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Книга посвящена организации колониального управ-
ления египтян в странах Передней Азии и в Нубии в
середине II тысячелетия до н. э. Автор рассказывает о
структуре египетских провинций и их административной
системе, дает географическую, этнографическую и поли-
тическую характеристику этих провинций.

•Внешняя политика древнего Египта давно привлека-
ет внимание исследователей. Много работ на эту тему
уже написано и в Советском Союзе' и за рубежом2. Мы
попытаемся осветить лишь один аспект внешней полити-
ки этой древней страны — особенности, системы колони-
ального господства египтян в Сирии, Финикии, Палести-
не в период Нового царства, главным образом в эпоху
Амарны.

В своем труде «Империализм, как высшая стадия ка-
питализма» В. И. Ленин писал: «Колониальная поли-
тика и империализм существовали и до новейшей ступе-
ни капитализма и даже до капитализма. Рим, основан-
ный на рабстве, вел колониальную политику и осуществ-
лял империализм»3. То же самое можно сказать и о
древнем Египте.

При изучении колониальной политики древнего Егип-
та в Передней Азии в период Нового царства помимо ан-

1 Например: В. И. Авдиев, Военная политика Египта в эпоху ар
хаики и Древнего царства, — ВДИ, 1938. № 1; В. И. Авдиев, Дом
енная политика   Египта в эпоху Среднего    царства, — ВДИ,    1939,
№ 1: В. И. Авдиев, Военная история древнего Египта, т. 1—2, 1948—
1959; И. С. Кацнельсон, Характер войн и рабовладение в Египте при
фараонах-завоевателях XVIII—XX династии, — ВДИ,    1951, № 3;
И. С. Кацнельсон,- Войны древнего Египта эпохи Нового царства в
интерпретации    буржуазной    историографии, — ВДИ,    1952,    №    3;
И. С. Кацнельсон, Нубия под властью Египта, — «Вестник МГУ», 1948,
№6.

2 Т. Save-Soderbergh, Aegypten und Nubien, Lund, 1941; W. Helck,
Die Beziehungen Agyptens zu Vorderasien im 3 und 2 Jahrtausend v.
Chr, Wiesbaden, 1962; K- A. Kitchen, Suppiluliuma and the Amarna
Pharaos, Liverpoole, 1962; Ch. F. Pfeiffer, Tell el-Amarna and the
Bible, Grand Rapids (USA), 1963.

3 В. И. Ленин, Империализм, как высшая стадия капитализма, —
Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 379.



налов Тутмоса III и других надписей фараонов-завоева-
гелей, например Аменхотепа II, большое значение име-
ют письма амарнского архива, обнаруженного в разва-
линах Ахетатона 4. Этот архив содержит переписку вас-
сальных князей Сирии, Финикии,. Палестины, а также
царей стран Митанни, Ассирии, Вавилонии, Малой Азии,
Кипра с фараонами — Аменхотепом III и Эхнатоном. Со-
держание писем, зафиксированных на глиняных таблич-
ках аккадской клинописью, весьма многообразно и инте-
ресно. Это единственный найденный в Египте большой
комплекс источников, позволяющий подробно предста-
вить себе положение в египетских колониальных владе-
«иях в Передней Азии примерно в середине II тысяче-
летия до н. э.

Эпоха Эхнатона, иначе эпоха Амарны, завершала
блестящий период военного могущества Египта, насту-
пивший после изгнания гиксосов в результате успешных
походов в Азию фараонов XVIII династии. Такие фара-
оны этой династии, как Яхмос I (1575—1550гг.), Аменхо-
теп I (1550—1528 гг.), Тутмос I (1528—1510 гг.) и в осо-
бенности Тутмос III (1468—1436 гг.), были крупными
военными деятелями и завоевателями. Яхмос I, осадив и
взяв в южной Палестине крепость Шарухен, завершил на-
чатое еще его братом Камесом изгнание чужеземцев —
гиксосов из Египта. Тутмос I прошел со своей армией
через всю -Палестину и Сирию, дойдя до границ царства
Митанни на Евфрате5. Тутмос III почти все свое само-
стоятельное царствование (после смерти его мачехи —
царицы Хатшепсут) провел в походах. Разгром под Ме-
гиддо коа'лиции сирийских князей, возглавлявшихся пра-
вителем города Кадеша, сделал Тутмоса III властели-
ном Сирии. Войска Тутмоса III вторгались в пределы
царства Митанни. Сын Тутмоса III Аменхотеп II (1436—
1413 гг.) совершил два похода в Сирию, усмиряя непо-
корных, которым оказывали поддержку митаннийцы. При
Тутмосе IV (1413—1405 гг.) в Сирии начинает устанав-
ливаться временное равновесие сил как результат ком-
промисса между царствами Митанни и Египта. Вначале
митаннийцы распространили свое влияние на принадле-

4 Ах е т а т он —столица фараона-еретика Эхнатона.5 Митанни — страна,   расположенная   в   верховьях   Евфрата,
населенная  хурритамя  с  небольшим  процентом  индо-иранского   эт
нического элемента.

жавшие при Тутмосе III Египту княжества долины реки
Оронт (Нийя, Тунип, Катна). Однако впоследствии, ощу-
щая угрозу продвижения хеттов из Малой Азии, митан-
нийские цари стремятся добиться соглашения с египет-
ским фараоном. Наконец при Аменхотепе III это согла-
шение было достигнуто. Долина Оронта осталась в сфе-
фе влияния правителей Митанни, которые, однако, отка-
зались от дальнейшего наступления на переднеазиат-
ские владения Египта. Отныне между Египтом и цар-
ством Митанни установились дружественные союзные и
даже родственные отношения6. Угрозу для Египта стали
представлять хетты7, которые при царе Суппилулиу-ме
вторглись в Северную Сирию. Именно об этом пере-
ломном моменте в истории египетского владычества в
Передней Азии и сообщают амарнские письма, обнару-
женные в развалинах древней столицы Эхнатоиа. Именно
в этот период возникли три египетские провинции и
Передней Азии — Амурру, Упе, Ханаан. Княжества, не-
когда завоеванные египтянами, такие, как Мукиш, Алеп-
по, Нухашше, Нийя, Тунип, Катна, оказались вне преде-
лов египетского господства.

Первые годы царствования Аменхотепа III (1405—
1367 гг.) совпадали с периодом наивысшего подъема
международного авторитета Египта. Однако позднее, в
особенности уже при его сыне Эхнатоне (1367—1350 гг.),
начался упадок военной мощи фараонов. Эхнатон вошел
в историю как смелый политик и религиозный реформа-
тор, попытавшийся сломить влияние старой знати и тес-
но связанного с ним фиванского жречества путем иско-
ренения старых религиозных культов, прежде всего культа
бога Амона. Стремясь окончательно порвать с фиван-
скими жреческими кругами, Эхнатон в 6-й год своего
царствования переселился в новую столицу Ахетатон (те-
перешняя местность Телль эль-Амарна), куда перебра-
лись и все государственные учреждения. При Эхнатоне
Египет, занятый внутренними раздорами, не мог прово-
дить активную внешнюю политику, не мог оказать сопро-

6 Аменхотеп III был дважды женат на митаянийскях принцес-
сах. В 10-й год своего царствования он женился на дочери Шут-
тарны Гилухепе, а в 36-й год —на внучке Шуттарны (дочери Туш-
раты) Тадухепе.

'Хетты — народ Малой Азии, говоривший на языках индо-
европейской системы.
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тивления хеттам, наступавшим из Малой Азии на Сирию.
В сложной обстановке социальной борьбы, экспансии
хеттов, вторжений отрядов «хапиру» и мятежей непокор-
ных сирийских правителей рушилась при Эхнатоне ко-
лониальная власть Египта в Сирии 8. При Эхнатоне одна
из провинций, а именно Амурру, вместе с финикийскими
городами была полностью потеряна Египтом. Здесь воз-
никло зависимое от хеттов аморрейское княжество Ази-
ру. Вся Северная Сирия, включая долину Оронта, вместе
с княжеством Кадеш признала власть хеттского царя
Суппилулиумы. Провинции Упе (без Кадеша) и Ханаан
остались за Египтом, однако и в этих районах южной
Сирии и Палестины 'было очень неспокойно — постоян-
ные мятежи отдельных вассальных князей, действовав-
ших в союзе с «хапиру», делали власть Египта крайне
непрочной. Таким образом, огромные завоевания Тутмо-
са I и Тутмоса III были практически в конце эпохи све-
дены на нет, и фараонам новой XIX династии пришлось
начинать все сначала. Наибольших результатов добил-
ся Рамсес II, однако даже он не смог восстановить вла-
дения Египта в Передней Азии .в прежнем объеме. Он
был вынужден пойти на соглашение с хеттами и разде-
лить с ними сферы влияния. Об этом сообщает заклю-
ченный в 1270 г. до н. э. мирный договор Рамсеса II с
хеттским царем Хаттусилем III.

Итак, период, когда Египет господствовал над тремя
провинциями в Передней Азии, был непродолжительным.
Он совпал со временем правления фараонов Аменхоте-
па III и Эхнатона. Именно этому периоду и посвящена
данная работа.

8 Существует и другое мнение о том, что ослабление власти
Египта в Передней Азии наступило уже после смерти Эхнатона (Н.
Klengel, Einige Bemerkungen гиг Syrienpolitik des Ametio-phis
tV/Echnaton. — «Das Attertum». 1965, № 3. S.-131 —137).

ПРОВИНЦИИ АМУРРУ, УПЕ, ХАНААН-
РАЙОНЫ КОЛОНИАЛЬНОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

ЕГИПТА В ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

Владения Египта в Передней Азии в годы царствова-
ния Аменхотепа III и Эхнатона делились на три больших
района или провинции — Амурру, Упе и Ханаан. Каждый
из этих районов управлялся египетским наместником, ко-
торого в письмах амарнского архива обычно называют
по-аккадски «рабису».

Амурру

Провинция Амурру охватывала гористую страну, рас-
положенную в северной части современного Ливана, не-
сколько к югу от древнего Угарита. На востоке
Амурру граничила с княжествами долины реки
Оронт — с Нийей, Тунипом, Катной, Кадешем. Центром
страны Амурру в Амарнскую эпоху был город Симира —
местопребывание египетского наместника, власть кото-
рого распространялась на северную часть Сирии и прежде
всего на Финикийское побережье с его богатыми тор-
говыми городами: Арвад, Уллаза, Ирката, Библ, Верит,
Сидон, Тир.

Провинция Упе с центральным городом Кумиди на-
ходилась к юго-востоку от Амурру. Это был прежде все-
го район Кадеша и Дамаска. На западе граница Упе
проходила в горах Антиливана, на востоке наместник
Упе контролировал территории Заиорданья и Сирии.

Третьим районом господства Египта в Передней Азии
была провинция Ханаан (Канаан), территориально со-
впадающая с Палестиной. Ее столицей являлся город
Газа.



Политическая карта Сирии, финикийского побережья
и Палестины в Амарнскую эпоху была очень пестрой.
Три египетские провинции или наместничества, а также
районы, пограничные с ними, включали большое число
вассальных княжеств, 'городов-государств, имевших дли-
тельную* историю 'Существования и сложные взаимоот-
ношения друг с другом и с соседними великими держа-
вами— царством Митанни, страной хеттов и Египтом.
Для того чтобы была понятна внутренняя обстановка в
Передней Азии в эпоху Амарны, необходимо иметь об
этих княжествах и городах-государствах хотя бы мини-
мальные представления'.

Провинция Амурру впервые упоминается в амарн-
ских документах. Она была заселена представителями
западносемитского племени аморреев (аморритов), ко-
торые еще в III тысячелетии до н. э. широко распростра-
нились по Сирии. При Аменхотепе III провинция Амур-
ру представляла собой форпост египетской власти, на-
правленный сначала против митаннийцев, а позднее про-
тив хеттов. История провинции Амурру характеризуется
ослаблением в ней египетской власти и усилением авто-
ритета местных аморрейских князей — Абди-Аширты и
его сына Азиру. Египетские наместники Амурру не сразу
обнаружили враждебный характер деятельности Абди-
Аширты, в результате чего он сумел значительно рас-
ширить свои владения. Наконец Аменхотеп III был вы-
нужден послать войска, которые разбили отряды Абди-
Аширты.

Согласно угаритским источникам, преемником Абди-
Аширты стал сначала Никмепа, а впоследствии его
брат — знаменитый князь Азиру, который известен как
хитрый политик и удачливый военачальник. Воспользо-
вавшись тем, что Эхнатон был занят внутренними делами
и не имел возможности внимательно следить за развити-
ем событий в Амурру, Азиру стал постепенно увеличивать
свои личные владения. Довольно продолжительный пе-
риод ему удавалось выдавать себя за защитника инте-
ресов фараона. На востоке Азиру захватил Тунип. По-
скольку к этому времени Тунип уже подпал под влияние
митаннийцев, подобная акция Азира, возможно, была

одобрена египетским   наместником   провинции  Амурру.
Однако   впоследствии   агрессивность   намерений  Азиру
стала очевидной. Аморрейский князь перешел в наступ-
ление на города финикийского побережья.  В итоге он
захватил столицу провинции—город Симиру. Когда хетт-
ский царь Суппилулиума-вторгся в Сирию, Азиру встре-
тил его в Тунипе и заключил с ним дружественный союз.
Фактически к этому времени Азиру был правителем всей
страны Амурру, хотя номинально он признавал верховен-
ство Египта. Уступив настойчивым приказам фараона,
Азиру лично отправился в Египет и некоторое время на-
ходился там, по-видимому,  в  качестве заложника.  Во
время отсутствия Азиру в Амурру правил его брат Баа-
луйа. Баалуйа писал Азиру в Египет о продвижении хетт-
ских отрядов к границам Амурру2. Это было вызвано,
по всей вероятности, недовольством хеттского царя по-
ездкой Азиру в Египет.  Вернувшись в Амурру, Азиру
вновь и на этот раз окончательно перешел в хеттский
лагерь,  оставаясь верным союзником  хеттов до  конца
своего правления. Египетская провинция Амурру превра-
тилась в контролируемое хеттами аморрейское княжест-
во, обязанное выплачивать последним ежегодную дань в
размере 300 шекелей золота. Само собой разумеется, что
«независимость» династии Абди-Аширты в Амурру могла
сохраняться лишь в условиях конкурентной борьбы ве-
ликих держав древности, страны хеттов и Египта, за Се-
верную Сирию. В годы правления сына Азиру Дуппи-
Тешупа фараон Сети I (1309—1291 гг.)  попытался вер-
нуть провинцию Амурру Египту. Надпись Сети I на се-
верной стене гипостильного зала в Карнаке сообщает о
том, что фараон вторгался в страну Кадеш и в страну
Амурру. При Рамсесе II (1290—1224 гг.)   и Муватале
князь Амурру Бентесина примкнул к Египту. Через стра-
ну Амурру по долине реки Элеутерос смогли пробиться к
Кадету какие-то   вспомогательные   египетские   отряды,
спасшие Рамсеса II от разгрома и плена (1286 г. до н.э.).
После отхода египетской армии от Кадеша хегты вновь
захватили Амурру. Впоследствии Рамсес II неоднократ-
но вторгался в Амурру, но так и не смог изгнать хеттов.
В борьбе Египта за власть в Передней Азии большую
роль играли   финикийские  города, входившие в  сферу

1 Подробнее см.: В. И. Авдиев, Военная история древнего Егип-
та, ч. I, 1948, гл. VI. 2 ЕА, 170, 14—18.



юрисдикции   наместника   провинции   Амурру    Назовем
главные   из   них.

Симира (Сумур) —столица провинции Амурру лежа-
ла на побережье Средиземного моря в устье реки Эле-
утерос, несколько севернее Библа и Уллазы, но южнее
Угарита и Арвада. Впервые Симира упоминается в анна-
лах Тутмоса III3 в описании похода в 30-й год его цар-
ствования, когда фараон возвращался из-под Кадета к
финикийскому побережью по долине реки Элеутерос.
В это время Симира еще не имела большого значения
для Египта, уступая в этом отношении соседней Уллазе.
В Амарнскую эпоху Симира стала центром египетской
провинции. К обладанию этим городом и портом стре-
мился еще Абди-Аширта. В одном ,из амарнских писем
сообщается об осаде Симлры сыновьями Абди-Аширты с
суши, в то время как люди Арвада подступили к городу
с моря4. В итоге Азиру захватил Симиру. При Рамсесе II
город Симира некоторое время опять принадлежал Егип-
ту. Тогда он назывался «Рамсес — город в Амурру» (поз-
днее — «Мернептах — город в Амурру») и, по-видимому,
не имел местного правителя.

К югу от Симиры находился на финикийском побе-
режье город Уллаза, который во времена Тутмоса III
превратился в крупный порт. В 30-й и 31-й годы царст-
вования Тутмоса III египетская армия осаждала город Ул-
лазу, оборонявшийся тушшскими воинами. После захвата
города в нем был оставлен египетский гарнизон. Через
Уллазу в o-бход Библа стала отныне транспортироваться
в Египет киликийская сосна, кедр и другие древесные
породы. В Амарнскую эпоху роль главного города про-
винции Амурру перешла от Уллазы к Симире. Однако,
несмотря на это, Уллаза продолжала сохранять статус
населенного пункта, полностью принадлежавшего фара-
ону, и потому не имела местного правителя. Позднее Ул-
лаза была захвачена Арвадом5.

На северо-западной границе провинции Амурру рас-
полагался древний финикийский город Угарит. Впервые
Угарит в египетских текстах Нового царства упоминает-
ся во время Аменхотепа II. Однако город был подчинен

3 Urk IV, 689, 13.
4 ЕА, 105, 6—13.
5 Ibid., 105, 23.

Египту, по-видимому, несколько раньше, <еще при Тут-
мосе III, так как имя этого фараона-завоевателя было
обнаружено на одной угаритской вазе. Находясь в близ-
ком соседстве с хеттской державой, правители Угарита
должны были постоянно лавировать между хеттами и
Египтом. Вначале Угарит сохранял верность стране до-
лины Нила. Так, угаритский князь Аммиштамру I пере-
писывался с Аменхотепом III, а его наследник Шама-
Адда просил у фараона прислать .ему двух слуг-нубийцев
и египетского врача6. Позднее, однако, этот же Шама-
Адда был вынужден под давлением соседних вассальных
хеттских княжеств северной Сирии — Мукиш, Нийя, Ну-
хашше — перейти на сторону хеттского царя Сушшлули-
умы.

Угарит поддерживал экономические связи с Месопо-
тамией, с островами Средиземного моря — Критом, Родо-
сом, Кипром, а также с Египтом.

К северу от Симиры, на небольшом островке, в трех
километрах от берега, находился крупный порт Арвад
(или Арад). В собственно египетских текстах Арвяд упо-
минается редко. Только в Болонском папирусе 1086 речь
идет о рабе из Арвада. На основании данных амарнских
писем очевидно, что Арвад в союзе с Азиру и Сидоном
выступал противником Симиры, Библа и Тира. Князь
Библа Риб-Адди сообщал в Египет, что против него и
правителя Тира Абимилки действуют корабли Арвада. По-
видимому, в Арваде не было своего князя, но власть
принадлежала городской олигархии — «людям Арвада».

Библ (или Гебал) из всех финикийских городов был
наиболее тесно связан с Египтом. Еще в эпоху Древнего
царства, в первой половине III тысячелетия до н. э., егип-
тяне регулярно посещали Библ, который стал центром
вывоза ценных пород деревьев, прежде всего киликий-
ской сосны и ливанского кедра.

При раскопках сирийского храма в Библе экспеди-
ция, руководимая французским ученым Монтэ, нашла
множество предметов, относящихся к эпохе архаики и
Древнего царства. Так, были обнаружены сосуды с име-
нами фараонов Хасехемуи, Хуфу, Униса и Менкаура,
вазы и статуэтки с именами фараонов Пени I и Пепи II.
О многократном посещении Библа сообщает в своей над-

6 Ibid., 49.
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писи вельможа Хнумхотеп. В эпоху Среднего царства
зависимость Библа от Египта стала настолько прочной,
что его князь получил египетский титул «хатиа». Так, на
обнаруженной в одной гробнице надписи упоминается
«князь (хатиа) Гебала Ипшемуиб». Одно время князем
Библа был даже египтянин по происхождению. На ска-
рабее, происходящем из гробницы, относящейся к эпохе
Среднего царства, упоминается, судя по имени, египтя-
нин, «наследственный князь, Хем-ипи сын, Меджитчебет
итеф». Высказываются предположения, что Библ рас-
сматривался в эпоху Среднего царства как египетский
город, как часть метрополии. В Библе было очень силь-
но египетское культурное влияние. Ремесленники Библа
подражали египетским образцам, копировали египетские
иероглифические знаки. Местная богиня Библа слилась
в представлении египтян с богиней Хатор. О «госпоже
Библа» — библской Хатор упоминают многие египетские
тексты. Позднее, уже в конце II тысячелетия до н. э.,
библекий царек признавал, что искусства и науки вы-
шли из Египта, чтобы достигнуть его страны. В свою оче-
редь, культура Библа повлияла на египетскую культуру.
Основой для культурного взаимодействия Библа с Егип-
том были тесные экономические связи. В период царст-
вования первых фараонов XVIII династии они, возможно,
несколько ослабли. От этого времени в самом Библе най-
дено раскопками сравнительно мало египетских материа-
лов. Можно думать, что Тутмос III попытался усилить
экономическое значение финикийского города Уллазы в
противовес Библу, стремясь лишить последний его преж-
него монопольного положения как центра, транспорти-
рующего древесину в Египет. В надписях о походах в
Азию Тутмоса III и Аменхотепа II Библ непосредственно
не упоминается, возможно, по причине его лояльности к
Египту. Лишь в связи с постройкой кораблей для пере-
хода египетской армии через Евфрат Тутмос III говорит
о местности вблизи «госпожи Библа». В амарнское время
в Библе князем был верный ставленник Египта Риб-Ад-
ди. Письма Риб-Адди в Египет составляют значительную
часть амарнского дипломатического архива. Они подроб-
но сообщают о происках врагов Египта в Сирии, прежде
всего о действиях хеттов и аморрейских князей Абди-
Аширты и Азиру. Слезные призывы Риб-Адди к фараону
о помощи остались без ответа, несмотря на то что Риб-
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Адди подчеркивал важность Библа для Египта, сравни-
вая свой город в этом отношении даже с Мемфисом. Под н-
атиском Азиру Библ постепенно терял свои, располо-
женные к северу владения. Населенные пункты Батруна,
Шигата, Амбия переходили к Азиру. Библ терял свои
сельские территории; начался голод. Военные поселенцы
Библа (так называемые люди «хупшу»), чтобы достать
продовольствие, были вынуждены продавать в рабство
своих детей. Положение Риб-Адди оказалось очень не-
устойчивым. В Библе стала действовать партия сторон-
ников Азиру. Некоторое время Риб-Адди пытался найти
поддержку в Берите и Сидоне, но вскоре эти города
примкнули к Азиру. В самой семье Риб-Адди высказы-
вались пожелания договориться с Азиру. Попытка Риб-
Адди помочь Симире, осажденной Азиру и людьми Арва-
да, окончилась неудачей. В итоге сам Риб-Адди был из-
гнан из Библа, в котором власть захватил его брат Илу-
раби — сторонник аморрейской и хеттской ориентации.
В эпоху Рамессидов Библ упоминался в египетских над-
писях редко. Лишь в начале XXI династии в отчете Уну-
Амона речь идет о Библе, который больше уже не
признавал политической зависимости от Египта.

Расположенный южнее Библа финикийский город
Берит (современный Бейрут) упоминался в письмах Риб-
Адди в связи с какой-то тяжбой. Несколько позже, после
своего изгнания из Библа, Риб-Адди искал защиты у князя
Берита Аммуниры. Последний некоторое время при-
творялся другом Египта, но в конце концов вместе с
правителями Тира и Сидона примкнул к Азиру.

О значительном финикийском торговом городе Сидо-
не (современная Сайда) в египетских надписях Нового
царства речь идет сравнительно редко. В амарнской пе-
реписке Сидон характеризуется как местопребывание
князя Зимриды, врага правителя Тира Абимилки. Будучи
изгнанным из Берита, Риб-Адди пытался найти убежи-
ще в Сидоле. Князь Сидона Зимрида вел двойственную
политику. Заверяя фараона в своей верности, он в то
же время был соглядатаем Азиру, сообщая последнему
обо всем, что происходило в Египте. Захватив у Тира
древний город Усу, Зимрида впоследствии сближаегся'с
Тиром и Беритом. При содействии Зимриды были осу-
ществлены враждебные Египту акции в Симире. Так,
объединенный флот трех городов — Берита, Сидона и
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Тира — помогал Азиру захватить столицу провинций
Амурру. О Сидоне говорится в хеттских источниках, в
папирусе Анастаси 17 и в отчете Уну-Амона8. В одном из
амарнских писем сообщается о посещении Сидона фа-
раоном Тутмосом IV.

К югу от Сидона крупнейшим торговым центром Фи-
никии и морским портом был город Тир (Сур), достиг-
ший расцвета в более позднее время, в I тысячелетии
до н. э. Тир состоял из двух частей, одна из которых рас-
полагалась на прибрежном островке, а другая (древний
Тир, -город Усу) —на берегу. В годы царствования Амен-
хотепа III правитель Тира был союзником Риб-Адди. Во
время смут в Библе Риб-Адди отправил в Тир даже свою
сестру. Союз Тира с Библом оказался, однако, непроч-
ным. В Тире произошел переворот; местный князь был
убит; вместе с ним погибла и сестра Риб-Адди. Новый
князь Тира Абимилки в начале своего правления боролся
с Зимридой сидонским из-за берегового города Усы.
Зимриде удалось захватить Усу и тем самым поставить
под угрозу снабжение островного Тира водой и продо-
вольствием. Впоследствии Тир примкнул к антиегипет-
ской коалиции.

Среди тесно связанных с финикийскими городами и
Египтом стран следует назвать остров Кипр (Алашиа).
Хотя Кипр и не был непосредственно завоеван фараона-
ми, он тем не менее признавал свою зависимость от
Египта. В папирусе Анастаси IV9 говорится о поступлении
с Кипра масла. В том же документе сообщается о до-
ставке жителями Кипра медной и оловянной руды, а так-
же скота, В Амарнское ьремя Кипр поддерживал регу-
лярное морское сообщение с Египтом. Князь Кипра при-
сылал фараону в качестве систематической дани медь 10,
Последнее не удивительно, поскольку в хеттских текстах
Кипр называется родиной меди и бронзы.

Наряду с финикийскими городами, непосредственно
входившими в состав провинции Амурру, некоторые со-
седние княжества Сирии также были тесно связаны с
ней. При Тутмосе III и Аменхотепе II эти княжества
обычно входили в состав египетских владений, но в

амарнское время уже считались вассалами митаннийцев
или  хеттов.

К северу от Угарита, по нижнему течению реки Оронт,
находилось княжество Мукиш со столицей Алалах. О го-
роде Алалахе известно еще со времен I Вавилонской ди-
настии. При раскопках в Алалахе был сравнительно не-
давно обнаружен большой архив документов, много дав-
ший для выяснения особенностей политической и хозяй-
ственной жизни княжества. Некоторое время Алалах под-
чинялся расположенному к востоку от него Алеппо. По-
ходы хеттских царей против Алеппо привели к крушению
и древней династии Алалаха. Во времена Тутмоса I и
Тутмоса II Алалах вместе с городом Нийя подчинялся
князю Алеппо Илилиму. Вскоре, однако, Илилима, был-
свергнут митаннийцами. Лишь через 7 лет сын Илилима,
по имени Идрими, смог захватить власть в Нийе и Ала-
лахе. Его правление продолжалось 30 лет. По-видимому,
правил он и во время похода Тутмоса III в Сирию, хотя
об этом и нет упоминаний в его надписях. Все же, в какой-
то степени, Алалах оказался на короткий срок в сфере
влияния Египта, поскольку под 38-м годом упоминается в
анналах Тутмоса I I I доставка дерева из Алалаха п.
После похода Тутмоса III Нийя отделилась от Алалаха и
вошла в состав египетских владений. Алалах, однако,
остался за царством Митанни. В последние годы жизни
Эхнатона в Алалахе был князем Итурадди, который
известен как совершивший поход против Угарита, Вскоре
Алалах и все княжество Мукиш оказались под властью
хеттов.

К востоку от Мукиша и к северу от Нухашше нахо-
дилось крупное сирийское княжество с главным городом
Алеппо (Халпа), упоминаемое еще в документах из Ма-
ри. Во времена I Вавилонской династии в Алеппо лравил
Иамхад. Внук Иамхада по имени Абба-Ан был основа-
телем древней династии в Алалахе. Потомки Абба-Ана
вели успешную борьбу с соседними государствами. Из-
вестно, что один из них, Иаримлим, оказал успешное со-
противление хеттам на севере своего княжества, а на
юге одолел правителя Катны. Сын Иаримлима был, од-'
нако, разбит хеттами. После этого события история А

7 P. Anastasi I, 20, 9.
8 М   А. Коростовцев, Путешествие Ун-Ануна в Библ, М.,  1960.
9 P. Anastasi IV, 15, 2; 17, 7—9.
10 ЕА, 33—37: 40.

11 Urk IV, 719. 17
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fro на длительное время как <бы прекращается,
ку мы о ней ничего не знаем.

Вновь Алеппо начинает упоминаться в документах
лишь при Тутмосе I и Тутмосе II как город, захвачен-
ный египтянами. В этот период в Алеппо, Нине и Ала-
лахе (Мукише) правил один князь. Тутмос III несколько
раз появлялся в окрестностях Алеппо, но город, ло-види*
мому, так и не взял. При Аменхотепе II Алеппо отпал от
Митанни и присоединился к хеттам. При Хаттусиле II
Алеппо вновь оказался под властью Митанни. Суппилу-
лиума во время своего большого похода в Сирию разгра-
бил Алеппо и посадил там князем своего сына Телепину-
са, чей сын Рими-Шарма правил в Алеппо вплоть до
времени Мурсилиса II. Рими-Шарма сражался с Рамсе-
сом II под стенами Кадеша (1286 г. до н. э.) ;и был имен-
но тем князем Алеппо, которого египетские художники
изобразили весьма комично при описании кадешской
битвы, — князя, чуть не утонувшего при переправе через
Оронт под натиском Рамсеса II, его воины держат за но-
ги вниз головой с целью вытрясти воду.

К югу от Алеппо и к востоку от провинции Амурру
простирался обширный географический район Северной
Сирии под названием Нухашше, в пределах которого на-
ходилось небольшое, подвластное вначале митаянийцам
княжество того же наименования. Аменхотеп II писал о
захвате пленных в Нухашше12. В амарнских письмах
под Нухашше подразумевалось и особое княжество, и
географический район. По всей вероятности, Нухашше, в
широком смысле слова, простиралась в Северной Сирии
к востоку от провинции Амурру, соприкасаясь на севере
с Алеппо, а на юге с Кадешем, включая в свой состав
земли городов Хамат, Нийя, Катна13. Как княжество
Нухашше ограничивалось на западе владениями Нийи,
Тунипа и Катны. Столицей княжества Нухашше был го-
род Угульзат, местоположение которого не установлено.

Согласно одному амарнскому письму14, Тутмос III
(или Тутмос IV) основал в Нухашше новую династию,
посадив князем некоего Таку. При Эхнатоне правил в
Нухашше Шарупши, который для борьбы с митанний-

12 Ibid., 1309,3.
13 ЕА, 55, 21.
14 Ibid., 51.

цем Тушратой призвал хеттского царя Суппилулиуму.
Суппилулиума совершил большой поход в Сирию, дойдя
до границ египетской провинции Упе в Центральной Си-
рии. Отныне Нухашше прочно вошла в сферу влияния
.хеттов. Вместе с -последними князь Нухашше сражался
против египтян под Кадешем.
К востоку от Амурру, но к западу от Нухашше, в до-дине
реки Оронт находился город Нийя. Район этот в
древности славился обилием слонов. Известно, что Тут-
.мос I, Тутмос III и Аменхотеп II охотились здесь на
этих крупных животных, причем Аменхотепу II попалось
стадо в 120 голов. В амарнское время Нийя считалась
шначале   вассально   зависимой   областью  Митанни,   но
позднее в ней ненадолго усилилось египетское влияние.
Некоторое время Нийя входила в состав аморрейского
жняжества Азиру. Впоследствии она подчинялась хеттам.
В долине Оронта южнее Нийи располагался древний
город и  центр  крупного сирийского княжества  Тунип,
граничивший на западе с областью Амурру. Во время
Тутмоса III Тунип находился в зависимости от митанний-
здев и оказывал упорное сопротивление египтянам. Изве-
стно, что в 29-й и 31-й годы царствования Тутмоса III
финикийская гавань Уллаза оборонялась от египетских
войск с помощью отрядов, 'присланных Тунипом. Лишь в
42-й год правления Тутмоса III Тунип был захвачен и
разграблен войсками фараона. О той большой роли, ко-
торую наряду с Кадешем играл Тунип в борьбе сирий-
цев   против   армий  Тутмоса III, свидетельствует  факт
изображения в гробнице египетского вельможи Менхе-
перрасенеба князей Кадеша и Тунипа рядом с правителя-
ми Крита и страны хеттов. Разграбив Тунип, Тутмос III
взял в заложники сына местного князя. В последующие
годы Тунип вновь подпал яод власть М'итаннийцев. Об-
ласть Амурру, входившая сначала в состав тунипского
княжества, в связи с этим отделилась от него. Она была
реорганизована в египетскую провинцию, которая долж-
на была стать форпостом египетского влияния в Север-
ной Сирии. Как мы знаем, подобным планам не суждено
было осуществиться.   В провинции   Амурру   постепенно
власть захватили аморрейские князья — потомки Абди-
Аширты.

В Амарнское время, испытывая все усиливавшийся
натиск аморрейского князя Азиру, сына Дбдч-Дщиртьл,

16 2   Я. А. Стучевский
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Турин попытался найти поддержку у Эхнатона. Сохрани-
лось письмо жителей Тунипа, адресованное египетскому
фараону, с просьбой прислать им в качестве князя сына
.Аки-Тешупа, находившегося в то время в Египте15. Об-
ращение за египетской помощью не помогло Тугошу —
город был захвачен Азиру. Можно предполагать, что
действия Азиру вначале -поощрялись Эхнатоном, посколь-
ку Азиру.выступал против города, отпавшего от Египта
и ггризнавшего-власть царства Митанни. Во время похода
Суппилулиумы в Сирию именно в Тунипе была рези-
денция. Азиру. Позднее, после открытого разрыва Азиру
с, Египтом и с переходом его в хеттский лагерь, Тунип
стал формально самостоятельным, о чем свидетельствует
договор, заключенный хеттским царем с Тунипом.

К юго-востоку от Тунипа и к северу от Кадеша на-
ходилась Катна, упоминаемая в документах из Маои
еще во время Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). Тутмос III в
33-й год своего царствования захватил Катну. Позже она
вновь стала зависимой от Митанни, за что подверглась
нападению Аменхотепа II. В последующие годы Катна
опять вернулась в сферу мятаннийского господства. После
похода в Сирию Суппилулиумы Катна признала свою
зависимость от хеттов. Стремлением сбросить хеттское иго
объясняется, по-видимому, письмо к Эхна-•тону царька
Катны Акиззи, обвинявшего в связях с хеттами Азиру я-
князя Кадеша Айтакама.

Упе
. - Выше мы привели данные о египетской провинции
в Северной Сирии, о провинции Амурру и о тесно связан-
ных с нею княжествах. Обратимся теперь к другой боль-
шой области египетского господства в Передней Азии, к
провинции Упе.

Как мы уже говорили, провинция Упе контролирова-
лась египетским наместником — рабису, пребывавшим в
городе Кумиди. В состав провинции входили обширные
.районы Заиорданья и Центральной Сирии. Наиболее
'крупными городами здесь были Кадеш и Дамаск.

Крупный город и центр княжества Кадеш (Кинза) ле-
жал в долине Оронта, южнее Катны, на важном торго-

'С., ;J5 Itrii, 59,15—20. - • ; - ; - , ' . " ; . : . -/;, . . " " , . • ;.:.,;;•'
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вом и военно-стратегическом пути, соединявшем фини-
кийское побережье и Палестину с Сирией и странами
Двуречья. Удобством географического положения объяс-
няется возвышение Кадеша среди других городов Сирии
и его влияние на развитие международных событий. По
мнению Брэстеда 16, Кадеш был остатком огромной гик-
сокской державы, включавшей в свой состав в XVIII—
XVII вв. до н. э. и Египет. После изгнания гиксосов из
Нильской долины фараонам пришлось вести упорную
борьбу с Кадешем за власть в Сирии. Во время Тутмо-
еа III правитель Кадеша возглавил антиегипетскую коа-
лицию из 330 князей. На 30-й год своего царствования
Тутмос III разорил окрестности Кадеша, а в 33-м году
впервые захватил город. В гробнице Менхеперрасенеба
князь Кадеша изображен рядом с правителями Тунипа,
острова Крита и царем хеттов. При Аменхотепе II город
Кадеш признавал господство Египта. В надписи от 7-го
года правления Аменхотепа II сообщается о клятве вер-
ности, которую принес фараону князь Кадеша. В Амарн-
ское время Кадеш вначале был верен Египту; позднее
правитель Кадеша Айтакама перешел на сторону хеттов,
заключив союз с Азиру. Союз был направлен против
Катны и египетских владений в провинции Упе. Хеттский
царь Суппилулиума рассматривал княжество Кадеш как
подвластную себе территорию.

Город Дамаск, центр сильного сирийского княжества,
был расположен в оазисе к юго-востоку от Кумиди, на
важном караванном пути из Сирии в Двуречье. Тут-
мос III завоевал Дамаск и присоединил его к египетским
владениям в Передней Азии. В Амаринское время в нем
правил князь Бириаваза, которому было поручено обес-
печивать защиту столицы провинции Упе, городской кре-
пости Кумиди. К сожалению, в египетских источниках
мало что говорится о Дамаске, хотя он несомненно играл
большую роль как транзитный пункт на караванных
путях, имевших значение для организации экономических
и политических взаимоотношений Египта с Вавилонией.
Известно, что владения княжества Дамаск охватывали
обширный район к востоку от Антиливанских гор, дохо-
дивший на юге до Тивериадского озера.

16 Дж. Брэстед, История Египта с древнейших времен до пер-
сидского завоевания, т. I, M., 1915, стр. 271.
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Ханаан : .

Провинция Ханаан (Канаан) охватывала всю Пале-
стину. Это был район, непосредственно примыкавший К
Египту. Сюда издавна налравлялась экспансия фарао-
нов. Связи Ханаана со страной долины Нила были наи-
более прочными. Обилие городских центров с многове-
ковой историей существования, наличие важных военно-
стратегических путей — все это делало Ханаан террито-
рией со сложными политическими взаимоотношениями.

Сам термин «Ханаан», или, точнее, «Канаан», хуррит-
ского происхождения. Как полагает Хальк, он образовался
из соответствующего хурритского слова, означающего
«голубой пурпур». Можно в данной связи вспомнить гре-
ческое наименование Финикии, также восходящее к ери-
никийскому обозначению красного пурпура. В обоих слу-
чаях название страны возникло из обозначения продукта,
производимого населением приморской полосы Сирии и
Палестины. Наиболее древнее упоминание Ханаана
(Канаана) встречается в надписи Идрими из Алалаха.
Несколько позднее данный термин был употреблен Амен-
хотепом II, который рядом с сирийскими воинами — ко-
лесничими «марианну» упомянул «ханаанейцев». В амарн-
ской -переписке под Ханааном (Канааном) нередко под-
разумевалась Сирия и Палестина вместе. В этом случае
слово «Ханаан» имело то же значение, что и такие еги-
петские наименования, как «Речену», «Джахи», «Хару».
В эпоху Рамессидов (XIX—XX династии) термин «Ха-
наан» (Канаан) стал довольно употребительным.
В Амарнское время он обозначал как Сирию и Пале-,
стину, так и особую южную провинцию Египта в Перед-
ней Азии со столицей в городе Газа.

Местопребывание наместника Ханаана — приморский
город Газа — в египетских источниках именовалось как
место, захваченное фараоном. Вторым царским городом
на Средиземноморском побережье Палестины был Иоп-
пе (Яффа) 17. Газа и Иоппе не имели местных князей
(Иоппе подчинялась египетскому ставленнику Яхтири).
Тутмос III захватил Иоппе еще в свой первый поход в
Азию. Поздняя египетская сказка связала это событие
с деятельностью военачальника Тхути, хитростью [в_<сти_"

" ЕА, 296,
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ле арабской сказки об Ал'и-ба'бе и 40 разбойниках) введ-
шего в Иоппе египетских воинов.

Природные условия провинции Ханаан (или Палести-
ны) очень разнообразны. Ограниченная на востоке Гени-
саретским и Тивериадским озерами, рекой Иорданом и
Мертвым морем, она узкой полосой тянется вдоль Сре-
диземного моря. На юге Палестины находится .пустыня
Негев, переходящая к северу в засушливые, гористые
районы центральной части страны. Здесь удобна для жиз-
ни Иерихонская долина, орошаемая потоком Вади-Кель-
том. Наибольшим плодородием отличаются приморские
Шефельская и Саронская низменности, по которым про-
текают к морю многочисленные горные реки. Не менее
плодородна и расположенная на севере Палестины, в
Галилее, Иезреельская долина, орошаемая Кишоном.

Еще в эпоху Среднего царства Палестина имела су-
щественное значение для Египта как район, через кото-
рый проходили караванные пути, связывавшие Египет с
Сирией и Двуречьем. На основании анализа текста так
называемых «черепков проклятий» прослеживаются ос-
новные направления этих путей18. Можно установить,
что главный караванный путь начинался от границ Егип-
та и шел на север вдоль Средиземного моря, через Газу
до Аскалона. Затем дорога поворачивала в глубь стра-
ны на восток и доходила через Аримут до Иерусалима.
Здесь путь раздваивался — один продолжал идти на во-
сток в Заиорданье, в Бет Харан, Каркар и Боцруну, дру-
гой устремлялся на север в Сихем и Рехоб. В Рехобе
встречались караванные трассы, идущие по трем направ-
лениям: с юга из Сихема, с северо-запада по долине
Иезреела от морского порта Акко и с севера по долине
реки Литания через город Хацор. Последний путь про-
должался в долине Оронта и выходил в Северную Си-
рию и Двуречье. В Хацоре к нему примыкала караван-
ная дорога, идущая с востока из Дамасского оазиса.

Укажем теперь на некоторые крупные центры провин-
ции Ханаан (или Палестины), помимо Газы и Иоппы.
упоминаемые в амаонской переписке. Такими центрами
были: Аскалон на Средиземноморском побережье (пра-
витель Видийя), Лахиш к востоку от Аскалона (прави-

18 W. Helk, Die Beziehungen Agyptens ги, Vorderasien im 3 and Ч
Jahrtausend v. Chr, Wiesbaden. 1962, S. 63.
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тели Зимрида и Иабнилу), Хеброн к востоку от Лахиша
и недалеко от Мертвого моря (правитель Шувардата),
Гезер к северу от Лахиша (правитель Милкилу), Иеру-
салим к востоку от Гезера (правитель Абди-Хиба),
Сихем к северу от Иерусалима (правитель Лабайя),
Мегиддо к северу от Сихема в Иезреельской долине (пра-
витель Биридийя), Акко к северо-западу от Мегиддо на
берегу Средиземного моря (правители Зататна и Зура-
да), Хацор к северо-востоку от Акко в верховьях Иорда-
на (правители Баалу-Урсаг и Абдитирша).

Для Египта огромное значение имело удержание пу-
тей из Палестины в Сирию через долины Литании и
Оронта. Этим определялось и стратегическое значение
Мегиддо, расположенного на севере Палестины в доли-
не Иезреела, откуда открывалась дорога к руслу реки
Литания. Как известно, под стенами Мегиддо разыгра-
лась битва Тутмоса III с коалицией сирийских князей,
возглавляемых правителем Кадета (1468 г. до н. э.).
Одержав здесь решительную победу и захватив после
осады город, Тутмос III тем самым обеспечил контроль
над Палестиной и Сирией. В Амарнское время обстанов-
ка в Палестине усложнилась в результате вторжения от-
рядов людей «хапиру», вступивших в союзы с князьями
городов. Абди-Хиба из Иерусалима, в частности, писал
фараону о том, что правители Гезера, Лахиша -и Аскало-
на, заключив союз с «хапиру», стали враждебны Египту
19. Особую опасность представляли действия князя
Сихема Лабайи. Как и аморреец Азиру, Лабайя стремился
к расширению своих личных владений. Он захватил не-
сколько городов в Иезреельской долине20 при поддержке
«хапиру». Для оказания противодействия Лабайе прави-
тели ряда княжеств, такие, как Шувардата из Хеброна,
Абди-Хиба 'из Иерусалима, Зурада из Акко и Андрата
из Акшафа, объединились между собой. В итоге Лабайя
не смог захватить Мегиддо. Сам он попал в плен к князю
Мегиддо Биридийе. Биридийя передал Лабайю правите-
лю Акко Зураде для дальнейшей отправки его морем в
Египет. Однако за выкуп Зурада освободил Лабайю,
Вскоре Лабайя погиб в сражении в долине Иезреела.
Милкилу, князь Гезера, продолжал политику Лабайи в

ЕА, 287. Ibid.,
250.
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союзе с его сыновьями и Шувардатой из Хеброна. Союз-
ники на севере оказывали давление на Мегиддо21, а на
юге — наступали против Абди-Хибы из Иерусалима. По-
следний в письмах в Египет с просьбой о помощи обвинял
своих врагов в союзе с «хапиру». В палестинских собы-
тиях Амарнского времени «хапиру» играли большую
роль, поддерживая тех или иных князей, враждебных
Египту. Однако их помощь была чревата опасностью для
тех, кому они ее оказывали. «Хапиру» становились все
сильнее, они устраняли неугодных им правителей и стре-
мились к захвату городов. Так, «хапиру» убили князя
Лахиша Зимриду. Князь Гезера опасался, что с по-
мощью «хапиру» его брат отнимет у него власть.

Скажем теперь несколько слов о населении подвласт-
ных Египту районов Передней Азии в середине II тыся-
челетия до н. э.

В основном здесь жили западносемитские племена —
аморреи (аморриты) и ханаанеи. Как мы уже гово-
рили, термин «Ханаан» (Канаан) помимо Палестины
обозначал иногда также и всю Сирию. По-видимому, на-
селение Палестины и приморской полосы Сирии (Фини-
кия) по языку было едино и принадлежало к ханааней-
ской ветви западных семитов. Помимо семитов в Сирии
и Палестине прослеживаются, однако, и другие этниче-
ские элементы, в частности хурриты22 и индо-иранцы.

Анализ известных из амарнских писем собственных
имен правителей ряда городов ясно показывает присут-
ствие в Сирии и Палестине как семитских, так и хур-
.ритско-индо-иранских этнических групп23.

Семитами при этом оказываются правители следую-
щих городов и княжеств: Амурру (Абди-Аширта, Азиру),
Библа (Риб-Адди, Илураби), Берита (Иаппах-Адди, Ам-
мунира), Сидона (Зимрида), Тира (Абимилки), Аштаро-
та (Айябу), Хацора (Абдитирша), Сихема (Лабайя),
Гезера (Милкилу), Лахиша (Зимрида, Иабнилу) и дру-
гих центров Сирии и Палестины.

Однако в некоторых городах у власти стояли князья
хурриты: в Нийе — Такуйя, Аки-Тешуп, в Катне — Акиз-
зи, в Лапане — Теуватти, в Кумиди — Арахату.

si Ibid., 246.22 W. Helck, Die Beziehungen..., S. 519—522.23 Сам  египетский  термин  «хару», обозначавший  Сирию, отра
жает факт присутствия в ней хурритов.
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По особенностям написания корреспонденции из Ту-
нипа и Катны, а также из Угарита и Алалаха можно
предположить, что хурритский язык был здесь широко
распространен.

Многие княжеские имена поддаются толкованию,
если исходить из значений индо-иранских языков. Здесь
следует упомянуть: правителя Кадета Сутатара, другого
князя Кадета Айтакама, правителя города Хази Майер-
зана, князя Дамаска Бириаваза, князя города Иануамму
Биридашва, правителя города Акшафа Индрота, пра-
вителя Мегиддо Бир'идийя, князя Таанаха Пурдайя, пра-
вителя Хеброна Сувардата, князя Аскалона Видийя.

Не всегда позволительно на основании имени опре-
делять этническую принадлежность его носителя. Имя
того или иного князя могло быть заимствованным или
сохраненным по традиции в правящем роде. Тем не ме-
нее оно указывает, конечно, на происхождение, на род-
ственные связи князя. Нельзя отрицать проникновение
во II тысячелетии до н. э. в Сирию и Палестину хуррит-
ских и индо-иранских этнических элементов. Не обяза-
тельно видеть здесь какое-то мощное движение хурритов,
якобы предводительствуемых воинственными индо-иран-
цами, которые под именем гиксосов докатились в конце
XVIII в. до н. э. до Египта и покорили Нильскую долину.
Скорее всего речь могла идти о медленном, постепенном
просачивании племен, исходным пунктом которого была
территория Верхнего Евфрата, впоследствии занятая хур-
ритским царством Митанни. (Как известно, в царстве
Митанни присутствовал какой-то индо-иранский этниче-
ский элемент). Просачивание осуществлялось в направ-
лении с севера на юг по долинам Оронта, Литании, Иез-
реела и дошло до центральной и Южной Палестины.
(В Хеброне и Аскалоне правители носили хурритские
имена). Финикия и страна Амурру, огражденные на во-
стоке горами Ливана, остались незатронутыми этим дви-
жением. Они, как и большая часть Палестины, были насе-
лены в Амарнское время западносемитскими племена-
ми—ханаанеями и аморреями.

СИСТЕМА ЕГИПЕТСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ  В  ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

В ПЕРИОД НОВОГО ЦАРСТВА

Во главе каждой из трех египетских провинций в Пе-
редней Азии стоял египетский наместник, носивший в
амарнских письмах аккадский титул «рабису». Прави-
тели — князья городов, входивших в ту или иную про-
винцию, подчинялись соответствующему рабису. В Пе-
редней Азии не было верховного наместника, ответствен-
ного за всю страну, подобного «царскому сыну Куша»,
контролировавшего Нубию. Каждый рабису отвечал толь-
ко за свою провинцию и не мог действовать за ее преде-
лами без санкции фараона1.

Основной обязанностью рабису являлось обеспечение
интересов Египта «а подвластной ему территории. Он
должен был сообщать фараону о всех действиях вассаль-
ных князей, о всех враждебных Египту интригах "или про-
движениях воажеских армий. Кроме того, наместник осу-
ществлял оборону провинции, командовал египетскими
гарнизонами — пехотой и отрядами боевых колесниц.
В случае опасности он мог ввести их в действие, не до-
жидаясь приказа фараона. Наместник имел право вме-
шиваться во внутреннюю жизнь подвластных ему горо-
дов. Местные князья были обязаны выполнять его распо-
ряжения. В случае возникновения споров между вассаль-
ными князьями рабису выступал в качестве верховного
арбитоа. Основной обязанностью наместника был сбор
регуляоной дани. Наместник отвечал за хранение и рас-
пределение оазличных материальных ценностей, принад-
лежавших фараону. В случае необходимости помощником

1 В амарнских письмах титулом «рабису» наделялись не только
руководители провинций. Так, в одном письме высшие сановники
Алашии (Кипра) и Египта названы рабису (АЕ, 40).
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наместника становился специальный представитель фа-
раона — «царский посланец», наделенный широкими
полномочиями. Наместник мог носить титул «управителя
всех северных чужеземных стран» или просто «управи-
теля чужеземных стран». Из других почетных титулов,
которые иногда носил наместник, следует, что данная
должность предоставлялась человеку, достигшему высо-
ких степеней в египетской административной системе
Например, наместник Тхути (приближенный Тутмоса III,
которому поздняя египетская сказка приписывает захват
Иоппе) был «наследственным князем, божественным от-
цом, радующим сердце царя в отношении любой чуже-
земной страны, находящейся среди моря, начальником
чужеземных стран, начальником воинов, царским пис-
цом» 2. Обычно наместником становился знатный егип-
тянин, такой, как Тхути или его преемник Именмесу, но
иногда такой чести удостаивался и какой-нибудь дока-
завший свою преданность фараону житель Передней
Азии.

Назначение наместника сопровождалось особой тор-
жественной церемонией, во время которой фараон наде-
вал ему на палец золотое кольцо — символ власти.

Документы сохранили имена некоторых египетских
наместников — рабису. В провинции Амуору в качестве
наместников нам известны Пахамната (Пахемнечер) и
его сын Хаип (Хапи). Пахамнату в качестве рабису упо-
минали в своих письмах и Абди-Аширта и Риб-Адди3.
Абди-Аширта осадил Пахамнату в Симире. Умер Пахам-
ната уже в период выдвижения Азиру4. Сын Пахамнаты
Хаип сдал город Азиру, в чем его упрекали Риб-Адди
библский и Абимилки — князь Тира5.

В провинции Упе, согласно имеющимся в амарнских
документах сведениям, в должности рабису пребывали
Хамашша 6 и Пахура. Последний вместе с рабису Ханаана
Ианхамом должен был оказать сопротивление Суп-
пилулиуме после падения Симиры7. Айтакама, князь Ка-
деша, называл Пахуру своим рабису8.

2 Urk IV, 999.
3 ЕА, 60; 62; 68; 131.
4 Ibid., 106, 22.
6 Ibid., 107, 16; 132, 42; 133, 9; 149, 37.
6 Ibid., 198, 15.
7 Ibid., 117, 60—63.
8 Ibid., 189, 17; 190, 2.

В провинции Ханаан амарнская переписка упоминает
многих рабису: Ианхаму, Аддайя, Пауру, Сута, Майа,
Рианапа (Ранефер). Ианхаму был сирийцем по проис-
хождению, возвысившимся на египетской службе. Впер-
вые он упоминается в ранних письмах Риб-Адди, отно-
сящихся ко времени Абди-Аширты9. Вместе с рабису
провинции Упе Ианхаму должен был восстановить власть
Египта в Амурру10.

Адайа упоминается князем Иерусалима Абди-Хибой
как рабису, отозвавший из его города в Газу египетский
гарнизон11.

Паури был преемником Аддайа. Рабису Майа и Риа-
напа известны из писем палестинских князей: Ианахи из
Гезера, Иабнилу из Лахиша, Видна из Аскалона 12.

По всей  вероятности,  в провинциях Амурру и Упе
рядом с рабису в качестве его опоры в стране выделялся
какой-нибудь один местный князь. Так, Абди-Аширта был
назначен фараоном князем Амурру с целью оказывать
военную помощь наместнику    Симиры. С подобной же
целью в провинции Упе был выделен князь Дамаска Би-
риаваза. По мнению Хелька, провинции Амурру и Упе
были организованы соответственно из бывших владений
Тунипа и Кадета. После реорганизации власти в завое-
ванных Египтом землях главными административными
центрами стали новые поселения — не Тунип, а Симира,
не Кадеш, а Кум'иди. Подобное перемещение понятно:
египетская администрация опиралась на новые города,
возникшие    на    важных стратегических направлениях.
(Симира располагалась в начале пути от финикийского
побережья в глубь Сирии; Кумиди был сторожевой кре-
постью на горной дороге; Газа являлась конечным пунк-
том на так называемой «дороге Гора» — военной трассе из
Египта в Палестину).

Деятельность рабису контролировалась специально
доверенными людьми фараона, его соглядатаями, носив-
шими иногда титул «глаза царя Верхнего Египта, уши
царя Нижнего Египта в мерзкой стране Речену» 13. Неяс-

9 Ibid.,83, 31.
10 Ibid., 116,73; 117, 60—63.
11 Ibid., 285, 24; 287, 46; 289, 32.
12 Ibid., 300, 26; 328, 24; 326, 17.
13 N. de G. Davis, The Tomb of Ken-Amon, pi. IX; LVII B, New

York, 1930.
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но, должен ли был носитель этой должности 'постоянно
находиться где-либо в Сирии или Палестине, или же он
периодически совершал инспекцию на вверенной его вни-
манию территории. Во всяком случае «соглядатаи фара-
она» вместе с особыми «царскими посланцами» обеспе-

чивали строгий контроль за деятельностью наместников.
Что касается «царских посланцев», 'Носивших в амарн-ских

письмах нередко   наименование   «рабису», то они были
очень влиятельными    людьми. Царские посланцы

выступали в качестве особо доверенных слуг фараона, ко-
торым поручалась передача важных сообщений или рас-

поряжений, письменных и устных, как наместникам и вас-
сальным князьям, так и союзным царям. Каждый цар-
ский посланец должен был отлично знать страну, куда

его посылали, ее обычаи, культуру, ее дороги, географи-
ческие особенности. Он обязан был быть искусным дипло-

матом, воином. Хорошее отношение к царскому посланцу в
чужой стране, не подвластной Египту, показывало ува-

жение ее правителя    к    фараону. Местные вассальные
князья обязаны были оказывать царским посланцам вся-
ческое содействие, выполнять их распоряжения. Как-либо
препятствовать царским посланцам в осуществлении их

функций считалось тяжким преступлением по отношению к
египетскому фараону. Последний судил о степени пре-

данности Египту местных князей также и по донесениям
своих посланцев.

Одной из важных обязанностей царских посланцев
был сбор налогов для фараона 14. Нередко они возглавляли
специальные караваны, отправленные из Египта в со-
седние страны с дипломатическими целями. Им поруча-
лась также доставка в Египет различных ценностей.
Иногда они выполняли функции переводчиков или со-
провождали ко двору фараона какую-либо чужеземную
принцессу. При случае они же должны были обезвре-
дить восставшего вассала.

Во главе всех дел, связанных с управлением подвла-
стных Египту территорий в Передней Азии, стояло особое
царское ведомство, носившее наименование «Бюро цар-
ских корреспонденции». Первоначально оно находилось
в Фивах, но впоследствии, при Эхнатоне, было переведе-
но в новый город Ахетатон. Руководство этим «бюро»

14 ЕА, 160, 44; 161, 54—56,
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осуществлял чиновник, носивший в амарнских письмах
название «рабису». Во время расколок в Тель эль-Амар-
не Пендлбери и Ф. Питри нашли остатки помещения, в
котором располагалось данное «бюро». Под иолом глав-
ного зала была обнаружена при этом основная масса
табличек знаменитого дипломатического архива Амарны.

Глава «Бюро царских корреспонденции» был египтя-
нином. Его помощниками являлись специальные египет-
ские и, возможно, сирийские писцы. Имена некоторых
деятелей «бюро» сохранились. Среди них встречается
имя некоего Раапи, который возглавлял какое-то время
дипломатическое ведомство. Известны также имена Ша-
маш'ники, Тетену, Аманаппа, Дуду. Языком дипломати-
ческой переписки Амарны, как мы уже говорили, был ак-
кадский, однако он содержал примесь западносемитских
и даже хурритских элементов. Этот язык и его письмен-
ность специально изучали египетские писцы. В Тель эль-
Амарне были обнаружены справочники и словари. На
одном словаре сохранилась приписка, что его составили
по приказу фараона. Глава «Бюро царских корреспонден-
ции» был очень влиятельным лицом. Правители зависи-
мых княжеств в своих письмах называли его своим от-
цом, к ногам которого они смиренно припадали. По-ви-
димому, он являлся советником фараона по всем вопро-
сам, связанным с управлением переднеазиатскими про-
винциями. Царь мог послать его во главе воинских отря-
дов, чтобы усмирить тот или иной район или с целью раз-
ведки обстановки. Местные князья иногда сами призы-
вали его прийти в их страну, чтобы навести порядок. Он
должен был хорошо знать особенности внутренней жизни
в египетских владениях в Азии. Иногда до своего назна-
чения главой «Бюро царских корреспонденции» он слу-
жил наместником в той или иной из египетских провин-
ций.

В основе этой сложной административной системы
находились многочисленные зависимые, вассальные пра-
вители городов-княжеств.

Египтяне, как правило, сохраняли основные особен-
ности внутриполитического устройства в завоеванных
ими областях Передней Азии. Они сохраняли, в частно-
сти, местные княжества при условии признания ими вер-
ховной власти фараона. В амарнских текстах местные
сиро-палестинские князья сами себя обозначают терми-
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нами, отражающими различную степень их влиятельно-
сти и богатства. Фараон, однако, не считался с подобны-
ми градациями ,и всех одинаково считал своими васса-
лами. Под управлением того или иного местного князя
мог находиться город с окружающей сельской местно-
стью или группа городов, подчинявшихся главе наиболее
крупного из них. Так, например, Риб-Адди, князь Библа,
владел первоначально также приморскими городами Бат-
руна, Битарша, Шигата. В своей корреспонденции фа-
раону он именует их «городами Библа». Аморрейский
князь Абди-Аширта своим главным городом имел Ирка-
ту, но должен был также обеспечивать безопасность Сими-
ры и Уллазы. Сын Абди-Аширты — Азиру захватил Си-
миру, Батруну, Шигату, став хозяином значительной ча-
сти Финикии от Угарита до Библа. (В последнем случае,
впрочем, речь идет уже о нарушении той системы, на ко-
торой покоилась египетская власть в Передней Азии.
Обычно каждый князь распоряжался только своим го-
родом с прилегающей сельской территорией и небольши-
ми поселениями).

Основным условием признания египетского господст-
ва для вассальных князей был отказ от самостоятельной
внешней политики. Под своей непосредственной коман-
дой каждый из них мог иметь лишь весьма ограниченные
воинские силы в несколько десятков пеших воинов и ко-
лесничих, которые использовались для обеспечения по-
рядка в родном городе и в его окрестностях, для защиты
центров провинций и царских посланцев. В периоды смут,
естественно, воинские силы князей возрастали.

В амарнской переписке содержится множество приме-
ров раболепных славословий фараону со стороны вас-
сальных князей. Обычно утверждается, что египетский
царь дал им «дыхание жизни», что именно он назначил
их правителями своих городов, «чтобы защищать место
царя». Сам город считался собственностью фараона, но
не правящего в нем князя. Лабайя из Сихема в своем
раболепии дошел до того, что даже заявлял в письме,
что, если бы египетский царь попросил у него его жену,
он бы отдал ее ему, если бы ему передали приказ вон-
зить кинжал в свое сердце, он бы это сделал и умер с
радостью16. Сиро-палестинские города и земли счита-

15 ЕА, 254, 38—45.

лись полным достоянием фараона, который лишь поручал
их управление тому или иному князю. «Царь назначил
меня управлять городом» — такова обычная формула, по-
вторяющаяся во многих амарнских письмах. Риб-Адди,
возмущаясь действиями Абди-Аширты, писал, что «этот
раб, этот пес посмел посягнуть на земли царя».

Раболепные заявления князей о своей полной зависи-
мости от фараона, передавшего им в управление какой-
либо город, часто соответствовали действительному по-
ложению вещей и не были преувеличением. Дело в том,
что, завоевывая ту или иную область в Азии, египетские
фараоны уничтожали тех князей, которые оказывали
им сопротивление, или же угоняли их в плен вместе с
женами и детьми. На их место назначались новые князья.
Последние, получив власть не по наследству, но от
фараона, в силу этого обстоятельства считались слугами
египетского царя. В случае неповиновения фараон сме-
шал строптивых князей и назначал новых необязатель-
но из правящего рода .и даже необязательно из числа
местных жителей. Так, Риб-Адди, потеряв свои города,
просил фараона дать ему в управление Бурузилим 16, а
Абимилки умолял фараона назначить его правителем
Уллазы 17.

При назначении нового князя, а также в начале но-
вого царствования в Египте вассальные князья должны
были произносить клятву верности по особой формуле.
В это время им на голову возливалось масло. На бар-
кальской стеле Тутмоса III у четвертого порога в Нубии
засвидетельствовано принесение присяги фараону со
стороны князя Кадеша и всех союзных с ним правителей
городов 18. Вновь жители Кадеша присягнули на верность
Египту при Аменхотепе II. Намек на совершение особой
ритуальной церемонии при назначении нового князя со-
держится в одном амарнском письме19.

Очень важным средством удержания в покорности ме-
стных князей и укрепления египетского влияния на завое-
ванных землях было заложничество. Дети князей воспи-
тывались в Египте, а после смерти отца направлялись за-

18 Ibid., 137, 64. "
Ibid., 148,9—11,
18 Urk IV, 1304, 2.
19 ЕА, 51, 6.
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нять «го место в том или ином княжестве20. Из одного
амарнского письма известно, в частности, что князь Иах-
тири, который был доставлен в детстве в Египет, служил
фараону, стоя в воротах дворца21. Азиру отказывался от-
править в Египет сына, ссылаясь на то, что один его сын
уже находится в Египте22. Дети вождей, доставленные в
Египет, содержались в специальных поселениях около
Карнака23. Аменхотеп III в своей надписи указывал, что
Карнак окружен селениями, в которых жили дети сирий-
ских князей. Естественно, что воспитанные на египетской
культуре молодые сирийские принцы становились про-
водниками египетского влияния в своих княжествах.

В амарнских письмах нередки заявления, что тот или
иной князь падает к ногам фараона семь и семь раз на
спину и на живот. Следует, однако, заметить, что подоб-
ные стандартные формулы раболепия иногда выражали
стремление мятежного вассала усыпить бдительность
царской администрации и тем самым скрыть от нее за-
мышляемые им против Египта политические акции.

Абсолютно во всем князья должны были подчиняться
приказам фараона, наместника (рабису), царского по-
сланца. Они не имели права самовольно покидать свои
города. В случае особой необходимости они должны бы-
ли просить фараона назначить кого-либо заместителем
на время их отсутствия. Они не должны были поддержи-
вать какие-либо сношения с другими державами. Когда
Азиру принял послов хеттского царя и князя Кадеша, то
это было расценено Египтом как враждебный акт.

Основной обязанностью каждого зависимого князя
был сбор регулярной дани для фараона24, устанавливае-
мой весьма тщательно. Князья должны были защищать
управляемые ими города от посягательств врагов, за-
щищать наместника, сообщать о всех продвижениях вра-
жеских армий, о всех событиях, происходивших в египет-
ских владениях в Передней Азии. Во время военных мар-
шей египетская армия находилась на содержании мест-
ных князей, обязанных доставлять все необходимое.

Следует подчеркнуть, однако, что в сфере внутренней
20 Ur k I V , 6 9 0 .21 ЕА,  296 ,  25 —29 .22 Ibid . , 162 ,  45 ,  48 —53 .23 Ur k I V , 7 8 0 .г< ЕА, 248а,  14.
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политики, насколько об этом можно судить по имеющим-
ся источникам, каждый князь имел довольно значитель-
ную свободу действий. Эксплуатация завоеванных тер-
риторий в Азии осуществлялась Египтом в конечном счете
через посредство местных сил, поскольку (если исключить
непосредственный военный грабеж) именно местные
князья производили сбор регулярной дани для отправки в
Египет. Участие в этом деле египетских чиновников,
наместников (рабису), царских посланцев и более
мелких представителей администрации провинций
.выражалось прежде всего в общем руководстве, в пере-
даче распоряжений, в контроле и т. п., подобно тому
как поступал приближенный Тутмоса III Минмесу, ко-
торый «давал знать князьям Речену об их ежегодной
дани»25.

Для укрепления египетской власти в Сирии и Пале-
стине в определенных пунктах размещались небольшие
военные гарнизоны. О'бычяо они располагались в страте-
гически важных районах. Известно, что египетские гар-
низоны имелись в Симире26, в Иерусалиме27. Некоторое
время небольшой гарнизон находился в Библе28. По рас-
поряжению фараона определенные города выделяли про-
довольствие для содержания гарнизонов. В провинции
Амурру подобную роль играл город Иариммут29. Иногда
тот или иной князь должен был снабжать гарнизон всем
необходимым30. Египетские гарнизоны укрепляли власть
местных князей, защищая их нередко от собственных
подданных.

Тем же целям служили специальные воинские подраз-
деления, постоянно расквартированные в Египте, но на-
правлявшиеся в Азию, если это требовалось для наве-
дения порядка. Численно они обычно не превышали не-
скольких сотен пехотинцев и колесничих31.

Из амарнской корреспонденции известны имена не-
которых военачальников, командиров египетских гарни-
зонов и специальных отрядов, ими были: Аббиха, Ихри-

25 Ur k  I V , 14 4 2 ,  7 .26 Е А,  76 ,  3 5 —36;  81 ,  48 —51;  115 ,  19 —20 .
27 Ibid . , 286,  27.28 Ibid., 130, 24.29 Ibid . , 68 ,  27;  85,  14.30 Ibid., 112,27—30.31 Ibid,, 71, 23; 76, 24; 85, 20; 90, 46; 127, 36; 244, 35.

3 И. А. Стучевский
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пита (Херипеджут), Хайя, сын Миаре (Хеви, сын Мери-
ра), Иамайа (Иахми), Пиаия, сын Гулату.

В стратегически важных пунктах Сирии и Палестины
египтяне построили новые или использовали старые кре-
пости. Известна крепость на ливанских горах под назва-
нием «Менхеперра связывает номадов»32. Крепость Мер-
нептаха (XIX династия) в Амурру упоминается в по-
граничном журнале, записанном ъ пяпипусе Анастаси33.
Археологическим обследованием обнаружена египетска-
крепость в Бесане. Все подобные крепости подчинялись,
по-видимому, особому чиновнику, носившему титул «на-
чальник крепостей в северной чужеземной стране».

Непосредственному египетскому руководству подчи-
нялись и некоторые укрепленные поселения в Сирии и
Палестине, которые считались завоеванными фараоном
и потому являлись его личным достоянием. Подобные по-
селения, как правило, не имели местного князя. Прежде
всего к их числу относились столицы провинций, города
Симира, Кумиди, Газа. Газа <и Симира не имели своего
князя уже в амарнское время, Кумиди была лишена
своего правителя несколько позднее, уже в эпоху Рамес-
сидов. При Рамсесе II Кумиди официально именовалась
как «Город Рамсеса в Упе». При Мернептахе, как сви-
детельствует папирус Анастаси, аналогично называ-
лась и Симира, с тем лишь отличием, что вместо Рамсе-
са II владельцем города назван Мернептах. Последнее
понятно, так как с воцарением нового фараона всякий
раз менялось и название принадлежавшего династии
азиатского города. К личным владениям фараона отно-
сились еще города Иоппе и Иаримут. Разновидностью
царских личных достояний в Азии были также некоторые
населенные пункты, находившиеся как бы в пользовании
храмов. Так, в папирусе Гарриса сообщается, например,
о передаче храму Амона в Карнаке десяти азиатских
поселений. К сожалению, они не названы. Хельк предпо-
лагает, что Амону принадлежали города Дерр и Иану-
амму34.

Большой интерес представляет вопрос о том, как ор-
ганизовывались эксплуатация и хозяйственное исполь-

зование личных владений фараонов в Передней Азии.
Из-за скудости необходимых сведений на этот вопрос,
однако, трудно ответить. Можно только предполагать,
что применялись те же методы, что и действовавшие в
самом Египте. По-видимому, чиновники регламентирова-
ли и строго контролировали хозяйственную деятельность
местного населения; всему велся строгий учет; готовые
продукты транспортировались в Египет. Известен чинов-
ник, некий Хаемхат, котооый был начальником зерновых
амбаров от Нахарины (царство Митанни) до местности
Карайа в Нубии35. Можно полагать, что подобные амбары,
служившие вместилищем и для дани городов, находились
в приморских центрах, куда стекались различные
шродукты как в виде регулярной дани, так и в качестве
материальных ценностей, произведенных в личных владе-
ниях фараона. Одно такое владение, или «царский дом»,
имелось в городе Иоппе36.

Для укрепления власти фараона в Передней Азии
'большое значение имел военный флот. Он обеспечивал
прочность связей Египта с приморскими городами Фи-
никии и Палестины. Известно, что и Тутмос III, и другие
завоеватели, в частности Рамсес II, зачастую сначала
доставляли свои войска морским путем в ту или иную
финикийскую гавань, а уже затем вторгались в глубь
страны. Какой-то отряд, пробившийся от морского побе-
режья к Кадешу, как известно, -спас египетскую армию
от разгрома, а Рамсеса II от пленения или гибели. Мор-
ской флот значительно упрощал связи Египта с его ази-
атскими владениями, гарантировал прочность египетского
влияния на Средиземноморском побережье. Флот помогал
также вывозить награбленную добычу и регулярную дань.
Флот имел большое значение для укрепления египетской
власти в Передней Азии. Это отметил князь Иерусалима,
который писал фараону: «До тех пор пока корабль
находится на море, могучая рука царя будет удерживать
Нахрима и Капаси»37.

Почти все фараоны XVIII династии, прежде чем втор-
гаться в долины Иезрееля и Оронта, подступать к стенам
Мегиддо и Кадеша, стремились прочно овладеть примор-

32 Urk  I V, 739 ;  12 41 ,  18 .33 P.  An as ta&i  V, 5 .34 W. Helck, Die Beziehungen.,., 'S. 262.'

3' Urk IV, 1841.
36 ЕА, 294, 22.
зт Ibid., 288, 33—36,
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скими гаванями — Газой, Аскалоном, Тиром, Сидоном,
Уллазой. Тутмос III превратил многие приморские го-
рода в военно-морские базы, приспособив их для пере-
возки и снабжения его войск, В каждой гавани, ко-
торую он захватывал, по его приказу создавались за-
пасы .продовольствия и военного снаряжения38. Впослед-
ствии снабжение морских баз Египта всем необходимым
стало регулярным. Оно совершалось каждый год и яв-
лялось обязанностью местных князей.

В Библе Тутмос III построил речной флот для пере-
возки египетской армии через Евфрат. Во времена Тутмо-
са III и, возможно, Аменхотепа II центральной стоянкой
флота в Египте была гавань Перунефер, Здесь же нахо-
дилась и судоверфь.

38 Urk IV, 692, 693, 707, 713, 719, 723, 727, 732.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЕГИПЕТСКИХ ВЛАДЕНИЙ

В ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

Владея территориями в Передней Азии, Египет осу-
ществлял планомерный грабеж Сирии и Палестины',
При этом внешняя торговля была развита слабо. Речь
шла прежде всего о военной добыче -и о взимании дани,
Египет был заинтересован в вывозе различного сырья и
осуществлял это довольно широко. Однако главную роль
играл не эквивалентный обмен, не торговля, а политиче-
ский фактор. Во время военных походов египетская ар-
мия захватывала все, что могла. После установления еги-
петской гегемонии местные князья оказывались обязан-
ными выплачивать регулярно дань и присылать фараону
различные дары. Соседние независимые державы, также
стремясь завоевать расположение Египта, отправляли
туда дары.

Поток ценностей из Египта в Азию был гораздо сла-
бее и выражался прежде всего в подарках, отправля-
емых самостоятельным царям. Лишь некоторые торгово-
ремесленные центры, главным образом портовые города
финикийского побережья, пытались поддерживать тор-
говый обмен с Египтом. В особенности активно
их деятельность проявилась во второй половине Нового

1 В. И. Авдиев, Возникновение торговых и культурных связей
между странами Ближнего Востока в IV—/// тысячелетиях до н. э.,—
«Вопросы истории», 1959. № 9; W. I. Awdiew, Der wirtschaftliche und
Kulturelle gegenseitige Einfluss Aguptens und seiner Nachbarlander,
im 2—/ Jahrtausend vor ипэегеп Zeitrechnung, — «Akten des 24-ton
Internationalen Konpresses der Orientalisten», Miinchen, 1957; В. И. Ав-
диев, Культурное наследие древнего Египта, — «Acta antiaua, Aca-
demiae scientrarum Hungaricae», VIII, 1959; В. И. Авгиев, Экономи-
ческие и культурные взаимодействия Египта и соседних стран во U—/
тысячелетиях до н. э. — сб. «Древний мир». 1962, стр. 25—31
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царства, в эпоху Рамессидов. Как известно из папи-
руса, в котором рассказывается о странствиях Уну-Амо-
на, в самом конце рассматриваемого периода 20 торго-
<вых кораблей Библа поддерживали регулярную связь
с правителем Таниса Несубанебджедом (Смендесом),
а 50 других торговых кораблей постоянно курсировали
между Сидоном и Танисом, где жил их контрагент.
Из Библии (книга Иезекиила) известно, что позднее
паруса египетского производства очень ценились моряка-
ми города Тира.

Следует подчеркнуть, что торговля между Египтом и
азиатскими странами, в частности Финикией, активизи-
ровалась в период краха колониального владычества
Египта в Передней Азии. Это объясняется тем, что поли-
тическая и военная гегемония препятствовала установ-
лению эквивалентных экономических взаимоотношений
Египта с его провинциями и соседними странами. В пе-
риод колониального господства необходимое Египту
сырье — лес, медь, серебро, скот, различные местные про-
дукты и рабы попадали в долину Нила не в результате
торговли, а вследствие внеэкономической экспроприации.
Древнеегипетская экономическая система в большей сте-
пени зависела от внешнего, политического фактора, чем
это'наблюдалось в Вавилонии, Ассирии, в прибрежных го-
родах провинции Амурру. Создание в эпоху Нового цар-
ства в Египте крупных царско-храмовых хозяйств, объ-
единенных в масштабе всей Нильской долины, усилило
потребность в сырье, которое можно было легче всего по-
лучить путем неприкрытого грабежа. Так определилась
в этом периоде агрессивная политика Египта на между-
народной арене. Сирия и Палестина были нужны Египту
не для налаживания торговли с новыми подданными фа-
раона, но главным образом для военных экспроприации
и взимания дани.

Второе значение Сирии и Палестины для Египта оп-
ределялось их географическим положением в качестве
буфера между крупнейшими цивилизациями древности.
Только владея этим районом, фараоны могли обеспечить
поступление в долину Нила необходимого сырья из стран
Двуречья, Малой Азии и островов Средиземного моря.
По дорогам Сирии и Палестины продвигались транзит-
ные караванные экспедиции, которые лишь с натяжкой
можно назвать торговыми. Обычно они организовыва-

лись для доставки дани, для обмена подарками или же
носили дипломатический характер. Все же таким спосо-
бом реализовались экономические связи Египта с внеш-
ним миром, и значение их не следует преуменьшать.
Именно поэтому Египет был заинтересован поддержи-
вать свой авторитет на караванных путях, чтобы удержи-
вать в покорности местных князей, резиденции которых
располагались в стратегически важных узловых пунктах
этих путей.

Еще в эпоху Среднего царства (XXII—XVIII вв.) фа-
раоны стремились гарантировать себе расположение пра-
вителей Палестины, господствовавших на караванных
путях. По мнению Хелька, так называемые «черепки про-
клятий» отражали заинтересованность Египта в укреп-
лении проегипетских настроений у местных князей. Той
же цели был, возможно, посвящен и военный поход Се-
нусерта III — фараона XII династии (1878—1843 гг.) к
Секмему, по-видимому Сихему, о чем сообщается в над-
писи Хусебека. В эпоху Нового царства фараоны добива-
лись установления своего влияния в Передней Азии еще
более решительно — путем непосредственного захвата
территории и создания на ней своих опорных пунктов в
виде провинций, царских городов, крепостей, в виде под-
чинения князей царской администрации. Наиболее проч-
ные экономические связи установились у Египта с фини-
кийскими городами, так как именно отсюда Египет стал
получать, начиная еще с эпохи Древнего царства, такое
необходимое ему сырье, как древесина и благовония (ки-
ликийская сосна, кедр, смолы хвойных деревьев и т. п.).
Именно здесь было легче всего морским путем наладить
постоянный контакт с метрополией, с островами Среди-
земного моря. Именно отсюда, минуя Палестину, было
проще всего проникнуть во внутренние районы Сирии.
Тир, Сидон, Библ и другие города Финикии впоследствии,
в I тысячелетии до н. э., стали торговыми центрами «по
преимуществу», и не удивительно, что элементы торгов-
ли между Египтом и его колониальными владениями в
эпоху Амарны прослеживаются прежде всего здесь.

Остановимся теперь на тех сведениях, которые содер-
жатся в З'Марнской переписке относительно организации
караванных экспедиций. Большинство караванов с раз-
личными ценностями отправлялись в Египет царями со-
седних стран. Так, большой караван в Египет отправил
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Тушратта2— царь Митанни. Известно, что царь Вавилона
Буррабуриаш отправила Египет караван во главе со
своим торговым агентом — тамкаром Салму. Последний
был в пути ограблен князем Дамаска Бириавазой и еги-
петским провинциальным чиновником Памаху3. В другом
письме Буррабуриаш жаловался на то, что его люди,
среди которых находился и торговый агент Ахутабу, были
ограблены и убиты в городе Хиннатуни в Ханаане жи-
телями Акко, некими Шумаддой и Шутатной4. Подобные
факты свидетельствуют, конечно, о том, что организация
караванных сообщений была связана с большим риском.
Обычно караваны возглавляли лица, наделенные дипло-
матическим иммунитетом. Если караван следовал из
Египта, то его руководителем считался какой-нибудь
«царский посланец», если караван направлялся в долину
Нила из Вавилонии, то его главой чаще всего был торго-
вый агент-тамкар. По пути следования каравана ему
должны были оказывать содействие и гарантировать без-
опасность местные князья. Так, князь Сихема Мутбаал,
сын Лабайи, писал фараону, что он сопровождал кара-
ваны, следовавшие в Митанни или в Вавилонию5. Си-
хем, как и Дамаск, .был важным узловым пунктом на ка-
раванном пути из Египта в Двуречье, и потому лояль-
ное поведение правителя Сихема было существенно важ-
ным для безопасного провоза грузов. Сами местные
князья также организовывали отправку караванов в
Египет с данью и подарками фараону. Подобные кара-
ваны посылали: правитель Катны Аккизи6, князь Тагу7,
правитель Иерусалима Абди-Хиба8 и другие властители
сиро-палестинских княжеств. В тех случаях, когда во
главе каравана стоял торговый агент-тамкар, он являл-
ся также и дипломатическим 'представителем пославше-
го его царя. Как лицо с дипломатическим иммунитетом,
он был лучше защищен от произвола местных властей.
Когда в Египте собирались за что-то задержать торго-
вых агентов и корабли правителя Кипра, рабису остро-

2 ЕА, 29, 168.
3 Ibid. 7, 73—76.
4 Ibid. 8, 13—34.
5 Ibid. 255, 9—14.
6 Ibid. 52, 38.
7 Ibid. 264, 5—10.
8 Ibid. 297, 55—58.

40

ea просил их освободить, поскольку они принадлежат
царю Кипра. В одном письме царя Кипра предлагалось
вернуть родственникам кипрского торгового агента, умер-
шего в Египте, его имущество9.

Все подобные факты свидетельствуют, с одной сторо-
ны, о примитивности экономических взаимоотношений
Египта с соседними странами в эпоху Амарны, об отсут-
ствии условий для развития активной, самостоятельной,
частной торговли между купцами разных стран, а с дру-
гой—они говорят о том, что цари Египта, Вавилонии,
Митанни и Кипра были заинтересованы в поддержании
экономических контактов друг с другом, посредством ко-
торых осуществлялся обмен необходимым им сырьем и
укреплялись международные дипломатические связи.

В Фивах, на стене гробницы «начальника гавани»
Кенамона, относящейся к эпохе XVIII династии, сохра-
нилось интересное изображение финикийского корабля,
прибывшего в Египет. Конечно, очень трудно решить
окончательно, что здесь имелось в виду — торговля в
подлинном смысле этого слова или привоз дани и подар-
ков. Думаем все же, что скорее правы исследователи,
дающие последнюю интерпретацию этому изображению.
Проникновение в долину Нила частных финикийских или
сирийских торговцев стало интенсивным во всяком слу-,
чае лишь в более позднее время Рамессидов.

Что касается так называемых египетских купцов или
торговых агентов, то упоминания о них в египетских до-
кументах редки и отличаются одной особенностью — это
не купцы, ведущие операции на свой страх и риск, но
доверенные представители фараона, храмов и отдельных
знатных лиц. Так, в папирусе Британского музея № 10053,
по мнению Хелька, упоминаются торговцы, обслуживаю-
щие хозяйство царского гарема в Меруре 10. Это были:
Аулиаиа, Нангаитеру, Пасерменут, Панебан, Хенсуи,
Паиунеджем, Ашакени.

К царскому личному хозяйству принадлежали тор-
говцы Себи и Мени. Некто Хеви был торговым агентом
из дома писцов крепости Ми. Как торговцы храмов в па-
пирусах Британского музея № 10053 и № 10068 соответ-

9 Ibid., 39, 10; 40, 16—20; 35, 30—34.10 W. Helk, Die Beziehungen Agyptens zu Vorderasien im 3 und 1
Jahrtmsend v. Chr, Wiesbaden, 1962, S. 464.
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ственио упоминаются Бакурел из храма Хнума в Эле-
фантине и Хонсууджа из храма Птаха в Мемфисе. В де-
крете Сети I в Наури говорится о кораблях храма Оси-
риса и о торговых агентах.

Ряд торговых агентов частных лиц можно обнаружить
в папирусе Британского музея № 10068. Таковы были
люди главы воинов «тухир» Именефера: Несисебек, сын
Сенири; Несисебек, сын Хори; Хереммах; Негаитеру; Хо-
ри, сын Хори. Раб по имени Пайика являлся торговым
агентом начальника храма Ра. Певица из храма Сухоса
по имени Исет имела своих торговых агентов — Несип-
таха и Хори, сына Пауджереда. Глава воинов «тухир»
из ведомства военачальника Сенеджема был хозяином
торговца Сери. Папирус Анастаси IV упоминает корабль
частного лица, прибывающий из Сирии, нагруженный
разными вещами11.

Все отмеченные сейчас факты показательны. Однако
стоит обратить внимание на то, что египетские торговцы
или торговые агенты фигурируют главным образом в
поздних источниках эпохи Рамессидов. Последнее не слу-
чайно. Именно в это время в египетском обществе тор-
гово-денежные отношения стали более интенсивными.
Очень хорошо это отразилось в одном описании, содер-
жащемся в папирусе Лансинга. В описании говорится о
торговцах, которые плывут вверх и вниз по течению, до-
ставляя товары из одного города в другой. В том же па-
пирусе описывается торговый обмен с Сирией, когда
«экипажи кораблей всякого ведомства получают свой
груз, чтобы плыть с ним из Египта в Сирию. Бог каждого
находится с ним, но никто не отваживается сказать: „Мы
увидим Египет вновь"» 12. Интересно отметить, что
торговцы действовали не самостоятельно, но как пред-
ставители каких-то хозяйственных ведомств, что очень
характерно для развития торгового обмена даже в эпоху
Рамессидов. Итак, торговля в Египте активизировалась
во второй половине Нового царства в эпоху Рамессидов.
В период Амарны торговые операции в точном значении
этого слова (как внешние, так и осуществлявшиеся внут-
ри страны) были редки. Гораздо большее значение, чем
внешняя торговля, имел прямой военный грабеж в виде

захвата добычи или взимания дани. В итоге как следст-
вие грубой экспроприации и добровольных даров Египет
получал из Азии дерево, металл, скот, продукты земледе-
лия, изделия ремесел, рабов и драгоценности.

Дерево как предмет импорта из Финикии и Сирии в
египетских документах эпохи Нового царства упоминается
очень часто. Так, еще Камее построил 300 кораблей из
киликийской сосны, а также из других сортов дерева,
идентификация которых затруднительна. Хатшепсут
(1490—1468 гг.) на своих обелисках в Карнаке начертала,
что азиаты доставляли ей киликийскую сосну, мож-
жевельник, кедр. Тутмос III рубил в районе Библа ки-
ликийскую сосну для строительства барок, предназначен-
ных для переправы через Евфрат13. В своей надписи на
стеле в Баркале Тутмос III говорил о ежегодных поступ-
лениях в Египет киликийской сосны из Финикии 14. В ан-
налах Тутмоса III за 31-й год упоминаются финикийские
гавани и корабли (критские, библские)', нагруженные
стволами киликийской сосны 15. Казначей Сеннефер воз-
главлял экспедицию на Ливан, которая, как сообщает он в
своей гробничной надписи, рубила деревья высоко в горах
под облаками, спускала их к морскому побережью и
затем доставляла в Египет. Потребность в кшгикий-.
ской сосне в Египте эпохи Нового царства была столь
же большой, как и в предшествующие эпохи. Из нее из-
готовляли двери, корабли, флагштоки, которые стави-
лись перед храмовыми пилонами, различные части раз-
нообразных построек. В более позднее время правления
Рамессидов киликийская сосна высоко оценивалась в
Египте в денежном эквиваленте серебром. Так, ствол сосны
в 10 локтей длиной ценился иногда в 2 дебена серебра. Как
известно, Уну-Амон захватил с собой 5 дебенов золота и 31
дебен серебра для оплаты киликийской сосны, которую он
собирался добыть в Библе. Обратим внимание, что
денежные расчеты в связи с приобретением древесины
стали производиться лишь в позднее время. Правитель
Библа Чакарбаал гордо заявлял Уну-Амону, что он не
слуга египетского царя и потому требует оплаты своих
услуг. Если бы фараон был его господином,

11 P. Anastasi IV, 3, 10—11.
12 P. Lansing 4, 8.

13 Urk IV, 373, 3—4; 1232, 2.14 Ibid., 1237, 9.16 Ibid., 707, 10.
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резонно подчеркивал Чакарбаал, то достаточно ему бы-
ло бы просто приказать, и повеление фараона было бы
немедленно исполнено. В данном эпизоде беседы Уну-
Амона с Чакарбаалом четко обрисовывается специфич-
ность условий, складывавшихся задолго до Чакарбаала,
в Амарнское время в колониальных владениях Египта в
Передней Азии. Эти условия были неблагоприятны для
развития внешней торговли в подлинном смысле этого
слова, поскольку облегчали простую внеэкономическую
экспроприацию.

Кедр издавна в -больших количествах ввозился в
Египет. Тутмос III захватил под Мегиддо для палаток
7 шестов из кедра. В анналах Тутмоса III под 23-м и
24-м годами упоминаются поступления кедра из Сирии.
8 последующие годы было доставлено оттуда 190 ство
лов кедра 16. Балки из кедра 'изображены, как дар Сирии,
в   гробнице  Рехмира1?.

Киликийская сосна и кедр были основными древес-
ными породами, добывавшимися Египтом в Азии для
строительных целей. Однако помимо их египтяне выво-
зили и многие другие редкие виды деревьев, используе-
мых в ремесленном .производстве. Так, в источниках как
продукты Сирии упоминаются: можжевельник, самшит
(дерево ташкаринну), дуб (дерево атуринсигу) и другие
неидентифицируемые породы азиатских деревьев. На ос-
новании анализа сохранившихся колесниц фараонов эпо-
хи XVIII династии можно установить, что египтяне были
знакомы с ясенем и вязом — деревьями, привозившими-
ся, по-видимому, из Азии.

Поскольку рудники на Синае в эпоху Нового царства
были в значительной мере уже исчерпаны, медь стала
поступать в Египет в основном из Азии. Еще Аменхотеп I
сообщал о том, что он приказал изготовить жертвенный
стол из азиатской меди и бронзы18. Тутмос I повелел
сделать из азиатской меди дверные створки для ворот в
(Карнаке 19. Рехмира также сообщал о сооружении хра-
мовых дверей из азиатской меди 20. При Аменхотепе III
обшивкой из азиатской меди были покрыты ворота хра-

18 Urk IV, 664,7; 670, И; 672,3.
17 Ibid., 1101.
18 Ibid., 53.
19 Ibid., 56.
80 Ibid., 1150, И.
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ма Монта в Карнаке21. В анналах Тутмоса i l l дань Си-
рии в виде слитков или изделий из меди упоминается
неоднократно. Так, в 31-м году правления Тутмоса III из
Уллазы было доставлено 40 слитков меди, в 34-м году из
Сирии поступило 80 слитков, в 38-м году — 276 слитков
меди. Из Алалаха в 38-м году прибыло 2 слитка меди22.
Особенно много меди отправлял в Египет Кипр. Так, в
34-м году правления Тутмоса III Кипр послал фараону
108 Va слитков меди и 2040 дебенов медного литья, в 39-м
году — 40 слитков23. Во время похода в Сирию в 9-й год
своего правления Аменхотеп II захватил 400 тыс. дебе-
нов меди24. В Амарнское время Кипр оставался по-преж-
нему основным поставщиком меди. Царь Кипра в разное
время пересылал фараону 200, 100, 500, 80 и 9 талантов
меди25. В папирусе Анастаси IV (17,7) о Кипре гово-
рится, что на плечах детей Кипра находится много «кир-
пичей» и слитков из меди и олова. В амарнских письмах,
полученных не с Кипра, медь, как правило, не упомина-
ется. Это позволяет согласиться с мнением Хелька, что
именно Кипр был родиной меди, упоминаемой иногда в
египетских источниках как азиатская26.

Из Азии Египет получал и изделия из бронзы. Само
слово «бронза», по-египетски «хесмен», ханаанейского
происхождения. В эпоху XVIII династии, как и в период
Среднего царства, бронза, конечно, в Египте была извест-
на. Однако Лукас сомневается, производилась ли она в
то время в долине Нила или поступала туда в готовом
виде из Азии27. Еще Камее получал бронзовые топоры
из Азии. В анналах Тутмоса III часто говорится о при-
обретении в качестве военной добычи бронзового ору-
жия и сосудов. Так, около города Иануамму Тутмос III
захватил бронзовые сосуды28. В Кадеше в его руки по-
пали бронзовые панцири князей Мегиддо и Кадеша29.
Под городом Уллазой ему были даны бронзовые и мед-

21 Ibid, 1668,5.
22 Ib id . , 692 ,  8 :  706 .  8 ;  718 ,  4 ;  720 ,  2 .5 3 Ib id . , 708 ;  724 ,  1 2 .
24 Ib id . , 1315 .
25 Е А ,  3 3 :  3 4 :  3 5 ;  3 6 ;  4 0 .26 W. Helck, Die Beziehungen..., S. 406.27 A.  Lucas, Ancient  Egyptian  materials  and   industries, 3 ed..

London, 1948, p . 249.
28 Urk IV. 667.  7 .
29 Ibid ., 664, 3/5 .
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ные сосуды30. В 35-й год своего царствования Тутмос III
получил в Митанни 15 бронзовых панцирей и 5 брон-
зовых шлемов31. Изделия из бронзы неоднократно фи-
гурируют в анналах Тутмоса III как дань Сирии. Так, в
34-м году оттуда поступило много бронзовой утвари, в
38-м году — 41 бронзовый панцирь и бронзовые наконеч-
ники копий, в 39-м году — несколько бронзовых топоров,
в 41-м году — бронзовые панцири, топоры и наконечники
копий, в 42-м году — бронзовые панцири32.

Бронзовые сосуды азиатского производства неодно-
кратно упоминаются в амарнских письмах. Сосуды посы-
лали фараону в дар цари Вавилона33 и Митанни34. Князь
Тира Абимилки отправил фараону в дар 5 талантов не-
обработанной бронзы35. Следует подчеркнуть, что и в
данном случае речь шла именно о даре, но не о продан-
ном товаре.

Основными компонентами древних бронз, как известно,
были медь и олово. Последнее, как и медь, поступало в
Египет главным образом с Кипра, как о том свидетель-
ствовала уже приводившаяся нами запись папируса Ана-
стаси IV. Обычно олово присылалось в необработанном
виде. Бруски олова изображены в гробнице Рехмира36 и
Амонемипета. В 31-м году Тутмос III получил И брусков
олова, в 38-м году — 26, в 41-м году — 40, в 42-м году —
47 брусков и 1100 дебенов в виде слитков37.

Наряду с оловом в Египет из Сирии поступал и сви-
нец. О нем неоднократно говорится в анналах Тутмоса
III. Много свинца присылал остров Кипр. В 34-м году
правления Тутмоса III с Кипра прибыло 1200 дебенов
свинца в виде слитков и 5 брусков этого металла, в 39-м
году — 1 брусок свинца38.

Помимо таких цветных металлов, как медь, олово,
свинец, Египет получал из Передней Азии серебро.

Серебро отсутствовало на территории самого Египта
и потому, хотя и было известно с давних пор, ценилось

MIbid.,686, 10.
31 Ibid., 705, 4.32 Ib id 707 ,  1 ;  718 ,  17 ;  722 ,  1 5 ;  72 6 ,  17 .
33 ЕА, 13, 14—25.34 Ibid., 22, 37, 41, 44, 50, 52—57.
« Ibid., 151, 47.
™ UrklV, 1101,2.37 Ibid., 707, 9; 718, 5; 726, 16; 731, 14.
38 Ibid., 708, 3; 724, 13.

в долине Нила первоначально даже дороже золота. Поз-
днее цена серебра в Египте была также очень высокой.
В эпоху Нового царства значительные массы серебра в
сыром виде или как изделия ремесла поступали в Египет
из его азиатских владений. Об этом неоднократно гово-
рится как в анналах Тутмоса III, так и в амарнских
письмах. В анналах сообщается, например, о захвате
под городом Иануамму золотых и серебряных пластин
весом 966 дебенов и 1 ките, а также серебряной статуи39.
В городе Уллазе Тутмос III получил серебра весом
100 дебенов40, а в Нухашше — серебряной посуды и се-
ребряных дисков общим весом 153 дебена. В 29-м году
правления Тутмоса III в Египет в виде дани поступило
из Сирии 10 серебряных чаш, в 31-м году—72 серебряных
сосуда весом 761 дебен и 2 ките, в 33-м и 34-м годах —
некоторое количество серебряных сосудов сирийского
производства. В 38-м году Сирия в виде дани отправила
в Египет различной сереб'ряной посуды весом 2821 дебен
и 3V2 ките. В следующем, 39-м году царствования Тут-
моса III дань сирийским серебром составила 1495 дебе-
нов и 1 ките41. О присылке серебра из Сирии сообщает
и Минмесу42.

Помимо дани в анналах Тутмоса III зафиксированы
дары серебром. Так, из одной азиатской страны в Египет
поступили в дар фараону серебряные чаши, украшен-
ные изображениями бычьих голов, весившие 341 дебен и
2 ките43. Из страны хеттов прибыло 8 серебряных чаш
весом 41 дебен. В амарнских письмах неоднократно упо-
минаются изделия из серебра, присылаемые царями Ва-
вилона, Митанни, страны хеттов, а также отдельными
лицами4'1. Сравнение размеров поступлений золота и се-
ребра из Азии в Египет показывает значительное преоб-
ладание последнего. Это и понятно. В самом Египте и в
особенности в Нубии золота было достаточно в противо-
положность серебру, которое приходилось ввозить с се-
вера. Амарнские письма сообщают об отдельных фактах
отправки серебра из Египта в Азию, но, во-первых, золо-

39 Ibid. , 666,  9 .40 Ibid. , 686,  6 .
41 Ibid ., 688, 6;  691, 77;  699, 8;  706,  6;  717,  16; 722.  3.
42 Ibid., 1442, 4.
43 Ibid., 732, 13.44 EA, 13; 22; 25; 41; 309; 313.
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та при этом отсылалось значительно больше, а, во-вто-
рых, речь шла в таких случаях о дорогих изделиях еги-
петских ювелиров. Именно так следует расценивать упо-
минание в амарнском письме о соответствующих дарах
Аменхотепа IV 'вавилонскому царю Буррабуриашу45.
Аналогично следует понимать и редкие случаи адресо-
ванных фараону просьб азиатских царей прислать им се-
ребро. Когда Суппилулиума просил отослать ему сереб-
ро 4б, речь шла, по-видимому, о серебряных статуях. Мо-
жет быть, подобная же просьба царя Кипра объяснялась
особой ценностью серебра на Кипре в период распрост-
ранения эпидемии на острове, уменьшившей добычу ме-
ди47. Что касается Риб-Адди, «правителя Библа, то его
мольба прислать 100 мин золота и 1 тыс. мин серебра48

была вызвана исключительными внешними обстоятельст-
вами— необходимостью откупиться от наступавшего на
Библ аморрейского князя Абди-Аширты.

В Амарнскую эпоху Египет получал из Азии еще один
металл помимо тех, о которых речь шла выше, а именно
железо. Правда, сведения о подобных поступлениях чрез-
вычайно редки. Только один царь Митанни отправил в
Египет некоторое количество железа в виде колец и кин-
жалов, которые были изготовлены из материала, по-ви-
димому .представлявшего собой нечто вроде стали. Сам
митаннийский монарх получал железо из Малой Азии,
из страны Кизватны, которая в это время была центром
производства железа. Куски железной руды добывались
здесь в галечных наносах рек. В гробнице Тутанхамона,
как известно, были найдены изготовленные из метеорит-
ного железа ритуальный крючок для открывания рта му-
мии, два амулета, из которых один <по форме напоминал
подставку для головы, а также кинжал. Рукоятка по-
следнего, выполненная из горного хрусталя, наводит на
мысль, что в данном случае речь идет также о даре, по-
лученном фараоном из Азии.

На этом мы исчерпали те данные, которые относятся
к поступлениям металлов из Азии в Египет в эпоху прав-
ления фараонов XVIII династии. Золото в рассматрива-
емую категорию продуктов Сирии относить не следует,

45 ibid., 14. .46 Ibid, 41,25.47 Ibid . , 35 ,  19 —20 .48 Ibid.. 91, 17.
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поскольку оно в большем количестве имелось в самой
долине Нила и в несравнимо больших масштабах экс-
портировалось в Азию из Египта, чем в него импортиро-
валось из Азии. -Постоянный лейтмотив просьб азиатских
царей, обращенных к фараону, — это прислать золото,
которого, по мнению просителей, у египетского владыки
было больше, чем песка. Возможно, что азиатские цари
были недалеки от истины. Во всяком случае, завоевания
Египта в Передней Азии никак нельзя объяснять потреб-
ностью в золоте.

Перейдем теперь к обзору сведений о других ценно-
стях, выкачивавшихся Египтом из его азиатских провин-
ций. Здесь можно упомянуть различный скот и прежде
всего лошадей.

Лошадь, проникшая в долину Нила из Передней Азии,
стала широко распространяться в Египте после гиксоско-
го нашествия. (Достоверных сведений о более раннем
проникновении лошади в долину Нила лока как будто
еще нет)49. В хозяйстве она не использовалась, но как
тягловая сила для военных колесниц нашла широкое при-
менение в египетской армии Нового царства. Этим объ-
ясняются 'Неоднократные упоминания в источниках о за-
хвате лошадей в Азии в .качестве военной добычи или
же в виде дани. Так, в битве под Мегиддо Тутмос III за-
хватил 2041 кобылу, 191 жеребенка ,и 6 жеребцов50.
В 31-м году под Уллазой в руки Тутмоса III попало 26
лошадей. В 34-м году в области Нухашше он захватил
40 лошадей51. Добыча Тутмоса III в 35-м году в битве
против митаннийцев составила 180 лошадей. Аменхо-
теп II во время первого похода в Азию в 7-й год своего
царствования захватил 820 лошадей52, а во втором по-
ходе в 9-м году — 54 лошади53.

Как сирийская дань лошади неоднократно фигуриру-
ют в анналах Тутмоса III. Так, в 29-м году из Сирии
прибыло в виде дани 32 лошади, в 30-м году—188, в
33-м году —260, в 35-м году —226, в 38-м году —328,
в 39-м году —229, в 40-м году—124 лошади54.
49 Сообщение о находке в Нубии изображения лошади, относя-
щегося к эпохе Среднего царства, нам представляется спорным. 80

Urk IV, 663, 8; 1235, б; 1236, 5. 51 Ibid., 704, 14. 5' Ibid., 1305, 10. 53 Ibid.,
1307, 8. >4 Ibid., 688, 5; 690, 8; 699, 6: 712. 8; 717, 9; 721. 16; 669, 5.
4    И. А. Стучевский 49



Ценные породы лошадей доставлялись в Египет из
отдаленных районов. Так, 2 лошади прибыли в 38-м году
правления Тутмоса III с острова Кипр 55. В папирусе Ана-
стаси IV упоминаются упряжки лошадей и жеребята
страны Сангар (Вавилония) и лучшие жеребцы страны
хеттов56. В гробнице Менхеперрасенеба лошади изобра-
Ж:ены среди прочей дали Сирии. В амарнских письмах о
лошадях речь идет сравнительно редко. Обычно это дары
царей фараону. Так, Тушратта послал в Египет 5 колес-
ниц и 5 упряжек лошадей. В другой раз он отправил
10 колесниц и 10 упряжек57. Буррабуриаш подарил фа-
раону 5 упряжек58, Кадашман-Эллиль—10 колесниц с
упряжками лошадей5Э, Ашшурубаллит — колесницу с
упряжкой60. Князь Аммии должен был послать фараону
помимо своей дочери .еще лошадейб1.

Крупный рогатый скот, как и лошади, был существен-
ной статьей азиатских поступлений в Египет. Обычно
большие массы крупного скота попадали в Египет в ка-
честве военной добычи или в виде дани. Так, в камено-
ломнях Тура еще при Яхмосе использовались быки из
страны Фенеху (возможно, так египтяне называли Фини-
кию) 62. При Тутмосе III сирийские коровы из страны
Речену жертвовались храму Амонагз. Есть сведения о
сирийских коровах страны Джахи64. Некто Неферперет
(В это время пожертвовал из своей добычи заупокойно-
му храму Тутмоса III 4 сирийские коровы. Многократно
как военная добыча крупный рогатый скот фигурирует в
анналах Тутмоса III. Так, под Мегиддо Тутмос III захва-
тил 1929 коров и 387 быков65. Аменхотеп II во время
одного своего похода в Сирию угнал в Египет 515 быков
и 370 коров66. Часто коровы и быки упоминаются в ан-
налах Тутмоса III как регулярная дань Сирии. Так, в

55 Ibid., 719, 15.
56 P. Anastas i  IV, 17 ,  8—9.57 ЕА,  17 ,  40 ;  19 ,  84.
5« Ibid., 7, 58.5 9 Ibid., 3, 32.s° Ibid., 15, 12.61 Ibid., 99, 15.62 Urk IV , 25, 12.63 Ibid . , 1261,  16.64 Ibid . , 743,  11.
<« Ibid ., 664, 11.
6 8 Ibid . , 1302 ,  5 ;  1304 ,  14 ;  1308,  9 .
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29-м году в Египет поступило 618 голов скота, в 31-м го-
ду—276, в 33-м году —592, в 34-м году —543, в 39-м го-
ду— 84, в 40-м году — 794, в 41-м году—184 головы67.
О регулярности поступлений скота в Египет свидетельст-
вует факт наличия специальных чиновников с титулом
«учетчик скота, поступающего в качестве дани из Сирии
и страны Куш». В гробнице Мери в Фивах изображен ос-
мотр скота из страны Речену (Сирия)68. В папирусе Ана-
стаси IV (17,9) упоминаются быки с острова Кипр.
В амарнских письмах скот перечисляется в связи с обя-
занностью местных князей снабжать продовольствием
египетские гарнизоныб9. В качестве дани князь Мегиддо
должен был предоставить 30 быков70. На князя Шубан-
ду налагалась повинность ,в размере 500 быков71. О еже-
годных поступлениях быков из Сирии в виде дани сооб-
щается в гробнице вельможи Минмесу72.

Помимо лошадей и крупного рогатого скота из Сирии
в Египет угонялось во время военных походов или посту-
пало в качестве регулярной дани множество овец и коз.
Так, в 23-й год своего царствования Тутмос III захватил
под Мегиддо 20500 овец и 2 тыс. коз73. В 29-м году
правления Тутмоса III Египет получил в качестве дани
овец и коз 3636 голов, в 31-м году — 4622, в 33-м году —
5323, в 38-м году— 1200, в 39-м году— 1183, в 40-м го-
ду — 5703 головы74. Сведений о поступлениях овец и коз
в более поздние годы, к сожалению, не имеется.

Зерно как продукт полевого хозяйства Передней Азии
лишь в малой степени поступало в Египет из его азиат-
ских провинций, поскольку долина Нила была сама ос-
новной житницей древности. Все же некоторое количе-
ство азиатского зерна потреблялось египтянами. Прежде
всего оно шло на содержание египетской армии во время
ее маршей по территории Палестины и Сирии. Так, в ча-
стности, обстояло дело, согласно данным анналов Тут-
моса III, при опустошении области Тунипа. Под Мегиддо
в руки Тутмоса III попало более 207 хар зерна,

6 7 I b i d . , 6 8 8 ,  1 0 ;  6 9 2 , 5 ;  6 9 9 ,  1 2 ;  7 0 6 ,  1 4 ;  7 2 2 ,  1 3 ;  6 6 9 ,  9 ;  7 2 7 ,  5 .
« 8 Ibid . , 1570,  7 .8 9 ЕА, 55,  1-1;  193,  20;  324,  13;  325,  16.70 Ibid . , 242 ,  11 .71 Ibid . , 301 ,  19 .72 Urk  I V, 144 2 ,  6 .73 Ibid., 664, 13.74 Ibid., 688, 11; 691, 7; 699, 14; 718, 11; 722, 14; 669, 11.
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Иногда речь шла о более планомерной эксплуатации
полевых хозяйств в азиатских провинциях Египта. Когда
в районе города Иануамму Тутмое III обнаружил об-
ширные поля с поспевающим зерном, он разделил их на
участки, во главе которых поставил специальных контро-
леров, ответственных за сбор зерна75. Впоследствии Тут-
мос III пожертвовал эти участки храму Амона76. По-
видимому, подобные или сходно организованные поле-
вые хозяйства с соответствующими поселениями местных
жителей — земледельцев имеются в в'иду в тех строках
папируса Гарриса, в которых говорится о передаче хра-
мам Амона в Карнаке 9 поселений в Сирии77. О том же.
возможно, идет речь в папирусе Гарриса в связи с от-
числениями в храмы Ра и Птаха сирийского зерна78. Су-
ществование принадлежавших Египту, точнее фараону,
земледельческих хозяйств в Азии, производящих зерно,
подтверждается как будто фактом назначения при Амен-
хотепе III особого чиновника Хаемхата, обязанностью ко-
торого было собирать зерно от Нахарины (Митанни) до
страны Куш79. Можно думать, что полевые хозяйства в
египетских провинциях эксплуатировались централизо-
ванно в тех районах, которые не имели местных князей
и считались личным достоянием фараона.

Нужно, однако, подчеркнуть, что непосредственно экс-
плуатируемые зерновые хозяйства Египта в Азии были
немногочисленны. Большее значение имел, конечно, сбор
дани. В анналах Тутмоса III, в разделах, относящихся к
38, 39, 40 и 42-му" годам, сообщается о зерновых по-
ступлениях в финикийские гавани80. Непосредственно от-
вечали за обор зерна местные князья. Так, Абди-Аширта
писал, что он -будет собирать зерно Сим'иры81. Князь го-
рода Шамхуна Шум-Адда утверждал, что со времени от-
цов его город не несет повинности доставлять в Египет
зерно82. Из этого заявления можно сделать обратный
вывод, что на другие города такая повинность была на-

75 Ibid., 667, 10.
78 Ibid., 744, 3.

77 W.  Er i c h se n , Pa p y ru s  H a rr i s  I , B r i i s s e l , 1 9 3 3 ,  1 1 ,  1 0 ; 6 8 a , 1 .
78 Ibid. ,  34a, 10; 53a, 7.
79 Urk IV , 1841.
w Ibid., 719, 723, 727.  732.81 EA, 60, 24.82 Ibid., 224.
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ложена. Многие города должны были, подобно Аскалону,
обеспечивать зерном египетские гарнизоны83. В период
смут в провинциях Амурру город Иаримут должен был
обеспечивать зерном Симиру и Библ. Князь Библа Риб-
Адди неоднократно писал в Египет о бедственном поло-
жении с продовольствием в городе. Очень может быть,
что в амарнское время своего 3:ерна в Сирии и Палестине
не хватало и оно ввозилось туда из Египта. Это предпо-
ложение Хелькам весьма правдоподобно, учитывая
сложную внутриполитическую обстановку в Передней
Азии в это время. Как известно, в последующие годы,
при Рамсесе II и Мернептахе, Египет помогал зерном
даже хеттам. Главное, что мы хотели бы подчеркнуть, за-
канчивая характеристику потребления азиатского зерна
страной пирамид, так это малую заинтересованность в
нем Египта. Египетские фараоны стремились к завое-
ваниям в Азии не с целью приобрести новый источник
зерновых поступлений. Данное соображение не могло оп-
ределить их политику, поскольку в самом Египте зерна
было достаточно.

Больший интерес, чем зерно, для фараоновского дво-
ра и аристократии представляли различные, доставля1б-
мые из Азии фрукты, масла, вина, благовония и т. п.

В Египте весьма ценилось хурритское и аморрейское
вина85. На высокое развитие в Азии виноградарства и
садоводства указывает факт довольно частых назначений
в Египте пленных сирийцев на работы в качестве вино-
градарей и садоводов. В анналах Тутмоса III и в папи-
русе Гарриса показатели количеств поступивших в Еги-
пет вина, меди, масла и благовоний часто суммируются
в общих сводках. Соответствующие числа обычно быва-
ют значительными. Сирийская мирра упоминается в ис-
точниках86. В фиванских гробницах Рехмира и Именем-
хеба изображены сирийцы, приносящие благовония87.
Еще во время Камеса благовония, жир и мед считались
традиционным сирийским импортом.

Высоко ценились египтянами некоторые виды сирий-
ских масел, смол, ароматических веществ. В источниках

83 Ibid., 324, 12—15.м W. Helck, Die Beziehungen..., S, 392.85 P. Anastasi Ilia, 2; P. Anastasi IV, 16, 1.86 Urk IV, 706, 11.87 Ibid., 1101,9; 907,7, .................-
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часто фигурируют два сорта масла. Первое производи-
лось из морингового дерева, второе — из смолы хвойных
деревьев. Парфюмерные изделия азиатского происхожде-
ния находили большой спрос у египетской знати, и их
охотно пересылали фараону в качестве дара азиатские
цари и князья. В папирусе Анастаси IV (15) указывает-
ся, что масло, изготовленное из морингового дерева, по-
ступало из Митанни, а в строке 17,8 говорится о прибы-
тии людей с острова Кипр, которые несут масло в сосу-
дах, изготовленных из рога. В гробнице Рехмира масла,
благовония, мед и т. п. изображаются налитыми в осо-
бые сосуды, напоминающие амфоры88. В анналах Тут-
моса III отмечаются суммарно количества сосудов с ма£-
лом, смолой, медом и вином, поступавших в Египет из
Сирии в различные годы в качестве дани. Так, в 29-м году
поступило в общей сложности 6898 сосудов, в 33-м году—
828 сосудов, в 34-м году —3381, в 35-м году —4172, в
38-м году —2563, в 39-м году—1769, в 40-м году —
2541 сосуд89. В папирусе Анастаси IV (15,2) перечисля-
ются многочисленные сорта масел, .попадавших .в Египет
из различных азиатских стран. Здесь упоминаются: мас-
ло с острова Кипр, из страны хеттов, из Вавилона, из
провинции Амурру, из А1итанни.

Косметические сорта азиатских масел, помимо до-
ставки их в Египет, потреблялись египтянами также на
месте их производства. Они, возможно, продавались или
обменивались .на местных рынках, ими умащались еги-
петские воины, их захватывали во время разграбления
городов. В амарнских письмах косметические сорта ма-
сел и смол фигурируют очень часто как предмет дара
фараону и его женам. Так, митаннийский царь Тушрат-
та отправил один сосуд масла в лодарок царице Тии90,
другие два сосуда — для Тии и Тадухипы9I, еще один со-
суд— для царицы Гулухипы92.

Все многообразные сорта азиатских масел, космети-
ческих средств, благовоний, смол, меда, а также вина
транспортировались в особых сосудах. Обычно они на-

88 Ibid, 1101, 8/9.
89 Ibid., 688, 7—8; 699, 15; 707, 3—4; 712, 14; 718, 7; 722, 11; 676,

7—8.
<>° EA, 26, 65. . : : • • •
si Ibid., 27, 112—113. 82

Ibid, 17, 44.
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поминали кувшины с одной ручкой или амфоры с двумя
ручками, и подобная азиатская керамика была обнару-
жена в египетских гробницах эпохи Нового царства в
огромных количествах. Бесспорно, последний факт сви-
детельствует о большом спросе в кругах египетской ари-
стократии на подобные азиатские продукты. Все же о
торговле здесь приходится говорить с большой осторож-
ностью. Если какой-то процент масел, смол, вина, меда
и т. п. и продавался египтянам (прежде всего в самой
Сирии и Палестине), то огромная их часть захватыва-
лась воинами во время походов или же попадала в Еги-
пет в качестве дани и подарков. Не подлежит сомнению,
что различные парфюмерные изделия, экзотические яст-
ва, вина, как и другие предметы роскоши, были любимы
египетской аристократией и фараоновским двором.
Однако столь же бесспорно, что для египетской экономи-
ки (в отличие, например, от дерева, металлов, скота)
значение всех этих азиатских ценностей было невелико.
Такой вывод не означает тем не менее, что желание при-
обрести источники ввоза перечисленных выше продуктов
сельского хозяйства Передней Азии не влияло в извест-
ной степени на военную и колониальную политику фа-
раоновского двора в Сирии и Палестине93.

В результате установления после колониальных за-
хватов более тесных экономических связей Египта со
странами Передней Азии в Египет хлынул поток ценно-
стей, непроизводительно потребляемых верхушкой еги-
петского общества в виде предметов роскоши. Помимо
благовоний, масел, ароматических смол, меда и вина
сюда можно отнести также украшения, мебель, оружие,
колесницы, роскошную одежду, красивые вазы, чаши,
сосуды, шкуры животных, изделия из рога и кости, бла-
городные камни. .Среди последних особое значение имела
ляпис-лазурь.

По мнению Лукаса, Египет, начиная с архаической
эпохи, получал ляпис-лазурь транзитным путем из Ба-
дахшана. В эпоху Нового царства импорт ляпис-лазури
в Египет еще более возрос. Как камень, получаемый
из Сирии, .его упоминает уже Камее. При взятии Уллазы
в руки Тутмоса III попало большое количество ляпис-
лазури. В 33-м году Тутмос III получил в качестве дара

93 Культура оливы, распространявшаяся впоследствии в Египте,
была заимствована в Передней Азии: . . .
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32 дебена ляпис-лазури из Вавилона и 15 ките из Ас-
сирии. В 34-м году ПО дебенов ляпис-лазури прислал
фараону Кипр. Поступления ляпис-лазури из Сирии за-
фиксированы в анналах Тутмоса III также в строках,
относящихся к 38-му и 39-му годам его царствования.
В 40-м году Тутмос III получил 20 дебенов 9 ките ляпис-
лазури из Вавилона и более 30 дебенов из Ассирии94.

В амарнских письмах ляпис-лазурь часто упомина-
ется как дар азиатских царей. Обычно различают при
этом два сорта этого камня. Ляпис-лазурь поступала в
Египет в сыром виде или как готовое изделие — украше-
ния, кольца, цилиндрические печати и т. п. В письмах
вавилонского царя Буррабуриаша отмечается отправка
4 мин ляпис-лазури, 1 мины, 3 мин, 2 мин и ожерелья из
1048 колец ляпис-лазури, 10 брусков и 20 цилиндриче-
ских печатей из ляпис-лазури95. Ашшурубалит из Асси-
рии прислал фараону цилиндрическую печать из ляпис-
лазури 9б. Тушратта из Митанни отправил в Египет какое-
то оружие, украшенное ляпис-лазурью, золотой сосуд с
крышкой из ляпис-лазури, цепочку из ляпис-лазури97. В
Египте этот камень использовался для инкрустации при
изготовлении различных украшений и бытовых предметов,
а также для отделки дверей в храмах и дворцах98 и т. п.

Все, о чем мы только что говорили, относится к та-
ким поступлениям из Передней Азии, завоз которых в
Египет непосредственно не обусловливался потребностя-
ми развития его экономики. Другое дело — древесина,
металлы и скот, о которых речь шла выше. К последней
категории ценностей следует отнести теперь и рабочую
силу военнопленных, захватываемых Египтом во время
походов в Сирию и Палестину или получаемых оттуда в
виде дани или дара.

То, что во время войн египтяне захватывали военно-
пленных, .которых впоследствии эксплуатировали в каче-
стве рабов или иным путем, не подлежит сомнению; Об-
щеизвестен и тот факт, что особенно много военноплен-
ных азиатского происхождения стало скапливаться а

94 Urk IV, 686, 10; 701, 1; 708, 5; 671, 9.
95 ЕА, 7, 56; 8, 53; 9, 36; 10, 43; 11, 24—25.
«ЧЬМ., 16, 11,
97 Jhiid., 29, 183; 20, 80; 21, 35. - . \ ~
98 Uj-k IV, 22, 12; 174, 13; 1654, 6. ...........

Египте в эпоху Нового царства. Множество самых разно-
образных документов свидетельствует об этом. Рабовла-
дельческие отношения в Египте в период Нового царства
достигли вершины своего развития, сравнительно глу-
боко проникнув в глубь общества. Захватывая военно-
пленных, египетские фараоны тем самым получали воз-
можность экспроприировать их рабочую силу, используе-
мую затем в складывавшихся в это время крупных цент-
рализованных, охвативших всю страну царско-храмовых
хозяйствах". Очень часто военнопленные вливались в
особое сословие полусвободных, зависимых людей, втя-
нутых в это царско-храмовое хозяйство.

Военнопленные использовались и как земледельцы,
и как ремесленники.

Некоторые группы их, хотя юридически и были ра-
бами, по своему экономическому положению приближа
лись к свободному, тяглоиому населению Египта (для
эпохи Рамессидов известны продающие землю рабы-зем-
левладельцы), другие эксплуатировались как подлинные
рабы. Многие частные лица в эпоху Нового царства ста-
ли обладателями рабов азиатского происхождения.
Иногда их положение в отдельных домохозяйствах но-
сило патриархальные черты, в других случаях было бо-
лее тяжелым. Не подлежит сомнению, что успехи агрес-
сивной внешней политики Египта в эпоху Нового царст-
ва, в частности в Передней Азии, способствовали ожив-
лению рабовладельческих отношений в долине Нила.
Нужно, однако, помнить слова К. Маркса о том, что «в
лице раба похищается непосредственно орудие произ-
водства. Однако затем производство той страны, для
которой он похищается, должно быть организовано так,
чтобы допускалось применение рабского труда» 1<х>. Иными
словами, внутренние социально-экономические условия в
стране, куда попадает военнопленный — раб, должны
быть еще пригодными для эксплуатации этого раба
именно рабовладельческими методами. В древнем Египте,
вследствие специфики его экономики, главный произво-
дящий и эксплуатируемый класс, на протяжении всей
его истории, в том числе и в эпоху Нового царства, со-

99 И. А. Стучевеиий, Храмовая форма царского хозяйства древ--
него Египта, 1962.

юо £.- Маркс, Введение к «Критике политической экономии», —
К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 12. стр. 724. ........
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стоял не из рабов, но из местного земледельческого на-
селения. Этот факт не смогли изменить и завоевательные
войны фараонов XVIII династии, несмотря на частые
случаи массового угона военнопленных в Египет. В древ-
нем Египте, очень многочисленным было особое тягло-
вое сословие зависимых людей, подвергавшихся эксплу-
атации в царско-храмовых и вельможеских хозяйствах.
Люди этого сословия не были вполне свободными, но в
то же время не являлись и рабами. Именно в это сосло-
вие и вливались часто военнопленные фараонов.

Само собой разумеется, что захват военнопленных со-
вершался египетскими армиями всегда, когда это было
возможно, однако этот захват никогда не был единствен-
ной и главной целью внешнеполитических акций. В Егип-
те всегда было достаточно своего тяглового эксплуати-
руемого населения и потому потребность в дополнитель-
ной чужеземной рабочей силе была невелика. Нельзя го-
ворить, что потребность основанных на рабстве египет-
ских цароко-храмовых хозяйств в рабочей силе вызвала
активизацию внешней политики Египта в эпоху Нового
царства, главной целью которой была якобы погоня за
рабами. Дело обстояло прямо наоборот. Египет нуждал-
ся прежде всего в сырье (дерево, металлы, скот) и лишь
в некоторой степени в рабах. Успешные войны фараонов
XVIII династии наполнили Египет военнопленными, и это
вызвало оживление в «ем рабовладельческих отношений.

Об угоне в Египет военнопленных неоднократно го-
ворится в анналах Тутмоса III. Так, под Мегиддо было
захвачено 340 человек101, при ограблении Иануамму и
еще двух союзных с Кадешем городов — 2503 челове-
ка 102. В общей сложности под Мегиддо было пленено
823 человека103.

Огромное 'Число военнопленных— 101 218 было угна-
но в Египет из Азии, согласно данным сравнительно не-
давно изданной мемфисской надписи, в 9-й год царство-
вания Аменхотепа II104. Несомненно, это из ряда вол вы-
ходящее сообщение, если его считать достоверным, сви-

101 Urk  I V, 663 ,  16 .102 Ibid . , 665,  5 .103 Ibid . , 686 ,  5 ;  691 ,  2 .104 A. Badawi, Die neue historische Stele Amenophis II, — ASAE,
XLII, Le Cair, 1943, pp. 1—23; И. С. Кацнельсон, Характер войн и
рабовладение в Египте при фараонах-завоевателях XVIII—XX ди
настий,— ВДИ, 1953, № 1
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детельствует о том, что в Египет переселились целые
племена или во всяком случае значительные группы этих
племен. В самом деле, в мемфисской надписи говорится
о 'пленении во время второго -похода Аменхотепа II в
Азию 127 сирийских князей, 179 братьев этих князей,-
3600 людей хапиру, 15200 кочевников Шасу, 36300 си-
рийцев, 15070 жителей области Нухашше и еще 30652
человек, как-то связанных с жителями Нухашше. Если
подобное насильственное переселение азиатов в Египет
действительно имело место, то его можно сравнить с той
практикой угона на чужбину населения завоеванной
страны, которую осуществляли, например, ассирийцы и
вавилоняне в I тысячелетии до н. э. после разгрома из-
раильского и иудейского царств. В последнем случае
вряд -ли все угнанные жители Палестины становились
рабами в точном социально-экономическом смысле.

По нашему мнению, не столь уж существенно уста-
новить, какое число пленных было захвачено во время
того или иного успешного военного похода армий какого-
либо древневосточного деспота в чужую страну. Гораз-
до важнее знать характер эксплуатации военнопленных.
В некоторых случаях «поселенные на земле пленные, как
царские, так и розданные или проданные частным лицам,
считались и были рабами, представляя собой наряду с
орудиями производства собственность своих господ, но
тем не менее они вели самостоятельное хозяйство, отда-
вая, очевидно, господам определенную часть дохода сво-
их полей... Это имело место всюду, где число военноплен-
ных, вследствие недостаточного развития производитель-
ных сил, далеко превосходило потребность отдельных ра-
бовладельческих хозяйств в рабах»105. Таким образом,
массовость угона военнопленных еще ничего не говорит
ни о значительном развитии рабовладельческих отноше-
ний, ни об остроте потребности в рабах, ни о цели аг-
рессивной внешней политики. Грубое хищничество древ-
невосточных деспотий, 'подобных древнеегипетскому го-
сударству эпохи Нового царства, могло приводить к та-
ким огромным захватам числа военнопленных, которые
отнюдь не обусловливались потребностями экономики.
Нельзя поэтому на основании мемфисской надписи Амен-
хотепа II со всей категоричностью решать вопрос об ос-

Ш5 pj до. Дьяконов, О пленных в Ассирии и Урарту, — ВДИ.
1952, № 2, стр. 92.
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Ковной цели завоевательной, колониальной политики фа-
раонов XVIII династии или о степени развития в это
время в Египте рабовладельческих отношений.

Нужно учитывать, однако, еще и то, что некоторые
исследователи оспаривают достоверность сведений, со-
держащихся в новой мемфисской надписи Аменхоте-
па II. Так, по мнению Эделя, числовые показатели мем-
фисокой стелы являются полностью фальсификаторски-
ми 106. Дело в том, что в той же мемфисской надписи
Аменхотепа II, где говорится о его первом походе в Азию
в 7-й год царствования, сообщаемые числа захваченных
пленников оказываются более скромными, а именно:
знатных сирийцев-марианну было угнано в Египет всего
лишь 550, их жен — 240, ханаанейцев — 640, сыновей
князей — 232, дочерей князей — 323, наложниц князей
всех чужеземных стран — 270, всего — 2255 человек.

Второй поход Аменхотепа II описан помимо мемфис-
ской стелы еще надписью, происходящей из Карнака, и
здесь числовые показатели .не имеют ничего общего с по-
чти астрономическими цифрами, зафиксированными на
стеле из Мемфиса. Нужно учитывать еще и тот факт,
что в 9-й год своего царствования Аменхотеп II не до-
ходил до области Нухашше, и потому указание мем-
фисской надписи ,на пленение в это время египетской
армией 15070 жителей Нухашше не может отражать ре-
альное событие.

Суммируя iBce приведенные выше доводы Эделя,
Хельк пришел к выводу, что, во-первых, числовые пока-
затели мемфисской стелы относительно военнопленных,
захваченных Аменхотепом II в Азии в 9-й год его царст-
вования, абсолютно недостоверны и, во-вторых, они ско-
рее всего образовались >в результате сложения числовых
данных о военнопленных, захваченных Тутмосом III за
многие годы его походов в Азию 107.

106 «Zeitschrif't des   deutschen    PaJaestina-Vereins», Bd 69,  1933,
S. 167 ff.

107 W.  Helck, Die Beziehungen..., S. 361. По мнению Янссена.
числовые показатели мемфисской стелы фиктивны и получены в ре
зультате искусственного суммирования сведений о военнопленных,
поступивших в Египет за многие царствования предшественников
Аменхотепа II  (J. J. Janseen, Eine Bluteliste von Amenophis II und
das    Problem    der    Sklaverei im alien Aegypten, — «Jaarbericht van
hetvooraziatisch genootschaft». «Ex oriente lux», № 17, Leiden," '1964.
S. 141-147).

Как мы уже говорили, значительная часть военно-
пленных, попадавших в Египет, вливалась в особое тяг-
ловое сословие зависимых людей. По всей вероятности,
они селились при этом в специальных местах компакт-
ными массами, что само тю себе противоречило традиции
обращения с рабами, которых, как свидетельствуют антич-
ные источники, рабовладельцы во избежание восстаний
рабов стремились разъединить друг от друга. В Египте,
однако, мы наблюдаем прямо противоположную тенден-
цию в отношении военнопленных, что, по-видимому, отра-
жает факт их экономического использования нерабовла-
дельческими методами. В египетских источниках нередко
говорится о специальных поселениях военнопленных. Так,
во время Тутмоса IV существовало в Египте поселение,
носившее наименование «Поселение Менхепрура вместе
с хурритами, которых его величество захватил в Гезе-
ре»108. Несколько позже заупокойный храм Аменхотепа
III -был окружен поселениями хурритов 109. В период
кратковременного царствования Эйе (1339—1335 гг.) в
Мемфисе находилось поселение хеттов110. Рамсес II, со-
гласно его надписи в Абу-Симбеле, «сажал на землю ко-
чевников Шасу, селил на высотах ливийцев, заполнял
крепости, которые он построил, пленными своего могучего
меча»111. В папирусе Гарриса сообщается о том, что
Рамсес III клеймил своим именем пленных вождей, их
жен и детей и селил затем в крепостях, носивших его
имя112. Становясь юридически рабами фараона, подобные
клейменые люди, по-видимому, по своему фактическому
экономическому положению в египетском обществе не
отличались от основной массы работников—членов
особого тяглового, зависимого сословия производителей.
Возможно, что некоторые из этих клейменых воен-
нопленных со временем становились даже привилегиро-
ванными людьми, пополняя ряды наемных войск фарао-
на. Хорошо известно, что -в эпоху Рамессидов включение
чужеземцев в египетскую армию стало широко распро-
страненным явлением.

Обратим внимание теперь на то, что основная масса

i"8 Urk IV, 1556, 10.109 Ibid., 1649, 12.
»о Ibid., 2109, 16.
i" AE, 457.112 W. Erichsen, Papyrus Harris I, 77, 5,
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азиатов попадала в Египет именно в результате пря-
мого военного грабежа в качестве военнопленных.
В «мирной» обстановке амарнского времени 'приток чу-
жеземной рабочей силы в долину Нила заметно сокра-
тился. Это легко заметить, сопоставив данные анналов
Тутмоса III о рабах, отправлявшихся в Египет в качестве
дани, с соответствующими указаниями амарнских писем.
Так, согласно анналам Тутмоса III, фараон получил в 29-
м году своего правления 51 человека, в 30-м -году — 181, в
33-м году —513, в 34-м году —702, в 38-м году — 522, в
39-м году—197, в 40-м году — 65, в 42-м году — 295
человек113. Как мы видим, числа хотя и меньше тех, которые
указывали ,на число захваченных во время военных
походов военнопленных, тем не менее все еще значительны.
Последнее понятно. Грозный фараон Тутмос III
систематически совершал походы в Азию на протяжении
всего своего самостоятельного царствования после смер-
ти Хатшепсут. В таких условиях провести грань между
военной добычей и данью или подарками князей было
трудно. Иное дело — амарнские письма, относящиеся,
так сказать, к «мирному» периоду в истории эксплуата-
ция Египтом его провинций в Передней Азии. Здесь чис-
ловые показатели об азиатах, отправлявшихся в Египет,
оказываются гораздо более скромными. Так, хеттский
принц Зикар отправил в обмен на золото 16 человек114.
Князь Гезера Милкилу послал фараону 46 женщин, 5
мужчин и 5 пленных115. Князь Абди-Хиба из Иерусалима
передал египетскому фараону 10 слуг, 21 девушку и 80
пленных116. Тушратта митаннийский подарил фараону
из своей хеттской добычи юношу и девушку117. Князь
Шубанду послал в Египет 20 девушек118. Несколько позже
Тушратта переслал в Египет 30 женщин119. Царь
Вавилона Кадашман-Эллиль подарил фараону 25 муж-
чин и 25 женщин 12°. Князь Гезера Милкилу пересылал
в Египет красивых женщин, требуя в обмен за каждую
40 шекелей серебра.

113 Urk IV, 688. 4; 690, 7; 699, 5; 706, 4; 417, 10; 721, 15; 669, -1.
114 ЕА. 44, 23—25.
115 Ibid., 268, 17—19.
116 Ibid., 288, 18—22.
117 Ibid., 17, 13—38.
118 Ibid., 19, 85.
119 Ibid., 301, 18—20.
120 Ibid., 3, 30—31.
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Несомненное уменьшение в «мирной» обстановке
Амарны числа угоняемых в Египет азиатов наводит на
мысль, что консолидация египетской власти в Сирии и
Палестине, организация здесь египетских провинций
Амурру, Упе и Ханаан были невыгодным мероприятием с
точки зрения интересов интенсивного поступления в Египет
чужеземного, азиатского населения, эксплуатируемого в
долине Нила в качестве рабов или иным путем. Впрочем,
фараоновская администрация и не преследовала подобных
целей, поскольку не ощущала преимущественной
потребности в захвате в Азии именно рабочей силы. В
данном случае обеспечение постоянных источников
поступления сырья (древесина, металлы и скот), а также
предметов роскоши как бы компенсировало в ее глазах
убыль в притоке азиатов. Следует отметить, что те азиаты и
азиатки, которые отправлялись к двору фараона в период
Амарны, сами по существу могут быть подведены под
графу -азиатских предметов роскоши. Они чаще всего
использовались непроизводительно в качестве различных
слуг и наложниц гарема фараона и его вельмож. Элементы
государственной ра-^, боторговли в эпоху Амарны хотя
и прослеживаются, •3 сколько-нибудь значительного
развития достигли в более , поздний период Рамессидов.
j Египет получал в своих трех северных провинциях и
* в. других странах Передней Азии необходимое ему сырье,
а также предметы роскоши и дополнительную рабочую
силу военнопленных. Погоня за рабами при этом отнюдь не
являлась преимущественной целью завоевательной политики
фараонов, поскольку египетская экономика не предъявляла
каких-либо исключительных требований в отношении рабов.
Торговля в рассматриваемый период играла незначительную,
второстепенную роль, так как основную массу ценностей
египетский царский двор приобретал в результате прямой,
грубой экспроприации в виде военной добычи, а также как
регулярную дань и подарки. Создание трех провинций в
Сирии и Палестине укрепило экономические связи Египта с
различными районами Азии и Средиземноморья, так как
способствовало г' организации караванных транзитных
экспедиций, курси-s ровавших между Египтом и городами
Сирии, Палестины и Двуречья,



БОРЬБА НАРОДОВ СИРИИ И ПАЛЕСТИНЫ
ПРОТИВ ЕГИПЕТСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

В ЭПОХУ АМАРНЫ

Постараемся дать оценку тем причинам, которые при-
вели в .конце периода Амарны к полному крушению еги-
петского господства в провинции Амурру, а также прак-
тически свели на нет власть фараонов в провинциях Упе
и Ханаан. О внешних факторах уже говорилось — на
первое место, конечно, нужно поставить агрессию хет -
тов и сепаратистскую политику аморрейских князей —
Абди-Аширты и Азиру. Не следует недооценивать и ос-
лабление военной мощи Египта, занятого при Эхнатоне
решением собственных проблем.

Существовал, однако и внутренний фактор, который
нельзя забывать, т. е. сопротивление народных масс Си-
рии и Палестины, испытывавших двойной гнет — египет-
ской администрации и их ставленников — местных кня-
зей '. Египтяне стремились контролировать свои провин-
ции в Передней Азии методами, типичными для косвен-
ного колониального управления. Они делали ставку на
послушную им местную знать, реальной основой власти
которой часто являлись египетские гарнизоны. В итоге
такой политики в Сирии и Палестине обострились про-
тиворечия между различными группами населения. Из
источников известны неоднократные случаи выступлений
народных масс против власти князей. Часто князья ста-
новились жертвами народного гнева. Так, во время пер-
вого похода Аменхотепа II в Сирию, в 7-й год его царст-
вования, жители Угарита поднялись против своего кня-
зя. В амарнское время восставшим населением городов

P. Artzi, «Vox populi» in the Amarna Tablets, — RASS, 58,

были убиты князья Иркаты и Тира2. Нередко во главе
мятежников становились братья правящего князя. Так,
братьями были низложены и изгнаны князья Библа (Риб-
Адди)3, Тубихи4, Гезера5. Иногда после убийства или
изгнания местного князя его город оказывался во вла-
сти олигархии, что, впрочем, продолжалось недолго.
Вскоре фараон назначал нового князя. Лишь финикий-
ская гавань Арвад постоянно управлялась, как свиде-
тельствуют амарнские письма, «людьми Арвада».

Сложные социальные противоречия в сиро-палестин-
ских городах особенно обострились в заключительный
период эпохи Амарны. В это время в египетских азиат-
ских владениях складывалась антиегипетская коалиция
некоторых местных князей с так называемыми людьми
«хапиру», которые сьгграли значительную роль в круше-
нии египетской власти в Передней Азии.

В настоящее время установлено, что слово «хапиру»
является не этническим, а социальным термином. Перво-
начально оно соответствовало понятию «беглец», «изгой»,
а впоследствии в зависимости от тех условий, в которых
оказывался «беглец», могло обозначать также «грабите-
ля», «бандита» или «наемного солдата», «разбойника»
и т. п. Несомненно, что частое упоминание «хапиру» в
амарнских письмах объясняется обострением в это вре-
мя социальных противоречий в сиро-палестинских кня-
жествах, вызвавших бегство из городов отчаявшихся лю-
дей.

В египетских источниках первое упоминание «хапиру»,
или, вернее, соответствующих им «аперу» относится как
будто ко времени Тутмоса III. Они изображены в гроб-
нице второго жреца Амона Ипуемра, а также в гробнице
Интефа. Более достоверно упоминание «аперу» (хапиру)
в мемф'исской надписи Аменхотепа II, относящейся, впро-
чем, по мнению Эделя, Хелька и Янссена, скорее всего к
предшествующим царствованиям. В этой надписи в пе-
речне захваченной добычи названы 3600 «аперу» (хапи-
ру). В рассказе о взятии Иоппы говорится об охране
лошадей, «чтобы их не украл какой-либо „аперу" (хапи-
ру)». На одной стеле Сети I из Бесана .сообщается о

2 ЕА, 75, 26—27; 89, 20.3 Ibid., 137, 20—25.4 Ibid., 179, 14—18.5 Ibid., 298, 22—27.

5 И. А. Стучевскяй

1964.
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сражении с «аперу». В Лейденских папирусах 348 и 349
засвидетельствована выдача рационов солдатам и «апе-
ру», перетаскивавшим камни. В папирусе Гарриса «апе-
ру» (хапиру) упомянуты среди людей, поселенных во вла-
дениях храма Ра в Гелиополе 5. В надписи, происходя-
щей из Вади-Хаммамат, названы 800 «аперу», входящих
в большую экспедицию Рамсеса IV.

В текстах III тысячелетия до н. э., происходящих из
Передней Азии, «хапиру» упоминаются довольно часто.
Нередко само слово «хапиру» выписывается шумерий-
скими знаками, читаемыми как «са-газ», что означает
«подрезающий жилы», т. е. «убийца», «головорез». Соот-
ветствие слов «хапиру» и «са-газ» было установлено тек-
стами из Мари, в которых указывается происхождение
того или иного «хапиру». В надписях из Нузи под «ха-
пиру» понимаются «беглецы», которые использовались
в качестве слуг. В Алалахе «са-газ» (хапиру) образовы-
вали особый социальный слой людей, занимавших бо-
лее низкое положение в обществе, чем местные земле-
дельцы, но используемых в качестве воинов. Иногда в
документах из Алалаха отмечается место, откуда проис-
ходит какой-либо «хапиру», а также его прежняя дея-
тельность. Упоминаются здесь и банды «хапиру», грабив-
ших деревни.

На статуе Идрими из Алалаха сообщается о том, как
он после свержения его отца, бежал сначала к кочев-
никам, а затем к людям «са-газ». В договоре хеттского
царя Хаттусиля III с князем Угарита отмечается, что
подданные Угарита, бежавшие в страну хеттов и посе-
лившиеся у «са-газ», будут возвращаться в Угарит.

Таким образом, совершенно очевидно, что «хапиру» —
это собирательное понятие, обозначавшее «беглецов»,
покинувших по тем или иным причинам свой город и об-
разовавших новый коллектив «разбойников», «грабите-
лей», «бандитов». Иногда та или иная «банда» «хапиру»
нанималась на военную службу к какому-нибудь князю
и образовывала особую социальную прослойку воинов.
Так, в частности, произошло в Алалахе. В других слу-
чаях «хапиру» действовали самостоятельно, не призна-
вая ничьей власти.

В амариских письмах «хапиру» выступали как враги

W. Erichsen. Papyrus Harris I. Brussel, 1933. 31, 8.
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тех городских.правителей Сирии и Палестины, которые
оставались верными Египту. Иногда «хапиру» оказыва-
лись союзниками князей, поднявшихся против власти фа-
раона. Можно думать, что в какой-то мере в деятельно-
сти «хапиру» находила свое выражение национально-
освободительная борьба коренного населения египетских
провинций в Передней Азии против колониального гне-
та. -Чувства социального и национального протеста, по-
видимому, сливались здесь воедино7.

Наиболее ярко деятельность «хапиру» в амарнское
время характеризуют письма Абди-Аширты, Азиру и Риб-
Адди.

Так, князь Абди-Аширта прямо советовал жителям
города Аммии убить своего правителя и соединиться с
людьми «са-газ».

В письме к фараону Риб-Адди признавал желание
всех объединиться с «хапиру» для совместной борьбы8.
Постоянный лейтмотив жалоб Риб-Адди—это предупреж-
дение о стремлении мятежников соединиться с «хапиру».
Неоднократно Риб-Адди писал об убийстве князей9.

Никакого отношения к евреям «хапиру» амарнской
переписки или «аперу» египетских текстов не имели.
Можно предполагать, что позднее, «огда нахлынувшие
из пустынь и степей Северной Аравии израильские, ев-
рейские племена стали вторгаться в ^Палестину, местное
ханаанейакое население зачастую .называло их старин-
ным термином, обозначавшим «грабителей», «бандитов».
Сами израильтяне, слыша такое наименование, постара-
лись его переосмыслить. В итоге народная, израильская
этимология объяснила слово «еврей» — «ибрим», восхо-
дящее, возможно, к термину «хапиру», как обозначение
тех, кто пришел «с той стороны» реки Иордан.

К сожалению, мы не располагаем данными для того,
чтобы судить о том, как протекала в Амарнскую эпоху
социальная борьба в каждом из многочисленных городов
Сирии и Палестины. Исключением является лишь город
Библ 10. В Библе, как можно судить по письмам Риб-Ад-
ди, существовала сильная группировка, отстаивающая

7 ЕА, 74, 25—29.8 Ibid., 74, 35—38.9 Ibid., 73; 81; 89; 116; 74; 130; 132; 139; 140.10 М. Л. Гельцер, Классовая и политическая борьба в Библе
амарнского времени, — ВДИ, 1954, № I, стр. 33—39.
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союз с аморрейскими князьями. По словам Риб-АддИ,
половина населения Библа любила сыновей Абди-Ашир-
ты11. Даже жена я родственники Риб-Адди советовали
ему договориться с Азиру 12. Как уже известно, в то время
как Риб-Адди находился в Берите, его брат захватил
власть и отмежевался от Египта 13. Однако определенные
круги Библа поддерживали Р,иб-Адди и его политику. По-
видимому, уже после свержения Риб-Адди новые пра-
вители города 'пытались вести переговоры с фараоном.
Противоречивые интересы различных группировок
граждан Библа объяснялись, конечно, сложностью его
социальной структуры. Библ был городом, установив-
шим прочные экономические и политические контакты
с Египтом еще в очень глубокой древности. Это, возмож-
но, объясняет тяготение к Египту тех слоев населения,
которые были связаны с мореходством и ремеслом. Что
касается земледельцев, то они стремились покончить с
войной, разорявшей их, и поэтому хотели договориться с
аморрейскими князьями Абди-Аширтой и Аз'иру. Во мно-
гом же земледельцы были солидарны с «хапиру». К -со-
жалению, из всей массы земледельческого населения Библа
письма Риб-Адди характеризуют лишь узкую прослойку
так называемых «хупщу», которые являлись военными
поселенцами, обрабатывавшими свои земельные наделы,
получаемые за службу. Непрерывные на-беги «хапиру» и
аморреев разоряли «хупшу». Их поля стояли
необработанными. Чтобы получить хлеб, «хупшу» были
вынуждены даже продавать своих детей 14. Многие «хуп-
шу» покидали Библ, уходили в другие города или объ-
единялись с людьми Азиру15. В итоге Библ оказался
без военной защиты. Недовольство «хупшу» создавало
постоянную опасность их восстаний. По мнению Гельцера,
свержение власти Риб-Адди в Библе произошло не без
участия «хупшу» 1б. На стороне «хупшу» было, по-види-
мому, все земледельческое население и даже часть зна-
ти, страдавшей от затянувшейся войны. Как уже отме-

чалось, даже члены семьи самого Риб-Адди хотели союза
с Азиру. Можно думать, что подвластные Библу города
финикийского побережья сдавались Азиру и людям «са-
газ» добровольно. Гельцер предполагает, что «Риб-Адди
так судорожно цеплялся за Египет именно потому, что
хетты и их ставленники опирались на недовольство
свободных народных масс»17. Возможно, что подобное
заключение справедливо. Есть все основания считать,
что успехи хеттского царя Суппилулиумы в Сирии, а также
союзного с ним амморейского князя Азиру объяснялись
той поддержкой, которую оказали им «хапиру». Ес-
тественно, что они же выступали застрельщиками борьбы
против чужеземного египетского ига и власти по-
слушных фараону местных князей. Не подлежит сомне-
нию, что в крахе колониального господства Египта в
Передней Азии «хапиру» сыграли далеко не последнюю
роль, «влияя на местное земледельческое население... ре-
волюционизирующим образом»18. Подрывая устои власти
местных, сиро-палестинских ставленников фараона,
«хапиру» разрушали одно из основных звеньев в системе
косвенного, опирающегося на местных князей управления
египетскими провинциями в Передней Азии.

17 Там же, стр. 39.
18 Там же, спр. 35.

11 ЕА, 138, 71—73.
12 Ibid., 136, 8—12. ------
13 Ibid., 137, 16—25.
14 Ibid., 81,33—41; 85, 11-<15.
15 Ibid., 114, 21—22; 118. 22—28; 125, 27—30.
18 М. Л.  Гельцер, Классовая и политическая борьба в  Библе

амарнского времени, стр. 38.
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