян образ скарабея, катящего шарик, стал 
своеобразным аналогом движения солнечного диска по небо
своду. Скарабей считался символом вечной жизни и почитался 
священным. 

Амулеты-скарабеи носили и на шее, и на кольцах, а при пе
ленании мумии клали между слоями ткани. Изображения ска
рабеев с шариками-«солнцами» включались в композиции 
предметов и украшений, сопровождавших покойника в поту-
стороннюю жизнь. Замечательными образцами являются дра-
гоценные золотые ожерелья Тутанхамона, сохранившиеся в его 
гробнице. 

Очень популярным символом вечной жизни в Древнем Егип
те был «анх» — амулет в виде трехлучевого креста с петелькой 
наверху. Возможно, что «анх» ассоциировался с изображением 
солнца, восходящего над горизонтом, и символизировал «неиз-
менное возрождение солнца после его захода»

51
. 

Изображение «анха» часто встречается в рельефах и роспи-
сях. В одних случаях «анх» размещается среди иероглифов; в дру-
гих случаях этот амулет держат в руках боги и богини, привет-

Бог Гор благословляет священным 
амулетом фараона Рамзеса II. 
Рельеф XIII в. до н. э. 
Коллекция священных амулетов 
в витрине Музея древнего египетского 
искусства в Каире. Новое царство 



ствующие и благословляющие фараона. «Анх» как амулет мог из

готавливаться из разных материалов и разного размера. В каир

ском музее в одной из витрин выставлена целая коллекция та

ких «анхов», выполненных в керамике с голубой поливой. Сле

дует иметь в виду, что в период распространения христианства 

в Египте в IV—VI веках н. э. египтяне-христиане (историки на

зывают их коптами) нередко продолжали использовать древний 

крестообразный символ вечной жизни в качестве знака христи

анского креста. 

Забота о вечной жизни 
в потустороннем мире 

Тела простолюдинов хоронили в ямах, в песке, после прими
тивной мумификации, а то и без нее, просто завернув усопшего 
в погребальные пелены. Тело клали на бок, в так называемом 
«эмбриональном положении» — этот древний обычай, восходя
щий к доисторическим временам, практиковался вплоть до пе
риода Пятой и Шестой династий. 

Иначе развивался заупокойный культ представителей соци
альных верхов общества. Забота о сохранности «материальной 
оболочки» (что обеспечивало, в представлениях древних егип
тян, благополучное загробное существование «духовной субстан
ции» человека, его «ка») породила не только обычай мумифика
ции и строительство капитальных гробниц, но и использование 
гробов-саркофагов, способствующих сохранности мумии. 

Древнейшие типы саркофагов представляли собой длинные 
деревянные ящики (немногочисленные дошедшие до наших 
дней образцы были найдены, как правило, в виде обломков). Де
ревянные саркофаги членов семьи фараона отделывались золо

тыми пластинками. Наряду с деревян
ными саркофагами уже в эпоху Раннего 
царства появились саркофаги, высечен
ные из камня. 

Наружные и внутренние стенки сар
кофагов высокопоставленных покойни
ков и покойниц украшались изображе
ниями сцен как религиозно-мистическо
го, так и бытового характера, которые 
были призваны обеспечить усопшим в 
потустороннем мире продолжение того, 
что было в их земной жизни. Саркофаг 
ассоциировался с образом «вечного до
ма» покойника. Поэтому уже в весьма 
отдаленные времена, в эпохи Раннего 

Саркофаг вельможи Хнум-нахта в виде 
стилизованного изображения дворца. 
Среднее царство. Между 1900 
и 1800 гг. до н. э. 



и Древнего царств, появились саркофаги, внешнему облику ко
торых придавалось сходство с дворцом'. 

Этот тип саркофагов, исполненных из дерева и расписанных 
снаружи в виде стилизованного изображения дворца, получил 
значительное распространение в гробницах аристократии в 
эпоху Среднего царства (подробно такой тип саркофагов будет 
рассмотрен во втором томе нашего исследования, где мы осуще
ствим попытку воссоздания архитектурного облика жилых до
мов и дворцов Древнего Египта). Непременным атрибутом по
добных саркофагов было изображение широко раскрытых 
«смотрящих» глаз — «уджат», связанное с образом «глаза Гора», 

одного из важнейших богов Древнего Египта
10

. 

В эпоху Нового царства получил распространение так назы
ваемый антропоморфный тип саркофагов — они внешне напо
минают стилизованное изображение спеленутой мумии. Приме
ры таких саркофагов имеются в собрании Государственного 
Эрмитажа. Но особенно большая коллекция антропоморфных 

с аркофагов представлена в Музее древнего египетского искус-
ства в Каире. 

Существовало два типа антропоморфных саркофагов — камен
ные и деревянные. Первые представляли собой очень большой 
ящик, высеченный из цельного блока камня. Крышка такого сарко
фага делалась тоже из камня, но ее внешним контурам придава-
лась форма лежащей спеленутой мумии. Внутрь этого огромного 
каменного саркофага ставился деревянный саркофаг с помещен
н о й в нем мумией, над лицом которой лежала погребальная мас-

ка. И деревянная крышка такого внутреннего антропоморфного 

Каменные антропоморфные саркофаги эпохи Среднего царства 

Этот обычай возникал и позднее. Например, у этрусков в VI—IV ве-
до. н.э. существовала традиция хоронить пепел и кости сожженного 

итела покойника урнах, оформленных в виде жилого дома. Характерно, 
что в Древней Руси деревянных гроб нередко называли «домовиной». 



Деревянные антропоморфные саркофаги эпохи Нового царства 

Деревянные антропоморфные саркофаги с условно-портретными изображениями лиц усопших 
Деревянный саркофаг Анх-еф-ен-хонсу — писца сокровищницы храма Амона. 
Новое царство, 21-я династия. На торцовой стенке изображена ритуальная сцена: бог Анубис, 
покровитель некрополей, встречает мумию усопшего 

саркофага тоже делалась в виде спеленутой мумии, но как бы с 
«открытым лицом» и раскрытыми «смотрящими» глазами. 

Конструкция деревянного антропоморфного саркофага эпо
хи Нового царства иллюстрируется фотографиями, сделанными 
автором в каирском музее (для наглядности сотрудники музея 
представили некоторые саркофаги с приподнятыми крышками). 

А в парижском Лувре в одной из витрин египетского отдела 
такие саркофаги экспонированы в стоячем положении. Это по
началу шокирует, но не исключено, что в тесных семейных гроб
ницах они так и располагались (особенно в поздние периоды ис
тории Древнего Египта)

11
. 

При всех технологических ухищрениях древних специалис-
тов-мумификаторов (а они были большими мастерами своего 
дела) гарантировать вечную сохранность мумии все-таки не уда
валось. Л на раннем этапе развития мумификации, в эпоху Древ-



Деревянный саркофаг Анх-еф-ен-хонсу — писца сокровищницы храма Амона. 
На стенках внутри саркофага изображен усопший, приносящий жертвы богам 
Справа фрагмент росписи: усопший подносит цветы и сосуд с благовониями 
Богу запада, восседающему на троне 

него царства, ее приемы были еще очень несовершенны. Поэто

му уже в ту отдаленную эпоху возник обычай устанавливать в 

гробницах портретные статуи усопших: они должны были стать 

своего рода «заменителями», «дубликатами» тела человека. 

Этот обычай привел к высочайшему расцвету портретной 

скульптуры уже в эпоху Древнего царства. Жанр портретной 

скульптуры, рожденный требованиями заупокойного культа, 

стал характерной особенностью искусства Древнего Египта и 

справедливо расценивается как одно из высших достижений его 

культуры. Заупокойные портретные статуи, установленные в 

гробницах, с удивительной точностью зафиксировали облик 

мужчин и женщин, живших тысячи лет назад, — их лица, их одеж-

ДЫ прически, украшения. 

Заупокойные и ритуальные статуи 

Подлинными шедеврами древней египетской скульптуры яв

ляются портретные статуи царевича Рахотепа и его жены Не

ферт, найденные в гробнице Рахотепа в Медуме. Рахотеп был 

сыном фараона Снофру, родоначальника Четвертой династии, 

и жил в начале XXVI века до н. э. Обе статуи были сделаны из. 

и тестняка и раскрашены. Глаза статуй инкрустированы: в сереб

ряные орбиты вставлены белки из белого алебастра и зрачки из 

горного хрусталя. 

Тело Рахотепа окрашено темной охрой в кирпично-краснова-

ТЫЙ цвет, имитирующий цвет загорелой кожи: загар считался (как 



и в наше время) признаком красоты и 
здоровья мужчины. Лицо и обнаженные 
части тела его супруги окрашены жел
той охрой: очевидно, и в те далекие 
времена (как и в наши дни во многих 
странах Востока) женщины старались 
сохранить светлый цвет кожи, считав
шийся признаком женственности. 

Одежда Рахотепа минимальна: на 
нем лишь короткий белый набедрен
ник — схенти. Он делался из полосы 
ткани, которую обертывали вокруг бе
дер и укрепляли на талии поясом. Это 
была обычная одежда египетских муж
чин той поры. 

На шее Рахотепа изображено тон
кое ожерелье с бусинкой и небольшим 
амулетом. Короткие волосы и усы — чер
ные. 

Супруга Рахотепа, Неферт, одета в 
узкое, облегающее фигуру платье из 
тонкой ткани — так называемый калази-
рис. Он представлял собой длинную 
прямую рубашку на двух широких лям
ках-бретелях (реже на одной бретели). 
Поверх калазириса накинут легкий плащ. 
Шею и грудь Неферт украшает широкое 
многорядное ожерелье. На голове -
черный парик, украшенный широкой 

Портретные заупокойные статуи 
царевича Рахотепа и его супруги Неферт 
из их гробницы в Медуме. 
Начало XXVI в. до н. э. 

То же. Фрагмент. Неферт — супруга 
царевича Рахотепа 

Тенти и его жена. Статуэтка эпохи 
Древнего царства. Ок. 2400 г. до н. э. 



белой лентой с розетками и цветами 

лотоса. 

Рахотеп и Неферт изображены си

дящими на высеченных из камня тро

нах, спинки которых покрыты иеро

глифами. 

Одежду мужчин и женщин эпохи 

Древнего царства передает и другая 

скульптурная группа — статуэтка, изо

бражающая Тенти и его жену
12

. Оба они 

в париках. Тенти одет в набедренник, 

украшенный плиссировкой, с поясом 

из плотной ткани, застегнутым пряж

кой. На его супруге традиционный ка-

лазирис, плотно облегающий тело. 

Одежду египтян-мужчин составлял 

набедренник. Однако и материал, и 

формы его варьировались. Если про

столюдины и рабы довольствовались 

простой повязкой из грубой ткани с 

прикрывающим перед лоскутом из тка

ни или куска кожи, то схенти высокопо

ставленных персон, а тем более фара

она, имели очень изысканную форму. 

Они делались из плиссированной ткани 

и поддерживались кожаным поясом. 

Иллюстрациями могут служить статуя 

Аменхотепа III в Луксорском храме 

(XIV век до н. э.) и знаменитая группа, 

изображающая фараона Четвертой ди

настии Микерина (Менкаура) с двумя 

богинями. Бедра Микерина прикрыва

е т набедренник-схенти сложной фор

мы из плиссированной ткани со спу

скающимся передником. 

Богини одеты в платья-калазирисы, 

плотно облегающие их стройные тела. 

На головах богинь — длинные парики, 

которые носили знатные египтяне в 

нюху Древнего царства*. 

I Насколько можно судить по некото

рым женским мумиям, египтянки порой 

предпочитали (охранить свои красивые 

| и л - волосы и при переходе в Веч-

НОСТЬ 

Фрагмент статуи фараОна Аменхотепа III 
в храме Амона-Ра в Луксоре. 
Первая половина XIV в. до н. э. 

Фараон Микерин в сопровождении 
богинь. Скульптурная группа 
из заупокойного храма Микерина в Гизе. 
Вторая половина XXVI в. до н. э. 



Одежда египетских мужчин опреде
лялась — при всей ее минимальности — 
их служебным положением в сложной 
бюрократической иерархии страны. 

На некоторых изображениях раз
ных начальственных персон отчетливо 
видны набедренники особой формы, 
сильно выступающие вперед. Очевидно, 
такая одежда (своего рода передник, до
полняющий традиционную повязку — 
схенти) была признаком определенного 
служебного ранга, как и посох и дубин
ка, которые держат в руках обладатели 
«начальственных передников». 

Вельможа Птаххенуи занимал пост 
«начальника дворцовых слуг» и был по
гребен в гробнице, расположенной в 
Гизе неподалеку от пирамид фараонов. 
В этой гробнице и была найдена пар
ная скульптурная группа, запечатлев-
тая Птаххенуи и его супругу. 

Птаххенуи изображен в белом на
бедреннике — схенти, дополненном 
«начальственным передником», торча
щим вперед. Его супруга одета в тради
ционный для египтянок того времени 
калазирис из белой ткани, плотно обле
гающий ее тело. На головах супругов 
надеты черные парики. Такие парики 
делались чаще всего из растительного 
волокна (но иногда и из шерсти или 
натуральных волос) и традиционно 
окрашивались в черный цвет, отвечаю
щий подлинному цвету волос египтян и 
египтянок (а они были по преимуще
ству брюнетами и брюнетками). 

Плечи Птаххенуи и его супруги укра
шают многорядные ожерелья, состав
лявшие непременный атрибут одежды 
египетской знати. О том, как в действи
тельности выглядели такие ожерелья, 
изготовлявшиеся в эпоху Древнего цар
ства, свидетельствуют находки в одной 
из гробниц Гизехского некрополя. Укра
шения, обнаруженные в опустошенном 
грабителями деревянном саркофаге, 

Гробница чиновника по имени Мерерука 
в Саккара. Время правления 
6-й династии. 
Заупокойная статуя в нише и рельефы 
по ее сторонам изображают хозяина 
гробницы в его 'начальственном 
переднике»; перед нишей — столик 
для жертвенных подношений 
Вельможа Птаххенуи и его супруга. 
Скульптура из гробницы в Гизе. 
Время правления 5-й династии 



Ожерелье, подвеска и браслеты, изготовленные из разноцветных фаянсовых элементов. 
Найдены в гробнице в Гизе. Время правления 5-й династии 

Ожерелья эпохи Раннего царства. Сердолик, известняк, кварц, керамика. 
Найдены в гробнице в Завиет-эль-Эриане. Время правления 1-й и 2-й династий 

ныне хранятся в Музее искусств при Гарвардском университе

те. Ансамбль украшений состоял из широкого многорядного 

ожерелья, двух браслетов и броши-подвески. Все эти предметы 

были сделаны из нанизанных на нити элементов, изготовленных 

из особой высококачественной керамики (своего рода «египет

ского фаянса») и окрашенных в разные цвета — голубой, зеле

ный, черный. 

В том же музее хранятся и редчайшие экземпляры ожерелий 

эпохи Раннего царства. Они сделаны из бусинок, выточенных 

из разноцветных камней, дополненных бусинками из керамики. 

Ожерелья найдены в гробнице знатной египтянки, раскопанной 

в Завиет-эль-Эриане — неподалеку от Мемфиса, который был 

древнейшей столицей Египта. Владелица украшений (вероятно, 

скончавшаяся во время родов) была погребена вместе со своим 

новорожденным ребенком — об этом свидетельствует второе, 

малое ожерелье. В гробнице помимо керамических сосудов для 

пищи и питья находились косметические палетки, браслеты и 

шпильки из слоновой кости. 

О том, как выглядели традиционные женские платья — кала-

зирисы, свидетельствуют не только заупокойные портретные 

Статуи знатных египетских дам, но и многочисленные статуэт

ки служанок и работниц. Они появились уже в гробницах эпохи 

Древнего царства (времени правления Пятой и Шестой динас-



тий), но особенно много таких статуэток было найдено в гроб
ницах эпохи Среднего царства. 

Характерным образцом является найденная в гробнице не
коего Джехутинахта (он жил в эпоху Среднего царства) вырезан
ная из дерева группа, изображающая женщин-служанок, несущих 
коробки с провизией и птиц, — все это должно было обеспечить 
пищей и питьем хозяина гробницы, перешедшего в иной мир. 
Шествие замыкает служанка, несущая сундучок с косметически
ми принадлежностями и зеркало. Женщины одеты в длинные 
платья-калазирисы, довольно плотно облегающие их стройные 
тела. Возглавляет эту процессию жрец, несущий сосуд с вином. 

Одежда жрецов была особой. Верхняя часть тела оставалась 
обнаженной, а от талии почти до щиколоток спускалась своего 
рода юбка. «Жрецы были обязаны носить одеяния из белого 
льна, — пишет М. А. Коростовцев. — Для жреца была строго обя
зательна чистота одежды и тела. Поэтому жрецы были обязаны 
брить волосы на теле и на голове. Бритая голова — один из ос
новных признаков жреческого достоинства»

13
. Жрецам высоко

го ранга полагалось носить шкуру пантеры или леопарда. 

Одежда египтян изготавливалась в основном из льна. Этот 
материал был оптимален в условиях жаркого климата. Наряду со 
льном использовалась шерсть (одежда из хлопка появилась в Егип
те только в Птолемеевский период, когда в итоге походов Алек
сандра Македонского европейцам и жителям стран Ближнего Во
стока стала известна технология изготовления ткани из хлопка). 

Посев льна, его сбор и приготовление льняной ткани были 
довольно популярной темой росписей в гробницах. 

В эпоху Древнего царства предпочтение отдавалось белым 
льняным тканям. Однако в конце той эпохи были созданы кра 

«Носительницы даров» из гробницы Джехутинахта в Дейр-эль-Берша. Справа — служанка, 
несущая коробку с запечатанными сосудами с пивом. Среднее царство, конец 11-й или начало 
12-й династии (конец XX в. до н. э.) 



Рельефы на столбах гробницы зодчего 
и жреца Неферсешемра в Саккара. 
Древнее царство 

сители, и позднее в моду вошли женские одежды, насыщенные 
разноцветными узорами. Такие узоры могли создаваться разно
образными технологическими приемами: и изготовлением тка
ни из разноцветных нитей v и путем нанесения узоров на ткань. 
Возможно, в ряде случаев калазирис с такими узорами приоб
ретал определенное ритуальное значение, создавая ассоциацию 
с оперением кобчика — птицы, почитавшейся в Древнем Егип
те в качестве священной, олицетворявшей богиню Исиду. 

Египетские женщины, жившие в эпоху Древнего царства (и 
знатные египтянки, и служанки), всегда изображались в платьях-
калазирисах. Такое платье, оставлявшее обнаженными руки, дер
жалось на широких лямках. Калазирис очень плотно облегал тело 
женщины. Очевидно, в этом проявлял
ся определенный канон: такое платье 
демонстрировало красоту и стройность 
женской фигуры. И это соответствова
ло одной из важнейших традиций ис
кусства Древнего Египта: заупокойные 
статуи должны были запечатлеть как 
мужчин, так и женщин в облике их веч
ной молодости. 

Платья-калазирисы, в которые обла
чены статуи египтянок, кажутся настоль
ко тесными и узкими, что у современного 
рационально мыслящего зрителя неволь-
но возникает вопрос: а как женщина мог
ла ходить в таком одеянии? Или египтян
ки ходили тогда мелкими шагами, что 
тоже могло считаться в ту пору призна
ком женственности? 

Однако несколько платьев, чудом со
хранившихся в гробницах эпохи Древ
него царства и теперь входящих в кол
лекцию Музея искусств при Гарвардском университете, суще-
ственно дополняют традиционное представление о реальном 
покрое женской одежды той поры. 

В саркофаге одной из гробниц эпохи правления Шестой ди-
настии было найдено одиннадцать однотипных женских плать-
ЕВ из льняной ткани, обработанной плиссировкой. Покрой пла-
тьев довольно свободный, а плиссировка ткани, позволяя ей 
растягиваться, давала необходимую свободу движений, сохраняя 
и то же время «эффект облегания тела», который так поражает 
в портретных статуях женщин. Уже в эпоху Древнего царства 
египтянами были разработаны такие приемы плиссировки, из
готовляемой вручную, и такие технологии стирки одежды, ко
торые позволяли сохранять складки ткани. 



Женское платье из льняной плиссированной ткани. Из гробницы в Нага-эль-Дейр 
около Фив. Время правления 6-й династии 

•Сетчатое» платье из керамических бусинок и трубочек, нанизанных на нити. 
Из гробницы в Гизе. Время правления 4-й династии 

Носительница даров. Статуэтка эпохи Среднего царства из гробницы в Фивах. 
Начало XX в. до н. э. 

Каждое платье, найденное в этой гробнице, состояло из трех 
сшитых кусков ткани. Юбка сшивалась из большого куска ткани 
продольным швом. Рукав несколько неопределенной формы и 
каждая половина верхней части платья (его лифа) кроились из 
одного куска ткани. Половинки лифа пришивались к верху юбки, 
но при этом между половинками лифа оставлялось «декольте» 
V-образной формы. 

В музее искусств Гарвардского университета хранится восста
новленное реставраторами очень своеобразное женское платье, 
датируемое временем правления Четвертой династии. Оно пред
ставляет собой крупноячеистую сетку, сплетенную с помощью 
льняных нитей из керамических элементов двух типов — буси
нок и тоненьких трубочек. Сетка украшена снизу бахромой, а 
сверху дополнена узорчатыми лямками, выполненными с ис
пользованием керамических трубочек и бусинок. В той же тех
нологии — из тоненьких разноцветных керамических элемен
тов — было выполнено и многорядное ожерелье, составлявшее 
в совокупности с «сетчатым» платьем своеобразный ансамбль. 
Возможно, такое платье в определенных случаях надевали по
верх калазириса из разноцветной ткани, и тогда узор сетки, на-
кладываясь на разноцветные полосы ткани калазириса, создавал 
отчетливую ассоциацию с оперением священного кобчика. Имен
но так выглядит одежда той «носительницы даров», статуэтка 
которой хранится в Музее Метрополитен в Нью-Йорке и дати
руется периодом правления Двенадцатой династии. Предпола-



гается, что эта статуэтка изображает одну из служительниц хра
ма Исиды. 

Конструкция «сетчатого» платья из керамических элементов 
создавала и некий «звуковой эффект»: при ходьбе бусинки и тру
бочки тихо звенели. Такая одежда, дополняя традиционный ка
лазирис, могла иметь определенный ритуальный смысл. 

Впрочем, по мнению американских исследователей (и я го
тов с ними согласиться), это необычное «сетчатое» платье вы
зывает прямые ассоциации и с одной из древних сказок, пове
ствующих о развлечениях фараона Снофру, родоначальника 
Четвертой династии и отца фараона Хеопса. Такая ассоциация 
тем более интересна, что это «сетчатое» платье датируется той 
же эпохой. 

Древняя сказка рассказывает о том, как фараон Снофру на
слаждался прогулкой по озеру в ладье, а в качестве гребцов были 
самые красивые девушки из его гарема. «Сердце Его Величества 
было счастливо от лицезрения того, как они гребли». Есть ос
нования полагать, что на девушках были именно такие платья, 
не стесняющие движений и демонстрирующие все прелести 
юных красавиц. 

Фараоны — богоравные властители Египта 

Портретные статуи фараонов Древнего и Среднего царства 
показывают, что короткий набедренник-схенти был тогда для 
правителей Египта обычной одеждой. Но во время некоторых 
церемоний в соответствии с ритуалом схенти фараона дополнял
ся определенными атрибутами. Есть барельефы с изображения
ми фараона, относящиеся к концу Додинастического периода, 
на которых отчетливо видно, что к схенти сзади прикреплен 

Типы царских корон Древнего Египта: 

1 — белая корона царя Верхнего Египта («хеджет»), 
2 — красная корона царя Нижнего Египта («дешрет»), 
3 — двойная корона («шмти») царей «Обеих земель» — объединенной страны, 
включающей Верхний и Нижний Египет 



Портретная статуя фараона Аменемхета III. Среднее царство. Конец XIX в. до н. э. 
Фрагмент 

Портретная статуя фараона Аменемхета III. Среднее царство. Конец XIX в. до н. э. 

длинный хвост. Очевидно, это было отголоском каких-то очень 
древних тотемистических воззрений. 

Следует особо остановиться на головных уборах фараонов. 
В Додинастический период цари, правившие двумя частями 
Египта — Южным Египтом и Северным Египтом, еще не соеди
нившимися в единую страну, — носили короны определенной 
формы. Корона правителей Южного (Верхнего) Египта пред
ставляла собой высокий головной убор белого цвета (по-египет
ски она называлась «хеджет»). Корона правителей Северного 
(Нижнего) Египта имела иную форму и была окрашена в крас
ный цвет (она называлась «дешрет»). 

После объединения двух частей Египта в одну страну фарао
ны носили титул «Правитель Обеих земель» и изображались то 
в короне Верхнего Египта, то в короне Нижнего Египта. Но по
явился и иной тип короны, в котором соединились формы и 
«хеджета», и «дешрета», — эта корона объединенного Египта 
называлась «шмти». 

Существует большое количество статуй и барельефов, на ко
торых фараон изображен в особом ритуальном полосатом плат
ке, концы которого опускаются на плечи. Этот платок называл
ся «немее». Самое известное изображение фараона в немесе — 



Фараон Сети I. Раскрашенный рельеф 
из гробницы Сети I в Долине царей. 
Первая половина XIII в. до н. э. 
Фараон Рамзес III в синем шлеме, 
совершающий ритуальное воскурение 
богам. Раскрашенный рельеф 
из гробницы Рамзеса III в Долине царей. 
Середина XII в. до н. э. 
Сфинкс с лицом фараона Аменхотепа III 
на набережной Невы в Петербурге. 
Конец первой половины XIV в. до н. э. 
Статуя фараона Аменхотепа III 
в храме Амона-Ра в Луксоре. 
Первая половина XIV в. до н. э. 
Фараон Хоремхеб в ритуальном 
синем шлеме. Рельеф в храме 
Амона-Ра в Луксоре. Конец XIV — 
начало XIII в. до н. э. 



Фараон Аменхотеп III в ритуальной короне с золочеными перьями и золотым диском, 
благословляемый Амоном-Ра, восседающим на троне. Рельеф в храме Амона-Ра в Луксоре. 
Новое царство. Первая половина XIV в. до н. э. 

Юный фараон Аменхотеп IV (Эхнатон) и царица Нефертити. Раскрашенный рельеф из Ахетатона 
(ныне селение Тель-эль-Амарна). Начало второй половины XIV в. до н. э. 

это знаменитый Большой Сфинкс, голова которого повторяет 
черты лица фараона Четвертой династии Хефрена. 

Имеются и такие статуи, у которых голова фараона украше
на и немесом, и надетой поверх него короной. Именно такие убо
ры красуются на головах тех гранитных сфинксов, стоящих на 
набережной Невы в Петербурге, которые изображают фараона 
Восемнадцатой династии Аменхотепа III, жившего в XIV веке до 
н. э. На головах этих сфинксов есть и немесы, и соединенные 
короны обеих частей Египта. Эти же статуи (как и многие дру
гие) свидетельствуют, что фараонам полагалось в определенных 
ситуациях носить искусственные накладные бороды, прикреп
лявшиеся на тонких ремешках. 

Еще одним традиционным знаком власти фараона было до
полняющее его головной убор изображение кобры. Греки назы
вали такой знак «урей», и это слово стало общепринятым искус
ствоведческим термином. Урей был символом благостных сил, 
охраняющих фараона. 

Со временем костюм фараона усложнялся. 
На военных парадах, а также в ходе военных действий на фа

раоне был особый синий шлем — такие изображения появляют
ся в эпоху Нового царства. Судя по этим изображениям, синий 
шлем мог надеваться и тогда, когда фараон совершал жертво
приношения богам. В эпоху Нового царства, когда Верховным 
богом стал Амон, фараоны во время определенных ритуалов на
девали очень сложную корону с двумя золочеными перьями, меж-



Ожерелья фараона Тутанхамона из его гробницы в Долине царей. 
Вторая половина XIV в. до н. э. 

ду которыми помещался золотой диск. Сдвоенные перья были 

головным убором Амона, а золотой диск ассоциировался с сол

нцем: фараон в такой короне обликом своего головного убора 

соответствовал имени тогдашнего Верховного бога — Амона-Ра. 

В эпоху Нового царства усложняется и одежда фараона: по

верх традиционного схенти надевается синдон — своего рода 

юбка из куска ткани, обработанного плиссировкой. Синдон, де

лавшийся из тонкой полупрозрачной ткани, оборачивался во

к р у г бедер и завязывался. На верхнюю часть тела стали надевать 

короткую рубашку из тонкой ткани. 

Аналогичные изменения происходили в ту эпоху и в костю

ме мужчин высоких рангов. Простолюдины по-прежнему доволь-

1 гвовались традиционным схенти. 

Костюм фараона дополняли драгоценные золотые ожерелья 

и браслеты, формы которых в эпоху Нового царства станови

лись все более сложными. 



Перед своим богоравным владыкой египтяне должны были падать ниц. Фрагмент рельефа 
эпохи Нового царства 

Фараон, воскуряющий фимиам богам из ритуальной курильницы. Рельеф эпохи Нового царства 
в храме Амона-Ра в Луксоре 

Во всех государствах Востока в эпоху Древнего мира суще

ствовали режимы абсолютной монархии. Но в Древнем Египте 

сложилась своеобразная ситуация: правитель страны, фараон, 

был не только абсолютным монархом, обладавшим неограничен

ной властью. Каждый фараон считался сыном Верховного бога. 

В разные периоды истории Египта в качестве Верховного бога 

почитались разные персонажи египетского пантеона, но идея 

божественного происхождения фараона всегда оставалась од

ним из важнейших постулатов религиозных воззрений древних 

египтян. Они были убеждены, что после смерти фараон возно

сится на небо и присоединяется к сонму богов. 

«Летит летящий. Он улетает от вас, люди, ибо не принадле

жит земле, он принадлежит небу...»
14 

А в знаменитом произведении египетской литературы эпо

хи Среднего царства — «Повести о Синухе» — смерть фараона 

Аменемхета I описывается так: «Поднялся бог в горизонт свой, 

царь Верхнего и Нижнего Египта восшел на небо, соединился 

с солнцем, и тело бога слилось с создавшим его»
15

. 

Фараон считался богоравным уже при жизни. Ему воздава

лись поистине божеские почести. Перед фараоном, приветствуя 

его, все должны были падать ниц, прикасаясь лбом к земле, как 

это показано на приведенном фрагменте одного из рельефов 

эпохи Восемнадцатой династии. 

Однако при этом фараон оставался человеком. И если в каче

стве правителя он оказывался неугодным какой-то группе придвор

ных лиц или жрецов, то мог возникнуть заговор. В истории Древ

него Египта известно немало случаев, когда фараон был убит-. 

Насильственной смертью от рук придворных погиб Аменемхет I. 

Юный Тутанхамон был предательски убит его визирем, который 

после этого стал фараоном и даже пытался жениться на его юной 

вдове: первое доказывается результатами недавно проведенного па 

тологоанатомического анализа мумии Тутанхамона, а второе 

письмами из архива царского дворца, найденными археологами, 



Ритуальная курильница для воскурения фимиама в честь богов 

Но бывали и иные случаи, когда фараону удавалось вовремя 
обнаружить заговор. Есть документы, рассказывающие о судеб
ном процессе над заговорщиками, решившими поскорее «отпра
вить к богам» состарившегося Рамзеса III. 

Среди надписей, сохранившихся в заупокойном храме знаме
нитой женщины-фараона, царицы Хатшепсут, правившей Егип
том в течение почти двадцати лег, в конце XVI — начале XV века 
до н. э., есть фраза, которая очень точно зафиксировала соот
ношение Верховного бога и фараона в системе религиозных воз
зрений египтян. Тогдашний главный бог Египта, Амон, обраща
ясь к Хатшепсут, говорит: «Мое имя — во главе всех богов, твое 
имя — во главе людей»

16
. 

И в качестве «главы всех людей», в качестве верховного аб
солютного владыки Египта фараон обязан был возносить молит
вы богам и воскурять в их честь ароматический дым из особых 
курильниц, сделанных в виде человеческой руки. Такие изобра
жения неоднократно встречаются в храмах, а образец куриль
ницы выставлен в одной из витрин каирского музея. Более того, 
существуют статуи, изображающие коленопреклоненного фара-
она, совершающего жертвоприношения в честь богов. Такие ста
туи были, например, в заупокойном храме царицы Хатшепсут в 
Дейр-эль-Бахри. 

Само слово «фараон» происходит от устойчивого сочетания 
двух слов древнего египетского языка: «пер-аа», что в переводе 
означает «дом великий». Использование этого словосочетания 
в качестве иносказательного обозначения владыки Египта, не-
сомненно, отражало тот «священный трепет, с которым простые 
египтяне относились к своему царю, — обитатель царского двор
ца был известен им по названию самого здания»

17
. Выражение 

«пер-аа» как обозначение того, кто живет в «высоком доме», в 
великом доме», через Библию попало в европейские языки, не-

сколько изменив свое звучание. 

В системе религиозных воззрений древних египтян имя че-
ловека было очень важным компонентом его личности, облада
ющим определенными магическими свойствами. В состав име-



ни, которое ребенок получал при рождении, могли включаться 
понятия, обеспечивающие его благополучную жизнь. Многие 
имена включали и имя того или иного бога, который благодаря 
этому становился как бы покровителем человека. Хорошо изве
стные имена фараонов Аменемхета, Аменхотепа (а в истории 
Египта было несколько фараонов с такими именами) включали 
имя бога Амона, занимавшего важное место в пантеоне египет
ских богов уже в эпоху Среднего царства, когда страной правили 
Аменемхеты, и ставшего Верховным богом в эпоху Нового цар
ства, когда на престоле «Обеих земель» было четыре фараона с 
именем Аменхотеп. Имя фараона Тутанхамона может быть пере
ведено как «Живой образ Амона», а это значит, что Верховный 
бог Амон должен был обеспечить Тутанхамону благополучную 
жизнь (тем не менее Туганхамон погиб в возрасте около 19 лет). 

Древние египтяне полагали, что уничтожение имени, начер
танного в памятной надписи, может вызвать самые неблагопри
ятные последствия для его обладателя в загробной жизни. Поэто
му стирание имени усопшего фараона становилось своеобразным 
актом мести — именно так и поступил Тутмос III по отношению 
к своей предшественнице, царице Хатшепсут, считая ее узурпа-
торшей престола. 

По этой же причине будущий фараон при рождении получал 
несколько имен, которые присваивались с соответствующими 
предосторожностями. У правителей первых династий было по 

Декоративная подвеска в виде грифа — птицы, охраняющей фараонов. Из гробницы 
Тутанхамона в Долине царей. 
В овальных рамках-картушах выгравированы имена фараона Тутанхамона из его 
титулатуры 



Нубийские вожди приносят дары фараону. Роспись гробницы вельможи эпохи Нового 
царства, расположенной вблизи Фив. Начало XIV в. до н. э. 

три имени. А в эпоху Нового царства у фараонов стало уже по 
пять имен, и все они имели определенный магический смысл 
и включали имена богов-покровителей. 

М. А. Коростовцев, опираясь на труды ряда зарубежных егип
тологов, приводит расшифровку «пятичленной титулатуры» 
фараонов Нового царства

18
. Согласно этой традиционной кон

цепции, первым членом титулатуры было имя фараона как во
площения бога Гора в той или иной интерпретации (о значении 
этого бога в системе религиозных воз
зрений египтян мы расскажем ниже). 
Вторым членом титулатуры фараона бы
ло имя, служившее воплощением «двух 
владычиц» Египта: богини Верхнего 
Египта Нехбет, почитаемой в образе 
коршуна, и богини Нижнего Египта 
Уаджет, почитаемой в образе кобры. 
Третий член титулатуры начинался 
словами «Царь Верхнего и царь Нижне
го Египта», а далее шло личное имя фа
раона, включавшее (у фараонов Сред-
1 кто и Нового царства) имя Солнечного 
бога — Ра. Пятый член титулатуры 
утверждал фараона как «сына Ра». 

Сложная система титулатуры фарао
нов определяла разное иероглифичес
кое начертание их имен в тех овальных 
рамках, так называемых «картушах», 
которыми непременно обводилось имя 

Портретная статуя фараона Рамзеса II. 
XIII в. до н. э. 



фараона во всех надписях, где он упоминался. А само содержание 
титулатуры давало отождествление фараона с богами. 

Роль и значение того или иного фараона в истории Египта 
определялись многими факторами: и общей исторической си
туацией, и личностью самого фараона, и его внутренней и внеш
ней политикой. Было немало фараонов, которые, недолго про
царствовав и затем «присоединившись к богам», по сути не 
оставили почти никакого следа в истории страны. Но были и 
такие фараоны, которые вошли в анналы истории как яркие лич
ности, определившие своим правлением важные вехи в разви
тии Египта, его искусства и архитектуры. 

Всем со школьных лет памятны имена знаменитых фараонов 
Четвертой династии — Хеопса и Хефрена, прославившихся сво
ими гигантскими пирамидами. Однако строительство этих ог
ромных сооружений поставило страну на грань хозяйственной 
катастрофы и вызвало мощные всплески ненависти со стороны 
жестоко эксплуатировавшегося населения. 

Среди фараонов было немало видных государственных деяте
лей, обладавших — помимо их ритуальной богоравной власти — 
могучей волей, замечательными организаторскими способностя
ми, личной смелостью. Некоторые из них были талантливыми и 
удачливыми полководцами, намного расширившими границы 
Египта и превратившими страну в мощнейшую державу тогдаш
него мира. В их числе и Тутмос III, и Рамзес II, вполне заслужен
но прозванный Рамзесом Великим. Были фараоны, прославивши
еся своими охотничьими подвигами. Например, Аменхотеп III — 
тот самый, чьи изобралсения в виде гранитных сфинксов ныне 
украшают набережную Невы напротив здания Академии худо
жеств, — был страстным и умелым охотником и за десять лет за
стрелил из лука 102 льва. 

Но для нашей книги особое значение имеют те фараоны, 
в правление которых разворачивалась активная строительная 

Фараон, срезающий первый сноп урожая. Прорисовка рельефа эпохи Раннего царства 

Погрузка зерна на речной корабль. Прорисовка рельефа 



деятельность и б ы л и созданы выдающиеся п р о и з в е д е н и я архи

тектуры и искусства. 

Ф а р а о н обладал а б с о л ю т н о й властью. Н о п р и э т о м н а н е м , 

как на в е р х о в н о м п р а в и т е л е государства, лежала о г р о м н а я от

ветственность. Он доллсен был не т о л ь к о обеспечивать в стра

не п о к о й и п о р я д о к , но и заботиться о б л а г о с о с т о я н и и и п р о п и -

г а п и и ее н а с е л е н и я . О т н о с я щ и й с я к к о н ц у Д о д и н а с т и ч е с к о г о 

периода рельеф, на к о т о р о м представлен фараон с м о т ы г о й в 

руках, в о з м о ж н о , з а ф и к с и р о в а л з а р о ж д е н и е о б ы ч а я , ставшего 

затем т р а д и ц и е й : правитель с в о и м и д е й с т в и я м и во время риту-

алов, с в я з а н н ы х с земледелием (запуск воды в каналы п р и нача-

ле разлива Н и л а , начало сбора у р о ж а я и т. д.), обеспечивал — во 

на яком случае, в п р е д с т а в л е н и и е г о п о д д а н н ы х — у с п е ш н ы й уро-

ж а й О д н а к о д е й с т в и я фараона в о время т а к и х «сельскохозяй-

с т в е н н ы х ритуалов» о б ы ч н о и м е л и я в н о м а г и ч е с к и й х а р а к т е р , 

с в я з а н н ы й с е г о «богоравностью». Н а п р и м е р , п р и н а с т у п л е н и и 

времени начала подъема воды в Н и л е фараон бросал в реку сви-

ток с приказом» начать разлив 1 9 . Ему же полагалось срезать пер-

В Ы Й с н о п в о в р е м я о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о п р а з д н и к а начала 

жатвы. А после о к о н ч а н и я п о л е в ы х р а б о т глава всех е г и п т я н 

п р и н о с и л благодарственную ж е р т в у б о г и н е у р о ж а я Рененут. 

Однако забота фараона о п р о п и т а н и и выражалась не т о л ь к о 

в р и т у а л ь н ы х д е й с т в и я х . П о д ч и н е н н ы й ему с л о ж н ы й , м н о г о 

Статуя фараона во дворе храма Амона-Ра в Карнаке. Новое царство. 
II руках фараон держит символы власти, у ног — его жена 

Статуя Тутанхамона с атрибутами власти фараона. Вторая половина XIV в. до н. э. 



уровневый административный аппарат 
следил за осуществлением ирригацион
ных работ, за сбором, учетом и хране
нием урожая. При этом в урожайные 
годы создавались государственные запа
сы зерна, которые по мере надобности 
могли потом быть направлены в те рай
оны, где случилась нехватка хлеба. 

Сохранился ряд текстов, в которых 
прославляются заслуги фараонов, обес
печивших процветание Египта. К их 
числу относится и гимн, посвященный 
Сенусерту I, включенный в «Повесть о 
Синухе»: «Единый это богоданный, и 
радостна земля под властью его». 

Много веков спустя царствовавший 
в XII веке до н. э. фараон Рамзес III в 

своем «автобиографическом отчете», продиктованном им не
задолго до смерти (этот текст почти полностью сохранил древ
ний папирус), сообщал потомкам: «Я кормил всю страну: будь 
то чужеземцы, будь то египетский народ, мужчины и женщины... 
Дал я всем людям в спокойствии жить в их городах. Давал я про
питание иным из палат Дома утра (т. е. из помещений дворца, 
связанных с продовольственным ведомством. — А. П.)»'

20
. 

Эта роль фараона как властителя Египта, отвечающего за 
пропитание народонаселения «Обеих земель», подчеркивалась 
и соответствующей иконографической трактовкой его статуй. 
Почти обязательным атрибутом храмов стали монументальные 
статуи фараона, изображающие его в виде бога Осириса: сто
ящая фигура со скрещенными на груди руками. Причем в ру
ках фараона изображались в качестве атрибутов его власти 
жезл с крючком на конце и цеп для обмолачивания зерна. 
Смысл цепа понятен: инструмент, связанный с обработкой уро
жая зерновых, символизировал земледелие*. А короткий жезл 
с крючком на конце символизировал скотоводство: таким жез
лом пастухи ухватывали разбегающийся молодняк, возвращая 
овец и телят в стадо. 

Что касается самого типа «осирической» статуи, то его появ
ление связано с божественной сущностью фараона, который 
должен был после смерти воскреснуть подобно Осирису — од
ному из самых главных и почитаемых богов в сложном и много
ликом пантеоне богов и богинь, сформировавшемся в религии 
Древнего Египта. 

Атрибуты власти фараона — 
символический цеп и символический 
пастушеский посох с крючком на конце 

' Встречающаяся в ряде книг (в том числе п трудах М. Э. Матье) трак 
товка цепа как плети является, по нашему мнению, ошибочной. 



Боги и богини Древнего Египта 

Английский египтолог Е. Бадж насчитал в пантеоне египет
ских богов и богинь не менее пяти тысяч персонажей. 

Многобожие вообще характерно для религиозных воззре
ний древних народов, но египетский пантеон богов отличает
ся особой сложностью и многоликостью. В масштабах данной 
книги мы вынуждены ограничиться лишь кратким очерком. 
Однако он совершенно необходим, ибо без знания хотя бы 
главных богов и богинь Древнего Египта останутся непонятны
ми многие темы, сюжеты и образы изобразительного искусст
ва той эпохи. 

Многоликость египетского пантеона, а порой и откровенные 
противоречия в образах его персонажей и в сюжетах древних 
египетских мифов объясняются многими причинами. И одной 
из них является сам процесс формирования египетского обще-
ства на ранних этапах его развития — в доисторический период 
и в те столетия, которые предшествовали формированию еди
ного государства. 

К V—IV тысячелетиях до н. э. в долине Нила сложилось мно-
жество отдельных небольших государств со своими правителя
ми п своими религиозными центрами. Позднее эти отдельные 
области Египта станут называться греческим словом «ном», а их 
правители — греческим словом «номарх». Эти термины прочно 
войдут во вес книги (в том числе в школьные учебники). 

Ладья с богами, плывущая по подземной инфернальной реке и перевозящая 
умершее» солнце, чтобы оно смогло утром взойти. Раскрашенный рельеф в гробнице 

фараона Сети I в Долине царей. Начало XIII в. до н. э. 



Священные кобры как символы благостных сил. Рамзес III перед богиней Исидой. Раскрашенный 
рельеф в гробнице сына Рамзеса III — царевича Амонхерхопечефа, расположенной в Долине 
цариц. XII в. до н. э. 

Священная кошка — воплощение богини Бастет. Бронзовая статуэтка. Птолемеевский период 

На территории Египта насчитывалось несколько десятков 
номов. Своим расположением они повторяли расселение пле
мен, сформировавшихся еще в Додинастический период исто
рии страны. Каждое из этих племен почитало своего местного 
бога в качестве верховного божества местного пантеона. При
чем в очень многих случаях таким верховным местным боже
ством могло стать какое-то животное, характерное для данной 
местности. Это животное являлось для данного племени тоте
мом — объектом культа, которому воздавались божеские почес
ти. Нередко такое животное считалось как бы предком всего 
племени. Имена древних тотемов порою продолжали сохранять
ся и в названиях номов: «ном Антилопы», «ном Зайца» и т. д. 

Тотемизм вообще характерен для очень ранних этапов разви
тия религии у многих народов. Но для формирования многоли
кого пантеона богов и богинь Древнего Египта и для их иконо
графической трактовки этот древний тотемизм имел особенно 
большое значение. Он сохранялся, в частности, в том своеобраз
ном культе священных животных, который продолжал устойчи
во существовать во многих местах Древнего Египта вплоть до его 
превращения в провинцию Римской империи. 

Тела священных животных мумифицировались — известны 
настоящие кладбища мумифицированных останков крокодилов, 
кошек, ибисов и т. д. А убийство священного животного — даже 
нечаянное — считалось тяжким грехом и жестоко каралось. Об 
этом свидетельствует, в частности, Геродот

21
. 

Крокодилы водились в Египте в давние времена во многих 
местах и справедливо считались опасными и коварными живот 



ными. Тем не менее — а может быть, именно поэтому — кроко
дила почитали во многих местах, в том числе и как защитника 
богов от злых сил. Особое значение культ крокодила при обрел 
в болотистой провинции Фаюм, жители которой поклонялись 
местному богу Себеку, тотемическим символом которого считал~ 
ся крокодил. Да и самого Себека изображали и виде человека 
с головой крокодила. 

А в городе Бубастис, который был столицей и религиозным 
центром одного из номов в восточной части Нильской деельты 
священным животным считалась кошка — воплощение богини 
Бастет. И эта богиня изображалась соответственно: в виде строй-
ной женщины с головой кошки. 

Животные, обладающие большой физической силой-лев 
11 бык — ассоциировались в представлении древних египтян с об-
разом фараона. Они упоминались и в титулатуре фараонов и 
в гимнах, сложенных в их честь. Одной из традиционные ико
нографических трактовок образа фараона стали сфинксы

 — 

изображения фантастического существа с телом льва и с порт-
ретной головой фараона. 

Змеи занимали заметное место в системе религиозных воз-
зрений египтян, однако семантика образа змеи оказывалась весь
ма различной. Во многих случаях образ змеи приобретал значе-
ние символа благостных, охраняющих сил — такова семантика 
образа кобры в уреях, дополнявших головные уборы фараонов 
и украшавших карнизы дворцов. Змей, свернувшийся кольцом, 
охранял истоки Нила, а сами истоки в этом изображении пред~ 
ставляет фигурка с двумя сосудами в руках, из которых излива-
ются струи воды, символизирующие Белый Нил и Голубой Нил, 

Богиня-кобра Мертсегер — охранительница некрополей 

Змей, охраняющий истоки Нила 



Богиня Мут — супруга Верховного бога Амона-Ра. Статуя из храма богини Мут в Карнаке 

Статуэтка богини Сехмет. VII—VI вв. до н. э. 

Богиня Сехмет 

Бог Анубис — покровитель усопших и охранитель покоя некрополей 

Богиня Хатхор. Раскрашенный рельеф в гробнице фараона Хоремхеба в Долине царей. 
Начало XIII в. до н. э. 



которые, как читатель помнит, сливаясь, образуют могучую реку, 
дающую жизнь всему Египту. 

Богиня урожая Рененут (в другом написании — Рененутет), 
заодно охранявшая и закрома с зерном, тоже изображалась в 
виде змеи. А другая богиня, также представлявшаяся в образе 
змеи, — Мертсегер — оберегала некрополи. И имя этой богини, 
означающее в переводе «любящая молчание», вполне соответ
ствует ее функции. 

Однако в ином мифологическом контексте образ змеи мог оз
начать негативные и погибельные силы, с которыми светлые и 
благостные боги должны были вступать в борьбу, в конечном 
счете их побеждая. 

Прямым следствием древнего тотемизма стало обилие «зве-
роголовых» богов и богинь в египетском пантеоне. 

Богиня Сехмет (ее имя в переводе означает «свирепая») изоб
ражалась в облике женщины с головой львицы, что, кстати го
воря, отвечало чертам ее характера, отраженным в древнем 
мифе об уничтожении людей, замысливших дурное против бо-
гов. Однако позднее произошло ассоциирование этой львице-
головой богини с богиней Мут — супругой бога Амона, ставшего 
Верховным богом Египта в эпоху Нового царства. Мут тоже изоб
ражалась с телом женщины и головой львицы. Огромное коли-

Анубис встречает мумию усопшего. Фрагмент росписи из гробницы Сенеджена 
в так называемой Долине художников в горах правобережья долины Нила около Фив. 
Новое царство, время правления 19-й династии 



чество таких каменных статуй украсило большой храм Мут, по
строенный в эпоху Нового царства в Фивах, неподалеку от ги
гантского храма Амона в Карнаке; одна из этих статуй имеется 
в собрании Государственного Эрмитажа и является гордостью 
египетской коллекции этого музея. 

А благостная богиня Хатхор, символом которой считалась ко
рова, традиционно изображалась в короне, украшенной коровь
ими рогами (подробнее об этой богине и ее роли в египетском 
пантеоне и в древних мифах и гимнах мы расскажем в соответ
ствующих местах нашей книги). 

Свои кладбища — некрополи — египтяне располагали к за
паду от Нила, на границе пустыни. Поэтому вполне естествен
но, что с ритуалом похорон стало ассоциироваться жившее в 
пустыне животное — шакал (в биологическом отношении ша
кал был близким «родственником» собаки, и гены шакала явно 
присутствовали в древних поколениях собак, выведенных в 
Египте, — это заметно по характерным острым вытянутым мор
дочкам в их изображениях). Шакал стал символом бога Ануби-
са — покровителя некрополей, который обеспечивал благопо
лучный переход в потусторонний мир и покой усопших. Анубис 
изображался либо в виде лежащего на постаменте шакала, либо 
в виде человека с головой шакала. Анубис стал одним из важ
нейших богов египетского пантеона. Его культ возник в Верх
нем Египте, но затем распространился по всей стране. Изоб
ражение Анубиса часто присутствует в росписях, связанных 
с похоронным ритуалом и переходом души человека в загроб
ный мир. 

В городе Сиут (нынешний Асиут) в Среднем Египте почитал
ся местный бог Упуаут, изображавшийся с головою волка (харак
терно, что греки в эллинистический период истории Египта ста
ли называть этот город Ликополем — «Волчьим городом»). Имя 
этого «волкоголового» бога переводится как «открыватель пу
тей» — подразумевалось «открывание путей» в потусторонний 
мир. Так что магическая функция этого местного сиутского бо 
жества была аналогична функции Анубиса. 

Одним из наиболее почитаемых животных в Древнем Егип-
те была птица ибис. Она являлась символом бога мудрости 
Тота. Главным центром культа Тота был город Гермополь В 
Среднем Египте. Тот изображался в виде человека с головой иби 
са. Он считался изобретателем письма и языка и поэтому почи 
тался как «шеф»-покровитель писцов. Атак как и устная, и пись-
менная речь — это «оружие» магии, Тот становился одним из 
важнейших богов египетского пантеона. 

Умелая речь очень высоко ценилась египтянами, и об этом 
неоднократно упоминалось в разного рода «Поучениях», сохра 
нившихся на папирусах. О д н о них, относящееся к периоду 



Девятой династии, гласит: «Будь умельцем в речи, [дабы] ты 

был силен... Сильнее речь, чем любое оружие»
22

. 

Существовал еще целый ряд богов и богинь, символами ко

торых были животные. Например, богиню Таурт олицетворял 

гиппопопотам; ее культ родился в болотистых местах — в Нильской 

цельте, в Фаюме, но затем проник и в другие местности. Сим

волом богини Серкет был скорпион, но в некоторых мифах он 

ассоциируется с превращениями богини Исиды. Древние писа-

тели упоминают и культы некоторых рыб, причем оказывается, 

что в одних местах эту рыбу чтили как тотем, а в других ловили 

и ели. 

Таким образом, как это отмечает М. А. Коростовцев, «куль-

ты местных божеств, зародившиеся в доисторической древнос-

ти форме тотемизма, оказались в Египте необычайно живучи-

ми и исчезли лишь с исчезновением египетской религии»
23

. Но 

при этом в целом ряде случаев местные божества приобретали 

со временем значение общеегипетских богов, почитаемых по 

всей стране. 

Образы главных богов египетского пантеона тесно связаны 

с мифами о происхождении мира. 

Египетская космогония довольно сложна и в ряде аспектов 

весьма противоречива. И эти противоречия и разночтения яв-

ляются закономерным следствием того, что в отдельных регио-

нах и номах Египта рождались свои космогонические воззрения, 

связанные с культами местных богов. А при формировании об-

щеегипетских культов этих богов жрецам, несмотря на все их 

ухищрения. не удавалось связать воедино «локальные космого

нии в единую стройную систему. 

Тот — бог мудрости и покровитель писцов. Рельеф в храме Амона-Ра в Луксоре 
Роспись гробницы сына Рамзеса III царевича Камуаста, расположенной в Долине цариц. XII в. до н. э. 
Слева — Анубис в образе шакала, возлежащего на пьедестале. В центре — Камуаст, подносящий 
шарообразные жертвенные чаши богу Тоту, который держит в руках посох и анх 



Не углубляясь в анализ этих противоречий и разночтений (но 
в необходимых случаях упоминая и местные варианты), мы крат
ко изложим тот вариант египетской космогонии, который и наи
более популярен, и более последовательно передан в изобрази
тельном искусстве и литературе Древнего Египта. При этом 
важно подчеркнуть, что в космогонических воззрениях египтян, 
несомненно, отразились природные реалии страны, и прежде 
всего разливы Нила, поражавшие людей, населявших долину, 
уже в глубокой древности. 

Почти во всех космогонических мифах присутствует образ 
первобытного бескрайнего океана — он назывался по-египетски 
«Нун». Из океана возникло нечто. В ряде мифов это «создавший 
сам себя» из первоначального хаоса бог-первосоздатель Атум, 
имя которого означает в переводе «совершенный». Бог Атум 
«возник из Нуна, когда не было еще неба, когда не было еще зем
ли». В другом тексте говорится: «Привет тебе, Атум, привет тебе, 
Хепри, который возник сам! Ты поднялся в твоем имени „холм", 
ты возник в твоем имени Хепри!»

24
. Но и само имя Хепри, про

исходящее от глагола, означающего «возникать», «становиться», 
тоже значит «ставший», «возникший» — как бы «сам по себе». 
Гелиопольские жрецы утверждали, что этот первозданный холм 
земли поднялся из вод океана — Нуна — именно там, где возник 
потом Гелиополь. И в гелиопольском храме хранился священ
ный камень «бенбен», почитавшийся как воплощение бога-пер-
восоздателя Атума. 

В тех мифах о сотворении мира, которые сложились в Герак-
леополе (египтяне называли этот город Нинсу), утверждалось, 
что из первобытного океана поднялся младенец, сидящий на 
цветке лотоса: так явился Солнечный бог Ра, ставший Верхов
ным богом: 

...Ра, который создал себя сам, 

Чьи различные имена образовали группу богов...
25 

Соединение разных мифологических космогонических кон
цепций привело к слиянию Атума, Хепри и Ра в триединого бога 
Солнца и Верховного бога. В одном из текстов этот Верховный 
бог говорит о себе: «Я утром — Хепри, днем — Ра, вечером — 
Атум». 

Когда в начале эпохи Древнего царства столицей объединен
ного Египта стал город Мемфис, жрецы этого города разрабо
тали культ местного бога Птаха в качестве бога-первосоздателя, 
бога-демиурга. Они утверждали, что Птах является самым древ
ним богом, что он породил Атума-Ра и всю Вселенную, и все 
вещи, и всех богов силой творческой мысли (об этом подроб
нее см. далее). В мемфисском пантеоне главных богов близко 
к Птаху С Т О Я Л бог Хнум, который оказывался своего рода но 



мощником Птаха в его актах творения. В одной из версий мифа 
утверждалось, что Хнум, «даритель жизни», создал и мир, и лю
дей, вылепив их на своем гончарном круге. 

Таким образом, и египетское многобожие в целом, и «запол
нение трона» Верховного бога — бога-демиурга — разными пер
сонажами были результатом исторического развития страны и 
возникшего в итоге своеобразного «полицентризма» религиоз-
ных культов. Превращение местного главного божества в обще
египетского Верховного бога происходило и в локальных ва
риантах космогонических воззрений, и в местных вариантах 
«иерархии» главных богов египетского пантеона. А в эпоху Но
вого царства, когда столицей Египта стали Фивы, а жрецы фи-
ванских храмов накопили огромные богатства и стали влиятель
нейшей силой в политике, местный бог Амон превратился в 
нового общеегипетского Верховного бога, но при этом соеди
нился с Ра, что и отразилось в его имени — Амон-Ра. 

Однако вернемся к теме происхождения главных богов. 

Если в вопросе о боге-первосоздателе, боге-демиурге жрецы 
разных религиозных центров оставались на разных позициях 
(тем самым отстаивая и религиозный, и политический приори
тет своих городов и своих храмов), то дальнейшие акты сотво
рения мира и богов богом-демиургом оказывались в мифах Егип
та более схожими, хотя, конечно, и в этом аспекте египетской 
космогонии были свои варианты. 

Считалось, что Атум (либо, по другим текстам, Атум-Ра) со
здал воздух — Шу и влажность, воду — Тефнут. Затем, став супру
гами ШУ и Тефнут породили следующую пару — бога земли Геба 

Бог Ра в образе младенца, поднявшегося на цветке лотоса из первобытного океана 

Бог Хнум — «даритель жизни», вылепивший первых людей на гончарном круге 



и богиню неба Нут. Довольно распро
страненным изображением небесного 
свода стала изогнутая фигура женщины — 
Нут, опирающейся руками и ногами на 
земную твердь, на которой возлежит бог 
земли — Геб. Геб и Нут стали важнейши
ми персонажами египетского пантеона, 
а трон фараона — «Правителя Обеих зе
мель» — в некоторых текстах назывался 
«троном Геба». Тем самым устанавлива
лась некая мистическая связь между бо

горавным фараоном и первозданными богами, которые, в свою 
очередь, были создателями «следующего поколения» богов еги
петского пантеона. 

Первые пары богов — Шу и Тефнут, Геб и Нут — были некими 
обожествленными космическими стихиями. Они присутствуют во 
многих древних текстах, однако храмы в их честь не возводились. 

Геб и Нут, вступив в супружество, родили четырех детей: двух 
мужчин — Осириса и Сета и двух женщин — Исиду и Нефтиду. 
Это «поколение» египетского пантеона, оставаясь в числе глав
ных богов, приобрело в мифах и сказаниях уже вполне челове
ческие черты. Существование «молодых» богов сопровождалось 
теми сложными и трагическими коллизиями, которые отрази
ли реалии бытия земной жизни людей. Сложилась и определен
ная традиционная иконография этих богов, во многом повли
явшая на сюжеты и стилистику египетского искусства. 

Богиня неба Нут и бог земли Геб 

Богиня неба Нут и бог земли Геб. Остальные персонажи держат в руках анхи — 
символы вечной благостной жизни 



Согласно учению гелиопольских жрецов, пантеон египетских 
богов возглавляла «девятка» («эннеада») главных богов. В нее 
входили Атум-Ра, Шу и Тефнут, Геб и Нут и четверо их детей. 
Возглавлял эту гелиопольскую эннеаду в качестве Верховного 
бога Атум-Ра. 

Ра, бог солнца и один из величайших богов египетского пан
теона, имел в египетской мифологии сложную историю разви
тия. Как мы уже говорили, в ряде древнейших космогонических 
мифов он выступает в качестве бога-первосоздателя, возникше
го из первобытного океана — Нуна — и затем создавшего весь мир 
и всех богов. Главенствующая роль Солнечного бога в египет
ском пантеоне определялась, несомненно, тем, как в религиоз
ном сознании древних египтян претворилось понимание жи
вотворящей силы солнца. Традиционным символом Ра стал 
крылатый солнечный диск: он изображался на входных порта
лах храмов, входил в композицию росписей в интерьерах хра
мов и стал одним из характерных мотивов, определявших сти-
листику искусства Древнего Египта. 

Жизненные реалии претворялись в религиозных мифах в 
фантастические образы, порой весьма поэтичные. 

Движение солнца по небу с востока на запад описывалось как 
небесное плавание дневной Солнечной ладьи бога Ра. Двигаясь 
к западу, солнце спускалось к горизонту, а в представлении егип-
гян оно опускалось в лежащую где-то за безлюдными пустынями 
п горами «Страну Запада» — в подземный мир потусторонней 
жизни, населенный душами усопших. 

В Нижнем Египте солнце уходило за пески безбрежной пу-
стыни. в Верхнем Египте оно опускалось за гряду гор, замыкаю
щих с запада долину Нила. 

Символ Солнечного бога Ра — крылатый солнечный диск, охраняемый кобрами. 
Роспись в гробнице царевича Амонхерхопечефа, сына Рамзеса III. XII в. до н. э. 



Солнце спускается к горизонту, чтобы уйти на ночь в Страну Запада — потусторонний 
мир, расположенный за лесками и горами бескрайней пустыни. 

Вверху — Нижний Египет, ансамбль пирамид в Гизе. Внизу — Верхний Египет, долина 
Нила вблизи Фив 

Вместе с солнцем уходил в «Страну Запада» Солнечный бог 

Ра. Он пересаживался из дневной ладьи («манджет») в ночную 

ладью («месктет») и продолжал движение по подземному миру, 

обеспечивая благостную посмертную жизнь душам усопших. Но 

далее, чтобы снова подняться над восточным горизонтом и нес

ти свет и радость живущим на земле, Ра должен был проплыть 

на своей ночной ладье по подземной реке — мистическому Под

земному Нилу. В этом плавании Солнечного бога подстерегали 

страшные и свирепые чудовища и злые подземные духи во гла

ве с грозным змеем Апопи. Они пытались остановить движение 

ладьи Ра, и Солнечному богу приходилось вступить с ними в 

б о р ь б у , в которой он все же оказывался победителем. И, про

плыв на своей ночной ладье к восточному горизонту, Ра переса-



живался в дневную ладью и продолжал путь по небу, давая зем
ле свет и жизнь. 

Еженощное путешествие Ра по Подземному Нилу, описанное 
в мифах, послужило сюжетом для настенных росписей, и в чис
ле лучших — прекрасно сохранившаяся роспись в одном из по
мещений заупокойного храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бах-
ри. В композиции этой росписи легко узнаются и голубая лента 
Подземного Нила, и плывущий над ней крылатый солнечный 
диск, охраняемый двумя кобрами, — традиционный символ Ра, 
и грозный враг Солнечного бога — злой змей Апопи. 

Необходимо отметить, что в некоторых мифах образ Ра иног
да приобретал вполне человеческие черты, что делало его еще 
более близким и понятным народу Египта. 

Один из весьма популярных мифов рассказывал, как Ра, став
ший царем созданного им мира и восседавший на троне в окру
жении свиты главных богов, все же старел. При этом его слюна 
вытекала на землю. Мудрая волшебница Исида внимательно 
следила за ним и, собрав его слюну, смешала ее с землей, выле
пила из этой смеси копье, а затем превратила его в невидимую 
ядовитую змею. И когда Ра обходил свои владения, змея ужали
ла его. Все тело Ра пронизала нестерпимая боль. Боги собрались 
вокруг страдавшего Ра, но не могли ничем ему помочь. Только 
волшебница Исида обещала избавить Ра от боли, но при усло
вии, что он откроет ей свое истинное тайное имя. Ра страдал 
все сильнее, и даже его собственное божественное могущество 
не могло преодолеть боль. Ему пришлось поведать Исиде свое 

Солнечный диск, охраняемый кобрами, плывет вдоль ленты Подземного Нила, чтобы, 
одолев враждебные силы, утром снова осветить землю. 
Роспись над входом в святилище Анубиса в заупокойном храме царицы Хатшепсут 
в Дейр-эль-Бахри. Начало XV в. до н. з. 



истинное тайное имя. И тогда Исида обрела могущество, силой 
которого исцелила Ра. 

Этот миф весьма характерен как иллюстрация того значения, 
которое в религиозных воззрениях египтян придавалось име
ни — важнейшей составляющей человеческой личности, стано
вившейся объектом магических заклинаний. 

В другом мифе, тоже довольно популярном, Ра выступает в 
каком-то вполне очеловеченном образе царя мира, разгневавше
гося на своих подданных, которые взбунтовались против него. 
И он по совету богов, чтобы покарать людей, послал свое Око в 
образе одной из созданных им еще раньше богинь. В вариантах 
мифа исполнительницей этой «карательной миссии» оказывают
ся разные богини. Но чаще всего в качестве «Ока Ра» выступает 
свирепая львицеголовая богиня Сехмет*. Она стала яростно унич
тожать людей и бродила уже по колено в крови (не напоминает 
ли это штурмы городов при древних междоусобных войнах?). 
Солнечному богу все-таки стало жалко человечество, и он решил 
спасти оставшихся людей. Ра приказал изготовить особое пиво, 
похожее на кровь, наполнить им семь тысяч кувшинов, отнести 
эти кувшины к тому месту, где любила отдыхать свирепая боги
ня, и вылить их в воду. Проснувшись угром, Сехмет решила, что 
это кровь, начала ее жадно пить и захмелела. Тогда Ра повелел 
ей вернуться к нему и больше не уничтожать людей. Так по мило
сти Ра подкрашенная красным пивом вода спасла человечество. 

В этом «кровавом» мифе в сильно преображенном виде от
разился реальный природный факт: перед началом разлива Нил 
несет частицы красноватого ила. Этот момент отмечался древ
ними как радостный праздник, ибо разлив реки обеспечивал бу
дущий урожай. И пиво во время этого праздника тоже лилось 
рекой... 

В многоликом пантеоне египетских богинь и богов многие 
персонажи были связаны с природными объектами и природ
ными явлениями. Нил, обеспечивающий своими разливами 
жизнь и пропитание всей страны, тоже считался богом — по-
египетски его звали Хапи. В честь Хапи слагались поэтичней-
шие гимны. Вот отрывок одного из них: 

Слава тебе, Нил, выходящий из этой земли, 
Приходящий, чтобы оживить Египет!.. 
Орошающий поля, сотворенный Ра, 
Чтобы всех животных оживить. 

* В других вариантах мифа в роли богини-мстительницы выступает, 
как ни странно, богиня Хатхор, тоже считавшаяся «Оком Ра». Это одно 
из характерных противоречий в сюжетах и образах египетской мифо
логии, ибо в своей основной ипостаси Хатхор была благостной боги
ней, заботившейся о продолжении человеческого рода. 



Наполняющий пустыню далеко от воды, 
Роса его спускается с небес... 
Творящий ячмень, создающий эммер, 
Делает он праздник в храмах. 
Если он медлит, то замыкается дыхание. 
И все люди бледнеют... 
Когда же он восходит, земля в ликовании 
И все живое в радости... 
Ликует тебе молодежь твоя и дети твои. 
Зеленей же, зеленей же, 
О Хапи, зеленей же, 
О Хапи, зеленей же!'

1 

Хапи изображался в виде юноши в короне из 
лотосов, а в руках он держал своего рода поднос 
с цветами и рыбами. 

Боги и богини заведовали не только природ
ными явлениями, но и жизненными процессами. 

Хнум, когда-то вылепивший людей на своем 
гончарном круге, при рождении младенца «даро
вал дыхание жизни». Но этот древний бог был, в 
соответствии с отголосками тотемизма, еще «зве-
роголовым»: он изображался с головой барана. 

Богиня Хатхор покровительствовала бере
менным женщинам и помогала при родах и кор
млении младенцев материнским молоком (неда
ром ее тотемическим символом была корова). 

Бог Птах, которого мемфисские жрецы сла
вили как бога-демиурга, все же был вынужден в 
масштабе общеегипетского пантеона уступить 
эту роль Атуму-Ра. Так как Птах обладал колос
сальной силой творческой мысли (ведь, соглас
но учению мемфисских жрецов, он создал Все
ленную силой своей мысли), он изображался в 
виде спокойно стоящего мудреца с бородкой и с 
посохом в руках. 

Богиня Нейт, одна из древнейших богинь, 
появившаяся в верованиях египтян еще в Додинастический пе
риод, была охотницей — а в те времена охота была важным сред
ством добывания пищи, благо природа долины Нила и окрест
ных пустынь изобиловала всяким зверьем. Закономерно, что эту 
богиню изображали с луком и стрелами в руках, а скрещенные 
стрелы были ее символом. 

Бог Мин, центром культа которого был город Коптос, счи-
гался покровителем пустынной гористой местности, лежавшей 
к востоку от Нила. Там были карьеры, где добывали прекрас 
ный камень для статуй и саркофагов (об этом свидетельствуют 

Хапи — бог Нила 
Нейт — богиня охоты 



Бог Хнум. Фрагмент росписи в гробнице царевича Амонхерхопечефа. XII в. до н. э. 

Фараон Рамзес II в обществе богов (слева — богиня Хатхор, справа — бог Мин). 

Тонированный рельеф в храме Рамзеса II в Абу-Симбеле, Верхний Египет. XIII в. до н. э. 

Бог Птах и фараон Рамзес III с ритуальной курильницей в руке. Фрагмент росписи гробницы 
царевича Амонхерхопечефа. В картушах — титулатурные имена Рамзеса III 



надписи на стелах, поставленных в тех местах). Но при этом 

Мин почитался во всем Египте как бог плодородия — не только 

земли, но и людей (продолжения рода человеческого). Счита

лось, что он обеспечивал мужчинам поддержание соответству

ющих способностей. Поэтому богу Мину поклонялись сами фа

раоны — и, очевидно, небезуспешно. Рамзес II, прозванный 

Рамзесом Великим, весьма почитал Мина, и результат был, как 

говорится, налицо: Рамзес II процарствовал благополучно 67 лет, 

имел много жен (в том числе пять главных жен), а его потом

ство составили 162 отпрыска. 

В соответствии со своей функцией бога, поддерживающего 

мужскую силу, Мин изображался стоящим, с детородным орга

ном в соответствующей «боевой» позиции. Египтян это отнюдь 

не шокировало, хотя позднее в некоторых местах в храмах, где 

фигура Мина особенно бросалась в глаза, определенная часть 

изображения была «для приличия» сбита. Впрочем, в храме Амо-

на в Карнаке Мин остался в своем первоначальном виде. А в пе

щерном храме Рамзеса II в Абу-Симбеле великий фараон изоб

ражен во многих местах поклоняющимся Мину. 

Весьма почитаемой в Египте была богиня истины — Маат. 

Она участвовала в судопроизводстве, а в более широком аспек

те с читалась богиней, обеспечивающей мировой порядок. Как 

многие боги и богини, появившиеся в египетском пантеоне 

позднее, Маат была наделена человеческим обликом. Процесс 

В зале искусства эпохи Нового царства Музея древнего египетского искусства в Каире. 
Слева — витрина с изображениями богини Маат. Справа — студентка, зарисовывающая 
изображения богини Маат 



Фараон Рамзес II (в центре), поклоняющийся богу Амону и его супруге Мут. 

Тонированный рельеф в храме Рамзеса II в Абу-Симбеле 

Хонсу — бог Луны 

«антропоморфизации» облика богов со временем усиливался и 
активно влиял на иконографию египетского пантеона. Чтобы 
подчеркнуть божественную сущность богини истины и ее «все
общность» , Маат стали изображать в виде сидящей женщины с 
широко раскинутыми крыльями. Несколько таких изображений 
Маат, удивительно красивых, экспонируется в одном из залов 
каирского Музея древнего египетского искусства. 

Согласно мифам, боги и богини Древнего Египта порой всту
пали в брачные союзы и у них появлялись дети, тоже становив
шиеся богами. Так в египетском пантеоне возникали свое
образные «триады». Их было несколько. Но пожалуй, самой 
популярной «триадой» в эпоху Нового царства стала «фиван-
ская триада», состоявшая из тогдашнего Верховного бога Амо-
на-Ра, его супруги — львицеголовой богини Мут и их сына — бога 
Хонсу. Хонсу считался богом Луны и изображался в образе юно
ши с лунным диском над головой. Эта «фиванская триада» опре
делила расположение трех главных храмов в Карнаке — храма 
Амона, храма Мут, построенного неподалеку от первого, и не
большого, но очень совершенного по архитектуре храма Хон
су, стоящего вблизи храмов, посвященных его родителям. 

Рассказать в нашей книге о всех бесчисленных богах и боги
нях Древнего Египта немыслимо. Но среди них есть очень важ
ные персонажи, о которых необходимо поведать особо, так как 
не только в религии, но и в литературе и искусстве Древнего 
Египта им была отведена одна из главнейших ролей, 



Осирис, Исида и их сын Гор 

Излагая египетские мифы о происхождении богов, мы уже 

сказали о том, что бог земли Геб и богиня неба Нут, вступив в 

брак, родили двух сыновей и двух дочерей: сыновей звали Оси

рис и Сет, а дочерей — Исида и Нефтида. 

Мифы об Осирисе и Исиде, где в числе действующих лиц вы

ступают (но в разных, порой диаметрально противоположных 

ролях) и брат Осириса Сет, и его сестра Нефтида, принадлежат 

к самым поэтичным и проникновенным созданиям египетской 

мифологии и литературы. Эти мифы и сочиненные на их осно

ве гимны и другие литературные произведения, зафиксирован

ные в папирусах и настенных надписях, достаточно известны. 

Тем не менее мы сочли необходимым изложин, содержание этих 

мифов, дополнив его отдельными отрывками подлинных тек

стов, переведенных отечественными египтологами, литературо

ведами и поэтами. 

Осирис и Исида были братом и сестрой, по в то же время ста

ли супругами. Однако этот аспект мифа не следует экстраполи

ровать на семейную жизнь древних египтян. Дело в том, что в 

те времена было обычаем в семьях при обращении супругов друг 

к другу называть мужа — «мой брат», а жену — 

«моя сестра». И это не отражало их родствен

ные связи
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Впрочем, в семьях правителей Египта могли 

возникать и иные ситуации. Фараон мог иметь, 

помимо наложниц в гареме, много жен. И в та

ких случаях, по соображениям, например, пере

дачи права на наследование власти, фараон мог 

вступать в брак со своими ближайшими род

ственницами и даже с дочерьми. Но к египет

ской мифологии это не имеет отношения. 

Оба брата, рожденных Нут и Гебом, жени-

лись на своих сестрах (Осирис — на Исиде, а 

Сет — на Нефтиде), вероятно, еще и потому, что 

процесс мироздания только начинался и других 

невест не было (если такая версия читателя 

устраивает). 

Однако процесс мироздания шел очень ин-

тенсивно: появились и земля, и растения, и жи

вотные, и люди. Но люди были еще дикими, и 

именно Осирис, став первым царем Египта, на-

учил их сеять зерно и собирать урожаи, выращи

вать фруктовые деревья. Он научил свой народ 

разнообразным искусствам и наукам, и архи-

тектура тоже обязана Осирису своим происхож-

Бог Осирис. Бронзовая 
статуэтка. VII—VI вв. до н. э. 



Богиня Исида с младенцем 
Гором. Бронзовая статуэтка. 
Середина I тысячелетия до н. э. 

дением. Он дал людям законы и научил их почитать богов. Люди 

любили Осириса и поклонялись ему. 

Исида, жена и сестра Осириса и царица Египта, была могу

чей волшебницей. Своими чарами она сумела, как мы помним, 

выведать у Солнечного бога Ра его истинное, тайное имя, тем 

самым даже приобретя некую мистическую власть над самым 

главным богом. 

Любовь и уважение людей давали Осирису благостную в сво

ей основе власть над людьми и над всем миром. Это вызывало 

острую зависть со стороны его брата — Сета, который захотел 

стать царем Египта и решил предательски уничтожить Осири

са. И дальше миф об Осирисе и Исиде приобретает поистине 

трагический характер, когда всплески страстей, накаляющихся 

до предела, приводят к драматической развязке и вызывают по

следующую цепь событий, в которых великая любовь Исиды все 

же побеждает злые силы, погубившие Осириса. Человеческие и 

божественные начала участников коллизии сплетаются в удиви

тельно поэтичную ткань, придающую этому мифу поистине все

человеческий, вневременной смысл. 

...Убедившись, что в Египте благодаря его стараниям устано

вилось всеобщее процветание, Осирис отправился путешество

вать в другие страны, чтобы силой убеждения — а не оружия! — 

научить людей повсюду жить мудро и счастливо. 

Исида оставалась править Египтом, а Сет тем 

временем стал обдумывать свои коварные планы 

и решил избавиться от Осириса хитростью. 

Осирис возвратился и устроил радостный 

пир. Гости обильно ели и пили. Уже наступила 

ночь, когда Сет показал пирующим богато укра

шенный сундук и сказал, что он подарит его 

тому, чье тело будет в точности соответствовать 

размерам сундука. Гости стали один за другим 

залезать в этот сундук, но никому он не пришел

ся по размерам. И только ничего не подозревав

шему Осирису, по природе доброму и доверчи

вому, он оказался впору. А это и было заранее 

предусмотрено коварным Сетом. Не успел Оси

рис опомниться, как сообщники Сета подскочи

ли и захлопнули крышку сундука. Они заколо

тили ее гвоздями и запаяли свинцом. Радость 

пирующих сменилась горестными стенаниями, 

но по приказу Сета его сообщники унесли сун

дук и тайно бросили в Нил. Река понесла сундук 

к морю, и, когда наступило утро, он уже плыл 

среди морских волн, все больше отдаляясь от бе

рега. 



Когда Исида узнала о случившемся, ее горю не было преде
ла. Она облачилась в траурные одежды и поклялась найти тело 
Осириса. После долгих странствий Исида, которую во сне посе
тило видение, узнала, что сундук унесло в город Библ на восточ
ном берегу Средиземного моря. Она отправилась туда и после 
ряда приключений обнаружила гроб с телом Осириса. Он к это
му времени уже оказался внутри колонны, сделанной по прика
зу царя Библа из дерева, которое необычайно быстро выросло 
на берегу моря и охватило своим могучим стволом гроб-сундук с 
телом умершего Осириса. Эта загадочная колонна почиталась 
священной, но Исида уговорила отдать ей гроб с телом супруга 
и увезла его в Египет. 

Опасаясь мести Сета, Исида вынуждена была скрываться в бо-
лотистых зарослях Нильской дельты. И там произошло чудо: 
сила любви Исиды была столь велика, что она чудесным обра-
:юм зачала от мертвого Осириса. 

Сет пытался разыскать младенца Гора и уничтожить его, но 
добрые боги, сочувствовавшие Исиде и видевшие, что правле
ние Сета приносит Египту одни несчастья, помогли богине спря-
тать. Гора и вырастить его. 

Гроб с телом Осириса Исида спрятала в зарослях дельты. 
Однажды Сет, отправившись на охоту, обнаружил этот гроб. Он 

приказал разрубить тело Осириса на куски и бросить их в воду 
на съедение крокодилам. Но рептилии испугались гнева Исиды 

Бог Осирис в царской короне, 
со знаками власти фараона в руках. 
По обе стороны изображения 
Священного глаза Гора. 
Роспись эпохи Нового царства 
Богиня Исида. Раскрашенный 
рельеф в гробнице фараона 
Хоремхеба в Долине царей. 
Начало XIII в. до н. э. 



и не тронули останки. Т еч ение разбросало фрагменты тела Оси

риса в разные места. Но объятая горем Исида, построив папи

русную лодку, сумела их разыскать . 

Исида и присоединившаяся к ней сестра Нефтида , собрав 

останки Осириса, устроили над ними поминальный плач: 

О прекрасный юноша, приди в свой дом! 

Давно уже, давно мы не видим тебя!.. 

Да вернешься ты к нам в прежнем образе своем, 

Да обнимем мы тебя, да не удалишься ты от нас! 

Прекрасноликий, многолюбимый! 

Да придешь ты в мире, владыка наш, 

Да увидим мы тебя!.. 

Рыдая, Исида пела: 

Я женщина, любезная брату своему, 

Жена твоя, сестра по матери твоей. 

Вернись ко мне быстрее! 

Жажду я видеть твое лицо, 

Не видев так долго лица твоего. 

Тьма здесь для нас предо мною, 

Хотя Ра находится в небе!.. 

Сердце мое пылает от долгой разлуки с тобою... 

Приди! Не будь одиноким! Не будь далеким!.. 

О брат мой, владыка, отошедший в край безмолвия! 

Вернись же к нам в прежнем образе твоем!.. 

Приди же к жене своей в мире! 

Сердце ее трепещет от любви к тебе!
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Бог Осирис в ветвях дерева 

Богиня Исида и ее сын Гор в гнезде из папирусов 



Богини Исида и Нефтида оплакивают погибшего Осириса 

Солнечный бог Ра услышал на небесах плач Исиды и послал 
бога Анубиса, покровителя и защитника мертвых, и бога Тота, 
изобретателя магии. К ним примкнул и молодой бог Гор, посмерт
ный сын Осириса. Они соединили части тела Осириса и спеле
нали их. А волшебница Исида, обретя крылья, вознеслась на них 
и стала летать над телом супруга. Воздух от ее крыльев вошел в 
ноздри Осириса и оживил его. 

Осирис воскрес, но он уже не захотел быть царем живых лю
дей и стал царем ушедших в потусторонний мир и великим су
дьей, судившим души людей по их поступкам в былой, земной 
жизни. 

Воскрешение Осириса 



Исида охраняет Осириса 

Осирис на троне 

Эта роль Осириса как великого судьи, определяющего даль
нейшие судьбы душ в потустороннем мире, стала одним из са
мых популярных сюжетов росписей интерьеров гробниц в эпо
ху Нового царства. Но это уже тема отдельного рассказа. 

А сын Осириса, храбрый и могучий Гор, вступил в единобор
ство с узурпатором царского престола, братом Осириса Сетом, 
и после тяжелой борьбы победил его. Эннеада главных богов осу
дила Сета и возвысила Гора как наследника Осириса на царском 
троне. 

«...И тогда привели Гора, сына Исиды, и возложили Белую 
корону на его голову, и возвели его в сан Осириса. И сказали ему: 
„Ты — прекрасный царь Египта и ты прекрасный владыка каж
дой земли во веки веков". 

И Исида испустила великий крик своему сыну Гору, говоря: 
„Ты — царь прекрасный, и мое сердце ликует оттого, что ты оза
ряешь землю своим обликом". 

...И Ра весьма обрадовался и сказал Девятке: „Ликуйте! Ниц, 
ниц пред Гором, сыном Исиды!" 

И тогда Исида сказала: „Гор вышел как владыка, да живет он, 
да будет здоров и благополучен! Девятка празднует и небо раду
ется"»
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Мифы об Осирисе, Исиде и Горе, несмотря на имевшиеся 
разночтения и даже некоторые противоречия между разными 
их вариантами*, сыграли очень важную роль в формировании 



похоронных обрядов, а также в ритуа

лах, связанных с правлением фараонов, 

их титулатурой, с семантикой и иконо

графией образа фараона. 

«Осирические» статуи фараонов — 

в виде стоящей, спеленутой, как мумия, 

фигуры, но с открытым лицом и скре

щенными руками — символизировали 

посмертное воскрешение фараона для 

вечной жизни среди сонма богов. А каж

дый новый фараон, вступавший на пре

стол, считался сыном Гора, который 

становился покровителем фараона. Но 

в иконографии Гора прочно удержи

валась традиция, связанная с древним 

тотемизмом. Символом Гора считался 

сокол, и поэтому сына Осириса изобра

жали с телом человека, но с головой со

кола. 

Таких изображений Гора очень много в интерьерах гробниц 

и заупокойных храмов. 

...Острым взглядом соколиным 

Там смотрел на нас с тобою 

Мудрый и спокойный Гор... 

А в некоторых аспектах Гор становился еще и покровителем 

«Обоих Горизонтов», и его образ связывался с движением солн

ца по небу — восприняв тем самым некоторые функции Ра. Так 

В пантеоне египетских богов появился еще один важный персо

наж — Ра-Хорахте, изображавшийся в виде человека с головой 

сокола, над которой сверкал солнечный диск. 

Читатель, уже несколько уставший, вероятно, от обилия еги

петских богов и богинь и многообразия их религиозных функ

ций, все же успел заметить (при всей сознательной схематич

ности нашего изложения), что «обязанности» богов нередко 

переплетались, а в их взаимоотношениях и в их ролях в общей 

системе религиозных воззрений нередко возникали разночте

ния и противоречия. 

Религия — не наука, и в ней нельзя искать какую-то однознач

ную непреложную логику. А если учесть, что сложный пантеон 

египетских богов формировался через слияние многих местных 

культов и мифов, то становятся понятными и вполне объясни

мыми объективно существовавшие в нем противоречия и несо-

гласованности. Так, в некоторых мифах Гор оказывается не сыном, 

Бог Гор в двойной короне правителей 
Верхнего и Нижнего Египта. 
Раскрашенный рельеф 
в гробнице фараона Хоремхеба. 
Начало XIII в. до н. э. 



Фараон поклоняется богу Гору. Тонированный рельеф в заупокойном храме царицы 
Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Начало XV в. до н. э. 

еще и богом войны, следовательно, ему тоже надо было покло

няться. Но при этом образ Сета ассоциировался еще и с пустын

ными областями, протянувшимися к западу и востоку от ниль

ской долины. 

Образ Осириса как погибшего, но воскресшего бога создавал 

сложные ассоциации с круговоротом природных явлений. По

этому Осирис, помимо своей функции царя подземного, поту

стороннего мира, царя усопших, оказывался еще и покрови

телем урожаев — и в этой ипостаси был особенно понятным и 

близким народу Египта. 

По мере хода истории образ Осириса становился все более 

популярным. Возможность воскрешения после смерти, «реали

зованная» в мифической судьбе Осириса, была для простых лю

дей все более привлекательной идеей. Абсолютно понятным и 

каким-то вполне «родным» становился образ Исиды как любя

щей и страдающей женщины, родившей и взрастившей сына-на

следника. Тема мести за убитого отца тоже была понятна и де

лала образ Гора весьма привлекательным в массовом сознании. 

Трагические судьбы Осириса, Исиды и Гора становились сюже

тами мистерий, разыгрывавшихся жрецами и актерами, что 

тоже — наряду с литературой и изобразительным искусством -

превращало этих богов в важнейшие артефакты египетской 

культуры. 



Богиня Исида 
с младенцем Гором. 
Бронзовая статуэтка. 
Поздний Египет 

Фараон Рамзес I в обществе бога Гора (слева) и бога Анубиса. Раскрашенный рельеф 
в гробнице Рамзеса I в Долине царей. Начало XIII в. до н. э. 

Супруга фараона Рамзеса II царица Нефертари в обществе главных богов 
(слева направо: богиня Хатхор, покровитель горизонта бог Ра-Харахте, бог Гор, 
ведущий за руку царицу Нефертари, и богиня Исида). Раскрашенный рельеф в гробнице 
Нефертари в Долине цариц. XIII в. до н. э. 



С другой стороны, в образах Осириса и Исиды обнаружива

ются некоторые моменты, которые получат дальнейшее разви

тие в идеологии христианства. И не случайно образ Исиды с мла

денцем Гором на руках (Гором-Хорпакратом, как тогда называли 

эту ипостась бога) переживет смену религий и некоторое вре

мя будет восприниматься христианами как образ Богородицы. 

Однако эта тема связи религии древних египтян и зарожда

ющегося христианства выходит далеко за рамки нашей книги, 

и мы не можем в нее углубляться. 

Для благостной вечной жизни 
в потустороннем мире 

Книга Томаса Манна «Иосиф и его братья», написанная в 
1933—1943 годах, может быть определена как своеобразный 
роман-миф. Однако она свидетельствует о том, что ее автор 
очень серьезно изучил труды египтологов (а немецкая египто
логия всегда отличалась тщательностью исследований и их дос
кональностью) и хорошо знал религию Древнего Египта, его 
обычаи, архитектуру зданий, существовавших в эпоху Нового 
царства, когда происходили описанные им в книге события. 

Известный персонаж Библии Иосиф попал в рабство и был 
продан путешествующими купцами египетскому вельможе Пе-
тепра — так Манн передает, переделав на египетский лад, имя 
библейского Пентефрия (Понтифара — в другом произноше
нии). Иосиф, очень умный и обаятельный молодой человек, 
привлекает внимание Петепра своими речами и делает в его 
доме быструю карьеру, став помощником Монт-кау — управляю
щего имением. 

Монт-кау заболевает и начинает готовиться к смерти. Он 
просит Иосифа, как своего ближайшего помощника и друга, 
позаботиться о мумификации его тела, об устройстве его гроб
ницы и о совершении всех освященных религией и обычаем 
погребальных обрядов. Эти страницы романа Томаса Манна 
поражают и своей проникновенностью, и очень подробной, на
учно-точной характеристикой описываемой ситуации. 

Умирающий одинокий Монт-кау, не имевший детей, просит 
сидящего у его постели Иосифа: «...Не забывай меня... Будь моим 
Гором, который защищает и оправдывает отца, следи за тем, 
чтобы не стерлась моя надгробная надпись, чтобы Мин-неб-мат, 
пеленальных дел мастер, и его подмастерья сделали из меня 
отличную мумию, не черную, а прекрасно-желтую, для чего я уже 
припас все необходимое... Позаботишься ли ты, сын мой, что
бы вечная моя оболочка была красиво расписана, а изнутри 
сплошь, без единого пробела, покрыта защитными изреченья 



ми?.. Как хорошо, что ты сам благого

вейным голосом обещаешь мне сделать 

все это, ибо хоть смерть и обычное 

дело, она влечет за собой большие забо

ты, и человек должен обеспечить себя 

со всех сторон. И еще поставь в мою 

усыпальницу небольшую жаровню, что

бы челядь жарила для меня бычьи око

рока! Прибавь к ним еще гусиное жар

кое из алавастра, деревянное изображе

ние кувшина для вина и побольше этих 

твоих глиняных смокв! Я рад, что ты 

обещаешь мне это в самых благочести

вых и успокоительных выражениях. 

Поставь на всякий случай возле моего 

гроба кораблик с гребцами и помести 

в моем домике несколько человечков 

в набедренниках, чтобы они постара

лись за меня, когда западный бог призо

вет меня работать на свое плодородное 

поле, ибо, хотя голова моя и пригодна 

для обобщающего надзора, сам я не 

умею орудовать плугом или серпом...»
30 

Прощальная беседа умирающего 

Монт-кау с его другом и наследником 

Иосифом очень точно передает отно

шение древних египтян к погребально

му ритуалу. Этот ритуал должен был 

обеспечить душе усопшего вечное бла

гостное существование в потусторон

нем мире. И к переходу в этот мир го

товились загодя, запасая соответствую

щие предметы и средства и начиная 

еще при жизни строительство своей 

гробницы. Известный отечественный 

историк-востоковед Б. А. Тураев был 

абсолютно прав, когда писал: «Вообще 

нас поражает эта любовь египтян к жизни, вызвавшая такую не

обычную у других народов заботливость о посмертной судьбе и 

продолжении материального бытия за гробом; можно сказать, 

что в этой жизни египтянин главным образом готовился к тому, 

чтобы не умереть, несмотря на смерть. Поэтому гробницам мы 

обязаны значительной части наших сведений о египетской куль

туре»
31

. 

Чтобы обеспечить благостное загробное существование, п о 

к о й н и к снабжался символической пищей и соответствующими 

Прощание с мумией усопшего. Папирус. 
Новое царство 

Подношение угощений и цветов 
к пиршественному столу. Роспись 
в гробнице вельможи Нахта в Долине 
аристократов около Фив. Новое царство, 
время правления 18-й династии 



Интерьер гробницы царевича Серемпута. Среднее царство, время правления 
12-й династии 
Серемпут сидит за пиршественным столом, уставленным яствами; его подчиненный 
подносит ему букет цветов. На соседней стене изображена жена царевича, также 
сидящая за пиршественным столом. Правее ее представлен Серемпут в должности 
начальника — с дубинкой-скипетром в руке. В картушах вписаны имена из титулатуры 
фараона, в правление которого жил Серемпут 

сосудами для ее хранения. При этом, согласно верованиям древ
них египтян, изображение предмета и продукта питания счита
лось вполне эквивалентным самому предмету и самому продук
ту (Монт-кау просит Иосифа поставить в гробницу «деревянное 
изображение кувшина для вина» и положить побольше «глиня 
пых смокв»). Однако живые потомки были обязаны заботиться 
о пропитании предков, перешедших в потусторонний мир, и 
приносить им жертвы в виде продуктов питания (в I имволиче 



ских количествах) и произносить соответствующие заупокойные 
молитвы. Для таких жертвоприношений и молитв в гробницах 
знатных египтян были предусмотрены специальные помещения, 
доступные для их посещения живыми людьми. 

Авторитетный знаток быта и культуры Древнего Египта Пьер 
Монте писал: «Ни один народ в мире не верил так свято, как 
египтяне, что изображение какой-то вещи или существа приоб-
ретает в загробном мире качества и способности оригинала»

32
. 

И так как изображение считалось равноценным тому, что оно 
воспроизводило, то для обеспечения полноценной жизни в за-
гробном мире было вполне достаточно показать на стенах гроб
н и ц ы те процессы и тех людей, которые при жизни окружали и 
обслуживали хозяина гробницы. 

Одним из самых популярных был сюжет «вечного пиршества»: 
владелец гробницы изображался сидящим за пиршественным 
столом, уставленным всевозможными яствами. Стены гробниц 
высокопоставленных египтян покрывались многочисленными 
росписями и рельефами, воспроизводившими прижизненные за-
нятия владельца гробницы, его дом, его слуг, его крестьян и 
работников. Эти изображения дают колоссальный объем инфор
м а ц и и о жизни и быте древних египтян, об их одеждах, их по-
вседневных делах, об архитектурном облике их домов и плани-
ровке усадеб. 

Сбор винограда. Фрагмент росписи в гробнице Нахта. Новое царство 



Мебель эпохи Нового царства. Витрины 
Музея древнего египетского искусства 
в Каире 

Ювелирные изделия из гробницы 
фараона Тутанхамона — подвески 
с изображениями священных птиц 
и кобр-охранительниц. 
Золото с разноцветной эмалью. 
Вторая половина XIV п. до н. э. 

Музыканты. Рельеф в храме Амона-Ра в Луксоре. 
Новое царство 

Музыканты. Прорисовка рельефа. Новое царство 



Модель загородного дома вельможи 
Мекет-ра из его гробницы около Фив. 
Среднее царство, время правления 
11-й династии. 
Мекет-ра, его подчиненные 
в «начальственных передниках», 
управляющие его хозяйством, и писцы 
сидят в лоджии дома. Перед домом слуги 
прогоняют стадо скота с целью его 
подсчета. Один из слуг провинился: 
он стоит, потупившись, и ждет наказания, 
а надсмотрщик уже держит в руке палку 

Модели рыбацких лодок с сетью для ловли рыбы. 
Раскрашенное дерево. Среднее царство. 
Раскраска корпусов лодок показывает, что они 
делались из связанных веревками стеблей папируса 

В гробницах устанавливались и те предметы меблировки и 
украшения интерьеров, которые окружали хозяина гробницы 
в его доме при жизни. Благодаря этому мы имеем четкое пред
ставление о типах и конструкции мебели, использовавшейся 
египтянами тысячи лет назад, — об их кроватях, стульях, табу
ретах, столиках. 

Росписи и рельефы, а также отдельные сохранившиеся фраг
менты донесли до нас облик тех музыкальных инструментов, ко
торые звучали в Египте тысячи лет назад, — и оказывается, что 
они были прототипами аналогичных музыкальных инструмен
тов, используемых в наши дни. 

В пеленах мумии Тутанхамона и в его саркофагах, вставлен
ных один в другой, было найдено множество великолепных золо
тых украшений — ожерелий, бус, пекторалей (нагрудных укра-
ш е н и й , подвешиваемых на цепочках), браслетов для рук и ног, 
золотых напалечников для рук и ног, колец и разнообразных аму
летов. И это было сравнительно «бедное» захоронение фарао
на, процарствовавшего недолго и не совершившего в своей ко
роткой жизни ничего особенного (традиционная мрачноватая 
шутка египтологов звучит так: Тутанхамон прославился тем, что 
умер и был похоронен). 

Не хватает никакой фантазии, чтобы представить себе, сколько 
драгоценностей невероятной стоимости было помещено в 

гробницах великих фараонов, — по все это было разграблено уже 



в древности. И какое счастье, что гробница Тутанхамона уцеле

ла и донесла до нас бесценную информацию о прикладном ис

кусстве Нового царства и дивном мастерстве египетских юве

лиров той эпохи. «Повезло» в этом отношении и нескольким 

фараонам, царствовавшим в X—VIII веках до н. э.: их почти не 

тронутые гробницы были обнаружены и раскопаны в 1939 году 

французской археологической экспедицией под руководством 

Пьера Монте (правильнее было бы сказать, что повезло не фа

раонам, а археологам). Но извлеченные из гробниц сокровища 

были частично похищены в 1943 году проникшими в хранили

ще грабителями". 

В гробницах были найдены и модели домов, и модели ло

док, в том числе прогулочных с экипажами — чтобы совершать 

и на том свете приятные прогулки по реке. А в гробнице Тут

анхамона и в гробницах его предков (тестя и тещи фараона 

Аменхотепа III) были найдены колесницы — точно такие, как 

те, что были изображены на стенах храмов в композициях, рас

сказывающих о военных и охотничьих подвигах фараонов. 

Правда, колесницы были помещены в разобранном виде, но это 

не противоречило религиозным воззрениям египтян и их пред

ставлениям о магическом значении предметов погребального 

инвентаря. 

И мебель, и сосуды, и светильники, и оружие, и украшения, 

и колесницы, помещенные в гробницах, должны были обеспе

чить их владельцам комфортное и безбедное пребывание в 

«Стране Запада» после физической смерти тела. 

В отношении проблемы загробного существования религия 

древних египтян была по-своему оптимистической и в этом 

смысле сильно отличалась, например, от религиозных представ

лений древних греков. 

Колесница из гробницы Юйи и Тюйи — тестя и тещи фараона Аменхотепа III. 
Дерево с позолотой. Первая половина XIV в. до н. э. 



Вельможа Сенеджен и его супруга пашут землю и собирают урожай в потустороннем 
мире на загробных полях Иалу». Роспись из гробницы Сенеджена в Долине художников 
около Фив. Время правления 19-й династии 

Греки считали, что душа человека после его смерти перехо-

тит (точнее, переезжает в лодке Харона через подземную реку 

Стикс икс) в подземное царство — Аид, где и пребывает во мраке и 

колоде. 

Египтяне смотрели на эту проблему по-другому. Согласно еги

петским верованиям, в потустороннем мире все устроено так же, 

как на земле, но только гораздо лучше. Там, на загробных «по-

лях Иалу» («полях Иару» — в другом произношении), и урожаи 

лучше, и разливы Нила происходят регулярно, но для того, что-

бы воспользоваться всеми этими благами, необходимо работать: 

рыть каналы, сеять зерно, собирать урожаи, ухаживать за пло-

довыми деревьями и т.д. 

Однако лишь в очень редких случаях в росписях гробниц 

можно увидеть хозяина, работающего в поле или в саду как кре-

стьянин-феллах. В этом отношении по-своему уникальна гроб-



Фрагмент сцены пира в росписи гробницы Сенеджена. 
Жрец в накинутой на плечо шкуре леопарда (знак его сана) подносит Сенеджену 
и его супруге сосуд с ароматическими возлияниями. На головах супругов парики, 
над которыми закреплены ароматницы 

ница некоего Сенеджена: на одном фрагменте росписи он па

шет, погоняя быков, а на другом собирает серпом урожай, а его 

жена помогает ему. Но при этом он носит бородку и его голову 

прикрывает парик, что является признаком его высокого поло

жения в социальной иерархии египетского общества той поры. 

Однако гробница Сенеджена — исключение, объясняемое, ве

роятно, какими-то личными убеждениями ее владельца. В боль

шинстве случаев и египетским вельможам, и большим и малым 

начальникам очень не хотелось после смерти заниматься непри

вычным для них физическим трудом и разными сельскохозяй

ственными и ирригационными работами. Вспомните, читатель, 

как об этом говорил Иосифу умирающий домоуправитель Монт-

кау, честно признавшийся, что он не умеет «орудовать плугом и 

серпом» и просивший поместить в его гробницу «несколько ч е 

ловечков в набедренниках». 

Так как в представлении египтян изображение человека рав 

посильно ему самому, щекотливая проблема решалась весьма 

просто. Достаточно было поместить в гробницу фигурку чело 

века — и все неприятные трудовые заботы ложились па н е е . 

И она должна была работать вместо покойного хозяина, «кос 

да западный бог- (то есть Осирис — царь потустороннего мира) 

призовет его трудиться на «полях Иалу». Такие фигурки па 



зывались «ушебти», что в буквальном переводе означает «от
ветчик» (то есть персонаж, отвечающий за хозяина, заменяю
щий его). 

Такие ушебти стали впервые помещать в гробницы в эпоху 
Среднего царства, когда произошла своеобразная «демократи
зация» погребальных обрядов и ритуалов. Это было результатом 
определенных изменений в идеологии. Характеризуя этот про
цесс, Б. А. Тураев писал, что политические неурядицы Первого 
переходного периода, отделявшего период Древнего царства от 
эпюхи Среднего царства, «не могли не вызвать огромной работы 
мысли лучших людей и поставить перед ними вопросы, каса-
ющиеся самых разнообразных сторон окружающей действитель
ности, что «проблемы религиозного, политического, социаль
ного, этического характера волновали умы, искавшие ответов 
ни свои недоумения и сомнения» и потому «на этой почве про
исходит развитие индивидуализма». Одно из отражений этого 
процесса Тураев видел в том, что в эпоху Среднего царства лич
ность, (речь идет, естественно, о представителях верхних слоев 

общества, но в какой-то мере это проявлялось и в религиозных 

представлениях всего населения тогдашнего Египта) «дорожит 

своим индивидуальным бессмертием, достигнув царских преро-
гатив за гробом»'

4
. 

Саркофаг ушебти Сенеджена из его гробницы. Камень с окраской. 

Ушебти Сенеджена в саркофаге 

Статуэтка-ушебти Сенеджена из его гробницы. Раскрашенное дерево. 
Время правления 19-й династии 



Развивая мысли Б. А. Тураева, М. А. Корос-
товцев оценивает происходивший в Среднем 
царстве процесс «демократизации» погребаль
ных обрядов и ритуалов следующим образом: 
«Сущность этой демократизации состояла в том, 
что теперь не только фараон, спавший вечным 
сном в своей пирамиде, не только его вельмож
ная и сановная знать, погребенная в многочис
ленных мастаба, но и простые смертные претен
дуют на привилегии в потустороннем мире»

35
. 

Ушебти поначалу делали в виде своего рода 
куколок, которые имели форму спеленутой му
мии с погребальной маской на лице. Лицо изоб
ражалось, как это делалось и у погребальных 
масок, с открытыми, «смотрящими» глазами. 
Чтобы было легче определить, кого же заменя
ет этот «ответчик», на такой статуэтке писались 
имя и титул хозяина. 

Некоторые египтологи считают, что термин 
«ушебти» можно соотносить только с такими 
«портретными» мумиеобразными фигурками. 
Именно так трактует этот термин недавно из
данная энциклопедия «Египетская мифология»: 
«...маленькие, похожие на мумии фигурки лю
дей, сделанные из камня, дерева или глины. Их 
помещали в гробницы, а предназначение ушеб
ти состояло в том, чтобы работать на усопшего 
в потустороннем мире»

36
. 

Однако существует и иное, более широкое 
понимание термина «ушебти». Его придержива
ется, в частности, М. А. Коростовцев, опирав
шийся в своей книге «Религия Древнего Егип
та» на исследование Р. И. Рубинштейн, которая, 
по его мнению, дала «окончательное и, несом
ненно, правильное решение вопроса». Р. И. Ру 
бинштейн в своей статье «О природе ушебти» 
доказала, что это статуэтки людей, которые под 
воздействием определенных магических закли 
наний могли оживать и производить в загроб 
ном мире разные работы, тем самым избавляя 
умершего от их исполнения. При этом автор 
подчеркивала, что над ушебти «всегда совер-
шался в гробнице обряд превращения в живое 
действующее лицо». В подтверждение своей 
концепции Рубинштейн привела изречения из 

Тексгов саркофагов», в которых этим фигур 

Статуэтка-ушебти. 
18-я династия 
Эмалированная статуэтка-
ушебти фараона Сети I. 
Начало XIII в. до н. э. 



Фигурки слуг и прислужниц. 
Среднее царство 

Модель мастерской плотников 
с деревянными фигурками 
рабочих. Из гробницы 
Мекет-ра. Среднее царство, 
время правления 
11-й династии 

кам «ответчикам» дается распоряжение: «Возьмите себе кирки 

ваши, мотыги ваши, коромысла ваши в руки подобно тому, как 

его делает человек для владыки своего»
37

. 

Результатом этого процесса стало появление многочисленно-

го населения» в гробницах богатых египтян: разнообразные 

сгатуэтки «человечков в набедренниках» занимались пахотой, 

несли мешки с урожаем, готовили пищу, стройные фигурки «но-

сительниц даров» несли сосуды с напитками и птиц для жарко-

го плотники строили парусные лодки, женщины шили паруса. 



Похоронная процессия в Древнем Египте. Роспись в гробнице Рамоса — визиря 
и губернатора Фив в период правления Аменхотепа IV. Первая половина XIV в. до н. э. 

Похоронная процессия. Саркофаг с мумией усопшего везут на салазках 

а матросы под командой капитанов управляли этими лодками... 
Таким образом, благодаря этим статуэткам мы теперь отчетливо 
представляем себе образ трудящегося народа Древнего Египта. 

Погребальные обряды древних египтян довольно хорошо 
известны благодаря росписям, сохранившимся на стенах гроб
ниц, и тем предметам, которые найдены в захоронениях. Конеч
но, погребальный ритуал определялся не только религиозными 
воззрениями, но и социальным положением усопшего, и «финан
совыми возможностями» его семьи. 

Мумии бедняков, сделанные наскоро примитивными способа
ми мумификации, заворачивали в пелены и клали в заброшенные 
опустевшие древние гробницы либо просто в рвы, вырытые в пес 
ке на краю пустыни (такие кладбища, насчитывавшие тысячи му
мий, были обнаружены археологами в Саккара и других местах). 

Но похороны высокопоставленных лиц обставлялись очень 
торжественно и пышно. Шествие начиналось от дома покойника, 
где сто антропоморфный саркофаг с мумией мот находиться не

сколько дней для совершения обрядов прощания и оплакивания
 38

. 



«Египетские похороны, — пишет П. Монте, — были мрачным 

и одновременно красочным зрелищем. Члены семьи усопшего бе-

зудержно рыдали и горестно заламывали руки на всем пути до гроб

ницы. Кроме того, они нанимали профессиональных плакальщи

ков и плакальщиц... Те были поистине неутомимы... А в остальном 

погребальная процессия весьма напоминала переселение из од

ного дома в другой. Первая группа служителей несла на коромыс-

лах пирожки и цветы, глиняные кувшины и каменные вазы, лар-

цы со статуэтками-ушебти и их орудиями труда. Вторая, более 

многочисленная группа несла обычную погребальную мебель: крес

ла, кровати, ларцы, шкафчики, а кроме того — колесницу в разоб

ранном виде. Личные вещи, ящики с канопами, трости, скипетры, 

статуи, зонты были доверены третьей группе носильщиков»
39

. 

Саркофаг с мумией усопшего был установлен на катафалке 

в виде салазок. При похоронах особо высокопоставленных по-

койников на салазки водружали большую модель ладьи, а в нее 

ставили саркофаг. По обеим сторонам ставили статуи Исиды и 

Нефтиды. 

Проводы усопшего в «Страну Запада». Фрагменты росписей в гробнице Минахта — 
вельможи, жившего в период правления Тутмоса III. Первая половина XV в. до н. э. 



Росписи из гробницы вельможи Кики — «администратора царя», расположенной 
в Долине аристократов около Фив. Новое царство. Процессия, во время которой 
знатный покойник совершал водное путешествие в священный Абидос, представляла 
собой целую флотилию лодок. На одной из них, нарядно украшенной, стоял саркофаг 
с мумией усопшего, на другой размещался хор плакальщиц 

Настенная роспись гробницы Минахта, сохранившаяся не-

подалеку от Фив, показывает участников погребального риту 

ала и похоронной процессии. Мы видим хор плакальщиц, за 

ламывающих руки и бьющих себя по голове, демонстрируя 

этим крайнюю степень отчаяния. Рядом показаны участники 

похоронной процессии. Слуги несут на подносах «пищевые 

подношения». Один из слуг несет поднос с ушебти, другой 

поднос, на котором установлена канона в виде портретной го-

ловы усопшего. 



Так как гробницы располагались на левом, западном берегу 
Нила, а многие города и поселения — на его правом берегу, то 
одним из важных моментов ритуала был переезд через Нил. Для 
жителей древних Фив это было короткой поездкой с одного 
берега на другой. Но в некоторых случаях местом захоронения 
избирался отдаленный некрополь, расположенный в каком-либо 
особенно почитаемом месте — например, в Абидосе, который 
стал одним из главных центров культа Осириса. Быть похоро
ненным в Абидосе считалось особенно престижным. Перевоз
ка мумии высокопоставленного покойника в Абидос превраща
лась в весьма впечатляющее зрелище — ладью с саркофагом 
сопровождала целая флотилия лодок. Об этом наглядно пове
ствует роспись в гробнице Кики: она изображает гребные лод
ки с каютами, на которых плывут участники похоронной процес
сии. На корме каждой лодки стоит рулевой, на носу — капитан, 
промеряющий глубину реки. А одна из лодок ведет на буксире 
большую ладью, нарядно украшенную цветами: в ней под наве
сом стоит антропоморфный саркофаг с мумией Кики. 

Похоронные процессии сопровождали многочисленные жре
цы: они произносили молитвы и совершали воскурения. 

К моменту похорон гробница была уже закончена (ее начи
нали строить еще при жизни почившего). В ней был установлен 
массивный каменный саркофаг — он ждал того, кому было уго-
товано в нем вечное упокоение. 

После переезда через Нил процессия двигалась через при-
брежные поля в сторону некрополя — так происходило в Фивах, 
где сложился обычай строить гробницы в скальных отрогах гор, 
за которыми лежала «Страна Запада» — безбрежная Ливийская 

пуст я. При подходе к горам саркофаг снимали с салазок и 

несли далее на руках. Этот заключительный момент изображен 
на одном из фрагментов росписи гробницы Минахта: четверо 

Фрагмент росписи в гробнице Минахта. Финальный эпизод похоронной процессии: 
слуги несут к гробнице антропоморфный саркофаг с мумией усопшего. Процессию 
возглавляет близкий родственник усопшего (быть может, старший сын) с ритуальной 
курительницей в одной руке и с анхом в другой 



слуг несут антропоморфный гроб с мумией, а шествие возглав
ляет «церемониймейстер» с курильницей в руках. Эта ритуаль
ная курильница сделана в виде руки, держащей чашу, в которую 
положено особое вещество — терпентин: при возжигании из 
чаши поднималась струя ароматического дыма. 

Гроб вносят в гробницу. Жрецы совершают прощальные об
ряды похоронного ритуала. В их числе — особо ответственный 
обряд «отверзания уст»: он обеспечит покойнику возможность 
дышать, говорить и питаться в загробном мире (подробнее об 
этом обряде рассказано далее). 

Крышка каменного саркофага опускается. Родственники и 
жрецы покидают гробницу. Ее двери запечатываются. Теперь 
для живых остается доступным только то помещение, где перед 
статуей усопшего они смогут произносить молитвы и совершать 
жертвоприношения. Ибо это обеспечивало не только благо
стное существование того, кто ушел навсегда в «Страну Запада», 
но и делало более спокойной и удачливой жизнь его родствен
ников и потомков: при хорошем отношении к его памяти «ушед
ший к западным» мог помочь, попросив богов о содействии; 
а в противном случае он мог и отомстить. Так что лучше было 
заботиться о нем, пока его помнили потомки. 

Конечно, со временем память об усопшем предке исчезала. 
Но «благостный парадокс» египетской религии и египетского 
искусства как раз и заключался в том, что тысячи лет спустя име
на многих людей, живших в Древнем Египте, снова всплыли из 
небытия. И теперь благодаря научным открытиям XIX—XX ве
ков мы имеем необычайно полную информацию о жизни древ
них египтян, их обычаях, их внешнем облике. Так присущая 
этому удивительному народу «заботливость о посмертной судь
бе и продолжении материального бытия за гробом» обернулась 
тем, что многочисленные произведения древних художников, 
скульпторов, архитекторов, ювелиров, столяров, писцов теперь, 
тысячелетия спустя, зажили новой жизнью, войдя в наше совре
менное бытие как ценнейшее достояние культуры. 

Художественные каноны искусства 
Древнего Египта 

Тот специфический художественный стиль, который сложил

ся в искусстве и архитектуре Древнего Египта и продолжает и в 

наши дни поражать своей удивительной цельностью, гармони

ей и высоким совершенством, был, как уже не раз говорилось, 

в значительной мере сформирован системой религиозных воз-

зрений древних египтян, ориентированных на возможность в е ч 

ной потусторонней жизни. 



Это определяло и выбор материалов, и приемы их обработ

ки, и систему пропорций, и пластику статуй, и силуэты фигур, 

изображаемых живописцами на плоскости, и рисунок и колори

с т к у изображений. 

Сама система религиозных верований, сложившаяся еще на 

ранних этапах развития египетской цивилизации, стала важней 

шей идеологической традицией и почти не менялась на протя-

Портал храма Амона-Ра в Луксоре. Перед порталом установлены статуи фараона 
Рамзеса II. XIII в. до н. э. 



жении многих веков. Это предопреде

лило такую же традиционность сюже

тов и средств художественной вырази

тельности в египетском изобразитель

ном искусстве. 

Идея Вечности, вера в возможность 

вечного существования в потусторон

нем мире сформировали одно из важ

нейших художественных качеств архи

тектуры и искусства Древнего Египта — 

их монументальность. Она достигалась, 

в первую очередь, масштабностью про

изведений архитектуры и скульптуры — 

гигантскими размерами пирамид фа

раонов, массивностью пилонов и ко

лоннад храмов, колоссальностью ка

менных статуй, что уже само по себе 

обеспечивало их долговечность. 

Монументальны и сравнительно не

большие статуи, а порой этим каче

ством обладают и совсем миниатюрные 

по своим размерам произведения египетских скульпторов — вро

де тех каменных статуй писцов из коллекции Государственного 

Эрмитажа и московского Государственного музея изобразитель

ных искусств им. А. С. Пушкина, высота которых не превышает 

15 сантиметров. Такая «монументальность, ориентированная на 

Вечность», достигалась не только и не столько абсолютными раз 

мерами, но и приемами пластической обработки, системой про 

порций, лаконизмом и обобщенностью форм. 

Двор Рамзеса N в храме Амона-Ра 
в Луксоре. XIII в. до н. э. 



Традиционализм, присущий искус

ству Древнего Египта, был одной из его 

важнейших художественных особенно

стей. И это тоже явилось отражением 

идеи Вечности, которая пронизывала и 

идеологию, и жизненные установки 

египтян, и их систему «ценностных 

ориентации» (выражаясь языком со

временной эстетической науки). 

Одним из наиболее характерных 

воплощений этого традиционализма 

была система художественных кано

нов, сложившаяся в искусстве Древне

го Египта и во многом определившая 

его «изобразительный язык» и стиль. 

Изображение объемной человече

ской фигуры на плоскости при ее вос

произведении в живописи, графике или 

пластике (в технике барельефа) ставит 

перед художником определенные про-

блемы. В разные эпохи истории искус-

ства эти проблемы решались по-раз-

ному. 

Египтяне решали их по-своему, ис

ходя из своей системы «ценностных ориентации». Тело челове-

ка изображалось на плоскости стены храма или гробницы так, 

чтобы его части воспринимались зрителем в оптимальном ра-

курсе, то есть читались наиболее отчетливо. Этот принцип во-

площался в следующих приемах. 

Каменная статуя писца. Среднее царство 

Каменная статуя писца. Среднее царство, 

период правления 12-й династии 

Изображение богини. Рельеф из храма 

Амона-Ра в Луксоре. Новое царство 



Рамос — правитель города и визирь 
фараона Аменхотепа IV. Рельеф из 
гробницы Рамоса около Фив. XIV в. до н. э. 
Фараон Сети I, поднимающийся в боевую 
колесницу и отдающий приказ к атаке. 
Рельеф в храме Амона-Ра в Карнаке. 
Начало XIII в. до н. э. 

Голова человека изображалась в профиль. Но в таком ракур

се глаз, как известно, виден не очень четко. Поэтому при про

фильном изображении головы глаз изображался в фас, как бы 

непрерывно смотрящим на зрителя. Получался некий специ-

Фараон Рамзес II, возвращающийся после победоносной войны. Тонированный рельеф 
из храма Рамзеса II в Абу-Симбеле. Вторая половина XIII в. до н. э. 



фически египетский «вечный взгляд», 
придающий, при всей условности этого 
приема, особую выразительность лицам — 
будь то лицо бога или человека. 

Плечи тоже изображались в фас, при 
таком их развороте вся фигура обретала 
значительность. Всмотритесь, сколько 
величия в позе фараона-воителя Сети I, 
когда он, развернув плечи, поднимается 
в боевую колесницу и при этом оборачи
вается назад, чтобы отдать войску приказ 
к атаке. И как гордо стоит в своей колес
нице его сын, Рамзес II — Рамзес Великий, 
возвращаясь с победой во главе войска. 

Характерно, что при изображении 
женщин их плечи разворачивались тоже 
в фас, но грудь изображалась в профиль, 
что придавало фигуре и стройность, и жен
ственность. 

При изображении людей из простонародья система канонов 
оказывалась менее жесткой. Это происходило прежде всего по
тому, что ремесленников, крестьян, слуг, матросов надо было по
казывать в процессе их трудовой деятельности. И потому в вос
произведении таких сюжетов в росписях и рельефах канон 
нередко нарушался — это наблюдалось уже в искусстве эпохи 
Древнего царства и стало особенно заметным в эпоху Нового 

Супруга Рамоса. Рельеф из гробницы 
Рамоса около Фив. XIV в. до н. э 

Рабочие на стройке. Роспись в гробнице периода Нового царства 



царства, когда на стенах гробниц появились изображения не 

только разнообразных трудовых процессов, но и веселых пиров, 

во время которых гостей развлекали танцовщицы, музыканты 

и певцы. 

Ноги людей всегда изображались в профиль — и у стоящих 

фигур, и у идущих. При этом у участников процессии обе ступ

ни плотно стояли на земле — получался столь характерный для 

стиля египетского искусства «вечный шаг»: люди шли, как бы 

застыв в позе шага. Однако в сценах охоты, рыбной ловли, сель

ских работ, не говоря уже о фигурах танцовщиц и состязающих

ся борцов, мы наблюдаем порой очень точное изображение ног 

и рук, передающее весьма естественно саму динамику движе

ний. 

Известный отечественный теоретик архитектуры А. И. Не

красов отмечал, что в египетском искусстве каждая часть чело

веческого тела «представлена в наивыгоднейшем положении для 

созерцания, что не мешает общей „зрительной идее" тела»
40

. 

Эти канонические приемы изображения человеческой фигу

ры способствовали формированию того удивительного стилис

тического единства древнего египетского искусства, которое 

придает его произведениям особое очарование. 

Одним из непреложных канонов была разномасштабноть 

в изображении фигур людей в зависимости от их социального 

положения. В росписях и рельефах фараон размером своей фи 

гуры всегда намного превосходил расположенные рядом фигу

ры его приближенных. Но если фараон находился в окружении 

богов, то размеры всех персонажей такой сцены оказывались 

равными — характерными примерами служат росписи в гробни 

це Тутанхамона и ряд рельефов на стенах и колоннах х р а м о в 

Т а к и м приемом подчеркивались богоравность фараона и его 

Мастерская по изготовлению статуй. Роспись гробницы в Фивах. Время правления 18-й династии 



Фараон в сопровождении придворных. Рельеф в храме Амона-Ра в Луксоре. 
Новое царство 

величие, внушающее трепет всем подданным — даже если это 

высшие чиновники и военачальники. 

Соотношение размеров фигур фараона и его супруги могло 

оказываться разным в зависимости от местоположения и риту-

альной функции изображения. В композициях колоссальных 

статуй фараонов, украшавших пилоны и колоннадные дворы 



Фараон и его придворные, поклоняющиеся божеству. Рельеф в храме Амона-Ра в Луксоре. 
Новое царство 

Фараон и бог Амон-Ра. Рельеф из храма Амона-Ра в Луксоре. Новое царство 

Изображение царицы Тии — главной жены фараона Аменхотепа III. Фрагменты статуи 
Аменхотепа III в храме Амона-Ра в Луксоре. Первая половина XIV в. до н. э. 



храмов, царица-супруга, сопровождав

шая своего богоравного мужа и пове

лителя, изображалась в таком умень

шенном масштабе, что ее голова едва 

достигала колен статуи фараона. 

Огромные каменные статуи Аменхо

тепа III входят в композицию пилона, 

построенного в его правление в храме 

Амона-Ра в Луксоре. Фараон восседает 

на троне, а его главная жена, Тия, изоб

раженная совсем в другом масштабе, 

стоит рядом, ласково прикасаясь к го

лени своего повелителя. 

В таком же уменьшенном масштабе 

и в той же позе изображена любимая 

жена Рамзеса II, красавица Неферта

ри, у ног статуй фараона, украшающих 

гот портал храма Амона-Ра в Луксоре, 

который был возведен в правление Рам

зеса II. 

Такие же масштабные соотношения размеров фигур Рам

зеса II и его жены Нефертари соблюдены в композиции гран

диозного портала скального храма Рамзеса II в Абу-Симбеле. 

А в интерьерах этого скального храма и расположенного рядом 

Портал храма Рамзеса II в Абу-Симбеле. У ног статуй Рамзеса II изображены его жена Нефертари 
и дети. XIII в. до н. э. 

Царица Нефертари — главная и любимая 
жена фараона Рамзеса II. Фрагмент 
статуи Рамзеса II, стоящей перед пилоном 
в храме Амона-Ра в Луксоре. XIII в. до н. э. 



Фараон Рамзес II и его жена Нефертари 
поклоняются богине Хатхор, Рельеф 
из поминального храма царицы 
Нефертари в Абу-Симбеле. XIII в. до н. э. 
Фараон Рамзес II. Рельеф из храма 
Рамзеса II в Абу-Симбеле. Новое царство, 
XIII в. до н. э. 

Фараон, побивающий врагов, — один из 
традиционных сюжетов в монументальном 
искусстве Древнего Египта. 
Фараон Ден. Пластинка из слоновой 
кости, найденная в Абидосе. Раннее 
царство, 1-я династия. Над фараоном — 
символическое изображение дворца 
с восседающим на нем соколом — 
символом бога Гора. 

с ним храма Нефертари царственные 

супруги изображены равного размера — 

и высота их фигур равна высоте фигур 

тех богов, которым они совершают бла

годарственные жертвоприношения. 

Острой динамикой, передающей дра

матизм события, отличаются сцены «по

бивания врагов» фараоном. Сам фараон 

в них изображен всегда гигантом, схва

тившим маленькие фигурки врагов за 

волосы и наносящим смертельные уда

ры. Этот сюжет, возникший еще в Ран

нем царстве, остался традиционным и 

для последующих династий. 

«Канон разномасштабности» распро

странялся и на изображения вельмож, 

помещенные в их гробницах. Во многих 

случаях супруга вельможи показывалась 

в меньшем масштабе, чем ее повелитель. 

Еще мельче — так сказать, «в масштабе 

слуг» — изображались все те, кто обслу

живал вельможу при жизни и должен 

был так же обслуживать его после пере

хода в загробную жизнь. 

Рассмотренный нами «канон разномасштабности» отражал 

не только религиозные представления египтян и их веру в бо-

горавность фараона, но и социальную структуру египетского об

щества. С другой стороны, этот канон способствовал формиро-



ванию определенных стилевых законо
мерностей, присущих искусству и архи
тектуре Древнего Египта. 

Весьма устойчивая система худо
жественных канонов существовала и в 
скульптуре. Она привела к формиро
ванию целого ряда определенных ти
пологических жанров и довольно жест
ко нормированных поз портретных 
статуй, помещенных в гробницах, — 
тех «дубликатов» тела усопшего, ко
торые гарантировали благополучное 
существование его души в «мире Веч
ности». 

Очень традиционными были позы 
писцов, но следует иметь в виду, что 
эти статуи изображали чиновников, за
нимавших весьма высокие посты в слу
жебной иерархии. 

В таких же сидячих позах иногда 
изображали и наиболее знаменитых 
архитекторов, портретные статуи ко
торых удостаивались чести быть поме
щенными в построенных ими храмах. 
Однако известны и «стоячие» статуи 
архитекторов и высокопоставленных 
чиновников, в том числе и тех, кото
рые руководили строительством. Та
кие портреты, воспроизведенные в ре
льефе, иногда сопровождались изобра
жением прибора для письма — атрибута 
профессии тех, кто руководил строи
тельством. 

Известны случаи, когда высокопо
ставленный вельможа носил титул «вос
питателя царских детей». Тогда е го 
портретная статуя получала довольно 
своеобразную каноническую форму: 
он был показан сидящим, закутанным 
в плащ, из которого высовывалась го
ловка ребенка. К числу таких статуй относится изображение 
знаменитого архитектора Сенмута, строителя заупокойного 
храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари. Он имел титул 
«воспитателя царской дочери». Сенмут, изваянный из камня, 
сидит, завернувшись в плащ, из которого торчит маленькая го
ловка его подопечной. 

Архитектор Аменхотеп сын Хапу — 
строитель храма Амона-Ра в Карнаке. 
XIV в. до н. э. 

Архитектор Сенмут в роли воспитателя 
царской дочери. Начало XV в. до н. э. 



Осирические статуи фараона Рамзеса III в храме Амона-Ра в Карнаке. XII в. до н. э. 

В трактовке поз стоящих статуй также сложились определен

ные каноны. У осирических статуй фараонов, установленных 

вдоль стен храмов, ноги всегда параллельны и пятки сдвинуты 

вместе. В таких же позах стоят заупокойные статуи в нишах и 

вдоль стен в гробнице вельможи Ирукаптаха: они изображают 

усопшего в традиционной одежде египетских мужчин той эпо

хи. Позы изваяний статичны и напоминают солдат, стоящих в 

строю по команде «смирно!». 

Отдельно стоящие статуи изображали персонаж, как прави

ло, в другой позе: левая нога выставлена вперед — как бы в пози-



ции «вечного шага», но при этом обе пятки прижаты к земле. 
В романе «Иосиф и его братья» Томас Манн, описывая статую 
фараона, стоящую в храме, очень точно охарактеризовал смысл 
такой позы: «Он, как и другие, не отрывал от земли еще не шаг
нувшей ступни; он опирался на обе ступни, он шел, стоя на мес
те, и стоял на месте, идя»

41
. 

По-своему трогателен канон заупо
койных статуй супругов. Они изобража
лись стоящими или сидящими рядом, 
иногда обнимая друг друга. Так их зем
ное супружество и те чувства, которые 
их связывали при жизни, переходили 
в Вечность. 

Сложился и особый типологический 
жанр семейных скульптурных групп: 
супруги изображались рядом в сопро
вождении их детей, показанных в умень
шенном, «детском» масштабе и с харак
терными детскими прическами. 

В последующих главах книги мы рас
смотрим целый ряд произведений еги
петских скульпторов, и читатель смо
жет в полной мере оценить значение 
художественных традиций и системы 
изобразительных канонов в формиро
вании специфического стиля искусства 

Семейная скульптурная группа: 
Униу — начальник имений фараона — 
и его жена. Древнее царство, время 
правления 4-й династии 

Заупокойные статуи Ирукаптаха — «начальника царских боен» — в его гробнице 
в Саккара. Древнее царство, время правления 5-й династии 



Древнего Египта. А этот предварительный краткий обзор целе
сообразно завершить еще одной цитатой из романа Томаса 
Манна. Писатель приводит очень образное описание храма бога 
Птаха, наполненного статуями: «Птах недаром был богом, созда
вавшим произведения искусства, покровителем каменотесов и 
ремесленников, о котором говорили, что его желания сбывают
ся и мысли осуществляются... Его храм и дворы его храма были 
полны изображений... Вдвоем, втроем, в обнимку или поодиноч
ке изваяния стояли, шагали или сидели на престольных скамь
ях, у которых виднелись их дети, выполненные в гораздо мень
шем масштабе; здесь были кумиры царей... кумиры с благородно 
непроницаемыми лицами и нежной грудью, с прижатыми к ляж
кам ладонями, кумиры широкоплечих и узкобедрых властителей 
седой старины... На сильных ногах, с поднятой головой, с пря
моугольными плечами и свободно опущенными руками, отходи
ли они от каменных пилястров... Они были как бы живыми мерт
вецами, как бы застывшей жизнью»

42
. 



Как были прочитаны 
египетские иероглифы 

Слово «иероглиф», теперь знакомое многим едва ли не с дет
ских лет, имеет греческое происхождение. Оно образовано из 
двух корней: первый — «hieros» — означает «священный»; вто
рой — «glipho» — «вырезаю», «врезаю». Таким образом, развер
нутый смысловой перевод слова «иероглиф» может прозвучать 
примерно так: «священные письмена, вырезанные на камне». 
Дело в том, что огромное количество древних египетских тек
стов, дошедших до нас (а их видели и те древние греки, кото
рые жили в Египте или посещали его в последних веках до на
шей эры), представляет собой надписи иероглифами, врезанные 
в поверхность камня на стенах, пилонах и колоннах храмов, на 
стенах гробниц, на обелисках и пьеде
сталах статуй. 

Как правило, египтяне располагали 
иероглифы вертикальными строками, 
и при этом они читались в строке сверху 
вниз, а последовательность строк шла 
справа налево. Однако в некоторых слу
чаях иероглифы располагались гори
зонтальными строчками и также чита
лись обычно справа налево. 

Пользовались древние египтяне и 
другими способами записи — своего ро
да скорописью. Ученые установили, что 
такая скоропись была двух типов: один — 
иератическое письмо (от греческого 
слова «иератикос» — «жреческий»)— 
употреблялся в священных текстах; дру
гой — демотическое письмо (от грече
ского «демос» — «народ») — применяли 
в деловой и бытовой переписке. 

В последних веках до нашей эры, в 
правление династии царей Птолемеев, 

Обелиск, покрытый иероглифами. 
Храм Амона-Ра в Луксоре. XIII в. до н. э. 



Фрагмент папируса, написанного иератическим шрифтом, с текстом «Сказки 
о потерпевшем кораблекрушение» 

иероглифы и другие виды древнеегипетской письменности еще 
продолжали использовать — они встречаются на папирусах и на 
поверхностях архитектурных сооружений. Применение иеро
глифов сохранялось и позднее, в период римского владычества: 
обнаружены надписи с именами Юлия Цезаря, Октавиана Авгу
ста, императоров Траяна, Антонина Пия, живших во II веке н. э. 
Но в ГУ веке использование иероглифов прекратилось (наиболее 
поздняя из известных иероглифических надписей относится к 
концу IV века н. э.), и их смысл быстро был полностью забыт. 

В трудах античных писателей (Геродота, Страбона, Тацита 
и некоторых других) есть упоминания о египетских иероглифах, 
но для них эти письмена оказались уже загадочными и непонят
ными знаками. Считалось, что иероглифы передавали не звуки, 
а понятия. Действительно, многие из них изображают животных 
(птиц разных видов, льва, змею, крокодила и т. д.), людей (то 
полностью, то в виде «идущих ног»), различные бытовые пред
меты, геометрические фигуры — круг, полукруг, квадрат; есть 
иероглиф, похожий на шалаш или хижину; есть иероглиф, напо
минающий пилон храма. Известный римский писатель Апулей, 
живший во II веке н. э., отмечал, что иероглифические надпи
си заключают в себе «в коротких словах весь смысл и содержа
ние священных текстов и молитв... и сие для того единственно, 
дабы непосвященные, будучи любопытны, не могли ничего по
нять»

1
. 

В XVII и XVIII веках несколько европейских ученых пытались 
найти ключ к расшифровке египетских иероглифов, но все по
пытки оказались неудачны. Над одними авторами довлели мыс
ли о том, что иероглифы — это тайнопись, способ зашифровки 
мыслей и религиозных текстов (так думал, например, аббат-иезу
ит Афанасий Кирхер, живший в XVII веке). Другие видели в 
египетских иероглифах только рисуночное письмо наподобие 



рисуночных записей мексиканских индейцев 
доколумбовой поры. 

В XVIII веке интерес европейских путеше
ственников к египетским древностям все больше 
нарастал. Побывали в Египте и россияне. Васи
лий Григорьевич Барский (1701—1747) во вре
мя своего многолетнего путешествия по стра
нам Ближнего Востока дважды посетил Египет 
(в 1727 и 1730 гг.). К своей рукописи он прило
жил ряд рисунков, в их числе и общий вид го
рода Розетты, расположенного в западной час
ти дельты Нила (через несколько десятилетий 
в этом городе будет найден знаменитый «Розетт-
ский камень», позволивший начать научную 
расшифровку египетских иероглифов). Побы
вал Барский и в Александрии, где зарисовал 
«Иглу Клеопатры» — высокий обелиск, воздвиг
нутый, как потом будет выяснено египтологами, 
еще в XV веке до н. э. в древнем Гелиополе. В пе
риод римского владычества обелиск был пере
везен в Александрию. Барский тщательно зари
совал и иероглифы, вырезанные на одной из 
сторон обелиска: они идут, как и полагалось, 
вертикальными рядами. В нескольких местах 
группы иероглифов обведены овальными кар-
тушами — в следующем, XX столетии будут про
чтены заключенные в них имена фараонов и их 
титулы. В своей рукописи Барский писал: «Есть 
там внутри города (Александрии.—А. П.)... у мо
ря два больших столпа, из цельного камня, на
зываемые столпами Клеопатры... Один из них 
обрушился от времени, второй же стоит непо
колебимо... На нем глубоко, на два сустава паль
ца, врезаны некие печати или знаки. Многие видели их, но ис
толковать не могут... Я их все, со многим тщанием и трудом, 
списал только с первой стороны столпа, на удивление смотрев
шим...»

2 

Как потом выяснят египтологи, в нижней части среднего 
вертикального ряда на поверхности обелиска в картуше выре
зано имя фараона Тутмоса III — знаменитого правителя и пол
ководца XV века до н. э. 

«Игла Клеопатры» теперь находится в Лондоне: она стоит на 
берегу Темзы и украшает набережную Королевы Виктории. Этот 
обелиск был подарен правительству Великобритании в 1820 го
ду (напомним, что в 1801 году английские войска высадились 
в Египте и древняя страна оказалась в политической зависимо-

•Игла Клеопатры» — 
обелиск XV в. до н. э., 
покрытый 
иероглифами. 
Рисунок 
В. Г. Барского 



сти от Великобритании). «Игла Клеопатры», как продолжают на
зывать по традиции этот обелиск, была перевезена в Лондон в 
1877—1878 годах сэром Эразмусом Уилсоном, потратившим на 
транспортировку 10 ООО фунтов стерлингов. Высота обелиска 
20,87 метра, вес около 170 тонн

3
. 

Во второй половине XVIII века, когда началось активное изу
чение художественного наследия Древнего мира и античной 
эпохи, некоторые европейские путешественники и ученые вы
сказали ряд ценных наблюдений, касающихся проблемы рас
шифровки иероглифов. Например, в книге графа де Кайлюса 
«Обозрение древностей египетских, этрусских, греческих, рим
ских и галльских», изданной в Париже в 1762 году, было выска-

Набережная Королевы Виктории в Лондоне, вдали справа видна «Игла Клеопатры» 



зано предположение (его автор — аббат 
Бартелеми), что картуш (овальная рам
ка, в которую включена группа иеро
глифов) содержит имя царя. Через не
сколько лет эта идея получила блестящее 
подтверждение и помогла начать рас
шифровку иероглифов. 

Мысль о том, что в картушах напи
саны имена царей, высказал и датский 
ученый Георг Соэга, занимавшийся изу
чением египетских обелисков, вывезен
ных римлянами в начале нашей эры в 
качестве трофеев и украсивших улицы 
и площади Рима. Книга Соэги была из
дана в Риме в 1797 год)'. А девятью го
дами раньше в Петербурге вышла книга 
Ивана Коха «Опыт истолкования иеро
глифов и надписей, находящихся на не
которых древних монетах...», в кото
рой была высказана (впрочем, никак 
не аргументированная, но ценная сама 
по себе) мысль о буквенном значении 
иероглифов. 

Пьедестал статуи фараона Рамзеса II 
в храме Амона-Ра в Луксоре. XIII в. до н. э. 
В картушах вписаны имена фараона. 
Справа — рельеф, изображающий 
наследника престола — сына Рамзеса II 

Картуши с именами фараона Хоремхеба. Фрагмент раскрашенного рельефа в его 
гробнице в Долине царей. Конец XIV в. до н. э. 



Дальнейшая история расшифровки иероглифов теснейшим 

образом связана со знаменитой военной экспедицией Наполео

на Бонапарта в Египет, состоявшейся в 1798—1801 годах. 

Начало военной экспедиции Наполеона складывалось удач

но. 1 июля 1798 года французская армия, прибывшая на кораб

лях, высадилась в Александрии и вскоре двинулась в сторону Ка

ира. 21 июля в сражении у пирамид Бонапарт разбил египетское 

войско и через три дня занял Каир. Однако в августе 1798 года 

английский флот, которым командовал знаменитый адмирал 

Нельсон, разбил французскую флотилию в морском сражении 

у Абукира, и в итоге армия Наполеона оказалась блокированной 

в Египте. Положение усугубилось восстаниями местного населе

ния, болезнями солдат, спровоцированными жарким климатом. 

Наполеон стал понимать, что начавшееся ослабление армии, от

резанной английским флотом, грозит поражением. К тому же 

стали доходить тревожные вести о неустойчивом политическом 

положении во Франции. И тогда Наполеон решил покинуть 

армию, уже явно не способную к активным боевым действиям, 

и уплыть во Францию. 

Наполеону всегда везло. В сражениях пули и ядра его благо

получно миновали. Повезло ему и на этот раз. Его быстроход

ный парусник каким-то чудом проскочил мимо английского фло

та и прибыл во Францию. 

Базальтовая плита из Розетты 

Оставшаяся в Египте французская армия стала готовиться к 
обороне. В западной части Нильской дельты, на левом берегу за
падного рукава Нила, около города Розетты начали возводить по
левые земляные укрепления. Работами руководил молодой офицер 
Пьер-Франсуа-Ксавье Бушар. В июле 1799 года Бушар обнаружил 
большую черную базальтовую плиту. На ее поверхности были вы
резаны три надписи, разделенные узкими полосками. 

Верхняя надпись, частично поврежденная (угол плиты был 
отломан), состояла из иероглифов, хорошо знакомых по другим 
памятникам. В нескольких местах были отчетливо видны оваль
ные рамки — картуши, охватывающие группы знаков. Ниже шли 
32 строки, заполненные какими-то непонятными значками. А еще 
ниже был текст из 54 строк, выполненный греческими буквами. 

Французские офицеры, познакомившиеся с этой важной на
ходкой, высказали предположение (и через несколько лет оно 
подтвердилось), что все три текста идентичны по содержанию. 

Инженер Мишель-Анж Ланкре, выпускник Парижской шко
лы мостов и дорог (вскоре он станет одним из авторов знамени
того капитального «Описания Египта»), направил в Каир пись-



мо о находке базальтовой плиты с надписями. 19 июля 1799 года 
оно было зачитано на заседании Института по изучению Егип
та (это новое научное учреждение, созданное по инициативе На
полеона, начало работать в Каире и активно занялось изучени
ем наследия культуры древней страны). Ланкре описал плиту и 
высказал убеждение, что благодаря этим надписям удастся на
чать детальное исследование Древнего Египта. Вскоре в журна
ле «Courrier de l'Egypte», издававшемся в Каире, была опубли
кована статья о «Розеттском камне», и в ней был сделан вывод, 
что «этот камень представляет большой интерес для изучения 
иероглифических письмен, возможно даже, что он наконец даст 
ключ к ним»

4
. 

«Розеттский камень» 



В августе 1799 года плита была перевезена в Каир. Со всех 
надписей сделали отпечатки и один из них отослали в Париж. 

Находка «Розеттского камня» вызвала сенсацию. Однако 
вскоре он оказался в руках англичан: в сентябре 1801 года ос
татки французской армии покинули Египет и туда вошли англий
ские войска. Базальтовую плиту перевезли в Лондон (теперь она 
находится в Британском музее). Но прорисовки текстов были 
опубликованы и сразу же стали изучаться. 

Греческий текст был прочитан легко. Эту работу выполнили 
в Каире члены французской экспедиции Ж.-Ж. Марсель и Р. Рэ
жу. Оказалось, что он содержит относящееся к 196 году до н. э. 
постановление египетских жрецов в честь правившего тогда 
Египтом царя Птолемея V Епифана. Он был потомком первого 
царя македонской династии Птолемея I Лага, полководца Алек
сандра Македонского. В греческом тексте упоминалось и имя 
самого Александра Македонского, и название города Александ
рия. Марсель и Рэжу начали сопоставлять греческий текст с 
расположенной выше надписью, исполненной «непонятными 
знаками» (этот шрифт после его расшифровки и изучения на
зовут «демотическим письмом»). Считая, что все тексты иден
тичны, и измеряя их с помощью циркуля, Марсель и Рэжу «вы
числили» в демотическом тексте те группы знаков, которые 
соответствовали словам «Александр» и «Александрия». Так было 
определено значение нескольких знаков демотического письма. 
Удалось найти и прочитать и имя царя Птолемея. 

Аналогичным путем пошел и работавший в начале XIX века 
в Париже видный французский ученый-востоковед Сильвестр де 
Саси (1758—1838). Обнаружив в демотической надписи «Розетт
ского камня» имена Александра, Птолемея, Арсинои и название 
города Александрии, он пытался начать расшифровку демоти
ческого шрифта. Но его работа зашла в тупик, ибо он не учел 
того, что (как это будет выяснено потом) египтяне не вписыва
ли в текст знаки, соответствующие гласным звукам. 

Работу продолжил шведский ученый и дипломат Иоганн Да
вид Окерблад (1763—1819), изучавший в числе прочих восточ
ных языков и язык коптов — египтян, принявших христианство. 
Использование коптского языка — а в нем сохранились многие 
слова и элементы языка древних египтян — позволило Окербла-
ду успешно продвинуться в расшифровке демотического текста 
и обнаружить в нем ряд других греческих имен. Ему удалось со
ставить алфавит знаков демотического текста, и он начал при
менять его для расшифровки слов, совпадающих со словами 
языка коптов. Однако Окерблад, как и де Саси, не учел отсут
ствия знаков, соответствующих гласным звукам. Кроме того, он 
ошибочно полагал, что все знаки демотического письма пред
ставляют собой только буквы. 



Мощным стимулом к дальнейшему изучению древнеегипет
ского письма стал выход капитального многотомного труда 
«Описание Египта». Первое издание публиковалось во Франции 
в 1809—1828 годах. Точное воспроизведение многочисленных 
иероглифических надписей, скопированных со стен и колонн 
храмов, с обелисков, с руин дворцов, и прекрасные, порой почти 
факсимильные воспроизведения текстов папирусов, содержащих 
как иероглифические, так и скорописные тексты, вооружили 
исследователей огромным объемом графической информации. 
Участники Египетского похода Наполеона, инженеры Э. Ф. Жо
мар и М.-А. Ланкре, занимавшиеся подготовкой издания, сдела
ли ряд важных наблюдений, касающихся направления чтения 
текстов (Жомар определил, что они читаются справа налево), 
связи иероглифов с изображением богов и живых существ и т. д. 
В частности, Ланкре установил существование тех типов иеро
глифов, которые потом будут названы «фигуративными» или 
«изобразительными». Жомар, поставивший вопрос о связи еги
петской скорописи и иероглифов, правильно наметил дальней
ший путь решения проблемы. 

В середине 1810-х годов попытку расшифровать иероглифы 
предпринял англичанин Томас Юнг — врач-профессионал, зани
мавшийся помимо медицины исследованиями в области физи
ки и увлекавшийся лингвистикой. Обратившись к изучению 
иероглифов в 1814 году, Юнг в 1819-м опубликовал в Британской 
Энциклопедии статью «Египет». В ней он, продолжая работы де 
Саси и Окерблада, сопоставил тексты «Розеттского камня» с тек
стами папирусов, опубликованными в «Описании Египта». Юнг 
сумел установить значение ряда букв-иероглифов в имени «Пто
лемей» (напомним, что в иероглифическом тексте «Розеттско
го камня» оно было обведено картушем) и в имени царицы Бе-
реники. Но значение других буквенных иероглифов было 
определено исследователем неправильно. В итоге оказалось, что 
хотя Юнг близко подошел к правильному решению задачи, но 
до конца решить ее не смог. 

Научный подвиг молодого лингвиста 

Эту сложнейшую научную проблему сумел правильно осмыс
лить и блестяще разрешить молодой французский ученый-линг
вист Жан-Франсуа Шампольон (1790—1832). 

Детство Шампольона прошло в небольшом провинциальном 
городе Фижаке (департамент Ло). В 1801 году мальчика, пора
жавшего своими способностями, отвезли в Гренобль, где он 
поступил сразу в две школы. Вскоре ему удалось увидеть несколь
ко произведений древнего египетского искусства, привезенных 



в этот город физиком и математиком Жозсфом Фурье: побывав 
в составе наполеоновской экспедиции в Египет (он был секре
тарем учрежденного в Каире Института по изучению Египта), 
Фурье в апреле 1802 года был назначен префектом Гренобля. 

Осенью этого года старший брат Жана-Франсуа — Жозеф 
Шампольон — привел его в дом Фурье. Двенадцатилетний маль
чик, увидев загадочные письмена на камнях и папирусах, заго
релся страстным желанием когда-нибудь их прочитать. 

Он стал штудировать сведения о Египте в трудах античных 
писателей — Геродота, Страбона, Диодора Сицилийского, Плу
тарха; приступил к изучению восточных языков — арабского, 
сирийского, арамейского. В ноябре 1804 года Жан-Франсуа по

ступил в открывшийся в Гренобле ли
цей. В лицее была жесткая дисциплина, 
«посторонние» занятия не допускались, 
и юноше приходилось заниматься тай
но, по ночам, подрывая здоровье. Но 
работа продвигалась. Следуя предполо
жениям, высказанным еще в предше
ствовавшем столетии, что язык христи
анского населения Египта — коптов — 
связан с языком древних египтян, Шам
польон занялся изучением коптского 
языка. 

Окончив в сентябре 1807 года лицей, 
Шампольон сделал в Академии наук в 
Гренобле доклад о своих планах изуче
ния Египта. Талантливость семнадца
тилетнего юноши, его увлеченность и 
серьезность намерений произвели на 

ученых сильное впечатление, и он был избран членом Академии. 

Затем молодой лингвист на два года переезжает в Париж, где 
продолжает, пользуясь замечательной Национальной библиоте
кой, изучать древние восточные языки. В числе его учителей был 
и Сильвестр де Саси, попытавшийся незадолго до этого прочесть 
демотический текст «Розеттского камня». 

Вернувшись в Гренобль в 1809 году, Шампольон занимает 
должность преподавателя истории в университете. Одновремен
но он работает над своим исследованием «Египет при фарао
нах», первые два тома которого выйдут в Париже в 1814 году. 

Шампольон продолжает предпринимать попытки расшиф
ровки иероглифов. Сильвестр де Саси поначалу скептически 
отнесся к его попыткам, но другие ученые, предстанитедм раз» 
ных отраслей науки, поддержали молодого исследователи. В их 
числе были Фурье, Лаплас, Кювье, а также Дасье — секретарь 
парижской Академии надписей. Будучи убежденным аомяоиим» 

Жан-Франсуа Шампольон 



ком Наполеона Бонапарта, Шампольон в 1815 году, в период 
знаменитых Ста дней, выступил (в речах и газетных статьях) в 
поддержку вернувшегося во Францию императора. Позднее, с 
реставрацией Бурбонов, Шампольону это припомнят. Обстанов
ка в Гренобле осложнилась, и в 1821 году Шампольон переехал 
в Париж. Здесь начался новый этап его работы по расшифров
ке иероглифов, вскоре завершившийся блистательным успехом. 

Однако к своему открытию Шампольон шел сложным путем, 
то выдвигая какую-то гипотезу, то отказываясь от нее. 

Еще в 1808 году, находясь в Париже, он познакомился с вы
полненной в Лондоне несовершенной копией надписей «Розетт
ского камня». Опираясь на мнение античного писателя Плутар
ха о том, что в египетском письме 25 букв, Шампольон установил 
значение некоторых знаков демотической надписи «Розеттско
го камня», сопоставляя — как это делали и его предшественни
ки — строки этой надписи с греческим текстом. В докладе, кото
рый Шампольон сделал в Гренобльской Академии в 1810 году, 
он утверждал, задолго до Томаса Юнга, что в иероглифических 
письменах должны быть фонетические знаки, соответствующие 
произношению букв: раз розеттская надпись содержит грече
ские имена, то они, утверждал Шампольон, «не могли бы быть 
выражены в иероглифической части этого памятника, если бы 
иероглифы не имели способности передавать звуки»

5
. 

11 февраля 1813 года в своем письме Шампольон высказыва
ет предположение, что среди иероглифов «есть два рода зна
ков»: алфавитные и такие, которые «подражают предметам при
роды». Эта мысль подтвердилась через несколько лет. А год 
спустя в своей книге «Египет при фараонах» Шампольон напи
сал, что «древние египтяне, по-видимому, игнорировали глас
ные, и очень часто они их не писали»

6
. Это было очень важное 

замечание: как мы уже говорили, его в свое время не оценили 
должным образом современники Шампольона — де Саси, Окер
блад и Юнг. 

Тем не менее Шампольон некоторое время колеблется, а 
в 1818 году даже отказывается от своей прежней идеи о фонети
ческом значении иероглифов. Это несколько затормозило его 
работу, однако ненадолго. 

Иероглифы заговорили 

В августе 1822 года в парижской Академии надписей Шампо
льон сделал сообщение о результатах своего нового анализа 
демотического текста «Розеттского камня». Ему удалось составить 
фонетический алфавит демотики, дополнивший и исправивший 
алфавит Окерблада, и прочитать в демотической надписи не 



только царские имена, но и ряд других греческих имен и даже от
дельные слова. Это был важный шаг. Он помог Шампольону вер
нуться к идее о фонетическом, буквенном значении иероглифов. 

Чтобы проверить правильность этой идеи, Шампольон пред
принял сравнительный анализ двух групп иероглифов, заклю
ченных в картуши. К этому времени уже было известно, что одна 
из этих групп, включенная в иероглифический текст «Розетт
ского камня», содержит имя царя Птолемея. 

К сравнительному анализу Шампольон привлек обведенную 
картушем группу иероглифов из надписи на одном небольшом 
обелиске, который был обнаружен англичанами около храма на 
острове Филэ в Верхнем Египте и перевезен в Лондон. Лито
графию этой надписи Шампольон получил в 1822 году. Храм на 
острове Филэ был построен в период правления династии Пто
лемеев, когда несколько цариц Египта имели имя Клеопатра. 
К этому времени Шампольон уже понял, что признаком жен
ского рода являются два небольших иероглифа (в виде полукру
га и в виде неправильного овала, похожего на яйцо), стоящие в 

Фрагмент «Розеттского камня» — нижняя часть иероглифического теиста; 
в картуше вписано имя царя Птолемея 



картуше в конце имени. Поэтому он логично предположил, что 
на лондонском обелиске из Филэ в картуше вписано имя Клео
патры. 

В именах Птолемея и Клеопатры совпадало несколько букв — 
оказалось, что на соответствующих местах в картушах стояли 
аналогичные знаки (напомним, что при горизонтальном направ
лении строк «Розеттского камня» знаки надо читать справа на
лево, а при вертикальном положении картуша — сверху вниз). 

Например, характерный иероглиф в виде фигуры лежащей 
львицы стоит вторым в имени Клеопатры и четвертым в имени 
Птолемея. Значит, логично предположил Шампольон, этот иеро
глиф обозначает букву «л», тем более что в языке коптов слово 
«лев» тоже начиналось с буквы «л». 

Одинаковые знаки в виде петли (сво
его рода «лассо»), стоящие на третьем 
месте в имени Птолемея и на четвер
том месте в имени Клеопатры, должны 
были соответствовать букве «о». 

«Квадратики» (это, очевидно, сти
лизованное изображение циновки) в 
начале имени Птолемея и примерно 
в середине имени Клеопатры, несом
ненно, передавали звук «я». 

Восьмой иероглиф в имени Клео
патры, похожий по очертаниям на рот 
человека, должен был бы передавать 
звук « р » — это подтверждалось и тем, 
что в имени Птолемея такой буквы нет. 
А в коптском языке слово «рот» тоже на
чинается с буквы «р» и звучит как «ро». 

Красивые иероглифы в виде сидя
щего коршуна, встречающиеся в карту
ше Клеопатры и отсутствующие у Пто
лемея, со всей очевидностью изобража
ли букву «а». 

Однако с буквой « т » поначалу воз
никла некоторая заминка. В имени Пто
лемея ей соответствовал знак в виде 
полукруга, похожий на хлебец. И не случайно: этим коротким 
словом, состоящим всего из одного звука «т», древние египтя
не называли хлеб. Но в имени Клеопатры тот же звук « т » был 
передан совсем другим иероглифом, изображающим кисть 
руки. Столкнувшись с этим явлением, Шампольон пришел к 
выводу, что один и тот же звук древние египтяне могли пере
давать разными иероглифами. Он ввел понятие «омофон» — 
этим лингвистическим термином с той поры обозначаются 

Им царя Птолемея, начертанное 
в картуше нижней строям 
иероглифического текста •Розеттского 
камня* (читается справа налево) 
Имена царя Птолемея (слова) я царицы 
Клеопатры в картушах, начертанных 
на обелиске из храма на острове Филэ, 
перевезенном в Лондон (читаются 
сверху вниз) 



разные знаки, соответствующие одной 
и той же букве. 

Так в результате анализа имен «Пто
лемей» и «Клеопатра» Шампольон то
чно определил буквенные значения 
двенадцати иероглифических знаков. 
А затем, применив это открытие для 
расшифровки имени «Александр», он 
выяснил буквенные значения еще трех 
иероглифов, в том числе иероглифа в 
виде крючка, который стоял в конце 
имени Птолемея (в греческой интерпре
тации оно звучало как «Птолмайос»). 
Этот крючок был четвертым знаком 
(с учетом пропуска короткой гласной 
буквы «е» в имени «Александр», а это 
означало, что он передавал букву «с»). 

Следуя выбранным путем, Шампольон прочитал имя «Бере-
ника», установив иероглиф, обозначающий букву «б». А затем 
прочитал целый ряд имен и титулов нескольких греческих и 
римских правителей Египта. Попутно были выявлены и другие 
примеры омофонов. Шампольон начал успешно составлять ал
фавит иероглифов — в него вошло уже 19 знаков, соответствую
щих буквам греческого алфавита, и около 60 различных знаков-
омофонов. 

Наступило 14 сентября 1822 года — день, оказавшийся одним 
из важнейших в жизни молодого исследователя. 

Утро этого дня Шампольон начал с того, что пытался разо
браться в титулах фараонов, опираясь на картуши, воспроизве
денные в «Описании Египта». Как раз в то утро он получил таб

лицы с зарисовками, сделанными в Египте его 
другом архитектором Гюйо. На одной из таб
лиц, где была зарисовка гигантского скального 
храма в Абу-Симбеле, Шампольон обратил вни
мание на картуш с четырьмя иероглифами. 

Два последних одинаковых знака в виде крючков были сразу 
же определены Шампольоном как стоящие рядом две буквы «с». 
Но из анализа розеттской надписи Шампольон уже знал, что 
стоящий перед этими крючками иероглиф сложной формы, 
если он стоит перед таким крючком, образует в сочетании с ним 
слово, соответствующее коптскому слову «мизе» — «рождать». 
А с учетом возможности пропуска гласной это сочетание знаков 
можно было прочитать как «мс». Это означало, что непонятный 
иероглиф сложной формы мог соответствовать букве «м». 

Затем, обдумывая возможное значение первого иероглифа, 
стоящего в этом картуше (он был в виде круга с точкой посере-

Иероглиф имени царя Александра 
(читается справа налево) 
Иероглиф имени царицы Береники 
(читается справа налево) 



дине), Шампольон решил, что такой 

знак может символизировать солнеч

ный диск и, стало быть, соответство

вать имени верховного Солнечного бога 

Ра. В итоге оказалось, что если вставить 

отсутствующие гласные, то в картуше 

можно уверенно прочитать «Рамзес» — 

имя великого фараона XIII века до н. э., 

известного по историческому труду Ма-

нефона. Гигантские статуи этого фара

она, Рамзеса II, восседающего на троне, 

возвышаются перед порталом высечен

ного в скале храма в Абу-Симбеле — того 

самого, где зарисовал свою таблицу ар

хитектор Гюйо. 

Еще не решаясь верить своей удаче, 

Шампольон стал рассматривать другую 

таблицу с зарисовками Гюйо. На ней 

оказался картуш с тремя иероглифами. 

Два из них были уже знакомы: они давали сочетание букв 

«мс», между которыми могла оказаться гласная буква. А стоящий 

перед ними иероглиф был явно похож на ибиса. Эту священную 

птицу египтяне почитали как символ одного из главных богов, 

которого звали Тот. Он был связан с поклонением Луне и по

этому в какой-то мере, особенно в глубокой древности, оказы

вался своеобразным соперником Солнечного бога Ра. В коптском 

языке слово «луна» звучало как «тот» или «тут». И Шампольон 

пришел к выводу, что в картуше (с учетом пропущенных глас

ных) записано имя «Тутмос». Это имя, упоминавшееся в списке 

Портал храма Рамзеса II в Абу-Симбеле. 
XIII в. до и. э. 

Статуи Рамзеса II. Фрагмент храма 
Рамзеса II в Абу-Симбеле. XIII в. до н. э. 



Фараон Тутмос III, поражающий врагов. Рельеф пилона в храме Амона-Ра в Карнаке 
(Фивы). Первая половина XV в. до н. э. 

Манефона, носили несколько фараонов эпохи Нового царства, 
в том числе и знаменитый фараон-воитель Тутмос Ш. 

Продолжая работу, Шампольон убедился в том, что теперь 
он может прочитать не только имена правителей Египта, изве
стных из греческих источников, но и имена тех древних фарао
нов, которые правили в эпохи, отделенные тысячелетиями. 
И это убедительно доказывало, что алфавитное иероглифиче
ское письмо возникло не при Македонской династии в качестве 
способа записи греческих имен (как многим думалось до того), 
а существовало в Египте уже на много веков раньше и сложилось 
в глубокой древности. 

Это было важнейшее открытие. 

Шампольон поспешил к своему старшему брату Жозефу, что
бы поделиться с ним своей радостью. Жозеф в тот день работал 
в здании Института Франции — оно и сейчас стоит на берегу 
Сены, широко раскинув крылья своих корпусов. Шампольон вбе
жал в комнату, где сидел Жозеф, с восклицанием «Je tiens mon 
affaire! («Я сделал свое дело!») и начал восторженно рассказы
вать о своем открытии, кинув на стол принесенные таблицы. Но 



тут силы оставили его. Не в состоянии 
держаться на ногах, он почти теряет 
сознание, впадает в какое-то оцепене
ние... 

Лишь на пятый день Шампольон 
пришел в себя и смог вернуться, с помо
щью старшего брата, к оформлению сво
его открытия. 21—22 сентября 1822 года 
им была написана статья, озаглавлен
ная: «Письмо к господину Дасье, непре
менному секретарю Королевской Акаде
мии надписей и изящной словесности, 
относительно алфавита фонетических 
иероглифов, применявшихся египтяна
ми...» 27 сентября эта статья была про
читана Шампольоном на заседании Ака
демии надписей. В том же году «Письмо 
к господину Дасье...» было издано от
дельной брошюрой. 

В 1823 году Шампольон сделал в Ака
демии еще три доклада о результатах 
своей работы. А в 1824 году был издан 
его капитальный труд «Очерк иерогли
фической системы древних египтян, 
или Изыскания об основных элементах 
этого священного письма, об их различ
ных комбинациях и о связи между этой 
системой и другими египетскими гра
фическими методами». В этой работе 
фонетическое значение иероглифов 
рассматривается как необходимая и 
неотъемлемая часть египетского иеро
глифического письма. Важнейшим ито
гом стало составление полного алфави
та иероглифических знаков (включая и 
многочисленные омофоны). 

Пользуясь разработанным им мето
дом, Шампольон прочитал не только 
имена фараонов, но и их титулы — они 
тоже обводились картушами. 

На приведенных фотографиях фраг
ментов частей храма Амона-Ра в Лук
соре отчетливо видно, что в картушах 
наряду с уже знакомыми иероглифами, 
запечатлевшими имя фараона Рамзе
са П, имеются и другие сочетания иеро-

Иероглифические надписи на тыльной 
стороне статуи Рамзеса II. Храм Амона-Ра 
в Луксоре. XIII в. до н. э. 

Титульный лист первого издания «Письма 
к г. Дасье». Париж, 1822 



глифов — они передают разнообразную сложную титулатуру это
го великого правителя Египта, жившего в XIII веке до н. э. 

Шампольону удалось прочитать и несколько сотен имен част
ных лиц, упомянутых в древних иероглифических текстах. За
тем, исследуя надписи, скопированные с гробниц и заупокойных 
стел, он сумел выявить и определить слова, выражающие род
ственные связи упомянутых в текстах членов семьи покойника. 
Оказалось, что, например, понятие «сын» могло передаваться 
тремя разными группами иероглифов: в одной из них присут
ствовала птица, похожая на утку, другая включала контур яйца 
(вполне понятная ассоциация с понятием «потомок»), а третья 

группа иероглифов (уже знакомая читателю по 
расшифровке имени «Рамзес») передавала по
нятие «рождать», «рожденный» и тем самым со
здавала ассоциацию с понятием «дитя». 

Шампольон выявил и иероглифы, являющиеся признаками 
женского и мужского рода. Как уже отмечалось, иероглиф в виде 
полукруга (стилизованное изображение хлебца), поставленный в 
конце имени или слова, оказался признаком женского рода. А дру
гой иероглиф — в виде сидящей мужской фигурки — использовал

ся как «видовой знак» мужчины, например, в бук
венной передаче имени египтянина Петамона, 
известного из греческих источников (в перево
де оно означает «Принадлежащий Амону»). 

Пользуясь составленным им алфавитом фо
нетических иероглифов, Шампольон прочитал имена многих 
египетских богов. И при этом он установил, что хотя «древние 
египтяне писали с помощью фонетических иероглифов даже 
имена своих богов», тем не менее они использовали и иерогли
фы-символы, обозначающие этих богов и изображающие образ 
бога с его атрибутами. Такие иероглифы Шампольон назвал 
«изобразительными». 

Оказалось, например, что имя бога Амона (а в XV веке до н. э. 
он превратился в Верховного бога египтян) передавалось иеро
глифом в виде сидящей человеческой фигуры с двумя большими 
перьями на голове. Эти характерные перья, непременный атри
бут Амона, присутствуют и в изображениях этого бога в храмах, 
в гробницах и на папирусах. 

Имя Анубиса — бога-покровителя мертвых и охранителя их 
покоя (он всегда изображался с телом человека и головой шака
ла либо представлялся в образе шакала, лежащего на пьедеста
ле) — передавалось иероглифом в виде сидящего человека с го
ловой шакала. 

А имя бога Солнца Ра выражалось в иероглифической над
писи либо диском с точкой (как это Шампольон впервые обна
ружил при расшифровке имени фараона Рамзеса), либо челове-



ческой фигурой с головой сокола, увенчанной солнечным дис

ком. 

Шампольон установил, что имена богов могли передаваться 

и изображениями их символов. Например, контур шакала соот

ветствовал имени бога Анубиса, а иероглиф в виде обелиска обо

значал имя верховного бога Амона, ибо перед пилонами храмов, 

посвященных Амону, стояли обелиски. 

Подобные «изобразительные» иероглифы могли передавать 

и какие-то понятия. В частности, иероглиф, напоминающий 

пилон храма с входной дверью, передавал понятие «молитвен

ное помещение», «часовня». А понятие «жилище», «дом» изоб

ражалось стилизованным упрощенным планом дома — в виде вы

тянутого прямоугольника с отверстием для входной двери 

в длинной «стене»*. 

Систематизируя группы таких «изобразительных» иерогли

фов, Шампольон подразделил их на «изобразительные письме

на в собственном смысле» и «сокращенные изобразительные 

письмена» (например, иероглиф «дом»). Помимо этих категорий 

он ввел понятие «условные изобразительные письмена», в ко

торое включил такие иероглифы, которые воспроизводили 

формы предметов, ассоциирующиеся с передаваемым поняти

ем. Например, глагол «видеть» передавался иероглифом в виде 

человеческого глаза. 

Шампольон справедливо оценил и то значение, которое 

имели в иероглифическом письме знаки-символы. Изображая 

какой-либо предмет или часть предмета, такие 

иероглифы передавали смысл действия или про

цесса, связанного с этим предметом. Например, 

сложный по форме знак, воспроизводящий кон

туры древнего египетского прибора для письма, 

означал понятие «писать». Эти приборы теперь 

хорошо известны по многочисленным изобра

жениям разных персонажей, занимающих вы

сокие должности. Такой письменный прибор 

можно видеть на знаменитом портрете архи

тектора по имени Хесира, жившего в XXVII веке 

до н. э. 

Использовался в иероглифике и прием сво

его рода метафоры. Понятия «алчность», «жад

ность» символизировались изображением кро

кодила (такая ассоциация, очевидно, вполне 

понятна и современному читателю). 

Зодчий Хесира. Фрагмент 
деревянного рельефа из 
гробницы. Древнее царство. 
XXVII в. до н. э. 
На плече зодчего — прибор 
для письма 

* Позднее археологи обнаружат на камнях чертежи с планами домов, 
доказав тем самым, что египетские архитекторы уже в древности ис
пользовали этот прием «проектной графики». 



В египетской иероглифике использовался также прием сво
его рода синекдохи (этим термином в литературоведении опре
деляется такой прием, когда вместо целого воспроизводится его 
характерная часть). Две руки, вооруженные щитом и булавой, 
означали «боец», «воин», а также «битва», «сражение». 

Нечто аналогичное происходило и в процессе формирования 
буквенных иероглифов. 

Как мы помним, уже при расшифровке имен Птолемея и 
Клеопатры Шампольон догадался, что фигура лежащей львицы 
передает букву « л » , потому что слово «лев» начиналось в древ
неегипетском языке (как и в языке коптов) с этой буквы. Подоб
ных случаев оказалось довольно много. 

Резюмируя итоги своих исследований, Шампольон писал: 
«Итак, я должен был заключить и заключил с полным основа
нием, из этих столь многочисленных и очевидных фактов, что, 
во-первых, употребление египетского фонетического письма, 

алфавит которого я впервые опубликовал в моем 
„Письме к господину Дасье", восходит к самой 
отдаленной древности и, во-вторых, что иеро
глифическая система письма, рассматривав
шаяся до сих пор как образованная исключи
тельно из знаков, передающих понятия, а не 
гласные или согласные, напротив, была образо
вана из знаков, весьма значительная часть ко
торых выражает звуки слов разговорного язы
ка египтян, то есть из фонетических письмен»

7
. 

Другим важнейшим достижением Шамполь-
она было то, что он правильно оценил и иную 
систему формирования и использования иеро
глифов — в виде знаков, изображающих пред
мет или его часть и этим приемом передающих 
разнообразные сложные понятия. 

Египетское иероглифическое письмо, утвер
ждал Шампольон, употребляло «знаки-образы 
физических предметов, но одни из них, „изоб
разительные письмена**, выражали непосред
ственно самые предметы, образы которых они 
воспроизводили»; другие — «символические 
письмена» — выражали «косвенным путем поня
тия, имевшие весьма отдаленные связи с пред
метами, форму которых эти письмена имитиро
вали»; а третьи — «письмена фонетические» — 
выражали уже не понятия, а только отдельные 
звуки

8
. При этом, подчеркивал Шампольон, «ка

тегория фонетических письмен оказалась наи
более могущественным и употребляемым сред-

Бронзовая статуэтка царицы 
Ка рома мы, жены фараона 
Таколота II. X в. до и. э. 



ством египетской графической системы», ибо дала возможность 
древним египтянам выражать в текстах «наиболее метафизиче
ские понятия, наиболее тонкие нюансы языка». 

В своих трудах Шампольон правильно установил последо
вательность исторического развития египетского письма: от 
иероглифического, еще связанного с принципом «рисуночного 
письма», к системам скорописи — иератическому и демотиче
скому письму. 

Открытие Шампольона стало важнейшим фактом в изучении 
культуры и истории Древнего Египта и, по сути дела, заложило 
прочный фундамент новой науки — египтологии. 

После публикаций своих научных трудов, посвященных еги
петской письменности, Шампольон приступил к изучению па
мятников древнего египетского искусства. В 1824—1826 годах он 
исследовал произведения египетского искусства в музеях Ита
лии, наслаждаясь возможностью прочтения надписей. Завоевав 
авторитет крупнейшего знатока истории Древнего Египта, Шам
польон по возвращении был назначен хранителем Египетского 
музея в парижском Лувре. 

А вскоре Шампольону наконец-то удалось осуществить свою 
давнишнюю мечту и побывать в Египте. В 1828—1829 годах он 
возглавил археологическую экспедицию в Египет, в процессе 
которой было собрано и скопировано огромное количество 
текстов и выполнено много изображений памятников искусст
ва. Лувр обогатился замечательными экспонатами. В их числе — 
прелестная бронзовая статуэтка царицы Каромамы, дочери Ним-
лота и жены фараона Такелота П, жившего в X веке до н. э. Эта 
статуэтка была найдена Шампольоном в 1829 году. 

Посетив древнюю столицу Египта — Фивы, Шампольон увидел 
на левом, западном берегу Нила двух колоссальных сфинксов «из 
розового гранита, прекраснейшей работы», найденных за год до 
того при раскопках, предпринятых одним греком. Не составляло 
труда прочитать иероглифические надписи: сфинксы изображали 
знаменитого фараона Аменхотепа Ш, жившего в XIV веке до н. э. 

Древние сфинксы переехали в Петербург 

Шампольон сразу же высоко оценил историческую и художе
ственную ценность найденных статуй. В своем письме он отме
чал, что черты лица Аменхотепа Ш «ничем не отличаются от тех 
черт, какие скульпторы и художники придавали этому фараону», 
изображая его на стенных росписях, на барельефах, и это — 
«новое подтверждение того... что египетские статуи и барелье
фы представляют собой подлинные портреты тех царей, чьи 
надписи начертаны на этих памятниках»

9
. 



Сфинксов решено было перевезти в Александрию и выста

вить на продажу. Александрия, основанная при завоевании Егип

та Александром Македонским в 332 году до н. э. на берегу Сре

диземного моря, в западной части Нильской дельты, в XIX веке 

посещалась многими путешественниками и коммерсантами. Пра

вительство Франции решило приобрести эти древние статуи, но 

разразившаяся в 1830 году в Париже Июльская революция пре

рвала начавшиеся переговоры. И дальнейшая судьба сфинксов 

повернулась по-другому. 

Русский дипломат и писатель А. М. Муравьев, находившийся 

в Египте в 1830 году, узнав, что сфинксов предполагается про

давать, написал об этом русскому посланнику в Константино-

Сфинкс с лицом фараона Аменхотепа III, жившего в XIV в. до и. э., на пристани у здании 
Академии художеств в Санкт-Петербурге 



Иероглифические надписи на плите-постаменте статуи сфинкса на пристани у здании 
Академии художеств в Санкт-Петербурге 

поль. Тот послал депешу в Петербург. Письмо Муравьева с при

ложенным рисунком было передано в Совет Императорской 

Академии художеств, который решил, что сфинксы «заслужива

ют быть приобретенными по глубокой древности сих памятни

ков, по примечательности и веществу, из коего произведены, по 

тем похвалам, которые приписывает им Шампольон... в отно

шении к искусству, с коим они сделаны»
10

. 

Сфинксы были приобретены и перевезены на парусном ко

рабле в Петербург. 

В это время архитектор К. А. Тон трудился над проектом мо

нументальной пристани, которую задумано было соорудить пе

ред зданием Академии художеств. Проект, разработанный им в 

1831 году, предусматривал включение сфинксов в композицию. 

Постройка пристани была завершена в 1834 году. 2 мая 1834 года, 

подтянутые по деревянным помостям, сфинксы заняли свои 

места на гранитных пьедесталах. 

Уже много десятилетий египетские сфинксы украшают при

стань на берегу Невы. Надписи, высеченные на их пьедесталах, 

гласят: 

СФИНКСЬ 

ИЗ ДРЕВНИХ ФИВЪ В ЕГИПТЕ 

ПЕРЕВЕЗЕНЪ ВЪ ГРАДЪ СВЯТАГО ПЕТРА 

В 1834 ГОДУ 



Полный перевод иероглифических надписей, помещенных 
на груди и между лапами сфинксов и на плитах-постаментах, 
был впервые сделан в 1913 году молодым русским египтологом 
В. В. Струве, впоследствии виднейшим ученым-историком. В кар-
тушах содержалось имя фараона Аменхотепа и его разнообраз
ная титулатура: «Властитель Верхнего и Нижнего Египта», «Лю
бимец Амона-Ра», «Сын Ра» и т. д.

11 

А четырьмя годами ранее, 9 апреля 1909 года, поэт Валерий 
Брюсов написал об этих статуях: 

...Ты видишь в сумрачном тумане 

Двух древних сфинксов над Невой. 

Глаза в глаза вперив, безмолвны, 

Исполнены святой тоски, 

Они как будто слышат волны 

Иной торжественной реки. 

Для них, детей тысячелетий, 

Лишь сон — виденья этих мест... 

И, видя, что багряным диском 

На запад солнце склонено, 

Они мечтают, как — давно — 

В песках, над павшим обелиском, 

Горело золотом оно
12

. 



У истоков стиля 



Египетская цивилизация появилась 

почти как цветок лотоса из первобыт

ных вод. 

П. А. Клейтон 

История цивилизации и культуры в долине Нила насчитыва

ет несколько тысячелетий. Известно, что уже в VII тысячелетии 

до н. э. здесь культивировали ячмень. В VI—V тысячелетиях до 

н. э. на территории Египта расцветает культура неолита — «но

вокаменного века». Появляется и начинает развиваться керами

ка — изделия из обожженной глины; долговечность этого мате

риала способствовала тому, что изделия столь далекого времени 

дошли до нас. В IV тысячелетии появляются изделия из меди: 

начинается период «медно-каменного века» — энеолита. 

В IV тысячелетии до н. э. в долине Нила возникают государ

ственные образования с монархической властью, способствую

щей централизованной организации ирригационных и сельско

хозяйственных работ. Образцы изделий той древнейшей эпохи 

были найдены при раскопках остатков древнейших поселений, 

Сосуд, изготовленный на гончарном круге, и модель лодки из обожженной гимны. 
На поверхности сосуда — стилизованные изображения лодок. Додинастический период. 
между 3650 и 3300 гг. до н. э. 



Керамический 
сосуд. 
Додинастический 
период 
Керамический 
сосуд с росписью. 
Додинастический 
период, середина 
IV тысячелетия 
до и. э. 

Роспись на стене гробницы вождя, расположенной вблизи Иераконполя. Додинастический период. 
Композиция включает стилизованные изображения лодок, сцены сражений и охоты 

но главным образом — в составе погребального инвентаря гроб
ниц. 

Уже в те далекие времена в Египте зарождаются религиозные 
воззрения, проявляющиеся в заботе о посмертном существова
нии умерших. В гробницах размещали предметы, необходимые 
тому, кто перешел в иной мир, для его безбедного загробного 
существования: сосуды для пищи и питья, украшения и т. п. Эти 
предметы, а также несколько уцелевших образцов скульптуры 
из глины и камня и уникальная роспись стен древнейшей цар
ской гробницы, обнаруженной вблизи древнего города Иеракон
поля, свидетельствуют о значительных достижениях в развитии 
прикладного и изобразительного искусства на территории ниль
ской долины уже в IV тысячелетии до н. э. 

Сохранившиеся (к сожалению, немногочисленные) памятни
ки египетского искусства, созданные в конце IV тысячелетия до 
н. э., показывают начало процесса зарождения и становления 
того своеобразного художественного стиля, который определит 
развитие искусства Древнего Египта на протяжении последую
щих трех тысячелетий. 



Эта эпоха отстоит от наших дней более чем на пять тысяч 
лет. Мы знаем о ней чрезвычайно мало. Список Манефона на
чинает историю египетских фараонов с момента объединения 
Верхнего и Нижнего Египта. 

Но кто был первым правителем, объединившим две страны 
в одну могучую державу? Царь Менес (так звучит его имя в гре
ческом варианте, по-египетски оно короче — Мен), с имени ко
торого традиционно отсчитывают начало Первой династии? 
Или кто-то из его предшественников? А сложившаяся потом 
традиция припишет Менесу достижение того, предыдущего 
царя. И если это так, то как его звали? 

Здесь вопросов больше, чем ответов. И многолетняя дискус
сия по этому поводу, вероятно, никогда не закончится. Советская 
Историческая Энциклопедия (т. 5, с. 457) считает исходной датой 
начала Первой династии 3000 год до н. э. и родоначальником ее 
называет Менеса — первого фараона объединенного Египта. Та
кую же датировку дает Пьер Монте в книге «Повседневная жизнь 
в Египте во времена Рамзесов», вышедшей в русском переводе в 
2000 году, правда с немного измененным названием

1
. Питер Клей

тон в книге «Chronicle of the Pharaons*, недавно изданной извест
ным объединенным англо-американским издательством «Thames 
and Hudson*, придерживается несколько иной точки зрения: на
чало Первой династии он относит к 3050 году до н. э. и считает, 
что ей предшествовали сильные правители, сумевшие, еще до 
Менеса, объединить Египет под своей властью. Клейтон предла
гает ввести понятие «Нолевая династия» и относит связанные с 
ней события к периоду между 3150 и 3050 годами до н. э.

2 

История, запечатленная на каменных плитах 

Это было напряженное время, наполненное войнами. О них 
свидетельствуют многочисленные каменные плитки и их фраг
менты, хранящиеся в разных музеях, а также иные предметы, 
найденные в гробницах. 

Искусство периода 
«Нолевой династии» 



Характерный пример — рукоятка ри
туального каменного ножа, сделанная 
из слоновой кости. На обеих ее сторо
нах изображены сценки военных стол
кновений. Сражающиеся вооружены 
дубинами и длинными ножами, а один 
из них (быть может, начальник?) ведет 
пленника со связанными за спиной ру
ками, угрожающе замахнувшись була
вой; пленник, испуганно обернувшись, 
смотрит на грозное оружие. 

М. Э. Матье в своей книге «Искусст
во Древнего Египта» описывает еще 
несколько плиток с такими же боевыми 
сценами

3
. Побежденными на них оказы

ваются люди с длинными волосами и 
бородами — египетские «северяне», жи
тели нижней части нильской долины, 
завоеванные более сильным Югом. Вос
произведенная в книге Матье стенная 
роспись из гробницы вождя, найденная 
в Иераконполе, показывает среди про
чих и сцену убийства пленных. 

Но египтяне не только воевали. Од
ним из важных занятий была охота. И 
сцены охоты на диких зверей — львов, 
оленей, зайцев — тоже встречаются на 
каменных плитках, найденных в гроб
ницах. На некоторых из таких плиток 
сделаны круглые углубления, которые, очевидно, служили для 
каких-то «косметических» целей, связанных с церемониалами 

«Плита быков». Бык, символизирующий фараона-победителя, топчет побежденного северянина 

•Плита коршунов». Фараон Южного Египта в облике льва побеждает войсио Северного Египта; 

над полем битвы кружатся коршуны 

Рукоятка каменного ножа, изготовленная 
из слоновой кости. Конец IV тысячелетия 
до и. э. 



или с погребальным ритуалом. Такие 

плитки принято называть палеттами 

или палетками (в зависимости от их 

размеров). 

Итак, есть целый ряд произведений 

искусства Додинастического периода, 

рассказывающих об этой, очень дав

ней, поре истории Древнего Египта. 

Часть памятников этого круга была 

найдена во время археологических рас

копок, произведенных в 1897—1898 го

дах Дж. Квибеллом в Верхнем Египте 

около Иераконполя, где в древние вре

мена на западном берегу Нила был го

род Нехен (он располагался к северу от 

Асуана). Археологи обнаружили тай

ник, устроенный между стенами двор

цов более позднего периода. В этом 

тайнике были сложены предметы, со

зданные на много веков раньше, — оче

видно, они считались весьма ценными 

священными реликвиями и жрецы их 

припрятали в какой-то неспокойный 

момент. К тому времени некоторые из 

этих предметов уже насчитывали око

ло тысячи лет. 

Среди находок была и царская була

ва, которую украшает интереснейший 

«рельеф со скорпионом»
4
. На нем изоб

ражен неизвестный нам царь «Нолевой 

династии» в высокой короне Верхнего 

Египта. Рядом с головой царя - иероглиф в виде скорпиона. 

Быть может, он символизирует имя царя? 

Царь показан за мирным занятием: в его руках мотыга. Пе

ред царем стоит в почтительной позе человек, он протягивает 

правителю корзину, чтобы тот заполнил ее землей. Чем имен

но занят царь? Может быть, он проделывает ритуальные отвер

стия в плотине, чтобы пустить воду на поля? Или взрыхляет 

землю? Или наносит своей мотыгой удар по земле в том месте, 

где будет заложен фундамент нового храма? 

Во всяком случае, перед нами образ царя-строителя. За ним 

идут слуги с опахалами (климат жаркий). Правее какие-то люди 

несут высокие шесты-штандарты со знаками власти. А выше -

странная сцена: на шестах повешены за шеи птицы, судорожно 

дергающие поджатыми лапками. Эти птицы, согласно П. Клей

тону, соответствуют иероглифу «rekhyt», обозначающему «про-

Каменная плита-палетка. 

Раннее царство 



Так называемый 
«Рельеф 
со скорпионом» — 
фрагмент царской 
булавы 
с изображением 
одного из царей 
«Нолевой династии». 
Царь изображен 
в короне Южного 
Египта 

стых людей». Вероятно, эта сцена символизирует печальную 

судьбу тех, кого покорил царь в итоге победоносной войны. 

А теперь, одержав победу над Севером, этот царь Юга, царь-

Скорпион, занимается мирным трудом на благо страны, очевид

но уже объединенной под его властью. 

Среди предметов, найденных Квибеллом, была каменная 

плита, посвященная царю, который, как выяснилось в резуль

тате изучения этой памятной плиты, и являлся объединителем 

«Обеих земель» Египта. Этого царя звали Нармер. 

Царь Нармер завоевывает Дельту 

В Музее древнего египетского искусства в Каире на одном из 

почетных мест в отдельной витрине стоит плоская плита из 

темно-зеленого камня. Своим силуэтом она напоминает какой-

то древний сосуд. Витрина устроена так, что, обходя ее, посети

тель музея может рассмотреть обе стороны плиты. 



Первоначальное место нахождения и предназначение этой 

плиты не ясны. Она была найдена во время упомянутых выше 

раскопок, произведенных Дж. Квибеллом около Иераконполя. 

Эта плита, наряду с другими, очень древними предметами, на

ходилась в тайнике. Очевидно, сюда она попала как весьма по

читаемая реликвия, причем попала почти тысячу лет спустя пос

ле ее создания. 

Египтологи эту плиту называют по-разному. Одни — привыч

ным словом «стела», обозначающим стоящую каменную плиту в 

память какого-то события или прославившегося деятеля. Но ведь 

эту плиту вертикально поставить практически невозможно. Дру

гие египтологи предпочитают называть ее иначе — «палетта». 

Как уже отмечалось, это слово обозначает каменную плитку с 

плоским углублением («scoop») для каких-либо косметических 

мазей, притираний или красок. Такое круглое углубление («the 

cosmetic scoop»)
5
 расположено на одной из сторон плиты. Его 

охватывают гипертрофированно длинные сплетенные шеи двух 

пантер. И это именно пантеры, а не какие-то динозавры-дипло

доки. Египет хоть и древняя страна, но динозавры вымерли на 

десятки миллионов лет раньше. На шеи этих странных пантер 

надеты ошейники, и два человечка держат веревки, прикреплен

ные к ошейникам. Вся композиция строго симметрична, что 

придает этой не совсем понятной сцене какую-то особую значи

тельность. Похоже, что если эта палетта и служила для каких-то 

косметических целей, то скорее всего такая косметика была свя

зана с каким-то ритуалом. А с учетом размера (ее высота 64 сан

тиметра) и веса этой каменной плиты она вряд ли могла лежать 

Стела-палетта царя Нармера. Середина XXXI в. до и. э. 



на каком-нибудь «туалетном столике». По всей вероятности, она 
находилась в храме. 

Так что же означает сцена с пантерами? Мнения египтоло
гов по этому вопросу расходятся. Но большинство считает, что 
сплетенные шеи пантер символизируют объединение двух час
тей Египта — Верхнего и Нижнего. Об этом важном событии в 
истории древней страны очень ясно и убедительно рассказыва
ют другие сцены, изображенные на обеих сторонах палетты-
стелы царя Нармера. 

Нармер жил около пяти тысяч лет тому назад. Судя по всему, 
он был правителем южной части нильской долины — Верхнего 
Египта. Возможно, став царем какого-то сильного нома, он су
мел подчинить себе соседей и создал объединенное царство в 
верхней части долины Нила. А затем он решил двинуть свою 
армию вниз по течению и завоевать весь Нижний Египет, под
чинив себе и обширную территорию дельты Нила (это произо
шло около 3000 года до н. э.). Именно о таком ходе событий 
«повествует» стела Нармера. 

На противоположной стороне стелы изображен Нармер в 
высокой короне Верхнего Египта. По-египетски эта корона на
зывалась «хеджет». Нармер изображен в соответствии с каноном 
древнеегипетского искусства: ноги — в профиль, плечи — в фас. 
Он показан огромного роста, намного выше всех остальных 
изображенных фигур. И это тоже иллюстрирует тот канон «пре
зентации» царя-правителя, который затем станет непременным 
правилом при изображении фараонов в росписях и скульптуре 
храмов. 

Замахнувшись палицей и схватив за волосы упавшего на ко
лени пленника (быть может, это побежденный правитель Ниж
него Египта?), Нармер готовится нанести смертельный удар. 
Выше, во введении, мы уже говорили о том, что подобные сце
ны «побивания врага», символизирующие победу фараона, тра-
диционны для древнеегипетского искусства. Возникнув перед пе
риодом Раннего царства, такие сцены затем пройдут через всю 
историю искусства — вплоть до времен Нефертити и Рамзесов. 
Скорее всего, этот канон стал складываться в искусстве еще 
Додинастического периода. 

Побиваемый Нармером пленник изо
бражен с бородой и длинными волосами. 
Очевидно, так выглядели тогда, пять ты
сяч лет назад, жители нильской долины. 
Два персонажа с аналогичными причес
ками (явно жители нижней части доли
ны — египетские «северяне») изображе
ны внизу: они стремительно, в панике 
убегают, спасаясь от войска Нармера. 

Северяне, спасающиеся бегством 
от армии царя Нармера. Фрагмент 
стелы Нармера 



А чем же подтверждается предположение, 
что речь идет именно о завоевании Дельты? 

Всмотримся в сценку, расположенную навер
ху и справа от эпизода «побивания врага». Там 
изображено какое-то странное плоское суще
ство с человеческой головой. Из спины этого су
щества растут стебли и цветы папирусов. Веро
ятно, это божество Нильской дельты, жившее, 
по поверьям местных жителей, в болотистых 
трясинах, заросших тростником-папирусом с 
его красивыми цветами на длинных стеблях. 
Голова божества приподнята — можно рассмот
реть характерное лицо египетского «северяни
на», с бородой и длинными волосами. 

Но это божество Нильской дельты подчине
но, пленено: сквозь его нос продето кольцо, к которому прикреп
лена веревка. Конец веревки держит в лапе сокол, гордо восседа
ющий над знаками Дельты. 

Сокол — символ могучего Гора, одного из главных богов Древ
него Египта. Гор считался воплощением благостных сил, покро
вителем фараонов. На стеле Нармера сокол, покоривший бога 
Дельты, олицетворяет победу Нармера над Нижним Египтом и 
тем самым символизирует объединение всей страны под его 
властью, о чем говорят и сплетенные шеи пантер, окружающие 
ритуальное углубление на другой стороне палетты. 

На той же стороне, над пантерами, — весьма впечатляющая 
сцена, показывающая результат победы. Нармер, с атрибутами 
власти царя в руках, торжественно шествует в процессии. Здесь у 
него на голове корона Нижнего Египта (по-египетски — «дешрет», 
в английском написании — «deshret») — это говорит о том, что 
Нармер стал правителем и покоренной им северной части стра
ны. Впереди Нармера солдаты — участники процессии (как и по
лагалось, они изображены маленькими, ростом едва ли не до ко
лен правителя), они несут высокие шесты-штандарты с символами 

Сокол (символ царя-
победителя), пленивший 
божество Нильской дельты. 
Фрагмент стелы Нармера 

Шествие победителей и побежденные враги. Фрагмент стелы Нармера 



Бык (символ царя-победителя) разрушает 
крепость северян. Фрагмент стелы 
Нармера 

победоносной царской власти. А в правой части этой сцены — 
мрачноватое, но, очевидно, вполне обычное для тех войн зрели
ще: убитые враги сложены ровными рядами и у них между нога
ми аккуратно положены их отрубленные головы. Древние егип
тяне ценили точность и вели детальные подсчеты всего: мешков 
зерна снятого урожая, сосудов изготовленного пива и вина, го
лов скота в стадах; и в военном деле они отчитывались перед 
царем аналогичным образом. Пройдут века — и памятные надпи
си донесут до нас количество убитых армией Рамзеса II врагов: 
их тоже будут подсчитывать, складывая отрезанные детали тел... 

В нижней части этой стороны сте-
лы-палетты изображен бык. Свирепо 
наклонив морду, он своими могучими 
рогами разрушает какую-то крепость. 
Морда быка изображена в профиль, но 
рога — в фас. И в этом тоже можно уви
деть определенный канон, воплощаю
щий один из главных изобразительных 
принципов древнеегипетского искусст
ва: показывать особо значимую часть 
именно в том ракурсе, в котором она 
читается зрителем наиболее отчетливо. Бык, рушащий кре
пость, — символ всепобеждающей, неодолимой силы царя. Харак
терно, что в последующие времена появится, в качестве одного 
из царских титулов египетских фараонов, словесная формула 
«Сильный Бык Гора» (написанная, естественно, иероглифами и 
заключенная в картуш). Апис — бог в облике быка — будет весьма 
почитаться. Возникнет даже особый культ поклонения священ
ным быкам, а в период Нового царства будет построено специ
альное сооружение, «Серапеум» — гигантская подземная гробни
ца для хранения мумифицированных тел священных быков. 

Теперь рассмотрим другие детали стелы-палетты и познако
мимся с ее второстепенными персонажами — впрочем, не менее 
интересными. 

За спиной Нармера, побивающего врага-северянина, стоит 
некто (как и полагается, он показан меньшего размера, ростом 
раза в три ниже царя). Он без бороды: южане эпохи Нармера, 
очевидно, брились, считая такой обычай признаком цивилизован
ности. В одной руке этот персонаж держит какой-то сосуд (что
бы царь-победитель утолил жажду?), в другой руке у него пара 
сандалий! Этот человек — один из высших придворных чинов: 
ему доверено носить сандалии своего властителя. Почетнейшая 
должность! Надо полагать, что она и вознаграждалась соответ
ственно. А сам Нармер стоит босым, и красота его обнаженных 
сильных ног умело подчеркнута скульптором. На бедрах царя ко
роткий схенти (набедренник), обычная одежда египетских муж-



чин тех лет. Но к схенти сзади прикреплен бычий хвост — это 
уже привилегия царя, знак его «бычьей» силы и власти (такой 
же бычий хвост виден и в костюме царя на «рельефе со скорпи
оном», рассмотренном нами выше). 

На противоположной стороне стелы придворный сандалие-
носец тоже изображен идущим позади Нармера. А перед царем 
шествует некий чиновник, на плече у которого какой-то слож
ный прибор. Этот прибор на приведенной здесь иллюстрации 
разглядеть трудно. Но поверим, читатель, крупнейшему специ
алисту по искусству Древнего Египта М. Э. Матье: она утвержда
ет, что этот человек несет прибор для письма

6
. Такие приборы, 

употреблявшиеся египтянами в те стародавние времена, хоро
шо видны на многих рельефах (например, на рельефе из гроб
ницы архитектора по имени Хесира). Очевидно, перед Нармером 
в шествии победителей идет придворный хронист, записываю
щий победы царя. Об этом свидетельствует и иероглиф «писец», 
исполненный над его фигурой. 

Впрочем, читатель уже давно имел право задать вопрос: а от
куда, собственно говоря, известно, что на стеле изображен имен
но Нармер? 

Чтобы пояснить это, рассмотрим верхнюю часть стелы. 

На обеих ее сторонах изображены парные головы, напомина

ющие женские лица, но увенчанные коровьими рогами. Это тра

диционные символы богини Хатхор (Хатор), одной из самых глав

ных и почитаемых богинь Древнего Египта. Ее «божественные 

функции» были обильны и разнообразны. Она почиталась — 

в разные времена и в разных местах — и как Владычица небес, 

и как Владычица земли. Она считалась очень благостной и доб

рой богиней, покровительствующей женщинам в период беремен

ности и родов и при кормлении малышей молоком. Символом 

Царь Нармер, побивающий северянина; за спиной 
царя стоит придворный сандалиеносец. Фрагмент 
стелы Нармера 

Фрагменты верхней части стелы Нармера. Между 
изображениями голов богини Хатхор размещены 
символические изображения царского дворца 



Хатхор считалась корова, и эти ассоциации между столь полез
ным домашним животным и заботами о продолжении рода и бла
гополучии семьи, вполне понятные современному читателю, 
были еще более значимыми в религиозном сознании древних 
египтян. 

Хатхор изображалась и в виде коровы — например, в заупо
койном храме царицы Хатшепсут и в подземном храме царицы 
Нефертари, жены Рамзеса II. Но чаще всего Хатхор изобража
лась женщиной с головой, увенчанной коровьими рогами. Воз
ник даже особый тип архитектурных капителей, венчающих 
колонны, — в виде головы Хатхор. Прекрасный образец такой 
«хаторической» («гаторической» — в другом произношении) 
капители стоит в садике перед зданием Музея древнего египет
ского искусства в Каире. 

Центр культа богини Хатхор находился в Верхнем Египте — 
в местечке с названием Дендера. Вполне понятно, почему облик 
этой благостной «многофункциональной» богини был включен 
в качестве одного из важнейших символов в композицию стелы 
Нармера. 

А между головами Хатхор в верхней части стелы изображе
но на обеих ее сторонах (несколько условно, но вполне читае
мо) некое архитектурное сооружение, напоминающее фрагмент 
дворца с башнями по сторонам. Это стилизованное изображе
ние царского дворца называется «серех». В те времена «серех» 
был одной из очень ранних форм, символизирующих власть 
царя, его титул. А внутри «сереха» помещены иероглифы, изоб
ражающие рыбу, расположенную горизонтально над плотничь
им инструментом — стамеской. В своем сочетании они и прочи
тываются как имя Нармера. 

Мы детально проанализировали сложный изобразительный 
контекст стелы царя Нармера. И выявили в нем не только те 
сюжеты и символы, которые позднее станут столь характерны
ми для произведений египетского искусства последующих тыся
челетий, но и те композиционные приемы, которые сформиру
ют художественный стиль искусства Древнего Египта. 

В этом — огромное значение стелы-палетты Нармера (как и 
других памятников этого круга) для понимания процесса зарожде
ния и становления великого искусства древней Страны пирамид. 



Искусство периода 
Раннего царства 

Кто же был первым царем — объединителем Египта? Тот царь-
строитель, имя которого зашифровано иероглифом «скорпи
он»? Или царь Нармер? Или царь Менее, с имени которого Ма-
нефон начал свой список фараонов? Или это были разные имена 
одной и той же исторической личности, жившей более пяти 
тысяч лет назад? 

Но, в конце концов, с точки зрения ее величества истории 
важно другое. Объединение страны сильной властью с ее тота
литарным режимом прекратило локальные войны и создало 
мощный стимул для процветания хозяйства и ремесел, для раз
вития культуры и искусства. 

«Время Раннего царства, — писала М. Э. Матье, — резко отли
чается от предыдущего периода. Шел первый этап истории мо
лодого рабовладельческого государства, сменившего отживший 
первобытно-общинный строй, — этап поисков и создания таких 
новых форм, которые соответствовали бы новым общественным 
отношениям. Организация единой системы искусственного оро
шения, расширение посевных площадей, возможность исполь
зования в едином государственном хозяйстве особенностей 
хозяйств отдельных областей, развитие скотоводства, рост тех
ники, и в частности широкое овладение обработкой меди и при
менение медных орудий, — все это расширяло и облегчало путь 
борьбы человека за свое существование. 

Одновременно менялись семейные отношения, правовые 
нормы, нащупывались новые пути развития культуры и искусст
ва. И в то же время из прошлого тянулись цепкие нити пережит
ков, накладывавших свой отпечаток на различные стороны жиз
ни»

1
. 

Столицей объединенного Египта стал тогда новый, основан
ный фараоном-объединителем город Мемфис, расположенный 
в Нижнем Египте, у начала дельты Нила. Он быстро стал важ
нейшим центром культуры. Здесь были созданы замечательные 
произведения древнеегипетской литературы. Здесь сложилось 



важное для развития культуры религиозно-философское учение, 
связанное с почитанием бога Птаха. 

Мемфисские жрецы стали утверждать, что Птах является 
самым древним богом, что именно он силою своей мысли создал 
и бога Ра, и всех других богов, и весь мир, и все в нем существу
ющее. Бог Птах покровительствовал городу Мемфису. В эпоху 
Раннего и Древнего царства, когда столицей Египта был Мем
фис, Птах особо почитался. Обычно его изображали в виде сто
ящей мужской фигуры, плотно закутанной в плащ, с посохом в 
руках. Глубокий философский смысл концепции Птаха как бога, 
сотворившего мироздание силой своей мысли, был достаточно 
труден для понимания простым народом. И поэтому позднее в 
пантеоне египетских богов его потеснит бог Ра — бог Солнца. 
Но так как Птах считался покровителем ремесленников, за ним 
сохранился статус одного из самых почитаемых богов. 

Гробницы фараонов и знатных вельмож 

Резиденции фараонов Первой династии были в новой столи
це — Мемфисе. Руины дворцов не сохранились, но, как ни стран
но, мы можем довольно отчетливо представить себе и конструк
ции дворцов, и их архитектурный облик (об этом речь пойдет 
ниже). 

От периода правления Первой династии не сохранилось ни 
храмов, ни святилищ. Это объясняется тем, что тогда их по тра
диции продолжали строить из местных недолговечных матери
алов — необожженного глиняного кирпича-сырца, дерева и даже 
тростника. Об этом свидетельствуют не только некоторые (прав
да, весьма схематичные) изображения ритуальных сцен, но и 
кое-какие каменные постройки последующего периода: архитек
турные формы таких построек воспроизводили в камне тради
ционные конструкции из дерева и тростника (этот вопрос мы 
подробно рассмотрим ниже, при анализе ансамбля пирамиды 
Джосера — первого фараона Третьей династии). Такой тради
ционализм вообще был свойствен архитектуре святилищ, «по
скольку все, связанное с религиозными представлениями и об
рядами, является наиболее консервативной областью идеологии 
и труднее поддается изменениям и новшествам»

2
. 

Иная картина стала складываться в развитии конструктивных 
и архитектурных решений гробниц. 

Поначалу гробницы строились из необожженного кирпича-
сырца, в виде своего рода «кургана», но при этом четкой геомет
рической формы, с прямоугольным планом. В середине XX века 
археолог профессор Уолтер Эмери откопал такие древнейшие 
гробницы в северной части места, которое ныне называется Сак-



кара
3
. Все эти гробницы датируются периодом Первой династии. 

В центре такой наземной гробницы располагалась комната-усы
пальница, а вокруг нее находились кладовые, где в сосудах хра
нилась пища для загробного бытия покойника. Гробница как бы 
превращалась в дом для вечной жизни души усопшего. Вокруг 
гробниц царей Эмери обнаружил какие-то скромные захороне
ния: вероятно, это были могилы рабов и слуг, сопровождавших 
покойного владыку в потусторонний мир. Все гробницы еще в 
древности были разграблены. 

Постепенно гробницы становились все более совершенны
ми. Чтобы обеспечить покой и безопасность мумии усопшего, 
начали под наземным сооружением устраивать в подстилающей 

(лежащей под слоем песка) известняко
вой скале и склеп, и кладовые. От таких 
захоронений периода Второй динас
тии, устроенных в юго-западной части 
Саккара, остались только подземные 
помещения. Обнаружилось, что в этих 
помещениях много позднее разместили 
сотни мумий древних египтян последу
ющих поколений. 

Стремление фараонов и высшей зна
ти обеспечить своей душе надежное и 
«комфортное» существование в загроб
ном мире вело к тому, что при построй
ке гробниц наряду с кирпичом-сырцом 
и деревом стали использовать долговеч
ные материалы — обожженный кирпич 
и камень. Об этом свидетельствуют рас
копанные археологами гробницы-усы
пальницы нескольких фараонов и ца
риц Первой династии. Поначалу камень 
использовался для облицовки отдель

ных частей гробницы (пола, лестниц), а перекрытия даже цар
ских гробниц делали из бревен, положенных на облицованные 
кирпичом стены. 

Однако дерево недолговечно — а есть и такие гробницы, где 
были обнаружены следы пожара (очищение огнем порою про
изводилось при повторном использовании гробницы для друго
го покойника). Это вынуждало искать иные конструктивные ре
шения. И в гробницах Первой династии наряду с перекрытиями 
из бревен появились перекрытия из каменных плит. 

Важным техническим новшеством стали так называемые 
«ложные своды». Эта конструкция в действительности представ
ляет собой консольно-балочную систему. Плиты в верхней час
ти стен клали так, что их концы выступали наружу, образуя на-

Конструкция каменного покрытия 
консольно-балочного типа — «ложный 
свод» 

Конструкция иаменного покрытия из двух 
взаимно наклонных плит — «протоарка» 



Окраина пустыни в окрестностях Саккара 

Каменная ваза. Время 
правления 2-й династии, 
XXIX—XXVII вв. до н. э. 

висающие ряды консолей. Постепенно сближаясь, эти выступы 

как бы сокращали пролет, позволяя верхний ряд сделать из бо

лее коротких и более легких плит. 

М. Э. Матье отмечает, что в период Второй династии «лож

ный свод» появился и в гробницах частных лиц, а в некоторых 

случаях выступы каменных плит «покрывали толстым слоем 

ила» и благодаря этому возникала зрительно более совершен

ная — закругленная форма свода
4
. 

Можно предположить, что уже в период Раннего царства по

явился и другой способ перекрывания проемов — двумя взаим

но наклоненными плитами, прислоненными верхними концами 

друг к другу. Такие конструкции были хорошо освоены в пери

од Четвертой династии: они применены, в частности, в пира

мидах Хеопса и Хефрена. Однако не исключено, что они могли 

появиться намного раньше. Об этом косвенно свидетельствует 

и древний иероглиф, обозначающий дом: можно считать, что 

он похож не только на шалаш, но и на подоб

ную шалашу конструкцию из наклонных камен

ных плит. 

Фараоны и вельможи Первой и Второй ди

настий устраивали свои гробницы неподалеку от 

Мемфиса — на западной границе долины Нила и 

примыкающей пустыни (это место выше уже упо

миналось, оно называется Саккара). Песчаные 

барханы, нанесенные ветрами огромной Ливий

ской пустыни, с тех давних пор продвинулись в 

восточном направлении и погребли под собой 

возникшие в этих местах обширные некрополи 

периода Раннего царства. Археологи уже обна

ружили многие из этих гробниц, а иероглифи

ческие надписи на стенах, пьедесталах статуй и 



предметах погребального инвентаря позволили определить 
имена фараонов, их родственников и их современников — выс
ших чиновников египетской бюрократии. Одна из этих гроб
ниц — усыпальница царицы Хер-Нейт (Первая династия) — была 
найдена в 1956 году. Она довольно хорошо сохранилась и дает 
представление о планировке и конструкциях погребальных со
оружений высокопоставленных лиц

5
. 

Гробница царицы Хер-Нейт состояла из подземной части, 
вырубленной в массиве известняка (эти породы залегают здесь 
на небольшой глубине, под песчаными наносами пустыни), и 
наземной части, которая, очевидно, служила для хранения пред
метов погребального ритуала, сопровождавших царственную 
покойницу в потусторонний мир. В подземной части гробницы 
были обнаружены фрагменты деревянного саркофага и кости 
царицы. Наземная часть представляла собой прямоугольное в 
плане сооружение довольно большого размера (45x22 метра), 
построенное из кирпича. Стены, для придания им большей ус
тойчивости, были сделаны наклонными. Так что своим объемом 
наземная часть усыпальницы напоминала низкую, сильно вытя
нутую в плане усеченную пирамиду. Таким образом, уже в глубо
кой древности, начиная, по крайней мере, с XXX века до н. э., 
стал формироваться тот тип усыпальницы, который много ве
ков спустя назовут арабским словом «мастаба». С этим, тради
ционным для Древнего Египта, типом захоронения мы подроб
но ознакомимся в следующей главе. Планировка подземных 
частей этих сооружений становилась все более сложной, а кон
струкции наземных частей — все более капитальными. Появи
лись мастабы и с каменной облицовкой наружных наклонных 
стен. Такие мастабы, стоящие рядами, порой образовывали це
лые «города мертвых» — некрополи. 

Начали формироваться и особые части мастабы — иногда 
внутри нее, а иногда в виде пристройки. В них устраивались 
помещения для заупокойных ритуалов — молитв и жертвопри-

Мастаба эпохи Раннего царства с каменной облицовкой 



ношений покойному «хозяину» гробницы. А то помещение в 
подземной части, где размещался саркофаг с мумией покойни
ка, наглухо заделывалось, и подходы к нему засыпались камня
ми и песком. Появился и более надежный прием изоляции от 
внешних вторжений — тяжелые каменные плиты, которые по
сле установки саркофага опускались, перекрывая проход к мес
ту захоронения. 

Обычай мумификации трупов возник уже в ту далекую эпоху. 
Но технология мумификации была еще очень несовершенной. 
А в гробницы нередко проникали грабители, разоряя погребаль
ную камеру. И это затруднило точную атрибуцию многих погре
бальных сооружений. 

По мере проведения раскопок археологи столкнулись с об
стоятельством, поначалу не совсем понятным. Усыпальницы 
одних и тех же фараонов почему-то оказывались в двух разных 
местах, отдаленных друг от друга сотнями километров. Одни 
гробницы были найдены в Саккара, неподалеку от Мемфиса. 
А другие гробницы тех же персонажей были обнаружены почти 
на 400 километров южнее — на западном берегу Нила, около 
древнего Абидоса (это место находится в Верхнем Египте, при
мерно в 160 километрах от древнего города Фивы). Здесь, в 
Абидосе, уже в период первых династий возник обширный не
крополь. Гробницы продолжали сооружать тут и в последующие 
века. 

Так где же все-таки были погребены фараоны Первой дина
стии? В Саккара или в Абидосе? 

Ответ на этот вопрос постепенно выкристаллизовывался. 
Оказалось, что в большинстве случаев истинное место захоро
нения было в Саккара. А в Абидосе чаще сооружалась вторая, 
«дублирующая», ложная гробница — так называемый кенотаф. 
Впрочем, там же были обнаружены и настоящие захоронения. 

Появление такого обычая объясняется несколькими обстоя
тельствами. 

Родоначальник Первой династии был уроженцем Верхнего 
Египта. Вполне понятно, что и он, и его потомки ощущали себя 
связанными с их предками, покоившимися в южной части стра
ны. К тому же здесь, у Абидоса, были в изобилии скалы, сложен
ные из пород прочного камня. Все это стимулировало постройку 
кенотафов. Обычно кенотафы по своим размерам были меньше 
истинных гробниц. Но в них тоже размещались предметы по
гребального ритуала, памятные знаки и стелы с именами «хо
зяина» гробницы, хотя его мумия находилась в Нижнем Египте, 
в Саккара. 

Появление гробниц-кенотафов имеет и другое объяснение, 
связанное с очень древним обычаем, который египтяне называ
ли «хеб-сед». 



В глубокой, доисторической древ

ности, в эпоху первобытно-общинного 

строя у многих народов существовал 

обычай ритуального убийства состарив

шегося вождя- Постаревший и одряхлев

ший, он уже не мог оставаться воплоще

нием божественных сил, обеспечиваю

щих процветание племени. Для этого 

нужен был новый вождь — молодой, 

сильный, активно производящий по

томство. И старика с почетом и с соот

ветствующими обрядами убивали, от

правляя его душу к предкам. 

В Египте этот малоприятный для вож

дей обычай исчез уже в глубокой древно

сти. И на смену ему пришел иной риту

ал: постаревший, но все еще полный сил 

и энергии царь должен был, благополуч

но процарствовав определенный срок 

(обычно тридцать лет) , доказать, что 

он еще вполне дееспособен. Он совер

шал установленные обряды — в их чис

ле был и непременный ритуальный бег 

(на не слишком длинную дистанцию). 

Все это мероприятие было публичным 

и превращалось в целый праздник — 

«хеб-сед». Вместо фараона отправляли к 

праотцам его портретную статую, изо

бражавшую его в сидящей позе. Статую 

погребали и повторяли обряд корона

ции фараона, который считался после 

Фрагмент булавы 
фараона 
с изображением 
одного из 
моментов 
празднества 
«хеб-сед» 

Статуэтка 
постаревшего 
фараона. Кость. 
Раннее царство 

Портретная статуя 
фараона Хасекема. 
Шифер. 
Раннее царство, 
XXIX в. до н. э. 



«хеб-седа» как бы возродившимся. Возможно, 
именно этот сюжет изображен на рельефе бу
лавы фараона, хранящейся в Музее Ашмолеан 
в Оксфорде: фараон восседает на троне со зна
ком власти в руках, а его статуя покоится под 
сводом усыпальницы

6
. 

Вполне вероятно, что абидосские кенотафы 
как раз и служили для вечного «упокоения» не 
мумии фараона, а ее «дубликата» — портретной 
статуи. 

А о том, что правитель, как и любой человек, 
все-таки старел, нам напоминает уникальная 
и очень трогательная костяная статуэтка фара
она в высокой короне Южного Египта. С уди
вительным мастерством скульптор, живший 
почти пять тысяч лет тому назад, передал груст
ную позу согбенного возрастом человека, кото
рому не то что бежать в «хеб-сед», а даже идти 
трудно. «О, бремя старости!..» 

А в ритуальных статуях сидящий фараон 
оставался навсегда молодым и сильным, о чем 
свидетельствует, например, хорошо сохранивша
яся статуя фараона Второй династии Хасекема 
(XXIX в. до н. э.), высеченная из темного камня-
шифера. Это едва ли не самый древний пример 
монументальной портретной статуи такого типа. 

В некрополях Абидоса, в кенотафах фараонов 
было найдено много интереснейших произведе
ний искусства периода Первой династии. В их 
числе и схематический рисунок на деревянной 
плитке, изображающий погребальный обряд. 

Очень выразительна сценка «побивания вра
га» на пластинке слоновой кости — здесь пред
ставлен фараон Ден. 

Статуи, как бы заменяющие живых людей и 
способные, в соответствии с верованиями егип
тян, стать в потустороннем мире «вместилища
ми» их душ, их «ка», стали появляться во все большем количе
стве. 

Среди находок археологов наряду с каменными статуями офи
циального характера (порой несколько схематичными) оказы
вались и прелестные скульптурные миниатюры из кости, изо
бражавшие простых людей. В их числе несколько наивная 
статуэтка женщины с ребенком и очаровательная статуэтка об
наженной девушки, поражающая изяществом и точностью в пе
редаче красоты юного тела. 

Статуэтка женщины с ребенком. 
Кость. Раннее царство 
Статуэтка девушки. Кость. 
Раннее царство 



Гробница и стела фараона Джета 

Фараон Джет был третьим (после Менеса) правителем объе
диненного Египта. 

Абсолютная власть фараона, считавшегося живым воплоще
нием божественной сущности, давала ему совершенно неогра
ниченные права. 

М. Э. Матье справедливо подчеркивала, говоря о периоде 
Раннего царства, что, невзирая на успешные поиски новых пу
тей развития цивилизации и культуры, «из прошлого тянулись 
цепкие нити пережитков, накладывавших свой отпечаток на 
различные стороны жизни»

7
. И то, что было найдено археоло

гами, исследовавшими гробницу фараона Джета и его кенотаф, 
наглядно подтверждает эту мысль. 

Читатель, очевидно, знает, что у многих народов на ранних 
стадиях развития цивилизации и государственности существо
вал жестокий (с точки зрения современного человека) обычай — 
отправлять царственного покойника в загробный мир в сопро
вождении его жен и слуг. 

В Двуречье, в древнейших археологических слоях, сверху 
занесенных отложениями грандиозного наводнения, оставшего
ся в памяти человечества как Всемирный потоп, были обнару
жены царские могилы, относящиеся к IV тысячелетию до н. э. 
В этих могилах царей и цариц находились скелеты десятков слуг, 
стражников, придворных дам, убитых жрецами в момент похо
рон

8
. 

Имеются сведения о существовании таких ритуальных убийств 
и в более поздние времена. Поэтому не следует удивляться тому, 
что подобный обычай имел место и в Египте в период Первой 
династии. 

Рядом с гробницей одной из цариц, похороненных в Абидо
се, были найдены захоронения слуг — 41 могила. А около гроб
ницы фараона Джета в Саккара были обнаружены 62 могилы с 
останками людей, очевидно отправленных в загробный мир 
одновременно с их повелителем. Среди них были скелеты вось
ми молодых женщин, карлика и нескольких мужчин, многим из 
которых было около 25 лет

9
. 

Погребальная камера Джета была отделана с необычной для 
тех времен роскошью. Она была облицована деревянными па
нелями, обитыми листами золота. 

Неожиданная находка была сделана знаменитым английским 
археологом У. М. Ф. Питри в 1901 году при повторном обсле
довании гробницы Джета. Сотрудник экспедиции обнаружил 
спрятанную в кладке стены кисть женской руки с четырьмя 
небольшими изящными золотыми браслетами, украшенными 
аметистами, ляпис-лазурью и бирюзой. Пластинки одного из брас-



летов были выполнены в форме «серехов», представляющих кон

туры царского дворца и увенчанных изображением сокола. Эта 

женская кисть с браслетами, вероятно, была отделена от мумии 

какими-то давними грабителями и ими же припрятана. Несомнен

но, она принадлежала одной из принцесс или царских жен (для 

главной жены Джета, Мернеит, большая гробница была соору

жена поблизости). 

Как и другие фараоны Первой династии, Джет повелел по

строить для себя ложную гробницу-кенотаф в Абидосе. Именно 

там и была найдена знаменитая стела, теперь хранящаяся в Лув

ре. Она справедливо считается одним из подлинных шедевров 

искусства эпохи Раннего царства. 

Стела фараона Джета. Раннее царство, вторая половина XXXI в. до н. э. 



Стела фараона Джета представляет собой почти прямоуголь

ную каменную плиту высотой 143 сантиметра. Ее «поле» охва

чено рамкой. В верхней части стелы изображен сокол — символ 

бога Гора. Фараон считался земным воплощением Гора, и сло

восочетание «сын Гора» входило в титулатуру фараонов. Поэто

му включение изображения сокола в композицию стелы, украшав

шей кенотаф Джета, вполне закономерно: этим подчеркивалась 

божественная сущность фараона. Сокол символизировал благо

стные силы, поддерживающие и оберегающие фараона и обес

печивающие тем самым могущество и процветание страны. Не 

случайно изображение сокола включено и в современный герб 

Египта — древняя традиция продолжает жить. 

Сокол стелы Джета гордо восседает на прямоугольном пьеде

стале, внутри которого, прямо под соколом, изображена змея. 

В данном случае змея — это иероглиф, передающий имя Джета. 

Однако стела Джета ценна не только как замечательное про

изведение искусства. Она содержит очень ценную информацию 

об архитектуре давно исчезнувших царских дворцов той отда

ленной эпохи. 

К исследованию этой проблемы уже обращались некоторые 

отечественные и зарубежные египтологи. К сожалению, прямые 

археологические данные практически отсутствуют, ибо, как от

мечалось выше, не только жилые дома египтян, но и дворцы 

фараонов строились в те давние времена из недолговечных ма

териалов. И поскольку сами постройки не сохранились, большое 

значение приобретает анализ изображений зданий на мемори

альных каменных стелах. 

Каркасные конструкции 
древних царских дворцов 

На стеле фараона Джета ниже изображения змеи размещен 

великолепно выполненный «серех» — контурное изображение 

фрагмента фасада царского дворца. Такой «серех», как мы уже 

говорили, был одним из древнейших символов царской власти. 

На стеле Джета «серех» имеет три башни, между которыми 

размещены высокие и узкие двери. Дворец показан с плоскими 

кровлями — это соответствует истине. В сухом климате Египта 

плоские кровли стали архитектурной традицией, продолжаю

щейся и в наши дни: они удобны тем, что их можно использо

вать и для отдыха, и для хозяйственных нужд. 

Характерной особенностью дворца, изображенного на стеле 

Джета, являются фасады, расчлененные узкими вертикальными 

выступами, идущими на всю высоту здания. Эти выступы связа

ны с особенностями примененных материалов и конструкций. 



Стены таких зданий, очевидно, пред
ставляли собой деревянный каркас из 
вертикальных стоек, соединенных го
ризонтальными планками. Заполнялся 
каркас сырцовым (необожженным) кир
пичом. Между стойками каркаса разме
щались оконные проемы. Перекрытия, 
несомненно, делались из деревянных ба
лок. Кровля также состояла из деревян
ных балок, сверху обмазанных глиной. 

Графическая реконструкция фраг
мента дворца, сделанная на основе 
«сереха» стелы Джета, довольно убе
дительно воспроизводит облик такого 
дворца со стенами каркасной конструк
ции (эта графическая реконструкция за
имствована нами из книги М. Э. Матье

10
). 

Деревянные элементы каркаса со
единялись друг с другом не только вруб
ками и клиньями, но, возможно, и при 
помощи веревок. Такой прием был рас
пространен: об этом свидетельствуют и 
стенки одного деревянного саркофага, 
и отверстия в краях планок, из которых была сделана обшивка 
одной из гробниц. Но особенно убедительно версия о приме
нении веревочных соединений подтверждается конструкцией 
недавно найденной ритуальной ладьи фараона Хеопса. Анализ 
конструктивных особенностей и самого корпуса ладьи, и рас
положенной в ее средней части деревянной каркасной каюты 
мы приводим в восьмой главе нашей книги. 

Обнаруженные в Абидосе и Нехене остатки дворцов показы
вают, что подобные здания строились и в другой технологии — 
с массивными стенами из кирпича-сырца. Для большей прочно
сти стены такой конструкции делались с наружными вертикаль
ными выступами. Аналогичные приемы использовались также 
в конструкциях египетских гробниц. 

Интересно, что сходное строение стен характерно и для древ
них построек Двуречья, возведенных из глины или из сырцовых 
кирпичей. 

Таким образом, вертикальные выступы на фасадах «серехов» 
можно рассматривать как свидетельство применения стеновых 
конструкций и иного, монолитного типа — в виде массивов из 
глины и сырцового кирпича. 

Скорее всего, могли использоваться оба типа конструкций: 
глинобитные — для невысоких зданий, а более сложные и доро
гие каркасные конструкции — для больших царских дворцов. 

Графическая реконструкция 
архитектурного облика царского дворца 
эпохи Раннего царства. Стены дворца 
сооружены с использованием 
деревянного каркаса 



Использование каркасных конструкций при строительстве 
дворцов фараонов и вельмож уже в период Раннего царства под
тверждается и анализом архитектурных форм некоторых сарко
фагов, найденных в гробницах того периода. Два таких саркофа
га хранятся в Музее древнего египетского искусства в Каире. 
Один из них деревянный, другой — каменный. Но стенки обоих 
саркофагов представляют собой стилизованные, схематичные 
изображения фасадов небольших дворцов. И это наглядно под
тверждает высказанную нами выше мысль о том, что понимание 
гроба как «вечного жилища» для перешедшего в иной мир сло
жилось (как это было и в религиозных представлениях многих 
других народов) и в Древнем Египте. 

При всей условности изображения конструкции и архитек
турные формы древних дворцов переданы на стенках этих сар
кофагов достаточно отчетливо, и это позволяет сделать вполне 
обоснованные выводы о конструктивных и архитектурных осо
бенностях дворцов той отдаленной эпохи. 

Выполненный из дерева саркофаг, найденный в Таркхане, 
имеет крышку слегка закругленной формы, напоминающую крыш
ку сундука. Вполне возможно, что она повторяет форму кровли 
дома, которая могла быть изготовлена из гнутых брусьев, опле
тенных тростником и обмазанных глиной или плотно утрамбо
ванным илом. Сведения о такой древнейшей конструкции жи
лищ в речных долинах дали находки, сделанные археологами и 
в других местах, в том числе в Двуречье. Деревянные стенки 
саркофага явно воспроизводят конструкцию и формы стен боль
шого жилого дома. Такая конструкция представлял а собой кар
кас из врытых в землю деревянных столбов, соединенных го
ризонтальными брусьями. Углубления между вертикальными 
стойками саркофага изображают три дверных проема. Могло ли 
быть такое в архитектурном решении дома богатого высокопо-

Деревянный саркофаг эпохи Раннего царства, воспроизводящий конструкцию и архитектурные 
формы жилого дома с деревянным каркасом, принадлежавшего богатому египтянину 
Каменный саркофаг эпохи Раннего царства, воспроизводящий облик дворца каркасной 
конструкции 



ставленного египтянина той эпохи? Нам кажется — могло. Надо 
учесть, что этот саркофаг по общим пропорциям явно отлича
ется от жилого дома: дом вельможи был гораздо длиннее и его 
двери могли быть разнесены на более длинные расстояния. 

Сложнее расшифровать заполнение стенок между имитаци
ями дверных проемов. Возможно, эти горизонтальные реечки 
воспроизводят участки стен, где изоляция от внешней среды 
достигалась опускаемыми и поднимаемыми циновками. 

Важно подчеркнуть, что этот саркофаг со всей очевидностью 
подтверждает: дома высокопоставленных египтян (по существу, 
это были дворцы) имели каркасную конструкцию из деревянных 
элементов. Этот вывод подтверждается и архитектурным офор
млением стенок каменного саркофага той же эпохи. Вертикаль
ные и горизонтальные линии, высеченные на поверхности его 
стенок, явно передают очертания элементов деревянного карка
са дворца

11
. «Фасады» этого монументального каменного саркофа

га эпохи Раннего царства очень похожи на те «серехи», те символи
ческие изображения царских дворцов, которые были включены 
в композицию и стелы-палетты Нармера, и стелы Джета. 

Каркасная конструкция дворцовых зданий, разработанная в 
период Раннего царства, продолжала использоваться и в после
дующие эпохи. Это наглядно подтверждает анализ композиции 
каменного саркофага фараона Четвертой династии Микерина 
(так его назвал Геродот, а египетский вариант имени — Менкау-
ра). Этот фараон жил в XXVI веке до н. э. 

Каменный саркофаг фараона Микерина (последняя треть XXVI в. до и. э.), найденный 
в его гробнице. Рисунок. Саркофаг воспроизводит деревянную каркасную конструкцию 
и архитектурные формы царского дворца 



Сам саркофаг, к сожалению, не сохранился, но своевремен

но сделанные зарисовки донесли до нас его облик. Архитектур

ные членения стенок саркофага Микерина, как и ряд воспроиз

веденных на них стилизованных изображений архитектурных 

деталей, присущих фасадам зданий каркасной конструкции, 

позволяют с высокой степенью достоверности предположить, 

что этот каменный саркофаг воспроизводил — конечно, с боль

шой долей условности — архитектурный облик деревянного кар

касного дворца фараона Микерина. 

Но еще более убедительным свидетельством применения 

деревянных каркасов в конструкциях древнейших дворцов яв

ляется стилизованное изображение этой системы, воспроизве

денное в камне на фасадах построек знаменитого ансамбля пи

рамиды фараона Третьей династии Джосера в Саккара, куда мы 

и совершим вместе с читателями увлекательное путешествие в 

следующей части этой книги. 



НАЧАЛО ЭПОХИ 
ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА. 

ОТ МАСТАБ — К ПИРАМИДАМ 



...Поражает эта любовь египтян к жизни, 

вызвавшая такую необычную у других наро

дов заботливость о посмертной судьбе и про

должении материального бытия за гробом... 

Б. А. Тураев 

Мастаба — 
сооружение для вечного упокоения 

Характерный для Древнего Египта тип гробницы — мастаба — 

возник еще в период Раннего царства. В последующие эпохи он 

получил очень широкое распространение в северной части 

Египта. На левом, западном берегу Нила, вдоль границы ниль

ской долины и прилегающей пустыни возникли огромные некро

поли — подлинные «города мертвых». Над уровнем почвы ров

ными рядами поднимались наземные части мастаб, сооруженные 

в виде невысокой усеченной пирамиды, в плане квадратной или 

прямоугольной. Под ними в подстилающей скале были высече

ны подземные помещения: склепы с саркофагами (тщательно изо

лированные от проникновения людей), кладовые, где хранились 

вещи, сопровождавшие покойника, сердабы с портретными ста

туями усопших «владельцев» гробниц, поминальные помещения — 

•Город мертвых» — некрополь, расположенный к западу от пирамиды фараона 
Хеопса в Гизе 



своего рода молельни для родственни

ков, навещавших того, кто перешел в за

гробный мир. 

Само название «мастаба» — арабско

го происхождения. Этим словом арабы, 

завоевавшие Египет в VII веке н. э., на

зывали глинобитную скамью, которую 

крестьяне-феллахи сооружали около 

своих домов. Для большей прочности 

стенки такой скамьи делались наклон

ными. Действительно, надземные ча

сти древних гробниц напоминают (но 

в увеличенных размерах) такие ска-

мьи-мастабы. Выдающийся египтолог 

Огюст Мариетт (1821—1881) стал ис

пользовать арабское слово «маста

ба», называя им гробницы. С тех пор 

оно стало архитектурным термином*. 

Куда ставить ударение в слове «мас

таба» — право, не знаю. Мой аспирант-

араб на этот вопрос ответил так: «Это 

в русском языке надо ударение ставить в определенном месте, а 

по-арабски ударение в этом слове надо ставить всюду». И повто

рил характерной арабской скороговоркой: «Мастаба, мастаба, 

мастаба.. .» 

Наземные ч а с т гробниц-мастаб. 
Внизу — план гробницы с подземным 
поминальным залом, от которого идет 
коридор в сторону погребальная камеры, 
где стоит саркофаг с мумией усопшего 

Гробница-мастаба вблизи пирамиды фараона Хефрена в Гизе 

* К слову «масштаб» термин «мастаба» не имеет никакого отноше
ния. Это просто случайное совпадение звучаний. 



Окраина города Гизе; вдали видна пирамида фараона Хеопса 

У границы города и пустыни; вдали видны пирамиды фараонов Хефрена и Хеопса 

Приемы расположения саркофага с телом усопшего в древ

ние периоды египетской истории менялись. Поначалу покойни

ков укладывали в гробницах лицом к западу — к той стране веч

ной загробной жизни, куда уходили души. Поэтому и западная 

сторона мастабы тогда считалась главной — перед ней оставля

ли площадку для жертвоприношений; а в западной стене маста

бы делали ниши, куда ставили дары, приносимые усопшему. Та

кие ниши внутри иногда облицовывали деревом, а в других 

случаях просто имитировали дерево, окрашивая ниши в крас

ный цвет (этот цвет условно передавал дерево и в египетских 

росписях). 



Гробницы-мастабы некрополя в Гизе 

Однако постепенно религиозные воззрения менялись. С раз

витием земледелия все большее значение приобретал культ 

Солнца и его бога — Ра. Поэтому покойников стали укладывать 

лицом на восток — навстречу восходящему солнцу. Соответствен

но и восточная сторона мастабы стала главной. Здесь размеща

лись и ниши для подношений, и входы в те части гробниц и ке

нотафов, куда можно было войти жрецам и родственникам для 

совершения заупокойных обрядов. Этот прием ориентации ма

стабы возник еще в конце IV тысячелетия до н. э. и восторже

ствовал в период Первой династии. В эпоху Древнего царства 

он стал повсеместным. 

Именно так, главной стороной к востоку, ориентированы 

мастабы некрополя в Гизе, расположенного вблизи великих 

пирамид знаменитых фараонов Четвертой династии — Хеопса 

(Хуфу) и Хефрена (Хафра). 

К этим мастабам и отправилась в первую очередь в марте 

2003 года небольшая научная экспедиция, в составе которой был 

автор данной книги. Цель этой экспедиции заключалась в уточ

нении некоторых подробностей, связанных с технологией стро

ительства пирамид Хеопса и Хефрена, и проверка новых версий, 

которые были выдвинуты в последние годы. Осмотр некрополя 

около Гизе должен был помочь в решении вставших перед нами 

задач. 

Гизе, Гизех (Guizeh — по-французски) — это место, некогда 

занятое арабской деревушкой с таким названием. Теперь оно ста

ло юго-западным пригородом Каира. В его названии последняя 

буква почти не звучит, превращаясь в какое-то «полугласное» при

дыхание. Русскому человеку произнести это слово «с арабским 



прононсом» трудновато, поэтому мы чаще говорим «Гиза», по

степенно смещая ударение на первый слог и невольно начиная 

склонять это слово: «поехали в Гизу...», «там, в Гизе...» и т. д. Это 

с фонетической точки зрения неправильно, но нам, россиянам, 

так проще. 

В наши дни Гиза — грязноватый и довольно сутолочный араб

ский городок с многочисленными лавками, ресторанами и ко

фейнями, куда туристов зазывают и жестами, и гостеприимны

ми улыбками. В лавках полно сувениров: псевдопапирусов из 

особо обработанной кожуры бананов, многочисленных стату

эток, кошечек (символов богини Бастет), амулетов, в том числе 

довольно изящные и недорогие подвески-амулетики из серебра 

на тонких серебряных цепочках. 

У границы Ливийского плато застройка города обрывается, 

открывается вид на величественные силуэты пирамид и уходя

щую к западу бескрайнюю пустыню. 

Вблизи подножий пирамид Хеопса и Хефрена раскинулся 

огромный древний некрополь — «город мертвых». Он начина

ется у края долины Нила и уходит в сторону холмов и барханов 

Ливийской пустыни. 

Некрополь в Гизе 

Неподалеку от заупокойного храма Хефрена, на склоне пла

то, спускающегося к долине Нила, поднимаются стены и кры

ши мастаб, полузасыпанные песками соседней пустыни. Вдали 

В Гизе, у границы «зоны жизни» и «зоны смерти». Слева видна крайняя жилая усадьба, 
на переднем плане — гробницы-мастабы 



виднеются острые грани пирамид Хеопса и Хефрена, слева — 

крайние домики и деревья небольшой усадьбы, там граница 

«зоны жизни». К западу простираются желтые пески пустыни. 

Они тянутся до горизонта и уходят в бесконечность на тысячи 

километров на запад, в страну, «где так ценят безмолвие»
1
. 

Снаружи мастабы эпохи Древнего царства более или менее 

однотипны, но их сохранность не одинакова. 

Наземная часть мастабы делалась по-разному. В одних случа

ях это была структура из необожженного кирпича-сырца, но с 

каменной облицовкой. Мастабы более бедных «владельцев», 

построенные только из сырца, попросту не сохранились, рассы-

Ложная дверь в стене мастабы 

Гробница-мастаба с каменной облицовкой; на стене — ложная дверь для души усопшего 



Некрополь в Гизе; около одной из мастаб — ниша со статуей усопшего 

павшись и превратившись в глиняные холмы. От некоторых ма

стаб остались только каменные фундаменты. 

В других случаях конструкция мастабы была капитальной, 

полностью сложенной из местного серо-желтого известняка (вы

ход скал такой породы расположен неподалеку). У таких мастаб 

их надземные части сохранились достаточно хорошо. 

Есть среди них и очень солидно построенная мастаба. Ее 

«лицевая», восточная стена сложена из блоков камня, обрабо

танных рустом. Этим термином в архитектуре называется камен

ная кладка из блоков-квадров с подчеркнутыми швами (либо ими

тация такой кладки в штукатурке, но это относится к более 

поздним временам). У этой мастабы руст дополнен очень живо

писной обработкой поверхности блоков — приемом так называ

емой «фактуры скалы» (невольно вспоминаются наши петербург

ские постройки «северного модерна» начала XX века). 

Непременным элементом архитектурной композиции маста

бы были так называемые ложные двери — в виде вертикально 

вытянутой узкой ниши, заглубленной в кладку. Такое изображе

ние двери в представлении древних египтян было предназначе

но для души покойника, которая могла свободно проходить 

сквозь эту псевдодверь и наблюдать за жизнью живых в «поэту-

стороннем» мире. 

А в одной из таких ниш можно увидеть даже схематичное 

скульптурное изображение человеческой фигуры — впрочем, 

плохо сохранившееся. Быть может, так был изображен покой

ник, «живущий» в мастабе: он смотрел на ту площадку перед фа

садом, где ему подносили заупокойные жертвенные дары. 



Но обычно для общения души покойника с живыми служило 

особое помещение внутри мастабы — так называемый сердаб 

(это арабское слово означает «подвал»). В сердабе устанавлива

лась портретная статуя покойника — воплощение его «ка». 

Сердаб мог отделяться от соседней молельни стеной, в кото

рой проделывалось окошко. Оно размещалось на уровне лица 

статуи: усопший как бы «смотрел» из сердаба на живых людей, 

которые приходили ему поклониться. 

В других случаях портретная статуя размещалась в нише, рас

положенной в относительно большом помещении молельни, где 

ее могли видеть люди, пришедшие совершить заупокойный об

ряд и оставить свои жертвенные подношения. 

Известны примеры, когда портретная статуя усопшего вель

можи восседала на некоем подобии трона прямо в помещении 

для поминовений, а перед ней размещалась плита для жертвен

ных подношений. Именно так была расположена портретная 

статуя вельможи по имени Акх-Мерет-Несут в его семейной гроб

нице. 

Вход в подземную часть мастабы обычно располагался с вос

точной стороны. Чаще всего это была узкая и крутая лестница. 

Она вела в поминальный зал — молельню. Планировка подзем

ной части мастабы была весьма разнообразной. В скале высека

лись различные по конфигурации и размерам помещения квад-

Схема конструкции небольшой мастабы. Над погребальной камерой расположен 
сердаб, в котором стояла портретная статуя усопшего. В стене, отделяющей сердаб 
от помещения для поминальных ритуалов, проделано отверстие — оно обеспечивало 
«контакт» посетителей со статуей усопшего 

Поминальное помещение гробницы вельможи по имени Акх-Мерет-Несут. Некрополь 
в Гизе. XXIV в. до н. э. 



ратной или прямоугольной формы, соединенные проходами, ко

ридорами, дополненные нишами и тупичками. В нишах стояли 

портретные статуи — «дубликаты» мумифицированного тела 

покойника. Стены покрывались монохромными и раскрашенны

ми рельефами, росписями, иероглифическими надписями, в ко

торых упоминалось имя усопшего, перечислялись его должно

сти и заслуги. Среди иероглифов можно увидеть группы знаков, 

обведенные картушем, — они обозначают имя того фараона, при 

котором жил «владелец» гробницы. 

В подземельях мастабы устраивались кладовые для хранения 

предметов, которые понадобятся душе покойника в потусторон

нем мире: каменных и керамических сосудов, посуды, мебели, 

драгоценностей и т. д. К сожалению, почти все гробницы были 

разграблены уже в глубокой древности — расхитителей инте

ресовали в первую очередь драгоценности и изделия из золо

та. Саркофаги вскрывались, их золотая обшивка сдиралась, му

мии безжалостно выбрасывались из гробов, раздирались на 

части. 

Новая волна разграблений началась в X I X веке в связи с воз

росшим интересом европейских путешественников к египет

ским древностям. Свитки папирусов, древние каменные и кера

мические сосуды, амулеты, статуэтки-ушебти, статуэтки слуг, 

извлеченные из гробниц лихими «гробокопателями», продава

лись на рынках, в лавочках, а порой и в задних тайных комна

тах кофеен, где богатые ценители могли приобрести весьма 

редкие, а то и уникальные предметы. Так бесценное художе

ственное наследие Древнего Египта стало перемещаться в собра

ния частных коллекций. 

Некрополь в Гизе. Вход в подземную часть мастабы 



Но в то же время разворачивались все более энергичные и 
крупномасштабные археологические исследования гробниц — и 
мастабы «заговорили», повествуя о людях, живших тысячелетия 
тому назад, об их нравах, заботах, о величии и власти фараонов 
и о государственном устройстве древней страны Та-Мери... 

Древнейшие мастабы в Саккара 

Если посмотреть от подножия пирамиды Хефрена в южную 
сторону, то в ясную погоду вдали можно увидеть ступенчатый 
силуэт какого-то большого сооружения. Это пирамида фараона 
Джосера, жившего в XXVIII веке до н. э. Вблизи этой пирамиды 
в эпоху Древнего царства тоже сложился некрополь. Он нахо
дится на западном берегу Нила примерно в двадцати километ
рах к югу от пирамид и некрополя Гизе. От Гизе к Саккара про
стирается восточная оконечность Ливийской пустыни. Когда-то 
здесь тянулся, почти не прерываясь, огромный некрополь, со
стоявший из многочисленных мастаб. В нескольких местах сре
ди них были сооружены пирамиды. Некоторые из этих пирамид 
сохранились довольно хорошо, другие со временем разруши
лись, и их руины были засыпаны песками, нанесенными ветра
ми из пустыни. Под этими песками оказались и многочисленные 
мастабы. Многие из них уже найдены, раскопаны и изучены, 
другие еще ждут своих исследователей, а какая-то часть захоро
нений до сих пор еще не обнаружена. 

Стена мастабы в Саккара. Слева — настоящая дверь, ведущая во внутренние 
помещения гробницы, справа — ложные двери для души усопшего 



Надо заметить, что некрополю в Сак-

кара повезло больше, чем его «собрату» 

в Гизе. Он был расположен вдали от 

традиционных маршрутов европейских 

путешественников и искателей египет

ских сокровищ, да к тому же был почти 

полностью занесен песками, — все это 

способствовало лучшей сохранности 

подземных помещений его гробниц. Их 

изучение, начавшееся еще в X IX веке и 

успешно продолженное в XX столетии, 

привело к важнейшим открытиям в об

ласти истории искусства Египта эпохи 

Древнего царства. 

Наземные части мастаб в Саккара 

сохранились плохо, зато их интерье

ры — это целый мир, наполненный див

ными творениями древних мастеров. 

Среди гробниц того времени одна 

из самых интересных — гробница архи

тектора по имени Хесира. 

Хесира жил в период Третьей династии. Он занимал высокое 

служебное положение — об этом свидетельствуют и иероглифи

ческие надписи в его гробнице, и его портретные изображения. 

Строя и отделывая свою мастабу, Хесира позаботился не только 

о благополучии своей «будущей жизни», но и о том, чтобы его 

деяния и сама его профессия были отмечены, когда его душа 

предстанет на суд Осириса. Деревянные панели обшивки стен 

гробницы, сохранившиеся в сухом климате на редкость хорошо, 

донесли до нас облик ее владельца — и это древнейший среди 

известных историкам-искусствоведам портрет архитектора. 

На одном из барельефов Хесира изображен сидящим за пир

шественным столом, уставленным яствами, — эта тема «вечного 

пира» станет одним из самых популярных сюжетов в оформле

нии интерьеров гробниц. В представлении египтян такое изоб

ражение однозначно обеспечивало духу усопшего, его «ка», без

бедное существование в загробной жизни. Иероглифы, располо

женные над столом, содержат перечисление продуктов, которые 

Хесира будет получать в загробном мире. 

Хесира одет в длинную рубаху, на его голове короткий парик. 

Лицо, как и полагалось по канону, изображено в профиль. Длин

ный нос с горбинкой и волевой подбородок передают характер 

архитектора, занимавшего высокий пост в административной 

иерархии. 

На правое плечо Хесира положил прибор для письма, кото

рый состоит из стаканчика, длинной кисточки и приспособле-

Зодчий Хесира з а п и р ш е с т в е н н ы м 
столом. Деревянный рельеф из его 
гробницы в С а к к а р а . XXVII в. до н. э. 



ния для р а с тирания красок с двумя углублениями — для ч е рной 

и красной краски. Т акими приборами пользовались с троители 

и архитекторы, ч тобы нанести нужные отметки на блоки камня 

и на поверхности с троящихся сооружений (подобные отметки 

сохранились в немалом количестве ) . 

В левой руке Хесира д е ржи т а трибуты своей п р офе с сии — 

мерные шесты. Эти шес ты в совокупности с иероглифически

ми надписями позволили исследователям определить его про

фессию. 

Архитектор сидит на табурете, ножка которого оформлена 

в виде ноги какого-то копытно го животного . Такое оформление 

ножек табуретов и стульев известно и по другим изображениям . 

Имеются п римеры подобного «дизайна» и сре

ди сохранившихся обр а зцов мебели более по

зднего времени . 

Изображение сделано в т ехнике слегка выс

тупающего низкого р ель ефа — барельефа (фран

цузское слово «bas-relief» — «низкий рельеф» — 

уже давно стало о бщеприня тым искусствовед

ческим т е рмином ) . Т е л о и голова пока з аны в 

точном соответствии с канонами искусства Древ

него Египта . Голова и з о б р а ж е н а в п р о ф и л ь , 

глаз — в фа с ( он как бы смо т ри т на з рит еля ) . 

Ноги показаны в профиль , а плечи развернуты 

в фас — поза явно не удобна для сидящего за сто

лом, но скульптор должен был следовать кано

ну и показать плечи в таком ракурсе, ч тобы они 

были видны с максимальной отчетливостью. 

На другом рель ефе Хесира показан идущим — 

он направляется на стройку
2
. В его левой руке 

мерные шесты и п ри б о р для письма, в правой — 

дубинка: э то и атрибут власти, и инструмент для 

поддержания дисциплины и «поощрения» нера

дивых. На э том р е л ь ефе архит ек тор изображен 

в своей о бычной р абочей одежде, соответству

ющей египетскому климату: на бедрах короткий 

схенти, на г олове д л и н н ы й п а рик , з ащищаю-

щий от лучей палящего солнца . Изображение сделано тоже в тех

нике выступающего низко го рельефа . Формы тела в еликолепно 

моделированы : умело и т о ч н о п е р е д аны м ы ш ц ы с т р о й н ы х и 

сильных ног и плечевого пояса , развернутого в фас в соответ

ствии с каноном . Но здесь э то т прием способствует созданию 

репрезентативного образа зодчего — энер гичного человека, за

нимавшего высокий пост . 

Наряду с д е р е в янными рельефами , пор тре тирующими Хеси

ра, в его г р о бниц е были и р о спи си , и з о б р ажа вшие сц енки и 

Зодчий Хесира — руководитель 
стройки. Деревянный рельеф 
из его гробницы в Саккара. 
XXVII в. до н. э. 



предметы, необходимые для безбедно

го посмертного существования. Неко

торые из этих росписей воспроизводят 

те цветные циновки, которые украша

ли интерьеры жилых домов той эпохи. 

А в узком коридоре сохранились фраг

менты росписи, изображавшей пере

ход скота через реку (позднее такой сю

жет станет весьма популярным). 

Деревянная отделка интерьеров гроб

ниц, пришедшая в архитектуру Древне

го царства из традиций предшествовав

шей эпохи, частично сохранилась и в 

мастабе чиновника по имени Ика и его 

жены Имерит — жрицы богини Хатхор
3
. 

Гробница датируется периодом Чет

вертой династии. Портал символиче

ской двери, извлеченный из гробни

цы, хранится в каирском музее. Ика и Имерит стоят по сторо

нам двери лицом друг к другу. У их ног — изображение сына (он 

держится за посох отца, быть может рассчитывая в будущем 

занять папину должность) и дочери (она стоит около матери). 

Изображения сделаны в технике контурного врезанного рель

ефа. 

Деревянный портал символической двери 
из гробницы чиновника Ика и его жены 
Имерит в Саккара. XXVI в. до н. э. 

Чиновник Ика и его жена Имерит за пиршественным столом. Фрагмент деревянного 
портала символической двери из их гробницы в Саккара 



В верхней части портала — деревянный валик, он символи
зирует скатанный в рулон полог, закрывающий дверной проем. 
Такая система дверей была весьма распространена в архитекту
ре Древнего Египта. Скатывающийся в рулон полог мог быть 
сделан из циновки или из ткани; вероятно, он поднимался с по
мощью шнурков (такая же система используется для дачных жа
люзи и в наши дни). 

Выше дверного проема прикреплена деревянная прямоуголь
ная плита. На ней — сцена «вечного пира», выполненная в тех
нике врезанного рельефа. Ика и Имерит сидят за пиршествен
ным столом на табуретах такого же «дизайна», как и табурет 
архитектора Хесиры. 

Некрополь в Саккара продолжал расширяться и в периоды 
правления последующих династий — Четвертой, Пятой, Шестой. 
Подземные помещения гробниц сохранили и донесли до нас 
целый ряд выдающихся произведений художников и скульпто
ров эпохи Древнего царства — они будут рассмотрены в двена
дцатой главе нашей книги. 

В мастабах сохранилось много сосудов — и керамических, и 
вытесанных из камня. Образцы таких сосудов имеются и в кол
лекции Отдела искусства Древнего Египта Государственного Эр
митажа. Но особенно богат ими Музей древнего египетского ис
кусства в Каире. Одну из его витрин мы здесь воспроизводим. 



Ансамбль пирамиды Джосера 

Карта Нижнего Египта Пирамида Джосера и окружающий 
ее архитектурный ансамбль расположе
ны в Саккара — примерно в двадцати 
километрах южнее великих пирамид 
гизехского комплекса, к западу от гра
ницы плодородной нильской долины. 

В Саккара можно проехать по ново
му шоссе или — при желании — по ста
рой дороге, вьющейся вдоль подножия 
плато, от которого на тысячи километ
ров к западу тянется бескрайняя Ливий
ская пустыня. 

Полвека назад, когда молодой еги
петский ученый Мохаммед Захария Го-
нейм писал свою книгу «Потерянная пи
рамида» («The lost Pyramid*), поездка 
по старой дороге превращалась в насто
ящее «путешествие в прошлое». 

«Представьте себе, что, налюбовав
шись великой пирамидой Хуфу и сосед
ними пирамидами, вы сворачиваете с 
главной дороги на боковую, ведущую 
в Саккара. Она вьется у подножия пус
тынного плато, которое все время нахо
дится справа от вас. Дорога узка. Пока 
ваш автомобиль пробирается по ней, 
вы видите группы крестьян на полях. 
Вот один из них идет за плугом, влеко
мым парой быков в ярме. Вот другой в 
длинной рубахе и белом тюрбане скло
нился над примитивным насосом для 
перекачивания воды из канала в канал. 
Перед вами возникают картины, по-



Пустыня около Саккара; вдали видны силуэты пирамид, построенных фараонами 
5-й династии в Абусире 

Пирамида фараона Джосера. XXVII в. до и. а. 

чти не изменившиеся со времени постройки пирамид: релье

фы и росписи в гробницах того периода запечатлели такие же 

сцены. 

Слева от вас простирается зеленая долина Нила, окаймлен

ная более темной зеленью пальм, а вдали, на восточном берегу, 

горизонт замыкают голые скалы, где древние строители добы

вали камень для пирамид. 

Теперь взгляните в другую сторону, на пустынное плато, воз

вышающееся в нескольких сотнях метров справа. Вот на нем 

показалась абусирская группа пирамид, выстроенных четырьмя 

фараонами Пятой династии — Сахура, Ниусерра, Нефериркара 

и Неферефра. Не успеет эта группа исчезнуть, как перед вами 

во всем своем великолепии появляется ступенчатая пирамида 



Джосера, расположенная в нескольких километрах южнее края 

плато. Это и есть Саккара»
1
. 

Пирамида Джосера величественно поднимается над желты

ми песками пустыни. А вокруг до горизонта и на тысячи кило

метров за ним простирается та «страна безмолвия», которая для 

древних египтян была зоной вечной загробной жизни. 

Грозный фараон Джосер 
и великий зодчий Имхотеп 

Фараон Джосер правил в течение 

почти двух десятилетий в середине 

XXVII века до н. э. (по данным совре

менного египтолога П. А. Клейтона — 

примерно с 2668 по 2649 г. до н. э . ) . 

В известном списке фараонов, состав

ленном Манефоном, Джосер обозна

чен как родоначальник Третьей динас

тии. Однако некоторые современные 

египтологи предполагают, что Третья 

династия была основана предшествен

никами Джосера. Но именно он за вре

мя своего правления «достиг таких ус

пехов, которые, говоря без преувели

чения, открыли новую эру в истории 

Египта... При помощи выдающихся лю

дей, в частности своего главного ар

хитектора Имхотепа, Джосер сумел не только упрочить объеди

ненное им царство, но и вдохнуть в него свежие силы, благода

ря которым и начался новый расцвет египетской культуры»
2
. 

После некоторого ослабления страны в конце Второй дина

стии перед Джосером стояли серьезные политические пробле

мы, связанные с необходимостью дальнейшего укрепления цен

тральной власти и тоталитарного режима. Кроме того, Джосер 

решил расширить свои владения на юг до Асуана, до Первого 

порога. Обломок базы статуи, хранящейся в каирском музее, со

держит написанное иероглифами имя Джосера в «серехе», увен

чанном фигурой сокола; эти иероглифы помещены между изоб

ражениями колонны и амулета «вечной жизни». Помимо этого 

имени, которое он, очевидно, получил при рождении, Джосер 

имел и другое — Гор Нетериерхет, связанное с его священным 

покровителем — богом Гором. Это имя обозначено на монумен

тах его погребального комплекса, но надпись, нанесенная на 

поверхность скалы, которая была обнаружена на острове близ 

Асуана, содержит оба имени фараона. Имя Джосер осталось в 

Портретная статуя фараона Джосера. 
XXVII в. до н. э. 



веках и было позднее написано на его ступенчатой пирамиде 
в Саккара. 

Джосер был сильным, решительным и жестким человеком, 
о чем наглядно свидетельствует его портретная статуя, найден
ная в сердабе около его ступенчатой пирамиды. Статуя хранит
ся в каирском музее. Фараон изображен с традиционными атри
бутами власти: голова покрыта полосатым платком — немесом 
(такой платок могли носить только фараоны), а к подбородку 
подвязана традиционная ритуальная накладная бородка. 

Статуя Джосера уже в глубокой древности была повреждена 
грабителями: они выломали глаза, сделанные из горного хрус
таля и алебастра. Теперь эта статуя глядит на посетителей сво-

Ансамбль пирамиды Джосера (графическая реконструкция Ж.-Ф. Лауэра) и план ансамбли: 
I — пирамида Джосера; 2 — вход в ансамбль; 3 — проходной зал; 4 — южный двор; 
5 — двор для ритуалов празднества «хеб-сед»; 6 — восточный дворик; 7 — «Южный дворец»; 
8 — «Северный дворец»; 9 — заупокойный храм с сердабом; 10 — двор сердаба; 
II — южная гробница; 12 — символический дворец фараона в юго-западной части ансамбля 



ими пустыми глазницами, что придает лицу фараона еще более 
суровое выражение. А жесткая складка губ, мастерски передан
ная древним скульптором, донесла через тысячелетия особен
ности характера этого властного и могучего правителя, которо
му уже при жизни воздавали божеские почести. 

Пирамида Джосера стала объектом археологических иссле
дований в 1821 году, когда прусский генерал X. фон Минутоли, 
итальянский инженер Г. Сегато и художник Д. Валериани обсле
довали подземные помещения, устроенные под пирамидой. Но 
только столетия спустя, в середине 1920-х годов, началось пол
номасштабное исследование всего ансамбля. Работу возглавил 
археолог С. Фирс. В 1926 году к участию в изучении ансамбля 
был приглашен французский архитектор и археолог Жан Фи
липп Лауэр. В своей книге «Загадки египетских пирамид» он пи
шет: «Фирс занялся раскопками огромной ограды ступенчатой 
пирамиды. Постепенно из-под засыпавшего ее песка стали по
казываться остатки изумительных сооружений царя Джосера из 
тщательно обтесанного и столь же тщательно уложенного мел
козернистого известняка: стены с изображенными на них лож
ными дверьми и уступами и каннелированные колонны в виде 
связанных стеблей папируса... После долгих и тщательных ис
следований удалось определить очертания и пропорции нахо
дившихся в ограде сооружений и сделать их реконструкцию. 
Основываясь на планах и зарисовках, мы восстановили некото
рые части этих развалин, преимущественно многочисленные ко
лонны, а затем приступили к реконструкции ворот»

3
. 

Итогом деятельности Лауэра стала аксонометрическая графи
ческая реконструкция ансамбля пирамиды Джосера, затем вос
произведенная во многих книгах. 

«Мать пирамид» 

Ступенчатая пирамида Джосера была построена на самом 
высоком участке плато. Она властно господствует над окружаю
щей безлюдной и мрачной местностью. На фоне песков пусты
ни она кажется темной, а порой почти черной, но светлые по
лосы песка, нанесенного ветрами на ее уступы, подчеркивают 
структуру этого огромного сооружения. 

Высота пирамиды около 62 метров, размеры ее основания в 
плане — 109x125 метров. Пирамида состоит из шести ярусов, 
каждый из которых повторяет традиционную форму наземной 
части мастабы. Но эти ярусные «мастабы», взгроможденные друг 
на друга, создают архитектурный образ мемориального соору
жения, резко отличающийся и размерами, и формой, и силуэ
том, и ритмом своих объемов от традиционной мастабы, распла-



станной на земле. Уступы пирамиды поднимаются к небу слов
но гигантские ступени какой-то сверхъестественной лестницы, 
по которой Джосер должен был подняться в небесные выси и 
присоединиться к сонму богов

4
. 

Ступенчатая пирамида — центральное сооружение большого 
мемориального комплекса, окруженного толстой стеной. Общие 
размеры этого комплекса по периметру стен 545x278 метров. 
Толщина стен около 15 метров, высота их была порядка 10—10,5 
метра. Стены были сделаны трехслойными: внутренний объем 
сложен из грубо обработанного желтовато-серого известняка, а 
облицовка — своего рода оболочка стен — из привозного свет
лого известняка

5
. Этот красивый и прочный известняк добывал

ся на порядочном расстоянии от Саккара — в карьерах Туры, 
расположенной на противоположном, правом берегу Нила, 
примерно в 12 километрах севернее Мемфиса. Блоки туранско
го известняка везли по воде на специальных баржах вверх по 
течению Нила. Очевидно, это происходило в периоды разливов. 
Около Мемфиса камни выгружали на левый берег и по проло
женной дороге волокли к строительной площадке. 

Стены мемориального комплекса, полуразрушенные и засы
панные песками пустыни, сейчас напоминают валы, но в неко
торых местах они расчищены до фундаментов и частично рестав
рированы. Исследование стен показало, что наружные их фасады 
были сделаны в плане в виде системы выступов и западов — свое
го рода «бастионов» и «куртин». Такие формы были свойствен
ны, как мы уже отмечали, сооружениям из глины и необож
женного кирпича-сырца. В ансамбле Джосера эти формы были 

Пирамида Джосера лишилась своей облицовки уже в древности; светлые полосы 
на ее ярусах — это песок, нанесенный ветрами пустыни 



повторены в архитектурном решении стен, но уже в совершен

но ином, долговечном материале — камне. 

В стенах было сделано 14 ложных дверей в виде высоких ниш. 

На поверхности каменной кладки даже были высечены изобра

жения створок. Эти ложные двери были сделаны для того, что

бы душа усопшего фараона могла свободно посещать «поэтусто-

ронний» мир. И только одна дверь, такая же узкая и высокая, 

была настоящей: она являлась входом в мемориал. Эта дверь 

сохранилась — она находится у южной оконечности восточной 

стены. Но теперь туристы входят на территорию мемориала 

другим путем — через разрушенные участки стен. 

Мемориальный комплекс Джосера, возведенный в 2660 — 

2650-х годах до н. э., — это целостный ансамбль, обладающий 

хорошо продуманной и очень выразительной композицией. 

Второе важнейшее новаторское качество мемориала Джосера — 

он был полностью (и опять же впервые в истории) сооружен из 

камня и тем самым рассчитан на вечное существование. 

Создатель этого ансамбля — архитектор Имхотеп. Его имя за

писано иероглифами рядом с именем Джосера на каменной пли

те, оставшейся от статуи фараона. Это была большая честь для 

архитектора, и такое расположение его имени свидетельствует 

об огромном уважении к нему и о его высоком общественном 

положении. 

Имхотеп был не только архитектором, но и визирем Джосе

ра - его ближайшим советником. Около имени Имхотепа сле

дует пространное перечисление его должностей. В переводе на 

современные понятия оно звучит так: «Казначей царя Нижнего 

Египта, Первый после царя Верхнего Египта, Администратор 

Великого Дворца, Наследственный лорд, 

Высший жрец Гелиополя — Имхотеп, 

строитель, скульптор, мастер камен

ных ваз...»
6
 и т. д. Имхотеп был знаме

нитым мудрецом, ученым, астрономом 

и даже врачом. 

Имя Имхотепа пережило века. Спу-

I стя почти два тысячелетия египтяне 

воздавали ему почести как богу. И пис

цы, прежде чем приступить к работе, 

совершали возлияние в его честь. А еще 

позже его образ перейдет в сонм древ

негреческих богов и станет почитать

ся, однако уже под другим именем — как 

бог врачевания Асклепий. До наших 

дней дошло несколько скульптурных 

изображений Имхотепа, но сделанных 

уже через два тысячелетия после его 

Зодчий Имхотеп — создатель ансамбля 
пирамиды Джосера. Бронзовая статуэтка, 
созданная две тысячи лет спустя после 
его смерти 



смерти. Одно из них — бронзовая статуэтка периода Позднего 

царства, хранящаяся в каирском музее. Имхотеп изображен си

дящим на высоком табурете, его ступни покоятся на подставке, 

а на коленях лежит раскрытый свиток папируса. 

Имхотеп был гениальным зодчим, зодчим-новатором, мастер

ски решившим при создании мемориального ансамбля весь 

сложный комплекс творческих проблем — композиционных, 

инженерных, идеологических. 

Одним из его главных изобретений была качественно новая 

форма погребального сооружения — в виде монументальной 

ступенчатой пирамиды- Как бы поставив друг на друга несколь

ко гигантских мастаб, Имхотеп своим произведением открыл 

новый этап в истории древней египетской архитектуры — этап 

пирамид. Постройку Имхотепа называют «матерью пирамид», 

хотя сама ступенчатая форма пирамиды Джосера еще отличалась 

от той, которая обозначается соответствующим геометрическим 

термином «пирамида». Но именно эта ступенчатая форма со

здавала столь понятные современникам Джосера ассоциации — 

и с Великой лестницей, ведущей фараона на небо, и с традици

онной формой мастабы. Однако такая форма, многократно по

вторенная, да еще в сверхчеловеческом масштабе, создавала уже 

совершенно иной, качественно новый образ. Огромная ступен

чатая пирамида Джосера, столь не похожая на все другие гроб

ницы, подчеркивала — уже при жизни фараона — его сверхчело

веческую, богоподобную сущность. 

Однако такая форма гробницы Джосера возникла не сразу. 

И об этом наглядно свидетельствует нынешнее состояние пира

миды. 

Имхотеп возвел пирамиду из блоков местного темного изве

стняка, но при этом облицевал ее плитами привозного светло-

Пирамида Джосера с южной стороны 



го туранского известняка. Мы можем теперь только вообразить, 

«виртуально» представить себе, как сверкала в былые времена 

на фоне знойного синего неба эта пирамида, отражая лучи сол

нца своими гладко отесанными гранями золотистого, почти 

«солнечного» цвета. 

Но спустя века облицовка из туранского известняка была без

жалостно ободрана — такой камень высоко ценился на «рынке 

строительных товаров», он шел на постройку дворцов, домов, 

мечетей, бань, караван-сараев и т. д. В этом отношении пирами

да Джосера разделила судьбу своей младшей, но более известной 

в мире «почти современницы» — знаменитой Великой пирами

ды Хеопса, которая тоже лишилась своей облицовки из туран

ского известняка (уже в XVI веке н. э. один европейский путе

шественник писал, что облицовка Великой пирамиды разрушена 

и пошла на постройку моста
7
). 

Отсутствие облицовки на пирамиде Джосера позволяет отчет

ливо увидеть ее «конструктивное нутро» и понять не только осо

бенности строительной технологии, использованной Имхотепом, 

но и последовательность этапов строительства пирамиды. 

Гробницу Джосера начали строить, как и полагалось, при 

жизни фараона. Но поначалу ее возвели в виде традиционной 

одноярусной мастабы с наклонными стенами, полностью сло

женной из блоков камня. Размеры этой мастабы были весьма 

впечатляющими: примерно 63x63 метра при высоте около 9 мет

ров. Одновременно под этой мастабой были пробиты подзем

ные части гробницы. 

Если внимательно всмотреться в приведенные фотографии 

южного фасада пирамиды Джосера, то можно отчетливо увидеть 

контуры этих первоначальных частей сооружения. 

Однако вскоре и Джосеру, и Имхотепу, очевидно, показалось, 

что такая гробница слишком обычна, тривиальна, и возник за

мысел увеличить ее, надстроив еще тремя ярусами. Высота со-



Южный фасад пирамиды Джосера. 
Вследствие отсутствия облицовки 
отчетливо читаются этапы строительства 
и видны стыки разновременной кладки. 
Камни укладывались с наклоном внутрь — 
это видно на левой фотографии 



оружения достигла почти 40 метров. Стыки прежней и новой 

кладки ясно читаются и справа, вблизи края нижнего уступа, и 

в середине фасада, и слева, выявляя размеры первоначальной 

одноярусной мастабы (ее фасады облицованы туранским извес

тняком), а также контуры нижнего уступа четырехступенчатой 

пирамиды. 

Но и такая четырехступенчатая сорокаметровая пирамида по

казалась все же недостаточно соответствующей идее сверхчело

веческого, божественного величия фараона — и пирамида была 

снова надстроена
8
 и достигла высоты 62 метра. Это был своеоб

разный рекорд строительного искусства XXVII века до н. э. 

Каменные блоки делались в виде вытянутого параллелепипе

да. Они были не очень большими — каменщики могли их пере

носить. 

Отсутствие облицовки позволяет увидеть и тот новаторский 

прием кладки конструктивного «тела» пирамиды, который был 

разработан Имхотепом. Камни клали так, что они располагались 

перпендикулярно к наклонной наружной поверхности уступа. 

При этом блоки оказывались наклоненными внутрь пирамиды 

под углом 74° к горизонтали
9
. Это делало весь массив кладки 

особо устойчивым и позволило вести кладку с небольшим коли

чеством связующего раствора
10

. 

Фрагмент южного фасада пирамиды Джосера. Новый цоколь, выполненный из туранского 

известняка, — итог деятельности современных реставраторов 

Восточный фасад пирамиды Джосера 



Вдоль нижнего уступа южного фасада пирамиды Джосера те
перь тянется полоса своего рода цоколя, сделанного реставра
торами. Цоколь сложен из плит светлого туранского известня
ка. Его добыли в тех же местах, где в XXVII веке до н. э. иссекали 
блоки для облицовки пирамиды. Этот цоколь предохраняет ниж
ние, наиболее уязвимые слои кладки от дальнейшего разруше
ния. И в то же время он тактично напоминает посетителям о 
том, что 4700 лет тому назад вся поверхность пирамиды была 
облицована блоками этого красивого камня. 

В некоторых местах цоколь уже явно начал расти вверх. Это 
говорит о том, что реставраторы пытаются предохранить от вы
ветривания расположенные выше участки поверхности пирами
ды — весьма разумное намерение, ибо в некоторых местах вет
ры и смена дневных и ночных температур уже сильно «изъели» 
внешние слои древней кладки. Такая почти аварийная ситуация 
сложилась, в частности, на восточном фасаде пирамиды, где из-
под внешнего слоя упорно «вылезает» поверхность прежней 
четырехступенчатой пирамиды. С одной стороны, это интерес
но как зримое свидетельство истории строительства, но с дру
гой — немного жутковато, особенно если стоишь рядом, а вок
руг лежат недавно скатившиеся глыбы. 

Встреча с Джосером 

Около северного фасада пирамиды громоздятся руины раз
рушенного временем заупокойного храма. Сориентироваться в 
нагромождении камней трудно, и даже мысленно восстановить 
прежний облик храма не удается — надвинувшиеся барханы на
несенного из Ливийской пустыни песка раздавили и засыпали 
конструкции храма (а может быть, его, как и облицовку пира
миды, через какое-то время разобрали «на строительный мате
риал»). 

Ж.-Ф. Лауэр, принимавший участие в раскопках этих руин, 
пишет: «...Мы обнаружили среди целого лабиринта коридоров 
и узеньких проходов два небольших помещения, в каждом из 
которых находилось по круглому бассейну, а также устройство 
для стока воды. Весьма вероятно, что эти камеры и есть остат
ки помещения для бальзамирования»

11
. 

Нанесенный ветрами песок засыпал и законсервировал одно 
из самых интересных сооружений ансамбля Джосера — его сер
даб, расположенный около заупокойного храма, вблизи север
ного фасада пирамиды. Сердаб Джосера оказался сенсационной 
находкой во время раскопок, проведенных в 1926—1927 годах ар
хеологом С. Фирсом. От песка была освобождена небольшая по
стройка из туранского известняка. В ее внутренней камере ока-



зался сам «хозяин» ансамбля — Его Величество 

фараон Джосер — Гор-Нетериерхет, сын Гора-

Точнее, конечно, не он сам, а материальное воп

лощение его «ка»: точная портретная статуя, 

сделанная в масштабе 1:1, то есть в рост самого 

фараона. Она была высечена из известняка и 

подкрашена. Своими вставными глазами статуя 

Джосера смотрела сквозь два небольших око

шечка в сторону соседнего помещения — не

большой молельни, куда могли войти живые 

люди, молитвенно склоняясь перед образом 

грозного фараона и ставя свои жертвенные дары 

на небольшой алтарь. А теперь в это помещение 

входят туристы и с почтительным изумлением 

смотрят на изуродованное грабителями лицо 

статуи, которая своими пустыми глазницами 

взирает из полумрака сердаба на посетителей. 

Но эта статуя — не подлинное воплощение «ка» 

Джосера: та, подлинная, статуя перенесена в ка

ирский Музей древнего египетского искусства, 

а на ее месте — точная копия. 

Под руинами заупокойного храма начинает

ся наклонный ход, пробитый в скале. Он уходит 

под пирамиду, спускаясь на глубину около 30 ме

тров — туда, где под центром пирамиды нахо

дится погребальная камера Джосера. Но этим 

ходом к ней не пробраться; есть другой путь, 

пройдя по которому можно увидеть крышу по-

Портретная статуя Джосера, 
стоявшая в сердабе его 
заупокойного храма 

Руины заупокойного храма Джосера возле северного фасада его пирамиды 



Копия портретной статуи Джосера, 
установленная в сердабе, смотрит 
на современных посетителей сквозь 
круглое окошко в каменной перегородке 

Наклонная галерея, уходящая 
под пирамиду Джосера с южной стороны. 
Устроена в период правления фараонов 
Саясской династии 

гребальной камеры. Для этого нужно 

обойти пирамиду и выйти к ее южной 

стороне. Здесь находится наклонная га

лерея, круто уходящая вниз, под пира

миду. Вот что пишет об этой галерее 

М. 3. Гонейм: «Через две тысячи лет 

после того, как была построена первая 

ступенчатая пирамида, столицей фара

онов стал город Саис в дельте Нила. То 

был период своеобразного Ренессанса: 

разграбленные и преданные забвению 

памятники Древнего царства по про

шествии столетий снова пробудили 

к себе живой интерес. Некоторые из 

них были раскопаны и реставрирова

ны: произведения древнего искусства 

стали служить образцами для подражания и тщательного копи

рования. Именно в этот период ступенчатая пирамида Джосе

ра привлекла внимание саисских правителей. Не сумев или не 

захотев воспользоваться древним северным входом, они соору

дили новую галерею, ведущую под пирамиду с юга. В ходе ра

бот им посчастливилось найти центральный колодец, который 

был очищен от щебня до самой крыши усыпальницы. Именно 

через эту сравнительно новую галерею, прорытую каких-нибудь 

две тысячи семьсот лет назад, посети

тели проникают сегодня в гробницу 

для осмотра колодца и крыши усыпаль

ницы. 

По длинной крутой, тускло освещен

ной галерее вы постепенно спускаетесь 

все ниже до тех пор, пока она внезап

но не обрывается над провалом. Здесь 

глубоко под вами чернеет огромный 

центральный колодец. Сверху над его 

темным сводом, где гнездятся летучие 

мыши, нависла вся чудовищная масса 

пирамиды. А внизу, на дне колодца, зи

яет отверстие в гранитной кровле усы

пальницы, освещенной изнутри скры

тыми лампами. Гранитная плита лежит 

рядом с отверстием. Но самая усыпаль

ница пуста. 

Когда саисские фараоны добрались 

до нее около трех тысяч лет назад, усы

пальница почти наверняка была уже 

ограблена»
12

. 



В подземельях пирамиды 

Под пирамидой Джосера, на глубине до 30 метров, был высе
чен в скале сложнейший комплекс подземных помещений. Он 
состоит из вертикальных шахт, наклонных ходов, кладовых, 
склепов. 

Ж.-Ф. Лауэр так описывает процесс раскопок подземелий пи
рамиды Джосера: «В 1931 г., после смерти Фирса, мы вместе с 
Квибеллом возобновили обследование нижних галерей ступен
чатой пирамиды и обнаружили целый комплекс галерей, совер
шенно независимых от погребальных покоев самого Джосера. 
Они тянулись примерно на глубине 32 м ниже уровня основа
ния пирамиды- При их сооружении туда проникали через колод
цы, расположенные по краям восточной стены первоначально
го сооружения, имевшего форму мастабы; потом ее перекрыла 
ступенчатая пирамида. В четырех соединяющихся друг с другом 
галереях, разграбленных ворами, было обнаружено несколько 
костей женских или детских скелетов, а также обломки алебас
тровых саркофагов. Среди остатков погребального инвентаря 
лежали два прелестных совершенно целых сосуда из аметиста. 
Открытие нового хода, проделанного грабителями, привело нас 
в пятую галерею, значительно менее разрушенную. На стенах ее 
еще виднелись остатки деревянной обшивки. При расчистке мы 
нашли несколько десятков прекрасных сосудов и чаш из алебас
тра, сланца, диорита и других минералов. Далее, в западном кон
це этой галереи, были обнаружены два алебастровых саркофа
га, выпуклые крышки которых также были разбиты. Первый 
оказался пустым, а во втором лежали обломки странного гроба, 
сделанного из шести слоев дерева от 4 до 6 мм толщины. Вне
шний слой из небольших вертикальных полос был покрыт зо
лотой фольгой, от которой осталось лишь несколько прибитых 
золотыми гвоздиками лоскутков. В гробу в беспорядке валялись 
кости ребенка лет восьми»

13
. 

Продолжая подземные раскопки, археологи попали в гале
рею, которая оказалась забитой доверху каменными сосудами. 
«Мы нашли в ней, — пишет Лауэр, — множество сосудов разно
образной формы, кубки и груды блюд из алебастра и различных 
пород твердого камня, беспорядочно нагроможденных до само
го потолка. Многие были повреждены, так как потолок посте
пенно оседал и давил на них. 

Вслед за ней была открыта вторая галерея... Она тоже пере
полнена вазами и каменной посудой. Число сосудов, находив
шихся в двух галереях, достигало 30—40 тысяч»

14
. 

На некоторых вазах были начертаны имена других фараонов, 
царствовавших до Джосера. Быть может, эти вазы Джосер по
велел добавить к своей «коллекции», видя в этом дань уважения 



предшественникам. А сама эта коллекция красноречиво свиде

тельствует о могуществе фараона, распоряжавшегося всеми бо

гатствами объединенного Египта. 

В некоторых сосудах, вазах и чашах сохранились следы пи

щи — она должна была помочь «ка» фараона в его потусторон

ней жизни. Другие были пустыми — они имели чисто ритуаль

ный смысл, играя роль символических подношений и столь же 

символических «пищевых запасов». Поясняя это обстоятельство, 

М. 3. Гонейм пишет: «Для того, чтобы понять логику древних 

египтян, необходимо учитывать, какую огромную роль играла в 

их жизни магия. Совершенно не обязательно было оставлять 

умершему какую-то настоящую вещь — порой достаточно было 

одного символического изображения этой вещи. Так, вместо 

настоящей пищи в жертву покойному можно было приносить 

только сосуды из-под этой пищи»
15

. 

Загадкой для рационально мыслящих людей нынешнего, 

XXI века является и то, что многие сосуды были явно разбиты 

намеренно. Возможно, в представлении египтян XXVII века до 

н. э. такое разбивание сосудов тоже имело определенный риту

альный смысл. Но этот ритуал печален для современных архео

логов и музейных хранителей: сосуды времен Джосера — это за

мечательные образцы камнерезного искусства, которое достигло 

своего расцвета в период Третьей династии. Не случайно вели

кий зодчий Имхотеп в числе прочих титулов, весьма почетных, 

имел и звание «мастер каменных ваз». 

В подземельях пирамиды Джосера было обнаружено несколь

ко захоронений, в том числе, как следует из описания Лауэра, 

останки восьмилетнего ребенка. Очевидно, это захоронения 

каких-то родственников и родственниц фараона, умерших еще 

в период его правления. 

Каменные вазы из гробницы фараона Джосера 



Кровля гробницы Джосера из гранитных плит. Видна верхняя часть гранитной «пробки», 
закрывшей круглое отверстие, через которое была опущена в гробницу мумия фараона 

В погребальную камеру самого фараона вел ход, пробитый 

с северной стороны пирамиды. Он спускался к глубокой вер

тикальной шахте, на дне которой, на глубине почти тридцати 

метров, была высечена в скале усыпальница. В ее облицовке ис

пользованы блоки прочного асуанского гранита. Их добыли да

леко на юге, в сотнях километров от Саккара — там, где воды 

Нила, прорываясь сквозь гранитные массивы, образовали Пер

вый порог. Именно туда и распространил свои владения могу

чий фараон Джосер, обозначив тем самым новую южную гра

ницу объединенного Египта. Так что гранитная облицовка 

склепа Джосера имела не только инженерный и архитектурный 

смысл, но и определенный идейно-политический подтекст — 

во всяком случае, в представлении богоравного заказчика и его 

архитектора. 

Однако сам склеп Джосера невелик. Сверху он покрыт гра

нитными плитами, образовавшими потолок склепа. В потолке 

оставлено круглое отверстие, через которое должны были спус

тить в склеп мумию фараона. Судя по размерам отверстия, мож

но предположить, что Джосер был похоронен без монументаль

ного саркофага, да и остатков деревянного саркофага тоже не 

найдено. Над отверстием в потолке склепа строителями была 

приготовлена огромная гранитная «пробка», приподнятая на 

веревках, перекинутых через балку. Эта «пробка» почти цилин

дрической формы весит около 3,5 тонны
16

. После захоронения 

мумии эту гигантскую «пробку» опустили, наглухо «запломбиро

вав» ею склеп. А затем вертикальную шахту и ведущий к ней ход 

засыпали щебнем. 



Но ни засыпка, ни тяжелая гранитная «пробка» не 
спасли склеп Джосера от грабителей. Пробивая под зем
лей в известняковой скале новые ходы, они добрались 
и до саркофага Джосера. В спешке мумия была извле
чена и разодрана. Найденная в XX веке при повторных 
обследованиях пирамиды левая нога мужчины, очевид
но, представляет собой единственный сохранившийся 
фрагмент мумии Джосера. 

А сотней лет раньше, в 1821 году, во время первого 
обследования пирамиды Джосера, осуществленного под 
командой прусского генерала X. фон Минутоли, были 
найдены останки мумии, брошенной древними грабите
лями в одном из углов коридора. Генерал фон Минуто
ли описал «позолоченные сандалии» и «сильно позоло
ченный череп» (впрочем, скорее всего, он так назвал 
позолоченную погребальную маску). В подземельях пи
рамиды были собраны и другие «разнообразные пред
меты»

17
. Эти интереснейшие находки были отправлены 

морем в Пруссию, но погибли при кораблекрушении. 

Загадочная Южная гробница 

В южной части мемориального ансамбля Джосера, вблизи 
внешней стены посетители могут увидеть глубокий, почти квад
ратный в плане котлован, вырубленный в скале. Это место так 
называемой Южной гробницы. Котлован уходит на глубину око
ло 30 метров, а его площадь примерно 7 квадратных метров. 
В него ведет наклонный боковой ход. На дне этого котлована-
колодца выстроена облицованная гранитом камера такой же 
конструкции, как и склеп для мумии Джосера, расположенный 
под его пирамидой. И отверстие в потолке этой камеры так же 
запиралось гранитной глыбой — для этого над камерой было 
устроено особое помещение, в котором сохранились толстые го
ризонтальные бревна, вделанные концами в стены. Через них 
была перекинута веревка, служившая для поднимания и опуска
ния глыбы-«пробки». И котлован-колодец, и наклонный ход 
были засыпаны щебнем, а над ними возвышалась каменная мас
таба, протянувшаяся с востока на запад. 

По размерам котлован-колодец Южной гробницы совпадает с 
той шахтой, на дне которой был сделан склеп для мумии Джосера. 

Так что же представляла собой эта Южная гробница? «Дуб
ликат» гробницы — так называемый кенотаф? Или место захо
ронения каких-то останков, каких-то фрагментов тела Джосера? 

Дискуссия по этому вопросу длится уже десятки лет. Уче
ных смущают очень небольшие размеры погребальной камеры 

Гранитная «пробка» 
кровли гробницы 
Джосера. Рисунок 
Ж.-Ф. Лауэра 



Южная гробница ансамбля пирамиды Джосера» Продольный разрез 

(чертеж Ж.-Ф. Лауэра) и фотография котлована, вырубленного в скале 

Южной гробницы: она представляет собой в тане квадрат раз
мером 1,6x1,6 метра, а высота ее всего 1,3 метра. В этой камере 
невозможно разместить труп взрослого человека. Быть может, 
она предназначалась для захоронения «каноп» — священных со
судов для погребения внутренностей фараона, изв1еченных в 
процессе мумификации? Такое предположение высказывалось, 
однако никаких сосудов-каноп здесь не найти. Следовательно, 
вопрос о назначении Южной гробницы остается открытым. I 

Мохаммед Захария Гонейм, несколько лет проживший в Сак
кара и осуществивший там в 1950-х годах сенсационные раскоп-
ки найденной им «потерянной пирамиды», приводит в своей 



книге мнения старших коллег—ученых-египтологов, исследовав
ших мемориал Джосера и раскопавших его Южную гробницу

1
*. 

Дж. Квибелл высказал предположение, что погребальная ка
мера Южной гробницы была сделана для захоронения плацен
ты фараона — той пленки («рубашки»), которая появляется из 
тела матери при рождении младенца. Это мнение разделяет и 
X. Франкфорт в своей книге «Царская власть и боги»: он пишет, 
что «ка» фараона, всегда упоминаемое в надписях, «рождается 
вместе с фараоном как его двойник». Однако специфической 
особенностью сущности фараона, в понимании египтян, было, 
по мнению Франкфорта, то, что такой «близнец» считался как 
бы «мертворожденным» и поэтому «сразу же переходил в поту
сторонний мир, ибо он был плацентой, последом, детским мес
том фараона». 

Нам кажется, что подтверждением такой концепции «двой
ника» фараона может служить одна из сцен, изображенных на 
стене гробницы Тутанхамона (она была приведена нами выше). 
Здесь юный фараон показан рядом с его «дубликатом» — его 
«ка». При этом у зрителя возникает ощущение, что этот «дуб
ликат», «близнец», встретив юного фараона, перешедшего в по
тусторонний мир, представляет его Осирису, который ласко
во встречает Тутанхамона, одетого как и полагается фараону: 
голова повязана немесом, а к лицу подвешена ритуальная бо
родка. 

Впрочем, сам Гонейм не вполне разделяет мнения Квибелла 
и Франкфорта. Он считает, что Южная гробница «была ложным 
погребением, служившим для символических похорон фараона 
во время „Празднества Сед"»

19
. Предположение Гонейма под

тверждается тем, что с празднеством «хеб-сед» в мемориальном 
ансамбле Джосера связано множество наземных построек. Но 
еще более отчетливо эта связь прослеживается в подземных 
помещениях ансамбля. 

Джосер отмечает свой «хеб-сед» 

Вблизи таинственной погребальной камеры Южной гробни
цы, к востоку от нее, в подземном скальном лабиринте коридо
ров, комнат и тупиков были высечены в одной из галерей три 
ниши прямоугольных очертаний. Внутри ниш — барельефы, 
изображающие Джосера. 

В южной нише фараон стоит лицом к югу. На его голове вы
сокая корона Верхнего Египта. К подбородку ремешками под
вязана ритуальная искусственная бородка. На короне «серех» 
с именем фараона, а над ним — сокол Гора с символом жизни, 
анхом, в когтях. 



В средней нише Джосер изображен 

в короне Нижнего Египта, в такой же 

одежде, но с оружием. Быть может, это 

намек на то, что он был выходцем из 

Верхнего Египта и что ему пришлось, 

как это случалось раньше с его предше

ственниками, доказывать силу своего 

оружия беспокойному Северу. 

В северной нише Джосер представ

лен в короне Верхнего Египта. На нем 

только мужской набедренник. Фараон 

изображен стремительно бегущим: ноги 

показаны в позиции широкого шага, 

руки согнуты в локтях. В руках Джосе

ра знаки его фараонской власти. Как 

читатель уже догадался, в этой нише 

Джосер изображен в момент соверше

ния ритуального бега, который был 

одним из важных моментов «праздне

ства сед» — обряда «омоложения» фа

раона. Дистанция бега была невелика, 

и мужчина средних лет и даже более преклонного возраста лег

ко преодолевал ее. 

Такие же ниши с аналогичными изображениями Джосера на

ходятся и под самой пирамидой. 

Дверной проем, ведущий в «хеб-седную» нишу, обрамлен ка

менным наличником с нанесенными на нем священными пись

менами — иероглифами. А вокруг проема тянется стена, обли

цованная керамическими блоками, покрытыми зеленовато-си

ней глазурью. Эти древнейшие в мире изразцы — еще одно 

архитектурное новшество гениального Имхотепа. Таким обра

зом, столь популярный в наше время облицовочный материал, 

долговечный и красивый, появился уже сорок семь веков тому 

назад. Однако по своей форме эти древнейшие изразцы сильно 

отличаются от плоских глазурованных плиток наших дней: они 

образуют в своей совокупности часто расположенные вертикаль

ные валики, сплошь покрывающие поверхность стены. 

Подземные камеры с такой же изразцовой отделкой находят

ся и под ступенчатой пирамидой Джосера. Их впервые обследо

вал археолог Джон Перринг в 1839 году
20

. Он опубликовал зари

совки и описал, каким образом изразцы прикреплялись к стене. 

А подземные помещения, находящиеся вблизи Южной гробни

цы, были обнаружены и исследованы только девяносто лет спу

стя археологом С. Фирсом. 

Опираясь на труды археологов, обследовавших в XIX столе

тии и в первой половине XX века эти подземелья, М. Э. Матье 

Подземная галерея под пирамидой 
Джосера. Стены облицованы 
керамическими поливными плитками 



Ниша в подземной галерее под пирамидой Джосера. В нише — рельеф с изображением фараона, 
совершающего ритуальный бег во время празднества -хеб-сед» 

Стены подземной галереи и портал ниши облицованы керамическими поливными плитками, 
имитирующими связки папируса. Валик на изразцов воспроизводит опускающийся полог, 
изготавливавшийся из стеблей папируса 

пишет: «Некоторые помещения имели уникальную декориров-

ку. Они были облицованы зеленовато-синими глазурованными 

изразцами, изображавшими тростниковые плетения. В проме

жутках между рядами изразцов на известняковых плитах стены 

были высечены рельефные перевязки плетения, и таким обра

зом стены этой группы помещений казались как бы покрытыми 

циновками, сплетенными из сине-зеленых тростников, скреп

ленных светлыми перевязками. Изразцы имели на обороте вы

ступ со сквозным отверстием. Соответственно на стенах были 

углубления, также с отверстием, и когда изразцы вставлялись в 

промежутки между выпуклыми рядами, изображавшими перевяз

ки, в отверстия изразцов и стен продевались веревки из стеб

лей папируса, при помощи которых изразцы и держались на 

стенах в то время, пока пространство между ними и стеной за

полняли жидким штуком. Такая декорировка этих помещений 

воспроизводила стены древнейших тростниковых святилищ. 

Верхняя часть отдельных панно изображала стилизованные вер

хушки связок тростников, которые когда-то действительно вен

чали стены тростниковых построек. Связка тростника издрев 

ле почиталась в долине Нила как один из фетишей, став потом 

под названием „джед" вечно зеленеющим символом бога умира

ющих и воскрешающих сил природы — Осириса»
21

. 

Таким образом, причина создания этой своеобразной отдел

ки подземных помещений мемориала Джосера кроется не толь-



Ансамбль пирамиды Джосера с юго-восточной стороны 

Двор д л я проведения ритуалов праздника -хеб-сед.; вдоль двора стоят храмы-молельни 
и «трибуны* д л я зрителей 

ко в совершенствовании архитектурно-декоративных приемов, 
она лежит и в сфере идеологии. Поставленная перед строите
лями религиозно-идеологическая задача стимулировала поиск 
новых строительных технологий, и великий Имхотеп сумел ее 
мастерски решить. 

Раскопки древнейших гробниц показали, что в периоды прав
ления Первой и Второй династий стены подземных помещений 



гробниц обшивали не только деревом, но и связками священно
го для египтян тростника — папируса. Очевидно, вертикальные 
зеленовато-синие валики из изразцов, покрывающие стены осо
бенно важных в религиозно-идеологическом смысле помещений 
в подземельях мемориала Джосера, должны были символизиро
вать традиционную отделку из связок тростника. Но, воплощен
ный в новом долговечном и декоративном материале, традици
онный мотив, имевший определенный ритуально-мистический 
подтекст, приобретал те новые качества, тот новый смысловой 
аспект, который связывался с идеей Вечности. 

Высеченный барельефом на камне Джосер, вечно стоящий в 
одних нишах и вечно бегущий «хеб-седным» ритуальным бегом 
в других, оставался навсегда молодым и могучим среди таких же 
вечных зарослей папируса, воспроизведенных в поливной рель
ефной керамике. 

И таким же вечным оказывался традиционный горизонталь
ный валик над дверным проемом, изобразивший (но тоже в ке
рамике) скатанное полотнище (вспомним деревянный валик над 
«дверью» гробницы чиновника Ика и его жены Имерит). 

Где же происходил в действительности ритуальный бег Джо
сера во время «празднества сед»? Быть может, такой дистанци
ей были не совсем понятные полукруги в южном дворе? Но боль
шинство исследователей уверенно связывает с «празднеством 
сед» неширокий двор, вытянутый вдоль восточной стены мемо
риала вблизи ее южной половины. Это скорее даже не двор, а 
улочка. Вдоль нее стоят каменные молельни с нишами для ста
туй богов. 

«Хеб-сед» был важным событием в жизни Египта. Люди съез
жались со всей страны, чтобы присутствовать при радостном 
событии «омоложения» фараона и преданно преклониться пе
ред ним. Статуи самых главных и почитаемых богов привози
лись из разных храмов, порою даже отдаленных, чтобы боги, на
блюдая ритуальный бег, передавали фараону свою силу. 

Молельни, стоящие вдоль «хеб-седного» двора-улицы» относи
тельно хорошо сохранились. Их фасады выполнены из прочно
го и красивого туранского известняка. Надвинувшиеся барханы 
со временем погребли под слоем песка нижние части молелен, 
тем самым законсервировав их. Верхние части местами сохрани
лись, местами упали в песок и тоже законсервировались. Все это 
позволило в середине XX века тактично восстановить некоторые 
молельни, весьма достоверно воссоздав архитектурный облик 
этого важного компонента мемориального ансамбля. 

У подножий молелен расположено что-то вроде трибун для 
зрителей — жрецов, членов семьи фараона, его приближенных 
и элиты тогдашнего египетского общества. Между молельнями 
поднимаются каменные лестницы. Очень своеобразны фасады 



молелен: они завершаются дугообразными карнизами и декори
рованы тонкими полуколоннами, напоминающими стебли трост
ника. Эти необычные для нас архитектурные формы, вероятно, 
были вполне понятны египтянам XXVII века до н. э.: очевидно, 
они напоминали формы традиционных молелен и других риту
альных зданий, строившихся до того из подручных, недолговеч
ных материалов — из глины и тростника. 

Ниже каменных парапетов трибун тянутся ряды потертых 
плит. По ним можно пройти. И охватывает какое-то странное 
чувство при мысли о том, что когда-то, невероятно давно, по 
этим плитам бежал, ступая своими загорелыми босыми ногами, 
уже немолодой, но еще полный энергии и сил спортивно сло
женный мужчина в коротком набедреннике и с высокой коро
ной на голове. И даже чудится его ритмичное, чуть напряжен
ное дыхание... 

Тростник и дерево, 
превратившиеся в камень 

Если нам попробовать перенестись на сорок семь веков назад 
и представить себя участниками торжественной процессии, дви
жущейся к пирамиде и заупокойному храму Джосера, мы должны 
будем мысленно восстановить в своем воображении толстые и 
длинные, десятиметровой высоты, каменные стены с выступами 
и углублениями, с четырнадцатью высокими двухстворчатыми 
«дверями», высеченными на поверхности камня. Наша вообража
емая процессия движется к единственному настоящему входу — 
к высокой и узкой двери, прорезанной в массиве стены. Высочен
ный фасад в этом месте напоминает фасад какого-то дворца. Он 
расчленен узкими вертикальными выступами — лопатками (так на
зывают подобные выступы архитекторы). Лопатки упираются в 
широкую горизонтальную полосу — как будто держат ее на себе. 
Все сделано из камня, из тщательно подогнанных друг к другу бло
ков привозного туранского известняка. В совокупности с сосед
ними выступами-«бастионами» этот центральный ризалит все же 
очень напоминает «серех» — символическое изображение двор
ца фараона на посвященных ему стелах. 

Выше мы уже рассуждали о том, что выступы-лопатки этих 
«серехов» воспроизводят деревянную каркасную конструкцию 
дворцов, строившихся и в те далекие времена и позднее из не
долговечных материалов — дерева и кирпича-сырца. 

Очевидно, такую же роль играют и архитектурные членения 
фасада у входа в мемориал: они символизируют формы дворца 
Джосера. Самого дворца, стоявшего в Мемфисе, давно нет и в 
помине. Да и сам Мемфис практически исчез. Но современни-



кам Джосера смысл архитектурного образа, созданного Имхо

тепом, был ясен: подходя к входной двери, они как бы шли к тому 

вечному дворцу фараона, который обеспечивал и охранял его 

жизнь в потустороннем мире. 

За узкой и высокой дверью — огромный торжественный зал-

вестибюль, украшенный подобием колоннады. Его длина 54 мет

ра, высота колонн около 6 метров. 

Вблизи входа — крутая лесенка, вы

водящая на крышу. Древняя крыша не 

сохранилась, вместо нее устроена но

вая — плоская железобетонная, постав

ленная на тонкие стойки. Она была 

сделана во второй половине XX века, 

чтобы предохранить от выветривания 

интерьер зала. 

Этот зал-вестибюль — Проходной 

зал — очень умело и тактично отрестав

рирован. Одни его элементы абсолют

но подлинные и находятся на своих из

начальных местах: их надо было просто 

освободить от песка, нанесенного за 

века ветрами пустыни. Другие элемен

ты и детали обрушились — их обломки 

были найдены среди песка и мусора 

и поставлены на свои прежние места. 

Утраченные элементы реставраторы 

искусно воспроизвели из такого же кам

ня, повторив подлинные образцы, со

хранившиеся в виде фрагментов. 

Вход в ансамбль пирамиды Джосера 

Выполненные в каменной 
облицовке вертикальные 
выступы-лопатки и расположенные 
между ними узкие ниши имитируют 
каркасную конструкцию дворца 
фараона 



Зал-вестибюль — Проходной зал ансамбля пирамиды Джосера 

Проходной зал. Вертикальные валики облицовки полуколоии имитируют связки 
папируса 

При детальном осмотре этого величественного зала со всей 

очевидностью обнаруживается, что его каменные структуры вос

производят конструкции, когда-то делавшиеся из глины, трост

ника и дерева. Ложные каменные двери, сделанные в торцах ко

лоннады, уже не удивляют. А здесь из камня высечены даже те 

поперечные балки, к которым во дворцах крепились створки 

дверей. 

Огромное впечатление производит сама колоннада — хотя, 

строго говоря, это не колонны, а полуколонны. Они завершают 

со стороны центрального прохода массивные поперечные стен

ки, ритмично примыкающие к продольным стенам Проходно

го зала. Эти поперечные стенки и завершающие их полуколонны 

сложены из блоков туранского известняка. Кладка идет четки

ми горизонтальными рядами, причем блоки полуколонн сложе

ны «вперевязку» с блоками поперечных стенок. Поверхности 

блоков отделаны очень тщательно. Швы между ними тонкие и 

идут строго горизонтально. Качество каменной кладки поисти

не восхитительно. 

Но особенно поражает необычная форма поверхности полу

колонн. Они обработаны вертикально направленными валика

ми, поднимающимися от каменных закругленных баз к горизон

тальным плитам, завершающим поперечные стенки. Плиты, 

переходя на полуколонну, образуют над ней подобие упрощен-



ной капители. В эту капитель упираются вертикальные валики 

полуколонн. 

Неизбежно возникает вопрос: что же воспроизводят, что 

символизируют эти выступающие валики, проходящие снизу 

доверху по всей высоте колонны? 

Теперь уже становится вполне очевидным, что в Древнем 

Египте даже дворцы фараонов строились с использованием де

ревянных колонн и балок и кирпича-сырца. Отделка стен поме

щений могла осуществляться — как это делали и в гробницах — 

из связок священного папируса. 

А можно ли было сделать из таких связок и колонны? Ведь 

сумел же знаменитый путешественник XX века Тур Хейердал, по

вторяя конструкцию многовековой давности, построить из свя

зок папируса свою парусную лодку и переплыть на ней Атланти

ческий океан. 

Однако мне кажется, что тростниковые колонны древнейших 

египетских дворцов делались по-другому. Из связок тростника 

изготовлялась оболочка колонны, ее опалубка, становившаяся 

потом ее облицовкой. Внутри этой опалубки устанавливался де

ревянный «сердечник» — стержень из ствола дерева, а затем про

странство между стержнем и опалубкой плотно забивали глиной. 

Чтобы опалубка при этом не деформировалась, ее охватывали 

обручами из веревок, которые после затвердения глины снима-

Проходной зал. Пролеты между поперечными стенками зала перекрыты каменными 
«бревнами» 

Каменные пилоны Проходного зала 



Фасад Проходного зала со стороны Южного двора 

ли. Получалась довольно прочная и красивая колонна, способ

ная нести определенную нагрузку. 

Моя версия почти согласуется с мнением М. 3. Гонейма о том, 

что колонны Проходного зала «как бы имитируют деревянные 

столбы, которые, в свою очередь, возможно, являются копия

ми опор, сделанных из связанных пучками стеблей тростника»
22

. 

Подтверждением излагаемой гипотезы является и перекры

тие Проходного зала: над поперечными стенками — ряды круглых 

бревен. Правда, все эти бревна высечены из камня и представля

ют собой прочные каменные плиты, перекрывавшие когда-то про

леты между поперечными стенками. Время их не пощадило, но 

реставраторы, изучив упавшие фрагменты, установили их на 

прежние места. 

Эти каменные «бревна» изначальной крыши Проходного 

зала — прямой аналог каменных «связок папируса», стоящих по 

сторонам центрального прохода. И, двигаясь по нему, можно 

мысленно представить, как выглядели подобные интерьеры во 

дворце Джосера: там был и настоящий тростник, и настоящие 

деревянные балки перекрытий. 

Фасад Проходного зала, выходящий в сторону большого 

южного двора, выглядит необычайно импозантно. Его оформ

ляет портик из четырех мощных пилонов. Каждый пилон в пла

не представляет собой прямоугольник с приставленными к нему 

с обеих сторон полуколоннами, тоже изображающими в камне 

связки папируса. Эти полуколонны слегка сужаются кверху, уди

вительно напоминая по пропорциям классические колонны 

дорического ордера, которые знакомы нам и по храмам Древ

ней Греции, и по постройкам Петербурга эпохи классицизма. 



Только поверхность этих полуколонн выглядит совсем иначе — 

ее образуют выступающие валики. Очевидно, Имхотеп, впервые 

в истории возводя свои постройки из камня, все же не рискнул 

сделать отдельно стоящие колонны. Только два столетия спустя, 

уже во времена следующей, Четвертой династии, в заупокойных 

храмах фараонов Снофру, Хеопса и Хефрена впервые появятся 

отдельно стоящие несущие опоры в виде столбов и колонн. 

Юго-западный угол ансамбля южного двора занимает боль

шое строение. Оно примыкает к стене, окружающей мемори

ал, — грубая кладка ее внутреннего массива видна за фасадом 

этого строения. Его функциональное назначение остается не 

вполне понятным, хотя оно, несомненно, имело отношение к 

ритуалам и обрядам, которые происходили в мемориале. Веро

ятно, это строение было как-то связано с расположенной рядом 

Южной гробницей. 

М. Э. Матье считала, что это строение было заупокойной 

молельней. Не рискуя вступать в полемику с крупнейшим отече

ственным египтологом, я хочу обратить внимание читателя на 

то, как скомпонован и декорирован фасад этого строения, вы

ходящий в южный двор. 

Фасад расчленен ритмично размещенными узкими вертикаль

ными углублениями и этим опять же напоминает уже неодно

кратно упоминавшийся нами «серех» — стилизованное изобра

жение фасада царского дворца. Над углублениями отчетливо 

читаются каменные валики: они, несомненно, воспроизводят те 

полотнища из циновок, которыми египтяне закрывали дверные 

проемы. Значит, вертикальные лопатки фасада этого здания 

повторяют в камне деревянные стойки каркаса дворца, а валики 

Символический дворец фараона в юго-западном углу ансамбля пирамиды Джосера 



Символический дворец Джосера. Каменная облицовка фасада воспроизводит 
каркасную конструкцию дворца фараона. Ниши имитируют проемы между 
деревянными столбами. Прямоугольные ниши в верхней части фасада повторяют 
расположение окон, освещавших верхний этаж дворца 
Священные кобры, охраняющие символический дворец Джосера 

изображают скатанные циновки, которыми, опуская их на шну
рах, закрывали проемы. Эти ложные проемы начинаются пря
мо от земли. Значит, здесь изображен такой дворец, приемные 
покои которого соединялись с примыкающим двором, создавая 
взаимосвязь и взаимопроникновение пространств двора и ин
терьера дворца. 

Над валиками на фасаде сделаны прямоугольные ниши. Они, 
несомненно, изображают те окна, которые делались над проема-



ми и закрывались опускаемыми циновками. А может быть, эти 
окна изображают жилой этаж? Или те верхние комнаты, из окон 
которых принцессы могли наблюдать церемонии, происходив
шие перед фасадом дворца? 

Над «окнами» вдоль карниза здания протянулся ряд камен
ных кобр, грозно поднявших свои головы. Такие же кобры, сде
ланные из золота, украшали короны и платки-немесы фараонов 
при жизни и продолжали украшать потом их погребальные мас
ки. Эти кобры, так называемые «уреи», считались символами 
грозных, но благостных сил, охраняющих жизнь и покой фара
она. И здесь, на фасаде, изображающем некий ритуальный дво
рец Джосера, эти кобры играют ту же роль — вечных стражей 
вечного дворца фараона. 

Очень возможно, что такие же уреи-кобры украшали неког
да и настоящие дворцы фараонов. Только там они были сдела
ны из дерева и раскрашены, а может быть, даже позолочены. 

И такой дворец Джосера стоял когда-то в древней столице 
Египта — Мемфисе. Тот давным-давно исчезнувший настоящий 
дворец был сделан из дерева и кирпича-сырца, и от него не ос
талось никаких следов, как и от других мемфисских дворцов-ре
зиденций, построенных с использованием деревянного карка
са, — то есть именно тех конструкций, которые были изобра
жены в камне на фасадах символического дворца Джосера, 
включенного в ансамбль его мемориала вблизи Южной гробни
цы. Но этот символический дворец был построен не для жиз
ненных нужд, а для вечного пребывания в нем «ка» усопшего фа
раона. 

Зарождение ордера 

«Ордер» — слово латинского происхождения, перешедшее во 
все европейские языки. Оно означает «порядок», «последова
тельность», а также разного рода приказы, распоряжения, спо
собствующие наведению порядка («ордер на арест», «ордер на 
квартиру» и т. д.). В архитектуре это слово имеет несколько иной 
смысл. Оно означает определенным образом организованную 
архитектурную композицию, состоящую из вертикальных несу
щих элементов — колонн — и горизонтальных несомых частей — 
антаблементов. 

Антаблемент, в свою очередь, состоит, в соответствии с ка
нонами античной ордерной архитектуры, из трех частей. Ниж
няя часть — каменные балки, перекрывающие пролет между 
колоннами (либо их имитация или изображение), — называется 
«архитрав». Средняя часть, где обычно размещались украшения, 
называется «фриз». Верхняя, завершающая часть антаблемен-



Парфенон — храм Афины-Девы на Афинском Акрополе (447—438 ГГ. до н. э.) — 
окружают мраморные колонны дорического ордена 

та — «карниз». Антаблемент опирается на верхнюю часть колон

ны — капитель (от латинского слова «capit»— «голова»). 

Архитектурные ордера, возникшие в Древней Греции (дори

ческий, ионический, коринфский), перейти в архитектуру Древ

него Рима. Спустя почти тысячу лет они возродились в эпоху 

Ренессанса и затем стали широко использоваться в архитектуре 

Нового времени (вплоть до современности) в качестве одного из 

важнейших композиционных и художественно-образных средств. 

Древнейший архитектурный ордер - дорический - был раз

работан на территории материковой Греции в тех областях, где 

осело и расселилось племя дорян, дорийцев, когда-то пришед

шее в Грецию из примыкавших с севера областей, богатых ле

сом. Свои храмы дорийцы строили по традиции из дерева, уме

ло воплотив в этом материале принципы стоечно-балочной 

конструкции — с деревянными колоннами и деревянными антаб

лементами. 

Затем, с VII—VI веков до н. э., греки начали возводить свои 

храмы из камня. А в V веке до н. э. был создан на Афинском Ак

рополе всемирно прославленный шедевр архитектуры — знаме

нитый Парфенон, храм Афины-Девы, один из лучших образцов 

дорического ордера. 

Мраморные колонны своих храмов греки обычно обрабаты

вали вертикальными желобками - каннелюрами (этот термин 

пришел в русский язык из французского и означает « ж е л о б о к » ) -

Каннелюры создавали на поверхности колонны эффектную игру 

света и тени. 



Каково происхождение каннелюр? Только ли чисто художе

ственные соображения (например, желание сделать колонну 

зрительно более стройной и выразить на ее поверхности направ

ления действующих в ней сил) привели к их появлению? Или 

возникновение каннелюр было вызвано какими-то иными сооб

ражениями? 

Позволю себе изложить собственную версию. 

В те далекие времена, когда греки строили свои храмы из де

рева, они делали колонны из вертикально поставленных бревен. 

Бревно, очищенное от коры, в условиях жаркого климата, вы

сыхая, почти неминуемо покрывается продольными трещинами. 

И возможно, поэтому древние греки стали обрабатывать свои 

деревянные колонны продольными желобками — каннелюрами, 

которые несколько препятствовали образованию трещин и, во 

всяком случае, делали их менее заметными. А позднее этот при

ем перешел и в каменную архитектуру. 

Все эти соображения понадобились нам, чтобы разобраться 

в том, как древнеегипетский зодчий Имхотеп использовал в 

мемориале Джосера ордерные элементы, воспроизведя в камне 

те колонны, которые его предшественники и современники 

делали из стволов деревьев. 

Для этого надо внимательно осмотреть всю восточную часть 

ансамбля. Здесь стоят, освобожденные от песчаных заносов и 

тактично реставрированные, каменные постройки, в свое вре

мя связанные с происходившими в этом месте праздниками «хеб-

сед» и другими ритуалами. 

Восточный дворик ансамбля пирамиды Джосера. Полуколонны пилонов обработаны 
вертикальными желобками наподобие каннелюр 



Так называемый Южный дворец ансамбля пирамиды Джосера. Углы пилонов 
декорированы трехчетвертными колоннами протодорического ордера, 
изобретенного зодчим Имхотепом 

Графическая реконструкция фасада 
Южного дворца 

К востоку от обширного южного двора возвышаются сохра

нившиеся фрагменты зданий, находившихся между южным дво

ром и двором для «хеб-седа». Это место называется «восточный 

дворик». Здесь тоже возвышаются пилоны с полуколоннами, по

верхность которых обработана вертикальными членениями на

подобие каннелюр. Назначение этого дворика остается не впол

не выясненным. Но если пройти в северном направлении, то 

против восточной стороны пирамиды можно увидеть хорошо со

хранившиеся нижние части какого-то здания. Его условно назы

вают Южным дворцом, хотя совершенно очевидно, что функции 

этой постройки были связаны с какими-то важными религиоз

ными ритуалами. 

М. Э. Матье приводит графическую реконструкцию монумен

тального портика этого здания
23

. Сохранившиеся нижние части 

пилонов портика, сложенных из блоков туранского известняка, 

читатель может увидеть на приведенной фотографии. Для «мас

штаба» рядом с пилоном стоит несколько озадаченный автор дан

ной книги. Эта озадаченность вполне 

естественна, ибо он созерцает древней

ший в мире пример того, что в науке при

нято называть «протодорическим орде

ром». Углы пилонов декорированы трех

четвертными колоннами, поверхность 

которых покрыта самыми настоящими 

каннелюрами, очень похожими на кан

нелюры колонн древнегреческих хра-



мов дорического ордера. Но те храмы строились греками в VI—V ве

ках до н. э., а здесь перед нами постройка XXVII века до н. э., то 

есть возведенная почти на двадцать два столетия раньше! 

Итак, зарождение протодорического ордера тоже связано с име

нем Имхотепа. Поистине неисчерпаем изумительный творческий 

потенциал этого гениального зодчего. Вес тяжелых каменных ба

лок кровли Южного дворца Имхотеп передал на мощные пилоны, 

но их углы обработал трехчетвертными каннелированными колон

нами, создав ощущение, что именно они и держат вес перекрытия. 

Так родилась та совершенно новая архитектурная компози

ция с использованием ордера, которая потом, много веков спу

стя, будет многократно использована зодчими (вплоть до таких 

известных сооружений, как, например, подземный зал станции 

Московского метрополитена «Площадь Свердлова», ныне «Те

атральная», созданной по проекту архитектора И. А. Фомина в 

конце 1930-х годов). 

Протодорический ордер был применен Имхотепом и в архи

тектурном оформлении так называемого Северного дворца, рас

положенного вблизи северо-восточного угла ансамбля. Это зда

ние по своей функции не было дворцом — оно тоже имело ка

кое-то ритуально-мистическое значение. Хотя, быть может, 

своими фасадами оно воспроизводило облик конкретного двор

цового здания. 

Фасады Северного дворца выполнены тоже из туранского из

вестняка. Один из них декорирован полуколоннами протодориче

ского ордера. Две такие колонны, фланкирующие дверь, сохрани

лись почти на всю высоту, своими стройными пропорциями они 

Автор книги созерцает пилоны загадочного Южного дворца 



Так называемый Северный дворец ансамбля пирамиды Джосера. Фасады оформлены 
полуколоннами протодорического ордера 

ясно напоминают их прототипы — деревянные колонны. Между 
ними расположена дверь, ведущая в маленькое помещение, пото
лочное перекрытие которого образуют уже знакомые нам «камен
ные бревна», изображающие деревянный потолок дворцовой ком
наты. 

У восточной стены мемориала сохранилась часть фасада мо
лельни. Здесь можно увидеть один из самых интересных экспо
натов ансамбля: небольшой фрагмент невысокой декоративной 
стенки, сделанной из прекрасного туранского известняка. На ее 
поверхности хорошо сохранились три тонкие полуколонны, 
изображающие стебли папируса с распустившимися венчиками 
цветков. Высота колонн невелика — около 3,5—4 метров. 



Небольшая комната, 
расположенная за дверью 
Северного дворца. 
Потолок покрыт 
каменными «бревнами» 
Полуколонны в виде 
стеблей папируса 
с раскрывшимися 
венчиками цветов, 
украшающие 
декоративную стенку 
у восточной стены 
в северной части 
ансамбля пирамиды 
Джосера 



Разрез жилого трехэтажного дома богатого египтянина. Прорисовка росписи на стене 
гробницы эпохи Нового царства. XV в. до н. э. 
Деревянные перекрытия поддерживаются тонкими деревянными колоннами 
с капителями в виде бутонов и цветков папируса 

Папирус — эмблема северной части Египта, и появление его 

изображения на фасаде Северного дворца, очевидно, не случай

но
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. 

Интересно сравнить эти «папирусовидные» полуколонны на 

фасаде молельни с теми настоящими несущими деревянными ко

лоннами, которые отчетливо видны на изображениях разрезов 

жилых домов богатых египтян эпохи Нового царства, сохранив

шихся на стенах гробниц. Эти тонкие деревянные колонны тоже 

завершались капителями в виде цветков папируса. 

Очевидно, «папирусовидные» колонны на фасаде молельни 

Северного дворца мемориала Джосера воспроизводят настоя

щие деревянные колонны, украшавшие резиденцию Джосера в 

Мемфисе. 

* * * 

Проведенный нами анализ архитектурных особенностей ан

самбля пирамиды Джосера приводит к выводу, что многие эле

менты этого грандиозного сооружения, выполненные в долговеч

ных материалах, тем не менее воспроизводили те конструкции 

и те приемы отделки, которые в храмах, молельнях и дворцах 

той эпохи делались из дерева и тростника. Эти привычные при-



емы и мотивы, освященные и традицией, и религиозно-мисти

ческим смыслом, в ансамбле пирамиды Джосера выразили со 

всей очевидностью идею Вечности . 

Значение мемориального ансамбля Джосера в истории миро

вой архитектуры определяется еще и тем, что он зафиксировал 

начальный этап в становлении и развитии ордера — той новой 

системы соотношения несущих и несомых элементов и того но

вого композиционного приема, которому суждено было в даль

нейшем стать одним из важнейших средств художественной вы

разительности в архитектуре. 

Создатель мемориала Имхотеп был истинным зодчим-рефор

матором, осмелившимся «бросить вызов векам» и сумевшим 

блестяще реализовать свои смелые идеи в масштабе монумен

тального архитектурного ансамбля. 

Каменные строения в северной части ансамбля пирамиды Джосера. декорированные 
протодорическими и папирусовидными полуколоннами 



Эволюция пирамид — 
от ступенчатых к пирамидальным 

Ступенчатая пирамида Джосера произвела мощное впечатле

ние на египтян, не исключая, разумеется, архитекторов и их бо

горавных заказчиков. Фараоны Третьей династии стали возво

дить для себя пирамиды такого же типа. При этом размеры 

пирамид росли, протяженнее становились ведущие в гробницу 

наклонные ходы. 

Однако амбиции фараонов, стремившихся превзойти мемо

риал Джосера, привели к тому, что некоторые пирамиды, нача

тые с большим размахом, так и остались неоконченными. И все 

же то, что успели создать, свидетельствует о дальнейших успе

хах египетского строительного искусства, могучий толчок к раз

витию которого дало творчество Имхотепа. 

Две такие пирамиды стоят севернее Саккара, в Завиет-эль-

Эриане
1
. Одна из них, пирамида фараона по имени Хаба, так и 

не была завершена. Ее ступенчатая структура, частично сохра

нившаяся под песчаным холмом, была построена из блоков пес

чаника, уложенных с наклоном внутрь 

(как это впервые стал делать архитек

тор Имхотеп). Размеры ее основания 

(90x90 метров) лишь ненамного уступа

ют размерам пирамиды Джосера. Архе

олог Александр Барсанти, обследовав

ший эту пирамиду в 1900 году (вслед за 

Г. Масперо — 1885 г. и Ж. де Морга

ном— 1896 г . ) , расчистил обнаружен

ную де Морганом лестницу, идущую 

вдоль северной стороны пирамиды. 

Она вела к глубокому колодцу, от кото

рого под пирамиду в направлении с се

вера на юг на глубине около 15 метров 

шел подземный коридор. Он перехо

дил в наклонный ход, ведущий к следу

ющему горизонтальному коридору, ко-

П и р а м и д а ф а р а о н а Х а б а 
в Завиет-эль-Эриане. План и р а з р е з . 
XXVII в. до н. э. Ч е р т е ж Ж.-Ф. Л а у э р а 



торый упирался в небольшую погре

бальную камеру, расположенную под 

центром пирамиды. Стены камеры ос

тались необлицованными. Ни костей, 

ни обломков саркофага, ни следов 

вторжения грабителей не было обна

ружено. 

Находящаяся еще севернее от пира

миды Хаба незавершенная пирамида 

фараона по имени Небкара поражает 

величиной уходящего в глубину наклонного входа: он начинает

ся пандусом длиной около 37 метров, затем идет площадка дли

ной 23,6 метра и от нее спускается двойная лестница, разделен

ная посередине пандусом. В гранитный фундамент погребальной 

камеры встроен великолепный саркофаг из красного гранита, 

так и оставшийся неиспользованным (напомним, что Джосер 

был похоронен в небольшой камере, но без саркофага). И каме

ра и саркофаг фараона Небкара так и стоят под открытым не

бом уже без малого пять тысяч лет: пирамида над ними никогда 

не была возведена. 

Среди незавершенных пирамид Третьей династии неожидан

ной находкой оказалась незаконченная пирамида, погребенная 

под слоями песка и мусора совсем неподалеку от мемориала Джо

сера. Эту пирамиду обнаружил и раскопал молодой египетский 

археолог Мохаммед Захария Гонейм, назначенный в 1951 году 

главным инспектором и хранителем некрополя в Саккара. О том, 

как он нашел, раскопал и исследовал эту пирамиду, Гонейм рас

сказал в своей книге, написанной очень живо и увлекательно и 

уже не раз цитировавшейся в предыдущих главах. Изданная в 

1959 году на русском языке под названием «Потерянная пира

мида», она уже давно стала библиографической редкостью. Так 

как эту книгу теперь в библиотеках разыскать непросто, пред

лагаю читателям ее краткое изложение. 

«Потерянная пирамида» 

Поселившись в Саккара в небольшом домике, построенном 

неподалеку от мемориала Джосера, Гонейм стал задумываться 

над парадоксальным фактом: среди множества гробниц стояла 

лишь одна пирамида (построенная для Джосера). «Я был удив

лен тем, — пишет Гонейм, — что в этом наиболее значительном 

некрополе Мемфиса сохранился только один памятник, кото

рый можно с уверенностью отнести к фараону Третьей динас

тии... Поэтому я решил провести тщательное обследование не

крополя с севера на юг и с востока на запад»
2
. 

У х о д я щ и й под землю пандус п и р а м и д ы 
ф а р а о н а Н е б к а р а . В т о р а п п о л о в и н а 
XXVII в. до и. э. Чертеж Ж.-Ф. Л а у э р а 



Исходив некрополь вдоль и поперек, Гонейм 

обратил внимание на обширную площадку, ко

торая примыкала к западной стене ансамбля 

Джосера. На этой площадке была продолгова

тая терраса. На картах она значилась как есте

ственное природное плато, но Гонейм усом

нился в этом. 27 сентября 1951 года, получив 

разрешение Департамента древностей и необ

ходимую сумму средств, молодой археолог при

ступил к раскопкам. 

«Остатки кладки из неотесанных камней, 

едва выступающей над поверхностью на запад

ной оконечности террасы, сразу привлекли 

наше внимание. Поэтому мы начали копать 

именно здесь. В первый же день, к нашей огром

ной радости, из-под земли показалась массивная стена горизон

тальной каменной кладки»
3
. 

Углубившись до основания стены, исследователь выяснил ее 

высоту — около 5,1 метра, а главное — ее огромную толщину, 

более 18 метров. Стена была трехслойной, сложенной из мест

ного известняка, причем внешние слои кладки состояли из кам

ней, уложенных с наклоном внутрь под углом в 72°. Это сразу 

напомнило кладку массива пирамиды Джосера. 

По мере проведения раскопок (а нужно было убрать и вывез

ти десятки тонн песка и мусора) стало ясно, что эта стена пред

ставляла собой фундамент ограды, выстроенной вокруг какого-

то пространства. В том месте, где начались раскопки, эта ограда, 

очевидно, была давным-давно разобрана. Продолжая раскопки, 

рабочие натолкнулись в первый день 1952 года на стену, обли

цованную светлым привозным известняком. Эта «Белая стена», 

как назвал ее Гонейм, имела такие же выступы («бастионы»), как 

и стены мемориала Джосера. Но размеры камней «Белой стены» 

были крупнее камней стен, возведенных Имхотепом. Однако 

найденная стена явно осталась недостроенной. 

Стало ясно, что были обнаружены архитектурные элементы 

какого-то неизвестного сооружения периода Третьей династии. 

Появилась надежда найти и остатки пирамиды, скрытой где-то 

под песком надвинувшейся пустыни. 

Продолжая расчищать и обследовать эту недостроенную сте

ну, обнаружили интереснейшие следы деятельности возводив

ших ее людей. На поверхностях камней виднелись рисунки и 

наброски, сделанные строителями в минуты досуга: здесь были 

изображения ливийца, льва, силуэты лодок и барж, на которых 

перевозили по Нилу каменные блоки. 

Открытая стена, несомненно, представляла интерес, но нуж

но было искать саму пирамиду, которую она когда-то окружала. 

Археолог М о х а м м е д З а х а р и я 
Г о н е й м 



Поискам помогла некая «нора» — так Гонейм назвал найденное 

его землекопами начало подземного хода, пробитого грабителя

ми. Пробираясь по этому ходу, Гонейм испытывал и радость, и 

страх — а вдруг все уже давно разграблено? Но ход уперся в мас

сивную скалу, которую грабители так и не смогли преодолеть и 

отступили. Значит, пирамида все же существовала и надо было 

продолжать поиск. 

Гонейму сопутствовала удача. В конце января рабочие наткну

лись на угол погребенного под песками массивного сооружения. 

Теперь было нетрудно найти и остальные три угла и определить 

общие контуры постройки. Под песками оказался нижний ярус 

какой-то неизвестной пирамиды, причем его кладка была сдела

на с наклоном внутрь от 71° до 75° — в соответствии с системой, 

придуманной Имхотепом. 

Обследовав вскрытую раскопками нижнюю часть пирамиды, 

Гонейм удивился, что она возведена прямо на скальном осно

вании и сложена из местного неровного серого известняка. 

«Блоки были обтесаны грубо, — пишет Гонейм, — и скреплены 

составом из мягкой глины (тафл), добываемой при рытье под

земных галерей, смешанной с известняковой крошкой... Ряды 

кладки идут ровно и параллельно; подстилающие горизонталь

ные слои раствора гораздо толще, чем связывающие вертикаль

ные. Среди камней кладки были обнаружены куски межевой 

стены с именем фараона Джосера — еще одно подтверждение, 

что вновь найденная пирамида строилась позже, чем пирами

да Джосера»
4
. 

Угол «потерянной пирамиды» — н е о к о н ч е н н о й пирамиды ф а р а о н а С е х е м х е т а , 

о б н а р у ж е н н ы й М. 3. Г о н е й м о м в п р о ц е с с е р а с к о п о к . Вторая половина X X V I I в. до н. э. 



Находка неизвестной пирамиды, да еще с т о л ь древней, воз

веденной, судя по всему, в эпоху Третьей династии, обещала 

стать важнейшим событием в истории египтологии. 

«Я немедленно отправился к Лауэру, архитектору Департа

мента древностей, — вспоминал Гонейм в своей книге. — Вместе 

со мной он поспешил к тому месту террасы, где Хофни, Гуссейн 

и другие рабочие расчищали только что обнаруженные стены. 

Внимательно осмотрев их, Лауэр сказал: 

— Для меня совершенно очевидно — это часть ступенчатой 

пирамиды»
5
. 

Но наступило жаркое лето, и раскопки пришлось прервать. 

А вскоре в Египте начались серьезные политические события. 

23 июля 1952 года военно-политическая организация «Свобод

ные офицеры» совершила государственный переворот. Нача

лась национально-освободительная антифеодальная революция. 

Король Фарук отрекся от престола в пользу семилетнего сына. 

К власти пришел Руководящий революционный совет. Наступи

ла эпоха важных политических и аграрных реформ. 18 июня 

1953 года монархия была официально ликвидирована, Египет 

стал республикой. На картах появилось новое название страны: 

ОАР — Объединенная Арабская Республика. А через два года по 

требованию египетского правительства Англия вынуждена была 

начать эвакуацию своих колониальных войск (они находились 

в Египте почти полтора столетия). 

Новое, республиканское правительство Египта, понимая важ

ность исследования национального наследия, выделило средства 

на проведение раскопок. В ноябре 1953 года Гонейм, наняв пре

жних рабочих во главе с их опытным руководителем — «раисом» 

Хофни Ибрагимом, продолжил раскопки. Вскоре стало ясно, что 

Гонейм действительно обнаружил не известную до того пирами

ду. Размеры ее нижнего уступа позволяли предположить, что, 

будучи достроенной, она превысила бы высоту пирамиды Джо

сера. Но пирамида так и не была возведена. Однако это не ис

ключало того, что под ней могла находиться погребальная ка

мера. И эта камера была в конце концов найдена. А в ней был 

обнаружен саркофаг фараона. Следы печатей, найденных Гоней-

мом, позволили прочитать его имя: Сехемхет. Этого имени не 

было в списке Манефона. И не было никаких других сведений 

о фараоне с таким именем. 

Конструкции первого яруса пирамиды и окружавших ее «Бе

лых стен» отчетливо говорили о том, что Сехемхет был фарао

ном Третьей династии, жившим после Джосера, и что строители 

его пирамиды использовали опыт Имхотепа, но стали увереннее 

переходить к более крупным каменным блокам. 

Однако — все по порядку. Ибо в исследовании найденной 

пирамиды Гонейма ждали поистине драматические моменты. 



Выявленные Гонеймом аналогии с пирамидой Джосера под

сказали решение искать вход в подземную часть пирамиды с 

северной стороны, то есть там же, откуда начинался наклонный 

ход, ведущий под пирамиду Джосера. Начались раскопки, и 

2 февраля 1954 года на расстоянии 23 метров от северной сто

роны пирамиды рабочие наткнулись на угол стены входа, веду

щего под пирамиду. 

Исследователи стали углубляться в уходящую вниз траншею. 

Она была перегорожена завалами из камней. Наконец добрались 

до того места, где ход упирался в скалу. В ней древними строи

телями было пробито входное отверстие шириной 1,93 метра и 

высотой 2,34 метра. Оно было замуровано, и каменная кладка 

оказалась никем не нарушенной. Это вселяло надежды, что гроб

ница цела. 

9 марта 1954 года в присутствии высокопоставленных лиц, 

журналистов, фотокорреспондентов, представителей ведущих 

радиокомпаний каменная перегородка была вскрыта. За ней от

крылась высеченная в скале галерея, уходящая в глубину. Одна

ко метров через двадцать в ней оказался сплошной завал из кам

ней. Обследовав поверхность над этим местом, Гонейм нашел 

прорубленную в скале вертикальную шахту квадратного сече

ния — она была пробита строителями пирамиды, чтобы через 

нее завалить камнями подземный коридор, а затем засыпать и 

саму шахту. Такие приемы блокировки подхода к гробнице были 

уже известны археологам. Чтобы проникнуть в подземелье пи

рамиды, рабочим Гонейма предстояло очистить от завалов и 

шахту, и коридор. Это была трудная и опасная работа, и во вре

мя ее выполнения произошло несчастье — трое рабочих были 

засыпаны обвалом. Их быстро удалось откопать, но один из зем

лекопов все-таки погиб от удушья. Сбежавшиеся испуганные жи

тели окрестных деревень решили, что археологи разгневали дух 

фараона. Только спустя две недели Гонейму удалось успокоить 

людей и продолжить раскопки. 

Когда очистили завал, рухнувший из шахты, и смогли продви

нуться вперед, обнаружилось, что пол подземного хода выложен 

толстым слоем глины. В нем были найдены сотни каменных 

сосудов, подобных тем, которые находились в подземельях пи

рамиды Джосера. Вскоре один из рабочих заметил около стены 

блеск золота и подозвал Гонейма. Осторожно разгребая глину 

руками, археолог обнаружил золотые женские браслеты, золо

той жезл и очаровательную золотую туалетную коробочку для 

притираний, сделанную в виде двухстворчатой раковины. Рядом 

лежали бусы из сердолика, две иголки и щипчики, сделанные из 

электра — сплава золота и серебра. Очевидно, все эти предметы 

принадлежали какой-то знатной женщине из окружения фарао

на. Как и почему в подземной галерее оказался этот клад, так и 



осталось неясным. Для археологов и искусствоведов эта наход

ка была весьма ценна, ибо от периода Третьей династии сохра

нилось очень мало ювелирных изделий. 

А следующая находка оказалась еще более важной — это были 

небольшие сосуды, запечатанные глиняными пробками. На проб

ках были оттиски, сделанные рельефной цилиндрической печат

кой* Осторожно осмотрев оттиски сквозь лупу, Гонейм прочи

тал имя: Сехемхет — «Могучий телом». Это имя было ранее 

абсолютно неизвестно. Так в истории Египта периода Третьего 

царства появился еще один фараон, правивший после Джосера. 

Позднее и уже в другом месте была обнаружена плита с изобра

жениями фараона Сехемхета. 

Продолжая продвигаться в глубину подземелья, исследовате

ли обнаружили боковые коридоры с кладовыми. Работать при

ходилось осторожно: стены и потолок галереи были разбиты 

трещинами, проход загромождали оторвавшиеся камни. При

шлось тщательно укрепить подпорками древний ход. 

Наконец за огромной глыбой, загородившей проход, показа

лись очертания дверного проема, высеченного в скале. Он был 

тщательно заделан каменной кладкой, сложенной насухо, без 

скрепляющего раствора. 

31 мая 1954 года было пробито отверстие в верхней части 

этой кладки. Преграда, сделанная древними строителями, ока

залась толщиной в три метра. Гонейм пролез в узкую щель, сжи

мая в руке карманный фонарик. Луч выхватил очертания свод

чатого потолка. Вниз уходил наклонный ход. Гонейм сполз по 

нему и оказался в погребальной камере. Следом сполз командир 

землекопов — «раис» Хофни. 

Каменная плита с изображениями фараона Сехемхета, найденная в Вади Магхара. 
Середина XXVII в. до н. э. 



А дальше в книге Гонейма идут такие яркие, захватывающие 

страницы, что их стоит привести полностью. 

«Когда мы опомнились и включили свои фонари, перед нами 

предстало великолепное зрелище: в середине грубо высеченной 

комнаты, словно приветствуя нас, сиял бледно-золотистый полу

прозрачный алебастровый саркофаг. Он был высечен из одной 

глыбы алебастра, и вход в него находился не наверху, а с торца, 

обращенного к северу, к входу в усыпальницу. Я встал на коле

ни и принялся внимательно его рассматривать. 

Саркофаг был закрыт опущенною сверху алебастровой пане

лью... К моему удивлению и облегчению, к ней никто не прика

сался: в пазах виднелась штукатурка, и в отличие от большинства 

саркофагов здесь не было никаких следов, которые указывали 

бы на попытку поднять панель... Все это было настолько чудес

но, что не верилось»
6
. 

Следом за Гонеймом и его «раисом» в погребальный покой 

спустились другие рабочие. «От волнения они словно обезуме

ли, да и сам я утратил всякий контроль над собой и дал волю 

столь долго сдерживаемым чувствам. Мы плясали вокруг сарко

фага, мы обнимались, и слезы текли по нашим щекам... 

Затем, когда первая буря восторгов улеглась, мы как-то вдруг 

совершенно успокоились и отошли от саркофага. Стоя на не

котором расстоянии, мы смотрели на него с чувством уваже

ния и даже благоговения перед мертвым фараоном, который 

был в нем погребен. Мы прочли несколько сур из Корана за упо

кой души этого владыки. Все были преисполнены величайшего 

П о г р е б а л ь н а я к а м е р а п и р а м и д ы ф а р а о н а С е х е м х е т а 



благоговения. Затем я приступил к под

робному осмотру усыпальницы». 

Усыпальница явно выглядела неза

конченной. Пол устилал слой рыхлой 

глины — такой же, как в наклонном 

ходе. Возможно, в свое время она сыг

рала роль смазки при перемещении тя

желого саркофага. Усыпальницу окру

жал комплекс подземных коридоров. 

Они тоже выглядели неоконченными. 

В первые же дни после обнаружения 

саркофага были приняты особые меры 

для его охраны: вход в пирамиду закры

ли прочной железной решеткой, на уча

стке раскопок поставили вооруженный 

караул. 

Гонейма осаждали толпы журнали

стов . Но только 17 июня в пирамиду 

были допущены представители печати и фоторепортеры. 

Гонейм начал подготовку к вскрытию саркофага. Было реше

но произвести ее в присутствии только старших сотрудников 

Департамента древностей. 

«Мы не знали, в каком состоянии находятся внутренний гроб 

и мумия, если только они вообще лежат в саркофаге, но на вся

кий случай приняли все меры предосторожности... Мы боялись, 

что от порыва свежего воздуха древние останки рассыплются 

в прах»
7
. 

Вскрытие саркофага было назначено на 27 июня 1954 года. 

В усыпальнице соорудили помост с большим блоком — чтобы, 

зацепив крышку, вставленную в пазы, приподнять ее. Установи

ли освещение, операторы приготовились к съемке. Сотрудники 

Департамента древностей держали наготове препараты для 

срочной консервации. 

Рабочие, потянув веревки, пытались поднять плиту, закры

вающую саркофаг. Она долго не поддавалась, ибо ее пазы были 

крепко зацементированы смесью гипсового раствора и клея. 

Понадобилось почти два часа, чтобы плита наконец приподня

лась. 

Гонейм заглянул внутрь. Саркофаг был пуст. Ни обломка, ни 

пятнышка. Только небольшой слой пыли. 

Уже много времени спустя, осмысливая результаты своих 

раскопок, завершившихся совсем не таким результатом, о кото

ром мечтали и сам археолог, и его рабочие, и все те, кто внима

тельно следил за ходом работ, Гонейм писал: «Но кто может 

ожидать что-либо определенное, когда имеет дело с памятника

ми Древнего Египта? Они были хитрым народом, эти древние 

Саркофаг фараона Сехемхета 



египтяне, хитрым и опытным в искусстве разочаровывать и 

обманывать других. История раскопок — это сплошная цеш 

блужданий среди тупиков, ложных входов, ловушек и всевозмож 

ных приспособлений против грабителей могил. Может быть, и 

в данном случае они вовсе не собирались хоронить фараона в 

этой пирамиде? Но для чего тогда было замуровывать галерею 

для чего понадобилась комната, расположенная точно под вер 

шиной пирамиды, если бы та была достроена? ...Откуда взялись 

золотые браслеты, как будто бы свидетельствующие о том, чтс 

в конечном счете пирамида была использована для погребения: 

Как все это совместить? 

В течение дней и недель, последовавших за вскрытием cap 

кофага, подобные мысли не давали мне покоя... 

...Пирамида явно осталась недостроенной. Строители могли 

внести в усыпальницу саркофаг, а затем замуровать входную га

лерею в ожидании смерти фараона, чтобы тогда вновь открыть 

ее и внести мумию. Ведь могло же случиться, что по той или 

иной причине фараона похоронили где-то в другом месте! 

Но в таком случае зачем опустили панель саркофага, зачем 

запечатали наглухо гипсом? <. . .> 

Но у тайны должна быть разгадка! Оставалось только ее най
ти»

8
. 

Бродя по некрополю Саккара, снова и снова обдумывая и 

композицию, и ритуальные функции ансамбля Джосера, Гонейм 

постепенно пришел к выводу, что найденная им гробница Се

хемхета могла быть связана с ритуалами «празднества сед», что 

она была целенаправленно сделанным ложным погребением, ис

ключительно ритуальным. Как и таинственная Южная гробни

ца в мемориале Джосера, которая, по мнению Гонейма, «пред

назначалась только для Ка, или духа фараона, а хоронить в ней 

его тело никто никогда и не собирался»
9
. 

Это предположение Гонейма давало новое объяснение и дру

гим парадоксальным, с современной точки зрения, фактам. 

Почему в пирамиде Хеопса три усыпальницы и, судя по все

му, ни в одной из них он так и не был похоронен? И почему отец 

Хеопса, фараон Снофру, возвел для себя три пирамиды — одну 

в Медуме, а две другие в совсем ином месте, в Дашуре? Точного 

ответа на эти вопросы до сих пор нет. 

Три пирамиды фараона Снофру 

К югу от Каира, на расстоянии почти восьмидесяти километ-

ров от нынешней столицы Египта, в лежащей к западу от Нила 

местности, возвышается странный холм из песка и щебня. Над 

холмом выступает каменный массив какого-то сооружения, из-



дали похожего своим силуэтом на древний замок. Но только из

дали, ибо вблизи становится ясно , ч то это уступы огромной 

пирамиды. Место это называется Медум (впрочем, его название 

произносят и как «Мейдум»), 

В Meдуме фараон по имени Хуни начал строить для себя ус

тупчатую пирамиду — в традициях своих предшественников. Со 

смертью Хуни кончилась Третья династия. И родоначальник 

новой, Четвертой династии фараон Снофру решил достроить 

эту пирамиду для себя. 

Пирамида ступенчатой конфигурации была уже почти дос

троена, когда возник совершенно иной замысел. Чья это была 

идея — вероятно, навсегда останется тайной. Фараон распоря

дился срочно заполнить уступы и облицевать пирамиду так, что

бы получились ровные грани на всю высоту. 

Но эта работа была выпол

нен а в спешке , и результаты 

оказались плачевными. Обли

цовка сползла (а может быть, 

ее спустя какое-то время ра

зобрали «на материал») , за

сыпка уступов скатилась вниз, 

образовав холм, и из-под по

здних добавок показался пер

воначальный объем сооруже

ния, его «ядро». Оно было сде

лано добротно , в традициях 

Имхотепа, — сложено из камен-

Конструкция пирамиды фараона Снофру в Медуме. 
Чертеж Ж.-Ф. Лауэра 

Медум; вдали видна частично разрушившаяся первая пирамида фараона Снофру. 
Конец XXVII — начало XXVI в. до н. э. 



Пирамида фараона Снофру в Медуме 

Погребальная камера пирамиды фараона 
Снофру в Медуме. Покрытие камеры 
выполнено по консольно-балочной 
системе, по принципу «ложного свода» 

ных блоков, ряды которых были наклонены внутрь. Это «ядро» 

и возвышается теперь своими уступами над холмом из облом

ков и песка. 

Внутри пирамиды Снофру сохранилась погребальная камера, 

перекрытая консольно-балочной конструкцией по принципу 

«ложного свода» (такая конструкция 

была описана нами выше) . Но никаких 

следов захоронения мумии фараона в 

этой камере обнаружено не было. 

Есть предположение, что разруше

ние наружных частей Медумской пира

миды началось еще при жизни Снофру 

(впрочем, большинство ученых счита

ет, что оно началось позже). Во всяком 

случае, не удовлетворившись первой 

пирамидой, фараон распорядился по

строить еще две. Снофру процарствовал 

около двадцати лет (согласно датиров

ке П. А. Клейтона, примерно с конца 

2610-х годов до 2589 года до н. э.
10

), и 

обе пирамиды в эти годы были постро

ены. В них нашел успешное воплощение 

новый композиционный принцип, по

началу так неудачно, в спешке, реализо

ванный в первой, Медумской пирамиде 

Снофру. Но обе они были построены 

уже в другом месте, намного севернее 



Meдума — в Дашуре, расположенном примерно в десяти километ
рах от Саккара. Туда и отправилась наша «мини-экспедиция». 

Хорошее асфальтированное шоссе 
шло к югу по западному берегу большо
го оросительного канала, проложенно
го сравнительно недавно. Вдоль берегов 
канала тянулись поля сахарного трост
ника. Теперь это одна из г л а в н ы х сель

с к о х о з я й с т в е н н ы х культур, вносящая су
щественный вклад в бюджет страны. 
Традиционное и современное слива
лось в живописном пейзаже. И неволь

но вспоминалось древнее название страны: «Kemi» — «черная», 
данное по цвету плодороднейшей земли, щедро кормившей егип
тян во времена фараонов. «Черная земля» была благостной зоной 
жизни — в отличие от мертвых желтых песков соседних пустынь. 

Машина свернула с магистрального 
шоссе направо, к западу. Дорога стала 
более узкой. Прямая лента асфальта 
шла сквозь пышные пальмовые рощи. 
Но вот как-то сразу, внезапно, они кон
чились, и за окнами открылась беско
нечная желтая пустыня. Слева мелькнул 
последний островок «зоны жизни» — ма
ленькая рощица пальм с возвышающей
ся над ней небольшой водонапорной ба

шенкой. Кто-то устроил артезианский колодец и, качая воду из 
глубины, отвоевал у пустыни еще один небольшой участок. 

Позади осталась зеленая нильская 
долина. Впереди вправо и влево про
стиралась до горизонта Ливийская пу
стыня. Над песками поднимались две 
великолепно сохранившиеся пирами
ды. К ним вели наезженные по песку 
грунтовые дороги. Местами вдоль них 
белели ряды камней, положенных для 
предупреждения водителей: свернув с 

накатанной дороги, автомобиль рисковал застрять в песке. 

Огромность открывшегося пространства и его пустота пора
жали. Мы понимали, что этот пустынный, безжизненный пей
заж был таким же и три, и четыре, и пять тысяч лет назад. И мы 
чувствовали себя приобщенными к Вечности. 

Единственным «населением», встретившимся нам вблизи 
пирамид Снофру, был кордон полицейской охраны. Показывая 
на стоящую в отдалении южную пирамиду Снофру, похожую на 
гигантский каменный кристалл, сержант предупредил нас. что 



Начало пустыни вблизи Дашура; вдали видна Вторая («ромбовидная») пирамида 
фараона Снофру 

Вторая («ромбовидная») пирамида фараона Снофру в Дашура. Начало XXVI в. до н. э. 

в ней ведут работы немецкие археологи и вход в нее для посто

ронних сейчас закрыт. А снаружи посмотреть, конечно, можно. 

И мы поехали в южную сторону, чтобы осмотреть построй

ки фараона Снофру в хронологическом порядке и начать с той, 

которая считается второй по счету — после находившейся в Ме-

думе. То , что эта пирамида была построена для Снофру, доказы

вают найденные поблизости стены с его именем. На сохранив

шихся фрагментах Снофру, в «хеб-седном» одеянии и «двойной» 

короне, изображен сидящим на троне. В его руке цеп — один из 

символов власти фараона. 

Вторая пирамида Снофру весьма условно называется «ром

бовидной». На самом деле в плане она представляет собой по

чти точный квадрат. Название «ромбовидная» связано с тем, что 



угол наклона ее граней разный; от зем

ли они поднимаются довольно круто, 

под углом 54°З1 13 " к горизонтали, а за

тем, на высоте 49,07 метра, наклон рез

ко меняется и к вершине грани идут под 

углом 43°21'00". Из-за этого перелома в 

наклоне граней пирамида издали напо

минает какой-то гигантский кристалл. 

В англо-язычной литературе ее называ

ют «the Bent Pyramid* — «согнутая пира

мида». Вершина находится на высоте 

около 100 метров от земли, а длина каж

дой из сторон пирамиды — 180 метров. 

Эти размеры установил английский 

археолог Джон Перринг, впервые об

следовавший ее в 1839 году
11

. Он проник 

внутрь пирамиды и осмотрел ее ходы и 

погребальные камеры. Оказалось, что в 

пирамиду ведут два наклонных входа. Один начинается на север

ной стороне в 10 метрах от земли. Именно через него Перринг и 

проник в пирамиду, пробившись сквозь завал из камней. Север

ный ход упирался в короткий горизонтальный проход, который 

вел в высокое помещение, своего рода подземный зал, перекры

тый ложным сводом в виде кон сольно выступающих камней, схо

дящихся к центру. Высота зала около 20 метров. В верхней части 

этого подземного зала Перринг увидел отверстие, из которого 

свисала веревка, свитая из папируса. Так он обнаружил внутрен

ний горизонтальный коридор, ведущий во вторую погребальную 

камеру, устроенную в нижней части пирамиды. Ее размеры в пла

не составляют 6,5x4 метра, высота 16 метров. Она тоже перекры

та ложным сводом. К горизонтальному коридору вел второй на

клонный ход, начинавшийся на западной стороне пирамиды; он 

был полностью завален камнями, и Перринг проникнуть в него 

не смог. Горизонтальный коридор был в двух местах перегоро

жен мощными каменными плитами, одна из них была опущена. 

Перринг опубликовал планы и разрезы пирамиды. Но погре

бение фараона так и не было обнаружено. Не нашли его и в тре

тьей камере, открытой археологами в 1946—1947 годах, когда уда

лось обследовать наклонный ход, ведущий к западной грани. 

Необычная форма пирамиды с ее «переломленными» граня

ми привела исследователей к мысли о том, что в процессе стро

ительства первоначальный замысел был изменен. Пирамиду 

начали — впервые в истории египетской архитектуры — строить 

уже не ступенчатой, а пирамидальной формы. Однако заданный 

первоначально крутой уклон граней чем-то смутил строителей, 

и было решено сделать их более пологими. 

Конструкция Второй пирамиды фараона 
Снофру в Д а ш у р а 



Почему это произошло? 

Существует две версии. 

Одна из них заключается в том, что большая высота пирами

ды, заданная первоначальным крутым наклоном граней, сдела

ла бы ее верхнюю часть чрезмерно тяжелой и это могло приве

сти к тому, что тяжесть кладки раздавила бы погребальную 

камеру. Действительно, как показали дальнейшие исследования, 

на стенах погребальных камер уже в процессе строительства воз

никли трещины. 

Согласно второй версии, на каком-то этапе было принято 

решение ускорить постройку пирамиды и уменьшить ее объем. 

Скорее всего обе версии справедливы. В пользу второй говорит, 

в частности, то, что облицовка верхней части пирамиды была сде

лана менее качественно. А это свидетельствует о том, что строите

ли начали спешить. Результаты спешки отчетливо видны на при

веденных фотографиях. Грани верхней части более пологие, и на 

них облицовка должна была бы, в принципе, держаться лучше. Но 

именно здесь она почти полностью разрушилась и сползла. 

В нижней части пирамиды разрушений облицовки гораздо 

меньше, и они в основном имеются на южном склоне, сильно 

нагреваемом лучами солнца. Перепады дневной и ночной тем

ператур воздуха (климат-то резко континентальный) могли за 

прошедшие тысячелетия вызвать образование трещин и отпаде

ние боков облицовки. Особенно чувствительны к таким перепа

дам температуры углы сооружения — и именно на них облицовка 

пострадала особенно заметно. Впрочем, этому процессу могли 

способствовать и люди, которые, воспользовавшись возникшими 

трещинами, стали разламывать облицовку «на материал». 

Однако как раз эти поврежденные угловые части пирамиды 

теперь позволяют хорошо рассмотреть конструкцию внешних 

слоев пирамиды и понять некоторые особенности технологии ее 

строительства. Кладка выполнена из довольно крупных блоков 

светлого известняка, очевидно привезенного из каменоломен 

Туры, расположенных на правом берегу Нила, примерно в двад

цати километрах от Дашура. Качество 

кладки весьма высокое. Камни отесаны 

очень тщательно, поверхность граней 

идеально ровная. Разломы, возникшие 

на углах пирамиды, показывают, что 

кладка сделана «вперевязку»: камни 

внешних, облицовочных рядов своими 

тыльными частями вставлены между 

блоками внутренних слоев. Кладка осу

ществлена практически насухо, и свои

ми поверхностями камни очень точно 

пригнаны друг к другу. 

Фрагмент Второй пирамиды фараона 
Снофру. Облицовка нижней части 
пирамиды выполнена вперевязку 
с блоками «тела» пирамиды 



Вторая пирамида Снофру была главным элементом целого ар

хитектурного ансамбля, который начинался почти от края до

лины Нила. К сожалению, от остальных сооружений этого ком

плекса сохранилось очень немного. Под песчаными наносами в 

процессе раскопок были обнаружены нижние части стен и фраг

менты двух заупокойных храмов: верхнего, стоявшего рядом с 

пирамидой, и нижнего, расположенного ближе к долине Нила. 

Нижний храм представлял собой прямоугольное в плане со

оружение строго симметричной композиции; по сторонам вхо

да было расположено по два помещения. Проход вел во внутрен

ний двор, в глубине которого стоял портик, образованный двумя 

перекрытыми рядами столбов. За портиком было шесть ниш со 

статуями фараона, высеченными из цельных блоков камня. По 

сторонам каждой статуи находились рельефы, изображающие 

фараона, и вместе со статуей они слагались в единую симметрич

ную композицию. На нижних частях дворовых стен и на стол

бах портика тоже были рельефы: процессии женщин с жертвен

ными дарами шли в сторону статуй фараона
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. 

Столбы десятиколонного портика этого храма — едва ли 

не самый древний известный нам пример несущих опор в виде 

отдельно стоящих каменных столбов. 

В композиции нижнего заупокойного храма ансамбля Второй 

пирамиды Снофру выявляются те архитектурные приемы, ко

торые в дальнейшем станут господствовать в компоновке хра

мов Древнего Египта. В их числе: четко выраженная продоль

ная ось; использование портика из каменных столбов; рельефы, 

Верхний заупокойный храм Второй пирамиды фараона Снофру. План 

Верхний заупоиойный храм Второй пирамиды фараона Снофру. Фрагмент интерьера 
(графическая реконструкция) 



подчеркивающие направление движения в глубину храма, а так

же — это особенно важно отметить — прием архитектурной орга

низации пространства вдоль продольной оси по принципу на

растания массы по мере продвижения от входа — через двор — 

сквозь портик — к нишам со статуями. 

Приходится только сожалеть, что от этого интересного со

оружения остались одни фрагменты. И теперь лишь огромный 

величественный объем пирамиды отмечает в пустыне Дашура 

место ансамбля, который существовал здесь четыре с половиной 

тысячи лет назад. 

Третья пирамида фараона Снофру, обследованная Дж. Пер-

рингом в 1839 году, стоит севернее Второй. Она стала первой 

в истории египетской архитектуры пирамидой, форма которой 

в точности соответствует геометрическому смыслу термина. 

Ровные, без переломов и уступов, грани пирамиды сходятся в 

точку — к ее вершине. 

Высота пирамиды равна 104,4 метра, а ее основание представ

ляет собой почти точный квадрат со сторонами 215x220 метров. 

Уклон граней пирамиды 43°36' — почти такой же, как у верхней 

части Второй пирамиды Снофру. 

У северной Третьей пирамиды Снофру есть еще одно назва

ние — «красная пирамида». И действительно, издали на фоне 

желтых песков пустыни она кажется красноватой. Вероятно, в 

вечерние часы, когда Солнечный бог Ра спускался к горизонту, 

пирамида становилась совсем красной. 

Цвет Третьей пирамиды Снофру объясняется тем, что ее 

«тело» сложено из местного известняка, который при опреде

ленном освещении приобретает красноватый оттенок. Поверх

ность пирамиды неровная, это говорит о том, что она была об

лицована блоками привозного светлого известняка, но в эпоху 

Средневековья облицовка была ободрана. Светлые осыпи у под-

Третья («красная») пирамида фараона Снофру в Д а ш у р е . Первые десятилетия XXVI в. до н. э. 



ножия пирамиды — это результаты выветривания ее поверхно
сти, дополненные наносным песком. 

С северной стороны пирамиды по этим осыпям проложены 
тропинки, по ним карабкаются туристы, чтобы осмотреть пи
рамиду внутри. Это стало возможным совсем недавно. Еще не
сколько лет назад внутренние ходы пирамиды были забиты 
щебнем, как это и полагалось делать после погребения фарао
на. Расчистив ходы и оборудовав их трапами и вентиляцией, еги
петские власти открыли пирамиду для посещений. Наклонный 
ход ведет в горизонтальную галерею, проложенную вблизи уров
ня почвы. В конце этой галереи расположены две красивые ком
наты, перекрытые ложными сводами из консольно нависающих 
камней. Размеры этих комнат в плане около 9x3,5 метра, а еще 
выше поднимаются одиннадцать рядов сходящихся уступами кам
ней. Общая высота комнат от пола до потолка около 12 метров. 
После узенького коридорчика высотой около 1,2 метра, соеди
няющего эти комнаты, их размеры кажутся огромными. 

В стене второй комнаты на высоте около 6 метров виднеется 
отверстие, когда-то заложенное и замаскированное строителями 
пирамиды. Теперь к нему ведет деревянная лесенка с перилами, 
устроенная для удобства туристов. Узенький коридорчик приво
дит в третью, главную комнату. По конструкции она аналогична 
двум предыдущим, но высота ее больше — около 15 метров. 

Очевидно, это помещение и было задумано строителями в ка
честве погребальной камеры фараона. Тактично размещенные 
лампы подсветки позволяют хорошо разглядеть величествен
ную конструкцию из мощных каменных блоков, сходящихся друг 
к другу по принципу ложного свода — где-то на высоте эта кон
струкция теряется в полумраке. Поражает первобытная мощь 
кладки, ее великолепное качество. 

Северная сторона Третьей пирамиды фараона Снофру. В верхней половине пирамиды 
виден вход в нее, к которому ведет тропа, устроенная для туристов 



В полу погребального зала зияет 
пролом, грубо пробитый в толстых гра
нитных плитах. Очевидно, много веков 
назад грабители, проникнув в зал и про
стучав его стены и пол, услышали, что 
внизу, под полом, есть какое-то про
странство. В поисках сокровищ они 
пробрались туда, вскрыв каменные бло
ки пола. Что они там нашли? Или не 
нашли ничего? Это остается загадкой. 
Джон Перринг, попав в этот тайник, не 
обнаружил в нем никаких остатков за
хоронения. 

Где же был погребен фараон Сноф
ру? Где находится его мумия? 

Ни в одной из трех его пирамид ни 
мумии, ни следов захоронения не ока
залось. Неужели все три пирамиды — 
это ложные гробницы, кенотафы? Или, 
последовательно возведенные, они слу
жили только ритуальными гробницами для церемоний мисти
ческого омоложения фараона при праздниках «хеб-сед»? 

И все же существует предположение, что именно в Третьей 
пирамиде Снофру и был похоронен. Такое предположение ос
новывается на том, что жена Снофру, царица Хетепхерес, мать 
фараона Хеопса, могла быть первоначально погребена здесь, в 
Дашуре, вблизи пирамиды Снофру, и лишь потом то, что от нее 
осталось после вторжения грабителей, было перенесено в Гизе 
и вторично захоронено в шахтной гробнице вблизи пирамиды 
Хеопса. Эту поистине детективную историю мы поведаем чита
телю в следующей главе. 

Однако изложенные гипотезы все еще остаются не более чем 
предположениями — первоначальная гробница царицы Хетеп
херес пока не найдена. Впрочем, поиски и раскопки в Дашуре 
еще будут продолжаться. 

Таинственный полумрак пустого погребального зала Третьей 
пирамиды Снофру еще и еще раз наводил на мысли о великих 
тайнах древней страны фараонов. Пролом, пробитый грабите
лями в полу погребального зала, уходил вниз метра на три. В глу
бине была отчетливо видна выхваченная вспышкой фотокаме
ры неровная поверхность скалы. Это говорит о том, что место 
для строительства Третьей пирамиды Снофру было выбрано не 
случайно: ее фундаментом стала скала, выступавшая над песка
ми пустыни. 

Закончив фотосъемку погребального зала, мы поднялись 
наверх, вышли из пирамиды и осторожно спустились по тропин-

Погребальная камера Третьей пирамиды 
фараона Снофру. Покрытие выполнено 
по принципу «ложного свода» 



ке вниз, к ее подножию. Северная сторона пирамиды казалась 

темной, почти черной. Но солнце, двигаясь небесным путем Ра, 

уже начинало освещать западный фасад пирамиды — и он стано

вился чуть красноватым. 

Отчетливо представилось, как выглядела Третья пирамида 

Снофру четыре с половиной тысячи лет тому назад, когда, толь

ко что облицованная гладко отшлифованными блоками светло

го туранского известняка, она сверкала в лучах солнца — огром

ная, потрясающе величественная в своей абстрактной геомет

рической простоте. И сходящиеся к ее вершине грани, словно 

лучи, торжественно вздымающиеся к небесам, были убедитель

ной иллюстрацией к текстам, начертанным в пирамидах после

дующих династий: «Летит он, улетающий... Не на земле он боль

ше, на небе он... В твоей ладье гребет он, о Ра, в твоей ладье 

правит он на небе, а когда ты выходишь из-под горизонта вос

точного, он плывет с тобой, в ладье твоей, о Ра, о Солнце!»
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Третья пирамида Снофру в совокупности с его двумя други

ми, предшествовавшими пирамидами, образует тот «эволюцион

ный ряд», который показывает стремительное развитие типа 

пирамиды на рубеже XXVII и XXVI веков до н. э. 

С началом Четвертой династии, первым представителем ко

торой был Снофру, пирамиды для фараонов стали строить по-

новому — в виде четкой геометрической фигуры, прямые грани 

которой расходились от вершины подобно солнечным лучам. 

Следом за Снофру такую пирамиду начал возводить для себя 

его старший сын и наследник. По-египетски имя его звучало 

Хуфу (так называют этого фараона жители Египта и в наши дни). 

Геродот в своей книге привел греческий вариант имени — 

Хеопс. С таким именем этот фараон и вошел в историю. 

Пирамиде Хеопса — самой грандиозной из египетских пира

мид — посвящена следующая глава. 

Эволюционный ряд развития композиций пирамид от ступенчатых к пирамидальным: 
1 — пирамида Джосера в Саккара. Середина XXVII в. до н. э.; 
2 — пирамида в Медуме — первая пирамида Снофру. Конец XXVII — начало XXVI в. до и. е.; 
3 — вторая пирамида Снофру в Дашуре. Начало XXVI в. до и. э.; 
4 — третья пирамида Снофру в Дашуре. Начало XXVI в. до н. э. 



ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО. 
АНСАМБЛЬ ПИРАМИД В ГИЗЕ 



Эти древние памятники, которые пережили гибель народов, 

падение империи, противостояли разрушениям и времени... 

Привет вам, пирамиды, одно из семи чудес света! 

Слава могучему народу, создавшему их!.. 

К. Э. Савари 

Эффект заключается в грандиозности и простоте форм, в кон

трасте между ростом человека и необъятностью творения, 

созданного его руками; пирамиду невозможно охватить взо

ром, даже мысленно трудно представить ее себе... 

Чем труднее понять все это, тем большее восхищение вызы

вает могущество, преодолевшее такого рода препятствия. 

Э. Ф. Жомар 

В наши дни Гизе стала юго-западным пригородом Каира. 

А много веков назад здесь была пустынная местность, лежавшая 

неподалеку от древней столицы Египта — Мемфиса. 

В этом месте к западному краю долины Нила, к границе его 

ежегодных разливов, подходило плато, покрытое всхолмленны

ми песками пустыни. 

Ветры превращали пески в медленно движущиеся барханы. 

Один из них — огромный, величественный — встречает турис

тов по дороге из Каира в сторону Гизе. 

Фотография окрестностей Гизе, сделанная, вероятно, в на

чале XX века, показывает вполне сельский ландшафт передне

го плана: посевы, расчлененные прямыми линиями ороситель

ных каналов, за ними вдали какие-то хижины и пальмы. А дальше 

«зона жизни» резко обрывается и начинаются пески пустыни. 

Над ними величественно поднимаются огромные пирамиды фа-

Граница долины Нила и пустыни в окрестностях Гизе 



Долина Нила в окрестностях Гизе; вдали видны пирамиды Хеопса (справа), Хефрена 
и Микерина. Фотография начала XX в. 

раонов Четвертой династии — Хеопса (она виднеется правее) 

и Хефрена (она в центре фотографии); левее виднеется силуэт 

третьей, меньшей по размеру пирамиды — фараона Микерина. 

Задний план, запечатленный на этой старой фотографии, 

остается таким же и в наши дни. 

Где-то у края пустыни можно увидеть и пальмы, и небольшие 

дома. А на месте посевов теперь раскинулся городок, застроен

ный довольно тесно и хаотично. 

Поразителен этот контраст шумного пригорода, ориентиро

ванного на туристский бизнес, и величавого покоя многовековых 

пирамид, чьи гигантские силуэты и абстрактно-геометрические 

формы так отчетливо вызывают в памяти многократно цитиро

ванные слова арабского писателя XIII века: «Все на земле боит

ся времени, но время боится пирамид». 

Европейские путешественники и ученые, побывавшие в Егип

те на протяжении нескольких последних столетий, оставили 

множество ярких восторженных описаний ансамбля пирамид в 

Гизе. Вот одно из них, принадлежащее К.-Ф. де Вольнею, посе

тившему Египет в 1780-х годах: «Время и еще больше люди, ко

торые разрушили все памятники древности, были совершенно 

бессильны перед пирамидами. Они так прочно сооружены и так 

огромны, что это защищает их от любых посягательств и, по-

видимому, гарантирует им вечность. Все путешественники гово-



рят о них с восторгом, и восторг этот не преувеличен. Эти ис

кусственные горы начинаешь видеть уже на расстоянии десяти 

миль, но по мере приближения к ним они как бы отдаляются. 

На расстоянии мили они возвышаются над твоей головой, слов

но ты стоишь у самого их подножия; и вот наконец ты подхо

дишь вплотную. Нельзя передать словами разнообразные пере

полняющие тебя чувства. Высота вершин, крутизна склонов и 

огромная площадь, занимаемая пирамидами, монументальность, 

воспоминания о минувших эпохах, которые они навевают, раз

мышления о трудах, затраченных на их сооружение, сознание 

того, что эти гигантские утесы созданы руками такого малень-

кого и такого слабого человека, который букашкой ползает у их 

подножия, — все это наполняет сердце и ум одновременно изум

лением, страхом, смирением, восхищением, благоговением...»
1 

В таких же восторженных выражениях о пирамидах Гизе 

писали и многие другие путешественники и исследователи, по

сетившие Египет в конце XVIII века и в первые десятилетия 

XIX века. В их числе и К. Э. Савари, автор «Писем о Египте», 

опубликованных в Париже в 1785 году, и участник наполеонов

ских экспедиций инженер Э. Ф. Жомар — один из авторов капи

тального многотомного «Описания Египта», изданного в 1809-

1828 годах. 

Вполне разделяю эти чувства и мысли людей, живших два 
века тому назад. 

Панорама Гизе; вдали видна пирамида Хеопса 



Пирамида Хеопса 

Это гигантское сооружение уже в древности считалось одним 

из семи величайших чудес света. Много веков тому назад эту 

пирамиду стали называть Великой. Геродот со слов египетских 

жрецов написал, что она была погребальным сооружением фа

раона Хеопса. Но документально это было подтверждено толь

ко в 1837 году, когда английский исследователь полковник Го

вард Виз сумел пробиться внутрь каменного «тела» пирамиды 

и проникнуть в ее внутренние так называемые разгрузочные 

камеры, расположенные над погребальным покоем фараона. 

На поверхностях камней верхней разгрузочной камеры были 

обнаружены нанесенные строителями пирамиды надписи — 

иероглифы с именем фараона Хуфу. 

Со времен Геродота о египетских пирамидах написаны мно

гие тысячи страниц. В эпоху Средневековья их считали сокро

вищницами фараонов, в которых собраны несметные богатства, 

Пирамида Хеопса, вид со стороны Нильской долины 



и неоднократно пытались найти эти сокровища. О том, удались 
ли эти попытки или остались безрезультатными, средневековые 
арабские писатели сообщают весьма противоречивые сведения. 

Но то, что пирамида Хеопса была сооружена как гигантская 
гробница фараона, стало ясно европейцам уже в античную эпо
ху: об этом писали и Геродот, и Страбон. Только был ли в дей
ствительности Хеопс в ней похоронен? И хотя гигантский ка
менный саркофаг стоит в погребальном покое фараона, этот 
вопрос остается предметом споров и дискуссий, которые длят
ся уже десятки лет. Мумия Хеопса не найдена, его ритуальные 
портретные статуи не сохранились. 

Исследование пирамиды Хеопса продолжается с использова
нием новейших научных методов, и вполне возможно, что вско
ре нас ждут новые сенсационные результаты. 

Геологическая предыстория 

Когда смотришь на гигантские объемы пирамид, возвышаю
щиеся над песками, невольно кажется, что эти монументальные 
сооружения так же вечны, как вечна пустыня. Однако пять-шесть 
тысячелетий истории цивилизации — всего лишь краткий миг в 
сравнении с теми сроками, которыми оперирует геология. И сот
ни тысяч лет назад здесь возвышались мощные горные массивы, 
поднявшиеся очень давно из глубин моря. Они были сложены 
известняками — осадочными породами, образовавшимися мил
лионы лет назад из панцирей и скелетиков мириад организмов, 
осевших на дне морей. Известняки могучими пластами подсти
лают и сейчас пески пустыни, залегая под ними на небольшой 
глубине. А верхние слои этих горных массивов постепенно раз
рушились под воздействием сейсмических ударов и процессов 
выветривания. 

К тому времени, когда на берегах Нила стала развиваться 
древняя цивилизация, у западного края нильской долины, над 
песками Ливийской пустыни, еще кое-где поднимались камен
ные скалы — остатки тех древнейших гор, которые солнце и 
ветер за сотни тысяч лет превратили в щебень и песок. Такие 
скалы геологи называют останцами. Один из таких останцов, 
превращенный в XXVI веке до н. э. в гигантскую скульптуру, 
смотрит на вас каменными глазами Великого Сфинкса. Другая 
гора-останец поднимается южнее, на границе долины и пусты
ни. Ее поверхность изборождена следами добычи камня — того 
серовато-желтого известняка, из блоков которого построены 
пирамиды. 

Быть может, когда-то давно, больше четырех с половиной 
тысяч лет тому назад, над этим плато поднималось еще несколь-



ко скал-останцов. Древние строители могли использовать их 

в качестве каменоломен, где они добывали блоки для построй

ки пирамид. 

Известно, что какое-то количество каменных блоков для 

строительства пирамиды Хеопса извлечено из скальных выходов 

вблизи пирамиды. Это установлено раскопками 1924 года, когда 

были удалены завалы из песка и щебня и из-под них выступило 

скальное основание пирамиды. Тогда же археологи вскрыли и 

«восточный край каменоломни, где добывали камень во времена 

правления Хеопса», и при этом выяснилось, что заготовленные 

огромные каменные блоки «оставалось только извлечь, однако на 

этом этапе добыча камня здесь была приостановлена»
2
. 

Не исключено, что наиболее высокие и массивные скалы-

останцы могли быть использованы в качестве природной осно

вы и даже своего рода «сердечника» строящейся пирамиды — 

этим определялся и выбор места. 

Предположение, что в основе больших пирамид в Гизе зале

гают массивы-останцы каменных скал, несколько лет назад при

влекло внимание Анатолия Алексеевича Васильева — москов

ского интеллигента, увлекшегося проблемой технологии строи

тельства пирамид. Много лет посвятив изучению и осмыслению 

этой проблемы, Васильев пришел к убеждению, что внутри боль

ших пирамид находятся мощные выходы природных скал, уме

ло использованные древними строителями. Искусствовед и 

журналист Савелий Кашницкий, поверивший в справедливость 

концепции Васильева, подробно изложил ее в недавно опубли

кованной книге «Под скалами спят фараоны». Уже самим назва

нием своей книги Кашницкий наводит читателя на мысль о том, 

что вековая тайна местонахождения мумий Хеопса и Хефрена 

может быть со временем раскрыта. 

Задав читателю вопрос: «Итак, пирамида — обстроенная из

вестняковыми блоками скала? Возможно ли это?» — Кашницкий, 

следуя рассуждениям Васильева, уверенно отвечает: «Да, возмож

но!» 

Более того, пользуясь «правом авторского домысла», одну из 

первых глав своей книги он написал в виде легенды-эссе, рас

сказывающей о том, как великий фараон Хуфу (Кашницкий ис

пользует египетский вариант имени Хеопса) плавал по Нилу 

«близ островерхих скал плато Гизе» в вечерний час, когда «ро

зовеющий лик Ра уже скрылся в песках» и последний луч «про

щально полоснул по гребню скалы». И тогда он, великий Хуфу, 

решил, что именно здесь «должен создать себе усыпальницу, 

которая на долгие тысячелетия продлит его земную жизнь и 

славу». 

Возвратившись в дворцовые покои, Хуфу обсудил свой замы

сел с Хемиуном — верховным жрецом и главным строителем. 



И Хемиун, исполняя повеление владыки, приступил к строитель

ству пирамиды, обкладывая блоками камня неровные края вы

сокой скалы, дабы «от сложного перейти к простому, от изъеден

ной ветрами рябой поверхности камня — к сияющим плоскостям 

граней»
8
. 

Что ж, быть может, так оно и было. И отроги островерхой 

скалы-останца послужили основой пирамиды, а другие выходы 

скал стали каменоломнями, откуда добывали блоки для построй

ки пирамиды. 

Великая пирамида 

Пирамиду Хуфу — Хеопса обычно так и называют: Великая 

пирамида. Это действительно самое грандиозное и по объему и 

по высоте сооружение древности. 

Когда пирамида была построена, ее высота достигала 146,7 ме

тра. Размеры основания пирамиды 233x233 метра. К сожалению, 

в период Средневековья, в XIV—XV веках н. э., облицовка ее 

была ободрана и пошла на постройку различных зданий и соору

жений. Поэтому высота пирамиды несколько уменьшилась и те

перь составляет 137,3 метра. О ее прежней высоте напоминает 

недавно сделанная малозаметная надстройка из четырех метал

лических стержней, сходящихся к «теоретической вершине» пи

рамиды. 

Пирамида Хеопса была построена при жизни фараона. Хе

опс процарствовал около четверти века: примерно с 2589 до 

Пирамида Хеопса в Гизе. Вторая четверть XXVI в. до н. э. 



середины 2560-х годов до н. э. Возмож

но, что строительство пирамиды нача

лось еще в годы царствования его от

ца — фараона Снофру. 

Форма пирамиды Хеопса повторила 

форму Третьей (северной) пирамиды 

Снофру, построенной в Дашуре, но вы

сота стала почти в полтора раза боль

ше, а конструкция — более мощной и 

совершенной. 

Известно имя архитектора, постро

ившего пирамиду Хеопса: его звали Хе-

миун. Он был, очевидно, верховным 

жрецом. Талант зодчего, его мудрость 

и широкая образованность, великолеп

ное знание и законов геометрии, и 

свойств строительных материалов, уме

ние рационально организовать труд де

сятков тысяч рабочих позволили ему 

осуществить грандиознейший замысел 

и возвести величайшее сооружение 

древности. 

Мастаба Хемиуна была обнаружена 

археологами неподалеку от пирамиды Хеопса, поэтому возник

ло закономерное предположение, что он был близким род

ственником фараона. В мастабе сохранилась портретная статуя 

Хемиуна (в настоящее время она находится в музее города Хиль-

десхайма в Германии). Статуя, выполненная из белого извест

няка, изображает Хемиуна сидящим. Его одежда и бритая голо

ва говорят о том, что он был и жрецом, и высокопоставленным 

вельможей. К сожалению, лицо статуи было повреждено граби

телями, когда они извлекали вставные глаза, сделанные из по

лудрагоценных камней. Реставраторы тактично восполнили 

повреждения. 

О пирамиде Хеопса и других пирамидах Гизе написано столь

ко, что в совокупности эти книги могли бы составить целую биб

лиотеку. В числе изданий, вышедших в последние десятилетия 

на русском языке, следует отметить книги М. Э. Матье, Ж.-Ф. Ла-

уэра, X. А. Кинк, Л. Котрелла, В. Замаровского, А. А. Нейхардта, 

И. А. Шишовой, П. Томпкинса, а также упомянутую выше книгу 

С. Е. Кашницкого. 

История изучения пирамид в Гизе очень подробно изложе

на в книге Ж.-Ф. Лауэра «Загадки египетских пирамид». Жан 

Филипп Лауэр — архитектор и археолог, много десятилетий за

нимавшийся исследованием пирамид. В его книге приведены 

многочисленные ссылки на описания путешественников, труды 

Зодчий Хемиун — строитель пирамиды 
Хеопса. Портретная статуя из гробницы 
Хемиуна в Гизе. Известняк. 
Вторая четверть XXVI в. до н. э. 



исследователей, осматривавших и изучавших пирамиды в XVIII— 

XIX веках. 

Отечественный автор Хильда Арнольдовна Кинк сосредото-

чила внимание на конструктивных особенностях пирамид и тех

нологии их строительства. Однако некоторые ее суждения, каса

ющиеся организации строительного процесса, теперь ставятся 

под сомнение. 

В последнее время все большее внимание начинает привле

кать версия, основанная на предположении, что внутри пира

мид находятся природные скалы-останцы. С этой версией согла

сен и Питер Клейтон, написавший в своей недавно изданной 

книге: «Известно, что внутри массы пирамиды поднимается 

гигантская природная скала неизвестных размеров»
4
. 

Версию о существовании внутри пирамиды Хеопса огромной 

скалы-останца активно пропагандирует в своих статьях и книге 

С. Е. Кашницкий; на ней мы также остановимся, рассказывая о 

технологии строительства пирамид. 

Пирамида Хеопса ориентирована очень точно по сторонам 

света. Это обстоятельство, уже давно установленное исследова

телями, осмысливалось по-разному. Несомненно, столь точная 

ориентация не случайна и выражает свойственное религиозно

му сознанию древних египтян понимание мистической взаимо

связи земного существования с Космосом. Об этом же говорит 

и ориентация наклонного хода, ведущего внутрь пирамиды: он 

нацелен в сторону Полярной звезды. Выдающийся египтолог 

Эрнесто Скьяпарелли (1856—1928) считал, что «пирамида сим

волизировала собою жизненную энергию Солнца, которая пе

редавалась фараону в его усыпальнице»
 5

. А другой египтолог, 

американец Джеймс Генри Брэстед (1865—1935), отмечая «бес

страшную энергию» Хеопса, затеявшего строительство гигант

ского сооружения, писал, что Великая пирамида является не 

только «документом человеческого разума», но и воплощением 

«смысла суверенной власти»
6
. 

Хуфу — фараон-угнетатель 

Геродот, опираясь на рассказы египетских жрецов и местные 

легенды и подтверждая их своими наблюдениями и впечатлени

ями, поведал о том, каким тяжелым бременем стала для народа 

Египта постройка Великой пирамиды. «Хеопс вверг страну в 

пучину бедствий. Прежде всего он повелел закрыть все святи

лища и запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил 

всех египтян работать на него. Так, одни были обязаны перетас

кивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Ара

вийских горах (через реку камни перевозили на кораблях), а 



другим было приказано тащить их даль

ше до так называемых Ливийских гор. 

Сто тысяч людей выполняло эту рабо

ту непрерывно, сменяясь каждые три 

месяца. Десять лет пришлось измучен

ному народу строить дорогу, по которой 

тащили эти каменные глыбы.. . Соору

жение же самой пирамиды продолжа

лось 20 лет»
7
. 

В этом рассказе Геродота правильно 

назван Аравийский хребет, лежащий к 

'востоку от Нила. Но некоторое удивле

ние вызывают его слова о «Ливийских 

горах»: на запад от долины, в Гизе, та

ких гор нет. Не подразумевал ли Геро

дот цепь скал-останцов, возвышавшихся 

когда-то на этом месте? Ведь на другой 

странице он пишет, что на ливийской 

стороне Египта «тянутся скалистые и 

„в зыбком песке глубоко погребенные" 

горы»
8
. Геродот передает в своей книге рассказы о том, что на

род Египта возненавидел властного и жестокого Хуфу — Хеопса 

и отомстил ему после его смерти. Статуи фараона были уничто

жены, и даже само его имя, ненавистное народу, было вычерк

нуто из истории. 

Очень возможно, что этот всплеск народного гнева был спро

воцирован жрецами, недовольными тем, что Хуфу закрыл хра

мы и «воспретил приношение жертв». Не исключено, что опре

деленную роль сыграли и религиозные «конфессиональные» 

противоречия. 

Полное египетское имя фараона — «Хнум Хуфу», означающее 

«Меня защищает Хнум», — говорит о том, что этот бог-демиург, 

«вылепивший Вселенную», был покровителем фараона. Хнум, 

слившийся в воззрениях жрецов Мемфиса с богом Птахом, вос

принимался в столице Египта как главный бог. Более того , в 

Мемфисе появились сказания, в которых Птах выступал в роли 

бога-демиурга, породившего силой своей мысли и верховного 

бога Ра-Атума, и всю Вселенную. 

«Возникла в сердце [мысль] в образе Атума, возникла на язы

ке [мысль] в образе Атума. Велик и огромен Птах... 

Случилось, что сердце и язык получили власть над членами... 

и были так созданы этим словом духи Ка.. . И была дана жизнь 

миролюбивому, и была дана смерть преступнику, и были созда

ны всякие работы и всякие искусства, труды рук, хождения ног, 

движенье всех членов согласно этому приказанию, задуманно

му сердцем и выраженному языком и творящему назначение всех 

Остатки жилых домов строителей 
пирамиды Хеопса, раскрытые 
в результате археологических раскопок 



вещей... И был Птах доволен после того, как он создал все вещи 

и все божьи слова... 

И он родил богов, он создал города, он основал номы, он 

поставил богов в их святилищах, он учредил их жертвы, он ос

новал их храмы... И собрались вокруг него все боги и их Ка»
9
. 

Вероятно, эта философская концепция, трактующая миро

здание как результат материализации мысли бога-демиурга, была 

все же малопонятна простому народу, поэтому возникали и иные 

модификации Птаха. 

Один из гимнов тех лет прославлял Птаха в образе всемир

ного бога-гиганта, голова которого вознесена к небесам, ноги по

коятся в подземном царстве, а тело материализуется в образах 

земного мира. «Ветер исходит из твоих ноздрей, и вода из тво

его рта. На твоей спине растут ячмень и пшеница. Солнце и 

луна — твои глаза. Когда ты засыпаешь, становится темно, ког

да ты просыпаешься, снова наступает день»
10

. 

Но в это же время в другом религиозном центре Египта — в 

городе Оне, более известном своим греческим названием Гелио-

поль, — в период Четвертой династии стал все больше набирать 

силу культ Солнечного бога Ра. Гелиопольские жрецы, оказав

шись в «конфронтации» со жрецами Мемфиса, вполне могли 

выступить инициаторами «бунта толпы», направленного против 

останков и заупокойных статуй Хеопса. Так что свидетельство 

Геродота весьма похоже на правду. 

Саркофаг Хеопса, стоящий в главной погребальной камере 

его пирамиды, пуст и поврежден — его угол отбит. Нет даже ос

татков крышки саркофага. Никаких следов захоронения нет и в 

двух других погребальных камерах. Где же мумия фараона? Унич

тожена разъяренной толпой? Или, зная от своих «агентов» о ра

стущем гневе населения, Хуфу предусмотрительно распорядился 

похоронить свою мумию тайно, в каком-то секретном месте? 

Можно строить самые разнообразные догадки и предположе

ния, и таковых появилось уже немало. Но пожалуй, самым убе

дительным доказательством посмертной расправы с ненавист

ным фараоном является полное отсутствие его статуй. А ведь 

таких заупокойных портретных статуй, сделанных из долговеч

ного камня и служивших дубликатами мумий, воплощавшими 

«ка» Хеопса, было наверняка сделано немало. Где же они? Раз

биты в куски и разбросаны? Но ведь и фрагментов таких статуй 

найти не удалось. 

Единственным сохранившимся изображением Хуфу — Хеоп

са является небольшая, высотой всего 3 дюйма (7,6 сантиметра), 

статуэтка из слоновой кости. Она была найдена в 1903 году в 

древнем храме Осириса в Абидосе знаменитым археологом 

Флиндерсом Питри. Очевидно, эта статуэтка уцелела случайно 

благодаря своим небольшим размерам. Теперь она является од-



ним из важнейших экспонатов каирского музея. 

Хеопс изображен сидящим на троне. На его го

лове корона Нижнего Египта. В правой руке — 

цеп, традиционный атрибут фараона. Картуш с 

именем фараона Хуфу, изображенный на левой 

стороне трона, был явно сбит. Но, к счастью 

историков, уцелел картуш на другой стороне 

трона, он содержит другое имя Хеопса — как 

«сына бога Гора». Этот картуш и позволил иден

тифицировать статуэтку как портрет Хеопса
11

. 

А портрет действительно очень выразите

лен. Миниатюрность размеров не помешала 

древнему скульптору создать очень правдивую, 

даже в какой-то мере «разоблачительную» ха

рактеристику Хеопса. В его располневшем лице 

отчетливо читается и властность, и непримири

мость, и жестокость. Эта дивная по мастерству 

исполнения скульптурная миниатюра наглядно 

подтверждает справедливость сведений, сооб

щенных Геродотом. 

Рассматривая статуэтку, вглядываясь в не

приятное, злое лицо Хуфу, невольно вспомина

ешь древнюю египетскую сказку, известную по сохранившемуся 

папирусу
12

. 

...Однажды Хуфу во время поездки по Нилу посетил виллу 

своего главного писца. Позади виллы был сад с искусственным 

озером и уютным домиком. Среди сопровождавших Хуфу при

дворных был красивый юноша. Жена главного писца посмотре

ла на юношу с вожделением, отправила ему подарки, и у них 

начались тайные любовные встречи. Слуга писца выследил их 

и рассказал об этом своему хозяину. Тот вылепил из воска фи

гурку крокодила, произнес над ней магические заклинания и 

велел слуге бросить ее в озеро. Когда юноша отдыхал в саду 

после любовного свидания, из озера выплыл крокодил, схватил 

его и утащил в глубину. 

Через семь дней главный писец рассказал фараону о случив

шемся и пригласил Хуфу снова посетить его виллу. Когда оба они 

стояли на берегу озера, писец произнес заклинания — и кроко

дил появился из озера с юношей в зубах. Писец снова, на глазах 

изумленного фараона, превратил крокодила в восковую фигур

ку, а юноша стоял рядом, ожидая своей участи. 

«Схвати обидчика!» — приказал фараон. Восковая фигурка 

снова превратилась в крокодила. Он сцапал юношу и утащил его 

в озеро — уже навсегда. 

А затем Хуфу приказал схватить жену писца, привязать ее 

к столбу и сжечь заживо... 

Портретная статуэтка Хеопса, 
найденная а Абидосе. 
Слоновая кость. Вторая 
четверть XXVI в. до н. э. 



Мрачный конец! Но злое лицо Хуфу делает эту сказку похо

жей на правду. 

Однако вернемся к пирамиде. 

Этические воззрения европейцев — современников века Про

свещения, побывавших в Египте в конце XVIII — начале XIX 

столетия, породили довольно сложную и противоречивую оцен

ку гигантских пирамид фараонов Древнего царства. В их кни

гах и письмах после восторгов по поводу впечатления, произве

денного этими огромными сооружениями, появляются и иные 

суждения, в которых оценивается социальный смысл строитель

ства пирамид. 

Уже процитированный нами К.-Ф. де Вольней писал: «...Нуж

но признать, что вслед за приступом восторга мною овладело 

другое чувство. Сперва проникаешься весьма высоким мнением 

о могуществе человека, а когда начинаешь размышлять, на что 

оно было направлено, то бросаешь лишь сокрушенный взор на 

его творение. С грустью думаешь о том, что для постройки ни

кому не нужной гробницы на протяжении двадцати лет терзали 

целый народ... Восстаешь против сумасбродства деспотов, руко

водивших этими варварскими работами»
13

. 

Еще жестче высказывается на эту тему современный иссле

дователь К. Керам в своей книге «Боги, гробницы, ученые», 

написанной в 1950-х годах: «Тысячи живых приносились в жер

тву, чтобы один мертвый мог воспользоваться вечным покоем 

и бессмертием в потустороннем мире... Сила этих религиозных 

воззрений была так велика, что заглушала голос разума и в об

ласти политики, и в области морали. Пирамиды, сооружавшие-

Панорама комплекса пирамид в Гизе со стороны пустыни. На переднем плане — 
современная автомобильная дорога, ведущая к видовой площадке 



ся фараонами — только ими, ибо менее знатные люди доволь

ствовались мастаба, а человек из народа и могилой в песке, — 

явились порождением переходящего всякие границы эгоцент

ризма, чуждого человеку современного общества»
14

. 

Однако не будем забывать: те, кто трудился на этих гигант

ских стройках, по всей видимости, верили в то, что фараон, при

общившись после смерти к сонму богов, станет их защитником 

и покровителем. Верили они и в то, что их будущая «могила в 

песке» (с дощечкой, покрытой письменами, — одна такая дощеч

ка имеется в собрании Государственного Эрмитажа) станет для 

душ переходом в вечное загробное существование, и уж тогда-

то усопший фараон позаботится о них. 

Конструкция Великой пирамиды 

Выше уже говорилось, что облицовка пирамиды Хеопса дав

но исчезла. Барон д'Англюр, совершивший в 1395 году вояж к 

святым местам Ближнего Востока, в описании своего путеше

ствия в Египет рассказал о посещении того места, где стояли 

пирамиды: «...Они нам показались самым удивительным из все

го, что нам удалось увидеть... Они сооружены очень искусно из 

широких и огромных прекрасно обтесанных камней. Как толь

ко хватило сил нагромоздить такое множество камней — ведь 

такого сооружения не увидишь ни в одной стране — и вдобавок 

так искусно пригнать их друг к другу!» Далее барон д'Англюр 

сообщает, что на одной из пирамид работали каменщики, кото

рые срывали большие отесанные плиты облицовки и спускали 

их вниз. «Из таких камней, — пишет д'Англюр, — воздвигали 

большую часть прекрасных зданий в Каире... Наш переводчик, 

как и другие, клялся и уверял, что разбирать облицовку начали 

еще тысячу лет назад, и хотя она снята уже до половины, внутрь 

никогда не проникнет дождь, так как они сложены весьма надеж

но»
15

. 

Другой европейский путешественник, опубликовавший свой 

труд в 1536 году, сообщает, что облицовка Великой пирамиды 

разобрана и ее плиты пошли на постройку моста. Очевидно, 

тогда, в XVI веке, облицовка двух других пирамид, Хефрена и 

Микерина, еще сохранялась: консул Венецианской республики 

в Египте Проспер Алпини отмечал, что поверхность этих пи

рамид совершенно гладкая и там нет ступеней (а на пирамиду 

Хеопса он поднялся по уступам ее кладки)
16

. 

Надо полагать, что рассказ Геродота р камнях для пирамиды 

Хеопса, которые везли через Нил, относится к облицовке пира

миды. Эта облицовка, судя по уцелевшим фрагментам, которые 

теперь можно увидеть у основания Великой пирамиды, делалась 



из светлого туранского известняка, который добывался в горах 

Туры, лежащих на восток от долины Нила. Что касается мате

риала самого «тела» пирамиды, то эти блоки, вероятно, добы

вали в нескольких местах — в том числе, надо полагать, и в ска

лах левобережного плато. Впрочем, следует иметь в виду, что 

пирамида Хеопса стояла неподалеку от границы нильских раз

ливов, а в периоды подъема воды доставлять каменные блоки 

по реке было проще. 

Египтологи, пользуясь разными методами, подсчитали, что 

на постройку пирамиды Хеопса пошло около 2 300 000—2 500 000 

каменных блоков весом в среднем по 2,5 тонны. Такие цифры 

фигурируют во многих книгах, хотя у разных авторов они несколь

ко расходятся. Конечно, подобные подсчеты весьма приблизи

тельны и совершенно не учитывают возможность использования 

строителями природной скалы-останца в качестве массивного 

«сердечника» пирамиды. 

Мы можем относительно достоверно судить только о внеш

них слоях кладки «тела» пирамиды, доступных обозрению; внут

ренние слои прикрыты великолепно выполненной облицовкой, 

которая покрывает стены и потолки проходящих внутри пира

миды наклонных и горизонтальных ходов и трех погребальных 

камер. Впрочем, увидеть «тело» пирамиды изнутри можно и в 

том проходе, который был пробит в IX веке н. э. по распоряже

нию халифа аль-Мамуна. 

Нижний ряд кладки пирамиды, покоящийся на ее скальном 

основании, состоит из самых больших камней высотой по 1,5 ме

тра. Камни второго ряда имеют высоту 1,25 метра, третьего ря-

Пирамида Хеопса. Ее облицовка была ободрана 
в эпоху Средневековья 

Нижняя часть пирамиды Хеопса, раскрытая 
в итоге археологических раскопок. Видна частично 
сохранившаяся облицовка, выполненная из светлого 
туранского известняка 



да — 1,2 метра, четвертого ряда —1,1 ме

тра. Высота камней всех последующих 

рядов еще меньше — она колеблется 

в пределах от 90 до 60 сантиметров, а 

вблизи вершины в среднем не превы

шает 55 сантиметров. 

У основания пирамиды частично со

хранился нижний ряд облицовки. Засы

панный уже в древности песком, нане

сенным ветрами из пустыни, он был 

раскрыт в итоге археологических рас

копок и теперь доступен для обозрения. Этот сохранившийся 

ряд облицовки состоит из довольно крупных блоков, среди ко

торых есть и длинные весом около 15 тонн. 

Уменьшение размеров камней в верхней части пирамиды 

было сделано, конечно, по технологическим соображениям. 

Однако в наше время, когда облицовки уже давно нет, это умень

шение высоты рядов кладки создает оптический эффект, иллю

зорно еще больше увеличивающий и без того огромную высоту 

сооружения. Этот эффект особенно силен, когда стоишь у под

ножия пирамиды и ее вершина кажется уходящей в какую-то со

вершенно невероятную высоту. 

Камни «тела» пирамиды обтесаны с величайшей тщательно

стью и точностью. Толщина швов минимальна: местами шов 

кажется подобным тонкой нити. Плотность прилегания камней 

друг к другу достигалась не только идеально ровной протёской 

поверхностей, но и подливкой жидкого известкового раствора 

Схема конструкции облицовки 
и примыкающих плит отмостки, 
сделанной вблизи пирамиды 

Фасад пирамиды Хеопса 



на верхнюю плоскость камня — прежде чем положить на него 

камень следующего ряда. Такое «известковое молоко» заполня

ло малейшие выбоинки и проникало в вертикальные стыки, 

обеспечивая великолепную монолитность кладки. 

Внутренняя структура пирамиды Хеопса изучалась уже не

сколько веков и теперь достаточно хорошо известна и много

кратно описана. 

От северной стороны пирамиды на высоте около 14 метров 

начинается наклонный ход, ведущий внутрь. Его начало теперь 

хорошо видно. Оно перекрыто мощными наклонными блоками, 

упирающимися друг в друга. Такая конструкция, известная уже 

в глубокой древности, может быть с некоторой долей условнос

ти названа протоаркой — прототипом арки, которая в данном 

случае состоит всего из двух половинок. Над началом наклонно

го хода эти двухблочные протоарки расположены в два яруса -

так был создан огромный запас прочности в ответственном ме

сте, где над проемом входа нависают многотонные камни выше

лежащих слоев кладки. 

Однако много веков назад этот вход в наклонный коридор не 

был виден. Он был надежно закрыт, замаскирован: прикрывав

ший его камень сливался с облицовкой. Эту своеобразную камен

ную «дверь» упоминает Страбон, побывавший в Египте в I веке 

н. э.: он пишет, что на одной из сторон пирамиды «находится 

камень, который можно вынимать», и «если камень поднять, то 

открывается извилистый проход к гробнице»
17

. 

Фрагмент северного фасада пирамиды Хеопса. Виден древний вход, перекрытый 
конструкцией из крупных взаимно наклоненных каменных блоков по принципу 
протоарки. Ниже расположен современный вход, которым пользуются посетители 
(пробит в IX в.) 



Но этот камень был так незаметен, 

что, когда халиф аль-Мамун в 8 2 0 го

ду н. э. пришел в Египет, он, решив раз

добыть сокровища фараона, приказал 

пробить пролом. Рабочие, с огромным 

трудом расковыривая камни, пробива

лись с северной стороны пирамиды 

внутрь почти наугад и тем не менее 

вскоре наткнулись на наклонный ход, 

сделанный строителями пирамиды. Те

перь по пролому, пробитому рабочими 

аль-Мамуна, туристы входят в пирами

ду Хеопса. 

Дальше надо спуститься по наклон

ному ходу до того места, где он расхо

дится на два рукава. Один ведет вниз, в 

подземную камеру, расположенную по

чти в 30 метрах ниже уровня поверх

ности скалы, на которой стоит пирами
да. Другой ход — «восходящий» — пово

рачивает наверх. Когда-то его начало 

было перекрыто тяжелыми каменными 

заглушками: рабочим аль-Мамуна при

шлось их разбивать, чтобы пробраться 

по этому коридору дальше. 

Восходящий коридор подводит к то

му месту в толще пирамиды, где ответ

вляется низкий горизонтальный кори

дор, ведущий в так называемую «камеру 

царицы». Это название, ставшее тради

ционным, тем не менее совершенно ус

ловно: цариц хоронили в отдельно сто

ящих небольших пирамидах. 

Продолжением «восходящего» хода является большая на

клонная галерея. Она перекрыта высоким ложным сводом из 

консольно нависающих камней — такой же конструкции, как 

ложные своды в пирамидах фараона Снофру. Высота галереи 

около 8,5 метра, ширина внизу около 1,6 метра. Стены большой 

галереи облицованы известняком. Плиты отполированы, и в со

четании с большой высотой свода это придает галерее почти 

дворцовую торжественность. 

Участник наполеоновской экспедиции художник Жомар пи

сал о большой галерее: «Блеск и обработка каждого камня такая, 

что многие так же, как и я, приняли их за гранит или мрамор. 

Места соединения пластов почти незаметны, туда не проникло 

бы и лезвие ножа. Все это сооружение изумительно по своей 

Конструкция пирамиды Хеопса. 

Продольный разрез по оси север—юг: 

1 — погребальная камера с с а р к о ф а г о м : 

2 — разгрузочные полости 

над погребальной камерой; 3 — к о р и д о р 

и камера с опускающимися каменными 

запорами; 4 — б о л ь ш а я галерея; 

5 — восходящий проход, ведущий 

к большой г а л е р е е : 6 — малая 

погребальная к а м е р а — так н а з ы в а е м а я 

« к а м е р а царицы»; 7 — горизонтальный 

проход, ведущий в «щамеру царицы-". 

8 — наклонный нисходящий проход, 

ведущий к подземной камере; 

3 — п о д з е м н а я камера; 

10 — горизонтальный п о д з е м н ы й 

коридор, упирающийся в тупик; 

11 — колодец, ведущий к основанию 

пирамиды; 12 — лаз. пробитый 

к наклонному н и с х о д я щ е м у проходу. 

13 — вентиляционные каналы, 

обнаруженные при обследовании 

пирамиды в 1837 г.; 14 — узкие 

наклонные каналы, ведущие от « к а м е р ы 

царицы-.; 15 — вход в пирамиду, 

когда-то з а м а с к и р о в а н н ы й о б л и ц о в к о й ; 

16 — с о в р е м е н н ы й вход в пирамиду 

по проходу, пробитому рабочими халифа 

аль-Мамуна в IX в. 



Большая наклонная галерея пирамиды Хеопса 

законченности; но не менее изумительна и прочность работы: 

несмотря на огромную массу, лежащую на ложном своде, все со

хранилось без малейших повреждений»
18

. 

Большая галерея как бы подготавливает современного посе

тителя к вс трече с гробницей фараона . Поднимаясь по ней, 

невольно забываешь о том, что по замыслу строителей пирами

ды после погребения фараона эту галерею никто не должен был 

видеть. 

Еще более хитроумная преграда была создана между верхним 

концом большой галереи и погребальной камерой. Здесь начи

нается низкий горизонтальный коридор, в котором устроена 

особая камера с запором из тяжелых каменных блоков. Вероят

но, они были подвешены на канатах, перекинутых через брев

на в верхней части камеры. Эти блоки должны были соскольз

нуть вниз по пазам, надежно перекрыв проход в усыпальницу. 

Для этого рабочим, последними покидавшим пирамиду, нужно 

было выбить деревянные подставки. Рабочим аль-Мамуна при

шлось обходить эти прочные глыбы-заглушки, пробив в извест

няковой кладке обходной коридор. Э то т ход, проделанный в 

IX веке, отметил в своей «Пирамидографии», изданной в 1646 го

ду, английский ученый Джон Гриве : он считал, ч то «именно 

халиф аль-Мамун проложил ход, который примыкает к гранит-



ным блокам, преграждающим путь в верхний коридор, и позво

ляет обойти их»
19

. 

Глыб-заглушек в этой камере теперь нет: они бесследно исчез

ли. Зато на ее стенах хорошо видны вертикальные пазы, высе

ченные в гранитной облицовке. 

За этой камерой с когда-то устроенными в ней каменными за

порами идет короткий низкий коридор. Его приходится прохо

дить сильно пригнувшись. Коридор приводит в просторное 

высокое помещение — в погребальную камеру Хеопса. Ее разме

ры таковы: высота 5,8 метра, длина 10,5 метра, ширина 5,2 мет

ра. В углу стоит огромный саркофаг, высеченный из цельной 

глыбы гранита. Угол саркофага, как уже отмечалось, отбит, 

крышки нет (куда она делась, неясно). Очевидно другое: гигант

ский каменный саркофаг был установлен на свое место еще в 

Камера с запорами из каменных блоков, расположенная между большом наклонной 

галереей • погребальной камерой Хеопса. Графическая реконструкция 



Погребальная камера пирамиды Хеопса 

Саркофаг Хеопса. Поперечный разрез. 
Графическая реконструкция 

процессе строительства пирамиды. Но была ли положена в него 

мумия Хеопса? На этот вопрос четкого ответа нет. 

Сообщения арабских писателей о результатах «экспедиции» 

халифа аль-Мамуна в недра пирамиды настолько противоречивы, 

а порой и явно фантастичны, что нет оснований им доверять. Ис

торик Масуди, живший в X веке, пишет о невероятных сокрови

щах, найденных в пирамиде. Автор XII века Кайзи, ссылаясь на 

услышанные им рассказы, написал, что в пирамиде нашли камен

ную статую, внутри которой, сняв крышку, обнаружили тело че

ловека, «облаченного в золотую кирасу», а также «меч, которому 

не было цены», и «красный рубин величиной с куриное яйцо»
20

. 

Знаменитые археологи второй половины X I X века Огюст Ма-

риетт (1821—1881) и Гастон Масперо 

(1846—1916) считали, что эти слова Кай

зи можно интерпретировать как описа

ние антропоморфного каменного сарко

фага, в котором лежала мумия фараона. 

Впрочем, в других трудах арабских 

писателей результаты проникновения в 

погребальную камеру оцениваются ина

че: сообщается, что в каменном гробе 

лежал лишь разложившийся труп и ни

каких драгоценностей не было
21

. 

В последнее время все большее чи

сло сторонников приобретает прямо 



противоположная версия: в этой камере Хеопс вообще не был 

погребен и все хитроумные каменные запоры и завалы на пути 

к ней — лишь способ дезориентации будущих грабителей. 

Современный турист, попадая в погребальную камеру Хеоп

са, не может остаться равнодушным. Поражает изумительное ка

чество ее отделки. Стены облицованы отполированными бло

ками асуанского гранита. Стыки блоков идеально ровные и 

настолько плотные, что в них, кажется, не войдет даже лезвие 

бритвы. Камера перекрыта девятью мощными гранитными пли

тами. Вес каждой составляет 40—45 тонн. Но ведь над ними на

ходится колоссальная масса камня. Как же обеспечиваются проч

ность и долговечность этих гранитных плит? 

Ответ на этот вопрос был получен двумя исследователями. 

Первый из них, англичанин Натаниэль Дэвизон, в 1765 году при 

обследовании пирамиды заметил небольшое отверстие в южной 

торцевой стене большой наклонной галереи, оно было распо

ложено под самым потолком. Дэвизон обследовал это отверстие 

и смог через него проникнуть в полость, находящуюся над гра

нитными плитами потолка погребальной камеры. Оказывается, 

это была «разгрузочная» полость, предохраняющая плиты по

толка от воздействия тяжести вышележащей кладки. Но над этой 

полостью (теперь ее называют «камерой Дэвизона») снова были 

видны мощные гранитные плиты. Они заставляли подозревать, 

что и выше ее тоже могут быть какие-то пустоты. Ответ на этот 

вопрос был получен через несколько десятилетий. 

Полковник Говард Виз в 1837 году 

пробил в толще кладки пирамиды кори

дор, обходящий плиты над «камерой Дэ

визона», и двинулся, разламывая камни, 

кверху. Он обнаружил над «камерой Дэ

визона» еще четыре разгрузочные по

лости. Три из них были перекрыты тол

стыми плитами, а над четвертой, самой 

верхней, была сделана крыша из на

клонных блоков, упертых друг в друга, — 

то есть такой же конструкции, которая 

была применена над входом в пирамиду. 

Таким образом, погребальную каме

ру Хеопса предохраняла от раздавлива

ния массой вышележащей кладки слож

ная система из пяти разгрузочных поло

стей, придуманная зодчим Хемиуном. 

Полковник Виз обнаружил на сте

нах и плитах открытых им камер ряд 

иероглифических надписей и отметок, 

сделанных строителями еще в камено-

Погребальная камера Хеопса 
и разгрузочные полости над ней. 
Графическая реконструкция. Линейной 
штриховкой обозначен известняк, 
крестообразной — гранит 



ломнях. В частности, в двух верхних камерах были начертаны 

картуши с именем Хуфу: они со всей достоверностью доказали, 

для кого была построена Великая пирамида. А ведь раньше, до 

исследований Виза, мнение, что это пирамида именно Хеопса, 

базировалось только на свидетельствах Геродота. 

При обследовании пирамиды, осуществленном в 1837 году 

Г. Визом и Дж. Перрингом, были обнаружены два наклонных 

вентиляционных канала, они ведут из центра пирамиды к ее 

наружным сторонам: один — от верха большой галереи к се

верной грани, другой — от погребальной камеры к южной гра

ни (его сечение 22,5x23 сантиметра) . Эти каналы были очище

ны. Они продолжают функционировать и в наши дни. 

Ниже главной погребальной камеры («камеры царя») в пи

рамиде Хеопса расположена еще одна, меньшего размера. Это 

уже упоминавшаяся нами так называемая «камера царицы». 

К ней ведет низкий горизонтальный коридор, начинающийся в 

месте разветвления ходов, от которого вверх под углом около 

26° уходит большая наклонная галерея. Это разветвление ходов 

было когда-то перекрыто каменной глыбой-заглушкой, спущен

ной по уклону большой галереи строителями пирамиды. Глыбу 

пробили рабочие аль-Мамуна. 

«Камера царицы» уже давно известна и неоднократно обсле

довалась. Тем не менее совсем недавно С. Е. Кашницкип обна

ружил в ней (в точном соответствии с крылатой фразой: «Кто 

ищет, тот всегда найдет») то, что искал, — поверхность природ

ной скалы. 

Еще одна нижняя камера высечена в скале под пирамидой 

Хеопса на глубине около 30 метров ниже уровня поверхности. 

К ней ведет длинный нисходящий ход, являющийся продолже

нием того наклонного хода, который начинался от древнего 

входа в пирамиду на ее северной стороне. Этот тесный нисхо

дящий ход переходит на тридцатиметровой глубине в такой же 

тесный горизонтальный коридор. Точно под центром пирами

ды этот коридор расширяется, превращаясь в камеру, а затем 

продолжается в южном направлении, упираясь в тупик. 

Эта нижняя камера была обнаружена в 1817 году группой 

археологов, которую возглавлял Кавилья. Они увидели на ее 

потолке греческие и латинские буквы, нанесенные коптящими 

факелами, — подтверждение того , что даже сюда проникали 

люди в первые века нашей эры. 

Тогда же, в 1817 году, Кавилья обнаружил внутри пирамиды 

колодец-лаз, идущий почти от начала большой наклонной гале

реи вниз: ниже он был пробит сквозь скалу и вел к нижней час

ти нисходящего хода, идущего к подземной камере. Назначение 

этого лаза было предметом споров. Но достаточно убедительной 

представляется версия, согласно которой он был пробит для 



того, чтобы рабочие, выбив подпорки и обрушив вниз каменные 

глыбы-запоры, могли затем спуститься по лазу в нисходящий ход 

и, поднявшись по нему, выйти наружу. 

Правда, остается все же спорным вопрос: где была размеще

на до того мумия фараона? В главной погребальной камере (как 

утверждали арабские писатели)? Или в другом месте? Ведь были 

же зачем-то сооружены еще две камеры. 

Но ни в «камере царицы», ни в подземной камере следов за

хоронения археологи не нашли. Для чего же они были сооруже

ны? Чтобы сбить с толку грабителей? Или эти камеры служили 

для каких-то символических, ритуальных «похорон», связанных 

с праздником «хеб-сед»? 

Где же подлинное захоронение Хеопса? Где его мумия? 

Нераскрытые тайны Великой пирамиды 

В своей книге Геродот приводит весьма любопытные сведе

ния. Правда, они основываются только на легендах, услышан

ных античным историком, и напоминают те фантастические 

сюжеты, которые встречаются и в сказках Шахерезады, и в рус

ских древних сказаниях о Кащее Бессмертном. 

Геродот пишет, что под пирамидой Хеопса находится подзем

ное озеро, посередине озера остров и на этом острове стоит 

саркофаг с мумией фараона... Красивая легенда! В нее хочется 

поверить, что и случилось с А. А. Васильевым и С. Е. Кашницким. 

И в книге Кашницкого появилась глава, в которой излагается 

версия существования под пирамидами Гизе целой системы 

подземных тоннелей, по которым воды Нила во время разливов 

могли проникать в подземную камеру и освежать воду в том озе

ре, посередине которого стоит (по Геродоту) остров с саркофа

гом. В этой же книге приведена фотография какого-то загадоч

ного сооружения, стоявшего на краю плато, но ныне засыпанного 

отвалами земли и мусора. Кашницкий считает, что это сооруже

ние могло быть наружным оголовком канала-тоннеля, уходивше

го под массив плато, а его неплотная кладка могла пропускать 

внутрь подземного канала свежую воду в периоды разливов и в 

то же время надежно маскировать вход в тоннель
22

. Такая вер

сия, конечно, весьма романтична, но все же вряд ли может быть 

принята. Ибо и втекающая, и вытекающая вода могла быть лег

ко замечена и подсказала бы грабителям путь к истинному захо

ронению. 

Более близким к возможной истине кажется предположение 

Васильева, что под полом нижней, высеченной в скале камеры 

пирамиды Хеопса может находиться замаскированный колодец, 

ведущий куда-то вниз... Куда? К истинной гробнице? 



Великая пирамида п р о д о л ж а е т ставить перед египтологами 

вопросы и задавать загадки. И этих вопросов и загадок оказыва

ется больше, чем достоверных ответов. 

Остаются спорными и предположения египтологов относи

тельно технологии строительства пирамиды Хеопса. 

Геродот писал, что камни поднимались с уступа на уступ при 

помощи особых коротких деревянных приспособлений. Скорее 

всего, речь идет о своего рода «качалках», которые действительно 

способны помочь перетащить камень с одного уступа на другой. 

Согласно версии, выдвинутой египтологами, камни затаски

вались наверх по длинным пологим насыпям. Но и у этой вер

сии есть немало оппонентов
25

. 

Мне довелось увидеть по телевидению великолепно сделан

ный зарубежный фильм о пирамидах. В нем кадры, снятые но

вейшими анимационными методами, сочетались с игровыми: 

загорелые, мускулистые актеры, одетые в короткие набедренни

ки, тащили по насыпям камни (надо полагать, не настоящие, а 

муляжи). А эти насыпи своего рода «квадратной спиралью» шли 

вдоль граней строящейся пирамиды, поднимаясь по мере того, 

как росло ее гигантское каменное «тело». Эта версия показалась 

мне вполне убедительной. 

Очень любопытно был разыгран в фильме эпизод установки 

вершинного блока пирамиды. Этот блок в виде небольшой пи

рамидки из белого известняка рабочие ставят на верхний ряд 

кладки. «Прораб», командующий стройкой (в современном Егип

те его назвали бы «раисом»), внимательно выверяя отвесом точ

ность установки вершинного блока, говорит улыбаясь: «Хемиун 

будет доволен!» 

Так авторами фильма были обыграны слова Геродота о том. 

что облицовку пирамиды Хеопса начали укладывать с вершины. 

«Отец истории» писал, что «сначала была окончена верхняя 

часть пирамиды», затем завершили среднюю и напоследок об

лицевали «самые нижние ступени»
24

. Очевидно, было удобнее 

затаскивать наверх блоки облицовки, поднимая их с уступа на 

уступ «при помощи помостов, сколоченных из коротких балок» 

(так Геродот назвал, вероятно, приспособления типа «качал

ки»). Выходит, что и в этом вопросе свидетельство Геродота за

служивает доверия. 

Что касается «технологической концепции» авторов фильма, 

то она также вполне логична: установив вершинный пирами

дальный блок в качестве своего рода визира, строители пира

миды могли точнее выверить направление ребер пирамиды и 

добиться идеальной ровности по верхностей облицовки ее гра

ней. 

Уже упомянутый нами египтолог-любитель Васильев, твердо 

поверивший в существование скальных «сердечников» пирамид, 



высказал свою версию технологии их строительства. В частно

сти, он предположил, что большая наклонная галерея, которая 

идет внутри пирамиды Хеопса к его верхней погребальной ка

мере, в процессе строительства пирамиды служила пандусом, по 

которому втаскивались каменные блоки. Пандус большой гале

реи делится на три полосы: средняя заглублена, а на боковых 

были сделаны равномерно размещенные выемки, чтобы в них 

упираться ногами или рычагами. Кашницкий, поясняя гипотезу 

Васильева, пишет, что средняя полоса заглублена, чтобы облег

чить затаскивание самых тяжелых блоков, в том числе гранит

ных, вес которых превышает 50 тонн. Такое углубление посре

ди магистрали было необходимо, по мнению Кашницкого, «для 

подталкивания волокуш с камнями на уровне плечевого пояса 

рабочего»
25

. 

Согласно версии Васильева, будущая камера для саркофага 

Хеопса служила в процессе строительства рабочей площадкой 

для транзита каменных блоков: «отсюда они подавались наверх 

и шли изнутри пирамиды наружу на ее обстройку»
26

. Однако и 

при такой версии технологии строительства остается неясным 

вопрос, каким образом поднимались дальше наверх каменные 

блоки верхней части пирамиды, в том числе и тяжеленные бал

ки перекрытий над погребальной камерой. 

Много неясностей и сомнений, касающихся организации 

строительного процесса, возникает, если сопоставить теорети

чески вычисленное количество 2,5-тонных блоков (2 миллиона 

500 тысяч) со сроками строительства пирамиды. Учитывая, что 

несколько месяцев в году феллахи-крестьяне были заняты то 

посевной, то уборочной кампанией, получается, что на подъем 

и установку каждого блока должно было уходить каких-то 4—5 ми

нут. Это явно нереально. 

Но если предположить, что строителям надо было лишь об

кладывать массивную природную скалу, то число требуемых бло

ков резко уменьшится. Так что версия скального «сердечника» 

лучше согласуется и со сроками строительства пирамиды. 

Предположение о существовании внутри пирамиды Хеопса 

мощного объема высокой природной скалы само по себе доста

точно логично, но требует тщательной проверки при дальней

ших исследованиях. 

Любопытно, что еще за два с половиной столетия до А. А. Ва

сильева эта мысль прозвучала в книге англичанина Р. Покока, 

изданной в 1740-х годах. Покок высказал мнение, что внутри 

больших пирамид имеются природные скалы, ибо пирамиды, по 

его мнению, «обязаны своим происхождением обычаю облицо

вывать горы», чтобы превратить их в царские гробницы
27

. Впро

чем, далее в его книге следует чисто умозрительное предполо

жение, что внутри пирамиды Хеопса есть две скалистые горы: 



на вершине одной из них — вход в пирамиду, на вершине дру

гой — усыпальница. 

По поводу входа в пирамиду истина уже давно установлена. 

Что же касается предположения о том, что усыпальница Хеоп

са стоит на вершине скалы, то оно тоже не лишено логики и 

требует проверки. Если это действительно так, то «камера ца

рицы» должна находиться внутри скалы. Пытаясь проверить 

данную версию, Кашницкий во время своей поездки в Египет в 

1995 году внимательно осмотрел стены этого помещения. Вот 

что он написал о результатах своих наблюдений: «Камера цари

цы — первое большое помещение в пирамиде, высотой шесть 

метров (С. Кашницкий пишет «первое», уверенно считая, что 

она была сооружена раньше главной погребальной камеры. — 

А. 77.). Разгрузочные блоки наверху, передающие давление вы

шележащих камней на стены, формируют потолок в виде шатра 

(то есть по принципу двухблочной протоарки. — А. П.). 

Осматривая стены, внезапно замечаю то, что искал совсем в 

другом месте, — кусок материковой скалы! Левая от входа в ка

меру стена, восточная, от скошенной части потолка до самого 

пола опадает бугристой кулисой. Внимательно приглядываюсь 

при свете лампы: по всей высоте этого куска стены на нем не 

видно ни единого стыка между блоками. Значит, это скала. Не

возможно ведь допустить, что строители пирамиды зачем-то 

втащили наверх гигантский кусок скалы весом в несколько де

сятков тонн!»
28 

Кашницкий, считая мнение Покока о наличии двух скал внут

ри пирамиды Хеопса близким к истине, пришел к выводу: «...Та 

часть скалы, которую я увидел в камере царицы, принадлежит 

левой, если идти на юг, то есть восточной горе из двух, назван

ных Пококом». 

Вскоре после публикаций, сообщавших о версии А. А. Василь

ева, архитектор Ж. Дормьон и археолог Ж.-П. Гуаден в 1986 году 

приступили к обследованию коридора, ведущего к «камере ца

рицы». Они пробурили в стене коридора три отверстия — за 

стеной оказался кварцевый песок. Возможно, что исследовате

ли наткнулись на какую-то засыпку между скалой и стенкой ко

ридора, сложенной из блоков известняка. 

Наличие непонятных пустот в массиве пирамиды Хеопса 

установили японские исследователи, просветив ее в середине 

1980-х годов специальной электромагнитной аппаратурой» Эти 

данные требуют дальнейшей проверки. 

Исследователи, изучавшие «камеру царицы», уже давно уста

новили, что от этой камеры начинаются два наклонных канала, 

идущих вверх под углом 45°. Один из них тянется в южном на

правлении, другой — в северном. Поперечное сечение этих ка

налов очень невелико (примерно 20x20 сантиметров). Выходы 



каналов на поверхность пирамиды до сих пор не обнаружены, 

и их назначение остается неясным. А недавно в этой части пи

рамиды была сделана сенсационная находка. 

Мюнхенский инженер Рудольф Гантенбринк сконструировал 

робот с телекамерой, который, цепляясь «лапами» за стенки 

канала, должен был поползти наверх, передавая информацию 

об увиденном. Свой робот он назвал египетским словом «упуа-

ут», в буквальном переводе оно означает «открыватель путей». 

Так звали одного из богов Древнего Египта, он изображался с 

телом человека и с головой волка. Почитавшийся в Древнем 

городе Сиуте (ныне Асиут), этот волкоголовый бог Упуаут счи

тался «открывателем путей» для тех, кто из земной жизни пере

ходил в потусторонний мир. 

Первый «Упуаут» в 1992 году прополз по наклонному венти

ляционному ходу, идущему от «камеры царя» (то есть от главной 

гробницы), но не обнаружил ничего интересного. Второй робот 

с телекамерой, «Упуаут-2», в день весеннего равноденствия 

1993 года отправился обследовать южный наклонный канал, 

начинающийся от «камеры царицы». Цепляясь за стенки, «Упу

аут-2» прополз 65 метров и в конце своего пути уперся в дверцу 

с двумя медными ручками. Около дверцы в правом нижнем углу 

темнела дырка. За дверцей находилась какая-то таинственная 

полость. В 2002 году «Упуаут-2» снова прополз по южному кана

лу и, расширив дырку в дверце, «заглянул» за нее. За полостью 

просматривалась вторая дверца... 

Это неожиданное открытие породило новый всплеск инте

реса к таинственным глубинам пирамиды. Однако сенсационная 

находка пока продолжения не имеет. Работы были приостанов

лены. Впрочем, есть информация, что исследование будет про

должено. 

Остается без убедительного объяснения и тот уже давно ус

тановленный факт, что в пирамиде Хеопса и под ней были сде

ланы, помимо главной погребальной камеры, еще две малые — 

«камера царицы» и подземная камера: эти малые камеры, рас

положенные одна под другой, находятся на одной вертикали под 

вершиной пирамиды. 

* * * 

Сейчас еще рано делать окончательные выводы о всех дета

лях структуры Великой пирамиды и о наличии внутри нее мощ

ного «сердечника» в виде природной скалы, хотя предположе

ние о наличии такого «сердечника» все отчетливее переходит в 

убежденность. И хотя в технологии строительства пирамиды 

есть еще много неясностей, открывающих поле для дискуссий, 

тем не менее не лишено логики предположение А. А. Василье

ва, которое в изложении С. Е. Кашницкого звучит так: «...Возве-



дение пирамиды, а точнее, обстройка скалы велась изобрета

тельно: скала служила одновременно и несущей конструкцией, 

и средством транспортировки. 

Для чего , к примеру, зодчему понадобилась камера царя? 

Ясно ведь, что это не склеп. Зато это удобное помещение для 

рабочей бригады, втаскивающей блоки по наклонной плоскости 

(ставшей впоследствии большой галереей) и передающей их 

наверх. Исполнив свою инженерно-технологическую функцию, 

камера царя превратилась в ложное захоронение — кенотаф. 

Предусмотрительно приготовленный в ее центре саркофаг уси

лил правдоподобие»
29

. 

Такое же предназначение имели и «камера царицы», и «ка

мера подземелья»: они «взяли на себя функцию частей разветв

ленной обманной сети». 

А за «камерой подземелья», уверенно утверждают апологеты 

этой версии, в скальной глубине до сих пор покоится Хеопс со 

всеми своими несметными сокровищами. 

Так может быть, легенды, сообщенные Геродотом, все-таки 

когда-нибудь станут былью? 



У подножия Великой пирамиды 

Расчистки и раскопки, проведенные в X I X — X X веках, пока

зали, что в период правления Четвертой, Пятой и Шестой ди

настий вблизи пирамиды Хеопса сложился огромный некро

поль — подлинный «город мертвых». Многочисленные мастабы 

родственников и приближенных великого Хуфу окружили пира

миду владыки Египта, образовав четкие линии своего рода улиц 

и переулков. В их числе была и мастаба зодчего Хемиуна — стро

ителя Великой пирамиды. 

Верхние части мастаб в одних местах сохранились и хорошо 

видны. Другие мастабы разрушились и скрылись под надвинув

шимися песками, но при этом уцелели их подземные части с по

гребальными камерами, сердабами, комнатами для жертвопри

ношений. 

К югу от пирамиды Хеопса сохранились ряды мастаб перио

да Четвертой династии. Их фасады образуют целую «улицу», 

Панорама комплекса пирамид в Гизе и окружающих некрополей 



Пирамида Хеопса и расположенный рядом с ней некрополь 

Комплекс пирамид в Гизе: 
1 — пирамида Хеопса; 2 — верхний заупокойный храм Хеопса; 3 — пирамиды жен 
Хеопса; 4 — павильон ритуальной ладьи Хеопса; 5 — выемки в скале — места 
погребения ритуальных ладей Хеопса; 6 — Дорога процессий; 7 — мастабы некрополей 
вблизи пирамиды Хеопса; 8 — пирамида Хефрена; 9 — Верхний заупокойный храм 
Хефрена; 10 — Дорога процессий; 11 — Нижний заупокойный храм Хефрена; 
12 — Великий Сфинкс; 13 — Храм Сфинкса; 14 — пирамида Микерина; 15 — пирамиды 
жен Микерина; 16 — Верхний заупокойный храм Микерина; 17 — Дорога процессий; 
18 — Нижний (Долинный) заупоиойный храм Микерина 



Гробницы-мастабы вблизи пирамиды Хеопса 

панорама которой эффектно завершается вдали величествен

ным силуэтом пирамиды Хефрена. Отчетливо видны многочис

ленные символические ложные двери, сквозь которые души 

усопших могли выходить из гробниц. 

Рядом с пирамидой Хеопса, около ее восточной стороны, сто

ят три небольшие пирамиды (их иногда называют «сопутствую

щими»). Очевидно, это пирамиды жен Хеопса. 

Первое археологическое исследование этих пирамид было 

проведено Г. Визом летом 1837 года. Оказалось, что под каждую 

пирамид} ведет наклонный ход, следующий в западном направ

лении (то есть в сторону пирамиды Хеопса). Такой ход ведет 

«Улица» с гробницами-мастабами южного некрополя вблизи пирамиды Хеопса 



в переднюю камеру, а затем в усыпальницу. На стенах склепов 

были обнаружены следы облицовки из плит белого известняка, 

похожей на облицовку, использованную на пирамиде Хеопса. 

В одной из пирамид были найдены осколки базальта — очевид

но, остатки разбитого саркофага. 

Со средней из этих трех пирамид связана легенда, передан

ная Геродотом. Очевидно, эта легенда — один из отголосков 

той ненависти, которую вызывал фара

он-эксплуататор у его подданных. Геро

дот сообщает, что Хеопс, собирая сред

ства на постройку пирамиды, заставил 

свою дочь заняться проституцией. Но 

высокопоставленная «жрица любви», 

помимо платы за интимные услуги, тре

бовала от каждого клиента блок камня 

для постройки своей пирамиды... Одна

ко более достоверным считается мне

ние, что эта пирамида и две другие 

построены для жен Хеопса, которые 

были и его «полусестрами», рожденны

ми другими женами его отца, фараона 

Снофру. 

А с гробницей главной жены фа

раона Снофру, царицы Хетепхерес, 

произошли почти детективные при

ключения. История эта настолько за

нимательна, что ее стоит рассказать 

полностью. 

Вблизи пирамиды Хеопса стоят пирамиды над гробницами его жен 

Ложная дверь для душ усопших в стене 
мастабы 



Посмертная судьба матери Хеопса 

В 1924 году группа американских археологов из Гарвардского 
университета в Бостоне, возглавляемая профессором Дж. А- Рейз-
нером, начала широкомасштабные раскопки вблизи пирамиды 
Хеопса. Были сняты и вывезены (после тщательного просеива
ния) многие тонны песка, щебня и камней, покрывавших поверх
ность скального основания плато. А в конце февраля 1925 года 
произошла одна из тех случайностей, которые порой бывают 
в процессе раскопок и приводят к неожиданным открытиям

1
. 

Фотограф, египтянин по имени Абду, производил фотосъем
ку в зоне мастаб, окружающих пирамиду Хеопса. Его штатив-тре
ножник все время скользил по гладкой поверхности скалы, об
наженной раскопками. Абду решил переменить место, и тут нога 
его штатива вонзилась в материал, похожий на застывший из
вестковый раствор. Абду позвал археолога, и они стали изучать 
поверхность. Оказалось, что это кладка из камней, скрепленных 
известковым раствором. Под ней обнаружилась уходящая в глу
бину выемка, пробитая в скале. Расчистив ее от завала камней, 
исследователи наткнулись на ступени идущей вниз каменной лест
ницы. Она спускалась к короткому тоннелю, ведущему к стене вер
тикальной шахты. Теперь нужно было найти выход этой шахты 
на поверхность. Вскоре это место было найдено: начало шахты ока
залось тщательно замаскированным грубо отесанными камнями, 
сливающимися с естественной поверхностью скалы. 

Все говорило о том, что археологи нашли какую-то неизвест
ную гробницу. 

Началась расчистка шахты. Она длилась несколько недель. 
Археологи нашли устроенную в шахте нишу с «пищевыми жерт
воприношениями» — в ней лежали череп и три ноги быка. Но 
шахта уходила все глубже. Наконец на глубине почти 30 метров 
рабочие наткнулись на погребальную камеру. Луч света, отра
женный зеркалом, установленным над шахтой, выхватил из по
лумрака остатки каких-то шестов, обитых золотом, обломки по
золоченной погребальной утвари и красивый алебастровый 
саркофаг. 

На его крышке поблескивал золотом картуш с именем фара
она Снофру — отца Хеопса. Среди сохранившихся обломков ут
вари было великолепное ложе с именем Снофру, два обитых зо
лотом кресла, деревянный, обитый золотом сундук с восемью 
алебастровыми сосудами, причем на их поверхности было обо
значено содержимое: «праздничное благовоние», «зеленая крас
ка для глаз» и т. д. Рядом лежали серебряные ножные браслеты, 
инкрустированные лазуритом. 

Археологам удалось собрать и прочесть иероглифическую 
надпись: «Мать фараона Верхнего и Нижнего Египта, почита-



теля Гора...» И женское имя: «Хетепхерес». Стало ясно: это была 

гробница жены фараона Снофру и матери фараона Хеопса. 

Однако вся обстановка гробницы казалась какой-то странной 

и явно свидетельствовала о спешке. Среди погребальной утва

ри, а то и прямо на ней были разбросаны медные инструменты 

рабочих, в том числе зубило и нож. Шесты балдахина были не

брежно брошены на крышку саркофага. Валялись куски штука-

турки, занесенные откуда-то извне. А в одном из ларцов обнару

жился обломок саркофага. 

Однако сам саркофаг казался нетронутым. Археологи надея

лись, что в нем покоится мумия царицы, ведь ненарушенный ка

менный завал глубокой шахты говорил о том, что грабители в 

эту гробницу не проникали. Обследование гробницы, фиксация 

утвари, тщательно собираемой из обломков, заняли почти два 

года. И только 3 марта 1927 года было произведено вскрытие 

саркофага. Вспоминая этот драматический момент, Рейзнер 

писал: «Руководивший операцией мистер Уилер стал к северной 

подъемной тали, а Данхэм и наш десятник Махмуд Ахмед Сайд 

взялись за две южные тали. Все взгляды были устремлены на 

саркофаг. Крышка его вздрогнула и медленно, сантиметр за сан

тиметром, начала подниматься. Показалась внутренняя поверх

ность стенок саркофага. Каждую минуту мы заглядывали в него 

все глубже. Вскоре стало ясно, что в нем нет внутреннего гро

ба, и наконец через десять минут мы поняли — саркофаг пуст...»
2 

Разочарование, пережитое археологами, вскоре сменилось 

недоумением. В гробнице Хетепхерес находилась не только 

многочисленная погребальная утварь, но и облачения царицы. 

А главное — сосуды-канопы с бальзамированными останками ее 

внутренностей. Но где же мумия? Вынуть ее из саркофага, уста

новленного в гробнице, было невозможно, да и следов ограбле

ния нигде не обнаруживалось. Зато бросалось в глаза другое: вся 

обстановка свидетельствовала о какой-то почти панической 

спешке, в которой устанавливали саркофаг, а затем покидали 

усыпал ьницу. 

Обдумывая все эти странные обстоятельства, профессор Рей
знер пришел к выводу, что найденная им гробница Хетепхерес 
является вторичным захоронением царицы. Выдвинутая им вер
сия хотя и носит несколько детективный характер, тем не ме
нее выглядит весьма убедительной. 

Рейзнер предположил, что Хетепхерес была первоначально 

погребена в Дашуре около пирамиды ее супруга Снофру — ско

рее всего, где-то вблизи его Третьей (северной) пирамиды. 

Но вскоре в ее гробницу проникли грабители и украли му

мию, чтобы «в спокойной обстановке» снять с нее все золотые 

украшения. Вероятно, что-то помешало грабителям украсть и 

погребальную утварь либо ее позолота показалась им малоцен-



Ложе и кресло царицы Хетепхерес из ее гробницы. Вторая четверть XXVI в. до н. э. 
Ложе представляет собой деревянную позолоченную раму на ножках в виде звериных 
лап; сетка ложа выполнена из стеблей папируса; на ложе стоит деревянный 
позолоченный подголовник 

ной в сравнении с богатейшим убранством мумии (на ней ведь 

наверняка были драгоценные перстни, браслеты и ожерелья, зо

лотая погребальная маска и т. д.) . 

Хеопсу доложили об ограблении, но побоялись сказать, что 

украдена мумия его матери. И тогда Хеопс распорядился похо

ронить Хетепхерес в тайной гробнице вблизи своей строящей

ся пирамиды. Рабочие стали срочно долбить шахту, но прочную 

Копии ложа и кресла царицы Хетепхерес в экспозиции музея Гарвардского 
университета в Бостоне 



скалу, подходящую для устройства усыпальницы, нашли только 
на большой глубине. Как только погребальная камера была за
готовлена, в нее опустили пустой саркофаг, погребальную ут
варь, перенесенную из прежней гробницы, и канопы с забаль
замированными останками. Все делалось в такой спешке, что 
рабочие забыли в гробнице свои инструменты. Затем стали за
валивать шахту камнями. А недалеко от ее верхнего края выру
били нишу и принесли в жертву «ка» царицы быка, замуровав 
его части в нише кусками базальта, заготовленного для строив
шегося в тот момент заупокойного храма Хеопса. 

Скрыв вход в шахту неотесанными глыбами камня, рабочие 
создали иллюзию ненарушенной скалы. И только спустя почти 
четыре с половиной тысячи лет хитрость той «похоронной ко
манды» была раскрыта археологами. 

Тщательно собрав полуистлевшие остатки мебели и балдахи
на, археологи сумели так их идентифицировать и сохранить, что 
позднее реставраторы под руководством Ахмеда Юсуфа Муста-
фы воссоздали и кресло, и ложе — теперь их можно увидеть в 
музеях: подлинные предметы — в каирском Музее древнего еги
петского искусства, а их точные копии — в Музее искусств в 
Бостоне (США, штат Массачусетс); это справедливо, так как 
именно в Бостоне находится Гарвардский университет, экспе
диция которого в 1920-х годах нашла и исследовала гробницу ца
рицы Хетепхерес. 

Прощание с умершим фараоном 

Диодор Сицилийский, античный путешественник и писатель, 
в своем описании обычаев Древнего Египта рассказывает, что, 
когда фараон умирал, вся страна погружалась в длительный тра
ур, продолжавшийся семьдесят два дня

3
. Храмы запирались. 

Жертвы богам не приносили. Египтяне не умащивались благо
вониями, не справляли никаких торжеств. Посыпая головы 
пылью, толпы мужчин и женщин бродили по городам, прослав
ляя в жалобных песнопениях добродетели умершего фараона. 

А в эти же траурные недели команда бальзамировщиков про
изводила обработку мумии фараона. Острым каменным ножом 
главный мастер делал на боку разрез. Затем из тела извлекались 
внутренности, промывались, обрабатывались специальными 
растворами и готовились для их вечного хранения в канопах. 
Мозг извлекался из черепа особым металлическим крючком 
через ноздри и тоже бальзамировался, а затем помещался в от
дельную канопу. 

Тело, лишенное внутренностей, погружалось на несколько 
недель в бальзамирующий раствор. Затем полости тела заполня-



лись особыми травами, пропитанными смолистыми вещества

ми. Мумию заворачивали в полотнища, тоже пропитанные спе

циальными консервантами, и клали в деревянный саркофаг, 

накрыв лицо золотой погребальной маской. 

Все эти действия производились, вероятнее всего, в каких-

то особых помещениях, расположенных ближе к долине Нила, 

ибо обработка мумий требовала большого расхода воды. Эти 

помещения группировались вблизи так называемого Нижнего 

заупокойного храма, от которого к пирамиде вела специально 

проложенная дорога. 

В день похорон торжественная траурная процессия двигалась 

по этой дороге шествий к Верхнему заупокойному храму, по

строенному около пирамиды. Саркофаг с набальзамированным 

телом фараона, установленный на особых полозьях, тащили в 

сторону пирамиды, затем вносили в Верхний заупокойный храм, 

где происходил сложный погребальный ритуал. Во время этого 

ритуала жрецы совершали мистический обряд «отверзания уст», 

который обеспечивал «ка» фараона благополучную вечную жизнь 

в потустороннем мире в обществе богов, к сонму которых при

общался усопший владыка. 

По поводу этого мистического действа М. 3. Гонейм пишет: 

«Церемония „отверзания уст" основана на целой серии сложных 

обрядов, преимущественно магического значения. Главным дей

ствующим лицом в ней был жрец-„сем", представлявший бога 

Гора, сына Осириса. Если умерший фараон олицетворял Оси

риса, то этот жрец был его сыном или, во всяком случае, его пре

емником, независимо от родства. Облаченный в шкуру пантеры, 

он под руководством жреца-чтеца возвращал жизнь телу мерт

вого фараона, прикасаясь к лицу его мумии различными маги

ческими орудиями. Главными среди них были „адж" (либо перед

няя нога заколотого специально для этой церемонии теленка), 

а также „долото". Затем рот мумии умащали семью различными 

священными маслами и благовониями. Таким образом мертво

му фараону возвращалась способность есть и пить, что было 

необходимо для продления его посмертного существования, а 

также способность отправлять все прочие жизненные функции 

в потустороннем мире»
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Ссылаясь на английского египтолога Г, А. Уэйнрайта, М. 3. Го

нейм поясняет, что «адж» и передняя нога быка считались зем

ными воплощениями их небесного «прототипа» — созвездия 

Большой Медведицы. Это созвездие изображалось на древних 

египетских картах звездного неба в виде «аджа» — скребка ков

ровщиков, а позднее — в виде передней ноги быка. В «Текстах 

пирамид», речь о которых пойдет в главе 13, встречается указа

ние, что Гор отверзает уста Осириса «железом» с Большой Мед

ведицы. 



Отметим, что железо называлось в Древнем Египте «небес
ным металлом»: залежей железной руды в Египте не было и те 
редкие железные предметы, которые тогда использовались, из
готовлялись из железа метеорного происхождения. 

После совершения обряда «отверзания уст» саркофаг с муми
ей несли в пирамиду, вносили в склеп, ставили в приготовленный 
заранее каменный саркофаг и закрывали его крышкой. Затем 
рабочие «похоронной команды», выбив подпорки, обрушивали 
и опускали каменные заслонки в проходах пирамиды, и фараон 
оставался в своей гробнице в одиночестве — до прихода граби
телей... 

После погребения фараона его родственники и потомки со
вершали поминальные жертвоприношения в специальных по
мещениях Верхнего заупокойного храма. Так что это здание иг
рало важную роль и в похоронном ритуале, и в последующих 
поминальных обрядах, что и определяло архитектурную ком
позицию храма и его внутреннее убранство. 

Мы описали, исходя из сведений Диодора Сицилийского и 
археологических данных, некий «осредненный» ритуал погре
бения фараона в эпоху Древнего царства. Конечно, во время это
го процесса могли быть какие-то особенности и нюансы. Что ка
сается погребения Хеопса, многое остается неясным. Однако 
общая компоновка погребального ансамбля его пирамиды дик
товалась именно таким ритуалом. 

Самые древние колонны 

Пирамида Хеопса так огромна, что подавляет все окружаю
щее пространство. И поэтому посетитель не всегда замечает, что 
эта пирамида — лишь доминанта (зато абсолютная!) целого ар
хитектурного ансамбля, созданного архитектором Хемиуном. 
В этот ансамбль вошли и заупокойные храмы, и связывающая их 
дорога, которая сначала служила для транспортировки камен
ных блоков от берега Нила к строящейся пирамиде, а затем для 
торжественных поминальных шествий. 

У начала этой дороги, вблизи границы разливов Нила, стоял 
Нижний заупокойный храм. В последнее время исследователи 
пирамид все более склоняются к тому, что помещения для баль
замирования останков фараона размещались где-то вблизи это
го храма, расположенного около края долины Нила. К сожале
нию, о Нижнем храме Хеопса нет никаких сведений, так как при 
начатой еще в 1920-х годах расчистке территории вокруг пира
миды Хеопса мусор и песок вывозились в сторону Нила, обра
зовав большую насыпь. Теперь, когда после дальнейших расчи
сток обнаружилась скальная поверхность дороги и выяснилось 



ее направление, стало ясно, что остатки Нижнего заупокойно

го храма погребены где-то под отвалами насыпи, выдвинувшей

ся на край нильской долины. 

Верхний заупокойный храм Хеопс а был обнаружен еще в 

1837 год)' во время раскопок, произведенных Г. Визом. Были най

дены базальтовая вымостка и фрагменты храма. Но только сто 

лет спустя детальное обследование руин, проведенное египет

ским археологом Селимом Хасаном, позволило сделать некото

рые выводы относительно функционального назначения этого 

здания. Севернее базальтовой вымостки были обнаружены остат

ки канализации, и Хасан предположил, что в комплексе Верхне

го заупокойного храма находились помещения для бальзамиро

вания. Однако другой исследователь, Ж.-Ф. Лауэр, усомнился в 

выводах Хасан а, считая, что обнаруженные стоки могли служить 

для отвода ливневых вод, стекавших с огромной поверхности 

пирамиды
5
. Мне кажется, что мнение Лауэра ближе к истине. 

Верхний заупокойный храм Хеопса сохранился в сильно ру-

инированном состоянии. Возможно, что причиной этого был и 

тот всплеск ненависти к фараону-эксплуататору, отголоски ко

торого дошли и в легендах, и в рассказах жрецов, зафиксирован

ных Геродотом. Тщательная расчистка территории, осуществ

ленная в 1920-1950-х годах, позволила обнаружить остатки стен, 

базальтовую вымостку, основания колонн поминального зала и 

фрагменты фасада. А затем было принято решение частично 

восстановить с тены Верхнего заупокойного храма и его фасад. 

И теперь посетители пирамиды могут увидеть результаты про

веденных реставрационных работ. 

У восточного фасада пирамиды Хеопса. На переднем плане — воссозданный 
реставраторами фасад Верхнего заупокойного храма 



Фасад Верхнего заупокойного храма пирамиды Хеопса 

Вход в Верхний заупокойный храм Хеопса был скомпонован 

в виде монументального портала с двумя колоннами, поддержи

вающими балки антаблемента. Архитектурные формы портала 

очень просты — и в то же время монументальны. Массивные 

колонны цилиндрической формы прекрасно гармонируют с 

общим лаконичным и суровым стилем здания, возведенного из 

блоков светлого известняка. Колонны сложены из цилиндричес

ких блоков-«барабанов», а их капители представляют собой тол

стые, квадратные в плане плиты. Нижняя часть антаблемента 

(архитрав) отделена от верхней части горизонтальным валиком. 

Верх антаблемента представляет собой слегка выступающий кар-



низ очень простой формы. В конструкции восстановленного пор

тала подлинные («родные», как говорят реставраторы) блоки так

тично дополнены «новодельными» элементами, сделанными из 

той же породы камня. 

Архитектурное решение входного портала Верхнего заупокой

ного храма пирамиды Хеопса — существенный момент в развитии 

архитектурного ордера. Если архитектор Имхотеп в ансамбле 

пирамиды Джосера применял только полуколонны, соединенные 

со стеной или со столбом, то Хемиун сделал решительный шаг 

вперед и впервые использовал отдельно стоящие колонны. Они 

я в л я ю т с я и несущей конструкцией, и выразительной архитектур

ной формой, играющей важнейшую роль в формировании худо

жественного образа здания. 

Идея двухколонного портала, впервые реализованная Хеми

уном в ансамбле пирамиды Хеопса, была подхвачена египетски

ми зодчими и многократно повторена. 

В непосредственной близости от пирамиды Хеопса на тер

ритории примыкающего обширного некрополя недавно были 

восстановлены фасады заупокойных храмов двух высокопостав

ленных чиновников периода правления Пятой и Шестой дина

стий. Двухколонные входные порталы обоих зданий — прямые 

повторения композиции, впервые примененной Хемиуном. Обе 

эти постройки, образующие своеобразный ансамбль, заслужива

ют того, чтобы внимательно осмотреть их. Следует высоко оце

нить и мастерство реставраторов, искусно соединивших в одной 

структуре «родные» и «новодельные» элементы. 

Заупокойные храмы гробниц вельмож эпохи правления 5-й и 6-й династий, 
расположенные вблизи пирамиды Хеопса. Справа вдали — портал храма Сенегемиба 
(5-я династия). Слева — портал храма Ахетмену (6-я династия) 



Портал заупокойного храма вельможи Ахетмену. На снимке снизу — каменный валик 

над входной дверью, воспроизводящий скатанный п о л о г 

За колоннами портала заупокойного храма Ахетмену (Шес

тая династия) находится дверной проем, над которым отчетли

во виден каменный валик, символизирующий скатанный двер

ной полог. В заупокойный храм мастабы Ахетмену можно войти. 

Обращают на себя внимание рельефы, кое-где сохранившиеся 

(у входа они хорошо видны). Очень сильное впечатление про

изводит недавно восстановленный зал. Его восемь столбов об

разуют три параллельных пространства. На столбах лежат камен

ные балки, на них — каменные плиты кровли. Узкие щели-окна, 

расположенные под крышей, освещают интерьер. Архитектур-



Молитвенный зал заупокойного храма Ахетмеиу. На снимке снизу — окно-щель 
пол крышей зала 

ная композиция этого зала в общих чертах (хотя и в меньших 

размерах) повторяет зал Нижнего заупокойного храма ансамб

ля пирамиды Хефрена (мы расскажем о нем в следующей главе). 

Почти прямым повторением двухколонного входного порта

ла, созданного Хемиуном. станут порталы скальных гробниц, 

возведенных позднее, в эпоху Среднего царства, в Верхнем Егип

те, вблизи того места, где много столетий спустя появигся араб

ская деревня Бени-Гасан. 

Тема двухколонного портала будет разрабатываться архитек

торами и через две тысячи лет после Х ем т т а . Она обнаружит-



ся в компоновке древнегреческих храмов того типа, который на

зывается «храм в антах». Главные фасады таких храмов образу

ются сочетанием антов (торцевых частей боковых стен) с дву

мя колоннами. По общей компоновке такие фасады напоминают 

портал Верхнего заупокойного храма Хеопса. 

Аналогичные композиции будут создаваться и спустя много 

веков, в эпоху классицизма, в том числе и русскими архитекто

рами. Жителям Петербурга, конечно, хорошо знакомо старин

ное здание бывших Императорских конюшен, стоящее в центре 

города, между рекой Мойкой и Конюшенной площадью. Пере

страивая это здание в конце 1810-х годов, архитектор В. П. Ста

сов ввел в его композицию угловые кубические павильоны с двух

колонными порталами, оформляющими боковые входы в здание. 

Фактически Стасов повторил архитектурный прием Хемиуна, 

хотя, конечно, ничего не знал о Верхнем заупокойном храме Хе

опса, который тогда лежал разрушенным и погребенным под 

песчаными холмами надвинувшейся пустыни. 

Ладья Хеопса, плывущая в Вечность 

Читатель уже понял, к каким важным научным результатам 

привела расчистка территории вблизи пирамиды Хеопса. Были 

очищены от мусора и песка и раскрыты для обозрения целые 

«кварталы» и «улицы» некрополя. Была обнаружена и исследо

вана тайная гробница царицы Хетепхерес. Были исследованы и 

частично восстановлены заупокойные храмы Хеопса и вельмож 

эпохи Древнего царства, и теперь мы можем любоваться вели

чественной красотой древнейших в мире каменных колонн. 

Но самая интересная и важная находка была сделана в се

редине минувшего столетия, и она стала подлинной сенсацией 

в истории египтологии. 

В апреле 1954 года египетский археолог Камаль эль-Маллах 

в процессе расчистки территории вблизи юго-восточного угла 

пирамиды Хеопса обнаружил ровный ряд огромных каменных 

балок из известняка, общим числом 41, уложенных вплотную 

друг к другу и сцементированных. Блоки имели в среднем следу

ющие размеры: длина около 4,5 метра, ширина поперечного се

чения 0,8 метра, высота 1,8 метра. Вес балок был около 17 тонн
6
. 

20 мая, используя систему блоков и цепей, приподняли пер

вую балку — и из открытого отверстия потянуло ароматом кед

рового дерева. Камаль эль-Маллах двумя зеркалами осветил на

ходившуюся под балками выемку, высеченную в материковой 

скале, — там были видны части большой древней ладьи, изготов

ленной из ливанского кедра. Это была ритуальная ладья Хеоп

са, предназначенная для магического путешествия «ка» усопше-



го фараона в потусторонний мир, где он воссоединялся с сон
мом богов. 

Длина выемки составляла 30,8 метра. Поэтому ладья, более 
длинная, чем размер выемки, была бережно разобрана на 650 
фрагментов, состоявших из 1224 скрепленных частей. Все соеди
нения элементов были сделаны при помощи веревок и канатов, 
свитых из стеблей папируса. Сухой климат Египта и герметич
ность крыши из каменных плит обеспечили удивительную со
хранность всех элементов ладьи. 

Ладью Хеопса восстанавливали в течение многих лет. Груп
пой реставраторов руководил тот самый Ахмед Юсуф Муста-
фа, который восстановил из уцелевших фрагментов мебель и 
балдахин, найденные в гробнице царицы Хетепхерес. Деревян
ные элементы ладьи и фрагменты веревочных узлов-соеди
нений (в том числе уключины, сделанные из свитых стеблей 
папируса) реставраторы обработали специальными консерви
рующими составами. Затем ладью начали собирать, используя 
прежнюю технологию скрепления ее элементов при помощи 
веревочных соединений. Оказалось, что длина ладьи была рав
на 43 метрам. 

Вблизи пирамиды Хеопса, над той выемкой, в которой была 
найдена ладья, соорудили специальный выставочный павильон, 
открытый для обозрения в 1982 году. Его архитектурное реше
ние очень удачно. Павильон собран из легких современных кон
струкций с использованием больших плоскостей стекла, разме
щенных так, что попадание прямых 
солнечных лучей на корпус ладьи ми
нимально. Сама ладья покоится на тон
ких металлических стойках, она словно 
плывет в воздухе — почти так, как это, 
возможно, мыслилось древним египтя
нам. Размещенные вокруг ладьи прогу
лочные трапы и лестницы позволяют 
посетителям осмотреть древний экспо
нат со всех сторон. 

В нижнем, наземном ярусе этого па
вильона-музея посетители могут увидеть 
вырубленную в скале выемку, в которой 
ритуальная ладья Хеопса пролежала 
4500 лет. Некоторые из семнадцатитон
ных блоков «крыши» положены на их 
прежние места, но не вплотную друг к 
другу, а так, чтобы посетители могли 
рассмотреть выемку-«гробницу» ладьи. 
Другие блоки можно увидеть непода
леку от павильона: они лежат рядом с 

Вырубленная в скале выемка, в которой 
находилась (в разобранном виде) 
ритуальная ладья Хеопса 



Каменные балки, покрывавшие выемку, в которой была погребена ритуальная ладья Хеопса 

одной из «сопутствующих пирамид». Блоки поставлены именно 

так, как они когда-то перекрывали «гробницу» ладьи, обеспечи

вая максимальную прочность мощной каменной крыши. Как из

вестно (особенно тем читателям, которые в свое время изучали 

«сопромат»), при прямоугольном поперечном сечении балки 

наибольший «момент инерции» достигается в том случае, если 

высота сечения больше его ширины. Интуитивно понимая это, 

древние строители именно так и поставили балки, перекрыва

ющие выемку-«гробницу» священной ладьи. 

Первый этаж павильона-музея (его, так сказать, «аванзал») со

держит экспозицию, рассказывающую о том, как была найдена, 

извлечена, а затем восстановлена ладья Хеопса . На одном из 

стендов — фотография каменной крыши выемки, а ниже — фо

тография того, что было обнаружено, когда крыша была демон

тирована: на фотографии видна разобранная ладья, аккуратно 

уложенная на дно выемки (напомним, что длина ладьи почти на 

тринадцать метров превышала длину выемки). Современного че

ловека, вероятно, удивит то, что ладья для «потустороннего» 

плавания Хеопса сопровождала усопшего фараона в разобран

ном виде. Но для древних египтян это не имело значения. В со

ответствии с их религиозными воззрениями важен был сам факт 

присутствия ладьи вблизи гробницы фараона*. 

* С аналогичными приемами ритуального «отправления» сопровож
дающих фараона предметов в «потусторонний» мир археологи столк
нулись и при исследовании гробницы Тутанхамона: колесницы и ложа-
кровати были положены в камеру-кладовую в разобранном виде

7
. 



В этом же «аванзале» посетитель мо
жет увидеть в отдельных стендах неко
торые фрагменты ладьи — в частности, 
подлинные узлы веревочных соедине
ний и свитые из папируса уключины, в 
которые вставлялись весла (сами весла 
были положены в выемку горизонталь
но, среди блоков корпуса ладьи). Посе
редине «аванзала» установлена модель, 
сделанная реставраторами, — она как 
бы подготавливает посетителя к встре
че с подлинником, знакомя его с общей 
компоновкой ладьи. 

Лестница ведет в главный зал пави
льона — там экспонируется древнейшее 
в мире судно, совершившее «плавание» 
во времени протяженностью 4500 лет. 

Саму ладью трудно сразу окинуть 
взглядом — ее надо обходить по умело 
расположенным смотровым площадкам, 
восхищаясь своеобразной красотой суд
на, оригинальностью его конструкции. 

Корпус ладьи выгнут изящной дугой 
и завершается высоким форштевнем на 
носу и очень необычным ахтерштевнем 
кормовой части: он направлен вперед, 

Ритуальная ладья Х е о п с а . В т о р а я ч е т в е р т ь X X V I в. 
до н. э. Справа — вид со стороны носа, 
снизу — со стороны к о р м ы 

У к л ю ч и н ы , к к о т о р ы м к р е п и л и с ь в е с л а 
ладьи Х е о п с а , сделаны из к а н а т о в , свитых 
и з с т е б л е й п а п и р у с а 



в сторону носа, и при этом изогнут кверху. И форштевень и ах

терштевень завершаются стилизованными изображениями цве

тов папируса. В центральной части корпуса ладьи, но несколько 

ближе к корме, располагается каюта. В носовой части в уключи

нах закреплено пять пар длинных гребных весел. Два рулевых 

весла находятся около кормы. Место капитана было вблизи 

носа — отсюда он давал команды гребцам и рулевым. Это под-

тверждается и теми моделями прогулочных лодок, которые най

дены в гробницах богатых египтян. 

Интересно сравнить ритуальную ладью Хеопса с изображе

нием прогулочной парусно-гребной лодки, сохранившимся в 

гробнице Каеманха в Гизе (период Шестой династии). Лодка Ка-

еманха имеет такой же выгнутый по дуге корпус с высоким но

сом и высокой кормой и с каютой, смещенной к корме; вблизи 

кормы изображены два длинных рулевых весла. Над кормой 

лодки Каеманха подымается высокий вертикальный брус — ах

терштевень и к нему прикреплен конец матерчатого тента, на

тянутого над палубой. 

Очевидно, выгнутый вперед и вверх ахтерштевень ладьи 

Хеопса мог служить для той же цели — натягивать над палубой 

кормовой части тент, защищающий от палящих лучей солнца. 

Следует обратить внимание на конструкцию корпуса, собран

ного из досок, и на характер соединений. Кораблестроители 

Древнего Египта изготавливали доски, распиливая бревна про-

Парусная лодка вельможи К а е м а н х а . Ф р а г м е н т росписи в гробнице К а е м а н х а в Гизе. 
Время правления 6-й династии 



Каюта ритуальной ладьи Хеопса. Общий вид и фрагмент конструкции сопряжения стеной и кровли 

дольно медной пилой. А все элементы корпуса соединены друг 

с другом при помощи деревянных распорок и клиньев, а также 

веревочных стяжек, воспроизведенных реставраторами. 

Особый интерес представляет конструкция каюты. По сути 

дела, это единственный дошедший до нас образец деревянной 

постройки Древнего Египта, позволяющий судить о принципах 

и приемах конструирования подобных сооружений*. Конструк

ция каюты представляет собой легкий деревянный каркас из 

тонких вертикальных и горизонтальных реек. Вертикальные рей

ки имеют круглое поперечное сечение и завершаются капителью 

в виде бутона цветка папируса. Такие деревянные «папирусовид

ные» колонны можно увидеть на сохранившихся в гробницах 

богатых египтян изображениях домов, показанных «в разрезе». 

Горизонтальные рейки каркаса каюты имеют прямоугольное се

чение, типичное для балок крыш и перекрытий. Стены и крыша 

каюты собраны из тщательно отесанных тонких досок, располо

женных вертикально. Никаких металлических креплений нет. 

Все соединения элементов каюты выполнены на деревянных 

клиньях либо с использованием веревочных стяжек. 

Ритуальная л з д ь я Хеопса была, построена, как уже отмеча

лось, из ливанского кедра. Доставка этой прочной древесины из 

Ливана по Средиземному морю была хорошо налажена в эпоху 

Древнего царства. Надписи на каменной плите, хранящейся в 

музее в Палермо (так называемый «Палермский камень»), сооб

щают, что отец Хеопса фараон Снофру отправил в Библ 40 ко

раблей за кедровой древесиной. 

В последующие эпохи импорт кедровой древесины из Лива

на в Египет становился довольно регулярным. Существует мно-

* Книга М. Э. Матье, изданная в 1961 г., упоминает о находке ладей 
Хеопса, но не содержит сведений об их конструкции: очевидно, в то 
время такая информация еще не стала известна отечественным егип
тологам. Свои выводы по поводу конструкции дворцов Матье основы
вала на описаниях деревянных саркофагов и отделки гробниц, опубли
кованных зарубежными египтологами в конце 1930-х гг. 



го сведений о том, что из Ливана в те давние времена по морю 
на парусных кораблях доставлялись не только стволы деревьев 
кедра, но в ряде случаев и части корпусов священных ладей, 
сделанных из этой красивой и прочной древесины. Об этом, в 
частности, говорится в папирусе эпохи Нового царства, расска
зывающем о путешествии египтянина Ун-Амуна (Унамона) в 
расположенный на побережье Ливана город Библ за «лесома
териалом» для священной ладьи бога Амона. Папирус повеству
ет о том, что царь Библа после встречи с Унамоном распорядил
ся погрузить на корабль «носовую, кормовую и среднюю часть 
священной ладьи и еще четыре ствола» и отправил корабль в 
Египет с письмом Унамона. Получив в ответ товары из Египта, 
а также золото и серебро, царь Библа посылает триста лесору
бов валить деревья и доставить их к побережью. Унамон пред
лагает царю Библа в память об этом поставить стелу с надписью: 
«Послал мне Амон-Ра, царь богов, Амона дорожного, своего 
посланца, да будет он жив, невредим и здоров, вместе с Унамо
ном, его посланцем-человеком, за строительным лесом для ве
ликой священной ладьи Амона-Ра, царя богов. Срубил я его, по
грузил я его, снабдил я его своими судами и командами, сделал 
я, чтобы достиг он Египта, чтобы вымолить мне 50 лет жизни 
у Амона вдобавок к моей судьбе»

8
. 

На стенах многих гробниц присутствуют изображения похо
ронных ладей, перевозящих саркофаги с мумиями усопших че
рез Нил, на его западный берег — к некрополю. Есть и другие 

Ритуальная ладья фараона. Рельеф гипостильного зала храма Амона-Ра в Карнаке (Фивы). 
Новое царство. XIII в. до н. э. 



изображения, связанные с разнообразными ритуалами. В част

ности, ритуальная ладья со стоящим в ней фараоном, почтитель

но склоняющимся в сторону богов, представлена на стене гипо

стильного зала храма Амона-Ра в Карнаке. Эти изображения 

подтверждают, что корпуса таких ладей имели характерную 

выгнутую серповидную форму с высоким носом и высокой кор

мой — а именно так и был сконструирован корпус ладьи Хеопса. 

Могла ли такая ладья плавать по Нилу? Или она служила ис

ключительно для ритуальных целей и была связана с обрядами 

торжественных похорон фараона и его заупокойного культа? 

Скорее всего, верно второе: ладья Хеопса была сделана не для 

реальных плаваний по Нилу, она должна была обеспечить успеш

ное «путешествие» фараона в потусторонний мир. Очень сомне

ваюсь, что корабль с такими низкими бортами мог благополуч

но держаться на воде (впрочем, есть и иные мнения
9
). Если эта 

ладья и участвовала в ритуальных обрядах, то ее, вероятнее все

го, везли в специальной барже, а потом волокли по дороге про

цессий от Нижнего храма к пирамиде (об этом свидетельству

ют борозды на донных досках корпуса, упомянутые в одной из 

публикаций). 

Вопрос о том, участвовала ли эта ладья в церемонии погре

бения Хеопса, является дискуссионным. Дело в том, что отмет

ки на плитах, покрывавших выемку, где хранилась ладья, соот

ветствуют восьмому году правления фараона Джедефра — сына 

Хеопса и его преемника
10

. Это говорит о том, что вырубленная 

в скале «гробница» для ладьи была сделана позже. Тогда же, оче

видно, ладью разобрали и уложили туда. Впрочем, не исключе

но, что до этого ладья принимала какое-то участие в сложном 

погребальном ритуале. Как он мог выглядеть — это мы предо

ставляем фантазии читателя. Однако специфическая форма кор

пуса ладьи все же наводит на некоторые соображения, которые 

необходимо высказать (хотя бы в порядке предварительной 

версии). 

Эффектно выгнутый серповидный корпус ладьи Хеопса с 

явно гипертрофированными формами «папирусовидных» деко

ративных завершений носа и кормы — это, по нашему мнению, 

результат стилизации, своего рода «ритмической доводки» кон

туров корпусов реальных прогулочных лодок, итог некоего чи

сто художественного развития формы. Подобные процессы 

известны в истории архитектуры и прикладного искусства. Оче

видно, они имели место и в истории корабельного «дизайна» 

Древнего Египта. 

Продолжая расчищать территорию у подножия пирамиды 

Хеопса, археологи обнаружили вблизи ее южной и восточной 

сторон еще четыре вырубленные в скале глубокие выемки для 

ритуальных лодок. Каждая из них имеет переменную ширину и 



повторяет в плане очертания корабельных корпусов. Сейчас 
туристы могут эти выемки осмотреть. Фотография одной из них 
приведена в качестве концовки к этой главе. Около выемки ви
ден круглый люк: очевидно, он был сделан для высокого фор
штевня. Найденные в выемках остатки деревянных корпусов ла
дей сейчас хранятся в запасниках музея, расположенного в Гизе. 

Почему вблизи пирамиды Хуфу была погребена целая «фло
тилия» из пяти ладей? М. Э. Матье считала, что одна ладья «слу
жила для перевозки тела Хеопса в день погребения, а четыре 
другие, по религиозным представлениям древних египтян, пред
назначались для его небесного посмертного плавания к богам 
севера, юга, востока и запада»

11
. Вопрос об участии ладьи в по

гребальном обряде Хеопса, как мы уже отмечали, дискуссионен. 
Что же касается предположений о предназначении других че
тырех ладей для посмертных плаваний фараона в направлении 
четырех сторон света, то с этим мнением вполне можно согла
ситься. 



Пирамида Хефрена 

Родственные связи великих фарао

нов Четвертой династии, как и сроки 

их правления, еще остаются предметом 

научных споров. 

После смерти Хуфу — Хеопса фарао

ном стал его сын Джедефра. Он процар

ствовал очень недолго и канул в Лету 

почти незамеченным. Однако именно 

ему довелось организовывать торже

ственные похороны Хеопса и разме

щать вблизи его пирамиды ритуальные 

ладьи. 

Пирамида Джедефра на плато Абу-

Рош была только начата постройкой. 

Рядом с ней французскими археолога

ми была обнаружена глубокая выемка, 

заготовленная для ритуальной ладьи. Там же, на Абу-Рош, в 

1907 году была найдена портретная голова Джедефра, выполнен

ная из темно-красного кварцита. Ныне она хранится в Лувре. 

Лицо повреждено, но хорошо сохранился ритуальный платок 

фараона — немее и украшающий его урей — изображение кобры-

охранительницы. 

После смерти Джедефра фараоном стал Хефрен. По-египет

ски его имя звучит «Хафра», но Геродот в своей книге назвал 

этого фараона Хефреном, и под таким — греческим — вариантом 

имени этот фараон вошел в историю. 

Геродот считал Хефрена младшим братом Хеопса. Современ

ные египтологи склонны считать его сыном Хуфу — Хеопса. 

Манефон утверждал, что Хафра царствовал 66 лет
1
. Геродот 

называет другую цифру — 56 лет. Но эти сведения теперь вызы

вают сомнения. По другим свидетельствам (например, по тексту 

на папирусе, хранящемся в Турине), царствование Хафра — Хеф

рена длилось примерно четверть столетия, что кажется более 

Фараон Джедефра — сын и преемник 
Хеопса. Голова портретной статуи, 
найденной вблизи его недостроенной 
пирамиды в Абу-Рош. 
Темно-красный кварцит. 
Середина XXVI в. до и. э. 



близким к истине. И эти четверть столетия попадают на сере

дину и третью четверть XXVI века до н. э. — с начала 2550-х до 

конца 2530-х годов до н. э. 

Младшая сестра Великой пирамиды 

Следуя примеру Хуфу, фараон Хафра решил возвести для себя 

огромную пирамиду. По размерам она лишь ненамного уступа

ет пирамиде Хеопса. 

Высота пирамиды Хефрена — 136,4 метра (то есть почти на 

10 метров меньше прежней, «теоретической» высоты пирами

ды Хеопса, которую та имела до утраты облицовки). Но и теперь 

пирамида Хеопса остается почти на метр выше своей южной 

соседки. А так как пирамида Хефрена расположена на более 

высокой точке плато, то она кажется выше Хеопсовой пирами

ды. Размеры основания пирамиды Хефрена 215x215 метров. 

Пирамида Хефрена была построена из местного серовато-

желтого известняка, но облицована (как и пирамида Хеопса) 

светлым известняком, доставленным с правого берега Нила, из 

каменоломен Туры. Нижние ряды кладки были облицованы ро

зовым асуанским гранитом. Наличие этого «цоколя», сделанно

го из «пестрого эфиопского камня», отмечал еще Геродот. 

В настоящее время прежняя облицовка пирамиды Хефрена 

сохранилась лишь частично. Вблизи вершины осталась облицов

ка из светлого туранского известняка. И даже запыленная пес

чинками, нанесенными ветрами из пустыни, она по цвету замет

но отличается от материала обнажившегося «тела» пирамиды. 

Можно представить, глядя на ее вершину, как эффектно выгля-

Панорама великих пирамид в Гизе. Справа — пирамида Хеопса, слева — пирамида 
Хефрена и его сфинкс 



Верхняя часть пирамиды Х е ф р е н а . Вторая треть XXVI в. до н. э. 

Вблизи вершины пирамиды сохранилась облицовка из светлого туранского известняка 

дела когда-то пирамида Хефрена. сверкающая своими отшлифо
ванными гранями в лучах солнца. 

Цокольная часть пирамиды также частично сохранила гра
нитную облицовку в самых нижних рядах, когда-то занесенных 
песками пустыни. А остальные блоки асуанского гранита, сня
тые и приготовленные к вывозу, по-прежнему валяются У осно
вания пирамиды. 

Обдирание облицовки с пирамиды Хефрена началось, оче
видно, на рубеже ХVI и ХVII веков. Венецианец Проспер А л п и -

ни, побывавший в Египте в 1591 году, отмечал, что поверхность 
второй и третьей пирамид (то есть Хефрена и Микерина) «со-

Нижняя часть пирамиды Хефрена. Нижний ряд гранитного цоиоля частично сохранился 



вершенно гладкая». Англичанин Джон Гриве, путешествовавший 

по Египту в конце 1630-х годов, писал, что облицовка пирами

ды Хефрена повреждена только на южной стороне
2
. 

Активное строительство, развернувшееся в Каире в XVII— 

XVIII веках, требовало все больше камня. И так как облицовка 

пирамиды Хеопса была уже вся ободрана, принялись за пирами

ды Хефрена и Микерина. С пирамиды Хефрена почти полно

стью сняли нижние ряды гранитной облицовки и отодрали и 

сбросили вниз значительную часть известняковой облицовки ее 

граней. Но затем один из правителей Египта распорядился «пре

кратить безобразие», и вывоз гранитных камней облицовки был 

прерван. Оставшийся у подножия пирамиды развал камней отчет

ливо зафиксировал и «технологию» обдирания гранитного цоко

ля, и прекращение этого грабежа по распоряжению властей. 

Первые исследования 
усыпальницы Хефрена 

Обследование пирамиды Хефрена было начато в 1817 году 

итальянцем Дж. Б. Бельцони. Личность этого страстного и энер

гичного археолога-любителя весьма примечательна и характер

на для того романтического периода «первоначального накоп

ления» информации в области зарождающейся египтологии, 

который наступил после экспедиции Наполеона
3
. 

Джованни Баттиста Бельцони (1778—1823), отпрыск старого 

дворянского рода, появился на свет в Падуе и по семейной тра-

Конструкция пирамиды Хефрена. Чертеж Ж.-Ф. Лауэра 



диции должен был стать священником. Но участие в каких-то по
литических интригах вынудило его покинуть родину и искать 
счастья в Лондоне, где он подвизался в цирке в амплуа силача-
гиганта, способного носить по сцене «целую группу мужчин». 
В 1815 году Бельцони отправился в Египет. Там он, отрекомендо
вав себя британскому консулу в качестве механика, взялся доста
вить гигантскую статую Рамзеса II из храма Амона-Ра в Луксоре в 
Александрию. Работа была успешно выполнена, и гранитный 
Рамзес переехал в Британский музей, где пребывает и сейчас. 

В те годы египетские древности активно вывозились, попол
няя частные и государственные коллекции, и Бельцони включил
ся в этот выгодный грабительский «бизнес». В поисках древно
стей он порой просто взламывал камеры гробниц стенобитными 
орудиями. Но страсть искателя привела его к двум важным откры
тиям, благодаря которым Говард Картер, выдающийся археолог-
профессионал XX века, потом назовет Бельцони «одним из самых 
замечательных деятелей во всей истории египтологии». 

В октябре 1817 года Бельцони обнаружил в долине Бибан-аль-
Мулук, расположенной на левом берегу Нила, напротив Фив, 
огромную гробницу фараона Сети I — отца того Рамзеса П, ста
туя которого, благодаря стараниям Бельцони, попала в Британ
ский музей. Великолепный алебастровый саркофаг Сети I уже 
давно стоявший пустым, также отправился в Лондон и стал укра
шением частной коллекции известного английского архитекто
ра тех лет Джона Соуна

4
. Открытие Бельцони стало началом 

археологического исследования Долины царей, завершившего
ся столетием спустя находкой знаменитой гробницы фараона Ту-
танхамона. 

В начале 1817 года Бельцони приступил к поискам входа ш 

пирамиду Хефрена. У ее северной стороны лежала груда облом
ков. Бельцони обнаружил под ними лаз, пробитый древними гра
бителями. Обломки грозили падением, и Бельцони, учитывая 
расположение входа в пирамиде Хеопса, находящегося тоже на 
северной стороне, начал искать подлинный вход в гробницу 
Хефрена и вскоре обнаружил его на высоте около 13 метров от 
поверхности земли, под гранитными глыбами, закрывавшими 
вход в нисходящий коридор с северной стороны пирамиды. 
Коридор был завален камнями. Расчищая его, через три дня 
добрались до глыбы-заглушки, полуопустившейся по пазам. Туч
ный Бельцони не рискнул проползти под ней и предпочел по
дождать, пока ее поднимут. Тем временем его помощник Атана-
си в сопровождении рабочего проник в погребальную камеру 
Хефрена. 2 марта 1817 года туда пробрался и сам Бельцони и 
расписался копотью лампы на ее южной стене над входом. А два 
года спустя он опубликовал цветную литографию интерьера по
гребальной камеры. 



Камера, высеченная у основания пирамиды, почти под вер
шиной скалы, была покрыта кровлей из наклонных, упертых 
друг в друга, мощных каменных блоков, сделанных из известня
ка (конструкции такого типа, названные нами протоаркой, мы 
уже демонстрировали читателю в пирамиде Хеопса). В углу ка
меры, погруженной ниже уровня ее пола, размещался полирован
ный саркофаг, высеченный из цельной глыбы гранита. Крышка 
саркофага была сдвинута и наполовину разбита — это была ра
бота древних грабителей. Саркофаг оказался пуст, в нем лежа
ло лишь несколько костей, но принадлежавших не человеку, а 
животным — очевидно, останки каких-то ритуальных «пищевых 

Погребальная камера пирамиды 
Хефрена. Цветная литография 
по рисунку Дж. Б. Бельцони. 
1819 

Каменный саркофаг Хефрена. Чертежи Ж.-Ф. Лауэра 



жертвоприношений» (или пиршества грабителей?). Мумии фа

раона нигде не было. Не оказалось ее и в другой, малой, погре

бальной камере, которую обнаружили позднее, когда в марте 

1837 года Г. Виз нашел второй ход в гробницу Хефрена, распо

ложенный ниже. Где находится мумия Хефрена и сохранилась 

ли она в какой-нибудь тайной гробнице — ответа на этот вопрос 

нет. 

Геродот писал, что Хефрен продолжал политику Хеопса и 

заставлял народ строить свою гигантскую пирамиду. И поэтому, 

по словам греческого историка, «насчитывают сто шесть лет, в 

течение которых египтяне терпели всевозможные беды и запер

тые храмы не открывались». Длительность названного Геродо

том периода, вероятно, преувеличена. Но можно поверить его 

словам, что «из ненависти к этим царям египтяне неохотно на

зывают имена их»
5
. 

Возможно, по этой же причине многие статуи Хефрена. сто

явшие в его Нижнем заупокойном храме, были повреждены и 

разбиты. И только одна из них. спрятанная в яме. высеченной 

прямо под входом, уцелела и была найдена Огюстом Мариеттом 

в I860 году. 

Технология строительства 
пирамиды Хефрена уточнена 

Наша «мини-экспедиция», осуществленная в марте 2003 года, 

ставила своей целью проверить версию о скальном «сердечни

ке» пирамиды Хеопса. К сожалению, проникнуть в подземную 

часть этой пирамиды нам не удалось. Мы не смогли попасть и 

во внутренние помещения пирамиды Хефрена. так как они были 

закрыты для посещений распоряжением Департамента древно

стей. 

Однако внимательный осмотр нижней части пирамиды Хеф

рена и примыкающей к ней территории дал неожиданные ре

зультаты и позволил внести некоторую новую информацию 

в «пирамидоведение» отечественной египтологии, явно «дрем

лющей» в последние годы*. 

На приведенном плане комплекса пирамид и некрополя 

в Гизе и на фотографиях, выполненных автором, видно, что с 

севера и с запада пирамиду Хефрена окружает глубокая выемка. 

У северо-западного угла пирамиды глубина выемки максималь

на, а в направлении к востоку и к югу высота ее скальных стен 



жертвоприношений» (или пиршества грабителей?). Мумии фа
раона нигде не было. Не оказалось ее и в другой, малой, погре
бальной камере, которую обнаружили позднее, когда в марте 
1837 года Г. Виз нашел второй код в гробницу Хефрена, распо
ложенный ниже. Где находится мумия Хефрена и сохранилась 
ли она в какой-нибудь тайной гробнице — ответа на этот вопрос 
нет. 

Геродот писал, что Хефрен продолжал политику Хеопса и 
заставлял народ строить свою гигантскую пирамиду. И поэтому, 
по словам греческого историка, «насчитывают сто шесть лет, в 
течение которых египтяне терпели всевозможные беды и запер
тые храмы не открывались». Длительность названного Геродо
том периода, вероятно, преувеличена. Но можно поверить его 
словам, что «из ненависти к этим царям египтяне неохотно на
зывают имена их»

5
. 

Возможно, по этой же причине многие статуи Хефрена, сто
явшие в его Нижнем заупокойном храме, были повреждены и 
разбиты. И только одна из них, спрятанная в яме, высеченной 
прямо под входом, уцелела и была найдена О постом Мариеттом 
в 1860 году. 

Технология строительства 
пирамиды Хефрена уточнена 

Наша «мини-экспедиция», осуществленная в марте 2003 года, 
ставила своей целью проверить версию о скальном «сердечни
ке» пирамиды Хеопса. К сожалению, проникнуть в подземную 
часть этой пирамиды нам не удалось. Мы не смогли попасть и 
во внутренние помещения пирамиды Хефрена, так как они были 
закрыты для посещений распоряжением Департамента древно
стей. 

Однако внимательный осмотр нижней части пирамиды Хеф
рена и примыкающей к ней территории дал неожиданные ре
зультаты и позволил внести некоторую новую информацию 
в «пирамидоведение» отечественной египтологии, явно «дрем
лющей» в последние годы*. 

На приведенном плане комплекса пирамид и некрополя 
в Гизе и на фотографиях, выполненных автором, видно, что с 
севера и с запада пирамиду Хефрена окружает глубокая выемка. 
У северо-западного угла пирамиды глубина выемки максималь
на, а в направлении к востоку и к югу высота ее скальных стен 

* В доступной нам литературе (в том числе в капитальных трудах 
Ж. Ф. Лауэра и X. А. Кинк) такой информации мы не нашли. 



постепенно уменьшается. Склонение пластов известняка, сфор

мировавших Гизехское плато, в этом месте направлено с севе

ро-запада на юго-восток. За северным и западным краем выем

ки простирается скальная «подоснова» Ливийской пустыни, 

покрытая барханами песка. А вблизи южной и восточной сто

рон пирамиды выступает поверхность скалы, на которой поко

ится эта часть сооружения. 

Далее, в направлении на восток, юго-восток и юг, поверх

ность плато понижается в сторону нильской долины. 

В стене той части выемки, которая расположена к западу от 

пирамиды Хефрена, у самого основания стены устроено несколь

ко скальных гробниц. Возможно, они были сделаны для тех чи

новников, которые руководили строительством пирамиды Хеф

рена. 

Выемка — это то место, где добывали блоки известняка для 

строительства пирамиды. Камень выламывали слоями, высота 

которых равнялась высоте блоков. Скалу долбили медными зу

билами, ударяя по ним каменными молотами. Будущие блоки 

оконтуривали вертикальными продольными и поперечными 

Выемка, примыкающая к западной стороне пирамиды Хефрена; здесь добывались 
блоки для строительства пирамиды 

Схема добывания каменных блоков для строительства пирамиды 



Дно каменоломни вблизи северо-западного угла пирамиды Хефрена. Видны пробитые 
в поверхности иамня канавки, в которые наливалась вода 

штрабами. А затем у нижнего края каждого будущего блока про

далбливали в поверхности скалы неглубокие канавки. От этих 

канавок под массивы отделяемых блоков заводили деревянные 

клинья, пробив для них горизонтальные отверстия. Затем в ка

навки наливали воду. Намокшие клинья разбухали и отрывали 

блок от скалы. 

Такая технология выламывания каменных блоков из масси

ва скалы применялась и впоследствии — вплоть до начала совре

менной эры машин и станков. Она достаточно хорошо извест

на и описана в литературе. 

Но нам довелось увидеть и прямое подтверждение этой тех

нологии, относящееся к XXVI веку до н. э. Вблизи северо-запад

ного угла пирамиды Хефрена службой охраны памятников ак

куратно расчищено дно каменоломни. На нем — на гладкой 

поверхности скалы — отчетливо видна прямоугольная «сетка» ка

навок, пробитых для наливания воды, которая, напитывая де

ревянные клинья, помогала строителям оторвать от скалы по

следние, нижние ряды блоков. 

Все это наглядно говорит о том, как рационально был орга

низован процесс строительства пирамиды. Блоки известняка для 

ее «тела» добывали буквально рядом со строительной площад

кой и только блоки для облицовки везли по Нилу из других мест. 

Был ли при этом использован какой-то скальный массив-ос

танец в качестве «сердечника» пирамиды? Точно го ответа на 

этот вопрос пока нет. 

Но зато однозначно нами был установлен другой весьма важ

ный факт. Тщательное обследование нижних рядов кладки пи-



Юго-западный угол пирамиды Хефрена. Нижние ряды пирамиды — продолжение 
природной скалы, обработка которой имитирует кладку из блоков 
Фрагмент западного фасада пирамиды Хефрена. Нижняя часть пирамиды является 
продолжением природной скалы. Вертикальные трещины породы создавали иллюзию 
кладки из блоков 

рамиды Хефрена показало, что значительная доля ее нижней 
части не сложена из блоков, а является продолжением скально
го массива Гизехского плато. Это со всей очевидностью обнару
жилось при внимательном осмотре юго-западного края пирами
ды и стенок прилегающей выемки. Бросилось в глаза, что видные 
на стенке выемки слои породы, обладающие неодинаковой кре
постью и по-разному выветривающиеся, явно продолжаются и 
в «теле» пирамиды. 



Поверхность природной скалы в нескольких местах была 
пронизана вертикальными трещинами, такие же трещины были 
видны и на «теле» пирамиды, по другую сторону выемки. Прав
да, они поначалу казались вертикальными стыками блоков клад
ки, но эти «стыки» отчетливо переходили с одного уступа пира
миды на другой. Да и расстояния между «стыками» были явно 
великоваты. 

Осталось проверить, есть ли в этой части пирамиды горизон
тальные швы, отделяющие один ряд кладки от другого. Для это
го в дело пошел традиционный «инструмент» археолога — обык
новенный небольшой веник, предусмотрительно захваченный 
из дому одним из участников нашей импровизированной «мини-
экспедиции». Смахнув песочек и пыль с уступов, мы убедились, 
что в этом месте низ пирамиды Хефрена представляет собой 
сплошную монолитную скалу. Но на ее наружной поверхности вы
сечена имитация кладки: поверхность обработана уступами точ
но такой высоты, какой была высота блоков соответствующего 
ряда. Своей максимальной высоты эта монолитная скальная 
псевдокладка достигает у юго-западного угла пирамиды. Здесь из 
скалы высечено до шести уступов; своей формой и размерами 
эти уступы очень точно имитируют ряды блочной кладки. А даль
ше от юго-западного угла пирамиды ее скальный массив понижа
ется в соответствии с общим склонени
ем пластов скалы и формой ее прежней 
природной поверхности. 

Итак, оказалось, что нижняя часть 
пирамиды Хефрена на довольно значи
тельном протяжении представляет со
бой массивную природную скалу, но 
снаружи, с «фасада» пирамиды, обрабо
танную наподобие блочной кладки. 

Это было маленьким, но важным от
крытием. Оно подтверждало, что стро
ители пирамид стремились рациональ
но использовать скальные массивы Ги
зехского плато — и не только в качестве 
карьеров и каменоломен, но и в виде 
части конструктивного «тела» самой 
пирамиды. 

Мы были удовлетворены, чувствуя, 
что внесли свой скромный, однако по-
своему значимый вклад в «пирамидо-
графию» и «пирамидологию». 

Впрочем, нас ожидала еще одна на
ходка. Внимательно осмотрев тот из 
блоков гранитного цоколя пирамиды 

Фрагмент южного фасада пирамиды 
Хефрена вблизи ее юго-западного угла. 
Здесь сохранились гранитные блоки 
цоколя, приставленные к ступеням 
той нижней части пирамиды, которая 
является продолжением скалы 



Участники экспедиции дискутируют по поводу странных форм гранитных блоков, оставшихся 
от разобранного цоколя пирамиды Хефрена 

Хефрена, который, будучи когда-то засыпан песком, стоял на сво

ем прежнем, «родном» месте, мы увидели, что между ним и со

седним блоком кладки осталось немного какого-то светлого веще

ства. Это был, несомненно, фрагмент окаменевшего раствора, 

скреплявшего гранитную облицовку с кладкой «тела» пирамиды. 

Отколупнув кусочек, мы взяли его с собой. Детальный минерало

гический анализ, позднее осуществленный в Москве, подтвердил 

наше предположение: это был раствор, один из древнейших об

разцов той технологии, которая применялась для омоноличива-

ния облицовки четыре с половиной тысячи лет тому назад. 

Вокруг подножия пирамиды Хефрена в беспорядке валяют

ся большие монолитные камни — это остатки и фрагменты быв

шего цоколя, отломанные от пирамиды средневековыми добыт

чиками камня. Поначалу нас поразили сложные, неправильные 

формы этих блоков: у них была тщательно отшлифована толь

ко одна грань. Но вскоре мы поняли, что именно эти отшлифо

ванные грани когда-то образовывали гладкую поверхность мно

горядного цоколя. А другие грани обтесывались так, чтобы 

блоки цоколя плотно примыкали и к уступам кладки, и друг к 

другу. 

Среди этого нагромождения гранитных камней (а ведь ког

да-то их все привезли из далекого Асуана) бросались в глаза кам

ни с какими-то странными узкими канавками-штрабами, выби

тыми на их гранях. Мы долго спорили, что бы это значило. 

И после оживленной дискуссии (она иллюстрируется прилагае

мой «фотохроникой») четыре интеллектуала с высшим образо

ванием все же догадались, что эти штрабы были пробиты сред

невековыми добытчиками гранита, чтобы блоки разделить на 

плоские плиты и тем самым уменьшить вес и увеличить «выход 

продукции». Какие-то блоки добытчикам камня удалось разделить 

на плиты, а другие, грубо их расковыряв, они попросту испорти

ли. И тогда нам стало ясно: это результаты «остановленного гра

бежа». Что-то добытчики успели вывезти, а что-то осталось ле

жать у пирамиды. 



Надеюсь, на этом примере читатель убедился, что прикосно

вение к истории происходит не только через лицезрение вели

ких творений прошлого, но порой и через какие-то штрихи и 

детали, на первый взгляд как бы незначительные , но тем не 

менее приближающие нас к более точному и всестороннему 

пониманию и самих памятников, и тех событий, которые про

исходили и с ними, и вокруг них. 

Заупокойные храмы Хефрена 

Хотя пирамида Хефрена своими размерами несколько усту

пает пирамиде Хеопса и проще сконструирована, весь архитек

турный ансамбль, доминантой которого она явилась, скомпоно

ван очень удачно. В его пространственную композицию включена 

и большая скала-останец, превращенная в сверхгигантскую скуль

птуру Великого Сфинкса с огромной портретной головой Хеф

рена, высеченной из цельной скалы. 

Ансамбль пирамиды Хефрена включал два заупокойных хра

ма, соединенных крытой дорогой-коридором. 

Крыша и с т ены этой дороги давно исчезли, но ее «дорожное 

полотно», состоящее из выровненной поверхности материковой 

скалы и вставок из каменных плит, хорошо сохранилось. И ког

да идешь от пирамиды Хефрена к Великому Сфинксу по этой 

древнейшей в мире дороге протяженностью почти в полкило-

Панорама великих пирамид в Гизе. Графическая реконструкция Ж.-Ф. Пауэра. 
Справа — пирамида Хеопса и стоящие рядом пирамиды его жен. Слева — пирамида 
Хефрена и идущий от нее коридор для прохода ритуальных процессий, связывавший 
Верхний и Нижний заупокойные храмы; рядом с Нижним храмом — Великий Сфинкс 



Пирамида Хефрена с восточной стороны и ведущая к ней дорога, оставшаяся 

от крытого коридора, который соединял заупокойные храмы 

метра, охватывает странное, почти мистическое ощущение «пе

ремещения во времени». 

И воображение подсказывает картины далекого прошлого. 

Толпы крестьян-феллахов, мобилизованных Хефреном , на

тужно, под свист бичей надсмотрщиков, тянут по этой дороге 

светлые глыбы туранского известняка , выгруженные с баржи, 

стоящей у берега разлившегося Нила. А вдали растет гора стро

ящейся пирамиды, на которую затаскивают блоки камней, добы

тые в соседней каменоломне.. . 

Каменные глыбы вблизи восточного фасада пирамиды Хефрена — руины Верхнего 
заупоиойного храма 



А потом, когда строительство пирамиды подойдет к концу, 
дорогу превратят в длинный крытый коридор, по котором)' в дни 
поминовения великого Хафра будут идти процессии жрецов и 
потомков фараона, неся жертвенные дары к святилищу Верхне
го храма, стоящего у подножия пирамиды. 

От этого Верхнего заупокойного храма сейчас остались толь
ко руины из лежащих в беспорядке огромных каменных блоков. 
Бродя по ним во время своей первой поездки в Египет, я безус
пешно пытался разобраться в том, где же размещались все те 
дворы, залы, кладовые и помещения для статуй, которые так 
тщательно вычерчены на реконструкции плана храма, состав
ленной архитектором У. Холыпером, участником немецкой ар
хеологической экспедиции Э. фон Зиглина. работавшей в Гизе 
в 1909—1910 годах

6
. И рождалось чувство огромного пиетета к 

стараниям и наблюдательности исследователя, сумевшего уви
деть и выявить среди бесформенных руин сложную простран
ственную структуру давно разрушившегося храма. 

Среди этих руин Хольшер обнаружил и огромные блоки ве
сом в сотни тонн: он нашел блок длиной 13,4 метра, весом око
ло 180тонн. Ж.-Ф. Лауэр пишет, что Хольшер обнаружил и ги
гантский блок весом около 500 тонн. Исходя из этих данных, 
Лауэр предположил, что блоки «были добыты где-нибудь побли
зости и доставлены при помощи катков»

7
. По мнению Лауэра, в 

правление Хефрена был, по-видимому, достигнут своеобразный 
рекорд по добыче и перемещению таких сверхтяжелых блоков. 

Впрочем, теперь, после того как мы убедились в наличии 
мощного скального массива в нижней части пирамиды Хефре
на, у нас появились закономерные сомнения в справедливости 
выводов Хольшера относительно размеров гигантских блоков. 
Осмотр руин Верхнего храма Хефрена убедил нас, что некото
рые его нижние части, внешне похожие на блоки, в действитель
ности представляют собой выступы природной скалы: на них 
отчетливо читается характерная слоистость ее пластов. 

В отличие от Верхнего храма, давно превратившегося в руи
ны, в гораздо лучшем состоянии оказался Нижний — долинный 
заупокойный храм Хефрена. Он когда-то стоял у самой кромки 
разливов Нила. Структура и основные конструкции этого соору
жения на редкость хорошо сохранились. И теперь, освобожден
ные от засыпавшего их на протяжении веков песка, они пред
стают перед посетителями во всем своем первозданном величии. 

Функциональное назначение Нижнего заупокойного храма 
Хефрена является до сих пор предметом дискуссий египтологов. 
Само расположение храма вблизи долины подсказывает мысль, 
что здесь могли происходить процессы, связанные с бальзами
рованием тела фараона. Однако архитектурный облик интерье
ров храма, его залов, когда-то наполненных статуями Хефрена, 



говорит о том, что они использовались для торжественных зау

покойных ритуалов. Возможно, в период траура по усопшему, 

длившийся около 70 дней, вблизи храма (или даже в нем) про

изводились какие-то обрядовые действия с мумией фараона. 

Египтолог В. Грдзелов на одном из рельефов эпохи Древне

го царства обнаружил надпись, в которой упоминался «шатер 

очищения», куда тело покойника переносилось из дома и где оно 

Планы Верхнего и Нижнего заупокойных храмов пирамиды Хефрена: 
А - Верхний заупокойный храм; Б — Нижний заупокойный храм 



Фасад Нижнего заупокойного храма Хефрена 

находилось до начала бальзамирования; но затем тело переме

щали туда, где производилось бальзамирование, требовавшее 

большого количества воды для обработки и промывания трупа 

и его фрагментов. Потом, считает Грдзелов, мумию снова пере

носили в «шатер очищения», где совершались разные ритуаль

ные обряды, а затем саркофаг с мумией ставили в гробницу. 

Грдзелов считал, что такие действия могли осуществляться в 

Нижнем храме ансамбля Хефрена
8
 и что здесь же происходил 

обряд «отверзания уст», который совершался не только над му

мией, но и над портретными статуями — «дубликатами» тела 

усопшего. Этот обряд в представлении древних египтян обеспе

чивал «ка» покойника возможность полноценной жизни в поту

стороннем мире. 

Мнение Грдзелова относительно функции Нижнего храма 

Хефрена разделяют не все египтологи. Трудно представить, ис

ходя из плана здания, что в этих больших проходных залах про

исходило бальзамирование, — скорее всего оно могло осуществ

ляться где-то поблизости. 

Но совершенно очевидно, что после погребения тела фара

она в пирамиде этот Нижний храм становился местом поминаль

ных ритуалов. И в его полутемных залах перед величественны

ми каменными статуями Хефрена происходили какие-то важные 

и торжественные действия, возносились молитвы в память фа

раона, ставшего богом. 

А затем процессии двигались по длинному крытому коридо

ру к Верхнему храму, куда доступ имели только избранные -

высшие жрецы и родственники фараона. 



Нижний заупокойный храм Хефрена был построен из блоков 

камней двух пород. Массивное «тело» постройки было возведе

но из серовато-желтого местного гизехского известняка, добы

того где-то поблизости. Но наиболее ответственные части зда

ния — стены, столбы и балки залов, наклонный цоколь главного 

восточного фасада, выходящего в сторону Нила, — были сложе

ны из блоков привозного розовато-серого асуанского гранита, 

добытого в каменоломнях вблизи Первого нильского порога. 

Можно предположить, что верхние части фасадов тоже (как и 

грани пирамиды) были облицованы белым туранским известня

ком, но эта облицовка исчезла, а обнажившиеся поверхности 

кладки из местного известняка повреждены процессами вывет

ривания. Следует обратить внимание на огромные размеры тех 

известняковых блоков, из которых сложен массив храма. Впро

чем, не исключено, что и здесь строители использовали выхо

ды природной скалы. 

Храм стоял на террасе с пристанью, к которой когда-то, во 

время разливов Нила, подходили лодки с участниками поми

нальных процессий. Внутрь храма вели два входа, сдвинутые к 

краям фасада. Существует предположение, что эти входы «охра

нялись» парными статуями сфинксов
9
. Пройдя мимо них, уча

стники процессии по двум входам направлялись в «недра» хра

ма. Внутри входы соединяет поперечный широкий коридор, 

пройдя по которому посетители попадают в два величествен

ных зала, вместе образующих в плане фигуру в виде переверну

той буквы «Т». 

Интерьер Нижнего заупоиойиого храма Хефрена. Центральный неф продольного 
трехнефного зала 



Первый зал, поперечный, имеет посередине ряд из шести 
столбов. Второй зал, главный, разделен двумя рядами столбов 
(по пять столбов в одном ряду) на три продольных простран
ства — три нефа*. 

Дверь в правом углу поперечного зала ведет к наклонному 
проходу, по которому можно подняться к началу древней доро
ги, ведущей от Нижнего, долинного храма — к Верхнему, руины 
которого лежат вблизи подножия пирамиды. У начала этой до
роги теперь находится смотровая площадка, с которой откры
вается эффектный вид на гигантскую скульптуру Великого Сфин
кса. 

В интерьерах Нижнего заупокойного храма Хефрена все сте
ны, столбы и балки сделаны из огромных блоков асуанского 
гранита. Блоки сложены насухо и очень точно подогнаны друг 
к другу. 

Мощные столбы квадратного сечения представляют собой 
цельные блоки весом 12—14 тонн, а некоторые столбы весят до 
20 тонн. На столбах лежат столь же огромные и тяжелые гра
нитные балки. Войдя в эти залы, посетитель видит сохранив
шиеся до наших дней древнейшие многопролетные конструкции 
стоечно-балочного типа**. 

Естественно, возникает вопрос: а как эти многотонные стол
бы и балки были доставлены сюда и поставлены на свои места? 

Их везли из каменоломен Асуана на баржах, затем вытаски
вали на берег и волокли на бревнах-катках к местам установки. 
Столбы ставили с помощью подмостей и рычагов, а балки затас
кивали либо по наклонным настилам подмостей, либо с помо
щью временных насыпей. 

Когда-то Нижний храм имел кровлю из каменных плит. Она 
не сохранилась (уцелели только обломки). Поэтому теперь оба 
зала храма ярко освещены лучами солнца. А раньше свет прони
кал сюда через узкие окна-щели, высеченные под кровлей у са
мой кромки верхнего ряда стеновых блоков. Места этих окон и 
сейчас хорошо читаются — в виде ритмически размещенных 
скосов. В далекие времена в залах храма царил мистический 
полумрак, создающий соответствующее настроение. Зато те
перь, в ярком свете, можно хорошо рассмотреть детали кладки 
стен и способы подгонки блоков друг к другу. 

* Этим архитектурным термином («неф» в переводе с французского 
языка означает «корабль») называется продольно вытянутое простран
ство храма, зала, отделенное от соседних пространств рядами столбов 
или колонн. 

* Знаменитый Стоунхендж в Англии, построенный из огромных 
камней-мегалитов, выглядит очень древним, но он все-таки почти на 
тысячу лет моложе храма Хефрена. 



Бросается в глаза, что в некоторых 

местах ровные горизонтальные линии 

стыков вдруг прерываются, и кажется, 

будто блоки здесь цепляются друг за 

друга. Что это? Дефект кладки? Или не

достаточный профессионализм строи

телей? 

Ответ однозначен: эти «переломы» 

в линиях стыков делались специально. 

Кладка велась почти без раствора, прак

тически насухо, и такое взаимозацепле

ние блоков обеспечивало прочность и 

долговечность постройки. 

Этот прием был использован и в 

кладке угловых частей храма: во многих 

местах в углах камни некоторых рядов 

переходят с одной стены на другую, 

примыкающую к ней. Таким образом 

обеспечивалось взаимосцепление стен 

здания. Этот принцип был реализован 

древними строителями очень последо

вательно, что обеспечило многовеко

вую сохранность постройки, несмотря 

на ударные волны землетрясений, все-

таки иногда случавшихся. 

В большом продольном трехнефном 

зале Нижнего храма и в соседнем попе

речном зале в вымостке пола вблизи 

стен видны прямоугольные углубления, 

расположенные на равных расстояни

ях. Когда-то в этих местах стояли порт

ретные статуи Хефрена, выполненные 

из диорита, алебастра и аспидного слан

ца. Предполагается, что их было 23: 

шесть статуй стояли у западной стены 

поперечного зала, по семь статуй — 

вдоль боковых стен продольного и три 

статуи — у западной стены этого зала по 

осям его трех нефов. 

Однако из этого внушительного ан

самбля уцелела только одна — та, кото

рую в I860 году нашел Огюст Мариетт 

(она была спрятана в яме, высеченной 

в скале под входом в храм). Теперь эта 

статуя находится в каирском Музее 

древнего египетского искусства и явля-

Нижний заупокойный храм Хефрена. 
Верхняя часть стены продольного зала; 
видны нижние грани окон-щелей, некогда 
освещавших интерьер 
Фрагменты интерьера продольного зала; 
в кладке использован прием «перевязки» 
каменных блоков 



Нижний заупокойный храм Хефрена. Интерьер продольного трехнефного зала. 
Слева — современная фотография; вдоль стены видны прямоугольные углубления, на этих местах 
стояли портретные статуи Хефрена. 
Справа — так выглядел зал в древности, когда в нем стояли 23 статуи Хефрена, а свет проникал 
сквозь окна-щели, расположенные под крышей. 
Графическая реконструкция Ж.-Ф. Лауэра 

ется одним из самых замечательных экспонатов его обширной 

коллекции. 

Статуя сделана из диорита — очень прочного камня темно-зе

леного, почти черного цвета со светлыми прожилками. Этот ка

мень трудно обрабатывается, зато хорошо сохраняет полировку. 

Хефрен изображен сидящим на троне. Одна его рука свобод

но лежит на колене, вторая властно сжата. Рядом с босыми ступ

нями фараона на верхней плоскости плиты-постамента высече

ны картуши с его именами, что позволило однозначно атрибу

тировать статую как портрет Хефрена. Хефрен одет в короткий 

набедренник — схенти. На его голове ритуальный платок фара

она — немее. За затылком Хефрена изображен сокол — символ 

бога Гора. Выше уже не раз отмечалось, что Гор почитался как 

покровитель фараонов. Более того, каждый фараон считался 

сыном Гора и словесная формула «Сын Гора» входила в состав 

тронного имени фараона и в его титулатуру. Так что изображе

ние сокола в композиции статуи Хефрена имело глубокий рели

гиозно-мистический и политический смысл. Сокол своими кры

льями словно обнимает голову Хефрена, охраняя его от враж

дебных сил. 



Портретная статуя Хефрена. Вторая треть XXVI в. до н. э. 

Великолепно моделированное лицо Хефрена величественно 

и бесстрастно, его взгляд устремлен в Вечность . Образ фараона 

полон торжественного покоя. Эта статуя — несомненно «один 

из прекраснейших шедевров древнего египетского искусства»
10

. 

Великий Сфинкс 

Когда солдаты наполеоновской армии громили египетских 

конников-мамелюков вблизи пирамид, на происходящую битву 

бесстрастными каменными глазами смотрело другое изображе

ние Хефрена — лицо Великого Сфинкса . Тогда над поверхностью 

песка выступала лишь огромная голова, высеченная из цельной 

скалы — одной из т ех скал, которые, согласно Геродоту, образо

вывали когда-то остатки Ливийского горного хребта. Остальные 

скалы давно исчезли: одни оказались внутри пирамид в качестве 

их «сердечников», другие пошли на строительный материал и 

тоже вошли, но уже в виде блоков, в состав пирамид и заупокой-



Так выглядел Великий Сфинкс в течение многих веков 

ных храмов. Надвинувшиеся пески засыпали скальную поверх
ность Гизехского плато, покрыв ее многометровым слоем. Ушло 
в песок и гигантское тело Великого Сфинкса, и только его голо
ва с полосатым ритуальным платком продолжала грозно возвы
шаться, словно величественный страж пустыни — Страны Веч
ного Безмолвия. Именно так воспринимали Сфинкса древние 
египтяне, почитая его как стража некрополя. 

Великий Сфинкс с портретной головой фараона Хефрена 



Великий Сфинкс. Аэросъемка 

Пришедшие в VII веке арабы пугались страшного каменного 
взгляда Сфинкса, считая эту каменную голову воплощением 
«дэва» — дьявола. А лихие артиллеристы наполеоновской армии, 
подкатив полевые пушки, поупражнялись в прицельной стрель
бе по лицу Сфинкса — следы этой стрельбы и сейчас отчетливо 

Великий Сфинкс. Вид со стороны видовой площадки 



видны. Поврежденное лицо Хефрена стало еще более грозным, 

в нем появился оттенок мстительности (или так кажется?) и ве

личественного, окаменевшего презрения к мельтешащей вокруг 

туристской толпе. 

На поверхности и лица Хефрена, и ритуального платка, ко

торый покрывает его голову, сохранились следы краски. Лицо 

когда-то было окрашено коричневой краской «в цвет загара», а 

платок-немее — полосами красного и синего цвета. Возможно, 

краска, проникая в поры известняка, способствовала укрепле

нию и консервации его поверхности. 

А поверхность львиного тела Сфинкса очень сильно иссече

на, при этом отчетливо выявилась разная крепость отдельных 

слоев известняковой скалы. Очевидно, по мере того как потоки 

песка заносили скульптуру, та песчаная «поземка», которая ле

тела над поверхностью наносов, сильно истирала тело Сфинкса. 

Зато его голова, возвышавшаяся выше потоков «поземки», по

страдала меньше. 

Огромное каменное тело Великого Сфинкса было полно

стью освобождено от засыпавшего его песка и щебня только в 

1925 году. И теперь посетители ансамбля могут любоваться всей 

гигантской скульптурой, созданной камнесечцами и ваятелями 

XXVI века до н. э. Высота головы — около 20 метров. Длина льви

ного тела, высеченного из цельной скалы, — около 57 метров, а 

В е л и к и й С ф и н к с с м о т р и т н а в о с т о к и в с т р е ч а е т лучи в о с х о д я щ е г о с о л н ц а 



«Стела сна», установленная в начале XV в. до н. э. между лапами Великого Сфинкса 

полная длина этой гигантской скульптуры составляет 73 метра. 
Лапы Сфинкса и львиный хвост сложены из блоков известняка 
той же породы, что и тело. 

В феврале 1988 года от правого плеча Сфинкса оторвался 
кусок скалы весом около 30 килограммов. Этот случай послужил 
прецедентом для начала реставрационной программы, которая 
близка к завершению. 



Лицо Великого Сфинкса смотрит на восток — в ту сторону, где 

восходит солнце. И это связывало образ гигантского человекого-

лового льва с Солнечным богом, подымающимся на рассвете над 

горизонтом. А портретные черты лица фараона Хефрена прида

вали владыке Египта сверхъестественную богоподобную сущ

ность. 

Как мы уже отмечали, шея и тело Сфинкса иссечены потока

ми песчинок, которые в течение тысячелетий несли ветры из 

соседней пустыни. Вероятно, этот процесс уже спустя тысячу лет 

после создания изваяния привел к заметным повреждениям. 

И примерно в 1419 году до н. э. сын фараона Аменхотепа II юный 

принц Тутмос (позднее он станет фараоном Тутмосом IV) распо

рядился очистить тело Сфинкса от песка и установить около его 

груди, между передними лапами, каменную стелу. Она вошла в 

египтологию под названием «Стела Сна» («The Dream Stela*). 

В верхней части стелы помещено двойное симметричное 

изображение, показывающее сцены поклонения Сфинксу как 

воплощению бога Хармахиса — Гора Горизонта. Иероглифиче

ский текст стелы повествует о том, как этот бог, живущий в 

Сфинксе, избрал юного Тутмоса преемником его отца. «Однаж

ды юный Тутмос отдыхал в полдень в тени этого Великого Бога 

и задремал. В момент, когда солнце было в зените, он во сне уви

дел, что этот благородный Бог говорит своим ртом ему, как отец 

говорит своему сыну: „Посмотри на меня, обозри меня, мой сын 

Тутмос. Я твой отец Хармахис — Хепри — Ра — Амон. Я дам тебе 

царствование над страной. Ты будешь носить белую корону и 

красную корону на троне Геба как его наследник. Страна во всю 

ее длину и ширину будет твоя... Мое лицо принадлежит тебе и 

мое сердце принадлежит тебе и ты принадлежишь мне. Но смот

ри: мое состояние такое, будто я болен, и мои члены поврежде

ны. Песок пустыни, над которой я пребываю, обточил меня. 

И тебе положено сделать то, что в моем сердце и чего я жду. Ибо 

я знаю, что ты мой сын и мой защитник"»
11

. 

Однако этот интереснейший текст не следует понимать толь

ко как пример древнейшего в истории призыва позаботиться о 

реставрации памятника. «Стела Сна» имела важный политиче

ский смысл, в тот момент весьма актуальный для юного Тутмо

са. Дело в том, что у его отца Аменхотепа П, как у всякого фарао

на, было несколько жен и, соответственно, несколько детей. И так 

как мать Тутмоса, Тиа, не была официальной главной женой 

Аменхотепа II, утверждать свое право на престолонаследие Тут

мос решил, следуя указаниям жрецов: с помощью «благородного 

Бога», живущего в Сфинксе. Для этого Тутмос и распорядился 

очистить статую от песка и установить стелу, подтверждающую, 

что сам великий Хармахис — Хепри от имени Солнечного бога 

Ра-Амона благословляет его, Тутмоса, как наследника трона. 



«Стела Сна» — древнейший документ, засвидетельствовавший 

соединение политических целей с реставрационной деятельно

стью. Но в истории архитектуры Древне го Египта и в дальней

шем будет немало случаев, когда фараоны станут восстанавли

вать разрушенные временем храмы и гробницы, исходя из своих 

политических интересов . 

Это произойдет, в ч а с тнос ти , с гробницей Микерина . Но 

прежде чем приступить к рассказу о ней, стоит вспомнить еще 

один любопытный эпизод в истории Великого Сфинкса, случив

шийся уже в XX веке . 

Один египтянин, еще мальчиком присутствовавший при рас

чистке Сфинкса , осуществленной в 1925 году, запомнил, что 

тогда обнаружился странный камень в задней части левого бед

ра Сфинкса . Этот камень прикрывал какую-то полость. Спустя 

почти шестьдесят лет тот египтянин указал на камень специа

листам, ко торые вели реставрацию Сфинкса . Они сняли ка

мень — за ним оказался узкий проход, поднимавшийся в «утробу» 

Сфинкса. Исследователи с волнением проникли в этот тайник, 

но скоро уперлись в тупик, не обнаружив ничего интересного. 

Для чего и когда был пробит этот ход, осталось неизвестным. 

Может быть, его велел сделать юный Тутмос для хранения ка

ких-то документов? 

А совсем недавно электромагнитное просвечивание показа

ло наличие какой-то пустоты внутри левой передней лапы Сфин

кса. Еще одна тайна? 



Пирамида Микерина 

Наследником Хафра был фараон Менкаура — так его имя зву

чит по-египетски. Геродот назвал его Микерином, и этот грече

ский вариант имени стал более часто употребляться в русско

язычной литературе. В переводе имя Менкаура означает «Непо

колебим гений Ра»
1
. Появление на престоле Египта фараона с 

таким именем свидетельствовало о дальнейшем усилении куль

та Солнечного бога. 

Микерин вступил на престол около 2532 года до н. э. Однако 

относительно сроков его правления существуют значительные 

разночтения. Манефон утверждал, что Микерин правил 63 года, 

но это кажется явно не соответствующим истине. Египетская 

легенда гласит, что оракул города Буто (древней столицы Дель

ты, чьей покровительницей считалась богиня Уаджет, почитае-

Панорама комплекса пирамид в Гизе. На переднем плане — пирамида Микерина 
и стоящие около нее сопутствующие пирамиды 



мая в образе кобры) предсказал этому фараону срок правления 

протяженностью только в шесть лет. Но Менкаура решил пере

хитрить оракула и велел ночью жечь свечи, чтобы вдвое удлинить 

предсказанный срок правления. Современные научные данные 

показывают, что Менкаура — Микерин правил 28 лет. И этот срок 

был достаточным, чтобы соорудить ансамбль его пирамиды. 

Анализ конструктивных особенностей пирамид Хеопса и 

Хефрена и результаты исследования проблемы использования 

при их строительстве выходов и массивов природных скал до

казывают, что выбор места для этих гигантских сооружений дик

товался, очевидно, характером рельефа и геологического стро

ения местности. 

Пирамида Микерина была построена на относительно глад

кой поверхности скального основания. И очень возможно, что 

выбор места для нее был продиктован не геологическими, «зем

ными» факторами, а соображениями совершенно иного поряд

ка и определялся факторами «небесными». 

Исследователи ансамбля пирамид в Гизе уже давно обрати

ли внимание на то, что взаимное расположение пирамид Хеоп

са, Хефрена и Микерина по отношению друг к другу в плане 

напоминает расположение трех звезд в созвездии Ориона, об

разующих так называемый Пояс Ориона. 

Созвездие Ориона — одно из самых заметных и красивых на 

небосклоне Северного полушария. Свое название, ныне обще

принятое в астрономии, это созвездие получило еще в античную 

эпоху. У древних греков оно ассоциировалось с мифическим 

образом великана-охотника не очень доброго нрава. Этот охот

ник, Орион, долго преследовал семерых дочерей Атланта и 

Плейоны — этих девушек звали Плеядами. Их небесным анало

гом стало небольшое, но очень приметное и красивое созвездие 

Плеяд, расположенное на небесном своде неподалеку от созвез

дия Ориона. В созвездии Плеяд м н о г о звезд, но семь из них, 

самые яркие, хорошо видны невооруженным глазом. 

В одном из древнегреческих мифов говорится о том, что 

Ориона полюбила богиня утренней зари Эос. Но Орион погиб 

от стрелы богини-охотницы Артемиды, и тогда по просьбе Эос 

Зевс перенес Ориона на небо и обратил его в созвездие. 

Созвездие Ориона было на много веков раньше — вероятно, 

еще в эпоху Четвертой династии — мифологизировано в Древ

нем Египте. Во всяком случае, в годы правления последующей, 

Пятой династии оно стало ассоциироваться с образами прави

телей Египта, о чем свидетельствует, например, гимн, прослав

ляющий грозного фараона Унаса — последнего фараона Пятой 

династии (см. далее) . Поэтому не исключено, что созвездие 

Ориона стало восприниматься египтянами как некий божестве» 

ный знак, как небесное указание. И это могло каким-то образом 



предопределить выбор места для третьей пирамиды Гизе — пи

рамиды Микерина. 

Те три звезды, которые образуют Пояс Ориона, неодинако

вы по величине. Две из них довольно большие и яркие, третья 

заметно меньше. При этом все три звезды расположены как бы 

на одной линии, хотя в действительности находятся в разных 

местах нашей Галактики и на огромных расстояниях друг от 

друга. Но в сознании египетских астрономов эти звезды распо

лагались в ряд. И если сравнить видимое расположение и зри

мые величины звезд Пояса Ориона с величиной и взаимным 

расположением в плане трех пирамид — Хеопса, Хефрена и 

Микерина, то сходство этих геометрических построений (небес

ного и земного) становится совершенно очевидным. 

Конструкция пирамиды 

По своим размерам пирамида Микерина намного уступает 

гигантским пирамидам его предшественников. «Теоретическая» 

высота ее — около 70 метров, то есть почти в два раза меньше 

высоты пирамиды Хеопса. Но так как облицовка была ободра

на, истинная высота пирамиды Микерина сейчас составляет 62 

метра. Пирамида была построена из местного гизехского тем

ного известняка, но снаружи она тоже была облицована привоз

ным светлым известняком из Туры. А высокий многорядный 

цоколь пирамиды был сделан из асуанского гранита. Крупные 

блоки цоколя имеют грубо обработанную выпуклую поверхность 

с «фактурой скалы»; ритм горизонтальных и вертикальных швов 

кладки подчеркнут. Напомню, такая кладка с выделенными шва

ми называется рустом, и цоколь пирамиды Микерина — древней

ший в мировой архитектуре пример этого приема, использован

ного в столь внушительном масштабе. 

Пирамида Микерина — главная, доминирующая часть архи

тектурного ансамбля, включавшего (как и ансамбль пирамиды 

Хефрена) два заупокойных храма — Верхний и Нижний — и свя

зывающую их дорогу. От храмов остались маловыразительные 

руины, а дорога сохранилась на редкость хорошо. Местами она 

Пирамида Микерина (справа) в сопоставлении с пирамидами Хеопса и Хефрена 



Пирамида Микерина. 
Последняя треть 
XXVI в. до н. э. 

Гранитный цоколь 
пирамиды Микерина 

Эстакада дороги, 
соединявшей 
Верхний и Нижний 
заупокойные храмы 
пирамиды Микерина 



Вблизи пирамиды Микерина расположены пирамиды его жен 

Пирамида царицы Хамерернебтм II — главной жены фараона Микерина 

проходит по выровненной скале, а местами приподнята на эс
такады из мощных каменных блоков. 

Рядом с пирамидой Микерина стоят три «сопутствующие» 
пирамиды. Одна из них пирамидальной формы, две другие со
стоят из уступов — это отдаленный отголосок композиции, ког
да-то осуществленной Имхотепом при возведении пирамиды 
Джосера. 

Считается, что все три пирамиды были построены для жен 
Микерина. Самая крупная из них сооружена для «главной жены» 
Микерина — Хамерернебти II. Она была старшей дочерью Хеф-



КОНСТРУКЦИЯ пирамиды МИКЕРИНА. РАЗРЕЗ ЧЕРЕЗ «ПРОЛОМ МАМЕЛЮКОВ» и шахту, пробитую 
Г. ВИЗОМ В 1837 Г. 

рена и е г о жены Хамерернебти I, дочери Хеопса . Т а к ч то кров

ные связи династии были о ч е н ь прочные . В пирамиде Хаме

рернебти I сохранился великолепный гранитный саркофаг. 

Пирамида Микерина расположена в направлении «на зюйд-

зюйд-вест- от пирамиды Хефрена . И если идти к н ей обычным 

туристским маршрутом от «Хефрена» , то уже издали можно уви

деть огромный пролом на северной с тороне пирамиды Микери

на — результат деятельности средневековых «добытчиков» . Обо

драв облицовку из туранского известняка и ч а с т ь гранитного 

цоколя , они начали добыва т ь камень и из «тела» пирамиды, 

превратив ее в своего рода карьер. В итоге у подножия пирами

ды образовался огромный завал из камней. 

Усыпальница Микерина 

Пролом, проделанный средневековыми «искателями сокро

вищ вводил в заблуждение первых европейских исследовате

лей. И когда в начале 1837 года британский полковник Говард 

Виз приступил к исследованию «Третьей пирамиды» (так тогда 

называли пирамиду Микерина, ибо еще не было данных о том. 

кто из фараонов ее построил) , он поначалу задумал следовать 



«путем мамелюков». Одновременно Виз 

начал исследование «сопутствующих» 

малых пирамид у ее южной стороны. 

Он проник в одну из этих малых пира

мид и обнаружил на потолке ее погре

бальной камеры имя «Менкаура», напи

санное красной охрой. Стало ясно, кто 

был хозяином «Третьей пирамиды». 

Но так как вход в нее, сделанный стро

ителями пирамиды у ее северного под

ножия, был тогда завален огромной 

грудой камней, Виз решил пробивать

ся в пирамиду Микерина через «про

лом мамелюков». 

Полагая, что погребальная камера 

должна находиться где-то под центром 

пирамиды, Виз с присущей военным 

решительностью начал пробивать из 

«пролома мамелюков» горизонтальный 

ход к оси пирамиды, а затем, немного не дойдя до нее, стал про

ламывать в кладке вертикальную шахту. В нижней части шахта 

уперлась в скальную поверхность плато. 

Одновременно Виз занялся поисками древнего входа в пира

миду и, разобрав завал камней, наконец, после шести месяцев 

напряженного труда, 29 июля 1837 года нашел этот вход. От него 

под пирамиду вел наклонный нисходящий ход, углубляющийся 

в скалу. Он был забит песком. Очистив ход, добрались до каме

ры для подъемных плит, преграждавших проход, — она тоже 

была засыпана песком. Завален был и тянувшийся за ней гори

зонтальный ход, подводивший к большой камере, также забитой 

камнями и обломками. 

Когда Виз наконец проник в усыпальницу, он обнаружил там 

стоящий в углу большой каменный саркофаг, высеченный из 

цельной глыбы тщательно отполированного базальта. На перед

ней и торцевых сторонах саркофага были изображены фасады 

дворца. Крышка саркофага была сорвана и разбита, ее обломки 

валялись в расположенной выше большой камере около отвер

стия, ведущего в усыпальницу. Там же, в большой камере, лежа

ли части скелета и фрагменты деревянного антропоморфного 

саркофага с именем Менкаура. Все это говорило о том, что древ

ними «искателями сокровищ» деревянный саркофаг с мумией 

был перетащен в верхнюю камеру и там вскрыт и разграблен. 

Антропоморфные деревянные саркофаги не типичны для 

гробниц Древнего царства, и поэтому исследователи полагают, 

что гробница Микерина была реставрирована — возможно, фа

раонами Саисской династии в VII—VI веках до н. э. 

Интерьер погребальной камеры 
Микерина. Рисунок 1837 г. 



В конце августа 1837 года Виз уехал на Мальту и увез с собой 

останки Микерина и антропоморфный саркофаг для последую

щей передачи их в Британский музей, где они и находятся. За

вершить обследование пирамиды Микерина Виз поручил своим 

сотрудникам, в том числе инженеру Джону Перрингу, который 

в Египте переквалифицировался в опытного археолога. 

Базальтовый саркофаг Микерина был обмерен, зарисован и 

затем погружен на парусник для отправки в Англию. Но парус

ник во время бури затонул, и саркофаг Микерина теперь поко

ится где-то на морском дне . 

Погребальная камера пирамиды Микерина. Внизу — интерьер камеры. Вверху — 
разгрузочная полость над сводом камеры; видны верхние поверхности каменных плит 
свода и нижние поверхности балок, положенных над разгрузочной полостью 



Перринг составил чертеж, изобра
жающий разрез пирамиды по ее осевой 
плоскости в направлении «север—юг»

2
. 

На этом разрезе виден тот наклонный 
ход, по которому Виз и его сотрудники 
проникли в погребальную камеру. 

Но над ним оказался еще один на
клонный ход, выводящий к стыку поверх
ности скалы и основания пирамиды. 
Это обстоятельство говорит о том, что 
поначалу Менкаура решил строить не
большую пирамиду — высотой пример
но 30 метров. Может быть, его настора
живало мрачное пророчество оракула 
относительно «шести лет правления». 
Но боги подарили ему более длинную жизнь, и он успел возвести 
пирамиду семидесятиметровой высоты. 

Погребальная камера пирамиды перекрыта системой наклон
ных, упертых в стены и друг в друга толстых каменных блоков — 
по принципу протоарки, как это было сделано и в пирамиде 
Хефрена. Но в отличие от пирамиды Хефрена, где нижние по
верхности блоков-«полуарок» были отесаны по прямой, потолок 
над погребальной камерой Микерина очерчен плавной кривой 
линией. Это создавало новую архитектурную форму, предвос
хищавшую те истинные своды, которые появятся только мно
го столетий спустя. Однако верхняя (не видная снизу) сторона 
этих наклонных блоков отесана традиционно — прямыми плос
костями. Сверху — как и снизу — отчетливо читаются стыки бло
ков. 

Выше, над блоками, находится плоскость, перекрытая сверху 
мощными гранитными балками. Приведенные здесь фотогра
фия и зарисовка дают представление о конструкции двухслой
ного покрытия камеры, которая включает «разгрузочную по
лость», предохраняющую потолок от давления тяжелой массы 
кладки пирамиды. 

«За что его особенно восхваляют 
египтяне...» 

Важно отметить, что пирамида Микерина не только вдвое 
ниже пирамиды Хеопса, но и по объему материала составляет 
всего около одной десятой части пирамиды Хеопса. Значит, 
строительство пирамиды Микерина уже не стало столь тяжелым 
бременем для народа Египта, как это было во времена Хеопса и 
Хефрена. 

Схема конструкции свода и разгрузочной 
полости над погребальной камерой 
пирамиды Микерина 



Голова портретной статуи фараона Микерина. Алебастр. 
Последняя треть XXVI в. до н. э. 

Портретная статуя фараона Микерина. Алебастр 

А теперь снова предоставим слово «отцу истории» Геродоту. 

«Затем царем Египта, по словам жрецов, стал Микерин, сын 

Хеопса. Ему не по душе были отцовские деяния. Он открыл хра

мы и освободил измученный тяготами народ, отпустив его тру

диться [на своих полях] и приносить жертвы. Он был самым 

праведным судьей из всех царей, за что его особенно восхваля

ют египтяне среди всех когда-либо правивших над ними царей. 

Ведь он был не только судьей праведным, но даже давал деньги 

из своего добра недовольным его приговорами, чтобы удовлет

ворить их просьбы»
3
. 

Со статуй Микерина на нас смотрит лицо добродушного круг-

лолицего человека, немного курносого, с приветливыми выпук

лыми глазами. Эти статуи были найдены в руинах его заупокой

ных храмов во время раскопок, осуществленных с 1905 по 

1927 год совместной экспедицией Гарвардского университета 

и Музея искусств Бостона (штат Массачусетс, США) под руко

водством профессора Джорджа А. Рейзнера
4
. Находки, соглас

но договоренности, были поделены между Музеем древнего еги

петского искусства в Каире и бостонским Музеем искусств. 

В Каире хранится найденная в Нижнем заупокойном храме 

великолепная алебастровая статуя Микерина. Фараон изобра

жен в ритуальном платке и с приставной бородкой. Мягкая мо

делировка лица и матовая желтоватая поверхность камня при-



дают какую-то особую доброжелательность и человечность об

разу фараона, что так отчетливо перекликается со словами Геро

дота. 

В Музей искусств при Гарвардском университете в Бостоне 

были переданы фрагменты выполненной из алебастра большой 

портретной статуи Микерина, найденные профессором Дж. А. Рей-

знером во время раскопок в 1907 году. Статуя была сильно фраг-

ментирована. Ее части Рейзнер обнаружил в помещениях Верх

него заупокойного храма Микерина, расположенного около его 

пирамиды, а спустя два месяца в другом месте была найдена ве

ликолепно сохранившаяся голова статуи. Поначалу в бостонском 

музее были выставлены только эта голова и отдельные фрагмен

ты статуи, а затем было принято решение произвести реставра

цию с воспроизведением недостающих фрагментов тела. Эту 

работу осуществил в два этапа, в 1925 и в 1935 годах, участник 

экспедиции Рейзнера художник Йозеф Линдон Смит. 

Алебастровая портретная статуя Микерина принадлежит к 

наиболее крупным скульптурам этого жанра, созданным в эпоху 

Древнего царства: ее высота 235 сантиметров. Микерин изоб

ражен в платке-немесе — знаке власти фараона; на подбородке -

ритуальная фараонская бородка. В правой руке фараон держит 

свернутую в небольшой рулон полосу материи, конец которой 

продолжается на его бедре. Очевидно, это также один из сим

волов его власти, имевший определенный ритуальный смысл. 

Голова а л е б а с т р о в о й п о р т р е т н о й с т а т у и М и к е р и н а , н а й д е н н а я 1 4 а п р е л я 1 9 0 7 г . 

Ф о т о г р а ф и я в ы п о л н е н а э к с п е д и ц и е й Д ж . А . Р е й з н е р а 



В Музее искусств при Гарвардском университете находится 

коллекция малых каменных статуй Микерина, найденных в его 

Нижнем заупокойном храме, располагавшемся в долине Нила. 

Статуи выполнены из пестрого камня — гнейсса. Их высота — 

от 35 до 43 сантиметров. Как и огромная алебастровая статуя, 

они представляют Микерина сидящим на троне. Этот цикл скуль

птур остался незаконченным, поэтому они интересны еще и тем, 

что иллюстрируют разные стадии работы древних египетских 

скульпторов над своими произведениями. 

В 1910 году при раскопках Нижнего храма Микерина была 

найдена скульптурная группа, изображающая фараона и его 

жену, царицу Хамерернебти (так, во всяком случае, предполо

жил профессор Рейзнер, нашедший скульптуру). Это произве

дение, находящееся в бостонском Музее искусств, — подлинный 

шедевр древнего искусства, поражающий и мастерством испол

нения, и глубиной художественного образа. Сильное и стройное 

тело «вечно молодого» фараона и изящная женственная фигура 

его супруги воплощают идеалы мужской и женской красоты. 

Скульптура выполнена из очень плотного темно-серого камня, 

ее высота 142 сантиметра. Микерин изображен в набедреннике, 

Небольшие портретные статуи фараона Микерина, найденные в руинах его Нижнего 
(Долинного) заупокойного храма. Гнейсе. Слева — неоконченная статуя, высота 43 см; 
справа — оконченная статуя, высота 36 см 



Портретная скульптурная группа: Микерин и его супруга Хамерернебти. Плотный темно-серый 
песчаник. Высота 142,2 см. Последняя треть XXVI в. до н. э. 

в фараонском платке-немесе и с приставной бородкой; его су

пруга одета в платье-калазирис, плотно облегающее ее тело, на 

голове ее парик, соответствующий моде того времени. Царствен

ные супруги стоят в позе «вечного шага», царица нежно обни

мает Микерина. Но их лица бесстрастны: оба смотрят куда-то 

вперед — в ту Вечность, которая их ожидает. 

В руинах Нижнего (Долинного) храма Микерина экспедици

ей Рейзнера были найдены великолепные каменные стелы, изоб

ражающие фараона в обществе богинь. Некоторые из них явно 

остались незавершенными, и это заставляет предположить, что 

Микерин умер внезапно, так и не закончив строительство ансам

бля своей пирамиды. Однако — как это и полагалось в соответ

ствии с канонами древнего египетского искусства — на всех сте

лах он изображен юным и полным сил. 

Найденные стелы были «поделены» между музеями в Босто

не и в Каире. 

В бостонском музее хранится стела, на которой Микерин 

изображен стоящим рядом с богиней Хатхор, сидящей на тро

не. Стела высечена из очень плотного темного камня и велико

лепно отполирована. Ее высота около 85 сантиметров, ширина 



49 сантиметров. Таким образом, она не оч ень велика по разме

рам, но выглядит весьма монументально. 

На голове Хатхор ее традиционный символ — корона в виде 

рогов коровы (той породы, которая тогда разводилась в Егип

те) и размещенного между ними солнечного диска (напомним, 

что корова была символом этой древней и весьма почитавшей

ся в Египте богини, которая не только покровительствовала 

браку, семье, рождению и воспитанию младенцев, но и способ

ствовала посмертному воскрешению усопших) . 

Микерин одет в традиционный фараонский набедренник из 

плиссированной ткани, на его голове корона Верхне го Египта. 

В правой руке Микерин держит жезл (древний скульптор посту

пил довольно находчиво, изобразив этот тонкий предмет как бы 

опертым на сиденье трона богини Ха т х ор ) . Ха т хор обнимает 

Микерина, тем самым выражая фараону свое дружеское распо-

Триада Микерина из его Нижнего (Долинного) 

заупокойного храма. Богиня Хатхор 
с фараоном Микерином и богиней 

«заячьего нома». 
Плотный темно-серый песчаник. 
Высота 84,5 см. 

Последняя треть XXVI в. до н. э. 



ложение и обеспечивая ему вечное благостное существование 
после того, как он «вознесется в лучах Ра». 

По правую руку от Хатхор стоит богиня — покровительни
ца «заячьего нома» (об этом свидетельствует изображение зай
ца над ее головой). Иероглифическая надпись на пьедестале со
общает, что «царь Верхнего и Нижнего Египта Менкаура» (на
помним, что так звучало его имя на языке древних египтян), 
любимый богиней Хатхор, будет обеспечен навсегда всеми да
рами и провизией из Верхнего Египта, где находился «заячий 
ном». 

Другие скульптурные группы-триады, изображающие Мике
рина в обществе покровительствующих ему богинь, были ском
понованы иначе: Микерин находится в центре триады, а по обе 
стороны от него стоят юные и стройные богини, одетые «по 
моде того времени» в плотно облегающие их тела платья-кала-
зирисы и с такими же париками на головах, которые тогда на
девала царица Хамерернебти. Да и лица этих «вечно юных» бо
гинь напоминают лицо «главной жены» фараона. 

Самое знаменитое изображение Микерина, считающееся 
одной из подлинных вершин древнеегипетской скульптуры, — 
это хранящаяся в каирском музее великолепно исполненная 
скульптурная группа «Микерин с двумя богинями». Она высече
на из цельной глыбы темного камня и мастерски отполирована. 
Эта «триада царя Микерина» выглядит очень монументально, 
хотя ее высота всего 97 сантиметров. 

Микерин стоит в центре триады, слегка выставив вперед 
левую ногу в канонической позиции «вечного шага». На нем 
высокая корона Верхнего Египта, бедра прикрыты традицион
ным коротким передником. Красивые сильные плечи энергич
но развернуты, руки вытянуты вдоль тела. 

У левого плеча Микерина стоит юная богиня. Над ее голо
вой знак нома. В заупокойном храме находилось несколько ана
логичных групп, изображавших Микерина с богинями разных 
номов. Четыре из них были полностью выполнены, другие ос
тались незаконченными. Очевидно, задуман был целый «сери
ал» скульптурных групп, символизирующих благостное правле
ние всеми регионами страны. 

Справа от Микерина стоит богиня Хатхор. На ее голове ко
рона с символическими рогами и солнечным диском (традици
онные символы этой богини). 

Глаза всех персонажей триады широко раскрыты, и взгляды 
устремлены в Вечность. 

В разных группах положение рук богинь различно. В одной 
группе обе богини ласково обнимают фараона: ладони их рук 
видны на его предплечьях. В другой группе руки богини нома, 
над головой которой помещен знак с символом Хатхор, вытяну-



ты вдоль тела. Хатхор в этой группе левой рукой преданно дер
жит правую руку Микерина. 

Во всех группах поза Хатхор, с чуть выдвинутой вперед ле
вой ногой, вторит шагу Микерина: очевидно, это символизиро
вало благостную поддержку богини, ее дружбу с фараоном. 

В многочисленном пантеоне египетских божеств Хатхор — 
одна из самых благостных богинь. Как мы уже отмечали, ее сим
волом считалась корова, а коровьи рога стали своего рода коро
ной богини. Появление в короне Хатхор изображения солнеч
ного диска также не случайно: согласно некоторым древним 
мифам, Хатхор была дочерью Солнечного бога Ра и даже во
площением его «возлюбленного ока». 

В эпоху Раннего царства Хатхор считалась главной богиней и 
матерью Гора. Но затем в этой роли ее потеснила Исида

6
, кото

рая при этом заимствовала и некоторые иконографические атри
буты Хатхор: Исиду тоже стали изображать в короне из рогов, с 
солнечным диском между ними. Эта ассоциированность Хатхор 
с Исидой могла присутствовать и в «триадах» Микерина (поэто
му в некоторых публикациях богиня, стоящая по правую руку от 
Микерина, названа Исидой). Впрочем, смысловой подтекст «три
ад» это почти не меняет: главной остается идея тесной дружбы 
фараона с верховной богиней, покровительствующей ему. 

В бостонский музей была передана большая алебастровая ста
туя Микерина, изображающая фараона сидящим на троне. Она 
была найдена в Верхнем заупокойном храме, расположенном к 
востоку от пирамиды. Статуя сохранилась в виде фрагментов и 
экспонируется с тактично выполненными реставрационными 
дополнениями. 

Гимн радости и красоте 

В мифах и легендах Древнего Египта возникала и другая ас
социация богини Хатхор — с богиней Тефнут, дочерью Ра. 

Восстановленное по сохранившимся фрагментам в результа
те кропотливой работы ряда исследователей «Сказание о воз
вращении Хатхор — Тефнут из Нубии» объяснило смысл и содер
жание ряда песен и гимнов и позволило извлечь из забвения 
сведения об одном из самых радостных народных праздников 
Древнего Египта. 

«Сказание о возвращении Хатхор — Тефнут из Нубии» пове
ствует о том, как однажды дочь Ра, Тефнут, его «возлюбленное 
око», покинула Египет из-за какой-то ссоры с отцом и удалилась в 
Нубию. Она бродит по пустыне грозной львицей, «с пылающим 
сердцем, опаляющая горы пламенем своим». Но Ра тоскует о «сол
нечном оке» и посылает своего сына Шу, бога воздуха, и бога 



мудрости Тота умиротворить разъяренную богиню и уговорить 

ее вернуться в Египет. 

Тефнут соглашается, и ее возвращение превращается в радос

тный народный праздник: богиню встречают песнями, плясками, 

музыкой, вино и пиво льются рекой. 

Играют ей боги на систрах, и пляшут для нее богини. 

Ударяют женщины в бубны для нее. 

Возливают ей вино и приносили масло, 

И венок золотой был обвит вокруг ее головы. 

О, как прекрасно твое лицо, когда ты возвращаешься и ты 

радостна! 

Процессия движется по Египту, вниз по течению Нила, и 

всюду богиню встречают празднествами и пирами: 

Дендера залита хмельным питьем, прекрасным вином... 

И весь Египет радуется... 

Идет Хатхор к своему дому... 

О, как сладостно, когда она приходит!
7 

Праздничные шествия в честь Хатхор при

давали новый смысл ее образу: эта благостная 

богиня становилась богиней любви, несущей 

людям радость искреннего веселья. 

Этот аспект образа Хатхор как богини ве

селья не мог отразиться в торжественных, 

репрезентативных скульптурных «триадах», 

установленных в заупокойном храме Мике

рина. И все же в них явно присутствует тема 

радости счастливого бытия, исполненного 

любви и дружбы. Скульптор, создавший эти 

«триады», восхищается и красотой своих пер

сонажей, и теми светлыми и теплыми чело

веческими чувствами, которые их соединяют. 

Во всех «триадах» обе богини одеты в лег-

кие платья — калазирисы, красиво облегающие 

их стройные юные тела. На головах богинь па

рики, но их лица почти одинаковы и повторя

ют лицо жены Микерина — царицы Хамерер-

небти. 

Ритуальный смысл скульптурных триад, 

украшавших интерьер заупокойного храма 

Микерина, отражал религиозные представле

ния египтян. Но тема единения богоравного 

фараона с богинями-покровительницами была 

воплощена в таких удивительно человечных 

Ф а р а о н М и к е р и н 
в с о п р о в о ж д е н и и богинь. 
Скульптурная группа 
и з з а у п о к о й н о г о х р а м а 
М и к е р и н а в Гизе. 
В т о р а я половина XXVI в. до и. э. 



и безукоризненно прекрасных формах, что каждая триада превра

щалась в ансамбль, который сквозь прошедшие тысячелетия по-

прежнему «излучает все ту же красоту молодости и гармонии как 

идеальный символ жизни и вечности»
8
. 

Эти скульптуры и теперь, спустя 4500 лет, воспринимаются 

как некий «вневременной», захватывающий и нас, людей XXI ве

ка, радостный гимн красоте. 

... А в храме своем молодой Микерин 

Стоял в окруженьи двух юных богинь, 

И были их нежные лица 

Как копии лика царицы. 

В веках сохраняет прочнейший гранит 

Упругую прелесть их тел и ланит. 

Богини, как сестры, царя обнимали 

И вместе все трое, обнявшись, шагали, 

Как дружбы великой священный обет — 

Сквозь тысячи лет... 

На запад от Нила стоял этот храм — 

Теперь от него лишь руины. 

Но мы благодарны упавшим камням: 

Они сохранили — на счастие нам! — 

Величие «Триад Микерина», 

Решительно бросивших вызов векам. 



ИСКУССТВО ЕГИПТА 
В ПРАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ, 

ПЯТОЙ И ШЕСТОЙ ДИНАСТИЙ 



К небу острые вершины 

Поднимали пирамиды 

Над барханами песка. 

Но не слышал шорох шины 

Под массивами крепиды 

Спящий где-то Усеркаф. 

Сквозь узоры заклинаний 

Проступали чьи-то лица: 

Ноги — в профиль, плечи — в фас... 

А. П. 

Шедевры мемфисских мастеров 

В эпоху Древнего царства столицей Египта был город Мем

фис. Сам город за прошедшие века почти полностью исчез, но 

произведения живших и работавших в нем мастеров сохрани

лись в многочисленных гробницах фараонов и знати, сооружен

ных в некрополях в Гизе, в Саккара и других местах. Среди этих 

произведений безвестных скульпторов эпохи Древнего царства 

есть несколько подлинных шедевров. 

Портреты современников Хеопса 

В главе 8 нашей книги, рассказывая о пирамиде Хеопса, мы 

рассмотрели и портретную статую архитектора Хемиуна, кото

рая была найдена в его мастабе, расположенной неподалеку от 

созданной им пирамиды. Эта статуя на

глядно иллюстрирует тот подлинный 

расцвет портретной скульптуры, кото

рым отмечено е гипетское искусство 

эпохи Древнего царства. Это подтвер

ждается и другими находками археоло

гов. К сожалению, портретных статуй 

вельмож и родственников фараонов, 

живших в период правления Четвер

той династии, сохранилось немного, да 

и находятся они в основном в зарубеж

ных собраниях. 

Небольшой, но чрезвычайно цен

ной коллекцией портретной скульпту

ры эпохи Древнего царства располага

ет Музей искусств в городе Бостоне 

(США, штат Массачусетс) . Одним из 

дивных шедевров этой коллекции явля

ется портретный бюст царевича Анхха-

Бюст царевича Анххафа из его гробницы 
в Гизе. Раскрашенный известняк. Высота 
ок. 50 см. Середина XXVI в. до н. э. 



фа — очевидно, он был каким-то родственником 
фараона Хеопса. Бюст был найден в гробнице 
Анххафа в Гизе. Одна из надписей в гробнице 
сообщает, что Анххаф — сын царя, но не указы
вает, какого именно. Этот бюст — несомненно, 
одно из самых выдающихся произведений древ
неегипетской скульптуры. Он поражает высо
чайшим мастерством в передаче не только черт 
лица, но и характера человека. Бюст сделан из 
известняка, но покрыт слоем гипса, по которо
му и выполнена необычайно тонкая моделиров
ка. Мы полностью разделяем восторженный от
зыв М. Э. Матье, писавшей, что «лицо Анххафа, 
выполненное с предельным не только для скульптур рассматри
ваемого периода, но, быть может, и для всей египетской пласти
ки реализмом, приковывает к себе внимание изумительным мас
терством передачи мускулатуры лица, складок кожи, нависающих 
век, нездоровых мешков под глазами»

1
. Это лицо умного и интел

лигентного человека, подлинного интеллектуала своей эпохи. 

Особенности технологии изготовления бюста Анххафа (с ис
пользованием тонкого слоя гипса) и некоторые археологиче
ские находки привели исследователей к заключению, что скульп
торы Древнего царства стали применять гипсовые маски, чтобы 
точнее скопировать и передать черты лица умершего человека. 
С помощью маски, снятой с лица покойника, отливали гипсовую 
модель, а потом на ее основе делали портретную статую. 

Очевидно, результатом такой технологии стало появление 
очень своеобразного жанра древнеегипетской скульптуры — так 
называемых «резервных портретных голов». Они были найде
ны в нескольких мастабах Гизехского некрополя. Эти «резерв
ные» головы, сделанные из мягкого белого известняка, стави
лись либо перед входом в погребальную камеру, либо в самой 

•Резервные головы- из гробниц в Гизе. XXVI в. до и. э. 



камере. Они, очевидно, служили «запасным» вместилищем «ка» 
покойника, дублируя самую важную часть естества человека -
его голову. Вероятно, это было связано с теми верованиями древ
них египтян, которые уходили корнями в первобытную эпоху, 
когда голова считалась местопребыванием души человека. 

Мастабы в Саккара 

Раскопки некрополя в Саккара, развернувшиеся в последние 
десятилетия XIX века и успешно продолженные в XX веке, от
крыли в подземных помещениях гробниц изумительные по сво
ему художественному совершенству произведения скульпторов 
и художников эпохи Древнего царства. 

Интерьеры гробниц не всегда доступны для обозрения, но 
произведенная фотофиксация и сделанные исследователями 
прорисовки рельефов и росписей ввели в научный оборот мно
гие произведения искусства, сохранившиеся в гробницах знат
ных лиц эпохи Древнего царства. 

В мастабе царского зодчего Каэмхесета (Пятая династия) со
хранилось изображение штурма какой-то азиатской крепости. 
Возможно, он принимал участие в этом штурме в качестве воен
ного инженера. Описывая этот сюжет, М. Э. Матье отмечает, 
что осаждающие поднимаются на стены крепости по пристав
ным лестницам, а внутри крепости, показанной в плане, «в пани
ке мечутся люди — одни пытаются спрятать детей, другие в тре
воге прислушиваются к шуму битвы»

2
. 

План некрополя в окрестностях ансамбля пирамиды Джосера в Саккара: 
1 — ансамбль пирамиды Джосера; 2 — пирамида Сехемхета; 3 — пирамида Усериафа; 
4 — пирамида Унаса; 5 — дорога-рампа пирамиды Унаса; 6 — пирамида Тети 



В комплексе некрополя в Саккара 

один из самых интересных памятни

ков — интерьеры подземных помеще

ний гробницы Птаххотепа. 

Живший в эпоху Пятой династии 

знатный вельможа Птаххотеп (его имя 

переводится как «Угодный Птаху» — 

одному из самых почитаемых богов , 

покровителю Мемфиса) построил свою 

мастабу к западу от ансамбля пирамиды 

Джосера. Побывавший недавно в этих 

местах искусствовед и журналист Саве

лий Кашницкий так описал свои впе

чатления: «Рядом с пирамидой Джосера 

стоит значительно меньшая по разме

рам пирамида, именуемая в литературе 

„мастаба Птаххотепа" , оплывшая, как 

груда щебня, утратившая прямолиней

ные очертания сторон. Перед ее заглуб

ленным в каменную толщу входом вы

рос в песке наклонный спуск, так что до 

входной площадки надо карабкаться метра три по отвесной сте

не. Этот спуск так надежно завален современным бытовым му

сором, что спокойствию царственного вельможи наверняка 

ничто не угрожает»
3
. 

Но интерьеры мастабы Птаххотепа сохранились очень хоро

шо. Они отделаны в технике низкого рельефа, высеченного на 

выровненной поверхности той скалы, внутри которой вырубле

на гробница. В некоторых местах рельефы тонированы: в соот

ветствии с распространенным приемом тело мужчины красилось 

красновато-коричневой краской, передающей цвет загорелой 

кожи. Именно так и изображен Птаххотеп на одном из главных 

рельефов
4
. 

Вельможа сидит за пиршественным столом с подношениями, 

при этом сами подношения (птицы, сосуды с питьем, нога быка 

и т. д.) показаны над столом (подобные условности типичны для 

древнеегипетского искусства). А еще какие-то сосуды и вазы сто

ят под столом на табурете — абсолютно такой же конструкции, 

которая используется и в наши дни. Правой рукой Птаххотеп 

тянется к пиршественному столу, а левой подносит ко рту ста

кан. Видно, при жизни он любил вкусно поесть и хорошо вы

пить. А чтобы еды всегда было вволю, на стенах гробницы изоб

ражены хорошо откормленные гуси и утки, а также журавли и 

голуби — они тоже шли в пищу. Слуги гонят на бойню быка: один, 

с мясницким ножом в руке, тянет животное за веревку, другой 

подгоняет палкой. 

Вельможа Птаххотеп за пиршественным 
столом.Тонированный рельеф 
в его гробнице в Саккара. XXV — 
первая половина XXIV в. до н. з. 



Птаххотеп сидит на стуле с невысокой спинкой. Ножки сту

ла оформлены в виде звериных лап. На голове Птаххотепа длин

ный парик, а маленькая бородка и шкура пантеры, наброшенная 

на плечи, говорят о том, что он занимал пост жреца высокого 

ранга. В этой же гробнице был погребен и с ы н Птаххотепа -

Акхетхотеп, «инспектор священников и пирамид». 

Сюжет «Птаххотеп , сидящий за пиршес т в енным столом» 

каноничен и имел важный сакральный смысл . Идея «вечного 

пира» требовала ад еква тного х у дожес т в енно го воплощения. 

Отсюда — с т а тичнос т ь позы « в ечно пирующего», спокойный 

ритм словно застывших ног и рук; в с е это придает фигуре Птах

хотепа торжественность и монументальность . 

Однако в е го гробнице имеются и иные рельефы, полные 

движения и жизни. Некоторые из них связаны с темой заготов

ления пищи, другие изображают с емейные и бытовые сценки. 

На одном из таких рельефов — обнаженный мужчина, играющий 

со своими детьми (очевидно, действие происходит в жилой ком

нате дома). На другом рельефе — мальчики, играющие в «кару

сель»: двое стоят посередине и держат руками других, упираю-

Фрагменты тонированных рельефов 
в гробнице Птаххотепа в Саккара 



Прорисовки рельефов в гробнице Птаххотепа в Саккара 

щихся ногами в пятки стоящих. Удивительно метко схвачены в 

одном из рельефов движения прыгающих телят
5
. 

Семейная мастаба Ти, «инспектора пирамид и солнечных хра

мов» фараонов Нефериркара и Ниусерра (Пятая династия), — 

одна из самых больших и богато оформленных в некрополе 

Саккара. Она расположена к северо-западу от ансамбля пирами

ды Джосера, неподалеку от Серапеума — огромной «коллектив

ной» гробницы священных быков Нового царства. 

В сердабе мастабы была установлена статуя Ти: ее можно 

было лицезреть сквозь проемы из примыкающей молельни. 

Многочисленные сцены, изображенные на стенах гробницы 

Ти, выполнены в технике барельефа с частичной окраской; в 

частности, обнаженные тела слуг окрашены в «цвет загара», то

нированы и поверхности тел изображенных домашних живот

ных. В помещении, предназначенном для хранения хлеба, вина, 

пива и иных пищевых запасов для «ка» усопшего, на стене сре

ди прочих сцен изображены писцы, ведущие подсчеты. Над их 

головами — иероглифы, означающие 

понятие «писать»: они представляют 

собой изображение прибора для пись

ма, аналогичного тому, который лежал 

на плече архитектора Хесира, сидяще

го за пиршественным столом. Писцы 

представлены в совершенно одинако

вых застывших позах, и это создает тот 

ритм, который соответствует сакраль

ному смыслу композиции. 

В таком же размеренном ритме по

казаны фигуры юных женщин, изобра

женных на стене молельни: они несут 

на головах корзины с продуктами, под

держивая их одной рукой, а в другой 

руке держат кто козочку, кто птицу. 

Женщины одеты в калазирисы — пла

тья из легкой прозрачной ткани, сквозь 

План подземных помещений мастабы 
вельможи Ти в Саккара. XXV в. до н. а. 



которую проступают контуры их стройных тел. Обычай носить 

корзины и небольшие тюки на голове до сих пор сохраняется во 

многих странах Южного Востока, но современные египтянки уже 

не надевают прозрачных калазирисов: Коран требует, чтобы и 

тело и лицо женщины были закрыты от посторонних глаз. А древ

ние египтяне смотрели на эту проблему совсем по-другому. 

Многие сцены, помещенные в молельне мастабы Ти , полны 

движения и жизненности и свидетельствуют об удивительной 

наблюдательности и высочайшем профессиональном мастер

стве создавшего их скульптора. Неко торые из этих сцен изоб

ражены не в абстрактном пространстве , а в конкретной природ

ной среде. Древний ваятель сумел решить труднейшую задачу — 

передать в рельефе особенности ландшафта Нильской дельты. 

Трогательных подробностей полна сцена, показывающая, как 

пастухи гонят стадо коров через мелкий рукав Нила. Оригиналь

ным приемом обработки поверхности камня скульптор передал 

воду, сквозь которую видны ноги людей и животных, ступающих 

по дну протока. Чтобы недавно родившийся теленок не захлеб

нулся, один из пастухов взвалил его себе на плечи. Теленок, обер-

Тонированные рельефы в гробнице вельможи Ти в Саккара. XXV в. до н. э. 



Гребная прогулочная лодка. Рельеф в гробнице вельможи Ти в Саккара. XXV в. до и. э. 

нувшись к своей «маме», испуганно блеет, а «мама» тянется мор

дой к своему «дитяте», словно пытаясь его успокоить. А другая 

корова на ходу пьет воду. Вся сценка не только мастерски ском

понована, но даже кажется наполненной звуками — мычанием 

коров, песней пастухов (ее передают иероглифы, высеченные 

над этой сценкой
6
). 

На одном из рельефов изображена прогулочная лодка с греб

цами. Судя по форме ее корпуса, она была сделана из стеблей 

папируса. 

В центре северной стены молельни изображен один из самых 

популярных сюжетов — охота на диких животных. Лодка с об

наженными охотниками пробирается сквозь заросли папируса. 

В воде полно всякой живности: пасется стадо мясистых гиппо

потамов, а одного из них, вынырнув, схватил за ногу коварный 

крокодил (это хищное и прожорливое животное считалось у 

египтян символом жадности, хотя в некоторых местах крокоди

лу поклонялись — очевидно, чтобы задобрить). Охотники направ

ляют лодку, орудуя шестами. Опутав гиппопотама веревками, они 

пытаются вытянуть его из воды. Возмущенный гиппопотам, ра

зинув рот, грозно вопит, но участь его решена. Сколько жизни и 

движения в этой сценке «вечной охоты»! И с каким удивитель

ным мастерством переданы динамичные позы сильных и ловких 

охотников! 

Аналогичная сцена «вечной охоты» в зарослях Нильской 

дельты изображена и в гробнице чиновника по имени Мереру-

ка. Он был визирем первого фараона Шестой династии, Тети, 

и мужем его дочери. Охота ведется «комплексно» — и на живот

ных, и на птиц, порхающих в зарослях папируса. Гребцы направ

ляют лодку, орудуя шестами, а Мерерука стоит на носу. Совре

менному зрителю суденышко покажется очень маленьким и 

утлым: дело в том, что лодка и охотники показаны в разном 

масштабе. Такая разномасштабность была вообще свойственна 



искусству Древнего Египта и стала, как мы уже говорили, одним 

из важнейших канонов и средств художественной выразитель

ности. Этот канонический прием, выработанный при изображе

нии фараонов, в искусстве последних династий эпохи Древне

го царства перешел и в композиции, оформляющие гробницы 

высшей знати. 

На приведенной фотографии видна анфилада комнат в гроб

нице визиря. Сам Мерерука, крупно изображенный на рельефе, 

стоит с посохом в руках. Около его ноги, изображенная в совер

шенно ином масштабе, стоит его жена Хорватетхет с цветком 

лотоса в руках. Ее фигура по размеру соответствует длине голе

ни супруга. Над головой Хорватетхет виден подол «форменно

го» парадного передника и лапа накидки из шкуры пантеры, 

полагающейся Мереруке как визирю. 

Охота на Ниле. Тонированный рельеф на северной стене гробницы Ти в Саккара. XXV в. до н. э. 

Охота на Ниле. Тонированный рельеф в гробнице вельможи Мереруки в Саккара. Вторая половина 

XXIV в. до н. э. 

Интерьер гробницы Мереруки в Саккара. Вторая половина XXIV в. до н. э. 



Играющие девочки. Рельеф в гробнице Мереруии 

Художник за мольбертом. Прорисовка 
рельефа в гробнице Мереруии 

А рядом на стене, расположенные полосами («регистрами», 

как говорят искусствоведы), показаны в мелком масштабе мно

гочисленные фигурки человечков — бегущих, приплясывающих. 

Среди них сценка «играющие дети», которая повторяет анало

гичный сюжет из гробницы Птаххотепа, но в другом варианте: 

у гробницы Мерерука в «живой карусели» кружатся девочки 

(вероятно, дочери визиря и их подруги). 

В другом месте гробницы визирь Мерерука изображен в по

жилом возрасте, опирающимся на руки двух старших сыновей. 

Как отмечала М. Э. Матье, «подобные изображения отражали 

основную идею заупокойного культа, согласно которой на обя

занности детей покойника, в первую очередь сыновей, лежала за

бота о заупокойном культе родителей»
7
. Эту мысль Матье подтвер

ждала очень характерным примером: в гробнице Никаупинпу 

среди фигурок слуг, предназначенных для обслуживания усопше

го, были найдены и три статуэтки его детей с соответствующи

ми надписями: сын Минхаф делал хлеб, 

дочь Небетэмпет растирала зерно, а 

сын Хену готовил пищу над очагом. 

В числе изображений людей, обслу

живавших Мерерука, есть и сюжет, по

казывающий художника, сидящего за 

мольбертом, — во всяком случае, имен

но так эта сценка расшифровывается 

некоторыми специалистами. 

В главной поминальной комнате ма

стабы визирь Мерерука, «начальник 

всех работ царя» и «администратор 

дворца», изображен в виде статуи, сто-



ящей в нише. Перед нишей — плита для 

жертвенных подношений. Рядом с ни

шей он же, Мерерука, представлен в 

профиль, в технике тонированного ба

рельефа. Его талию и бедра охватыва

ет сильно выступающий передник. Та

кие передники, дополняющие традици

онное схенти, были знаком высокого 

ранга человека в сложной иерархичес

кой системе египетской бюрократии. 

Они встречаются на статуях и барель

ефных изображениях многих высокопо

ставленных вельмож Древнего царства, 

а в последующую эпоху Среднего цар

ства появляются на изображениях чи

новников и более низких рангов. Кон

струкция таких передников не совсем 

ясна
8
. Не исключено, что его сильно 

выступающая вперед часть поддержи

валась каким-то каркасом, прикреплен

ным к поясу. Определенную жесткость 

такому переднику могли придавать и 

мелкие складки плиссированной ткани. 

Возможно, ткань укреплялась и своего 

рода подкрахмаливанием. Этой версии 

придерживался, в частности, уже не раз 

цитировавшийся нами писатель Томас 

Манн. В своем романе-мифе «Иосиф и 

его братья» он упоминает такой тип 

мужской одежды: «На нем был крахмаль

ный набедренник, торчавший спереди 

косым треугольником»
9
. 

В гробнице Мерерука есть очень ин

тересный рельеф на «производствен

ную тему»
10

. Он подробно показывает 

технологию выплавки и обработки зо

лота. Этот сюжет свидетельствовал об 

огромном богатстве визиря, владевшего 

такой мастерской. Многофигурная ком

позиция рельефа, состоящая из сцен, 

расположенных регистрами, последо

вательно передает этапы технологии: 

плавку (мастера, стоя на коленях, разду

вают пламя трубками), разливку в фор

мы, ковку. Композиция, построенная 

горизонтальными рядами, последова-

Поминальная комната гробницы 
Мереруки. В нише — портретная статуя 
Мереруки в «начальственном переднике»; 
перед нишей — «алтарь» для жертвенных 
подношений 

Ниша с портретной статуей «инспектора 
транспорта» Итети в поминальной 
комнате его гробницы в Саккара. 
Середина XXIV в. до н. э. 



тельно «читается» сверху вниз. В нижнем ряду показано изготов

ление массивных ожерелий, а выше — готовая продукция. Сле

дует иметь в виду, что изделия золотых дел мастеров и их фигу

ры даны в разных масштабах. Такая разномасштабность, как мы 

уже отмечали, нередко встречается в произведениях древнееги

петского искусства, причем не только тогда, когда рядом изоб

ражены господин и его слуги. 

Масштаб фигур определялся и их местом и значением в общей 

композиции, и их соотношением с иероглифическими надписями. 

В этом отношении весьма характерна композиция ниши в 

поминальной комнате мастабы И тети — большого начальника, 

имевшего титул «инспектора транспорта» (что-то вроде совре

менного министра путей сообщения). Теперь эта ниша перене

сена в каирский музей. Размеры композиции: высота — 3,4 мет

ра, ширина — 2,2 метра
11

. 

«Инспектор транспорта» стоит в нише в полный рост и в 

упор смотрит на посетителей. Его статуя высечена из известня

ка и раскрашена. Над проемом — скатанный валик поднятого 

полога. На бедрах «инспектора» короткий схенти. По сторонам 

ниши — два направленных лицами друг к другу профильных 

портрета Итети, шагающего с посохом в руке. Эти изображения 

даны в меньшем масштабе, чем его статуя, но здесь он изобра

жен в позе начальника и с соответствующими атрибутами: у него 

в руке высокий посох и на бедрах сильно удлиненный передник, 

торчащий спереди косым треугольником. 

Над нишей в технике контурного врезанного рельефа изоб

ражен Итети, «вечно пирующий» за столом, уставленным яст-

Мастерская по изготовлению изделий из золота. Рельеф в гробнице Мереруки в Саккара 



вами. Многочисленные иероглифы перечисляют должности и 

добродетели Итети и содержат пожелания благополучной веч

ной жизни в загробном мире. 

В собрании Государственного Эрмитажа имеется несколько 

плит с рельефами. Созданные в эпоху Древнего царства, они 

являются характерными образцами искусства того времени. 

Из гробницы чиновника Нимаатра (XXV век до н. э.) проис

ходит плита известняка с нанесенным на ней в технике невысо

кого выступающего рельефа изображением: Ни-маат-ра сидит за 

пиршественным столом, предаваясь «вечной трапезе», а ниже в 

мелком масштабе (в «масштабе слуг») показаны сюжеты приго

товления пищи, «несения даров» и т. д. 

В этом же зале в соседних витринах выставлены весьма ин

тересные плиты с рельефами, когда-то украшавшие фасады гроб

ниц в Саккара. Одна из этих плит — бывшая притолока входно

го проема, ведущего в гробницу «начальника писцов» по имени 

Ни-су-ирет. Ориентировочная датировка — XXI I I век до н.э. 

Композиция плиты строго симметрична. Посередине идут стол

бцы иероглифов, а справа и слева от них — четыре профильных 

изображения «хозяина гробницы». На всех четырех изображе

ниях он держит в руке длинный посох — знак достоинства и слу

жебного положения, а на двух изображениях он держит в руке 

палку с набалдашником — это и знак его власти («начальник 

писцов»), и предмет, способствовавший поддержанию дисцип

лины среди подчиненных. 

С такой же палкой (английские исследователи иногда торже

ственно называют ее «скипетром») был изображен у входа в 

свою гробницу чиновник Мерира-анх. Его гробница датируется 

концом Древнего царства. 

На плитах, оформлявших фасады гробниц, изображения 

обычно делались в технике врезанного рельефа, что обеспечи

вало их лучшую сохранность. А в интерьерах гробниц использо

вались разные техники: и врезанный, и низкий выпуклый рель

еф; применялись подкраска и тонировка. 

Портретные статуи 
чиновников и вельмож 

Раскопки в Саккара и Гизе позволили извлечь из подземелий 

мастаб и передать в музеи целый ряд замечательных произведе

ний скульпторов эпохи Древнего царства. Они свидетельствуют 

о подлинном расцвете искусства портретной скульптуры. 

Религиозные представления египтян ставили задачу макси

мально точного воспроизведения облика того, кто должен был 

перейти в потусторонний мир и предстать перед судом Осири-



са. И портретная статуя должна была стать тем «эквивалентом» 

тела усопшего, который мог бы полноценно заменить не впол

не долговечную мумию и стать надежным вечным вместилищем 

его духа, его «ка». 

Конечно, многое зависело от таланта и опыта скульпторов и 

работавших с ними художников, тонировавших и расписывав

ших красками поверхность статуй. Позы портретируемых дик

товались строго определенными канонами. Но и в этой системе 

мемфисские мастера умели создавать остро индивидуализирован

ные образы, исполненные той огромной жизненной силы, ко

торая поражает и зрителей наших дней. 

Этим расцветом реализма особенно ярко отмечена портрет

ная заупокойная скульптура периода Пятой и Шестой династий. 

Торжественного спокойствия полны статуи жреца Ранофе-

ра (Пятая династия). Найденные в его гробнице в Саккара, они 

теперь экспонируются в Музее древнего египетского искусства 

в Каире. Позы традиционны и каноничны: левая нога выстав

лена вперед, как бы делая «вечный шаг», руки вытянуты вдоль 

тела. Одна статуя изображает Ранофера без парика (его волосы 

коротко острижены) и в длинном переднике из какого-то плот

ного материала. На второй статуе показан прикрывающий 

Портретные статуи жреца 
Ранофера из его гробницы 
в Саккара. Известняк 
с раскраской. XXV — первая 
половина XXIV в. до и. э. 



голову парик, а на бедрах — короткий 

схенти. Статуи высечены из известня

ка и подкрашены, глаза и брови подчер

кнуты цветом. 

В парижском Лувре среди многочис

ленных экспонатов отдела искусства 

Древнего Египта подлинной жемчужи

ной является знаменитая статуя царско

го писца Каи. Она невелика : высота 

всего 53 сантиметра. Статуя сделана из 

известняка и раскрашена. Тело тони

ровано в традиционный для мужских 

фигур «цвет загара». Каи изображен 

без парика — обобщенной пластиче

ской трактовкой и черным цветом по

казаны его коротко остриженные во

лосы. Вставные глаза, выполненные из 

разных материалов, смотрят куда-то 

поверх зрителя удивительно пристальным и зорким взглядом, 

в котором читаются и внимание, и почтительность к словам 

того, чьи речи готов записывать царский писец. 

Статуя Каи была найдена в его гробнице во время раскопок, 

производившихся в конце X I X века Огюстом Мариеттом. При 

этом произошел довольно любопытный эпизод. Когда рабочие 

пробились в гробницу, глаза изваяния сверкнули так ярко, что 

бедняги в ужасе разбежались. А потом, приняв статую за вопло

щение дьявола, захотели ее разбить. Мариетту пришлось защи

щать древнее изваяние с револьвером в руках. Так статуя Каи 

едва не погибла благодаря силе художественного эффекта инк

рустированных глаз*. 

Каи, мать которого носила почетный титул «царской род

ственницы», принадлежал к придворной знати и был «по со

вместительству» правителем одного из номов. Хотя должность 

царского писца занимала высокую ступень в бюрократической 

иерархии, Каи был обязан исполнять поручения и самого фара

она, и вышестоящих начальников и записывать их распоряже

ния. Именно этот аспект деятельности Каи запечатлен скульп

тором в его портретной статуе. 

Портретная статуя царского писца Каи 
из его гробницы в Саккара. Известняк 
с раскраской, глаза инкрустированы. 
XXV — первая половина XXIV в. до н. э. 

* И. А. Л апис указывает, что инкрустированные глаза «в лучших эк
земплярах» статуй выполнялись следующим образом: белки делались из 
непрозрачного кварца; роговица — из хрусталя, причем этот элемент 
покрывался коричневой смолой, которая, просвечивая сквозь хрусталь, 
создавала иллюзию роговицы карих глаз. Зрачком служила капелька 
черной смолы, заполнявшая небольшое углубление на задней стороне 
«роговицы»

12
. 



Каи сидит, поджав ноги, в традиционной 

позе писца. Одной рукой он придерживает до

щечку, на которой лежит рулон папируса; в дру

гой руке была кисточка для письма. Каи полон 

почтительного внимания, в его лице М. Э. Ма

тье видела «смешанные выражения сдержанно

сти, готовности повиноваться и хитрости лов

кого и умного царского приближенного»
15

. И 

лицо, и тело Каи проработаны с удивительным 

мастерством. Хотя статуя невелика, выглядит 

она очень монументальной. Очевидно, это ху

дожественное качество и явилось результатом 

внутренней значительности образа, созданного 

скульптором. 

Рассмотренная нами статуя «Луврский пи

сец» пользуется мировой известностью и вос

произведена во многих книгах. Менее известна 

другая статуя Каи, тоже находящаяся в собра

нии Лувра. Она подчеркнуто репрезентативна: Каи изображен 

в облике вельможи, восседающего на троне (точнее — подобии 

трона). Он в парадном парике, кисти рук свободно лежат на 

бедрах, одна сжата в кулак. Эта статуя повторяет — и позой, и 

трактовкой образа — тот тип репрезентативной, идеализирую

щей статуи фараона, который был выработан в эпоху Древнего 

царства, и свидетельствует о происходившем в египетском ис

кусстве той эпохи процессе формирования репрезентативного 

стиля, который отвечал идее Вечности. 

В мастабах Гизехского некрополя было также найдено не

сколько статуй писцов, изображенных в сидячих позах за про

фессиональным занятием, со свитками папируса в руках. Статуи 

Портретная статуя царского 
писца Каи из его гробницы 
в Саккара. Известняк 
с раскраской. XXV — первая 
половина XXIV в. до и. э. 

Статуи писцов из гробниц в Гизе. Известняк с раскраской. XXVI в. до н. з. 



Инструменты для работы писца: пенал 
с углублениями для краски и заостренные 
тростниковые палочки 

сделаны из известняка и тонированы. 

Судя по тому, что мастабы, в которых 

были обнаружены статуи изображенных, 

находились вблизи пирамид фараонов, 

эти люди занимали высокие должности, 

а могли быть и какими-то родственника

ми верховного правителя. 

Писцы в ту эпоху писали заострен

ными тростниковыми палочками. Па

лочки носили в особом деревянном пенале, в котором были вы

долблены два углубления для краски — черной и красной. На 

рулоны папируса надписи наносились черной краской, но нача

ла новых «глав» и «параграфов», а иногда какие-то важные фра

зы выделялись красной краской. В поэтических текстах строки 

обычно разделяли красными точками
14

. 

Профессия писца считалась и ответственной, и престижной. 

«Вот я отдаю тебя в школу вместе с сыновьями знатных, чтобы 

тебя воспитать и подготовить к этой прекрасной должности... 

Смотри, нет должности, где бы не было начальника, кроме дол

жности писца — ибо он сам начальник», — так говорится в от

цовских поучениях, зафиксированных древними папирусами. 

Школы писцов существовали и при дворе фараона, и при 

главных храмах. Обучение было трудным и долгим — овладеть 

сложными системами иероглифической письменности и скоро

писью для деловых документов было нелегко. 

Сохранившиеся поучения свидетельствуют о суровой дисцип

лине в школах и содержат советы упражняться в писании весь 

день, с утра до вечера: «Не проводи дни праздно, иначе горе 

твоему телу... Пиши рукой своей, и читай устами твоими, и спра

шивай совета того, кто старше тебя». 

Легкомысленное поведение учеников осуждалось: «Говорят, 

ты забрасываешь учение, ты предаешься удовольствиям: ты бро

дишь из улицы в улицу за пивом. А пиво расстраивает душу... Ты 

сидишь перед девушкой и ты умащен благовониями.,.»
15

 Что ж, 

очевидно, есть проблемы и темы, которые переходят из века 

в век, преодолевая тысячелетние рубежи. 

В гробницах эпохи Древнего царства было найдено и не

сколько статуэток, изображающих детей. Эти статуэтки выпол

нялись с соблюдением определенных канонов. Мальчики изоб

ражались совсем голенькими и с характерной для того времени 

мальчишеской прической: оставленные с одной стороны длин

ные волосы спускались сбоку. Своеобразным каноном была и 

поза мальчика: отставленным пальчиком правой руки он прика

сался к губам. Характерный образец такой скульптуры хранит

ся в коллекции Музея искусств при Гарвардском университете 

в Бостоне. 



В таких же позах (с пальчиком, при

жатым к губам) и без одежды в семей

ных группах изображались и маленькие 

девочки. 

Особый жанр скульптуры, расцвет

ший в эпоху Древнего царства, — это се

мейный портрет. Поистине блистатель

ный образец—парный портрет царевича 

Рахотепа и его жены Неферт—был нами 

рассмотрен в первой главе. Он был най

ден в некрополе около Медума, скульп

туру для которого делали мемфисские 

мастера. 

Очень характерным примером жанра 

семейного портрета является парная 

скульптурная группа, изображающая «на

чальника дворцовых слуг» Птаххенуи и 

его супругу (об этом портрете уже шла 

речь в первой главе). Позы супругов явно 

повторяют тот канон, который был вы

работан в период правления Четвертой 

династии и так ярко представлен рас

смотренной чуть выше парной скульпту

рой, изображающей фараона Микерина 

и его жену царицу Хамерернебти. Одна

ко портретные статуи вельмож исполня

лись в ином, более дешевом материале. 

Скульптура, портретирующая «начальника дворцовых слуг» и его 

супругу, выполнена из известняка и раскрашена. 

Жанр семейного портрета переживал в периоды правления 

Пятой и Шестой династий свой подлинный расцвет. Создава

лись разнообразные варианты композиций семейных групп. 

Очень часто такие парные статуи супругов повторяли каноны, 

выработанные для изображений фараонов. 

В одних случаях (наглядный пример — статуи Птаххенуи и его 

жены) супруги изображались в едином масштабе. В других вель

можа изображался в одном масштабе, а его супруга — в другом, 

уменьшенном. Примерами такого варианта семейного портре

та могут служить заупокойные статуи вельмож, хранящиеся в 

двух музеях Нью-Йорка. 

В Музее Метрополитен жанр семейного портрета эпохи Древ

него царства представлен статуей вельможи по имени Ни-ка-ра. 

Сам Ни-ка-ра изображен сидящим, его жена - коленопреклонен

ной у его ног, а дочь стоит с другой стороны. 

Иной вариант семейной группы иллюстрирует статуя вель

можи из коллекции Бруклинского музея Нью-Йорка: вельможа 

Статуэтка мальчика. Раскрашенное 
дерево. Время правления 6-й династии 
Статуэтка мальчика по имени Птахнефер-
ти иа гробницы в Гизе. Раскрашенный 
известняк. Высота 18 см. Время 
правления 5-й династии 



Вельможа Ни-ка-ра, его супруга и дочь. Статуя их гробницы. 

Раскрашенный известняк. 

Высота 57 см. Время правления 5-й династии 

Вельможа с женой и сыном. Статуя из гробницы 

Семейная группа: Пенмеру, его супруга и дети. Стела из 
гробницы в Гизе. Известняи с раскраской. Высота 155 см. 
Время правления 5-й династии 

стоит в позе «вечного шага», к его левой ноге преданно прижи
мается коленопреклоненная жена, а у другой ноги стоит сын, 
тоже прильнув к отцу и — в соответствии с каноном — прижав 
пальчик правой руки к губам. 

Известны примеры, когда в семейной гробнице скульптурная 
группа была представлена стоящей в нише, перед которой рас
полагался столик для жертвенных подношений. Примером мо
жет служить стела с изображением семьи некоего Пенмеру, хра
нящаяся в Музее искусств при Гарвардском университете. Она 
представляет собой своего рода каменную раму высотой 155 сан
тиметров, внутри которой изображены две мужские фигуры и 
одна женская — это жена мужчины, который по каким-то не впол-



не понятным нам соображениям показан (судя по надписям) 
дважды. Между взрослыми персонажами стоят дети — мальчик 
и девочка, они прикасаются руками к ногам отца. 

Жанр семейного портрета развивался и в творчестве мест
ных провинциальных школ. Образец такого семейного портре
та имеется и в коллекции Государственного Эрмитажа. Эта не
большая (высотой около 45 сантиметров) скульптурная группа, 
высеченная из известняка и раскрашенная, изображает «упра
вителя селения» по имени Уджа-анх-джес и его жену. Управитель 
сидит, а его жена стоит рядом, но при этом их головы находятся 

Уаджа-анх-джес («управитель селения») и его супруга. Известняк с раскраской. Древнее 
царство 

Карлик Сенеб, его супруга Сеннеттефес и их дети. Скульптурная группа из гробницы 
в Гизе. Известняк с раскраской. Время правления 6-й династии 

примерно на одном уровне. Таким образом, жена оказывается 
изображенной в несколько ином масштабе, чем ее чиновный 
супруг. Это произведение явно провинциального мастера. Дати
руется оно примерно XXVII—XXVI веками до н. э. 

В мастабах Гизехского некрополя были найдены очень свое
образные образцы жанра семейного портрета. Одна из таких 
групп изображает карлика Сенеба и его жену Сеннеттефес вме
сте с двумя их детьми — сыном и дочкой. Известно, что карлики 
очень ценились в стране фараонов и иногда могли весьма успеш
но продвигаться по служебной лестнице. А Сенеб был к тому же 
женат на царской родственнице. Он занимал должность началь
ника ткацких мастерских дворца. 



Скульптор, создавая заупокойную 

портретную статую Сенеба, должен был, 

в соответствии с правилами и смыслом 

египетского искусства, в точности пе

редать все особенности его облика. Но 

чтобы физические недостатки карлика 

были не столь заметны, скульптор раз

местил его на сиденье с поджатыми но

гами и с соединенными руками, а жену 

Сенеба посадил рядом. Пространство 

под статуей Сенеба заполнено изваяни

ями его детей. Мальчик и девочка сто

ят, приложив пальцы к губам, — смысл 

этого жеста не вполне ясен, но он; как 

уже отмечалось, стал своеобразным ка

ноном и нередко встречается в изобра

жениях детей. 

В мастабах Саккара было найдено 

несколько относительно больших ста

туй, сделанных из дерева. Сухой климат 

Египта и «запломбированность» гроб

ниц способствовали их сохранности. 

Особую выразительность лицам де

ревянных статуй придавали вставные 

глаза. Великолепным образцом явля

ется хранящаяся в каирском Музее 

древнего египетского искусства статуя 

неизвестного мужчины, жившего в пе

риод правления Пятой династии. Голо

ва этой статуи воспроизведена на по

следней странице текста нашей книги (эпилога) в качестве 

концовки. 

Высоким уровнем мастерства отличается деревянная статуя 

зодчего Сенеджемиба-Мехи (начало Шестой династии), храня

щаяся в Музее искусств в Бостоне (США). Высота статуи 1,06 

метра; вставные глаза, столь оживлявшие когда-то статую, к со

жалению, не сохранились. На голове зодчего парик почти 

такой же, как и у его коллеги, зодчего Хесира, сидящего за пир

шественным столом в своей мастабе (см. выше). 

К числу самых прославленных произведений египетской 

скульптуры принадлежит деревянная статуя Каапера. Судя по 

облику и титулатуре, зафиксированной иероглифами, Каапер, 

живший в период Пятой династии, был царевичем и занимал 

какой-то высокий пост в бюрократической иерархии. Однако 

когда рабочие-феллахи, раскапывавшие в 1880-х годах некрополь 

Саккара под руководством археолога Огюста Мариетта, нашли 

Зодчий Сенеджемиб-Мехи. 
Статуя из гробницы в Гизе. 
Дерево. Высота 106 см. 
Вторая четверть XXIV в. до н. з. 



в молельне мастабы статую Каапера, они закричали: «Да это 

староста нашей деревни!» Под прозвищем «Сельский староста» 

статуя Каапера и вошла в историю искусства. Теперь , после 

тщательной консервации и частичной реставрации, она нахо

дится в каирском музее. Статуя сделана из древесины сикоморы. 

Ее высота 1,1 метра. Статуя вырезана из цельного куска дерева, 

но руки, выполненные из отдельных кусков, прикреплены при 

помощи деревянных шипов. В левой руке Каапер держит посох, 

в правой была дубинка-скипетр, знак его власти. Глаза сделаны 

из разных материалов (в том числе стекла), удачно имитирую

щих глазное яблоко с радужной оболочкой и зрачком, а веки 

обведены тонкими полосками из металла. Взгляд Каапера кажет

ся живым и естественным, немного задумчивым. 

Скульптор очень правдиво передал располневшее тело уже 

немолодого человека, его округлую голову с мягким подбород

ком и пухлым ртом. Зрителю сразу понятен и характер Каапе

ра, и его образ жизни: он любил хорошо поесть, а физическим 

трудом ему заниматься не приходилось. Таким образом, порт

ретная характеристика персонажа приобретает и определенную 

социальную окраску, показывая его принадлежность к элитным 

слоям египетского общества той поры. 

Статуя Каапера («Сельский староста») 
из его гробницы в Саккара. Дерево, 
глаза инкрустированы. Высота 110 см. 
Время правления 5-й династии 



Социальные контрасты: господа и слуги 

Характерной особенностью египетского общества в правле

ние Пятой и Шестой династий было растущее экономическое и 

политическое могущество придворной аристократии и чинов

ников высших рангов. Об этом свидетельствовало появление 

репрезентативных статуй вельмож и чиновников, представлен

ных в тех позах, в которых ранее изображались только фарао

ны. Разномасштабность в изображениях фигур хозяина гробни

цы и его домочадцев и слуг — это тоже проявление канона, 

поначалу сложившегося при изображении царей. Наряду с рас

смотренными выше примерами характерным образцом может 

служить рельеф с традиционным сюжетом «вечного пиршества», 

происходящий из гробницы вельможи Нимаатра (XXV век до 

н. э.), хранящийся теперь в Государственном Эрмитаже. 

Но еще отчетливее этот процесс проявился в увеличении 

размеров гробниц-мастаб знати, подземные помещения которых 

превращались порою в обширный и сложный комплекс с инте

рьерами, обильно декорированными рельефами, росписями и 

многочисленной скульптурой. 

В Гизе, в некрополе, расположенном к востоку от пирамиды 

Хеопса, вблизи его северной границы, под землей прекрасно 

сохранились высеченные в скале помещения двух больших гроб

ниц высокопоставленных чиновников Шестой династии Куа-

ра и Иду
16

. Надземные части этих мастаб почти полностью ис

чезли, но спуститься в подземелья можно по лестнице. 

Куар, как сообщают иероглифы в его гробнице, был «началь

ником дворца» фараона Пепи I (Шестая династия) и «админи

стратором района его пирамид». Подземная часть гробницы Ку-

ара состоит из нескольких помещений, связанных довольно 

широкими проемами. На столбах и стенах высечены иерогли

фические надписи и изображения Куара, выполненные в техни

ке врезанного рельефа. Особенно эффектно выглядит комната 

Гробница Куара — «начальника дворца» фараона Пепи I и «администратора района его пирамид». 
Восточный некрополь около пирамиды Хеопса в Гизе. Конец XXIV — начало XXIII в. до н. э. 



для жертвоприношений: ее южную сте

ну украшает целый ряд однотипных пор

третных статуй усопшего. Они застыли, 

словно прижавшись к поверхности той 

скалы, из которой их изваял безвестный 

скульптор в XX IV веке до н. э. 

В мастабе Иду, «писца царских пи

сем» и «начальника писцов», комната 

для жертвоприношений тоже декори

рована его портретными статуями, но 

здесь они стоят по-другому: каждая в сво

ей отдельной нише. На выступах между 

нишами — иероглифические надписи с 

именем Иду и его титулами. В комнате 

для жертвоприношений есть еще одна 

ниша с довольно забавной скульптурной 

композицией. Иду показан сидящим, по

ложившим руки на стол для жертвопри

ношений: он словно просит заполнить 

стол яствами — так, как это выглядит на 

барельефе, расположенном над нишей. На том барельефе Иду изоб

ражен сидящим за пиршественным столом. Как мы уже отмечали, 

сюжет «вечного пира» очень часто встречался в оформлении 

интерьеров гробниц. 

Комната для жертвоприношений в гробнице Иду — «писца царских писем». Восточный некрополь 
около пирамиды Хеопса в Гизе. Период правления 6-й династии 

Ниша с портретной статуей Иду в комнате для жертвоприношений его гробницы в Гизе 

«Писец царских писем- Иду 
за пиршественным столом 



Статуэтки служанок и слуг, найденные в гробницах их хозяев. 
Время правления 5-й и 6-й династий 

Портретные статуи усопших, служившие посмертным вмести

лищем их «ка», обеспечивали благостную жизнь в потусторон

нем мире. Но многократно по в т ор енные в интерьерах поми

нальных помещений, они исполняли уже иную функцию, напо

миная живым потомкам, приходящим с жертвоприношениями 

и молитвами, о величии общес тв енно го положения усопшего 

предка. 

С ритуалом жертвенных подношений усопшему связаны не 

только разнообразные каменные и керамические сосуды, най

денные в гробницах, но и некоторые довольно специфические 

предметы. В Государс тв енном Эрмитаже в ви тринах отдела 

Древне го Египта можно увидеть так на зываемые «жертвенни

ки» — небольшие плитки из и з в е с тняка со сделанными в них 

углублениями. В эти углубления когда-то наливались в символи

ческих количествах масло и вино . Объем жидкости не имел зна

чения, важен был сам факт жертвенного подношения — и как 



дань памяти, и как п о м о щ ь усопшему в 

его загробном существовании. 

Благополучие, сытость и комфорт

ность пребывания «ка» хозяина гроб

ницы в потустороннем мире должны 

были обеспечивать и те, кто обслужи

вал его при жизни. И поэтому подземе

лья гробниц знати были «населены» 

множеством фигур служанок и слуг: они 

готовят пиво, замешивают тесто для 

хлебов, раскатывают его. В кухнях и 

пекарнях жарко, и порой служанки со

всем обнажены. Тела и жесты служанок 

и слуг переданы не только с анатомической точностью, но и 

с какой-то особой теплотой и чувством явной симпатии худож

ника к этим людям, к их нелегкому, но полезному труду. 

Возможно, живые прототипы всех этих скульптурных персо

нажей были рады тому, что их изображения сопровождают хо

зяина в потусторонний мир. В представлении египтян наличие 

таких «дубликатов» тел обеспечивало их душам, их «ка» возмож

ность продолжения жизни после смерти — ведь рассчитывать на 

сохранность своей мумии, сделанной «на скорую руку», простым 

людям не приходилось. Эти статуэтки слуг и служанок делались 

из дерева либо известняка и обычно раскрашивались. Они не

равноценны по своим художественным достоинствам, но почти 

всегда обладают удивительной остротой и точностью социаль

ной характеристики. А некоторые из этих статуэток — настоя

щие шедевры малой пластики, правдиво передающие и суть 

трудового процесса, и облик простых людей, и их усталость. 

Статуэтки служанок и слуг, найденные в гробницах их хозяев. Время правления 
5-й и 6-й династий 



Архитектура Пятой 
и Шестой династий 

Царевич Куэнра, сын Микерина и его главной жены Хамерер-

небти П, умер раньше отца. Наследником престола стал другой 

сын — Шепсескаф, рожденный другой женой Микерина. Он про

царствовал всего четыре года. 

Шепсескаф решил разместить свою усыпальницу снова в 

Саккара. Он отказался от пирамиды и велел построить гробни

цу в виде огромной мастабы, напоминающей по форме гигант

ский прямоугольный саркофаг. Эта гробница, размещенная 

в южной части Саккара, известна под названием «Мастаба эль-

Фараун» («Скамья Фараона»), но она плохо сохранилась. 

«Полусестра» Шепсескафа, Кхенткавесс — дочь Микерина от 

одной из его жен (имя этой жены неизвестно) — вышла замуж 

за Усеркафа. Согласно некоторым данным, Усеркаф был сыном 

дочери того кратковременного фараона Джедефра, который 

являлся сыном Хеопса и его преемником. Но существует и иная 

версия происхождения Усеркафа, ставшего родоначальником 

новой, Пятой династии. 

Благословленный Исидой 

Об обстоятельствах, предшествовавших воцарению Пятой 

династии, рассказывает древняя легенда, записанная на знаме

нитом «папирусе мисс Весткар», ныне хранящемся в берлинском 

Египетском музее. Этот папирус был написан примерно в ХVII 

веке до н. э., но, очевидно, передает текст, составленный намно

го раньше — вероятнее всего, в период Двенадцатой династии, 

то есть спустя почти 500 лет после описываемых событий. 

Этот папирус запечатлел легенды, рассказывающие о знаме

нитом прорицателе по имени Деди, жившем во времена фарао

на Хуфу (Хеопса). 

Деди предсказал царю, что у женщины по имени Реджедет — 

жены главного жреца Солнечного бога Ра — родятся трое сыно-



вей. Старший сын станет верховным жрецом Гелиополя, а за
тем взойдет на трон фараонов и будет править всей страной. 
Сердце Хуфу преисполнилось печалью и тревогой, но Деди ус
покоил его: «О чем ты печалишься, о царь? После тебя будет пра
вить твой сын, а затем его сын. Но следующим, кто станет фара
оном, будет сын Реджедет». 

Когда приблизился тот день, в который у Реджедет должны 
были родиться сыновья, верховный жрец обратился с молитва
ми к богине Исиде и ее сестре Нефтиде, к богине Месхенет — 
покровительнице рожениц и к богу-создателю Хнуму, дарующе
му дыхание жизни. Жрец просил их позаботиться о младенцах, 
отцом которых был сам бог Ра. Богини приняли облик кочую
щих танцовщиц, а Хнум сопровождал их под видом носильщика. 
Богини вошли в дом и уединились в комнате с Реджедет, у кото
рой уже начались роды. 

Исида назвала первого родившегося сына именем Усеркаф 
(в переводе это значит «Его душа есть могущественность»). Мес
хенет предрекла, что он станет фараоном. Хнум наделил ново
рожденного силой. Второму ребенку Исида дала имя Сахура 
(«Тот, кто близок к Ра»), а Месхенет предсказала, что он тоже 
станет фараоном. Хнум и этого младенца наделил силой. Третий 
сын получил имя Какаи, и ему тоже предрекли царский трон и 
дали соответствующую силу. 

Затем богини сделали две царские короны и спрятали их в 
мешок с ячменем, а мешок положили в погреб дома Реджедет. 
Спустившись в погреб, та услышала тихие звуки дивной музы
ки, раздававшиеся из мешка. Она рассказала об этом чуде свое
му мужу, верховному жрецу. 

Однако служанка, обидевшаяся на Реджедет, решила предать 
свою госпожу и все рассказать фараону Хуфу. Но боги не допус
тили этого, и, когда служанка пошла за водой к Нилу, из реки 
вынырнул крокодил и сожрал ее...

1 

На этом эпизоде папирус обрывается, но, надо полагать, Хуфу 
ничего не узнал о детях Реджедет и не смог их найти. 

И пророчество Деди сбылось... 
Религиозный и политический кризис, возникший в египет

ском обществе в конце Четвертой династии, привел к тому, что 
Гизе перестало быть местом вечного упокоения фараонов. 

Усеркаф, родоначальник Пятой династии, построил свою 
пирамиду в Саккара, в непосредственной близости от ансамбля 
пирамиды Джосера, у его северо-восточного угла — примерно в 
200 метрах от пирамиды. Такой выбор места имел определен
ный политический подтекст: Усеркаф располагал правом пре
столонаследия, поскольку был женат на дочери Менкаура. Но 
размещение пирамиды Усеркафа вблизи пирамиды великого 
Джосера еще отчетливее подтверждало легитимность правления 



Усеркафа. Оно длилось недолго — всего около семи лет, и Усер-

каф успел построить сравнительно небольшой погребальный 

комплекс. 

Раскопки пирамиды Усеркафа были проведены во второй 

половине 1920-х годов археологом С. Фирсом. Во время раско

пок он нашел огромную голову Усеркафа, высеченную из розо

вого гранита, — теперь она находится в Музее древнего египет

ского искусства в Каире. Это одна из самых сильных портретных 

работ, созданных ваятелями XXV века до н. э. в жанре репрезен

тативной скульптуры. 

Спустя почти 30 лет, в 1956 году, была найдена еще одна порт

ретная голова Усеркафа — ее обнаружили в Абусире, в руинах 

храма. Сравнивая эти два портрета, 

М. Э. Матье видела в абусирской скульп

туре «определенный интерес мастера 

к более заостренной передаче инди

видуального лица фараона; отмечены 

складки кожи у рта, глаза смотрят при

стально и внимательно»
2
. 

Раскопки Фирса позволили выяс

нить композицию мемориального ан

самбля Усеркафа. Он состоял из главной 

пирамиды и примыкавших к ней заупо

койного храма и двух «сопутствующих» 

малых пирамид. Главная пирамида со

хранилась, но ее кладка сильно повреж

дена; а от заупокойного храма и малых 

Портретная статуя фараона Усеркафа (фрагмент). Розовый гранит. Начало XXV в. до и. з. 
Портретная статуя фараона Усеркафа, найденная в Абусире (фрагмент). 
Известняк с раскраской. Начало XXV в. до н. э. 

План заупокойного храма 
пирамиды Усеркафа в Саккара 



Фрагменты пирамиды Усеркафа в Саккара. Фотография С. Е. Кашницкого. 
Погребальная камера была перекрыта протоаркой — конструкцией на мощных 
попарно наклоненных друг к другу каменных блоков 

пирамид остались только нижние ряды кладки. Они восприни

маются теперь как некая крепида (этим термином называют 

мощную каменную кладку, образующую основание какого-то со

оружения). 

Заупокойный храм Усеркафа был размещен не к востоку (как 

это было в Гизе) , а к югу от пирамиды. Такой новый прием был, 

очевидно, связан с укреплением культа Солнечного бога Ра. 

Но еще ярче этот набирающий силу культ выразился в появ

лении нового типа святилищ — храмов Солнца. Первый такой 

храм был построен Усеркафом в Абу-Гуроб. Строительство хра

мов Солнца было продолжено при преемниках Усеркафа. 

Культ Солнечного бога Ра 

Время правления Пятой династии охватывает XXV век и 

первую половину XXIV века до н. э. На престоле фараонов Егип

та последовательно сменяли друг друга Усеркаф, Сахура и Не-

фериркара-Какаи (три сына Реджедет, благословленные Исидой 

и Хнумом), а затем Шепсескара, Неферефра, Ниусерра, Менка-

ухор, Джедкара и Унас. 

Царствовавшие после Усеркафа фараоны включали в свои 

имена имя Солнечного бога Ра: Сахура — «Он, кто близок к Ра», 

Нефериркара — «Прекрасна душа Ра», Неферефра — «Прекра

сен Ра», Ниусерра — «Охваченный силой Ра». 

Появление таких имен не случайно: оно было следствием тех 

дальнейших изменений в соотношении «конфессиональных 



оттенков» религиозных верований, которые произошли при 

смене династий. 

Красивая легенда о воцарении Усеркафа отобразила реаль

ную политическую борьбу, разгоревшуюся в конце Четвертой ди

настии между конкурирующими культами. В официальной сто

лице Египта, Мемфисе, жрецы поклонялись богу Птаху, образ 

которого в их учении приобретал черты бога-демиурга. А жре

цы Гелиополя, древнего центра поклонения Солнечному богу, 

разработали иную религиозную концепцию, ее основа — культ 

Ра, но с довольно сложной системой мистических верований. 

Жрецы-солнцепоклонники учили, что после смерти души 

направляются в «Страну Запада» и там ждут появления Солнеч

ной ладьи Ра. 

Слава тебе, Ра!.. 

Почитают тебя обитатели Дуата, 

Покоряются тебе обитатели преисподней. 

Восхваляют они тебя, грядущего в мире. 

Западные* в ликовании. 

Когда ты приносишь свет туда богу великому, 

Осирису, владыке вечности, 

Ликуют сердца подземных, 

Когда ты приносишь свет обитающим на западе, 

Их очи открываются, ибо они видят тебя, 

Полны радости их сердца, когда они смотрят на тебя, 

Ибо ты слышишь молитвы лежащих в гробах, 

Ты уничтожаешь их печали 

И отгоняешь зло от них прочь
9
. 

Эта оптимистическая концепция загробной жизни была очень 

привлекательна. Но гелиопольские жрецы учили, что встреча с 

Ра в потустороннем мире и последующее путешествие сквозь тер

нии и опасности подземного царства в сиянии Ра возможны толь

ко при произнесении соответствующих магических заклинаний. 

Знание их обеспечивало защиту от злых сил и покровительство 

Ра. И тогда, достигнув вместе с Солнечной ладьей Ра восточного 

горизонта, души возносились вслед за солнцем на небеса. Там, в 

этом солнечном раю, они проходили по Полям счастья и даже 

имели возможность лицезреть и посещать их земных друзей. Но 

при этом должны были успеть вечером вернуться в Солнечную 

ладью Ра, чтобы проплыть с ней снова по подземному миру. А свет 

Ра оберегал души от нападений и коварств злых демонов... 

Культ Ра, восторжествовавший с воцарением Пятой дина

стии, привел, как уже отмечалось, к возникновению нового типа 

* То есть души умерших, ушедшие в Страну Запада. Дуат — египет
ское название преисподней. 



Комплекс пирамид фараонов 5-й династии в Абусире. XXV в. до и. э. 

Храм Солнца в Абусире, построенный фараоном Ниусерра. Середина XXV в. до и. э. 
Графическая реконструкция 

храмов. Мистические аспекты нового культа повлияли и на офор

мление интерьеров царских гробниц: в них появляются так на

зываемые «Тексты пирамид» с магическими заклинаниями, кото

рые обеспечивали душе усопшего встречу с Солнечным богом Ра 

в потустороннем мире и благополучное вечное существование. 

Вслед за Усеркафом храмы Солнца стали возводить его пре

емники. Для строительства святилищ они избрали новую мест

ность, расположенную к западу от нильской долины — между 

Гизе и Саккара. Теперь эта местность называется Абусир. Там 

же, в Абусире, возвели свои пирамиды фараоны Сахура, Нефе-

риркара, Неферефра и Ниусерра. В результате возникла так на

зываемая Абусирская группа пирамид — она виднеется в отдале

нии, если смотреть от ансамбля Джосера в северную сторону. 



Раскопки в Абусире позволили дать графическую реконструк
цию ансамбля храма Солнца, который был построен в середине 
XXV века до н. э. фараоном Ниусерра. 

Храм стоял на возвышении и был обнесен стеной. Стена 
с примыкающими к ней молельнями окружала большой двор. 
В нем на подиуме, напоминающем большую мастабу, стоял мас
сивный обелиск — предшественник тех стройных обелисков, ко
торые будут непременными элементами композиций храмов в 
эпоху Нового царства. Такие обелиски станут характерной чер
той стиля египетской архитектуры. Но здесь, в ансамбле храма 
Солнца, обелиск был не только архитектурной доминантой, но 
и главной святыней, главным объектом поклонения. Перед ним 
располагался большой алтарь для жертвоприношений. Обелиск 
был увенчан «пирамидионом» — небольшой пирамидой. Этот 
«пирамидной» был облицован позолоченными медными ли
стами и ярко сверкал, превращая обелиск в символ потока сол
нечных лучей. От верхней части ансамбля спускался длинный 
крытый коридор, подводящий к долинному храму. А немного 
в стороне находилась высеченная в камне ладья Ра. 

Культура Египта в эпоху Пятой династии 

Правление фараонов Пятой династии было довольно спокой
ным и благоприятным временем в истории Древнего царства. 
Не было значительных войн, зато стали устраиваться своего 
рода исследовательские экспедиции, расширявшие географиче
ский кругозор египтян. В правление фараона Сахура египетские 
корабли достигли морского побережья «страны Пунт» — она 
располагалась, судя по многим данным, на месте современного 
Сомали (впрочем, есть и другие версии)

4
. 

Пьер Монте пишет, что «египтяне посещали Пунт „со времен 
богов"». «Еще в эпоху Древнего царства они обозначали судоход
ный путь от Библа на сирийском побережье до берегов Пунта, от 
порта пихт до берегов порта благовоний. Суда выходили из Биб
ла, достигали египетского побережья и по Нилу через Танисский 
рукав поднимались до Бубаста, а дальше шли по каналу до Вади-
Тумплат, которое можно считать самым восточным ответвлением 
Нила. Вади было несудоходным большую часть года, но в период 
разлива по нему могли проходить египетские гребные суда с мел
кой осадкой. Они пересекали Горькие озера, достигали Красного 
моря и продолжали свое медленное плавание до самого Пунта»

5
. 

Из Пунта везли благовония, золото, слоновую кость, ценную 
древесину. В Синае расширялась добыча меди, там же находи
ли драгоценную бирюзу. В «горах Бехена», лежащих между Ни
лом и Красным морем, добывали золото. 



Современные египтологи, оценивая значение эпохи правле
ния Пятой династии, отмечают, что эта эпоха «обладала ярки
ми отличительными особенностями». «...Могущество местных 
правителей постепенно возрастало, пока они не стали малень
кими фараонами в своих собственных провинциях. Их влияние 
стало ощутимым даже при дворе... Образование широко распро
странялось среди всех общественных слоев, а накопление бо
гатств способствовало развитию культуры. Зародился интерес 
к истории, в результате чего писцы начали записывать события 
прошлого и составлять списки царей. Среди настенных роспи
сей гробниц со сценами из повседневной жизни стали появлять
ся фрагменты народных песен, и очевидно, что музыка также 
культивировалась, поскольку мы видим на этих картинах груп
пы арфистов, флейтистов и певцов»

6
. 

О развитии египетской культуры свидетельствует один из 
самых замечательных памятников древнеегипетской литерату
ры той эпохи — «Поучение Птаххотепа». Этот текст в дальней
шем был неоднократно копирован учениками школ писцов. 
Текст «Поучения Птаххотепа» сохранил до наших дней длинный 
папирус, приобретенный в 1847 году французским археологом 
Приссе. 

«Поучение Птаххотепа» — не только замечательный литера
турный памятник, но и интереснейший документ египетской 
этики эпохи Древнего царства. Многие афоризмы Птаххотепа 
звучат и в наши дни удивительно современно и актуально: 

«Прекрасно для сына исполнять волю своего отца». 
«Сегодняшняя небрежность становится завтрашним непослу

шанием». 
«Длинный язык — причина ссоры». 
«Тот, кто вызывает ссору, унаследует страдание». 
«...Если ты стал богатым после того, как был бедным, не при

вязывайся всем сердцем к своему богатству, поскольку ты лишь 
управляющий того, что дал тебе бог...» 

«Добрые дела живут дольше человека». 
Заканчивая свое «Поучение», Птаххотеп советует: 
«Позволь своему сердцу быть более щедрым, чем твоя речь»

7
. 

Пирамиды и храмы династии 
«солнечных фараонов» 

Постройка сверхгигантских пирамид в эпоху Четвертой 
династии вызвала в стране острый социальный кризис. Поэто
му фараоны Пятой династии решили довольствоваться более 
скромными по размерам пирамидами. Этот процесс наглядно 
иллюстрируется Абусирской группой пирамид. 



Абусирская группа пирамид была об

стоятельно изучена археологами в кон

це X I X — первой половине XX века. 

Накопленная информация позволила 

создать графические реконструкции и 

общей композиции Абусирского ком

плекса, и отдельных зданий. 

Ансамбль каждой пирамиды компо

новался в соответствии с канонами, вы

работанными еще в период Четвертой 

династии, и включал два заупокойных 

храма — Верхний и Нижний. Храмы со

единялись дорогой, по которой двига

лись процессии; эта дорога делалась 

крытой (французские египтологи назы

вают такие крытые дороги «рампами»). 

Верхний храм стоял у подножия пира

миды, Нижний — у края нильской доли

ны, около границы разливов. 

Высота пирамид «солнечных фара

онов» Пятой династии не превышала 

70 метров. Зато по архитектурному решению заупокойные хра

мы стали гораздо более торжественными и представитель

ными. 

Первым из Абусирской группы стал ансамбль пирамиды Са-

хура — брата и преемника Усеркафа. Этот ансамбль, сооружен

ный в 2480-х годах до н. э., включал, помимо пирамиды, два зау

покойных храма — Верхний и Нижний — и связывающую их 

дорогу. 

Раскопки Верхнего храма дали очень интересные результа

ты. На стене одного из помещений было найдено большое пан

но длиной 8 метров и высотой 3 метра с изображением сцены 

охоты Сахура в пустыне. Оно выполнено в технике рельефа с 

подкраской. Мастерски переданы не только позы и движения 

Фараон Сахура охотится в пустыне. 
Прорисовки фрагментов панно в Верхнем 
заупокойном храме его пирамиды 
в Абусире. Рельеф с подкраской. 
Вторая четверть XXV в. до н. э. 



План В е р х н е г о з а у п о к о й н о г о х р а м а а н с а м б л я пирамиды 

ф а р а о н а Сахура в Абусире. Г р а ф и ч е с к а я р е к о н с т р у к ц и я , 

в ы п о л н е н н а я н а основе исследований Л . Борхардта 

КОЛОННЫЙ двор а н с а м б л я пирамиды ф а р а о н а Сахура 

в Абусире. Г р а ф и ч е с к а я р е к о н с т р у к ц и я , выполненная 

н а основе исследований Л . Борхардта 

животных, но и элементы пейзажа — волнистая желтая поверх

ность пустыни с небольшими кустиками скудной растительно

сти. На другом раскрашенном рельефе — пейзаж Нила: по голу

бой реке плывет нарядная лодка с красным парусом, усеянным 

звездами. 

Еще одно панно, выполненное тоже в технике рельефа, ил

люстрирует возвращение египетского флота, совершившего 

победоносный поход в Азию. Здесь же помещено изображение 

фараона в образе сфинкса, попирающего ливийца, азиата-семи

та и жителя «страны Пунт»
8
. 

Верхний храм Сахура включал большой двор, окруженный по 

периметру колоннадой (такие дворы станут непременной час

тью ансамблей храмов в эпоху Нового царства). Между двором 

и пирамидой размещались кладовые и различные помещения 

для заупокойных обрядов
9
. 

Исследования Л. Борхардта, проведенные в первые десяти

летия XX века, позволили не только выяснить планировку за

упокойных храмов Сахура, но и графически воссоздать облик 

колонного двора. 

Колонный двор ансамбля пирамиды Сахура открыл новый 

этап в развитии египетской архитектуры и стал важным момен

том в эволюции ордерных форм. Здесь (едва ли не впервые) 

были применены пальмовидные колонны — с капителями в виде 

пучков стилизованных листьев пальмы. 

Помимо пальмовидных колонн в заупокойных храмах фара

онов Пятой династии появились и другие типы «биоморфных» 

колонн: колонны, скомпонованные в виде связок стеблей нерас

пустившихся папирусов и лотосов. Возникла та традиция архи-



тектурной трактовки колоннады, которая затем станет характер

нейшей особенностью стиля архитектуры Древнего Египта. 

Раскопки Борхардта показали, что в архитектуре погребаль

ных комплексов «солнечных фараонов» Пятой династии отчет

ливо сложились определенные принципы планировки. Рядом с 

заупокойными храмами появились «малые» пирамиды. Но в ком

поновке самого заупокойного храма превалировала симметрия 

с отчетливо выраженной главной осью, на которую как бы «на

низывались» важнейшие помещения храма. Непременным эле

ментом стал величественный двор, окруженный колоннадой. 

Сложнее и наряднее стала отделка храмов. Характеризуя этот 

процесс на примере ансамбля пирамиды Сахура, исследованно

го Борхардтом, Ж.-Ф. Лауэр писал: «В верхнем храме этого ан

самбля особенно поражает отменное качество работ и разнооб

разие использованного материала: базальт для вымостки двора 

и дорог, алебастр для святилищ, известняк для кладовых, гра

нит для нижней части зданий, порогов и дверных наличников, 

колонн и их архитравов, мелкозернистый известняк для внут

ренних стен, как украшенных рельефами, так и гладких»
10

. 

Все это говорит о том, что в период Пятой династии стиль еги

петской архитектуры стал приобретать новые черты, эволюцио

нируя в том направлении, где столетия спустя он разовьется в 

монументальный и репрезентативный стиль эпохи Нового царства. 

В этом «эволюционном ряду» весьма заметным стал ансамбль 

пирамиды последнего фараона Пятой династии — Унаса. 

Ансамбль пирамиды фараона Унаса 

Этот фараон, процарствовавший тридцать лет, примерно с 

2375 по 2345 год до н. э., завершил полуторавековой период 

правления Пятой династии. 

Унаса уже при жизни (а затем и после смерти) прославляли 

как «звездного бога» и ассоциировали с созвездием Ориона. 

В гробницах Унаса и его преемника Тети (первого фараона сле

дующей, Шестой династии) сохранились иероглифические над

писи с текстами гимна, воспевающего Унаса как грозного влас

телина, который 

...восходит, являя себя в небесах, подобный богу, 

который питается плотью... 

Унас Великий, Великий среди Великих! 

Унас, могущественный бог, бог всех богов! 

Жадно съедает он все, что находит, 

И он дает защиту, которая крепче 

Защиты всех мумий под западным небом
11

. 



Смысл этого с транного гимна, в котором Унас проглатывает 

и тысячи людей, и «сердца богов» , и их мозги, и даже Белую и 

Красную короны, пусть анализируют религиоведы. Наша цель -

познакомиться с ансамблем его пирамиды, построенным в Сак

кара совсем рядом с мемориальным ансамблем Джосера . 

Пирамида Унас а находится примерно в 50 метрах от южной 

с т ены ансамбля Джосера . Сама пирамида сильно разрушена и 

напоминает т еперь подобие холма из каменной кладки. В ниж

ней части местами сохранилась облицовка из золотисто-желто

го туранского известняка . Рядом, очищенная от наносов песка, 

видна поверхность материковой скалы, на которой стоит пира

мида. Обмеры руин пирамиды Уна с а показали, ч то ее вы со т а 

была около 40 метров . 

Пирамида фараона Унаса в Саккара. Середина XXIV в. до н. э. 



Дорога-рампа ансамбля пирамиды фараона Унаса 

От пирамиды в восточном направлении тянется длинная 

рампа — дорога для процессий. Ее длина 700 метров, ширина 2,6 

метра. Она вымощена большими каменными плитами, а по обе

им сторонам возвышаются стены, сложенные из тщательно оте

санных блоков туранского известняка. Дорога связывала Ниж

ний, долинный храм с Верхним, расположенным у восточной 

стороны пирамиды. Сохранились воро

та с мощной каменной балкой поверху. 

Когда-то эта рампа имела перекрытие: 

потолок был декорирован звездами, 

а стены украшены рельефами с изобра

жением сцен повседневной жизни, вы

полненных с удивительным реализ

мом— здесь были и продавцы рыбы, и 

уличный гимнаст с обезьяной, и т. д. 

Очевидно, в верхней части рампы име

лись световые проемы
12

. 

К югу от рампы находятся выбитые 

в скале и облицованные блоками изве

стняка выемки. Длина каждой около 40 

метров. Эти выемки имеют форму кор

пуса судна — они представляют собой 

Стилизованные воспроизведения 
Солнечных ладей бога Ра 
вблизи ансамбля пирамиды 
фараона Унаса 



стилизованные изображения, символизирующие Солнечную 

ладью Ра, в которой души усопших совершают свое потусторон

нее путешествие. 

Заупокойные храмы Унаса сохранились в виде руин, занесен

ных песками. 

Раскопки Верхнего храма были предприняты в начале 1900-х 

годов А. Барсанти, а спустя тридцать лет продолжены Ж. Ф. Ла-

уэром, который уточнил планировку храма (как выяснилось, она 

напоминает план Верхне го храма при пирамиде Сахура). На 

главной оси находится открытый двор, окруженный гранитны

ми колоннами с пальмовидными капителями
13

. Обломки этих 

колонн, когда-то извлеченные из песка А. Барсанти, теперь экс

понируются на той площадке к востоку от руин пирамиды, ко

торая примерно соответствует местоположению колонного дво

ра Верхнего заупокойного храма. А оставшиеся на своих местах 

блоки известняка фиксируют прежнюю конфигурацию некото

рых стен храма. Там же посетители могут увидеть и несколько 

каменных плит с иероглифами; среди них сразу бросается в гла-

Фрагменты колонн, некогда окружавших 
Колонный двор ансамбля пирамиды 
Унаса 

План пирамиды и Верхнего заупокойного храма фараона Унаса 
в Саккара 

Каменные блоки строений, входивших в ансамбль пирамиды 
фараона Унаса в Саккара 



за «анх» — символ благостной вечной жизни (в виде крестика 

с петелькой) . 

Эта экспозиция фрагментов храма, расположенная под от

крытым небом, производит сильное впечатление . А фантазия 

зрителя , опираясь на данные раскопок и «экстраполируя» по 

представленным фрагментам, поможет «виртуально» воссоздать 

облик исчезнувшего сооружения и представить себе, как выгля

дел некогда этот протяженный ансамбль — одно из самых зна

чительных произведений архитектуры периода последних дина

стий Древнего царства. 

Идеологическое значение этого ансамбля было понято и 

оценено уже в древности. Надписи на камнях, найденных Лауэ-

ром среди группы обломков и щебня у южной с тороны пирами

ды Унаса, показали, что в ХШ веке до н. э., в правление фарао

на Рамзеса П, здесь были проведены какие-то реставрационные 

работы. Такая дань уважения к наследию великих предков ста

ла считаться не только почетной, но и полезной, ибо обеспечи

вала благостное покровительство древних фараонов , приобщив

шихся к сонму богов. А покровительство столь могущественного 

и грозного небожителя, как «звездный бог» Унас — Орион , было 

особенно важным. 

«Тексты пирамид» 

Пирамида Унаса была найдена генеральным директором Де

партамента древностей Гастоном Масперо в 1881 году. Проник

нув внутрь пирамиды, Масперо обнаружил в погребальной ка

мере большой саркофаг , сделанный из базальта . Его крышка 

была снята и лежала поперек усыпальницы. 

Но самым важным открытием были многочисленные иеро

глифические надписи, сплошь покрывавшие стены обеих камер 

пирамиды Унаса. Такое было обнаружено впервые — в пирами

дах прежних фараонов подобных многословных надписей не 

было
14

. 

Эти тексты, позднее названные «Текстами пирамид», содер

жали магические заклинания, связанные с заупокойным культом 

фараона и обеспечивающие ему вечную загробную жизнь в сия

нии света Солнечного бога Ра. Там же находились и фрагменты 

уже упомянутого нами гимна в честь Унаса. 

Одной из главных тем в «Текстах пирамид» были мотивы и 

заклинания, обращенные к Осирису — богу Царства мертвых. 

П р и этом совершенно отчетливо возникала ассоциация умерше

го фараона с Осирисом, что магически обеспечивало фараону 

возможность воскреснуть так же , как воскрес убитый Сетом 

Осирис . Одна из таких магических формул была составлена 



в виде обращения к богу земли — Гебу, отцу Осириса: «Геб! Это 

сын твой Осирис, которому ты даровал жизнь, да существует и 

да живет он. Если живет он, живет и этот царь Унас, если не уми

рает он — не умирает этот Унас, если не погибает он — не поги

бает Унас...»
15 

Позднее аналогичные тексты будут начертаны в камерах и 

коридорах гробниц фараонов следующей, Шестой династии, а 

затем, став важным каноном заупокойного культа, будут написа

ны на стенках саркофагов и на папирусах, уложенных в сарко

фаги, причем не только в гробницах фараонов, их жен и род

ственников, но и в усыпальницах высокопоставленных вельмож. 

«Тексты пирамид» содержат много сюжетов, свя занных с 

мифом об Осирисе. В их числе и рассказ о том, как Исида и ее 

сестра Нефтида нашли тело Осириса: 

Приближается Исида, 

Приближается Нефтида, 

Одна справа, другая слева, 

Одна в образе птицы Хат, 

Иероглифические надписи с магическими заклинаниями на стене погребальной камеры 
пирамиды фараона Унаса 



Другая в образе соколицы, 

Нашли они Осириса, 

Когда убил его брат его Сет... 

Спеши! спеши! 

Плачь о брате твоем, Исида! 

Плачь о брате твоем, Нефтида! 

Плачь о брате твоем!
16 

В очень многих надписях «Текстов пира

мид» излагается поэтичный миф о воскреше

нии Осириса: 

О Осирис, ты — бог могучий! 

И нет бога подобного тебе! 

Гор дал тебе своих детей, 

И они следовали за тобою 

И чтобы ты был могуч среди них! 

Да живешь ты! 

Да будешь ты почитаем! 

Да будешь ты крепок! 

Да будешь ты одухотворен! 

Да будешь ты могуч вовеки!
17 

«Тексты пирамид» в совокупности с папирусами, надпися

ми на стелах и на стенах храмов позволили воссоздать многие 

мифы и легенды Древнего Египта. Фрагменты «Текстов пира

мид», переработанные и дополненные, легли в основу ряда ре

лигиозных мистерий и обрядов, связанных и с культом усоп

шего фараона, и с коронацией нового фараона, вступившего 

на престол. 

Гробницы и погребальные сооружения 
фараонов Шестой династии 

Эти сооружения, сохранившиеся в своем большинстве в виде 

руин, расположены на большой территории вдоль восточного 

края Ливийской пустыни — от Абусира до южной Саккара. 

Возможно, в конце тридцатилетнего царствования Унаса 

в Египте возникла какая-то нестабильность. Новый фараон, 

Тети, женившийся на дочери Унаса, Ипут, добавил к своему 

имени титулатуру, связанную с именем Гора, «который умирот

ворил Две страны», то есть обе части Египта. Тети процарство

вал около 12 лет, проводя успешные экспедиции в Библ и Ну

бию. Одну из своих дочерей он выдал замуж за своего визиря 

Мерерука. 

Плач Исиды и Нефтиды 
об убитом Осирисе. 
Папирус эпохи Нового царства 



Пирамида фараона Тети в Саииара. 2340—2330-е гг. до и. а. 

Пирамида Тети, расположенная между Сак

кара и Абусиром, видна к северу от ансамбля 

Джосера. На стенах ее погребальной камеры со

хранились «Тексты Пирамид», уцелел и базаль

товый саркофаг, а деревянный, найденный в 

1881 году, находится в каирском Музее древнего 

египетского искусства. От руин Верхнего хра

ма Тети, расположенного к востоку от его пи

рамиды, шла дорога в сторону долины, но Ниж

ний храм не найден. 

Сын Тети, фараон Пепи I (его тронное имя 

Meри-ра — «Возлюбленный Ра») процарствовал 

около 50 лет, с начала 2330-х до начала 2280-х 

годов до н. э. Очевидно, Великий Гор хорошо 

защищал и охранял его . О покровительстве 

Гора сообщает небольшая алебастровая стату

этка, изображающая Пепи I сидящим на троне: 

Сокол-Гор стоит на спинке трона у него за спи

ной. 

От той эпохи сохранилась и знаменитая 

голова Сокола, сделанная из золота, с глазами 

из обсидиана, — очевидно, часть скульптурной 

группы, изображавшей Пепи I под покровитель

ством Гора. 

В период правления Пепи I больших успехов 

достигло мастерство бронзолитейщиков. Воз

можно, именно в это время впервые бронза 

была использована для изготовления статуй фа

раонов, о чем свидетельствуют две бронзовые 

статуи Пепи I. Одна, изображающая Пепи сто

ящим в канонической позе «вечного шага», с по

сохом в руке, находится в каирском музее. Она 

сохранилась в поврежденном состоянии — оче-

Сокол — символ 
бога Гора. Высота 
35,3 см. Середина 
XXIV в. до и. э. 

Статуэтка фараона 
Пепи I. Середина 
XXIV в. до н. э. 



Статуя фараона Пепи I 

в позе «вечного шага*. 

Бронза. 

Середина XXIV в. до н. э. 

Статуя фараона Пепи I 

в молитвенной позе. 

Бронза. 

Середина XXIV в. до н. э. 

Царица Анхнесмерира с младенцем-
фараоном Пепи II. Алебастр. 
Высота 39 см. Конец XXIII в. до н. э. 

видно, отсутствующие части были позолочены и поэтому их от

ломали грабители. 

Вторая статуя, на редкость хорошо сохранившаяся, находит

ся в США, в Бруклинском музее. Это первое и з в е с тное науке 

изображение фараона в кол енопреклоненной , молитв енной 

позе: он стоит на коленях, держа в обеих руках шарообразные 

вазы с жертвенными подношениями богам. Статуя великолеп

но моделирована и отлита с высочайшим мастерством, а встав-



ные «смотрящие» глаза придают необычайную живость лицу 

фараона. Позже этот сюжет будет многократно повторен в скуль

птуре и рельефах эпохи Нового царства. 

Сын Пепи I, Меренра, процарствовал только пять лет. Пре

емником Меренра стал его младший брат, Пепи II, вступивший 

на престол шестилетним ребенком. Сохранились очень трогатель

ные статуи, изображающие младенца Пепи сидящим на коленях 

матери, царицы Анхнесмерира. На голове Пепи — ритуальный 

платок-немее, знак власти фараона. 

Пепи II прожил очень долгую жизнь. Он процарствовал то ли 

64, то ли 94 года (иероглифический текст, написанный скоропи

сью, не вполне отчетлив и допускает разночтения). 

Длительность царствования позволила Пепи II соорудить 

большой погребальный комплекс. Он находится в южной части 

Саккара, в 200 метрах к северу-западу от «Мастабы эль-Фараун» — 

гробницы Шепсескафа. Расчистка пирамиды Пепи II и раскоп

ки других частей погребального комплекса, начатые в 1926 году, 

дали очень интересные результаты. Оказалось, что этот ком* 

плекс представлял собой весьма своеобразный архитектурный 

ансамбль с необычайно развитой композицией Нижнего заупо

койного храма, который был вытянут в поперечном направле

нии (по отношению к оси дороги, ведущей от пирамиды) и имел 

два входа. Храм стоял на мощной подпорной стене с пандусами 

для вхождения процессий. 

Пирамиды фараонов Шестой династии были невелики по 

размерам: их высота не превышала 70 метров. Они были сложе-

Ансамбль пирамиды 
фараона Пепи II 
в южной ч а с т Саккара. 
XXII в. до н. э. 
Графическая реконструкция 
Ж.-Ф. Лауэра 
Подземные коридоры 
и погребальная камера 
пирамиды фараона Пели И. 
Графическая реконструкция 
Ж.-Ф. Лаузра 



ны из небольших каменных блоков в со

четании с бутовой кладкой. Прочность 

обеспечивалась облицовкой. 

Развивая традиции, выработанные в 

предшествовавшие столетия, строите

ли пирамид фараонов Шестой динас

тии создавали протяженные ансамбли, 

включавшие, помимо самой пирамиды, 

верхние и нижние заупокойные храмы. 

Эти храмы соединялись крытыми про

ходами. Ритуальные шествия начина

лись в нижнем храме, а затем процес

сии двигались, с пением молитв и гим

нов и с воскурением благовоний, по 

крытым проходам к верхнему заупокой

ному храму, в помещениях которого совершались дальнейшие 

сложные ритуалы. 

В композициях ансамблей пирамид принцип симметрии ис

пользовался все более последовательно, особенно в планиров

ке верхних заупокойных храмов. Наглядным примером может 

служить Верхний заупокойный храм пирамиды фараона Пепи П. 

Его главные помещения как бы нанизаны на отчетливо выражен

ную пространственную ось, образуя подобие анфилады, вклю

чающей ряд закрытых помещений, с которыми контрастировал 

интерьер залитого солнечным светом колоннадного двора. 

В процессе движения вдоль главной оси храма возникали эф

фекты контрастного противопоставления массы и простран

ства: при проходе сквозь узкие двери масса явно превалирова

ла, как бы сдавливая пространство, и это позволяло с особой 

остротой прочувствовать красоту и величие открытого двора, 

окруженного колоннами. В этом дворе оставалось большинство 

участников процессии. А ее привилегированная часть (члены 

семьи фараона, высшие жрецы и чиновники) по мере дальней

шего продвижения по главной оси подходила к одному из глав

ных сакральных помещений храма, в котором в нишах стояли 

статуи фараона. Здесь царствовал мистический полумрак, и толь

ко пламя факелов и свечей освещало царственные статуи. На 

стенах помещений заупокойного храма были высечены молит

вы и заклинания, соответствующие «Текстам пирамид». 

По сторонам от главной анфилады храма располагались мно

гочисленные кладовые и помещения для совершения тех или 

иных обрядов. 

Последовательное развитие симметрично-осевых компози

ций и анфиладного принципа в планировке заупокойных хра

мов ансамблей пирамид фараонов Пятой и Шестой династий как 

бы подготовляло тот подлинный расцвет этих композиционных 

План Верхнего заупокойного храма 
ансамбля пирамиды Пепи II 



приемов, который произойдет в архитектуре Древнего Египта 

в последующие эпохи. 

Период правления Пятой и Шестой династий был временем 

процветания придворной аристократии — это подтверждают и 

размеры, и богатое убранство гробниц вельмож. 

Все более сложными по компоновке и богатыми по отделке 

становились, особенно при Шестой династии, гробницы прави

телей номов — это свидетельствует о нарастающей силе и амби

циозности номархов и их окружения. 

Пепи II правил очень долго и, вероятно, не раз отмечал свой 

«хеб-сед». Но время неумолимо брало свое. Фараон старел, его 

власть слабела. По всей стране стали усиливаться сепаратист

ские тенденции. 

После смерти Пепи II вокруг трона возникли политические 

интриги. Преемник Пепи I I , Меренра I I , был убит через год 

после того, как взошел на трон. Кратковременной правительни

цей стала Нитокрис — сестра Меренра II. Манефон писал, что 

она была «храбрее всех женщин». Никаких археологических 

свидетельств ее правления не найдено, но жрецы рассказали 

Геродоту мрачную историю о том, как Нитокрис отомстила при

дворным за смерть брата. Она распорядилась соорудить боль

шой подземный зал для пиршеств. Пригласив на пир много знат

ных вельмож, она приказала открыть потайные каналы. Воды 

Нила хлынули в зал и всех присутствовавших утопили. В стране 

началось всеобщее возмущение, и царица Нитокрис покончила 

счеты с жизнью, задохнувшись в комнате, наполненной дымом
28

. 

Это случилось около 2180 года до н. э. Шестая династия пре

кратила свое существование. 

Эпоха Древнего царства в истории Египта завершилась. На

ступила пора мощного всплеска междоусобиц, политической 

неразберихи, гражданских войн. Единая держава распалась и 

превратилась в конгломерат отдельных государств, что приве

ло к общему упадку и хозяйственной деятельности, и культуры. 

Историки, хронологизируя историю Египта, назовут потом 

это время Первым переходным периодом. 

Сепаратизм губит державу. Этот закон истории (столь понят

ный и нам, современникам слолшых политических событий 

рубежа XX и XXI веков нашей эры) властно и трагически про

явил себя в Египте в XXI I веке до н. э. 



Древнее царство было молодостью 

Египта. Именно тогда было создано 

все великое и прекрасное, что про

славило эту страну. 

П. Монте 

Эпилог. 
Вызов векам был брошен... 

Египет нередко называют Страной пирамид. И действитель

но, в массовом сознании наследие художественной культуры 

Древнего Египта связывается прежде всего с пирамидами. Сре

ди них своего рода безусловными доминантами (не только в 

физическом, но и в семантическом смысле) оказываются вели

кие пирамиды Хеопса и Хефрена в Гизе: они уже в древности 

причислялись к чудесам света и не утратили этой роли до сих 

пор. Монументализм, присущий в целом искусству и архитекту

ре Древнего Египта как одно из главнейших воплощений идеи 

Вечности, проявился при возведении этих пирамид в небыва

лых масштабах. 

Однако значение архитектурного и художественного насле

дия эпохи Древнего царства не только в этом. 

В общем процессе исторического развития архитектуры и 

искусства эта эпоха, несомненно, оказалась одним из важнейших 

этапов. Памятники, созданные во времена Древнего царства, 

отражают не только высокий уровень развития духовной куль

туры египтян, живших в то отдаленное время, но и высочайшее 

профессиональное мастерство создавших эти произведения 

зодчих, камнесечцев, скульпторов, художников, столяров, юве

лиров. Итогом их творческих усилий, их умения и вкуса стало 

формирование очень целостного художественного стиля, кото

рый, несомненно, принадлежит к величайшим достижениям 

мировой художественной культуры. 

Русский дипломат и литератор, современник Пушкина 

С. О. Коссаковский, познакомившийся с Ж.-Ф. Шампольоном в 

Италии, когда тот читал в Риме в 1825 году лекции о своем от

крытии, был поражен величием искусства и архитектуры Древ

него Египта. В своей статье, посвященной достижению Шампо-

льона, Коссаковский писал об архитектуре, созданной древними 

египтянами: «Их сооружения, изумляющие даже нашу современ

ную цивилизацию, являются неоспоримыми доказательствами 

высокого развития духовной культуры у этого народа, господ-



ствующая мысль которого при сооружении его многочисленных 

памятников, по-видимому, состояла в том, чтобы бросить вызов 

векам»
1
. 

Главной идеей, определившей специфику стиля, художе

ственного языка архитектуры и искусства Древнего Египта, ста

ла, как уже не раз отмечалось, идея Вечности, теснейшим обра

зом связанная с религиозными воззрениями древних египтян. 

Эта идея определила и массовое строительство капитальных 

гробниц, и их наполнение предметами, обеспечивающими без

бедную загробную жизнь, и присущий скульптуре и архитепу-

ре эпохи Древнего царства монументализм. и ту систему худо

жественных канонов, которая начала складываться в искусстве 

Древнего Египта около 5000 лет тому назад и затем продолжала 

определять стиль древнеегипетского искусства на протяжении 

трех тысячелетий. 

Эти художественные закономерности стиля уже достаточно 

отчетливо воплотились в таких выдающихся памятниках искус

ства того времени, как булава «царя-скорпиона», стела-палетта 

завоевателя Дельты и объединителя Египта царя Нармера, сте

ла фараона Джета. А немногие чудом уцелевшие репрезентатив

ные мемориальные статуи и небольшие статуэтки, созданные в 

те давние столетия, запечатлели начавшееся успешное развитие 

портретной скульптуры, стимулированное задачей создания 

«дубликатов»-заменителей тела, необходимых для надежного 

обеспечения загробного существования того, кто навсегда ушел 

в «Страну Запада». 

Гробницы фараонов эпохи Раннего царства и периода прав

ления двух первых династий эпохи Древнего царства выделяют

ся и своими размерами, и богатством погребального инвентаря. 

Но качественный скачок в эволюции погребальных сооружений 

правителей Египта произошел в правление Третьей династии, 

когда появился новый тип монументального мемориального 

сооружения — пирамида. 

* ** 

Важнейшим этапом в становлении и развитии стиля древ

неегипетской архитектуры стал ансамбль пирамиды фараона 

Джосера в Саккара, созданный в XXVII веке до н. э. гениальным 

зодчим Имхотепом. Композиция построенной им ступенчатой 

пирамиды оказалась очень удачной творческой находкой: она 

вызывала в сознании современников Джосера сложный ком

плекс ассоциаций, имевший глубокий религиозно-мистический 

смысл. Ступени пирамиды уподоблялись гигантской символиче

ской лестнице, по которой фараон, поднявшись на небо, при

соединялся к сонму богов, и в то же время ассоциировались с 

традиционной формой надгробия в виде мастабы. А прием мно 



гократного повторения формы мастабы в сочетании с огромным 

размером сооружения превращал пирамиду Джосера в каче

ственно новый тип монументального надгробия, соответствую

щего идее богоравности фараона. 

Мемориал Джосера оказался первым в истории мирового зод

чества архитектурным ансамблем, возникшим как воплощение 

единого творческого замысла. В процессе реализации этого за

мысла было разработано и внедрено много новаторских инже

нерных и технологических приемов, позволивших блестяще 

решить сложнейший комплекс идеологических задач, связанных 

с религиозными воззрениями той эпохи. Важнейшая особен

ность мемориала Джосера заключается в том, что впервые в ис

тории строительного искусства весь комплекс был сооружен из 

долговечного материала — камня. А в некоторых интерьерах под

земных помещений была впервые применена облицовочная гла

зурованная керамика. 

Однако многие элементы ансамбля, выполненные в долговеч

ных материалах, воспроизводили конструкции и приемы отдел

ки, которые в храмах, молельнях и дворцах той эпохи делались 

из дерева и тростника. Привычные приемы и мотивы, освящен

ные традицией и религиозно-мистическим смыслом, теперь, 

будучи воплощенными в камне, выразили со всей очевидностью 

идею Вечности. 

Начало Четвертой династии отмечено существенными изме

нениями в архитектурных формах погребальных сооружений 

фараонов. Три последовательно возведенные пирамиды фарао

на Снофру, отца Хеопса, образуют тот «эволюционный ряд», ко-

Пирамида фараона Джосера в Саккара. Зодчий Имхотеп. XXVII в. до н. э. 



торый наглядно иллюстрирует переход 

от ступенчатых пирамид, характерных 

для надгробий фараонов Третьей дина

стии, к пирамидам иной — пирамидаль

ной — формы. Чем был стимулирован 

этот процесс? Какие движения мысли, 

какие мистические раздумья древних 

египетских зодчих и их богоравных за

казчиков привели к тому, что ступенча

тые пирамиды стали восприниматься 

как некий архаизм? 

Если ступенчатая пирамида могла, 

в представлении египтян XXVII века 

до н. э., символизировать «лестницу на 

небо», по которой поднимается фара

он, то какую идею должна была вопло

щать пирамида с гладкими, ровными 

гранями? Какие ассоциации могла вы

звать ее абстрактная, геометризирован-

ная форма? 

Перенестись мысленно в столь далекое прошлое и попытать

ся понять чувства людей, живших четыре с половиной тысячи 

лет тому назад, очень непросто. Но, быть может, сама природа 

древней страны, почти не изменившаяся с тех пор, способна что-

то подсказать в решении этого вопроса? 

Однажды мне довелось ранним утром, еще до восхода солн

ца, ехать по новому шоссе на юг, к Асуану, через окраину Ливий-

Первая пирамида фараона Снофру 
в Медуме. Конец XXVII — начало XXVI в. 
до н. э. 

Третья пирамида фараона Снофру в Дашуре. Начало XXVI в. до и. э. 



ской пустыни. По сторонам лежали бесконечные пески. А из них 

поднимались, чернея в предрассветном сумраке, высокие объе

мы четких, почти пирамидальных форм. Что это? Природные 

скалы? Или еще какие-то древние пирамиды? 

Когда спустя несколько часов при ярком солнечном свете я 

возвращался назад, стало ясно: это скалы, «обработанные» за 

века ветрами так, что они стали похожи на пирамиды. А ведь 

этим скалам тысячи лет, и во времена фараонов они выглядели 

так же. 

Вершина, похожая на пирамиду, но созданная самой приро

дой, поднимается и над суровыми, безжизненными скалами, 

окружающими Долину царей с ее подземными гробницами фа

раонов. 

Может быть, подобные четкие массивы скал и подсказали 

древним идею строительства такой же искусственной горы — пи

рамиды? Или что-то иное, мистическое, связанное с образом 

Неба? 

Известный египтолог И. Эдварде в своей книге «Пирамиды 

Египта» писал: «Поздним вечером в облачный зимний вечер в 

Гизе иногда можно наблюдать поразительное зрелище. Если 

встать на пути к Саккара и поглядеть на запад, в сторону плато, 

где расположены пирамиды, иной раз можно увидеть, как сол

нечные лучи, прорываясь через просвет в тучах, конусом пада

ют на землю примерно под таким же углом, что и грани Вели

кой пирамиды. В такие мгновения кажется, что перед вами 

предстают одновременно мираж-прототип и его материальная 

копия»
2
. 

Итак, форма пирамиды — это образный аналог солнечных 

лучей, лучей божественного Ра, нисходящих с небес? 

Скалы-останцы в Ливийской пустыне, Верхний Египет 



Пирамидальная скала над Долиной царей, Верхний Египет 

Однако не исключена и иная ассоциация. Ведь и современ
ному человеку грани пирамиды кажутся стремящимися, возно
сящимися снизу вверх. А в представлении древних египтян этот 
ритм граней пирамид наполнялся глубоким мистическим смыс
лом, связанным с загробной небесной жизнью фараона: «Небе
са простерли к тебе лучи солнца, дабы ты мог вознестись к не
бесам, словно око Ра». 

Если попытаться проникнуть в психологию древних, в осо
бенности восприятия ими архитектурных форм, то можно пред
положить, что, помимо «критерия колоссальности», одной из 
важнейших предпосылок поисков художественного образа гроб
ницы фараона был «критерий непохожести». Гробница фарао
на должна была выглядеть совершенно иначе, чем гробницы 
простых смертных. 

Ступенчатые пирамиды Джосера и его преемников из Тре
тьей династии своими величественными размерами и ритмами 
уступов резко отличались от гробниц-мастаб их подданных, хотя 
сама по себе форма отдельного уступа напоминала мае табу. 

Еще более решительно этот «критерий непохожести» про
явился при переходе к гробницам геометрически четкой пира
мидальной формы. Такая пирамида не только своей невероят
ной величиной, не соизмеримой ни с каким иным сооружением, 
сотворенным руками человека, но и своими абстрактными, ни 
на что не похожими формами еще более резко отличалась от 
гробниц простых смертных и этим подчеркивала неземное ве
личие фараона и его божественную сущность. Это хорошо про
чувствовал и сформулировал американский египтолог профес
сор Дж. Брэстед: «Пирамидальная форма гробниц фараонов 
имеет глубоко священное значение. Фараона погребали под 



символом Солнечного бога... Когда увеличенная до гигантских 

размеров пирамида вздымалась над усыпальницей фараона, воз

вышаясь над его городом и над всей долиной на много миль во

круг, она становилась самой высокой вершиной, первой встречав

шей солнце во всей стране. Утренние лучи озаряли сверкающую 

верхушку пирамиды задолго до того, как солнечный свет рассеи

вал сумрак у ее подножия, в котором еще пребывали простые 

смертные»
3
. 

* * * 
Симметричное построение композиции с выделением глав

ной оси сооружения, на которую последовательно как бы «на

низываются» расположенные друг за другом сооружения, стало 

одной из характернейших особенностей стиля архитектуры 

Древнего Египта. Этот композиционный прием, явно домини

рующий в архитектуре монументальных сооружений Среднего 

и Нового царства, возник на много столетий раньше. В эпоху 

Древнего царства он стал приобретать значение одного из важ

нейших средств художественной выразительности, способствуя 

созданию четких, уравновешенных композиций и — как след

ствие этого — подчеркнуто репрезентативных архитектурных 

образов мемориальных сооружений. 

В ансамбле пирамиды Джосера принцип симметрии был ис

пользован в композиции отдельных сооружений — самой пирами

ды и некоторых символических дворцов, а также в композиции 

торжественного Проходного зала и его весьма репрезентативно

го южного фасада. Но в целом планировка ансамбля несиммет

рична, хотя и обладает хорошо найденным равновесием архитек-

Пирамида Хефрена. Вторая треть XXVI в. до н. э. 



турных масс при доминирующей роли огромной ступенчатой 
пирамиды — главного сооружения ансамбля. 

В композициях погребальных сооружений последующих 
фараонов Третьей династии (насколько можно судить по резуль
татам раскопок, поскольку все постройки остались незакончен
ными) принцип симметрии стал использоваться все более по
следовательно . 

Ансамбли пирамид фараонов Четвертой династии в Гизе 
представляют собой довольно сложные протяженные простран
ственные композиции, включавшие Верхний и Нижний заупо
койные храмы и связывающую их дорогу процессий. Планиров
ка этих ансамблей несимметрична и, очевидно, диктовалась 
расположением выступающих скальных массивов, послуживших 
основанием при возведении пирамид. Впрочем, как мы уже от
мечали, расположение пирамиды Микерина по отношению к 
пирамидам его предшественников — Хеопса и Хефрена — могло 
быть предопределено «небесным прототипом»: расположением 
звезд, образующих так называемый «пояс» в созвездии Ориона. 
Однако в планировке отдельных сооружений этих ансамблей 
симметрия явно превалировала, подтверждением чего являют
ся и портал Верхнего заупокойного храма пирамиды Хеопса, 
и хорошо сохранившийся Нижний заупокойный храм пирами
ды Хефрена, залы которого образуют многочленную компози
цию, в которой очень последовательно осуществлен принцип 
симметрии. 

Дальнейшее развитие этого принципа, его превращение во 
все более явственно доминирующий композиционный прием 
иллюстрируют ансамбли пирамид фараонов Пятой и Шестой 
династий. Они как бы подготовили то господство симметрии, 
которое определит в дальнейшем архитектуру мемориальных 
сооружений и храмов Среднего и Нового царства. 

Одним из важнейших средств художественной выразитель
ности в архитектуре является ритм. Этим термином в теории ар
хитектуры (как и в теории музыки) обозначается определенное 
чередование акцентов и пауз — например, окон и простенков, 
колонн и промежутков между ними (они называются интерко-
лумниями) и т. д. Ритм способствует организации архитектурной 
композиции, а кроме того, оказывает огромное эмоциональное 
воздействие на зрителя, внося те или иные оттенки в характер 
архитектурного образа сооружения. Многовековая история 
мирового зодчества показывает, что определенные закономер
ности ритма становились характерными особенностями форми
ровавшихся архитектурных стилей. 

И само функциональное назначение погребальных сооруже
ний и мемориальных ансамблей Древнего Египта, и идея Веч
ности, определяющая сущность их архитектурно-художествен-



ных образов, требовали соответствующей ритмической органи
зации построек — их планов, объемно-пространственных струк
тур, фасадов. Четкий, регулярный ритм членений, равномерное 
распределение идентичных пауз и акцентов как раз и способ
ствовали решению стоявших перед архитектурой функциональ
ных и идеологических задач. Этот четкий ритм стал — так же, 
как и симметрия — одной из характернейших стилевых особен
ностей архитектуры Древнего Египта. И это в полной мере про
явилось уже в сооружениях эпохи Древнего царства. 

В решении проблемы создания регулярных, четко органи
зованных архитектурных композиций важную роль сыграл 
архитектурный ордер, в изобретении и разработке которого 
египетским зодчим принадлежит выдающаяся, и даже более 
того, лидирующая роль в истории мировой архитектуры. 

Слово «ордер», как мы уже говорили, латинского происхож
дения и само по себе означает «порядок», «организованность» — 
в том числе и в художественном смысле этих понятий. Термин «ар
хитектурный ордер» обозначает определенным образом организо
ванную, эстетически упорядоченную композицию, состоящую из 
несущих элементов (колонн) и поддерживаемых ими несомых 
элементов (балок). Такая стоечно-балочная конструкция может 
быть исполнена и из дерева, и из камня. 

Несомненно, этa система первоначально родилась в деревян
ных конструкциях и только позднее, по мере «технического 
прогресса», стала исполняться из каменных блоков. 

Применение деревянных каркасных конструкций в Древнем 
Египте началось очень давно — более пяти тысяч лет тому на
зад. Об этом наглядно свидетельствует целый ряд артефактов: 
и архитектурное оформление стенок древних саркофагов-
«домовин», сохранившихся от эпохи Раннего царства, и фаса
ды саркофага фараона Микерина, и «серехи» — стилизованные 
изображения фасадов царских дворцов (например, на стеле фа
раона Джета). Эти памятники, столь ценные для историко-архи-

Саркофаг Микерина. Последняя треть XXVI в. до н. э. Воспроизводит деревянную 
каркасную конструкцию • архитектурные формы царского дворца 



тектурной науки, донесли до нас, поистине «бросив вы

зов векам», ценнейшую информацию о конструкциях и 

архитектурном облике давным-давно исчезнувших двор

цов египетской аристократии той отдаленной эпохи. 

И хотя ни одного примера деревянного здания эпо

хи Древнего царства не сохранилось, мы можем, на ос

нове исследования некоторых фрагментов деревянной 

отделки гробниц и используя приемы экстраполяции, 

составить себе общее представление о приемах кон

струирования деревянных построек того древнейшего 

периода. В этом отношении особенно ценным свиде

тельством тех конструктивных и архитектурных при

емов, которые применялись при строительстве древ

нейших зданий из дерева, является каркасная каюта 

сохранившейся ритуальной ладьи Хеопса (речь о ней 

шла в главе «У подножия Великой пирамиды»), найден

ной около полувека тому назад вблизи его пирамиды. 

Тонкие несущие колонки каюты оформлены в виде стеб

лей папируса с бутонами на верхних концах. Очевидно, в весь

ма давние времена (быть может, уже в эпоху Раннего царства) 

зародился прием оформления деревянной колонны в виде ство

ла или связки стволов папируса — растения, священного в пред

ставлении древних египтян. В дальнейшем в архитектуре жилых 

домов Среднего и Нового царства такая архитектурная трактов

ка деревянных колонн получит очень широкое распростране

ние — об атом наглядно свидетельствуют модели домов и изоб

ражения домов и дворцов, обнаруженные в гробницах (они будут 

рассмотрены во втором томе нашего исследования). 

Но особенно наглядно и убедительно зарождение ордерной 

системы иллюстрируется мемориальным ансамблем пирамиды 

Джосера. Создатель этого ансамбля, архитектор Имхотеп, оче

видно, еще не рисковал использовать отдельно стоящие несущие 

колонны, сделанные из камня, но во многих местах мемориала 

он украсил стены и столбы строений великолепно исполненны

ми изображениями полуколонн, декорирующих фасады и вно

сящих в их композицию ордерную системность и организован

ность. В ансамбле пирамиды Джосера на столбах и фасадах 

символических дворцов, предназначенных для вечного пребы

вания «ка» фараона, мы встречаем и древнейшие примеры так 

называемого протодорического ордера (с колоннами, декориро

ванными вертикальными желобками — каннелюрами), и воспро

изведенные в камне изображения колонн, повторяющие какие-

то древнейшие образцы несущих колонн, выполнявшихся с 

использованием связок стеблей папируса. А на одной из стен 

символического Северного дворца отлично сохранились папи-

русовидные полуколонны, несомненно, изображающие тереаль-

С т е л а фараона 

Д ж е т а 

С и з о б р а ж е н и е м 

« с е р е х а » — 

с т и л и з о в а н н о г о 

в о с п р о и з в е д е н и я 

царского д в о р ц а . 

Вторая п о л о в и н а 

X X X I в. до н. э. 



Процесс формирования протодорического ордера в ансамбле пирамиды Джосера 
в Саккара. Середина XXVII в. до н. э. 
Слева — восточный дворик (вертикальные желобки на поверхности каменных пилонов). 
Справа — Северный дворец (каменные полуколонны с каннелюрами, формы которых 
воспроизводят деревянные колонны с аналогичной обработкой поверхности) 

Фрагмент ансамбля пирамиды 
Джосера в Саккара. Каменные 
папирусовидные полуколонны 
на декоративной стенке 
вблизи символического 
Северного дворца 

ные несущие деревянные папирусовидные ко

лонны, которые использовались тогда в жили

щах фараонов и высшей аристократии. 

Совершенно очевидно, что потолки из 

каменных плит, обработанных в виде ряда па

раллельно лежащих бревен, которые можно 

увидеть в нескольких помещениях ансамбля пи

рамиды Джосера, запечатлели в камне деревян

ные бревенчатые потолки, применявшиеся в те 

времена во дворцах, логично дополняя деревян

ные каркасные конструкции стен. Любопытно, 

что такой прием обработки потолочных камен

ных плит продолжал использоваться и позднее 

в интерьерах молелен погребальных сооруже

ний аристократии
4
. 

Применение несущих стоечно-балочных кон

струкций с раздельно расположенными опорны

ми столбами, сделанными из камня, началось, 

возможно, еще в правление последних фараонов Третьей дина

стии, хотя прямых подтверждений такого предположения нет. Но 

в начале эпохи Четвертой династии, несомненно, произошел ка

чественный скачок в развитии стоечно-балочных конструкций, 

и это подтверждается структурой раскопанного и изученного ар

хеологами Нижнего заупокойного храма, входившего в ансамбль 

второй, так называемой «ромбовидной» пирамиды фараона 

Снофру в Дашуре. Храм имел двор, в глубине которого распола

гался портик из двух рядов массивных каменных столбов — воз

можно, это один из самых древних примеров несущей стоечно 

балочной конструкции, выполненной из камня. Позднее такие 



конструкции начнут широко применяться — примерами служат 

и прекрасно сохранившийся Нижний заупокойный храм пира

миды Хефрена, и недавно восстановленные залы заупокойных 

храмов гробниц вельмож Пятой и Шестой династий, находящих* 

ся неподалеку от пирамиды Хеопса. 

Следующим этапом в развитии ордера стало появление несу

щих элементов в виде каменных колонн цилиндрической фор

мы. Очень возможно, что их изобретателем был архитектор Хе-

миун — строитель пирамиды Хеопса . Расчистка территории 

вокруг пирамиды Хеопса выявила руины Верхнего заупокойно

го храма. Тщательное исследование руин и сохранившихся фраг

ментов позволило после Второй мировой войны восстановить 

входной портал храма с его двумя колоннами, поддерживающи

ми архитрав. Весьма убедительная реставрация, в которой под

линные («родные») фрагменты структуры тактично дополнены 

«новодельными», позволила воссоздать древнейший образец ор

дерной композиции с несущими колоннами, выполненными из 

камня. 

Тип двухколонного портала был затем использован в компо

зициях заупокойных сооружений гробниц вельмож Пятой и 

Шестой династий, расположенных вблизи пирамиды Хеопса. 

Позднее такая композиция найдет широкое применение в антич

ной архитектуре, а далее и в постройках Нового времени. 

В эпоху Пятой династии происходит дальнейшее развитие 

пространственных структур заупокойных храмов, включенных 

в ансамбли пирамид фараонов. Появляются парадные дворы, 

служащие для торжественных поминальных религиозных цере-

Двухколонные порталы заупокойных храмов гробниц вельмож времени правления 
5-й и 6-й династий в Гизе 



моний. Эти дворы окружаются по пе

риметру колоннадой — так зарождается 

тот новый тип пространственной ком

позиции, который станет характерной 

особенностью стиля древнеегипетской 

архитектуры последующих тысячелетий, 

а затем получит значительное распро

странение в античную эпоху. Одним из 

первых примеров такого парадного дво

ра — предшественника античных дво

ров-перистилей — является двор заупо

койного храма в ансамбле пирамиды 

фараона Сахура. 

Репрезентативное функциональное 

предназначение таких парадных дворов 

заупокойных храмов ставило задачу по

иска новых приемов архитектурно-худо

жественной интерпретации стоечно-ба-

лочной конструкции, выполненной из 

камня. Исследование руин заупокойных 

храмов фараонов Пятой династии по

казало большие успехи архитекторов 

и строителей XXV—XXIV веков до н. э. 

в решении этой творческой проблемы. 

Очевидно, именно в это время наряду с колоннами цилинд

рических очертаний с капителями простой формы — в виде квад

ратных в плане каменных блоков с гладкими сторонами (то есть 

такого типа, который впервые применил Хемиун в портале за

упокойного храма пирамиды Хеопса) — появляются колонны бо

лее сложных форм, например с капителями в виде стилизован

ного изображения верхушки пальмы. Такие колонны были 

применены в парадном дворе заупокойного храма пирамиды 

Сахура (это едва ли не древнейший пример пальмовидных ко

лонн). Капители таких колонн экспонируются и на территории 

бывшего двора ансамбля пирамиды Унаса. 

Имеются сведения и о появлении в архитектуре Пятой дина

стии каменных колонн «в форме связок нераспустившихся па

пирусов и лотосов»
5
. 

Можно предположить (исходя из факта наличия полуколонн 

с капителями в виде распустившегося цветка папируса на сте

не Северного дворца мемориального ансамбля Джосера), что 

в архитектуре XXV—XXIV веков до н. э. могли применяться и 

несущие колонны с капителями в виде цветков папируса. 

Таким образом, важным новшеством архитектуры эпохи 

Пятой династии было появление новых типов «биоморфных» 

колонн (папирусовидных, лотос о видных, пальмовидных), К О Т О -

КалитвЛИ «биоморфных» колонн: 
1 — в виде пучка цветов лотоса; 
2 — в виде бутона цветка папируса; 
3 — в виде распустившегося цветка 
папируса; 4 — пальмовидная 



рые получат в последующие века широкое распространение 

в архитектуре египетских храмов эпохи Нового царства и ста

нут — наряду с колоннами протодорического и хаторического 

типа — характерной стилевой особенностью архитектуры Древ

него Египта. 

* * * 

Монументальные портретные заупокойные статуи фараонов, 

появившиеся еще в эпоху Раннего царства, получают все боль

шее распространение в ансамблях погребальных сооружений 

Древнего царства, хотя об этом приходится судить лишь на ос

новании немногих сохранившихся образцов. В их числе такие 

выдающиеся произведения, как каменные статуи фараонов Джо

сера и Хефрена. 

Исследование руин заупокойного храма фараона Снофру, 

входившего в ансамбль его второй, «ромбовидной» пирамиды, 

показало, что в композицию этого храма было включено доволь

но значительное количество монументальных каменных статуй, 

изображавших фараона. Несомненно, много статуй находилось 

и в ансамбле пирамиды Хеопса, но, судя по всему, они были вско

ре уничтожены (своего рода месть фараону-эксплуататору, угне

тавшему народ Египта строительством своей гигантской пира

миды). А о том, сколько каменных портретных статуй было 

размещено в залах Нижнего заупокойного храма пирамиды Хеф

рена, наглядно свидетельствуют следы постаментов этих статуй, 

позволившие создать весьма убедительную графическую рекон

струкцию интерьера храма. Спокойно-бесстрастные лица таких 

Портретная статуя фараона Хефрена из его Нижнего заупокойного храма в Гизе. 
Вторая треть XXVI в. до и. э. 



статуй с глазами, как бы глядящими в вечность, 
наглядно иллюстрируют тот принцип идеализа
ции личности фараона, представленного в об
лике «вечно молодого», спортивно сложенного 
мужчины, который отвечал и репрезентативно
му предназначению этих изваяний, располо
женных в молитвенных помещениях храмов, 
и их мистической функции «дубликатов» тела и 
вечного вместилища «ка» фараона. 

Однако Раннее и Древнее царства оставили 
нам и совершенно иные образцы скульптуры — 
в жанре малой пластики, выполненной из кам
ня и слоновой кости, которые представляют со
бой остро индивидуализированные портреты с 
совершенно иной психологической характери
стикой персонажа. И неизвестный «согбенный 
старостью» фараон эпохи Раннего царства, и 
чудом уцелевшая миниатюрная статуэтка Хеоп
са, так точно и остро воплотившая жестокий 
нрав этого фараона, и очаровательные статуэт
ки женщин и девушек, созданные в те столетия, 
свидетельствуют об удивительном умении древ
неегипетских скульпторов схватить и передать 
не только внешний облик человека, но и осо

бенности его личности, его характера. 

К сожалению, число сохранившихся до нашего времени по
добных творений древнеегипетских скульпторов весьма невели
ко. Однако опыт, накопленный тогда, привел к появлению и 
таких произведений монументальной скульптуры, в которых 
решение задачи создания репрезентативного образа сочеталось 
с удивительным умением дать точную характеристику человека. 
Это наглядно подтверждают и «триады», изображающие спра
ведливого и добродушного фараона Микерина, сопровождаемо
го стройными юными богинями, и статуя царского писца Каи, 
так внимательно прислушивающегося к распоряжениям своего 
владыки, и деревянная статуя располневшего вельможи Каапе
ра, и изумительный портрет современника Хеопса, царевича Анх
хафа — подлинного интеллектуала XXVI века до н. э. 

А эпоха правления фараонов Шестой династии (XXIV—XXIII 
века до н. э.) оставила нам замечательные образцы портретных 
статуй, выполненных по новой технологии — в бронзе, со встав
ными глазами (статуи фараона Пепи I). Они свидетельствуют 
о высочайшем мастерстве древних скульпторов и бронзолитей-
щиков. 

Портретная скульптура Египта эпохи Древнего царства — это 
действительно одно из самых поразительных явлений в истории 

Статуэтка фараона Хеопса. 
Слоновая кость. 
Высота 7,6 см. 
Вторая четверть XXVI в. до н. э. 



мирового искусства, и приведенные нами в качестве эпиграфа 
слова авторитетнейшего египтолога Пьера Монте могут быть 
отнесены к произведениям скульптуры той эпохи с полным ос
нованием. 

* # * 

Забота древних египтян о безбедном и комфортном загроб
ном существовании была одной из главнейших особенностей их 
идеологии. Она определяла и наполнение погребальных соору
жений бытовыми предметами, необходимыми для благополуч
ного пребывания в «Стране Запада», и установку в них портрет
ных статуй, и оформление интерьеров гробниц живописью 
и рельефами, изображающими усопше
го вельможу в той его будущей потусто
ронней жизни, которая должна была 
стать счастливым и полноценным про
должением его земного бытия. Благода
ря этим многочисленным изображениям 
мы имеем такую обильную информацию 
о повседневной жизни египтян эпохи 
Древнего царства, какую не оставил нам 
ни один другой народ. 

Эта изобразительная информация 
дополняется бесчисленными иерогли
фическими надписями, которые донес
ли до нас имена владельцев гробниц, их 
жен, детей и родственников, сведения 
о жизни и карьере усопшего вельможи, 
о его титулах и должностях, тексты мо
литв и заклинаний, а в ряде случаев еще 
и песни, распевавшиеся тогда просто
народьем, и фрагменты литературных 
произведений. 

Сцены и фигуры, созданные египет
скими скульпторами и художниками в 
XXVII—XXIII веках до н. э., демонстри
руют тот стиль изобразительного искусства, который сложился 
в эпоху Древнего царства и во многом определил дальнейший 
путь развития художественной культуры страны. Присущая ис
кусству Древнего Египта система художественных канонов, опре
делявших и расположение сюжетов, и трактовку фигур и поз, и 
масштабные соотношения в изображениях персонажей, — все это 
тоже способствовало формированию той удивительной цельно
сти, которой отличается стиль искусства Древнего Египта. 

Эта цельность в немалой степени определяется и иероглифи
ческими надписями, которые, как правило, с удивительным ма-

Стол для жертвенных подношений 
с установленными на нем сосудами 
и блюдами для пищи и питья. 
Из гробницы Импи в Гизе. 
Вторая половина XXIII — 
первая половина XXII в. до и. з. 



стерством включались в композиции живописных панно и ре

льефов и очень органично дополняли их в чисто визуальном 

отношении. Такое впечатление, обычно возникающее у совре

менного зрителя при восприятии произведений древнеегипет

ского искусства, очень точно передал Томас Манн, отмечая, что 

«письмо египетское» благодаря «затейливой убористости» обо

значений букв и понятий и «повсеместно вкрапленным рисун

кам» несет в себе «что-то от волшебного ребуса, от витиеватого 

полуумолчания, от хитроумного логогрифического маскарада»
6
. 

Отбор сюжетов — «вечный пир», «вечная охота», прогулки по 

Нилу на парусных лодках, труд скотоводов и земледельцев, подсчет 

урожая, работа ремесленников в мастерских и т. д. — был продик

тован религиозными представлениями египтян. Эти сюжеты ста

ли традиционными, они будут в течение многих столетий опреде

лять композиции изображений, наполняющих гробницы. 

В интерьерах мастаб Тре т ь ей и Четвертой династий еще 

продолжали по традиции использовать деревянные панели и 

порталы, но затем от такой отделки отказались. 

В эпоху Древнего царства в оформлении гробниц превали

ровала техника рельефа, исполненного прямо на выровненной 

поверхности скалы. Она была разнообразной. Наряду с контур

ным рельефом, врезанным в поверхность, применялась и тех

ника низкого выпуклого рельефа (барельефа). Во многих случа

ях рельефы окрашивались либо фрагментарно тонировались, 

при этом тела мужчин покрывались красновато-коричневой 

краской «в цвет загара», а тела женщин иногда подкрашивались 

желтым цветом. 

Стела с изображением царевича Уэп-ем-нефрета за пиршественным столом 
из его гробницы в Гизе. Раскрашенный известняк. Высота 46 см, ширина 66 см. 
Время правления 4-й династии 



Гуси. Фрагмент росписи из гробницы зодчего И жреца Нефермаата в Медуме. 
Начало XXVI в. до и. а. 

Наряду с рельефами в ряде случаев использовалась живопись 
красками, нанесенными на выровненную либо оштукатуренную 
поверхность скальных стен гробниц. Примеры таких росписей 
сохранились в меньшем количестве, но среди них есть подлин
ные шедевры. В их числе знаменитое изображение гусей, най
денное в гробнице Нефермаата — зодчего и жреца. Нефермаат 
был сыном фараона Снофру, и его гробницу, устроенную вбли
зи пирамиды отца в Медуме, оформляли лучшие художники. 

Росписи и рельефы гробниц дают всестороннее представле
ние о повседневной жизни древних египтян, об отделке и меб
лировке их домов, о труде скотоводов, хлеборобов, ремеслен
ников, писцов. 

Благодаря сюжетам «прогулки по Нилу» мы имеем детальное 
представление о конструкциях гребных лодок и парусных кораб
лей, о способах крепления мачт вантами и способах поднятия 
парусов. Известно, что вниз по течению Нила лодки шли своим 
ходом либо на веслах, а чтобы подняться вверх по течению, ста
вили паруса и использовали силу ветра, обычно дующего с севе
ра. Это обстоятельство отразилось и в иероглифах. Иероглиф, 
обозначающий «юг», представлял собой изображение традицион
ной египетской серповидной лодки без паруса, а иероглиф, соот
ветствующий понятию «север», выглядел в виде парусной лодки. 

Облик «хозяина» мастабы воспроизводили в ее интерьерах 
несколько раз и в разных местах. Помимо главной портретной 
статуи, стоявшей в сердабе либо в нише молельни, усопшего 
изображали на стенах и столбах, причем всегда в торжествен^ 
ных, статичных позах и с атрибутами его власти либо профес
сии в руках. При этом его одежда могла быть разной: в одних 
сюжетах на нем короткий набедренник — схенти, в других он 
представлен в одежде и с атрибутами жреца. Разными могли 
быть и парики, но в облике жреца усопший обычно изображал
ся без головного убора, с обритой наголо головой. Характерный 
пример — портретные рельефы зодчего и жреца Неферсешем-
ра на столбах его мастабы, вскрытой археологами. 

Образцов той одежды, которую носили в жизни древние егип
тяне, почти не сохранилось (правда, фрагменты тканей уцелели 
в некоторых гробницах), но благодаря статуям, рельефам и рос
писям гробниц мы имеем самое детальное представление о том, 



как одевались египетские мужчины и женщины, какие причес

ки они носили, какими париками прикрывали свои головы, как 

причесывали своих детей, какой «макияж» использовали, что

бы выглядеть более привлекательными. А найденные в гробни

цах туалетные принадлежности дают информацию о том, как 

заботились египтяне — и особенно египтянки — о сохранении 

чистоты и о благоухании тела в условиях жаркого климата. 

Большие портретные статуи, размещаемые в сердабах и ни

шах молелен, обычно высекали из камня. Статуи, сделанные из 

белого известняка, раскрашивали. Портретные статуи меньших 

размеров продолжали делать из дерева . Особую выразитель

ность придавали лицам вставные глаза, мастерски изготавливав

шиеся с использованием хрусталя, стекла и цветных паст. Не

большие глиняные и деревянные статуэтки слуг в нарастающем 

количестве наполняли гробницы, сопровождая покойников 

в загробную жизнь. 

Ощутима значительная разница в трактовке образов людей. 

«Владелец» гробницы всегда изображался не только в укрупнен-

Л а д ь я с м а т р о с а м и . Рельеф и з г р о б н и ц ы А х е т х о т е п а в С а к к а р а . Д р е в н е е ц а р с т в о 



Доение коровы. Прорисовка рельефа из гробницы в Гизе. Древнее царство 

Телята. Прорисовка рельефа из гробницы Птаххотепа в Саккара. 

Время правления 5-й династии 

ном масштабе, но и в статичной позе — «вечно стоящего», «веч

но идущего», «вечно пирующего», «вечно пишущего». И это име

ло вполне понятный религиозно-мистический смысл. 

Иной оказывалась трактовка образов простых людей — крес

тьян, ремесленников, слуг «хозяина гробницы», показанных в 

их трудовой деятельности. Их позы разнообразны, их движения, 

метко с хваченные художниками, передают сущность и смысл 

происходящих действий и процессов. При этом в ряде случаев, 

стремясь точнее передать позу и движение человека, художник 

шел на нарушение канона, изображая, например, плечи в про

филь. Характерный образец — фигуры матросов на раскрашен

ном рельефе из гробницы Ахетхотепа: одни натягивают ванты, 

другие гребут, а какой-то смельчак лезет по канату на мачту, цеп

ляясь и руками и ногами. Но сам хозяин лодки изображен по 

всем правилам канона: он показан в статичной позе «ноги -

в профиль, плечи — в фас», и так же статично топорщится тре

угольником на его бедрах приличествующий его сану жесткий 

передник. 

Профессиональная зоркость глаза древних мастеров прояви

лась также в изображениях тел и поз животных — и в «сельско

хозяйственных» сюжетах, и в сценах охот на диких зверей и 

птиц. Сакральное назначение таких сцен «вечной пахоты», «веч

ной охоты», «вечного приготовления пищи» совершенно оче

видно, но исполнявшие их художники проявляли тонкую наблю

дательность и высокое композиционное мастерство, превращая 

канонические сюжеты в живые картины, запечатлевшие жизнь 

и быт египтян той поры. 



В подавляющем большинстве случаев произведения художни

ков и скульпторов, работавших в Египте в эпоху Древнего цар

ства, анонимны — мы не знаем имен их создателей. Тем не ме

нее кропотливое собирание фактологической информации о 

художниках и скульпторах Древнего Египта дало значительные 

результаты. Они были обобщены в трудах Милицы Эдвиновны 

Матье, которую справедливо считают одним из патриархов оте

чественной египтологии. Ее перу принадлежит исследование 

«Роль личности художника в искусстве Древнего Египта», опуб

ликованное в виде статьи в «Трудах Отдела Востока Государ

ственного Эрмиталса» в 1947 году. Результаты этого исследова

ния вошли в ее капитальную монографию «Искусство Древнего 

Египта», изданную в 1961 году. В конце книги Матье помещен 

указатель имен зодчих, живописцев, скульпторов, а сведения о 

нескольких художниках и ваятелях эпохи Древнего царства 

включены в пятую главу книги. Привожу наиболее существенные 

положения из этой монографии. 

М. Э. Матье пишет, что «знаменитые своим высоким качеством 

и рядом оригинальных черт рельефы в гробнице везира Мереру

ка были выполнены скульпторами Джаи и Иду, принадлежавши

ми, по-видимому, к выдающимся мастерам своего времени». 

Известны и имена «начальников скульпторов» — Нианптаха 

и Неферхенти, под руководством которых были созданы вели

колепные рельефы на стенах усыпальницы Птаххотепа в Сакка

ра. Более того, были идентифицированы их портретные изоб

ражения, помещенные среди многочисленных сцен на стенах 

этой гробницы. Нианптах показан «в левом углу сцены перевоз

ки даров по Нилу сидящим в небольшой лодочке с двумя греб

цами; перед ним поставлено много еды — гусь, фрукты, сосуды с 

питьем; мальчик-слуга поддерживает большой сосуд, из которо

го скульптор пьет». 

М. Э. Матье считала, что «общественное положение крупных 

скульпторов и живописцев, руководивших мастерскими, было 

Пастушеская сцена. Фрагмент рельефа 
из гробницы Аххотепа в Саккара. 
Время правления 5-й династии 

Сцена охоты. Фрагмент рельефа из гробницы 
Пехенуна. Время правления 5-й династии 



достаточно значительно, хотя они и не занимали столь высоких 
постов, как зодчие» (напомним, что такие выдающиеся архитек
торы, как Имхотеп и Хемиун, были людьми, близкими к фарао
нам, для которых они строили пирамиды). Матье отмечала: 
«...слава некоторых мастеров была так велика, что заказчики 
считали необходимым отмечать имя скульптора»

7
, — и иерогли

фические надписи в гробницах донесли до нас эту информацию. 
Мы упоминали выше гробницу зодчего (и, возможно, военного 
инженера) Каемхесета. Его сын по имени Хетепка, заказавший 
для гробницы отца деревянную дверь, украшенную рельефами, 
сообщил в надписи на двери, что она была сделана скульптором 
И чу. Надписи в гробницах донесли до нас имена еще ряда веду
щих ваятелей — начальников скульптурных мастерских: Анхи, 
Рахотепа, Каемхесета, Седуага и других. 

В гробнице дочери Микерина, царицы Мересанх, запечатле
ны сцены изготовления статуй. Надписи поясняют, что скульп
тор Инкаф заканчивает статую сидящей на троне царицы, а 
живописец Рахаи расписывает стоящую женскую статую. Одна
ко примеры такого сочетания изобразительной и вербальной 
информации все же очень редки и были большой удачей обна
руживших их археологов. Мы уже говорили о том, что в гроб
нице Мерерука оказалось изображение художника, сидящего за 
мольбертом, но имя его не сохранилось. Остается невыяснен
ным и имя художника, который изображен в гробнице видного 
придворного Ихехи: он показан за работой, рисующим эскизы 
сцен из жизни природы в течение трех времен года. 

* * * 

Блистательный расцвет изобразительного искусства в эпоху 
Древнего царства во многом определил последующие пути раз
вития египетской художественной культуры. 

Со временем в искусстве Древнего Египта будут происходить 
определенные изменения. Иной станет техника изображений на 
стенах гробниц: на смену рельефу придет настенная живопись 
(хотя и рельеф тоже будет применяться). Станут более разно
образными темы и сюжеты. Но приемы размещения сцен и фи
гур, каноны в изображении тел людей, их характерные позы и 
одежды — все это, отработанное с большим совершенством ма
стерами эпохи Древнего царства, прочно войдет в искусство 
Египта последующих веков. 

Политический кризис, охвативший Египет в XXII веке до н. э., 
привел к развалу единой державы и общему упадку хозяйства и 
культуры. Однако богатейшие природные ресурсы, беспредельное 
трудолюбие народа и высочайшие достижения мастеров, накоплен
ные за столетия расцвета страны в эпоху Древнего царства, помог
ли Египту пережить безвременье междоусобиц и разрухи. 



А произведения зодчих, скульпторов и художников Древне

го царства, бросивших своим творчеством «вызов векам», созда

ли тот мощный энергетический потенциал великих традиций, 

который позволил художественной культуре Египта быстро воз

родиться, когда после десятилетий политической раздроблен

ности страна снова воссоединилась под эгидой сильной и муд

рой централизованной власти. 

Рассказ об этом состоится во второй книге нашего двухтом

ника. 
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