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Продолжение исследования архитрава из Ком эль-Ахдар конца VI –  VII/VIII ди-
настий. Вторая часть исследования содержит в основном комментарий к антропони-
мам и замечания к некоторым титулам. Имена двух сыновей хозяина –  sD‑rtTnw «Раз-
бивающий (жителей) страны rtTnw» и aAm «Ханааней» –  представляют большой инте-
рес как источник по ранним контактам египтян с соседними семитскими племенами. 
Высказываются некоторые соображения по поводу титулов jmj‑rA gs‑pr «начальник 
стороны дома» и jmj‑rA jHw m gswj‑pr «начальник скота в двух сторонах дома». Эти 
данные свидетельствуют, что Дельта играла роль пограничной территории, через ко-
торую Египет проводил торговые операции с Ханааном, а также осуществлял походы 
против племен Южного Леванта.
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Данная работа продолжает публикацию нового фрагмента архитрава из Ком 
эль-Ахдар (далее –  KeA), находящегося в галерее Ч. Руперта Уэйса 1. Пра-
вый фрагмент этого архитрава был уже давно известен в науке 2 и теперь, 

соединив обе части, его можно исследовать как цельный памятник. Архитрав 
происходит из гробницы чиновника по имени nj‑nDm=j‑Xnmw в области древнего 
Бусириса в центральной Дельте и датируется самым концом VI –  VII/VIII дина-
стией. Первая часть публикации содержит транскрипцию и перевод всей эпи-
графики, комментарий к беседам слуг и некоторым личным именам 3, вторая же 
часть посвящена оставшимся антропонимам и титулам хозяина памятника.

ИМЕНА СЫНОВЕЙ nj‑nDm=j‑Xnmw, СВЯЗАННЫЕ С ХАНААНОМ

4. sD‑rtTnw. Фрагмент архитрава, опубликованный Фишером, стал широко изве-
стен среди специалистов благодаря важной исторической информации: здесь со-
хранилось одно из двух древнейших свидетельств о стране rTnw. Этот топоним вхо-
дит в состав имени сына хозяина, которое вслед за Фишером обычно читают как 
sD‑rtnnw  «разбивающий rtnnw». Имя свидетельствует о напряженных отно-
шениях пограничных территорий Египта с Левантом к исходу Древнего царства.

Чтение названия страны в имени sD‑rtnnw вызывает сомнения, поскольку двой-
ной nn  в сочетании nnw  выгладит странно. Можно предложить две новых 
версии чтения названия страны в этом имени.

Во-первых,  можно понять как фонетическое добавление к nw  с тем же чте-
нием, а следовательно, топоним следует передавать без геминации n. Случаи на-
писания  nn вместо  mw /  nw в староегипетском известны следующие:

1. В имени  Hk‑nn = Hknw 4.
2. В имени  nnj‑ppj = nj‑wj‑ppj «Я принадлежу царю ppj», которое является ва-

риантом имени  nnkj‑ppj = nj‑jnk‑ppj 5 с тем же значением 6. Компонент nnj явля-

1 Clist 2009, 1.
2 Fischer 1976, 6–8, fig.1–2.
3 Bogdanov 2022, 541–565.
4 Жертвенник Oxford, Ashmolean Museum 1891.595: Petrie 1892, pl. 16; PN II, 269.27; 

Scheele-Schweitzer 2014, 559 [2549].
5 Maspero 1885, 196, 198, pl. 7; Jéquier 1935, 141–142; Urk. I, 260.
6 Об именах с компонентом nnk/nnkj = nj‑jnk с контрарными значениями «моё / 

я принадлежу» см. Gourdon 2011, 172–173 (он считает написание nnj дефективной 
формой nnkj = nj‑jnk); Scheele-Schweitzer 2014, 496 [2082]–[2085].

Keywords: Old Kingdom Egypt, 6th Dynasty, 8th Dynasty, Ancient Egyptian epigraphy, Old Egyptian 
language, international relations between Egypt and Southern Palestine in the third millennium BC

The article offers a continuation of the study of the architrave from Kom el-Akhdar dated 
to the late Sixth–Eighth Dynasties. It consists mainly of a commentary on anthroponyms 
and notes on some titles. The names of the two sons of the deceased, sD‑rtTnw (‘Breaker 
(of the inhabitants) of the Land rtTnw’) and aAm (‘Canaanite’), are of great interest as evidence 
for the early relations between Egypt and the neighboring Semitic tribes. Some suggestions 
are made concerning the titles jmj‑rA gs‑pr (‘overseer of the side of the house’) and jmj‑rA jHw 
m gswj‑pr (‘overseer of cattle on both sides of the house’). These data indicate that the Delta 
played the role of a frontier territory through which Egypt conducted trade with Canaan, as 
well as carried on campaigns against the tribes of the Southern Levant.
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ется сокращением от , , ,  nwj, которое, в свою очередь, употреблялось 
как стяжение сочетания nj‑wj «Я принадлежу» 7. Таким образом, nnj/nwj является стя-
жением nj‑wj (предикативная нисба + энклитическое местоимение 1 л. sg.), подобно 
тому как nnkj является стяжением nj‑jnk (предикативная нисба + независимое место-
имение 1 л. sg.). Правило чтения геминированного согласного по образцу  nn = nwj 
могло распространяться и на другие согласные. Например, геминация r  иногда 
дает чтение rwj , что следует из орфографии имени  Tmrrj =  Tmrwj 8, ко-
торое являлось иностранным заимствованием 9; а также слова arrwt/arrjt = arwjt «зал» 10.

3. В сочетании Sd(w)=f  t‑mw m rA‑(pr) pn nb=j jw wHm (j)r=s(n) nfr «пусть он чи-
тает ‘хлеб-воду’ в храме моего господина, и тогда (это) обернется для них до-
бром» 11. Слово mw «вода» высечено двумя знаками n вместо трех.

4. Среднеегипетское имя  jbnn 12, вероятно, следует читать jbw, где знаки  
заменяют детерминатив  (mw) к слову jb с основой «испытывать жажду» 13.

Во-вторых, на архитраве KeA сомнительно само присутствие двух знаков воды 
 nn в названии страны rTnw. Как замечает Фишер, «вряд ли группу знаков  сле-

дует читать как , насколько я мог судить, сравнивая две фотографии, на которые 
мне приходилось полагаться» 14. Между тем, судя по фотографии, знак t в имени 

7 О модели имен nj‑wj-NN «я принадлежу NN», которые выписывались преиму-
щественно со стяжением nw = nj‑wj, см. Junker 1951, 117; PN II, 82; Fecht 1960, 223, 
§ 111N; Scheele-Schweitzer 2014, 425 [1580]–[1584]. Обратный переход nn в nw отме-
чен в древнейших написаниях имени бога tA‑nn/tA‑Tnn (например, ) на гробах из 
Сиута (Schlögl 1980, 13–14, 156–157; Zitman 2010, I, 180, n. 1227; 268, n. 1886–1892. 
Датировки: конец XI –  начало XII династии).

8 Kanawati, Hassan 1997, 15, 40, 41, pl. 12, 45, 46; см. также Brovarski 2018, 147, n. c.
9 PN I, 390.32; ср. Scheele-Schweitzer 2014, 733–734 [3706]: «e. Hypokoristikon». Само 

наличие иноземного имени не свидетельствует о чужеродности его носителя; рав-
ным образом, поиск аналогов имени Tmrwj среди прочих похожих имен (Goedicke 
1995, 6) неплодотворен.

10 Ср. Wb. I, 209.6; 211.8–14; Spencer 1984, 147–150.
11 QH 105. Edel 2008, III, 1559, Text 1; 1611, Abb. 4; Taf. 69. Параллели: Sdw prt‑xrw 

n=f «пусть читает для него ‘вызов жертв’» (QH 105. Edel 2008, III, 1561, Text 11; 1613, 
Abb. 6; Taf. 69); <Sdw> prt‑xrw m rA‑pr pn nb=j j(w) wHm (j)r=Tn nfr «<читайте> ‘вы-
зов жертв’ в храме моего господина, и тогда (это) обернется для вас добром» (QH 109. 
Edel 2008, III, 1670, 1711, Text 13, Abb. 2; Taf. 71), и др. Синопсис 5 версий этого 
обращения: Edel 2008, III, 1672–1673. О выражении Ddw Dj t‑Hnqt‑mw «скажите ‘дать 
хлеб-пиво-воду’» (вместо «читайте prt‑xrw ‘вызов жертв’») см. стелу Louvre E.26904 
(Ziegler 1990, 204–206 (34). Датировка: конец VI –  VIII династии).

12 Pérez-Die, Vernus 1992, 30–32, 85–87, fig. 5, lám. 9a; Padró 1999, 154–155, 297, 
fig. 116.2; Pérez-Die 2010, 387, fig. 15; ср. Schneider 2003, 127: он считает имя jbnn се-
митским. Датировка: начало XII династии.

13 Wb. I, 61.8–10; см. орфографию глагола  jbj на стеле BM EA 101 времён jmn‑
m‑HAt III (Budge 1912, pl. 2; Sethe 1990, 89.19), а также имени  jbj‑jb=j masc. (Stela 
BM EA 238: Franke 2013, 94 (27), 98, pl. 20; чтение которого подтверждается написанием 
имени этого человека в форме  на стеле Marseille 223, см. Grajetzki 2001, 23–24, 44. 
Датировка: XIII династия). Ханаанейское имя  (?) (Tallet 2012, 168, doc. 255; Гебель 
эль-Хазбар, Южный Синай) следует читать, вероятно, как jbj‑Smw (PN II, 262.23).

14 Fischer 1976, 9, n. 27.



826 И. В. Богданов

и впрямь присутствует, а вот сочетание знаков  nn больше похоже на знак  T, что 
дает чтение sD‑rtTnw . В таком случае орфография топонима rtTnw на архитра-
ве KeA почти совпадает с написанием топонима rtTnw  в надписи Xnmw‑Htp из 
гробницы QH 34e 15, которая является вторым источником эпохи Древнего царства 
об этой стране. Если принять на архитраве KeA чтение T вместо nn, то наслоение tT 
в названии страны rTnw в староегипетском оказывается закономерностью.

Итак, помимо чтения Фишера, возможно еще два варианта чтения названия стра-
ны в имени на архитраве KeA: 1) rtnw, если считать двойной nn фонетическим дубли-
рованием nw; 2) rtTnw, если читать имя по фотографии, а не по прорисовке Фишера.

Герхард Фехт считал написание rTnw более древним, а вариант с t результатом 
фонетических изменений в египетском языке. Личное имя sD‑rtnnw он вообще 
считал крайне сомнительным (unwahrscheinlich) свидетельством о стране rTnw как 
раз из-за дублированного n , оговаривая, что это не отвергает вероятности того, 
что t в слове rTnw появляется позже T 16.

Действительно, депалатализация T > t отмечена уже в текстах VI династии, а в клас-
сическом египетском она стала нормой 17. Например, в названии Тинитского нома от-
мечен переход T > t при добавлении к знаку паруса TAw эпитета wr 18. В названии расте-
ния mATt/mATrt (Calotropis procera) во времена создания Текстов саркофагов T мог перехо-
дить в t, из‑за чего оно смешалось с mAtt «сельдерей / петрушка» и возникла путаница. 
От этой лексемы в Древнем царстве произведен загадочный женский титул mATt/mATrt 19. 
В. Хельк 20 считал титул mATrt вариантом столь же таинственного женского титула mrtrt, 
однако случаи употребления лексемы mATt/mATrt не показывают перехода mA > mr, к тому 
же титул mrtrt был гораздо более распространен, поскольку являлся женским индика-
тором знатности (подобно титулам rx nswt, Spsj nswt, smr и т. п.) и не предполагал иерар-
хии, т. е. над ним не могла стоять начальница, когда как для титула mATrt таковая извест-
на –  jmjt‑rA mATrt по имени nfrt‑jr(j) 21; так что mATrt и mrtrt явно разные титулы 22. Переход 
среднего радикала T > t в глаголах в эпоху Среднего царства происходит в зависимости 
от некоторых условий, например ударения на передний слог в инфинитиве, которое 
реконструируется на основании данных по акцентологии коптского языка; равным об-
разом, в именах средние палатальные радикалы обычно переходят в дентальные после 

15 QH 34e. Urk. I, 140.16–141.3; Edel 2008, I, 466–468, fig.1a; 503–504, Abb. 1a-c; Vischak 
2015, 105, fig. 23. Датировка: начало правления ppj II nfr‑kA‑ra I. В надписи Wadi Hamma-
mat M 169 (Couyat, Montet 1912, 94) времен царя jtj VII/VIII династии некоторые иссле-
дователи интерпретируют загадочное слово  как этноним rtn(jw) «жители страны rtnw» 
(например: Goedicke 1990, 69; Diego Espinel 2006, 146), однако вряд ли это правомерно.

16 Fecht 1984, 473–477; см. также Morenz 1998b, 7.
17 Edel 1955–1964, I, LVIII, § 112N; Osing 1976, 531; Fecht 1984, 476; Brose 2014, 

32– 33; Allen 2020, 55, 70–71.
18 Edel 1955, 73–75; Fecht 1960, 12–13.
19 Edel 1970, 9–14. В целом материалы по растению и титулу mATt/mATrt в Текстах 

саркофагов и других источниках сведены в Charpentier 1981, 319–323 (501bis). Титул: 
Jones 2000, 302 (1103), 424 (1569); Hannig 2003, 98–99, 506; добавить: Hawass 2004, fig.7, 
pl. 9; Hawass 2008, 38.

20 Helck 1994, 228.
21 Thompson 2014, 16, 21, 53a-b, 56; Edel 1970, 10; Jones 2000, 302 (1103).
22 Jones 2000, 424–425 (1569–1572).
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ударения или перед некоторыми гласными. Палатальные сохранялись перед ударны-
ми гласными переднего ряда (i, e, a и подобными), которые в конце Древнего Царства 
подверглись редукции, что было связано с депалатализацией последующих согласных 23.

По мнению Г. Фехта, переход Tn > tn состоялся по правилу, выявляемому из истории 
лексемы Tnj > tnj «возвышать, отличать». Случаи с выпадением r в слове rtnw в рукопи-
сях Истории Синухе, а также фонодетерминативы бумеранга и приземляющейся пти-
цы в слове rTnw/rtnw и в египетских словах с основой Tnj «возвышать» свидетельствуют, 
по его мнению, что Tn > tn в топониме rTnw/rtnw соответствует фонетике египетского 
слога Tn 24. Надо добавить, что еще со времен А. Х. Гардинера высказывается подозрение, 
что написание  tnw без начального r только в берлинской рукописи истории 
Синухе (P. Berlin 3022 конца XII династии) vs ,  rtnw в других рукопи-
сях (конец XII династии –  Новое царство) 25 является ошибкой; впрочем, это  малове-
роятно, поскольку вариант tnw встречается и в других источниках26. Г. Фехт 27 полагал, 
что в изначальном варианте повести стояла форма *ATnw, где A в анлауте появился из-за 
смешения A>r 28, поскольку оба согласных передавали семитский /r/l/ 29. Именно этот A 
в анлауте, по заключению Фехта, отпал, оставив усеченную форму tnw < rtnw. Однако 
стоит отметить, что в египетских передачах семитских имен A в анлауте как отдельный 
слог 30 вообще не употреблялся 31.

Сам семитский топоним Фехт считал возможным транскрибировать как Razānu 
«скудная степь, пустыня», производя это имя от сочетания rzj/rzh-*ānu «скудная 
земля» 32. Ранее высказывалось мнение о тождественности rTnw долине реки Ли-
тани в Ливане 33, однако это маловероятно 34.

23 Peust 2018, 172, 178–181.
24 Fecht 1984, 476.
25 Sinuhe B31, B100, B109, B129 (Koch 1990, 24, 44, 46, 49).
26 Gardiner 1916, 23 (31), 44 (109); в пользу трактовки tnw как орфографического 

нюанса rtnw: Parkinson 2004, 55; Gnirs 2013, 378, Anm. 58. Некоторые примеры усечен-
ного написания tnw < rtnw разных времен: Caminos 1968, 86, pls. 39–40 = KRI I, 98.16; 
Parkinson 2004, 55; ср. Wb. II, 460.10.

27 Fecht 1984, 476–477.
28 Смешение A>r отмечено еще в староегипетском и отражено в соответствии 

среднеегипетского A/Ar ~ /r/ > новоегип. и демот. Al/l > копт. l: Edel 1955–1964, 57, 
§ 129; Satzinger 1994, 197, 204–205; Peust 1999, 127–132; о диалектальных особенностях 
переходов староегип. A к среднеегип. A ~ /r/l/ см. Gundacker 2011, 57–58.

29 Hoch 1994, 407, 413.
30 В анлауте употреблялся двусогласный слог  Aw /ru/ < семитск. ʾaru/ʾalu, на-

пример в новоегипетской передаче  AwSAAmm «Иерусалим» и др. (Aḥituv 
1984, 122; Cooper 2020, 121–122).

31 Транскрипции всех семитских топонимов с односложным A в анлауте, приве-
денные в Simons 1937, 195 (Index): IXg.2, XXXIV.12, I.236 (147) (по спискам Нового 
царства и XXII династии), подлежат исправлению; см. Fairman 1940, 166, 168; Aḥituv 
1984, 102; Schneider 1992, 226.

32 Fecht 1984, 463–464, 467–468, 470; см. также Morenz 2000–2005, 34; Kockelmann, 
Rickert 2015, 52.

33 Green 1983, 55; другие идентификации с кратким обзором источников Нового 
царства: Helck 1971, 266–268.

34 Görg 1987, 142.
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Несмотря на доводы Фехта в пользу идеи о депалатализации Tn > tn в топони-
ме rTnw/rtnw, фонетика которого менялась по правилам египетского языка, сле-
дует отметить, что два примера с написанием rtTnw –   на архитраве KeA  
и  в надписи Xnmw‑Htp конца Древнего царства –  отражают в нем переход t 
в T. Обычно египетский t использовался для передачи семитского дентального /t/, 
а T –  семитских сибилянтов /z/s/ 35, при этом немногочисленные случаи написания 
rtnw падают на XVIII в. –  нач. I тыс. до н.э. 36 и эта форма сосуществует с господству-
ющим со времен Среднего царства написанием rTnw 37. Именно последняя форма 
отражала звучание топонима во II тыс. до н. э., поэтому написание с tn в Истории 
Синухе, а также в Новом царстве и позже можно считать либо орфографической 
вольностью, появившейся в процессе общих фонетических изменений с тенден-
цией к переходу палатальных в дентальные в классическом египетском и с после-
дующим полным смешением t/T, либо реликтом древней фонетической формы, что 
менее вероятно. Наслоение tT в ранних источниках о топониме rtTnw > rTnw пере-
дает сочетание семитских /t/ и /z/s/ и показывает неустойчивость звучания этого 
слова в конце III тыс. до н. э. Смена согласных должна быть связана с фонетиче-
ским процессом не в египетском, как считал Г. Фехт, а в западносемитских язы-
ках. У истоков этих изменений ранняя форма rtTnw еще отражала аффрикату /tz/
ts/, а в среднеегипетской форме rTnw дентальный /t/ уже был ассимилирован по-
следующим сибилянтом. Этот процесс способствовал стандартизации формы rTnw 
в египетском вопреки общей тенденции к депалатализации Tn > tn, которая не по-
влияла на тонкости произношения иностранного слова. Переходный этап для tTn > 
Tn в слове rtTnw/rTnw падает на XXIII– XXII вв. до н. э., когда в египетской озвучке 

35 Schneider 1992, 393, 397–398; Osing 2001, 167; ср. Hoch 1994, 406–408, 429.
36 Примеры Нового царства с написанием  rtnw через t: Simons 1937, 129 (спи-

сок VI.1–2. Датировка: jmn‑Htp II); TT 93 (Davies 1930, pl. 11–12; низ; здесь же встре-
чается и написание rTnw: Davies 1930, I–II, pl. 44, стк. 4, 6. Датировка: jmn‑Htp III); 
примеры III Переходного периода: JWIS II, 101, 113; и т. д. вплоть до греко-римской 
эпохи, когда вторая согласная в слове ,  (HAt < T –  ошибка перевода с иерати-
ки),  rTnw/rdnw окончательно утратила роль фонетического критерия (греко-рим-
ские источники о rTnw: Kockelmann, Rickert 2015, 29 (22– 23), 34 (10), 35 (18), 52, 91; 
Leitz 2017, 571 и др.). Форма rtnw, как уже говорилось, отмечена также во всех списках 
Sinuhe B31, B100, B109, B129, кроме рукописи P. Berlin 3022 конца XII династии 
(Koch 1990, 24, 44, 46, 49).

37 Источники о rTnw в Среднем царстве: Hannig 2006, 2961; Mourad 2015, 36, 121– 123, 
190–193, 198–199, 205–206, 209, 211, 217, 267–310; в этой книге топоним отождест-
вляется с Северным Левантом и севером Южного Леванта. В источниках упомина-
ются две страны rTnw: Hrt и Xrt «Верхняя» и «Нижняя». В птолемеевских декретах «две 
страны» rTnw отождествлялись с Ассирией/Сирией согласно демотическим (pA tS n 
pA‑jSr «страна ассирийцев») и греческим (Συρία) параллелям, в то время как иерог-
лифическая «Сирия» (xArw) отождествлялась с pA tS n nA‑Xrw (демот. «страна сирий-
цев») и Φοινίκη соответственно (Altenmüller 2010a, 34–36, 39; Pfeiffer 2004, 97– 98; 
Kockelmann, Rickert 2015, 52; о демотических наименованиях Сирии (jSr) и Фини-
кии (Xr/ Xrw) см. сводку Verreth 2011, 545–548, 600–602). Таким образом, в поздней-
шей традиции новоегипетский топоним xArw «Сирия» был перенесен на Финикию, 
а древний rTnw –  на внутренние регионы Сирии. Позднейшее свидетельство о rTnw: 
Esna VII, 68: Nr. 572.22–23,  –  относится ко времени Траяна.
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западносемитского топонима после T в предударной позиции должна была поя-
виться гласная переднего ряда, возможно, *i, что отразилось и в его орфографии.

Имя sD‑rtTnw любопытно еще в одном аспекте. Обычно действие глагола sD/sd 
«разбивать, раскалывать» направлено на сосуды, черепа, кости, сердце, тела, раз-
ные предметы 38; в отношении иноземцев, врагов, стран глагол sD/sd употреблялся 
редко 39. В рамессидских текстах выражение sD xAswt «разгром чужеземных стран» 
означает прежде всего уничтожение твердынь и прорыв войск через крепостные 
стены 40; типичный пример из этой серии фразеологизмов: Hrjt=k sD.n=s xAswt «страх 
перед тобой разбивает чужеземцев» 41. Вместе с тем известны и подобные выраже-
ния об ужасе или эпидемии, которые разбивают сердца чужеземцев (sD jbw xAswt) 42. 
Действие sD/sd как разрушение живой силы (врагов, заговорщиков) отражено 
в поздних примерах 43. Словом, употребление глагола sD «разбивать» с этнонимом 
или страной как дополнением вошло в моду довольно поздно и для III тыс. до н. э. 
выглядит нестандартно. Имя sD‑rtTnw «Разбивающий (жителей) страны rtTnw» не 
свидетельствует о том, что в эпоху Древнего царства область rTnw граничила с Дель-
той, так как их разделяли ханаанейские племена aAmw, кочевавшие на Пути Хора 44 
и, вероятно, находившиеся с египтянами в дружественных отношениях.

Надо полагать, что в имени sD‑rtTnw объектом разгрома является народ, а не стра-
на rtTnw. Известен еще только один староегипетский антропоним, в котором от-
разились враждебные отношения египтян с соседями –  Hw(j)‑nHsj(w) «побивающий 
нубийцев» 45. В результате попытки обращать фразеологию из области внешнепо-
литической военной риторики в личные имена так и не стали тенденцией.

5–6. aAm и rwj. Другого сына nj‑nDm=j‑Xnmw, с титулом Xrj‑tp‑nswt «поверенный 
царя», звали aAm, что значит «Ханааней». Это имя уникально для Древнего цар-
ства 46 и тоже появилось на волне бурных контактов населения Дельты с семит-

38 Wb. IV, 373.8–375.7; Hannig 2006, 2396–2397.
39 Wb. IV, 374.17–18; Meeks 1982, 280 (79.2881).
40 Wb. IV, 374.11–12; Hasel 1998, 59–60.
41 KRI I, 30.8; KRI V, 92.15–16, параллель: KRI I, 21.4: sD.n Hrjt=f xAswt «страх перед 

ним разбивает чужеземцев»; см. также KRI II, 170.13; 173.6; 184.14; и др.
42 Например, в KRI I, 19.2; KRI V, 240.12; JWIS II, 12. О разбивании сердец (sD jbw) 

врагов: Wb. IV, 374.20–22. Фразеологизм sD jb «разбивать сердце» уже в среднеегипет-
ском означает «лишать воли» (Wb. IV, 374.20–22; Hannig 2006, 2397; Blumenthal 1970, 
240; см. также эпитет jsD jb «разбиватель сердца» в гимне Упуауту конца XIII династии 
(стела Hannover, Museum August Kestner 1976.80b: Munro 1960, 64, Taf. 5)).

43 Например, TLA DZA 29.872.360 (Parker, Leclant, Goyon 1979, 53, n.65); P. Brem-
ner Rhind (P. BM EA 10188), Книга поражения Апопа, 25.8, 32.9 (Faulkner 1933, 53.1, 
88.3–4; Carrier 2015, 91, 195).

44 Сжатый обзор проблемы этимологии слова aAm и локализации aAmw к югу от Не-
гева до окраин Восточной Дельты и пространства между Нилом и побережьем Крас-
ного моря см. Gundacker 2017, 349–355.

45 Scheele-Schweitzer 2014, 533 [2360].
46 Scheele-Schweitzer 2014, 289 [652] –  только здесь, ср. Fischer 1976, 8–9, n. 26. Женский 

эквивалент aAmt в I Переходный период: стелы Chicago OIM 16959 (Dunham 1937, 
107– 107 (87), pl. 34; Brovarski 2018, 271–272); Cairo CG 1606 (Borchardt 1964, 80; Brovarski 
2018, 371, 633, pl. 12.5; Pitkin 2017, II, 555, pl. 160); с некого аукциона (Brovarski 2018, 
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скими племенами Палестины. Написание имени  почти не находит парал-
лелей в среднеегипетских свидетельствах об этом этнониме, чаще всего записы-
вавшемся в краткой форме  47. Близкое написание  отмечено лишь в Бени 
Хасане 48. Для Древнего царства –  I Переходного периода, напротив, засвидетель-
ствованы пространные написания 49; впрочем, упоминания aAmw/aAmwt «ханаане-
ев/ханаанеянок» в III тыс. до н. э. весьма скудны. Роман Гундакер 50 объясняет 
появление имени aAm на архитраве KeA тем, что «имя его матери Rwj …, кото-
рое можно понять как гипокористик от имени с элементом, имеющим тот же 
корень, что и слова rw.t «вне» и rwt.j «чужеземец»…, возможно, свидетельствует 

360–361, 631, pl. 12.1). Имя aAm/aAmt «ханааней/ханаанеянка» было очень распространено 
в эпоху Среднего царства; известно и имя pA‑aAm с тем же значением (PN I, 59.2–3; PN II, 
346; Schneider 2003, 5–18; Mourad 2015, 105, 205, 207, и др.), но в Новом царстве и позже 
имена (pA)‑aAm и (tA)‑aAmt резко теряют популярность (PN I, 59.2–3, 102.21; PN II, 324.8; 
Schneider 1992, 287; см. также Fischer 1980, 159 (53); Devauchelle 2000, 24–25, pl. 4a). 
Этноним aAm постепенно превращался в профессиональное обозначение «пастух» (см. 
Декрет stXj I в Наури (Griffith 1927, 202, n. 4, pl. 41; KRI I, 54.1): aAmj skA «пастух-пахарь»; 
ср. переводы: RITAN I, 54: «mud-man of ploughing»; David 2006, 70: «riverbank/Asiatic (?) 
plough(man)»), которое окончательно закрепилось в демотическом (Scharff, Hengstenberg 
1936, 144, 146; CDD a (03.1), 35–36; греч. βουκόλοι «пастухи», см. Vittmann 2006, 312–313) 
c сохранением анахронизма aAm «азиат» только в позднем иероглифическом (Kockelmann, 
Rickert 2015, 29; 33; 41–42; позднейшее свидетельство: Esna VII, 68: Nr. 572.20, времен 
правления Траяна). Та же история случилась и с обозначением бедуинов Сирии-
Палестины SAsw > демот. Ss «пастух» (CDD S (10:1), 208–209, манефоновские ποιμένες 
«пастухи»), которое в иероглифике параллельно употреблялось как анахронизм 
«бедуины» вплоть до Греко-римской эпохи (Wb. IV, 412.10–11; Giveon 1971, 163–193; 
Kockelmann, Rickert 2015, 27, 31, 33, 62–63 (57); позднейшее свидетельство о SAsw как 
«стране бедуинов»: Esna VII, 198: Nr. 621.12, относится ко времени правления Траяна).

47 Schneider 2003, 7–14. Краткая форма этнонима aAm в Древнем царстве реконстру-
ируется на двух «фигурках проклятий» (München ÄS7123 (9) и 7124 (9): Wimmer 1993, 
88–89 (a-b), 93, 97), однако строки (9) там почти полностью уничтожены. Чтение 
Штефаном Виммером топонима stt «Азия» в строках (10) в невероятной орфографи-
ческой форме zTt  (Wimmer 1993, 97) опровергается надписью на фигурке из Бар-
селоны (Museu Egipci de Barcelona E619 (6): Diego Espinel 2013, 27–29), где в том же 
контексте употребляется слово  pDt(j) «лучник», типичный титул для чужеземного 
воина. Во всех этих источниках речь идет о мятежниках из Нубии, всякие намеки на 
азиатов следует исключить.

48 В сцене прибытия ханаанеев и на табличке писаря: Newberry, Griffith 1893, pl. 30, 
38; Kanawati, Evans 2014, 48, pl. 42–43, 115b, 124, 129, 130c. Датировка события: 
6-й год правления zj‑nj‑wsrt II.

49 Древнее царство: Urk. I, 101.9, 134.16, 135.2; Marcolin, Diego Espinel 2011, fig. 5, 
pl. 40. Гераклеопольский период: стела Amsterdam, Allard Pierson Museum 16.000 / 
ex-Arnold Meijer Collection (Andrews, van Dijk 2006, 41–44 (1.25); Lunsingh Scheurleer 
2008, 3–4, afb. 4, pl. I): в титуле jmj‑rA mSa n(j) aAmw  «командующий армией 
ханаанеев»; см. также вышеуказанные источники о женском имени aAmt. Рельеф 
с изображением трех женщин-aAmt из пирамидного комплекса царя jmn‑m‑HAt I (Goe-
dicke 1971, 147–148, no. 91), судя по именам jw=s‑n=j и jnj‑jt=f‑snb, относится уже 
к концу XII, а не к IX/X династии; ср. Schneider 2003, 5. Об источниках XI династии: 
Ward 1971, 58–62; Hannig 2006, 486–487.

50 Gundacker 2017, 347–348.



831ОТНОШЕНИЯ ДЕЛЬТЫ С ХАНААНОМ В КОНЦЕ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА

о ее иностранном происхождении». Однако это предположение не выдерживает 
критики хотя бы потому, что титул rwtj «ливийский воин с бумерангами» в эпоху 
Древнего царства обозначал не «чужеземца», а «барабанщика» 51, да и поиск ос-
мысленных полных форм подобных кратких имен не всегда оправдан. Женское 
имя rwj  в данном случае может быть обычной для гипокористиков бессмыс-
лицей или же имеет глагольную основу «выгонять», но это не свидетельствует об 
иноземном происхождении той женщины, которая его носила 52.

Редкое сочетание zA mrj с местоимениями-суффиксами f‑s «его и ее сын, люби-
мый им и ею» вместо обычного zA=f mrj=f «его сын, любимый им» 53 действитель-
но указывает на особое отношение к aAm его матери rwj (5). Ким МакКоркодейл 
выдвигает следующую точку зрения: «Другой сын, sD‑rtn‑nw, стоит за отцом, но 
отсутствие у него двойной филиации указывает на то, что эта женщина, вероят-
но, не его мать … Предположительно его мать умерла, развелась или, возможно, 
здесь имело место многоженство» 54. Такое положение вполне вероятно, но недо-

51 Wb. II, 405.19. Трактовка восходит к Х. Юнкеру, который предложил для титу-
ла rwtj значение «der Tänzer» (Junker 1929, 150; Junker 1943, 53); см. также Guglielmi 
1991, 10–11, Anm. 52; Fischer 2002a, 33–39; Jones 2000, 725 (2640) (уточнение перево-
да: Fischer 2002b, 28); Emerit 2008, 131–136. Титул rwtj в виде идеограммы ливийско-
го воина с бумерангами и барабаном отмечен у nkAw сына pA‑dgj‑jht на его псевдо-на-
осе BM EA 511 (www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA511) и статуе Bologna, 
Museo Civico Archeologico KS1838 (Pernigotti 1980, 67–69 (30), Tav. 20 (fig. 1 A), 90.1). 
Датировка обоих памятников: вероятно, Псамметих II или Априй. Ср. транскрип-
цию в JWIS IV.2, 800–801; во всех работах, посвященных памятникам этого жреца 
из Саиса, кроме книги Фредерик фон Кэнель (von Känel 1984, 216–219), этот титул 
не упоминается (см., например, de Meulenaere 1983, 40–41). Этот nkAw сын pA‑dgj‑jht 
был жрецом культа богинь Нейт и Сешат, он служил врачом; его титул rwtj «барабан-
щик» относится к области культа богини Сешат и восходит, несомненно, к глубокой 
архаике. Слово rwtj в значении «чужой, человек извне» (Wb. II, 405.17) появляется 
лишь при XI династии (Morenz 1998a, 196–201, свидетельства Среднего царства: Han-
nig 2006, 1461; см. также Franke 1994, 166, 182). Ссылка Людвига Моренца (Morenz 
1998a, 199, Anm. 19) на Moussa, Altenmüller 1977, 84, Taf. 24, Abb. 10, как и перевод, 
данный в Hannig 2003, 706 –  «der Fremde» –  ошибочны; во всех источниках Древне-
го царства rwtj значит только «барабанщик» (Altenmüller 2010b, 45–46). Слово rwtj 
«барабанщик» образовано от глаг. rwj «хлопать» в ладоши или бубен-rw(w)t / srw(w) 
(Wb. IV, 191.6–12; Meeks 1981, 261 (79.2659); Wilson 1997, 881–882; см. также Burkard 
1995, 130, Anm. 7; von Lieven 2006, 29–30; Assmann 2008, 480, Anm. 359; стела Kawa III, 
стк. 3 (Kopenhagen AEIN1707. Macadam 1949, I, 5; II, pl. 5–6; JWIS III, 130. Датировка: 
2–8- й гг. царствования Тахарки)). Оба термина происходят от глагола rwj «быть вне» 
или образованного от него каузатива srwj «выгонять», который нельзя путать с глаго-
лом srj «предсказывать» (иначе: Cannuyer 2010, 580–581).

52 PN II, 220.15; Scheele-Schweitzer 2014, 513 [2212]. Мнение К. Шееле-Швайцер: 
«Hypokoristikon». Новое издание примера из Элефантины: QH 25. Edel 2008, I, 30– 33, 
Abb. 16, Text 7–8; Taf. 2. Вероятно, то же имя: Scheele-Schweitzer 2014, 518 [2242] 
(с чтением Rr.wj).

53 McCorquodale 2013, 111; Table R-1, находит лишь одну параллель: zAt=f‑s «его и ее 
дочь» wmtt‑kA=j в гробнице wAS‑ptH (G 8976; PM III.1, 273; Hassan 1936, 12, fig. 12. Да-
тировка: рубеж IV/V династий).

54 McCorquodale 2013, 113.
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казуемо. Впрочем, версия о полигамной семье сановника может быть принята во 
внимание, если счесть женщину по имени sxt 55 в левой части архитрава другой 
женой хозяина 56. Обе женские фигуры не сопровождаются никакими терминами 
родства с хозяином, и именно странное уточнение кровнородственных отноше-
ний zA=f/s mrj=f/s «его и ее сын, любимый им и ею» свидетельствует о том, что rwj 
приходилась aAm матерью, а значит –  женой nj‑nDm=j‑Xnmw. Обе женщины, и sxt, 
и rwj, –  носят одинаковые титулы, впрочем, стандартные для дам низшего уров-
ня знатности, поэтому неясно, какая из них занимала более высокое положение 
в семье вельможи. Фигура sxt очень мала по сравнению с изображением сидяще-
го хозяина, так что можно предполагать, что она была его дочерью, а не женой, 
однако этот иконографический аргумент очень зыбок.

ТИТУЛЫ ХОЗЯИНА

Все титулы nj‑nDm=j‑Xnmw приведены в основной надписи (№ 1) на архитраве:
xtmtj bjtj «казначей нижнеегипетского царя» 57;
HqA Hwt «управляющий храмовым владением»;
smr‑watj «единственный друг»;
Xrj‑tp‑nswt «царский поверенный»;
jmj‑rA gs‑pr «начальник стороны дома»;
jmj‑rA jHw m gswj‑pr «начальник скота в двух сторонах дома».
Наиболее важными титулами хозяина являются титулы jmj‑rA gs‑pr «начальник 

стороны дома» и jmj‑rA jHw m gswj‑pr «начальник скота в двух сторонах дома».
Термин gs‑pr «сторона дома» встречается в источниках в sg., dual и pl. и для него 

обычно выделяют несколько значений. Термину посвящена значительная литература 58.
Источники, в которых он встречается, можно разделить на две группы: титулы 

и нарратив. Наиболее существенные свидетельства о термине gs(wj)‑pr исследовал 
Хуан Карлос Морено Гарсия. Он пришел к выводу, что термин gs(wj)‑pr обозна-
чал территорию, находившуюся под государственным контролем и предназна-
чавшуюся либо для экстенсивного разведения крупного рогатого скота, либо под 
сельскохозяйственные работы 59. Во многих сочинениях о Древнем царстве gs‑pr 
именуется просто неким «административным учреждением» 60.

55 Мое первое чтение (Bogdanov 2022, 546, 558) ошибочно. Чтение sxt «Поле»  
(Hannig 2003, 1193) подтверждается орфографией слова в Текстах пирамид (например, 
Pyr. 508a, 699a, 1084a, 1086c, 1087a, и др.).

56 Некогда Л. Моренц предсказал присутствие второй жены на левом фрагменте 
архитрава (Morenz 1998b, 7).

57 Jones 2000, 763–763 (2775); Hannig 2003, 988–992.
58 Основные источники о gs‑pr/gswj‑pr за всю историю египетского языка: Wb. V, 

198.2–16; Hannig 2003, 1377; 2006, 2613; Wilson 1997, 1108–1109. Основные работы: 
Helck 1954, 113; Fischer 1966, 66–68; Moreno García 1999a, 116–131; 1999b, 166– 169; 
2010, 55–56; Franke 2003, 118–119; 2013, 77–78; Fiedler 2011, 250–260; Martinet 
2017, 223–224; Nuzzolo 2016, 61–63. Новые источники Древнего царства: Posener- 
Kriéger et al. 2007, 357–358, 465 (Index), pl. 14Ad, 50H, 63Ah, 66Ab, 76D, 80Ab; см. так-
же Nuzzolo 2016, 52–66.

59 Moreno García 1999a, 124.
60 Posener-Kriéger et al. 2007, 357–358.
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Новый фрагмент архитрава nj‑nDm=j‑Xnmw (KeA Rupert Wace) содержит важ-
ный титул –  jmj‑rA jHw m gswj‑pr «начальник скота в двух сторонах дома». Это сви-
детельство действует в пользу тезиса, что в состав gs‑pr входили скотоводческие 
фермы 61. Источников, прямо связывающих институт gs‑pr / gswj‑pr со скотовод-
ством, впрочем, немного. На поверку их данные оказываются недостаточными 
для однозначной характеристики учреждения gs(wj)‑pr только как скотоводческо-
го. Помимо стелы BM EA 169 [852] 62 эпохи Среднего царства, важным источни-
ком оказывается лишь титул nj‑nDm=j‑Xnmw и некоторые единичные свидетель-
ства 63. Все они оказываются лишь частицами большой мозаики, но из них скла-
дывается широкое представление о термине gs(wj)‑pr, в котором может найтись 
место для многих трактовок этого сочетания без всяких противоречий 64.

Происхождение термина gs‑pr «сторона дома» связано с организацией рабочего 
пространства на суше, поскольку он является параллелью к флотскому термину 
gs‑dpt «сторона судна», который уже в Древнем царстве имел особое значение «за-
щита, охрана, оберег». Как и gs‑dpt, термин gs‑pr «сторона дома» использовался для 
обозначения профессионального объединения мастеров или служащих 65. Процесс 
формирования в эпоху Древнего царства понятийного аппарата на основе пред-
ставлений о пересечении зоны оседлости и пространства миграции, а также выде-
ления из него организационных единиц заслуживает отдельного внимания.

Равным образом, источники о государственном институте gs(wj)‑pr нуждаются 
в дальнейшем исследовании. Сущность этого учреждения в эпоху Древнего цар-
ства можно сжато охарактеризовать следующим образом: gs(wj)‑pr являлось гло-
бальным управлением, в котором осуществлялся прием разных видов податей за 
эксплуатацию экономических ресурсов в ведомственных учреждениях, а также 
их перерасчет в зерновой эквивалент. Таким образом, институт gs(wj)‑pr «сторона 
дома» / «две стороны дома» совмещал функции налогового ведомства, таможни 
и государственного банка, т. е. промежуточного органа, контролирующего фи-
нансовые отношения между населением и казной. Уже в эпоху Древнего царства 

61 Ср. Moreno García 1999a, 121–123; 2010, 55–56: « Les gs‑pr et le gswj‑pr figurent 
souvent en rapport avec le Delta et l’exploitation du bétail ».

62 Budge 1913, pl. 10; Wells 1994, 339–347; URL: www.britishmuseum.org/collection/
object/Y_EA852; дата обращения: 22.10.2022. Датировка: zj‑nj‑wsrt III.

63 См., например, рельеф из гробницы mA‑nfr (Саккара LS17 [H 2]; Berlin, Ägyptisches 
Museum 1115: Generalverwaltung 1913, 5), где изображен бык с клеймом на бедре тако-
го содержания: gs‑pr pr nswt 43 «государственный gs‑pr: 43 (головы скота)». Некоторые 
администраторы Нового царства также совмещали должности jmj‑rA gs‑pr и jmj‑rA jHw 
«начальника скота» (например, jaH‑ms/Hwmaj (TT 96. Urk. IV, 1432–1433); sn‑mwt (TT 71. 
Dorman 1991, pl. 29c, 32c (34), 33a (54)); и др.).

64 В обзоре Морено Гарсии (Moreno García 1999a, 121–122) текст биографии jmn‑
m‑HAt/jmnj в Бени Хасане (Kanawati, Evans 2016, 27, pl. 6, 84) представлен ключевым 
свидетельством связи между gs‑pr и животноводством. Однако этот источник времен 
Среднего царства нуждается в новой интерпретации, поскольку там речь идёт о gsw‑
prw nw nww «сторонах дома охотников», где термин gsw‑prw означает государственное 
объединение отрядов охотников.

65 См., например, Jones 2000, 270–271 (971, 972, 974); Hannig 2003, 127, а также 
другие, более дискуссионные титулы (в частности, титул jrj.n‑ra: Grunert 2004, 5–6).
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наблюдается разделение gsw‑prw как храмового и государственного институтов, 
позднее термин gs‑pr приобретает значение храмовой сокровищницы, далее, в уз-
ком смысле –  наоса, в глобальном –  храмовых владений, и т. д.

Как известно, в Дельте разводился скот в промышленных масштабах. Здесь рас-
полагались обширные пастбища для частного и государственного скота. Отсюда 
речные отряды, формировавшиеся из местных жителей, осуществляли поставки 
скота как для частных, так и для государственных и храмовых хозяйств. Часть ско-
та отправлялась на экспорт в Ханаан 66, с которым египтяне находились в тесных 
торговых отношениях на государственном уровне. Все экономические процеду-
ры, связанные с учетом и распределением государственного скота, велись в финан-
совом управлении gs(wj)‑pr. Владелец архитрава KeA совмещал титулы jmj‑rA gs‑pr 
«начальник стороны дома» и jmj‑rA jHw m gswj‑pr «начальник скота в двух сторонах 
дома», что подчеркивало специфику экономики в центральной Дельте, которая 
была сконцентрирована преимущественно на животноводстве. Старший сын хозя-
ина, по имени sbkj, состоял в должности jmj‑rA jHw «начальника скота», т. е. служил 
в ведомстве своего отца. Эта должность встречается в титулатуре провинциальных 
администраторов Древнего царства –  I Переходного периода 67 и в том же качестве 
функционирует в Среднем царстве 68. В Новом царстве jmj‑rA jHw «начальник скота» 
уже становится одной из основных должностей среди крупных сановников, пол-
ностью изменив прежнее функциональное содержание.
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