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В МУЗЕЯХ СССР
ВВЕДЕН И Е

ИОГОЧИСЛЕИИЫБм а также пстопип-noBoiniino находки
коис'дчось'ос обследование множества давно изданных памятников привели сов
ременную егинтологню к открытию

архива, KUTopbiii, подобно известным

публпкацпн,п

древнеегипетскогоединственногопока
архивам исреднеазиатских государств, пасчп-

документов. Этот архив соде))?кит преимушоствепно разнооб-
осветакпиио организацию государотнеииого xoaniicTBa, а также-

Егпп-

тыпаст многие тысячи

разные мате])иалы,
даст самые порой неожиданные сведении по истории, языку и 1\ультуро древнего
та. Архив (..ложился в XIII—Хвв. до н. о. при живших на западном берегу Нила
дрсвнссгппетско1’1 столп до отрядах работников.

До 80-х годов XIX в. о самих работниках зиа.ли ничтожно мало, так как нз архива
тогда были опубликованы лишь отдельные документы  Б даже смысл оборота «послуш-
Hbiii призыву в Месте правды на западе Внес», которы!!, как наиболее общш'1, егнптя-

прил!('нялн для обозначения почти всех работников, никому пс был понятен.
В нача.ле 80-х годов Г. Macnej)o в отчете о поездке в TypiiiicKiiii музей описал не

ТОЛ1.КО lI^i^fи'пшки итого музея, который в то время был круппопшпм в мире храпплн-
щем памятников работников «Места правды», но п документы ряда других европейских
музеев, а также Булака, в которых тоже упоминались «нослучилыс нрпзыву в Месте
правды запада Впее»

11зд;пп1Ы1'1 материал привлек внимание спсциа.листов и побуди.л их запяться сбо
ром тех доь'умснтов «послушных призыву в Месте п))авды». кото]1ЫС оста.лпсь неизвест
ными Г. Масиеро В резулльтато псслсдоваииП было ycTaiioH.ieiio, что «пос.чушнымп
п])изыву в Месте правды» называли яптоиисцеп, cKynbiiTOjioB, рнсовальидичов, каме
нотесов и других Л10ДС11, живших в поселке и iio.\o])oiieiiiibix  в гробницах па террито
рии сов]>емешюй Дар-эль-Мэдипа; ати люди бы.чи заняты строите.чьством и оформле
нием гробниц царей, а позже — п частных лиц па кладбище «Южного города».

в

не

● Основные сведения подобраны А. Орманом: Л. Е г  m а п, Aegypten und aegypti-
sclics Leb(4i ini Allerluin, 1, Tubingen, 1885, стр. 183 —18(5.

■“ G. M a s ]) e r o. Rapport a M. Jules Ferry, Ministro do rinslriiclion publique sur
Ш1С mission on Italic, Roc. irav., 11 1880, стр. 159—190; 111, 1882, стр. 103—128; IV,
1883, стр. 125—151.

3 3. В a i 1 1 e t,
стр. 9—11; 11- G a и t h i e r,
1916, стр. 155—108.

Los noms de I’esclave on egyplion, Rec. trav., XXIX, 1907,
La nocropole de Tlielies ot son personnel, BIFAO, XIII,
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в XIX — начале XX в. была oбcv^eдoвaпa часть гробниц Дэр-оль-Мэдиыа
В начале XX в. начались раскопки на месте поселка, но исследования, проводи

мые разными археологическими экспедициями, не планировались и скорое разрушали
комплекс, чем способствовали его изучению (Э. Скиапарелли Г. Мёллер Э. Барез
1905—1913 гг.).

В 1914 г. Французекпй институт восточной ар.хеологии в Каире (IFAO) получил
лицензию и начал систематические исследования в Дэр-эль-Мэдипа. С 1915 по 1922 г.

роводились рекогносцировочные обс.чедования (Лекон-Дюыуа ®, Ж. Фукар ", Л. Го-
Ш. Кгоэпц, Сен-Поль Жерар Б. Брюйер); некоторые обследоваппя заворша-

п
тье
лпсь раскопками.

С 1922 г. экспедицию IFAO в Дзр-эль-Мэдина на протяжепии мпогпх лег воз
главлял Бернар Bpioiiep, которы!! провел полное археологическое исследование всей
местности, закончив его в начало 50-.х годов, п издал десятки то.мов с публикациями
найденного им огромного материала. Б. Брюйер (его прозвали «синьор дс Дойр-эль-Ме-
дппе»), к сожа.ченшо, не и.мел достаточных палеографически.х навыков и врс.чопи для
беспристрастного изучения своих па.ходок, по, одиако, стреми.чся сам издавать боль
шую часть напдсшюго материала Иногда в работе экспедиции принимали -
ii даже вели самостоятельные изыскания Г. Нагель, М. Альс, Я. Черни и другие егпп-

участие

тологи.

4 Е. Т о d а, Son Notem en Tebas. Inventario у textos de un sepulcro egipcio de la
XX dinastia, «Boletm de la Real Academia de la Historia», X, 1887, стр. 91—148;
G. D a г e s s у, La trouvaille de Sen-nezom. Objets separes de I’ensemble, ASAE
XXVIII, 1928, cTp. 7—11; C. Campbell, The Miraculous Birth of King Amon-
Hotep III and other Egyptian Studies, L., 1912, стр. 129—198; A. Ы. Gardiner,
A. E. P. W e i g a 11, A Topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes, L.,
1913; K. A. Wiedemann, Tombs of the Nineteenth Dynasty at Der ol-Medinet
(Thebes), PSBA, 8, 1886, стр. 225—232; W. L. Nash, The Tomb of Pa-Shedu at Der
el-Medinet, Thebes, PSBA, 23_, 1901, стр. 360—3G1, табл. 1—3.

" «Missione archeologica italiana in Egitto. Relazione sui lavori della Missione
archeologica italiana in Egitto (anni 1903—1920)», I—II, Torino, 1923—1927 (дал
RMAIE).

« R. A n t h e s, Die deutseben Grabungen auf der Wostseite von Tlieben in den
Jaliren 1911 und 1913, MDAIK, 12, 1, 1943, стр. 1—68, табл. 1—18.

^ E. В a г a i z e, Compte rendu des travaux executes a Deir-el-Medineh, ASAE
XIII, 1914, стр. 19—24; В. В г a у ё г e, Quelques steles trouvees par M. E. Baraize
a Deir el Medineh, ASAE, XXV, 1925. стр. 76—96, табл. I—IV; о n ж e, Rapport
les fouilles de Deir el-Medineh (1935—1940), II, Le Cairo, 1952, стр. 3—18, puc. 69

8 B. Bruyere, L’enseigne de Khabekhnot, BIFAO, XXVIII, 1929, стр. 41—чо.
" G. F 0 u c a г t, Sur] qaelques representation des tombes thebaines decouvertes

cette annee par I’lnstitut frangais d’archeologie orientale, «Bulletin de I’Institut envo-
tion», serie V, XI, 1918, стр. 261—324.

10 И. Gauthier, Rapport sommaire sur les fouilles de I’lnstitut francais
d’archeologie orientale dans les necropoles thebaines en 1917 — 1918, ASAE, XIX 1920
CTp. 1—12. ’ ’

11 B. Bruyere, Les fouilles de I’lnstitut frangais a Deir cl-Medineh de 1914
a 1940, RdE, V, 1946, стр. 11—24.

В. Bruyere, Rapport sur les fouilles do Deir el Medineh (1922—1923)
Le Cairo, 1924; (1923—1924), Le Caire, 1925; (1924—1925), Le Cairo, 1926; (192m,
Le Cairo, 1927: (1927), Le Cairo, 1928; (1929), Le Cairo, 1930; (1930), Lo Cairo 1933-
(1931—1932), Le Caire, 1934; (1933—19.34), ч. I; La necropole de i’ouest, Le Caire 1937-
(19.34—1935), Ч. II; La necropole do I’osL, Lc Cairo, 1937; (19.34—19.35); ч. Ill: La village’
ies decharques publique.s, la station de repos du col de la Valloe des rois, Le Caire 1939-
(1935—1940), Ч. IV: Le Caire, 1952; (1948-1951), Lo Caire, 1953; (Fouilles de I’lnstitut
francais d’archeologie orientale du Caire, t. I, 1; Ц, 2; III, 3; IV, 3; V, 2; VI 2- VII
2; VIII, 3; X, 1; XIV; XV; XVI; XX; XXI; XXVp (далее - RFDM); о n ж о, Fouilles
de rinstitut frangais d’arclieologie orientale. Deir el Medineh, RdE.\, II, 1929, стр. 254
258; о п ж е, Deir el Medineh, 1949, CdE, XXV, Л'» 49, 1950, стр. 45—48; о н ж е
Le grand puits de Deir el Medineh. 1949—1950, BSFE, № 5, 1950, стр. 69—86- о п ж е’
Deir el Medineh. Fouilles de 1950, CdE, XXVI, № 51^ 1951, стр. 67—72; о п ’ж е Deir
el Medineh. Mission frangaise 1950—1951, CdB, XXVII, Яо 53 1952 111—H2‘ о n
Deir el Medineh, 1950—1951, BSFE, № 9, 1952, стр. 7—12 и др.
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86.
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До спх пор систсматизпровапа п подвергнута основательному исследованию лишь
ничтожная часть найденного в Дэр-эль-Мэдпна археологического материала

Особняком в те годы стоял труд В. Шппгельберга — издание 1059 граффити,
скоппроваппых со скал вокруг кладбища столицы; почти все надписи оказались сде
ланными работниками «Места правды» Если бы пл'^блпкацпя В. Шпигельберга в свое
время была оценена по заслугам, то, возможно, именно она послужила бы отправной
точкой источниковедения Дэр-эль-Мэдпна.

Но работы, появившиеся до 30-х годов (исключая издание В. Шппгельберга),
скорее возбудили интерес к памятникам работников из «Места правды», чем далп базу
для основательного научного исследования, так как приведенные в них транскрипции
(воспроизведения не прилагались) были сделаны крайне небрежно. По той же причине
не стали основополагающими и труды археологов, несмотря на то, что начиная с
20-х годов их издания иллюстрируются довольно обильно. В методическом отношении
хорошо были изданы папирусы из Д:)]1-эль-Мэдпна (Т. Э. Питт, А. Гардинер, Дж. Боттп
Д1 др.)^®, по при всей их цеппостп, папирусы, как  и разрозненные издания памятников
из раз.чнчных музеев, разумеется, нс могли дать широкой документальной основы для
всестороннего исследования по причине пх пемпогочпслеыностп п узости содержания
(в большпыствс своем онп были либо материалами судебных расследований, либо днев
никами, в которых отмечались важнейшие с точки зрения ппш^'^щего события).

Обследования п раскопки позволили IFAO к концу 20-х годов собрать несколько
топ иератических острак, издать которые мог только знаток скорописи. Рассчитывая
длительность издания, IFAO пригласил работать над остракамп двух молодых егип-

— Я. Черпп II Ж. Познера. Поскольку Б. Брюйер продолжал раскопки
поступления новых надписей продолжались, каждому из египтологов было отведено
по тысяче поморов каталога

со
на
ТО.’ЮГОВ п

16
и в этих рамках Ж. Познеру было поручено издание

литературпых острак, Я. Черпп — псох остальных.
Именно Ярослав Черни сумел заложить основу псточнпковедения Дэр-эль-Мэ

дпна. Сейчас уже яспо, что он создал спецпальпую отрасль егнптологип, быть может
даже специальную науку. Не важно, как ее называть  — дэр-эль-мэдинастикой и.чп
пиаче. Важно, что Я. Черни установил громадную научную ценность памятников из
Дэр*эль-Мэд1ша и своими исследованиями показал необходимость глубокой и слож-
пой палеографической, языковой и исторической подготовки д.чя комплексного изу-
чепия острак, папирусов, граффптп, стел, гробппчпых надписей п археологических
находок.

Я. Черпп начал с исторического изучепия известного к 20-м годам документаль
ного материала п написал несколько замечательных статей, в которых окончательно

G. N а g е 1, La ceramique du Nouvel Empire a Deir el Medineb, I, Le Caire,
1938; K. К о 1 о d z i e j c z у k, Plecionki staroegipskie w Muzeum Narodowym w
Warszawie, «Rosznik Muzeum Narodowego w Warszawie», VII, 1963, стр. 75—106;
E. Schiemann, Pflanzenfunde aus Der el-Medine, MDAIK, 10, 2, 1941, стр. 122—
128; S. G u г t o, Postille circa la Mctallurgia Antico-Egizia, MDAIK, 18, 1962,
стр. 59—63, табл. I—III.

W. Spiegelberg, Zwei Beitrage zur Gcschicbte und Topograpbie der
tbcbanischen Nela-opolis im Nouen Reich, Strassburg, 1898; он же, Agyptische und
andere Graffiti (insebriften und Zeiclinungen) aus der Ibebaniscben Nekropolis, Heidel
berg, 1921.

16 W. P 1 e у t e, F. R о s s i, Papyrus de Turin, I —II, Leide, 1869—1876;
J. L i e b 1 e i n, Deux papyrus hieratiques du Musee de Turin. Publies en facsimile,
Christiania, 1808; G. В о 11 i, T. E. P e e t, II Giornale della nccropoli di Tebe, I—II,
Torino, 192^ T. E. P e e t, The Great Tomb-robberies of the Twentieth Egyptian Dyna
sty, 1—И, Dxi., 1930; OH же, The Mayer Papyri A and В 11162 and 11186 of the
Free Public Museums Liverpool, L., 1920; J. C a p  a г t, A. И. Gardiner, B. van
<1® ^1’® Ramesside Tomb-robberies, JEA, XXII, 1936,
стр. 163—193.

Действительность превзошла ожидания. В 1950—1951
обнаружено 2459 острак — см. S. S а и п с г о п
el-Medineli en 1950/51, BSFE, 9 1952 стр 13—20
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ГГ. в Дэр-эль-Мэдина
Ostraca et papyrus trouves a Deir
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доказал принадлежность работников «Места правды»  к числу царских людей, а также
выяснил некоторые спецпфпческпе черты их положения в государствсппом хозшйствс»
особенности их верований, правовой организации и т. д.

Если первые исторические псследопанпя Я. Черни частично и устарели, то iiiuni-
зошло это прежде всего благодаря тому колоссальному по скрупулезности анализа и
шпроте охвата материала Tpj'Ajs который он сам начал в 20-х годах и продолжал до
конца жизни.

Я. Черни издал и прокомментировал тысячи острак, граффити (продо.лжпп дело,
начатое В. Шппгельбсргом), стел, папирусов и множество других падписсч! Большое
чпсло текстов было пайдепо нм самим в Дэр-эль-Ыэдппа пшг в самых разных музеях
п собраппях мира. Один арабский египтолог, nopameiiHbiii размахом издательскоГ! дея
тельности Я. Черни, писал, может быть несколько преувсличивпя, что профессор
Черни своими миогочпслсинымп работами как бы подвел итог методике прежних
публикаций (например изданиям острак А. Эрмапа и создал целую науку острако-
логию 20

в самом деле, Я. Черни отказался от издания избранных, наиболее ннтероспых
с точки зрения издателя документов п перешел к публикациям coopauiiii в целом, .мас
сового эпиграфического материала В сунщости Я. Черни определил все оспоппыо на
правления исследований по архиву Дэр-эль-Мэдипа па ближайшие десятшлетия. При
его содействии, с его консультациями, а иногда и под его руководством появились
многие работы египтологов разных стран по источииковедешпо Дэр-эль-Мэдипа.

В своих совершенных изданиях литературных острак Ш. Познер не только устано
вил, отрывками и.ч каких литературных произведений являются то или ипые надписи,
но и доказал, что изучение древпеспшетской литературы Среднего и Нового царств
совершенно невозможно без учета материалов из архива Дэр-эль-Мэдина, так как этог
архив нс только сохранил целые неизвестные литературные произведения (среди
переиздаваемый нами острак Л'г 1125 Эрмитажа), но  и позволяет восстановить пробелы
в уже известных, а таюко рекоиструировать неизвестные по другим рукописям ироиз-

пи.х

J. С е г п у, Le culte d’Amenopliis chez les ouvriers de la necropole tliebaine,
BIFAO, XXVII, 1927, стр. 159—203; о и ж е, L’identite des «serviteur.s dans la Placo
de Verite» et dos ouvriers de la necropole royale de Thebes, RdEA, II, 1929, стр. 200—
209; о п ж е, Une expression designaiit la reponse negative d’uii oracle, BIFAG, XXX,
1930, стр. 491—496; о и ж е, Questions adresseos aux oracles, BIFAO, XXXV, 1935,
стр. 41—58; on же, Le tirage au sort, BIFAO, XL, 1941, стр. 135—141; on
Nouvelle serie des questions adressees aux oracles, BIFAO, XLl, 1942, стр. 13—24.

J. (Гегпу, E. Pcet, A Marriage Settlement of the Twentieth Dynasty.
An Unpublished Document from Turin, JEA, XIII, 1927, стр. 30—39; J. Corny,
Papyrus Salt 124 (Brit. Mus. 10. 055), JEA, XV, 1929, стр. 243—258; о и ж о, Ostraca
hieratiques, ч. I—IV, Le Cairo, 1030—1935; о и /К е, Catalogue des ostraca liieratiques
non litteraires de Deir el Mcrlineh, ,1—V, Le Cairo, 1935—1951; о ii ж e, Quelques
Ostraca hieratiques inedilsde Thebes auMusee du Cairo, ASAE, XXVII, 1927, стр. 183—
210; oil ж e, Ostrakon 2973 der Staatl. Ermitage zu Leningrad, ArOr, 111, 1931,
стр. 395—399; о n' ж с. Graffiti hieroglyphiques et hieratiques de la necropole Lhebaiiie,
№ Л'Ь 1060 a 1405, Le Cairo, 1956; о н ж e, Egyptian Stelae in the Bankes Collection,
Oxf., 1958; J. C e r n y, A. II. Gardiner, Hieratic Ostraca, I, Oxf., 1957. Несколь
ко лет назад Я. Черни с rpyiinoii стажеров-арабов нашел в горах к западу от Висе еще
351 граффити; теперь общее число граффити достигло 2566. Вновь naiineiiiibie граффити
будут пздаш.1 Цеитро.м доку.меитащш и псслсдоватп! древпего Египта иод заглавпе.м
«Graffiti с1е 1а Montague thebaine» (J● L о с 1 а  n I, Fouilles et Iravaux on LsYOte et
au Soudan, 1968-1969, Or, 39, 2, 1970, стр. 344).

A. E г m a n, Hioratisclic Ostraca, ZAS, 18, 1880, стр. 93 — 99; о и ж- с, Aus
dem Volksleben des Nenen Reiches, ZAS, 42, 1905, стр. 100—lUG; о ii ж c, Der Brief
cines Kraiiken an seinen Soliii, «Amlliche Berichten aus den Preussischen Slaalssammlim-
gen», XL, 3, 1918, стр. 02—(>5.

20 S. A 1 1 a in, Sind Dio Nichtiiterarischen Scliriflostraka Broiiilloiis? JEA LIV
1968, стр. 121—128. . ^ ^ ’

J. Corny, Los ostraca hieratiques, leur interet ct la iiGccssile de lour elude, CdE
VI, 12, 1931, cTp. 212—224; on же. The Coniribulion of the Study of Unof
ficial and Private Documents to the History of Pharaonic Egypt, «Le fonti indirette della
sloria egiziana», «Studi semilici» (Roma), 7, 1963, стр. 31—57.

17

ж e.



ПАМЯТНИКИ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ДЭР-ЭЛЬ-МЭДИНА 83

ведения В частности, обследовав остатки аналогичных надписей на остраках
№ 1050 U 1095 Каирского музея, JK. Познер заметил,что острак Л*» 4478 ГМ1Ш является
noHoBiiiiKoii острака № Р 9026 Боргшпского музея,  п восстановил полный текст запи
санного па остраке отрывка ранее неизвестного литературного произведения^.

Еще Л. Эрман л Я. Чернп обнаружили, что в Дэр-эль-Мэдпна найдены выписки из
к.часснческнх произведений египетской литературы ?К. Познер доказал, что таких
выписок было бссчпслеппое множество. Каждое новое издание острак из дор-эль-мэ-
дииского архива подтверждает факт широкого распрострапспия грамотности в Египте
и большой начитанности жителей поселка

Из мпочислспных работ Я. Черни, А. Гардинера, Ж. Познера, А. Эрмапа, Р. Ками-
носа, Э. Вопте, С. Гролл, М. Коростовцева п других ученых сейчас видно, что изуче
ние новосгипетского языка вообще немыслимо без учета надписей из Дэр-зль-Мэдниа
не только из-за особенностей лексики, по и потому, что обильны!! архивный материал
позволяет путем статистического анализа определить степень рас!!ространениости
или иных грамматических и графических форм. В фараоновском Ег!ште больше нет
такого обширного, компактного, близкого по времени записи языкового материала,
UO отпошопию к которому можно было бы ирпмсиить самые совремсииые методы пс-
слсдоваиия.

тех

Издаваемые нами надпис!! в частности, отражают интереснейший пер!!од завср-
шеп!!я перехода от классического египетского языка к новоегипетскому (XIII—XI вв.
до п. э.).

Благодаря изданиям Б. Брюйера, ?К. Вапдье, Ж. Вандье-д’Аббади, Ш. Мейстра,
Ж. ?Курдс1! II многих других египтологов п искусствоведов в иоследшою половину
века опубликованы почти все росписи и многие надписи из гробниц Дор-з.чь-Мэдина
OTU росписи — самое яркое явлепие в художественной жизни Египта после амарн-
ского периода и прямо продолнсают развитие искусства периода правления
хотпа IV. Но архив Дэр-эль-Мэдина сохранял еще и несколько тысяч рисуиков самого
разного характера. Ни из одной страны древности не дошло такого богатого графиче
ского материала, но которому можно было бы нрос-чедить процесс обучения художника
(рисунок па эрмитажном остраке № 18239 как раз и принадлежит к этой серии) и да
же процесс работы художника над произведением искусства, и прежде всего—над рос
писями (к этой серии принадлежит рисунок на обороте острака № 2973 Эрмитажа). Во
многих рисунках разрабатываются композиции и сюжеты, которые впоследствии

Амен-

22 G. Р о S е п е г. Catalogue dcs ostraca liieratiques litleraircs de Deir el Medineh,
I, 1—3 (№№ 1001—1108), Le Caire, 1934—1938; II, 1—2 (№№ 1109-1213), Le Caire,
1951—1952; о n ж e, Les ricliesscs incoimues do la litterature egyptieniie. Reclierchcs
litteraires. I, RdE, VI, 1951, стр. 27—48; о п ж о, Complements aux <(richessos in
coimues», RdE, IX, 1952, стр. 117—120; о п ж е, Ostraca inedits du Musee de Turin.
Rechorches litteraires. Ill, RdE, VllI, 1951, стр. 171—181; ou же, L’exorde de
ITnstruction educative d’Ameunaklito. Rcclicrches litteraires. V, RdE, X, 1955, стр.
01—72.

22 О II Ж e, Catalogue, 1, 2, стр. 24 ii 3G; о it  ж e. Section finale d’uuc sagesse
. Rechorches litteraires. II, RdE, VII, 1950, стр. 7i—84.

A. E r m a n, Die agyptisclic Schulerhaiidscliriftcn, APAW, Phil.-hist. Kl.,
ж 0, Die Literalur der Aegyptcr, Lpz, 1923; J. Corn y,

depuis longteraps, RdE A, I,

IHCOlinUO

1925, № 2, CTj). 1—34; on
Deux iiouveaux fragments de toxtos litteraires conmis
1927, стр. 221—220.

22 Например, И. G о e d i с к e,
1902; II. G о e d i c к e,

E. F. A\‘ e n t e
badc'H,

, Oslraka Michaclidis, Wios-
Ilieratische Oslraka in Wien, WZKM, LIX—LX,

1903—1904, стр- 1—8, табл. 1 —XXII.
●-« R. R г u у 0 г e, La tombe No. 1 de Sen-nedjem a Deir el Medineh, Le Caire,

1950; о и /К e, lombes lliebaiiies d(> Deir el iMedineli a docoralioii monochrome, Le Cairo,
1952; R. R r n у e г e et К u e n t z, Toinbos Uiebaines a nocrupole de Deir cl
Medineh, 1.^1, Le Caire, 1920; (Ль M a у s I г e. Tonibes de Deir el Medineh. La tombe
do Ncbenntal (As -19), Le Cairo, I93(i; J. V a n  d i e i’, J'ombes de Deir el-Medineh.
La lombo de Neler-Abuii, Le Cairo, 1935; J. V a n  d i e r d’A b b a d i e, G. J о u r-
d a i n, Dt4ix tonibes do Deir el Medineh, Le C-airc, 1939. Только тексты изданы:
J. Corny avec la collaboration de R. В r u у e r  e et de J. J. C 1 e r c. Repertoire
onomaslique de Deir el-Medinch, Le Caire, 1949.
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были воплощены ыа превосходных стелах из Дэр-эль-Мэдпна (так, сохрапплись наброс
ки того сюжета, который представлен на стеле № 8726 Эрмитажа). Изупонпо рисун
ков в сущности еще только начинается

Большая часть культового инвентаря (ящпкп для ушебти № 1918 ГМИИ, салш
заупокойные статуэтки № 1662 ГМИИ и №52.909 Одесского археологического музея)
представляет интерес как мастерские произведения художественного  ремесла, сохра¬
нившие наряду с колоритными росписями цепные падппсп.

Хранящиеся в музеях Советского Союза памятники из Дэр-эль-Мэдпна  дают не
заменимые сведения о тех из работников, от которых дошло мало документов или о
которых почти ничего неизвестно. Такие данпые содержат, прежде всего, иадппсп на
дверцах наоса № 4867 ГМИИ, па стеле № 3937 п пирамидке № 19.491 Эрмитажа, на
фигурке «ответчика» № 52.909 Одесского археологического музея.

Опп освешают и самые разные стороны верований жителей поселка, верований,
которые имели немало особенностей Очень ценные, например, сведения о культе
богини Твэре содержат стела № 156 Воронежского музея пзобразпте.чьпых искусств
и особенно падписп па дверцах наоса ГМИИ.

Однако дэр-эль-мэдипский архив имеет огромное значение не только для изучен
истории опшетской культуры. В первую очередь оп привлек внимание специалистов
по социальной п соцпальпо-экопомпческой истории Нп один комплекс египетских
документов не дает такой подробнейшей картины оргапизацпи гос^щарственных работ
и содержания работников, как дэр-эль-мэдпнскпй. Я. Черни раскрыл незаменимую роль
архива для исследования конкретной экопомикп и социальной структуры общества
Нового царства: для изучения цен, оплаты труда, проблем семьи, семейной собствен
ности II права паследоваыпя, организации управлеппя, органпзацип системы доволь
ствия

ИЯ

30
(в Эрмитаже хранятся острак № 18.067 — расписка в получении работника

ми орудий труда, II острак № 2973, сообщающий о выдаче красок хранителем ценнос
тей пачалышка.м работников; оба острака представляют интерес для изучения системы
отчетности и организации труда). Я. Черни и его последователи только начали изу-

А  падания: Е. В г и п п е г - Т г а и t, Die altagyptischen Scherbenbil-
fl er (biidostraka) der deutschen Museen und Sammlungen, Wiesbaden 1956- J V
d i e г d’ A b b a d i e, Deux ostraca figures, BIFAO, LVI, 1957, стр. 21—3l’ 13 пце ,
она же, Catalogue des ostraca figures de Deir el-Medineh ч 1
Le Caire, 1936; ч. 2 (№№ 2256 a 2733), Le Caire, 1937; ч. 3 Le Cairo 1946 о 4
(№№ 2734 a 3053), Le Cairo 1959; iM. W e r b r о  u c k, Ostraca a figures, <?BuUetia
des Musees royaux d art et d Jiistoire», 3 sene,  № 1, 1934, стр. 138—140 табл чп_чр-
3 sene, № 1, 1932, стр. 106—109,табл. 2—5; 4serie, 25 annee, 1953, стр. 93—111 36 вис’

п/ Religion of the Poor m Ancient Egypt, JEA, III, 1916 сто ’
M a T ь c. Религия египетских бедняков, «Религия  п общество» тг'

1926 стр. 10-35; В. В г и у ё г е, Mert Seger а Deir el Mcdineh, Le Caire 1930 ’
® Cm., например, W. S p i e g e 1 b e r g, Arbeiter und Arbeiterbewesunff untpr

den Ramessiden (ca. 1400-1100 v. Chr.), Strassburg, 1895; И. M. Л у p ь e Лпевштт^
фиванского некрополя от 28 г. Рамсеса III, ВДИ, 1950, № 4, стр. 81--88- он же
Забастовка ремесленников фиванского некрополя во времена Ря\геег-я ттт пттгт'

■bgypxe, bli'AU, XXXVII, 1937, стр. 41—48; on же, Restitntinn пГ опл
Attaching to, Stolen Property in Ramesside Times, JEA, XXIII 1927 сто 1R6—
OH же. The Will of Naunakhte and the Related Documents ’jEA ’ YvVr .lo/r’
стр. 29-53; о п, ж е, рец. на ки. W- Hole к. Zur les MUUeren und
Neuen Reiches, Leiden-Koln, 1958, BiOr, XIX, 1962, стр. 140-144^ Mitiieion und
ArOr du recto du Papyrus de Turin, № 1880,

1 ^ ^ 642—645; L. C h r i s t о p h e, Les oorteurs d’eau de Deir
el Medmeh pendant le rogne de Ramses III, BIE, XXXVI, 1955, стр. 381-408 S I an
n e r о n, Catalogue des ostraca hieratiques non litteraires do Deh* ol л,Га/1:„г.ь ’г * г’ ●
1959 (Introductio^n); И. М. Л у p ь е, Отрока., выда-ш SpHoi,oro\mihlfpe^
фиваиского некроиоля во времена Нового царства, сб. «Древний мир» ’

J; J а п S S е п, А Twentieth-Dynasty Accemnt РаругиГ’1ЕЛ
етр. 81-94; табл. XVI-XIX; I.I. Janssen and Р. W.  Р а n. Burial and

27

a n

1962, стр.
52, 1966,
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ченпе документов по соцпальпо-экопомпческой псторпп; будущих исследователей ожи
дают самые необыкновенпые открытия. Ведь для’другпх периодов п местностей древнего
Египта такую’картину приходится восстанавливать (с большими изъянами) по разно-
времеипым псточиикам, дошедшим из разных хозяйств  и областей страны. И в то же
время этот архив является уникальным, незаменимым также потом^^ что «послуш
ные призыву в Месте правды» стояли особняком среди других работников государст-
пепного хозяйства по причине культового характера своей постоянпой работы, п по
тому, что они прпнадлежалп к кругу производителей скорее дз'ховных, нежели мате
риальных цеппостей, а по организации, системе отчетности и по возмещению за труд
ничем не отличались от создателей материальных благ.

Исследования по «восстановлению» архива Дэр-эль-Мэдпиа ведут
всего мира, так как памятники «послушных призыву  в Месте правды» в XIX—XX вв.
были рассеяны по самым разным музеям (даже паходкп Б. Брюйера не полностью оста
лись в Капре). В сущности по кусочкам восстанавливается единственный
большой древнеегипетский архив.

Много тысяч непзданпых документов из Дэр-эль-Мэдипа еще хранят Французский
ипстпту^т восточной археологии в Каире, KaiipcKiiii музей; мало п плохо изданы этого
рода памятники пз Туринского музея п многих других музеев п собраний мира. Перед
египтологами стоит нелегкая задача выявления этих памятников и ввода пх в науч-

египтологн

настоящий

ный оборот.
Предпринятая работа по составлению nepBoii сводной публикацпи всех храня-

всегощихся в Советском Союзе памятников пз Дэр-эль-Мэдпна тоже имеет прежде
источниковедческий характер, лишь отдельные экскурсы являются чисто исторпче-
скимп.

Все публикуемые памятники обследованы и описаны мной па местах хранения.
В обследованиях ряда памятников принимала участие И. А. Добровольская; И. А. Доб
ровольской я обязан рядом интересных соображений по поводу некоторых памятников,
п особенно по поводу стелы № 3937 Государственного Эрмитажа. Изданпе стел Госу
дарственного музея пзобразптельпых искусств имени А. С. Пушкина, посвященных
богине Кудшу, осуществлено совместно с И. В. Добкович.

Полностью ранее были изданы четыре из публикуемых здесь памятни ков — остра-
Но, как будет показано

в состоя-
кп № 1125 2973 зз, 5593 34 Эрмитажа и Ki 4468 ГМПИ зз.
далее в настоящей работе, первоиздателп далеко не всегда были в то время

точно датпровать н даже прави.чыю транскрнбпровать и понимать падппсн, поэтому
пздадпь!е остраки нуждаются в публикации заново.

Стремлением к печерпывающеп для своего времени
публикация дверц наоса № 4867 ГМИИ зо. Но Б. А. Тураев воспроизвел
ловину надписей на дверцах, а содержание остальных текстов отрази.ч только в пере
воде, который нуждается в значительном уточнении.  В этой работе Б. А. Тураев -
пытался использовать документы пз «Места правды» для комплексного изучения, но он
мог знать тогда далеко по все хранящиеся п нашей стране дэр-эль-мэдинскне памятники.

НИИ

и
полноте издания отмечена

лишь по-

по-

the Community of the Necropolis Workmen at Thebes (Pap. Bulaq X and
JESHO, XI, II, 1968, стр. 139—170, табл. I —П-

3- М. М a 11 h 1 е w, The Ostvacon № 1125 in the Hermitage
1930, стр. 25—27, табл. I

W. S t r u w e Ostrakon № 2973 der Staatlichcn Ermitage (a
YOU B. A. Turaeff), CLK, 2, 1929, стр. 28-31, табл.; J. С e г n у, Ostrakon Л. 2973 der
Staatl. Ermitage zu Leningrad, AvOr III 19.T1 сто 395—399, табл. Ill-7.lv-

^ISi’desMoskauo^Museums fur schono Kunste, ДАН.
cep. B, 8, 1930, стр. 147—151

3° Ы. M a t t h i e w,
Kunste in Moslcau,
d’uno sagosse...

36 Б. A. T у p a e B, Дверцы
ЩРВСКОГО собрания, ПМГШ, 1Ц, 1913,

Inheritance in

Museum, СЕК, 5,

der Sammlungus

;  fiir schone
Section finaleOstrakon ,1\2 4474 des Museums

P о s 0 n e r,

наоса c молитвами богине Гауэрт A” 3914 1олепп
.  73—80, табл. XIII.

I. L о u г 1 e,
СЕК, 2, 1929, стр. 28—31, табл.;

стр
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Несколько памятников Б. Л. Тураев упомянул в описаниях египетских коллекций
России. Эти описания в отличие от названных ранее изданий пн в коей мере по прстеп-
довалп на полное исследование памятника, а скорее, как и публикации Ф. Ф. Гесса,
были призваны познакомить в беглых заметках па одпой-двз'х страничках с теми еги
петскими древностями, которые имелись в России. Часто они снабжались грубыми
прорисовками, иногда транскрипциями и воспроизведениями^'^. Переводы' текстов
в описаниях не отличались точностью и не отражали содержания всей надписи цели
ком Иногда в обзорах Б. А. Тураева приводятся только описания, сделанные люби
телями 39

Й. Лепбович издал в зарисовке и по фотографии, предоставлешю!! ему его учителем
В. С. Голенищевым, стелу Л*» 5614 ГМИИ

В 20-х годах В. В. Струве дал краткое описание стел 3937 и 8726 Эрмитажа
и транскр1шции надписей на них (без переводов)

В книге М. Э. Матье по истории искусства помещены воспроизведения стелы
3937 и острака № 18239 ЭрмПтажа, а также одной стороны ящика для угиебти

№ 1920 ГМИИ, но специальной публикации этих памятников пет
В 1971 г. С. И. Ходжаш издала воспроизведение той же стенки ящика для ушебти

№ 1920 ГМИИ, а также опубликованного Ф. Ф. Гессом саркофажца с ушебти № 1662
того же мз^зея

Ни одномз"^ из названных выше памятников до сих пор не было посвящено специаль
ных искусствоведческих исследований н только две надписи транскрибированы и пере
ведены совершенно точно (острак № 2973 Эрмитажа в переиздании Я. Черни и острак
JS2 4478 ГМИИ в переиздании Ж. Познера). Кроме того, поскольку в первой трети
XX в. комплекс древностей Дзр-эль-Мэдина еще только начинал обрисовываться,
большая часть памятников (кроме надписей па дверцах наоса, па стеле № 5614 ГМИИ
и острака № 2973 Эрмитажа) не рассматривались как неотрывная часть дэр-эль-мэдин-
ского архива.

В настоящей работе впервые издаются стела № 5613, ящик для ушебти № 1918 п
дощечка с надписью от другого ящика Л'з 4882 ГМИИ, naniipjx № 1113 и острак № 18067
Эрмитажа, саркофаг Лз 52 Воронежского мз'зся, ушебти № 52909 Одесского П])хсологи-
ческого музея — памятники, которые в лучшем случае лишь упомянуты
каталогах, но никогда не были ни воспроизведены, ни даже описаны.

музе!и1ыхв

Издание снабжено воспроизведениями всех памятников п некоторых изобразитель
ных аналогий, транскрипциями и переводом всех надписей, а таюко таблицами историче
ского характера. Отдельные памятники сфотографированы в фотолабораториях Эрми
тажа в инфракрасных лз'чах; это позволило обнаружить невидимые в обычных ус
ловиях детали. Реставрационная работа М. И. Лебель сделала npiiroAHoi'i к изданию
пирамидку №19.491 и да.ча иема.чо сведений о стелах №№з 3937 872G Эрмитажа.и

С трапскрипцией, воспроизведением и пояснением изданы угиебти и саркофажец
№ 1662 ГМИИ: Ф. Ф. Г е с с, 'Ушебти и саркофаги к ним Эрмитажа п Музея пзяшиых
искусств, ИГЛИМК, III, 1924, стр. 110—111, табл. 'VII.

Пирамидка №19.491 Эрмитажа п стелы №з№2 156 ц 157 Воронежского музея-
Б. А. Т у р а е в. Описание египетских памятников  в русских музеях п собоаппях'
ЗВОРАО, XI, 1899, стр. 133, табл. IV; на этой основе транскрипция RFDM 1933—^
19.34, I, стр. 32—33; А. Wiedemann, Egyptian Monuments at Dorpat PSBA 16
1894, стр. 150—155. Саркофаг № 52 Воронежского музея только ’ ’
владельца приведено в иероглифической транскрпццип.

Тураев, Оппсапне египетских памятников,
(А. А. Палышков).

J. L е i Ь о V i t с h. Deux steles inedites do la deesse Qadesli, BIE XIX 1937
стр. 81—88, рис. 1; on же, Kent et Kadesh, «Syria», XXXVIII, 1961 стр 28 табл II'

" В. В. C T p у B e, Этюды no истории Cenepiioro Причерноморья, Кавказа и
Средней Азии, Л., 1968, стр. 283, 301, 285 сл. и 303.

^2 М. Э. Матье, Искусство древнего Египта, Л.—М., 1961, стр. 413 и 468
табл. XV, рис. 196 и 229; она ж е, Искусство древнего Египта, М., 1970, табл. 7б!

С. Ходжа ш, Егппстское искусство в Государственном музее изобрази
тельных искусств им. л. с. Пушкина, М., 19/1, табл. 52 и 54.

38

упомянут, но имя его
39

стр. 129—130, табл. III
40
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ВЫПУСК I

1. СГЕЛА № 3937 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Стела поступила в Эрмитаж в 1919 г. из музейного фонда в составе кол
лекции Черткова. В списках группы предметов, переданных
1919 г. в отдел древностей Эрмитажа, она определена как «рельеф в стиле
Тель-Амарны»; списки не содержат никаких указаний на происхождение
памятника

В 20-х годах В. В. Струве подготовил к печати описание стелы, транс
крипцию нанесенных на нее надписей и в кратком комментарии попытался
подобрать аналогичные по стилю исполнения памятники. Временем изго
товления стелы В. В. Струве считал первые годы после смерти Аменхотпа
IV (время царствования Тутанхамопа) ^ о

Впервые стела была воспроизведена в 1961 г. в одной из книг М. Э.
Матъе (датирована временем преемников Эхнатона) ^ .

осенью

43

ОПИСАНИЕ

Большая стела с закругленным верхом высечена из белого известняка.
Наибольшая высота — 72,5 см (сбоку — 56,5 см), ширина — до 45,/ см,
толщина — до 7,3 см.

Бесспорно древпих повреждений рельефов в лицевой

почти не касаются над-ко два: в первом и во втором ярусах несколькими
st’jW. Остальные повреждения незначительны; они
писеи (только в третьем ярусе справа наполовину разрушен ‘
к имени inu-snwt) и рельефов (лишь слегка повреждены
женные в верхнем ярусе). По рамке видны мелкие сколы. Рсо
красочный слои и лаковое покрытие. В целом же и рельефы

¬

хранились очень хорошо.
Лицевая поверхность плиты разделена на три яру ’ -ргрй
В е р X II и й я р у с, занимающий немногим

высоты лицевой поверхности (33,2 см). “ДеР»" знака, изо-
над которыми в люнете врезаны символы кольц д

бражающие поверхность воды. говеняшющий возлияние из
В  левой части яруса представлен st^v, вппавой —

металлического кувшина с носиком и д^удом’ (па этот раз
его сын jmn-m-jpt, проделывающий то же самое Д g опоясапия.
из кувшина без носика). На бедрах st^v и jmH-m-jP  ' L  головах
через левое плечо того и другого ^переброшена шкуре ■■
небольшие парики с двумя рядами ^окопов ^ ДДД людьми

л^ешкп, ви„отрад и

’’^“«Послушпые призыву» до Ч^емепи правле.шя Д^’^бытГпарядиьш'!

г-1 -1 о 1Q mir ОПИСЬ V, связка 5, дело -i6.

« ёГр у -оглп „с’пакомптьса с работой
В. в. Струне только после ее издашш «1968 г. Porter, В. L. В.

To^pographicafmMiogrlphy оГлпс1еп1 Egyptian Texts Relu-Ь

nocBHmcmioii итогам работы Государствеппого Эрмитажа за 1УР0 юд.
24^мая’19б7 г.». Л., 1967, стр. 21—22.

43

and PaiiitP^COxI.,, 1961, 1.'2,'стр. 734._ См. также
Стела Сетау па '
сессии.
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/Кения «послушных призыву» были нарушены еще при Амеи-хотпе III,
а в период правления Тут-анх-амуна их изображали пе только в париках'^®,
но и в сандалиях

Уже до времени царствования Тут-анх-амуна встречаются такие релье
фы, на которых «послушные призыву» изображены совершающими воз
лияние холодной водой Усирэ одпако одетыми в шкуру леопарда;
раньше их показывали лишь в тех случаях, когда они приносили
жертвы и совершали возлияние своим господам

Сцены среднего яруса (высота 18,3 см) имеют ту же компо
зицию, что и рельефы верхнего яруса.

В центре изображена hwt-hrw; она держит в левой руке попикший цве
ток папируса, а в правой — металлический кувшин, из носика которого
льется холодная вода. Mvt-hrw стоит перед восседающими на высоких
креслах в позах принимающих жертвы «госпожой дома» c]j-\vrj-r^ и обни
мающей ее «его (т. е. st^w) матерью» t^-h4.

Справа в таких же позах st^w и «госпожа долха» pwj. Перед ними совер
шает возлияние мальчик с локоном, одетый в короткое опоясание; ои дер
жит в левой руке распустившийся цветок папируса.

Женщины одеты в узкие длинные платья, на головах  — парики, пряди
которых спускаются на плечи и грудь. Все сидящие, кроме h'pj-'^ (в тре
тей ярусе), изображены в париках с конусами из благовонных смол,

арики gj--wTj-r5, старшей t?-h'^(t)n pwj на уровне лба перехвачеиы
тами, завязанными на затылке бантом. Пряди париков pwj и t?-h^(t)
Младшей (последняя изображена в третьем ярусе) подобраны на ypolnie
линии рта лентами,

Плечи и верхнюю
воротники-ожерелья.

В сцене принятия жертв st^w изображен по тем правилам, которые были
установлены для принимающего жертвы еще со времен Тхут-мосэ III:
в парике с конусами благовоний, в длинпои опоясании, босой Эти
прамла существовали еще и при Тут-анх-амуне
вапия^^т содержат сокращенный

t. ^ И имена всех изображенных во втором ярусе,
нижнего яруса (высота 18,1 см) построен иначе, че.м

рельефы двух верхних.

лен-

завязанными сзади.
часть груди мужчин и женщин покрывают цветные

thёьГiмl^"^'=■ 2'■“У У о, Kuontz, Tombes

** a «^ Aegyptische Grabsteine II табл XIX xo> or
Евг Б nV ^4.050; Aegyptische Grabsteine,’ II,’табл. XVIl’ № 2s!

1966, №4, cTp 112-^M *Л?п Росударственпого Эрмитажа, ВДР1’
holm, Copenhague g e n s e n, Steles egyptiennes au Musee National de Stock-

b-'i'Hf?i? - "it-●●
T?" I'-”'“"‘i». wi.S."

гсени^о'к^Асо^бр^а^^яГ fe. °Ш?Г"а5л" '● и’о.а^уа.кя
чл еге, Kuentz, Tombes thebaines, табл. У1иХ-т nrin r t к i ^ г.
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Слева иа креслах в позе принимаюni;ero жертвы сидит I/pj-^?. Он одет
в длинное опоясание, на груди — воротник-ожерелье, голову покрывает
небольшой парик, локоны которого доходят до плеч.  В правой руке

держит цветок папируса, а левой гладит по голове стояш;у1о у его
ног дочь nfr(t)-ji’j; девочка левой рукой касается колен отца, а правой сжи
мает стебель склонившегося к l/pj-^| папируса. Голова ее выбрита, остав
лен лишь локон на впске; на левом ухе видна подвеска, тело покрыто про¬
зрачным платьицем.

Всю остальную поверхность яруса занимает изображение череды егип
тян, которые несут в руках пожертвования для li'pj-^Г Первая в череде
женщина кроме того совершает ДvЧя h^pj-^э возлияние холодной водой.
?Кертвы состоят из распустившихся цветов и бутонов, уток и
плода. Первая и третья женщины одеты в платья того же типа, что и пла-

обнажены. Все женщины в длинных
. Замыкающий процессию mn-snwt

какого-то

тьице девочки, вторая и четвертая
париках, пряди которых падают на плечи
гладко выбрит, на его бедрах короткое опоясание. Все персонажи, изобра-

босы.жепные во втором и третьем ярусах .
Люди, входящие в состав череды, изображены разного роста, но раз

личия в величине фигур не отражают различий в возрастах. Изображен
ная по высоте роста наравне со взрослыми жепщинами b^k(t)-st в действи
тельности была еще ребенком, а «малорослый» mn-snwt показан без ло
кона, который оставляли на головах детей.

В жертвенной формуле упомянуты все изображенные в третьем ярусе
лица.

НАДПИСИ

I. Верхний ярус
а) слева:

2 4

1

б) справа:

о
тгт

54 в U'
II. Средний ярус (слева и справа);

-Sin i u -H-

ГА:
Ш. IIitHtiinfi ярус:

It jru.
5 miВ "

87 ' 9»6D  1 и 11 12 13
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ПЕРЕВОД

I, а) ^Усирэ-Ун-нуфе. зЖертва, данная царем Усирэ  — господину
Запада, большому богу, (властителю)з вечности, для твоего очень чистого
двойника; 4Сделал st?w. 6)iAHyn, находящийся в храме очищения, госпо
дин «святой земли» (т. е. кладбища), 2большой бог, господин Запада.
зЖертва, данная царем Анупу — господину «святой земли». ^Пусть ои
даст всякую добрую и чистую вещь 5Твоему двойнику  — от его сына
ejoin-m jpt.

II, а) ^Госпожа дома dj-wrj-gr?; зВго мать, 4Госп6жа дома 5t?-ciy(t).
^Очеыь чистому двойнику возлияние зхолодной водой рукой ее любимой
дочери ghwt-Iirw. б) 2Послушный призыву в Большом месте w, дгоспожа
дома pwj. 4Твоему очень чистому двойнику возлияние арукой ее сына

III. ^Усирэ-й'рз'-'^ 2^ бго дочь 3nfr(t)-jrj. 4Твоему очень чистому двой
нику (подношение) звсякой доброй вещью. Его сестра pjhj
7t^-n^(t), gero сестра gb?k(t)-iost, него сестра lanb-m-t^-nhnj
тпп-snwt. ~

дбго сестра
и его сын13

ПРИМЕЧАНИЯ

Та^. Несомненно, написано одно из имен Усирэ—wnn-nfrw. Трехсогласный
геминирующий глагол может стягивать два последних одинаковых соглас
ных в один. Как отметил еще Ш. Куэнц в комментарии к тексталх из гроб
ницы nht\v-mn (Дэр-эль-Мэдипа, время царствования Тут-апх-амуна) ,
второе п в лупп уже в период Нового царства исчезает Ио в написании
пропущен еще и последний знак второй составной части имени. В прила
гательном мужского рода nfr в те времена последний согласный мог И
не произноситься

1ао. Пропущено слово «властитель» (Ьк^) в постоянном эпитете Усирэ —
«господин Запада, большой бог, (властитель) вечности». Слово «господин»
в то.м же сочетании («господин вечности») встречается

Подобный же пропуск наблюдается

53 , а потому, очевидно, мог и не быть написан.

реже,
надписи па саркофаге st^w

где написано «большой бог, господин Запада, (властитель) вечности»
а также падписи на одной из стел Берлинского музея (времени Нового
царства). «Усирэ, находящийся (на Западе), большой бог, (властитель)вечности»

и в
54

II6g. Иероглифы расположены столбцом так, что знак, изображающий
птицу, находится над группой, образованной черточкой и тем знаком,
который В. В. Струве принял за изображение склона холма. Птица, рас
крыв крылья, как будто стоит на покрытых
голова и шея у нее слишком крупные п короткие для утки; вне всякого
сомнения, этот иероглиф — изображение сокола.

Па одном саркофаге врелгепи ХГХ династии идеограмма, изображающая

пушистыми перьями .лапах;

эквивалент группытакого сокола, выступает как которая, как

установил О. Д. Берлев читается nmlj. Поскольку у сокола отрублены
лапы (хотя в иероглифе они и выписаны),
парит в воздухе.

он не может стоять и потому

в г U у ё г е, К U е п t Z, Tombes thebaines, стр. 43 п 46
с! I^rman, Neuagyptische Grammatik 2, Lpz, 1933, стр. 23 сл.

RFDM (1933-1934), 1, табл. XI. ^ ^
.  ●● Inschriften des Neuen Reiches, «Aegyptische Inschriften aus den
komgliciien Museen zu Berlin, hrsg. von der Generalverwaltung», V. (2.1). Lpz 1913,
стр. 146, Л”» 7279. ♦ V I у 1 ,

It S’ g U>Xsarcophage de Tounah, ASAE, 1917, стр. 119.
-кг ^ r дер леи, «Сокол, плывущий в ладье», иероглиф и бог, ВДИ, I960,№ 1. стр. б, 11, 13 и 25. I .



91ПАЛ1ЯТНИКИ и ДОКУМЕНТЫ ИЗ ДЭР-ЭЛЬ-МЭДИНА

Под соколом написаны знаки и Они не могут быть прочитаны как

V, так как в таком случае черточка должна быть написана не перед ,

а после пего; но даже если бы и имело место перемещение знаков, то все
равно чтение В. В. Струве не дает удовлетворительного смысла. Можно
было бы увидеть в них иератический вариант иероглифа, изображающего
бычье ухо. Действительно, в эпоху Среднего царства изображение уха
писали так, как на стеле Эрмитажа — прямоугольным  с внешней стороны,
●со слегка расширеппым (не заостренным) верхом и вертикальной чертой
спереди; по ведь в период XVIII династии внешний угол знака не бывает
таким отчетливо прямым, а самое главное — черта ставится не верти
кально, а выходит наклонной изнутри угла и делит его пополам.

Итак, если первый знак можно с уверенностью прочитать nmtj, то
очертания второго (или второй группы знаков) непонятны.

Пб^. В комментариях к надписям nhtw-mn Ш, Кюэнц высказал убе
дительно обоснованное предположение, что понятие «Большое место»
(st'^t) применялось по отношению к одной царской гробнице или совокуп
ности царских гробниц на западе Висе; употребление понятия st^^t, как
заметил уже Ш. Кюэиц, относится к длительному промежутку времени,
начиная с правления Амен-хотпа III и кончая временем XXI династии ^ .
Правда, Ш. Кюэнц полагал, что понятие «Большое место» равнозначно
понятию «царская гробница».

В те годы еще не были опубликованы тексты из гробниц КМ 8 и 1352
в Дэр-эль-Мэдина и некоторые другие надписи, позволяющие дополнить
выводы Ш. Кюэпца.

В надписях гробницы № 8 nfr-lib.f назван «управителем работ Боль
шого места» (jmj-r^ k|t n st'^) тот же nfr-hb.f упомянут и в сжато напи
санной строке текста на доске для настольной игры из этой гробницы, но
здесь он назван «управителем работы в гробнице царя» (jmj-r^ kit m hrt
nj-swt) В должностных званиях понятие hrt nj-swt больше не употрео-

египтяпе заменили его эпитетом «Большое место»
сначала более широко —

. на кладбище Висе (при
г в Большом

ляется
В надписях па его памятниках st^w назван

«послушным призыву в Месте правды» т. е
Амеп-хотпе IV), а затем более узко — «послушным призыву

(при Тут-апх-амупе). ,,
В 28 г. правления Ра-й[ессёса II па одном остраке из Дэр-эль-Мэдина

была сделана пометка о выходе кладбищенских работников «в Ьольшое
место, чтобы заложить» гробницу®^.

Таким образом, самым широким являлось понятие «]\1есто правды»,
в пего входило понятие «Большое место», а в последнее понятие «гроб
ница царя». Совершенно очевидно, что понятие «Бо.лъшое место» обозна-

Долипу царей. При жизни того или иного царя, говоря о «Большом
“ виду его, царя,гробницу, поскольку

гробницы предпо.пагались спрятанными и входить

63месте»

чало
месте», египтяне, естественно, имели в
остальные царские

58 в г 11 у ё г е, К 11 е п t z, Tombos thebaines, стр. 51—54.
50 V a п d i о г d ’Л b b a d i e, La cliapclle dp Kha, табл. П—111.
60 ВМЛ1Е, стр. 177, табл. 1G4.
61 G. D a r c s s у, Quolques ostraca do Biban cl Molouk, ASAE, XXVII, 1927,
174; Cern>\ ODM, 114; G о e d i c к e, W e n t e, Ostraka Michaolidis,

62 RFDM (1933—1934), 1, стр. 98 n 101.
68 M a T ъ e, Искусство..., 1961, pnc. 196.
6^ E. Endesfclder, Drei nciiagyptische hieratischc Ostraka, «Slaatliche

Museen zu Berlin. Forschungen und Berichtc». 8. «Archaologische Beitrage», B., 1967,
табл. 21.

стр
№ 66.
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в них было нельзя. Поэтому эпитет, применявшийся для названия Долины,
царей, становился как бы иносказание.м для обозначения гробницы пра-
вяш;его фараона.

От времени правления Амен-хотпа IV не известно ни одного упомина
ния работников из «Большого места» Ыэ; это и попятно, ведь в то время
в Южном городе не сооружали гробницу правящего государя

КОММЕНТАРИЙ

В новоегипетском языке род существительного передавался с помощью-
определенного артикля; показатели рода в конце слова потеряли с.мысл.
Под влиянием разговорного новоегипетского языка при XVIII династии'
родовые окончания сплошь п рядом опускали даже и  в тех случаях, когда:
надпись делалась на среднеегипетский лад, без определенных артиклей.
Вот почему в надписи на стеле во многих случаях у существпте.льных,.
входящих в состав пменп, и у определяющих их прилагательных опущен,
показатель женского рода; в первом ярусе (справа), строка 2 — дважды;,
во втором ярусе (слева), строка 3 — один раз, строка 4 — один раз;
(справа) строка 1 — один раз, строка 3 — один раз; в третьем ярусе, стро
ки 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14 — по одному разу, строка  5 — дважды.

Но в отдельных словах, особенно в устойчивых словосочетаниях,
саны и показатели женского рода в конце слов; в первом ярусе (слева),
строка 2 ~ один раз; во втором ярусе (справа), строка 8 — дважды;
в третьем ярусе, строки 5 и 10 — по одному разу.

Имена. Среди встречающихся на стеле имен большая часть была
роко распространена в Египте Но некоторые как будто пока еще не-
учтены. Два их них — жепские имена, которые хорошо читаются,
переводятся,— по всей вероятности, являются малыми (pjhj и djwrjr?)..
Одно мужское имя во второ.м ярусе, как уже было отмечено,

написанное в третьем ярусе

впи-

ши-

по не

с уверенно¬
стью прочитать певозйюжно. Имя mn-snwt
вполне понятно; «Устойчивый

Если стиль стелы
мачтами»,

неопровержимо свидетельствует о том, что она была
сделана под влиянием перемен в искусстве, происшедших при Амен-
хотпе IV, то имена изображенных па стеле людей столь же неопровержима
указывают на время восстановления старых культов после кончины
Амен-хотпа IV: jmn-m-jpt («Амун в Лпе»), b^it-st («Рабыня (богини)'
асе»), mn-sri\vt («Устойчивый мачтами»).

Наконец, имя можно попять лишь как

nknj, т. е. «Злато в (качестве обитательницы города) п1ш» — эпитет богини
hwt-Iirw в иовоегппетском

Палеография. Многие знаки на плите сделаны силуэтами (т. е. вынута
внутренняя плоскость знака). Поэтому в транскрипции силуэтные знакхг
сделаны с черным заполнением поверхности.

Иероглиф, изображающий рогатую змею в
строка 4) выписан без обычных рогов.

Знак, изображающий водную поверхность,
всегда написан зигзагообразной линие11;

07написании

первом ярусе (справа.

в двух верхних ярусах
в нижнем ярусе он один раз

бб

Wb, II, стр.’310-ill.’ ' ’ ■ ■

J
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передан зигзагообразной линией (строка 4), а в остальных девяти записях —
отрезком прямой линии, концы которой иногда расширены.

В начертаниях знака w'b 1) волнистая линия, изображающая воду,
ле доходит до ступни; 2) во втором ярусе справа, строка 4, горшок почти
не проработан; 3) в третьем ярусе, строка 4, не проработано горлышко
■сосуда. Иероглиф «гумно» после w'b в первом ярусе слева, строка 3, изо-
'бражен с четырьмя зернышками внутри, во втором ярусе — с двумя зер
нышками, а в нижнем ярусе поверхность знака не проработана.

Идеограмма к? всегда выписана условно: ^ , а не .
Белоголовый коршун обычно начертай с приподнятыми перьями

-задпей части головы, с прямым клювом п со шпорами; перья на ногах не
проработаны. Один раз этот коршун показан очень невысоким, но длин
ным (первый ярус слева, строка 4), так как для птицы с правильными
.пропорциями не хватило бы места.

Иероглиф «засов» встречается только в текстах второго яруса. В строке
зна-

на

, в строке 8 (слева) он с.лился с предыдущим-5 (справа) он выписан
ком t в единое изображение.

Во втором ярусе справа, строка 3, небрежно выписан знак «дом»

( п вместо сз ).
В одном случае знак повернут в противополон-сную общему направле

нию строки сторону (второй ярус справа, строка 5  — кисть руки). В этом
же слове drt «рука» опущена черточка, потому что прямо под группой

знаков drt выписано слово сын; черточка, относящаяся к шилохвостке,

зрительно воспринимается и как относящаяся к drt.
В имени st^WB обоих случаях (первый ярус слева, строка 4 и второй

ярус справа, строка 2) изображение глаза выписано без зрачка, т.
хоже на иероглиф «рот», поэтому М. Э. Матье и прочита.ча его «Сетару»
Но в первом ярусе слева, строка 4, совершенно явно в той же форме на
чертан и глаго.т jrj, который тоже всегда передается через изображение
глаза со зрачком. Следовательно, на стеле st^w сохранилась графическая
разновидность начертания знака, изображающего глаз, в форме
Бсех других памятниках имя того же st^w написано  с изображением гла-

е. по-

. На

69
за, у которого ясно виден зрачок “ .

Размеры иероглифов верхнего и нижнего ярусов почти одинаковы;
знаки второго яруса меньше знаков первого и третьего ярусов. Упроще
ние начертаний нарастает сверху вниз последовательно,
наиболее схематично написаны иерог.чифы третьего яруса.

Едипственпую в палеографическом отношении аналогию надписи на
№ 3937 Эрмитажа сохранила стела № 43.590 Каирского музея, най-

тоже сделана при Тут-анх-амуне.

по ярусам;

плите
денная в Дэр-эль-Мэдииа эта плита
Почерки, которыми сделаны надписи на обоих памятниках, очень сходны:
1) белоголовый коршун пишется с подчеркнуто проработанным хохолком

шпорами на лапах; 2) сидящий мужчина слегка склонился вперед, не
много опустив ту руку, которую ои держит перед грудью; его нога пере
дана узкой изогнутой линией; 3) сидящая женщина иногда изображена

слегка отделенными от тела ногами; 4) рожки змей имеют одинаковый

и

со

G8 м а т ь е, Искусство..., 1961, стр. 408.
69 RFDM, 1933—1934, 1, стр. 98—101, рпс. 42, табл. X—XI; см. также W. Spie-

;g е 1 Ь е г g, Varia. XV. Zur Lesung von , Rcc. trav., XVII, 1895, стр. 93.
70 В Г u У ё Г e, ASAE, XXV, табл. IV.
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наклон; 5) в иероглифе w'b f'* не соединен с J , висит над ней: ; волни¬
стая линия, изображающая воду, не доходит до ступни; 6) определитель
слова «дом» во вторых ярусах каждой стелы выписан  с одппаковон не
брежностью ( ^), хотя в каждой надписи есть и более аккз'ратпые начер
тания этого знака; 7) знак к I ппшется условно: на концах рук вместо кистей
показаны кольца; 8) п пишется то

иногда могут быть изображены как простые кружки.
Такое значительное сходство в почерках надписей не наблюдается па

других памятниках
Д эр-э ль-Мэдина.

; 9) h II иероглиф «гумно», то

«послушных призыву» времени Тут-апх-амупа из-

ВРЕМЯ И МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. РОДОСЛОВНАЯ ПОСВЯТИТЕЛЯ

В 1933—1934 гг. Б. Брюйер обследовал в Дэр-эль-1\1эдипа гробницу
№ 1352, в которой среди прочих находок обнаружил саркофаг с мумнеп
st^w, саркофаг с мумией b^kt-st, а также ушебти st^w.lTpj-*^^ и Ь ^kt-st- все
эти люди изображены и названы на стеле Эрмитажа Л'о 3937

Особенно ценны надписи на двух ушебти в которых st^w

"'Х призыву в Месте правды» Ю. Я. Пе-

репелкип заметил, что по палеографическим особенностям (отказ

^ ) их следует датировать последней третью правде-

назван

от ис-
пользоваппя знака

ния Амен-хотпа IV

В той же гробнице похоронена женщина в возрасте примерно 40
ее звали, судя по зарисовкам надписей, ’з. На саркофаге
женщины сделаны росписи в стиле, характерном для времени преобразо
ваний Амен-хотпа IV; содержание надписи тоже отражает верования
солпцепоклонпичсского времени. Имя одной из женщин на саркофаге
t^

лет;
этой

-mwt — выписано односогласиыми фонограммами, т. е. так, как писали
со времени появления поздних солнечных колец Полной

что Б. Брюйер правильно скопировал начертания -
фаге, пет; возможно, что оно читалось Ио даже если

уверенности
имени на сарко-

в том

эта женщинаи была то нет никаких доказательств в пользу ее принадле

;

жности
семье st^w. Ее саркофаг резко выделяется среди других памятников

найденных в гробнице, хотя по времени он близок двум ушебти
Ии одни из мпогочислепных родственников упомянутых ^

ее саркофаге, больше не встречается в текстах
или на других памятниках stlw.

к

^w.
в надписях

па стеле, саркофаге
па

RFDM. 1933—1934; 1: La necropole de Toucst, Lc Cairo
транскрипция II почетное воспроизнедеппе, 1937, стр. 98, рис. 42 —

па котором по видно надписи Г)тя тпяпг-
крлпцня непадожна не только потому, что Б. Bpioirop вообще часто неточно нрп^ает
текст, по п по копкретпоп причине. Дело в том, что трапскрипцпю той же падппсп
Б. Брюйер повторяет па стр. 99, прим. 1 в следующем коптексто: (Шптореспо отметить,

что звалпе^ ^ 3>Х ioT ̂ ^'^^^'ствовало в эпоху, когда жил st^v (при Амеио-
фисе IV)». Таким обра-чом, вторая траискришшя отличается от neiinoii 11 тем что п
слове 8йт_ :шак m 110]юдап паображеиием ребер, а не совы: 2)тем, что в слове

допустить, что Б. Ejnoiiej) рассуждщч о «зиаппп» вообпш
так ьаь от вре.мепи Лмеп-.\отпа IV до сих пор не известно других aaimceii словосочета
ния «ио^уганын призыву в Л1ссте правды». Какая же из двух трапск]1шлшй iijiamiJibiia?-
стр. 2‘62сл Перепелки п, Переворот Амен-хотпа IV, ч. Ц к„. И. 'м ГоГ?,.

73
RFDM, стр. 104—105, табл. XII.
П е р е п е л к II и, Переворот, I, II стр. 188—190.
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Между тем первой в гробнице № 1352 была похоронена именно
st^w умер в возрасте примерпобО лет, спустя 10 лет после кончины
т. е. он был старше ее лет на десять. На левой руке st^w сохранилось коль
цо с именем царя Тхут-мосэ IV; судя но возрасту, з1^лу вполне мог родиться
при этом государе. Любопытно, что в сережку вписано имя Амен-
хотпа III, при котором она, как это точно известно, родилась

Примерно одновременно с ушебти з1^лу появился подголовник
опорной ножке которого сделана надпись: «послушный призыву в добром
месте царя»

Как известно, Амен-хотп IV готовил для себя гробницу в Ах-йоте.
Значит, в период появления надписей па ушебти з1^лу работал на клад-
бтще Висе, но не над сооружением царской гробницы: он не уезжал из
Южного го,))да в Ах-йот.

1-1езадолго до смерти st5^y обеспечил свой номинальный культ и поста
вил памятную стелу (Эрмитаж, № 3937), в надписи на которой он назван
«послушным призыву в Большом месте», т. е. работником при царской
гробнице. На стеле изображен и сын st^w, носивший уже пореформенное
имя jmn-m-jpt именно на пего st5^У возложил совершение своего поми
нального культа.

Умер st^\y в период восстановленного многобожия:  в надписях на его
саркофаге упомянуты боги Усирэ, Эсе, сыновья Хора, Апуп, Нэ, Мэ,
Геб, Тховт, Ро ^

В третьем саркофаге похоронена девочка (рост чуть больше 125 см)
b?kl-st, которая названа «его сестрой» и изображена рядом с другими сво
ими сестрами и племянником на плите № 3937 Эрмитажа. В отличие
надписи на плите, на саркофаге ее имя начертано в соответствии со сред
неегипетскими грамматическими нормами, т. е. с выписанным показателем
женского рода t в первой части имени

В гробнице № 1352 обнаружены ушебти не только st?w, по и Двух
других людей, изображенных на стеле № 3937 Эрмитажа: уже упомятгутои
Ь  и мужчины ypj-^r Из изображенных на стеле египтян с ^^ирэ
отождествлен только один l/pj-'j Все остальные, вероятно, еще были
живы, в том числе и сам st^w. ^

Если попытаться сопоставить время создания памятников из грооиицы
Л'2 1352 с ходом событий, то получится следуюпцш ряд:

Амен-хотп IV ^
1) кончина и первое захоронение в гробнице (саркофаг t, ^ ;,
2) з1?лу начинает готовить оборудоватше для своего захоронения

(ответчики и подголовник st’,w).

на

от

■ь RFDM, там же, стр. 103 п 106.
RFDM, там же, стр. 101. _ _ , «пп,

” На ;)то обратил шшмапие уже В. В. Струне (С т р  у п е, Р' к
:8 RKDM, там же, стр. 102 — 103, табл. X. 2 и XI- Вскоре после

был подарен '1>|1аицулским археологическим ииститутом (Каир) Нар щи .
Гваршаво - см. К. М i с h i 1 о w s к i, Sztuka starozytna (Muzeum Karodowe w
Warszawic), Warszawa, ]9Г)5, стр. 162.

RFDM, там же, стр. Ю7. В иаднпсях иа четвертом саркофаге имя человека, для
‘  саркофаг готовился для

■о

которого сделан гроб, осталось иевппсаипым.
мужчины: и иадпися-х всюду стоит jm?hJ а прямая речь введепа сло¬
вами «говорит он». Однако иохоронопа в нем женщина. Кем бы.чн отн .м>я%Ч1ша и лчои
iiu'iiia, можно только гадать. Судя ио тому, что  в надписи упомянуты боги 11а, ^ енрэ,
Эсе, Геб, МОЖ1К) заключить, что гроб сделан в период восстановленного мно]'Ооожпя
(там же, табл. XIII, стр. 105 — 107).

Там же, стр. 93, 100. Обо фигз’ркп изготовлены в период восстаповлепия много
божия (они вновь связаны с культом Усирэ; употребляются знаки, которых при Лмеи-

IV избегали).

по ясно, что

хотпе
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Семнех-ке-рэ
Тут-анх-амун

3) кончина {ушебти I/pj-'^);
4) кончина неизвестной женщины и второе захоронение в гробнице

(«анонимный» саркофаг);
5) st?w ставит свою поминальную плиту (стела № 3937 Эрмитажа);
6, 7, 8) кончина st^w и b?kt-st и два новых захоронения в гробнице

'{ушебти и саркофаг b?kt-st, саркофаг stjw).

Таким образом, стела №3937 Государственного Эрмитаж
тгавВисе при Тут-анх-амуне{кеъсшо},\ начале царствования) одним из соз
дателей гробницы юного фараона. Она собирает вокруг себя документы,
свидетельствующие о том, что жившие при Тут-анх-амуие художники
и релгесленники царского кладбища не приехали из Ах-йота,
в Южном городе еще при Амен-хотпе IV; эти художники создали в Висе
своеобразное направление, соединившее черты достижений ваятелей доре
форменного времени и черты нового в искусстве Ах~нота. В
ла нее надписях ощущается влияние ыовоегипетского языка.

поставле-

а жили

нанесенных

2. СТЕЛА № 8726 ЭРМИТАЖА

Стела приобретена А. А. Пальпиковьш у некоей Матвеевой,
среди прочих древностей от своего брата, который

(в 1890—1894 гг.) и умер в Египте
Пользуясь консультациями В. С. Голенищева и Б. А. Тураева, А. А.

Пилъникоо описал свое собрание и проиллюстрировал его рисунками;
это описание в сокращенной! виде Б. А. Тураев даже включил в свою серию
публикаций частных коллекций египетских древностей, хранящихсяв России

В 1917 г. А- А. Пальников умер и его коллекция поступила в органи
-зовавшееся тогда в Перми отделение Петроградского университета
Обстоятельства перехода коллекции в Пермь не вполне ясны; по-видимому,
она перешла к Б. А. Тураеву, а затем была частично передана им вместе
« рядо t других египетских памятников в музей древностей Пермского

унаследо-
лечилсявавшеи ее

Л. А. Пальников (1857—1917) — коллекционер древностей, преимуще
ственно египетски^ По профессии военный. Окошшл вторую Петербургскую воениую

Павловское военное училище; участвовал в русско-турецкой войне.
В 1881 г. поступил в артиллерийское управление Петербургского военного округа,
где прослужил до 1913 г. (вмюл в отставку в чине генерал-майора) . Коллекцпю^егп-
петскпх древностей начал собирать в 1895 г. п на этой ^очве тогда же познакомился

*ит/тт^’ пего п с Б. А. Тураевым. Приобретеипая у Матвеевой
лекция (347 предметов) легла в основу собрания А. А. Пальникова; о том что Матвеева
продает коллекцию, А. А. Палышкова в 1896 г. известил В. С. Голеппп ов Йзедспия
почерпнуты из «Краткой биографии Александра Александровича Пальникова» а так-
же из последней описи собрания, сделанной самим А. А. Пальпиковьш; обе рукописи
Ш! А М. Гор™?!*'" ^'^еобщеи истории Пермского государственного упи??рслтета
140 р ^ ® Описание египетских памятников..., стр. 129—
Ип числилась в коллекции А. Л. Пал^пкова
под JS2 219. Последнее описание, сделанное в 1903-1909 гг., называется «Оппсаиие
египетской коллекции Александра Пальникова. СПб, 1908—9»; стела p?-sdw Гсто 219)
чпслится под номером 232. '' Р' '

.г-лг М преобразовано в самостоятельпый универсптет -
=;о Богослове к ИИ, История древнего мира в Пермском унивепситете

К 50-летию университета), ВДИ, 1966, № 3, стр. 2з1 ^  университет

кол-
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84 . Стела осталась у Б. А. Тураева: в последнем каталогеуниверситета
А. А. Палыгикова над ее описанием сделана приписка «взято Б. А. Тура-
евьтм».

В 1920 г. стела уже в составе собрания Б. А. Тураева пост^^пила в Эр
митаж в отделенип древнего Востока она получила Л'е 8726

В 20-х годах В. В. Струве подготовил краткое описание стелы и транс
крипцию части нанесенных на нее текстов

ОПИСАНИЕ

Стела представляет собой небольшую плитку мягкого розоватого ме
ла с закругленным верхом (наибольшая высота—14,5 см, длина—18,8 см,

до 2,4 см).толщина
Плитка тщательно заглажена с лицевой и с торцовой сторон. Рельеф

и надписи па лицевой стороне в древности были покрыты прозрачны.м
лаком, который сильно повредил их; отдельные группы иероглифов рас
плылись II стали совершенно нечитаемыми. Ыа телах людей, на перьях
головного убора Амуна, па изображении пьедестала сохранились остатки
раскраски — красно-коричневые пятна. По поверхиостп большими пят
нами и полосамп проступила каменная плесень черного цвета.

Еще до поступления в коллекцию А. К. Пальникова стела была раз
бита па две неравные части, которые сейчас скреплены гипсом. Меньший
кусок (около трети памятника) является верхней левой частью стелы. Сле
ва по изло.му сейчас виден свежий скол, уничтоживший часть верхней го
ризонтальной строки надписи.

Поверхность памятника обследована и закреплена в реставрационных
мастерских Эрмитажа (реставратор М. Ы. Лебель).

Композиционно стела делится на две примерно равные по размеру части.
В в о р X н о и част и изображена статуя Амона-Рэ в образе бара

на, стоящего на пьедес.та.те. Голова барана покрыта платком, украшенным
сверху страусовыми перьями и аспндамн с солнечными дисками.на голов
ках. Помимо рогов, на которых размещены коронообразные украшения,
у барана видна еще н вторая пара рогов, закрученных вниз остриями впе
ред. За телом 6aj)aiia поставлено опа.ха.ло. Позади пьедестала, держа в ру¬
ках опахало из страусового пера, стопт на но/кках символ жизни
глиф 'nil.

Перед статуей, опустившись на одно колено и подняв руки в молитвен
ном жесте, стоят нача.лытик живописцев (hrj ss-ktl\vl) p?-sd\v и его сын.
Опи одеты в длинные опоясания. на груди — воротники, па головах
одинаковые короткие парики.

В  II и ж и е й

перо-

размещепы четыре строки иероглифи
ческого текста, содержащего имя посвятителя памятника и часть гимна
Амону-Рэ.

полов II н е

Всроятиео всего, коллекцию привел в 1919 г.
ными памятниками ученик Б. А. Тураева Л. Б. Шми,цт, paGoTamiiiiii и те годы храни
телем Музм древностей Пермского университета. В 1921 г. она уже, бесспо])ио, нахо
дилась в Перми — Л. В. Шмидт Деятельность научных учрсждоиип в Перми и
Пермской губернии, «Новый Восток»' 2 1922, стр. 725; см. также Евг. Богослов-
С к и й, Материал!.! к изучению паучион деятельности А. В. Шмидта в Пермском уни
верситете, «Труды Камской а])хсо.т1ог11ческой экспедиции», вып. IV («Уч. зап. Перм-
ского ун-та нм. Л. М. Горького», ,К<> 191) Пермь, 19(58, стр. 1.59.

Я« Государственного Эрмитажа, опись V, связка 1, дело 15, л. 58.
Инвентарь О

84 вместе с .многочисленными антич-

Vтделения древнего Востока Государстпешюго Эрмитажа, т. ,
стр. 19.

8’ С труне, Этюды., , стр. 285 -281) и 30.3.

7  Вестник дренией иетории. л? I
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НАДПИСИ

Перед изображением Амупа посреди яруса вверху надпись-пояснение:

«Амон-Рэ — Телец среди них».
2

1“
1

К изображениям поклоняющихся Амону-Рэ людей сделана приписка-
пояснение в левой верхней части яруса:

4

I

«Начальник живописцев p?-sdw, его сын (живо)писец jmn-msw».
В строке 1 надписи второго яруса указано имя, должность и проис

хождение посвятителя стелы:

4. Дшш
%У/Ш//т

«Живописец jinii-ms(w), сын живописца p^-sdAv, рожд(ешшй) госпожой
дома (m)a(^j)».

Таким образом, живописец jmii-msw поставил стелу  с целью указать
на свое достойное происхождение, отметить память  о своем отце и началь
нике (p^-sdw был, видимо, жив, поскольку он пе назван оправданным на
загробном суде) и восхвалить Амупа.

Интересно, что в тексте приписки к изображению статуи Амопа-Рэ
бог назван Тельцом, как и в строках восхваления,  а представлен он в об
разе барана.

Для самого восхваления jmn-msw избрал начало гимна Амоиу-Рэ
как тельцу-богу столицы, находящемуся в Эп-эсове. Гимн известен по един-,
ственной пока записи, сделанной иератикой в одной из гробниц нижне
египетского города r?-?Av (совр. Тура). Молитва-гимн открыт
Р. Энгелбахом, а в следующем году издан Абд элъ-Мохсэн Бакиром
Из-за нечеткости воспроизведения надписи приходится воспользоваться
транскрипцией А. М. Бакира (в дальнейшем обозначенной цифрой I);
сопоставляя текст гимна с надписью па стеле (в дальнейшем обозначенной
цифрой II), можно восстановить разрушенные части гимна и на стеле, и
в гробнице:

1942 г.в

II

I ж им/.

88 А Ь (1 el-M о h S е п В а к i г, А Hymn to Amon-Re' at Tiira, ASAE, XLII,
1943, стр. 83—91, табл. IV—VII.



99ПЛ1\1ЯТНИКИ и ДОКУМЕНТЫ НЗ ДЭР-ЭЛЬ-МЭДИНА

● / ● '-Li
ГТЩ^

I  I \////Ш! П

(t Е
0М)/ z^/W/V -  »0'/'У

«Слава тебе, [Амоп-Рэ, Телец-господпп Впсе, Онец (т. е. обитатель г. Она),
старейшипа] неба и старейшина земли, господин [всего, предстоящий
девятке богов, царь Она, властитель Висе], образ великолепный в солнеч
ном храме-bnbn, (богатый явлениями на небе и ] на земле, началь[ник1,
предстоящий [двум] святилищам, господин [всего сущего]».

Начало гимна представляет собой перечень широко распространенных
Амона-Рэ, которые, однако.в других молитвах и восхвалениях эпитетов

только в гимне из I’s-lw размещены в таком же порядке, как иа стеле
jmn-rnsw.

Благодаря надписи на стеле становится ясно, что молитвенное восхва
ление Амона-Рэ, господина Висе и Эп-эсове, из r^-?w, вероятно, не явля
ется нижнеегипетским сочинением, как можно было бы думать па основа-
иии места его находки.

ПОЯСНЕНИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ТЕКСТА

Первый ярус. Столбец 6. Сохранился остаток знака j
ва после ss «писец». Остальное восстановлено в соответствии с содержанием
строки первой надписи второго яруса. Определитель  к имени сдвинут вле-

значит перед ним был начертан еще один узкий зпак; это не может быть
S, так как s должен занимать пространство выше, после узкого и высокого
в надписях на стеле знака ms. Следовательно, перед определителем мог
быть выписан скорописный w.

Второй ярус. Строка 1. Несмотря иа то, что почти каждый знак
в строке поврежден, почти все они могут быть разобраны при непосред
ственном изучении памятника. Здесь ничего не нужно восстанавливать на
основании содержания надписи верхнего яруса; последнюю можно при-

для проверки правильности восстановления.
Конец строки совершенно разрушен и восстановлен на основании

данных многочислепных надписей p^sdw и его семейства, в которых неод
нократно упоминается жена p^-schv и мать jmn-rnsw По все же остат¬
ки записи ее имени как будто имеются в самом конце сохранившегося тек
ста; это остаток изображения руки посреди строки  и половина изображе
ния болотной

в начале сло¬

во.

влекать

кочки позади и ниже руки.
Строки 2—4. Если не прибегать к сравнению

в гробнице r^^w, на стеле можно разобрать чуть больше половины нане
сенных в древности знаков; связного текста они не дают. Небольшая
часть знаков лишь слабо просвечивает сквозь лак, но эти иероглифы без
упречно вписываются в общий текст при сопоставлении с гимном из r^-^w.

Слово «восхваление» в начале гимна заменено на стеле оборотом «слава
тебе». После сохранившегося .знака w^s остается место только на два-три
узких знака, следовательно, эпитет «господин Эп-эсове» не может войти
между w^s и smsw; остается только эпитет из гимна  — jwnj. Вся последу
ющая видимая часть

с записью гиАша

стеле дословно совпадает с записьюнадписи на
гимна.

определяются главным образом тем,
что тексты наносились разными способами — в одном иероглифами, в дру-

Различи я в записях

7*
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гом иератикоы. В иератической записи, естественно, большее количество
знаков: очень часто выписывается в качестве определителя изображение
сокола па шесте, в слове hntj обязательно выписывается tj, изображение
носа II глаза (идеограмма lintj), изображепне двора. В иероглифическом
тексте графические детали, конечно, опуш;ены. Скорописный w записи
гимна в гробнице в конце строки 2 горизонтальной надписи па стеле заме
нен на иероглифическое изображение птенца (поэтому и в строке 4 очер
тания W восстановлены подобным же образом). Знак  m в строке 3 иера
тического текста передан с помощью изображения совы; в строке 4 иеро
глифического вариаита текста вместо совы изображены ребра. Неудобное
для написания в иератике изображение божницы (строка 4, ие1)оглифиче-
ского текста) заменено в гробнице на изображение двора. Изображеиие
старика в качестве определителя к слову smsw исчезло в иероглифическом
тексте, а на его месте появился звуковой дополнптель w (строка 2). В стро
ке 3 иероглифического текста отсутствует звуковой дополиитель в слове
dsrw. В строке 4 того же текста опущено слово 1р из сочетания lirj-tp
(видимо, осмысленное как определитель), поэтому вместо слова «главный»,
«глава» иератической надписи в иероглифической получилось «старший»
«старшина», «начальник».

ВРЕМЯ II МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. РОДОСЛОВНАЯ ИОСВЯТИТЁЛД

Единственный в поселке «послушный призыву
p^sdw, имевший сына jmn-msw, погребен в гробнице j\o 292, надписи ко
торой до сих пор ие изданы Их очень кратко описал Б. Брюйср, указав-

p^-,sdw был «пачалышком рабочего отряда» (Jirj j?t); его*

Месте правды»в

шии. что
б

женой
ыла

Б. Брюйер издал надписи па песко.тьких обломках стел и рельефов
гробницы 292. В этих надписях прежде всего обращает на себя вни

мание упол[инапие «ее дочери nb-m-s’-st» и некоего В росписях
гроб

из

ницы Д^ь 335 nhtw-jmn есть изображение сидящих за столиками i)5-sd\v
:: mh(5j), которы.м подпосит жертвы «их дочь nb-m-sbst»
их дочь была замужем за «резчиком в Месте правд],!»'

сыновей она назвала p’-sdw — по имени деда
p^-sdw иной раз

и . Оказывается,
natw-jinn; одного из

. Именно поэтому
1^падписях на остраках упоминается вместе с Hhtw-jmn

который, стало быть,
,

,  приходится е.му зятем
От семейства nhtw-jmn дошли датированные документы, П031юляющпе

примерно установить, когда жили p^sdw и его родственники Племянник
ndiw-jmn, по имени nfr-'bw (сын nfr-rnpt), упомянут па остраке Британ
ского музея № 5634 под точной датой: 46 г. правления Ра-мессёса И
nfr-bw принадлежал к третьему поколению семейства; ого отец nfr-rnpt,

дяди jpwj и nhtw-jmn жили и у.мерли в первой половине правления
Fa-Mecceca II, его дед pj^j — современник n?-sdw
Сэтоие Р'’.

своих

его

прижил

69

Там же, стр. 71.
RFDRI (1924-1925), стр. 87 и 125, рис. 80
Там же. стр. 85, 91, 118-120 и 130, рис. 59, 80-82 и 89.
Croejl icke, W е п t е, Ostraka Mirliaeliths, таб.ч. LXXVf, .№ 05 recto

oo
01

92

03

05

Y.. 1927,
105, 113 —
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За братом nktw-jmn — jpwj — была замужем дочь «послушного при
зыву в Месте правды» hj, тю имени dw?-m-mrl.s Б. Брюйер обратил
внимание на то, что в гробнице Л'Ь 339 кроме этого hj (сына sb^j) и его жены

похоронен «каменщик (hiLjw-nlr, букв, «некропольпцш») Амуна
в Эп-эсове» p^-sdw, и поспешил отождествить его с p^-sdw — отцом jmn-
msw Но это всего лишь современник живописца p,-sd\v: отцом камен
щика p?-sdw назван hrw-insw Дочери hj и p?-sdw, носившие сход
ные по структуре имена (dw^-m-mrt.s и nb-m-Sj-sl), были выданы за
двух братьев — сыновей pj?j; сам hj жил при Ра-мессёсе П, как видно по
его стеле (сейчас Туринский музей, № 86), посвященной этому государю
однако пет никаких свидетельств о более тесных связях между семьями
p^-sdw и hj.

В надписи на одной стеле Британского музея pbsdw назван только
«послушным призыву», а его сын — просто jmn-msw;  в надписи на дру
гой — «послушный призыву» p5-sdw предстает как сын hh-nhtw, его
детьми названы jmn-msw и ...-nhlw, его женой — nih^j; в надписи па
третьей — p’-sdw величается «великим мастеро.м в Месте правды»; упомянут
II его сын — «врачеватель» (hrp ягк) jmn-msw Как сын hh-nhtw,
p^-sdw упомянут в надписи на обло^мке стелы и в двух граффити
В тексте на одной из статуэток «послушный призыву  в Месте правды»
p^-sdw упомянут вместе с «его сыном hrw-m-wj^»’°^, в том же тексте упомя
нут в должности начальника отряда bh, который, но-видимому, и с.менил
p^-sdw в этой должности около 5 г. правления Ра-мессёса II

В гробнице № 250 «писца в Месте правды» P-msw, .младшего cobjicmch-
нпка рэ-sdw (r'^-msw занял должность писца к.тадбища в 5 г. Ра-мессеса II),
изображ’еп «послушный призыву» hh-nhtw вместе
ми — «госпожой дома nbL-nfrt
«послушный призыву» jmn-msw wri упоминается в ыадппсп па жертвен
нике начальника отряда р^-зйлу; па обломке известняка из гробницы
№ 292 j)Psdw и mh^j она прямо названа «ее дочерью» (т. е. дочерью mh^j)^
Иа д])уп1х обломках из гробницы 292 неоднократно упоминается некий
сын pPsdw, в имени которого ни В. Шгшгельберг, ни Б. Брюйер не разо
брали nejjBou группы знаков при сопоставлении текстов из гроопиц
jYo 250 и № 292 становится ясно, что это имя — 1111-пЬ1лу (как и имя его
деда), nbl-nfrt, очевидно.— его жена, wrl —сестра^а jmn-msw — брат.
Сведения о еще одном сыне начальника отряда p?-sdw
пись на обломке жертвенника: после разрушенного
запись имени «сына ее jmn-m-jnt» и «(дочери ее) wrb>

с двумя женшина-
госпожой дома wrI», а пм предстоити

,  сохранила иад-
НМС1Ш mh^j следует

RODM, стр. 16; RFDM (1924—1925), стр. 53, 91, 122, рис. од, 84 (IJ33 19..i),
стр. 118—119; «Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae», \ 1, табл. 3J.

RFDM (1924-1925), стр. 51-61; (1933-1934), стр.
-- же, стр. 54, рис.

Там же, стр. 52. От nepnoii полошпп-i царствовании .  . ,
Мэдипа дошли памятники целого ряда современпиков чюпего """‘Vti
же имя - см. RFDM (1923-1924), стр. 80-90; (1924-1^5), стр. 89-90, 6/ и 1/1,
рис. 59; (1930), стр. 114; М а у s t г с. La lombe de Nebenroat, таол. \ . 2o._

101 M aspero . Rec! trav., II, стр. 173 n 175: «Hieroglyphic lexis Irom Lgyptuui
Stelae», VI. табл. 37; RFDM (1922—1923), стр

RFDM (1933—1934), стр. 89; Corny. ......ч /г /,по,чч q
103 \laspero, Rec. trav.. II, 173 u 175; RFDM (1922-19^)) стр. 45. (1930). стр. 8.
131 С e г и V, on, .№ 25.573: 25.671; о II ж е. Graffiti, 1111. o_ii ж е. ODM.

.Yoll4;oii же, Egyptian vSLelao, .Ys 2; Л. F а Ь  г е t t i. Г. Rossi, R \ L а n-
7 о п G. Regio Museo di Torino. Antichita egixie. ч. I, Torino, 1882, стр. 125. .Y 14(.4,
Nagel. La cevamique. стр. 3 и 14.

i"'^ RFDM (1926), стр. 63, табл. VII.
i3<= Rec. trav., XIX, стр. 218: RFDM (1922-1923), стр. 44; (1923-1924), стр. 66-
10’ RFDM (193«), стр. 8.

89.
“3 Там 34.

Ра-.мсссеса IT па Дар-аль-100

. 45.
Graffiti .Y2№ 819 п 1233.

71.
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На остраке № 33 из Дэр-эль-Мэд1ша сохранилась запись некоего акта
p?-sdw по иаделеншо имуществом его детей. В верхней части документа
читаются остатки даты: некий (цифра из нескольких знаков) год Сэтойа I.
Названный членом отряда (буквально wSv п jst «воин судовой команды»)
p^-sdw иаделяет имуществом (jmjt-pr) своих детей: mn-msw, nfr-m-wiit,
nb-m-s^-st и hh-nbtw В тексте перечислены не все дети, которые были
у p5-sdw, поэтому можно предположить, что речь идет о выделении взрос
лых детей: к началу правления Ра-мессёса II nb-m-s^-sl уже вышла замуж,
а jmn-msw, hh-nbtw, hrw-m-^vj? имели те или иные должности и именова
лись «послушными призыву в Месте правды». Упоминаемый особенно часто
и на первом месте jmn-msw,—вероятно, старший или люби.мый сын p^-sdw.
Как сообщает надпись па стеле Эрмитажа Д'г 872С, jmn-msw имел ту же
квалификацию, что и его отец, и служил, очевидно, под пачалом p^-sdw.
Судя по содержанию строки 1 надписи в нижней половине стелы, поставил
плиту именно jmn-msw в честь бога Амупа, а заодно  п в честь своего отца.

В. Шпигельберг и Б. Брюйер на основе надписей на стелах Британ
ского музея предлогкили такую родословную p^-sdw (B.FDM, 1922—1923,
стр. 44; Вес. trav., XIX, стр. 218):

bb-tihtW

—I—
jcnrt — mswhr-m-wjj ...-Bbtw

Ida основании сопоставления сведений из разных гробыичиых надпи
сей, граффити, острака и музейных памятников сейчас можно вывести
следующую родословную:

КК- nKiw + X
I

р.!-Ы\у + тЬм

я-jnt
mn-rnsVY

nfr-m-wn{

nKlw-jmn -*●

J jmn-m

lU-nfrlI
p]-St/w

Ha стелах Британского музея p?-sdw выступает либо как «набольший
отряда», либо как «великий мастер». В надписях на кусках одного и того
же рельефа, найденного в Дэр-эль-Мэдина в 1921 г., он назван то «началь
ником отряда», то «набольшим» 1-1есмотря на все различия в написа
ниях должностного звания, все документы, называющие начальника
Pj-sdw, как позволяют попять непременные упоминания его родных, ука
зывают на одного и того же человека.

По роду их работы p^-sdw и jmn-msw приходилось переписывать
ло текстов религиозного содержания, по еще больше доводилось читать.
Как результат литературных увлечений и появился па стеле кусок редкого
гимна Азюну-Рэ, гимна, который до сих пор не был
из Дэр-эль-Мэдипа. По-видимому, не случайно jmn-msw с братом и сест
рой изображен в гробнице создателя жанра «литературной стелы» писца

пема-

отмечеп в памятниках

losCerny, ОН, №№ 25, 573 п 25.671.
109 Е. G г е Ь а U t, Le Musee egyptien. Recueil de monuments et de notices sur

les fouilles d’Egypte, I, Le Caire, 1890—1900, табл. Ill; Rec. trav., II, стр. 173; RFDM
(1922 1923), CTp. 43 и 45, рис. 11 и 12. Его современником п сотрудником был началь
ник отряда Ь^к.
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r'-msw, который, заказывая стелы, брал сюжеты и тексты, не связанные
или редко связанпые с работой на кладбище.

Ближайшим иконографически подобным памятником из
числа стел того же, вероятно, египтянина является одна плита, известная
пока только по подделке, находившейся в собрании В. Шпигельберга
и изданной им; эта стела была поставлена в честь барана Амуыа-p^-rlinj
(баран с перьями на голове изображен стоящим па пилоне, за его телом
помещено опахало)

Совершенно очевидное пояснение к изображению символа жизни
сохранила приписка к пе.му на кембриджской стеле p^-sdw, посвященной
Решену: «защита жизни позади него». Иа кембриджской плите этот символ,
стоящий позади бога, правда, не имеет ножек, ио в руках он держит такое
же опахало, какое мы уже знаем по стеле Эрмитажа

{Продолжение следует)

MONUMENTS AND DOCUMENTS FROM DER EL-MEDINA

by Eng. Bogoslovsky

Tile author publishes all the inscriptions and other monuments from Der el-Medina
which arc preserved in the museums of Leningrad, Moscow, Voronezh and Odessa. All
monuments are presented in reproductions; the inscriptions are given in full, translated
and equipped with philological and historical commentaiios.

Part I
1. Stele No. 3937 HermitagcwassQbup in lionour of st^w during his lifetime in the reign

of Tut'ankhamiin. This is one of the few monuments of the workers of thest'>t, «Big Place»
(i. e. the tomb of the reigning king; the designation is found in titles only in the reigns of
Amonhople III and TuUankhamun). st^w usurped for liis own family tomb No. 1352,

had been buried before him. The stole of st^wandwhereU-^^tand an unidentified
his son jmn-in-jpt is one of the best examples of Egyptian art in the Hermitage.

2. Stele No. S726 Hermitage was badly damaged in antiquity, when it was coated with
lacquer. As a result the writing on the lower part of the stele can be read only in conjunc
tion with a copy of the hymn to Amon-Re‘ from r^-^w, which has been published by
Abd el Mohsen Bakir (ASAE, 43, pp. 82—91) and is reproduced in part on the Hermitage
stele. The monument was set up by the draftsman jmn-msw in honour of Amon-Re and
in memory of liis father, senior draftsman p^-sdw, who lived m tlic reign of Sethoi and

f Harnesses II (he is buried in tomb No. 292).

woman

the first half of the reign

(To be followed)

W. S p i e g e I b e r g, Eine merkwurdige Falschung, ZAS, 58, 1923, стр. 158—

Une stele du dieu Reshef a Cambridge, CdE, 50, 1950,J. M. A. J a n s s e n
160.

рис. 18.


