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Книга написана египтологом и археологом профессором У. Б. Эмери, долгие годы жившим и 
работавшим в Египте. Все, что читатель найдет в этой книге, автор взял не из вторых-третьих рук, а 
держал в собственных руках и видел собственными глазами. Несмотря на скромный объем мо-
нографии, по своему содержанию она приближается к краткой энциклопедии по истории, религии и 
археологии двух первых египетских династий, правивших на рубеже IV и III тысячелетий до н. э. 
Написанная простым языком, эта книга нашла множество поклонников как в научной среде, так и у 
широкой читательской аудитории. И это неудивительно. Ведь подавляющее большинство научных и 
научно-просветительских изданий посвящено Египту времен куда более поздних, с уже устоявшейся 
культурной, религиозной и политической традицией. Здесь же мы видим единый Египет в самом 
начале его долгого пути, не в расцвете, но на рассвете своей цивилизации. Но даже и этот период 
истории Египта представляется не как нечто весьма примитивное уже хотя бы потому, что еще до 
объединения страны Южное и Северное египетские царства насчитывали едва ли не 
полутысячелетнюю историю своего развития. 
________________От переводчика________________ 
Следует отметить, что книги, посвященные более позднему Египту, редко показывают эту 
древнюю страну в такой полноте, как книга У, Б. Эмери. И хотя со времени выхода в свет этого 
издания прошло уже немало лет, все, что в ней написано, продолжает оставаться в целом верным и 
актуальным. Книга пользуется большим спросом, а ссылки на нее часто встречаются в научной 
литературе и по сей день. Несомненным достоинством книги является и то, что она богато 
иллюстрирована: 150 рисунков и 48 фотографий прекрасно дополняют изложение и делают 
гораздо более понятными многие из описываемых сюжетов. 
Книга предназначена для студентов-гуманитаров, для молодых научных работников и для всех, 
кому небезразличны проблемы зарождения и первых шагов такого государства, как Древний 
Египет, с его историей, религией, культурой, системой управления, ремеслом, торговым обменом 
и языком. 
А. С. Четверухин 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ УОЛТЕР БРАЙЕН 
ЭМЕРИ 
Уолтер Бранен Эмери (Walter Bryan Emery), профессор египтологии в Лондонском университете, 
родился в 1903 году. Окончив Институт Археологии при Ливерпульском университете, он первый 
раз отправился в Египет в 1923 году в качестве ассистента в составе экспедиции Общества по 
изучению Египта (Egypt Exploration Society). Задачей той экспедиции было обследование 
городища Телль эль-Амарна. С тех пор, за исключением шестилетней службы в рядах Британской 
армии во время Второй мировой войны и четырех лет службы в дипломатическом корпусе ч 
Каире, его деятельность была целиком посвящена раскопкам и исследованиям в долине Нила. 
Между 1924 и 1928 годами он руководил экспедицией Ливерпульского университета в Луксоре и 
Ермонте, а в 1929 году был назначен директором Археологической Инспекции в Нубии при 
Египетской Правительственной Службе Древностей. Ему был поручен надзор и руководство по 
ведению исследований и раскопок всех древних развалин в Нижней Нубии, которые должны были 
быть затоплены при возведении второй очереди Асу- 
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анской плотины. В ходе этой работы он обнаружил гробницы царей Поздненубийского царства, что 
явилось в то время одним из важнейших открытий в области археологии. В 1936 г. У. Б. Эмери начал 
раскопки некрополя архаического времени в Саккара. К моменту написания этой книги он руководил 
раскопками древнеегипетской крепости в Бухене в северной части Судана. 
Археологические находки, сделанные в период 1936— 1956 годов в урочище Саккара, 
представляющем собой некрополь древнего Мемфиса, явили собой столь красноречивый 
материал, что историки были вынуждены пересмотреть целый ряд прежних представлений о 
цивилизации Древнего Египта, а именно — первых двух династий, время правления которых 
датируется интервалом 3200—2780 гг. до н. э. И хотя самая ранняя эпоха египетской истории все 
еще достаточно неясна, новый материал, обнаруженный нашим автором — великолепным 
археологом, — показывает, что в тот отдаленный период население долины Нила находилось на 
гораздо более высокой ступени культурного развития, чем предполагалось до начала этих 



исследований. Архитектура и искусство в ряде случаев достигли такого великолепия, которое 
далеко не всегда было превзойдено в последующие эпохи, когда Египет более поздних фараонов 
достиг своего наивысшего расцвета. 
Цель этой книги — предложить читателю общий обзор того, что мы теперь знаем об этой эпохе 
благодаря находкам и открытиям. Речь пойдет о культурных достижениях великого народа, 
который жил на берегах Нила около пяти тысяч лет тому назад. Не претендуя на исчерпывающий 
охват всего материала, мы надеемся, что издание представит определенный интерес как для 
начинающих исследователей, так и для широких кругов читателей. 
Вскоре после 3000 года до н. э. туманные очертания 
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додинастического Египта стали приобретать четкие формы. Затем, благодаря письменным 
египетским источникам, мы начали получать кое-какие представления о Первой и Второй 
династиях и смогли встретить уже в иероглифической форме имена таких царей, как Нармер и 
Менее, обессмертивший себя при объединении Египта. Последовательность правления этих царей 
дошла до нас в династических списках, одни из которых имеют весьма солидный — по 
египетским меркам — возраст, другие же датируются эллинистической эпохой. Тем не менее, все 
они охватывают период примерно в пятьсот лет. И только благодаря раскопкам и археологической 
науке в целом мы можем теперь говорить об исторической точности и достоверности этих 
сведений. 
Именно на данной стадии развития египтологии решающее слово принадлежит автору этой книги, 
профессору У. Б. Эмери, и выносить какие бы то ни было суждения ему гораздо проще, чем кому-
либо другому, поскольку он сам в течение двух десятилетий раскопал в местности Саккара не 
менее десяти гробниц, в которых покоились останки царей и одной царицы первых двух династий. 
Замысловатая планировка этих богатых и роскошных усыпальниц, исследованная и 
зафиксированная автором с исключительным мастерством, дает нам основание для реконструкции 
как дворцовой, так и домашней архитектуры архаического Египта. И чрезвычайно интересно 
пронаблюдать за тем, как удивительно хорошо подтверждаются письменные свидетельства 
документов архаического периода (например, Палермс-кого камня) не только на материале 
хорошо сохранившейся традиции в манефоновской истории, но и благодаря данным археологии с 
ее скрупулезными методами анализа материала. Конечно же, много проблем предстоит еще разре-
шить, — ведь мы даже не уверены в том, какой именно из царей был тем самым Менесом. Так или 
иначе, но все эти 
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проблемы уже были вскрыты и четко обозначены автором данной монографии. А раз так, то и 
дальнейшее их исследование значительно облегчается. 
Отныне мы стоим на пороге новой эпохи развития археологии, когда, как мы надеемся, 
свидетельство углеродного анализа по С14, или радиокарбонного метода, даст нам наконец 
сравнительно надежный инструмент для определения хронологии, благодаря которому мы будем в 
состоянии хотя бы приблизительно проследить за ходом развития архаических царств на берегах 
Тигра и Евфрата, с одной стороны, и в долине Нила — с другой. Профессор Эмери продемон-
стрировал, в чем именно эти — весьма разные и удаленные друг от друга — царства 
обнаруживают признаки сходства в области технологических знаний. Какая-то связь между этими 
очагами человеческой цивилизации была определенно. Действительно, мы ведь знаем, что при 
Первой и Второй династиях египтяне вели торговлю в странах Леванта, добывали медь на Синае, 
путешествовали в Библ за древесиной из Ливана и Амана и даже, возможно, посещали Крит ради 
приобретения вина и масла. 
Думается, что последние главы книги будут для читателя не менее захватывающими, чем другое: 
ведь речь в них идет о том, чего именно сумели достичь египтяне в техническом отношении, да не 
когда-нибудь, а еще до 2700 года до н. э. (!), и как далеко они продвинулись в формировании 
самого характера египетской цивилизации, столь самобытной и поразительно не похожей ни на 
какую другую в древнем мире. 
Кое-кто, возможно, и удивится, если мы откровенно заявим, что египетская земля продолжает 
скрывать в своих недрах для будущих археологов уж всяко не меньше того, что нам до сих пор 
удалось обнаружить в ней. Что же касается самой местности Саккара, то у нас есть все основа- 
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ния полагать, что здесь будет сделано еще много важных открытий. 
В заключение мы хотели бы надеяться, что профессор Эмери когда-нибудь еще вернется туда, 
чтобы продолжить работу, которую столь горячо приветствуют и поддерживают его египетские 
коллеги и друзья. 
М. Е. Л. Маллован 
Профессор кафедры 
западноазиатской археологии 
Лондонского университета 
От автора 
Попытка синтеза всего того, что мы знаем об архаическом Египте, в настоящее время 
представляется, вероятно, несколько преждевременной, поскольку ведущиеся сейчас раскопки 
выявляют все новый и новый материал, который может изменить, причем даже кардинально, 
многие представления, кажущиеся неоспоримыми в настоящее время. Полное описание 
цивилизацин, существовавшей в долине Нила во времена первых двух династий, потребовало бы 
тома, во много раз превышающего по объему эту книгу, а посему читатели должны понимать, что 
перед ними работа, которая ни в коем случае не может претендовать на большее, чем простое 
введение в чрезвычайно широкую тему. 
Таким образом, это всего лишь попытка представить себе, да и то в общих чертах, все то, что мы 
знаем о Египте на заре его истории как цивилизованного государства, которому наш собственный 
современный мир, прямо или косвенно, обязан очень многим. 
Я хотел бы выразить глубокую признательность профессору М. Е. Л. Малловану за многие ценные 
мысли, 
От автора 
которые заставили меня, с одной стороны, внести ряд существенных поправок в изложение 
некоторых разделов, а с другой — учесть некоторые моменты, которые я сам проглядел в процессе 
написания работы. 
У. Б. Эмери 
Колледж Лондонского университета 
ВВЕДЕНИЕ 
Открытие архаического периода в истории Древнего Египта 
Ннаше знание египетской истории до 1895 года не простиралось вглубь веков далее правления 
фараона Снофру, первого царя Четвертой династии, а для историка тех лет даже этот царь 
рисовался довольно призрачной фигурой. Правда, мы располагаем записями античных авторов, 
которые дают нам длинные перечни царей с краткими комментариями относительно их 
важнейших деяний, как они представлялись в античное время. Мы располагаем и египетскими 
перечнями царей, восходящими к легендарному Менесу, первому единовластному правителю 
Первой династии и основателю объединенного Египта. Но эти записи, как античные, так и 
собственно египетские, были настолько фрагментарными, что не могли дать исследователю 
сколько-нибудь надежной информации для исторического анализа, и это приводило к тому, что 
многие авторитетные ученые рассматривали этих царей как преимущественно мифологические 
фигуры. Можно сказать с уверенностью, что ни один из выдающихся исследователей того 
времени не мог даже помыслить о том, что еще за сотни лет до начала возведения 
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первых пирамид в Египте уже существовала высокоразвитая цивилизация со своей 
государственностью. 
И все это изменилось буквально за несколько лет благодаря усилиям археологов. Открытия Питри 
в Абидосе, де Моргана в Негаде и Квибелла в Иераконполисе позволили обнаружить сооружения 
и предметы, относящиеся к этим ранним царям, и тем самым отодвинули границы истории 
человечества более чем на пять столетий вглубь веков. 
Но давайте сопоставим исторический материал, который был доступен египтологу до этих 
открытий. Старые египетские записи состоят из пяти списков: 
1.  Таблица из Абидоса, выгравированная на стенах коридора храма Сети в Абидосе, 
перечисляющая ряд имен — «несу»1 — из семидесяти шести царей, правивших со времен Менеса 
вплоть до Сети Первого. 
2.  Таблица из Карнака, находящаяся ныне в Париже, первоначально перечислявшая имена 



шестидесяти двух «несу», от Менеса до Тутмоса III, но ее нельзя сравнить с абидосским списком 
царей по значимости, поскольку она в значительной степени основывается на традиции, а не на 
официальных хрониках. 
3.  Таблица из Саккара, найденная в гробнице царского писца Тунери и находящаяся ныне в 
Каирском музее. Она перечисляет имена сорока семи «несу», начиная с Мербапена (Энеджиба) и 
кончая Рамесесом II. Мербапен был шес- 
1 «Несу» — четвертое имя в царской титулатуре, читаемое ныне как «Царь Верхнего и Нижнего Египта». 
Это имя принималось при восшествии на престол, см. раздел «монархия». См. также: Gardiner A. H. Egyptian 
Grammar Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. Second edition, fully revised. London, 1950. Excursus 
A. The Titulary and other Designations of the King. P. 71— 76, esp. 73—74. 
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тым царем Первой династии, и причина неупоминания его пяти предшественников заключалась, 
по-видимому, в том, что «Таблица из Саккара» давала царский список согласно записям, которые 
велись в Нижнем Египте, а он не признавал над собой власть этих царей. Списки из Абидоса и 
Карнака передают официальную версию летописцев из Верхнего Египта, который, естественно, 
власть этих царей признавал. 
4. Туринский папирус, написанный иератическим письмом, дает нам список царей, отмечая 
продолжительность каждого царствования в годах, месяцах и даже в днях. В отличие от 
монументально выполненных списков из Абидоса, Карнака и Саккара, перечень не 
останавливается на моменте объединения Египта в начале Первой династии, но идет вспять и 
далее, переходя от перечня смертных царей к династиям богов. Другой особенностью Туринского 
папируса является то, что он делит царей на группы согласно периодам. Составленный, очевидно, 
во времена Девятнадцатой династии, этот папирус был, без сомнения, документом какого-то 
храма, и именно на основе таких храмовых хроник или летописей классические авторы позже и 
составляли свои собственные «истории Египта». 
Как бы ни был ценен последний документ, но, к нашему великому сожалению, большая часть его 
утрачена из-за небрежного хранения и обращения с ним. Сначала он находился в собственности 
короля Сардинии, затем был отослан в Турин в коробке без должной упаковки, и к месту назна-
чения прибыл, развалившись на множество кусочков. Годы ушли на то, чтобы ученые шаг за 
шагом смогли собрать воедино то, что не перетерлось в пыль. Но даже после такого, воистину 
титанического, труда, уже в реставрированном папирусе осталось много дыр, затрудняющих, а 
порой и делающих невозможным понимание сохранившихся фрагментов. Так, порядок 
следования некоторых царей до сих пор 
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вызывает сильные сомнения. Из семнадцати царей Архаического периода распознать можно 
только десятерых, существование которых, правда, вполне достоверно. 
5. Наконец, мы располагаем так называемым Палермс-ким камнем, который, как и Туринский 
папирус, тоже доставляет исследователям множество трудностей. Дело в том, что от огромной 
каменной плиты сохранилось только пять небольших фрагментов. Сама же плита первоначально 
достигала семи футов в длину и двух футов в ширину. К тому же, не осталось никаких записей о 
том, где именно были найдены эти фрагменты. И хотя этот монолит был явно расколот на мелкие 
части, нас все-таки не оставляет надежда, что от него где-то сохранились и другие фрагменты. 
Знать бы только, где их искать! Но пока что мы вынуждены довольствоваться лишь частичным 
знанием. Самое удивительное, однако, заключается в том, что в Египте существовала летопись, 
учитывающая буквально каждого царя Архаического периода. И в этой летописи фиксировались 
не только имена уарей, но и продолжительность их царствований в годах, и даже записывались 
сведения о важнейших событиях, которые имели место во времена того или иного правления. 
И что характерно: такая летопись велась уже при Пятой династии, т. е. спустя каких-нибудь 
семьсот лет после объединения Египта. А из этого следует, что вероятность ошибок при таком 
ведении собственной хронологии была достаточно мала. Монолит из черного базальта был мелко 
испещрен анналами первых пяти династий с именами царей Верхнего и Нижнего Египта, которые 
правили над двумя независимыми государствами до его объединения. Самый большой осколок 
этой плиты уже в течение многих лет входит в собрание Палермского музея, — поэтому так и 
называется. Второй обломок плиты хранится в Каирском музее, а самый маленький лежит в 
фондах Коллекции Пит- 
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ри в Колледже при Лондонском университете. Этому важному памятнику было посвящено 
множество исследовании, но выводы, к которым пришли различные авторитетные специалисты, 
противоречат один другому. Более того, до сих пор даже не удалось понять, каково же было общее 
назначение этого памятника. Но, кажется, один факт установлен вполне убедительно: второй и 
третий регистры отмечают ежегодные события, имевшие место при восьми царях Первой 
династии, а четвертый и пятый регистры относятся к девяти царям Второй династии. Если теперь 
обратиться к хронологии Манефона (об этом ниже) и сравнить ее с расположением годов 
правления тех или иных царей на фрагментах из Палермо и Каира, то получается, что все четыре 
регистра оканчиваются одинаково. Таким образом, выходит, что хронология Манефона в той 
части, в которой она касается первых двух династии, в общем и целом верна, и что он имел 
достаточные основания для деления царей на группы, а группы — на династии. Остается только 
надеяться, что в один прекрасный день кайло археолога наткнется на остальные фрагменты этого 
памятника, который для историка просто не имеет цены. 
Из всех античных авторов, писавших о египетской истории, Геродот наименее надежен, поскольку 
он чересчур доверял россказням сопровождавших его переводчиков, сам же, очевидно, и вовсе не 
пытался докопаться до исторической истины или хотя бы проверить ценность той информации, 
которой его охотно снабжали, но отдельные фрагменты, почерпнутые из его повествования 
Иосифом Флавием и христианскими хронографами Африканом (300 г. н. э.) и Ев-севием (340 г. н. 
э.), имели огромное значение и заложили основы египетской истории, на которых она и была 
построена. 
Манефон, уроженец Севеннита в Нижнем Египте, жил в третьем веке до н. э. при правлении 
Птолемея Второго. По 
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поручению этого царя он и написал историю своей родной страны. Он был хорошо подготовлен 
для такого труда, поскольку был, очевидно, жрецом в Гелиополе, центре египетской учености, и, 
следовательно, ему был открыт доступ практически ко всем древним хроникам, сохранившимся в 
храмах этого города. Но, к сожалению, труд Манефона утрачен, и мы располагаем лишь краткими 
выдержками, процитированными поздними авторами примерно через шестьсот лет после смерти 
их автора, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде искажений в результате 
поочередного копирования. Манефон разделил свой перечень царей на династии, а каждой 
династии придал особое название по тому месту, откуда происходила та или иная царская семья. 
Что же касается первых двух династий, положения его «Истории» представляются вполне 
правильными, и едва ли стоит сомневаться в доброкачественности тех источников, которыми он 
сам пользовался. Историческое повествование о Египте, написанное на греческом языке, придало, 
естественно, греческий облик именам царей, и хотя археологические изыскания доказали, что 
цари, которых он упомянул в своем списке, действительно существовали, все еще остается 
спорной правомерность того или иного конкретного отождествления имени египетского царя в 
иероглифической передаче с его якобы греческим или грецизированным эквивалентом. 
Итак, все, что перечислено нами выше, и составляло те источники, по которым нам приходилось 
судить о началах истории фараоновского Египта. Только эти источники и были доступны 
египтологам в конце девятнадцатого столетия. Конечно же, этого было крайне недостаточно. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что периоду первых двух династий в первом издании 
«Истории Египта» Ф. Питри, опубликованном в 1894 году, посвящалось всего одиннадцать 
страниц. 
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Но туман, висевший над ранними этапами египетской истории, начал постепенно развеиваться 
благодаря целому ряду замечательных открытий, сделанных во время раскопок в Абидосе, 
Иераконполисе и Негаде. 
В 1894 году Квибелл, производя раскопки около Эдфу на месте Иераконполиса, обнаружил 
материал, напрямую касающийся первых известных царей Египта, которые, в свою очередь, 
непосредственно предшествовали царям Первой династии. Это были цари по имени Селк, т. е. 
«Скорпион», и Нармер. Наиболее примечательными находками, имевшими к ним 
непосредственное отношение, являлись: навершие булавы с надписью, относящейся к царю 



Скорпиону, и знаменитая шиферная палетка, так и вошедшая в историю как Палетка Нармера. Оба 
предмета представляют собой в полном смысле слова ценнейшие исторические свидетельства. 
Квибелл также обнаружил останки двух царей Второй династии — царя Ха-сехема и царя Ха-
сехемуи. 
В 1896 году де Морган, тогдашний директор Службы Древностей, обнаружил в Негаде огромную 
гробницу, которая, судя по предметам, найденным там, была отождествлена с погребением царя 
Хора-аха, первого царя Первой династии. На самом деле — в результате дальнейших исследо-
ваний — выяснилось, что, скорее всего, это была усыпальница царицы Нейтхотеп, матери Хора-
аха. Не говоря уже о ценности архитектурных данных, полученных при изучении этого 
громадного сооружения, открытие позволило обнаружить множество предметов, наиболее 
важным из которых был маленький ярлык из слоновой кости, содержащий имя Хора-аха в 
сочетании с именем Мен, что, вероятно, позволяет идентифицировать этого царя с Менесом Мане-
фона. 
На следующий год Амелино, ведя раскопки вблизи Абидоса в местности под названием Ум эль-
Ку'аб, что по-араб- 
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ски значит «Мать кувшинов», нашел группу больших шахтных захоронений, которые были в то 
время отождествлены с гробницами многих царей Архаического периода. К великому сожалению, 
Амелино не имел должной подготовки для проведения археологических работ, а потому методика, 
которая применялась им при раскопках этого места, оказавшегося одним из самых важных из 
когда-либо обнаруженных в Египте, привела еще к одной трагической ошибке в египтологии. 
Финансируемый разного рода коллекционерами, Амелино все свое внимание уделил поиску 
предметов искусства и даже не вел самого элементарного дневника во время работ. Сообщали 
даже, что уничтожались дубликаты каменных сосудов, и только для того, чтобы повысить сто-
имость сохраненных! Не исключено, что в подобных сообщениях преувеличивалось то, что имело 
место в реальности, однако разрушение невозместимых свидетельств прошлого по незнанию и 
элементарному невежеству действительно было широко распространенным явлением. Проводя 
свою поистине опустошительную работу в течение целых четырех лет, Амелино, наконец, 
согласился уступить этот участок другому исследователю. Инициативой тут же завладел Ф. 
Питри, который и продолжил раскопки. На протяжении двух сезонов великолепной работы он 
буквально спас все, что мог, из того, что едва не погубил его злосчастный предшественник. 
Благодаря своей кропотливой и трудоемкой работе он сумел проследить развитие архитектуры 
заупокойных сооружений и определить истинных хозяев царских гробниц. Из целой массы 
разрозненных свидетельств он восстановил последовательность царей Первой династии, да так 
надежно, что лишь с небольшими оговорками и поправками эта хронологическая реконструкция 
действует и по сей день, более того, подтверждается находками, сделанными в Саккара сорок лет 
спустя. 
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Благодаря этим открытиям история египетской цивилизации была отодвинута вглубь времен 
почти на шестьсот лет, но после первого ажиотажа интерес исследователей к этой теме упал, а 
работа в этой области пошла на убыль. Следующие свои открытия Ф. Питри совершил в 1913 году 
в Тархане; почти одновременно с ним Квибелл в 1912 г. установил факт существования больших 
гробниц архаических времен в северной части местности Саккара. Но, как ни странно, за этими 
выдающимися открытиями не последовали другие. Создается впечатление, что исследователи 
были обескуражены скудостью памятников письменности и своими неудачами разрешить 
многочисленные головоломки, которые им предоставляло архаичное письмо. Новыми находками, 
вновь подогревшими интерес исследователей, явились кладбища и поселения додинастических 
обитателей долины Нила. Изучение этих находок потребовало бы внимания египтологов, которым 
пришлось бы специализироваться на исследовании истоков египетской цивилизации, а не 
концентрироваться на находках более поздних времен, ибо в таком случае мы, конечно, 
накапливали бы наши знания о Египте времен фараонов, но сам момент становления египетской 
цивилизации всё равно остался бы без должного внимания. Так, фактически, и получилось. 
Временное затишье продолжалось до 1932 гида, когда Райзнер, желая подготовить большое 
издание по эволюции архитектуры погребальных сооружений, попросил Сесиля Фёрса, 
тогдашнего главного инспектора древностей, вновь уделить внимание надолго забытому 



архаическому кладбищу в северной части Саккара, где Квибелл проводил раскопки еще в 1912 
году. С. Фёрс расчистил две площади, но скончался, так и не успев детально зафиксировать 
результаты своей работы, и тогда автор данной книги получил инструкции от генерального 
директора Департамента Древностей, 
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согласно которым требовалось перекопать заново расчищенные площади и опубликовать 
материал. Раскопки С. Фёр-са не отличались особой тщательностью, вот почему повторное 
обследование большой гробницы Первой династии, отчасти уже расчищенной им, привело к 
сенсационным открытиям, после чего было издано распоряжение провести систематическую 
расчистку всей изучаемой площади. С 1936 года и до самого начала войны продолжалась 
кропотливая работа, в результате которой были обнаружены несколько больших гробниц, 
представлявших собой почти точные северные соответствия царским монументам Первой 
династии, найденным в Абидосе, т. е. гораздо южнее. 
Раскопки были возобновлены уже после войны, и до 1956 года продолжались под руководством 
автора этой книги. Работы были организованы по поручению Службы Древностей египетского 
правительства Египетским Научно-исследовательским Обществом. Кроме того, раскопки вел и 
Заки Саад, но в другом месте. До войны он помогал на раскопках в Саккара, а с 1942 года начал 
расчищать обширный некрополь менее высокопоставленных лиц и людей среднего достатка 
времен Первой династии. Этот некрополь он обнаружил в Хелуане на восточном берегу Нила 
напротив Саккара. Раскопки этих двух кладбищ, которые приютили умерших жителей древнего 
Мемфиса за 3000 лет до н. э., дали огромное количество нового материала, и в египтологии вновь 
пробудился интерес к проблеме истоков фараоновской цивилизации. 
Несмотря на то, что было обнаружено много новых памятников, содержащих надписи, точного 
истолкования этих архаических письмен мы так и не добились. Но какой-то прогресс в этой 
области все же происходит, и по мере обнаружения очередных архаичных текстов, можно не 
сомневаться, что какой-нибудь филолог, наконец, подберет ключ и 
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к этим письменам и сможет открыть нам сокровищницу, которая таит секреты древнейшей 
египетской истории. Уже теперь наши знания в области архитектуры, искусства, эпиграфики, 
керамики, изготовления каменных сосудов и во многом другом таковы, что мы можем датировать 
эти находки и, соответственно, останки их владельцев, началом, серединой и концом Первой и 
Второй династий. Первые египетские фараоны уже больше не представляют собой некие смутные 
силуэты, окутанные мифами и легендами, но по мере накопления наших знаний становятся все 
более реальными личностями. Бывает и так, что результаты их деятельности нам понятней и 
доступней, чем некоторых персонажей гораздо более поздних этапов истории Египта. 
Но даже при том, что наши знания, касающиеся этого отдаленного периода, неизменно 
углубляются, остается очень много такого, по поводу чего египтологи отнюдь не единодушны, и в 
различных работах, посвященных данному предмету, новичок часто оказывается в тупике из-за 
взаимоисключающих позиции весьма уважаемых специалистов, которые просто не могут 
предъявить в достаточном объеме свидетельства в поддержку или в опровержение тех или иных 
выводов. Это, конечно, огорчительно, но понять это можно, ибо по многим аспектам истории и 
культуры данного периода имеется настолько мало фактического материала, что не 
представляется возможным даже дать развернутую характеристику всех противоречивых 
толкований, высказываемых коллегами. В частности, это относится и к нашей собственной работе. 
Недостаток места не позволяет мне не только привести все доказательства за или против тех или 
иных выводов по ранней египетской истории, но даже сделать попытку надлежащей оценки 
мнений, которые отличались бы от мнения тех или иных ученых в том или ином отношении. 
Думается, однако, что здесь было бы уместно просто поды- 
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тожить наиболее важные моменты, по которым расходятся мнения исследователей. 
Самым важным из всех спорных вопросов является вопрос о хронологии. Различия во мнениях по 
поводу продолжительности правления Первой и Второй династий можно представить на примере 
нижеследующей подборки работ: 
Breasted ]. Н. 



A History of Egypt. 1921:            3400-2980 г. до н. э. = 420 лет 
Hall H. R. Cambridge Ancient 
History. Vol. I. 1924:                  3500-3190 «—« = 310   «—« 
Weigall A. E. A History of the 
Pharaohs. 1925.                          3407-2888 «—« = 520 «—« 
Drioton E.   et   VandierJ.   Les 
Peuples   de   1'Orient   Mediter- 
raneen: 1'Egypte, 1938:                  3197-2778 «—« = 419  «—« 
Sewell J. W.   The   Legacy   of 
Egypt- 1942:                              3188-2815 «—« = 373   «—« 
Frankfort H. Kingship and the 
Gods, 1948                                 3100-2700 «—« = 400 «—« 
Hayes W. C. The Scepter of 
Egypt- 1953:                               3200-2780 «—« = 420 «—« 
Более ранние датировки, согласно которым объединение Египта имело место около 4400 года до н. э., 
уже давно отброшены, поскольку даже весьма немногочисленные тесты с помощью сравнительно 
нового метода — радиоуглеродного анализа по С(4 — показали, что прежняя хронология, основанная 
на завершении третьего (от нас) цикла Сириуса, абсолютно не подтвердилась. 
1 Так, радиоуглеродным методом была проверена датировка балки деревянного перекрытия в гробнице № 
3035 в Саккара. Разброс датировок или временной интервал, неизбежный, увы, при этом методе, получился 
такой: 
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И тем не менее, как мы уже видели выше, все еще не преодолено значительное расхождение в этом 
вопросе между историками нынешнего столетия, и никто, за исключением Вейголла, не согласен 
принять данные Манефона, который утверждает, что царствование этих двух династий — от Менеса до 
конца Второй династии — продолжалось около 550 лет. Но если судить по археологическим данным, 
такой временной интервал вовсе не кажется нам слишком продолжительным. Более того, можно 
сказать, что в Саккара большие гробницы начала Первой династии были в полном упадке уже в конце 
Второй династии. Надземные части гробниц, высившиеся по крайней мере на шесть метров в высоту, 
были настолько разрушены, что возвышались едва ли на метр над уровнем грунта, и гробницы начала 
Третьей династии строились прямо поверх того, что от них осталось. Такое значительное разрушение 
сооружений, представлявших собой — тем более по тем временам — мощные во всех отношениях 
постройки, толщина стен которых к тому же варьировалась в пределах от двух до пяти метров, могло 
иметь место только на протяжении довольно длительного времени, и на мой взгляд, цифра «550 лет» в 
этом отношении выглядит более чем реально. Конечно же, имеются причины, по которым можно 
сомневаться в точности манефо-новских цифр. Основание для таких сомнений тоже очень простое: 
труд Манефона в оригинале не сохранился, его многократно переписывали, при этом возникали 
описки, и в результате мы имеем следующий разброс датировок: только по годам правления царей 
Первой династии: 
4803 ± 260, т. е. между 3112 и 2592 г. до н. э. 
Всего лет: 
4961 ± 240, т. е. между 3250 и 2770 г. до н. э. 
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Африкан  

Евсевий 
(Армянская 
версия)  

Евсевий (у 
Синкелла)  

Менее (Menes)  62  30  60  

Афофис  57  27  27  
(Athothis) 
Кенкенес (Kenkenes)       31 
Венефес (Uenephes)        23 
Усафайдос                      20 (Usaphaidos) 
Миебидос (Miebidos)      26 
Семемпсес 
(Semempses)                   18 



Биенехес (Bteneches)       26 
Формально            253 
Фактически          263 
39 
42 20 
26 
18 26 252 228 
39 
42 20 
26 
18 26 252 258 
Кроме того, одна несомненная ошибка была выявлена благодаря Каирскому фрагменту 
Палермского камня, поскольку на нем период правления Семемпсеса (Семерхета) датируется 
девятью годами, тогда как Манефон, причем во всех версиях, отводит на него целых восемнадцать 
лет. Но, как я указывал выше, манефоновские цифры хорошо согласуются с временными 
интервалами на Палермском камне и, даже если учитывать расхождения в деятельности правления 
конкретных царей, отнеся эти неточности на переписчиков, общие цифры, отмечающие 
длительность правления царей Первой и Второй династий, в общем и целом не так уж 
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далеки друг от друга. Короче говоря, я склонен согласиться с его оценкой длительности всего 
рассматриваемого периода, полагая, что она в принципе верна, поскольку подтверждается и данными 
археологических исследовании. 
Взаимосвязь ранней хронологии Египта и Месопотамии имеет важное значение для установления 
приблизительной датировки начала Первой династии. В Египте были найдены четыре цилиндрических 
печати несомненно месопотамс-кого происхождения, датируемые периодом Урук-Джемдет Наср, т. е. 
3500—2900 гг. до н. э. По предметам, найденным вместе с ними, эти печати могут быть датированы 
поздним Додинастическим периодом (с погрешностью в 50—63 года), т. е. временем, непосредственно 
предшествующим Первой династии. Но эта взаимосвязь имеет лишь потенциальное значение, и 
необходимо получить дополнительные свидетельства такого рода, чтобы можно было принять 
сколько-нибудь достоверную хронологию. При нынешнем состоянии наших знаний мы можем лишь 
условно определить дату объединения Египта как имевшую место где-то в период между 3400 и 3200 
годами до н. э. и пока на этом успокоиться. 
Другой проблемой, по поводу которой исследователи держатся самых различных точек зрения, 
является существование или несуществование так называемой «династической расы». В отличие от 
теории, разделяемой и автором данной монографии, согласно которой быстрое развитие цивилизации в 
долине Нила непосредственно перед объединением страны стало возможным благодаря приходу 
«династической расы», ряд исследователей склонны полагать, что внешнее влияние носило 
ограниченный характер и что основная причина вышеуказанного явления кроется в естественном 
развитии местной культуры в додинастические времена. Другие специалисты, ничуть не менее 
авторитетные, прини- 
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мая положение о том, что именно внешнее влияние послужило толчком к развитию нового 
общественного устройства, не согласны с тем, что такое влияние принимало форму массового 
вторжения. Они предпочитают усматривать в этом ограниченное просачивание в Египет некоего 
постороннего населения, что, по их мнению, заняло значительный период времени, и опять-таки, 
если прислушаться к тем, кто принимает теорию династической расы, принесшей с собой и 
фараоновскую цивилизацию в долину Нила, и считает ее достаточно убедительной или даже 
доказанной, то и среди этих специалистов не существует единого убеждения, поскольку сразу же 
возникают вопросы: кем был тот народ и откуда он пришел? Культурная связь между Нилом и Ев-
фратом в тот отдаленный период доказана и принята всеми. Но вот носила ли эта связь прямой 
или косвенный характер, и в какой степени Месопотамия повлияла на Египет, — вопрос остается 
открытым. Что такое влияние не было рабским подражанием, — вне сомнений. И действительно, 
то, что мы наблюдаем на самом широком материале, в особенности в архитектуре, подсказывает 
нам, что Египет во многих отношениях поднялся выше Месопотамии. Но это не подразумевает 
ученичества или заимствования. Тем не менее, мы сталкиваемся со следующим явлением: 
Месопотамия может продемонстрировать нам тот фон, на котором возникла цивилизация, а 



Египет не может. С другой стороны, представляется, что именно в Месопотамии родились такие 
архитектурные концепции, как панельный фасад. Но если внимательно сравнивать египетские и 
месопотамские конструкции этого типа, причем хронологически близкие, то тут же становится 
ясно, что Египет в этом отношении превзошел Месопотамию. 
Современные исследователи проявляют тенденцию к иг- 
26 
Введение 
норированию возможности вторжения или переселения в оба эти региона населения с некоего 
гипотетического и еще не исследованного пространства. Тем не менее, обширные пространства 
Ближнего Востока и побережий Красного моря и Восточной Африки остаются необследованными 
археологами, так что абсолютное пренебрежение такой возможностью по меньшей мере 
недальновидно. На самом же деле именно существование некоей «третьей стороны», культурные 
достижения которой оказались доступны, причем совершенно независимо, как Египту, так и 
Месопотамии, лучше всего объяснило бы наличие общих черт и вместе с тем кардинальных 
различий у этих двух цивилизаций. 
Не исключено, что наиболее важной проблемой в истории рассматриваемого периода является 
последовательность правления царей Первой династии, но и здесь ученые отнюдь не склонны 
проявлять единодушие. Сложность проблемы заключается не в последовательности правления ца-
рей согласно их «Хоровым именам», поскольку, исключая разве что царицу Мерьетнейт, этст 
порядок твердо установлен благодаря работе археологов, и нет никакого сомнения в том, что за 
Хором-аха следовал Джер, за ним — Уаджи, затем — Удиму, после него — Энеджиб, за ним — 
Се-мерхет, а Каа замыкал этот список. Сутью проблемы и предметом жесточайшей дискуссии, как 
будет показано ниже, является отождествление Хоровых имен с теми, что фигурируют в списках 
Манефона, а также с теми, что содержатся в царских списках на вышеупомянутых плитах или 
таблицах. Но самое главное заключается в том, кто такой Менее. Некоторое представление о 
расхождении взглядов египтологов на сей счет может дать сравнение списков царей в работах 
современных авторов, изданных за последние тридцать лет: 
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Райзнер (Reisner)   Смит (Smith) 
1. Хор-аха (Менее) Нармер 
Холл (Hall) 
«Скорпион» 
| (Менее)   Нармер       \ (Менее) '                  Хоо-аха       •* 
2. Нармер 3. 
Джер 4. Уаджн 
5. Удиму 6. 
Энеджиб 7. 
Семерхет 8. 
Каа  

Хор-аха' Джер 
Уаджи Удиму 
Энеджиб 
Семерхет Каа  

Хор-аха Джер 
Уаджи Удиму 
Энеджиб 
Семерхет Каа 

Вейгал (Weigall) 
1.  Хор-аха (Менее) 
2. Джер 
3.  Уаджи 
4. Мерьет-нейт 
5. Удиму 
6.  Энеджиб 
7.  Семерхет 
8. Каа 
Питри (Petrie)      Хайес (Hayes) 
Нармер \                  Нармер (Менее) 
Хор-аха /(Менее)    Хор-аха 
Джер                        Джер 
Уаджи                     Уаджи 
Удиму                       Удиму 
Энеджиб                   Энеджиб 
Семерхет                  Семерхет 
Каа                         Каа 
Как можно догадаться, суть всей проблемы последовательности царей в списке заключается в том, 
с кем следует идентифицировать Менеса: с Нармером, с Хором-аха, или с обоими одновременно и 



с Хором-Аха впридачу, хотя такого мнения держится только Холл. Ну, а если только с одним из 
них, то кто именно может считаться основателем или первым царем Первой династии? Если 
вопрос поставить таким образом, то давайте разберемся с аргументами в пользу отождествления 
Нармера с Менесом: 
1. Палетка Нармера из Иераконполиса. В сценах, увековечивающих память о военной победе, 
царь изображен как в Белой короне Верхнего Египта, так и в Красной короне Нижнего Египта. 
Таким образом, он запечатлен как царь обеих стран сразу. 
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Контраргумент: Нет никакого сомнения в том, что Нармер нанес военное поражение Нижнему 
Египту и, как победитель, мог принять регалии власти от своего побежденного противника. Но это 
вовсе не обязательно делало его законным правителем Дельты. 
2.  Навершие булавы Нармера из Иераконполиса. В церемониальной сцене Нармер изображен на 
своем троне с Красной короной Нижнего Египта на голове. На этом основании делается 
предположение, что данная сцена представляет свадебные торжества, на которых победивший 
Нармер закрепляет своим браком союз Южного и Северного Египта, ибо его невестой является 
наследная принцесса Северного Египта, которой могла быть, по-видимому, Нейтхотеп, Так, по 
крайней мере, полагает Ньюберри1. 
Контраргумент: эта гипотеза выглядит правдоподобно, но все-таки даже свадебная церемония не 
означала бы, что Нармер стал общеприемлемым правителем Объединенного Египта. См. 
контраргумент к пункту 1. 
3.  Оттиски печатей из Абидоса, демонстрирующие Хорово имя Нармера в чередовании с группой 
«Мен». Вот это-то и признается многими исследователями за решающее доказательство в пользу 
тождественности Нармера и Менеса. Многие оттиски печатей Первой Династии демонстрируют 
Хорово имя царя наряду с группой знаков, которые, как полагают, указывают на имя царя по 
«Двум владычицам», т. е. по «небти». 
Контраргумент: Ложность вышеприведенного аргумента была продемонстрирована благодаря 
открытию печатей Хора-аха, где его имя чередуется с тремя абсолютно разными и вполне 
различимыми группами знаков, что дает 
1 Newberry Р. Е. // Great Ones of Ancient Egypt. London, 1929. P. 37. (Здесь и далее см. раздел «Библиография». — 
А. Ч.) 
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возможность предположить, что данные группы знаков — его титулы1. Более того, если бы эти 
группы знаков действительно передавали имена по «небти», то можно было ожидать, что впереди 
них помещалась бы привычная формула «Обе Владычицы» в виде знаков для «Нехбет» и 
«Уаджет», чего на самом деле нет. 
4. Каирский фрагмент Палермского камня. Большинство авторитетных исследователей сейчас 
согласны с тем, что доказать, что именно Нармер был непосредственным предшественником 
Хора-аха, может только археология. На Каирском фрагменте Хорово имя царя Джера сопровож-
дается картушем, в котором читается «Итети» (Iteti), т. е. именем, которое в абидосском списке 
царей придано третьему по счету царю этой династии. А если так, то Хор-аха должен быть, по-
видимому, вторым царем, тогда как Нар-мер — первым. Следовательно, Нармер и есть Менее. 
Контраргумент: Итети определенно должен быть отождествлен с Афофисом, которого Манефон 
считает вторым царем Первой династии. А если так, то Джер оттесняется на второе место. 
Поскольку же его непосредственным предшественником является Хор-аха, то он и есть первый 
царь, т. е. Менее. Но недавнее отождествление имени «Итерти» (Iterty) как имени «по Обеим 
Владычицам», т. е. по «небти», царя Уаджи опять идет не в пользу обеим гипотезам, ибо 
вышеупомянутое отождествление ставит этого царя на второе место, а по археологическом 
данным это исключено. Все это предполагает, что второе, третье и четвертое имена в Абидосском 
списке принадлежат разным царям, а не одному и тому же, т. е. не представляют собой иска-
женные версии того, что изначально было одним и тем же именем. Конечно, они подозрительно 
напоминают друг друга, 
1 Emery W. В. Hor-aha. Cairo, 1939. P. 8. 
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вот почему некоторые исследователи действительно считают их разновидностями одного и того 



же имени и учитывают их как тождественные ко второму, третьему и четвертому царям в 
Абидосском описке, имеющим как бы одно и то же имя'. Но если с этим согласиться, то 
свидетельство Каирского фрагмента Палермского камня теряет всякий смысл, что абсурдно. 
5. Ярлык йяря Хора-аха us Негады. Составитель надписи на нем желал увековечить следующее 
событие: во время кончины царя Нармера, изображенной весьма выразительным способом 
посредством имени по «небти», которое приобретает смысл только после физической смерти царя, 
его сын Хор-аха воздвигает траурную палатку и исполняет обряды по обожествлению своего отца, 
т. е. царя, чье имя по Обеим Владычицам читается как «Мен». Основание для такой гипотезы 
заключается в следующем: 
a.  Тройное ограждение в виде линий вокруг группы «Мен» по «небти» представляет собой 
примитивную попытку изображения тройной передачи сводчатого павильона, сделанного из 
тростника, что было обычным строением, используемым на церемониях по обожествлению во 
время похорон усопшего царя. 
b.  Принципиальным моментом для архаической апигра-фики является то, что писец ставит имя 
царя по «небти» и имя царя по Хору (т. е. имя живого царя) «лицом» друг к другу. На ярлыке из 
Негады дело обстоит иначе: как Хорово имя, так и имя по «небти» повернуты в одну и ту же 
сторону. Это показывает, что данные имена относились к разным персонам. 
c.  Хорово имя использовалось только в отношении живого царя. Оно переживало его 
исключительно в назва- 
1 Hayes W. С. The Scepter of Egypt. New York, 1953. P. 34. 
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ниях дворцов и прочих сооружений. С правления Семерхе-та, седьмого царя Первой династии, 
покойный царь именовался по «несу-бит» в сочетании с его именем по «небти». Затем «небти» 
(Обе Владычицы) было отброшено, а «несу-бит» стал самодостаточным элементом титулатуры. 
Царские перечни из Абидоса, Саккара и Туринский папирус перечисляют царей по их именам, 
данным по титулу «несу-бит» , поскольку в этих списках упомянуты лишь уже усопшие цари. Из 
всего этого можно заключить, что имя по «небти» на ярлыке из Негады принадлежит уже 
покойному царю, а имя по Хору — живому в момент изготовления данного ярлыка, т. е. другому 
царю. 
Контраргумент: Рассуждения относительно того, как должны быть взаиморасположены имена по 
Хору и по «небти», если они стоят рядом друг с другом, не имеют достаточных оснований. Это 
верно, что на ярлыках царя Каа оба имени написаны как бы навстречу друг другу. Но само по себе 
это еще ничего не значит, так как вариация в направлении групп иероглифических знаков в то 
время не является чем-то из ряда вон выходящим. Это вполне обычно для многих древних 
ярлыков, как деревянных, так и из слоновой кости. Более того, имена царя по «небти» и по Хору, 
причем одного и того же царя, пишутся на печатках в том же направлении, что и на ярлыке из 
Негады1.                                              ; 
Предположение о том, что в Архаический период Хоро-во имя использовалось только в 
отношении живого царя, а имя по «небти» — в отношении уже умершего, определенно 
некорректно. Ну а что касается Хорова имени, то как можно примирить вышеуказанную точку 
зрения с тем фактом, 
1 См.: Petrie M. W. The Royal Tombs of the First Dynasty. London, 1900-1901. I. PI. XXVIII. No. 72 (Semerkhet). 
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что Хорово имя — это то, что встречается исключительно на заупокойных стелах царей, 
найденных в абидосских усыпальницах? Более того, на гранитной статуе Каирского музея (см. 
раздел «Скульптура») высечены Хоровы имена первых трех царей Второй династии, а именно 
Хотепсехе-муи, Pa-неба и Нинечера, причем в порядке их следования друг за другом. Но если не 
сделать фантастического предположения, что все трое царствовали одновременно или уступали 
друг другу престол еще при жизни, то по крайней мере двое из трех царей должны были умереть к 
тому времени, когда изготовлялась эта надпись. А если так, то они должны были бы обозначаться 
именами по «небти», но никак не по Хору! Опять же, мы располагаем ярлыком царя Каа, на 
котором его имена — по Хору и по «небти» — выписаны друг подле друга. 
Теперь перейдем к доказательствам в пользу идентификации Хора-аха с Менесом. Они состоят в 
следующем: 
1. Ярлык Хора-аха из Негады. Имя по «небти» звучит как «Мен» и стоит подле Хорова имени, 



пишущегося как «Хор-аха». Все это говорит о том, что это имена одного и того же лица. Подобное 
встречается и на ярлыках других царей, взять хотя бы того же Каа. Был выдвинут аргумент, что 
знак под группой «небти» представляет собой не шашечную доску, читающуюся как «мен», но 
сиденья и строения, характерные для обозначения праздника «сед»1. Тем не менее, большинство 
исследователей сошлось на том, что здесь, вне всякого сомнения, стоит знак «мен». Это явствует 
из сравнения с двумя формами игральных фигур, которыми широко пользовались в Архаические 
времена, см. рис. 147. Более того, сравнение со знаком «мен», раскрашен- 
1 См.  Vikentieff.  The   Nagadeh Tablet.  Annales du  Service. Vol. XXXIII. 
2 Зак. 4345 
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ным белой и красной краской на задней части ярлыка Хора-аха из Абидоса, что уже само по себе 
может рассматриваться как еще одно указание на идентичность этого царя и Менеса, снимает этот 
вопрос с повестки дня1. 
Контраргумент: Учитывая силу доказательства при помощи эпиграфики, приведенного выше, мы 
можем прийти к единственному выводу, заключающемуся в том, что имя по «небти» относится к 
предшественнику Хора-аха. 
2. Большое погребальное сооружение Хора-аха в Саккара — некрополе города Мемфиса, т. е. 
города, который сам же Менее и основал. Гробница № 3357 является древнейшим монументом 
династического периода в Сак-кара, и в нем не обнаружено никаких следов от останков или 
инвентаря Нармера. Это примечательно, поскольку памятники времен правления Нармера были 
обнаружены в Тархане, дальше на юг. Данный факт наводит на мысль, что несмотря на то, что 
страна к северу уже была завоевана ко времени смерти этого царя, война отнюдь не была 
закончена, а основание новой — стратегически важной — столицы Мемфиса еще не было 
свершившихся фактом, либо не успело принести должных результатов. 
Контраргумент: Быть основателем Мемфиса — вовсе не обязательно означает быть 
похороненным на его кладбище, и пока место, где располагался этот город, не будет должным 
образом раскопано археологами, было бы преждевременно делать вывод о том, что никаких 
монументов Нармера здесь не существовало. Более того, несмотря на то, что площадь, занимаемая 
большими гробницами Первой династии, раскопана надлежащим образом, ближайшие 
окрестности находятся почти в девственном состоянии. 
1 См.: Pe/rie W. M. F. Op. cit. П. PI. XI.2. 
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Хотелось бы думать, что мне удалось достаточно хорошо обрисовать в общих чертах наиболее 
важные моменты в аргументации «за» и «против» гипотез, кто же был Менее — Нармер или Хор-
аха. Выводы неутешительны. 
Остается еще одна альтернатива. 
Менее был плодом смешения различных персонажей, а стал он таковым благодаря 
«легендаризации» и обобщению деяний нескольких исторических личностей. В нем воплотились 
дела и поступки, подвиги и победы по крайней мере двух царей — Нармера и Хора-аха. Но, как 
мне кажется, если вернуться к ярлыку из Негады, такое компромиссное решение принять очень 
трудно. Мне представляется, что баланс доказательств склоняется все же в пользу того, что 
«Менесом» был именно Хор-аха, и думаю, что полное отсутствие каких-либо памятников Нармера 
в некрополе архаической эпохи в Саккара представляет собой самый веский аргумент в пользу 
именно такой точки зрения. Гипотезы, основанные на нашем — пока элементарном — знании 
эпиграфики того отдаленного периода, не могут быть выдвинуты в противовес упрямым фактам, 
добытым кайлом и лопатой археолога. 
Конечно, было бы глупо даже пытаться оказать хоть какое-то влияние на конечный вердикт по 
многим сложным проблемам, связанным с тем отдаленным периодом истории человечества. И все 
же кое-какие шаги в этом направлении мы уже проделали, и многие, совсем недавние, гипотезы 
уже превратились в самые настоящие факты, тогда как множество других пришлось отбросить. Но 
даже при нашем нынешнем, весьма туманном видении исторических горизонтов мы все же можем 
утверждать, что обитатели долины Нила в начале третьего тысячелетия до н. э. были лучше 
организованы и гораздо более цивилизованы — в современном смысле этого слова, — чем это 
можно было предположить еще совсем недавно. 
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ГЛАВА I ОБЪЕДИНЕНИЕ 
Примерно за 3400 лет до н. э. в Египте произошли кардинальные изменения, и страна из состояния 
развитой неолитической культуры, носителями которой были отдельные племена, быстро перешла 
к состоянию государственности, точнее — оказалась под властью двух царей, имевших довольно 
налаженную систему управления. Одно такое государство объединило племена Дельты, другое — 
племена долины Нила. В это время возникло письмо и монументальная архитектура. Ремесла и 
искусства достигли в своем развитии поразительно высокого уровня. Все, что дошло до нас от 
того времени, указывает на существование хорошо организованной и даже процветающей 
цивилизации. Все это было достигнуто за сравнительно короткое время. Такой вывод 
напрашивается потому, что мы не имеем почти никаких данных, которые свидетельствовали бы о 
длительном переходном или подготовительном периоде и послужили бы историческим фоном для 
развития письма и архитектуры. 
Специалисты расходятся во мнениях относительно при- 
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чины такого резкого и внезапного скачка в развитии культуры, но представляется возможным, что 
главной причиной было вторжение в долину Нила нового народа, который и принес с собой 
начала того, что мы, ради более точного обозначения, назвали бы «фараоновской цивилизацией». 
Мы не можем определить, какой именно характер носило появление этих пришельцев: было ли то 
медленное переселение, просачивание, или наоборот, массовое нашествие, но то, что нам известно 
по изображениям на рукоятке ножа, сделанной из слоновой кости и найденной в районе 
современного Ге-бель эль-Арак, а также по рисункам на стенах поздней до-династической 
гробницы в Иераконполисе, настойчиво склоняет исследователей к поддержке второй версии. На 
рукоятке ножа мы наблюдаем художественный стиль, который ряд специалистов определяет как 
месопотамский или даже сирийский по происхождению, а сцена, которая может изображать 
морскую битву с захватчиками, — тема, изображенная в виде схематического наброска в 
иераконпольской гробнице. На обоих изображениях мы видим типично египетские корабли и 
странные суда с высоким носом и форштевнем, что говорит в пользу их месопотамского проис-
хождения (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Рукоять ножа из Гебель эль-Арак 
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Как бы то ни было, но к концу четвертого тысячелетия до н. э. уже существовал народ, 
традиционно известный как «Последователи Хора», составлявший цивилизованную аристократию 
или правящую элиту, в руках которой оказался весь Египет. Теория существования этой «расы 
господ» базируется на открытии чисто анатомического характера. Так, в могилах позднего 
додинастического периода в северной части Верхнего Египта были найдены останки людей, 
черепа которых имели больший размер, а тела были длиннее, чем у местного населения1. И это 
различие столь разительно, что любое предположение, будто этот народ ведет свое про-
исхождение от тех же предков, что и более раннее население Египта, просто невозможно. 
Смешение двух этих народов или рас было, по-видимому, значительным, но шло оно не столь 
быстрыми темпами, чтобы считаться завершенным к моменту объединения Египта, поскольку на 
протяжении всего Архаического периода различие между цивилизованной аристократией и 
массами местного населения сохранялось весьма отчетливо, о чем можно судить по похоронным 
обрядам тех и других. Только после окончания периода правления Второй династии мы 
действительно находим свидетельства того, что средние и низшие слои населения переняли 



манеру архитектурного оформления своих могил и сам способ захоронения у своих владык. 
Откуда происходит этот народ, вторгшийся в Египет, — неизвестно; неизвестны и пути, по 
которым осуществлялось его проникновение. Сходство стилей в изобразительном искусстве, 
распространенное употребление цилиндрических печатей, но главное — панельное оформление 
фасадов в виде уступов, выступов и ниш, — все это, несомненно, ука- 
1 См.: Deny D. E, The Dynastic Race in Egypt // Journal of Egyptian Archaeology. Vol. 42. 1956. 
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зывает на связь с культурами, бытовавшими в то время в Двуречье. Но, несмотря на черты явного 
сходства, существует и ряд ощутимых различий, и при нынешнем состоянии наших знаний было бы 
крайне опрометчиво спешить с категорическими заявлениями по поводу этой крайне важной 
проблемы. Если предположить, что появление династической расы или народа носило характер 
массового вторжения и что этот народ пришел с востока, то баланс весов склоняется в пользу того, что 
такое вторжение осуществлялось через Вади-Хаммамат, великий торговый путь через восточную 
пустыню, связывающий побережье Красного моря в районе современного Эль-Кусейра с долиной Нила 
в районе современного Куфта (см. карту). 
Тем не менее, уже вполне резонно указывалось на то, что Вади эль-Хаммамат как маршрут для 



такого массового потока людей представил бы невероятные трудности из-за нехватки воды на 
протяжении более чем в двести километров. Альтернативным путем с Красноморского побережья 
в Египет могли бы быть Вади эль-Тумилят к востоку от Нила и совсем рядом с Дельтой — по 
этому пути орды пришельцев могли бы легко вторгнуться в Египет и, продвигаясь по самой 
окраине пустыни, достигнуть главного русла Нила, а уже затем покорить и Верхний Египет. По-
добное вторжение с последующим завоеванием, каким бы путем ни шли переселенцы, могло быть 
осуществлено не за один раз, но в течение длительного периода, и не в один бросок, а в ходе 
многих кампании под руководством разных вождей, под началом которых было не одно племя, а 
разные племена, так что во многих отношениях это мероприятие вполне сравнимо с саксонским 
покорением Британии. Да и результаты того и другого вторжения вполне напоминают друг друга: 
это привело к основанию нескольких государств, борющихся между собой за лидерство над всей 
покоренной 
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территорией и за расширение экспансии. Если это было именно так, то тогда, на заре исторического 
периода в развитии Египта, страна была разделена на два соперничающие между собой царства, 
Северное и Южное, оба под началом царских домов и аристократической прослойки, происходящей из 
одного и того же этноса, причем та и другая (североегипетская и южноегипетская аристократии) 
традиционно именовали себя «Последователями Хора» — полубогами манефоновской истории. 
Самыми первыми столицами этих двух государств были, по-видимому, Буто в Нижнем Египте и 
Иераконполис в Верхнем. Но к моменту завершения объединительного процесса столицами обоих 
государств уже были Саис на севере и, соответственно, Тинис (или Абидос) на юге. Имеются 
некоторые основания полагать, что в ранние времена Северному царству на какой-то момент удалось 
покорить Южное царство, и его цари правили даже над всем Египтом. Но это было, по-видимому, 
недолго. Затем баланс сил изменился, и Дельта сама была покорена властителями Верхнего Египта. 
Записи, касающиеся войны за объединение, были найдены в Иераконполисе (египетском Нехене, совр. 
Ком эль-Ахмаре), древнейшей и одновременно религиозной столице Верхнего Египта, а самые 
содержательные из этих хроник вырезаны на двух сторонах большой посвятительной палетки из 
зеленого сланца. Оба названных памятника принадлежали разным царским особам, но оба они 
увековечивают момент завоевания Северного царства Южным, первая «хроника» повествует об этом 
захвате царем, которого мы именуем «Скорпионом», а вторая — Нармером, которого многие 
специалисты отождествляют с Менесом, см. выше. 
Навершие булавы царя Скорпиона, сделанное из известняка (см. рис. 3), украшено резными 
изображениями, расположенными как бы в три этажа, или регистра. Первый из 
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Рис. 3. Изображения на навершии булавы щаря Скорпиона 
них, или верхний, демонстрирует мертвых птиц, повешенных на штандартах племен Верхнего 
(или Южного) Египта. Эти птицы символизируют объединение племен Нижнего (или Северного) 
Египта. Второй регистр представляет царя в Белой короне Южного Египта, роющим канал, тогда 
как вокруг него изображена сцена ликования, очевидно, символизирующая отклик населения на 



реорганизацию страны. Третий, самый нижний, регистр демонстрирует людей, занимающихся 
вполне мирными и очень важными делами — сельскохозяйственными работами. Таким образом, 
данная булава — это своеобразный символ побед, реорганизации и мира. 
Благодаря Палетке Нармера и другому навершию булавы, также принадлежащей ему, мы 
располагаем хроникой более конкретного характера, и события, о которых они сви- 
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детельствуют, понимаются более или менее безошибочно. На Палетке (см. рис. 4а и 4б) Нармер 
показан как обладатель или носитель одновременно обеих египетских корон — Верхнего и 
Нижнего Египта. Тем самым выражена его претензия на власть над обеими землями египетскими. 
Мы видим, как он идет в процессии вместе со своими чиновниками и знаменосцами своих армий, 
дабы полюбоваться на связанных и обезглавленных пленников, на тела своих северных врагов, и в 
традиционной позе победоносного фараона приканчивает булавой врага, павшего на колени. 
Навершие булавы (см. рис. 5) демонстрирует Нармера в Красной короне покоренного Севера, 
сидящим на троне и покровительствуемым грифообразной богиней Нехбет из Иераконполя. 
Сверху, лицом к царю, шествуют знаменосцы его воинства, прямо перед ним находится сидящая 
фигура в паланкине с балдахином. Изображены также пленные и знаки количественных 
числительных, обозначающие 120 тысяч человек, 400 тысяч быков и 1 млн 422 тыс. голов мелкого 
рогатого скота, захваченных во время похода. Неко- 

 

 
Рис. 4а. Палетка Нармера («парадная» сторона) 
Илл 4б. Палетка Нармера («рабочая» сторона) 
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торые исследователи трактуют сидящую фигуру как мужскую, но сравнение с похожими 
фигурами на деревянных ярлыках из Саккара указывает на то, что это невозможно, и что почти 
наверняка перед нами изображение женщины. Было высказано предположение, что это фигура 
захваченной в плен царевны из Северного Египта, которую победоносный царь предположительно 
желает взять в жены. И хотя это чистая гипотеза, но все же достаточно вероятная. А если так, то, 
возможно, перед нами изображение союза Нейтхотеп и Нармера, поскольку имеются все 
основания продемонстрировать, что покоритель Севера предпринимает попытку узаконить свое 
новое положение, беря северную царевну себе в жены. В какой мере Нармеру удалось укрепить 
свою власть над завоеванным Севером, мы не знаем, но весьма примечательно, что никаких 
больших сооружений, датируемых временем его правления, до сих пор не найдено к северу от 
Тархана, а его супруга Нейтхотеп была погребена на юге в Негаде, хотя фрагмент от 
известняковой плиты с вырезанной на ней фигурой царицы и был найден в одной могиле у 
Хелуана, что находится напротив древнего Мемфиса. Кроме военных действий против Севера, 
Нармер известен еще и тем, что посылал торговые экспедиции в восточную пустыню, а его имя 
было обнаружено на скалах в Вади эль-Каш на южном участке великого торгового пути между 
Коптосом и Кусейром рис. 6, Надпись Нармера в (см. рис. 6.).                                         Вади эль-
Каш. 
Гробница Нармера — В 10 в северо-западной группе гробниц некрополя в Абидосе — 



представляет собой большое углубление, стены которого выложены рядами кирпича, общей 
площадью 11x9,4 м. Это сооружение не идет ни в 
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какое сравнение с гробницей Нейтхотеп в Негаде, и мы можем только предполагать, что это была 
всего лишь южная гробница, в которой царь так и не был похоронен, а погребен он был, вероятно, 
в северной гробнице, которую предстоит еще найти. Она должна быть расположена где-то в 
районе Тархана в Саккара. 
Гробница царицы Нейтхотеп (см. рис. 7) представляет собой внушительное сооружение размерами 
53,4x26,7 м. Будучи первым таким сооружением северного типа с уступообразными панелями на 
надземной гробничной надстройке, сама гробница более примитивна по конструкции, чем ее 
соответствия в Саккара, поскольку погребальные покои вы- 

 
Рис. 8. Надпись на печати Нейтхотеп на кувшине 



строены на уровне грунта, т. е. встроены в надземнсе сооружение. Странно, что царице довелось 
быть погребенной столь далеко от родных мест на юге. Отсюда мы можем лишь предположить, 
что она скончалась еще до того, как Север был завоеван окончательно, и хотя имя Нармера 
обнаружено на предметах, найденных внутри этой гробницы, создается впечатление, что 
захоронение было совершено при ее сыне — царе по имени Хор-аха. Такой вывод напрашивается, 
поскольку найдено множество предметов с его именем. Встречаются также предметы, на которых 
стоит имя покойной царицы (см. рис. 8). 
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ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ ХОР-АХА 
Со смертью Нармера трон почти полностью объединенного Египта переходит к Хору-аха, 
который, по мнению автора этой книги, и был первым царем Первой династии и, вероятно, может 
быть отоже-Рис. 9. Хороео имя ствлен с Менесом античных источни-царя Хора-аха            KQB (см 
выше)ф Хор-аха (дословно 
«Сокол Сражающийся», или «Сокол-Воин», «Сокол-Воитель», «Сокол-Боец») — таково было 
первое имя этого человека, который правил «Народом Хора» в Верхнем Египте. Но как царь 
объединенного государства, он принял в качестве своего имени по «Обеим Владычицам», или по 
«небти», еще и имя «Мен» «Упрочившийся(?)»). Имя по «небти» символизировало, что его 
носитель был той силой, которая объединяет (в себе) две страны — Северную и Южную (см, 
ниже, начало главы «Государство», раздел 

 
Рис. 10. Ярлык из слоновой кости us Негады 
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«Монархия»). Принадлежность обоих имен одному и тому же лицу было установлено благодаря 
небольшому ярлычку из слоновой кости, обнаруженному в гробнице царицы Ней-тхотеп в Негаде, 
поскольку на одной и той же его стороне бок о бок располагаются как Хорово имя, читаемое 
«Хор-аха», так и имя по «небти», читаемое как «Мен» (см. рис. 10.) 
Научное значение этой находки было столь велико, что гробница в Негаде была вторично 
раскопана Гарстангом. И сделано это было, можно оказать, с единственной целью — найти 
утраченный фрагмент ярлычка. Ученому крупно повезло: он не только нашел оставшиеся в 
раскопе осколки этого самого ярлычка, но и обнаружил значительную часть еще одного ярлыка, 
идентичного по оформлению, и благодаря именно этому второму экземпляру мы теперь можем 
восстановить важнейшую — центральную — часть среднего регистра, которая, хотя и уступает по 
значимости предыдущему, тем не менее представляет значительный интерес для историка. Здесь 
находится сцена, изображающая торжественные мероприятия в честь объединения Обеих Земель, 
главными персонажами которой являются два человека, вьтолняющие какие-то действа над неким 
непонятным объектом. Церемония была названа «Обретение Юга и Севера». 
Если согласиться с тем, что Хор-аха был сыном Нармера и Нейтхотеп, то его претензии на власть 



как над Верхним, так и над Нижним Египтом покоились на прочном основании права победителя 
и наследника, и хотя создается впечатление, что не все жители Севера были согласны смириться с 
его властью, большая часть страны была все же подчинена ему, и как египтяне, так и ливийцы 
почитали его и платили ему дань. Он был настоящим царем Обеих Земель, и страна в основном 
была умиротворена, так что он 
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мог обратить свое внимание на юг, где разбил нубийцев и установил свое правление на 
территории, простирающейся вплоть до первого нильского порога (см. рис. И). В качестве 
наглядного результата его мудрой политики по умиротворению Нижнего Египта можно 
рассматривать запись о строительстве храма в Саисе, посвященного богине Нейт, которая была 
божеством, покровительствующим Северу (см. рис. 12). 

 
Рис. 11. Деревянный, ярлык из Абидоса 

 
Рис. 12. Деревянный ярлык из Абидоса 
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Но что касается строительства как такового, то самым большим достижением Хора-аха была 
закладка новой столицы объединенного Египта в местности, расположенной в пределах 
приблизительно двадцати миль к югу от верхней оконечности Дельты, т. е. поблизости от 
естественной природной границы между северной частью Египта и южной. Строительство этого 
города, который должен был стать средоточием власти и культуры на целых три тысячи лет, было 
великим инженерным достижением, поскольку посчитали необходимым отвести русло Нила в 
сторону. Повествуя об этом, Геродот добавляет, что территорию будущей столицы потребовалось 
осушить после сооружения большой дамбы, которая отводила Нил. Новая столица, позже изве-
стная как Мемфис, получила название «Белая Стена», и с этого стратегически важного пункта 
Хор-аха управлял объединенным Египтом. Здесь, уже в новой столице, он возвел большой храм и 
посвятил его богу Птаху, который оставался богом-покровителем этого города на протяжении 
всей его древней и долгой истории. Здесь же, на окраине пустыни позади города, он возвел свою 
северную гробницу, первую из длинной череды погребальных сооружении, воздвигнутых затем 
его преемниками. 
Историческая традиция, повествующая о первом египетском фараоне, пересказана Диодором, но 
его повествование носит сказочный характер, а потому имеет весьма сомнительную ценность. 
Согласно этому античному автору, царь, охотясь в Файюме, был внезапно атакован своими же 



собственными собаками и спасся только потому, что бросился в озеро, где оказался крокодил, 
который и вынес его на противоположный берег. Дабы отметить это сверхъестественное спасение, 
он построил в том месте город, а озеро посвятил крокодилу. Диодор сообщает также, что царь 
построил себе пирамиду в его окрестностях и что египтяне впервые 
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Рис. 13. Ярлык из слоновой кости из Абидоса 
узнали от этого царя, как поклоняться богам и жить на культурный лад; последнее, возможно, 
является своеобразным отзвуком его деятельности по умиротворению страны после долгого 
периода анархии и кровопролития во время борьбы за объединение. Согласно Манефону, в 
упоминании Африкана, великий царь умер на 63-й год своего правления от ран, нанесенных ему 
бегемотом. Вот эта история уже не кажется столь же невероятной, как предыдущая, ибо мы знаем, 
что охота на бегемотов была популярным развлечением, которое позволяли себе цари первой 
Династии. Не исключено, однако, что это всего лишь вариант истории с крокодилом, рассказанной 
Диодором. 
Из Негады и Абидоса до нас дошли мелкие предметы из слоновой кости и ярлыки с именем Бенер-
Иб, которое, возможно, переводится «Сладкий сердцем» (см. рис. 13). 

 

 
Рис. 14. План северо-западной группы гробниц в Абидосе 
52 
Объединение 
Гробница этого частного лица (см. рис. 14) была обнаружена в северо-западной группе 
усыпальниц некрополя в Абидосе поблизости от сооружения, приписываемого Хору-аха, а потому 
не исключено, что Бенер-Иб на самом деле была женщиной, и даже, возможно, женой этого царя. 
Помимо большой гробницы в Негаде, которая, вероятно, была построена Хором-аха для своей 
матери Нейтхотеп, еще два крупных сооружения этого царя сохранились в Абидосе и Саккара; 
возможно, они строились как его северная и южная гробницы. 
Абидосская гробница В 19 (см. рис. 14), самая большая в северо-западной группе гробниц, была 
приписана Хору-аха исходя из предметов, найденных во время раскопок. Как и все архаические 
гробницы в Абидосе, здесь надземная часть также почти полностью развалилась, а сохранилось 
лишь большое помещение, вырытое в грунте и обложенное рядами кирпича. В полу этого 
подземного помещения прослеживаются отверстия для деревянных столбов, которые, по-
видимому, поддерживали крышу гробницы. Общие размеры монумента, включая толстые 
подпорные стенки, составляют 11,7x9,4 м. В маленькой гробнице, прилегающей к В 19, 
Флиндерсом Питри была найдена небольшая золотая пластинка. На ней выгравировано имя Хора-
аха, но ее назначение так и осталось непонятным. 
Северная гробница в Саккара (см. рис. 15 и 16), известная под № 3357, представляет собой гораздо 
более обширное и претенциозное сооружение; хотя по величине она и уступает гробнице царицы 



Нейтхотеп, но сходна с ней по общему оформлению. Она более изощренна и выказывает признаки 
дальнейшего развития в основном благодаря подземной усыпальнице, которая состоит из большой 
прямоугольной ямы, высеченной в слежавшемся гравии и в скале, и разделена перекрестными 
стенами на пять обособленных 
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помещений. Эти подземные помещения были сверху перекрыты деревянной крышей, а выше, уже 
на уровне почвы, было возведено большое прямоугольное надземное помещение из кирпича, 
полое изнутри и разделенное на двадцать семь кладовых или хранилищ для дополнительных 
погребальных принадлежностей. Наружные стены строения были украшены панелями с 
углублениями. Все сооружение было окружено двумя стенами, а его размеры достигали 48,2x22 м. 
На северной стороне гробницы находился целый ряд моделей зданий и большая могила для ладьи, 
отделанная посредством кирпичной кладки (см. рис. 17). Могила для ладьи изначально содержала 
в себе деревянную «солнечную ладью», в которой дух великого царя мог путешествовать вместе с 
небесными богами, пересекая небеса днем, а ночью плывя по подземному царству. 



 
Рис. 17. Модель поместья и могила в форме ладьи Хора-аха 
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Как в Абидосе, так и в Саккара были обнаружены предметы с именем Хора-аха. В основном это 
деревянные ярлыки и глиняные печати на сосудах (см. рис. 18). Что же касается гробницы в 
Саккара, то там были найдены сотни горшочков, на каждом из которых стояло царское имя и 
указывалось содержание. 

 

 

 
Рис. 18а: Образцы надписей с именем даря Хора-аха на пломбах, опечатывающих сосуды 
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Рис. 18б: Образцы надписей с именем щаря Хора-аха на пломбах, опечатывающих сосуды 
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ДЖЕР 
За Хором-аха следовал Джер, возможно, тождественный второму царю по Манефону, согласно 
которому этот царь пробыл на троне пятьдесят семь лет. Манефон также рас-сказывает, что этот 
царь, которого он именует Афофисом, построил дворец в Мемфисе. К тому же он был врачом и 
писал трактаты по анатомии, которые все еще существовали во дни Манефона, т. е. 2800 лет 
спустя. D ,Q             Из документов, относящихся ко времени 
г ИС.  1?»                                                       У_ 
Хорово правления царя Джера, наиболее важными являйся царя ются два ярлыка: один, 
изготовленный из слоно-Джера         дфй кости и происходящий из Абидоса, и другой, 
изготовленный из дерева и происходящий из Саккара. Такие ярлыки, очевидно, прикреплялись к 
каким-то предметам и датировались каким-либо годом царского правления, примечательным теми 
или иными событиями, считавшимися важнейшими для данного периода. К сожалению, наше зна-
ние архаических иероглифов столь ограничено, что достоверный перевод этих бесценных текстов 
в настоящее время нам не по силам. Мы можем только разобраться в отдель- 
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Рис. 20:  Ярлык  из  слоновой кости царя Джера из Абидоса 
Рис. 21. Деревянный ярлык Джера из Саккара 
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ных словах и группах слов, а это дает лишь весьма сомнительные интерпретации. Из двух 



упомянутых ярлыков тот, что из Абидоса (см. рис. 20), кажется, фиксирует посещение царем Буто 
и Саиса — священных городов Нижнего Египта. Ярлык из Саккара (см. рис. 21), очевидно, 
напоминает о каком-то важном событии, скорее всего — о религиозном празднестве, во время 
которого совершались человеческие жертвоприношения. Царь Джер продолжал войны в Нубии, 
начатые его предшественниками, и его войска проникали на юг уже дальше, до второго нильского 
порога. Поблизости от Вади-Хальфа, на западном берегу Нила, сохранилась скальная надпись (см. 
рис. 22), которая демонстрирует Хорово имя царя Джера, а перед именем стоит человечес- 

 
Рис. 22. Наскальная надпись Джера 
кая фигура в позе пленного, и хотя руки у этой фигуры по идее должны были быть связаны сзади, 
она продолжает сжимать в них лук, — а именно этот знак и символизирует Нубию. Другой 
пленник изображен привязанным за шею к египетской ладье, на которой, скорее всего, прибыло 
фараоновское воинство. Ниже ладьи валяются тела убитых вражеских воинов. Изображает ли этот 
примитивный памятник всего лишь карательную экспедицию царя Джера или же обобщенный 
процесс завоевания этих территорий, сказать невозможно. Во всяком случае, предметы, 
изготовленные руками египетских ремесленников и относящиеся именно к этому периоду, 
действительно были найдены в Нижней Нубии. 
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Рис. 23. Палетка Джера с фрагментами пиктографической надписи 
Весьма возможно, что царь Джер вел военные действия на своей восточной границе, поскольку 
алебастровая палетка с грубо начертанной надписью из его гробницы в Саккара демонстрирует 
царя в привычной позе фараона—победителя, убивающего ливийского пленника (см. рис. 23). 
Недавние раскопки в Саккара привели к открытию большой гробницы, принадлежащей царице 
Хер-нейт, которую, судя по свидетельству письменного материала, найденного в гробнице, можно 
с высокой долей вероятности считать супругой Джера. 
Укрепление Египта как объединенного государства продолжалось на всем протяжении правления 
Джера, и нет никаких записей о внутренних раздорах. Напротив, по-видимому, был сделан 
значительный шаг к укреплению Египта в хозяйственном отношении и к росту его процветания. 
На это указывает увеличение производства предметов искусства и ремесел, выдающиеся образцы 
которых можно найти среди ювелирных изделий из южной царской усьтальницы в Абидосе, в 
большой коллекции медных сосудов, инструментов и оружия из северной гробницы того же царя в 
Саккара; к бесспорным шедеврам следует отнести и велико- 
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лепныи нож, хотя и кремневый, но с золотой рукояткой, который ныне находится в музее Торонто. 
Южная усыпальница царя Джера в Абидосе (см. рис. 24) намного больше, чем гробница его 
предшественника, находящаяся поблизости. Она состоит из большой прямоугольной ямы, 
выложенной кирпичом, с трех сторон которой находятся хранилища неправильной формы. Сама 
же усыпальница, или склеп, по-видимому, была построена из дерева, а вся гробница 
первоначально была покрыта сверху деревянными балками и досками. От надземной постройки не 
сохранилось ничего, но пунктирная обводная линия на плане (см. рис. 24) соответствует 
общепринятой реконст- 



 
Рис. 24. План гробницы О в Абидосе 
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рукции этого строения. Размеры памятника с учетом реставрируемой надземной постройки 
составляют 21,5x20 м. Гробницу царя окружали вторичные захоронения, числом 338, в которых 
покоились останки слуг, принесенных в жертву по завершении погребения самого царя. 
Большинство из принесенных в жертву составляли женщины, и многие их могилы 
сопровождались грубыми каменными стелами, на которых были нацарапаны их имена (см. рис. 
25). 

 
Рис. 25. Образцы стел из подзахоронений в Абидосе 
Фрагменты большой царской стелы тоже обнаружены в усыпальнице (см. рис. 26), но самой 
удивительной находкой явились ювелирные украшения, упомянутые выше: драгоценные браслеты 
из золота, бирюзы, аметиста и лазурита на костях человеческой руки, которая, по совершенно 
непонятным причинам, была оставлена грабителями, и что еще того удивительней, руку оставили 
в неприкосновенности и те, кто грабили гробницу позднее (см. рис. 133). 
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Северная гробница, условно приписываемая Джеру в Саккара (см. рис. 27), гораздо крупнее, чем 
абидосский монумент того же царя, и почти совпадает по размерам с северной гробницей Хора-
аха. Тем не менее, она гораздо тщательнее выполнена и выказывает черты дальнейшего развития 
архитектуры; особенно это касается усыпальницы и хранилищ, число которых достигает семи, 
причем высечены они уже на значительной глубине от земной поверхности. Вокруг гробницы не 



обнаружено ни вторичных захороне- 

 
Рис. 26. Стела щаря Джера из Абидоса 
ний, ни каменных заборов (обводных стен), но не исключено, что они были разрушены при 
строительстве более поздних гробниц. Общие размеры гробницы составляют 41,30x15,15 м. 
Еще одна гробница, сходная по оформлению и по пропорциям, была открыта в Саккара, и если 
судить по печатям на сосудах, найденных внутри нее, можно предположить, что она тоже 
относится к периоду правления царя Джера. 
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ЦАРИЦА МЕРЬЕТ-НЕЙТ 
Точное время, когда жила эта царица, равно как и ее отношение к какому-либо известному царю, 



остаются неясными. Правда, имеются причины предполагать, что она могла быть наследницей 
царя Джера и быть третьей полноправной правительницей страны во времена именно этой 
династии. Когда в 1900 году в Абидосе была раскопана гробница Y, Питри обнаружил в ней 
большую стелу, на которой стояло имя только Мерьет-нейт, и ничье больше, причем имя не было 
заключено в рамку, обычную для Хоровых имен (см. рис. 29). В то время полагали, что Мерьет-
нейт — имя царя, но позднейшие исследования доказали, что это все-таки женское имя и, судя по 
богатству захо- 

 
Рис. 28. Имя Мерьет-нейт 
ронения, женщина была царицей. И хотя ее имя встречается на каменных сосудах, найденных в 
гробнице, никаких печатей на посуде, которые содержали бы ее имя, обнаружено не было; более 
того, многие сосуды были one «таны от имени Удиму, пятого царя Первой династии, а потому 
некоторые историки ошибочно сочли ее супругой этого царя. Но дело в том, что печати Удиму 
почти в каждом конкретном случае можно рассматривать как привнесенные позже, поскольку его 
гробница расположена по соседству, а разбрасыва- р с ?9 Стела ние выкопанного материала, к 
сожалению, вообще характерно для археологичес- 

 
Мерьет-нейт из Абидоса 
3 Зэк 4345 
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ких работ, проведенных под руководством Амелино — это, если угодно, его «почерк». Однако 
недавние раскопки в Саккара выявили другую гробницу, очевидно, принадлежавшую Мерьет-
нейт, если судить по надписям на каменных сосудах и по печатям на кувшинах, часть из которых 
идентична печатям, найденным в Абидосе, а одна печать определенно содержит ее имя в «серехе», 
увенчанном скрещенными стрелами богини Нейт, что напоминает печати Нейтхоте-п(ти) из 
Негады (см. рис. 28). 
Саккарская гробница № 3503 (см. рис. 30) еще больше по размерам, чем абидосский монумент, и, 
судя по ее оформлению, а также по найденным в ней предметам, ее можно довольно уверенно 
датировать ранним периодом Первой династии. В гробнице были найдены печати царя Джера, и 
очень похоже на то, что он и был предшественником этой царицы. Надземная часть гробницы 
идентична надземному сооружению усыпальниц царей Хора-аха и Джера, расположенных 
неподалеку, а тот факт, что из всех царских жен Первой династии только она одна имела две 
большие гробницы — как в Абидосе, так и в Саккара, причем по соседству с гробницами царей, — 
дает возможность предположить, что владелица этих погребальных сооружений была не просто 
супругой царя, но, видимо, правила и сама, т. е. была полноправной царицей-правительницей. 
Абидосский монумент этой царицы (см*, рис. 31) является одним из самых больших и самых 
добротно выстроенных в этой группе. Он состоит из котлована, обложенного рядами кирпича и 
разделенного крест-накрест внутренними стенами-перегородками. В результате такой планировки 
получилась большая центральная комната, превращенная в склеп, а вокруг нее разместилось 
восемь хранилищ или кладовых. Надземная часть всего сооружения первоначально имела 
деревянную крышу, а склеп — и деревянный пол. 
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Рис. 31. План гробницы Y в Абидосе 
По общепринятой реконструкции, размеры надземной части составляли 19,2x16,3 м. Вокруг 
гробницы располагалось 41 вторичное погребение, где было найдено несколько стел, подобных 
тем, что были обнаружены в аналогичных могилах вокруг гробницы Джера. Возле северной 



гробницы той же царицы в Саккара тоже находились вторичные захоронения, окружавшие 
надземную часть погребального сооружения, имевшего размеры 42,6x16 м. Эти подзахороне-ния 
представляют для нас огромный интерес, поскольку многие из них сохранились в 
неприкосновенности вместе с телами слуг, принесенных в жертву и захороненных вместе с 
предметами, с которыми была связана их прижизненная деятельность в пору служения 
царственной особе, их владычице. Например, в могиле мастера-корабельщика находились модели 
ладей, в могиле художника — сосудики с красками, в могиле мастера по изготовлению ваз и 
прочей каменной 
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посуды — каменные сосуды и медные инструменты, в могиле горшечника — все виды глиняных 
сосудов, и так далее в том же духе. 
Подобно усыпальнице Хора-аха, и здесь подле могилы царицы находилась усыпальница для 
ладьи, построенная из кирпича и располагавшаяся с северной стороны гробницы. В этой могиле 
изначально находилась солнечная ладья длиною 17,75 м, в которой дух усопшей царицы должен 
был путешествовать вместе с богом Солнца. 
Помимо гробниц в Абидосе и в Саккара, в Абидосе была обнаружена еще одна группа из 77 могил 
слуг Мерь-ет-нейт. Могилы расположены правильными рядами, образуя как бы три стороны 
прямоугольника. Подобные «прямоугольники» захоронений слуг Джера и Уаджи находятся 
неподалеку. Назначение этих интересных кладбищ до сих пор не объяснено сколько-нибудь 
удовлетворительно, но было сделано предположение, что эти захоронения располагались вокруг 
больших сооружений, которые затем полностью исчезли. Теоретически это вполне могло быть. 
Для нас важно, что здесь мы опять видим памятник, посвященный Мерьет-нейт, того же размера и 
опять же рядом с памятниками царей. Исходя из ее имени «Мерьет-нейт»1, мы можем сделать 
вывод, что она, как и царица Нейтхотег1(ти), была царской дочерью «северных кровей», 
следовательно, олицетворяла собою могущественный фактор в расстановке политических сил 
после создания объединенного египетского государства, и с этим фактором приходилось очень 
считаться на ранних стадиях, поскольку двуединая власть не будучи еще достаточно 
сбалансированной, была хрупкой и 
1 «Nit is victorious» — «Нейт победоносна», так у автора, но так ли на самом деле? Не «"Любимица" ли (богини-
воительницы) Нейт»?— А. Ч. 
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ненадежной. Можно выразиться и так: единство Египта держалось не только на праве победителя, 
но и на матримониальном союзе. 
УАДЖИ 
Если согласиться с тем, что Мерьет-нейт была полновластной правящей царицей до или сразу же 
после Джера, то Уаджи был, скорее всего, все же четвертым царем Первой династии. По свиде-
тельству ярлыка с надписью, найденного в Саккара, представляется вероятным, что его имя по 
«небти» было Итерти, а оно могло быть идентично как второму, так и 
Рис. 32. лороео     третьему и даже четвертому имени в 
имя иаря Уаджи     А,                                          ••      лл 
Абидосском списке  царей.   «Итерти» 
могло бы означать то же самое, что Athothis Манефона, которого он упоминает вторым в списке 
царей Первой династии. Но это совершенно неприемлемо в отношении Уаджи, который, 
несомненно, шел вслед за Джером и Мерьет-нейт. Имя Уаджи найдено на необработанной 
скальной поверхности в Восточной Пустыне, к югу от Эдфу, — это свидетельствует о какой-то 
экспедиции к рудникам, а то и к побережью Красного моря. Развитие архитектуры и ремесел 
продолжалось и в правление этого царя. И хотя его южная гробница в Абидосе не слишком 
отличается в лучшую сторону от гробниц его непосредственных предшественников, но большая 
гробница, принадлежавшая, по-видимому, все-таки этому царю и обнаруженная в Саккара, 
демонстрирует явные черты дальнейшего развития как по оформлению, так и по строительной 
технике. 



Заупокойная стела Уаджи обнаружена в абидосской усыпальнице, и этот памятник можно считать 
первым образцом выдающихся достижений египтян в области искусства 
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из всех дошедших до нас с той ранней эпохи. Эта стела демонстрирует совершенство композиции 
и мастерства, которое едва ли было превзойдено в более поздние и куда более искусные времена. 
В настоящее время это одно из самых известных произведений египетского искусства в 
Египетской коллекции в Лувре (см. илл. 2б). Северная гробница в Саккара также содержала 
изделия весьма высокой художественной ценности — в основном предметы утвари и игральные 
принадлежности, сделанные из дерева, резные и инкрустированные слоновой костью. В это время, 
по-видимому, происходит возвышение некоего высокопоставленного чиновника по имени 
Сехем—Ка: на предметах, найденных в царской гробнице в Саккара, его имя часто фигурирует ря-
дом с именем царя. 
Южная гробница Уаджи в Абидосе (см. рис. 33) представляет собой большой котлован, в котором 
находились остатки деревянного склепа. К склепу с трех сторон примы- 

 
Рис. 33. План гробницы Z в Абидосе 
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кали кирпичные кладовые, образующие как бы ряды. Если учесть реконструированную 
надземную часть, то габариты сооружения составляли 19x15 м. Гробница была окружена 174 
могилами принесенных в жертву слуг. В этих захоронениях было обнаружено около 20-ти 
надгробных стел, обычного типа, довольно грубо сработанных. Царя Уаджи, как и царицу Мерьет-
нейт, окружал на том свете большой «прямоугольник» из могил слуг, числом 161, захороненных в 
Абидосе в мелких могилах. 
Большая гробница № 3504 в Саккара (см. рис. 34 и 35) является, по-видимому, северной 
гробницей Уаджи, хотя, надо заметить, на предметах, обнаруженных в этом погребении, имя 
высшего сановника Сехем—Ка встречается столь часто, что это заставляет задуматься: не 
принадлежала ли гробница именно ему, а не царю? Тем не менее, все же маловероятно, что 
представитель египетской знати, пусть даже самый влиятельный, мог возвести гробницу, намного 
превосходящую гробницу своего владыки: ведь это сооружение чуть ли не вдвое превышает 
царскую гробницу в Абидосе! В ее структуре прослеживаются черты дальнейшего совер-
шенствования типа гробниц, строившихся в Саккара во времена правления Хора-аха и Джера, и, 
кроме тоге, она гораздо больше и по размерам: 56,45x25,45 м. Подземная часть гробничного 
комплекса состоит из большого котлована, вырубленного в грунте и разделенного перекрестными 
стенами на пять помещений, центральное из которых предназначалось для склепа. Его стены 
изначально были обиты деревянными панелями, украшенными полосками из золотых пластин. В 
этих пяти комнатах имелись хранилища, располагавшиеся вдоль восточной и западной сторон, а 
все подземное сооружение, погребальная камера и вспомогательные помещения были покрыты 



деревянным настилом. Обширное надземное помещение было внутри пустым и делилось на сорок 
пять 
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хранилищ, а его наружная стена была украшена обычными уступчатыми панелями. Чертой 
надземной постройки, не характерной для более ранних погребений Первой династии, была 
низкая скамья, окружавшая гробницу, на которой было установлено примерно 300 бычьих голов, 
вылепленных из глины, но с настоящими рогами (см. илл. 8 и 9). За стеной внешней ограды 
располагались 62 могилы рабов, причем каждая могила имела собственное надземное сооружение. 
Как и почти все остальные царские могилы Первой династии, погребальная камера (склеп) и 
другие подземные помещения были уничтожены огнем, но в данной гробнице разрушенная часть 
была восстановлена царем Каа — последним царем Первой династии. Вопрос о сожжении царских 
погребений представляет особый интерес и будет рассмотрен ниже. 
Еще одна большая гробница времен правления Уаджи, сильно разрушенная, но почти такая же 
большая, как и гробница в Саккара, была обнаружена в Гизе, и не исключено, что она 
принадлежала его супруге; имя ее нам неизвестно. Эта гробница, как монументы в Саккара и в 
Абидосе, была окружена могилами умерщвленных при захоронении слуг. Согласно Манефону, 
четвертый царь, которого он именует Уенефесом, правил 23 года (по версии Африка-на) или 42 
года (по версии Евсевия). Египетские историки рассказывают, что во время правления этого царя 
Египет пострадал от великого голода, и что царь построил пирамиду возле Кохими, т. е. в районе 
современного Саккара. 
УДИМУ 
С восшествием на престол наследника Уаджи, т. е. Уди-му, исторические документы и материал 
становятся более доступными для нашего понимания. Увеличивается и количество фактического 
материала. В частности, подтверждает- 
74 
Объединение 

 
ся последовательность правления Удиму и его преемников при Первой династии, причем 
подтверждение содержится на каменной вазе, найденной в Ступенчатой пирамиде в Саккара: 
вторичные имена Удиму, Энеджиба, Семерхета и Каа — именно в таком рис 36. Хороео порядке. В 
отличие от предшествен- имя царя Удиму ников, известно и имя Удиму по «Несу-бит» т. е. по 
ситовнику и пчеле, символам Верхнего и Нижнего Египта. Оно писалось как Семги, и благодаря 
этому обстоятельству мы можем идентифицировать его с Хесепти из Абидосского списка, а также 
с манефоновским Усафайдосом, который, по уверениям Манефона, правил 20 лет. 
Многочисленные ярлыки с надписями и печати на кувшинах позволяют судить о событиях, 
имевших место во времена правления этого царя. Некоторые из них, по-видимому, повторены в 
годичном списке неизвестного царя на Палермском камне, что дает основание предположить, что 
данная запись, сделанная уже при Пятой династии, относится именно к правлению Удиму. 
Зарегистрированы основные события за 14 лет, и по расположению сведений о них на Палермском 
камне создается впечатление, что все они относятся уже ко второй половине его правления. Так, 
год х + 2 отмечает поражение кочевников, а абидосский ярлык из слоновой кости представляет 
Удиму в традиционной позе фараона — победителя, убивающего жезлом вождя варваров, причем 
рядом довольно ясно написано: «Первый раз сокрушения Востока». Война с обитателями 
Восточной пустыни была вызвана необходимостью обеспечить безопасность на торговых путях 
через Вади Магара для ввоза меди, а также малахита из копей Синайского полуострова. 
Год х + 3 знаменателен праздниками, именовавшимися 
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как «Появление Царя Верхнего Египта» и «Появление Царя Нижнего Египта», а также 
празднованием царского юбилея «сед». Этот праздник представлял собой пережиток времен, 



когда царю не дозволялось править более тридцати лет, но ко времени Первой династии он 
превратился в некое подобие юбилея. Праздник «сед» сопровождался особой магической 
церемонией, посредством которой царь как бы омолаживался и вследствие этого получал 
возможность править и дальше (см. конец раздела «Монархия»). Другой ярлык из Абидоса и 
глиняная печать из Саккара тоже фиксируют эти события. 
Год х + 4 отмечает, что была предпринята перепись всего населения западных, северных и 
восточных областей, а в году х + 5 имело место второе празднование в честь богини Уаджет — 
божества, покровительствовавшего городу Буто, одному из важнейших городов Нижнего Египта. 
Годы х + 6 и х + 7 отмечают планирование и закладку фундамента дворца или храма под 
названием «Троны богов», а в году х + 8 упоминается об устроении пруда возле вышеупомянутого 
не то дворца, не то храма. В том же году, судя по записи, проводилась охота на бегемотов. Этому 
мероприятию приписывалось столь важное значение, что оно, несомненно, должно было быть 
упомянуто в летописях. Недаром оно отмечено и на печати на сосуде, найденном в Абидосе. 
Год х + 9 отмечает пребывание царя, вероятно, на озере бога Харсафеса в Гераклеополе. Это же 
событие, по-видимому, отмечено на ярлыке из Абидоса, на котором изображено и само святилище 
этого божества. 
Год х + 10 отмечает военный поход и опустошение какой-то неидентифицированной местности 
под названием Верка, а год х + И отмечен празднеством, именуемым «Рождение бога Седа». 
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Год х + 12 фиксирует праздник под названием «Появление царя Нижнего Египта» и «Первый 
случай бега Аписа». Последнее событие представляет чрезвычайный интерес, ибо мы находим его 
изображение на печати на одном из кувшинов из Саккара. Церемония «бега Аписа» являлась, по-
видимому, ритуалом культа плодородия, который был тесно связан с празднеством «сед» (см. 
главу 2). 
Год х + 13 и х + 14 фиксируют празднества в честь рождения богинь Сешат и Мафдет, а также 
«Появление царя Верхнего Египта». 
К сожалению, фрагмент Палермского камня в этом месте кончается и не дает нам никакого ключа. 
Поэтому мы остаемся в полном неведении как о начале, так и о конце правления этого царя. 
И все-таки то, что можно установить по памятникам материальной культуры, свидетельствует о 
дальнейшем развитии искусств и ремесел в правление царя Удиму. Это вполне красноречивое 
свидетельствует о высоком уровне развития государства, достигнуть которого было бы невоз-
можно без хорошо организованного управления. В связи с этим следует упомянуть о сановнике по 
имени Хемака, носившем титул «Правящий в сердце царя» и игравшем, несомненно, очень 
важную роль при дворе. Его положение можно сравнить с положением канцлера, пользующегося 
большим благорасположением. Имя этого выдающегося сановника часто встречается на ярлыках 
(см. рис. 37) и пломбах, которыми опечатывали кувшины (см. рис. 116), причем как в Абидосе, так 
и в Саккара. Наряду с ним встречается имя другого сановника, его современника, по имени Анхка. 
Большая гробница, обнаруженная в Саккара в 1935 году, сначала считалась принадлежавшей 
Хемака, но последние открытия в другой гробнице в Саккара показали, что такое отождествление 
почти наверняка не соответствует 
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Рис. 37. Деревянный ярлык Удиму в Абидосе 
истине, и теперь исследователи склоняются к мысли, что этот огромный монумент (под № 3035, 



см. рис. 38) не был гробницей «канцлера», но представлял собой северную усыпальницу самого 
царя Удиму. 
Действительно, такое вполне возможно, поскольку это самое большое сооружение, дошедшее до 
нас от эпохи царствования Удиму, причем оно намного превосходит по размерам его южную 
гробницу. Гробница имеет размеры 57,3x26 м и состоит из подземного помещения в виде трех 
комнат, высеченных в скальном грунте, вход в которые начинался из большого котлована, 
первоначально покрытого деревянным настилом (см. рис. 39). Доступ в подземное помещение был 
возможен по лестнице, которая через определенные интервалы была заблокирована 
опускающимися камнями иди порткулисами, установленными уже после совершения 
погребального обряда. Над подземным помещением располагалась надземная часть 
прямоугольной формы, построенная из кирпича и состоявшая из 45 хранилищ или кладовых, а 
внешняя сторона гробничных стен была укра- 
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шена традиционными уступообразными панелями. Некоторые из этих кладовых не привлекли 
внимания древних грабителей, благодаря чему нам удалось обнаружить большое количество предметов 
в совершенно нетронутом состоянии, пролежавших так пять тысяч лет! Это были инструменты, 
различные орудия труда, оружие, игральные принадлежности, сосуды из хрусталя, алебастра и 
аспидного сланца. Найдены они были в таком изобилии, что теперь составляют уникаль- 



 
Рис. 40. План гробницы Т в Абидосе 
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нуга коллекцию предметов египетской архаики, и аналогов такому собранию пока что нет. 
Гробница Удиму в Абидосе (см. рис. 40), хотя и намного уступает по размерам его же гробнице в 
Сак кара, интересна тем, что включает в свой комплекс лестницу, ведущую в обширный котлован, 
первоначально имевший пол из гранитных блоков и деревянную крышу, которая одновременно 
служила полом для надземного строения. Но надземная часть полностью утрачена, хотя в ее 
изначальном существовании сомневаться не приходится. По реконструкции, она могла достигать 
размеров 23,5x16,4 м. Окружали гробницу примерно 136 могил рабов. Из этих захоронений, содер-
жавших останки мужчин и женщин, до нас дошло довольно много стел, сделанных, как обычно, 
весьма грубо. Печати Удиму на кувшинах были обнаружены в гробнице предполагаемой супруги 
царя Джера по имени Хер-нейт, и нет никакого сомнения в том, что она была похоронена в его 
правление. 
Вообще же, из всех царствований Первой династии правление Удиму, кажется, было самым 
удачным, и память об этом великом царе не угасла и в последующие времена. Медицинский 
папирус Эберса содержит рецепт, который, как считали сами египтяне, восходил ко временам 
Удиму, т. е. был составлен за 1500 лет до того, как был составлен сводный текст этого папируса, а 
64-я глава Книги Мертвых относилась к его правлению. Одним из наиболее примечательных 
предметов, обнаруженных в абидосской гробнице этого царя, является крышка от шкатулки из 
слоновой кости, в которой, вероятно, когда-то хранилась его золотая печать, используемая при 
вынесении судебных приговоров и постановлений — так, по крайней мере, можно судить по 
надписи на крышке. 
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ЭНЕДЖИБ 



После кончины царя Удиму страну возглавил царь Энеджиб, чье имя по «несу-бит» было 
Мербапен и, следовательно, оно вполне может быть отождествлено с именем царя Мие-бидоса в 
версиях манефоновского списка, согласно которому этот царь правил 26 лет. Вместе с тем, Энед-
жиб был первым царем, упомяну- рис ^ Хорово тым в списке царей, дошедшем из имя царя 
Энеджиба Саккара, и именно из него мы можем заключить, что этот царь был первым тинитским 
самодержцем, которого признали как законного правителя в Нижнем Египте. Весьма 
примечательно, что его имя, высеченное на каменных сосудах, позже во многих случаях было 
соскоблено его наследником Семерхетом, который, в свою очередь, остался «незамеченным» в 
перечне царей, дошедшем из Саккара. По всем этим фактам не столь уж трудно догадаться о 
династической борьбе между верными сторонниками верхнеегипетской династической линии, с 
одной стороны, и не менее пылкими приверженцами нижнеегипетской династической линии, с 
другой. Вместе с тем, явного раскола в единстве Двух Земель пока что не произошло, по крайней 
мере, в правление Энеджиба. Об этом в первую очередь свидетельствует сам факт наличия двух 
его усыпальниц — одной в Абидосе, принадлежность которой Энеджибу не вызывает сомнений, и 
другой в Саккара, где он, по-видимому, и был погребен. Тем не менее обращает на себя внимание, 
что его гробница в Абидосе скромнее по размерам и является самой неприметной постройкой во 
всей группе царских гробниц. Но и гробничный комплекс в Саккара, хоть и более тщательно 
выполненный по оформлению и по конструкции, 
83 
Глава 1 
тоже имел значительно меньшие размеры по сравнению с остальными царскими гробницами в том 
же некрополе. 

 
Рис. 42. План гробницы X в Абидосе 
Абидосская гробница состоит из котлована, обложенного кирпичной кладкой и разделенного 
поперечной стеной на два помещения, к которым с востока в главное помещение ведет лестница 
(см. рис. 42). Склеп изначально имел пол, толстые стены и потолок из дерева. Размеры гробницы, 
учитывая восстановленную надземную часть," составляют 16,4x9 м. Вокруг гробницы 
расположено 64 небрежно обустроенных могилы для слуг, принесенных в жертву. 
Саккарская гробница № 3038 (см. рис. 43—45) представляется в некотором смысле весьма 
достопримечательной, поскольку обладает архитектурными достоинствами, которыми не могли 
бы похвалиться владельцы всех прочих гробниц, сохранившихся от той эпохи. Постройка 
датирует- 
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Рис. 43. План первой конструкции гробницы 3038 в Саккара 
ся временем Энеджиба, и хотя на кувшинах и на других предметах встречается печать некоего 
чиновника по имени Небитка, думается, что гробница принадлежала все-таки самому царю. Когда 
сооружение раскапывали первый раз, надземная часть, казалось, имела знакомую форму прямо-
угольной платформы, внешние стены которой украшены «зубчатыми» панелями. Но дальнейшие 
раскопки выявили структуру ступенчатой пирамиды, скрытой внутри этой постройки (см. рис. 43). 
Сохранилась только нижняя часть этой ступенчатой структуры, и вполне возможно, что она 
некогда представляла собой законченную форму, т. е. венчалась самой настоящей ступенчатой 
пирамидой! Гробница царицы Хер-нейт в Саккара имеет такие же, хотя и более прими- 
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тивные, черты: земляной могильный холм с прямоугольным основанием, облицованный 
кирпичной кладкой, — т. е. явный прототип внешней надстройки в могильном комплексе царя 
Энеджиба. Следы могильного холма или кургана обнаружены и поверх других гробниц в Саккара. 
Поэтому имеются все основания полагать, что в результате дальнейшего развития этого типа 
сооружений появилась ступенчатая пирамида из кирпича и что она была характерна для 
большинства крупных северных царских усыпальниц второй половины Первой династии. Можно 
выдвигать разные предположения, отчего одна архитектурная модель как бы скрывалась в другой, 
совершенно иного типа; мне же представляется наиболее вероятным, что такое смешение архи-
тектурных форм есть не что иное: как комбинация надземных гробничных структур Верхнего и 
Нижнего Египта в одном и том же гробничном комплексе. 
Таким образом, есть, по-видимому, основания говорить о совмещении кургана или ступенчатой 
пирамиды Юга с прямоугольной, панелированной структурой Севера. Возможное влияние такой 
странной архитектурной особенности на эволюцию пирамиды как таковой рассмотрено ниже в 
главе 4. Другой непривычною чертой северной гробницы Энеджиба является лестница как бы с 
двумя пролетами. Один пролет вел в подземные погребальные покои, другой — в помещение, 
располагавшееся над ними. Еще одну любопытную особенность представляет собой 
зернохранилище со встроенными бункерами. Общие размеры строения составляют 37Х13,85 м. 
СЕМЕРХЕТ 
Некоторые исследователи полагают, что Семерхет был узурпатором. Но кроме того, что имя его 
предшественника было изглажено на каменных сосудах, а имя самого Семер-хета отсутствует в 
списках, дошедших из Саккара, ничто на- 
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прямую не подтверждает эту гипотезу. Действительно, правил этот щюь в беспокойные времена (если 
отождествлять его имя по «несу-бит», писавше- 
Р с 46 Хооово      еся как Семенптах, с манефоновским имя царя Семерхета  именем Семемпсес, — что 
выглядит довольно убедительно, — то о царе с 
таким именем известно, что в его правление «было много дурных предзнаменований и очень большое 
бедствие»). Ма-нефон считает, что этот царь правил 18 лет, но Каирский фрагмент Палермского камня 
отводит ему только 9 лет. Еще сравнительно недавно считалось, что большое изображение на скале в 
Вади Магара на Синае сделано в честь побед Семерхета при вторжении в эту область. Но теперь имя на 
этом памятнике читают как Сехемхет, а оно принадлежит царю начала Третьей династии, чья 
незаконченная пирамида была обнаружена в некрополе Саккара в 1954 году. До сих пор 
 

 
METRES 
Рис. 47. План гробницы V в Абидосе 
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так и не было найдено никакого могильного сооружения Семерхета в Саккара, Однако его гробница в 
Абидосе намного превосходит сооружение его предшественника Энеджи-ба. Этот комплекс состоит из 
подземной погребальной камеры, стены которой выложены кирпичом, а вход в нее открывается с 
востока и ведет по наклонному проходу. Подземная часть была отделена от надземной деревянным 
перекрытием. Гробница окружена аккуратными рядами небольших погребальных камер для царских 
слуг. Представляется вполне вероятным, что надземная часть комплекса покрывала не только его 
подземную часть, но и могилы слуг, и что размеры сооружения составляли 29,2x20,8 м. Большая стела 
из черного кварцита, содержащая Хооово имя этого царя, также была найдена в царской гробнице (см. 
рис. 48). На табличках из слоновой кости, обнаруженных в гробнице Семерхета, фигурирует имя 
некоего Хенука, который, судя по всему, был верховным сановником как во времена правления царя 
Семерхета, так и его преемника (см. рис. 49). 



 
Рис. 48. Стела 
царя Семерхета из Абидоса 
Рис. 49. 
Ярлык из слоновой кости 
с именем царя Семерхета из Абидоса 
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лекса первоначально перекрывала собою всю подземную часть, и ее размеры составляли 30x23 м. 
Помимо печатей на кувшинах и ярлыков, указывающих владельца гробницы, в ней были найдены 
обломки двух стел, находившихся на восточной стороне комплекса. Они содержали Хорово имя 
царя Каа (см. рис. 52). 
Но и этот внушительный погребальный комплекс в Абидосе выглядит маленьким и простеньким 
по сравнению с большой гробницей, обнаруженной в Саккара в 1954 году (см. рис. 53). Это 
мощное сооружение состоит из надземной части, построенной из кирпича; поверхность со-
оружения украшена традиционными уступчатыми панелями, на которых хорошо сохранилась 
стенная роспись в несколько красок. Эта роспись представляет собой геометрический орнамент, 
имитирующий плетенку. Наклонный проход вел к погребальным покоям, вырубленным в 
скальном грунте, и к хранилищам, расположенным так же, как и в абидосской гробнице. Вокруг 



панелированной надземной постройки располагалась массивная ограда, внутри которой, на 
северной стороне гробничного комплекса, помещался заупокойный храм, состоявший из 
лабиринта помещений и коридоров, что очень напоминает более поздние заупокойные храмы при 
пирамидах. Фактически этот огромный комплекс, датируемый концом Первой династии, может 
рассматриваться как прототип пирамидных комплексов более поздних периодов египетской 
истории. По размерам сооружение достигало 65x37 м! Интересно, что вокруг гробницы не было 
обнаружено никаких следов сопутствующих захоронений принесенных в жертву слуг, и создается 
впечатление, что в более цивилизованной северной части Египта ко времени правления Каа, т. е. 
последнего царя 
По                                                       а              -             а         ..        о 
ервои династии, этот варварский погребальный обычаи 
уже отошел в прошлое. Правда, вторичное захоронение в 
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довольно большой гробнице было-таки обнаружено на южной стороне при входе в царскую 
гробницу, но оно принадлежало человеку благородного сословия, которому, вероятно, оказали 
честь быть похороненным подле своего властелина. Стела этого человека по имена Мерка (см. 
илл. ЗОа) была обнаружена неподалеку от самого погребения. Надпись Мерка вместе с другой, 
поменьше, и тоже принадлежавшей сановнику, по имени Сабеф, найденные в абидосской 
гробнице, благодаря длинным перечням титулов, содержащимся в них, свидетельствуют о том, 
что во времена правления последнего царя Первой династии египетское письмо было уже 
довольно развито и.преодолевало тесные пуританские рамки архаической эпохи. Более того, 
титулы этих сановников приближаются к тем, которые утвердились в более поздние времена и 
стали общепринятыми. 
Еще одна большая гробница в Саккара (за № 3500) тоже датируется эпохой правления царя Каа. 
Она могла, вероятно, принадлежать его супруге или еще кому-либо из членов царской семьи. 
Вокруг этой гробницы было обнаружено четыре сопутствующих захоронения, и хотя, судя по 
всему, они были произведены примерно в то же время, что и захоронение в усыпальнице, они не 
наводят на мысль о массовых человеческих жертвоприношениях, которыми сопровождались 
похороны царей в Абидосе. 
Помимо сановников Мерка и Сабефа, во времена последнего царя Первой династии продолжал 
служить и уже известный сановник Хенука. 
Подводя итог данному разделу, составим список царей и цариц, которые могли реально править во 
времена Первой династии, основываясь прежде всего на данных материальной культуры. Итак: 
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ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ 
Имя                           Главные сооружения 
Хор-аха       Гробница В 19 в Абидосе (Petrie W. M. F. Royal (Hor-aha)           Tombs...). 
Гробница 3357 в Саккара (Emery W. В. Hor-aha...)- 
Гробница его супруги Нейтхотеп в Негаде (Morgan J, de, Recherches...; Tombeau royal de Nagadeh; Borchardt 
L. Das Grab des Menes...) 
Джер         Гробница О в Абидосе (Petrie W. M. F. Royal 
(Zer)             Tombs...). 
Гробница 3471 в Саккара (Emery W. В. Great 
Tombs... I). Гробница 2185 в Саккара (Quibell J. E. Archaic 
Mastabas...). 
Мерьет-нейт    Гробница Y в Абидосе  (Petrie W. M. F.  The (Meryet-nit)         Royal Tombs...). 
Гробница 3503 в Саккара (Emery W. В. Great 
Tombs... II). 
Ограда вокруг погребений слуг, принесенных в жертву (Peirie W. M. F. Tombs of the Courtiers). 
Уаджи         Гробница Z в Абидосе (Petrie W. M. F. The (Uadji)             Royal Tombs...). 
Гробница 3504 в Саккара (Emery W. В. Great 
Tombs, II). Гробница в Гизе (Pefrie W. M. F.t Gizeh and 
Rifeh). 
Удиму         Гробница Т в Абидосе (Petrie W. M. F. The (Udimu)            Royal Tombs...). 
Гробница 3035 в Саккара (Emery W. В. Tomb 
of Hemaka...). Гробница 3036 в Саккара (Petrie W. M. F. The 
Royal Tombs... I). Гробница   3506   в   Саккара   (Emery W.   Great 
Tombs... II). 



Энеджиб       Гробница X в Абидосе (Petrie W. M. F. Royal (Enezib)            Tombs...). 
Гробница 3038 в Саккара (Emery W. В. Great Tombs... I). 
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Семерхет       Гробница U в Абидосе (Petrie W. M. F. The (Semerkhet)          Royal Tombs...). 
Каа           Гробница Q в Абидосе (Petrie W. M. F. The 
(Ka'a)               Royal Tombs...). 
Гробница  3505   в   Саккара   (Emery W.   Great 
Tombs... III). 
Гробница   3500   в  Саккара   (Emery W.   Great Tombs... III). 
ВТОРАЯ ДИНАСТИЯ ХОТЕПСЕХЕМУИ 
Причина, по которой пала Первая династия, пока что остается неясной. Различие между двумя 
царскими домами тоже не очевидно. Манефон отмечает, что оба царских дома происходили из 
Тинита, но их южные усыпальницы — за исключением Хасехемуи и Перибсена, —- если они дей-
ствительно существовали, до сих пор не Рис. 54. Хорово были найдены на этой территории, и 
можно 
имя царя      сказать довольно определенно, что они не Хотепсехемуи 
входили в абидосскую группу погребальных 
сооружений, которая находится в Ум эль-Ку'абе. Исходя из этих данных, мы можем заключить, 
что заявление Манефо-на о смене династии базируется на твердом основании. Он повествует о 
том, что эта династия состояла из девяти правителей, которые процарствовали в общем и целом 
302 года. Что же касается последовательности их царствований и имен, то по крайней мере 
относительно первых четырех можно судить по данным археологических исследований. 
Относительно пяти остальных многое продолжает оставаться весьма неопределенным. 
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Основателем династии был царь, Хорово имя которого условно читается как Хотепсехемуи. Этот 
царь может быть отождествлен с царем по имени Буджау из царских списков и с Боэтосом 
(Боэфосом) Манефона. Его имя Хотепсехемуи фигурирует вместе с именами двух его 
непосредственных наследников на гранитной статуе, найденной в Мемфисе. На основании 
надписи на каменном сосуде из Гизы было сделано предположение, что имена на упомянутой ста-
туе располагались не обязательно в строго хронологическом порядке. Мы с этим категорически не 
согласны и полагаем, что порядок расположения имен как раз хронологический. Усыпальница 
этого царя пока что не найдена, но судя по печатям на кувшинах, содержащим это имя и 
обнаруженным в подземной галерее рядом с пирамидой Унаса в Саккара, представляется весьма 
вероятным, что его гробница была расположена где-то в этой местности. Манефон отмечает, что 
во время его 38-летнего правления в Бубастисе разверзлась бездна и поглотила многих людей. 
Действительно, в этом районе, расположенном в западной части Дельты, геологи усматривают 
следы вулканической деятельности, так что не исключено, что рассказ Манефона отражает факты, 
имевшие место в историческом прошлом. 
РА-НЕБ 
После кончины Хотепсехемуи на престоле оказался Ра-неб, которого можно отождествить с Какау 
из спис-ков царей, а также с Каи-хосом в изложении Манефона. Гробница этого РИС- 
_ 
ее  v           Царя тоже до сих пор не    оысеченное 
. ээ. лорово                                                   на скале имя 
имя царя Pa-неба найдена, но, как и в случае   царя ра.неба 

 



 
4 Зак. 4345 
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с его предшественником Хотепсехемуи, глиняные печати с его именем были обнаружены в 
подземных галереях вблизи все той же пирамиды царя Пятой династии Унаса в Саккара. Поэтому 
и в данном случае можно предположить, что гробница этого царя тоже находится где-то поблизос-
ти. В районе древнего торгового пути, ведущего к Западному оазису, расположенному в глубине 
пустыни за Ермонтом, было найдено имя Pa-неба, грубо высеченное на скалах (см. рис. 56). 
Манефон отмечает, что во время правления этого царя было учреждено поклонение священным 
быкам — Апису в Мемфисе и Мневису в Гелиополе, а также поклонение козлу Мендеса. Но мы 
уже видели, что поклонение Апису практиковалось еще во времена Первой династии. По данным 
позднеегипетского историка, Ра-неб царствовал 39 лет. 
НИНЕЧЕР 
Нинечер, преемник Pa-неба, может быть отождествлен с Банентиру царских списков, а также с 
Бинофрисом (или Бинотрисом) Манефона, который утверждает, что этот царь пробыл на троне 47 
лет. Хроники 6-го и 20-го годов его правления сохранились на Па-лермском камне, но они не 
представляют особого интереса, поскольку в ос-Рис. 57. Хороео       новном посвящены 
религиозным праз-имя царя Нинечера    дникам   и   статистическим   данным {пи~нечера)         
переписи населения. Но при всем том 
они отмечают начало строительства дворца или какого-то другого здания, имеющего важное 
значение, называемого Хор-рен. Это событие приходится на 7-й год правления Нинечера. Для нас 
же, пожалуй, важнее всего то, что под 
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Рис. 58. План гробницы 2302 в Саккара 
13-м годом правления этого царя содержатся сведения, которые можно истолковать как 
упоминания о гражданской войне. При этом ссылаются на разрушение Шемра и Ха («Дома 
Севера»). Хроники отмечают также «бег Аписа» на 9-м и 15-м году правления Нинечера. 
Согласно Манефону, именно в правление этого царя было постановлено, что женщина тоже может 
занимать престол. Сам факт постановки такого вопроса именно при Ни-нечере заставляет 
задуматься относительно государственного (официального) статуса царицы Мерьет-нейт из 



предыдущей — Первой — династии. 
Усыпальница Нинечера, судя по всему, тоже до сих пор, не обнаружена. Печати на кувшинах с его 
именем, однако, найдены в одной гробнице невдалеке от Гизы, и не исключено, что именно эта 
гробница была некогда местом его реального захоронения. Тем не менее, найдены еще три боль-
шие гробницы, но уже в Саккара, и они определенно относятся ко временам его правления, а одна 
из них просто 
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огромных размеров (№ 2302, см. рис. 58), поэтому возникает предположение, что в конечном 
счете этот царь был погребен именно в ней, — даже несмотря на то, что на обломках каменного 
кувшина, обнаруженного в этой гробнице, красовалось имя сановника, которого звали Руабен. 
Обломок кувшина с этим именем находился в подземной части гробницы. Надземная часть 
составляла 58x32,64 м и была выстроена из кирпича с использованием плотной черной глины в 
качестве забутовки. Внешняя поверхность этого сооружения гладкая, хотя на восточной стороне 
были встроены часовни — южная и северная. Лестничный спуск в подземную часть начинается у 
восточной стены, а затем поворачивает под прямым углом на юг и, минуя «задвижку» 
(порткулису), приводит к целой серии подземных помещений, вырубленных в скальном грунте. 
Печати с именем царя Нинечера тоже были найдены поблизости от пирамиды Унаса в Саккара. 
Кроме того, найдена была небольшая статуэтка из алебастра, где этот царь изображен восседаю-
щим на троне. Статуэтка принадлежит коллекции Михаэли -диса и находится в Каирском музее. 
Что это именно тот царь, следует из надписи на троне. Голова царя увенчана Белой Короной, а 
одеяние соответствует предписанному для облачения в праздник «сед». 
СЕХЕМИБ                : 
В правление царя Сехемиба, отождествляемого с Уадж-несом из перечня царей и манефоновским 
Тласом, произошли бурные события в политической и религиозной жизни страны, сравнимые 
разве что с революцией, и хотя с уверенностью ничего утверждать нельзя, но похоже, что местное 
население долины Нила продолжало удерживать за собой большие районы Египта и поклонялось 
Сету, обожествлен- 
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ному царю Египта, правившему там до того, как пришли почитатели Хора. Какие именно 
политические мотивы толкнули Сехемиба на те или иные действия, мы не знаем, но в какой-то 
момент своего короткого правления — а правил он, если верить Манефону, всего 17 лет, — он, 
кажется, изменил своим прежним религиозным убеждениям и вместо Хора стал поклоняться богу 
Сету, сменив при этом свое прежнее имя на имя Перибсен, и теперь его прямоугольную рамку с 
именем, которую сами египтяне называли «серех», 

 
Рис. 59. Хорово имя и,аря Сехемиба и 
Сетово имя царя Перибсена (Перабсена) 
Рис.60: План гробницы Р в Абидосе 

 
увенчивал не сокол, олицетворяющий Хора, а какое-то не вполне идентифицируемое животное, 



олицетворяющее Сета. В самой же рамке «Хорово имя» Сехемиб сменилось на «Сетово имя» 
Перибсен. Как и Эхнатон, правивший много позже, при Восемнадцатой династии, так и этот царь 
выскоблил свое прежнее имя на заупокойной стеле, которая к тому времени уже была установлена 
в его южной усыпальнице в Абидосе, и заменил его на новое, только что принятое им Сетово имя. 
Однако его прежнее имя Сехемиб с титулом 
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«Покоритель чужих стран» было найдено на фрагментах каменной вазы в ступенчатой пирамиде. 
Но кроме этого, никаких его следов в Саккара не осталось либо до сих пор не найдено. 
Единственная его гробница сохранилась в Абидосе (см. рис. 60). Она, что весьма странно, 
воздвигнута рядом с усыпальницами царей предшествующей династии. Надземная часть 
гробницы полностью разрушена, сохранилась лишь подземная часть, т. е. котлован, выложенный 
рядами кирпича, а внутри него — центральное помещение, т. е. собственно склеп, окруженный 
кладовыми. Сооружение выполнено без малейшего намека не то что на роскошь — на простое 
излишество, и даже вместе с надземною частью едва ли могло превышать размеры 21x18,5 м. 
Несколько необычно то, что вход расположен с восточной стороны, и поблизости от него 
находились две стелы с измененными позже надписями, которые и были обнаружены в ходе рас-
копок. Никаких данных, которые смогли бы пролить свет на кардинальное изменение 
религиозных взглядов этого царя, не найдено, но факт остается фактом: он происходил из Ти-
нитской династии и стал поклоняться Сету, это четко фиксируется изменением имени на его 
заупокойных стелах в Абидосе, изображением Сета над именем Перибсен на многих печатях, и, 
что едва ли не самое главное, надписью на печати одного из его царедворцев, найденной в этой 
гробнице. Надпись гласит: «Бог Омбоса», — а город Омбос, или Омб, является цитаделью 
поклонников Сета в Верхнем Египте. Ниже надписи «Бог Омбоса» следует продолжение: «своему 
сыну Перибсену». Из этого можно сделать вывод, что последователи Сета, т. е. представители 
коренного населения, настолько усилились на закате Тинитской династии, что даже гораздо более 
могущественный дальний потомок этого царя, а именно царь Хасехемуи почел за благо поставить 
изображение Сета рядом с изображением Хора на пе- 
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рекладину прямоугольной рамки над своим именем (см. рис. 65). Наши представления об этом 
периоде носят столь фрагментарный характер, что едва ли мы в силах даже выдвинуть сколько-
нибудь правдоподобную гипотезу, которая соответствовала бы хоть и красноречивым, но весьма 
скудным фактам. Все же не исключено, что во времена правления царя Сехемиба произошла 
своеобразная революция в сфере религиозных представлений и власть Тинитской династии — в 
лице конкретного ее представителя — ослабла. Это подтверждается данными археологии: именно 
в это беспокойное время и были сожжены царские гробницы предшествующего периода. Почти 
все царские усыпальницы в Абидосе, Негаде и в Саккара были найдены сильно пострадавшими от 
огня, и первое, что могло прийти на ум исследователям, — что поджоги были делом рук древних 
грабителей, которые стремились замести следы своего святотатства. Но последние раскопки в 
Саккара дали нам неоспоримые свидетельства того, что этот поджог был несомненно 
санкционирован свыше, и, вероятнее всего, перед нами результаты раздоров между враждебными 
группировками, которые надоумили противников почитателей Хора поджечь царские гробницы, 
дабы лишить царственные останки надежд на загробную жизнь. Собственно говоря, это вполне 
логично длч противников Тинитской династии. Уничтожение в огне этих усыпальниц 
определенно произошло во времена седой древности, и едва ли мы ошибаемся, приписывая это 
злодеяние тем, кто жил в период религиозного и политического переворота. 
Но какими бы ни были результаты смены религиозной ориентации царя Сехемиба, душа его 
почиталась, а культ этого царя сохранялся в Мемфисе и при его преемнике Сенджи, и вплоть до 
Четвертой династии. 
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От царя Сенджи, который, по-видимому, занял престол сразу после смерти Сехемиба, никаких 
гробничных сооружений до нас не дошло или просто пока не найдено. Сам Сенджи, вероятно, 
идентичен манефоновскому Сефенесу (Се-тенесу), который, по свидетельству египетского 



историка, правил 41 год. И хотя об этом царе мы знаем очень мало, но очевидно, что реальной 
властью он все же располагал — недаром поклонение ему сохранилось вплоть до позднего 
времени. Действительно, была найдена бронзовая статуя с его именем, изготовленная уже при 
Двадцать Шестой династии, т. е. более чем через 2000 лет после смерти этого царя! 
НЕЧЕРКА 
Шестым царем Второй династии, согласно Манефону, был Хаирес, которьга процарствовал 17 лет. 
Никаких памятников, которые могли бы быть отнесены к личности этого царя, до сих пор не 
обнаружено. Но, согласно Туринскому списку царей, преемником Сенджи был некий Нечерка, 
имя которого не содержится ни в Сак каре ком, ни в Аби-досском списках. Не исключено, что 
Нечерка и Хаирес — одно и то же лицо. 
НЕФЕРКАРА 
Согласно Манефону, вслед за Хаиресом правил Нефер-херес, которого можно отождествить с 
Неферкара. Этот царь упоминается в Абидосском списке. Египетский историк рассказывает, что 
этот царь правил 25 лет, и существовала легенда, что во времена его правления Нил истекал медом 
целых одиннадцать дней. 
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ХА-СЕХЕМ 
Вот и подходит конец Второй династии. Завершается она царями Ха-сехемом и Ха-сехемуи. 
Некоторые авторитетные ученые склоняются к мысли, что они оба — одно и то же лицо. Первое 
имя представляет собою всего лишь раннюю версию имени последнего. Один и тот же царь про-
сто «подновил» свое имя, когда воссоединил Египет после религиозных войн, расколовших 
страну: ведь первое имя буквально означает «Появление Силы», а второе — «Появ-                                  
Рис.61, 
ление Двух Сил». Но, взве- Хорово имя царя Ха-сехема сив все данные, мы склонны полагать, что 
Ха-сехем — это одна историческая фигура, а Ха-сехемуи — все же другая. А если так, то они 
были восьмым и девятым царями Второй династии. 
Исходя из такого взгляда, мы можем предположить, что Ха-сехем тождествен царю с именем 
Худжефа (Неферка-ра-Сокар?) из Саккарского и Туринского перечней царей, а заодно и с 
манефоновским Сесохрисом, которых, по утверждению египетского историка, пробыл на престоле 
48 лет. И хотя имени этого царя нет в Абидосском списке, почти не приходится сомневаться, что 
его власть распространялась на весь Египет, поскольку его памятники обнаружены в Иераконполе. 
Но правление этого царя было, по-видимому, достаточно бурным, и очень скудные свидетельства 
его пребывания у власти — две статуи, одна стела и три каменных сосуда, — повествуют нам о 
битвах и захватах. И хотя некоторые из этих событий могли происходить за пределами собственно 
Египта, они свидетельствуют о том, что жизнь при правлении этого царя отнюдь не была 
спокойной. Две 
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Рис. 62. Надписи на основании статуи царя Ха-сехема 
статуи — одна из сланца (см. илл. 31), а другая из известняка — являются бесспорными 
шедеврами изобразительного искусства. Они представляют Ха-сехема, восседающим на престоле, 
в короне Верхнего Египта и в одеяниях, характерных, как правило, для участника празднования 
«фестиваля» «сед». Вокруг оснований обеих статуй располагается ряд скорченных в разных позах 
человеческих фигур, изображающих тела поверженных врагов, а на передней стороне даже 
написано «Северные враги», и стоит их число: 47 209 (см. рис. 62). Было высказано 
предположение, что «северные враги» — это ливийцы, которые вторглись в Дельту. Но поскольку 
это всего лишь предположение, мы не должны сбрасывать со счетов и другую возможность: это 
могли быть свои же собственные подданные, восставшие в Нижнем Египте. 
Другое свидетельство о восстании на севере страны сохранилось на стенках трех каменных 
сосудов. Одна из этих надписей гласит: «Год побивания северного супостата внутри города 
Нехеба». Богиня Нехбет в облике грифа в одной лапе держит печать в виде кольца, а внутри 
кольца стоит олово «беш», что означает «повстанцы», тогда как в другой 
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лапе у нее эмблема единства Египта. Все это расположено «лицом к лицу» с Хоровым именем 
царя Ха-сехема (см. 
рис. 63). 
Фрагмент стелы этого царя содержит часть коленопреклоненной фигуры пленного, стоящего как 
бы на платформе, которая оканчивается головой чужеземца — на это указывает вертикально 
поставленный на эту голову знак лука (см. рис. 64). Внизу помещено Хорово имя Ха-сехема, а 
текст гласит примерно следующее: «Попирающий чужие страны». Очень важно отметить, что на 
статуях царь изображается 

 



 
Рис. 63. Надпись на каменной вазе царя Ха-сехема 
Рис. 64. Фрагмент стелы иаря. Ха-сехема 
только в Белой Короне, т. е. в короне Верхнего (Южного) Египта, да и сокол над его именем носит 
ту же самую корону — Верхнеегипетскую. Естественным впечатлением, вытекающим из этих, 
крайне скудных, но весьма красноречивых свидетельств, является то, что Ха-сехем оставался, по 
сути Дела, царем только для сторонников Тинитской династии в 
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Верхнем Египте и пытался восстановить свою власть над всей долиной Нила после религиозных 
войн между сторонниками Хора и Сета, которые, по-видимому, раскололи страну со времен 
правления Перибсена. Уже само его имя — «Появление Силы» — заключает в себе определенный 
смысл, а то, что какие-либо памятники этого царя в Саккара отсутствуют напрочь, лишь 
подкрепляет предположение, что власть этого царя была сконцентрирована лишь на дальнем юге 
страны, т. е. очень далеко от этих мест. Да что там говорить, ведь даже в Абидосе не обнаружено 
никаких следов его присутствия. Все предметы, о которых шла речь выше, были обнаружены в 
Иераконполисе, исконной столице последователей Хора. Гробница этого царя не найдена до сих 
пор, но скорее всего он погребен где-то в этой местности. 
Если согласиться с тем, что Ха-сехем тождествен восьмому царю Второй династии по 
манефоновскому списку, то он, должно быть, действительно мог претендовать на роль лидера уже 
хотя бы благодаря своему росту. По сообщению Манефона, его рост составлял пять локтей и три 
ладони, что по английским меркам составляет около восьми футов —таким гигантом был этот Ха-
сехем, чья могила бесследно исчезла. 
ХА-СЕХЕМУИ                : 
За царем Ха-сехемом следовал Ха-сехемуи, который, возможно, был самым выдающимся пра-
вителем  из  этой  династии уже хотя бы потому, что окончатель-Рис. 65. Xopoeo-Cemoeo   ное 
воссоединение Египта при нем имя царя Ха-сехемуи      все же состоялось, и тем самым 

 

 
Рис. 66. План гробницы V в Абидосе 



было заложено основание для стремительной экспансии этой страны и дальнейшего укрепления 
фараоновской власти, но уже при следующей, Третьей, династии. Если он был девятым царем 
Второй династии, то его следует отождествить с Джаджаи из списков царей, а также с Хенересом 
Манефона. Позднеегипетский историк полагает, что этот царь правил ровно 30 лет. 
Борьба между сторонниками Хора и сторонниками Сета подошла к концу, и имя Ха-сехемуи, что 
означает «Появление Двух Сил», дополнило его полное имя «Два бога в Нем Пребывают в Мире». 
На многочисленных печатях на сосудах имя царского «Ка» всегда увенчано символами сокола и 
животного, представляющего Сета, — дополнительным указанием на то, что достигнута некая 
форма «единства на равных условиях» для обоих богов. 
Южная гробница Ха-сехемуи в Абидосе представляет собой поистине фантастическую 
конструкцию, не похожую ни на какой другой памятник в этом месте, да и ни на какой из 
памятников той поры в Саккара (см. рис. 66). К сожалению, как и у других сооружений такого 
рода, надземная часть не сохранилась, и только по подземной части мы можем судить о 
невероятных размерах всей постройки. В длину она составляла 68,97 м, а ширина варьировала в 
пределах между 17, 6 и 10,4 метров. Сооружение состояло из трех частей: на северной стороне 
находилась дверь, открыва- 
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ющая проход к трем рядам из 33-х хранилищ для приношений и погребальной утвари. Далее 
располагался собственно склеп, выстроенный из камня; с обеих сторон к нему примыкало по 
четыре помещения, а далее следовало еще десять хранилищ, по пяти с каждой стороны коридора, 
ведущего к южной двери, с проходом, по сторонам которого расположено еще четыре комнаты. 
Какое-то время даже полагали, что погребальная камера являет собой древнейший образец 
каменной кладки из всех сохранившихся в Египте до наших дней. Но раскопки в Саккара и в 
Хелуане показали, что каменная кладка была известна уже во времена Первой династии. 
Удивительная особенность гробницы Ха-сехемуи — отсутствие симметрии и несовершенство 
планировки, и хотя эта усыпальница внушительна по размерам, очень трудно поверить, что всего 
лишь несколько лет спустя была выстроена изумительная ступенчатая пирамида царя Джосера в 
Саккара. Помимо обычного погребального инвентаря, такого, как каменные и медные сосуды, 
кремневые и медные инструменты и орудия, керамика, плетенки и прочее, в гробнице нашли 
царский скипетр из золота и сардоникса. 
При Ха-сехемуи велись строительные работы и в Иера-конполе, где был обнаружен большой 
дверной косяк из гранита. Этот косяк, на котором было выбито двойное имя царя, увенчанное 
символами Хора и Сета, бььл, вероятно, некогда вынесен из храма после того, как он был 
разрушен. Мастерство исполнения памятника свидетельствует о высоком уровне развития 
ремесла, а по характеру работы скульптора-резчика этот предмет напоминает ранние 
произведения, датируемые уже временем Третьей династии, однако датировка этого косяка 
концом Второй династии не вызывает сомнений. На задней стороне этого каменного бруса сохра-
нилась отчасти стершаяся надпись, которая изображает царя 
ПО 
Объединение 
и богиню Сешат, очевидно, как участников церемонии основания храма. Подобно своему 
предшественнику начала Первой династии, Ха-сехемуи, кажется, избрал в качестве политической 
стратегии установку на брак с северной принцессой, и его супругой стала, по-видимому, 
Нематхап, которая, судя по печати на кувшине из Абидоса, носила титул «матери, вынашивающей 
царя» (см. рис. 67). Позже ей поклонялись как родоначальнице царей Третьей династии. 

 
Рис. 67. Печать на кувшине с именем и,арии,ы Нематхап 
Со смертью царя Ха-сехемуи Архаический период в египетской истории подошел к концу, и Обе 
Земли, объединенные в единое целое, предстали на пороге славной эпохи строителей пирамид. 
А теперь дадим краткую сводку материала: 
ВТОРАЯ ДИНАСТИЯ 



Имя                       Крупнейшие памятники 
Хотепсехемуи      Гробница неизвестна. Печати на кувшинах (Hotersekhemui)         из Саккара (Barsanti. Fouilles 
autour de la 
Pyramide d'Ounas // Annales du Service des Antiquites. Vol. 111. P. 182). 
Ра-неб           Гробница неизвестна. 
(Ra-neb) 
Нинечер          Гробница   неизвестна.   Гробница   Руабен, 
(Neteren)               № 2302, в Саккара (Quibell J. E. Archaic 
Mastabas...) 
Ill 
____________________Глава I____________________ 
Сехемиб-Перибсен    Гробница Р в Абидосе (Petrie W. M. L. Royal (Sekhamib-Perabsen)      Tombs...). 
Сенджи          Нет монументальных памятников той эпохи. 
(Sendji) 
Нечерка          Нет монументальных памятников той эпохи. 
(Neterka) 
Неферкара        Нет монументальных памятников той эпохт (Neferkara) 
Ха-сехем         Гробница неизвестна.  Статуи и стела из (Kha-sekkem)           Иераконполя    (Quibell /. £.    
Hierakon- 
potis...). 
Ха-сехемуи        Гробница в Абидосе. (Petrie W. M. F. The (Kha-sekhemui)          Royal Tombs...)- Остатки 
храма в Иера- 
конполе (Quibell}. E. Hierakonpolis...). 
ГЛАВА II 
ГОСУДАРСТВО 
Монархия 
Монархический или самодержавный строй в Египте во времена первых двух династий обладал, 
по-видимому, всеми характерными чертами, которые отмечаются и для более поздних периодов 
истории этой страны. Монархия была абсолютной, а царь мыслился как воплощение бога, и хотя 
общество было расслоено на классы, но каст в их подлинном смысле не было, поскольку все были 
равны перед «богом благим», отождествляемым с Хором. Ко временам первых двух династий 
риторический вопрос и столь же риторический ответ верховного сановника Рехмире имеют такое 
же отношение и столь же справедливы, как и применительно к гораздо более поздним временам 
египетской истории, т. е. ко временам, наступившим через 1 700 лет после событий, описанных в I 
главе нашего исследования. Напомним читателю о том, что писал Рехмире: «Что такое царь 
Верхнего и Нижнего Египта? Он — бог, делами ко- 
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Рис. 68. Белая, Красная и Двойная короны Египта 
торого живет всякий; он — отец и мать людей всех, сам по себе, ибо нет равного ему». 
Но все-таки египетская монархия была двуединой, поскольку сразу же после объединения Двух 
Земель индивидуальные особенности каждой из них — а это были все-таки государства, хоть и в 
составе единого целого — не только сохранялись, но были гораздо более заметны, чем в 
последующие времена. Применительно к описываемой эпохе можно, по-видимому, говорить о 
двух практически независимых друг от друга административных единицах — Севере и Юге, — 
объединяемых только властью единого царя. Даже тщательно разработанные церемонии венчания 
на царство, празднества «сед» или тридцатилетнего юбилея и, наконец, погребения царя должны 
были проводиться дважды, при этом использовались отличные один от другого атрибуты и разные 
архитектурные сооружения. Свой отпечаток на все это наносили различия в обычаях, присущих 
Верхнему и Нижнему Египту. 



Знаки или регалии царской власти в каждой из двух стран, — точнее, в каждой из «Обеих Земель», 
— с самого начала были непохожи друг на друга, и цари изображаются то в Белой короне 
(Хеджет), присущей царю Юга (Верхнего Египта), то в Красной короне (Дешерт), присущей 
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царю Севера (Нижнего Египта). Но со временем, и довольно скоро, некий придворный 
оформитель изобрел «Двойную корону» (Сехемти1), скомбинировав обе эмблемы в одну. И с тех 
пор, помимо случаев, когда царь по каким-то причинам должен был подчеркнуть свою власть 
либо над Нижним либо над Верхним Египтом, он изображался в короне всего Египта (см. рис. 68). 
На протяжении всей многовековой, даже многотысячелетней, истории Египта различия между 
этими двумя частями единого государства сохранялись, и в определенном смысле 
просуществовали до нынешних времен. Эти различия были отражены и в царской титулатуре, 
которая ясно показывает, насколько строго выдерживалась концепция двух отличных друг от 
друга народов, сплачиваемых единым монархом. 
Титулатура царей Архаического периода заключала в себе три из пяти «великих имен», бывших в 
употреблении «в полном наборе» уже в более поздние времена. Первое «великое имя» — это имя 
царя по Хору, или «Хо-рово имя», которое выписывается внутри прямоугольной рамки, изоб-
ражающей фасад «Великого Дома» — царского дворца с уже знакомым нам «уступчатым пане-
лированием». Этот фасад, а точнее — внешняя отделка стен, воспроизводился при строительстве 
Рис. 69. 
«Три Великих Имени» 1 Буквально «Обе Власти, Обе Силы». — А. Ч. 
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надземных сооружении, входивших в комплекс царской усыпальницы, что было характерно для 
северных царских гробниц, которые строились в некрополе Саккара (см. рис. 69А). 
Прямоугольную раму, известную как «серех» (речь о которой шла выше), увенчивал сокол Хора, 
династического бога всего Египта (он отождествлялся с солнечным богом, а также с сыном и 
мстителем за своего отца Осириса, олицетворяющего царскую власть на том свете). Таким 
образом, Хорово имя имело преимущество (на памятниках письменности и вообще на памятниках 
материальной культуры, в том числе и в надписях на погребальных сооружениях и на их утвари) 
перед всеми остальными царскими именами. Хорово имя является единственным средством 
идентификации предметов и строений, обнаруженных в Абидосе и в Саккара. 
Нельзя было найти более надежного указания на смену религиозной и политической ориентации 
нежели замену прежнего символа Хора на символ Сета поверх рамки, в которую было вписано 
имя царя Перибсена, четвертого царя Второй династии, ибо именно в этом, первом, царском 
имени царь отождествляет себя с божеством, которого он желает видеть во главе всего Египта. 
Вторым идет имя по Двум Владычицам, или имя по «небти». «Обе владычицы» представлены 
изображениями грифа и кобры. Гриф — это богиня Нехбет, владычица Верхнего Египта; кобра — 
богиня Уаджет, владычица Нижнего Египта (см. рис. 69В). Эти изначально разные титулы, 
сочетаясь при втором царском имени, символизируют, что царь воплощает в себе всю мощь 
двуединой монархии и осуществляет суверенитет над всей долиной Нила. Имя по «небти» 
восходит, по крайней мере, ко временам царя Хора-аха, т. е. к самому началу Первой династии. 
Третье имя, которое присваивает себе царь вместе со 
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всеми верховными полномочиями, предваряется титулом «несу-бит» (см. рис. 69С). 
Оно означает: «Относящийся к Ситовнику и Пчеле». Точное значение этих двух символов до сих 



пор не вполне ясно, но ситовник — болотное растение камышового типа — совершенно 
однозначно представляет Верхний Египет, пчела же — Нижний Египет. Так что общий смысл 
сочетания обоих титулов угадывается без труда: (царь — это) тот, кому принадлежат символы 
Верхнего и Нижнего Египта. А поскольку символика священна и имеет прямое отношение к 
царской власти, то и получается смысл «Царь Верхнего и Нижнего Египта». За этим титулом 
следует еще одно имя собственное. Царское имя по ситовнику и пчеле первый раз появляется на 
предметах царя Удиму, но это не может служить строгим доказательством того, что данный титул 
появился именно при этом царе, а прежде он не употреблялся. 
Сам факт, что один и тот же царь уже во времена первых двух династий носил сразу до трех имен 
собственных, чрезвычайно затрудняет для нас отождествление той или иной личности с носителем 
того или иного имени. Происходит это по следующим причинам. Самое важное из имен — Хорово 
имя; оно значится на памятниках того или иного царствования, будь то черепок от кувшина или 
огромное сооружение. Но вот царские списки Восемнадцатой династии используют, точнее — 
учитывают не эти имена, а имена по Ситовнику и Пчеле, т. е. по «несу-бит». И наконец, чтобы у 
будущих исследователей ум окончательно зашел за разум, скрупулезный, но вместе с тем 
лапидарный позднеегипетский историк и одновременно жрец Манефон мало того что коверкает 
родные египетские имена на греческий лад, так еще и чередует, мягко говоря, «нерегулярно», 
царские имена по «несу-бит» с именами по «небти»! Ну а 
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уж как постарались сохранить его труд потомки, мы говорили выше. 
Таким образом, если на каком-нибудь древнем предмете или строении встречается сочетание трех 
имен сразу: 1) имени по Хору, 2) имени по Обеим Владычицам = «небти», и 3) имени по Ситовнику и 
Пчеле = «несу-бит», — это можно считать фантастическим везением! 
Египетский царь почитался существом особого рода, и как живой Хор он был связующим звеном 
между богами и людьми. А будучи таковым, ему было просто непозволительно «выйти из строя» 
по причине возраста или из-за плохого здоровья. Поэтому не кажется странным предположение, 
что в додинастические времена, как только царь выказывал признаки физической слабости, 
недомоганий или болезней, его тут же приканчивали свои же собственные придворные. Но так 
было в очень уж стародавние времена, и ко времени объединения Египта магические действа, 
осуществляемые жрецами, мало-помалу заменили этот древний варварский обычай, и теперь 
вместо насильственной замены одряхлевшего царя на молодого практиковались церемонии, 
носившие характер мистерий, целью которых было пробудить силы царя, оживить их, продлить 
его действенность и дееспособность. Вот для этого и был разработан сложнейший ритуал 
церемонии, ставшей чем-то вроде государственного праздника, под названием «сед». И хотя в 
исторические времена все эти торжества уже носили характер юбилея и подтверждения царских 
полномочий, включая право владения всем Египтом, это все-таки было нечто большее, чем просто 
мероприятие в память восшествия на престол того или иного властителя. В любом случае 
сохранялся элемент необходимости омоложения царя. Вспомним слова Рехмире: «Царь — бог, 
чьими деяниями жив каждый». Весь египетский народ был глубоко озабочен 
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по случаю совершения этих важнейших ритуалов. Иногда празднование устраивалось по 
истечении тридцатилетнего срока правления, но если судить по данным Палермского камня, 
праздник «сед» устраивался некоторыми архаическими царями по нескольку раз, и с довольно 
краткими интервалами. Наши сведения об этой церемонии крайне скудны, но все-таки кое-что 
понять можно, и причем с достаточной точностью. 
Для того, чтобы устраивать такой праздник, надо было строить специальные сооружения, которые 
включали в свой состав тронный зал и зал для гардероба Его Величества. В гардеробе царь менял 
одежду и знаки власти в соответствии с двойным стандартом самого ритуала. А это было напря-
мую связано с тем, что царь был как бы един в двух лицах — он являлся царем Верхнего Египта, 
но в то же время царствовал и над Нижним Египтом. Поэтому каждую церемонию (каждый 
«выход») приходилось проводить как бы независимо от другой, точнее — «удваивать» по числу 
египетских царств. Но, пожалуй, самым важным моментом была церемония во Дворе Хеб-сед, по 
обеим сторонам которого рядами располагались часовни богов Верхнего и Нижнего Египта, 
причем были представлены боги каждого нома (провинции). Создается впечатление, что на 
открытом пространстве этого двора, которое оставалось незанятым и размещалось между двумя 



рядами упомянутых часовен или святилищ, царь, облачаясь поочередно в одежды и регалии 
Верхнего и Нижнего Египта, исполнял ритуальный бег по кругу, который так и назывался — 
«поле». Царь обегал границы «поля» четыре раза как правитель Юга, а затем еще четыре раза, но 
уже как правитель Севера. «Поле», вероятно, обозначало Египет, а ритуальный бег царя, вероятно, 
подтверждал его права на владение этой землей. Поскольку царь представлялся в народе как 
источник 
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силы и плодовитости, его ритуальное действо делало землю плодородной и изобильной. 
На праздновании «сед» совершались и другие ритуальные действа: например, принесение клятвы 
на верность царю со стороны «Великих Верхнего и Нижнего Египта». Но в чем именно 
заключался акт обновления или омоложения царя, до сих пор остается загадкой. Равным образом 
загадочно и само название празднества — «Хеб-сед». Думается, однако, что дальнейшие 
исследования по этому важному вопросу когда-нибудь приведут к тому, что мы узнаем, в чем 
именно заключалась египетская концепция царской власти с точки зрения самих египтян. 
Система управления 
Как и сама монархия, так и властные структуры объединенной страны носили двуединый 
характер. Это видно хотя бы на примере того, что каждый из двух народов имел свои собственный 
административный центр; каждый центр имел, в свою очередь, свою канцелярию, т. е. 
бюрократическую систему управления, и сокровищницу, или казначейство, которое на Юге 
помещалось в «Белом доме», а на севере — в «Красном доме». В более поздние времена дву-
единый характер египетской высшей системы управления утратил ярко выраженные черты, но во 
времена двух первых династий египетская система управления существовала именно в таком виде. 
И хотя свидетельств крайне мало, все-таки достаточно очевидно, что в те времена было два 
верховных сановника: один распоряжался в Верхнем Египте, другой — в Нижнем. Очень похоже 
на то, что единственным связующим звеном или гарантом целостности страны был царь своей 
собственной персоной. 
Каждая из «двух земель», в свою очередь, делилась на 
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«номы» — провинции, точнее — административные территориальные округа, которые 
представляли собой древние территориальные объединения по племенному принципу, вос-
ходящие к додинастическим временам. Правители этих областей, по логике вещей, первоначально 
были выходцами из семей древних племенных вождей. Вот они-то и были теми самыми 
«Великими», которые входили в совет царя. 
Из печатей на сосудах и из надписей на ярлыках мы знаем, что уже на заре египетской истории 
существовала весьма эффективная налоговая служба. Кроме нее, были органы, осуществлявшие 
централизованный контроль за водными ресурсами и ирригацией земель. Существовала и су-
дебная система. Все вышеперечисленное указывает на то, что уже в эту раннюю эпоху 
административный аппарат был развит и действовал достаточно эффективно. Мы даже об-
наружили титул «писец-секретчик» (или «писарь-таинник»), т. е. «писец тайн», что может 
означать, ни много ни мало необходимость в службе государственной безопасности — совсем как 
в наши времена. 
Классы общества 
Благодаря проведенным раскопкам, мы можем с абсолютной уверенностью констатировать, что 
египетское общество уже в эпоху первых двух династий было расслоено на три ярко выраженных 
социальных класса. Эти классы таковы: благородное сословие, чиновники и ремесленники, и, 
наконец, крестьянство. Материалы раскопок красноречиво свидетельствуют о наличии этих трех 
основных групп населения. Местом, содержащим наиболее богатый и ценный археологический 
материал, являются окрестности древнего Мемфиса, который по-египетски именовался «Белая 
Стена». Здесь находилась столица, которой правил упомянутый 
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Менее — то ли легендарная, то ли историческая личность, см. выше. 
Неподалеку от этого города, в местности Саккара воздвигнуты гробницы царей, членов царской 
семьи и высшей знати. Они наполнены самой разнообразной утварью и обустроены со всеми 



удобствами, необходимыми для того, чтобы высококультурные и привыкшие к роскоши люди 
могли вести привычный образ жизни и в потустороннем мире. На другом берегу реки, возле 
Хелуана, расположены гробницы менее знатных людей и чиновников, сходные по устройству и 
оформлению. И хотя они намного меньше по размерам и содержат менее ценную утварь, они тоже 
указывают на высокий уровень жизни погребенных там людей. Класс ремесленников до сих пор 
представлен только могилами слуг, которых захоронили подле их хозяев, окружив их могилами 
гробницы царей и крупных вельмож. Эти могильные сооружения представляют собой 
миниатюрные копии роскошных усыпальниц владык. Тела этих несчастных, бережно уложенные в 
деревянные гробы, были обставлены едой и питьем, но что для нас ценнее всего — инструментами 
и оборудованием, необходимым им для продолжения своей деятельности на том свете, т. е. для 
занятий самыми разнообразными ремеслами. 
Правители Земли Египетской и их непосредственное окружение — наследники и люди рангом 
пониже, составлявшие отдельное сословие, которое управляло народными массами, — были 
выходцами из династической расы. Сами же народные массы по своему основному 
антропологическому типу относились к иной расе, являясь потомками тех, кто искони жил в 
долине Нила до прихода туда расы господ. Могилы этих простых людей разбросаны по всему 
Египту, археологический материал по ним достаточен для того, чтобы с уверенностью 
констатировать, что захоронения просто- 
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людинов раннединастическои эпохи мало чем отличались от захоронений додинастической эпохи, 
являя как бы их естественное развитие. За исключением разве что больших могил деревенских 
старост, могилы этих людей представляли собой захоронения в неглубоких ямах с круглой над-
земной надстройкой, утвари в них было довольно мало, и она была скудна. Если утварь из 
погребения простолюдина сравнить с тем, что обнаружено в могилах царей, знати и даже убитых 
слуг и ремесленников, то очевидно, что владельцами таких могил могли быть люди, сравнимые по 
своему социальному положению либо с рабами, либо с крепостными. Но уже к концу Второй 
династия результаты расового смешения становятся заметны, и у нас имеется достаточно 
свидетельств тому, что нижние слои египетского населения во многих районах страны начали 
перенимать похоронные обряды своих господ, — факт, который со всей очевидностью нашел свое 
отражение и в повседневной жизни простого египтянина. 
Несмотря на то, что письменные свидетельства той поры до сих пор слишком скудны, чтоб можно 
было произвести хоть какой-нибудь более или менее удовлетворительный анализ общественного 
строя того времени, в общем и целом можно прийти к выводу, что по своему характеру этот строй 
был близок к феодальному: местное население было весьма значительным и несло тяготы 
подстать феодальным повинностям, обслуживая благородное сословие из представителей расы 
господ-завоевателей, носителей более высокой культуры. Массы зависимого населения, по всей 
видимости, использовались в сельском хозяйстве, но часть из них работала в шахтах и 
каменоломнях, строила сеть ирригационных сооружений, служила в войске и работала на 
строительстве храмов, дворцов и гробниц. Постепенно они вошли в более тесный контакт со 
своими завоевателями. Этому очень спо- 
123 
Глава II 
собствовал рост численности класса ремесленников, который к концу Архаического периода, по-
видимому, и привел к смешению рас. Именно этот класс в более поздние времена развился в 
превалирующий средний класс — важную и мо!учую опору фараоновской власти в Египте. 
ГЛАВА III ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЙСКА 
В истории любого государства в подобные периоды воинство составляет очень важную часть 
общества. Но будучи рекрутируемыми, как нам представляется, из всех слоев господствующей 
расы, воины все же не составляли особого класса или сословия. Представляется вполне 
вероятным, что в пору созидания основ прочной государственности, наступившую после 
объединения Египта, воинство состояло исключительно из представителей династической расы. 
Но по мере того, как страна умиротворялась, а фараоновская власть делалась все более 
стабильной, набор в войско мог, по-видимому, осуществляться и из масс местного населения. 
Организация 
В более поздние времена армия была организована по принципу феодального войска, и мы имеем 



все основания полагать, что сама эта система восходит к Архаическому периоду. По мере того, как 
власть ранних египетских царей 
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крепла и распространялась, покоренные племенные вожди вынуждены были поставлять своим 
верховным владыкам живую силу. Таким образом, военная организация росла, и каждая 
провинция, область или ном должен был посылать своих юношей служить царю, правда, под их 
собственными племенными штандартами. Да и сами военачальники были, скорее всего, их 
соплеменниками. У нас нет достоверных сведений о существовании чего-либо наподобие 
военного сословия или офицерского кадрового наследного корпуса; мы даже ничего не знаем о 
воинской иерархии того времени. Ясно только, что над армией осуществлялся неусыпный надзор 
и всеобъемлющий контроль, без которых царь не смог бы управлять этой важной государственной 
структурой. 
Вооружение 
Теперь давайте посмотрим, чем были экипированы эти древние воины. Доспехов, по-видимому, 
просто не могло быть, даже щитов — и тех у них не было. В качестве оружия использовались лук 
и стрелы, копье, топор, булава и кинжал. Луки были сравнительно небольшие, до трех футов в 
длину, а об их форме можно судить по рис. 70. К сожалению, никаких деревянных луков того 
времени до нас не дошло, и в этом отношении наши знания основаны лишь на рисунках 
вооруженных людей на поздних додинастичес-ких палетках. Но что касается стрел, здесь нам 
повезло гораздо больше: сотни образцов стрел различных типов были найдены в сгнивших 
кожаных колчанах в одной из гробниц некрополя Саккара. Небольшие размеры и вес этих стрел 
лишний раз подтверждают предположение, что сами луки не могли иметь большие размеры, а это, 
в общем-то, соответствует тому, что изображено на упоминавшихся палетках. Пять типов стрел, 
показанных на рис. 71, были, вероятно, 
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Рис. 70: Архаические изображения воинов с «Охотничьей палетки» 
наиболее распространены. Стрелы первого типа имели длину в среднем 19!/

2 с половиной дюймов, 
а наконечник состоял из агатового отщепа лункообразной формы, который приклеивался к 
кончику короткой палочки из эбенового дерева. Эта палочка вставлялась в полую тростниковую 
трубку. Другой конец трубки был снабжен двумя перьями, прикрепленными с помощью клея и 
нити, и имел V-образный упор для натягивания стрелы. Такие стрелы с лункообраз-ным 
наконечником использовались в Египте по крайней мере до Восемнадцатой династии. Стрелы 
второго типа имели такой же наконечник из агата, но меньшего размера, и прикреплялся этот 
наконечник к палочке не из дерева, а из слоновой кости, воткнутой в тростниковый ствол, 
который у основания также был снабжен парой перьев. Но упор для натягивания лука имел в 
сечении уже иную конфигурацию. В первом случае он напоминал латинскую букву V, во втором 
— греческое или кириллическое перевернутое «П». Стрелы третьего типа имели зазубренный 
наконечник, изготовленный из челюсти небольшой рыбы. Он был накрепко соединен с палочкой 
из слоновой кости. Тростниковая трубка тоже использовалась в конструкции стрел этого типа, и 
тоже была снабжена стабилизатором из перьев. Упор был таким же, как и в предыдущем случае. 
Стрелы четвертого и пятого типов отличались друг от друга только 
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размерами наконечника, который целиком вытачивался из слоновой кости и тупым концом втыкался 
прямо в тростинку. Стрелы этих двух типов не имели хвостового оперения, поскольку стабилизатор 
был необходим лишь в тех случаях, когда наконечник стрелы из-за своей фигурной формы или веса 
нарушал баланс, как в случаях 1, 2 и 3. Интересно отметить, что стрелы третьего и пятого типа имели 
наконечники, окрашенные в красный цвет. Окраска применялась либо для того, чтобы показать, что 
стрела от- 



 
Рнс. 71. Типы стрел 
равлена, либо здесь имело место магическое представление, что красный цвет обязательно притянет к 
себе кровь, т. е. поможет стреле пролить кровь жертвы — цели. В широком ходу были и стрелы с 
тяжелыми кремневыми наконечниками. 
Найдены также копья, рассчитанные не на метание, а на непосредственный удар, снабженные медными 
наконечниками либо наконечниками из слоновой кости. Создается впечатление, что ими были 
вооружены люди побогаче и по-знатнее, тогда как рядовые пехотинцы из простолюдинов были 
вооружены копьями с кремневыми наконечниками. 
До нас дошли лишь изображения боевых топоров, но самого оружия пока не найдено. Судя по этим 
изображениям, боевой топор имел короткую рукоять, а его режущая 
128 
Организация войска 
и рубящая часть могла изготовляться как из камня, так и из меди и прикреплялась к рукояти при 
помощи кожаных ремней. Найдено также изображение воина на одной из додинастических палеток. 
Это изображение свидетельствует, что в ходу были топоры и с обоюдоострым навершием. 
Но самым излюбленным видом оружия были, видимо, булавы. Они имели короткую рукоять и 
каменное навер-шие двух типов. Наиболее типичным было навершие грушевидной формы, как 
показано на рис. 72 и 73 В, а также явствует из сцен ритуального убийства царем плененного врага. 
Заметим, что царь почти всегда убивает врага именно 

 



 

 
Рис. 72. Нубийская булава с золотой рукояткой и каменным навершием 
5 Зак. 4345 
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булавой (см. рис. 4). На грушевидных навершиях массивных церемониальных булав были 
выгравированы сцены, имеющие историческое значение. Такие булавы обычно хранились в 
храмах. Булавы второго типа (см. рис. 73А) представляют собой облегченную разновидность этого 
оружия. Такие булавы, вероятно, имели еще более короткую рукоять, чтобы удобнее было 
сражаться в ближнем бою. 
Кинжалы имели лезвия как из кремня, так и из меди, а рукоятки делались из дерева, кости и даже 
из слоновой кости. Это оружие носилось на поясе. 
Фортификация 
Мы не располагаем свидетельствами о том, как эти древние воины сражались в действительности. 
Трудно сказать, вступали ли они в бой организованными подразделениями или кидались в драку 
подобно увлекаемой зачинщиками толпе. Но, основываясь, опять-таки, на все тех же изображе-
ниях, в частности на «Охотничьей палетке» (см. илл. 1 б), где детально изображены воины, 
знаменосцы, и даже легко угадываются «рода войск», и тщательно анализируя разные 
возможности, можно прийти к выводу, что армии этих древних царей были все же достаточно 
хорошо организованы в виде подразделений лучников, копьеносцев и т. д. и хорошо 
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управлялись своими племенными вождями. Только хорошо организованные войска могли 
штурмовать города, окруженные защитными стенами, которые, как мы знаем, уже существовали 
на заре египетской цивилизации. Условные изображения на палетках и ярлыках демонстрируют 
символического сокола и его союзников, разрушающих мотыгами бастионы и стены вражеских 



укреплений или городов (см. рис. 74). Некоторое представление о фортификационных 
сооружениях того периода можно получить при изучении так называемых фортов Ха-сехемуи и 
Перибсена в Абидосе. Большие и мощные ограждения до сих пор являются предметом полемики, 
но исследователи все же сходятся в том, что эти сооружения можно датировать временами второй 
половины Второй династии. Их описывали по-разному, но общий смысл всех описаний сводится к 
тому, что перед нами система укреплений и храмов, расположенных в доли- 

 
Рис. 74. Фрагмент каменной палетки с изображениями крепостных сооружений 
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не и связанных с царскими гробницами, находящимися поблизости. Я же полагаю, что мы имеем 
дело, вероятнее всего, с заградительными сооружениями, которые были воздвигнуты вокруг 
резиденции царя в Верхнем Египте. Как таковые, они были сооружены для того, чтобы обеспечить 
максимальную защиту царю, и хотя их все-таки нельзя назвать фортами в полном смысле этого 
слова, они явно носят черты оборонительных сооружений. Сооружение, приписываемое Ха-
сехемуи, если исходить из надписей на печатях, которыми опечатывались сосуды, имеет 
прямоугольную планировку и двойные стены, с оставленным между ними проходом. Общие 
размеры этого оборонительного сооружения составляют 465 футов с севера на юг и 250 футов с 
востока на запад. Внешняя стена имеет 11 футов в толщину, а внутренняя стена, которая к тому же 
является главной, доходит в толщину до 18-ти футов, а в высоту, по нашим предположениям, 
достигает как минимум 30 футов. Крепость имела четыре входа, но два самых главных 
располагались в северо-восточном и юго-западном углах, что указывает на хорошо продуманные 
принципы обороны (см. рис. 75 и 76). Оборонительное сооружение Перибсена меньше по размеру 
и имеет только одну стену, но сохранившийся вход свидетельствует о том, что в основу положен 
тот же принцип обороны, что и при строительстве предыдущего сооружения. Другая большая 
крепость сходного типа сохранилась в Иераконполе, и хотя никакими сведениями о времени ее 
возведения мы пока не располагаем, представляется вполне вероятным, что она тоже относится к 
Архаическому периоду египетской истории. 



ГЛАВА IV 
РЕЛИГИЯ 
Боги 
За крайней скудостью письменных источников, наше знание религии Архаического Египта не 
может не быть весьма ограниченным, но по мере дальнейших исследований мы обретаем 
возможность идентифицировать все большее число различных богов, которые были хорошо 
известны в более поздние времена как боги, которым поклонялись египтяне с древнейших времен.      
• 
До объединения Египта было множество культов, никак не связанных между собой и имеющих 
сугубо местное значение. Это были культы и места поклонения отдельных племен. Эволюция этих 
культов соответствовала задачам политического развития Египта, и в этом нет ничего удиви-
тельного: поскольку племенные территории вливались в более крупные объединения, а затем 
вошли в состав двух отдельных царств — Северного и Южного, то и мифология 
134 
___________________Религия  __________________ 
неизбежно должна была трансформироваться тоже, дабы объединить в рамках пантеона всех 
племенных божков. Божество покоренного племени было нецелесообразно подвергать гонениям 
— победителю было гораздо выгоднее включить его в пантеон, скажем, на правах сына своего 
главного божества. Эти племенные божества стали богами областей или номов в более поздние 
времена, а их прерогативы отошли к царю, который, однако, объявил об особом покровительстве 
над ними — это было очень похоже на действия доисторическою вождя племени по отношению к 
почетному пленнику. 
Ко времени объединения мы застаем такую картину: племена победителей, т. е. из так называемой 
династической расы, как на Севере, так и на Юге поклонялись своему верховному божеству — 
небесному богу Хору, чьим символом был сокол. В то же самое время потомки местного, искон-
ного населения, похоже, признавали своим верховным божеством бога Сета. В более ранние 
времена народ, поклонявшийся Сету, играл весьма существенную роль в жизни народов долины 
Нила, был очень влиятелен и занимал большую территорию Верхнего Египта, концентрируясь 
вокруг Омбоса (нынешнего Кене). Коренное население было еще достаточно сильно для того, 
чтобы однажды их бог Сет стал равным Хору, а на какой-то момент даже заменил Хора в качестве 
верховного царского божества. Произошло это во времена Второй династии, и об этом мы уже го-
ворили выше. Эхо борьбы между поклонниками Хора и поклонниками Сета отразилось в мифах 
более позднего времени, где добро в лице Хора одерживает победу над Сетом, олицетворением 
зла. 
Мы ничего не можем сказать о происхождении Хора, но уже ко времени создания единого 
египетского государства Хор представлялся в виде небесного божества, и вера в то, 
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что царь является живым Хором, несомненно, свидетельствует о том, что культ Хора к тому 
времени стал уже небесным культом, как это было и во все последующие времена. До 
археологических исследований в некрополе Сак-кара общее мнение исследователей сводилось к 
тому, что государственной религией Египта времен строительства пирамид было поклонение 
солнцу, и только. Но когда раскопки выявили захоронения солнечных ладей при больших 
гробницах в Саккара, а затем оказалось, что не только ран-неегипетские цари, но даже знать из 
нынешнего Хелуана дозволяла себе подобную роскошь, исследователи стали склоняться к мысли, 
что первичное верование заключалось в том, что усопший должен совершить плавание в этой ла-
дье, дабы присоединиться к богам, войти в их круг во время ежесуточного небесного плавания. И 
едва ли мы ошибемся, если скажем, что сейчас именно такое представление о египетской религии 
начала Первой династии (и далее) стало общепринятым. Остальные боги династического народа, 
преимущественно местные, бывшие когда-то племенными божествами, затем, и довольно скоро, 
были включены в сферу небесной мифологии. Но при всем том не следует забывать, что едва ли 
не большая часть населения состояла не из потомков завоевателей — «династической расы», а из 
потомков тех, кто обосновался в Египте еще до нее, и во времена первых двух династий это 
население отнюдь не было полностью ассимилировано пришельцами, а потому, составляя 
отдельную этническую группу, древнее население продолжало отдавать предпочтение местным 



богам, т. е. племенным божествам своих предков, и превыше всех почитался бог Сет. По мере 
того, как происходило слияние двух основных этнических групп, чему способствовало создание 
сильного объединенного государства, многие из этих древних божеств были переосмыслены и 
причислены к 
136 
«солярной мифологии», а их более древние черты были забыты. Но Сет продолжал почитаться сам 
по себе, и так было на протяжении всей египетской истории. В той или иной степени такое 
положение Сета является результатом политики царей Архаического периода, которые предпочли, 
чтобы Сет занимал именно такое место в их пантеоне, оставаясь объектом поклонения 
разрозненных групп более древнего населения, жившего в Египте еще в додинастические времена. 
Наличие этого божества не игнорировалось никогда; вместе с тем, за исключением разве что 
небольших временных отрезков в истории Египта (да и то, ради политической целесообразности, 
т. е. в виде уступки под нажимом более древнего населения) это божество утвердилось в качестве 
олицетворения зла. Это качество стало ему настолько свойственно, что в античные времена Сет 
отождествлялся с Тифоном. Но во времена куда более древние, о которых, собственно, и идет речь 
в нашем исследовании, Сет был, по-видимому, еще вполне добропорядочным и добродетельным 
божеством. Таковым он был если не для всех, то для большой группы населения, имевшего куда 
более древние корни в Египте, чем «династическая раса». Поэтому можно утверждать, что Сет как 
божество существовал задолго до мифа об Осирисе и связанного с ним цикла, о чгм будет сказано 
позже. Сет изображался в облике неизвестного нам животного, выглядевшего как собака с 
вертикально поднятым хвостом, конец которого был раздвоен, с головой, подобной голове 
муравьеда, и с высокими прямоугольными 
ушами. 
Итак, в раннединастическом Египте существовало два четко выраженных, но несовместимых 
между собой культа, которые только один раз были как-то примирены и объединены в самом 
конце Второй династии из чисто политических соображений. Но отнюдь не все сводилось только к 
Хору и 
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Сету. Были и другие важные объекты поклонения. Например, в Гелиополе поклонялись богу Ра, а 
в Мемфисе — Птаху. В Бусирисе поклонялись Осирису, а в Коптосе — Мину. И несмотря на то, 
что все эти верования так или иначе нарушали теоретически единое религиозное направление, тем 
не менее после объединения Египта всем им нашлось достойное место. Рациональное религиозное 
единство на самом деле никогда не было достигнуто во всей полноте, и на протяжении всей 
египетской истории египетские богословы так и не смогли сформировать пантеон, который был 
бы избавлен от порою вопиющих противоречий. 
Поклонение солнечному богу Ра ведет свое происхождение, видимо, от древних поверий 
Гелиополя, который был предан этому культу вплоть до победы христианства. Этот бог 
представлялся в виде солнца как такового, т. е. в форме его диска. Когда тинитские цари 
утвердили свою столицу в Мемфисе, они, по всей видимости, попали под влияние жрецов культа 
солнца, которые наверняка утвердились в этой местности еще задолго до времен объединения 
Египта. В конечном счете это, вероятно, и привело к слиянию небесного бога Хора с солнечным 
богом Ра в «составе» божества Ра-Харахте, а царь, отождествляемый с Хором, превратился в сына 
бога Ра. Но такое слияние культов, кажется, не могло произойти ранее Второй династии, хотя 
изображение крылатого диска появляется над изображением Хорова имени Уаджи на гребне, 
найденном в Абидосе (см. рис. 146). 
Если Менее выбрал в качестве места для своей столицы долину вблизи самого верховья Дельты, 
то нет ничего удивительного в том, что местный бог ближайшей округи довольно быстро вошел в 
фавор. Этим богом был Птах. Согласно мемфисскому богословскому учению, он был со- 
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здателем решительно всего1. Не исключено, что этот бог в стародавние времена олицетворял 
человеческий дух, ибо, в отличие от большинства египетских божеств, он никогда не изображался 
в виде животного и не имел атрибутов, заимствованных от какого-либо животного. Он 
изображается как мужчина в облачении мумии, без прически, но в чем-то, напоминающем плотно 
прилегающую тюбетейку. 
Культ Птаха оставался очень влиятельным на протяжения всей египетской истории, в особенности 



у образованных слоев населения, поскольку, в отличие от других богов, этот культ был более 
высшего духовного порядка и характеризовался более высоким уровнем религиозного мышления 
по сравнению с остальными, более примитивными египетскими верованиями. И хотя Птах не 
нашел своего однозначного отражения в изображениях той эпохи, не исключено, что фигура, 
похожая на мумию, которую несут на процессии, изображенной на ярлыке царя Джера (см. рис. 
21), как раз и является изображением этого бога. Манефон повествует о том, что Менее построил 
храм для Птаха в Мемфисе, а записи Первой и Второй Династий на Палермском камне отмечают 
праздник Сокара, бога мемфисского некрополя, который был уподоблен Птаху. 
Еще сравнительно недавно стоял вопрос: когда стали поклоняться Осирису — в архаические 
времена иди позже? Но открытие в Хелуане символа Джед этого бога и узла пояса его 
божественной супруги Исиды, или Исис (и то, и другое датируется временами Первой династии) 
показывают, что данный культ существовал уже в те отдален- 
1 Вполне возможно, что в древнейшем варианте мифа, центральной фигурой которого был бог Птах, он был не 
«творцом», а «открывателем» всего сущего, на что намекает значение корня, от которого образовано имя этого 
божества, в родственных языках, да и звучало это имя в Архаический период как Pattah. — А. Ч. 
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ные времена. При этом будет уместно сказать, что и упомянутый культ дожил практически до 
утверждения христианства и был едва ли не самым распространенным среди египетского 
населения. И хотя этот культ имел черты поклонения природе, в самом начале это был культ 
царства мертвых, а сам сюжет мифа, по-видимому, содержит отголоски каких-то очень древних 
событий, которые действительно имели место. События эти были, по-видимому, первоначально 
никак не связаны между собой и относились к различным периодам египетской предыстории, но 
впоследствии они были хорошо скомпонованы друг с другом, и в результате возникла 
поучительная история о борьбе добра со злом. Миф о вероломном убийстве доброго царя Осириса 
своим же собственным братом Сетом и о мести, а также о восстановлении прав Осириса его сыном 
Хором, ставшим основоположником линии полубогов, от которых произошли фараоны, — все это 
косвенным образом отражает эпизоды борьбы — еще в доисторические времена — между «дина-
стическим народом» и местным населением долины Нила. При нынешнем состоянии наших 
знаний нет смысла рассуждать на эту тему, но недавние открытия в Хелуане, доказавшие 
существование мифа об Осирисе и Исиде еще при Первой династии, дают основание 
предположить, что связь царственного бога Хора с Осирисом, символом царства мертвых, 
являлась не просто результатом богословской подтасовки поздних времен, но была, вероятно, 
основана на каких-то исторических событиях. 
Первоначальный центр почитания Осириса находился в Бусирисе в восточной Дельте. Но Осирис 
не был исконным богом данной местности. Он вытеснил оттуда более древнее божество по имени 
Анджти, от которого он позаимствовал некоторые черты и регалии, такие, как двойные перья на 
короне и посох пастуха. От Архаического периода 
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мы, к сожалению, не имеем никаких абсолютно достоверных изображений этого божества, но 
сидящую мумиеобразную фигуру царя Удиму на ярлыке Хемака (см. рис. 37) можно принять за 
довольно точный прообраз изображения этого бога на монументах более позднего времени. И это 
тем более вероятно, поскольку многие авторитетные исследователи утверждали, что это и есть 
фигура Осириса, тогда как на самом деле эта фигура изображает царя Удиму в одеянии покойника, 
что могло иметь место на праздновании «сед» (см. выше). 
Другие божества имели гораздо меньшее значение, но им тоже поклонялись в архаические 
времена. Анубис, бог мертвых и защитник кладбищ, был тоже весьма важным персонажем в 
осирической мифологии. В ранние времена он представлялся как сидящий волк или собака. 
Празднества в честь Анубиса отмечались во времена Первой династии, что зафиксировано на 
Палермском камне. 
Акер, космический бог, изображался как две передние части львов, соединенные вместе, причем 
каждая из них смотрела в противоположную сторону. Предполагалось, что это божество охраняет 
два горизонта, а солнечный бог входит в пасть одного из этих львов вечером и выходит из пасти 
второго на рассвете. В религиозной литературе более поздних периодов Акер изображается в виде 
двух цельных сидящих львов, расположенных спина к спине, что символизирует изображение дня 
сегодняшнего и дня завтрашнего. 



Апис был священным быком Мемфиса. Поклонение быку было, вероятно, учреждено задолго до 
объединения Египта, и даже, по-видимому, еще до нашествия «династического народа». Это 
животное для египтян было символом силы на войне и на брачном ложе, и как таковое считалось 
воплощением сверхъестественной силы. Апис был проявлением бога Птаха, и античный автор 
Элиан сообщает нам, 
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что поклонение этому быку было введено в практику еще Менесом. Археологические данные 
скорее способны подтвердить, чем опровергнуть эти сведения, как и то, что этот культ 
существовал уже в эпоху Первой династии. Последнее, можно прямо сказать, не подлежит 
никакому сомнению. Ранние династические цари часто изображаются в виде быков, и создается 
впечатление, что из соображений политической целесообразности они унаследовали этот культ от 
жителей Северного Египта — в особенности культ Аписа, который, по-видимому, существовал 
задолго до времен появления первого царя объединенного Египта. 
Харсафес, или Херишеф, священный баран, отмечается в записях Первой династии на Палермском 
камне. Поклонение барану было во многом сходно с поклонением быку, поскольку и оно было 
связано с культом плодовитости и практиковалось еще во времена Первой династии. 
Хатхор была богиней неба и коров, а в более поздние времена считалась покровительницей любви 
и радости. Она изображалась в виде коровы либо в виде женщины с коровьей головой; иногда — 
как женщина с коровьими рогами и глазами. Но в раннединастические времена Хатхор была, по-
видимому, божественной супругой Хора, и даже в более поздние времена ее имя воспринималось 
как «Дом Хора». Самое древнее ее изображение мы встречаем на Палетке Нармера, где она 
изображена с человеческим'лицом, но с коровьими глазами и рогами. 
Хент-Аментиу был богом мертвых в Абидосе. Затем это божество слилось с Осирисом, и в более 
поздние времена он изображается так же, как и Осирис. 
Матит, или Мехит, была богиней-львицей. Она почиталась в Иераконполисе и в Тинисе. Ее 
многочисленные изображения встречаются на печатях Первой династии, где 
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она представлена как лежащая львица с тремя или четырьмя согнутыми полосами, выступающими 
со стороны ее спины. В неизменном виде она изображается на фоне святилища, построенного из 
плетня, что в более поздние времена превратилось в детерминатив при написании сочетания «Дом 
Великий», которое обозначало царский дворец. 
Мафдет, кошачья богиня, упоминается при Первой династии в записях на Палермском камне. В 
более поздние времена она изображалась в виде женщины, одетой в кошачью шкуру, и считалась 
защитницей от змеиных укусов. 
Мин был богом-покровителем путешественников, и вся Восточная пустыня считалась местом, где 
он обитает и правит. Центры его культа находились в Ахмиме и в Коптосе на западной 
оконечности великого торгового пути вдоль Вади Хаммамат. Этот бог изображался в виде 
мужчины, готового к соитию, но стоящего навытяжку и запеленутого как мумия, с воздетой 
рукой, держащей бич, и с украшением на голове из двух больших перьев. Мин был исконно мес-
тным божеством, очень древним. Две статуи, изображающие этого бога, были найдены в Коптосе; 
обе они изготовлены, по-видимому, еще в додинастические времена. Это, пожалуй, самые древние 
из статуи больших размеров, когда-либо найденные в долине Нила. 
Нехбет была богиней-покровительницей Иераконполиса, ныне Эль-Каба, а в древности — Нехеба. 
И по мере того, как влияние народа, захватившего эту территорию на заре египетской истории, 
распространялось на весь остальной Египет в ходе завоевательных походов пришельцев, Нехбет 
превратилась в покровительницу всего Верхнего Египта. В более поздние времена она часто 
изображается как женщина с головой грифа, на которой надета Белая корона, но в Архаический 
период она всегда изображается просто как 
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птица гриф. Нехбет стала первой из «Двух Владычиц» или «небти», по которым давалось второе 
имя царю (см. рис. 69В). 
Нейт была богиней Саиса в западной части Дельты. Ее символом был щит со скрещенными 
стрелами, что вполне соответствовало представлениям об этой богине как о воительнице и 
охотнице. Этот символ использовался еще в додинастические времена, т. е. до объединения 



Египта. Во времена первых двух династий поклонение Нейт было очень широко распространено, 
и она считалась одним из главных божеств Нижнего Египта. Весьма примечательно, что прямое 
свидетельство о существовании ее храма в Египте восходит ко временам Хора-аха (Менеса). Так 
что и культ, и даже храм этой богини относятся к числу древнейших. Есть, по-видимому, причина 
полагать, что тинитские цари, дабы легитимизировать свои претензии на правление в северной 
части Египта (в Дельте), брали в жены нижнеегипетских царевен. По крайней мере три царевны, о 
которых мы хоть что-нибудь знаем, носили имя этой богини в составе своих имен: Нейтхотеп, 
Мерьет-нейт и Хер-нейт. 
Сед упоминается в записях, относящихся к Первой династии и зафиксированных на Палермском 
камне. Это был бог мертвых, и его, вероятно, следует отождествить с Упуау-том, поскольку он 
изображается в той же манере — как волк, стоящий на штандарте нома.                 • 
Сешат была богиней учения и учености, и в более поздние времена считали, что она записывает на 
трех листах «Древа Небес» все деяния и даты жизни людей и богов. Символ Сешат — звезда на 
шесте, увенчанная чем-то, напоминающим перевернутые рога. Поклонение этой богине восходит 
ко временам Первой династии, когда «натягивание шнура», или разметка территории под 
строительство храма жрецом этой богини, было отмечено в анналах на Палерм- 
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ском камне. Это символическое присутствие богини Сешат при разметке территории для 
постройки храмовых сооружении являлось, по-видимому, одной из функций, приписываемых этой 
богине и осуществлявшихся ее жрецами. 
Тот, бог луны и покровитель науки и знаний, почитался, видимо, еще во времена Первой династии 
— уже хотя бы потому, что павиан (киноцефал) был одним из священных животных, 
изображенных совместно с Аписом на двух памятниках, датируемых правлением царя Удиму. 
Штандарт Тога тоже изображен на палетках додинастического периода, а святилище этого бога 
определенно функционировало еще во времена царя Нармера. 
Уаджет изображалась в виде кобры и была богиней Буто. Она считалась покровительницей и 
защитницей Нижнего Египта. Эта богиня заняла второе место среди Обеих Владычиц, или 
«небти», по которым давалось одно из имен фараона. 
Упуаут был, по-видимому, когда-то богом войны, который вел царя в бой, но в более поздние 
времена он превратился в бога мертвых и в этом качестве слился с Анубисом. Изображается он 
как волк на штандарте. На таком же штандарте могли помещаться и символы номов. 
Большинство богов Архаического периода, о которых мы имеем хоть малейшее представление, 
изображались в виде животного или фетиша, но уже во времена Второй династии заметно 
развитие антропоморфизации при изображении богов. Вот почему до нас дошли изображения 
Хора и Сета в виде человеческих фигур, но с головами сокола и, соответственно, не совсем 
понятного животного. 
Теперь можно подвести некоторые — весьма предварительные — итоги. 
Даже тот скудный материал, который нам доступен в настоящее время, свидетельствует, что очень 
многие божества, 
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хорошо известные нам по изображениям и описаниям более поздних времен, уже почитались 
египтянами при первых двух династиях. Их характерные черты, вероятно, на том этапе были 
несколько иными, но это и не удивительно: ведь процесс ассимиляции находился еще на ранней 
стадии. И все же основные контуры религиозных представлений более поздних времен 
проступают уже довольно отчетливо. Два самых главных культа — культ Ра и культ Осириса — 
развивались очень активно и наравне друг с другом. И хотя третий, весьма немаловажный, культ 
Сета был обречен на всеобщую нелюбовь, в те времена ему еще очень широко поклонялись. 
Предпринимались попытки свести все эти верования в единую богословскую систему, но 
противоречия между ними, сложившиеся в архаические времена, так никогда и не были 
преодолены. 
Культ и ритуал 
О способах поклонения и религиозных ритуалах сказать что-либо трудно, поскольку необходимые 
свидетельства отсутствуют. Но, как нам думается, они мало отличались от того, что происходило в 
более поздние времена, когда службу богам осуществляли жрецы в тиши святилищ, а народ во 
внутренние покои храма не допускался. Люди лицезрели только статую или фетиш бога, когда 



последние выносили наружу в ходе процессий в дни празднеств. Если судить по записям на 
Палермском камне, праздники, посвященные различным богам, случались довольно часто, и 
совершенно очевидно, что соблюдение религиозных обрядов было столь же важно для подданных 
только что объединившегося государства, как и много веков спустя, когда Египет имел уже вполне 
устоявшиеся традиции. О храмах мы тоже почти ничего не знаем, за исключением разве что 
схематических 
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изображений на ярлыках и печатях, которыми опечатывались сосуды. Представляется, что это 
были довольно примитивные деревянные строения, и таков уж был консервативный настрой 
египтян, что даже когда они были способны построить поистине роскошные и правильные с точки 
зрения архитектуры сооружения вроде великих гробниц в Сак-кара, для дома божьего 
применялись те архитектурные критерии, которые были выработаны еще их пращурами в не-
запамятные времена. Действительно, оформление этих древних сооружений, предназначенных для 
отправления культа, сохраняется в архитектуре строений, которые функционировали как 
внутренние покои божниц храмов более поздних времен. Не исключено, что даже в Архаический 
период деревянный дом божий в том виде, в каком он изображен на ярлыке Хора-аха, отражал 
вполне реальное строение алтаря богини Нейт, находившегося, вероятно, внутри массивной 
постройки, т. е. собственно храма. 
Погребальные обряды 
Погребальные обряды господствующей расы Архаического Египта, как и соответствующие 
религиозные верования, были в основном те же, что и в последующие времена у их потомков. Но 
в течение большей части Раннединастическо-го периода основная масса местного коренного 
населения продолжала придерживаться традиций и обрядов своих праотцов, перенимая у 
завоевателей разве что методы захоронения. Это становится заметно лишь к концу Второй динас-
тии. К тому же только в окрестностях столиц смешение рас шло интенсивно, а в провинции — 
гораздо медленнее. 
Какими бы ни были религиозные представления древнейших египтян, они твердо верили в жизнь 
после смерти; и представляли ли они себя путешествующими вместе с 
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богом солнца в ладье по небесам или же пребывающими вместе с Осирисом в потустороннем 
мире, они считали, что какая-то часть их живой и жизненной сущности продолжает пребывать 
неподалеку от их тела. Поэтому мертвое тело должно было быть сохранено так, чтобы эта 
жизненная сила могла вернуться в него и при этом была бы обеспечена элементарнейшими 
удобствами, во всяком случае — едой и питьем; еще лучше — и предметами обихода и орудиями 
труда; а еще того лучше — оружием и предметами для приятного времяпрепровождения. 
Фактически все, что обеспечивало и облегчало жизнь на этом свете, следовало захватить с собой в 
могилу — с тем, чтобы все это продолжало выполнять привычную функцию и на том свете. Царь, 
например, мог взять с собой не только самую разнообразную утварь, но и слуг, которые 
сопровождали его при жизни. Если они были «полезны» ему здесь, так пусть сопровождают его и 
там! Если жизнь потусторонняя мыслилась как своеобразное продолжение жизни этой, то 
гробница мыслилась как дом, или усадьба усопшего. И как всякий дом, она зачастую имела 
палисадник, а то и самый настоящий сад рядом. В некоторых гробницах Второй династии мы 
находим даже туалеты возле склепа, т. е. уже внутри самой гробницы. В отличие от христиан, 
египтяне полагали, что все можно унести на тот свет с собой, а отсюда и такое непростое устрой-
ство усыпальниц: ведь гробница должна была вместить и сохранить как можно больше 
материальных благ, а также всякого добра, накопленного покойным при жизни. 
Обозревая ниже типичные способы захоронения представителей различных классов общества на 
протяжении 450-ти лет Архаического периода, мы сможем пронаблюдать, насколько горазд был 
египетский народ на выдумку при создании этих архитектурных сооружений! Но архитектура 
гробниц не была чем-то раз и навсегда заданным. Измене- 
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ния шли постоянно и были обусловлены ростом благосостояния тех, для кого гробницы были 
предназначены. Что же до роста благосостояния населения, это результат объединения страны. 
Однако не все изменения в архитектуре происходили «от хорошей жизни». Многие были 



продиктованы тем, что проектировщики погребальных комплексов все больше и больше 
опасались вторжения в них грабителей. Чтобы защитить ценности, которыми снабжался покой-
ный, погребальные помещения высекались все глубже и глубже, а проходы к ним снабжались 
блокирующими устройствами в виде так называемых порткулис, изготавливаемых из камня. 
Другие изменения были вызваны, вероятно, развитием новых религиозных представлений, но об 
этом мы можем судить лишь по материалу, который предоставляет нам археология. 
Действительно, несмотря на все изменения в ходе эволюции погребальных сооружений, общий 
принцип устройства гробниц Архаического периода остается одним и тем же на протяжении 
обеих ранних династий. Гробница или усыпальница (в широком смысле слова) представляла 
собой комплекс сооружений. В этот комплекс входит подземное сооружение, расположенное ниже 
уровня грунта (иногда значительно ниже). Поверх этого сооружения располагается кирпичное 
строение, по форме продолговатое и прямоугольное, плоское, своего рода платформа, стены кото-
рой выстроены в подражание архитектуре жилого дома или дворца того периода. Археологи 
называют эти надземные платформы «мастабами», используя название, которое присвоили этим 
сооружениям местные египетские рабочие, поскольку в их внешнем облике действительно 
усматривается общее сходство со скамьей, сложенной из камня или кирпича, — а «скамья» по-
арабски и есть «мастаба», и примерно так она и выглядит в их домашнем обиходе, — по крайней 
мере та скамья, что пристраивают к дому. 
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Эволюция архитектурного оформления гробниц делится примерно на шесть этапов, которые, 
исключительно ради удобства, мы называем Ранним, Средним и Поздним для Первой династии, и 
Ранним, Средним и Поздним для Второй династии. Следует учитывать, что эти этапы, стадии или 
фазы развития гробничной архитектуры не имеют строгих границ, и методы оформления гробниц, 
да и сами похоронные обряды как бы плавно перетекают из одной фазы в другую, находясь при 
этом в существенной зависимости от местности, где совершается захоронение, и от 
привязанностей, склонностей и общественного положения усопшего. Но в общем и целом в 
районе Мемфиса мы можем проследить некоторые особенности этих изменений. На юге, в 
Абидосе, надземные сооружения царских гробничных комплексов, или кенотафов сильно 
отличались по оформлению от соответствующих частей гробничных сооружений на севере стра-
ны. И хотя от них практически не осталось и следа, но по свидетельствам, найденным в Саккара, 
представляется вероятным, что в начале Первой династии надземная надстройка состояла из 
прямоугольного могильного холма-насыпи, сделанной из камней и гравия и облицованной 
кирпичом. Именно насыпь из камней и гравия позже трансформировалась в ступенчатую 
пирамиду, подобную той, что была обнаружена в гробничном комплексе царя Энеджиба в некро-
поле Саккара. В общем, можно утверждать, что надземные сооружения в Абидосе и в Саккара 
следуют одной и той же линии эволюции. И ради последовательности нашего изложения, мы 
можем разделить погребальные сооружения каждой из шести вышеуказанных стадий на четыре 
класса: 
1. Сооружения, предназначенные для царей и высшей знати. 
2. Сооружения, предназначенные для аристократии и знати пониже. 
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3. Сооружения, предназначенные для мелких чиновников и ремесленников. 
4.  Сооружения, предназначенные для сельского населения. 
В начале Первой династии гробницы царей и крупных вельмож состояли из неглубокой ямы, 
вырытой на глубину не более четырех метров ниже уровня грунта. В этой яме возводились 
кирпичные перегородки, образующие отдельные помещения. Центральное и самое большое из 
этих помещений отводилось под собственно усыпальницу — погребальную камеру, или склеп. 
Остальные помещения, или комнаты предназначались для складирования наиболее ценных 
предметов погребальной утвари. Подземная часть сверху перекрывалась деревянными балками, на 
которые укладывались доски, а вход в могильную яму засыпался камнями и щебнем. Над этой 
подземной частью, уже на уровне грунта, возводилась «мастаба», т. е. прямоугольное сооружение 
из кирпича, стены которого представляют собой уступчатые панели, а внутренняя часть опять же 
перегораживалась перекрестными стенами. Таким образом, получалось надземное сооружение, 
тоже разделенное на отдельные помещения. Эти помещения использовались и как кладовые, в 
которые помещали менее ценный сопутствующий погребальный инвентарь. Помещение 



надстройки тоже перекрывалось древесиной, но это перекрытие было тяжелее, чем первое, 
нижнее. Наружные стены мастабы возводились на большую высоту, нежели стены внутренних 
помещений, и тем самым оставалось значительное промежуточное пространство, которое 
заполняли камнем, щебнем и прочим мусором, доводя все строение вместе с забутовкой до 
высоты не менее семи метров. Весь панелированный экстерьер (или фасады мастабы) 
раскрашивался яркими красками, дабы орнамент имитировал плетенку, которой украшались 
наружные 
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стены жилых помещений. Напомним, что гробница, вне всяких сомнений, мыслилась как копия 
дома или дворца, в котором обитал ее хозяин при жизни (см. рис. 79). Не исключено, что верхушка 
мастабы была закруглена, а по коротким боковым сторонам («торцам») высились небольшие 
парапеты — на такую мысль наводит форма саркофагов конца Второй династии (см. рис. 77). Вот 
как много нужно было сделать, чтобы построить гробницу, которая к тому же дополнительно 
окружалась каменной стеной-оградой. За оградой иногда располагались ряды могил слуг хозяина, 
захороненных вместе с ним для того, чтобы обслуживать его в загробной жизни. С северной 
стороны к погребальному комплексу непосредственно примыкало длинное кирпичное 
сооружение, которое когда-то, вероятно, выглядело вроде надводной части корпуса подводной 
лодки старого образца. На самом же деле это странное строение заключало в себе деревянную 
ладью, предназначенную для плавания усопшего владельца по небесному океану вместе с 
солнечным богом (см. рис. 78). 
Мы до сих пор не располагаем более или менее удовлетворительными сведениями о том, как 
именно совершалось погребение, поскольку остается непонятным, каким образом осуществлялся 
вход в собственно склеп. Не исключено, что надземная часть погребального комплекса строилась 
уже после совершения захоронения и после заполнения подземных помещений, прилегающих к 
склепу, тем что должно было в них храниться. В некоторых захоронениях в Сак-кара мы 
обнаруживаем признаки того, что коридор, ведущий к центральной части подземного сооружения, 
был открыт для прохождения похоронной процессии. Но даже и в этом случае тело покойного, по-
видимому, опускалось в склеп через отверстие в перекрытии, разделявшем надземную и под-
земную части гробницы. Во всяком случае, других возмож- 
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ностей доступа в погребальную камеру нам обнаружить пока не удалось. 
Погребальная камера или собственно склеп — это, естественно, главное помещение в гробнице. 
Любопытно, что в некоторых случаях стены были украшены цветными циновками, а это очень 
напоминает оклейку стен толстыми обоями. В одной из царских гробниц в Саккара пилястры были 
покрыты панелями из дерева, инкрустированными золотыми полосками, а пол был выстлан 
хорошо пригнанными друг к другу и ровно уложенными деревянными досками. 
Несмотря на то, что мумификация была еще не известна в архаические времена, тело покойного 
бережно запеленывалось льняной тканью и помещалось в большой саркофаг, сделанный из дерева 
и по форме имитирующий жилой дом. Саркофаг («домовина») устанавливался в центре склепа. 
Лишь единственный раз было обнаружено тело некоего сановника, захороненное в естественной 
позе: он лежал в согнутом положении на левом боку, а его голова была ориентирована на север. И 
хотя не исключено, что именно так хоронили представителей египетской знати, но свидетельство 
единичной гробницы, хотя и не очень пострадавшей от рук грабителей, никак не может служить 
надежным доказательством того, что именно так и обстояло дело. 
У восточной стенки саркофага располагались алебастровые и глиняные блюда, на которых 
раскладывалась заупокойная трапеза. Все это было предназначено для того, чтобы душа умершего 
могла насытиться сразу же. Но этим питание души в пределах гробницы не исчерпывалось: непо-
далеку хранились дополнительные запасы еды и питья (см. илл. 29). В погребальной камере 
находились также лари и ларцы с одеждой, ювелирными украшениями, играми и прочим, а также 
мебель, инкрустированная слоновой костью, например, кресла, столики и кровати. В других 
помещениях, 
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примыкавших к склепу, тоже была разная мебель, инструменты и орудия, оружие, а одно из 
помещений почти всегда было заполнено всевозможной едой: большими кусками говяжьих туш, 
разложенными на глиняных блюдах, хлебом, который хранился в круглых глиняных сосудах с 
запечатанными горловинами. В маленьких продолговатых сосудах хранился сыр. В одном из 
углов этого помещения стояли глиняные блюда, сосуды и кувшины, как бы составлявшие запас 
посуды. 
В других помещениях рядами стояли большие винные кувшины, причем каждый был закрыт 
глиняной чашкой и опечатан глиняной печатью (см. илл. 20). В хранилищах подземного 
помещения было складировано еще больше всякой утвари. Вообще же общее впечатление таково, 
что в больших гробницах каждое помещение было предназначено для хранения определенных 
предметов. Так, орудия и оружие находились в одном помещении, игры — в другом, но больше 
всего помещений предназначалось для хранения еды и питья. Столь внушительные 
«сокровищницы» просто не могли избежать пристального внимания грабителей, которые рано или 
поздно, но находили-таки способ проникнуть в них. И все же, несмотря на это, многое перепало и 
археологам. И хотя им достались «крохи», но даже их хватило для того, чтобы с высокой долей 
вероятности реконструировать общее устройство этих больших гробниц (см. рис. 79). 
Гробницы менее знатных людей в общем и целом ориентировались на царские усыпальницы, хотя 
и были значительно меньших размеров. К величайшему прискорбию, все гробницы людей этого 
класса дошли до нас в сильно разрушенном виде. По крайней мере, надземные сооружения 
гробниц таких оказались настолько поврежденными, что мы не можем сказать, украшались ли их 
стены уступчатыми панелями, как стены царских усыпальниц, или нет. Но, если 
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исходить из общих соображений, то должны были бы украшаться. А если так, то ниши в стенах 
были, вероятно, тех же размеров, но число их, разумеется, должно было быть меньше. Во всяком 
случае, если судить по остаткам гробницы № 1532 из Нага ед-Дер (см. рис. 80), такая гробница по 
бокам имела по две ниши, а ее продолговатые стороны могли содержать четыре ниши. По другим 
свидетельствам, кладовые, по всей видимости, устраивались не в надземной части комплекса, а 
помещались внизу, рядом со склепом. Это и понятно: конструкция погребального комплекса зави-
села от материальных возможностей его владельца. Что же касается подземной части гробничного 
комплекса, в котором хоронили царскую знать, то общий замысел был таков: в центре находился 
склеп, а по обеим сторонам от него располагалось еще по два помещения для разной погребальной 



 
Рис. 80: Реконструкция гробницы 1532 в Нага ед-Дер 
158 
____________________Религия____________________ 
утвари, — это в значительной степени копировало инвентарь царских усыпальниц, хотя качество 
всего этого было, естественно, ниже, а количество — меньше. 
Чтобы получить представление о погребениях мастеровых и слуг, которым надлежало 
сопровождать своих господ в загробной жизни, мы можем пользоваться, естественно, материалом 
сопутствующих захоронении, окружавших большие гробницы царей и знати. Ремесленники и 
слуги были, по сути говоря, домашними рабами, которых приносили в жертву, т. е. убивали после 
смерти хозяина. Происходило ли это по принуждению или добровольно, сказать с уверенностью 
нельзя. В любом случае можно констатировать только то, что их могилы расположением и 
устройством отличались от могил ремесленников и слуг, умерших естественной смертью. 
Гробница домашнего мастерового или слуги, который сопровождал своего владыку на тот свет, 
состояла только из продолговатой ямы с деревянным потолком, поверх которого строили 
низенькое прямоугольное сооружение с округлым верхом (см. рис. 81). Тело лежало обычно в 
согнутом виде на левом боку, головой на север, но такой ориентации придерживались не очень 
строго. Мертвеца обычно пеленали льняной тканью и помешали в деревянный гробик. Рядом с 
гробом обязательно ставил»: сосуды с едой и питьем, но характер остальных предметов зависел 
исключительно от профессии и пола покойного, а потому значительно варьировал. Захоронения 
возле усыпальницы  царицы  Мерьет-нейт  в  Саккара демонстрируют широкое разнообразие 
погребального инвентаря, предназначенного для того, чтобы покойный и на том свете мог 
заниматься тем же, чем он занимался при жизни. Так, возле гроба мастерового клали медные и 
кремневые орудия, возле гроба художника — краски, возле гроба моряка ставили модели 
кораблей, возле гроба мясника раскладывали ножи 
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и куски мяса, а возле гроба женщины — различные туалетные принадлежности. 
В Верхнем Египте, возле Абидоса, при таких захоронениях часто обнаруживаются небольшие, 
грубо исполненные каменные стелы, на которых нацарапано имя покойного. Но, поскольку 
«могильные холмы» почти нигде не сохранились, нет никаких указаний на общественное 
положение этих людей. Не исключено, что оно указывалось на надземном сооружении 
непосредственно, т. е. на камне, вделанном в его поверхность. Что же касается стелы, то она 
просто вертикально вставлялась в надземное сооружение (см. рис. 25). В некрополе Саккара не 
сохранилось даже таких стел. Впрочем, это может быть результатом постоянного перемещения 
каменного грунта в этих местах для разных надобностей. 
Могилы крестьян мало чем отличаются от могил позднего додинастического времени, и 
совершенно очевидно, что в начале Первой династии большинство населения, которое составляли 
сельские жители, не соблюдало похоронные обряды своих поработителей. А те, как уже 
указывалось выше, являлись, вероятно, совсем другим народом с другой культурой. Могилы 
крестьян были преимущественно овальной формы, т. е. представляли собой продолговатые ямы с 
округленными углами, вырытые при помощи мотыг в каменистом грунте. Над ними после 
похорон насыпался округлый холмик из могильного грунта. Тело лежало, как правило, в 
скорченном виде, на правом боку, головой на юг. Покойного возлагали на тростниковую циновку. 
Но в могилах более зажиточных людей иногда встречается облицовка из вертикально 
поставленных деревянных досок. Рядом с телом ставились керамические и каменные сосуды, 



клались медные и кремневые орудия и туалетные принадлежности. После совершения 
погребального обряда над 
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могильной ямой возводилась крыша из палок и тростниковых матов, и над ней насыпался холмик. 
На рис. 82 показано типичное захоронение сельского жителя. 
К середине Первой династии увеличение размеров царских могил и усложнение структуры и 
отделки этих могил и могил царских приближенных привели к тому, что доступ в гробницу для 
погребальной процессии должен был быть упрощен, стать удобнее хотя бы для проведения самой 
церемонии похорон. Как следствие этого, мы со времени правления царя Удиму наблюдаем 
развитие типа гробницы с лестницей. Переход от раннего типа гробниц демонстрирует 
великолепная усыпальница, датируемая правлением Уаджи, предшественника Удиму, которая 
была обнаружена нами в Саккара в 1953 году (см. рис. 83). И хотя это еще не была гробница с 
лестницей, но ее огромные размеры и значительно расширенная надземная часть навели на мысль 
о необходимости выработки какого-то иного способа доступа в нее, отличного от прежнего, когда 
тело покойного вместе с погребальной утварью опускалось внутрь и вниз через крышу склепа, и 
только после всего этого завершались работы по строительству и отделке надземной части 
гробничного комплекса в целом. Решение напрашивалось само собой: следовало построить 
лестницу, которая начиналась бы снаружи, вне надземной постройки, и вела бы вниз: туда, где 
находился склеп. Такое нововведение позволило бы вести работы по возведению и отделке 
надземной части гробницы независимо от самого акта погребения и даже завершить все 
строительство еще при жизни того, для кого все это строилось. Так и поступили. Лестница всегда 
начиналась от восточной стороны надземной части погребального комплекса и вела прямо в 
погребальную камеру, которая, видимо, из-за чересчур легкого доступа к ней благодаря лестнице, 
стала высекаться в грунте на гораздо большей глубине, чем 
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Рис. 82. Гробница представителя беднейшего класса начала Первой династии 
163 
Глава IV 

 
Рис. 83. Аксонометрический чертеж гробницы 3504 в Саккара 
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прежде, до введения лестницы в архитектурный комплекс гробницы. Поскольку лестница 
облегчала доступ не только похоронной процессии, но и потенциальным грабителям, была 
придумана и разработана специальная система, которая должна была перекрыть доступ в 
гробницу после обряда погребения. Это была система блокировки. И хотя, как мы 
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Рис. 84. Детали блокирующего устройства, преграждающего доступ на лестничный вход 
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теперь знаем, этой системы было явно недостаточно, она являлась тем не менее весьма 
остроумным изобретением для своего времени. Она состояла из больших каменные плит, 
опускавшиеся наподобие задвижек (порткулис) вниз по желобам, высеченным в стенах 
лестничного прохода (см. рис. 84). Большинство крупных гробничных комплексов имело по три 
каменных порткулисы, располагавшихся через определенные интервалы. Именно такой метод 
защиты был впоследствии перенят строителями пирамид и широко использовался в гораздо более 
поздние времена. Конструкция и общий замысел надземного сооружения в принципе остались 
прежними, и, как и в гробницах более ранних типов, фасады украшались уступчатыми панелями 
со всех четырех сторон громадной продолговатой надстройки, внутри которой располагались 
хранилища и кладовые для дополнительного погребального инвентаря. Но планировка подземного 
сооружения претерпела значительные изменения: помимо того, что оно стало глубже, 
погребальная камера стала объемнее, а прочим подземным помещениям уделялось значительно 
меньше внимания — порой они строились намного выше уровня склепа, так что вход в них вел 
иногда через маленькие дверные проемы, расположенные едва ли не под самым потолком 
усыпальницы. Южный тип, представленный гробницей Удиму в Абидосе, вообще не содержал 
никаких подземных помещений, кроме собственно склепа, который состоял лишь из одной, зато 
большой, погребальной камеры. 
Крупные гробницы середины этой династии показывают, что, кроме включения в архитектурную 
планировку гробницы лестницы, происходили и другие изменения. Начался период значительных 
архитектурных изменений и экспериментов, которые проявлялись буквально во всем — это 
отразилось фактически в каждом памятнике. Пожалуй, самой примечательной в этом отношении 
является гробница в Сакка- 
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ра, датируемая правлением Энеджиба и, вероятно, принадлежавшая этому царю. Приступая к ее 
раскопкам, мы полагали, что перед нами самая обычная гробница типа мастабы с 



уступообразными панелями. Действительно, мы наши лестницу, ведущую вниз, в погребальную 
камеру, по бокам которой находились два вспомогательных помещения, расположенных на более 
высоком уровне. В такой уверенности мы пребывали, расчищая внутреннюю часть надземного 
сооружения, именуемого на современный арабский манер «маета-бой» («скамьей»), и занимаясь 
поисками хранилищ, типичных для таких гробниц. И вот тут-то мы, к полной своей 
неожиданности, наткнулись на вторую надземную постройку, как бы скрытую в первой. Это 
строение имело совершенно иную конфигурацию и на поверку оказалось пьедесталом 
ступенчатой пирамиды! (См. рис. 45 выше.) И хотя рудименты ступенчатой пирамиды 
сохранились столь явственно только в этой гробнице, но, как мы впоследствии поняли, следы 
оснований подобных сооружений угадываются, по-видимому, и в других больших гробницах 
этого же периода. Поэтому не было бы ничего удивительного в том, если бы наличие «вписанной 
в мастабу» ступенчатой пирамиды оказалось особенностью, характерной для всех царских усы-
пальниц в Саккара уже в этот исторический период. 
Как уже говорилось, первоначальным надмогильным сооружением был земляной холм, 
превратившийся позднее в курган. Со временем кургану было придано прямоугольное основание. 
Затем он был обложен кирпичной кладкой — это наблюдается в усыпальнице царицы Хер-нейт. И, 
наконец, этот курган превратился в ступенчатую пирамиду, остатки которой прослеживаются в 
конструкции усыпальницы царя Энеджиба. Относительно именно такого хода развития 
гробничного комплекса сомнений, вероятно, быть не может, по крайней мере, принципиальных. 
Вопрос заключается 
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в том, что именно повлияло на эволюцию царских гробниц в более поздние времена, 
развивавшуюся в совершенно определенном направлении — от мастабы к пирамиде. Было бы, 
вероятно, преждевременно выдвигать ту или иную гипотезу по поводу столь серьезной проблемы, 
пока мы не получим вполне определенных результатов археологических и других исследований. 
Но, думается, кое-какие предположения на сей счет сделать можно уже сейчас. 
Так, создается впечатление, что форма надземного сооружения над усыпальницами царей 
Верхнего Египта первоначально представляла собой прямоугольный холм, облицованный 
кирпичом. Именно облицованный холм и превратился в продолговатое строение пирамидальной 
формы. В Нижнем Египте надземное сооружение над царскими погребальными покоями приняло 
форму мастабы, наружные стены которой приобрели вид уступообразных панелей. В Сакка-ра в 
гробницах царицы Хер-нейт и царя Энеджиба имело место весьма примечательное сочетание 
обеих форм при конструировании одного и того же сооружения: курган пирамидальной формы, 
поставленный прямо поверх склепа и обнесенный у основания стенами с уступчатыми панелями 
по наружным сторонам. Сравнение планировки гробниц Хер-нейт и Энеджиба с оградой вокруг 
ступенчатой пирамиды царя Джосера Третьей династии настолько ярко выявляет их 
принципиальное сходство в конструкциях и даже в пропорциях, что мы можем смело 
предположить, что общий замысел, согласно которому возводился гробничный комплекс царя 
Джосера, представлял собой просто дальнейшее развитие идеи «двусоставной» царской гробницы 
времен Первой династии (см. рис. 85). 
К сожалению, мы почти ничего не знаем о религиозных представлениях и символике, которой 
руководствовались архитекторы, проектируя заупокойные погребальные комплек- 
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Рис. 85. Схематические планы гробниц Хер-нейт 
(начало Первой династии), Энеджиба (коней Первой династии) и Джосера (начало Третьей династии) 
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сы Египта ранней эпохи. Но если исходить из наблюдений за развитием архитектурных форм, 
нельзя не заметить, как дворцовый фасад мастабы постепенно превращался в «фигурную» ограду 
вокруг значительно расширенной и увеличенной пирамидальной надстройки, возвышавшейся над 
царским склепом. 
К сожалению, строго регламентированный объем этой книги не позволяет подробнее остановиться 
на этом чрезвычайно интересном вопросе, но будем утешаться тем, что исследования идут своим 
ходом, и мы уверены, что последующие археологические раскопки — в особенности раскопки 
гробниц Второй династии — все же дадут результаты, которые либо подтвердят, либо 
опровергнут то, что пока можно предложить лишь в качестве некоей общей гипотезы. 
В устройстве погребения и в оснащении гробницы изменений не наблюдалось. Большой 
деревянный саркофаг со всех сторон обставлялся едой и питьем, а также всем тем, что для 
владельца гробницы было наиболее дорого при жизни. Проблема питания души покойного, по-
видимому, стала более актуальной в погребениях этой эпохи, нежели прежде: огромные запасы 
мяса, хлеба и вина закладывались в хранилища, а в одной гробнице имеются даже встроенные 
закрома для зерна, так что покойник мог пополнить свои запасы хлеба, если бы возникла такая 
необходимость. Другой пример подобной предусмотрительности — это запас естественных 
кремнёвых желваков, погребенных вместе с готовыми кремнёвыми ножами, и это сделано опять-
таки для того, чтобы усопший мог изготовить новые кремнёвые орудия, если старые сломаются. 
Гробницы менее знатных людей представляют собой просто более скромные «копии» могил 
знати, но, как и в ранние династические времена, небольшие надземные сооружения строились 
весьма прочно из камня или кирпича, хотя 
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они и не содержали никаких хранилищ. Для этого периода типичны постройки с уступчатыми 
панелями, примером чего может служить гробница № 1374 из Хелуана (см. рис. 86), но гладкий 
фасад у надземных надстроек встречается тоже довольно часто, в особенности в тех случаях, когда 
гробница сравнительно невелика по размерам. Подземное сооружение состоит из погребальной 
камеры с двумя или более 



 
Рис. 86. План гробницы 1374 в Хелуане 
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вспомогательными помещениями, полы которых находятся выше, чем пол склепа, причем все 
покрывалось деревянным перекрытием — потолком подземного помещения. 
Что касается представителей класса ремесленников или мастеровых, то здесь, кажется, почти не 
заметно никаких изменений по сравнению с началом династического периода, о чем мы писали 
выше. Единственным принципиальным нововведением являются, по-видимому, ложные двери, 
которые устанавливаются в южном конце восточного фасада надземного сооружения (см. рис. 87). 

 
Рис. 87. Наклонно-объемный вид гробницы вторичного погребения середины Первой династии 
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Подавляющее большинство простых людей продолжало хоронить своих усопших в «шахтных» 
ямах-могилах, как делали и их предки, насыпая над могилой круглый холм из выработанного 
грунта. Но могилы наиболее состоятельных 
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Рис. 88. Могила бедняка середины Первой династии 
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из них обнаруживают тенденцию к копированию и заимствованию некоторых структурных 
деталей могильных сооружений людей богатых и знатных. Использование кирпича для обкладки 
могильной продолговатой ямы и помещение скорченных тел в примитивный деревянный саркофаг 
становятся все более частыми явлениями. На рис. 88 представлено типичное погребение такого 
типа. 
Во второй половине Первой династии произошли значительные изменения в архитектурном 
оформлении гробниц 
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Рис. 89. План и сечение гробницы 3338 в Саккара 
всех классов египетского населения, и, хотя некоторые из крупнейших сооружений обнаруживают 
тенденцию к сохранению общей планировки прежних времен, большинство прочих гробничных 
сооружений, датируемых этим периодом или временами, близкими к нему, демонстрируют 
кардинальную смену общей концепции. За весьма примечательным исключением большой 
гробницы в Саккара, датируемой 
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правлением царя Каа (см. рис. 53), уступчатое панелирова-ние внешних стен надземной части 
погребального комплекса сходит на «нет», и ровная поверхность внешних — фасадных — стен 
разнообразится только двумя ложными дверями, которые теперь располагаются на южном и на 
северном концах восточного фасада. Но и это не все. Надземное сооружение уже больше не 
содержит никаких хранилищ, оно полностью заполняется выработанным грунтом или кирпичной 
кладкой. Прежний прямой лестничный спуск в подземную часть гробницы уступает место 
проходу, изогнутому под прямым углом, который начинается у восточной стороны гробницы, но 
достигает погребальной камеры с севера. Благодаря такому нововведению ось подземного поме-
щения смещается с направления «восток—запад» на направление «север—юг», а вспомогательные 
помещения уже совсем не обязательно непосредственно примыкают к погребальной камере, но 
могут располагаться по обе стороны прохода в склеп и соединяются с этим проходом через 
дверные проемы. Ориентация подземного помещения по оси «север—юг» становится 
преобладающей, но большие гробницы демонстрируют значительные отклонения, и именно в них 
отмечается старая ориентация «восток — запад», а также сохраняется прямой спуск в гробницу с 
восточной стороны. Вместе с тем по-новому планируются вспомогательные помещения: теперь 
они выходят на лестничный спуск до того, как последний достигает погребальной камеры. И 
такого плана придерживались даже в тех случаях, когда сохранялась старая ориентация всего 
подземного помещения. Два больших погребальных сооружения царя Каа в Абидосе и в Саккара 
тоже демонстрируют эту особенность, но в общем и целом новое оформление подземной части 
гробницы (см. рис. 89) стало преобладающим к концу Первой династии и явилось прямым 
преддверием планировки гробниц Второй 
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династии, а в конечном счете — и гробниц гораздо более поздних времен, просуществовав до 
эпохи Нового царства (т. е. продлившись еще на 1 500 лет) с его гробницами, высеченными в 
скале. 
Изменения в архитектурном оформлении не коснулись самого способа захоронения, который, по 
всем имеющимся 



 
Рис. 90: Гробница представителя класса ремесленников или слуг конца Первой династии 
данным, остался все тем же. Тем не менее следует отметить один любопытный факт: во всех 
гробницах, за исключением царских, количество погребального инвентаря уменьшилось по 
сравнению с более ранним периодом. Этот феномен можно объяснить тем, что теперь значительно 
возросли материальные затраты на возведение собственно гробничного комплекса, поскольку он 
стал куда более сложным. Теперь, кажется, было достаточно самой погребальной камеры для 
складирования всего необходимого погребального инвентаря, а вспомогательные помещения 
стали использоваться исклю- 
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чительно для хранения еды и питья для души усопшего. Захоронения мастеровых и слуг вокруг 
царских гробниц и усыпальниц знати продолжали практиковаться на юге Египта, но прекратились 
на севере, и хотя вторичные или дополнительные захоронения встречаются в пределах оград 
больших гробниц этого периода в Саккара, их расположение и прочие детали не позволяют 
сделать вывод, что владельцы этих захоронений были умерщвлены, а не умерли естественной 
смертью. 
Недавние раскопки в Хелуане выявили много гробниц царских сановников более низкого ранга. 
Эти гробницы датируются концом Первой династии. Любопытно, что и эти захоронения 
демонстрируют ту же планировку и то же принципиальное устройство, что и большие 
усыпальницы в 
Саккара. 
Могилы мастеровых мало чем отличаются от могил их собратьев по ремеслу более ранних времен, 
за исключением того, что надземные сооружения стали выше и на них появились ложные двери, 
располагавшиеся на северном и южном концах восточного фасада. И в данном случае опять-таки 
наши знания основываются лишь на материале раскопок вторичных захоронений (или 
подзахоронений), но едва ли стоит сомневаться в том, что эти данные можно легко 
экстраполировать на все прочие могильные сооружения представителей этого класса египетского 
общества в указанный период. Рис. 90 демонстрирует подробности конструкции гробниц этого 
типа и их общее устройство. 
Могилы крестьян не претерпевают изменений в конце Первой династии. Если и есть какое-нибудь 
отличие, оно, пожалуй, заключается лишь в том, что крестьяне стали чаще использовать 
кирпичную обкладку могильных ям, а самые состоятельные даже могли себе позволить 
погребение в деревянном саркофаге. 
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Наступление эпохи Второй династии ознаменовалось радикальными изменениями в оформлении и 
конструкции могильных сооружений. Уже и в середине Первой династии встречаются отдельные 
случаи, когда погребальная камера выдалбливалась в скальном грунте, а не просто выкапывалась в 
земле и покрывалась крышей с надгробием. Но в те времена такие случаи были сравнительно 
редки, и только к концу Первой династии практика захоронения в котлованах, вырытых открытым 
способом, была оставлена, а вместо этого начали хоронить в искусственных подземных 
сооружениях, напоминающих пещеру (см. рис. 91). 



В первой половине Второй династии усыпальницы великих царедворцев по оформлению и 
конструкции следовали своеобразному стандарту, выработанному в конце Первой династии, с той 
лишь разницей, что лестничный спуск, ведущий в склеп, с поворотом под прямым углом, стал 
длиннее из-за того, что погребальные камеры стали рыть гораздо ниже прежнего уровня. 
Существенно и то, что работы «открытым способом» прекратились. Теперь как хранилища по обе 
стороны прохода, так и сам склеп выдалбливались закрытым, или «тоннельным» способом. 
Иными словами, открытые земляные работы при строительстве подземных могильных 
сооружений отошли в прошлое, уступив место закрытым работам (см. рис. 92). Необходимо 
подчеркнуть именно этот момент, поскольку принципиально новый подход имел весьма важные 
последствия. В частности, наклонный проход в погребальную камеру теперь уже не покрывался 
деревянным настилом, так как гораздо лучше для этой цели подходят каменные плиты. 
Погребальная камера, высеченная в скале, является своего рода «предшественницей» подземного 
«дома» второй половины Второй династии, поскольку она разделена теперь как бы на комнаты, 
причем сам склеп располагается в западной части подземного ком- 
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плекса. Но все же такая конструкция продолжала следовать традициям Первой династии: вместо 
того, чтобы выдалбливать каждую комнату по отдельности в естественной тол- 

 

 
Рис. 91. Высеченная в скале гробница конца Первой династии 
ще скалы, подземное помещение делили на комнаты при помощи стен из кирпича (см. рис. 93). Но 
как бы то ни было, теперь погребальная камера соответствовала спальне в 
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Рис. 92. План и сечение гробницы начала Второй династии 
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доме усопшего и всегда располагалась на западной стороне всего комплекса из комнат, которые по 
своей общей планировке копировали реальное жилище усопшего. 
В гробницах начала Второй династии деревянный саркофаг помещался на возвышенной 
платформе, точно так же, как и кровать покойного при его жизни в его «земном» 

 
Рис. 93. Подземная часть гробницы начала Второй династии 



доме. К сожалению, все гробницы указанного периода были подчистую опустошены 
многократными вторжениями грабителей, так что теперь уже невозможно достоверно определить, 
что и где размещалось. Но даже то немногое, что установить удалось, свидетельствует, что пища, 
помещенная в керамические и каменные сосуды, находилась с восточной стороны саркофага (см. 
илл. 29). Точно так же можно считать установленным, что дополнительный провиант скла- 
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дировался во внешнем хранилище, а не в «домашних» комнатах, поскольку кладовые с остатками 
таких запасов найдены в некоторых гробницах перед входом в погребальную камеру. Надстройка 
над гробницей (надземное сооружение) представляла собой единое целое, заполненное выработан- 

 
Рис. 94. План и сечение гробницы Второй династии, предназначенный для людей среднего достатка 
ным грунтом, строительным мусором или кирпичом, и никаких хранилищ в надстройке уже не 
устраивали. Несмотря на эту общую тенденцию, практика хранения приношений внутри именно 
надземной надстройки полностью не канула 
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в прошлое, и нам удалось найти несколько крупных гробниц начала Второй династии с большим 
количеством керамических сосудов именно внутри вышеописанной забутовки в надземной части 
гробничного комплекса. Сосуды были складированы группами, но довольно бессистемно, 
примерно как изюм в пироге (см. илл. 12 и 13). Но это был всего 



 
 
Рис. 95. План и сечение гробницы Второй династии, предназначенной для людей небогатых 
лишь пережиток погребального обряда, который был оставлен уже в конце Первой династии и 
практиковался отнюдь не широко — только в отдельных захоронениях в некрополе Саккара. 
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Единственное различие между большими гробницами знатных царедворцев и гробницами 
чиновников рангом пониже заключается в размерах гробниц и в количестве помещений 
«подземного дома». У последних такой «дом» состоит из одной погребальной камеры с боковой 
комнаткой для саркофага (см. рис. 94). 
По мере того, как обычай хоронить слуг вокруг центральной гробницы стал отходить в прошлое, 
мы теряем возможность получить хоть какие-нибудь данные о том, как выглядели могилы людей 
из класса мастеровых. Можно лишь предположить, что, как и в прежние времена, они старались 
подражать своим хозяевам и делали для себя миниатюрные «копии» их гробниц (см. рис. 95). 
Во второй половине Второй династии эпоха экспериментов в оформлении подземных гробничных 
сооружений, судя по археологическим данным, подошла к концу, и все это завершилось 
выработкой некоей типовой универсальной структуры, варьирующей лишь в размерах и числе 
помещении, что зависело, вероятно, только от благосостояния будущего обитателя гробницы. 
Конструкция подземного «жилища» следовала стереотипному оформлению, которое, вероятно, 
отражало некие общие тенденции в размещении и устройстве жилых построек того периода. 
Типовой жилой дом состоял, по-видимому, из большой гостиной, по обеим сторонам которой 
располагались различные комнаты, например, спальни для гостей и т. д. (см. рис. 96). Центральная 
часть дома предназначалась для ведения домашнего хозяйства и для прочих текущих дел. К ней 
тесно примыкала хозяйская спальня, аналогом которой стала собственно усыпальница. Спальня 
примыкала к центральной жилой комнате с западной стороны, а на противоположной стороне 
помещалась «женская половина», или гарем. Как женская половина, так и «хозяйская половина» 
имели отдельные 
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входы и выходы в купальню, или ванную комнату, и в туалет. Гробничные кладовые, выходящие 
на лестницу или на наклонный проход, соответствуют амбарам, которые располагались вне дома. 
И вполне естественно, что именно в них хранили еду, питье, вино, а также дополнительные 
предметы домашнего обихода — соответственно дополнительный погребальный инвентарь в 
усыпальницах. 
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Рис, 96. План и сечение подземной части гробницы конца Второй династии 
Система блокировки входной лестницы с использованием порткулис продолжала применяться и 
при Второй династии, количество же таких каменных задвижек варьировало от одной до трех и 
зависело от размеров гробницы. Надземное гробничное сооружение стало сплошным, поскольку 
не содержало внутренних помещений, но целиком забива- 
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лось строительным мусором, гравием, камнями и кирпичом. Внешние стены надземного строения 
стали теперь гладкими и содержали две ложные двери, одну побольше, другую поменьше. 
Большая ложная дверь помещалась на южном конце восточного фасада, а та, что поменьше — на 
северном. Создается впечатление, что надземное сооружение завершалось, т. е. забивалось 
забутовкой из указанных материалов, уже после совершения самого обряда погребения, 
поскольку, в отличие от практики времен Первой династии, вход на лестничный спуск в гробницу 
начинался не в стене надземного сооружения, но был спрятан под ним. 
Только два погребальных сооружения Второй династии со всей определенностью могут быть 
приписаны царственным особам. Это монументы Перибсена и Ха-сехемуи в Абидосе (см. рис. 60 
и 66). Обе усыпальницы сильно отличаются по оформлению от гробниц того же периода, по-
строенных на севере, что довольно странно, ибо хотя надземные сооружения южных усыпальниц 
и должны были быть иными, чем надземные сооружения северных, строительство подземных 
сооружений в Абидосе в целом развивалось в том же направлении, что и на севере страны. Оба 
монумента следовали общему плану с произвольно расположенной погребальной камерой, 
окруженной рядами хранилищ, причем все это строилось «открытым способом» в вырытом котло-
ване. Но отличие в архитектурной концепции было столь радикальным, что некоторые 
исследователи пытались усмотреть в этих странных сооружениях некую связь с принятием культа 
бога Сета царем Перибсеном и явной терпимостью к этому богу в правление царя Ха-сехемуи. 
Гробницы менее знатных людей следуют тем же канонам, но, за исключением весьма немногих, 
они не содержат хранилищ или кладовых по обеим сторонам лестничного спуска, а подземный 
«дом», как правило, состоит из одного 
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зала и двух комнат, одна из которых, расположенная на западной стороне, и является собственно 
склепом. 
На исходе Второй династии мы впервые встречаем в Саккара очень маленькие гробницы 
«шахтного типа» с устройством, которое можно было бы назвать «ложной лестницей». На рис. 97 
представлен типичный образчик такой гробницы. 



 
Рис. 97. План и сечение гробницы конца Второй династии, предназначенной для бедняка 
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Гробнички вроде той, что показана на рис. 97, по всей вероятности, принадлежали представителям 
беднейших слоев населения и определенно свидетельствуют о том, что народ в своей массе 
принял, наконец, погребальные обряды своих вчерашних поработителей. Содержимое таких 
гробниц говорит о бедности их владельцев, ибо хотя тела усопших и обернуты грубыми льняными 
бинтами, они, как правило, похоронены без гроба и не имеют никакого сопутствующего 
инвентаря, за исключением разве что двух глиняных сосудов — одного для еды, другого для 
питья. 
Несмотря на то, что сохранности трупа умершего придавалось очень большое значение, египтяне 
в эпоху описываемых династий еще не изобрели методов надежной консервации тела, которыми 
славились их потомки, бывшие великими знатоками в искусстве бальзамирования. Однако егип-
тяне делали все, что было в их силах, дабы сохранить если не тело целиком, то хотя бы видимость 
живого человека на месте скелета. В течение Первой династии, как мы уже знаем, тело плотно 
завертывалось в льняную ткань, но только в захоронениях Второй династии мы видим первые не-
уверенные шаги в сторону развития мастерства мумификации: внешность покойного 
моделируется путем наложения бинтов таким образом, чтобы лицо, торс и конечности сохраняли 
форму тела даже после того, как тело разложится и от него останется только остов. С этой целью, 
а также для того, чтобы замедлить разложение, льняные бинты, по-видимому, пропитывались 
специальны составом, содержащим смолистые и клеящие вещества. Данная процедура давала 
столь великолепный результат, что псевдомумии периода Второй династии выглядят чуть ли не 
пугающе — почти как живые люди (см. илл. 25а). Черты умершего моделировались в мельчайших 
подробностях, в том числе даже его гениталии, а женские трупы дополнительно бинтовались мок- 
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рыми бинтами так, что грудям и даже соскам удавалось придать вполне естественную форму. 
В заключение добавим, что такие тела не лежали в вытянутой позе со спеленутыми вместе 
конечностями, как мумии более поздних времен, но были бережно уложены в согнутой позе на 
боку. Руки, ноги и даже пальцы пеленались каждый по отдельности, затем все это закреплялось 



системой подтяжек и подвязок из бинтов, и мертвое тело обретало вполне живую и естественную 
позу и форму, как если бы человек прилег отдохнуть. 
ГЛАВА V ИСКУССТВО 
С приходом в долину Нила династической расы радикальному изменению подверглась не только 
архитектура, но и другие искусства: изобразительное, декоративно-прикладное, скульптура. В 
Египет пришло новое искусство, и хотя многие авторитетные исследователи усматривают в этом 
прямой результат плавного и непрерывного развития додинастического искусства, 
представленного, в частности, керамикой с белыми полосами, наносимыми на поверхность 
изделий, я полагаю, что в данном случае мы имеем дело с феноменом, возникшим в результате 
вторжения в долину Нила, которое произошло во времена, непосредственно предшествовавшие 
объединению Египта, — т. е. с абсолютно новым явлением. 
Рельефная скульптура 
Впервые мы встречаем искусство, которое несомненно предшествовало искусству фараоновского 
Египта, на начальных стадиях своего развития. Речь идет о скульптуре и де- 
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коративном искусстве, которым суждено было не только получить дальнейшее развитие, но и 
просуществовать более трех тысяч лет, максимально сохранив свою самобытность. Нет никаких 
сомнений, что существовали некие связующие звенья между искусством додинастического 
периода и династического, т. е. некая преемственность. Но в то же время нет ничего 
удивительного и в том, что в новых исторических условиях многие старые технические приемы 
подверглись изменению. Но как бы ни смотреть на проблему преемственности в развитии 
египетской культуры на рубеже третьего тысячелетия до н. э., культура раннединастической эпохи 
сопровождалась искусством уже новой цивилизации. Это новое искусство, вне сомнений, во 
многом было обязано месопотамскому влиянию, — доводы в пользу этого утверждения высказаны 
покойным доктором Генри Франкфортом так: 
1. Фантастические животные, в особенности крылатые грифоны, а также хищники из семейства 
кошачьих со змеиными шеями, изображаемые на палетках и рукоятках ножей; 
2.  Композиционная группа: герой, побеждающий двух 
львов; 
3.  Пары животных с переплетающимися шеями на рукоятках ножей и на Палетке Нармера. 
Как бы то ни было, но месопотамское влияние, прямое или косвенное, носило временный 
характер. После объединения Египта оно исчезает, и египетское искусство продолжает 
развиваться уже по своим собственным канонам. Наше знание рельефной скульптуры периода, 
предшествовавшего объединению Египта, ограничивается почти исключительно вотивными 
церемониальными каменными палетками и навершиями булав, большая часть которых была об-
наружена в Иераконполисе. Как композиция, так и техника 
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изготовления этих предметов варьирует в широких пределах, от грубых поделок до бесспорных 
шедевров, о которых говорится ниже. Но несмотря на то, что качество найденных предметов 
искусства было весьма различным, совершенно очевидно, что уже к тому времени египетское 
искусство успело пройти длительный путь развития, фазы которого пока что не могут быть 
подтверждены фактическими находками в достаточной степени. 
Самой выдающейся среди вотивных палеток является знаменитая Палетка Нармера, 
пиктографические письмена которой посвящены завоеваниям этого царя. Композиция 
изображений на обеих сторонах этой палетки прекрасно продумана, и расположены они таким 
образом, чтобы выдержать симметрию, столь важную для египетского искусства более поздних 
времен (см. рис. 4). Здесь мы наблюдаем все условности в расположении и изображении фигур 
людей и животных, ставшие стереотипными в более поздние времена, но уже уверенно 
выдерживаемые художником, изготовлявшим Палетку Нармера. Но как бы ни была ценна для нас 
Палетка Нармера, представляющая собой образец исторической записи и в то же время 
высокохудожественное произведение, все равно ее ценность заключается главным образом в том, 
что, к нашему великому счастью, она являет редкий случай полной сохранности подобного пред-
мета, и в этом смысле она является поистине уникальной. Но не стоит слишком очаровываться 
этой палеткой. Были, несомненно, и другие, намного лучшего качества, но, к сожалению, от них 



остались только фрагменты. Мы имеем в виду прежде всего Луврский фрагмент (см. илл. Зб). По 
нему видно, что палетка, к которой он относится, была выполнена со значительно большим 
мастерством, чем Палетка Нармера. Так, фигура быка, попирающего распростертого врага, 
представляет собой поистине непревзойденный образец вы- 
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< Илл. 1(а). Резная рукоятка из слоновой кости от ножа из Гебель эль-Арак 
> Илл. 1(6). Охотничья палетка 

 



 
Илл. 2(а). Навершие церемониальной булавы царя Скорпиона 

 
Илл. 2(6). Заупокойная стела Уаджи 

 
Илл. 3(а). Церемониальная палетка Нармера 



 
Илл. 3(6). Фрагмент церемониальной палетки 

 
Илл. 4. Восточный фасад усыпальницы царицы Хер-иейт в Саккара 

 
Илл. 5. Западный фасад усыпальницы царицы Мерьет-нейт в Саккара 

 
Илл. 6. Восточный фасад усыпальницы 3506 в Саккара 



 
Илл. 7. Декоративная роспись, сохранившаяся на фасаде усыпальницы Каа в Саккара 

 
Илл. 8. Часть уступа с бычьими головами на восточном фасаде гробницы Уаджи в Саккара 

 
Илл. 9. Уступ с бычьими головами, вид сверху 



 
< Илл. 10. Лестничный спуск в типичную гробницу Второй династии в Саккара 
> Илл. И. 
Камень, блокирующий вход 
в погребальную камеру 
гробницы Второй династии 
в Саккара 

 

 
Илл. 12. Расчистка засыпи внутренней части 
надземной структуры гробницы Второй династии, 



содержащей разрозненные группы керамических сосудов 

 
Илл. 13. Внутренняя часть надземной структуры той же гробницы 
после раскопок с керамическими сосудами, 
обнаруженными в ней 
< Илл. 14. 
Каменная вымостка пола в заупокойном храме Каа в Саккара 

 
о Илл. 15. 



Бревенчатое 
перекрытие над 
входной лестницей, 
ведущей в гробницу 
3506 в Саккара 
< Илл. 16. Запорный блок перед входом в погребальную камеру гробницы 3035 в Саккара 

 
> Илл. 17. Лестница 
и каменная дверная рама в гробнице 3506 в Саккара 



 
Илл. 18. «Ладейное» погребение Первой династии, частично перекрытое сверху гробницей Третьей династии в Саккара 

 
Илл. 19. Модель усадьбы Хора-аха в Саккара 
> Илл. 20. Винные кувшины 
в одной из камер гробницы 
Первой династии в Саккара 



 
< Илл. 21. 
Деревянная вымостка пола погребальной камеры усыпальницы Первой династии в Саккара 
> Илл. 22. Подзахоронение    г,-(сопутствующее захоронение)    **'s начала Первой династии    ;•,- 

 



 
< Илл. 23. 
Подзахоронение (сопутствующее **„•     захоронение) начала Первой династии, содержащее скелет карлика 

 
Илл. 24(а). Деревянный саркофаг для погребения в согнутой иоде. Вторая династия 

 
Илл. 24(6). Деревянный саркофаг для погребения в полный рост. Вторая династия 



 
Илл. 25(а). «Мумия», захороненная без саркофага. Вторая династия 

 
Илл. 25(6). Саркофаг в могильной нише. Вторая династия 

 



 
Илл. 26. Захоронение собаки у входной двери в гробницу царицы Хер-нейт в Саккара 
Илл. 28. Заупокойная трапеза, разложенная на каменных и глиняных блюдах 

 

 
Илл. 27. Остатки двух деревянных статуй в заупокойном храме Каа в Саккара 
Илл. 29. Заупокойная трапеза в том виде, в котором она была найдена в нетронутой гробнице Второй династии в Саккара 



 
Д Илл. 30(а). Стела 
титулованного лица 
по имени Мерка 
из гробницы Ка 
в Саккара 
> Илл. 31. Статуя царя 
Ха-сехема из аспидного 
сланца. Иераконполис 

 



 
Д Илл. 30(6). Статуэтка из слоновой кости из Абидоса 

 

 
Илл. 32(а). Заупокойная стела Второй династии из Саккара 
 



 
32(6). Часть известняковой дверной перемычки с рельефным 
фризом, изображающим львов, из погребальной камеры усыпальницы 
царицы Хер-нейт в Саккара 

 
Илл. 33(а). Привозная керамика, датируемая концом Первой династии 

 
Илл. 33(6). Небольшой алебастровый сосуд в виде цветка. Вторая династия 



 
Илл. 34(а). Привозная керамика, 
датируемая концом Первой 
династии 
Илл. 34(6). Привозная керамика, 
датируемая серединой Первой 
династии 

 
Илл. 35(а). Сосуд из желтого 
известняка. Первая династия, 
Саккара 
Илл. 35(6). Алебастровый сосуд 
Второй династии 
из Саккара 



 
Илл. 36. Алебастровые сосуды из гробницы Хора-аха в Саккара 

 
Илл. 37. Алебастровые сосуды из гробницы Хора-аха в Саккара 



 

 
Слева направо: 
Илл. 38(а). Блюдо в форме листа из аспидного сланца. Середина Первой династии 
Илл. 38(6). Кубок из аспидного сланца и розового известняка из гробницы царицы Хер-нейт в Саккара 

 
Слева направо: 
Илл. 39(а). Фрагменты блюда в форме листа и ложки. Аспидный сланец. Середина Первой династии 
Илл. 39(6). Блюдо из аспидного сланца в форме тростниковой корзины. Середина Второй династии 

 



Илл. 40(а). Кремневые ножи середины 
Первой династии 

 
Илл. 40(6). Деревянный серп 
со вставной режущей кромкой из кремневых пластинок. Середина Первой династии 

 
Илл, 41. Медные орудия, оружие и сосуды в том виде, каком они были найдены в гробнице царя Джера в Саккара 



 
Илл. 42(а). Медные резцы, долота, шила и иглы из усыпальницы Джера в Саккара 

 
Илл. 42(6). Деревянная рукоятка мотыги с гравировкой. Первая династия 

 
Илл. 43(а). Медные сосуды из гробницы Джера в Саккара 

 



Илл. 43(6). Медные блюда из гробницы Джера R Саккара 

 
Илл. 44(а). Мотыги с медными лезвиями и деревянными рукоятками. Середина Первой династии 

 
Илл. 44(6). Тесла с медными лезвиями и деревянными рукоятками. Середина Первой династии 



 
Илл. 45(а). Медные пилы и ножи. Середина Первой династии 
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Илл. 45(6). Булава с позолоченной ручкой из Нубии. Первая династия 

 
Илл. 46(а). Глинянный лев. Вторая династия. Иераконполис 



 
Илл. 46(6). Игральный диск из черного стеатита, инкрустированный алебастром. Первая династия. Саккара 

 
Илл. 47. Круглый деревянный ларец, 
инкрустированный эбеновым деревом. Первая династия. 
В момент находки в нем содержался рулон 
неисписанного папируса. Из Саккара 

 
Илл. 48. Игральный набор из слоновой кости, обнаруженный в усыпальнице Уаджи в Саккара 
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сокого искусства, аналогов которому среди предметов искусства Архаического Египта пока что не 
найдено. Фрагмент, где бык своими копытами попирает правую ногу поверженной человеческой 
фигуры, выполнен поистине мастерски, равно как и изображение руки этого несчастного, 
поднятой в последней мольбе о спасении. Не говоря уже о мастерстве исполнения, сам замысел 
подобного изображения способен восхитить любого человека, особенно если он представит себе, 
что это изображение является лишь осколком верхнего контура разбитой палетки и что этой сцене 
должна была быть композиционно зеркально противопоставлена подобная сцена на 
несохранившейся части палетки! 
Еще одним выдающимся образцом декоративного искусства и высокой техники исполнения была 
палетка, от которой сохранилось два осколка. Одна ее часть хранится теперь в Британском музее, 
другая — в Ашмолеанском в Оксфорде. Но и по тому, что сохранилось, видно, что на лицевой 
стороне помещалась батальная сцена с трупами врагов, растерзанных львом и грифами. Над ними 
изображены пленные, удерживаемые между штандартами Хора и Тота, а напротив них — другой 
поверженный противник, вероятно, пленник человека в длиннополом одеянии с бахромой, 
которое напоминает нам месопотамские изображения. На обратной стороне палетки изображены 



два жирафа, поедающих листья пальмы, которая находится между ними1. 
Так называемая «Охотничья палетка», фрагменты которой ныне находятся в Британском музее и в 
Лувре, не имеет аналогов в мастерстве передачи человеческих фигур, и в особенности живость поз 
некоторых из них, в частности, бегущих людей, один из которых заарканил газель, а другой 
пытается увернуться от раненого льва (см. илл. 1б). Объ- 
е W.M.F. Ceremonial Slate Palettes,Pis. D & E. 
7 Зак. 4345 
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екты охоты — лев, газель, олень, лиса, кролик и страус (?) — составляют ось палетки, по обеим 
сторонам которой расположены ряды охотников. В верхней части палетки мы видим изображение 
святилища, возле которого топчется «двойной бык». 
Хищники из семейства кошачьих со змеиными шеями «пришли» в Египет из Двуречья. Они 
изображены на другой палетке, хранящейся ныне в Оксфорде. Среди расположенных вперемешку 
изображений реальных объектов встречаются изображения и таких мифических существ, как 
крылатый грифон, лев со змеиной шеей и вертикальная двуногая фигура с головой, 
напоминающей голову тотемного животного бога Сета. И опять же, на этой палетке мы можем 
отметить удивительную симметрию в расположении изображений и в заполнении пространства. 
Все эти палетки сделаны из аспидного сланца, а изображения выполнены медным резцом или 
гравировальным инструментом. 
Стиль изображения фигур людей и животных на палетках повторяется и на других изделиях, 
например, на рукоятках кремневых ножей из слоновой кости, уникальным образцом которых 
является рукоятка, найденная в Гебель эль-Арак (см. рис, 1 и илл. 1а), а также на чеканной золотой 
рукоятке булавы, обнаруженной на севере Нубии (см. рис. 72). 
В оформлении больших наверший посвятительных булав симметрия в более поздние времена 
часто не выдерживается, и «заполнение пространства» часто грешит несовершенством. Но 
использование регистров, каждый из которых представляет собой особую группу изображении, 
уже утверждается в качестве метода изобразительного искусства. И все это происходит на ранней 
стадии, свидетельством чему являются композиции с изображениями человеческих и звериных 
фигур. Великолепнейшими образцами таких пред- 
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метов являются навершия булав царей Скорпиона и Нар-мера. Оба эти предмета были 
обнаружены в Иераконполи-се, а ныне хранятся в Оксфорде (см. рис. 3 и 5). 
Самыми ранними образцами крупной рельефной скульптуры из тех, которыми мы располагаем, 
являются царские стелы из Абидоса. Они демонстрируют удивительное разнообразие в 
оформлении и в технике исполнения. Это разнообразие очень трудно поддается сколько-нибудь 
внятному объяснению, даже если учесть, что художественное исполнение таких больших 
памятников находилось в тот период еще в экспериментальной стадии. Изумительное мастерство 
демонстрирует нам стела царя Уаджи — памятник, который никогда не был превзойден по 
величественной лапидарности воплощения даже в гораздо более поздние времена, когда искусство   
стало   несравнимо   более   изощренным   (см. рис. 2 б). Это была поистине гениальная работа, и 
хотя остальные царские стелы оформляются подобным же образом, они уступают ей во всех 
отношениях. Некоторые из стел просто грубы и примитивны, как по форме, так и по технике 
исполнения, — например, памятники царицы Мерьет-нейт; другие же, — например, стела царя 
Каа, — хотя и вполне удовлетворительно выполнены технически, но не выдержаны в смысле 
общего стиля, который представляется чересчур 
тяжеловесным. 
На наш взгляд, только относительно двух стел частных лиц времен Первой династии можно 
говорить о действительно художественном исполнении; и создается даже впечатление, что обе они 
вышли из рук одного мастера-скульптора. Первая — стела сановника Сабефа, обнаруженная в 
гробнице Каа в Абидосе; другая — стела Мерка, найденная в большой усыпальнице в Саккара. 
Именно эта усыпальница, судя по всем признакам, была северным местом захоронения того же 
самого царя. Таим образом, оба па- 
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мятника датируются одним и тем же временем, и хотя они найдены очень далеко один от другого, 



мастерство, с которым они сделаны, равно как и общий стиль работы, дают возможность 
предположить, что эти памятники имели, скорее всего, общее происхождение. Композиции хотя и 
выполнены довольно грубо, но зато сплошь состоят из стоящих и сидящих фигур владельцев, лица 
которых повернуты направо, и из целой вереницы титулов, написанных в горизонтальном 
порядке. Обе стелы производят впечатление незаконченных, благодаря чему видна техника, 
применявшаяся при их изготовлении. Все это можно представить себе приблизительно так: 
камень, подходящий по размерам и материалу, стесывался, видимо, в несколько приемов. Лицевая 
сторона, т. е. та, которая должна была содержать изображение и надписи, шлифовалась до такой 
степени, что получалась плоская ровная поверхность. Затем на этой поверхности производилась 
разметка изображения при помощи черной краски. После нанесения разметки окружающая 
поверхность, ничего не содержавшая, скалывалась таким образом, чтобы фигуры и иероглифы 
стали выпуклыми, но в то же время сохранили бы ровную поверхность, тогда как их фон оставался 
выщербленным.  В таком виде это и дошло до наших дней. Можно быть почти уверенным в том, 
что поверхность заднего фона, оставшаяся необработанной, должна была быть выровнена при 
помощи медных резцов и1 зубил, а затем отшлифована; острые же края выбитых фигур должны 
были быть скошены и округлены, и тоже зашлифованы. Но поскольку оба памятника так и 
остались незавершенными, мы не можем до конца быть уверены в том, что именно такой и была 
бы техника их выполнения в, так сказать, окончательном варианте. Фриз из львиного 
изображения, украшавший каменную дверную перемычку из гробницы Хер-нейт, хотя и исполнен 
довольно примитивно, но тоже 
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представляет определенный интерес, поскольку является самым древним образцом 
конструктивной рельефной скульптуры из когда-либо найденных в Египте. Этот фриз может быть 
отнесен с довольно большой степенью вероятности к середине Первой династии (см. илл. 32б). К 
концу Второй династии рельефы на памятниках утратили свой архаичный вид, а дверные косяки 
из гранита, происходящие из гробницы царя Ха-сехемуи, покрытые надписями, хотя и выполнены 
довольно грубо, все же выказывают симметрию в расположении изображений, свойственную, 
скорее, уже веку строительства пирамид. 
Другим великолепным произведением искусства является желтая известняковая стела из Саккара, 
представленная на илл. 32а. Ряд интересных стел обнаружил Заки Саад в Хелуане. И хотя они 
тоже далеки от совершенства по технике исполнения, тем не менее, они свидетельствуют о том, 
что художественный стиль, превратившийся в канонический в более поздние времена, берет свое 
начало уже при Второй династии, 
В качестве примеров рельефной скульптуры на сравнительно небольших предметах, являющихся 
высокими образцами искусства, можно назвать черный стеатитовый диск, найденный в числе 
многих других в гробнице № 3035 в Саккара. Эти диски, вероятно, были изготовлены для какой-то 
не совсем понятной игры, и хотя многие из них были украшены инкрустацией и рельефами, ни 
один не идет ни в какое сравнение с тем, который показан на илл. 46б. Диск оформлен 
изображением сцены охоты, активное участие в которой принимают две собаки — одна гонится за 
газелью, а другая уже поймала газель и терзает ее за горло. Изображение собак любопытно, 
помимо прочего, еще и тем, что они различных мастей. Черная собака просто выгравирована на 
диске, тоже черном, ибо он сделан из соответствующе- 
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го материала. У этой собаки белое брюхо — инкрустация из алебастра. Черные рога и копыта 
газелей тоже выгравированы прямо на диске, зато остальные части фигур газелей и вторая собака 
выполнены инкрустацией из розового и коричневого алебастра. 
Круглая скульптура 
С наступлением династического периода мы начинаем прослеживать развитие и объемной 
скульптуры, причем не только в малых формах, но и в больших, — т. е. крупногабаритных статуй, 
каменных и деревянных. К сожалению, крупные памятники — все без исключения — пострадали 
от рук многих поколений вандалов, поскольку, в отличие от сравнительно небольших по размерам 
предметов искусства, их было очень трудно спрятать. Вот почему в нашем распоряжении имеется 
слишком мало материала, по которому мы могли бы составить себе представление о достижениях 



древнейших египтян в этой важной области искусства. Но материала вполне достаточно для того, 
чтобы утверждать, что искусство изготовления больших статуй существовало в 
раннединастическом Египте и что в ряде случаев оно достигало весьма существенных успехов. 
Древнейшими образцами сравнительно крупных статуй на сегодняшний день можно считать три 
грубоотесанные фигуры, изображающие бога Мина и найденные Питри в Коптосе. Высотою 
примерно тринадцать футов, эти обезглавленные статуи представляют бога Мина в его характер-
ной позе, и мало у кого могут возникнуть сомнения в том, что это именно бог Мин, а не какой-то 
другой, поскольку такая идентификация подтверждается различными изображениями эмблем 
Мина среди прочих фигур на самих статуях. Но эти колоссы еще достаточно примитивны, а пото- 
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му остается открытым вопрос: относить ли эти образцы круглой скульптуры к творениям рук 
мастера еще доди-настического периода или же отнести их все-таки к династическому времени, 
поскольку эти колоссы занимают абсолютно изолированное место, и всем своим обликом, равно 
как и примитивностью исполнения, напоминают, скорее, фигурки до династического времени, чем 
времен более поздних. 
На сегодняшний день обнаружено лишь четыре статуи в натуральную величину или почти таких 
размеров. Они датируются временами правления царей Джера, Удиму и Каа, иначе говоря, 
относятся к Первой династии. Все они изготовлены из дерева, и хотя дошли до нас во 
фрагментарном состоянии, тем не менее по фрагментам видно, что при Первой династии уже 
руководствовались канонами более поздних времен. Фрагмент статуи, датируемый правлением 
царя Джера, найден в Абидосе и представляет собой часть груди статуэтки с ожерельем, 
окрашенным в красный и черный цвета. То, что дошло от эпохи правления царя Удиму, 
представляет собою, по-видимому, парик, находившийся на голове фигуры, выполненной в 
натуральную величину. От самой фигуры не осталось ничего, но она когда-то находилась в 
Абидосе — там, где, собственно, и был н.зден парик. Два других фрагмента представляют собой 
ступни, лодыжки и голени на прямоугольных пьедесталах. Верхние части отсутствуют. Это все, 
что осталось от двух статуэток, выполненных тоже в натуральную величину. Обнаружены они 
там, где и помещались изначально, а именно в заупокойном храме при гробнице Каа в Саккара. 
По-видимому, это были статуи стоящих мужчин с выдвинутыми вперед левыми ногами. 
Каменных статуэток меньшего размера (т. е. меньше натуральной величины) насчитывается целых 
пять. Одна из 
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них находится в Берлине, другая — в Нью-Йорке, остальные — в Каире и в Оксфорде. Берлинский 
экземпляр представляет собой сидячую фигуру, выполненную из известняка, и должен, вероятно, 
датироваться началом Второй диез 
настии. Статуэтка, хранящаяся в Нью-Йорке, происходит из Абидоса, и специалисты единодушно 
датируют его временами Второй династии, поскольку на плече фигуры вырезана надпись, 
содержащая имена первых трех царей Второй династии. Об этой надписи мы уже говорили в 
начале нашей работы. Статуэтка сделана из гранита — наглядное свидетельство, что даже очень 
твердые породы камня уже использовались в то время скульпторами для подобных работ. В 
коллекции Михаэлидиса, хранящейся в Каире, находится весьма интересная статуэтка царя 
Нинечера начала Второй династии. Она выполнена из алебастра, в высоту составляет 13,5 см и 
изображает царя, наряженного в одеяния, приличествующие празднованию «фестиваля» «сед». 
Царь сидит на троне, увенчанный Белой короной. 
Но лучшими образцами архаической скульптуры при-знаны две статуи царя Ха-сехема, 
изображенного сидящим. Одна из них выполнена из сланца, другая— из известняка. Обе статуи 
обнаружены в Иераконполисе; одна ныне хранится в Каире, другая — в Оксфорде. Эти статуи 
демонстрируют непревзойденное мастерство изготовления круглой скульптуры. Они изображают 
царя в короне Верхнего Египта, в свободном одеянии для празднования «фестиваля» «сед». 
Вокруг основания каждой статуи расположен ряд изображений скорченных тел поверженных 
врагов, которые сопровождаются надписью: «Северные неприятели: 47209». 
Хорошо известны и крупногабаритные скульптуры животных: сидящие львы, обезьяна и бегемот. 
Их высекали скульпторы-резчики, работавшие с твердыми породами камня. Но такие скульптуры, 
происходящие из Коптоса, Иера- 
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конполиса и Абидоса, довольно низкокачественны и не идут ни в какое сравнение с изящными 
игральными фигурками из слоновой кости в виде животных, которые мы обнаружили в гробнице 
царицы Нейтхотеп в Негаде. Скульпторы того времени достигли высочайшего мастерства в резьбе 
по слоновой кости: многие фигурки из этого материала, обнаруженные, например, в 
Иераконполисе и в Абидосе, прямо-таки портретны. Но, пожалуй, самой выдающейся работой 
такого рода является фигурка пожилого царя в короне Верхнего Египта, одетого в вышитые 
одеяния празднества «сед». Это миниатюрное произведение высокого искусства не 
отожествляется ни с одним из конкретных царей, но все специалисты единодушны в том, что 
данный предмет должен быть отнесен к началу Первой династии (см. илл. ЗОб). 
Живопись 
Декоративно-прикладное искусство Архаического периода можно подразделить на настенную 
живопись и резьбу по кости, по слоновой кости и по дереву; последнее относится главным 
образом к предметам обихода. Особенно обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
основной мотив красочной росписи стен зданий почерпнут при наблюдении за работой мастеров, 
изготавливавших различные плетеные изделия. Так, на предметах домашнего обихода мы нередко 
встречаем резьбу или гравировку, изображающие связки снопов из тростника. Эта тема является 
очень распространенной. Лучше всего она угадывается по образцам художественных орнаментов, 
представленных на рис. 98 и 99. Но чаще всего растительный орнамент абстрагируется от 
непосредственного изображения снопов — искусство орнамента идет значительно дальше. Такое 
оформление очень характерно во времена Первой и Второй династий. Любо- 
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пытно, что в то время, как орнаменты, заложенные в основу декоративного искусства и 
базирующиеся на изображении тростникового снопа, постепенно сходят на нет в более поздние 
времена, — по крайней мере, перестают служить темой резьбы по кости и по дереву, — 
многоцветные орнаменты как украшение стен применялись на протяжении всей долгой 
египетской истории, даже стали своеобразным каноном. Встречаются и примеры художественного 
рисунка, но очень редко. Наиболее примечательный образец такого рода найден на грубо 
отесанной плите из известняка в Сак-кара. На ней изображены фигуры быка и обезьяны. 
Декоративно-прикладное искусство 
Кроме скульпторов и рисовальщиков, были и другие мастера. К ним относятся, например, 
ремесленники, изготовлявшие прекрасные каменные сосуды, которые были очень 
распространенными предметами домашнего обихода в Египте Архаического периода. Иногда эти 
мастера, не удовлетворяясь простыми, хотя и практичными — в смысле своего прямого 
назначения — формами, создавали утонченные и даже выдающиеся по художественной ценности 
изделия. Даже если с точки зрения эстетики работа не всегда увенчивалась успехом, все равно 
такие попытки достойны восхищения и удивляют изощренностью техники. Образцы, пред-
ставленные на илл. 38 и 39, никак не назвать непривлекательными. За исключением блюда в 
форме листа, которое может датироваться временами правления царя Удиму, остальные изделия 
можно уверенно датировать Второй династией. Но наиболее выдающимся из произведений 



подобного рода, сделанных из камня, является блюдо больших размеров из Сабу. Это блюдо, 
датируемое серединой Первой династии и выполненное из сланца, вероятно, вырезано в 
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подражание какой-то металлической форме, которая имела три емкости по бокам с наклоном в 
сторону отверстия в центре. Странное творение наводит на мысль, что блюдо должно было 
надеваться на штырь какой-то подставки. 
То, что дошло до наших дней от искусства первых двух династий, со всей несомненностью 
свидетельствует, что египтяне уже в те стародавние времена достигли высот в искусстве и были 
прекрасными мастерами своего дела. Смелая и уверенная манера резьбы, оригинальность 
композиции и техническое мастерство при обработке труднообрабатываемого материала 
предвещают высокие достижения последующих времен, прославивишие египетское искусство 
сперва во всей Западной Азии, а затем и по всему миру. 
ГЛАВАМ АРХИТЕКТУРА 
Наше представление об архитектуре Архаического периода основывается почти исключительно на 
погребальных сооружениях. Поэтому, казалось бы, оно должно ими и исчерпываться. Но по мере 
изучения этих «домов» мертвых мы неизбежно приходим к выводу, что заупокойные сооружения 
представляли собой уменьшенные модели жилых домов. Если такой вывод правомерен, то 
представления о том, какой была архитектура жилых зданий, нельзя считать такими уж 
нереальными. 
Особенности конструкции 
В главе IV был сделан краткий обзор развития погребальной архитектуры на протяжении Первой 
и Второй династий. Сравним теперь полученные данные с тем, что нам дает на сей счет 
изобразительное искусство. Мы имеем в виду изображения храмов и других зданий, созданные ху-
дожниками того времени. Следует откровенно сказать: база данных крайне скудна уже в силу 
того, что она ограничива- 
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ется материалом схематических набросков на ярлычках, сделанных из дерева и слоновой кости. И 
вот тут следует быть особенно осторожным: реалистическое изображение не было главной целью 
художника, и от мастера-исполнителя вовсе не требовалось скрупулезной точности при 
изображении таких объектов. Поэтому мы имеем дело с условно-обобщенными изображениями 
различных строений. Так, до нас дошли изображения некоторых святилищ на печатях, от которых 
сохранились оттиски, но в данных случаях сами «картинки» столь малы, что истинный характер и 
подлинная структура таких сооружений угадываются с величайшим трудом. Некоторые 
авторитетные специалисты полагают, что храмы и святилища, изображенные на ярлыках и печа-
тях, были непрочными сооружениями вроде плетеных шалашей и мазанок. На такую мысль их, 
скорее всего, наводит то обстоятельство, что подобные изображения выполнены небрежно 
перекрестными штрихами и линиями. Но встать на такую позицию — значит полностью 
проигнорировать технические возможности художника-резчика. Подумайте сами, как можно было 
выполнить такую работу в тех условиях и в тот отдаленный период? Да еще и на таком малом про-
странстве? Хорошо, что хоть так справились с этой работой. Более того, можно не сомневаться, 
что на всем протяжении египетской истории жилые дома строились из менее прочных материалов, 
нежели те, что использовались при строительстве усыпальниц. Но что касается храмов и дворцов, 
здесь иное дело. По самой логике вещей дворцы и храмы не могли строиться из недолговечного и 
непрочного материала. Значит, в этом отношении они никак не могли уступать гробницам. 
Можно, конечно, согласиться с тем, что все архаические египетские архитектурные формы, 
воплощенные в кирпиче, ориентировались на деревянные строения как на свои прототипы, но к 
началу основания Первой династии 
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расцвела вполне развитая и достаточно изящная архитектура, в основе которой лежало 
использование именно кирпича, а не дерева. Вот почему можно с большой долей уверенности 
сказать, что деревянная архитектура при строительстве храмов и дворцов уже отходила в 
прошлое, сохраняясь, по-видимому, только при строительстве жилых построек не очень 
состоятельных людей. Как только египетские архитекторы додумались до использования кирпича, 



он сразу стал применяться повсеместно, и в этом нет ничего удивительного уже хотя бы потому, 
что кирпич как строительный материал намного рентабельнее, чем лес. Ведь все это происходило 
в стране, которая по природе своей бедна строевым лесом. Пальма и акация — вот, собственно, и 
весь прочный строительный материал в долине, а вокруг усыхающая саванна, сменяющаяся 
абсолютно голой пустыней. Да и сами факты говорят о том, что крупногабаритная древесина, 
используемая для перекрытий подземных покоев гробниц, особенно при сооружении больших 
гробниц, практически вся была привозная. 
Сходство между храмовыми сооружениями, изображенными на ярлыках, и большими надземными 
строениями, входящими в гробничные комплексы из кирпича с панельным оформлением фасадов 
может быть продемонстрировано благодаря тому, что в основе всего этого заложена одна и та же 
архитектурная концепция: прямоугольное строение продолговатой формы с низкой крышей, 
похожей на свод бочкообразной формы. Торцовые стены такого сооружения прямые и 
вертикальные, и во многих отношениях все это очень смахивает на конструкцию деревянного 
саркофага, представленную на рис. 77. И хотя такое строение имеет ряд дверей по всем четырем 
сторонам, главный вход располагался, скорее всего, с того и / или другого торца, т. е. с «короткой» 
стороны. Помещение освещалось через небольшие 
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окна, располагавшиеся над дверьми. Форма такой постройки берет свое начало, по-видимому, в 
Нижнем Египте, и именно такая форма воспроизводилась при конструировании и строительстве 
надземного сооружения в гробничных комплексах Нижнего Египта на всем протяжении 
Архаического периода. А в оформлении гробов и саркофагов эта форма просуществовала аж до 
времен раннего христианства. И хотя выше указывалось, что такие сооружения в период первых 
двух династий скорее всего строились из кирпича, их внешний вид напоминает рамочную 
конструкцию со стенами и крышей как у палатки или шалаша. Такое впечатление усиливается при 
взгляде на обычную цветную декоративную роспись панельных стен, которая, благодаря рисунку 
и раскраске, имела вид цветной плетеной циновки, удерживаемой на раме при помощи веревок, и 
деревянных подпорок, поддерживавших рамы, с которых эти циновки как бы свисали. Но в 
рассматриваемый нами период именно кирпич был тем материалом, из которого возводились 
указанные сооружения, а сложный рельеф утонченного уступообразного па-нелирования, которым 
украшались их фасады, не может быть удовлетворительно объяснен как якобы прямой пережиток 
постройки из рам и циновок. Все, чем мы располагаем на сей счет в настоящее время, сводится к 
тому, что с приходом династического народа такая форма монументальной архитектуры 
появляется впервые, и именно эта форма фасадов строений наиболее отчетливо сближает 
египетскую архитектуру с месопотамской. Поразительные черты сходства в приемах оформления 
фасадов кирпичных строений при помощи уступообразного панелирования в обеих регионах 
слишком очевидны, чтобы посчитать такое сходство случайным явлением или попросту 
отмахнуться от него. Но, пожалуй, главный довод заключается в том, что в Египте такое 
оформление стен возникает как бы сразу и не имеет прооб- 
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разов в виде более примитивных форм. Тем более нет прообразов таких огромных и сложных 
сооружений. Все это поневоле наводит на мысль о чужеземном архитектурном заимствовании. Но 
нельзя умолчать и о различиях. Существенны они или нет, пусть судит читатель. Так, хотя египет-
ские архитекторы и проектировали здания, почти идентичные по внешнему виду месопотамским, 
конечный результат выходил иной, поскольку в Египте использовался кирпич иных размеров1. 
Мелочь это или нет? В любом случае при сравнении египетских и месопотамских сооружений 
возникает ощущение косвенной связи между ними. Ну, а если так, то неизбежно предположение о 
существовании некоей третьей стороны, влияние которой распространялось как на Двуречье, так и 
на долину Нила. Но что это за «сторона» или, может быть, «страна»? Так или иначе, но при 
нынешнем состоянии наших знаний заниматься дальнейшими рассуждениями на эту тему было 
бы, по-видимому, пустым делом. Время покажет. А пока что, кроме признания несомненного 
существования такой связи, прямой или косвенной, мы не можем продвинуться дальше ни на 
йоту. 
Именно торцы зданий этого типа, прямоугольные и как бы расчерченные изнутри, были приняты 
за образец при оформлении рамки «серех», в которую вписывалось царское имя. Как правило, на 
этой рамке сверху помещалось изображение сокола. В таком случае в рамке стояло Хорово имя. 



Если на рамке помещалось изображение тотемного 
1 Размеры кирпича из Месопотамии периода Джемдет Наср: 
20x8,50x8 см 
23x9,00x6,5 см 
Размеры кирпича из Египта эпохи Первой династии: 24x10x5 см 23x12x7 см 
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животного Сета, то внутри рамки стояло Сетово имя. Если сверху рамку венчали изображения 
обоих божеств, то мы имеем дело с «комбинирова^ым» именем, т. е. с именем по Лору „ Сету. Обо 
всем этом упоминалось во II главе Сама же рамка «серех» воспроизводит панелированный 
торцовьш фасад царского дворца, который по внешнему виду походил „а надземный торцовьш 
фасад царской усьшальни-Цы, точнее _ надземной части гробничного царского комплекса, тогда 
как сам склеп располагался значительно ниже Наиболее искусно выполненный образец из всех 
видов ограды «серех» встретился нам „а знаменитой заупокойной «еле царя Уаджи. Именно здесь 
нанелирование, изображенное в нижней части рамки, абсолютно точно воспроизводится „а 
кирпичной торцовой стене, характерной для гробниц Саккара. Напомним, что стены 
выкладывались^ 
панелировании тоже 
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Рис. 100: Дворцовый фасад на стеле Уаджи 

 
Рис. 101. Изометрический вид типового сооружения 
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той, что была обнаружена в гробнице № 3038 в Саккара (см. рис. 43). 
Древесина продолжала использоваться, по-видимому, при возведении святилищ вроде того, что 
изображено на аби-досском ярлыке царя Удиму (см. рис. 36). В последующие эпохи из дерева 
строили саму внутреннюю часть, т. е. «святая святых», где находилась статуя божества; иными 
словами, древесину применяли при оформлении алтарей храмов. Две традиционные 
архитектурные формы, показанные на рис. 102, сохранились и в виде иероглифических знаков, а в 
более поздние времена распознавались как символы древних святилищ Верхнего и Нижнего 
Египта. Но так ли это было в Архаический период, сказать затруднительно. 

 



 
Рис. 102. Национальные святилища Верхнего и Нижнего Египта 
Материалы 
Рассмотрим теперь методы возведения строительных конструкций, использовавшиеся при 
строительстве больших монументов Архаического периода. Кирпич был основным строительным 
материалом, а древесина и камень играли роль второстепенных или вспомогательных. 
Высушенные на солнце кирпичи лепились прямо из «дорожной» грязи — из аллювиальных 
отложений, постоянно наносимых Нилом, осо- 
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бенно в сезон наводнения. Эта грязь смешивалась в определенной пропорции с рубленой или 
нарезанной соломой, дабы воспрепятствовать слишком сильному стяжению материала в процессе 
его обезвоживания. Если соломы почему-то не находилось, вместо нее для тех же целей добавляли 
песок. Но в рассматриваемый нами период кирпич редко изготовлялся без добавления соломы, к 
тому же и качество нильского ила менялось в очень широких пределах даже в одной и той же 
местности, а его цвет мог быть самым разным — от темно-серого до светло-желтого. 

 
Рис. 103. Реконструкция дворцового фасада начала Первой династии 
Саманный кирпич, да еще в такой сухой зоне, был вполне прочным и долговечных материалом. 
Вероятно, поэтому обожженный кирпич не использовался в Египте вплоть до времен римского 
завоевания. Вместе с тем интересно отметить, что из-за поджогов больших гробниц времен 
Первой династии, обожженный кирпич не мог не быть известен египетским архитекторам и 
строителям уже в эту раннюю 
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эпоху, и вот почему: многие надземные сооружения больших гробниц в Саккара в результате поджогов 
превратились буквально в печи для обжига; после этих кощунственных акций массы 
высококачественного красного кирпича валялись на виду у всех. Более того, мы даже располагаем пря-
мыми доказательствами, что в ходе реставрации некоторых из этих уничтоженных гробниц древние 
строители вторично использовали прежний кирпич, который прошел обжиг и приобрел красный цвет и 
дополнительную крепость. Но несмотря на это египетским архитекторам и строителям было вполне 
достаточно и необожженного кирпича, поскольку даже в наши дни, пять тысяч лет спустя (!), древний 
просушенный кирпич вполне сравним по крепости с камнем не очень твердых пород1. 
Размеры кирпичей Архаического периода варьируют в пределах от 23x12x7 см до 26x13x9 см (ср. 
также выше). Во второй половине Второй династии предпочтение отдавалось кирпичам более крупных 
размеров. Иногда использовались нарочито уменьшенные кирпичи. Это имело место при строительстве 
миниатюрных или вычурных уступчатых панелей на монументах Первой династии. Такие кирпичи 
всегда соответствовали стандарту 17x5x5 см. Небезынтересно отметить, что самые мелкие кирпичи 
имели размеры 13,5x4,5x4,5 см и были использованы для изготовления пьедестала алтаря храма Глаза в 
местечке Брак'в Северной 
1 Не говоря о том, что обжиг вместе с дополнительной крепостью придал бы и хрупкость, а если бы сооружение 
по тем или иным причинам перекосилось, то вероятность появления трещин при кладке из обожженного кирпича 
выше, чем при кладке из саманного. Иными словами, здания из саманного кирпича более пластичны, а 



изготовление такого кирпича и строительство из него куда более практичны и, пожалуй, более надежны при 
данных условиях. — А. Ч. 
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Сирии. Эти кирпичи датируются самым концом IV тысячелетия до н. э.1 
Аллювиальная почва, высушенная на солнце, использовалась и при изготовлении лепнины, в 
частности, для имитации вертикальных стволов тростника над панелированным фасадом, валиков на 
верхушках малых ниш в панелях, а также при изготовлении квадратных в сечении перемычек, которые, 
по-видимому, использовались в оконных панелях, помещаемых над нишами (см. рис. 103). Эти 
элементы декора были очень прочны благодаря, вероятно, тому, что исходный материал, 
дополнительно укреплялся при помощи полосок льняной ткани и сушки под большим давлением. Но 
как осуществлялась такая прессовка, нам до сих пор непонятно. Общее представление о твердости и 
прочности этого материала можно составить из того факта, что дверная перемычка, найденная в 
Саккара, даже в обломанном виде составляла 

 
Рис. 103. Реконструкция дворцового фасада начала Первой династии 
1 См.: Iraq, IX, Pt. 1. P. 55, исторический период Джемдет Наср. 
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63x18x10 см — такие размеры просто необычны для предмета, изготовленного из аллювиальной 
почвы, просушенной на солнце. 
Камень в рассматриваемый период использовался не очень широко, но имеется достаточно 
свидетельств в пользу того, что архитекторы и строители всегда понимали его значимость как 
строительного материала и были вполне способны обрабатывать его и работать с ним, что бы они 
ни строили. Так, камень использовался при строительстве несущих конструкций, стен, балочных 
перекрытий, полов, крыш, стенных проемов, блокирующих спускных устройств (порт-кулис) и 
ворот (см. илл. 16 и 17). Излюбленным материалом был известняк, но и гранит пользовался 
успехом, а грубо обработанные гранитные блоки были в ходу при устройстве пола в гробнице 
царя Удиму в Абидосе. 
Дерево в больших количествах использовалось при строительстве перекрытий, для крыш, полов, а 
также для облицовки поверхности стен в помещениях. В Египте всегда было мало лесов, и хотя 
местная древесина могла, по-видимому, использоваться для внутренней отделки комнат и 
некоторых других строительных целей, большие брусья, балки и длинномерные доски для 
перекрытий доставлялись из Ливана. Определенное количество пальмовой древесины, по-
видимому, всегда было под рукой, но, тем не менее, именно кедровая древесина считалась 
наиболее подходящей для крупномасштабного строительства больших подземных гробничных 
помещений в царских усыпальницах. 
Возведение зданий и сооружений 
При возведении стен применялась различная техника связки кирпичей, которая в значительной 
степени зависела от толщины стены. Способы прочной укладки кирпичей 
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Рис. 104. Образцы кирпичной кладки 
показаны на рис. 104 и 105. В сооружениях с очень толстыми стенами кирпичная кладка 
выстилались слоями тростниковых циновок с интервалом от пяти до восьми горизонтальных 
рядов: это помогало лучше связать всю конструкцию и способствовало просушке внутренней 
части, создавая своеобразную вытяжку. Иногда вместо тростниковых плетенок выкладывалась 
решетка из тонких палочек через каждые пять рядов. Принцип поддержки стен при помощи 
контрфорсов был тоже известен, но использовался только внутри помещения, видимо, из 
эстетических соображений. 
Как уже говорилось выше, для кладки стен часто использовали и камень. Использовали его и для 
облицовки. Но поскольку каменные конструкции почти всегда были временными или, по крайней 
мере, должны были быть скрыты внутри стен, чтобы их не было видно, использовались только 
грубообтесанные каменные блоки, которые закреплялись на месте при помощи раствора все из той 
же аллювиальной почвы. Хорошо отшлифованные каменные плиты 
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SCHLE 
Рис. 105. Образец кирпичной конструкции применялись при внутренней облицовке погребальной 
камеры в гробнице царя Ха-сехемуи в Абидосе, а в гробницах менее знатных царедворцев в 
Хелуане мы обнаружили стены, построенные из больших и хорошо отшлифованных из-
вестняковых блоков. Некоторые из этих блоков достигали более 2-х метров в длину, 2-х метров в 
высоту и 4-х метров в толщину. 
Наиболее часто применялся метод строительства перекрытия, использующий хорошо пригнанные 
друг к другу деревянные балки и доски (рис. 106). Но там, где было необходимо перекрыть 



большую площадь, сами балки поддерживались другими толстыми поперечными балками (см. 
рис. 107). 
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Рис, 106. Образец деревянного перекрытия 

 
Рис. 107. Деталь деревянного перекрытия 
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Рис. 108. Деталь деревянного перекрытия 
Другой любопытный пример устройства перекрытия, который мы наблюдаем только в одном 
случае — в большой гробнице в некрополе Саккара, скорее следует назвать устройством 
одновременно и потолка, и пола между двумя этажами. В данном случае деревянные доски 
образуют потолок под балками, проложенными так тесно, что свободное пространство между 
ними может быть заполнено кирпичами, как показано на рис. 108. Узкие проходы, такие, как 
коридоры и лестницы, иногда перекрывались плотно подогнанными деревянными балками или 
бревнами, и именно такая форма перекрытий стала традиционной для каменных'строений в эпоху 
возведения пирамид (см. рис. 109). 
Небольшие комнаты и коридоры тоже перекрывались каменными плитами, вес которых, как 
правило, был избыточен для перекрытий таких малых площадей. 
Техника возведения цилиндрического кирпичного свода была знакома строителям по меньшей 
мере уже к концу Первой династии (см. выше рис. 90). Несмотря на то, что выявленные и 
обследованные сводчатые строения перекры- 
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вали всего лишь небольшие могильные ямы, по устройствам сводов крыш строений-«моделей» и 
куполообразным перекрытиям деревянных гробниц, которые, как мы говорили выше, в 
архитектурном смысле представляли собой уменьшенные копии современных им жилых построек, 
можно понять, что возведение кирпичных сводов значительно больших размеров не было чем-то 
невозможным для тогдашних древних строителей. 
При настилке полов применялись самые разнообразные методы, но наиболее распространена была 
укладка слежавшейся или утрамбованной аллювиальной почвы с последующим выравниванием ее 
поверхности, которую после затвердевания покрывали толстым слоем гипсовой штукатурки. 

 
 



Рис. 109. Деталь деревянного перекрытия 
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Поверхность такого пола была чистой и белой, но могла быть и расписана разными красками. 
Образцы каменного мощения пола обнаружены в Абидосе и в Саккара. Но, судя по данным 
раскопок, этот метод применялся только в редких случаях: при возведении зданий, имевших особо 
важное значение, таких, как погребальная камера царя Уди-му в Абидосе и одна из комнат храма 
для проведения заупокойных служб при усыпальнице, которая предположительно принадлежала 
царю Каа в Саккара (см. илл. 14). В усыпальнице царя Удиму пол был вымощен грубо отшли-
фованными квадратными плитами из твердого известняка; длиною 90 см  и толщиною 8 см. 
Плиты были очень плотно подогнаны друг к другу, располагаясь прямо на выровненной земляной 
поверхности. Очень многие погребальные камеры царских усыпальниц как на Севере, так и на 
Юге имели полы с деревянным настилом из досок, положенных на поперечные балки, со слегка 
заглубленным бортиком. Детали такого метода настилки полов показаны на илл. 21. Лестницы 
стали применяться уже с середины Первой династии, но характерно, что все эти ранние образцы, 
независимо от того, были ли они сложены из кирпича или из камня, либо даже вырублены в 
скальном основании, — сохраняют характер своего прототипа — наклонного прохода. Лест-
ничный колодец вертикальный, но неглубокий, а лестничные ступени имеют довольно крутой 
угол наклона. К концу Второй династии наклон лестничных ступеней начинает выравниваться, но 
никогда полностью не исчезает. Как на своего рода исключение, можно указать на ступенчатые 
террасы внутри надземного сооружения гробницы № 3038 (см. рис. 43), имеющие совершенно 
вертикальный лестничный колодец и горизонтальные ступени. До сих пор не обнаружено какой-
либо отдельно стоящей лестницы архаических времен. 
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Хотя дверей как таковых не сохранилось, на деревянных порогах были найдены отверстия для их 
опоры, и совершенно очевидно, что входы и выходы во внутренних помещениях могли быть 
перекрыты традиционным путем — с помощью дверей. Короче говоря, створка двери или защит-
ный барьер, который вращался на осевых штырях, во времена Первой династии использовался в 
полной мере, и не исключено, что именно такая конструкция дверей во всех основных деталях 
совпадала с конструкцией дверей эпохи возведения пирамид, от которой дошли вполне сохранные 
экземпляры дверей. Они делались из двух досок и скреплялись горизонтальными поперечными 
планками. 
Опять-таки, несмотря на то, что не было обнаружено хоть сколько-нибудь сохранившихся 
оконных рам, имеются неоспоримые доказательства в пользу того, что внутренние помещения 
прямоугольного здания обычного типа освещались через небольшие окна, проделанные по верху 
уступчатого панелированного фасада дома. 1 ак, на заупокойной стеле царя Уаджи в нижней части 
«сереха» эти окна ясно обозначены при помощи изящного орнамента, состоящего из двух цветков 
лотоса, связанных вместе (см. рис. 103). Окна с этим орнаментом всегда присутствуют на любом 
детальном изображении фасада, выполненного по канонам архитектуры данного типа. Если же 
вернуться к вопросу о связях с Месопотамией, то небезынтересно отметить, что похожий 
растительный орнамент изображался в прямоугольниках, обозначающих оконные проемы, на 
воспроизведениях фасадов зданий периода 
П 
'—* 
CD 
CD 
СП 
СП сгз 
CD cm 
СП 
Джемдет Наср в долине Евфрата Рис ш фасад здания (см. рис. 110). Окна, расположенные периода 
Джемдет Наср 
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в верхней части стены, также вполне отчетливо видны на модели дома времен Первой династии, 
найденной в Эль-Амра. При декоративной отделке зданий древние архитек" торы проявляли такой 
вкус и изыск, что остается только изумляться их творчеству и мастерству. Наконец, после того, 



как строительство дома заканчивалось, наружные стены здания сначала обмазывались толстым 
слоем все той же аллювиальной грязи, толщина которого доходила до 2-х сантиметров. После 
высыхания эту поверхность покрывали таким же толстым слоем гипсовой штукатурки, которую, в 
свою очередь, белили известью. Вот эта гипсовая штукатурка вкупе с известковой побелкой и 
представляла собой превосходную грунтовку для художника, который расписывал стену 
замысловатым узором, имитирующим висящие разноцветные плетеные циновки. Делалось это 
яркими 

 

 
ELEVBTIOW 
COLD PUrra MOULDING 
SECTION, 
Рис. 111. Детали пилястров, облицованных деревом 224 
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красками — черной, красной, желтой, синей и зеленой. Прежде чем передать орнамент в цвете, его 
прорисовывали красным контуром на белом фоне стены, и любопытно отметить, что для разметки 
и нанесения направляющих линий и квадратов с целью соблюдения пропорции, как и в наше 
время, использовалась отбивка бечевкой, смоченной жидкой краской и туго натянутой поперек 
поверхности стены. 
Стены внутренних коридоров обыкновенно окрашивались однотонной белой или желтой краской. 
Но нередко низ стены окрашивался в иной цвет, что вполне напоминает современную панель. 
«Панель» могла быть как красного, так и черного цветов. По данным лабораторных анализов, все 
красители изготовлялись из растертых в порошок минеральных веществ. Их заливали водой и, по 
всей видимости, добавляли клеящее вещество, возможно даже разные. Как уже говорилось выше, 
эти краски можно назвать настоящей темперой. Малярные кисти и кисти для рисования изготов-
лялись из стеблей тростника, расплющенных с одного конца так, чтобы их волокна расходились, 
образуя как бы щетину, 
Стены особо важных помещений часто украшались цветными тростниковыми циновками — 
наподобие современных обоев. Иногда украшением служили слегка выступающие из стен 
пилястры, имеющие деревянную облгцовку, а по крайней мере в одном случае такая облицовка 
была даже обита полосками из золотых пластинок с тисненым орнаментом, традиционно 
изображавшим связки тростника (рис. 111). 
Несмотря на то, что египетская архитектура Архаического периода имеет своеобразный, ни на что 
не похожий, характер, темпы развития и некоторые особенности ее стиля можно, тем не менее, 
сравнить с таковыми в современной — т. е. тогдашней — Месопотамии периода Джемдет Наср. 
На начальной стадии использования обработанного камня 
8 Зак. 4345 
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Египет, безусловно, опережал Двуречье, но в остальном развитие шло довольно синхронно. Мы 
имеем в виду такие общие черты, как расписные и панелированные стены, а также использование 
древесной отделки на фасадах. Все это не просто набор явлений, сравнимых между собой в той 
или иной степени. Можно с уверенностью сказать, что их наличие свидетельствует об их общем 
происхождении. 
ГЛАВАМ ЯЗЫК 
Современное знание языка архаического Египта можно охарактеризовать лишь как очень 
поверхностное уже хотя бы потому, что на нынешней стадии наших исследований материал, 
доступный для филологического анализа, крайне ограничен. Но благодаря работе археологов 
ежегодно поставляется новый материал, и уже накоплено достаточно данных, на основании 
которых можно сделать вывод, что письменный язык даже на заре Первой династии находился 
уже отнюдь не в начальной стадил своего развития. 
Даже самые ранние тексты показывают, что письменный египетский язык уже прошел стадию 
использования знаков, обозначающих целые слова, так сказать, «в чистом виде», и 
представляющих собой миниатюрные изображения предметов или действий. Мы утверждаем так 
потому, что в самых ранних надписях уже встречаются знаки, используемые только для 
обозначения звуков. Кроме того, имелась и развитая система знаков для обозначения чисел. 
Помимо того, что иероглифы уже были стилизованы и носили условный 
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характер, широко применялось и курсивное письмо. Все это показывает, что письменный язык к 
началу Династического периода должен был пройти длительный путь развития, следы которого, 
однако, до сих пор не обнаружены в пределах Египта. Некоторые авторитетные исследователи 
полагают, что если в истории общества происходит мощный толчок и сдвиг, то письменный язык 
в таких условиях может развиться в пределах очень небольшого исторического отрезка. Если это 
так, то резонно ожидать, что будут обнаружены какие-то свидетельства развития письменного 
языка, даже если оно происходило в течение короткого времени. Можно, конечно, предположить, 
что письменность возникла и развивалась в Нижнем Египте, который, как уже говорилось, 
является для нас книгой за семью печатями из-за практической невозможности обнаружить 
достоверный материал, относящийся к Архаическому периоду. Но мы также вправе надеяться, что 
среди материала, достоверно датируемого Додинастическим периодом, какие-нибудь следы 
зарождения письменного египетского языка будут обнаружены и на юге страны. Однако, 
поскольку все вышесказанное пока не выходит за рамки гипотетических построений, мы 
вынуждены констатировать факт, что одновременно с появлением высокоразвитой 
монументальной архитектуры наблюдается и вполне развитая система письма. Теперь же 
перейдем к рассмотрению источников и типов объектов, которые содержат письменный материал. 
Монументальные надписи 
Этот материал можно распределить по трем категориям: 
1. Царские стелы. 
2. Стелы частных лиц. 
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3. Надписи на деталях строительных конструкций. 
Все царские стелы были найдены в Абидосе, и все они имеют одну и ту же форму: каменная 
плита, иногда вставленная в рамку, на которой выбито имя царя (см. рис. 48). 
Небольшие стелы частных лиц попадаются в захоронениях слуг, погребенных вокруг царских 
усыпальниц в Абидосе. И хотя выполнены они весьма примитивно, зато содержат 
дополнительную информацию. Так, кроме имени покойного, часто приводятся краткие данные о 
его профессии и положении при хозяине. На рис. 25 приведено несколько типичных примеров 
оформления таких стел. 
К сожалению, были обнаружены только две стелы высокопоставленных лиц. Обе они относятся ко 
временам Первой династии. Одна из них найдена в Абидосе, другая — в Саккара. Любопытно, что 
обе стелы датируются правлением одного и того же царя, а именно Каа, последнего правителя 
Первой династии. Абидосская стела принадлежала царедворцу Сабефу, а стела из Саккара — 



жрецу бога Сема по имени Мерка (см. илл. ЗОа). Тексты на этих двух памятниках содержат 
значительно больше ценных свидетельств по сравнению с текстами, датируемыми пред-
шествующими временами: они гораздо пространнее и, вдобавок, в них встречается ряд 
лингвистических форм и формул, которые позднее стали стереотипными. 
Во времена Второй династии надписи на стелах частных лиц обрели нечто вроде формуляра и, 
кроме того, они содержат богатый письменный материал (см. илл. 32а). Уже к концу этого 
периода, в царствование Ха-сехемуи, строительные блоки и дверной косяк с надписями, 
найденные в Иераконполисе и Эль Кабе, характеризуются иероглифическими формами, почти 
неотличимыми от тех, которые употреблялись во времена строительства пирамид. 
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Если говорить о наиболее важных и содержательных письменных источниках Первой династии, то 
таковыми являются ярлычки из дерева или слоновой кости, которые прикреплялись к тем или 
иным предметам, помещавшимся в усыпальницы. Размеры этих ярлычков (или бирочек) коле-
блются от 1x1,2 см до 7,5x9,5 см. Они иногда гравировались, иногда выкрашивались в черный и 
красный цвета. Но в любом случае они содержали сведения о предмете или предметах, к которым 
они были прикреплены; по крайней мере, в них указывалось наименование и количество. Для нас 
наиболее ценно то, что большие ярлыки часто содержали сведения о наиболее примечательном 
событии того года правления царя, когда они были изготовлены и к предметам которого они 
относились. Таким образом, перед нами уже вполне устоявшийся метод датировки записи о том 
или ином историческом событии. Подобно годичным записям на Палермском камне, многие 
ярлыки, в особенности те, что датируются второй половиной Первой династии, в самом начале 
текста содержали обозначение года. И несмотря на то, что эти исторические тексты все еще не 
могут быть дешифрованы достаточно точно, во многих случаях нам все-таки понятны общий 
смысл и суть. Некоторые ярлыки содержат только наименование и количество предметов, к ко- 

 

 
Рис. 112. Образцы ярлыков из дерева и слоновой кости 
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торым они прилагаются, — но даже и эти коротенькие записи являются поистине бесценными 
памятниками языка и письма той эпохи. На рис. 112 представлены типичные образцы ярлыков. 
Печати на сосудах 
По части содержательности ярлыки, бесспорно, занимают первое место, но самым обильным 
источником письменного материала являются оттиски печатей, которые ставились на комья сырой 
глины, служившие пробками и одновременно пломбами на горловинах сосудов с вином и едой 
(см. рис. 113, 114 и 115). 
Эти оттиски делались при помощи печатей, выгравированных на цилиндрах из дерева или камня. 
По мере необходимости такие цилиндрические печати прокатывались по затычке сосуда, 
изготовленной из сырой глины. Если поверхность, по которой прокатывалась печать, была 
достаточно протяженной, изображение повторялось снова и снова. Как и в случае с ярлыками, 
тексты этих оттисков часто не поддаются надежной дешифровке. Но поскольку они в основном 
содержат имена и титулы, прогресс в их расшифровке хоть и медленно, но все-таки идет, и нельзя 
сказать, что результаты такие уж мизерные. Этот прогресс отчасти связан о каллиграфией. А дело 
заключается в том, что для того, чтобы выгравировать надпись на столь важных и постоянно 
употребительных изделиях, как печать, требуется гораздо больше усердия от исполнителя, чем 
при изготовлении «одноразовых» ярлыков. На ярлыках, к тому же, поверхность плоская, а на 
печатях — цилиндрическая, что создает дополнительные трудности, но зато понуждает к отточке 



гравировальной техники. А раз при изготовлении надписи на печати требуется особая 
тщательность, то и знаки письма выхо- 
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дят гораздо более отчетливыми и детализированными. Соответственно распознание знаков 
требует от исследователя гораздо меньших усилий. Можно сказать и так: знаки на печатях 
представляют собой прототипы обычных иероглифов более поздних времен. 
Уже в эти стародавние, по египетским меркам, времена местные умельцы считали за правило 
располагать знаки как можно более симметрично. Как это достигалось, пусть оценит читатель по 
рис. ИЗ—115. Прибегали при этом и к довольно курьезным приемам, видимо, для услаждения взо-
ра владельца. Например, на рис. 116 передан оттиск с печати визиря. Имя этого верховного 
сановника выписано как бы двойным способом: «Х-ма-ка» и «Ка-х-ма». 
Самая обычная форма надписей на царских печатях — расположение Хорова имени царя в два 
ряда, подряд, либо как ^^ 

 
бы зигзагом, либо в один ряд с Рис. 116. Оттиск печати на 
титулом между каждой рамкой, в                кувшинах 
верховного сановника Хемака которую   вписано   царское   — 
Хорово — имя. Эти вариации данной формы встречаются на протяжении всего Архаического 
периода. Другая излюбленной форма надписей на печатях начала Первой династии — та, что 
содержит решетчатую божницу, впереди которой находится львица и повторяющаяся группа 
знаков. 
Во времена Второй династии практика опечатывания сосудов с пищей и вином, по-видимому, 
сходит на нет; соответственно и данный период не столь богат на письменный материал 
подобного рода по сравнению с периодом предыдущей династии. Но те оттиски печатей, которые 
нам удалось-таки обнаружить, демонстрируют превосходное качество как самих надписей, так и 
их исполнения, вследствие чего можно сделать вывод, что египетское письмо развивалось 
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быстро, а принцип группировки знаков все более приближался к тому, который в более поздние 
времена стал обычным. 
Надписи на каменных и глиняных сосудах 
Другим очень важным источником письменного материала являются тексты, написанные на 
каменных и глиняных сосудах. В общем и целом их можно классифицировать следующим 
образом: 
1. Тексты, выгравированные на каменных сосудах (см. рис. 117). Они почти всегда содержат 
имена и титулы, и гораздо реже в них попадаются сообщения о событиях вроде 
празднества «сед» или о месте, в котором должен находиться данный предмет — о царской 
гробнице или о дворце. В целом можно сказать, что надписи такого рода либо указывают имя 
владельца, либо место, к которому «приписан» данный сосуд. 
Тем не менее, такое с виду логичное объяснение не может 
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Рис. 117. Образцы надписей, вырезанных на 
каменных сосудах и содержащих царские имена 
считаться вполне удовлетворительным. Мы, найример, располагаем образцом надписи, 
содержащей не то два, не то даже три царских имени одновременно, причем, судя по почерку, 
которым выгравированы эти имена, сделано все это одной рукой. В начале Первой династии такие 
надписи выполнялись довольно грубо и были короткими, но практика надписывания каменных 
сосудов постепенно приобретала все более массовый характер, и к началу Второй династии мы 
уже встречаем тексты, выполненные очень тщательно, а 
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Рис. 118. Образцы надписей, нанесенных краской на каменных сосудах 
знаки в них выглядят как вполне сформировавшиеся элементы египетского письма. 
2. Тексты на каменных сосудах, выполненные краской или чернилами (см. рис. 118). Таких 
текстов значительно меньше. Они обычно наносились черными чернилами с помощью довольно 
толстой кисти. Как и в предыдущем случае, эти тексты содержат в основном сведения о владельце 
сосуда, т. е. его имя и титулы. Курсивный характер письма свидетельствует о том, что скоропись к 
тому времени уже давно вошла в обращение. 
3. Тексты на керамических сосудах, нанесенные еще до 
обжига (см. рис. 119). Их следует отличать от записей на кувшинах, о которых пойдет речь ниже, 
уже хотя бы потому, что написаны они самой настоящей иероглификой, правда, в довольно   
примитивном   исполнении. Рис. 119. Обрами подписи.     Несмотря на то, что найдены вырезанной 
на керамике       сотни образцов таких надписей, 
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Рис. 120. Образец, надписи, сделанной краской на керамике 
подавляющее их большинство относится ко временам правления двух царей Первой династии — 
Энеджиба и Семер-хета. Надписи времен Энеджиба выполнялись внутри фигуры, напоминающей 
ступенчатую надземную часть гробнично-го комплекса, тогда как надписи времен Семерхета 
состояли из Хорова имени этого царя, помещенного внутрь зубчатого овала, сильно 
смахивающего на схематическое изображение фортификационного сооружения. Похоже на то, что 
данные надписи представляют собой названия местностей и что делались они горшечником для 
того, чтобы обозначить строение, дворец или гробницу, для которых и изготавливался сосуд. 
4. Тексты, нанесенные краской или чернилами на керамических сосудах (см. рис. 120). Эти тексты, 



написанные курсивным иероглифическим письмом, обычно указывают имя владельца и 
содержимое сосуда. Образцы подобных надписей многочисленны. Самые ранние из них относятся 
ко временам до Первой династии. Имеются образцы, датируемые правлениями царей Каа и 
Нармера. Йри Первой династии такие надписи всегда выполнялись черной краской, но при Второй 
династии предпочитали белую краску. 
Помимо письменного материала, о котором шла речь выше, — надписей на каменных 
монументах, ярлыках, печатях, керамических и каменных сосудах, — надписи встреча- 
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ются и на других предметах: на туалетных принадлежностях, игральных принадлежностях, 
инструментах и орудиях и т. д., — иными словами, надписи могут встретиться практически на чем 
угодно. Обычно они носят весьма лапидарный характер, как, например, надпись на крышке от 
ящичка для хранения печати царя Удиму. Эта надпись передает его имя и перечисляет, что должно 
было храниться в этом ларчике или футляре. 
На основании всех названных источников в настоящее время мы составили список из 203 
иероглифических знаков. Все эти знаки употреблялись и в более поздние времена. 
Пометки на сосудах 
Теперь перейдем к довольно загадочному материалу. С одной стороны, он, казалось бы, имеет 
отношение к египетскому письму и языку, но с другой — едва ли. Речь пойдет о пометках на 
сосудах, которые можно называть и маркерами, и значками, и отметинами, и даже своеобразными 
тавро. Это знаки, количество которых на изделии может колебаться от одного до целой группы и 
которые в большинстве своем либо уже утратили связь с современными им иероглифами, либо не 
имели ее вовсе. Значки или пометки ставились на больших винных кувшинах во времена как 
Первой, так и Второй династии (см. рис. 121). Эти знаки выцарапывались на поверхности сырого 
кувшина остро отточенным инструментом; каким именно — неизвестно, да и не столь уж важно. 
Затем кувшин с пометками шел в обжиг. Для какой цели ставились эти значки, до сих пор не 
совсем ясно, а потому неясно и их значение. То, что они не носят случайный характер, — 
несомненно уже хотя бы потому, что они вовсе не бессистемны. Если это группа знаков, то она 
обязательно стандартна, если же это отдельный знак, то только 
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вполне определенный, без каких бы то ни было вариаций. Исследователи, естественно, 
высказывали раэлные предположения на сей счет. Одни склоняются к мысли, что это пометки 
владельцев кувшинов; другие считают, что это пометки их изготовителей; третьи видят в них 
указания на содержимое кувшинов в зашифрованном виде, т. е. названия сор- 
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тов египетских вин. Были и другие предположения в том же духе. Но дело в том, что ни одно из 
предположений до сих пор не может быть доказано. Это не могут быть пометки владельцев или 
гончаров, ибо точно такие же знаки обнаружены на кувшинах, изготовленных спустя много време-
ни, например, сотню лет и даже больше. Можно, конечно, предположить, что это пометки не 
конкретного мастера, а мастерской, в которой изготавливалось данное изделие. Но и такое 
предположение не выдерживает критики, поскольку на изделиях, вышедших определенно из 
одного и того же места, мы видим совершенно разные пометки. Тем не менее, идентичность форм 
и текстура материала свидетельствуют о том, что данные изделия, хоть и по-разному 
маркированные, бесспорно происходят из одной мастерской. Пока что ясно только одно: система 
маркировки была связана не с каким-либо местом, но была распространена буквально по всему 
Египту. Более того, маркировка сосудов не ограничивалась каким-то сравнительно коротким 
периодом — одни и те же пометки использовались на протяжении более трех сотен лет1. 
1 Считаем наиболее вероятным предположить, что эти пометки принадлежали не мастерам и не мастерским, а 
династиям и семьям мастеров, члены которых могли перемещаться по территории Египта и оседать на новых 
местах, продолжать там свое производство и пользоваться старым «родовым» знаком. Последнее может быть 
подтверждено или опровергнуто только материалом лабораторных исследований форм сосудов и текстуры глины. 
Что же касается «рабочих династий», то в процессе производства своих изделии под крышей одной мастерской 
могло объединяться несколько семей сразу. Вообще же, «династии ремесленников» — явление известное, 
достаточно ознакомиться о трудами О. Д. Берлева и тем более Е. С. Богословского. Но вот родовое тавро имели, 
по-видимому, только гончары. Почему-то этой проблемы совершенно не касается М. А. Коростовцев, рассуждая 
об авторстве в Древнем Египте в своей книге «Писцы Древнего Египта». — А. Ч. 
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ТОРГОВЛЯ 
Импорт 
Существует множество доказательств в пользу того, что в Египте уже в Архаический период 
существовала хорошо налаженная внутренняя торговля. Вместе с тем, элементарное установление 
того факта, что многие материалы, а иногда даже изделия, имеют явно не местное происхождение, 
доказывает, что меновая торговля с ближними и дальними соседями существовала в Египте 
задолго до эпохи первых двух династий. 
Некоторое представление о развитой сети внутренней торговли мы можем получить, если примем 
во внимание место происхождения природного сырья, которое, собственно, и составляло основу 
производства. Источниками этих ресурсов, можно сказать, центрами, являлись Саккара, Абидос и 
Иераконполис — места, значительно удаленные одно от другого. Взять хотя бы тот же алебастр, 
широко применявшийся при изготовлении различных сосудов. Он добывался возле Хат-нуба в 
Восточной пустыне и возле Хелуана. Базальт доставляли из Фаюма. Диорит поступал из Запад- 
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ной пустыни, из Асуана, а особая разновидность этого камня добывалась в Западной пустыне 
между Минией и Эсне. Доломит доставлялся из Восточной пустыни; сланец и пемза — из Вади 
эль-Хаммамат; мрамор и порфирит — с побережья Красного моря; пурпур — из Гебель Дохан, что 
в Восточной пустыне; серпентинит и горный хрусталь — тоже из Восточной пустыни. 
Широкое «хождение» керамических изделий по всей территории Египта подтверждается 
пометками на кувшинах, о которых речь шла в предыдущей главе. Получается, что изделия, 
изготовленные из одного и того же материала, имеющие впридачу одну и ту же форму и 
маркированные одной и той же рукой, буквально разбросаны по всей территории Египта 
Архаического периода. Несмотря на то, что при строительстве обычно старались использовать 
местные породы камня, тем не менее доставка его из каменоломен, расположенных за тридевять 
земель, тоже имела место. Прежде всего это касается гранита из Асуана, который использовался 
при строительстве гробницы царя Удиму в Абидосе. Фрагменты плит из асуанского гранита 
обнаружены и в развалинах Архаического периода в Саккара. При транспортировке продукции 
каменоломен по суше в то очень отдаленное время египтяне пользовались чем-то вроде саней, ибо 
колесный транспорт был им еще неизвестен — несмотря на то, что их современники в 
Месопотамии уже пользовались им, о чем свидетельствуют материалы раскопок. Но поскольку 
дело происходило на берегах такой могучей реки, как Нил, камень легче всего было перевозить к 
месту назначения именно по воде, так как все наиболее важные административные, хозяйственные 
и религиозные центры располагались либо прямо на берегах Нила, либо неподалеку от реки. 
Из территорий, относительно вхождения которых в состав тогдашнего Египта однозначно 
говорить нельзя, следует 
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упомянуть прежде всего Синайский полуостров: именно там добывалось различное минеральное 
сырье. Там плавили медь, добывали малахит и бирюзу. В этот ранний период импорт товаров 
издалека был уже объективной необходимостью, хотя и носил довольно ограниченный характер. 
Импортировали преимущественно строевую древесину. В этой связи не вызывает никакого 
сомнения, что длинномерные пиломатериалы и бревна ввозились в Египет уже во времена Первой 
династии. От поставок кедра и кипариса из Ливана и Сирии напрямую зависело строительство 
больших сооружений — дворцов и усыпальниц — и конечно же, судостроение. Эбеновое дерево, 
используемое для отделки и украшения предметов домашнего обихода и ритуальных изделии, 
тоже приходилось ввозить, но уже с юга; места, где росло это дерево, находились очень далеко от 
Египта. Оттуда же поступала и слоновая кость, бывшая, впрочем, как бы «побочной статьей» 
южного импорта. Другими весьма ценными материалами, которые тоже приходилось ввозить, 
были обсидиан и лапис-лазули (лазурит). Их привозили в Египет из Передней Азии, а душистую 
смолу — продукт, необходимый для воскурений, — с дальнего юга. 
Однако для археолога основной интерес представляют не материалы, а готовые импортные 
изделия. Уже в конце Первой династии в Египте было предостаточно посуды, чужеземное 
происхождение которой не вызывает ни малейшего сомнения. Эти сосуды, имеющие форму 
наподобие колбы или склянки, ввозили, вероятно, с севера Сирии, в Египте же они оказывались в 
качестве тары для оливкового масла либо чего-то еще в этом роде. Такие же сосуды обнаружены в 



Библе, сирийском порту, откуда азиатский товар поступал в Египет. Там же найдена и египетская 
керамика, датируемая тем же самым временем. Сопоставляя эти данные, можно предположить, 
что Библ сам импортировал как 
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египетскую керамику, так и узкогорлую северосириискую, о которой речь шла выше. Впрочем, 
ничто не исключает возможности, что такая посуда могла изготавливаться в самом Библе или где-
то поблизости от него. 
Экспорт 
Мы мало знаем о том, что египтяне в то время могли предложить своим соседям. Тем не менее, их 
каменные сосуды расходились далеко за пределами Египта, поскольку их находят в Библе, на 
территории всей Палестины, на Кипре, на Крите и даже в центре тогдашней греческой цивилиза-
ции — в Микенах и в Азине. Так что к началу Второй династии Египет не только ввозил разное 
сырье, но и вывозил готовые изделия своих ремесленников, причем в весьма отдаленные страны. 
Торговые пути были, по-видимому, теми же, что и позднее. Как наименее опасному, предпочтение 
отдавалось морскому пути. Если торговлю вели с Сирией, то по морю добирались до Библа. При 
торговле с Палестиной путь пролегал через Эль Ауджу и северный Синай. Через Вади эль-
Тумилят путь вел на юг Синайского полуострова; через Вади эль-Хаммамат — к побережью 
Красного моря, откуда можно было попасть в Сомали и на юг Аравийского полуострова. А вверх 
по Нилу путь вел в Судан и дальше на юг. Думается, однако, что пути египетского экспорта этим 
отнюдь не исчерпывались. Кое-что можно было и реэкспортировать, выменяв на юге и поменяв на 
севере и востоке, например, какие-нибудь драгоценные и полудрагоценные камни, благовония и 
ту же слоновую кость1. 
1 Но едва ли это могло быть значимым предметом экспорта. Им, по-видимому, как и в гораздо более поздние 
времена, было зерно. Не исключены и какие-нибудь другие «мелочи» вроде орудий и звериных шкур — 
леопардовых, львиных и др. Естественно, 
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Транспорт 
Мы точно не знаем, осуществлялись ли морские перевозки египетскими судами и, соответственно, 
экипажами, или и то и другое было чужеземным. Но вот о чем можно говорить с полной 
уверенностью, так это о том, что по Нилу ходили большие суда, используемые для внутренних 
перевозок. А если так, то едва ли можно сомневаться, что египтяне сами были вполне способны 
строить морские суда и управлять ими, направляясь в дальние страны. 
ГЛАВА IX 
ПРОИЗВОДСТВО 
чисто археологически все вышеназванное подтвердить очень трудно, если вообще возможно. Но, спрашивается, 
на что можно было обменять прекрасный ливанский строевой лес? Неужели на посуду? Или Египет уже в те 
времена был настолько силен, что мог позволить себе выслать за ним сухопутную экспедицию? — А. Ч. 
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Важное место среди отраслей производства Архаического периода занимало изготовление 
глиняной посуды. Но в отличие от более поздних времен, для которых характерна 
высокохудожественная керамика, в ранние времена изделия из глины были сугубо утилитарны. В 
течение всего описываемого периода творческий подход к художественному оформлению изделий 
был характерен лишь для тех, кто изготавливал каменную посуду, и только с упадком этого 
ремесла в эпоху строительства пирамид керамика стала носителем эстетической выразительности. 
Но врожденный творческий гений египтян подсознательно проявлялся даже в гончарных 
изделиях, производство которых было массовым, и формы некоторых видов керамических 
сосудов поистине великолепны в своей гармоничной простоте. То, что эстетику керамики 
подмечали -и другие мастера, видно из 
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того, что формы скромной керамической посуды вполне сознательно копировались при 
изготовлении сосудов из алебастра, аспидного сланца и вулканических пород камня. 
К моменту объединения Египта гончарное производство имело уже длительную историю 



развития, и хотя некоторые древние формы глиняной посуды все еще были распространены, 
непосредственно перед началом Первой династии появилось новое направление в гончарном 
производстве, непохожее на прежние. Декоративные кувшины с черным верхом, а также с 
процарапанным или нанесенным краской орнаментом, характерные для конца Додинастического 
периода, отошли в прошлое, а изделия с витой ручкой просуществовали в течение очень 
ограниченного времени. Весьма примечательно, что керамические сосуды с черным верхом и 
процарапанным орнаментам так понравились жителям Нубии, что продолжали производиться там 
еще в течение многих сотен лет. Тем не менее, к северу от естественной границы — Первых 
нильских порогов — с наступлением Раннединастического периода стали утверждаться новые 
формы и новая техника изготовления, и их развитие шло буквально рука об руку с развитием 
прочих ремесел и монументальной архитектуры. 
Египет богат глинами. Их можно подразделить на две разновидности: первую составляет глина 
черноватого цвета, которая при обжиге становится коричневой или даже красной; вторая 
разновидность глины имеет буровато-серый цвет, который при обжиге преобразуется в светло-
желтый; эта глина встречается на ограниченных территориях в Верхнем Египте, и она явно не 
использовалась гончарами в Архаический период, поскольку обнаруженная глиняная посуда всех 
типов в массе своей имеет коричнево-красный цвет. 
В предыдущей главе мы говорили о том, что при транспортировке тяжестей по суше египтяне в 
тот период исполь- 
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зовали нечто вроде саней, тогда как их месопотамские современники уже пользовались колесным 
транспортом. Казалось бы, вполне закономерен вывод, что египтяне просто не знали колеса. Но 
волокушей или санями пользуются до сих пор при перетаскивании тяжестей по бездорожью и по 
очень плохому — болотистому или каменистому грунту. Это, однако, вовсе не означает, что те, 
кто так поступает, не знают колеса. Это следовало бы учесть некоторым весьма авторитетным 
ученым, которые ничтоже сумняшеся утверждают, что колесо не было известно в Египте во 
времена Первой и Второй династий. Такое утверждение совершенно безосновательно, и мы 
можем согласиться лишь с тем, что его использование не носило массового характера. О наличии 
колеса можно догадаться, изучая технику изготовления глиняной посуды: здесь мы получаем 
вполне однозначный ответ, что глиняная посуда формировалась на колесе, т. е. на медленно 
вращавшемся вручную гончарном круге. И с этим, кажется, никто не спорит. 
Относительно того, как именно производился обжиг, мы, к сожалению, сказать ничего не можем, 
поскольку не располагаем какими бы то ни было свидетельствами наличия у египтян специальных 
печей для этой цели. Приходится ограничиться предположением, что такие печи имелись в 
принципе. В противном случае пришлось бы допустить, что применялся самый примитивный 
метод обжига, когда куча гончарных изделий засыпалась топливом и все это поджигалось и 
обжигалось чуть ли не под открытым небом. Вероятно, на более ранней стадии развития 
гончарного производства в том же Египте так оно и было, но не во времена первых двух династий. 
Против этого свидетельствует, во-первых, высокая производительность гончарных мастерских, а 
во-вторых, качество самих изделий. Но, может быть, и существовал какой-то нехитрый способ, 
который позволял 
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обходиться без печей и отделять посуду от горящего топлива в процессе обжига. Кто его знает. 
На рис. 122 представлены различные типы керамических сосудов, которые широко 
использовались во времена Первой и Второй династий. Несмотря на то, что мы далеко не всегда 
уверены, для каких именно целей предназначались изделия того или иного типа, в общем и целом 
мы все-таки можем различить сосуды для хранения и посуду непосредственно для еды. Это, так 
сказать, две категории, на которые можно подразделить керамическую посуду. Относительно 
первой категории мы в большинстве случаев даже знаем, какого рода продукты могли в сосудах 
храниться: соответствующие утверждения стали возможны благодаря последним раскопкам в 
Саккара, где наблюдается поразительная сохранность продуктов питания, например, сохранилась 
даже 
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погребальная трапеза времен Второй династии, описанная в главе XI. 
Большие кувшины класса 1 предназначались для вина, хранившегося в больших количествах в 
кладовых всех крупных гробниц, как явствует из илл. 20. Размеры кувшинов варьировали в 
различные периоды; самые крупные и широкие, составлявшие особый тип, датируются началом 
Первой династии. Впоследствии винные кувшины постепенно становились меньше и тоньше, пока 
не приняли форму класса 2. Способ опечатывания этих больших кувшинов состоял в том, что 
горловину кувшина закрывали круглой крышкой, имевшей форму перевернутого блюдца. Все это 
вместе залепляли по самые плечики большим куском желтой глины, придавая ей форму конуса, 
как показано на рис. 123. Поверх такой глиняной пробки прокатывали деревянную или каменную 
цилиндрическую печать — вверх с одного бока и затем вниз с другого. Иногда по этой же пробке 
прокатывали и вторую печать под прямым утлом к первой, так что оттиски обеих печатей наверху 
перекрещивались. Как уже упоминалось в главе седьмой, именно по оттискам печатей на этих 
винных кувшинах мы главным образом и определяем имена владельцев многих больших гробниц. 
Такой способ опечатывания применялся только в Первую династию. Винные кувшины класса 2 
закрывали обычной керамической крышкой, а глина, которуй) налепляли сверху, обычно была 
черного цвета. Бока у этих кувшинов были не закругленные, а прямые; верх — плоский, как и у 
типа 3 на рис. 123. Кувшины этого класса опечатывались реже, а если и опечатывались, оттиск 
часто получался неразборчивым, поскольку черная глина лучше крошится при высыхании, а в 
сыром виде она более липкая. 
Большие выпуклые кувшины класса 3 могли содержать жидкости, но в некоторых случаях их 
использовали для 
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хранения зерна, например, пшеницы типа эммер. Такие кувшины обычно затыкали округлым 



комом серой глины и затычке придавали такую же форму, как и пробке типа 1 на рис. 123, а 
опечатывали тем же способом, что и винные кувшины класса 1. Кувшины этого класса 
продолжали широко 

 
Рис. 123. Типы глиняных печатей на кувшинах 
использоваться вплоть до самого конца Первой династии, но в более поздние времена они 
встречаются редко, и если их находят, то складывается впечатление, что они были изготовлены 
гораздо раньше, но поскольку не разбились, их использовали вторично. 
Кувшины классов 4, 5 и 6, очевидно, использовались для хранения сыпучих продуктов вроде 
зерна, а в одной большой гробнице времен Первой династии в Саккара было обнаружено 67 
кувшинов, в которых, как оказалось, когда-то содержался запас маленьких хлебцев. Такие 
кувшины обычно опечатывались глиняными печатями в форме конуса, без надписей, и иногда 
были покрыты белой известковой побелкой. Форма класса 4 продолжала использоваться и во 
времена Второй династии. Класс 6а — форма, применявшаяся исключительно при правлении 
царей Второй династии, но даже тогда она была не очень распространенной. Никаких 
свидетельств относительно того, что могло храниться в таких кувшинах, не обнаружено, однако не 
исключено, что они использовались для хранения продуктов. Не- 
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большой кувшин класса 7 — очень распространенная форма в период Первой династии, не 
просуществовавшая, однако, до конца этой эпохи. На таких кувшинах часто попадаются надписи, 
выполненные черными чернилами. Эти надписи содержат имя владельца и название продукта, 
хранившегося в кувшине. Возможно, они использовались и для растительного масла. 
Очень большие «залежи» кувшинов класса 8 были обнаружены на всех площадях, где 
производились раскопки памятников Первой династии. Кувшины этого класса характерны грубой, 
прямо-таки кустарной выделкой. Поверхность у них шероховатая, цвет глины — коричневый. Для 
тех времен это был, по-видимому, типичный ширпотреб. Иногда в таких кувшинах находили 
остатки зерна, иногда — косточки от плодов, и даже кости скота. 
Большие кувшины класса 9 производились из грубой коричневой глины. На них наносилась 
тонкая полоска красной глазури. Такие кувшины встречаются только в окружении предметов 
первой половины Первой династии, и у нас нет никаких данных относительно того, как они 
использовались. 
Классы 10 и И представляют собой широко распространенные формы. Они, по-видимому, 
являются прототипами классов 21, 22 и 23, которые были в ходу уже при Второй династии. 
Варианты класса 11 имеют небольшой размер; иногда, по нашим данным, в них хранили фрукты. 
Подобно классу 8, класс 12 представляет собой горшок грубой кустарной работы для 
универсального использования. Такие изделия попадаются только в начале Первой династии. 
Множество горшков такого типа было обнаружено в могиле слуги царицы Мерьет-нейт в Саккара, 
— все они недвусмысленно указывают на ремесло этого человека, поскольку содержат красную, 
зеленую и желтую крас- 
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ки. Но при других обстоятельствах они вполне могли использоваться, например, для хранения 
пшеницы и маленьких хлебцев. 
Кувшины классов 13 и 13а примечательны тем, что при их изготовлении много внимания 
уделялось внешней отделке. Большинство изделий архаической керамики хотя и привлекательны 
по форме, но изготовлены довольно-таки грубо. Однако даже эти кувшины обычно имеют 
изящную форму, тонкую полоску из красной глазури и крупнозернистую полировку. Они 
достаточно широко употреблялись в течение всей Первой династии, но до Второй династии не 
дотянули. Мы не располагаем никакими данными относительно их назначения, но поскольку 



такие кувшины иногда обнаруживаются в одной группе с посудой для еды, не исключено, что их 
использовали для вина или воды во время трапезы. В пользу такого мнения свидетельствует то, 
что их никогда не находили запечатанными глиной и что их форму копировали в медной посуде 
(см. ниже в разделе «Металлическая посуда»). 
Изделия классов 14, 15 и 16 изготавливались сходным образом с более крупными кувшинами 
классов 13 и 13а; их внешняя отделка была не менее тщательной. Эти кувшины широко 
использовались в начале Первой династии и продолжали изготавливаться до конца Второй 
династии почти без изменений формы и размеров. Будучи снабжены плоскими дискообразными 
крышками, они использовались для хранения фруктов. Большие кувшины класса 17, бывшие в 
употреблении исключительно во времена Второй династии, тоже отличаются тщательной внешней 
отделкой. И хотя найдено немало экземпляров этого класса, не обнаружено никаких указаний на 
то, для каких целей они использовались. 
Кувшины классов 18, 19 и 20 характеризуются тем, что 
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имеют цилиндрическую форму. Такие кувшины, судя по результатам химического анализа, 
использовались в качестве вместилищ для сыра. Большое количество таких кувшинов обнаружено 
в усыпальницах первой половины Первой династии. Кувшины класса 18 производились из светло-
желтой глины; они датируются правлениями Нармера и Хора-аха. Любопытно, что именно в 
гробнице Хора-аха в Саккара таких кувшинов было найдено не менее двухсот. Может быть, это 
свидетельство пристрастия данного царя к названному продукту? Любопытно и то, что на таких 
кувшинах всегда стоит надпись черными чернилами с указанием имени владельца гробницы и 
названия содержавшегося в них продукта. Кувшины класса 19 тоже производились из светло-жел-
той глины, но имели меньший размер. Они датируются правлением царя Уаджи; надписей не 
имеют. Класс 20 представлен еще более мелкими кувшинами, датируемыми правлением царя 
Удиму и изготовленными из красной глины. Как и кувшины предыдущего класса, они не имеют 
надписей. 
Кувшины классов 21, 22 и 23 датируются исключительно Второй династией. Такие кувшины 
никогда не находили запечатанными. Зато они нередко оказывались закрытыми маленькими 
чашеобразными перевернутыми крышечками — как это изображается на памятниках того 
периода. Эти сосуды изготавливались из грубой коричневой глины, их тулова окрашивались 
тонким слоем жидкой красной краски, а ободок, шейка и плечики — в черный цвет. 
Кувшины класса 24 тоже относятся ко Второй династии. Они не получили большого 
распространения, а потому назначение их нам неизвестно. 
Чаши, относимые к классу 25, изготавливались из грубой коричневой глины. Они были в широком 
ходу в начале Первой династии, но после правления царя Удиму встречаются довольно редко. 
256 
Производство 
Чаши классов 26 и 27 (см. рис. 122) хотя и нельзя назвать весьма распространенными, но они 
встречаются на всем протяжении Первой и Второй династий. 
Классы 28 — 36 присвоены разнообразным типам тарелок. Это, конечно, типичная посуда для 
трапезы. Миски и тарелки изготавливались из грубой красновато-коричневой глины и обычно 
окрашивались тонким слоем красной краски, которая не удерживалась при нагревании этих 
сосудов во время приготовления горячей пищи. Большие плоские блюда классов 37 и 38, 
изготовленные из грубой глины такого же типа, тоже использовались для горячей пищи. Миски и 
тарелки указанных типов широко употреблялись на протяжении всего Архаического периода. 
Чаши с закругленным дном обозначены как классы посуды под номерами 39 и 40. Они датируются 
исключительно Второй династией, точно так же, как и чаша с носиком, относимая к классу 41. 
Класс 42 представлен весьма грубо сделанным сосудом с конусообразным днищем. Этот тип 
посуды был наиболее употребительным на протяжении Второй династии, но он использовался и в 
более ранние времена. Сотни таких сосудов обнаружены в большой гробнице Второй династии в 
Саккара, и почти половина их даже не была обожжена. До сих пор исследователи не могут 
предложить сколько нибудь удовлетворительного объяснения относительно того, для каких целей 
использовались такие сосуды, хотя высказывалось мнение, поддержанное некоторыми 
авторитетными специалистами, что данные сосуды могли использоваться для выпечки хлеба. Но 
как бы они ни использовались в действительности, археологи их находят повсеместно, и такую 
картину мы наблюдаем вплоть до наступления эпохи строительства пирамид, а иногда они 



попадаются уже и в эту эпоху. 
Нами уже отмечалось выше, что гончарные изделия изготовлялись почти исключительно с сугубо 
утилитарными 
9 Зак. 4345 
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целями. Но при всем том мы неоднократно отмечали, что отдельные мастера создавали из глины 
сосуды, которые явно выходили за пределы чисто прикладной задачи, и являлись попытками 
воплотить имеющимися скудными средствами изящные замыслы художников, изготавливавших 
вазы из камня. Такова форма сосуда класса 43, датируемого началом Первой династии. 
Керамические сосуды с конусообразным днищем предназначались для того, чтобы втыкать их в 
песок или в земляной пол. Однако твердые полы в относительно богатых жилищах обусловливали 
необходимость в некоей опоре — поэтому гончарам пришлось изготавливать такие опоры в виде 
пустотелых подставок, каковыми являются керамические изделия под номерами 44 и 45. Сама 
идея пустотелых подставок, по-видимому, довольно ранняя, как и начало процесса их 
изготовления. Во всяком случае, этими подставками продолжали пользоваться в течение всего 
описываемого периода. 
Египетские гончары не ограничивались в своем производстве одними лишь кувшинами, 
горшками, тарелками, мисками, чашками и подставками. Им приходилось порой изготавливать и 
другие предметы, которые можно было сделать в условиях тогдашней мастерской. Так, из глины 
производились большие цилиндрические зернохранилища, иногда достигавшие в высоту более 
метра. Наверху было, естественно, круглое отверстие для засыпки зерна, а внизу — прямоугольная 
дверца, через которую это зерно можно было брать по мере необходимости. Гончары 
изготавливали также большие керамические крышки для отверстий во встроенных закромах для 
зерна, таких, какие показаны на рис. 140. Другими творениями гончаров были модели домов, 
зернохранилищ и ладей, которые входили в погребальный инвентарь усыпальниц. 
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Сосуды из камня 
Каменные сосуды Архаического периода были, по-видимому, для египетских мастеров 
наилучшим объектом с точки зрения возможности в полной мере реализовать свое худо-
жественное мастерство и раскрыть все свои способности. Ни в одной стране — ни тогда, ни после 
— не было достигнуто такого совершенства, как в этом ремесле, корни которого уходят в седую 
древность даже по меркам самих древних египтян. В Раннединастическую эпоху египетские 
мастера превзошли самих себя в виртуозности при создании таких «предметов потребления», 
которые, скорее, представляли собой шедевры искусства. Более того, это древнее ремесло было 
столь налажено, столь развито, а потребность в каменных сосудах была столь велика, что они 
производились в огромных количествах. Это, естественно, не могло не сказаться на качестве ряда 
изделий, близких к ширпотребу. Но при всем том произведения поистине высокого искусства, 
воплощенного в камне благодаря творческой мысли и утонченной технике исполнения, 
составляют подавляющее большинство. 
Если не считать гранита, для египтян уже в то раннее время не существовало такого камня, 
который показался бы им слишком твердым для обработки. Это убедительно подтверждается 
находками образцов художественной обработки камней следующих пород: диорита, аспидного 
сланца, алебастра, вулканической лавы, змеевика или серпентина, стеатита, брекчии, мрамора, 
известняка, порфнритов — крапчатого и белого, пурпурного порфира, красной яшмы, 
обсидианового кварца, доломита, горного хрусталя и даже базальта. 
К сожалению, мы не располагаем надежными сведениями о технике изготовления сосудов из этих 
пород камня: некоторые этапы работы нам известны, но другие остаются 
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полной загадкой. Действительно, как египтянам удавалось достичь такой точности, если мы, 
проверяя в лабораторных условиях современными инструментами выдержанность внутреннего и 
наружного диаметров сосуда, не находим ни малейших отклонений от идеального круга?! Как им 
удавалось изготавливать из горного хрусталя цилиндрические кувшины, стенки которых в 
толщину не превышали миллиметра? И хотя по поводу технологии изготовления подобных 



изделий мы не располагаем никакими сведениями, мы неизбежно приходим к предположению, что 
без вращения каменной болванки вокруг оси и без закрепленного резца, который, медленно 
перемещаясь, удалял внутреннюю часть заготовки, обойтись было просто невозможно. Как иначе 
можно было достичь такой точности? Просто выскабливать и выдалбливать все «лишнее», 
постоянно пользуясь измерительными инструментами, которые должны были иметься в большом 
количетве и ассортименте? И при этом затрачивать столько сил? 
По сохранившимся незаконченным сосудам мы видим, что сначала производилась внешняя 
обработка заготовки, в результате которой получалась кувшинообразная болванка. И только после 
этого принимались за обработку ее внутренней части. Нам также известно, что грубая предвари-
тельная обработка внутренней части сосуда производилась путем высверливания. Для этого 
использовалось сверло с любопытной рукоятью: центр ее тяжести, или баланс, был смещен в 
сторону. К этой рукоятке накрепко приделывались два продолговатых камня. Крепление камней 
осуществлялось с помощью веревок таким образом, что когда сверло приводилось в движение, 
они отклонялись от оси, придавая дополнительную инерционную силу. В качестве режущей 
кромки таких сверл использовали кремневый отщеп, форма которого напоминала притупленный 
наконечник стре- 
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Рис. 124. Изображение изготовления сосуда из камня времен Старого царства 
лы. Такие наконечники сверл и каменные «грузила» обнаружены в большом количестве, — не 
говоря о том, что имеются изображения, относящиеся уже к эпохе строительства пирамид, 
которые ясно показывают, как именно египтяне пользовались сверлом и как оно выглядело в 
цельном виде, а не во фрагментах (см. рис. 124). Сверло цилиндрической формы также 
использовалось при изготовлении сосудов малых форм. Но такой способ сверления, вполне под-
ходящий для высверливания и удаления внутренней массы цилиндрических ваз (типы 1—22 на 
рис. 125), едва ли мог быть эффективным для высверливания внутренней части кувшинов, 
относимых к типам 23—34. Как, например, манипулируя грузилами, можно было высверлить 
внутреннюю часть кувшина, расположенную под «плечиками»? Все эти вопросы ждут своего 
решения, и получить ответ мы сможем, по-видимому, лишь тогда, когда будет найдена целая 
мастер- 
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екая, и по сохранившимся образцам, хотелось бы верить, мы сможем понять, какими приемами 
пользовались ремесленники. 
Но при изготовлении листьев, являвшихся составными частями сосудов из аспидного сланца, в 
частности, при формировании и отделении этих частей от заготовки, пользовались кремневыми 
или медными инструментами — вроде тех, которые показаны на илл. 45: на этой вазе мы обнару-
жили следы от медной пилы. 
Деревообделочные работы 
Ремесло столяра и плотника по-настоящему вошло в обиход лишь в конце Додинастического 
периода, когда уже было освоено производство медных орудий. Учитывая это обстоятельство, 
нельзя не удивляться тому, что уже в начале Первой династии образцы творчества плотников и 
столяров свидетельствуют о зрелом умении работать по дереву. Египтянам уже были известны и 
широко применялись практически все основные способы соединений — в пенек и в шпунт, в паз, 
грубая доводка, «ласточкин хвост» (связка в лапу). Кроме того, распространенными приемами 
декоративной отделки были резной орнамент, инкрустация различных пород дерева слоновой 
костью и фаянсом. И хотя инструменты мастеров не отличались разнообразием, с их помощью 
выполнялись все важнейшие столярные и плотницкие работы. Не хватало только рубанка — 
инструмента, неизвестного в Египте вплоть до римских времен. Интересно отметить, что форма 
этих инструментов в основном оставалась неизменной на протяжении всей древнеегипетской 
истории и что излюбленным инструментом древнего столяра и плотника было тесло, которое 



часто использовали и в качестве рубанка. Тесло так и осталось главным столярным 
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инструментом. Тесла, представленные на рис. 126, значительно варьируют по размерам: одни 
имеют медное лезвие 12 см в длину, прикрепленное к деревянной ручке примерно 30-
сантиметровой длины. Другие тесла имеют лезвие 26 см в длину и тяжелую ручку длиной 
примерно в 78 см. Лезвие 
прикрепляется к ручке посредством обматывания его бечевкой либо кожаным ремнем. 
Пила, представленная на рис. 127, тоже может иметь разные размеры, например, длина лезвия 
может колебаться от 13 до 40 см. Зубья имеются только с одного края, и то не всегда по всей 
длине. Зубья достигают в длину до 1 мм. Они начинаются вблизи от плеча и заканчиваются, не 
доходя до конца пилы. Лезвие вставлено внутрь прямой деревянной ручки. В отличие от 
современного инструмента, пилу тянули на Рис. 126. Тип тесла себя, а не толкали от себя, по-
времен Первой династии этому режущая кромка зубьев 
носит односторонний характер и направлена в сторону ручки. 
При раскопках найдены самые разнообразные деревообделочные режущие инструменты — от 
тяжелого долота длиной около 30 см до маленького тонкого граверного резца. Четыре главных 
типа таких инструментов — зубило, долото, стамеска и резец — показаны на рис. 128. Очевидно, 
что резцы, снабженные легкими круглыми ручками, использовались для работы, которая 
требовала только нажима 
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Рис. 127. Tun пилы Первой династии 

 
Рис. 128. Типы резцов, долот и стамесок, эпохи Первой династии 
рукой. Что же касается тяжелых и плоских долот и стамесок с более протяженной режущей 
кромкой, то для работы с ними требовался молоток, который, по-видимому, должен был быть 
довольно легким. Однако плотницких молотков Архаического периода пока что не найдено, а 



потому осгает- 
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ся лишь предполагать, что они были деревянные и напоминали дубинки или булавы, то есть имели 
такой же вид, что и в более поздние времена. В Хелуане были обнаружены тяжелые каменные 
молотки, но не исключено, что они использовались каменщиками при кирпичной кладке, а не при 
строительстве каких-либо деревянных конструкций. 
Медные шила или пробойники, показанные на рис. 129, использовались как плотниками, так и 
кожевниками. Несмотря на то, что ни одного экземпляра пока не обнаружено, 

 
Рис. 129. Тип шила Первой династии 
можно почти наверняка утверждать, что смычковая дрель использовалась для пробивания 
отверстий в различных материалах, в частности, при сверлении отверстий для деревянных 
шпилек. Нельзя с полной уверенностью сказать, высверливались ли отверстия путем вращения 
дрели, но положительный ответ все же напрашивается сам собой, поскольку точность подгонки 
частей деревянной мебели, имеющих круглое сечение, такова, что в ряде случаев кажется просто 
невероятным, что подгонку такого качества можно было достичь вручную. Но при отсутствии 
каких-либо определенных свидетельств на этот вопрос в данное время ответа быть не может. 
Скашивание на конус и закругление краев явно производилось ножом по методу криволинейного 
струга, на что указывают следы ножа на деталях таких конструкций. Именно благодаря 
использованию ножа достигалась необыкновенная гладкость плоских поверхностей. Добиться 
этого едва ли было бы возможно, используя только точильный камень. 
Хотя при сборке деревянных деталей почти всегда применялось соединение на шипах и гнездо, с 
добавлением де- 
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ревянного нагеля для прочности, то при сборке кровати, стула или стола часто прибегали к 
давнишним методам, таким, как стягивание кожаными ремнями. Этот метод применялся даже 
когда соединение производилось вышеописанным способом (см. рис. 130). Столяры и плотники 
Раннединасти-ческой эпохи для крепления предпочитали использовать деревянные гвозди и 
шпонки, но это вовсе не означает, что они не использовали и большие медные гвозди. В полном 
ходу был и мелкий медный крепежный материал, например, кнопки для прикрепления кожаной 
обивки или медные прутья, которые вставлялись в кровати и стулья для прочности, а на их концы 
прикреплялись украшения в виде орнаментов. Детали же инкрустации, независимо от того, из чего 
они изготавливались — из дерева, из слоновой кости, или же из фаянса, — всегда закреплялись 
клеем. 
Ткачество 
Изготовление льняной ткани было уже высоко развито к началу Первой династии, и специалисты, 
исследовавшие ткани, обнаруженные в Абидосе, Саккара и в Тархане, пола- 

 
Рис. 130. Детали конструкции деревянной кровати 
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гают, что, если не считать некоторых отклонений в расположении нитей основы, древние ткачи 
уже пользовались всеми способами простого переплетения, известными и в настоящее время. При 



этом трепка льна представляла собой тот же процесс, что и в наше время: твердое клейкое 
вещество, которое скрепляет волокна и соломины между собой, удалялось путем замачивания 
льна в воде — с тем, чтобы вызвать процесс разложения этого вещества. После замачивания 
следовал процесс чесания льна, заключавшийся в отделении массы волокон от гнилого мусора; это 
достигалось также успешно, как и в наше время. 
Мы не располагаем прямыми свидетельствами, какого типа был ткацкий станок, 
использовавшийся во времена первых двух династий. Но если судить по выработанной на нем 
продукции, станок представлял собой весьма эффективное устройство, находившееся на 
сравнительно поздней стадии развития. Во всяком случае, по гробничным изображениям, 
датируемым более поздними временами, ясно видно, что такой станок, причем уже весьма 
совершенной конструкции, был у египтян позже. Все ткани изготовлены по одной и той же 
технологии, известной в Ланкастере как набивной метод ткачества, — одно движение было 
направлено вверх, а другое — вниз. Текстура ткани варьировала в широких пределах. Некоторые 
ткани сравнимы с грубой мешковиной, тогда как другие — вроде тех, что обнаружены в гробнице 
царя Джера в Абидосе, — прямо-таки непревзойденны по качеству. Это самый настоящий льняной 
батист, ничем не отличимый от выполненного на современном оборудовании, содержащий 160 
нитей на дюйм в основе и 120 нитей на дюйм в ширину или в утке. 
Лен использовался также при производстве «веревочных изделий», причем самую превосходную 
по качеству веревку мы обнаружили в Саккара. Эта веревка очень хоро- 
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шо сохранилась; ее диаметр достигал 3-х см. Она была сплетена из трех бечевок или жил, 
состоявших, в свою очередь, из 190 нитей каждая. Тонкие шнуры или бечевки тоже изготовлялись 
из льна, но толстые канаты для тяги или буксировки делались, как правило, из волокон. 
Производство плетеных изделий из тростника или злаковых трав всегда играло большую роль в 
хозяйстве Древнего Египта. Но в Архаический период это производство имело гораздо более 
важное значение, чем в последующие эпохи, уже хотя бы потому, что циновки и плетенки широко 
использовались как при строительстве жилых домов, так и в качестве домашнего убранства. 
Некоторое представление о том, какова была истинная роль плетенки в Архаическом Египта, мы 
получаем при беглом взгляде на образцы декоративного искусства. Мотив плетеного изделия 
является самым распространенным в декоративной росписи стен даже царских сооружений, при 
резьбе по слоновой кости и по дереву (см. рис. 98 и 99). Легкие циновки, как правило, плелись из 
плоских травяных плетенок, прошитых верповальной льняной нитью, тогда как тяжелые циновки 
изготавливались из скрученных травяных нитей, вплетаемых в основу, которую составляли более 
или менее жесткие верповальные нити из тростника. 
Если судить по сходству древнего плетения с произведениями народных промыслов Египта в 
настоящее время, то представляется вполне вероятным, что конструкция станка для плетения и 
метод работы не изменились за пять с лишним тысяч лет. Это значит, что станок закреплялся 
колышками прямо на земле, а работник, сидя на корточках, продвигался вперед по самой циновке 
по мере того, как она делалась все длиннее и длиннее. О разнообразии рисунков плетения можно 
судить по живописным копиям циновок на панелированных стенах гробниц. Имеются данные, 
указыва- 
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ющие на то, что циновки с успехом заменяли стены в деревянных каркасных строениях. Кроме 
того, они использовались как напольные покрытия и как украшения на стенах из кирпича (см. 
также илл. 7). 
Еще одним промыслом, значение которого невозможно переоценить, было плетение корзин. Типы 
этого вида тары тоже весьма разнообразны: от небольших круглых продовольственных корзинок, 
сделанных из заплетенных косичками полосок из пальмовых листьев, до больших прямоугольных 
коробов размером около метра в длину. Плетеные сундуки такого размера обычно 
изготавливались из крупных видов тростника или наструганных полосками пальмовых ветвей. 
Металлообработка 
Единственными металлами, известными в Архаическом Египте, были золото и медь. Золото 
использовалось почти исключительно в ювелирном деле, и весьма ограниченно — при 
изготовлении архитектурных украшений. Медь использовалась для изготовления инструментов, 
орудий, оружия и посуды. 



Медь была известна еще в Додинастический период, но применялась очень ограниченно — для 
изготовления мелкой утвари и ювелирных изделий. И лишь после; объединения Египта ее стали 
широко использовать для изготовления всего того, что упоминалось в предыдущем абзаце (см. 
рис. 131 и 132). 
Высказывалось предположение (хотя доказано оно так и не было), что в Додинастический период 
египтяне еще не имели понятия о том, как получать металл путем выплавки из руды, и мелкие 
медные предметы того периода изготовлены из самородной меди. Как бы то ни было, но приобре- 
270 
Производство 

 
Рис. 131. Типы медных ножей с деревянными рукоятками 
тением такого знания объясняется внезапное наступление в Египте медной эры — как раз 
накануне основания Первой династии. Более того, именно после ее обоснования в Египте все 
металлы стали извлекать из руды, залегавшей в Восточной пустыне и на Синайском полуострове. 
Нет сомнения, что медная руда, как и золото, выплавлялись на месте, там, где их находили, а 
полученную в результате медь перевозили в мастерские долины Нила. При обработке металла 
применялись холодная и горячая ковка, а также отливка, и при изготовлении инструментов можно 
найти примеры применения каждого из этих методов, а иногда — сочетание того и другого. При 
изготовлении легких ручных инстру- 
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ментов, таких как лезвия ножей и пил, металл обрезали приблизительно по форме и затем 
подвергали холодной ковке. Более тяжелые инструменты, такие как лезвия для тесла, топора и 
мотыги, по-видимому, отливали в виде грубой формы, а затем ковали, пока отливка была еще 
горячей. Авторитетные специалисты указывают, что единственным методом уплотнения 
структуры металла режущих кромок медного инструмента была ковка, и потому не может быть 
даже вопроса о существовании «утраченного искусства». Эксперименты показали, что медь с 
начальной твердостью 87 может быть доведена до твердости 135 (по шкале Бринелла). 
I                                 2 



 
Рис. 132. Образцы медных сосудов 
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Однако мы знаем, что медные пилы и резцы использовались при обработке сланца и твердых 
пород известняка, и хотя ковка делает металл тверже, он при этом делается более хрупким. Так 
что, возможно, «утраченное искусство» заключалось в обращении с инструментом, а не в его изго-
товлении. 
Другая загадка, оставленная нам древними ремесленниками, — зубья у пилы и ушки у иголок. Что 
касается первых, то лишние кусочки металла выбивались; что же касается иголок, — ушки в них 
пробивались, а не высверливались. Возникает вполне закономерный вопрос: из какого же мате-
риала изготавливались те инструменты, которыми можно было пробить металл или выбить 
лишнюю его часть? Ведь совершенно очевидно, что рабочая часть таких инструментов должна 
была быть тверже того металла, по которому производилась соответствующая работа. И здесь 
следует откровенно признаться, что мы абсолютно не располагаем какими-либо доказательствами 
в пользу существования бронзы, которая появилась только сотни лет спустя, когда Архаический 
период с точки зрения самих египтян уже стал седой 
древностью, 
Ручная шлифовка и полировка при помощи камня как технические приемы использовались при 
окончательной доводке медных орудий, но мы не располагаем никакими данными о том, что 
шлифовальный камень использовался также для придания изделиям надлежащей формы. Медные 
сосуды — кувшины, чаши, миски, а также сосуды, напоминающие по форме банку или ведерко, и 
многое другое, производились путем ковки и путем отливки. Но метод литья стал применяться, 
по-видимому, только во времена Второй династии, а вся медная посуда, обнаруженная в гробнице 
царя Джера в Саккара, была изготовлена из кованой меди (см. илл. 43). Горлышки, ручки и ободки 
прикреплялись к 
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тулову медной посуды при помощи медных же заклепок. Обматывание проволокою тоже 
использовалось для прикрепления петлеобразных ручек — вроде той, что представлена под 
номером 3 на изображении 132, — факт, чрезвычайно интересный уже хотя бы потому, что 
изготовление проволоки, как полагали исследователи, не было известно этим древнейшим 
мастерам по металлу. И вот находка — сосуд с проволочным креплением! Почти все формы мед-
ных сосудов были скопированы с каменных прототипов, и похоже на то, что мастера по металлу 
мало проявляли собственной инициативы и смекалки, придавая ту или иную форму своим 
изделиям. Но и это общее мнение, мягко говоря, не совсем верно. Египетские мастера, 
изготавливавшие посуду из меди, очень даже присматривались к возможностям, которые таил в 



себе этот материал. И только оценив достоинства меди, они додумались до петлеобразной ручки и 
приделали ее поверх сосуда, сделав тем самым то, что было недостижимо для мастеров, 
работавших по камню или по глине. 
Другим металлом, с которым приходилось работать древним египетским ремесленникам, было 
золото. Как самородки, так и золотой песок можно было найти и в Египте, и в Нубии, но 
поскольку выплавку металла из золотоносного песка и гравия осуществить было гораздо проще, 
чем добыть золото, выковыривая его из кварцевых пород камня, то представляется вероятным, что 
во времена Архаического Египта добыча золота в значительной степени зависела от речных 
намывов золотоносного песка. Поскольку самородное золото тоже попадается в архаических 
гробницах, этот источник должен был быть известен архаическим мастерам так же, как и 
последующим поколениям древних египтян. 
Золотых дел мастера отливали и чеканили этот металл, а великолепные ювелирные изделия, 
обнаруженные в гробни- 
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це царя Джера в Абидосе и в усыпальнице царицы Хер-нейт в Саккара, демонстрируют 
величайшее искусство этих древних умельцев. Здесь мы наблюдаем литье маленьких пластинок, 
ажурная поверхность которых доведена до кондиции при помощи чеканки и резца, а также 
трубчатые и спиралевидные бочонкообразные бусины, сделанные из расплющенной золотой 
пластинки и золотой проволоки. Мы видим и тройные шарики-бусинки из кованого золота, спа-
янные вместе столь совершенным образом, что при всем желании нам не удалось обнаружить 
никаких следов окалины или изменения цвета. Листовое золото производилось тоже. Оно сильно 
варьировало по толщине, но все же было достаточно толстым для того, чтобы делать на нем 
гравированный или рельефный рисунок, а затем покрывать им мебель, украшать рукоятки оружия, 
в частности — булав (см. рис. 72), а также скипетры вроде того, что принадлежал царю Ха-
сехемуи. То, что золото добывалось в больших количествах, подтверждается наличием 
деревянных, облицованных панелями, пилястров, обнаруженных в одной из гробниц начала 
Первой династии в Саккара. Панели этих пилястров были украшены полосами 
орнаментированного золота от пола до потолка с интервалом всего лишь в один сантиметр. 
Ювелирные украшения 
Как и их более поздние потомки, древнейшие египтяне во времена первых двух династий очень 
любили украшать себя разного рода ювелирными изделиями, а потому производство драгоценных 
украшений на любой вкус и спрос было, несомненно, очень важною отраслью хозяйства и 
производства тогдашнего Египта. К величайшему сожалению, за пять тысяч лет непрерывного 
разграбления гробниц от этого богатства уцелели совершенно ничтожные остатки, и лишь 
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изредка какая-нибудь неожиданная находка вроде браслетов из усыпальницы царя Джера в 
Абидосе предоставляет нам счастливую возможность по достоинству оценить уровень мастерства 
древних египетских ювелиров. Эти великолепные браслеты были обнаружены на остатках 
человеческой руки, завернутой в полотно и находившейся в проломе в стене гробницы, где она 
была оставлена, видимо, по недосмотру каких-то очередных древних грабителей. Высказывалось 
мнение, что это рука царицы — супруги царя Джера, а не его самого. Но до сих пор мы не имеем 
ни доказа- 
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кто бы ни был владельцем браслетов, не приходится сомневаться, что перед нами образец 
высочайшего искусства изготовления персональных украшений начала Первой династии. На рис. 
133 представлено художественное оформление этих четырех браслетов; условная нумерация 
указывает на использованные материалы — золото, бирюзу, пурпурный лазурит н аметист. Как и в 
более поздние времена, в композиции ожерелий и браслетов весьма ценились искусные сочетания 
различных бусин, хотя в браслетах часто использовались такие материалы, как литая и чеканная 
медь, ракушки и слоновая кость. При изготовлении бусин древние ювелиры, помимо золота и 
фаянса, охотно использовали следующие полудрагоценные камни: агат, оникс, аметист, сердолик, 
халцедон, зеленый шпат, гранат, гематит, яшму, ляпис-лазурь, малахит, горный хрусталь и 
бирюзу. 
В усыпальнице царицы Нейтхотеп в Негаде было обнаружено несколько мелких бирок из 
слоновой кости, которые, по-видимому, были прикреплены к ювелирным украшениям, 
помещенным туда при погребении (см. рис. 134). На каждой бирке изображено ожерелье из бус, а 
под ним стоит цифра, например, 75, или 123, или даже 164, — эти цифры, возможно, 
соответствовали числу бусин на нитке, на которую 
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было нанизано данное ожерелье. Такой дотошных учет позволяет предположить, сколь большую 
значимость придавали таким украшениям. 
Резьба по кости и по слоновой кости 
Кость и слоновая кость использовались при изготовлении самых разных предметов, поскольку 
мастера, работавшие с этими материалами, удовлетворяли нужды торговцев, занимавшихся 
продажей мебели, ювелирных изделий, оружия, игр, туалетных принадлежностей и скульптуры. 
Слоновая кость является не только материалом для инкрустаций, но нередко фигурирует как 
основной материал — например, при отделке предметов деревянной мебели, таких как маленькие 
столики и стулья, где традиционные ножки в форме ног быка с копытами делались исключительно 
из слоновой кости. Слоновая кость и кость прочих животных шла на изготовление наконечников 
для стрел, которые обнаружены в большом количестве в некрополях Абидоса и Саккара. Мы даже 
обладаем экземпляром большого наконечника копья из слоновой кости, который, вероятно, был 
сделан из цельного клыка с минимальной обработкой его формы. Однако при изготовлении 
игральных фигурок резчик по кости был волен проявить себя в полной мере как искусный и 
изобретательный художник. Впрочем, даже при изготовлении традиционных «бычьих ножек» он 
тоже мог по-разному проявлять свои таланты. В этой связи см. илл. 48, где демонстрируются 
«бычьи ножки» для столика, фигурки львов и игральные кости. 
В скульптуре самым выразительным предметом является статуэтка из слоновой кости, 
изображающая пожилого царя, о которой уже шла речь выше (см. илл. 13б). Что 
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Рис, 135. Табурет на одной ножке из Саккара 
же касается гравировального искусства, то мало что может сравниться с выгравированным именем 



царя Уаджи на фрагменте не то копья, не то дротика. 
Работа по коже 
Это ремесло представляло собой очень важную отрасль раннеегипетского производства уже хотя 
бы потому, что кожа широко применялась для изготовления сумок, колчанов, одежды, обуви и при 
обивке мебели. К сожалению, кожа редко встречается в хорошей сохранности, но не менее 
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редко она исчезает совсем уж бесследно1. Чаще всего, даже если кожаный предмет рассыпается в 
прах при прикосновении, его характер все же можно успеть установить до того, как данный 
предмет погибнет безвозвратно. Тонкую кожу, которую использовали для производства 
небольших сумок и чехольчиков, часто находили в состоянии, напоминающем жженый картон, но 
более толстая ее разновидность, предназначенная, в частности, при изготовлении обуви, в 
приличном состоянии сохраняется гораздо чаще. И действительно, проводя сравнительно недавно 
очередные раскопки в Саккара, мы обнаружили такие великолепные сандалии, как будто их 
только что скинули с ног. 
Мы точно не знаем, какие именно материалы использовались при дублении кожи, и вообще, как 
протекал сам процесс переработки снятой свежей шкуры в кожу, готовую к использованию. Но 
почти наверняка свежая кожа замачивалась, пропитывалась дубильными веществами, выскаблива-
лась, отбивалась и полировалась при помощи шлифовального камня. Одноногая табуретка времен 
Первой династии из некрополя в Саккара вполне могла служить как рабочий стол при 
выскабливании и полировке, поскольку она очень напоминает предмет, используемый для этих 
целей, который фигурирует на более поздних памятниках (см. рис. 135). 
Сшивались куски кожи кожаными же ремешками, а прямоугольные отверстия, непременные при 
такой работе, проделывались медными шилами, образцы которых благополучно и в большом 
количестве дошли до наших дней (см. рис. 136). Мы также не располагаем никакими сведениями о 
том, что египтяне имели специальные красители для кожи 
1 Следует добавить, что лучше всего она сохраняется в вечной мерзлоте; хуже, но достаточно хорошо в торфяных 
болотах, до десяти тысяч лет и более. — А. Ч. 
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и пользовались ими. Тем не менее, колчаны для стрел, найденные в Саккара, были украшены 
орнаментом в виде голубых угольников на желтом фоне,   я—-1                  ! Эти колчаны были 
изготовлены из   И      Г               —* жесткой кожи, имели цилиндричес- Рис. 136. Медное шило 
кую форму с круглым основанием и     Первой династии были крест-накрест прошиты кожаными 
ремнями. Другой кожаный предмет, сходный по форме и функции, был предназначен для 
хранения не то копий, не то дротиков, не то жезлов. Этот «контейнер» был той же 
цилиндрической формы, но благодаря своим размерам и ради обеспечения жесткости формы 
кожаная покрышка была закреплена вокруг деревянной рамы, как показано на рис. 137. Этот пред-
мет был обнаружен в весьма приличном состоянии. 
Кожаные сандалии (см. рис. 138) были найдены в хорошем состоянии. Застегивающие ремни 
прикреплялись к подошве не при помощи швов, но вставлялись посредством специально 
вырезанных язычков в углубления, сделанные на краю подошвы, а затем приклеивались каким-то 
клейким веществом. Можно даже предположить, что у египтян были и подушки из мягкой кожи; 
правда, до настоящего времени подобных предметов пока что не было обнаружено. 
Как уже упоминалось выше, кожаные ремни инсгда применялись для крепления соединений в 
деревянной мебели. 
Обработка кремня 
Несмотря на то, что медные орудия и оружие уже широко употреблялись в рассматриваемый 
период египетской истории, кремень как материал для этих предметов тоже еще не был забыт. 
Действительно, мы находим изделия из кремня в довольно широком ассортименте: ножи, скребки, 
бритвы, лезвия мотыг, наконечники стрел и копий, зазубрен- 
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ные режущие кромки серпов и, наконец, наконечники сверл. Все это продолжало производиться 
на протяжении Архаического периода. И вообще кремень оставался в ходу у египтян вплоть до 
Двенадцатой династии. 
Наивысшего совершенства обработка кремня достигла еще в Додинастический период; на столь 



же высоком уров- 

 
Рис. 137. Цилиндрический кожаный футляр из Саккара 
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Рис. 138. Кожаные сандалии из Саккара 
не она оставалсь во времена Первой династии, и только к концу Второй династии наметился 
некоторый упадок в производстве изделий из этого материала. Возможно, что самыми 
совершенными образцами мастерства в работе по кремню являются большие ножи, датируемые 
серединой Первой династия, которые были обнаружены в Саккара (см. илл. 45). 
Папирус 
Растение, именуемое папирусом, относится к семейству осоковых. В настоящее время в Египте в 
диком виде он уже не растет, но в древние времена он не только произрастал повсеместно, но и 
усиленно культивировался как материал многоцелевого назначения. Едва ли не главное, почему 
выращивался папирус, — было использование этого растения для изготовления писчего 
материала. Изготавливали его следующим образом: серпом жали сочные папирусные растения, 



достигшие определенного возраста, затем с трости- 
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нок сдирали кожуру, а сердцевину разрезали на тонкие полоски, которые укладывались 
параллельно друг другу, но немножко внахлестку. Затем под прямым углом точно так же поверх 
первого выкладывался второй слой. Увлажненный и расплющенный материал, уложенный в два 
пересекающихся ряда, хорошо слипался и образовывал однородный слой в форме листа, причем 
довольно тонкого. После просушки такой лист становился прекрасным писчим материалом1. 
До сравнительно недавних раскопок некрополя в Сакка-ра можно было усомниться в том, что 
папирус как писчий материал существовал уже в эпоху Раннего царства, тем более во времена 
Первой династии. Однако находка двух рулонов папируса, готовых к употреблению в качестве со-
временной бумаги, в двух небольших деревянных шкатулках, датируемых правлением царя 
Удиму, развеяли все сомнения на этот счет. И хотя рулоны были абсолютно чистыми, не может 
быть никаких разногласий насчет того, для чего именно они были предназначены2. 
Этот материал по своим качествам уступал только китайской рисовой бумаге, производство которой было 
налажено спустя полтора тысячелетия. Самый существенный недостаток папируса — это его хрупкость, зато к 
окислению он, пожалуй, не менее устойчив, чем китайская бумага. Что же касается европейской бумаги, произ-
веденной на основе измельченной льняной ткани, то она уступает по своей долговечности и египетскому 
папирусу, и китайской рисовой бумаге. Не самые плохие сорта нашей современной бумаги могут 
просуществовать от силы лет двести, после чего их качество будет вполне сравнимо с состоянием 
раннединастических образцов египетского папируса. — А. Ч. 
Тем более что египетская письменность, как показывает материал самого Эмери, существовала к тому времени во 
всех своих основных разновидностях, в том числе и в скорописи, которую охотнее всего использовали при письме 
по папирусу. — А. Ч. 
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Ирригация 
При всех достижениях художников, строителей и мастеровых любых профессий, Архаический 
Египет оставался, в первую очередь, страной сельскохозяйственной или аграрной, и в этой связи в 
высшей степени примечательно, что одно из самых древних изображений египетского царя 
передает нам его образ как земледельца с мотыгой в руках, участвующего в церемонии не то 
закладки, не то открытия нового ирригационного сооружения. Богатые урожаи являются поистине 
даром Нила, ибо из-за засушливого климата, при котором дожди чрезвычайно редки, Египет 
превратился бы в самую настоящую пустыню вроде тех, что окружают долину Нила и лишены 
ежегодно пополняемых плодородных речных наносов, не говоря уже о воде. Но именно благодаря 
ежегодным разливам Нила, этой великой африканской реки, плодородие аллювиальных 
египетских почв, залегающих вдоль реки, было воистину неистощимо. Однако чтобы создать и 
затем постоянно под- 
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держивать египетское государство с его высочайшей цивилизацией, необходимо было не только 
следить за разливами Нила, но и контролировать рациональное распределение воды и приносимой 
вместе с ней почвы. Только такой подход мог обеспечить как само существование египетского 
государства, так и максимальную пользу для всех его подданных, от самого бедного до самого 
богатого. Для этого культивируемые площади были разделены на квадраты земляными дамбами, 
благодаря чему возникли своеобразные водоемы-резервуары, в которые через систему каналов 
направлялась «высокая» вода Нила при его ежегодном разливе. Такая ирригационная система, 
состоявшая из окопанных насыпями участков и каналов, удерживала высокую воду до тех пор, пока 
она не спадала, впитываясь в почву и оставляя на ней новый слой свежего плодородного ила. В 
противном случае высокая вода сошла бы слишком быстро, а заодно унесла бы и большую часть 
плодородных наносов. Нил наводнял Египет каждый июль, само же наводнение затрагивало не только 
Верхний Египет, но и Дельту. И когда в ноябре вода уходила в почву, а новый плодородный слой 
оседал на полях, наступала пора посевной, а жатва подходила в апреле—мае. 
К сожалению, мы не располагаем данными о том, как египтяне поднимали воду на относительно 
высоко расположенные участки, если наводнение было слабым и на самотек рассчитывать было 
нельзя. В более поздние времена, как, впрочем, и в наши дни, такое препятствие преодолевалось 
посредством весьма примитивного сооружения, именуемого по-арабски «шадуф». Этот шадуф состоит 
из двух вертикальных столбов, между которыми подвешивается длинная слега с веревкой и емкостью 
на одном конце, в то время как на противоположном конце слеги прикрепляется противовес. Столь 



элементарное приспособление для подъема воды можно было изобрести и в очень ранние времена. К 
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тому же мы располагаем свидетельствами, что воду подавали в достаточном количестве для поливки 
молодых деревцев на высоко расположенные участки, где они были посажены. 
Пахота и мотыжены 
Мы слишком мало знаем о том, какими орудиями пользовались египтяне при возделывании земли, и 
хотя плуг, по всей видимости, уже был изобретен к тому времени, у нас нет неопровержимых 
доказательств, что он существовал в столь ранние времена. На основании имеющихся в нашем 
распоряжении фактов можно утверждать о существовании только мотыги как орудия, посредством 
которого копали, разбивали и рыхлили землю, поскольку именно мотыга фигурирует на различных 
изображениях того времени и, кроме того, несколько экземпляров этого орудия дошли до нас. Не 
исключено, что самым распространенным видом мотыги 

 
Рис. 139. Тип мотыги с медным лемехом 
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был тот, который изображен в руках царя (см. рис. 3). Такая мотыга была сделана из дерева и усилена 
при помощи скрученной веревки. Но были и более совершенные конструкции мотыги с медными или 
кремневыми наконечниками или режущими кромками, т. е. рабочими частями лемеха. Они 
напоминают плотничье тесло, но, естественно, отличаются от него по всем параметрам: по размерам, 
весу лемеха и даже по конфигурации. Не исключено, что это могли быть просто легкие типы мотыг 
(см. рис. 139). 
Злаковые культуры 
Относительно злаковых культур можно с уверенностью сказать, что египтяне культивировали эммер 
(культурную двузернянку или пшеницу-двузернянку — Triticum dicoccum), ячмень, а также просо, а из 
фруктовых деревьев — финиковую пальму, фиговые деревья (смоковницы или инжир), разные сорта 
винограда и ягодные кустарники, в том числе под названием «набк» — «мягкое дерево», плоды 
которого напоминают вишенки1. Можно не сомневаться, что культивировались овощи, но какие 
именно — мы 
Не nrbk, a nrbk, поскольку название это взято автором в арабском варианте, где третий корневой — эмфатический 
«к». Это растение имеет латинское название Zizyphus, которое, однако, является родовым для растений семейства 
крушиновых, разновидности которого именуются «унаби», «ююба» и «зизифус». Дико растет в среди-
земноморских странах и в Азии. Плоды красно-коричневые, овальные, от двух до пяти см в размере; 
употребляются в пищу свежими, сушеными и вялеными, используются для приготовления лепешек и сиропов. 
По-египетски такое растение транслитерируется как nbs (см.: Егтап А,, Сгарош Н. Worterbuch der aegyptischen 
Sprache. Bd I. Berlin, 1955. S. 245; Faulkner R. O. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 1964. P. 130). Это 
растение у египтян считалось лечебным (см.: Deines Н. von, Сгарош Н. Worterbuch der agyptischen Drogennamen. 
Berlin, 1959. S. 300-302). — A. 4. 
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не знаем. Лен возделывался в большом количестве и шел на изготовление тканей. Известно, что 
египтяне ценили упорядоченность в посадках и красоту кроны деревьев, посаженных в ряд. 
Оказывается, это было свойственно египтянам еще на заре их государственности. Так, нам удалось 



обнаружить остатки неидентифицированных кустов, высаженных рядами в ямки на краю краевого 
откоса в некрополе Архаического периода, расположенном в Саккара. 

 

 
TYPE I                                 TYFE 2 
Рис. 140. Типы встроенных зернохранилищ 
Сбор урожая 
Для жатвы использовался серп; большое количество прекрасных экземпляров этого 
сельскохозяйственного орудия было обнаружено в гробнице № 3035 (см. илл. 40). Основа серпа 
изготавливалась из дерева, а режущая кромка 
ЮЗак. 4345 
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представляла собой набор зазубренных кремневых пластинок, вставленных в канавку и 
закрепленных на месте клеящим веществом черного цвета, которое пока что идентифицировать не 
удалось. После сбора урожая зерно засыпали в зернохранилища разных типов. Самым 
распространенным, и причем переносным, был бункер, цилиндрический по форме и 
изготовленный из обожженной глины. Встроенные в стену (стационарные) зернохранилища были 
двух видов: одни были внутри цилиндрической формы, другие представляли собой ряд 
прямоугольных бункеров, расположенных горизонтально. Во всех видах хранилищ зерно 
засыпалось сверху и по мере необходимости забиралось через небольшую дверцу у основания (см. 
рис. 140). 
Домашние животные 
Кроме возделывания почвы, древние земледельцы занимались разведением скота. Изучив 
огромное количество костных останков, сохранившихся от запасов продовольствия в гробницах, а 



также строение рогов на «скамьях» с бычьими головами при некоторых гробницах, можно прийти 
к выводу, что быки тех времен принадлежали к виду, который в настоящее время уже не 
встречается в Египте, но до сих пор разводится в Судане. Это была длиннорогая порода, близкая, 
по-видимому, к быкам зебу.                ; 
Другими домашними животными были: осел, коза, свинья, овца и, возможно, верблюд. Кошачьи, 
по-видимому, еще бродили там, где хотели1. 
1 По чистому недоразумению автор забыл упомянуть здесь и собак, хотя выше о них говорилось. См. илл. 26 и 46, 
а также раздел «Искусство». — А. Ч. 
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ДОМАШНИЙ БЫТ 
Дом и мебель 
Единственное свидетельство, которым мы располагаем относительно того, как выглядели дома 
Архаического Египта, мы можем получить при изучении форм гробниц и саркофагов, которые, 
как жилища мертвых, явно были довольно точными копиями тех, в которых египтяне обитали при 
жизни. Хотя круглые хижины Додинастиче-ского периода почти наверняка сохранялись в 
сельской местности и даже на окраинах городов, где проживало наименее состоятельное 
население, основная масса городских жителей, вероятно, уже пользовалась домами прямоугольной 
формы с низкими сводчатыми крышами, и строилось все это из кирпича и дерева. Будучи разными 
по величине и по качеству постройки — что зависело от статуса их владельцев, __они отнюдь не 
были примитивными обиталищами. 
В самом деле, если судить по форме их копий — гробниц, то дома знати практически 
приближались к тому, что принято называть роскошными апартаментами: помещения для 
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Рис. 141. Изображения мебели из гробницы Хеси 
бань и туалетов внутри дома, отдельные спальни и стены, украшенные декоративными циновками. 
Этот высокий стандарт роскошной жизни требовал от владельца такого дома и соответствующей 
меблировки — и мы действительно располагаем достаточными данными о существовании 
комфортабельной и удобной домашней мебели. О ее наличии можно судить по находкам 
конкретных предметов в усыпальницах и по художественной росписи на стенах гробницы Хеси в 
Саккара: хотя эта гробница была возведена в начале Третьей династии, ее стенная роспись, вне 
сомнения, представляет типы мебели и другие предметы, которые были в ходу в течение всего 
Архаического периода. Стулья и кровати были выполнены из дерева и украшены вставками из 
дерева и меди. Очень часто они имели кожаные или матерчатые сиденья и лежанки, 
прикрепляемые к раме при помощи кожаных ремней; ножки довольно часто вырезались в форме 
передних и задних ног быка, но нередко встречается и менее вычурная форма ножек (см. рис. 141). 
Вообще же мебельные ножки в форме ног быка пользовались большой популярностью у египтян и 
использовались не только при изготовлении кроватей и стульев, но и других предметов 
домашнего обихода, таких как сундуки, лари и коробья, игральные доски, и даже при 
изготовлении совсем небольших предметов. Кровати обычно бывали низкими, редко превышая в 
высоту двенадцать дюймов, да и стулья были обычно 
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не выше, так что людям приходилось сидеть либо скорчившись, либо на корточках. Такие низкие 
стулья расставлялись, по-видимому, вокруг низких каменных столов, на которые подавали еду. 
Однако были в ходу и более высокие стулья и кресла — такие, которые мы на свой вкус вос-
принимаем как вполне удобные и нормальные. 
Столы изготавливались почти исключительно из камня. Их было два типа: самый 
распространенный — с круглой 



 
Рис. 142. Тип низкого круглого стола 
крышкой, которая держалась на одной-единственной ножке, расположенной в центре (см. рис. 
142), другой тип — с четырьмя ножками и крышкой щитообразной формы (см. рис. 143). Оба типа 
столов изготавливались из алебастра или сланца. Они были, как правило, низенькими и возвыша-
лись над уровнем пола примерно на девять дюймов. За очень немногими исключениями, столы 
имели небольшие размеры, и если их сервировали, то за таким столом, скорее всего, мог обедать 
один человек. Исходя из этого, мы можем прийти к выводу, что если на обед собиралась целая 
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египетская семья, то у каждого был свой собственный стол. Не были редкостью и высокие 
каменные ножки-подставки, на которые сверху клали крышку круглого стола, чтобы сделать его 
высоким. Так что скорченная поза или сидение на корточках при приеме пищи вовсе не были 
неизменным 

 
Рис. 143. Тип низкого стола со щитовидной крышкой 
правилом (см. рис. 144). То, что в зажиточном доме во времена Второй династии все именно так и 
происходило, доказывается весьма редким и красочным иллюстративным материалом, который 
дают стелы, недавно обнаруженные археологом Заки Саадом в Хелуане. 



 
Рис. 144. Стол на высоком пьедестале 
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Еда и питье 
Относительно ассортимента яств и питий у египтян того периода мы хорошо осведомлены 
благодаря обычаю оставлять пищу рядом с усопшим в усыпальнице. Так, в одной из гробниц 
Второй династии в некрополе Саккара, принадлежащей даме из мелкой знати, нам 
посчастливилось обнаружить полный комплексный обед, разложенный на посуде и абсолютно 
нетронутый, находившийся рядом с ее гробом (см. илл. 29). Степень сохранности была столь 
поразительной, что каждое блюдо можно было легко распознать, и единственное, чего нам так и 
не удалось узнать, — в каком именно порядке следовало их есть. Некоторые блюда были 
сервированы на грубоватых керамических тарелках, другие — на великолепных тарелках и мисках 
из алебастра и диорита. Сама посуда подсказала нам, какие блюда следовало есть в горячем виде, 
а какие нет. Решалось все это очень просто: каменную посуду подогревать было нельзя, а керами-
ческую можно. Меню этой изысканной трапезы состояло из следующих блюд (см. илл. 28): 
1.  Вид каши из ячменной крупы. 
2. Жареная перепелка, потрошеная, под соусом, с головой, подвязанной под крыло. 
3. Две тушеные почки                               : 
4. Тушеный голубь, 
5. Жареная рыба, потрошенная, под соусом, без головы. 
6.  Ребра говяжьи. 
7. Маленькие треугольные хлебцы из пшеницы эммер. 



8. Маленькие круглые пончики. 
9. Компот, возможно, из инжира. 
10. Свежие ягоды «набк» с дерева ююба, похожи на вишни. 
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Среди этих блюд стояли небольшие сосуды, содержавшие какой-то сыр, а также большие 
керамические кувшины для вина и, возможно, пива. Из изображений времен Второй династии, 
помещенных на стелах, мы знаем, что ели и гусей. 
Можно предположить, конечно, что это было роскошное пиршество, недоступное для простого 
народа, но, тем не менее, оно дает нам представление о том, какого рода пищу употребляли в те 
далекие времена. Ведь описанному столу для пиршества более пяти тысяч лет! 
Из алкогольных напитков, как нам доподлинно известно, употреблялось виноградное вино и, как и 
в последующие времена, также пальмовое и финиковое вино. Варили и пиво из ячменя1. 
Для заготовки продуктов впрок в Египте всегда имелась соль в достаточном количестве, а для 
засахаривания, возможно, использовали мед. Но вот тростниковый сахар не был известен вплоть 
до сравнительно недавних времен. 
Одежда и косметика 
Естественно, что мода на одежды неоднократно менялась за четыреста с лишним лет 
Архаического периода, но в самых главных деталях больших изменений, по-видг'мому, не 
происходило. И действительно, внешний вид какого-нибудь сановника времен Первой династии 
не вызвал бы особых замечаний и во времена строительства пирамид (см. рис. 145). Фактически, 
все варианты покроя одежды, известные в более поздние времена, были в ходу как у мужчин, 
1 Крепость которого, вероятно, сильно варьировала. В свое время И. М. Дьяконов говорил мне, что пиво в 
Двуречье по крепости порой приближалось к нашему самогону. О пьянстве в Египте повествуют многие поучения 
писцам. См. М. А. Коростовцев. Писцы Древнего Египта. СПб., 2001. С. 213-219, 228, 233. — А. Ч. 
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так и у женщин в эпоху первых двух династий. Царские одеяния были, разумеется, более 
изысканными, но основное различие касалось преимущественно атрибутов царской власти, таких 
как головной убор и бычий хвост, прикрепленный сзади к поясу царя. А его юбочка и туника 
почти ничем не отличались от тех, которые носили его подданные. 
Единственной деталью экипировки, от которой до нас дошел подлинный образец, являются 
кожаные сандалии. 

 
Рис. 145. Образцы мужской одежды на палетке Нармера 
Они в значительном степени подтверждают точность их изображения на таких памятниках, как 
Палетка Нармера (см. рис. 138). 
Мы, к сожалению, не располагаем сведениями, носили ли тогда парики, как это было в более 
поздние времена, или еще нет, но, исходя из свидетельств графических изображений, чего явно 
недостаточно для удовлетворительных выво- 
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Рис. 146. Гребень Уаджи 
дов, мы склонны считать, что это вполне вероятно. Женщины, как и всегда, носили длинные 
волосы, и нами были найдены гребни из дерева и слоновой кости, среди когорых самым 
выдающихся по мастерству исполнения является, пожалуй, гребень с именем царя Уаджи (см. рис. 
146). Краски для макияжа — зеленая из малахита и темно-серая из галенита — смешивались на 
прямоугольных дощечках из сланца. Природная красота лица могла усиливаться посредством 
наложения красной пудры, изготовленной из гематита. При нанесении косметики использовались 
тонкие палочки из дерева и слоновой кости, а в маленьких баночках и флакончиках из алебастра, 
мрамора, сланца и горного хрусталя хранились косметические мази и разные туалетные жидкости. 
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Досуг и развлечения 



Самой популярной игрой была игра типа' шашек. И хотя нами обнаружены полные комплекты 
фигурок и даже доска, на которой они расставлялись, мы остаемся в полном неведении 
относительно правил игры. Эта игра явно имела варианты, поскольку доски в одних случаях 
размечены тремя, в других — двумя рядами квадратов (см. илл. 48). Да и количество «пешек» и 
«шашек» в наборах тоже варьировало: один набор состоял из 14 фигурок, по семь с каждой 
стороны, другой — из 26, по тринадцать у каждого 
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игрока. Все эти «пешки» или «шашки» делались обычно из дерева или из слоновой кости и 
сводились к двум видам — более низкие, представляющие собой полусферу, и более высокие, 
представляющие собой цилиндрики, сведенные на конус с дискообразной верхушкой (см. рис. 
147), Присутствие в таких игральных наборах палочек, как при игре в кости, позволяет 
предположить, что для этих игр не требовалось большого умения, и не исключено, что ходы 
определялись удачным или неудачным «броском» палочек, которые в более поздние времена 
заменили кубики (см. рис. 148). Наборы игральных фигурок хранились в специально 
оборудованных ящиках (см. рис. 149). 
В другую игру, где ходы явно зависели от результата бросков палочек, играли на круглом столе с 
изображением свернувшейся кольцами змеи, на теле которой были помечены определенные 
точки. Игральные фигурки, числом шесть, по три на каждую сторону, изображают сжавшихся 
зверей. Обычно это три льва и три львицы, сделанные из дерева или из слоновой кости (см. рис. 



150). Нередко в наборах игр в «шашки» либо в «змея» находят маленькие мраморные шарики, 
которые, скорее всего, служили для подсчета очков. 
В Саккара среди остатков неглубокого деревянного подноса было обнаружено множество дисков 
из камня, меди, дерева, рога и слоновой кости, многие из которых имеют художественную 
отделку. Хотя в этом и нет абсолютной уверенности, но мы полагаем, что все эти диски тоже 
являлись принадлежностями какой-то игры. Эти диски, около четырех дюймов в диаметре, имеют 
посередине отверстие, через которое была продета небольшая палочка длиной около шести 
дюймов. Путем практического испытания было доказано, что если быстро крутануть эту палочку 
между ладонями, то диск начинает крутиться наподобие волчка. К сожалению, 
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деревянный поднос, в котором помещались диски, был сильно разрушен и у него на дне не 
сохранилось никакой разметки. Но мы вполне можем представить себе игру, при которой 
запущенный волчок в конце концов останавливается на определенном поле, и игрок получает 
какие-то очки1. 
При всей скудости находок, дошедших до нас через пять тысяч лет, не удалось обнаружить следов 
каких-либо знакомых нам музыкальных инструментов, но едва ли стоит сомневаться в том, что 
они были. На навершии булавы царя Скорпиона ясно видны изображения женщин, танцующих в 
такт хлопанью ладоней (см. рис. 3). 
Из развлечений вне дома древние египтяне предпочитали такой вид спорта, как охота на диких 
зверей — львов, бегемотов, диких кабанов и газелей. Их охотничьим оружием были: копье, топор, 
булава, дротик, лук со стрелами, а также лассо. Хотя у нас нет изображений на эту тему, но можно 
быть уверенными, что, как и их потомки в эпоху строительства пирамид, они развлекались охотой 
на диких птиц и ловлей рыбы на болотах2. 
1 Прототип рулетки? — А. Ч. 
2 Вот здесь-то им и помогали прирученные к тому времени собаки, похожие на борзщых и гончих. — А. Ч. 
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РАССКАЗ МАНЕФОНА О ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ДИНАСТИЯХ 
СОГЛАСНО АФРИКАНУ 
ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ 
1.  В качестве преемников духов Мертвых, Полубогов, первый царский дом насчитывает восемь 
царей, первый из которых — Менее из Тиниса, правил шестьдесят два года. Он был утащен 
бегемотом и погиб. 
2.  Атотис, его сын, — в течение пятидесяти семи лет. Он построил дворец в Мемфисе; до нас 
дошли его сочинения по анатомии, ибо он был врачом. 
3.  Кенкенес, его сын, —- в течение тридцати одного года. 
4.  Уенефес, его сын, — в течение двадцати трех лет. В его царствование великий голод охватил 
Египет. Он построил пирамиды близ Кохими (Kochimi). 
5.  Усафаидос, его сын, — в течение двадцати лет. 
6.  Миебидос, его сын, — в течение двадцати шести лет. 
7.  Семемпсес, его сын, — в течение восемнадцати лет. В его царствование великое бедствие 
постигло Египет. 
8.  Биенехес, его сын, — в течение двадцати шести лет. 
Всего — 253 года. 
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Второй царский дом состоит из девяти царей из Тиниса: 
1.  Боэтос — правил в течение тридцати семи лет. В его царствование пропасть разверзлась в 
Бубастисе, и многие погибли. 
2.  Кайехос — в течение тридцати девяти лет. В его царствование быкам — Апису в Мемфисе и 
Мневису в Гелиополисе, и Мендесскому козлу — стали поклоняться 
как богам. 
3.  Бинотрис, — в течение сорока семи лет. В его царствование было принято решение, что 
женщины могут наследовать царский титул. 
4.  Тлас, — в течение семнадцати лет. 
5.  Сетенес, — в течение сорока одного года. 
6.  Хайрес, — в течение семнадцати лет. 
7.  Неферхерес, — в течение двадцати пяти лет. В его царствование, говорят, воды Нила текли 
медом одиннадцать дней. 
8.  Сесохрис, — в течение сорока восьми лет, его рост пять локтей и три ладони. 
9.  Хенерес, — в течение тридцати лет. 
Всего — 302 года. 
Всего по Первой и Второй династиям (после Потопа) — 555 лет согласно второму изданию 
Африкана. 
ДРЕВНЕЙШАЯ ЛЕТОПИСЬ 
«ПАЛЕРМСКИЙ КАМЕНЬ» 
И ДОКУМЕНТЫ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА ЕГИПТА 
Одним из наиболее важных исторических документов древнего Египта является древнейшая 
египетская летопись — «Палермский камень», сохранивший анналы Древнего царства1. 



Вопрос о датировке этого памятника до сих пор еще окончательно не решен. Академик В. В. 
Струве считает, что он составлен при одном из фараонов V династии2. К. Зете еще определеннее 
указывал, что его следует отнести ко времени фараона V династии Нефериркара3. Но указанные 
исследователи не принимали во внимание некоторых существенных деталей, позволяющих 
сделать иной вывод. 
При внимательном рассмотрении можно заметить, что лицевая и оборотная стороны этого 
памятника очень отли- 
1  SchaferH. Em Bruchstiick altagyptischer Annalen //   Abhand-lungen der koniglichen Preussischen Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abh. I.   Berlin. 1902. Оалее — Schafer H. Annalen. 
2  Струве В. В. Манефон и его время (ЗКВ, III, Л., 1928; Т. IV, 1930). С. 158. 
3Sethe К. Urkunden des Alten Reiches. Bd. I. Leipzig, 1933. S. 235-249. Далее — Urk. I. 
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чаются друг от друга. Если лицевая сторона имеет четко высеченные знаки на гладкой 
отполированной поверхности, то оборотная сторона сильно стерта и знаки в некоторых частях 
едва различимы. Форма знаков также различна. Основным знакам оборотной стороны присущ 
более беглый почерк, чем знакам на лицевой стороне. 
Как видно из приведенной ниже таблицы, знаки пчелы, совы и тростника на оборотной стороне и 
в «грамотах защиты» имеют между собой много общего и отличаются некоторыми деталями от 
тех же знаков на лицевой стороне камня. Флаг (п&*), раздвоенный на лицевой стороне камня, на 
оборотной имеет обычную форму флага с замкнутой поверхностью. Изображения других знаков 
на лицевой и оборотной сторонах также различны. Для сравнения в таблице приведены знаки 
«грамот защиты» фараонов Пиопи I и Пиопи II (VI династия)1. Как видно, разница в начертании 
их и начертании знаков оборотной стороны «Палерм-ского камня» незначительна и во всяком 
случае меньшая, чем в начертании знаков лицевой стороны и оборотной. 
Указанные различия нельзя считать случайными. На основании сличения перечисленных 
иероглифов следует признать, что лицевая и оборотная стороны написаны были в разное время и 
разными людьми. Запись на лицевой стороне памятника сделана, возможно, при фараоне IV 
династии, в тексте имеются записи, относящиеся к этой династии. Запись на оборотной стороне 
сделана, видимо, при фараоне V династии Нефериркара. К более раннему времени ее отнести 
нельзя, так как деятельность именно этого фараона отражена в последних строках надписи 
оборотной стороны. 
Различие в начертаниях иероглифов между лицевой и 
1 We'ill R. Les decrets royaux de 1'Ancien Empire egyptien. Paris, 1912. Tab. 2, 7. 
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оборотной сторонами «Палермского камня» подтверждает правильность предположения, 
высказанного В. В. Струве о том, что царь Шепсескаф был, очевидно, родоначальником V 
династии. Поэтому годы его царствования были увековечены в первой строке оборотной стороны, 
целиком относящейся к V династии1. 
Записи на оборотной стороне представляют собой преимущественно перечисления даров 
фараонов различным храмам. Это дает право считать, что на оборотной стороне «Палермского 
камня» помещена своего рода сводка — регистрация дарственных грамот. 
Надписи на оборотной стороне близки «грамотам защиты» не только хронологически, но и по 
содержанию. В «Палермском камне» перечисляются дарения продуктами: хлебом, пивом, мясом, 
гусями и т. д. То же мы находим в «грамотах защиты», например, в грамоте одного из преемников 
Пиопи Н2 р дарении скота храму2. 
В «Палермском камне» перечисляются дарения храмам земель. В «грамотах защиты» и других 
документах периода Древнего царства мы также находим подобные дарения («грамоты защиты» 
Пиопи II4, «грамота защиты» преемника Пиопи II). В «грамотах защиты» перечисляются также 
дарения людей храмам. Эти упоминания иногда тоже текстуально совпадают с «Палермским кам-
нем»5. В «Палермском камне» говорится о повинностях населения — так называемых smshr 
«Служба Гора», которые производились регулярно через год6. Об этой по- 
1 См.: Струве В. В. Манефон и его время. Т. III. С. 210. zUrk. I. S.305. 
3 Ibid. S. 279. 
4 Ibid. S. 286. Mbid. S.294. 



SchaferH. Annalen. S. 15-17, 22-27. 
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винности мы встречаем упоминание и в «грамоте защиты» Пиопи I, данной заупокойному храму 
его матери Ипут в Коптосе1. 
Но «Палермский камень» сходен с другими документами той же эпохи не только по содержанию. 
Начало отдельных разделов «Палермского камня», в которых перечисляются дарения храмам, 
совпадает с началом «грамот защиты», выдаваемых храмам фараонами. Они начинаются титулом 
фараона, далее идет тот, кому принесено дарение, затем следует перечисление дарений2. В 
«Палермском камне» содержится упоминание о защите храмового имущества (hwi), т. е. 
ограждении храмового имущества от посягательств со стороны администрации фараона и номов3. 
Это также свидетельствует об определенной связи текста анналов с храмовыми «грамотами 
защиты». 
На основании каких же документов была составлена приведенная ниже большая сводка даров 
царской казны храмам? На этот вопрос дает ответ древнейший из найденных папирусов — 
изданный Борхардтом папирус Гизех-ского музея времени фараона V династии Исеси, происхо-
дящий из Мемфисского некрополя. Указанный документ является страницей счетной книги 
царского двора4. В папирусе перечислены ткани, а также другие предметы, принятые в царскую 
кладовую из храма «Место сердца Ра» и «дома работ» (prsnr), имена людей, принимавших участие 
в этой операции, и количество сданного материала. Этот документ показывает, что приход и 
расход царской 
1 Urk. I. S. 214. 
2 Ibid. S. 170, 207, 209, 277, 280. 
3 Ibid. S. 247. 
4 Borchardi L, Ein Rechnungsbuchdes koniglichen Hofes aus dem alien Reiche / Aegyptica.  Festschrift fur Georg Ebers. 
Leipzig, 1897. S. 8-15, 
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казны тщательно регистрировали в особых книгах. Дарственные грамоты фараонов также 
регистрировали в дворцовых канцеляриях. Об этом имеются упоминания в самих грамотах, 
например в Коптосской. «Когда какой-либо сановник, какой-либо посланец или дежурный 
чиновник не поступает согласно этому приказу, принятому в зале Гора, не разрешает мое 
величество вести службу в пирамиде «Постоянна жизнь Неферкара»»1. Выражение «принятый в 
зале Гора» в данном случае следует понимать как принятый во дворец. Такие регистрационные 
записи постепенно накапливались, они, вероятно, и легли в основу летописи «Палермский 
камень». 
В настоящее время имеется перевод этого памятника на немецкий язык египтолога Г. Шефера2 и 
на английский — Д. Брэстеда3. Однако эти переводы устарели и не включают вновь найденные 
отрывки этой летописи, а некоторые важные места совсем не переведены. Смысл многих мест 
этого памятника все еще остается непонятным и читается предположительно из-за архаичности 
языка и письма, а также плохой сохранности. Местонахождение многих храмов 
также неизвестно. 
Полных русских переводов этого памятника нет. Небольшой отрывок помещен в «Хрестоматии по 
истории древнего мира» под редакцией В. В. Струве4. 
В 1933 г. иероглифический текст «Палермского камня» был издан К. Зете. В своем издании 
надписей Древнего царства он воспроизвел иероглифически не только основ- 
1 См.: Urk. I. S. 283, 287, 292. 
2 См.: SchaferH. Annalen. 
3 Breasted J. H. Ancient Records of Egypt. Vol. I. Chicago, 1927. P. 51-72. Далее — Breasted J. H. Ancient. 
4 См.: Хрестоматия по истории древнего мира. Т.   М., 1950. С. 30. Далее — Хрестоматия. 
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ной текст этого памятника, но и разрозненные куски1, ранее изданные отдельно2. Однако лицевая 
сторона памятника совсем не вошла в это издание, в связи с чем ссылки на лицевую сторону мною 
делаются по публикации А. Ше-фера и приложенной к работе последнего фотографии памятника. 
В настоящей статье делается попытка интерпретации сведений, содержащихся в анналах 
«Палермского камня», в связи с другими документами той эпохи. 
На основании «Палермского камня» можно и должно отметить экономическую мощь Египта 



периода Древнего царства, а также относительную централизацию его государственного аппарата. 
«Палермский камень» свидетельствует, что в Египте со времени правления I—III династий уже 
производились систематические наблюдения над уровнем воды в Ниле. Очевидно, имелись 
специальные места, откуда велось измерение уровня воды, и занимались этим определенные 
жрецы. 
Как на лицевой стороне «Палермского камня», так и на оборотной зафиксированы ежегодные 
наблюдения. Уровень воды в Ниле измерялся в локтях и пальцах с точностью до V4 пальца. Эти 
наблюдения были исключительно важны для сельского хозяйства. Сведения об уровне воды в 
Ниле, собранные за большие промежутки времени, давали, очевидно, возможность делать 
прогнозы на будущее. 
В «Палермском камне» зафиксирована перепись имущества для податного обложения, что 
свидетельствует об относительной развитости государственного аппарата. 
1 Urk. I. S. 235-249. 
2 Naville E. La pierre de Palerme // Recueil de travaux relatifs a ia philologie et a la archeologie egyptiennes et 
assyriennes. Paris. T. 25. 1903; GauthierH. Quatre fragments nouveaux de la pierre de Palerme au musee du Caire // 
CRAI. 1914. 
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При возникновении рабовладельческого государства в Египте большое значение приобретает сбор 
налогов, которые не были известны в первобытном обществе. Взимание налогов с населения в 
Египте было одной из важнейших функций государства. Чиновники ставили себе в особую заслу-
гу умение взыскивать с населения даже двойной налог. Налоги были многочисленны и 
разнообразны, о чем можно судить по «грамотам защиты» эпохи Древнего царства1. 
«Палермский камень» существенно дополняет материалы других памятников, обогащая наши 
сведения о податном обложении населения. Как на лицевой, так и на его оборотной сторонах 
зафиксированы систематические кадастры земли, золота2 и скота3. Подобные переучеты 
производились по всей стране. Для египтян систематический учет земли был особенно важен, 
поскольку в земледельческой стране, какой был Египет, хлеб являлся основным продуктом 
питания и главным богатством, а земельные наделы в результате ежегодных разливов Нила 
меняли свою конфигурацию и размеры. 
«Палермский камень» свидетельствует также о больших материальных ресурсах, 
сосредоточивавшихся у фараонов в результате сбора налогов с населения. Этот же памятник 
указывает, что значительная часть этих ресурсов расходовалась на дарения храмам, которые 
делятся на несколько видов: 1) дарения земель; 2) дарения жертв натурой; 3) дарения людей; 4) 
прочие дарения. 
Многочисленные дарения земли производились в период V династии при фараонах Усеркафе, 
Сахура и Нефериркара, 
1 См.:   Черезов Е. В.   К   вопросу   о   хентиуше   —   мелких землевладельцах в древнем Египте // Вестник 
Древней Истории. 1950. № 4. С. 166-170. 
2 Schafer И. Annalen. S. 43. J Urk. I. S. 242. 
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После обозначения года царствования и имени фараона приводится название храма, а чаще имя 
бога, которому посвящен храм, и количество земли, дарованное фараоном. Иногда указывается и 
место, где расположена земля. Дарения продуктами перечисляются в некоторых записях вместе с 
дарениями участков земли, а иногда отдельно. 
Ниже приводится сводка всех данных о дарениях, упомянутых в «Палермском камне». 
ВРЕМЯ ФАРАОНА V ДИНАСТИИ УСЕРКАФА' 
Год после 1-го счета скота 
1. Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве памятника для 
духов Гелиопо-ля — установлены для него жертвенные рационы хлеба и пива — 4 252, быков — 
43, антилоп — 4, гусей — 132, уток — 12. В праздник 1-го дня месяца, праздник приношений 
храму (wdb), праздник Шену (snw), всякий праздник навечно. 
П. Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Ра — пахотной земли 44 сечат35 (s£t),хата-земли (h;t;)36 8 3/4 сечат. 
III. Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Хатор — пахотной земли 23 сечат, хата-земли 3 У2 сечат. 



Приложение II 
1 Urk. I. S. 240 u. f. 
2 Единица измерения площади, равная 2 735 кв. м. 
3 Особый вид наделов земли, чем-то отличающихся в правовом отношении. Б. Шефер, Г. Брэстед и другие этот 
термин оставляли без перевода. 
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Год после 2-го счета скота 
1. Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
духов Гелио-поля: 20 жертвенных рационов хлеба и пива в праздник... в каждый праздник 
пахотной земли 35 сечат, хата-земли 3 У8 сечат во владении Усеркафа. 
П. Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
богов святилища бога Солнца (sp Rf) «Cenpa» — 24 сечат земли в усадьбе Усеркафа, 2 быков, 2 
гусей ежедневно. 
III.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Ра — пахотной земли 44 сечат в номах севера. 
IV.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Хатор — пахотной земли 44 сечат в номах севера. 
V.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
богов «дома» храма dbr hnvt пахотной земли 54 сечат. Постройка часовни его (Гора) в Буто в 
Ксоитском номе, 
VI.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал)   в  качестве  его  памятника 
для   «Сепа» (sp;) —• пахотной земли 2 сечат, сооружен его храм. 
VII.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника 
для богини Нехбет в «Святилище Юга» — 10 жертвенных рационов хлеба и пива ежедневно. 
VIII.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника 
для богини Уаджит (в святилище) Перну (Prnw) — 10 рационов хлеба и пива ежедневно. 
IX.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал 
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(пожертвовал) в качестве его памятника для богов «Святилища Юга» — 48 жертвенных рационов 
хлеба и пива ежедневно. 
Год после 3-го счета скота 
Подъем Нила — 4 локтя 2 У, пальца. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для Ра 
— пахотной земли 1704 3/4 сечат, 12 локтей в Нижнем Египте. 
[Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
(храма) Мина] пахотной земли ... в Нижнем Египте. 
ВРЕМЯ ФАРАОНА V ДИНАСТИИ САХУРА 
II.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал в качестве его памятника для богини Нехбет в 
Перуре (Рг wrf 800 жертвенных рационов хлеба и пива ежедневно. 
III.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал в качестве его памятника для богини Уаджит 
(храма) «Пор-несер» — 4800 жертвенных рационов хлеба и пива ежедневно. 
IV.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Ра в святилище «Сенут» — 138 жертвенных рационов хлеба и пива ежедневно, 
V.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал в качестве его памятника для богини Уаджит 
(храма) «Пер-несер» — 4 800 жертвенных рационов хлеба и пива ежедневно. 
1 Urk. I. S. 243 u. f. 
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VI.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Ра в храме «Кровля святыни» — (tp hi) — 74 жертвенных рациона хлеба и пива ежедневно. 
VII.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) это в качестве его памятника 
для Хатор (в) солнечном храме «Сахетра» (Sh;t Яг) — 4 жертвенных рациона хлеба и пива 
ежедневно. 
VIII.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 



солнечного храма «Сахетра» — пахотной земли 24 (?) сечат в Ксо-итском номе. 
IX.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Мее (Ms) — пахотной земли 2 сечат в Бусиритском номе. 
X.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
(бога) Сема (sm) — пахотной земли 2 сечат ь Бусиритском номе. 
XI.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
бога Птаха (hnt;t.J) — пахотной земли 2 сечат, хата — земли 28 3/4 сечат в Мемфисском номе. 
XII.  Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
(богини) Хатор в храме «Раш Сахура» № $ S^hw^ — пахотной земли 2 сечат, хата — земли 26 */  
сечат и 4 локтя в Восточном номе. 
ХИ1. Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
(богини) Хатор в храме пирамиды «Сияет душа Сахура» — пахотной 
земли 22 У 
в Западном номе. 
XIV. Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура сделал (пожертвовал) в качестве его памятника для 
Белого быка 
] 1 Зак. 4345 
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(K3hd) — пахотной земли 13 [+10] сенат (ЛО 20 !/4 сенат и 10 локтей в Хент номе (hntj ti btj) (XIV 
ном Нижнего Египта). 
Время фараона Нефериркара1 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара пожертвовал в качестве [его] памятника для 
божественной Эне-ады, в виде храмовой библиотеки (pr md It} — пахотной земли 3 сечат; земли 
(??) 30 сечат в городе «Нефериркара любим Энеадой богов»2. Под надзором усадьбы Нефериркара. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара пожертвовал в качестве его памятника для духов 
Гелиополя — пахотной земли 110 (?) в городе «Нефериркара любим духами Гелиополя»3. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара пожертвовал в качестве его памятника для духов 
Гелиополя — пахотной земли 352 сечат, хата-земли (?) в 22 3/4 сечат в восточном Хент номе (XIV 
ном Нижнего Египта), приписывается (под надзор) 2 высшим жрецам (wrml). Храм его [целиком] 
вместе с заупокойными жертвами защищен (А ну) подобно земле бога (Iht пр'). 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара сделал (пожертвовал) в качество его памятника 
для богов Хериа-ха (Лгг(/) ГА?)4 — пахотной земля 352 сечат, хата-земли 
1 Urk. I. 246 u. f. 
2  «Нефериркара    любим    Энеадой    богов»    —    поселение Мемфисского нома V династии. См.: Gauthier И. 
Diet, geogr. Т. III. P. 89. 
3 «Нефериркара   любим   духами   Гелиополя»    —   город   в XX номе Верхнего Египта. См.: Gaulhier H. Diet. ... 
Р. 88. 
4  Хериаха — город южнее Гелиополя. См.: Wb., Ill, 394. 
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(?), 22 У сечат в Хент номе (XIV ном Нижнего Египта), приписываются главному жрецу (hm ntr) 
(под надзор) и служителям (i$wt). 
Храм его (целиком) вместе с заупокойными жертвами защищен (Aw/) подобно земле бога (j/rf/tjr). 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара пожертвовал в качестве его памятника для Ра — 
жертвенник на стене крепости «Князь» (?). Установлено ежедневных жертвенных рационов хлеба 
и пива 210. Созданы работные дома (рг $пг) для этого (и) набраны рабы (mrt) для этого. 
«Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара пожертвовал в качестве его памятника для 
(богини) Хатор— жертвенник на стене крепости «Князь» (?) — установлено ежедневных рационов 
хлеба и пива 203, созданы работные дома (prsnc) для этого (храма), набраны рабы (mrt) для этого 
(храма)». 
Рассматривая дарения земли, зафиксированные в «Па-лермском камне», можно прийти к выводу, 
что в эпоху V династии уже появилось понятие «храмовой земли», или «земли бога» (ihtntr); 
следовательно, эта земля выделялась из других земель как принадлежавшая храму и служила, 
очевидно, для удовлетворения культа данного бога. 
В нескольких случаях после перечисления дарения пахотной земли идут цифры какой-то другой 
земли в тех же мерах1. Можно предположить, что этот термин переведен. 
1 До сих пор на это обстоятельство исследователи не обращали должного внимания. Г. Шефер при издании 



памятника выписал обозначение двух видов земель, однако второй вид оставил без перевода. См.: H. Schdfer. 
Annales. S. 34, 36. 39. Это место не переведено и Д. Брэстедом. См.: Breasted ]. H. Ancient Records. Vol. I. § 51-77; 
Хрестоматия. С. 31. 
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Недавно появилась статья американского ученого Бауера1, который предложил новую систему 
перевода единиц измерения земельных участков для эпохи Древнего царства. Однако если даже 
согласиться с основным тезисом Бауера, что меры в эпоху Древнего царства отличались от мер 
Нового царства, это все же не объяснит нам, почему в одном и том же памятнике фигурируют 
разные системы счета. Иногда после цифр, указывающих размеры пашни, следует знак в виде 
прямоугольника, в других случаях он отсутствует; иногда исчисления приводятся со словом h$, а в 
других случаях оно также опущено. Прямоугольник, следующий за мерами пахотной земли, 
можно считать не единицей измерения пашни, а самостоятельным участком какой-то другой 
земли (возможно, это сад с прудом). Часто второй вид земель переводится термином «земля-хата» 
A? tf2. 
Дарение земель двух видов тем более вероятно, что в некоторых местах «Палермского камня»3 
говорится о дарении земли в Верхнем и Нижнем Египте. Следовательно, речь идет не об одном 
земельном массиве, а о различных участках, среди которых могли быть и земли не одинаковые по 
своему назначению и правовому положению. Если пахотная земля дарилась иногда в больших 
количествах — в сотнях сечат (например, фараон Усеркаф подарил храму Ра 1704 3/4 сечат), то 
земля второго рода дарилась, как правило, в небольших количествах — от 2 до 28 сечат. 
Чем отличалась в правовом отношении земля первого рода от второго, определить трудно. Можно 
только предположить, что «хата»—это один из видов царских земель. А. Гардинер называет их 
«коронные земли». 
1 Bauer К, A, Note on Egyptian units of area in the Old Kingdom // Journal of Near Eastern Studies. Chicago. 1956. № 2. 
P. 113. 2Wb., Ill, p. 220. 3 Urk. I. S. 245,13, 15. 
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В относящемся к Новому царству папирусе, который был издан А. Гардинером («Папирус 
Вильбур»), перечисляются многочисленные дарения этих земель храмам1. Чаще всего 
обозначаются они земля—хата 10x100 = 1000 локтей = 10 сечат, т. е. буквально «тысячная земля». 
Такое же обозначение мы встречаем и в «Палермском камне»: 
хата-земли 28 3/. сечат ЦТГи* t7. 
")£. 1/                    л              оч е=э        в •) 
хата-земли /о  /. сечат и 4 локтя Т^\ j | 
Hit 
В трех случаях встречается другой, более краткий вариант написания земли 8 3/4 арур3, т. е. Тти х 
ЗР. 
Так как эта земля перечислена после пахотной земли, я перевожу ее условно как «хата». 
Как видно из приведенных выше данных «Палермского камня», иногда храмы получали довольно 
крупные дарения продуктами питания. Так, фараон Усеркаф для храма духов Гелиополя дарит 4 
252 праздничные жертвы хлеба и пива, фараон Сахура пожертвовал храму Буто 4 800 ежедневных 
жертв хлеба и пива. Не удивительно, что хлеб и пиво чаще всего дарятся храмам в Египте, так как 
именно хлеб и пиво были основными продуктами питания. Оплата труда ремесленников за разные 
работы производилась обычно также хлебом и пивом4. Наряду с этим храмы получали скот и 
птицу для принесения жертв. Фараон Усеркаф жертвует храму духов Гелиополя 43 быка, 132 гуся, 
12 уток5. 
'GardinerЛ. Я. The Wilbour Papyrus. Vol. II. Oxford, 1948. P. 166-167. 
2 Urk. I. S. 244, 14. 2 Ibid. S.240, 16. 
4 Перепелкин Ю. Я. Меновые отношения в староегипетском обществе / Советское Востоковедение. Т, VI. М., 
1949. С. 310. 
5 Urk. I. S. 240. 
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Хотя при правлении V династии культ Ра занимает ведущее место среди всех культов, однако в 
этот период почитаются и другие местные божества — Гор, Нехебу, Уаджит, Хатор, Сешат и др. 
Из сводки дарений, упомянутых в «Па-лермском камне», мы узнаем, что дарения получали 
главным образом храмы номов Нижнего Египта, Мемфиса, а также связанных с ними городов 
Гелиополя, Нехена и др., где был особенно распространен культ Ра. 



Археологические раскопки в Абидосе и других местах показывают, что храмы Древнего царства 
были небольшими1. Дарения земель, зафиксированные в «Палермском камне», свидетельствуют 
также о скромных размерах храмов в сравнении с мощными храмовыми хозяйствами Среднего и 
особенно Нового царства. 
Однако храмов было много. Некоторые храмы, как видно из приведенных выше отрывков анналов 
«Палермского камня», имели свои особые названия: «Пернесер», «Сенут», «Святилище Юга», 
«Кровля святыни», «Сахетра», «Раш-Сахура», «Место сердца Ра» и т. д. 
В «Палермском камне» впервые засвидетельствованы дарения храмам, помимо земли и продуктов 
питания, рабочей силы — рабов (mrt), которые работали в специальных храмовых работных домах 
(prsnc). 
«Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара пожертвовал в качестве его памятника для 
(богини) Хатор жертвенник на стене крепости «Князь» (?) — установлено ежедневных 
жертвенных рационов хлеба и пива 203; созданы работные дома для этого храма, набраны рабы 
для этого храма». Подобное свидетельство о даровании рабов, совпадающее текстуально, мы 
встречаем в «грамотах защиты»2. 
1 Petrie W. M. FL Abydos. Vol. II. London, 1903. 
2 Urk. I. S. 294. 
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О даровании людей «Палермский камень» сообщает и для времени фараона Сахура1. По-
видимому, фараоны имели в своем распоряжении некоторое число людей, которых они раздавали 
храмам. Необходимо отметить, что о дарении мерет говорится как в «Палермском камне», так и в 
«грамотах защиты» без имущества, без земли, без орудий производства. 
О мерет говорится, как о непосредственных производителях, оторванных от средств производства. 
Это еще раз подтверждает правильность истолкования термина «мерет» как «рабы» и 
ошибочность мнения тех ученых, которые полагают, что «мерет» были крепостными или 
свободными производителями2. 
В «Палермском камне» засвидетельствован также главный источник получения рабов: войны, 
которые вели фараоны с целью захвата пленных, скота и сокровищ. Это отражено на лицевой 
стороне памятника в строке третьей для времени правления фараона I династии. Там мы читаем 
«год побития азиатов», следовательно год, когда фараон предпринял поход в Азию. 
В этой же строке под 10-м годом упоминается об экспедиции в Сахсатеми (S$h stnj) и поражение 
Урка (wrk$). Другие подобные примеры легко найти в последующих строках этого памятника. 
Для периода правления фараона III династии Снофру записи летописи становятся значительно 
пространнее: «Опустошение нубийской земли, приведены пленные — 7 тысяч и 200 тысяч 
мелкого и крупного скота». 
1 Urk. I. S. 246. 
2 У нас этого мнения придерживался, например, И. М. Лурье. См.: Древнеегипетские термины мерет и хентиуше 
во времена древнего царства // Вестник древней истории. М., 1951. № 4. С 80. 
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К этому же времени относится запись на обломке «Па-лермского камня», хранящемся в Каире: 
«Доставлено из земли азиатской пленников 1100, скота мелкого и крупного 13 100»1. 
Эти свидетельства «Палермского камня» перекликаются с еще более древними документами, 
такими, как «палетка Нармера», где говорится о 6 тыс. взятых в плен, и навер-шие булавы 
Нармера, в которой перечисляются 20 тыс. пленников, 400 тыс. крупного рогатого скота и 1 420 
голов мелкого. О пленении многочисленных отрядов врагов говорит также в своей биографии 
вельможа Уна, современник фараонов Пиопи I и Пиопи II2, и Пиопинахт3. Эти факты показывают, 
что в эпоху Древнего царства война стала промыслом и служила источником захвата пленных, 
скота и сокровищ. Ф. Энгельс отмечал «вырождение древней войны племени против племени в 
систематический разбой на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение 
ее в регулярный промысел»4 как характерную черту раннеклассового общества. 
Войны5 давали возможность фараонам сосредоточивать в своих руках значительные людские 
ресурсы, которые потом они дарили храмам, так же как это делалось в более позднее время — в 
период Нового царства. 
«Палермский камень» является одним из наиболее ранних документов, где встречается понятие 
«защиты» {hwj) храмового имущества, особенно распространенное в V— VI династиях. 



1 Urk. I, 236 u. f. Mbid. S. 103-104. ' Ibid. S. 133-134. 
4 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.; Госполитиздат, 1953, С. 110—111. 
5  Подробно о значении войны в древнем Египте см.: Авдиев В. И. Военная история Древнего Египта. М., 1948. 
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В записи, относящейся к времени правления фараона V династии Нефериркара, значится: «Храм 
его [целиком] вместе с заупокойными жертвами защищен {hwj) подобно земле бога {;htи*г)». 
«...относительно "земли бога", из-за которой служат какие-либо жрецы. Она защищена навечно 
приказом царя Верхнего и Нижнего Египта»1. 
Под понятием «защита» подразумевается освобождение храма от несения определенных 
обязанностей по отношению к хозяйству фараона — уплаты налогов, несения натуральных 
повинностей и т. д. Толкование буржуазными учеными этой «защиты» как феодального 
церковного иммунитета неверно. За внешним сходством грамот защиты фараонов Древнего 
Царства с иммунитетными грамотами средневековой Европы скрыта совсем иная сущность. Эти 
документы отображают отношения рабовладельческого строя, как это доказывается советскими 
египтологами2. 
Приведенное выше для времени фараона V династии Нефериркара свидетельство «Палермского 
камня» о храмовой «защите» является чрезвычайно важным. Именно от периода правления этого 
фараона до нас дошла сохранившаяся целиком первая «грамота защиты». Подобные храмовые 
грамоты более ранние, чем «грамота защиты» Нефериркара, пока неизвестны3. 
1 Urk. I. S. 171. 
2 Струве В. В.   Проблемы   зарождения,   развития   и   разложения общества древнего Востока // Известия 
Государственной   академии   истории   материальной   культуры.   Л.,   1934. 
Вып. 77. С. 96. 
' См.: Черезов Е. В. К вопросу о поземельных отношениях в Египте эпохи Древнего царства // Вестник древней 
истории. М., 1949. № 3. — Обрывок грамоты фараона Шепсекафа в точном смысле этого понятия не является 
«грамотой защиты». В этой грамоте фараон, как это можно понять из отрывочных фраз, дарит храму людей и 
жертвы, но не дает еще «защиты» hwj как таковой, 
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«Грамоты защиты», вероятно, возникли из дарственных грамот, по которым храмам дарились 
земля и различные заупокойные жертвы. Благодаря щедрым дарам фараонов конца IV династии 
экономическое положение Храмов укрепилось, и в V династии при фараоне Нефериркара они уже 
оформляются как самостоятельные хозяйственные единицы, получая «грамоты защиты». Это 
важное изменение в экономике древнего Египта также нашло свое отражение в «Палермском 
камне». «Грамоты защиты» даровали храмам уже не только продукты и земли, а определенные 
права в виде защиты (hwj). т. е. охраны владения от посягательств на это хозяйство и людей, 
работающих в нем, со стороны царских чиновников и частично администрации нома, на 
территории которого располагался храм. 
«Палермский камень» и другие документы, особенно «грамоты защиты», свидетельствуют, что 
начиная со времени Древнего царства неизменной была политика фараонов — всемерно 
поддерживать религию, укреплять храмовое хозяйство, расширять храмовые поля. Этим 
объясняется возведение в период III—IV династий таких гигантских сооружений, как пирамиды, 
грандиозные храмы и статуи, которые частично дошли до нашего времени и поражают нас своими 
размерами. Этим можно объяснить также наличие большого количества храмов и культовых 
учреждений в V—VI династии, перечисленных в «ПалермскоМ камне» и «грамотах защиты». 
Е. В. Черсзов 
т. е. фараон не освобождает храм от повинностей по отношению к государству. См.: Urk. I. S. 160. 
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ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ («ПАЛЕРМСКИЙ 
КАМЕНЬ») 
Незначительные остатки древнейшей летописи египетских царей дошли до нас на обломке 
некогда очень большой плиты из диорита (в свое время, видимо, более 2 м в ширину и свыше 60 
см в высоту). Текст был высечен на лицевой и оборотной сторонах плиты. Сохранился фрагмент 
средней части размером 43,5 х 25 см, т.е. не более одной десятой плиты. С 1877 г. обломок 
хранится в музее г. Палермо (Италия) и поэтому в литературе обычно именуется «Палермский 
камень». 



Текст летописи был высечен в середине V династии (XXV в. до н. э.) и охватывает период 
времени, начиная с додинастических царей, т. е. не менее 600—700 лет. Летописцы, которые, без 
сомнения, имели в своем распоряжении огромный архивный материал, были ограничены местом. 
В связи с этим была выработана особая система записи. Плита была с обеих сторон разграфлена 
как бухгалтерская ведомость. Прежде всего, обе стороны плиты были разделены на несколько 
продольных полос — ярусов, или рядов, между которыми были оставлены равные промежутки 
(так 
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сказать, «междурядья»). Каждый ряд был разделен вертикальными линиями на прямоугольники, в 
которые записывались данные. 
В I ряду сверху лицевой стороны в эти прямоугольники были внесены лишь имена царей Египта 
до объединения страны в одно государство. Таких имен на «Палермском камне» дошло всего 9 — 
это имена царей Нижнего Египта (Северного царства). Полагают, что в I ряду таких имен было 
перечислено до 120, причем перечень начинался с царей Верхнего Египта (Южного царства). 
Начиная со II ряда лицевой стороны, вертикальные линии прямоугольников представляют собой 
иероглифический знак года, за которьш слева в прямоугольник вписывались главнейшие события 
этого года, а в нижней части прямоугольника, отделенной чертой,— высота подъема Нила в 
«локтях», «пядях», «ладонях» и даже «пальцах». Над каждым рядом, начиная со II ряда, в 
«междурядье» наверху писалось имя царя. Начало и конец царствования изображались длинной 
вертикальной чертой, выходящей вверх в «междурядье». 
II и III ряды лицевой стороны были отведены I династии, IV—V ряды — II династии, конец V и VI 
ряд — III династии. Несохранившийся последний нижний ряд (или два ряда) был заполнен 
событиями царствований IV династии, так как в I ряду сверху оборотной стороны «Палермского 
камня» дошли записи от последних царей IV династии. II, III, IV, V ряды оборотной стороны 
являются записями событий V династии, до царя Нефериркара включительно. 
Чем ближе события к моменту составления летописи, тем обстоятельнее становятся записи. В 
целом же, несмотря на древность языка летописи, архаичность орфографии, фрагментарность 
текста, что затрудняет перевод, «Палермский камень» важен не только как свидетельство древнего 
летопи- 
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__________________Приложение II__________________ 
сания, но и как ценный документ по истории Египта первой половины III тысячелетия до н.э. О 
развитии производительных сил свидетельствуют, например, сообщения о начале крупного 
строительства из камня, а также об использовании меди для отливки статуй в конце II династии, о 
размерах кораблей и т.п. 
Летопись тщательно отмечает все, что имеет отношение к фискальной деятельности (регулярные 
«счеты золота и полей», измерение подъема вод Нила в период половодья). О военных и торговых 
мероприятиях египетского государства с целью добычи рабов, скота, дерева, благовонных смол, 
«белого золота» свидетельствуют сведения об экспедициях в Куш, Ливан, Пунт, на Синайский п-
ов, против племен, обитавших между Нилом и Красным морем. 
Даже сообщения о бесконечных дарениях земли в храмы говорят не только о развитии 
религиозной идеологии, и в частности, о значении культа Ра в период V династии, но и о том, что 
Нижний Египет (Дельта) рассматривался как завоеванная территория, земля которой с безумной 
расточительностью раздавалась центральной властью храмовым хозяйствам и номам. Не в этом ли 
разгадка массового рабства египетского народа в период создания древневосточной деспотии? 
Разумеется, следует иметь в виду, что при изучении истории и хронологии древних периодов 
Египта данные «Палермского камня» должны рассматриваться лишь в совокупности с другими 
источниками. 
Перевод сделан по изданиям: Schdfer H. Ein Bruchstuck alt-aegyptischer Annalen / / Abhandlungen der 
Koniglichen Preussischen Akademie der Wissenachaften. Philos.-hist. Klasse. Abhandlung 1. Berlin, 1902; Sef/ie 
K. Urkunden des Allen Reichs. Leipzig, 1933. S. 235-249. 
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 
А. Додинастические цари Ряд! 
... .пу, Сека, Хаиу, Тиу, Чеш, Нихеб, Уаджанедж, Мех, 
...а1... 



Б. 1 династия Ряд II 
Царь X2: 
Год (х+) 1                    Служение Хору3.       : 
Рождение Анубиса4. Год (х+2) 2                  6 месяцев 7 дней5. 
Царь X6: 
Год 1                             4-й месяц, 13-й день7. 
Объединение Обеих Земель8 
Обход стены9. 
(Высота Нила) 6 локтей10. Год 2.                            Служение Хору. 
334 
Приложение II 
Праздник Дешер11 
Год 3                          Рождение двух детей царя Ниж- 
него   Египта (Высота Нила) 4 локтя, 1 ладонь 
Год 4                          Служение Хору 
12 
(Высота Нила) 5 локтей, 5 ладоней, 1 палец 
Год 5                         Замышление, (??) крепости (?) 
«Мощь богов» Праздник Секера13 (Высота Нила) 5 локтей, 5 ладоней, 1 палец 
Год 6                         Служение Хору 
Рождение (богини) Иамет (Высота Нила) 5 локтей, 1 ладонь 
Год 7                         Воссияние14 царя Верхнего Египта 
Рождение Мина15 (Высота Нила) 5 локтей 
Год 8                         Служение Хору 
Рождение Анубиса 
(Высота Нила), 6 локтей, 1 ладонь 
Год 9                          Первый раз праздника Джег 
(Высота Нила) 4 локтя, 1 пядь16 
ГодЮ+х17... 
Ряд III 
Царь X18: 
Год (х+)            1.       Стоянка (в) храме Сау в Хека. 
(Высота Нила) 3 локтя, 1 ладонь, 
2 пальца 
Год (х+)           2        Поражение Иунтиу19 
Год (х+)            3        Воссияние царя Верхнего Египта 
Воссияние царя Нижнего Египта 
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Праздник    Сед20 
(Высота Нила) 8 локтей, 3 пальца Год (х+) 4        Наполнение (?) номов(?) всеми 
подданными Запада, Севера и Востока21 (Высота Нила) 3 локтя, 1 пядь Год (х+) 5        2-й праздник 
Джет 
(Высота Нила) 5 локтей, 2 ладони Год (х+) 6        Замышление (?) усадьбы «Престолы богов» 
Праздник Секера. 
(Высота   Нила)   5   локтей,   1   ладонь, 2 пальца Год (х+)  7        Натягивание веревки22 (для) 
усадьбы 
«Престолы богов» писцом (богини) Се шат23 
Великие врата24 
(Высота Нила) 4 локтя, 2 ладони Год (х+) 8        Открытие озера25 усадьбы «Престолы богов» 
Убиение бегемота (Высота Нила) 2 локтя 
Год (х+) 9        Стоянка в Нен-Несут26 (у?) озера храма (бога) Харшефа27 (Высота Нила) 5 локтей 
Год (х+) 10       Плавание царя в Сах-Несут(?) Избиение (селения) Урка28 (Высота Нила) 4 локтя, 1 
пядь Год (х+) И        Рождение (бога) Сед29 
(Высота   Нила)   6   локтей,   1   ладонь, 2 пальца 
Год (х+) 12       Воссияние царя Нижнего Египта 1-й раз «Бега Аписа»30 (Высота Нила) 2 локтя, 1 
пядь 
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Год(х+)     13 
Год(х+)    14 
В. II династия Ряд IV 
Царъ Нечриму: 
(?)34 
Год(х+)     I35 Год(х+)    2 
Год(х+)   3 Год(х+)    4 
Год(х+)    5 Год(х+)  6 
Рождение богинь Сешат31 и Маф 
дет32 
(Высота Нила) 3 локтя, 5 ладоней, 
2 пальца 
Воссияние царя Верхнего Египта 
Рождение ...33 
Служение Хору 
(3-й раз счета)36 
Воссияние царя Верхнего Египта. 
Натягивание веревки37 для усадь 
бы «Имя (?) Хора» 
(Высота Нила) 3 локтя, 4 ладони, 
2 пальца 
Служение Хору 
4-й раз счета 
(Высота Нила) 4 локтя, 2 пальца. 
Воссияние царя Верхнего Египта. 
Воссияние царя Нижнего Египта. 
«Бег живого Аписа» 
(Высота Нила) 4 локтя, 1 ладонь, 
2 пальца 
Служение Хору 
5-й раз счета 
(Высота Нила) 4 локтя, 4 ладони. 
Воссияние царя Нижнего Египта. 
2-й раз праздник Секера 
(Высота Нила) 3 локтя, 4 ладони, 
2 пальца 
337 
Год (х+)     7               Служение Хору 
6-й раз счета 
(Высота Нила) 4 локтя, 3 пальца. Год (х+)    8               1-й раз праздника (?) «Прославле- 
ние Хора небес» Разорение (?) селения Шем-Ра Разорение (?) селения Северный38 (Высота Нила) 4 
локтя, 3 пальца Год (х+)     9               Служение Хору 
7-й раз счета (Высота Нила) 1 локоть 
Год (х+)    10              Воссияние царя Нижнего Египта 
2-й раз «Бега Аписа» (Высота Нила) 3 локтя, 4 ладони, 3 пальца 
Год (х+)    11               Служение Хору 
8-й раз счета 
(Высота Нила) 3 локтя, 5 ладоней, 2 пальца 
Год (х+)  12               Воссияние царя Нижнего Египта. 
3-й раз праздника Секера (Высота Нила) 2 локтя, 2 пальца. Год (х+)  13               Служение Хору 
9-й раз счета 
(Высота Нила) 2 локтя; 2 пальца 
Год (х+) 14               Воссияние царя Нижнего Египта 
Правление жертвы (?) богине Нехбет39 Праздник Джет (Высота Нила) 3 локтя Год (х+)   15               
Служение Хору 



10-й раз счета 
40 
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Царь X41: 
Год (х+)     I42             Служение Хору 
6-й раз счета 
(Высота Нила) 2 локтя 4 ладони, 1 % пальца 
Год (х+)                     Воссияние царя Верхнего Египта 
Воссияние царя Нижнего Египта Постройка из камня (храма?) «Пребывает богиня» (Высотах 
Нила) 2 локтя, 3 ладони, 
1  палец 
Год (х+)    3                Служение Хору 
7-й раз счета золота и полей (Высота Нила) 3 2/3 локтя 
Год (х+)   4                Рождение43 статуи из меди «Высок 
Хасехемуи» (Высота Нила) 2 локтя, 6 ладоней, 
2  пальца Год(х+)    5                  Служение Хору 
8-й раз счета золота и полей (Высота Нила) 4 локтя, 2 ладони, 2 2Д пальца 
Год(х+)    6                4-й раз доставки (для?) стены 
Дуаджефа 
Постройка судна 
(Высота Нила) 4 локтя, 2 ладони Год(х+)    7                 2 месяца, 23 дня 
44 
Царъ Х5: 
Год 1.                          Воссияние царя Верхнего Египта 
Воссияние царя Нижнего Египта Объединение Обеих Земель 
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Год 2 
ГодЗ 
Год 4 
Год 5 
Г. III династия Ряд VI... 
Царь Снефру41: Год(х+1)     1 
Год(х+)       2 
Обход стены 
(Высота Нила) 4 локтя, 2 ладони, 2 2Д пальца 
Воссияние царя Верхнего Египта Воссияние даря Нижнего Египта Введение царя в Сенут45 

(Высота Нила) 4 локтя, 1 2/, ладони 
Служение Хору Рождение Мина 
(Высота Нила) 2 локтя, 3 ладони, 2 пальца 
Воссияние царя Верхнего Египта Воссияние царя Нижнего Египта Натягивание веревки (для) 
усадьбы «Прохлада (?) богов» (Высота Нила) 3 локтя, 3 ладони, 2 пальца Служение Хору (Высота 
Нила) 3 локтя... 46 
(Рождение) двух детей царя (Нижнего Египта) (6-й раз счета) 
Постройка из (дерева) меру48 судна «Слава Обеих Земель» в 100 локтей и 60 царских ладей о 16 
(веслах?) Разорение страны нехси49 
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Приведение 7000 пленных50, 200 000 (голов), крупного и мелкого скота Постройка стены Южного 
и Северного Египта «Угодья Снефру» Доставка 40 кораблей, наполненных кедрами 
(Высота Нила) 2 локтя, 2 пальца Год (х+)    3    Создание 35 строений51 (и) 122 загонов (?) для 
скота 
Постройка из кедра одного судна «Слава Обеих Земель» в 100 локтей (и) двух судов в 100 локтей 
из (дерева) меру 7-й раз счета 
(Высота Нила) 5 локтей, 1 ладонь, 1 палец 
Год (х+)    4    Воздвижение (сооружения) «Высока белая корона Снефру на северных вратах», 
«Высока красная корона Снефру на южных вратах»52 
Создание из кедра дверей царского дворца 8-й раз счета 



(Высота Нила) 2 локтя, 2 ладонь, 2 % пальца 
Год(х+)   5      ...53 
Оборотная сторона Д. IV династия 
Ряд! ... 
Царь Менкаура(?)54 
Год х. (4 месяца), 
24 дня55 
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Царь Шепсескаф: 
ГОД1 
Е. V династия Ряд II... 
Царь Усеркаф61: 
Год(х+) I62 Год(х+) 2 
(7-й?) месяц, 11-е число56 Воссияние царя (Верхнего) Египта Воссияние царя Нижнего Египта 
Объединение Обеих Земель Обход стены Праздник Сешед57 Рождение обоих Упуатов58 Служение 
царя богам, объединившим Обе Земли 
...Выбор места пирамиды «Прохлада Шепсескафа» ...Юга и Севера 20 каждый день... 1624... 
60059... (Высота Нила) 4 локтя, 3 ладони, 2 У2 пальца60 
3-й раз нахождения (?)... Царь Верхнего и Нижнего Египта Усеркаф совершил в виде своего 
памятника для: 
«Душ Она»63: 20 (жертвоприношений) хлебом и пивом каждый праздник 6-го дня64, 20 (жертвоп-
риношений) хлебом и пивом в каждую жертву, пашни 35 сенат и (участок) земли65 (в) 3 сечат, 1 
ремен, 1 хесеб, 1 са в угодье Усер-кафа; 
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богов (святилища) Сепра66: пашни 24 
сечат в угодье Усеркафа, 2 быка (и) 2 
гуся ежедневно; 
(бога) Ра67: пашни 44 сечат в номах 
Дельты;  (богини)  Хатхор68:  пашни 
44 сечат в номах Дельты; 
богов Перджебаут69: пашни 54 сечат 
(\                                              7(1™ 
и) воздвижение его    храмовой 
часовни в городе Пе Ксоисского нома71; 
Хора: пашни 2 сечат (и) строительство его храма; 
(богини) Нехбет в южном святилище: 10 (жертвоприношений) хлебом и пивом каждый день; 
(богини) Уаджит в Перну72: 10 (жертвоприношений) хлебом и пивом каждый день; 
богов южного святилища: 48 (жертвоприношений) хлебом и пивом каждый день 
Год 3-го раза счета крупного скота (Высота Нила) 4 локтя, 2 1/2 паль-Ца 
Год (х+)     3           (ЦаРь Верхнего и Нижнего Египта 
Усеркаф совершил в виде своего памятника для Ра: пашни) 1704 сечат, 1 ремен, 1 хесеб, 12 мех в 
Дельте...75 

Ряд т... 
Царь Сахура14: 
Год (х+)    I75         (Царь Верхнего и) Нижнего Египта Сахура совершил в виде своего памят ника 
для: 
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...в Оне76...священная ладья...200 жрецов... 
(богини) Нехбот в Перуре77 800 ежедневных жертвоприношений хлебом и пивом; 
(богини) Уаджит в Пернезере78 4800 ежедневных жертвоприношений хлебом и пивом; 
(бога) Ра в Сенут79 138 ежедневных жертвоприношений хлебом и пивом; (бога)   Ра в  южном  
святилище:  40 ежедневных жертвоприношений хлебом и пивом; 
(бога) Ра в Тепхет:  74 ежедневные жертвоприношения хлебом и пивом; (богини) Хатхор в 
(солнечном храме) Сехетра80: пашни 2 ха (и участок) земли в 4 сечат в Ксоисском номе81; (бога) 
Месни82: пашни 2 сочат в Буси-ритском номе83; 



(бога) Сема: пашни 2 сечат в Бусиритс-ком номе; 
(бога) Хентинаутеф84 пашни 2 (?) ха (и участок) земли в 8 сечат, 1 хесеб, 1 са в Мемфисском 
номе85; (богини) Хатхор в Раше-Сахура: пашни 2 (?) ха (и участок) земли в 6 сечат, 1 хесеб, 4 мех в 
Восточном номе86; (богини) Хатхор в (храме) пирамиды «Воссияла душа Сахура»87: пашни 2 (?) ха 
... в Западном номе88; Белому Тельцу89: пашни 2 (?) ха (и участок земли в ?) 13 сечат, 1 хесеб, 10 
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мех в номе «Передний Восток»90 3-й раз нахождения (?)...91 Год после 2-го раза счета (Высота 
Нила) 2 локтя, 2 1/4 пальца Год (х+) 2.          Царь Верхнего и Нижнего Египта 
(Сахура) совершил в виде своего памятника для: 
«Девятки богов»92: (в) «Доме бога» ... Сенут — пашни... в... номе93, (Высота Нила)... 
Ряд IV... Царь Сахура 
(продолжение): Год14(?Г 
(Царь Верхнего и Нижнего Египта Сахура совершил в виде своего памятника для): 
...95 (бога) Ра: пашни... сечат в Верхнем и Нижнем Египте; 
(богини) Хатхор: пашни... сечат в Верхнем и Нижнем Египте; дома (Сешат)96 в Нехебе: пашня 2 ха 
(и  участок) земли 4 сечат... (людей)97, всякие вещи Доставили из: 
Бирюзовых хребтов98... 6 000; Пунта"  8 0000   (мер)   благовонной смолы, 6 000 электрона100, 
балок(?) 2900ю1. ...23020102 (Высота Нила)... 2 (пальца) Год после 7-го счета. 59 месяцев, 28 дней103 
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Царь Нефериркарат: 
(Титул Нефериркара) Хор105 мощный венцами,  царь  Верхнего и  Нижнего Египта, «Обе 
владычицы»106, сияющий в мощи... 
Год 1                    2-й месяц, 7-й день 
Рождение богов Объединение Обеих Земель Обход стены 
Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара совершил в виде своего памятника для: 
«Девятки богов» в «Доме бога» Се-нут: пашни 3 ха при (?) усадьбе Нефериркара... в селении 
«Нефериркара, любимый девяткой богов» Мемфисского нома; 
«Душ Она»: пашни... сечат в селении «Нефериркара, любимый душами Она», Восточного нома; 
«Душ Она» и богов Хериаха107: пашни 352 (?) ха (и участок) земли в 2 сечат, 1 ремен, 1 хесеб в 
номе «Передний Восток» под управление (?) двух великих жрецов (Она), жрецов и должностных 
1ЛЯ 
лиц его дома1"0 в виде жертвенного достояния, освобожденного (от поборов) как земля бога; 
(бога) Ра и (богини) Хатхор: 2 алтаря..., 210 жертвоприношений, 203 (жертвоприношения) хлебом 
и пивом; были сделаны 2 службы109 к этому (?); были набраны рабы110 к этому (?) 
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«Рождения и отверзания уст»: статуя Ихиш из электрона, сопровожденная в (храм) Хатхор — 
(владычицы) смоковницы112 в Морет-Снефру. (Бога) Ра в (?) Тепхет... (Высота Нила) 3 локтя...113 

Ряду... 
Царь Нефериркара 
(продолжение): Год9(?)114. 
(Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефериркара совершил в виде своего памятника для): 
«Рождения    и    отверзания    уст»    в «Усадьбе золота»115 (статую) Нефериркара из бронзы (?).-
(бога) Ра в (солнечном храме) «Сердечное желание Ра». Сделали для него (праздник?) обхода 
(стены?)...; 
царя Сетнеха116: пашни... 5-й раз (счета) 
Год Ю (?) 
Воссияние царя Верхнего Египта 
Воссияние царя Нижнего Египта... 
Строительство стены (для?) солнечной 
ладьи в южном углу (солнечного храма 
«Сердечное желание Ра»). 
Царь   Верхнего   и   Нижнего   Египта 
Нефериркара совершил в виде своего 
памятника для: 
(бога) Ра в (солнечном храме) «Сер- 
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дечное желание Ра»: меди (?) 8 локтей для Вечерней солнечной ладьи (и) Утренней солнечной 
ладьи; «Душам Ра»... из электрона; (богу) Птаху — «Югу его стены»:117 пашни... (богини) Уаджит 
Юга118... из электро- 
119 
1  Имена царей  Нижнего Египта до объединения Египта в одно государство. 
2 Имени царя не сохранилось. Возможно, что это Менее или его преемник Тети. 
3 Некое празднество, а также, видимо, и повинность, связанные, возможно, с посещением Нехена (греч. 
Иераконполя) — древней столицы Южного царства в III верхнеегипетском номе, где почитался Хор, 
соколообразное божество, покровитель царской власти. 
4 Видимо, некое празднество, связанное с культом заупокойного божества Анубиса. 
5 Возможно, период времени, в течение которого жил царь XI. (см. прим. 2) в последний год его жизни. 
6 Имени царя не сохранилось. Возможно, что это Тети или его преемник Ити или Ита. 
7 Дата восшествия на престол царя Х2 (см. прим. 6). 
8 Вступление на престол царя как владыки Верхнего и Нижнего Египта. 
9 Ритуальный обычай при вступлении на престол. 
10 Высота подъема вод Нила в половодье. 
11 Возможно, связан со строительством священной ладьи. 
12 Знаки не поддаются чтению. 
13 Секер — заупокойное торжество в Мемфисе. 
14 «Воссияние» — воцарение. Здесь, видимо, имеется в виду праздник по случаю годовщины воцарения. 
15 Мин — бог плодородия и производительных сил. 
16 Перевод «пядь» условен. 
17 На этом обрывается II ряд лицевой стороны «Палермского камня». 
18 Имени царя не сохранилось. Но дошли два знака и опреде- 
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лителъ в виде женской фигуры — возможно, что это имя матери царя [Ме-рет-[Нейт?], Некоторые исследователи 
полагают, что это царь второй половины I династии — Мерпабиа (греч. Мие- 
бис). 
19 Иунтиу — обозначение племен, обитавших между Нилом и Красным морем, а также на Синайском п-ове. 
20 30-летие с момента провозглашения царя ХЗ наследником. 
21 Перевод предложения весьма условен. Если такое понимание соответствует действительности, то перед 
нами, возможно, любопытный факт переселения жителей Дельты («подданных») в другие номы. 
22  «Натягивание веревки» — основание храма. 
23 Сешат — богиня письма и мудрости, записывавшая добычу 
царя. 
24 Смысл неясен. Возможно, отметка о постройке врат храма. 
25 Видимо, священного озера при храме. 
^Нен-Несут (греч. Гераклеополь) — главный город XX верхнеегипетского нома. 
27 Харшеф (греч. Арсафес) — бараноголовый бог, покровитель 
Гераклеополя. 
28Сах Несут (?) и Урка — судя по определителям, селения 
или города. 
29 Некое божество в виде волка. 
30 «Бег Аписа» — какой-то ритуал, связанный с Аписом — черным быком, обладавшим многими, особыми 
приметами, почитавшимся в Мемфисе. 
31 См. прим. 23. 
32 Мафдет — древнеегипетская богиня-охранительница в образе кошки (или ихневмона). 
33 На этом обрывается III ряд лицевой стороны «Палермского 
камня». 
34  Нечриму (?) или Нечрен (?)  — один из первых царей 
II династии. 
35 В соответствии с тем, что учет в податных целях производился через год, год (х + ) 1 царя Нечриму может быть 
5-м или 6-м годом в зависимости от того, когда был первый «счет», в 1-м или во 2-м году. 
36 То есть исчисление в податных целях скота и пр. 
37 См. прим. 22. 
38 Местоположение неизвестно. 
39 Нехбет — верхнеегипетская богиня, изображавшаяся в виде коршуна. Ее святилище находилось в Нехебе (Эль-
Кабе) в III верхнеегипетском номе, напротив Нехена (см. прим. 3). 
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40 На этом обрывается IV ряд лицевой стороны «Палермского камня». 
41 Возможно, что это один из последних царей II династии Ха-сехемуи, так как далее под годом (х +) 4 
упоминается создание статуи из меди «Высок Хасехемуи». 
42 Видимо, это 11-й год правления царя Х4, так как «1-й раз счета» мог быть уже в первое году его правления. 
43 То есть создание статуи. 



44 Возможно, период времени, в течение которого жил царь Х4 (Хасехемуи?) в последний год его жизни. Тогда он 
царствовал 16 лет, 2 месяца, 23 дня (см. прим. 42). 
45 Возможно, одно из святилищ бога Ра. 
46 На этом обрывается V ряд лицевой стороны «Палермского камня». 
47  Имени Снефру не сохранилось в «междурядье», но то, что события относятся к нему, ясно из текста. 
48 Какое-то хвойное дерево красного цвета из района Сирии. 
49 Общее обозначение жителей Куша. 
50 Определитель — изображение мужчины и женщины — может быть, указывает, что пленные были обоего пола. 
51  Перевод условен. Возможно, речь идет о создании храмов, усадеб, хозяйств, угодий и т. п. 
52 Речь идет, видимо, об одном сооружении (дворце или вратах), олицетворяющем единство страны. 
На этом обрывается VI ряд лицевой стороны «Палермского камня». 
54 Имени царя не сохранилось. Можно лишь предполагать, что это предпоследний царь IV династии Мопкаура. 
"Возможно, последний год жизни (Менкаура). 56 Дата восшествия на престол Шепсескафа, последнего царя IV 
династии. 
Коронационный праздник, связанный, видимо, с* возложением особого царского головного убора. 
*8Упуат — «открыватель дорог» — волкообразное божество, покровитель удачного похода и т. п. 
59 Цифры относятся к дарениям в храмы. 
На этом обрывается I ряд оборотной стороны «Палермского камня». 
61 Имени Усеркафа — первого царя V династии — в «междурядье» не сохранилось, но текст ясно свидетельствует 
о нем. 
62 Возможно, что это 4-й год правления Усеркафа, если «3-й раз 
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счета крупного скота» был в следующем году, а «1-й раз счета» мог происходить уже в 1-м году. 
63  «Души Она» — видимо, эннеада девяти богов (см. прим. 92), почитавшихся в Оне (греч. Гелиополе), 
древнем религиозном центре близ Мемфиса, в XIII нижнеегипетском номе. 
64 Имеется, видимо, в виду праздник 6-го дня лунного месяца. 
65 Может быть, в отличие от пахотной земли здесь указан участок необработанной земли. 
66 Святилище, связанное с почитанием бога солнца Ра. 
67 Ра — бог солнца. 
^Хатхор — одна из наиболее почитаемых богинь Египта. Считалась дочерью Ра и его «оком». Часто изображалась 
в виде коровы. 
69 Перджебаут — древнее священное название Буто, некогда столицы Нижнего Египта (Северного царства) в VI 
нижнеегипетском (Ксоисском) номе. 
70 Может быть, Хора (?). 
71 Буто (см. прим. 69) был двойным городом. Он состоял из городов Деп и Пе. Город Пе являлся местом культа 
Хора. 
72Уаджит — Нижнеегипетская богиня, изображавшаяся в виде змеи (кобры). Центром ее культа был Буто (см. 
прим. 69 и 71). Перцу — название храма в Буто. 
73 На этом обрывается II ряд оборотной стороны «Палермского 
камня». 
74 Сахура — второй царь V династии (ок. XXVI в. до н. э.). 
75 Возможно, что это 4-й год правления Сахура, если «1-й раз счета» приходился на первый год правления, а 
данный год назван «годом после 2-го раза счета». 
76 См. прим. 63. 
77  Перур («Великий дом») — название святилища в Нехепе 
(см. прим. 3). 
78 Пернезер — название святилища в Буто. 
79 См. прим. 45. 
80 Может быть, в Абусире (?), южнее Мемфиса. 
81 Ксоисский ном — VI нижнеегипетский ном. 
82 Видимо, эпитет Хора. 
83 Бусиритский ном — IX нижнеегипетский ном. 
84 Эпитет Птаха — главного бога Мемфиса. 
85  Мемфисский ном — 1 нижнеегипетский ном с центром в Мемфисе — столице Древнего царства. 
86 Восточный ном — VIII (?) нижнеегипетский ном на востоке Дельты. 
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87 Название пирамиды Сахура в Абусире. 68 Западный ном — VII (?) нижнеегипетский ном на западе 
Дельты. 
89 Священный белый бык. 
90 «Передний Восток» — пограничный XIV нижнеегипетский ном па северо-востоке Дельты. 
91 Место не поддается чтению. 
92 «Девятка богов» — божественная эннеада девяти божеств Она: Ра-Атум, Шу, Тефнет, Геб, Нут, Осирис, 



Исида, Сет, Нефтида. 
93 Видимо, в III нижнеегипетском номе. На этом обрывается III ряд оборотной стороны «Палермского 
камня». 
94 Возможно, что это 14-й год правления Сахура, если «1-й раз счета» приходился па первый год правления, 
а данный год назван «годом после 7-го раза счета», хотя Туринский папирус отводит Сахура 12 лет, а 
Манефон — 13. 
95 Разрушено не менее семи столбцов. 
96 Возможно, речь идет не о храме богини Сешат (см. прим. 23), а о писцовой школе. 
97 Остался лишь определитель в виде женской фигуры. Бирюзовые хребты — видимо, горы Синайского п-ова. 
99 П                                                                           «• 
11унт — египетское название какой-то чужеземной страны, видимо в южном Красноморье, в районе совр. 
Сомали. 
100 Электрон — сплав золота и серебра. Мера не указана. 
1 Перевод условен. Судя по определителю, какие-то изделия из дерева. 
12 Исчисляемое не поддается чтению. Судя по определителю, что-то сыпучее или металл. 
103 Возможно, период времени, в течение которого жил Сахура в последний год своей жизни. 
104 Нефериркара — третий царь V династии. 
105 Царь считался олицетворением бога Хора, 
1 «Обе владычицы» — верхне- и нижнеегипетские богини Нехбет и Уаджит (см. прим. 39 и 74). Царь мыслился 
как олицетворение «Обеих владычиц». 
107 Хериаха — селение южнее Она (Гелиополя). Греки называли его Вавилоном Египетским (совр. Старый Каир). 
108 Видимо, дома (т. е. хозяйства) царя. 
109 Рабочие дома или склады. 
110 Судя по определителям, «рабы и рабыни» (мерет). 
111 Ихи — сын Хатхор, древнеегипетский бог музыки. 
112 «Владычица смоковницы» — эпитет Хатхор. 
На этом обрывается IV ряд оборотной стороны «Палермского камня». 
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114 Возможно, что это 9-й год правления царя Нефериркара, если «1-й раз счета» приходился на первый год 
его правления, а данный год назван «годом 5-го раза (счета)». 
115 «Усадьба золота» (Хатнуб) — вряд ли речь идет о Хатнубе в XV верхпеегипетском номе, где находились 
известные алебастровые каменоломни. 
116 Видимо, древний царь Южного царства в Египте. 
117 Птах — главный бог Мемфиса. «Юг его стены» — эпитет Птаха. 
118 Богиня Уаджит (см. прим. 72) почиталась также и в Верхнем Египте. 
119 На этом обрывается последний, V ряд оборотной стороны «Палермского камня». 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕГО ЕГИПТА 
Ограниченный объем издания в целом и данной статьи в частности, а также сжатые сроки, отведенные для 
написания этого раздела побуждают нас быть конспективно краткими и по возможности отказаться от 
научного аппарата, латиницы и иероглифики. 
Если признать, что история — это наука о современности, повернутой вспять, что упрямой вещью является 
не сам факт, а его интерпретация, что гуманитарная наука — наука гипотез, причем сильно 
политизированных, а наука о Древнем Востоке — наука сугубо гипотетическая, что каждый исследователь 
обладает своим взглядом на вещи и трудно поддается переубеждению и, имея дело с древней цивилизацией, 
должен не только «переварить» несвойственное ему мировоззрение давно ушедшей эпохи, источающе 
тончайший аромат даже от самого крохотного памятника материальной культуры (ведь историю творят 
люди), но и изложить свою собственную позицию достаточно внятно; если к тому же учесть, что «сравнение 
не есть доказательство» (в строгом смысле), то непредвзятому и вдумчивому читателю должно быть ясно, на 
какой же зыбкой почве мы стоим, оперируя подобным материалом! Учитывая все это и 
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кое-что еще, мы усматриваем следующие проблемы, имеющие прямое отношение к теме книги и 
нуждающиеся в некотором комментарии. 
1. Проблема этногенеза 
Несмотря на огромное количество работ, так или иначе касавшихся данной проблемы, до конца не ясно и 
едва ли прояснится в обозримой перспективе, какое племя, какой народ или этнос, либо, шире, какая из 
больших или малых рас легла в основу того, что условно можно назвать «народом Раннего Египта». Глядя 
на современных египтян, можно утверждать, что они являются плодом смешения самых различных рас и 
народов. Парадокс, однако, заключается в том, что, когда сами современные египетские рабочие находят на 
раскопках изображения, дошедшие из седой древности, они просто поражаются, узнавая себя и своих 
близких в этих давно ушедших людях. Да и антропологические исследования подтверждают, что 
физический тип жителя долины Нила удивительно устойчив уже на протяжении почти пяти тысяч лет. Это 



то, что называется «старая устойчивая смесь». В трудах по истории Древнего Востока нет-нет да и 
промелькнет мысль о том, что, скажем, Месопотамия и Левант были перекрестками дорог, по которым 
издревле осуществлялась миграция больших масс населения, а вот Египет находился едва ли не в тепличных 
условиях, будучи своего рода «отстойником» для населения, осевшего в долине в незапамятные времена, и в 
начале своей истории мало подвергавшимся вторжениям извне. Это, конечно же, типичный научный миф, 
коими изобилует любая наука, копируя в этом отношении наш мифологический мир. Как показывают 
данные археологии, вдоль долины Нила, с тех пор, как там появился человек, шло постоянное встречное 
движение, и следы этих потоков тем явственней, чем ближе они к собственно исторической эпохе, о 
наступлении которой можно условно говорить с появления первых внятных письменных памятников. 
Другой миграционный поток (и тоже 
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со встречным движением) проходил через Дельту, либо огибая ее по морю, либо с переправой через Нил в 
районе современного Каира. Это, так сказать, «центральная крестовина» миграционных путей, но ведь была 
масса и «побочных». В ходе истории миграционные процессы то усиливались, то затухали, но не 
прекращались никогда. В канун перехода предков египтян к земледелию в долину Нила хлынули потоки 
населения из Восточной и Западной пустынь, и процесс этот шел долго, причина же — неуклонно 
усиливающееся иссыхание климата после окончания неолитических дождей, завершивших эпоху после-
днего оледенения. Весь этот людской конгломерат и составил в конечном счете то, что мы именуем 
«египетским народом Раннего Царства». Что же касается «династической расы», неоднократно 
упоминаемой автором, то ею могли быть и выходцы с Эфиопского нагорья, спустившиеся либо по Белому, 
либо прямо по Голубому Нилу и вошедшие в Египет с юга. Не менее вероятно и то, что это были выходцы с 
побережья Красного моря, а то и с Африканского Рога. Возможно, этот вопрос несколько прояснит 
интересная монография Г. А. Беловой «Владыки Африки», любезно присланная мне автором для 
ознакомления. 
2. Проблема глоттогенеза 
Говоря так, мы имеем в виду проблему становления именно египетского языка, а не языка вообще, как это 
мыслится в рамках теоретического или общего языкознания. Сколько ни старались исследователи 
прошедшего столетия, причем такие известные специалисты, как Ф. Каличе и М. Коэн, отделить якобы 
«ранние семитские заимствования» от собственно египетской лексики, ничего убедительного им сделать так 
и не удалось. Египетская лексика такова, что родственные корни можно отыскать практически во всех 
языках афразийской (бывшей «семито-хамитской») семьи языков, к которым на правах особой ветви вместе 
со своим «потомком» — коптским языком относится и египетский во всех его исторических (т. е. пись- 
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менно фиксированных) модификациях: старой, средней, новой и новейшей, т. е, демотической. И лишь к 
середине II тысячелетия до н. э. можно с той или иной степенью уверенности начинать различать 
собственно египетскую лексику и заимствованную, чему в немалой степени способствует и особый 
графический прием, посредством которого она нередко фиксировалась: так называемое «квазислоговое 
письмо». Разумеется, иностранные имена собственные и географические названия встречаются в египетских 
письменах с самого начала их возникновения. Конгломерат близких по языку народов, осевших в долине 
Нила к середине IV тысячелетия до н. э., а то и раньше, «наслоился» наверняка на народ, язык которого едва 
ли относился к афразийским. Все это и обусловило словарный состав египетского языка, а отчасти — и его 
фонологическую систему. Поражает, однако, не пестрый лексический состав египетского языка, вос-
ходящий с одной стороны к семитской ветви, с другой — к кушитской, с третьей — к чадской, с четвертой 
— к берберо-ливийской, но сама система египетского языка, центральным звеном которой является глагол, 
спрягаемый по родам, числам и лицам. Системы, напоминающие египетскую, возникли гораздо позже на 
периферии семитской ветви, и наиболее ярким представителем является айсорский язык, который по своей 
структуре ближе всего стоит к египетскому языку эпохи Старого Царства и более поздних модификаций. 
Как могло случиться, что от как минимум двух древних афразийских финитных форм конфиксного 
спряжения в египетском не сохранилось ни одной, а египетский «старый перфектив», родственный 
аккадскому стативу и арабскому перфекту, получил дополнительные наращения? На этот вопрос никто 
толком не ответил. Прежние конфиксные формы личного спряжения заменились на сочетания имя действия 
+ существительное в родительном падеже /притяжательное суффиксальное личное местоимение, а 
модель предложения выровнялась по образцу именного предложения. Но почему? Дело, возможно, 
заключается в том, что весь этот конгломерат языков, столкнувшись в узкой долине, 
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был вынужден прибегнуть к наиболее примитивной, но зато наиболее понятной модели нового финитного 
глагола и старого именного предложения, перейдя таким образом на своеобразное «афразийское койнэ» и 
отказавшись от частных и противоречивых систем структуры и вокализации конфиксального спрягаемого 
глагола. Фонологическая система в результате такого столкновения претерпела, видимо, дальнейшее 



упрощение. К сожалению, ранние египетские надписи не позволяют нам реконструировать грамматику 
языка того времени, но порой — даже при исследовании «нечитаемых» мест в Текстах Пирамид — созда-
ется впечатление, что конфиксальное спряжение какое-то время сосуществовало с суффиксальным 
генитивно-притяжательным, и едва не дожило до исторических времен. 
3. Проблема письма 
Самобытные системы письма, существующие в мире, можно буквально пересчитать по пальцам, и ни 
латиница, ни кириллица к ним не относятся. Существовавших прежде самобытных систем несколько 
больше. Ими являются следующие письмена: египетское, шумерийское, хатгское, «мохенджодарийское», 
китайское, индийское, руническое и глаголица, причем все они в конечном счете восходят к пиктографии. 
Из них лишь китайское и индийское продолжают оставаться в употреблении. Все остальные системы 
письма являются производными. ЕСЛИ развитие шумерийского письма от пиктографии к фонетико-идеогра-
фическому письму, причем даже с обозначением гласных, проследить можно, то этого нельзя сделать в 
отношения египетского письма, по крайней мере в системном виде. Да и до абстрагирования графем для 
гласных оно так и не дошло, несмотря на то что подошло к нему вплотную, и это является одной из причин 
его замены коптской письменностью, в основу которой был положен греческий алфавит. Раскопки 
последних десятилетий — в частности, в районе Абидоса, — «понизили» датировку возникновения 
государства в Верхнем Египте до — самое 
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меньшее — середины IV тысячелетия до н. э.  И что поражает: в могилах, в которых попадаются надписи с 
именами усопших, мы находим уже «псевдоалфавитные», или «односоглас-ные» знаки. Стало быть, процесс 
абстрагирования графического отражения фонемы «т» от изображения хлеба, название которого тоже 
содержало фонему «т», либо того же, но в отношении фонемы «п» от рисунка плетенки, в названии которой 
содержался «п», имел место еще раньше? Но как именно совершался такой переход, остается загадкой. К 
сожалению, мало дали в этом отношении и работы Питера Каплони, старавшегося, как говорится, не за 
страх, а на совесть. Его интерпретации в ряде случаев удачны и остроумны, но носят все же случайный 
характер, а системы не дают вовсе. От попыток решения этой проблемы устранялся и наш египтолог Ю. Я. 
Перепёлкин, а его палеографические заметки свидетельствуют о том, что он в этом отношении находился 
еще дальше от истины, чем вышеупомянутый П. Каплони. Любопытно, что автор данной книги даже не 
пытается приписать «династической расе» заслугу в изобретении египетского письма на основе навыков, 
привнесенных из «более цивилизованных» мест. И, ьо-видимому, правильно делает. 
4. Проблема начал государственности 
Если следовать формальной логике, основанной на научных наблюдениях и размышлениях историков и 
этнографов, оперировавших обширным и пестрым материалом, то можно согласиться, что образованию как 
Верхнеегипетского, так и Нижнеегипетского Царств предшествовали союзы племен, а им — период 
племенной разобщенности. Но когда именно и как были пройдены те грани, после которых можно говорить 
о двух египетских царствах, остается загадкой. О причинах столь раннего образования этих государств в 
долине Нила догадываться можно. Предпосылкой для этого явилась сама долина с ее экологией, богатая 
полезной растительностью и зверьем. Чем 
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не рай для собирателя и охотника?! Но главное — сама благодатная нильская аллювиальная', богато 
удобренная почва, куда бросишь семя, а получишь десять, причем с высокой гарантией. Племена, жившие 
некогда по высоким берегам этой долины, долгое время присматривались к ней и прикидывали, как бы 
лучше с нее прокормиться. Но только острая нужда заставила вчерашних охотников и собирателей, сбиваясь 
в племена, спуститься в долину, которая только издали напоминала райский сад, и решительно перейти к 
земледелию как к основному занятию по изысканию «хлеба насущного», а также к одомашниванию 
животных и их разведению. Причиной тому явилось вышеупомянутое неустанно прогрессирующее 
усыхание областей, занимаемых ныне Западной и Восточной пустынями, которое почти в буквальном 
смысле выбивало у них почву из-под ног. Но осваивать в то время долину, поросшую непроходимыми 
джунглями и кишащую ядовитыми гадами и крупным свирепым зверьем, было очень не просто для 
отдельного, даже многочисленного племени, но все же возможно, если бы не регулярные, но 
разрушительные половодья, сметавшие все на своем пути, после которых приходилось «начинать новую 
жизнь». Главным делом было научиться их предсказывать, затем научиться задерживать воду, спускать 
лишнюю воду, поднимать воду в незатапливаемые места, вовремя сеять, вовремя жать, постоянно 
ремонтировать и укреплять одни каналы и возводить другие, пользоваться намывными островками и 
многому друго- 
1 Вследствие повышения уровня мирового океана Дельта постоянно подтапливается. С другой стороны, она 
постоянно заносилась свежим аллювием при каждом новом наводнении. Наконец, климат Дельты значительно 
влажнее. К тому же активные сельскохозяйственные работы способствуют разрушению памятников материальной 
культуры, если они по ряду причин «выталкиваются» на поверхность. Поэтому археологическое обследование 
Дельты малоперспективно со всех точек зрения. Находки ушедшей на морское дно древней Александрии, хоть и 



интересны сами по себе, но лишний раз подверждают наше мнение. — А. Ч. 
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му. Дабы осилить все это, нужна была хорошо организованная управленческая машина, объединяющая 
огромное — по тем временам — количество народа. Надо было, чтобы во главе ее стоял непререкаемый 
авторитет со всей полнотой власти. Надо было, чтобы он располагал преданными и надежными помощ-
никами. Надо было, чтобы у него был целый штат людей, умеющих записывать и считать, учитывать и 
контролировать. Все это создать в один день было просто немыслимо. Все это сопровождалось неудачами и 
ошибками, просчетами и воровством, распрями при дележе и междоусобицами, расторжением прежних 
союзов и созданием новых, подчинением одних племен другими, одних союзов племен другими союзами 
племен, либо их слиянием, консолидацией в еще более крупные союзы, — и так примерно с IV тысячелетия 
до н. э. до описываемых в книге времен. Насколько труден был процесс общеегипетской консолидации уже 
на заре исторических времен, можно судить по тем скупым данным, что приводит наш автор. Но при этом 
возникает и такой вопрос: сами ли египтяне совершили последний рывок при создании единого государства, 
или это произошло благодаря какому-то импульсу извне? Если следовать нашей логике при описании 
создания государства в долине Нила, то рано или поздно, но наступил бы такой момент, когда сама жизнь 
потребовала бы объединения двух египетских государств в одно. К тому имелись все предпосылки: богатые 
пашни и пастбища, часть минеральных ресурсов и выход на побережье Средиземного моря на севере, и 
богатые минеральные ресурсы, и очень выгодные торговые пути на юге. Но главное, вероятно, даже не в 
этом, а в необходимости создания единой сети ирригационных сооружений и четкой координации их 
содержания и поддержания в обеих частях Египта. И при этом совершенно не важно, появилась бы в долине 
некая «династическая раса», обладающая, по-видимому, особыми организаторскими способностями, или 
нет. Местное население, проделав долгий и мучительный путь к созданию двух египетских государств, на-
верняка и само бы справилось с этой задачей. Но не исключено, 
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что «последней каплей в море» явилось очередное переселение какой-то группы людей, судя по данным 
автора, отнюдь не незаметной. Действительно, находки костных останков людей рослых и длинноголовых в 
богатых могилах с одной стороны и людей низкорослых и короткоголовых в могилах менее богатых с 
другой способны навести на такую мысль. Что же касается очень древних «международных» контактов, 
например, с той же Месопотамией, то никто, кажется, и не пытается оспорить этого. И тем не менее, 
достаточно ли у нас материала, чтобы ставить вопрос так, как это делает автор? Ведь многие богатые 
могилы разграблены так, что не то что стоящей утвари, костей — и тех не осталось. К тому же царские 
усыпальницы Первой династии подверглись не только погрому, но и поджогу. 
Вообще-то есть такая мода в «менталитете» «мировой прогрессивной общественности» по возможности все 
объяснять влиянием извне: пришествием, вторжением и т. д. Проблема того, может ли что-то возникнуть 
вполне самостоятельно, если в некоем отдалении от него возникло нечто похожее, вписывается как частный 
случай в общефилософскую проблему дихотомии «моноцентризм»—«полицентризм» в общей системе 
онтогенеза. Можно сформулировать и иначе: родство неких сходных явлений носит генетический или 
типологический характер? Из одного какого-то места началось расселение по планете «человека 
разумного», или из нескольких? Чего уж там: из одной коацер-ватной капли появилось все живое, или их 
было несколько? А может быть, жизнь на планету занесли инопланетяне? Множественность ранних 
цивилизаций — это результат влиянии, контактов, или результат того, что сходные условия порождают 
сходные явления? В частности, достаточно ли оснований говорить о влиянии архитектуры Двуречья на 
раннеегипетскую только из-за схожести «панельных уступчатых фасадов»? Или сам такой фасад вызван 
необходимостью сделать стены уступообразными для того, чтобы хоть как-то защитить их от прямых лучей 
солнца и, как следствие, перегрева? У автора в пользу генетической 
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преемственности культур в ход идет, кажется, даже размер кирпича. Так может быть, и само наличие 
саманного кирпича в Передней Азии и в Египте является свидетельством того, что египтяне не сами 
изобрели его, а тоже позаимствовали? Нам кажется, что все эти домыслы не могут носить решающего ха-
рактера. С нашей точки зрения, просто глупо быть как убежденным моноцентристом, так и убежденным 
полицентристом, в противном случае на повестку дня вновь встанет наболевший вопрос: сколько чертей 
помещается на конце иголки? Увы, отдав марксистам вовсе не марксистское достижение (частный случай, 
или один из основных законов) диалектики, мы как-то забыли, что переход количества в качество может 
долгое время идти незаметно, но для его моментального завершения порой бывает достаточно влияния 
некоего катализатора, чтобы произошел качественный скачок. Конечно, таким катализатором могло явиться 
очередное вторжение очередного же племени, принесшего к тому же нетривиальные идеи. А может быть, и 
нечто другое. В любом случае описания «династической расы» подходят под описания, с одной стороны, 
некоторых носителей бер-беро-ливийских языков, с другой стороны — чадских и кушитских. Так что даже и 
в этом случае нам остается гадать на кофейной гуще. Правда, некоторую ясность в данную альтернативу 



может внести то, что «династическая раса» проявила максимум активности в Верхнем Египте, куда, видимо, 
она и вторглась. Но, следуя логике нашего автора, она-то и принесла с собой элементы месопотамской 
культуры. Спрашивается, по какому же «хитрому» пути она добиралась до Египта, да еще так быстро, что 
выйдя в Верхний Египет, не успела растерять по дороге своей культурное достояние? Идти через Вади 
Туми-лят — это все равно, что чесать правой пяткой левое ухо. У. Б. Эмери чувствует натяжку в своих 
построениях и постулирует некий третий — «транзитно-остановочный» — вариант, но дальше этого не идет 
и, видимо, правильно делает. Так что и этот вопрос остается открытым. 
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5.  Проблема количества царей объединенного Египта 
Относительно того, кто именно был прототипом Манефо-новского Менее», написано столько, что 
лучше не будем касаться этой темы (ср. позицию У. Б. Эмери с той, что высказал Ю. Я. Перепелкин в 
своей «Истории Древнего Египта»), Но не только это — даже вопрос о количестве царей и об их 
идентификации с Манефоновским списком нельзя считать до конца решенным. То что предлагается 
современными научными авторитетными источниками, это, так сказать, сведения, собранные «по 
максимуму». Но ведь даже у раннеегипетских царей было не одно имя. Не получается ли при таком 
списке искаженная картина, где один и тот же царь может быть повторен, если ни сереха, ни несут-
бити на месте не сказалось? Манефон — конечно, автор почтенный, но был бы еще почтеннее, если бы 
дошел в оригинале, а не в чужих, расходящихся между собой списках. И где гарантия того, что сам он 
не пользовался многократно переписанной хроникой? Было бы хорошо, если бы были найдены 
решительно все хроники Па-лермского камня, дошедшего до нас, как известно, в трех осколках. Но 
такое сравнимо с чудом. Впрочем, и чудеса тоже бывают. Мы, например, верим, что Хасехем и 
Хассхемуи — разные цари, а вот Р. Б. Либина в своей диссертации «Некоторые особенности 
раннеегипетского мировоззрения по источникам IV— начала III тысячелетий до н. э.» не верит. Вот так 
вот. 
6,  Проблема хозяйств 
Можно с большой долей вероятности предположить, что решительно каждая египетская семья 
стремилась иметь свое собственное хозяйство. У царя их было целых два — одно в Нижнем, другое в 
Верхнем Египте, и, судя по всему, они существовали и функционировали достаточно независимо друг 
от друга в ту раннюю эпоху. Царедворец имел свое хозяйство, но- 
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марх — свое, каждый храм тоже имел какое-то подсобное хозяйство. Трудно предположить, что тот же 
ремесленник или рыбак не имел своего сада и огорода. Судя по всему, с населения собирались налоги, 
и каждый подданный был под финансовым контролем. Но с кого-то налоги не брались. С кого, кроме 
самой верхушки? С писцов, может быть. Был ли налог един, уж затем «расщепляясь» на местные и 
центральные нужды, либо действовали разные сборщики, мы не знаем. Законы были, видимо, 
неписаные, т. е. страна жила скорее по понятиям, чем по законам, нам же остается лишь теряться в 
догадках. Более поздний материал для сравнения брать опасно — жизнь никогда не стояла на месте 
даже в такой архиконсервативной стране, как Египет. Судя по тому, как лихо оперировали египетские 
писцы огромными цифрами и как было поставлено .производство папируса как писчего материала, 
контроль и учет у них был организован не хуже, чем при социализме. Налоговая служба уже в те 
времена была достаточно бдительной и всеобъемлющей, и видимо, через нее, и через труд 
военнопленных (?) пополнялась царская казна и крепло общественное богатство. Храмы, кроме того, 
жили и за счет приношений, но до роскоши Старого Царства всем им, видимо, еще было очень далеко. 
Не исключено, что в особо бедственные годы власть имущим приходилось подкармливать своих 
подданных во избежание излишней напряженности. 
7. Проблема экономической формации 
Она лишь мимоходом затрагивается автором, который полагает, что в этом отношении Раннее Царство 
напоминало страны раннего феодализма. Автор исходит из явного имущественного неравенства 
крестьян, образующих самый низший общественный класс (автор употребляет именно термин 
«класс»), ниже которого находились разве что царские слуги, умерщвляемые при похоронах своего 
владыки ради сопровождения послед- 
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него на том свете. Это, вероятно, были «домашние рабы» царя. Второй общественный слой, или класс 
составляли мелкие чиновники и ремесленники. Третий класс был представлен номархами и их ближайшими 
подручными и домочадцами. И самый высший слой или класс — это сам царь со своей семьей, а также 
высшее чиновничество, обслуживавшее дворец и царское хозяйство. Собственно, это все, что может 



продемонстрировать археологический материал, поскольку письменных источников крайне мало, и к 
данной теме они не имеют прямого отношения. При определении формации важно знать, чьими орудиями 
пользуется производитель: своими, или теми, что дал ему хозяин. Впечатление такое, что своими. В случае с 
убиенными царскими слугами это, видимо, тоже справедливо — ведь не одалживал же им царь их на время, 
коль скоро работника хоронили вместе с орудиями труда. Вторым важным вопросом является то, мог ли сам 
производитель распоряжаться собою и произведенной продукцией, или и им, и продукцией распоряжался 
кто-то из вышестоящих? Какова, например, была степень свободы передвижения, изменения 
местожительства, профессии, заведения или незаведения семьи? Могли ли его убить или продать ни за что 
ни про что? И на эти вопросы прямых ответов мы не находим. Но что прямых — даже косвенных намеков, и 
тех нет. Мы даже не знаем, стояла ли над семьей сельская община, либо семья была в ведении номарха 
непосредственно, а уже после него — и царя. Данные о военнопленных тоже ни о чем не говорят. Можно 
предположить, что из них формировался класс рабов или челядинцев царя, которые и шли за ним на тот 
свет. Но не исключено, и это отмечает сам автор, что такие убийства могли совершаться по доброй воле 
самих челядинцев, по их глубокому убеждению соответствовавших тогдашним обычаям и верованиям. 
Некоторые авторы предполагают, что пленных просто переселяли на новые земли с целью их освоения и 
подальше от старых мест по принципу: «дальше едешь — тише будешь». Ясно, что гончарные, 
медеплавильные и золотоплавильные производства в тех условиях не могли быть 
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организованы «на дому», но представляли прообразы будущих цеховых производств. Медеплавильное и 
золотоплавильное производство организовывались на месте и были явно под патронажем самого царя. Но 
какой общественный статус имели те, кто там трудился? Подчеркиваем, нам не указ то, как все это 
организовывалось позднее и какие социально-экономические отношения там господствовали. Мы даже не 
исключаем и того, что царским чиновникам эти вопросы показались бы просто смешными: неважно, кто 
трудится, лишь бы выдавали продукцию и платили налоги. Полагать, что гончарным производством можно 
было заниматься на дому, тоже трудно. Скорее всего, это были мастерские, но в чьем ведении они 
находились, неясно. А ведь была еще масса профессий, в том числе такие важные, как рыбак, охотник, 
скотовод, торговец и т. д., моряк, наконец. Насколько были свободны они в своем передвижении и в своем 
занятии? Создается впечатление, что власти всех рангов были скорее озабочены взысканием налогов в 
местную и в центральную казну (Северную или Южную) в куда большей степени, чем в закабалении 
работника и в превращении его в «говорящее орудие». Вот и определи после этого, какой экономический 
строй господствовал в Египте первых двух династий. Следует учесть и то, что власть царя над местными 
князьками не была абсолютной в такой степени, как в середине Старого Царства. А тем, для прочности 
своего же положения, лучше было ладить со своими подданными, чем действовать круто и напропалую. И 
без того хватало работ по ирригации, в которых традиционно было занято все население. Но это наша соб-
ственная позиция. Известный историк-востоковед Эдуард Мей-ер считал, что на Древнем Востоке 
господствовал феодальный строй. Его ревностным оппонентом у нас был В. В. Струве, предложивший, не 
без колебаний, рабовладельческую концепцию. В одном из научных трудов указывается, что термин хем, 
позже означавший действительно «раба», один раз встречается и в Раннем Царстве. В устойчивое сочетание 
превратилось хем-неяер, что очень удобно переводить как «раб бога», т. е. 
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жрец, а несколько позже и хем-ы — «мое величество» (когда царь говорит от своего имени), либо хем-еф 
(когда говорят о царе). Проблему мы обсуждали еще с покойным О. Д. Бер-левым в момент написания им 
книги о трудовом населении Египта в эпоху Среднего Царства, и согласились в том, что хем происходит от 
какого-то термина родства, если ориентироваться на семитский материал. Но во всем остальном мы ра-
зошлись. Я вижу в этом термине все же «тело», а для тех времен — «физическое воплощение», что и 
восходит к термину «дальний родственник», трансформированному в «принятый в семью как помощник». 
Что же касается хем-не-яер, то это «телесное воплощение бога», «представитель бога», а хем-и — «телесное 
воплощение мое», т. е. «посюсторонняя самость его», хем-еф — «телесное воплощение его», 
«посюсторонняя самость его». Но все это никак не проясняет проблему социально-экономической формация 
Египта того времени. Мы можем лишь предложить следующее определение: «раннемонархичес-кий строй с 
сильными пережитками первобытнообщинного, материальное производство в котором находилось под 
сильньш контролем как местных, так и центральных властей при относительной личной свободе 
производителя — по большей части собственника средств производства и производимого продукта и 
налогоплательщика одновременно в условиях сравнительно развитого внутреннего рынка и развивающегося 
внешнего рынка». Хотелось бы выразить все это проще и короче, но не получается. Здесь мы не будем 
вступать в полемику вокруг этих проблем, скажем лишь, что верный ученик В. В. Струве по части учения о 
формациях, И. М. Дьяконов, в конце своей жизни нашел в себе мужество подвергнуть сильному сомнению 
как правомерность своих собственных выводов, так и выводов своих коллег. И хотя никто не ставит под 
сомнение, что с середины II тысячелетия до н. э. в Египте, Ассирии и Вавилонии рабовладельческий способ 



производства неуклонно набирал силу, но после определенной грани, когда он-таки добивался 
доминирующего положения, в указанных странах на- 
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чинался регресс во всем, кончавшийся военным поражением и разгромом рабовладельческих деспотий. 
Рабский труд непроизводителен и на самом деле дорог, он может спасти положение государства лишь на 
какой-то сравнительно короткий срок, и едва ли такая формация заслуживает того, чтобы выделить ее в 
особый вид, полагая, что она может существовать веками, если не тысячелетиями. С этой формацией много 
курьезов. Известны случаи, когда в той же Вавилонии раб становился мытарем для целой провинции, 
будучи свободней всех свободных. Недаром советские египтологи в лице Ю. Я. Пе-репёлкина, О. Д. Берлева 
и Е. С. Богословского всячески избегали употребления этого термина, предпочитая исследовать права и 
обязанности конкретных слоев египетского общества, а не заниматься расклейкой ярлыков. Что же касается 
такого труженика, как крестьянин, то его грабили во всех странах, во все времена и при всех формациях, и 
продолжают в том же духе, по крайней мере, в нашей стране. Так что и здесь демонстрируется истинность 
известного библейского изречения: «Нет ничего нового под солнцем». 
8. Проблема египетской религии 
В том виде, в котором излагает ее автор, она представляется нам наиболее убедительно 
интерпретированной. Несомненно, что у каждого племени была своя религиозная концепция, своя 
мифология, пусть даже во многом сходная с той, что бытовала в соседнем родственном племени. В 
соответствии с этим и верховный бог был свой собственный. И наверняка имелись свои представления о 
космогонии, о теогонии и о божественной иерархии. И состав этой иерархии тоже был свой, хотя в той или 
иной мере мог быть сходным с тем, что бытовал у соседей. Слияния племен, либо, наоборот, их разделения 
вносили свои коррективы и в системы религиозных представлений. И конечно же, перипетии с принятием 
то «Хорова», то «Сетова» имени, либо того и другого одновременно, а затем и полная 
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победа «Хорова имени» таили под собой явления не столько религиозного плана, сколько 
политического по принципу: кто хозяин, того и бог. Правы А. Эрман, К. Зете и многие другие 
исследователи, усматривающие под космогоническими и теого-ническими перипетиями намеки на 
исторические события при комментировании Текстов Пирамид или написании работ по египетской 
религии. Но и напрямую «борьбу богов» нельзя сводить исключительно к исторической подоплеке. 
Религиозная концепция, единожды возникнув, сколь бы ни подвергалась тем или иным воздействиям 
под влиянием «светских» причин, всегда останется сравнительно независимой и будет вести свою 
собственную жизнь, эволюционируя по собственной логике, — в этом смысле А. Пьянков тоже прав. С 
момента возникновения человечества религия и политика всегда шли рука об руку и нуждались во 
взаимной поддержке, что, однако, не исключало борьбы между верховным жрецом и верховным 
правителем за большее влияние в племени, в союзе племен, в государстве и даже в союзе государств. 
Верховный правитель, какого бы уровня он ни был, стремился к сакрализации своей власти. Религия 
всегда выступала в качестве идеологической опоры власти. Все это прекрасно можно видеть на 
примере истории Египта. Можно даже рискнуть и заявить, что в описываемую эпоху и в последующем 
Старом Царстве египетская религия была чрезвычайно политизирована, и наоборот, светская власть 
царя была абсолютно сакрализирована, и едва ли тому можно найти столь полные аналогии в 
тогдашнем древнем мире — до такой степени этот встречный процесс не доходил нигде. Нет аналогов 
Текстам Пирамид. Нет аналогов даже староегипетской царской титулатуре. Вместе с тем в Египте шел 
и обратный процесс: сакральная атрибутика, присущая, казалось бы, только верховному правителю, 
постепенно присваивалась сперва ближайшим окружением, а в ряде случаев становилась с веками и 
общим достоянием. Почему мы говорим «в ряде случаев»? Да потому, что не получил широкого 
распространения процесс захоронения «солнечной ладьи», зато Тексты Пирамид 
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в адаптированном виде просочились в египетские массы в виде Текстов Саркофагов и прочих 
сборников религиозного содержания. Таким образам, религия как бы «демократизировалась» (по 
выражению покойного Ю. Я. Перепёлкина). И вот тут начинался новый обратный процесс. Ю. Я. 
Перепёлкин, читая как-то лекцию в нашем лектории, цитировал места из египетских религиозных 
сочинений времен Нового Царства, где сам фараон в своей заупокойной молитве просит верховное 
божество освободить его от царских работ. 
У. Б. Эмери прав в том, что при создании единой египетской религиозной концепции (имеется в виду, 
вероятно, Гелис-польская система) противоречий устранить не удалось. Скажем так: единой египетская 
религия не была никогда, о чем свидетельствуют религиозные сочинения, собранные в «Urkun-den III». 
Но даже в тех случаях, когда предпринимались попытки «причесать» такое произведение, как Тексты 



Пирамид, противоречия и то устранить не удалось. В принципе, это относится не только к отдельному 
религиозному произведению, мифологии, либо к целой доктрине, учению — противоречия религиозно-
философского плана в принципе неустранимы: «Неисповедимы пути Господни». Во всяком случае то, 
что сообщает У. Б. Эмери о путях развития египетской религии, основываясь исключительно на 
материале раскопок, представляет собой огромный интерес. 
Наконец, следует сказать пару слов и о празднике хеб-сед, который, как традиционно полагают, 
восходит к тем доисторическим временам, когда вождя племени публично умерщвляли через тридцать 
лет его непрерывного правления. Объясняется это так: поскольку (по крайней мере изначально) 
вождем племени не рождались, а выбирался он из людей зрелого возраста, но вместе с тем был 
гарантом здоровья и удачливости племени, то по случаю наступления старости и немощи от него 
избавлялись, дабы его присутствие в качестве вождя не наносило ущерба племени в целом, и выбирали 
нового. В этнографическом материале можно найти нечто подобное. Допустим, что 
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такое толкование верно. Допустим даже, что верно толкование этого празднества уже в историческую эпоху 
как сакральный и вместе с тем публичный акт омоложения царя. Тогда спрашивается: почему в ряде 
случаев, а таких случаев много, этот праздник проводился чаще, чем положено? Если и содержатся где-то 
ответы на данный вопрос, то только не в данном исследовании. В любом случае ответ может быть только 
предположительным. Наиболее правдоподобных вариантов два. Первый: царская власть по каким-либо 
причинам оказывается шаткой. Тогда и проводят данное празднество, чтобы вынудить подданных лишний 
раз засвидетельствовать лояльность своему владыке, а заодно лишний раз прощупать их настроения. Мало 
надежды, что власть удержится, но лучше такая, чем никакой. Второй: царь переболел тяжкой болезнью, 
сведения о которой, хотя и скрывались, но просочились за пределы резиденции, породив разные кривотолки 
среди «прогрессивной общественности» и дошли до скрытых, но влиятельных недоброжелателей. Тогда, 
если царь выздоровел, либо слухи вообще были беспочвенны, эта церемония и производилась. Едва ли эта 
церемония производилась преждевременно, от нечего делать. Просто так не делалось ничего, особенно если 
это касалось представителей высшего эшелона власти. 
9. Проблема достоверности источников 
Мы уже касались ее в пункте 5. Коснемся теперь в другой связи. Здесь мы имеем в виду немногочисленные 
пиктографические надписи на палетках и на навершиях булав. Взять хотя бы палетку Нармера. Согласно 
традиционной интерпретации, она содержит надпись, повествующую о победе Верхнего Египта над 
Нижним под мудрым руководством победоносного Нармера, причем в плен берется 6000 северян. Но это 
еще что! На булаве того же царя изображены тоже пленные, число которых достигает уже 120 000 человек. 
Но и это не все: угоняется 400 000 быков и один 1 422 000 голов мелкого рогатого око- 
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та. О скотине говорить не будем, она побредет туда, куда ее погонят, неважно кто. Правда, по дороге все 
сжует и вытопчет, если гнать ее посуху, если же везти, то сколько для этого нужно кораблей? Но дело не в 
этом. Спрашивается, какой должен был быть конвой, препровождавший 6 000 человек, даже если те места, 
куда их гнали, были «не столь отдаленными»? Более того, какова должна была быть армия, чтобы взять в 
плен 120 000 человек? 500 000 или более? При том вооружении и при сравнительно ограниченном маневре, 
обусловленным рельефом, представить себе такое очень трудно. Может быть, наоборот, противник храбро 
двинулся в бой, чтобы сдаться? 
Уже у первых исследователей, обративших внимание на эти надписи, возникли сомнения в их правдивости, 
либо в достоверности интерпретации по принципу «читай, что написано». Так, Д. Г. Брэстед предположил, 
что имело место насильственное переселение жителей целой области. Но даже в этом усомнился В. И. 
Авдиев, с большой симпатией относившийся к Египту с его военными успехами: «Однако если даже 
предположить, что Дельта уже в ту пору была густо заселена, нельзя эти цифры принимать на веру... 
Поэтому следует скорее согласиться с Э. Мейером, указавшим на то, что цифры в этой надписи Нармера 
резко преувеличены»1. С не меньшим скепсисом, но совершенно иначе к эти проблеме подходит Р. Б. 
Либина в своей вышеупомянутой кандидатской диссертации (стр. 154— 158). Так, в разделе «Заключение», 
во главу угла ставится тезис об особенностях египетского мышления, заключавшийся, по мнению автора, в 
частности, в том, что египтяне полагали, что изображение обладает магической способностью к воспроизве-
дению изображенного. Соответственно получается, что изображение служило не для фиксации факта, а для 
магического воспроизведения изображенного. Это, по мнению автора, отно- 
1 См.: Военная история Древнего Египта. М.; Советская наука, 1948. С. 28-29. 
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сится и к сюжетам царской победы над поверженными врагами на нескольких рельефах и памятниках царей 
«Нулевой— Второй» династий — Нармера и Хасехема. Если до сих пор их трактовали как борьбу с 
непокорным и бунтующим Севером, то теперь их следует понимать как магические изображения, 
призванные придать постоянство ситуации царской победы, а поэтому никакой реальной информации они 



не содержат. Но, во-первых, вышеуказанные памятники не только изображения, но и надписи. Во-вторых, 
если с такой позиции рассматривать и более поздние египетские официальные надписи, то окажется, что мы 
вообще теряем реальную почву для исторических исследований. Ведь по большому счету все египетские 
надписи и изображения можно отнести к «миру двойника», который является отражением мира реального, 
но с поправочным коэффициентом, вполне оправданным, ибо речь идет о воспроизведении как самого 
египтянина (любого, у кого достало средств на изготовление изображения и надписи) и того, что его 
окружает, но уже в потустороннем мире и, конечно же, в улучшенном варианте. Рациональное зерно во всем 
этом есть, но уж больно напоминает такая картина известную философию, объявляющая мир волей и 
представлением. Вероятно, все-таки стоит иногда вспоминать известную философскую сентенцию о том, 
что всякая идея, доведенная до логического конца, является абсурдной? В-третьих, Р. Б. Либина все же 
признает, что такая победа была. 
Отнюдь не претендуя на истину в последней инстанции, попытаемся представить себе несколько иную 
ка'ртину. Южноегипетский царь со сравнительно небольшим отрядом вероломно вторгается в одну из 
пограничных областей Нижнего Египта. Происходит все это по хорошо продуманному плану. Отряд состоит 
из отъявленных головорезов. Проявляется «жестокость на устрашение»: вырезается все население данного 
пятачка, от мала до велика. Владыка Северного Египта и его окружение, которые по большому счету давно 
ожидали подобной выходки со стороны своего соседа, но не были в состоянии ее предотвра- 
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тить, прикидывают, что им дешевле обойдется: идти войной на северян или поплатиться суверенитетом 
(хотя бы на время, а там будет видно), и приходят к тому, что в последнем случае они мало что теряют в 
материальном смысле. Сказано — сделано. А царь Верхнего Египта «оформляет» эту победу как угон и 
пленение. На самом деле указанное население со всем своим скотом остаются на местах, возможно, даже не 
догадываясь, что их пленили и угнали, и даже не зная о том, что они теперь не нижнеегипетские подданные, 
а «общеегипетские», только владыка Нижнего Египта теперь больше не царь, а сер или сэр среди 
царедворцев своего вчерашнего соперника, и то по мере необходимости для себя самого, но в обязательном 
порядке на «фестивале» вроде хеб-сед. 
Ю. Я. Перепёлкин наставлял меня в свое время так: «Главное — влезть египтянину в мозги», — правда, как 
это сделать, не сказал. Поэтому каждый из нас н поступает, как хочет и может. А отсюда и проблема 
достоверности египетских источников остается открытой. 
10. Проблема торгового обмена 
В общем и целом автор добросовестно перечислил все то, что ввозилось и вывозилось но Египта. Во всяком 
случае, по тем памятникам материальной культуры, которые сохранились до наших дней. Но общее 
впечатление получается несколько ущербным. По мнению автора, вывозились ремесленные изделия и 
каменные сосуды. Вместе с тем выше он упоминает, что в районе Библа обнаружена и египетская керамика, 
правда, не уточняет, пытались ли определить тип этих сосудов. А между тем Египет издревле славился 
прежде всего как житница Средиземноморья. Таких прекрасных условий для выращивания зерновых, как в 
Египте, особенно в Нижнем, не было ни в странах Леванта, ни у африканских соседей, кроме разве что тех, 
что жили к югу и к юго-востоку, откуда, собственно, и была занесена пшеница в Египет, согласно теории Н. 
И. Вавилова. 
375 
Л. С. Четверухин 
Археология не в состоянии выявить всего, даже если наткнется на то место, где оно пролегало не тронутым 
столетия, хотя бы потому, что в сыром климате все рано или поздно сгнивает. А если оно к тому же 
утилизировано, то в лучшем случае до наших дней доходит только тара. Вот почему версия о древнейшем 
экспорте зерна не кажется нам неправдоподобной. Кроме того, в Египте выращивали и лен. Льняные ткани 
на кораблях можно было вывозить и в тростниковой таре. Наконец, дельта была и прекрасным пастбищем. 
Так почему бы в кувшинах не вывозить и сыр? Ничему из вышеперечисленного прямых доказательств нет. 
Но предположение сделать стоит — оно не хуже многих других. 
11. Проблема орошения высоких участков 
У. Б. Эмери ссылается на находку остатков высоко посаженных деревьев и недоумевает, каким образом 
подавали воду на столь большую высоту. Повествуя об архитектуре и об устройствах имитации 
прижизненного хозяйства вокруг них, он упоминает о садах и даже прудах — это при гробницах-то, 
стоящих так высоко, что никакое наводнение их не достигало. Первое, что напрашивается: что египтяне 
умели уже в те времена строить цистерны на высоких участках, причем цистерны закрытого типа, чтобы 
вода не испарялась, а из них подавали воду туда, где она требовалась. Правда, археологами вроде бы таких 
сооружений или их остатков не найдено. А может быть, они просто не идентифицированы? Следует учесть, 
что в эпоху Раннего Царства дожди еще шли, и пустыня хотя бы какую-то часть года представляла собой 
«усыхающую саванну». 
Второй вариант — это использование водоподъемных сооружений. Сам автор приходит к выводу, что в 



идеале главным звеном в цепи таких сооружений мог бы явиться шадуф, т. е. устройство вроде «журавля», 
которое впервые появляется в египетских изобретениях много позже — в росписи гробницы 
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Мерира — верховного жреца Атона при Аменхотепе IV — Эхнатоне (конец XVIII дин., т. е. конец XIV в. до 
н. э.) или от двух до полутора тысяч лет спустя рассматриваемой эпохи . Как часто бывает не только на 
Востоке, быт современного сельского населения в некоторых своих деталях оказывается настолько 
консервативным, что в почти неизменном виде сохраняет то, что насчитывает тысячелетия. Не исключено, 
что такова же и история о шадуфом2. И сравните это с тем, что пишет У. Б. Эмери о ткачестве и плетении. 
Остается понять, откуда взялось это современное египетское, не этимологизируемое из арабского, слово 
шадуф с долготами над обозначениями обеих гласных. Нет ничего проще. В египетском языке имелся ко-
рень шед, от которого было образовано слово бурдюк и глагол тянуть, вытягивать. Бурдюк — возможно, 
уже сам по себе отглагольное имя. Кроме того, в египетском языке имелся глагол фай — подьшать и un — 
считать, подсчитывать, учитывать. В коптском (который был позднее почти вытеснен арабским) прототип 
шадуфа мог иметь вид шат-фо (с долгим «о»), либо шат-on (тоже с долгим «о»). В первом случае мы имели 
бы «мешок подъемный», во втором случае — «мешок учетно-счетный» (мешок или бурдюк в данном случае 
не играет роли; учет, тем более воды, велся в Египте всегда). Конкретно ответить на этот вопрос можно 
было бы лишь в том случае, если бы в египетской лексике сохранилось одно из вышеуказанных 
словосочетаний. Но вот знакомый нал' парадокс: изображение сохранилось, а название — нет. Но мы не 
сомневаемся, что изображение моложе самого сооружения, а арабизи-рованная форма его названия — его 
египетского прототипа, не зафиксированного в надписях. 
1  См. Культура древнего Египта / М.; Наука. Главное издательство Восточной литературы.   1975. С. 53. 
2 Ср. изображения «египетского древнего» и «египетского современного» шадуфов. См.:    Снегирев И. Л.,    
ФранцовЮ.П. Древний Египет. Л.; ОГИЗ. СОЦЭКГИЗ.  1938. С.156-157. 
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Естественно, что при чтении такого содержательного сочинения, как это, возникает желание заострить 
внимание читателя на целом ряде проблем, сопряженных с тематикой этой книги. Но, увы, нельзя объять 
необъятное, да и не к чему. Книга У. Б. Эмери представляет собой действительно выдающийся труд, и 
останется таковым, несмотря ни на что. Тем не менее, уже по составу затронутых нами проблем можно 
судить о том, сколько еще темных пятен в наших представлениях об истории, идеологии, психологии, 
религии, быте, культуре и производстве Древнего Египта. Хочется уверить читателя, что перед египтологом, 
чем бы он ни занимался, открывается море проблем. И сколько бы мы ни писали, казалось бы, на одну и ту 
же тему, море неизведанного куда обширней, чем тот островок, который представляют наши знания. Нет и 
не может быть двух одинаково мыслящих авторов. Все просто только в школьном учебнике. Так что 
дерзайте, успехов вам. 
А. С. Четверухин 
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