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РАЗВИТИЕ ЕГЫПТОЛОГИР1 В ОБЪЕДИИНЕНОЙ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Дешифровка древнеегипетских надпи
сей п первые труды египтологов в начало
XIX в. заложили осиовы для изучения

туры, искусства и религии дрешшх егип
тян. Археологи ведут разнообразные
археологкчоскпо раскопки, обогащая еги
петские музеи, в первую очередь Каир
ский музей цепными памятниками заме
чательной культуры древней страны пира
мид. Во главе Управлопия дрсвпосте11
Министерства культуры ОАР стоят серьез
ные специалисты, много сделавшие для
охраны исторических памятников; пзве-
СТ1ГЫМ египтологическим журналом руко
водит видный археолог А. X. Заид, в Ка
ирском музее работают египтологи и зпа-
токи египетской культуры греко-римс

истории и культуры древнего Египта.
Вслед за Ф. Шампольоиомв этой отрасли
востоковедения и древней истории много
потрудились французские, пемедкне, air-
глийские, русские и отчасти птальянскно
ученые. Благодаря многочисленным рас
копкам, которые производились запад
ноевропейскими II американскими учены
ми в XIX и в первой четверти XX в.,
было обнаружено очень большое
ство

колпче-
надписей и самых разнообразных

предметов материального быта и произве
дений искусства, давших возможность
всестороние изучать историю и культуру
древнеегипетского парода. В Египте, в
Нубии, в оазисах Сахары, на Синайском
полуострове и в ряде соседних стран было
обнаружено много памятников старины,
имеющих порой первостепенное значение.
Однако в силу исторических условий за
падные империалистические державы
Европы и Америки особоипо в XIX и
в начале XX в. стремились всегда ока
зывать подавляющее влияние на развитие
культурной жизни, иародиого образова
ния, археологии и исторической науки
в странах Ближнего Востока. Этим
объясняется несколько одиосторошшн ха
рактер изучепияистории древнего Египта.

Нацноыальпо-оспободителыюо двн-

кого периода, как, например, В. Гпргце
видный нумизмат Абд эль-Мохссы

эль-Хашаб, курсы египтологии в Капр-
'■■■ университете читают проф. Абу-
бакр, проф. Ахмед Фахри, проф. Абд
эль-Мохсеп Бакир — видные специалисты

и

ском

по археологии , истории древпего
Египта н древнеегипетской филологии.

Старые традиционные культурные связи
Египта с пародами пашей страны все бо
лее укрепляются. Советские ученые все
чаще посещают Египет и принимают в Со
ветском Союзе научных работников Объ
единенной Арабской Республики,
укрепляющиеся культурные контакты на
ходят свое отражение и в египтологии.
Ji нашей специальной печати был номг-
щеи ряд обзоров

Эти

посвященных архсо-
лоппшеким раскогскам в Египте Б на
стоящей статье и хотел подвести некото
рые итоги крупным научным достиже-

жение, приведшее к ренолюциогшому
перевороту и Египте, к освобождению
Египта от иноземного гнета и к основанию
Объедипепиой Арабской Республшыг, от
крыло широчайшие перспективы для раз
вития пациопальпой арабской культуры.
В Египте произошло много значительных
и замечательных перемен. Во всех школах
и университетах ироподавапио ведется на
арабском языке. 1-*уководство музейными,
архивно-библиотечными и археологиче
скими учреждениями сосредоточено в
руках египетских у^юных, среди которых
имеется ряд крупных специалистов, в
частности в области археологии и египто
логии, которые энергично работают в об
ласти изучепия культуры, языка, литера-

' Т. И. С а в е л ь с в а, О двух но
вых археологических открытиях в Егпп-

премепикШ и IV дпп.
— XXVII пи. до н. э.). В/1^И,

19оо, № 4, стр. 103—107; Н. М. Пес
товская,

те

J^nincT при I династии в
археологических открытии,

БДИ, 1948, №4, стр. 172—177; она ж с,
открытия в Египте,

В ДМ, 1950, №2, стр. 234—248; Н. Е.Сем-
п о р, Новые
тологии, ВДИ, 1958, № 2, стр. 233—241;
1958, № 4, стр. 158—167; I960, № 1,
стр. 158—169; 1962, № 1, стр. 152—173.
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ниям археологов п египтологов, работаю
щих в различных городах ОАР, главным
образом в Каире и в Александрии

Первым египетским египтологом, свое
го рода основателем и патриархом мсст-
iroii египетской школы египтологии был
Ахмед Камаль-паша (1849—1923 гг.).
Его жизнь является паглядпым примером
того, как трудно было егпптяшшу сделать
научную карьеру во второй половине
XIX II начале XX в., когда в Египте все
ключевые позиции в области пауки были
заняты европейскими учеными,
иаль ПОЛ5ПШЛ хорошую научную подго
товку у крупного немецкого египтолога
Г. Бругша. Но далеко нс сразу удалось
первому арабскому египтологу получить
возможность вести самостоятельную nay^i-
иую работу в области египтологии. Снача- египтологии
ла ему пришлось работать простым клер
ком в Каирском музее, потом в Управле
нии древностей в качество сскрстаря-перс-
подчика, затем помощника хранптеля.
]} течение 30 лет, почти до 1914 г., Ах- археолога,
мед Камаль, завоевавший себе прочное организуют и проводят ряд археологпче-
место в египтологической науке своими ских раскопок, уже давших много цеп-
раскопками и иау^тымн трудами, прп- ных результатов. Напоолее древние по
нужден был занимать второстепенные гребенил псторнчсскои эпохп, восходя-
должностп в археологпческпх п музейных щис ко времени I—II династии, р^ьапы-
^^peждeшIяx. Только в копце своей жиз- вал в точение пескол^>кпх лет 3. Ю. иаад
ЦП Ахмед Камаль получил офпцпалыюе в Голуапе, где им было вскрыто свыше
прпзпапие и назначен был почетным 700 погребений  и гробниц, среди которых
хранителем Каирского музея, а также около 200 оказались петроиутымп. dxn
получил возможность читать курс егип- раскопки дали возможность устаиовить
тологпп в Каирском уппвсрсптстс. Лишь тип погребений этой эпохп и
незадолго до своей смерти оп получил тп- целый ряд разпообразпых и ^J7
тул паши, ачерез двадпя после его смерти мехов. Так, здесь были паидспы кр л
его семья получила уведомлеппо о па- орудия, глиняные сосуды,
зиаченпп ого на должпость директора Ип- различных по1)од камня, _
стптута егпптологпп, па организацию крючки и грузила, бусы из яшл - ^ у
которого оп затратил шюго врсмепп, тру- ложечки, кастаньеты, булавки, Р‘ ’
да и сил. А. Камаль произвел много ин- гребни из слоновой косгп, йплок'
тсроспых раскопок в Египте, результаты остатки деревшшых г'огреиальпь . yj ■
которых опубликованы в его миогочис- Наряду с этим были найдены Р „gT-j-g,
лепных цеипых статьях, напечатапиых дення искусства, как, папрпм р, >
в  «Aniiales du Service dcs Antiquiles сидящего человека из слонов '
dc TEgypte». Среди научных трудов падписп на глиняных проб v -
А. Камаля следует отмстить олисшше

п 11МОПСМ царицы Иойтхотоп Большой
интерес представляет появление в этих
Slrnx погребениях I дппастпи паряду

?^(аме1П1ЫМП сосудами людных
как, папрпмер, медного блюда, что ук.

появление, по^и па
техники обраоотки

стел птолемеевской и римской эпохи
составляющее большой том научного
каталога Каирского музея, а также
его егппетско-арабскпп словарь, кото
рый, к сожалепшо, до спх пор еще
пе издан. Труд А. Камаля в наши дпп
продолжает цслы11 ряд хорошо подготов-
лепиых археологов, музейных работни
ков, историков II филологов, наиболее
зпачитольмые работы которых я хотел бы
охарактеризовать в этой статье. Конечно,
в настоящее время еще пе представляется

А. На- возможным датт. полиьп! п исчерпываго-
Щ1П1 очерк развития огпптологпп в Объ-
едппеино!! А])абской Республике (Египте),
поскольку многие труды египетских еги
птологов до спх пор ПС опубликованы.

Египетские у^юпые, посвятившие себя
уделяют много времепп п

труда археологической работе, тщатель
но обследуя ис только хорошо изучеппые
ранее архсологичеекпе районы, по также
п такие, которых пе касался еще заступ

Одновременно с этим они

* Материалы для этой статьи были со
браны мною зимой 1962 г. в Египте, где
мне удалось осмотреть большое количество
мест раскопок, гробппд и развалин хра
мов, главным образом в Среднем и Верх зываст ПС только па

развитие в эту эпохунем Египте (Гпза, Саккара, Амарпа,
Луксор, Карнак, Медшют-Лбу, Дейр
эль-Бахарк, Бибап эль-Молук, Ком-Ом-
бо. Асуан, Элсфаптпиа и др.), а также
ознаколп1ться с богатс11Шимп коллекция
ми Каирского п Александрийского музеев
и с поелрдпимп трудами арабских
тологов. В этом отношении мне оказали
большую помощь проф. Абубакр, проф.
<1)ахрп, проф. В. Гпргпс, проф. Хашаб,
проф. Абдуррахмаи, проф. Л. Хабашп,
проф. Запд, проф. Риал п ДРУ^пс, кото
рым я считаю своим долгом выразить
благодарность.

0ГПП-

металлов
Большую генсапию

пых кругах, но и во

j  пе только в науч-
Bcoii MiipoBoii прессе

Ч  А К- ^ m Ч 1 - Р а S h а, Stoles pto-

SBiBMSiai:»*'»
(innales dll Service dos Anl.uiuiies de
I’Egypte. Supplement. Gainers № 14).
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конец, па белой степе было найдено имя
HiLXOTena, зпаменптого строптеля сту-
пспнатой пирашщы фараона Джосера в
Саккаре. Весьма возможно, что этот же
самый впоследствии обоготворенный зод-
чшх, прославившийся своими постройка-
ьш в период Древнего царства, построил
ц незаконченную ступенчатую пирамиду
фараона Ссхемхста, открытую Гонеимом.
К сожалению, преждевременная смерть
М. 3. Гонепма оборвала работы по даль
нейшим раскопкам этой пирамиды, кото
рые, возможно, дадут еще новые цепные
результаты

Большие и интересные раскопки были
произведены далее в Гизе. В течение бо
лее десяти лет один из старейших еги
петских археологов Селим Хассан произ
водил раскопки в Гизе, обратив главное
внимание па археологическое изучение
гробниц чиновников к востоку от ппра-
лшды Хафры, а затем па расчистку
точной л южной стороны большой пира
миды. В IX томе его

вос-

мопументального

произвели раскопки, производпвпшеся
в течеппе нескольких лет начиная с
1951 г. в Саккаре молодым арабским егип
тологом .Мохаммедом Закарпей Гоней-
мом, которому посчастливилось наитл
неподалеку от архитектурного комплекса
Джосера неоконченную ступенчатую пи
рамиду, построенную прееьшпком Джо
сера, фараоном III дипастпп Сехемхе-
том. Гопейм сперва обпаружил огромный
фундамент, состоявший из ряда перекре
щивающихся степ, промежутки между
которыми были заложены камнем. Далее
Гонепму удалось найтн большзчо степу,
облицованную хорошим белым известня
ком, с бастпонашг, куртинами и панелями,

напоминающую степу ансамбля
Джосера. На поверхпостп этой стопы, тя
нущейся на протяжеппп 41,4 м, сохрапк-
лпсь интересные рисунки, наспех сделан
ные строителями и пзображаюпшо. иа-
прпмер, ливийцев л львов, обнтавтих в
западной пустыне. В 1952 г.
Гонейм обнаружил здесь южный угол
большого сложеппого

живо

.\1оха.\шед

из камня соорз'жс- труда, посвященного раскопкам в Гизе,
описаны раскопки, пропзвсдешше им в
1936—1938 гг. в низине севернее большо
го сфинкса, где были обнаружены гроб
ницы Древнего п Среднего царства, рас
положенные в несколько рядов. В окре
стностях этого района Селим Хассан
обнаружил другие гробницы, очевидно,
тоже Древнего царства, прппадлсжавшпе
служащим царского гарема, придвор

пия, которое оказалось нижней ступенью
большой ступенчатой пирамиды. Ее ха
рактерной особенностью было
она состояла из нескольких

то, что
стен, накло-

ненлых внутрь приблизительно под зтлом
/о , так что слон
образовывали прямой

каменной кладки
угол с паклонион

поверхностью стен. Раскопки обнару-
ж*илн, что эта пиралшда была квадрат
ным сооружением из 14 слоев каменной
Кладки. Сторона основания пирамиды
равнялась 120 м. Хорошо сохранилась
первая ступень ппрамиды и небольшая
часть второй ступени. Если бы вся пира
мида была бы в свое время достроена, она
достигала бы 70 м высоты. Эта педостроен-

ступенчатая ппраьшда была долгое
время скрыта толстым слоем щебня п
песка, где найдены различные более позд
ние погребения, часть которых отно
сятся ко времени XIX династии, как,
например, погребение знатной женщины
в золоченой маске с ожерельем, амулета-

статуэткамп или погребение муж
чины с большим

пая

МП п

количеством драгоцен

ным п яфецам, в частпостп, связаыпым с
заупокойным культом фараонов,
мер, Менкаура.

Большой
напрп-

шгторес представляют архоо-
логпческпе работы Селпма Хассаиа
районе большой llIIpa^шды Хуфу дав
шие ценные результаты и обнаружившие
рельефы^ и надписи, происходившие из
заупокойного храма фараона пли укра
шавшие степы, окаймляющие процес'сиоп-
jfjTO дорогу. При раскопках
Селим Хассан
изображающих

в

этой дороги
ряд рельефов,

Церемониальное посеще
ние Хелпополя и празднование
хеб-сед в Мемфисе

нашел

торжества
а такяче части статуй

и скульптурных групп, наконец, обло
мок наконечника булавы с именем Хуфу
Длительное археологическое пзлшеппе
шгр^шды Хуфу дало возможность Cenir-
му Хассану в специальных
подробный очерк,
пирамиде, а также описание заупокой
ного храма Хуфу, которьпг автор срап-
ипваот с заупокойными храмахш других
фараонов того же времени - Хафры.
Менкауры и Усеркафа

главах дать
посвященпый самой

ных украшений. Особенный интерес пред
ставляют папдмшые при раскопках этой
пирамиды 62 папируса с демотпческплт
текстами Сансского времени. Во время
раскопок подземной части пирамиды была
найдена сложная система шахт, галерей
]г ходов, 132 кладовые и, наконец, усы
пальница с алебастровым саркофагом'
Т01)ын оказался совершетго пустым. На
полу одной из галерей были найдены
лотьте пред.меты: 21 браслет, парзшпые
обручи, золотой жезл, коробочка из че
канного золота в виде раковины. Боль
шое нсторпческог! значение имеют найден
ные при раскопка.х пирамиды глшгяные
пробки от сосудов с именем фараона Се-
хем.хета, которые далп возможность уста
новить имя строителя этой интереснейшей
недостроенной ступенчатой пирамиды. На-

, ко-

30-

^ М. Z. G о п о i т,
hem-Kliet, I, J.e Caire, 1957*
п е й м, Потерянная п

® S е 1 i m И

Ногия Sek-
М. 3. Г 0-

ппрамида, М., 1959.
Р- т V г- Excavations at
Giza , i—X, Cairo, 1929—19G0-
The Great Pyramid of Kbufu
Mortuary Chapel (Excavations
X), Cairo, I960; S e I i

on же
and Its

at Giza,
II a s s a nm
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В начале тридцатых годов А. Фахрп
расчистил в Гизехском некрополе семь
гробниц, расположенных в 400 м к во
стоку от большой ппракшды Хуфу. Эти
гробппцы расположены террасами друг
над другом п близко примыкают к дерев
не Назлат эс-Самман. Судя по сохранпв-
пшмся надписям, они принадлежали чи
новникам и жрецам, занимавшим срав
нительно невысокие должности, как, на
пример, «начальника жрецов-?/дб» плп
«начальника заупокойных жрецов». В од
ной из этих гробниц сохранилась над
пись, указывающая на то, что ее владе
лец Хнумхотеп занимал должность «пис
ца царских свитков» и состоял при доку
ментах «обмера полей» п «подсчета лю
дей». Очевидно, в этот период Древнего
царства уже существовал архив статисти
ческого или кадастрового управления,
ведавший налоговым обложением сель
скохозяйственного населения страны. Ха
рактерно, что среди титулов Хнумдотепа
встречается тптул «начальника рабов и
полей». Но одновременно с этим в дру
гой гробнице некоего Канеба упоми
нается слово рехит, обозначающее «па
род», в смысле «свободный люд». Этот
Каноб занимал должности «старшего в па
лате, судьи, начальника гребцов, состоя
щего при жертвах рехшп1>. Судя по тп-
тулатуре «начальника детской коьшаты
большого дома... Я\роца царя Хафры,
жреца царя Менкаура, царского жреца-
1/яб», при гпзехскпх ппралшдах фараонов
IV дппастнп совершался специальпый
культ царей, восполшнавпе о жестокости
и фанатизме которых сохранилось вплоть
до Геродота

Раскопки в Гизе производил далее
Хаким Абу-Сепф, которому удалось у во
сточной стороны пирамиды Хуфу обна-
рулшть резервуар для воды, а также рас
чистить остатки заупокойпого храма,
состоявшего из большого прямоугольно
го двора, мощеного базальтовылш плиталш
и снабженного перпфершюскпм портиком,
состоящим из 38 гранитных столбов.
В глубине храма находилось святилище.
Храм был окружен стеной толщиной в
3,15 м8.

Начиная с 1949 г. в районе Гизе боль
шую археологическую работу произвел
профессор сперва Александрийского,
а ныне Каирского университета Абд эль-
Мопейм Абубакр. После смерти Дж. Райз-

and S ]i а f i к Farid, The Mastabas
of the Eights Season and Their Descrip
tion (Excavations at Giza, IX), Cairo,
1960; Selim H a s s a n, Tlie Cause
way of Wnis at Saqqara, ZAS, 80, 1955,
стр. 136—139.

’ A. F a к l! г у, Sept lombeaux a Test
de la grande pyramide de Guizeh, Le
Cairo, 1935.

® Hakim Abo u- Seif, D ega-
gement de la face est de la pyramide de
Cheops, ASAE, XLVT, 1947, стр. 235—243.

пера, производившего раскопки в Гнзе-
лачиная с 1902 г., северная часть копцес
С1Ш Гарвард-Бостопской экспедпцпп была
передана Александрийскому ^чшверсп-
тету, по пор^'ченшо которого проф. Абу
бакр начал раскопки около большой мас-
табы С. 2000 п в 500 м от этой мастабы.
В течение первого сезона раскопок проф.
Абубакру удалось раскопать 16 мастаб
п скальных гробппц, из которых шесть
мастаб п три гробницы снабжены надпися-
лш II пзображенпялш. Судя по сохранив
шимся надписям, эти мастабы п гробницы
припадлежалп по большей часты не осо
бенно крупным чиновникам,
однако, носили придворное звание «цар
ского зиаколща» и выполняли должности
«чистого царского жреца». Один из вла
дельцев одной мастабы Ахтп-хотеп
мал более высокий пост «великого десяти
юга» п соответственно с этим носил при
дворное зваппе «стоящего перед престо
лом». В мастабе Неферп сохраиплся
речень 32 жертв п интересное пзобра-
жеппе восьлт амбаров с надписью, в ко
торой перечисляются те впды зерна п
продуктов, которые хранплпсь в этпх
амбарах. Некоторый интерес с точки зре
ния искусства имеют пзображеппя умер
шего в гробшше Абду, который в одном
случае изображен в условном стилизо
ванном впде, а в другом — в впде реалп-
стпческл лзображенного пожилого пол
ного мужчины. Таким образом, раскопки
Абубакра в Гизе дали, несолшенно, цен
ный петорпчеекпй и историко-художест
венный материал ®.

Большой интерес и живые отклики
даже в широкой прессе вызвало^ откры^
тпе деревянных барок к югу от большой
пиралшды Хуфу, о чем сообщил в спе
циальной статье проф. Абубакр, заии
мавшпй в 1956 г. должность директора,
раскопок в Гизе, ныне декан фило
логического факультета Каирского >чш-
верептета.

Первая из этих барок, сделанная
кедра, а отчасти из сикоморы п друсих
пород местного н привозного, иноземно
го дерева, была обнаружена в большой лме,
высеченной в скале на расстоянии 1/,оо м
от большой пирамиды. Барка была паи-
доиа в разобрапиом впде, но ее оотовпы
частп былп положены таким ооразол,
что па первый взгляд барка пропзводп.т^а
впечатление как будто бы сколочепнои.
На ней II около нее паходплпсь
ее дополпптельные частп — столоы нав
и двери кабины. Тут же былп помещены
U весла, наконец, мотки веревок п
КП. Барка была закреплена.
роваиа н тщательно обмерена. /цл
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ставрация большого процессиопиого пу
ти, ведущего от пирамтсды Уипса к до
лине. Как эти, так и многие предшествую
щие раскопки дали ряд интересных иахо-
док В связи с этим в Саккаре уже по
строен небольшой музей для найденных
здесь древностей. Таким образом, этот
большо11 и пцтероспейшийнскрополь древ-
пси столицы Египта — знаменитого Мем
фиса, постепеиио превращается в благо
устроенный архсологнческ1П1 райоп, даю
щий ценнейшие сведения для изучения
истории и культур!)! Египта, главным
образом, времени Древнего царства.

Иссомпешю, большой интерес пред
ставляют раскопки, 1троизведс1!иые проф.
Фахрп в Дахшурс в paiioiio южной пи
рамиды Снофру. Еще в 1945 г. в Унравле-
шш древностс!! была организована сек
ция для JiajHieitHn пирамид ]»о главе
с Лбд эс-Саламом Хуссейном, которому
удалось обнаружить имя фараона Снофру
иа некоторых каменных блоках,
пости находящихся под углами южной
пирамиды, которая была, очевидно,
строена именно этим фараоном. 13 1951 г.
раскопкп вокруг н!1рампды в Дахшурс
были нору'юпы проф. А. Фахрп, который
в течение четырех сезонов обследовал
внутренние части ппрамцды, раскопал
долшшыи II заупокойный храмы,
же ггроцесспошгуго дорогу, ведшую к до
лине. Раскопкп хра.ма, расположоппого
долине, дали очень цонпые результаты.
Здесь были обнаружены части
сложенной лз известняка, п почти 1400
фрагментов различных рельефов
ЧНСЛОШ1ЫМП изображениями, в частности
фараона Снофру, совершатощеч-о древипс
религиозные обряды, а также паднпсямн,
содержащими ого имена и часть

в част-

по-

а так-

в

степы.

с мпого-

леречня

барки достигала в первоначальном виде
43,5 м, высота у носа — 5 м, а у кормы —
7 м. На палубе находилась большая ка
бина, крыша которой поддерживалась
тремя пальмовидными колопнаип. Проф.
Абубакр п проф. Фахрп предполагали,
что этп лодки, скрытые в ямах около цар
ской пирамиды, имели ритуальное значе
ние и были связаны с заупокойным куль
том Одпако их размеры п их проч
ность позволяют предполагать, что па
таких лодках фараоны Древпего царства
могли и при жизни совершать плапапия
по Нплу во время торжсствоппой корона
ции II посещения ими дровппх религиоз
ных центров Египта. Во всяком случае
находка этих двух самых дротших боль
ших египетских барок дает богатый ма
териал для характерпетшш кораблестрое
ния в Египте в эпоху Дрспиого царства.

Очень иптсроспые раскопкп были про
изведены п в саккарском
Абд эс-Салам Мохаммед Хуссейном
1940 г. Между оградой ступенчатой гш-
ралшды Джоссра п дорогой пирамиды
Унпса здесь было обнаружено несколько
мастаб, среди которых наиболее интерес
на мастаба Меху. Эта гробница времени
Древнего царства находится в 120 м от
степы Джосера п построена па 5 м ниже
основания этой стены отчасти прямо на
ска;шстом материке и чаетшто на под
стилке из песка н строительного мусора.
Построенная около мастабы Идут гроб-
шща Меху представляет большой интерес

Она со-

искуюполе
в

с архитектурной точки зрения,
стоит из двух заупокойных часовен, не-
родпеи и открытого дворика, в котором
сооружен открытый портик с двумя стол
бами. К северу от главной часовни рас
положен сердаб. Почти вся мастаба Меху

Степыпостроена нз плит известняка. помол Верхнего Египта. Вольшой псторн-
чоекпп II художественный интерес пред
ставляют найденные здесь статуп п дру
гие предметы. Раскопки обнаружили, что
долтгиый храм Снофру был прямоуголь
ной постройкой 47 X 2G м, обнесенной
стопой из сы])цопого кирпича. Насыпная
дорога вола к входу, расположенному в
середине южной стеШ)! и ведшему в узкий
длинный зал, на стенах которого были
пзображеиы царские поместья в виде жеи-
щип с начертаниями соответствующих по
мов. По обе стороны зала находились кла
довые. Дверь из зала вела в открытый
двор с шестью часовенками, перед кото
рыми находился портик с десятью прямо-
угольпыми столбами. В часовенках,
чеяпых из цельных монолитов, находились
статуи фараона Снофру, Одпа
хранилась целиком, а три другие — лпшь
во фрагментах. Очевидно, здесь совор-
^  культ обоготворенного фараона

С

высо-

пз них со-

шался
нофру, сохранившийся в течепие дол-

сложеш.1 пз двух рядов плит, между кото
рыми засыпана щебенка, Штукатурка
использована для соединения потолоч¬
ных плит II для выравнивания поверхно
стей стон. Края плит сдолапы нс вертп-
кальпымл, а паклоннымп для большой
прочности. Участок около мастабы с вос
точной и южной стороны обпессп стеной,
сложенной из кпрпича-сырца и щебенки,
скрепленных известковым раствором. Из
середины дворика наклонный подземный
ход вел в иог]юбалыгую комнату т-об-
разноп формы, высеченную в скалистом
иатерпко. Стопы этой комнаты сложены
из кирпича. В южной степе имеется ниша,
предпазначеппая для канон. Саркофаг
ра.змсром 3,10 1,55 X 1,95 м находился

специальном углублении, высеченном
в полу погребальной комнаты. После
раскопок II расчистки мастабы Моху
был произведен ряд работ для восстапов-

первоначальпого вида мастабы.
время продолжается ре-

в

леппя
В настоящее

“ А Ь d о 1 - S а 1 а m Moham
med Hussein. Tiie Reparation oi
the Mastaba of Meliii at Saqqara (1940),
ASAE, Xl.III, 1943, стр. 418—425..

A 1) cl e 1-M 0 II e i m A b u- В a к r, Dl-
Boats of Ancient Egypt, «Archaeolo-vine _. - - ,л.

gy»>, 8, 1955, Hi 2, CTp. 96—101.
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Интересные результаты далп раскоп
ки в Кариаке, которые обнаружили ряд
памятников Среднего и Нового царства,
а также CanccKoii эпохп. Шехата Адам и
Фарид эль-Шабур с целью восстаповлеппя

п|)смя был разрушен этот храшгк, разва- II пилона большого Фиванского храма
липы которого ВПОСЛСДСТ1ШН были пре- произвели в 1954—1956 гг. раскопки у
и)!;иц(‘иы в каменоломню. входа по II пилон, причем ими были пай-

Далео столь же тщательно был раско- дени фрагмент стелы Псамтпка II, архп-
иан и изучен храм для заупокойных тектурные детали времени Аменхотепа
/ьч‘|яв, расноло/кепньп! у восточной сто- II, фрагменты гранитных статуй, в част-
роны пирамиды, первоначально сперва пости г]1пш1тлаяголова статуп Х\ДП дппа-
леболыпо!!, а затем увслнчошн.П! при стпп. Далее были проведены архсолш'и-
пс])Остройках п период Древнего и С])ед- чсские работы около III пилона и расчи-
него царства, пакопоц, даже в птоломоев- Щепа территория вокруг «священного озс-
скую эпоху. Здесь были па11дены три ра». Наконец, наиболее нптороспые ira-
алта])Я для воскурений времени Cj)e;Hioro ходки были сделаны около VII нплона и
царства. Ыа одном из них сохранилась «двора тайника», где была обнаружена
надпись с именами жрецов, совс])шавших статуя фараона Па1нюд/кема и замечатсль-
1сульт Спофру. иый исторический памятник, так иазы-

1ДОИ11ЫС результаты дало далее тщатель- ваемая «стела Камесу», в которой оппсы-
иое обследование н расчистка впутрон- вается война египтян с гиксосами и кото-
иих помещеппй южной пирамиды Спофру, рая во многом подтверждает историчность
замечательной тем, что в пей имеется фактов, изложенных в школьном упраж-
два коридора, ведущих в две комнаты: пенпп па историческую тему, содержащелг-
верхнюю п ппжшо'ю. В верхней комнате ся в надписи на известной табличке Кар-
находплнсь кедровые столбы, очевидно, парвопа
привсзсшшо Спофру пз района Ливан- Большое зпачешю для пзучсппя псто-
скнх гор, о чем говорится в государствен- рпи и культуры древнего Египта имеют
ной летописи, сохранившейся па Иалерм- продолжающиеся ныне раскопки п рас-
ском камне. чистки гробниц вельмож в Фиванском не-

Судя по пропзведенным обмерам, вы- крополе. Под руководством А. Фахрп в
сота паклоппой пирамиды Спофру достп- 1943 г. пропзводопа была расчистка гроб-
гаот 101,15 м, а площадь ее основания шщы Херуофа, датируемой первыми го-
])авиа 188,6 м. Угол наклона стороны в даш1 царствования Аменхотепа IV. На ее
нижней части пирамиды равняется 54°, стенах сохранились интересные и редкие,
а па высоте 49 м был уменьшен до 43°, в некоторых случаях соворшеппо унп-
что 1]ридало этой ппрампде своеобразную кальиыс изображения этого времени,
наклошгую форму. Уменьшение угла па- Особенно интересны сцепы, пзображаю-
клона, по М11СПШ0 проф. Л. (1Щхрп, объяс- щно Аменхотепа IV п Тию, приносящих
няется памеренпем строщелей несколько жертвы в одном случае Атуму и Хатхор,
уменьшить размеры пирамиды с тем, а в другом — Ра-Горахте п Маат. Далее
чтобы ускорить время окончания по- пзобраяюн Хсруеф, подносящий Амон-
cxpoiiKii. хотепу III п царице Тпе золотые сосуды п

Наконец, Л. Фахрп произвол раскопки украшешш по случаю III хеб-сода Амоп-
около маленькой пирамиды, расположен- хотена III  в 36 году его царствования,
ной в 55 м к югу от центра южной пира- Очень питороспы также сцепы, пзобра-
мпды Спофру, и нашел здесь часовшо и япиощпе фараона, прииосяпцч'о жертву
две столы с прекрасными изображепняш! пород «джедом», а затем iipiicjTCTByio-
этого фараона. Псе зти раскопки в районе Щего при обряде «воздвижения джеда».
Дахшурской пирамиды Снофру далп Столь жо важны для истории рслппш
большой материал для изучения истории сцепы празднования «хсб-сода». Мы видим
и культуры Египта в период Древнего здесь царя п царицу, плывущих в лодке,
зич’ства, когда были созданы основы древ- и процоссшо восьми царевой, несущих
неепшотской рабопладольчсско11 деспо- ]тзы, затем пенцои, музыкантон и тан-
тшг. (Йараоном Спофру, как показали цошциц, в частности исполняющих пляс-
])асконки, были построены три пирамиды: ну женщин пз оазисов. Большое псторп-
одна в Модуме п дно в Дахшуро, что ука- ческое зиаченпо имеют и надписи, сохра-
з1.1иает на очень большие маторнальпыо пившиеся па стенах гробницы, как, иа-
ресурсы, которымгг располагало н ото пример, гимны богам Ра и Осирису. К со-
В1к‘мя Кгннстскос государство. По мне- жалению, Л. Фахри не пме.ч возмоисиости
пню Л. (1>ахрн, местом погребения Сноф- соответствующим образом полностью пз-
jiy была именно наклонная пирам1гда в дать все эти ценные п интероогыо изобра-
д'ахшуре

10Г0 времопи. Под портиком сохрапилпсь
статуи частных лиц, стелы и алтари вре
мени Древнего и Среднего царства, а во
дворе найдена ксрашша лрсмеин XVIII
династии. Возможно, что именно в это

S h о h а L а Adam and Г а-
г i (I о 1 - S h а 1) о U г у Report on I ho
Work of Karnalc during the Seasons 1954—
1955 and 1955—1956, ASAE, lA'I, 1959,
стр. 35 слл.

1-1

Л. F a к li г у, Tiie MomimenLs _ of
Snefein at llahsiiur. I. The Pyramido
II. Tlic \'alley Temido. Ш* The remple
Reliefs, Cairo, 1959—1961.

11 hrC-TIlIlH Д[НМШ(‘11 UCTO|IIIII. iN* 2
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пым образом Сансского периода, сгипст-
CKiiii археолог устаиоппл, что все цари
XXVI династии, за исклгочс'иием Псам-
тпна III возводили постройки в Сапсс.
Псамтпк I построил в cnocii столице зда-
цпс с колоннами, Иехо И построил болв-
шос здание со многими комнатами, Уах-
аб-Ра (гроч. Лприи) построил здесь боль-
nioii хобсодиьи! зал. Позднее Мсмстапебо I
присоединил к храму ХХ\1 диггастии
особое здание. Сохранился Саис в каче
ство значительного города и в греческую
зиоху, так как, но и1)едппложенп10 Лабиб
Хабашн, ЗДОС1. имеются и иост{)01‘п\и пто
лемеевского В})смеш1

Значительный -
раскопки Бубастзюа
])асноло/К1мтого и
Дельты и ш'раншего ваи»-ну10 иолитиж*-
скую роль ири фараонах XXI —XXII
династии. Еще в 1887 г. :
раскопал холм Тсль-Баста

интерес представляют
I , большого города,
ioro-nocT04noii части

Эд. Павилль
нсиодалоку

/Неипя п иадипсп, сохрацпвшиеся на сте
нах гробницы Херуефа.

Если в Верхнем Египте, в долине Пи
ла, от Каира до Ассуаиа за последние
сто лет было произведено очень много
раскопок, то в Дельте археологические
1)аботы были очень затрудпсньт большой
плотностью населения и высоким уров
нем грунтовых вод. Археологическое об-
слодопанпе Долт.ты, важного экономиче
ского района древнего Египта, которьн"!
связывал Египет с Передней Азией, с бас
сейном Средиземного моря и с обширным
j)aiioiiOM CoBopitoH Африки, н])едставляет
очень большое исто]ШЧсское зиачеиие. До
сих пор ие полностью обследована терри
тория дрешшх городов Дельты — гиксос-
ской столицы Авариса, резиденции ]^амсс-
са II — П(‘))-Рамсеса и шрода Саиса, j-де
фараоны ХХМ династии возглавили по
литику иаииопалыюго позрождеиня, соче
тавшуюся с развитием экономических и
культурных связей с различными стра
нами Азии, Африки и Еврош.г, главным
образом с Грс'цией. Последние работы
египетских ai)xeojioroB, начавших систе
матическое обследование Дельты, про
ливают новый спот па изучение истории
древнего Египта времени Среднего и Но
вого царства, а также более поздних эпох.

К сожалению, все еще иаЛдеио мало
памятников Среднего царства в Дельте.
В 1959 г. были впервые вскрыты в Эзбет-
Руахди нетронутые фрагменты храма
Среднего царства и раскопан храм Аые-
немхета 1. Здесь были найдены статуи
Алх-Хора и Ппеии, писца Сспусорта
пачея Ивеии, стела Сенусерта III, жс1)Т-
вешшк, керамика п скарабей i". Em,c
большие результаты дали археологичес
кие обследования и раскопки, иропзвсдси-
иые в Дельте проф. Л. Хабашн. в част
ности, в районах расположения больших
]'ородов Дельты — Cairca, Пубастнса, lle]t-
Рамсеса и Авариса. Если локализация
двух пе])вых городов не вызт.июет осо
бенно бол1,шпх сомполий, то местонахож
дение двух послодиих все еще нельзя
считать иолиостыо устоповлеииьш.

В 1948 г. Лабиб Хабашн тщательно об
следовал райо1грасположеипя Самса, круп
ного города Западной Дельты, который
был столицей Египта накануне порсидско-
j'o заиослапия и сыграл большую роль и
установлсчгш! торз'оиых н кул].ту11пых свя
зей 1П’Инта с греческим миром. Предпо
лагая, что (лшс находился на месте сов-
ppMcwntoio Са эль-Хагга])а, Л. Хабант
осмотрел 1)яд д])ев11нх памятников, об
наруженных им в этом 1)айонс шглоть до
Розетты и эп-Паха1)ия. Судя по найден
ным здесь камнями обломкам, происходя
щим, по мш'лпю нроф. Хабашн, из боль-
1ГШХ зданий, построенных фараонами глав-

S Ji о ii а I а
[lie Excavalion
AntiqiiiLies al Ezbel-Huabdi, ASAE, L\i,
1959, стр. 207.

каз-

Ada 111, llejiorl on
of liio Department of

города Эз-.Заказика ir
^  хобседиого

храма 1‘. В 19.39 г._ Лабиб Хабашн, обп;
])уж11в здесь случайно блоки прямоуголь
ных столбов с пзображеппями
сямп Древнего царства
вать

от coBjieMtMiiioro
нашел развалины большого

i-

и иадпи-
иачал ])аскапы-

территорию около большого храма ,
ранее раскоианггого здесь Эд. Иавиллем’
и нашел развалины храма времени Древ
него царства, построенного фараоном
Пени II. Во время этих раскопок были
обнаружены каменные двери и остатки
восьми прямоугольных столпов, которые
}к‘Когда ноддержнвали крышу святилища.
Весь xjjaMOBi.iii участок был обнесен сте
ной толщиной в 4,5 м, сложенной из сыр
цового кирпича. 11]ш раскопках
храма, иосинтего название «Храм двой
ника Пени в Бубастисс», было найдено
шесть погребений, кото])Ыс, судя но обна
руженным в

этого

них вещ!\м, относятся ко
времени ХХ\'1 -

Одновременно с
обследовал
к большому
^шллем. В ОО'м
были найдены

династии,
этим .Набнб Хабанмг

и Tcj)pHTO[)iiio, прилегающую
храму, jiacKoiiaiiHOMy Эд. Па-

к северу от этого храма
архитектурные

ко'юрые дали возможиост!, ■
Ч’ю здесь находился особый xjiom. иосвя-
щенныи богу 1\1ихосу (сьиг богини Бастст).
Далее Лабиб Хабашн обследов
лал)1ны более

детали,
предположить,

ал и раз-
_ _ позднего Х1)ама, возд1ШГ-

iiyjoio в Бубастисс фа1пюиом Пектанебо.
Паконеи, вне этих храмов Лабиб Хаба-
шп отк]и.1л семейный склей, П])Ш1адложап-
ИПП1 niiiiTiioii Семье бубастнеекпх вель
мож. Оудя но^ найдонж.тм здесь упк'бти,

одной гробнни этого склепа был похо
ронен «1 ojm, Hajiciciiii гыи Куша», т. е.
iiaMocTiiinc Иубшг, иозмо/кно, глава этой
семьи, ичевидио, это бы.ча территория

Ь а Ь i J) II а Ь а с ]| i, Sai.s ami KsMo-
nuiHenls, ASAE.XIvl l 1943, ctj). 390—4Ш.

II V i I 1 e, xiie lestival-
iiaJl ol Osorkon II i?i Ию Great Temple
01 BiiJiasLis, L., 1892.
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в этих могилах были пайдепы грубые
глиняные сосуды, алебастровые вазы,
медное оружие — сскпры п кинжалы,
медные зеркала, украшения — золотые п
серебряные браслеты, ожерелья с бусамп
из золота, сереб1ш, меди, яшмы, аме
тиста, фаянса II раковин, наконец,
амулеты из золота, яшмы, фаянса,
изображающие Гора, урси н голову
коня. В 1945 г. на этом же месте продол
жались 1)аскопкп, в результате которых
было обнаружено 178 могил с погребе
ниями п деревянных и глиняных гробах,
относящимися к промежуточному периоду
между Средним и Новым Царством.
В этих могилах были найдены красные
глиняные сосуды, каменные вазы из але
бастра н ишфора для украшешш и сурь
мяного порошка, ожерелья нз золота,
серебра, электра, яшмы, аметиста, лазу-
]шта, золеного полевого шпата, стеатита,
фаянса II кости, золотые браслеты п коль-

продолжал да со скарабеями, амулеты сиященного
глаза из золота, серебра, япгмы, фольд-
шпата II лазурита, амулеты «джеда» из
яшмы, медные зеркала, секиры, кинжалы,
нижи II браслеты-®.

Египетские археологи произвели так
же ряд раскопок в тех местах, где нахо
дились поселеппя и погребения греко-

Ы. Камаль вримского вромеип. Так,1Г нолп-

кладбища, па котором хоронили знатных
всль.\юж Бубастнеа. Во время этих рас
копок Л. Хабашп посчастливилось иайти
ряд предметов, произведений искусства
и  надписей, относящихся ко времени
Will —XIX династии. Среди ппх осо-
иешю интересны Benpi, относящиеся ко
ijpcMcHii Аменхотепа III, в частности дне
скульптурные группы «начальника луч-
пикоп II нраиителя иноземных стран Хае-
муаса» и его жены, позиолнншис пред
положить египетскому археологу, что в
Бубастисе находилась особая молельня,
возднигиутая фараоиом Аменхотепом Ш.

Результаты раскопок, которые Л. Ха-
баши произвол на место древнего Буба-
стиса, дали ому возможность установить,
что этот го)Юд существовал со в])емен
Древнего царства как главны!! центр
ь-ульта бо1-шш Бастот. Достигнув высо
кого ])асцвета в эпоху Нового царства и
]лавлым образом при фараонах XXI —
XXVI династий, Бубастне
существовать вплоть до римского време
ни, на что указывают остатки обпару-
жешюго здесь храма этого периода. Как
полагает Л. Хабапш, древний город Буба-
стис, выгодно расположенный неподалеку
от Нелузийского п Танпсского рукавов
Пила, а также от долины Вади эль-Тумп-
лат, получил большое торговое
тическос значение, так как через него
проходили торговые п военные экспеди
ции, направлявшиеся на Синайский по
луостров II в Переднюю Азию i®.

Много труда II внимания уделил Л. Ха
бапш тщательному археологическому об
следованию террито])!!!!, расположсшюй
между дерсчшями Хатала, Эс-Самаиа п
местечком Кантнр, па которой, но его
мнению, был расположен в древности гпк-
сосский город Аварнс и столица Рам-
(Ч‘са 11 — Иер-Рамсес, воздвигнуты!!

км к югу от Таииса. Однако вопрос
о точно!! локализации столицы гпксосов
и города, построенного в восточной части
Дельты 1’амсесом И, сможет быть
чатольмо ju'UicMi лишь после систематиче
ских а|)леологическнх
этого важного
Но все ясе иредва])11тел1.1юе

им в

окон-

раскопок всего
археологического pa!ioiia.

H3yiieinio

1942 г. произвел раскопкп так называемой
агоры в древпом Гермополе (Эшмунейн).

работа здесь былаАрхсологнчоская
начата с расчистки cgbojiiioii стороны аго
ры, где найдено много фрагментов капи
телей КОЛОШ! И орнаментированных
строп прекрасно!! работы. Перед тетра-
стилемобнаружепа дорога, мощеная боль
шими плитами известняка. Здесь открыты
колонны, части канителей, архитравов
и пилястров. Судя по найденным базам,
эта дорога была ока!!млсиа
На южно!! стороне
было обиаружоио свободное простран
ство II па ном ряды больших граиптиых
колони, лежащих около их баз. Разва
лины, судя по кростооб1)аз1юму плану,
нрнпадложали зданию, похожему на ба
зилику. Это двухэтажное здание, глав-
niiiii вход котп]юго находился на запад-
uoii стороне
ко])Ш|фского ордера,
известняка

Интересные результаты да.чн раскоп
ки, производеиные в севе]>о-.чаиадпой ча
сти Дельты в К) км к северо-западу от

деревин Лпзентауп,
Зд(«сь в И)44 г. было сделано несколько

холме Ком эль-

ппля-

колоннами.
позади тстрастнля

было украшено колоннами
выссчонпыми 113

21

Даманхура около

пробных расколов на

ис.ох древних иамятшнчов, как найденных
на это!! TojipuTopim jiaiii.iiie, так н нахо-
.чящпхгя на по!! доныне, имеет болыноо
ггаучиое .значечте

И это!! связи 11редстав.'1яют интерес
[жскоикп, ироизвеленные А. Хамада н
М устафой Эль-Амиром в Эль-Хисн

миля.х 1Л' края заиадио!! части Дельты
194.3—194.5 гг. И 1943 г. здсч'ь было обна-
|1уячЧ‘ш) кладбище из 88 могил, относя
щихся ко BjicMeitii, леносредствешю ирсд-
ик'ствующему началу Нового царства.

1J)

и

в
в

Вист, в })('зультатс которых обнаружено

А. Ы а m а d а and М,
Amir, Excaxalions at
Season 1043, ASAE,

M. К a in a 1, Excavations of tlie Aii-
liqiiilies Deparlnicnl. 1942. Tlie So-called
«agora», 01 Hermopolis (Aslimimein),
ASAE, Х1Д 1, 1947.

0 I-
KuHi el-llisn

XLVI, 1947. ■b a 1) i 1)
I.e Cairo, 1957.

I. a 1) i b IT a b a c b i
<)aiiLir : Importance
CTp, 443—559.

II a b a c li i, TclI-Basla,

Kliala ’na—
ASAE, UI, 1954,

11*
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здаппо маленькой бапп и iiaiijcno не
сколько мелких предметов из бронзы, в
частности несколько статуэток Осириса,
лапы сокола п ентула Испды Еще инте
ресней были результаты раскопок, нро-
пзведенпых па расположошюм поблизо
сти холме Ком эль-Ахмар. Здесь п раньше
было обнаружено много вещей греко-рпм-
ского времени, например бронзовая ста
туя женщины U портретная голова царицы
из дпнастпп Лагпдов. В 1941 г. здесь
найдено более 13 голов стату1г, перевезен
ных затем в Греко-римский музой в Алек
сандрин. Наконец, в 1942—1943 гг.
специалист по греко-рпмекой нумизма
тике Абд эль-Мохсеп эль-Хашаб произ
вел здесь по поручешпо Управления древ
ностей раскопки, во время которых было
обнаружено довольно хорошо сохранив
шееся здание банп рпмекой эпохи.

Остатки пятп бань греко-римской эпо
хи открыты II на берегу Мареотпдекого
озера, на территории древнего Метслит-
ского нома (VII ном Нижнего Египта).
В 1945 г. главный хранитель Каирского
музея М. X. Абдуррахман, обнаружив
холме Ком эль-Труга свод из каменных
блочков с надстройкой нз кпргпша, пер
вый начал здесь раскопкп, которые затем
продолжали Шафик Фарид п Абдул-Хадн
Хамада. Все обнаруженные здесь древппе
памятники тщательно пзучил л описал
в пытсресной п содержательной статье
Зль-Хашаб. В развалинах обнаружен
ных здесь пятп бань найдены статуи,
Женская головка, возможно Афродиты,
мраморный алтарь, мозалкп с изобра
жением медузы, петуха, голубой, двух
рыб и слов KAI GY «II ты». К югу от
холма вскрыто большое банное помеще
ние с мозаикамп п статуями. Эта боль
шая баня, очевидно, принадлежавшая
какому-то богачу, состояла из целого ряда
комнат II помещений: массажной, боль
шого фрпгпдарпума, бассейна и теплых
помещений — теппдарпума, роскошного
лакоппкума с спденьямн для отдыха,
затем главного, очень жаркого лакопп
кума с тремя печами, калдарпума п двух
других тепндариумов. Найденные здесь
монеты Птолемеев П, Ш, V, \1, Клео
патры VII, Августа, Тпберпя, Клавдия,
Веспаспана, Траяна, Лдрпаиа, Антонина
Пия п Марка Аврелия позволяют дати
ровать это интересное сооружение греко-
римской эпохи. Судя по результатам
))аскопок, эти банп находились в древнем
городе Псспемфпп, в квартале богачей,
которые проводили здесь свой досуг
среди виноградников и садов, орошав
шихся водой пз цистерн, сохранившихся
поблизости

на

Все эти многочислешп,1е рашюпкн, про
изведенные египотскимн археологами в
])азлич1шх частях Египта, дали возмож
ность обнаружить огромное количество
самых разнообразных памятников древ
неегипетской культуры различных эпох,
начиная от архаической эпохи и кончая
греко-рпмскпм периодом. Наряду с памят
никами архитектуры былп обнаружены
произведения изобразительного искус
ства, скульптуры и живописи, приклад
ного искусства, предметы быта и релнгп-
озного культа п, наконец, что особенно
важгш, надписи, дающие нам ряд новых
сведений об истории и культуре древнего
Египта. Поэтому следующей задачей было
научное изучение п описание всех этих
цепных памятников древпеогнпетской
культуры. II в этом отпошенпи египетские
^юные проделали довольно большую ра
боту, опубликовав
щепных более пли
саипю предметов старины, найденных во
время расколок.

В этой важной работе по научному опи-сашио
древностей принял участие целый ряд
египтологов. Закп Юсеф Саад описал
25 стол, ■ '■
погребениях II
лили новый II
Египта времени
даун, ныне ректор Каирского универси
тета, составил описаппс памятников, най
денных при раскопках в Саккара, в част
ности, относящихся ко временп VI дина
стии II найденных Абд эль-Салама Хуссей
ном севернее гробницы Птахотепа Му
стафа аль-Ампр описал статую Рамсеса II
пз красного гранита, найденную в Митра-
хшге в 1940 г. Особенно интересна сохра
нившаяся на этой статуе надпись, в кото-

У^^’мчпаотся храм Тота, ностроен-
пып 1амсесом II в Мемфисе. Возможно,
что эта статуя происходит именно
этого храма, так как она была найдена в
лаптрахпне, где возможно, некогда был
расположоп древний Мемфис Целый
ряд^ пау^тых описаний различных древ-
неегипетских памятников, относящихся
к более поздпим временам, составил Абд
эль-ламид 3aii:i;. Так, он описал статуэт
ку из известняка, изображающую священ
ную корову, напдоиную итальянской экс
педицией около Шонх-Аббады (Литиноя)
II переданную в Каирский музей в 1958 г.
исоосино интересен в этом изображении

много статен, посвя-
менсс детальному опи-

недавно напденпых египетских

паиденпых им в гробницах п
династии, которые про-

яркий свет на культуру
архаики 2^. Ахмед Ba¬

il з

А Ь d е 1 - М о h S е л е I - К h а с И а Ъ, Los
lammams clu Кбш-ТгоицаЬ, ASAE, LIV,

19,^6, стр. 118—130,
Z. S a a d, Geilinn Stelae in Se-

cond Dynasty Tombs from the Excavatiiios
Lei Gare, 1957.

A. M. В a d a \v i, Denkmaler aiis
Saqqarali, ASAE, I.XII, 1943, стр. 127-

22 M. e 1-A m i Г, A Statue of Rameses II,
ASAE, XLII,1943, стр. 360—363.

Finds atH a b a c li i,
Kom-el-Wist, ASAE, LXVII, 1947, стр.
285—291.

23 M.

22 L a 1) i b

A cl b - u г - R a b m a n,
Les premieres fonilles dii Кбш-ТгоидаЬ,
1945, ASAE, XLII, 1947, стр. 285—291;

H.

.1
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сохранилась в Егппте вплоть до птолеме-Царсвич с царским жезлом хека в руке.
Приводя цслы11 ряд апалопппых пзобра-
жсппй, как, папрпмер, зпамопптую ста
тую коровы пз Депр эль-Бахарп, рельеф
пз храма Рамсеса II в Абидосе п сцепу
ка южной стороне часовни Амоиа-Ра
в храме фараона Сети II в Абидосе,
А.- X. Запд предполагает, что на данной
статуэтке в лице царевича изображен
кмепно Рамсес II Далее А. X. Запд
описал несколько предметов, найденных
пм около оазиса эль-Харгэ в деревне
эль-Лабакха. Средп этих предметов осо
бенный интерес представляет статуя
известняка, изображающая гоношу
пайдсппая в развалинах какого-то кир
пичного сооружения —часовни или гроб
ницы. Предположив чисто гипотетически,
что эта статуя изображает Аптппоя, Абад
эль-Хамид Заид дал не менее гипотетиче
скую реконструкцию этой статуп. Ио
тем не менее находка статуп римского
Времени в оазисе Эль-Харгэ показывает,
что этот оазис был насолеп п в данный
Период -®. Абдэль-Хаш1д Зайду принад
лежит также описание предметов птолеме
евского времени, найденных в Эль-Минча
в 9 милях от Сохага па западном берегу
Нила, где некогда находилась Птолсмап-
да Хермпу, большой город, основанный
Птолемеем I Сотером. Средп найденных
здесь предметов особенно иптересоп сфппкс
из известняка, очень похожий па сфпнк-
сьт, пайдепные Маррпэтом вдоль дорогп,
ведущей к Серапею. Безбородое лицо
этого с^шкса с как бы прикрытылш гла
зами и маленьким улыбающимся ртом
очень типично для условных пз^раяю-
Ш1И птолемеевского времени А. л. ^аид
издал также две статуэткп
музея, пзображающпе жрецов
носивших имена Паюхор п Ппред. иу
ликуя падппсп па этих статуэт! . ,
А. X. Затгд дал пх комментпровапиьш пе
ревод, особо остановившись на истолко-
вашш имени Паюхор. Автор ограничился
лишь филологическим объяспечшем
сей II стилистическим анализом сами,
статуэток, совершенно обойдя вопро
об историческом значении этих памятни
ков. Однако падппсп заслуживают Ьоль
шого внимания со стороны египтолога, та ^
как пз них видно, что оба жреца прит рД
лежали к профессиональной
жреческой семье и что,
наследственная передача дол

пз
II

евского времени
Закп Юсеф Саад опубликовал

туэтку бога Беса, составляюш^'Ю часть-
опахала с именем царя Такелота, которая
была найдена около мушпг в саркофаге,
обпаружешюм в Саккаре при раскопках
●1939—1940 годов Большой псторпче-

статья А. Ха-

ста-

екпи лнтерес представляет
мада, посвященная публпкацпп статуи
жреца Амопмеса, снабженной падппсыо,
которая перечисляет титулы этого лпца:
((иоептель опахала с правой стороны
царя», «начальник казпачепства Амопа»,
«царский писец писем владыки ДвУ-^
стран», «великий начальник Дома у За
падной рокп» (т. е. у Канопского рукава
Нила, орошавшего VII иом Нижнего
Египта—(Метелптскпйпом). Большой шг-
терес представляет падппсь, в которой
описывается роскошное убранство храма
Лмона-Ра, в частности его святплпща.
Далее в надппсп говорится о том,
Амопмес в качестве начальника паолю-
дал за изготовлением различных ценных
изделий из золота, серебра п других мате
риалов для украшения храма Амопа-1 а.
Наконец, в конце своей падппсп жред
Амопмес сообщает, что он пожертвова-

состоящееАмопу-Ра все свое имущество
пз «рабов, рабынь, домов, садов и исег ,
что я получпл...». На основаппп ~
фпческих данных издатель полагав,
эта статуя относится к концу
началу XXI дпнастип п что
в надппсп Амонмес был связан с - Р ^
Амопа-Ра, лаходлвшнмся ® .^т д^ца-
«Заоадпая река» в эпоху лл д

32стпп .
л. Хабашп издал большую

рпса пз пзвсстпяка, куплепп^о
скпм музеем в 1944 г., которая
депа около развалин древнего ’
Н

сп-

едалеко от Ч^афр-Сакра. Надпмь ®
передней части статуп п постамеп дд
щаст о продолжптелыюстп жпзп
Лмо1га-Ра Анхсфспамоиа п
Прмутпапуфер II, что особенно " ^
ио, о врсмопп пахождеппя их .г

бальзам.,роваюм ,„е„п

в

Доме
относится

О

Судя по упошшапшо
царя Пасебхаиа , эта статуя
времони XXI династии ●

ко

а, Бе¬
зо л ]) d о 1 - М а m i d Z « p

flexions siir deux т yil 19G2,
I' epoquo plolemaiqne, АЬАЬ,

'31 Z^Y.^'^S a a d. Statuette
Part of a Fan 1943,

de

of Go.lстр.
of

Bos as a   - ^ „
King Takelot II, ASAE

p. 147—152. ,CT

32 A. И a m a d a, VII
b

of

earer Amoiimes, ASAE, ХЬ i

2 - A. II. Z a у e d, Some Nojes on a
Statuette of a Cow, ASAE, L’VH, 1962,

a Fan-
1947,^^28 A^"^H. Zayed, Some Miscellanoo

iis Objects Found in the
El-Kharga Oasis, ASAE, LVII, 1962, L.^^'J■b a chi. A Statue of Osiri

Made for Ankliofenamnn, ngucri,.
House of Amon in Khapu and His Daiuu
ter. ASAE. XLVII. 1947, 261-283.

стр. 125—130. , , On
b  A b d e I - И a m i d Z a у e d. So

me Antiquities Found at El-Mmcbali m
1959, ASAE, LVII, 1962, стр. 131-136.
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Стелы Нового царства опубликовал
X. С.К.Бакрп. Среди пихособеш1Ы11Цлте-
рес представляет стела Каирского музея
Л*» С. 7161, найденная в южной части не
крополя Саккары. На этой стеле изобра
жен некто Па-Ахатп, стоящий перед бо
гом Сетом. В находящейся тут же надписи
умерпшн Па-Ахати любопытным образом
назван «последователем Сета». По мне
нию автора публпкацпп, эта стела отно
сится к периоду Рамессндов, может быть,
ко времени XX династии. Помещенная па
стеле надпись ясно указывает па вполне
реальное существование в это npcNm
культа Сота

А. Бадауи опубликовал с переводом п
комментариями текст исторической пад-
писи Аменхотепа II. Большая стела из
красного несчаника, иа KOTopoii высочен
текст этой надписи, была найдена в .\1нт-
рахине па месте распо.тожетшя древнего
Мемфиса. Стела была использована царе
вичем Шсшонком в качество плиты д;гя
покрытия его гробницы. В тексте над-
ппсп встречаются фивапсктго шцчга н эпи
теты богов, грубо повреждонпые в а.мари
скую эпоху и отчасти восстановленные
прц Сети 1. В верхней части стелы со
хранилось и.зображение фарашга Амен
хотепа и, приносящего жертву богу
Амопу, «находившемуся в Иеру-Нефор»,
очевидно, в предместье ЛГемфиса, где
находился хралг Лмона с моле.чыюй бога
Птаха, в которой, поз.моишо, и находилась
данная стела. Правее наход11тся н другое
лзображенпо фараона, произносящего
речь перед богом Птахом. Б 34 строках
надппсп описывается поход Аменхоте
па II, предпринятый па седьмом году
его царствования в страну Речену, а за
тем поход девятого года, предпринятый
протпв государств Северпой Па.чостпны.
В первой половине надппсп сообщается
об опустошепнп Шамаш-Эдома, о битве
после перехода через Оропт, о сдаче Инн
без боя, о покоренпп Угарита, о привале
около Залхл, о том, как жители Кадоша
дали клятву верности фараону п о захва
те Хашабу. Во второй половило надписи
говорится о походе протпв Ппока, о при
бытии царя в Яхмай, о явлеппп бога Амо-
иа царю во время спа, об опустошении
Анахарата, о во.звращешпг ца]ш в Мем
фис II об осмотре взятой им добычи, на
конец, о прибытии к дарю мирных по
сольств устрашошгых им правителе11

Для пзу^юния египетской религии, в
культа Лмола, большой Инте

за II. S. К. В а к г у, SleJa of р=-
‘Ujty tJje Follower of Solli, ASAE, L\'If,
1У62, стр. 7 СЛЛ.

A. M. В a d a w i. Die пенс histo-
risclie Stele Amenopliis II, ASAE, XI.II,
1943, стр. 1—23. Об этой столе см.
И. С. К а ц п е л г. с о и, Характер войн
и рабовладение в Египте при фараоиах-
завооватолях XVIII—XX династий, ВДИ,
1951, № 3, стр. 40—54.

частиостп

рес прсдстав.чяет издание иератического
текста гимна Лмону-Ра, найденного в ка
меноломне Туры. Судя 110 палеографиче
ским данным, текст относится к концу
XVIII нлнкначалуХ1Х дппастпи. Текст
содержит перечисление эпитетов бога
Амона, которые позволяют отождест
вить его с богом Ра и изобразить в каче
стве вселенского бога, при появлении
которого ликует парод п живет Эпиоада
богов. Далее бог Амой отождествляется
с богом Птахом и таким образом приоб
ретает черты бога-творца мира. В тексте
повествуется о том, как бог Лмои сперва
создал самого себя,
небо и землю,
крупный скот,
ствовать^н все, что ужо сущ{‘ствует...».
1акнм ооразом, в это!! любопытно!! пад-
IIIICJI дается своеобразное религиозно-фи
лософское обоснование
всеегннетсного, но даже отчасти вселен
ского бога Лмона-Ра, Koropr.iii жрецами
Л1емфнса был в эту эпоху отождествлен
с древним мемфисским бого.м, 'пюрцом
мира, Птахом. Это видно не только из
текста данн01г надинсн, но также и из
Torj) факта, что стела с этим гимном бы.ла

iduTpaxHiio и районе древнего
Мемфиса, в одном лз храмов которого эта

Л  U находилась ”
i раффнтн , сохранившиеся на скалах

острова Элефантпиы, близ Ассуаиа, из
даны Лабпбом Хабашн. Как известно,
на скалах острова Элефантины, в частности - - г 1

а потом сотворил
создал люде!!, мелки11 и

«все, что начинает суще-

культа по только

36

иа скале расположопиоп к се.
веру от музея, сохранилось 25 надппсе!!,
среди которых имеются надписи царей
Уииса, Пепп I, Пони II, Уаханха Интефа
п Лменемхета I. К тогу от этой скалы со
хранились надппсп слмонамп Амасиса,
еще южное па большом камне около древ-
пси набережной главного храма высечены
крупные надписи с именем Псамтнка II.
гак как многие из этих ua-inuccii либо
совсем не изданы, либо в старых изда
ниях изданы очень неточно, Л. Хабашн
iiyojniKyeT здесь тексты всех пяти граф
фити, начертанных
Элефантины, в
анха

а

на скалах острова
частности надпись Хуфу-

вромени Древнего царства , пад-
Мерериотеса и другого крупного

же времени, ианоиец,
лрсмеяп Среднего царства,

пнтерос С1№ди этих надписей
представляет надпись Хуфуанха, ..
щего титулы: «1Ц)пчастпого к дворцовым
долам, нравитсля страны, начальника
креиостп Элефантины, царского знаком
ца». Ниже oTOli надписи помещено изоб
ражение большо11 барки
рои сидит хозяин, а на веслах
гребца, на корме же
с веслами, и на -
МОрЯ(‘Т длшшым

гшсь
чиновника того
два граффити
Особенны!!

1ЮСЯ-

в каюте т^ото-
— четыре

стоят двое гребцов
носу — человеш, KOTopbiii
- Шестом глубину реки .

36
т> ^ к i г, Л Пушп to Amon-
Иа at Гига, ASAE, XLII, 1943,^ стр. 83—91. ● ^
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правилу симпатической ыагшг, которое
заключается в том, что каждый день
года связывается с определенным мифо
логическим событием из жизни богов,
что должно было определить жизнь чело
века именно в этот день. Мифологические
образы, упошшаемыс в «Каирском кален
даре», главным образом связаны с древ
ней религией Л1емфпса — Гелиополя и
с никлом сказаний об Осирисе. Поэтому в
календаре упоминается миф о борьбе
Гора с Сетом и о вмешательстве Исиды в
пользу Гора, как это рассказано и в па
пирусе Чсстср-Битти I. Предписания,
встречающиеся в «Каирском календаре»,
носят ярко выражеыньиг магический ха
рактер. Так, иапрпмер, в нем говорится:
«Это па,до сказать над изображениями
Осириса, Гора и Сета п над женскими
изображениями Исиды и Ыефтпды, иа-
рнсовашшмн на полоске ткани, повешен
ной на человеке. Это оказалось полез
ным миллионы раз». В начале папируса
ла.ходптся кратки!'! календарь с упомипа-
ипем пра:зд1Шков в месяце Тота, который
считался самым священным в Египте.

Судя по DToii надписи
Древнего царства на Элефантине была
построена крепость, в которой, очевидно,
находился Boomibiii гарнизон, служивши!!
для защиты южной 1'ра!шцы Египта от
набегов iiyoiiiicKHx кочевников. Непода-
.1оку от Лссуаиа, как !I3bcctiio, были рас
положены каменоломни, в которых фа
раоны уже в период III—VI династии
добывали це!ШЫО х!Ороды камня. На этот
факт, в частности, указывает и изобра-
ЖипИС баржи, ГруЖОППО!! К0Л01!П0Й, пс-
даипо 1ШЙдо!1поо па npopocciioinioii до
рого. ведущей от пирамиды Уписа к до-
липному храму в Саккаре; в падпис!!,
помещенной о!голо этого изображо!ШЯ,
говорится: «прибытие (корабле!!) из кре
пости Элофапти!1Ы, гружеш!ых ко.чои-
пами !1з красного rpa!iiiTa для Ш1])ампдь1
„Прекрасны места Ушгса, сына Ра”»^ч

Перу сг!П!етсК!1Х у’!спых пр!!1!а.длежит
также ряд цепных фIIЛoлoгIIЧccJлllx
довапп!'!. Среди целого ряда работ,
ицчптых вопросам дрен!!еег!!истской фпло-

!!ыделить в статье п})офос-
сора Каирского у!11шерсптета Абд эль-
MoxoMia Бакпра разбор !iiiTepeciioro
текста «Каирского кале|гдаря счастли-
ны.\ !! |1ссчастлпв!.1х дисч!» (Каи]>, Л1уз.,

Л2 8G637). Сравнивая текст этого
календаря» с аналогия!П>тми

текстами: иллаху!!-

уже в период

пссле-
иосвя-

ЛОГИ1Г, можно

1!!1В.

«Kanpcivoro
pa!iec известными

Б конце помещеч! перечень пяти дней
niuu'OMOiioii II описывается ритуал, со-
вершавши!1ся в конце пятого дня и свя-
заниы!! с большим пра:зд1шком Нила. Бо
время этого !!разд1шка соверша.лся важ-
Hbiii обряд, когда в Нил бросали cihitok
nai!iipyca с изображоппяьш главных бо
гов и совершал!! большое жертвопрппо-
шетшо богу Горахтс. Затем производилось
!1срсмо1талы!ое омовение в новых водах
Пила и давался большой пир. Наконец,
тут же был иомеще!! магически!! текст
с пр!13ывом к богам дней эпагомеиой
мочь человеку против несчастий и болоз-
пей. Таким образом, этот интсроспейший
календарь, описанный проф. Бакиром,
даст ряд новых материалов по истории
епшетско!! религии

Больше!! исторический интерес пред
ставляет далее изда!ше Мустафой Алшром
демотических папирусов с текстами доку
ментов семейного архива из Ф!Ш, отпося-

птолемоевскому периоду.

по¬

кщихся

ск!1м iiai!!ipycoM Среднего царства, иа!!и-
№ 4, пспорчс!Шы!! текст1'усом Саллье

1чото1)ого охватывает лишь !101!олпыи год,
!!anii]iycoM Беджа, в котором !!0 имеется
мифологических указами!!, несколькими
остраками пз Дейр-эль-Медипс, которые
содержат лишь выборку исскольки.х дней,
1г туринским остракопом № 6415, текст
которого содержит лишь упоминание
праздников первой половины первого
месяца, проф. Бакпр вполне справедливо
отмечает, что «Каиретш!! календарь» сре-

лястся самым об!1!ир-ди этих текстов яв
иым и самым по.'!1!ЫМ. Этот текст может
быть твердо дат!1роваи, так как на нем
сохранился список измерений чаете!! цар
ской гроб!!ИЦЫ BpcMOiiii Рамесс!!ДОВ, а
в конце иомепцчгы титулы Рамсеса И
с указа!П10М, что писец Наи-ссн-иео кон

текст па девятом году
Рамсеса

чил писать этот
ll. «Капрск!!!!царствования

в больше!! спшщалыюи мо!!Ографш! автор
тщательно !1здал транскрипцию и перевод
этих ваяшых исторических токсто_в, ко'со-
рые проливают niiKiiii свет на быт,
меЙ1!у10 жиЗ!!Ь и част!!00 право древи!1Х

птолемеевской эпохи. Автор не
ограничился одним лишь издаппем тек
стов, но сделал также 1!опытку их изу

спао-цш CBoii перевод документов
в которых

ce¬

егнитяп

чоння
статьями.объяспитсльнымн

календарь», составлсчшый по тому
ТИПУ, как II календарь наГшруса С-аллье
№ 4, что указывает па широкое распро
странение такого 1)Ода календарей, спао-

оригииальным заглавием: «Начало
босконечиостп». Это

ука-

же

жец
вечности до конца
заглавие должно было, очевидно
зывать иа то, .
пябт все свое зпачение всегда и всюду как
во времени, так и в нростраистве. Со
ставлен был этот календар1> по основному

что этот календарь сохра-
особые разделы посвящены ираку и раз
воду по брачным контрактам п развод-
ць1М документам^®.

T!ie Cairo Caleii-38 л. М. В а к i г,
,1аг of Lucky and Unlucky Days, Л^ЛЬ,
XLVIII, 1948, стр. 425—431.

39 M. c 1-A m i r, A Family .^rcliive
from Thebes. Demotic Papyri in Hie

II aba chi, A Croup of Unpub;
lished Old and Middle Kingdom (iratliti
●on Elepliantina
55—71.

av

WZKM, 54, 1957, стр.
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Значительно меньшее впымашю уделяли
египетские ученые собственно нсторпко-
С01Щ0 логическим
фактов, которые были установлены бла
годаря крупным археологпческпм раскоп
кам, произведенным археологами, а так
же благодаря пздапшо новых текстов, что
било сделано трудами филологов. Это
объясняется, конечно, в первую очередь
тем, что больппшство египетских исто-

спецпфпку социально-экономических пт-
пошенпп, существовавших в ту пли иную

исследованиям новых эпоху древносгипстско!!: истории. Так,
Пахор Лабпб в CBoeii статье ((Феодализм в
эпоху Рамессидов» указывает на то, что
египетские фараоны, начинай со lipe-
менп XVIП династии и особенно в пе
риод XX династии делают большие даре
ния храмам, что приводит к значительно
му обогащению, а затем экономическому
и социальному успленшо жречества. Как
известно, в эту эпоху египетские x]>a.MPj
владслр! большими поместьями, полями,
садами, стадами, сокровищницами, а.мба-
рамп, местиымп и ипоземными рабами,
кораблями, гаванями па Ыило, ремеслен
ными мастерскими. Из того факта, что
в эту эпоху резко возросли размеры хра
мового землевладения и жречество само
управляло своими крупными поместьями
и по наследству передавало своим детям
земельные владения,
дня, автор делает вывод, что в эту эпоху
в Египте установился особьи! «духовный

жреческий фоодалнзм»^^. К этому
неправильному выводу автор
потому, что не подверг достаточно глубо
кому аиалпзу производственные
шоипя того времени п недооценил формы
рабовладельческой эксплуатацпп труда
которые господствовали в ту эпоху. ’

Наиболее интересным
трудом, принадлежащим перу египетско
го историка, является большая п обстоя-
тольпая монография проф. Бакира «Раб
ство в фараоновском Египте» В этом
цепном II содержательном труде, основан
ном на тщательном изучении огромного
количества источников, автор устанав
ливает наличие рабства в древнем Егпггте
по ограничивает его временем Новог(1
царства, точнее
ХХП династип

должности II зна-

пли

пришел

отио-

исторпчеекпм

г-

перподом от XVI11 до
включительно

рпков не давали исторпко-социологичс-
ского пстолкованпя тем новым историче
ским фактам, которые были установлены.
Их внимание было привлечено почти
псключптелыю вопросами политической

культурно!! псторпп. В этом отгюшопнн
характерна для такого рода нсторпческих
работ большая статья Абдуль-Кадер Мо
хаммеда «Управление Сирией н Палестн-
пой в эпоху Нового царства»'^^. Основы
ваясь главным образом па документах
из амарнского дипломатического архива,
автор характеризует функции должност
ных лиц, ведавших управлением в завое
ванных египтянами областях Спрпп и Па
лестины: а.мелу, имира хасуш, упути-сп-
riucym II т. д. Далее автор описывает меры
безопасыостн

II

которые завоеватели при-
пнмалн в завоеванных областях, гарни
зоны, которые размещались в занятых го
родах, крепости, которые там сооружа
лись, вознаграждение, которое выплачи
валось местным начальникам. Затем автор
характеризует систему захвата заложни
ков, те паказаппя, которые завоеватели
налагали на непокорные города, присягу

верности, которую должны были давать
покоренные вожди, военные парады, кото
рые устрапвалнсь в завоеванных обла
стях, пограничные стелы, которые стави
лись в честь побед Однако в этой бо
гатой фактами н содержательной статье
автор не сделал попытки объяснить, ка
кими прпчипами обусловливалась з шоо-
вательная политика Египта в Передней
Азии в период Нового царства. Ведь
автор не вскрыл содпальпо-экономиче-
екпх причин этой завоевательной полп-
тпки, которые заключались в стремлении
египетских

в

рабовладельцев укрепить

. Несомнен¬
ным достоинством этого труда является
то, что автор самым тщательным обра:
проанализировал все документы,
щпеся рабства в древнем Египте,
спецпалыюм приложении несколько ра
нее неопубликоваипых документов.
в то же время слабой стороной
является постоянное

зом
касаю-

издав в

Но-
этого труда

стремление автора
экономическую базу своего классового
господства при
завоеваши! п эксплуатации завоеванных
стран

Лишь в некоторых работах егппетскпс
историки

помощи непрерывных

пытаются охарактеризовать

подопти к проблеме рабства лишь с (buV
малыго-юридпческой точки зрения. Оче-
Ш1ДНО, автор не учел того обстоятельства
что положение раба в раииорабовладель-
ч^скую эпоху резко огтхч^лосъ от по.ю-
ження раба в период расцвета рабов.ла-
дельчоских отношений в Римской импе
рии, когда римское право твердо форму
лировало извостиое ^ 1 1 »положение «раб сетивещь».

Новые вопросы поставил Л

PhiladeJpiiia and Cairo Museum from tlie
Ptolemaic Period, ASAK, VI, 1959.

^ ° A b (1 u ] - К a d e г M о h a m m 0 d,
The Administration of Syro-Palestiiio
during the New Kingdom, ASAE, LVI,
1959, стр. 105 СЛЛ.

Там же.
Cm. B. И. Авдиев, Воениаяпсто-

Егнпта, I — М., 1948;рия древнего

. И. Харари
своем историко-юридическом нсследо па-

13 ^ P^\hor Labib, Foiidnlismus in dec
name.ssidenzeit
стр. 467—484.

A. M. Bakir, Slavery, in Pharaonic
Egypt. Cairo, 1952.

ASAE. XLVIII, 1948,
44

II — М., 1959.
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сальных статуй Эхпатоиа, которая, как
п другие такие же статуи, была пайдсчга
в Карпаке к востоку от большого храма
Амопа, на месте храма Атону, которьпг
был здесь построен Эхнатопом Автор
статьи обратил вппмаппе на то, что голова
этой колоссальной статуи Эхкатопа укра
шена коропоп, состоящей из четырех
перьев. Как известио, эта корона, введен
ная Эхпатонои, живо папошпгаст горов-
ское имя царя «Гор, сильный бык, высо
кий перьяш!». С другой стороны, эпитет

был эпитетом бога«высокии перьялш»

НИН, посвященном интересному вопросу
о судебной процедуре в Египте в период
Древнего царства В этом труде автор
анализирует вопрос о ноявлешш понятий
права, закона, суда п судебной процедуры
в связи с появлепием государства, при
чем автор самый процесс появления госу
дарства излагает, основываясь отчастц
на концепции труда Ф. Энгельса «Про-
нехолщепие семьи, частпон собственности
и государства». Подвергнув тщательному
анализу судебную процедуру архаиче
ской эпохи, как опа отразилась в Текстах
ппралшд, далее основные институты, иа-
конец, судебную процедуру времени Древ
него царства, в частности письменные жа
лобы, обращения к чтювпикам, след^
ствно, допрос перед судьяшг, судебный
процесс, обвинение, защпту, судебное
решение, автор приходит к ряду своеоб-

Опурпса-Шу, тесно связанного с группой
солнечных божеств. Таким образом, ужо
наличие этой короны создавало представ
ление о том, что ее носитель, в данном
случае Эхпатон, был зеьшым воплощением,
солнечного божества. Как бы в соответст-
впп с этим па одном из колоссов Эхпатоиа
начертано одно лишь имя бога Атона,
что, очевидно, должно было указывать
па то, что Эхнатон хотел пзобразпть себя
как быв образе божества. По мпеншо
тора статьи, с этим связана п другая
рактериая черта этой статуп, а пменпо,
что Эхпатоп в пей пзбражеп совершешто
обпанчоппым п бесполым. Очевидно, в дан
ном случае этим как бы подчеркнута еще
более «божсствеппая» прпрода Эхн^атопа.
Автор полагает, что такой тпп изображе
ния Эхнатона полпостыо соответствует-
эпитету Атона «отец л мать всего, сделан-еще

ав-
ха-

иого пм»

разных выводов. Так, он устанавливает
тот факт, что в древппх общинах право,

обычаи слпвалпсь п оформля-релпгпя п
лпсь в коллективном п магическом авто-
рптетс обряда. Да.чее, по шюпшо автора,
царская власть в древнем Егпптс не раз
рушила сразу древппх общинных обычаев,
что прпвело к своеобразному сочетапшо
древппх обычаев с царской юрпсдпкцпеи,
причем цснтралпзоваппая бюрократия -Г
пользовала древние традпцпи. Наконец,
автор полагает, что с течеипем времени
судобпая процедура несколько упрости
лась п что судебное решоппе стало касать
ся не только личпостп, по и предмета. 1о-
му же исследователю пршшдлежпт и дру
гая интересная работа, посвященная
изданию и пстолковапшо важного псто-
рпко-юрпдпческого текста — стелы с
текстом дарствегшой грамоты
Лхмоса в пользу царпцы Яхмос-Нсфер;
тарп. Дав в своем труде французский
перевод этого текста, автор сопролодп
его псторпко-юрпдическпм коммептарпем,

некоторых проблем

пс-

коснувшись в нем

. Эти наблюдения автора
более подчеркивают те элементы пантеиз
ма, которые столь ярко выражены в
культе Атона.

Египетский археолог А. X. Запд также
посвятил несколько статей вопросам древ
неегипетской релпгпп. Так, в статье «Не
сколько замечапий о постройке храма
тп I в Абидосе» А. X. Запд обращает вни
мание па то, что в падппсп, сохрапнвшеп-
ся в пещерпом храме в Вадп-Аббад (Реде-
зпа) Сети I, восстаповпвшпй в этом месте
золотые рудники, приказал передать до
ходы, получавшиеся с них, его храму в
Абидосе. В этой же надписи царь далее
сообщает, что этот храм был nocTpoei
согласно оракулу. По миеишо авто[)а
статьи, эти слова надписи стоят в теси<)И
связи с тем, что, как видно из надписей.
Абпдосски!! храм Сети I был «построен
заново». Очевидно, для этих крупны,
строительных работ потребовались новь ^
большие денежные средства и спсцпал»
иое «предписание» оракула Одиаио,
судя по большинству сохраипвпшхс^^над-
писеп, египетские фараоны, осооеши>
в эпоху Нового царства, находили no.i
можиым жертвовать большие средства на
iiocTpoiiKy храмов п ие п])ибегая к саик-

Tiie

Се-

M

древнеегипетского права, как, например,
наследования и дарения _

Следуя старой традпцип, укореш
шс'йся в египтологии, египетские учен
много випмаппя уделяют изучеппю са.
])азлпчпых проблем Дрсш1есгппетскоп ре
лпгпп. Так как пет никакой
разобрать все эти работы, я _^  ̂ В одной и з

Каир-ЛИПП) па 71СКОТОрЫХ ^пз ппх
таких работ главный хранитель
ского музея М. А. Абдуррахман Д
оригинальную попытку объясшы '
торыо характерные черты одной п v

А. ,Т. Ы а г а г i,
etude се 1а procedure judiciaire
cien Empire Egyptieii, Ьс Са”-®’
этой работе см. в ки.: Т. И. С а в

Аграрный строй Египта ^ период
Древнего царства, М.,

«о А. jT Harari, Nature cle la
stele de donation de foiiction du roi Ah-
mosis a la reine Alimes-Nefertari, AbAE,
1ЛТ, 1959.
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. И. A b d-u r-R a c h m a n.
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UUU Оракула. Интересная проблема затро
нута в другой статье Л. X. Запда «Неко
торые вариации символа рехит»*^. В этой
статье автор отмечает, что па степах абп-
досскпх храмов Сети I и Рамсеса II встре-
●чаготся три варианта знака pexunv. 1) в ви
де коленопреклоненного человека с голо-
Boii ПТ1ЩЫ рехит п с молитвенно подня-
ТЫШ1 руками; 2) в виде коленопроклонен-
иого человека с бородко!! п хохолком
птицы рехит п с молитвенно поднятыми
руками; 3) в полном образе колепопрек-
лонепиого человека с молптвепно подня
тыми рукамп.

Так как, по мнению автора

автор подробно рассказывает, как арабы
в средние века, а европейские ученые,
начиная с XIX в., пытались проникнуть
в TaiiiiLi пирамид п овладеть их сокрови
щами. Очень! большой пнтсрос представ
ляют данные, которые ясно показывают,
как путем длительной и упорной архео
логической работы ученые постепенно
срывали завесу, скрывавшую проблему
загадочных ннрампд. Вкратце описан ра
боты пе])вых археологов Перршгга, Визэ,
Фл. Пнтрп, А. Ыарриэта, Г. Маснеро,
автор дает значительно более подробное
описание крупных достижепнй тех архео-

которыс за последние годы произ
вели целый ряд открытий, о которых, к со-
жалсшпо, еще так мало у нас знают. Ав
тор подробно описывает открытие неза
конченной пирамиды Сохемхета 3. Гоней-
мом, сообщает много интересных сведе
ний о раскопках нирамндпого комплекса
Джосера в Саккара
своих собственных раскопок пирамиды
Снофру в Дахшуре, даст крайне
росный рассказ о рас1чОтшах д(‘Лого ряда
археолошв в Гизе
половине CBoeii книги останавливается

логов

пзлагаст результаты

пнтс-

наконец, во второй
!ia

рехит всегда обозначал в египетской
нпсьмешюстп понятие «проетшй народ»,то в

символ

этой связи представляет особенны!!
интерес его наблюдение над тем, что в не
которых случаях этот символ изображал
не птицу, а просто коленопреклоненного
человека, т.
лежащего к простому пароду.

Наконец, большой интерес представ
ляет статья А. М. Хагааба об «Изображе
ниях бога Нила на piiMCKiix монетах»®^.
Зта статья

с., иными словами, прниад-

интересна , так как она пока
зывает, какой большой материал дают
,1,ревш1о монеты для изучешгя различных
нробле.м псторпи

распространен в Египте римской
эпо.хн культ бога Ипла, тгзображеиия ко
торого столь часто встречаются нс только

произведеплях искусства, по даже и на
монетах.

Обилие псторггческпх материалов, добы
тых археологами во время многочис.чен-
ных раскопок, произведенных за послед
ние десятилетия в различных местах
Египта, а также издашю целого ряда
^документов, которые проливают новый п
яркий свет па историю древнего Египта,
должны были бы дать возможность соз
дать ряд обобщающих научных трудов

ifCTopmi и культуре древнего Египта.
Однако недоучет соц11алы10-эко!гомнче-
ской истории не гсозволпл приступить к
важнейшей задаче !гаучного обобщения
того огромного исторического материала,
который за гюс.ледшю годы стал достоя
нием науки.

Профессор Калрекого университета
Ахмет Фахрп издал в J9G1 г. в Чггкаго
увлекательно нанпсашгый пау^шо-попу-
лярпый очерк «Иирампды». Автор под
робно излагает вопросы нропсхождопня,
1гсторнческого и религиозного З1гачепня
епшетсшгх пирамид. Прекрасно осведом-
.тегшый J! нсторпографни этого вопроса,

релш-нн и как ншрокооыл

в

по

длитс.дьном сохранении
формы пирамиды в

архитектурно!!
зодчестве древних

египтян II па онтгсашш самых нослодгшх
пирамид, которые строились
эпоху в Мероэ. Достоинством

и позднюю
л  ,1. книги
А . срахрн является то, что свои рассказ
о шграмндах автор TeciieiiimiM образом
связывает с' историей дроинего Египта
Конечно, далеко не всегда можно согла
шаться с onoiiKoii того или иного
рпческого факта автором
Может показаться

исто-
этого труда,

весьма удивительным ,
как автор находит возможным
зпровать деятельность фараонов IV ди
настии. Неправильным
нам II утверждение автора, ’гто ноучоння
Инувера н Нефорти, рисующие большое
народное восстание, описывают события,
нронсходпвшнс в конце Древнего царства
К сожалению,
оз1{акомпться с трудами

идса.’ш-

представляетсн

он не имел возможности
советских уче

ных но этому BOHjiocy. Тем не менее кни
га А. П^ахри представляет большо11 науч
ный интерес так как она содержит
много объективных научных .laiim.ix о
египетских пирамидах,
зультато длительно!!

Таковы довольно :

нп.дучешгых в [>е-
работы архсо.дпгов.

шачительныо резуль
таты научной работг.1 е1'интологпв в Обз.-
единеннон ApaucKoii 1’еснуилике, KOTopi.io
о .хвачены ст])е.\г.лен!1ом

историю
основате.льнп нзу-

кулг.туру
чить
Е

и древнегогипта.
Он н-се. Some Variations of flie rhjj-t

Symbol, там же, стр. 115—И8.
Л. М. е 1 - II а с Ji а Ь, Kepresenta-

I ions (111 (Пен Nil stir 1(‘S monnaios romaines,
.ASAE, XIA'III, 1948, стр. 611—616.
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