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П Р Е Д И С Л  OBIE.

Въ нашъ вЪкъ обширныхъ и богатыхъ результатами архео- 
логическихъ изысканш изучеше исторш древняго Востока сде
лало поразительные успехи, которые, благодаря новЪйшимъ рас- 
копкамъ и изслЪдовашямъ, произвели переворотъ, напоминаю
щей, по своему относительному значению, современные успехи 
естествознашя. Чуть не ежедневно совершаются открыта новыхъ, 
неизвЪстныхъ доселЪ папирусовъ и клинообразныхъ надписей, 
проливающихъ свЪтъ на то или иное явлеше въ сферЪ куль
турно-исторической жизни даннаго народа, исчезнувшаго во 
TbMt временъ, извлекается изъ нЪдръ восточной почвы найден
ная въ древнихъ гробницахъ различная утварь, наглядно рисую
щая степень развита его матер1альной культуры, откапываются 
нерфдко высокохудожественные остатки зодчества, литературы 
и искусства, лежавшие въ землЪ'не одно тысячелЪта, издаются, 
наконецъ, систематически изслЪдовашя, посвященныя выясненш 
разнообразных!?-' вопросовъ, связанныхъ съ истор1ей или бытомъ 
вымершихъ нацш.

Съ каждымъ ударомъ железной лопаты археолога наука 
все глубже и глубже проникаетъ въ область сЪдой легендарной 
старины, раскрывая намъ ея тайны, разъясняя и подтверждая 
вмЪсгё съ тЪмъ некоторый библейсюя сказашя, являвшаяся до 
прошлаго столЪта единственнымъ документальнымъ памятни- 
комъ по исторш давно умершей, но въ старину мощно властво
вавшей надъ всЪмъ цивилизованнымъ м1ромъ культуры наро-( 
довъ семитической расы.

Благодаря указаннымъ источникамъ и нЪмымъ памятни- 
камъ с'Ьдой древности, представляющимъ осязательный доказа
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тельства того культурнаго развит1я, до котораго дошли древше 
восточные народы, выработавцпе продолжительной исторической 
жизнью извЪстныя политичесюя, релипозныя и общественныя 
основы и предъявившие на заре новаго века часть своего циви
лизованная багажа,— благодаря вс^мъ этимъ даннымъ, гово- 
римъ мы, явлйется возможность составить себе не только опре
деленное понят1е объ исторш колыбели человеческой цивили- 
зацш, въ которой впервые зажглись светильники знанш, но и, 
проследивъ, въ пределахъ доступности источниковъ, главней- 
mie моменты ея бы™, выяснить съ возможной полнотой все- 
MipHO-историческое значение исчезнувшихъ нацш Востока.

Но несмотря, на относительное богатство материала,, выне
сен яаго ор1енталистами на Божш светъ -иэзь, мракаподземныхъ 
гробницъ и пещеръ, наши св4дешя въ указанномъ отношенш 
оставляютъ желать еще очень многаго какъ относительно все
сторонности обрисовки культурно-быто’выхъ чертъ народовъ клас- 
сическаго Востока, такъ равно и касательно важнейшихъ исто- 
рическихъ моментовъ ихъ политическая прошлаго. При налич
ности упомянутыхъ условш становится яснымъ, что при разре
шение вопросовъ, которые не освещены памятниками, находя
щимися еще въ более глубокихъ слояхъ восточной почвы, въ 
однихъ случаяхъ приходится довольствоваться простыми догад- 
камй, не имеющими права - претендовать н а  безусловное науч
ное признаше, въ другихъ—необходимо принимать въ расчетъ 
чисто лингвистичесшя и даже этимологичесюя соображешя, спо- 
собныя пролить хоть некоторый светъ на изучаемую эпоху, въ 
третьихъ случаяхъ, наконецъ, приходится отметить несостоя
тельность сколько нибудь внятная ответа памятниковъ на обра
щенные къ нимъ весьма мнопе вопросы, по крайней мере, при 
современномъ состоянш науки, не располагающей еще, несмотря 
на результатъ раскопокъ и изследованш, достаточнымъ 'запасомъ 
фактическаго матер1ала.

Нельзя упускать изъ вида и того обстоятельства, что въ 
исторш исчезнувшихъ народовъ Востока почти не приходится 
прислушиваться къ голосу летописей по той простой причине,
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что или ихъ не существуете или онЪ искажены до неузнавае
мости и отъ нихъ не остается и тени того, что. оне представ
ляли первоначально. Естественно, что въ указанномъ отношенш 
голосъ остается за археолопей, глубже вс^хъ остальныхъ наукъ 
заглядывающей въ доисторическую даль и раскрывающей пере^ъ 
нами картины самаго отдаленнаго прошлаго. Но и здесь необ
ходимо держаться извЪстныхъ границъ. Для археолога, сапера 
науки, ценно само по себе всякое археологическое явлеше не
зависимо отъ его значешя, тогда какъ для историка представ- 
ляютъ интересъ лишь тЬ археологичесюя явлешя, которыя мо- 
гутъ способствовать уясненш той или другой стороны культурно- 
политической жизни- даннаго народа и его бытового уклада. Пере
фразируя одно изъ-’С&оеобразныхъ положенш средневековой" схо
ластики, можно сказать, что археолога есть прислужница исто- 
piM, и съ ’этой точки зр£шя им'Ьетъ право на существбваше 
лишь постольку, поскольку она занимаетъ место въ свите ис- 
торш, иначе же названная наука, составляя пищу археологиче- 
скихъ червячковъ и перезубрившихъ дилетантовъ, становится 
просто на просто предметомъ праз’днаго любопытства. Тоже 
самое относится и до остальныхъ спутницъ : исторш—филологш 
и нумизматики, обязанныхъ своимъ научнымъ характеромъ, бла
годаря связи ихъ съ истор1ей.

Указанная точка зрешя легла въ основу предлагаемого сочи
нения въ томъ смысла, что, почерпая руководящая данныя и сум
мируя результаты, достигнутые археологическими и филологи
ческими изыскашями, мы.въ то же время придерживались строго 
историческаго метода, избегая всякой спещализацш и лишь опи
раясь на матер1алъ, добытый путемъ раскопокъ и подлежащш 
соответственной научной комбинацш, вытекающей изъ итога 
научныхъ изсл*Ьдовашй, насколько последше оказались въ со
стояли привести къ т^мъ или другимъ выводамъ.

Совсемъ т%мъ, какъ замечено выше, историку чрезвычайно 
трудно достигнуть въ этомъ отношенш до идеальной полноты, 
чему, помимо указанныхъ условш, много способствуетъ недо
ступность научныхъ источниковъ и документовъ, разбросанность
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ихъ по всему Mipy, а равно и некоторая, неизбежная, впрочемъ, 
отрывочность свед1=>нш объ. той отдаленной эпохе, которой 
посвящено наше сочинеше. Понятно, что при перечисленныхъ 
услов!яхъ стремлеше къ обладанш научнымъ матер1аломъ въ 
возможной полноте не можетъ не быть труднодостижимо вслед- 
ств1е неизбежныхъ пропусковъ и пробеловъ, благодаря кото- 
рымъ серьезный историческш • трудъ значительно проигрываетъ 
въ изображены картинъ прошлой исторш человечества.

Что подобные пропуски и недочеты найдутся въ предлагае
мой книге мы нисколько не сомневаемся,.# потоку всякгя ука- 
зашя на неточность или ошибочность выврдовъ и вообще вся
кого рода замечашя въ этомъ отношены будутъ нами приняты 
съ благодарностью. Конечно, въ большинству слуцаевъ, выска
зывая наше личное мнеше, более или менее мотивированное, 
мы въ то же время далеки были отъ мысли считать его за 
неоспоримое. Ведь въ науке, какъ и въ самой .жизни, нетъ ни
чего безусловная, а все лишь относительно, т. е. условно, 
следовательно, можетъ быть утверждаемо или- отрицаемо, од- 
нимъ словомъ, оспариваемо.

Съ другой стороны нельзя упускать -изъ виду, что обосно
ванное знаше состоитъ не въ томъ только, чтобы познать, ка
кова данная вещь, но и въ томъ, чтобы знать, почему она не 
можетъ быть иной. Вотъ объ это-то „почему “ нередко споты
кается историкъ-изследователь даже ближайшей къ нашему 
времени эпохи, что же можно сказать про ор1енталиста, за
ш едш ая въ полурасчищенныя восточный дебри? Не смотря на 
собственный изыскашя и изследовашя, не взирая на работы 
своихъ предшественниковъ, пролагающихъ ему пути и снабжаю- 
щихъ известнымъ научнымъ багажемъ, онъ долженъ двигаться 
медленно, ощупью, ор1ентируясь по признакамъ частью сомни- 
тельнымъ, а частью и прямо невернымъ и въ то же время 
обладать такимъ обостреннымъ критико-историческимъ чутьемъ, 
которое помогало бы ему разобраться въ лабиринте сбивчивыхъ, 
неясныхъ и нередко противоречивыхъ данныхъ, подсказывая 
разрешеше затрагиваемыхъ вопросовъ, разрешеше возможно
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ближе подходящее къ истине и являющееся сл%дств1емъ тща- 
тельнаго анализа историческихъ фактовъ, установленныхъ нау
кой. Читатели даже не подозреваюсь, сколько времени и уси- 
лш потрачено, нами, чтобы разобраться въ т%хъ подъ часъ 
существенн'Ьйшихъ вопросахъ, матер1алъ для которыхъ еще не 
очищенъ критикой и которые полнМшимъ молчашемъ обходятъ 
древше памятники.

’ Знакомясь съ современной исторической литературой, ко
торая, можно сказать, увеличивается день ото дня, мы встре
чаемся съ капитальными произведешями выдающихся запад- 
ныхъ ор1енталистове: вроде Масперо^Зрмана/'Лепауса, Бругша, 
Бунзена, Зберса, Опперта, Делича, Лейярда, Смита, Раулинсона, 
Ленормана, ДункераГ'Моверса, Ренана, Мюллера и мног. друг., 
разработавшйхъ на основанш сухДествующагб4 матер1ала исторт 
того или другого восточнаго государства или составившихъ себе 
известность научными трудами по общей исторш древняго Во
стока. Русская историческая литература почти не обладаетъ, къ 
сожаленш, подобными оригинальными сочинешями, если не счи
тать известную книгу г. Тураева ’ йБогъ Тотъ“, — серьезное 
изследоваше въ области древне-египетской культуры, написанное 
живымъ прекраснымъ языкомъ и отличающееся солидной эру- 
дищей. Затемъ можно указать на нашего труженика въ области 
египтологш В. С. Голенищева, сделавшаго не одно ценное 
открьте въ сфере литературной деятельности фараоновскаго 
Египта. Наконецъ заслуживаютъ внимашя труды Е. А. Пасып- 
кина и 3. А. Рагозиной. Вотъ, кажется, и все представители 
современной русской ор1ентолопи, по крайней мере, изъ техъ, 
которыхъ мы знаемъ и съ сочинешями которыхъ знакомы.

Но отдавая должную справедливость какъ западно-европей- 
скимъ, такъ равно и русскимъ ученымъ, вносящихъ болышй 
или .менышй вкладъ въ общую сокровищницу человеческаго 
знан1я и такъ или иначе двигающихъ впередъ разработку науч- 
ныхъ вопросовъ, мы не можемъ,. однако, не выразить искрен- 
няго сожален1я, что большинство историковъ - ор1енталистовъ 
ограничиваются въ своихъ трудахъ изложешемъ либо одной по



VIII

литической исторш даннаго государства, либо одной культурной, 
либо — въ лучшемъ случай—той и другой вместе и, почти не 
касаются или касаются вскользь, такъ сказать, en passant воен
ной исторш Востока и основъ военнаго искусства, выработан- 
ныхъ древними восточными народами, очевидно, не принимая въ 
расчетъ того весьма важнаго обстоятельства, что с о с т о я н 1 е  
в о е н н а г о  и с к у с с т в а  д а н н о й  э п о х и  с л у ж и т ъ  л у ч -  
ши  м ъ  п о к а з а т е л е м ъ  цив'и  л изац1и,  и что изучая послед
нюю, невозможно игнорировать первое, такъ- какъ оно слиш- 
комъ тесно переплетается со всеми остальными сторонами 
народной жизни. Повторяя азбучную истину, можно сказать, что 
въ процессе образовашя нащй военная власть играетъ обыкно
венно такую значительную роль, что вся Политическая органи- 
защя создается ею; вотъ почему въ начале своего гражданскаго 
развита общество по необходимости организовано для военной 
деятельности и только въ конечной стадш своего развита оно 
является преимущественно промышленнымъ. Отсюда понятна 
з а в и с и м о с т ь  в о е н н а г о  д е л а  о т ъ  о б щ а г о  с о с т о я т а я  
к у л ь т у р ы  и ц и в и л и з а ц 1 и ,  накладывающихъ на искусство 
ведешя войны особую печать, а между темъ эта-то зависимость 
почти совсемъ игнорируется въ трудахъ историковъ-ор1ентали- 
стовъ.

Нужно признаться, что Помимо неполноты и разрозненности 
фактическаго матер1ала, касающагося названной отрасли искус
ства— съ одной стороны, тутъ немаловажную роль играетъ 
некомпетентность всехъ этихъ лицъ въ разнообразнейшихъ во- 
просахъ военнаго дела, ибо составить о последнемъ сколько 
нибудь ясное и определенное понята немыслимо безъ солиднаго 
знашя прикладной стороны искусства ведешя войны, элементовъ 
разрушешя (Артиллер1я), созидашя (Фортификащя), организацш 
(Военная Администращя) и собственно боя (Тактика), пропущен- 
ныхъ сквозь стратегическую призму. Иначе научная сторона 
подобнаго историческаго сочинения безъ надлежащей группировки 
матер1ала и безъ соответственнаго освещен1я совершенно исчез- 
нетъ подъ наплывомъ какого то военнаго дальтонизма, давая
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въ конечномъ итоге амальгаму. Съ другой стороны, историческш 
писатель, незнакомый съ теор1ей военнаго искусства, обращая 
внимание читателей на политическую или бытовую жизнь даннаго 
государства, въ большинства случаевъ, довольствуется краткимъ 
обзоромъ его войнъ, исходя, очевидно, изъ того убЪждешя, что 
для страны несравненно важнее результать той или другой 
боевой операции, того или иного сражешя, нежели производство 
последнихъ, могущее интересовать однихъ спещалистовъ.

Съ принцишальной стороны мн%ше это совершенно верно; 
действительно, для всякаго воюющаго государства гораздо более 
важны последсгая отъ выигранной или проигранной, битвы, 
ч%мъ все подготовительные марши-маневры и вообще эпизоди- 
ческш процессъ боя, но становясь на историческую точку зрешя, 
единственно въ данномъ случае применимую, позволимъ себе 
заметить, что подобное воззреше основано на какомъ то пред- 
разсудке. Истор1я есть наука и какъ наука она занимается изу- 
чешемъ причинъ историческихъ событш и законовъ, которые 
управляютъ исторической жизнью народовъ. Разъ задача все- 
м1рной исторш заключается въ томъ, чтобы воспроизвести прош
лую картину существовашя человечества, охватывая все стороны 
его культурно - исторической жизни, то, естественно, она не 
можетъ не расширить своихъ рамокъ, выдвигая собственную 
сущность, какъ сумму множества слагаемыхъ, въ число которыхъ 
должны входить и политика, и культура, и сощально-экономиче- 
сюя отношешя, и военное дело и т. д.; однимъ словомъ, исторш 
необходимо охватить прошлую историческую жизнь общества, по 
возможности, со всехъ сторонъ быта. А кому же неизвестно, 
что военное дело, съ какой бы точки зрешя на него ни смот
реть, есть одинъ изъ необходимыхъ элементовъ государственнойу*
жизни, безъ жотораго не существовалъ и не можетъ существо
вать ни одинъ правильно развитой политически организмъ? 
HcTopin показываетъ, что народъ только тогда получалъ право 
голоса въ сфере международныхъ отношенш, тогда только npio- 
бреталъ важное въ летописи человечества значеше, тогда только 
активно участвовалъ въ ходе прогрессивнаго его движешя, когда
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умЪлъ поддержать свою политическую самостоятельность ору- 
ж1емъ, когда оказывался способнымъ охранять и развивать ори
гинальность своихъ собственныхъ (нащональныхъ) стремленш; 
уменье отразить силу силой является первымъ испыташемъ 
пробуждающагося народнаго самосознашя; выдержавшш этотъ 
искусъ—получаетъ право на развитие нащональныхъ силъ; невы- 
державшш—принужденъ или растаять при самомъ своемъ воз

никновение, или же выполнять въ сонме народовъ-руководителей 
подчиненную, пассивную, такъ сказать, служительскую роль *).

Максъ 1енсъ справедливо зам^чаетъ, что нацш могутъ долгое 
время существовать съ негодными общегосударственными и юри
дическими установлешями, такъ какъ законы и права постоянно 
у наследуются подобно вечной болезни, но военныя учреждешя, 
который точно также гнилы, тянутъ весь народъ неумолимо въ 
пропасть, такъ какъ ихъ пригодность или негодность решаетъ 
вопросъ,— „быть или не быть" * 2 *).

Наконецъ истор1я ясно говоритъ, что народъ даже невоин
ственный, не желающш знать солдатства, въ критичесше моменты 
скоро убеждается, что военная честь ни что иное, какъ честь 
самого государства и частица чести каждаго гражданина въ 
отдельности. Нельзя разсматривать военное поражеше само по 
себе, независимо отъ техъ факторовъ, которые обусловили его 
наличность: проигрышъ компанш, какъ результатъ военныхъ 
пораженш, есть ни что иное, какъ поражеше всего правитель- 
ственнаго строя и правительственной системы, являющихся, въ 
свою очередь, по.следств1емъ расшатавшагося и лишеннаго здоро- 
выхъ народныхъ соковъ государственнаго организма, заржаве- 
вавшаго и окостенелаго въ подгнившихъ устояхъ. Война выдви- 
гаетъ не одне лишь военныя задачи, не одни вопросы поли- 
тическаго преобладан1я, а сама судьба народовъ, скрестившихъ 
оруж1е, нередко подвергается тяжкимъ испыташемъ.

!) В. Заболотный. „Опытъ къ рацюнальному pa3ptmeHira вопроса: что 
такое война?7' 1900. гл. I, стр. 5.

2) Максъ 1енсъ, „Военное д'Ьло и народная жизнь", перев. Шульмана,
подъ редакц1ей А. К. Пузыревскаго. 1898 г. стр. 3.
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Вышеприведенными разсуждешями мы хотели выдвинуть 
тотъ фактъ, что истор1я военнаго искусства, клонящаяся къ 
выясненш состояшя последняя въ различныя историчесюя 
эпохи, не можетъ быть оторвана отъ универсальной, всеобщей 
исторш, а наоборотъ должна переплетаться съ ней самымъ 
тЪснымъ образомъ. Собьтя въ исторш сл^дуютъ другъ за 
другомъ независимо отъ человеческой воли, хотя у насъ и 
проявляется стремлеше руководить ими, подчинивъ ихъ нашему 
контролю, но ходъ исторической. жизни народовъ не можетъ 
развиваться такъ систематически, какъ какое-нибудь сочинеше 
и въ исторЫ все делается такъ, какъ иначе и не можетъ 
делаться при данныхъ услов1яхъ.

Мы вдались бы въ слишкомъ болышя подробности и вышли 
бы изъ техъ рамокъ, кашя наметили себе при составлены на
стоящ ая предислов1я, если бы захотели доказать приведенное 
положеше более фактически и съ утомительною обстоятель
ностью: для нашей цели достаточно подчеркнуть тесную связь 
между бытовой жизнью народовъ и ихъ военными учрежденьями, 
развит1е которыхъ всегда идетъ параллельно развитш нацш, такъ 
сказать, пульсируетъ съ нимъ однимъ и темъ же тактомъ. От
сюда ясно, что изучеше состояшя военнаго искусства народа 
не можетъ не принадлежать къ области исторш, ибо знаше 
существующихъ основъ военнаго дела, знаше времени, места, 
условш, мотивовъ и результатовъ военной деятельности данной 
нацш есть наука историческая и ее следуетъ изучать при по
мощи историческая метода.

Много летъ занимаясь истор1ей, принимая ynacTie въ разра
ботке самыхъ :разнообразныхъ историческихъ вопросовъ и въ 
тоже время имея честь принадлежать къ военному званш со- 
словно, мы поставили целью настоящая труда съ одной сто
роны — в о з с т а н о в и т ь  и з в е с т н о е  р а в н о в е с 1 е  м е ж д у  
п о л и т и к о й ,  к у л ь т у р о й  и в о е н н ы м ъ  д е л о м ъ  въ томъ 
виде, въ какомъ названные элементы комбинировались между 
собою у древнихъ народовъ Востока, а съ другой—на основанш 
доступная матер1ала и въ пределахъ собственная умешя—



Проследить ходъ ихъ историческаго процесса въ зависимости 
отъ тЪхъ разнообразныхъ условш, которыя оказали вл1яше на 
поступательное движете последняго, иначе говоря, мы задались 
сложной ц^лью изобразить известное взаимодейств1е между 
„деяшями" даннаго народа и его „бытомъ".

Прежде, нежели приступить къ решенш подобнаго куль
турно-военно-политическаго уравнешя и следуя намеченному 
плану, мы постараемся выделить известные члены въ одну 
сторону, неизвестные—въ другую, причемъ однимъ изъ неиз- 
вестныхъ, подлежащихъ выделенш и определенш, будетъ по
становка военнаго дела у народовъ древняго Востока, конечно, 
настолько, насколько она обрисовывается дошедшими до насъ 
памятниками. Въ нашихъ последующихъ трудахъ, которые бу- 
дутъ касаться более близкой къ нашему времени эпохи, мы 
надеемся возстановить полную фактическую равноправность 
между членами указаннаго историческаго уравнешя, такъ какъ 
располагаемъ для этой цели достаточнымъ запасомъ MaTepiana, 
благодаря которому состоите военнаго искусства данной эпохи 
уже не тонетъ въ непроницаемомъ тумане, а наоборотъ осве
щено проходящими сквозь этотъ туманъ многочисленными пу
лами света.

Что касается развит!я затронутаго вопроса въ предлагае- 
момъ сочиненш, то мы просимъ читателей обратить внимаше 
на то немаловажное обстоятельство, что хотя изучеше исторш 
классическаго Востока, сообразно новейшимъ открьтямъ и 
изследовашямъ, делаетъ значительные успехи и все более и 
более привлекает^ внимашя образованнаго общества, возбуж
дая въ немъ интересъ къ народамъ седой древности, но со 
всемъ темъ не только детальная, но и сколько нибудь полная 
разработка исторш давно минувшихъ вековъ оставляетъ желать 
еще очень многаго. Факта этого нельзя упускать изъ виду; 
вотъ почему при указанш на цель настоящаго сочиненш была 
сделана оговорка въ томъ смысле, что въ немъ преследуется 
попытка возстановить известное равновеае между культурно
политическими и военными элементами, входившими въ той

XII
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или другой форме въ историческую жизнь восточныхъ наро- 
довъ, ибо,- если общая HCTopin вымершихъ нацш, благодаря 
современнымъ открьтямъ и наличности доступнаго матер1ала, 
обрисовывается более или менее явственно, то за то истор!я 
военнаго искусства, вследств1е неполноты и разрозненности 
данныхъ, относящихся къ военному делу, по необходимости, 
остается еще въ полутьме, разс^ять которую въ состоянш 
лишь новыя -йзыскашя.

Эпоха, которую мы переживаемъ, по справедливости, мо- 
жегь быть названа эпохой спещализацш и монографш, чему 
много способствуетъ разросшаяся до необозримыхъ пред'Ьловъ 
историческая литература, памятники которой,— не скажемъ изу
чить и подвергнуть критике, а только ор!ентироваться въ ихъ 
массе—дЪлаютъ непосильными для одного человека обпце труды 
и заставляютъ Историка видоизменить методъ научнаго изслЪ- 
довашя. Одно время мы сами думали посвятить себя изследо- 
ван т  некоторыхъг; "чаб^ныхъ вопросовъ въ области древней 
ор1ентолопи, но предпринятый нами трудъ вскоре разросся до 
такихъ размеровъ, что мы пришли къ мысли, сокративъ и по- 
пуляризовавъ его, включить составленную монографт въ обще
историческое сочинеше, касающееся названной эпохи, ныне по
груженной въ политическую Нирвану.

Переходя къ разсмотрент находящаяся въ настоящее 
время въ распоряжеше у науки историческая матер1ала, вы
несенная археологами изъ недръ восточной почвы, нельзя не 
отметить его крайнюю неравномерность въ распределены между 
государствами вымершихъ нацш; въ большинстве случаевъ, для 
изучешя отдаленная прошлая какой нибудь одной страны 
имеется значительный притокъ матер!аловъ, увеличивающейся 
crescendo, благодаря новымъ открьтямъ и раскопкамъ, тогда 
какъ для изучешя исторш другой страны о сравнительномъ 
обилш источниковъ не можетъ быть и речи.

Указанное обстоятельство не могло, конечно, не повл1ять 
на нашу работу или, точнее, на внешнюю облицовку последней. 
Читатели дальше увидятъ, что истор!я Египта изложена много
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полнее, чЪмъ, напримеръ, истор1я Финиши, что главнымъ обра
зомъ объясняется количествомъ MaTepiana, некогда погребен- 
наго: „подъ знойнымъ пескомъ пирамидъ" и ныне вынеееннаго 
оттуда египтологами, тогда какъ археологичесшя изыскашя на
почве древней Финиши далеко не ссужаютъ современную науку

\

притокомъ свЪжаго матер1ала—и въ результате обнаруживается 
большой пробЪлъ. Вотъ почему истор!я этой последней страны, 
изложенная въ дошедшихъ до насъ отрывкахъ классическихъ 
писателей съ присоединешемъ сюда кое какихъ свидетельству 
добытыхъ на основанш памятниковъ, не можетъ претендовать 
на абсолютную полноту, по крайней мере, при современному 
состоянии древней ор1ентологш, предъявляющей лишь отрывоч
ный свЪдЪшя о культурномъ и сощальномъ развитш обитателей 
с^вернаго Ханаана.

Весь матер1алъ предлагаемаго труда расположенъ такимъ 
образомъ, что при внимательномъ чтенш выводы получаются 
сами собой. Поэтому мы въ р^дкихъ, сравнительно, случаяхъ 
въ конце главъ старались отштриховывать итоги, сообразуясь 
всяшй разъ со степенью важности послЪднихъ и ихъ научной 
поучительностью.

Цельность и последовательность въ труде—качества, ко
нечно, весьма почтенный и возражешя противъ нихъ не имеютъ 
никакого смысла, не следуетъ только впадать въ тенденцюз- 
ность, въ стремлеше подвести всё подъ одинъ уровень и та
кимъ образомъ договариваться до явныхъ нелепостей. Въ исто- 
рщ древняго Востока, при ея отрывочности и сбивчивости, 
более, чемъ въ какой либо иной, мы на каждомъ шагу наты
каемся на безчисленныя противореч1я, разобраться въ которыхъ 
не такъ то легко, какъ это можетъ показаться съ перваго 
взгляда. Можно ли при такихъ услов1яхъ стричь йсторичесше 
факты подъ одну гребенку? Конечно, не мало попадалось и. 
попадается тенденцюзныхъ историковъ (стоитъ только вспом
нить Ланфре, автора известной исторш Наполеона I), которые 
гнули и гнутъ историческую истину съ полнымъ произволомъ, 
играя фактами и прячась подъ каскадъ заученныхъ словечекъ,
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но следовать примеру подобныхъ историковъ едва ли для кого 
нибудь назидательно.

Насколько цельность и последовательность нашего труда 
находились въ соответствш съ исторической действительностью, 
вычитанной изъ памятниковъ, и съ характеромъ изображаемой 
эпохи, мы неуклонно старались сообразоваться съ ними, но тамъ, 
где, по нашему мнешю, истина находилась въ явномъ противо
реча съ указанными качествами, мы не колеблясь становились 
на сторону первой, предпочитая выносить упреки въ отсутствш 
цельности и последовательности, чемъ въ сознательномъ иска- 
женш исторической действительности и растягивашя последней 
на заранее заказанную колодку.

Весьма возможно, что въ нашихъ суждешяхъ и выводахъ 
кое въ чемъ мы, действительно, погрешили, но такова уже 
натура человека: не ошибается лишь тотъ, кто ничего не де- 
лаетъ, а кто хочетъ что нибудь делать, долженъ мириться и 
съ ошибками, неизбежно проскальзывающими въ его работе, 
какъ плодами недостаточной или неправильной оценки (иногда 
совершенно естественной при скудости источниковъ) историче- 
скихъ явленш и произвольной мотивировке последнихъ.

Краткость—^преимущество, конечно, не безусловное, но темъ 
не менее, насколько это оказалось возможнымъ, въ предлагае- 
момъ труде не упущено изъ виду и этого качества, столь необ-' 
ходимаго для научнаго сочинешя, представляющаго не спещаль- 
ное изследоваше того или другого частнаго вопроса въ области 
политики, культуры или военнаго дела, не монографию, требую
щую всесторонности и полноты изследовашя, а преследующаго 
более общую цель,—изображеше прошлой исторической жизни 
Востока и процесса. развит1я его культуры съ отдаленнейшихъ 
временъ до эпохи македонскаго завоевашя. Не прикладывая къ 
исторш этой колыбели человеческой цивилизацш экономиче
с к а я  и сощальнаго масштаба и не выводя произвольныхъ 
заключенш о решающемъ значен1и указанныхъ факторовъ на 
судьбу вымершихъ нащй, мы полагаемъ, что разъ задача исто
рш сводится къ изображенпо прошлой жизни общества, охва-
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тывая Bet стороны его быта, то единственно правильной точ
кой зрЪшя на дЪятельность и развитие этого общества не мо- 
жетъ не явиться только одна точка зр£шя,— всемирно-исто
рическая *). }

ЗдЪсь уместно будетъ упомянуть о томъ, что известная 
теор1я „культурно-историческихъ типовъ", установленная Н. Я. 
Данилевскимъ и представляющая новую формулу для построешя 
исторш, несмотря на мнопя свои достоинства, врядъ ли можетъ 
претендовать на научное первенство. Въ основа Teopin куль
турно-историческихъ типовъ есть отрицаше культурнаго объе- 
динешя человечества, отрицаню исторической преемственности 
цивилизащи и культурнаго взаимодЪйсгая между историческими 
нащями одной и той же эпохи. Вотъ почему, не будучи сто
ронниками теорш Данилевскаго, мы старались заложить нашу 
работу на фундаменте бол^е универсальномъ, нежели шаткая 
гипотеза „типовъ", не взирая, повторяемъ, на ея мнопя цЪр- 
ныя достоинства.

Переходя къ разсмотр£шю характера предлагаемая сочи- 
нешя, считаемъ нелишнимъ заметить, что подавлять читателя, 
мало знаком ая съ истор1ей древняя Востока, массой мелоч- 
ныхъ фактовъ и обшпемъ разныхъ несущественныхъ подробно
стей, нередко имеющихъ стороннее отношеше къ предмету, зна
чить предложить ему взаменъ серьезнаго историческая чтешя 
какую то окрошку, въ которой главное, второстепенное и третье-

!) „Сощальныя идеи, получивппя въ XIX в. главнымъ образомъ эконо
мическое содержаше, являются съ исторической точки зрЪшя ни чЪмъ инымъ, 
какъ перенесешемъ въ область матер!альныхъ интересовъ личности и хозяй
ственной жизни общества т£хъ принциповъ, которые предыдущее культурное 
и политическое разви^е вырабатывало въ сферахъ духовной и государствен
ной жизни, т. е. въ релипи и морали, въ философш и науке, въ публич- 
номъ и частномъ праве. Чисто экономическая эволющя поставила для раз- 
решешя рядъ вопросовъ, но за самое ихъ разр'кшеше взялась культурная 
мысль, вс'Ьмъ предыдущимъ развит!емъ своимъ подготовленная къ тому, 
чтобы научно понимать действительную жизнь по категорш истины и ука
зывать на путь къ ея улучшенш во имя справедливости". (Н. Кареевъ. 
„McTopin Западной Европы въ новое время", т. V, гл. XXII, 517—518).
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степенное смешаны въ самыхъ про'извольныхъ пропорщяхъ и 
въ которой нескоро разберешь, что же собственно считать важ- 
нымъ и что неважнымъ, пристегнутымъ лишь для того, чтобы 
лучше осветить данное историческое явлеше. Немудрено, что 
при наличности вышеприведенныхъ условш, читатель, разбивая 
свое внимаше между множествомъ мелочей и побочныхъ фак- 
товъ, интересныхъ иногда лишь съ археологической точки зрЪ- 
шя, оказывается не въ состоянш во всей целости охватить те
чение исторической жизни народа, а тЪмъ более подметить ея 
отличительныя черты, иначе говоря, здесь страдаетъ идейная 
сторона науки и теряется изъ виду само общество за отдель
ными сторонами его быта.

Руководствуясь высказанными соображешями, мотивирован
ными, надеемся, въ достаточной степени, а также принимая во 
внимаше цель и характеръ настоящаго труда, мы старались 
придать последнему такой видъ, чтобы все главное, основное, 
существенное выделить изъ опутывающихъ его частностей, от
тенить наиболее выдаюццяся эпохи, въ которыя рельефнее всего 
выразилось культурное и сощальное развипе древнихъ восточ- 
ныхъ народовъ и, сводя разнообразныя проявлешя ихъ истори- 
ческаго б ьтя  къ главнейшимъ основашямъ, вложеннымъ въ 
ходъ развит1я человеческой культуры, выяснить съ возможной 

’ для настоящаго времени полнотой исторт цивилизащи вымер- 
шихъ народовъ Востока.

Въ то же время мы, по возможности, исключали изъ по- 
вествовашя саги и легенды, такъ какъ съ одной стороны, не 
отвергая вполне ихъ значешя и притомъ немаловажнаго, ста
рались придерживаться строго исторической основы, пользуясь 
новейшими открьтями и изыскашями ор1енталистовъ, а съ дру
гой—положительно отказываемся снискать интересъ къ нашей 
книге внешней анекдотической занимательностью. Это обстоя
тельство нежелательно еще и потому, что отступая отъ безу
словной истины или, по крайней мере, стремясь объяснить мно- 
гш явлешя народной или государственной жизни способомъ, 
который далеко не можетъ быть признанъ научнымъ, оно ли-
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шаетъ исторш ея действительна™ характера и переходить въ 
область нравоучительной сказки.

Кому неизвестно, что несмотря на помощь критики, даю
щей возможность разобраться среди противоречивыхъ показашй 
писателей, подробности о самыхъ известныхъ истррическихъ со- 
бьгпяхъ не всегда: отличаются точностью, и все таки люди за
частую строятъ свои историчесшя знашя на анекдотахъ! Дей
ствительная внутренняя связь событш, а не искусственная за
вязка, сообщающая историческому происшествш видъ романа,— 
вотъ средство, съ помощью, котораго истор1я можетъ сделаться 
учительницей человечества. Къ сож алент, эта „учительница", 
безпрерывно расчитываясь съ людской глупостью, учитъ, что 
она никогда ничему и никого не научила и уроки ея въ люд
ской памяти, въ большинстве случаевъ, проходятъ даромъ, при- 
чемъ нередко забывается, что человечество подчинено неумо
лимому закону— возврату вещей.

Предлагаемое сочинеше содержитъ въ себе истор1ю шести 
государствъ древняго Востока: Египта, Финиши, Ассирш, Хал
деи, Мидш и Персш, причемъ истор1я Ассирш соединена съ 
истор1ей Халдеи, а истор1я Мидш— съ истор1ей Персш.

Первый два государства входятъ въ I-й томъ, остальныя 
два— во П-й.

Мы не решились, однако, включить въ наше сочинеше 
исторш 1удеи и Индш, какъ того, казалось бы, требовалъ об- 
щш планъ. Хотя развит1е библейской критики и экзегетики пред
ставило намъ исторш евреевъ въ совершенно новомъ свете, 
темъ не менее всем1рно-историческое значеше гонимаго библей- 
скаго племени обусловливалось совершенно иными данными, 
нежели те, который были вложены въ основаше исторической 
жизни прочихъ народовъ Востока, да и вл1яше провиденщаль- 
ной миссш 1удаизма сказалось лишь подъ конецъ исторш древ
няго Mipa, когда последнш покинулъ прежнш культъ и миео- 
лопю для монотеизма, призваннаго обновить все человечество.

Что касается до Индш, то OTcyTCTBie ея исторш въ на- 
стоящемъ сочиненш объясняется темъ, что названная страна
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являлась вполне обособленной отъ остальныхъ государствъ 
аз1атскаго Востока и лишь достигнувъ высокой самобытной 
культуры, она была втянута во всем1рную исторш.

Въ заключеше считаемъ не лишнимъ указать на главней- 
mie источники и пособ1я, какъ руссше, такъ равно и иностран
ные, которыми мы пользовались во время работы и историче
ская ценность которыхъ, не могла, разумеется, быть равно- 
значущей.
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130. К л а с с и ч е с к i е п и с а т е л и :  Геродотъ, Ктезш, Страбонъ, Ар- 
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Берозъ, Филонъ, Плутархъ, Полибш, Юстинъ,- Плинш, Авре- 
Л1Й' Викторъ, Апулей, и мног. друг.

Настоящей указатель источниковъ далеко не полонъ, ибо, 
какъ замечено выше, въ списокъ вошли лишь главнейипе мате- 
р1алы по исторш древне-восточныхъ государствъ; что же касается 
до бол^е мелкихъ пособш, которыми мы пользовались при со- 
ставленш нашей книги, то на нихъ сделаны ссылки въ соот- 
ветственныхъ выноскахъ, подъ текстомъ. Стремлеше удешевить 
издаше побудило насъ, однако, ограничить, по возможности, 
количество ссылокъ,. играющихъ роль оправдательныхъ докумен- 
товъ и подкрЪпляющихъ то или другое положеше, въ уверен
ности., что обращаясь къ сочинешямъ, по которымъ мы рабо
тали, не трудно будетъ, если потребуется,, проверить приводимый 
доказательства. Равнымъ образомъ, дабы не увеличивать стои
мости издащя, намъ пришлось отказаться не только отъ рисун- 
ковъ, клише которыхъ было уже. заказано нами въ Лейпциге, 
но—что гораздо важнее— отъ географическихъ картъ, вдвойне 
желательныхъ какъ для того, чтобы следить за стратегическимъ 
обзоромъ операцш, такъ равно и для той цели, чтобы разоб
раться среди путаницы географическихъ понятш, уснащающей 
прошлое человечество и требующей безусловнаго -устранешя.

Независимо отъ пользовашя печатными источниками, ко
торые, къ слову сказать,' не все изданы удовлетворительно, 
намъ приходилось много работать по источникамъ рукописными 
разбирать героглифичесше тексты и клинообразный надписи, что 
представляло крайне неблагодарный трудъ, такъ какъ письмен
ность исчезнувшихъ народовъ Востока не легко поддается по- 
нимашю.

Въ бытность нашу заграницей, насколько.позволяло время, 
мы работали по первоисточникамъ Берлинскаго музея и Лувра, 
благодаря чему намъ удалось пополнить работу некоторыми 
ценными документами, относящимися къ исторш давно минув- 
шихъ вековъ, и сгруппировать ихъ въ известной системе, по
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среди разнородная и случайнаго матер1ала, который, по необ
ходимости, долженъ и по cie время привлекаться къ делу.

Благодаря новЪйшимъ открьтямъ и изследовашямъ древ- 
нш Востокъ начинаетъ постепенно раскрывать намъ свои тайны, 
хотя далеко еще то время, когда истор1я этой первой главы 
человеческой культуры появится, наконецъ, передъ нами во 
всеоружш достоверности и окончательно разсеетъ мракъ, ее 
окружающш. А пока необходимо двигаться по скользкой и еще 
девственной почве Востока, двигаться медленно, ощупью и даже 
спотыкаясь, такъ какъ въ этомъ движеши—жизнь науки.

Прося у читателей снисхождешя къ недостаткамъ предла
гаем ая сочинешя, представляющая п е р в ы й  о п ы т ъ  о р и 
г и н а л ь н о й  и с т о p i и д р е в н я г о  В о с т о к а  при и з в е с т -  
н о м ъ  р а в н о в е с 1 и  к у л ь т у р н о - п о  л и т и ч е с к и х ъ  и в о е н 
ных  ъ н а ч а л ъ ,  входившихъ въ народную жизнь восточныхъ 
нацш. и въ ихъ государственный правопорядокъ, мы ласкаемъ 
себя надеждой, что книга наша, несмотря на недостатки ея во 
многихъ отношешяхъ, можетъ возбудить некоторый интересъ 
не только у спещалистовъ, но и вообще въ образованномъ Mipe, 
главнымъ образомъ, у военныхъ людей, для которыхъ она соб
ственно и предназначается.

Если принять во внимаше наличности техъ условш, среди 
которыхъ производилась наша работа и который такъ или иначе 
могли повл!ять на ея ценность, то станутъ понятными мнопя 
слабыя стороны нашего сочинешя и его пробелы. Это объясне- 
Hie, разумеется, не можетъ служить оправдашемъ, равно какъ 
и не можетъ не заставлять насъ ожидать серьезной и веской 
критики со стороны спещалистовъ. Порадуемся, если судьба 
намъ улыбнется и трудъ нашъ будетъ почтенъ не оправдатель
ными или обвинительными вердиктами, въ которыхъ мы сов- 
семъ не .нуждаемся, а хотя и строгой, но во всякомъ случае 
безпристрастной и солидной критикой, а пока заметимъ вотъ 
что: каждый писатель, будь то историкъ, публицистъ, белле- 
тристъ или бытоописатель, каждый изъ нихъ, говоримъ мы, 
усваиваетъ себе особый слогъ, лично ему принадлежащш и
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отражающш, въ извЪстныхъ чертахъ, индивидуальный Складъ 
личности пишущаго.

Манера излагать свои мысли не можётъ быть одинакова у 
всЪхъ писателей, не исключая и тЪхъ изъ нихъ, которые по
гружаются въ мертвящую скуку „ изслЪдовашя " съ ея якобы 
научнымъ. высокимъ „штилемъ". Въ указанномъ отношеши 
между ними существуетъ громадная разница: у одного писателя, 
способъ изложешя своихъ мыслей весьма близко подходитъ къ 
тому, что назвалъ Ам1ель «ronron dialectique incessant font 
Feffet d’un тонНп a paroles», другой же, напротивъ, въ пре- 
дЪлахъ общепринятое™, называетъ въ своемъ трудЪ вещи, 
предметы и понят!я такъ* какъ они есть на самомъ дЪл£, не 
стараясь прикрыть невидные изъ нихъ красивыми именами,

Въ особенности въ сочинешяхъ, до известной степени* тя- 
желов%сныхъ, построенныхъ на данныхъ такой сухой науки, 
какъ археолопя, и им^ющихъ претензш общедоступной формой 
изложешя заинтересовать читателей, облегчая имъ понимаше 
прочитаннаго, въ такихъ трудахъ, повторяемъ мы, слогъ дол- 
женъ быть легкш, живой и достаточно изобразительный: иногда 
короткая фраза въ десять словъ скажетъ вамъ гораздо больше, 
чЪмъ цЪлыя страницы скучнЪйшихъ разеужденш, отъ которыхъ, 
кромЪ тумана, ничего въ головЪ не остается.

Помнится, покойный А. П. АгапЪевъ, безвременно погиб- 
шш геройской смертью на „Петропавловск^", ознакомившись 
въ рукописи съ одной изъ главъ настоящаго сочинешя, выра- 
зилъ свое мнЪше о нашей манер£ писать въ слЪдующихъ сло- 
вахъ: „Между нами говоря, у тебя слишкомъ много перцу и 
претенцюзности, но все же для твоей работы это гораздо лучше, 
нежели cyxiя и безжизненныя разглагольствовашя, дЪйствуюиця 
на читателей, какъ снотворный гипнозъ".

Нисколько не прячась за авторитетъ даровитаго профес
сора и лихого офицера генеральнаго штаба, орлиный взоръ ко- 
тораго вдумчиво всматривался въ глубь жизни, мы не можемъ 
не подчеркнуть, что въ вышеприведенной фраз£ заключается 
все, что намъ необходимо высказать по поводу слога, приня
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т а я  въ предлагаемомъ сочиненш, во всякомъ случай вполне 
корректнаго и допустимая въ исторической литературе.

Намъ остается только выразить искреннюю благодарность, 
во первыхъ, тЬмъ лицамъ, съ которыми мы вели беседы по по
воду н^которыхъ м^стъ настоящей книги и къ голосу кото- 
рыхъ старались прислушаться, а, во вторыхъ, многимъ изъ то
варищей, которые настолько были любезны, что предоставили 
въ наше распоряжеше имевшиеся у нихъ историчесюе матер1алы.

Съ чувствомъ особой живейшей признательности считаемъ 
долгомъ засвидетельствовать искреннюю благодарность заслу
женному ординарному профессору Николаевской академш гене
ральная штаба, генералъ-маюру П. А. Г е й с м а н у ,  который, 
ознакомившись съ рукописнымъ оригиналомъ нашего труда, ра- 
зобралъ последнш съ поразительной обстоятельностью и сдЪ- 
лалъ много въ высшей степени цЪнныхъ замечанш, принятыхъ 
нами къ св^деню. Сожалеемъ только о томъ, что солидная и 
разносторонняя реценз1я почтеннаго профессора, вынужденная 
погрузиться въ археологическую пыль, по нЪкоторымъ причи- 
намъ, не могла быть использована нами въ той Mtpt, въ ка
кой это представлялось желательнымъ.

Кроме того считаемъ нужнымъ выразить благодарность 
профессору С.-Петербургская университета Б. А. Т у р а е в у, 
безъ ор1ентирующихъ указан1й котораго было бы трудно при
няться за серьезный трудъ по исторш древняя Востока, за- 
темъ Е. А. П а с ы п к и н у ,  М. В. Л ив ен со ну, Б. И. Ш е  л- 
к о в н и к о в у ,  Н. П. Як и мо в у ,  В. В. С а х а р о в у ,  С. Е. Бу р ш-  
тыну,  В. К. Н е с т е р о в у ,  А. Ф. С о к о л о в с к о м у ,  В. В. Ни 
к и т и н у ,  М. П . П е р е в о щ и к о в у  и офицерамъ генеральная 
штаба: А. В. Усову,  Б. К. Ж е г о ч е в у ,  П. А. К о ц е б у ,  
М. И. K i я н о в с к о м у ,  А. В. Р о т ш т е й н у ,  0. Т. Р я б и н -  
кину,  К. Л. Е в р е й н о в у  *и Е. Ф. Н о в и ц к о м у .

Не можемъ1 не упомянуть здесь о томъ, что несколько 
ценныхъ указанш по поводу настоящая труда было получено 
нами отъ ныне покойныхъ труженниковъ военная дела: А. К. 
П у з ы р е в с к а г о ,  съ которымъ во время нашей службы въ
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Варшаве намъ неоднократно доводилось беседовать на инте
ресную тему искусства ведешя войны и „заоблочной стратегии", 
затемъ Г. Р. В а с м у н д а  и, наконецъ, упомянутаго выше, боль
шого нашего пр1ятеля, А. П. А г a n t  ев  а.

Миръ праху ихъ, да будетъ легка имъ земля!...
Для издашя настоящаго сочинешя Главнымъ Штабомъ, на 

разсмотреше котораго мы представили свою рукопись, было 
ассигновано намъ небольшое noco6ie, за каковую любезность и 
поддержку считаемъ долгомъ принести искреннюю благодарность 
и. д. начальника Главнаго Штаба, генералъ-лейтенанту П. А. 
Ф р о л о в у ,  затемъ Начальнику Военно-Статистическаго отдела 
Главнаго Штаба, генералъ-маюру В. П. Ц е л е б р о в с к о м у  и 
Начальнику VHI-ro Архивно-Историческаго отделешя того же 
Ш таба, генеральнаго штаба полковнику О. О. В и в 1 е н ъ  де 
Ш а т о б р е н ъ .

Обширный трудъ этотъ, надъ которымъ намъ пришлось 
проработать около 8-ми л^тъ, былъ почти готовъ къ печати 
къ началу 1901 года, когда полученная нами командировка по 
службе заставила прервать его, а последующая затемъ обстоя
тельства долгое время не дозволяли вернуться къ прерванной 
работе.

Въ настоящее время намъ не приходится сожалеть о столь 
лродолжительномъ перерыве, такъ какъ за три года накопи
лось достаточно свежаго матер1ала для того, чтобы перерабо- 
тавъ, согласно новейшимъ источникамъ, кое каше отделы на
зван н ая  сочинешя и, местами, закрепивъ то, что казалось 
тогда менее установленными представить HCTopiio исчезнув- 
шихъ народовъ Востока подъ угломъ зрешя современной исто
рической науки, въ значительной степени проливающей светъ 
на первые шаги исторш человечества.

Князь В. Максутовъ.
3 февраля 1905 года,

С.-П«тербургъ.
------- Ш -------
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О Т Д Ъ Л Ъ  ПЕРВЫЙ.

К н и г а  I.
бгипетъ.

I. Естественно-историчесшя услов!я страны.
Огромная песчаная равнина, прилегающая съч севера къ Аравш 

и отделяемая отъ нея узкими водяными пространствомп Краснаго 
моря, образуетн ви своей восточной части длинный, зеленеюпцй оазиси 
плодородной земли, тесно залитый между двумя параллельными гор
ными хребтами и каки бы вдвинутый ви громадную площадь голой 
и безцвгЬтной пустыни. Сжимаемый ея песчаными волнами, этоти кро
шечный, ви сравненш си нею, островоки зелени, вытянутый и узшй 
на большей части своего протяженш, представляетн ту знаменитую 
сгЬверо-африканску10 долину, по оси которой протекаети единственная 
река Нили,  оплодотворяюпнй перюдическими разливами обширную 
пойму сгЬверо-восточнаго угла Африки. Ока-ймляюнця справа долину 
великой египетской реки, АравШсгая горы, пустынныя, скалистыя и 
прорезанный глубокими поперечными долинами, круто спускаются ки 
Красному морю, которое лишь узкими перерывомн отделяетп Сахару 
оти обширной, но и столь же пустынной и безжизненной Аравш, со
ставляющей си ней, си географической точки зргЪшя, одно нераздель
ное целое. Слева поднимаются яхелтоватыя гранитныя скалы Ливзй- 
ской горной цепи, защищаюшдя долину нижняго Нила оти наноснаго 
всепогребающаго песку соседней пустыни и затемн ви виде невысо- 
кихи холмовн постепенно сливаюнцяся си песчаными океаноми.

Ки югу оба горныхн хребта сближаются между собою настолько, 
что ви некоторыхн местахн образуюти настоящая ущелья, тогда каки 
ки северу, постепенно понижаясь, они вдруги разступаются у Каира

1
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и узкая долина, зажатая между горными тисками, веерообразно рас
ширяется въ обширную дельту.

По меткому определенно одного путешественника, вся фигура 
страны представляешь, по очерташямъ, большое сходство съ финико
вой пальмой, которая такъ 'присуща египетскому пейзажу и такъ 
тесно связана съ хозяйственными бытомъ самого народа.

Медленно и постепенно могучая кормилица-река ежегодными 
разливами отвоевала отъ соседней пустыни более простора для своего 
извилистаго ложа и затянувъ наноснымъ иломъ морской заливъ, обра
зовала на его месте плодородную низменность. Потребовались мнопя 
тысячелеНя для выполнешя подобной колоссальной работы, такъ какъ . 
русло великой исторической реки залегаешь въ каменистомъ бассейне 
и сжатая имъ въ узкой долине, окаймленной двумя горными цепями, 
она принуждена была пробиваться черезъ твердый песчанникъ, пере- 
межаюшдйся съ гранитомъ.

Цепь черныхъ скалъ — естественная граница между нильскимъ 
оазисомъ и Нуб1ей—пересекаешь реку и расходится широкими полу- 
кругомъ на обоихъ ея берегахъ, образуя загражденную скалистыми 
валомъ котловину. Вали этотъ состоишь частью изъ цельныхъ массъ, 
частью же изъ отдельными, нагроможденныхъ другъ на друга облом- 
ковъ скалъ, возвышающихся изъ стараго морского бассейна, который 
окружали прежде, чемъ могучий Нилъ отвоевали себе свободный 
путь. Отсюда вверхъ Нилъ на далекомъ пространстве свободенъ отъ 
стесняющихъ его скалъ, но уже не можетъ снабжать пустынные бе
рега своей живительной влагой: на болыномъ пространстве не видно 
здесь ничего, кроме захиревшихъ сорныхъ трави и растешй, между 
которыми желтый сыпучШ песокъ катится все далее внизъ, какъ будто 
желая доставить пустыне победу надъ оплодотворяющей рекою. Про
текая по Египту въ спокойномъ величш и врезываясь въ окружаю
щую его пустыню, Нилъ въ Нубш бурливъ, стремителенъ й скованъ 
высокими скалистыми берегами.

Орошая долину Египта, река обратила этотъ небольшой клочекъ 
земли въ местность сказачнаго плодород1я, которое обезпечивало чело
веку ту степень благосостояшя, безъ которой не могли быть положены 
основы цивилизации своими благодетельными наводнениями Нилъ не 
только создавали новую плодородную почву для орошаемой имъ страны, 
но и создали вместе съ шЬмъ культурно организованное общество.

Вотъ при наличности какихъ условШ нильсшй оазисъ получили 
огромное историческое значеше, сделавшись средоточ1емъ древне
египетской культуры, представлявшей разительную противоположность
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съ варварствомъ остальныхъ народовъ Африки, изъ которыхъ ни одинъ 
не могъ выйти изъ первобытнаго состояшя, бывшаго сл,Ьдств1емъ без- 
плод1я почвы и невыгодныхъ географическихъ условШ. Въ самомъ 
деле: съ темносиняго, почти всегда безоблачнаго неба солнце непре
рывно льетъ свои горяч1е лучи, пересохшая земля мнопе годы подъ 
рядъ напрасно томится ожидашемъ освежающаго дождя, — и лишен
ная влаги местность обращается въ безжизненную пустыню, подобную 
извилистой долине Нубш, пустыню, которую не могъ одолеть самъ 
гигантъ ручного Mipa—Нилъ.

Следовательно, вся многовековая историческая жизнь древняго 
Египта, его оригинальная цивилизащя и культура находились въ 
тесной зависимости отъ плодород1я почвы, а плодород1е это являлось 
следств1емъ разливовъ великой египетской реки, оставившей за оро
шаемой ею страною назваше „дара Нила“. Все, что не орошается еже
годными наводнешями необитаемо и не производитъ ни хлебовъ, ни 
овощей, ни деревьевъ, ни даже травы; воды тамъ нетъ совсемъ и 
лишь изредка можно найти несколько колодцевъ, более или менее 
высыхающихъ на постоянно горячемъ воздухе атмосферы. Итакъ, мощ
ный гигантъ рекъ, Нилъ — это жизнь Египта или, правильнее, это 
самъ Египетъ. Если бы такъ случилось, что река повернула отъ сво
его теперешняго русла въ сторону или хотя бы только перестала при
носить земле свою ежегодную дань nepiодическими орошениями, тер- 
риторья Египта немедленно обратилась бы въ необитаемую пустыню. 
Времена года въ стране регулируются Ниломъ, безчисленныя поко- 
лен!я существуютъ и живутъ своей исторической жизнью только по
тому, что Нилу изъ года въ годъ угодно повторять свою великую 
творческую работу *).

Мы нарочно остановились на указанныхъ физическихъ особенно- 
стяхъ страны, ибо не зная ихъ, нельзя составить себе поняыя о ха- 
рактерныхъ чертахъ египетскаго народа, равно какъ и о его цивили
зация, достигшей столь почтеннаго возраста.

Обращаясь къ раземотренш географическаго положешя Египта, 
следуетъ сказать, что последтй лежитъ между 24°6' и 31°35' сев. 
широты, простираясь въ длину на 1.100 верстъ, а въ ширину около 
270 верстъ въ самомъ широкомъ месте дельты и около 12 верстъ 
поперекъ долины. Площадь его равна 29.400 кв. верстамъ, но соб
ственно на обработанную часть территории приходится всего 21.000 кв. 
верст., включая сюда поверхность водъ реки Нила и каналовъ.

О Metchnikoff «La civilisation et les grands fleuves histofiques>. 1899. Гл. YIII, 
стр. 193.

1*



4

Площадь страны, кроме общаго падетя съ юга на сГвери, т. е. 
по оси течетя Нила, имГетп еще падете боковое отъ восточнаго ара- 
вШскаго берега вплоть до крайнихъ границъ западной параллельной 
Нилу цепи ливШскихп оазисовъ, достигая ви конечныхъ пунктахъ 
уровня, лежащаго ниже поверхности моря. Такими образомъ оба 
господствующихъ профиля страны выражаются литей общаго пони- 
ж етя на сГверп и западъ, различаясь тгЬмъ, что наклони первой 
общей профили нисколько усиливаети падете, начиная си вершины 
дельты до морского берега, тогда каки наклони второй характери
зуется постепенными уклономн до конечныхи западныхъ пунктовъ 
бези усилешя падетя *).

Природа нильскаго оазиса не отличается большими разнообра- 
з1емъ: плодоносныя поля, прорезанный каналами, тамъ и сямъ,ргЬдшя 
пальмы и на дальнеми горизонте монотонный очертатя гори,— все 
это не такая картина, которая могла бы сильно действовать на вообра- 
жеше и духи народа. Какая безконечная разница си природой Эл
лады! Раскинувшаяся поди самыми чудными небоми Европы, древняя 
Грещя должна была сильно вл1ять на ея обитателей, - должна была 
пробудить ви нихъ идеализмп и довести его до высшаго выражетя, 
содействовать ихн практической деятельности и Избавить ихъ взори 
оти того узкаго горизонта, который ложился тяжелой свинцовой крыш
кой на древнейппя аз1атсшя и африкансшя страны, окруженным за
трудняющими правильным сношешя пустынями, среди которыхъ онгЬ 
играли только роль обширныхи оазисови. Резшя очертатя гори, вы
рисовывающихся ви яркоми свете на голубоми небе, должны были 
не мало способствовать тому, что умн грековн прюбрелъ склонность 
ки изящными лишямъ и гармоши, образующую характерную черту 
греческаго гешя. Греки ставили красоту выше всего, видели ви ней 
знаки благоволешя богови и даже право на божественный апоееози. 
Родина его—одна изн красивейшихн страни ви Mipe, вследств1е со- 
четатя горныхъ и морскихъ видови и необыкновенной прозрачности 
и ясности воздуха, благодаря чему си вершины Парнаса можно было 
окинуть взоромн громадное пространство отъ Олимпа до Тенара, т. е. 
видГть всю Грецио си ея берегами, заливами и горами.

Что же мы встречаемн ви Египте? Пустыня безводная, голая, без
детная, неизменная си трехи сторони обхватываети страну фарао- 
иовъ и чуть не засыпаетъ ее своими желтыми пескоми. Почва, весною 
лишенная растительности, сухая, пыльная, растрескавшаяся кажется

г) Клингенъ «Среди патр!арховъ земледНйя народовъ ближняго и дальняго Востока». 
1898. II, 146.
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продолжетемъ окружающей ее пустыни; осенью, орошенная разли- 
Немъ Нила, она становится озеромъ или, вернее, обширнымъ моремъ, 
а когда река возвращается въ берега—безконечнымъ болотомъ.

Ничего нгЬтъ удивйтельнаго, что географичесмя услов1я жизни 
обоихъ народовъ оказали на исторно ихъ совершенно различный вл1я- 
ьпя и они также мало похожи были другъ на друга, какъ день на 
ночь—Принадлежа по геологическому строешю къ третичной форма- 
цш, а отчасти къ эоценовой, большая часть пластовъ нильской до
лины, лежащихъ подъ новейшими наносами ручного ила, состоитъ 
изъ глинистыхъ сланцевъ, песчанника, нуммилитовыхъ известняковъ 
и мергелей. Въ першдъ разлива реки происходитъ постоянное пере- 
мЪщете и смгЬшивате частицъ, какъ унесенныхъ НилЬмъ изъ глу
бины экватор1альной Африки, такъ равно и принесенныхъ соседней 
пустыней и такимъ образомъ получается более однородное см'Ьшете 
ила съ пескомъ, что составляетъ лучшее удобреше почвы. Первая 
терраса эоценоваго горнаго поднятая начинается близъ Каира. Это 
горы Мо катт ама  (ныне Джебель-Ахмаръ, т. е. красныя горы), со
стояния изъ горизонтальныхъ пластовъ светложелтаго известняка, въ 
нижнихъ слояхъ богатаго глиною, но тверд'Ъющаго по мере возвы- 
шешя надъ горизонтомъ. Около горъ Мокаттама выступаетъ группа 
мшценовыхъ формащй, пропитаиныхъ солью, изъ вывгЬтривашя кото- 
рыхъ состоитъ песокъ пустыни. Горизонтальный наслоешя непрерывно 
тянутся до Нубш, даже до вторыхъ водопадовъ съ тою разницей, что 
около (Лута оканчивается известнякъ, богатый нуммилитами, а около 
©ивъ, въ нижнихъ частяхъ хребтовъ находимъ мягшй песчаный извест
някъ, на которомъ лежать более твердые слои мелкозернистаго извест
няка, послужившаго матер1аломъ для многихъ превосходныхъ произ- 
ведетй египетскаго резца 0.

Въ. топографическомъ отыошеши страна разделяется на два есте- 
ственныхъ отдела, настолько резко обозначенныхъ самой природой, 
что они еще издревле сроднились съ понятаемъ населешя: Нижн1й  
Е г и п е т ъ  или Дельта ,  занимающей северную часть оазиса, и 
В е р х н i й Е г и п е т ъ  или 0 и в а и д а, простираю пцйся до первыхъ 
нильскихъ пороговъ. Указанное раз делете упоминается въ надпи- 
сяхъ на древнейшихъ памятникахъ эпохи фараоновъ, но точно опре
делить, где именно оно начинается все-таки довольно затруднительно. 
Но памятники упоминаютъ иногда и о С р е*д н е м ъ Е г и п т е ,  кото
рому въ эпоху римскаго владычества, независимо отъ дробнаго раз-

0 Бругшъ «Истор1я фараоновъ», перев. Властова. 1880. Гл. I, стр. 3.
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дйлешя на округа (nomes), было присвоено греческое наименовате 
Г е п т а н о м и д ы ,  подъ коимъ оно и известно у классическихъ пи
сателей. Для удобнЬйшаго обзора достоприм'Ьчательныхъ м^стъ и го- 
родовъ въ древней монархш фараоновъ мы будемъ придерживаться 
названнаго трехобластного разд'Ьлешя Египта, темъ более, что оно 
вполне соответствуем ходу его политической жизни и исторш.

СлгЬдуетъ, однако, иметь въ виду, что собственно; историческимъ 
дЪлешемъ монархш фараоновъ являлось двухобластное, чему яснымъ 
доказательствомъ служатъ изображешя царей въ двухъ коронахъ, на- 
д'Ьваемыхъ отдельно или соединяемыхъ вместе на одной главе, а это 
обстоятельство указываетъ на следы политической самостоятельности 
об'Ьихъ частей Египта на разсв'Ьт'Ь ихъ исторш. Во всякомъ случай 
совершенно безразлично, следовать ли одному делению или другому 
и если мы отдаемъ предпочтете трехобластному разделенно, то это 
делается исключительно для удобства.

1. Дельта.  Северная часть страны или Н и ж н i й Е г и п е т ъ  
(др.-егип. То-Мехитъ, арабск. Масръ-эль-Бахеир1э, коптск. Сахетъ)— 
большая низменность, орошаемая многочисленными разветлешями 
Нила и сливающаяся на западе съ ливШской, а на востоке съ ара- 
в1йской пустынями, представляетъ расширяющуюся веерообразную 
полосу плодородной земли, которую съ обеихъ сторонъ охватываетъ 
песчаное море. Вступая въ пойму этой части Египта и разливаясь по 
ней необозримой водной скатертью, близъ древняго поселешя Керка- 
зоръ, Нилъ вливается въ Средиземное море семью рукавами, связан
ными целой сетью естественныхъ и искусственныхъ каналовъ. Рукава 
эти следующие: 1. Б о л ь б и т с к 1 й  (теперь Розетта), простирающейся 
на северо-западъ и соединенный съ Алексащщей посредствомъ ка
нала М а х м у д 1 э  (11 миль длины); 2. Ф а т н и т с к 1 й  (теперь Да<- 
м1етта), направляющейся сначала къ северу, а затемъ постепенно 
уклоняющийся на северо-востокъ; 3. К а н о п с к 1 й  (теперь Ма-дщехъ) 
къ юго-востоку отъ нынешняго Абукира; рукавъ этотъ подходить къ 
последнимъ склонамъ Ливийской пустыни; 4. С е б е н н и т с к 1 й ,  про
должавший путь Нила по долине и направлявшийся почти прямо къ 
северу; следы его и теперь видны въ озере B ur l os ;  5. П е л у з 1 й -  
ск1й,  тянувшийся въ северо-восточномъ направлеши и оканчивав
шийся почти у самыхъ пр*еделовъ сирийской пустыни; 6. Т а н и т с к i й 
и 7. М е н д е з i й с к i й. Слабые следы двухъ последнихъ рукавовъ те
ряются въ озере М е н з а л е х е ,  продолжешемъ котораго служатъ озера: 
А б у-Б алла,  Т и м з а х ъ  и оба Г о р ь к и х ъ. Въ настоящее время боль



7

шинство названныхъ рукавовъ занесено пескомъ и негодно для судо
ходства; они; оставили свои древшя устья и питали только ветви Ро
зетты и Дам1етты, который и въ древности считались самыми солид
ными. Если мы взглянемъ на карту, то зам'Ьтимъ, что пространство, 
заключенное между Канопскимъ и ПелузШскимъ рукавами образуешь 
треугольника», одну сторону котораго составляете морской берегъ. 
Вотъ естественный границы той Дельты,  которая по своему необы
кновенному плодородно делала Египетъ житницей древняго Mipa. Про
странственное отношеше названной части страны выражается следую
щими цифрами: длина, начиная отъ раздвоешя реки до морского бе
рега равняется 173 верстамъ по прямой лиши и 257 верстамъ — по 
теченпо реки; наибольшая же ширина основашя Дельты отъ Абукира 
до Пелуззума доходить, какъ сказано выше, до 270-ти верстъ. Благо
даря близости Средиземнаго моря, Дельта обладаетъ более сырымъ 
климатомъ, чемъ остальная страна, а атмосферичесше осадки способ- 
ствуютъ развитие растительности, которая носить на себе признаки 
вторжешя средиземноморской флоры. Вопросъ о происхожденш ниль
ской Дельты, какъ создашя ежегодныхъ разливовъ великой египет
ской реки, будетъ разсмотренъ въ своемъ месте и тамъ же будетъ 
выяснено постепенное возвышете почвы Египта подъ вл1яшемъ осо- 
быхъ естествеино-географическихъ условШ.

Переходимъ къ обзору наиболее достопримечательныхъ городовъ 
Нижняго Египта въ перюдъ .владычества фараоиовъ.

1 .Г е л1 о по л и с ъ  (егип. Ану,въБиблыОнъ,арабск. Аинъ-Шемсъ, 
ныне деревня Матар1е), городъ солнца, названный такъ греками, по
тому что былъ посвященъ богу солнца и заключалъ знаменитейшей 
изъ его храмовъ. Расположенный на правомъ берегу Нила и построен
ный на искусственномъ возвышены, городъ солнца считался однимъ 
изъ релшлозныхъ центровъ страны и имелъ нечто въ роде жреческой 
богословской школы, пользовавшейся известностью даже за преде
лами Египта.

Въ Гелшполисе находились два знаменитыхъ обелиска (см. Р1с- 
кусство), воздвигнутыхъ за 1625 летъ до Р. X. фараономъ Тутмесомъ III 
у входа въ храмъ бога Ра. Тринадцать столетЩ стояли они на страйке 
около названнаго храма и почти столько же столетий пробыли въ Але
ксандры, а теперь одинъ изъ нихъ находится въ Центральномъ парке 
Ныо-1орка, а другой украшаетъ набережную Темзы въ Лондоне.

Въ военномъ отношены Гелюполисъ представлялъ укрепленный 
пунктъ въ виде прямоугольной нефланкированной ограды, возведен
ной по принципамъ древнейшей эпохи.
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2. Т а н и с ъ  (егип. Цоанъ, нын. местечко Санъ), одинъ изъ древ- 
Н'Ьйшихъ городовъ Египта, о которомъ въ надинеяхъ .упоминается 
какъ о городе съ иноземнымъ (семитическимъ), населен!емъ извйст- 
нымъ подъ именемъ „народовъ передней стороны востока". Въ ТанисЬ 
найдены следы построекъ царей ХН-й динаетш и нисколько статуй 
фараоновъ. Важное стратегическое значение Таниса, съ одной стороны, 
обусловливалось его близостью къ морю, съ которымъ онъ соединялся 
при помощи широкаго Танитскаго рукава, а съ другой—его располо- 
жешемъ при начала прикрытаго крепостями великаго пути, шедшаго 
на сгЬверовостокъ черезъ Пелуз1умъ или на востокъ черезъ Мигдолъ, 
которые, являясь передовыми форпостами Дельты, выходили на Си- 
рШскую дорогу.

3. П е л у з 1 у м ъ  (егип. Перема, теперь Суэцъ), „ключъ Египта", 
сильная крепость, расположенная на самомъ восточномъ рукаве Дельты, 
въ несколькихъ миляхъ отъ того места, где теперь проходить Суэц- 
к!й каналъ, приближаясь къ Портъ-Саиду. Близъ него находятся такъ 
называемые источники Моисея (арабск. Ауэнъ-Мухса). Это небольшой 
оазисъ, служапцй местомъ отдыха караванамъ после долгаго стран- 
ствовашя въ» песчаной пустыне. Число пальмъ, осеняющихъ этотъ 
оазисъ и по ныне то же .самое, которое упоминается въ Библш. „И 
пришли къ Елиму, где было 12-ть источниковъ воды и 70-тъ цальмъ, 
и стали тутъ станомъ надъ водами" !).

4. М и г д о л ъ  (Самхудъ) развалины котораго находятся на во
сточной стороне озера Мензалеха, подобно Пелуз^уму, считался силь
ной крепостью и принималъ немаловажное учасые въ обороне страны 
противъ непр1ятельскихъ вторжений съ востока (см. Исторш Египта 
въ Ново-биванскнй першдъ).

5. На 31° параллели север, широты, на обоихъ берегахъ Болбит- 
скаго рукава развалины колоссальной стены указываюсь место древ- 
няго С а и с а (егип. Саи, теперь деревня Са-эль Хагаръ), считавшагося 
важнейшимъ изъ нижне-египетскихъ городовъ; подобно Гелшполису, 
онъ былъ известенъ богословской школой, а къ концу египетской исто
рш ему выпала честь быть столицей страны и резиденщей ея царей.

Въ городе находился высеченный изъ цельной скалы неболь
шой храмъ, перевозка котораго съ острова Элефантины (см. ниже), 
где онъ былъ изготовленъ, потребовала трехлетняго упорнаго труда 
трехъ тысячъ человекъ. Ограда Саиса представляла изъ себя обшир
ный прямоугольники, совершенно пассивный въ смысле фланковой

Ц Исходъ XY, 27.
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обороны и была построена изъ иеобожженаго кирпича, какъ и боль
шинство сооружений той эпохи.

6. К а н о п ъ (егип. Карба или Карбана, Карбанитъ ассирШскихъ 
клинообразныхъ надписей, нын-Ьш. Абукиръ), упоминаемый въ пер
вый разъ въ такъ называемомъ Papyrus Harris, начертаинаго во вре
мена Рамзеса III, находился при истоке самаго западнаго рукава 
Дельты.- Этотъ молодой, сравнительно, городъ былъ втянутъ въ поли
тическую жизнь страны лишь подъ конецъ Эиванскаго першда и по
тому вльяше его на ходъ собьшй обнаруяшлось много позднее осталь- 
ныхъ нияше-египетскихъ городовъ.

7. Между Пелуз1умомъ и Себеннитскимъ рукавомъ лежалъ М е н- 
д е с ъ  (егип. Диду, теперь Ашмунъ-эръ-Руманъ), большой торговый1 
городъ, внутри котораго находилась укрепленная цитадель А ц а б ъ  
(библ. Оцебъ у.

8. На параллели 30°, на правомъ берегу Фатнитскаго рукава, къ 
сгЬверозападу отъ нынешняго Сагасига, находился Б у б а с т ъ (егип. Пи- 
Бастъ, теперь Телль-Баста)* въ который въ древности стекалось более 
полумиллнша народа для поклонешя местной богине (см. Релиия).

Подъ конецъ египетской исторш упомянутый городъ игралъ до
вольно значительную роль и, подобно Танису, основалъ местную цар
скую династпо (Бубастиды) въ лице фараона Шашанка I (см. истории 
Егицта).

9. Б у з и р и с ъ  (егип. Пи-узири) на востокъ отъ Фатнитскаго 
рукава. Этотъ городъ былъ однимъ изъ главныхъ местъ культа Ози
риса въ Нижнемъ Египте.

10. Блинке къ югу Дельты находился А т р и б и с ъ  (нын. Телъ- 
Атрибъ), въ которомъ процветалъ культъ „пресвет лаго“ Гора и бо
гини Хутъ.

11. Крепости Ха-Уаръ (Аварисъ), Ц а р у  (Тсоръ) и Д а ф н е  
(Тунепъ).

12. П е-и р у, Аа- нехтъ  и Ш е р у х а н ъ  — места знаменитыхъ 
битвъ.

Следуетъ заметить, что несмотря на свою древность и богат
ство города Дельты имели второстепенное значеше для исторш страны 
и хотя впоследств1е достигли политическаго первенства, но въ это 
время расшатанная монарх1я фараоновъ уя̂ е исчерпала свои жизнен
ный силы и готовилась испустить последшй вздохъ. Основате Але
ксандры, сделавшейся центромъ торгово-промышленной деятельности,

!) Иса1я 48, 5.
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что называется, доканало ихъ окончательно и къ началу хрисыанской 
эры большинство нижне-египетскихъ городовъ обратилось въ неболь- 
ния деревушки.

2. Гептаномида.  Следующая къ югу полоса носила, какъ мы 
знаемъ, назваше С р е д н я г о  Е г и п т а  или Г е п т а н о м и д ы  (какъ 
называлась она въ Римскую эпоху, Эль-Уэстани арабовъ), столицей 
которой являлся М е м ф и с ъ (египетск. Маннофри или Менъ-неферъ, 
теперь деревня Митъ-Рагипегъ), одинъ изъ древнФйшихъ городовъ 
египетскаго царства, сильная крепость и тотъ центральный пунктъ, 
вокругъ котораго постепенно завязывался крФпюй государственный 
узелъ. Мемфисъ лежалъ къ югу отъ нынФшняго Каира, у выхода изъ 
долины, образуемой двумя горными цепями, сопровождающими те
ч ете Нила до Дельты. Какъ увидимъ ниже, нигдф въ MipK релипя 
не вл1яла такъ сильно на народную жизнь, какъ въ Египте и весь 
Мемфисъ представлялъ ни что иное, какъ обширное святилище, въ 
которомъ не прекращалось богослужеше. Въ города находился боль
шой храмъ, посвященный богу Фта, патрону Мемфиса, а также было 
выстроено святилище для священна.го быка Аписа,—общенацюналь- 
ной египетской святыне, на поклонеше которой всегда стекалось мно- 
я е̂ство паломниковъ и богомольцевъ со всФхъ концовъ страны (см. 
культъ яшвотныхъ). Столица Гептаномиды состояла изъ стараго го
рода, крепости или, вФрнФе, городской цитадели, известной подъ 
именемъ Б Флой СтФны и нФсколькихъ кварталовъ, изъ которыхъ 
главный, А н х т о у й  сделался впослФдств1е, въ персидскую эпоху, 
любимымъ мФстопребывашемъ иностранцевъ, преимущественно фини- 
шйскихъ купцовъ,—торгашей изъ Тира и Сидона.

Крепость имела высоктя стены и массивный башни, а равно 
широкШ и наружный ровъ съ эскарпомъ, контръ-эскарпомъ и гласи- 
сомъ, высота котораго была, впрочемъ, крайне незначительна. Съ пе- 
ренесешемъ резиденцш фараоновъ въ друпе города, какъ то въ "бивы, 
затФмъ въ Саисъ и, наконецъ, въ Александрпо (при Птоломеяхъ) на
чался упадокъ Мемфиса, но окончательный ударъ нанесло ему въ 
YII вФкФ нашей эры (642 г.) основаше Амръ-ибн-ал-Асомъ по со
седству мусульманской столицы Каира (собственно Масръ-эль-Кахи- 
рахъ, т. е. победитель Г, куда перешло его населеше; мноие мем- 
фиссше храмы и дворцы были разобраны, чтобы добыть матер1алъ для

!) Н. А. МЩниковъ. «Палестина отъ завоеван1я ея арабами до крестовыхъ похо- 
довъ». Спб. 1897 г. стр. 283, прилож. II.
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постройки каирскихъ здатй, городъ постепенно разрушался, исчезалъ- 
и ныне на месте первопрестольной столицы фараоновъ находится бед
ная арабская деревушка, которую окружаетъ небольшой пальмовый ле- 
сокъ. Единственное воспоминате о столь обширномъ городе, им'Ьвшимъ 
когда то около четырехъ миль въ окружности представляешь одинъ только 
холмъ, который арабы называютъ Т ел ь-М е н ф ъ. Недалеко отъ Мемфиса, 
лежалъ Т у р у  (Туроу), знаменитый богатейшими известковыми камено
ломнями, разрабатывавшихся почти безъ перерыва до арабской эпохи.

Къ северу отъ тлавнаго города Гептаномиды ливШская цепь 
прерывается и открываешь входъ въ долину А р с и н о э  (здесь нахо
дился городъ Щ е т ъ греч. Крокодилополисъ, впоследствш принявпий 
назваше одноименное съ упомянутой долиной), ныне Эль-Фа1умъ-  
(Fayoum), которая сначала сжата съ обейхъ сторонъ горами, но по 
мере протяжетя къ западу все расширяется и, наконецъ, образуешь- 
родъ амфитеатра. Большой каналъ, называемый каналъ 1осифа (те
перь Бахръ-Юсуфъ отъ собственнаго имени знаменитаго султана Са- 
ладина) и находящейся на западной стороне Нила, между Дарутъ-э- 
Серифомъ (27°3(У север, широт.) и Абузиромъ (29°30'), орошая долину 
ведетъ къ озеру Мери (отъ египетскаго fiom-nte-meri, т. е. озеро на- 
воднешй), выкопанному въ глубокой древности человеческими ру
ками, но нетъ сомнетя, что оно естественный водяной бассейнъ,. 
значительно расширенный. (Въ настоящее время на южномъ конце 
исчезнувшаго озера, на небольшомъ возвышенш находится арабская 
деревушка Сеннуресъ). Весьма долго сомневались относительно по- 
ложешя этого бассейна и думали видеть его въ лежащемъ къ западу,, 
въ болыпомъ природномъ озере Биркетъ-эль-Керунъ, пока французу 
Linant de Bellefonds не удалось точными изследовашями определить и 
указать несомненные следы искусственнаго Меридова озера. Послед
нее лежало въ юго-восточной части Фа1ума; здесь самое углублеше 
почвы и развалины бывшихъ каменныхъ дамбъ указываютъ весьма, 
точно, где оно некогда находилось.

При наступленш наводнешя отворяли шлюзы канала и воды реки 
устремлялись въ бассейнъ. Если же подшше Нила было недостаточно,, 
воду проводили въ озеро и, такъ сказать, напирали въ резервуаръ 
для орошешя не только Фа1ума, но и всего леваго берега Нила до 
моря. А когда сильное наводнеше угрожало плотинамъ, обширные 
водоемы искусственнаго озера оставались открытыми и бассейнъ из- 
ливалъ свои воды въ ближайппя къ нему местности.

Нз̂ яшо сказать, что естественно-географическое положеше наз
ванной местности представляло два существенныя преимущества для
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устройства здесь превосходнаго резервуара: съ одной стороны, послед
няя была настолько удалена отъ Нила, что наводнеше не достигало 
ее непосредственно, а съ другой—она была не выше уровня нильской 
долины. Меридово озеро имело когда-то более ста верстъ въ окруж
ности и посреди его возвышались тогда две пирамиды, увенчанный 
колоссальной статуей фараона-соор-удителя Аменемхата III и его су
пруги, царицы Себекнефру (см. ниже).

Спускаясь къ юго-восточному краю долины, можно было встре
тить величественный развалины, который считались остатками знаме
нитого Л а б и р и н т а  (по-египетски Lope-ro-hunt, т. е. храмъ у входа 
въ озеро), возбуждавшаго удивлеше древнихъ туристовъ и путеше- 
■ственниковъ *). Фасадъ этого четырехугольнаго массивнаго здашя, со
оруженная при ХН-ой династш, былъ сделанъ изъ белаго известняка, 
а остальная часть дворца. — изъ сераго гранита. Лабиринтъ, по раз- 
сказамъ классическихъ писателей, заключали въ себе три тысячи 
комнатъ, изъ которыхъ половина находилась подъ землею. Узк1е кор- 
ридоры, искусно перепутанные, соединяли эти тысячи залъ, куда 
нельзя было проникнуть безъ проводника. Страбонъ говорить, что 
всяшй, попавъ въ Лабиринтъ, чувствовали себя какъ бы потерянными 
среди запутаннаго ряда неболынихъ темныхъ комнатъ, покрытыхъ 
вместо крыши цельными каменными глыбами и соединенными таки 
искусно переплетенными проходами, что иностранецъ, вздумавший 
войти сюда безъ проводника, решительно не моги бы самостоятельно 
выбраться * 2). • Залы украшены были статуями, стены и потолки по
крыты рисунками, 1ероглифами и барельефными изображешями. Ни 
одно слово надписей не проливаетъ света на значеше Лабиринта, и 
потому остается пока въ силе предположеше, что они былъ одновре
менно и дворцомъ и храмомъ, где помещались статуи божествъ или 
умершихъ царей, священный одежды и вообще принадлежности культа. 
По сообщение Геродота, въ центре главной массы здашя находилось 
двенадцать болыиихъ залъ съ колоннами, при чемъ шесть залъ своими 
выходами были обращены къ северу, а остальныя шесть—къ югу 3). 
Что касается до общаго расположешя этого удивительнаго здашя, 
причисленнаго къ семи чудесамъ света, то оно состояло изъ трехъ 
еоединенныхъ строешй, занимавшихъ пространство въ 600 футовъ 
длины и 500 футовъ ширины; четвертая изъ менынихъ сторонъ была 
занята пирамидой, имевшей 300 квадратныхъ футовъ въ основании

Ц Vit. Sever, с. 17. Pompon, Mel. I. 19.
2) Страбонъ. XY1I, 1.
3) Геродотъ. II, 168.
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Въ ней покоился прахъ фараона, строителя дворца. На восточной сто
рон^ стены комнатъ поднимались на 10 футовъ надъ землею, а съ 
вершины пирамиды открывался правильный планъ всего здашя, отъ 
котораго теперь,ничего не осталось, кроме незначительныхъ развалинъ.

Къ западу отъ Мемфиса, на л'Ьвомъ берегу Нила, на протяжеши 
пятнадцати миль къ югу, тянется рядъ надгробныхъ сооружешй фа- 
раоновъ, — п ирамид ы,  величайппй .въ свете городъ мертвыхъ. 
Общее число ихъ доходитъ до сорока и оне составляютъ несколько- 
группъ; три самыя болышя изъ иихъ принадлежатъ къ такъ назы
ваемой Г из е хск . ой  г р у п п е  (по имени арабской деревушки Эль- 
Гизе) и носятъ имена своихъ предполагаемыхъ строителей. Мы еще 
вернемся къ этимъ могучимъ гигантамъ при разсмотргЬши памятни- 
ковъ древне-египетской архитектуры и тогда описание ихъ уделимъ 
достаточно места, а пока зам'Ьтимъ здесь, что .более семидесяти та- 
кихъ пирамидъ возвышались когда-то одновременно на грани пустыни,, 
лежащей къ западу отъ лгЬваго берега Нила. Къ сожалгЬшю, большая 
часть ихъ разрушена, засыпана знойными пескомъ пустыни, а вся 
одежда изъ дорогого камня, покрывавшаго пирамиды, исчезла, упо
требленная въ дело позднейшими поколениями. Но за то Гизехсше 
гиганты продолжаютъ стоять непоколебимо уже нисколько тысячеле- 
тШ, оправдывая известное выражеше: „все боится времени, только 
время боится пирамидъ“.

Сами небеса менялись, но эти грандюзные памятники не изме
нились. „Имъ было уже пятьсотъ летъ, когда Южный Крестъ исчезъ 
съ горизонта прибалтШскихъ странъ“ *). Подобно горами, виднеются 
они издали на возвышенной скалистой равнине, посреди песчаныхъ, 
труднопроходимыхъ холмовъ, скученныхъ ветромъ пустыни.

Еще въ римскую эпоху пирамиды представляли несколько иное 
зрелище, нежели теперь. Каменный плиты, покрывавнпя ихъ до верху, 
были еще все целы, внешшя стороны состояли изъ. четырехъ наклон- 
ныхъ и покрытыхъ 1ероглифами плоскостей, оканчивавшихся къ верху' 
остр1емъ* 2). Но несмотря на то, что внешняя облицовка величайшихъ 
надгробныхъ сооружешй исчезла, века не могли сокрушить пирамидъ 
и эти массивные гиганты и досель стоятъ непоколебимо, точно не 
чувствуя тяжести вековъ.

Возле пирамиды Хеопса лежитъ одинъ изъ замечательиейшихъ 
памятниковъ древне-египетской скульптуры,—исполинстй с ф и н к с  ъ,

!) Humboldt.
2) Diodor. I, 64; Plin. Я. N. XXXYI, 76.
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ъысЪченный изъ целой гранитной глыбы и изображающий фигуру 
льва съ человеческой головой; онъ почти весь засыпаиъ желтымъ 
пескомъ пустыни и въ настоящее время видны только его плечи, шея 
и украшенная царскимъ венцомъ голова. Въ виду того, что описа
нию сфинкса, этой „неразгаданной загадке“ будетъ отведено соответ
ствующее место при разсмотренш египетской скульптуры и ваяшя, 
полагаемъ достаточными ограничиться здесь одними упоминатемъ 
объ этомъ колоссальномъ памятнике поля пирамидъ, окруженнаго 
многочисленными гробницами. Равными образомъ и по теми же при
чинами мы не будемъ здесь вдаваться въ описаше храмовъ, обели- 
сковъ, пилоновъ и т. п. замечательныхъ памятниковъ египетскаго 
зодчества, таки какъ, повторяемъ, объ нйхъ поведемъ речь въ своемъ 
месте (см. Искусство). Къ югу отъ поля пирамидъ, почти на рубеже 
ливШской пустыни, находится поле С а к к а р а, главную достоприме
чательность котораго, кроме уступной пирамиды, составляетъ откры
тый Мар1эттомъ С е р а п е у м ъ  (Serapeum),—огромная высеченная въ 
скале гробница священныхъ Аписовъ съ прилегавшими къ ней хра- 
момъ; отъ последняго не осталось никакихъ следовъ, а аллея изъ 
сфинксовъ, которая вела къ Серапеуму, разрушена и засыпана все- 
погребающимъ пескомъ пустыни.

Итаки почва средняго Египта, усеянная многочисленными остат
ками седой старины, представляетъ нами те величественные и ко
лоссальные памятники, подобныхъ которыми мы нигде не встречаемъ 
въ Mipe. Но значеше  ̂этой части страны не исчерпывается гращцоз- 
ными проявлешями искусства: Гептаномида въ Египгть играла ту  
же роль, какую взяла дЛоЧ исполненгя Суздальская земля на Руси или 
какую присвоилъ себ?ъ Бранденбургъ въ Лрусст и въ этомъ смысле, 
въ смысле объединительныхъ тенденщй, Мемфисъ — это настоящая 
египетская Москва. Вл1яте на судьбу страны названной части фарао- 
новскаго Египта было огромное: постепенное просачивате вновь со
зданной египетской народности въ первобытное населеше нильскаго 
оазиса, при чемъ исходными пунктомъ, такъ сказать, операцюннымъ 
базисомъ служила именно Гептаномида, — вотъ та культурно-полити
ческая роль, которая была возложена ходомъ исторш на разсмотреи- 
ную нами часть древняго Египта. Отсюда же исходили первый тол- 
чекъ не только къ центростремительными тенденщямъ фараоновъ 
Древняго Царства, но и къ прочному зарождетю на берегахъ Нила 
•самобытной и оригинальной цивилизацш.



3. 0 и в а и д а. Самую южную часть нильскаго оазиса занималъ 
В е р х н 1 й  Е г и п е т ъ  или 0 ив а й да  (егип. Та-ресъ, т. е. южная 
страна, Маресъ коптовъ и арабск. Эсъ-Саидъ) съ главнымъ городомъ 
„стовратными“ 0 и вами J) (греческ.. Дюсполисъ, егип. Тапитъ), место- 
пребыватемъ еолнечнаго бога Аммона (см. Релипя). Въ эпоху куль
минационной точки своего могущества и велич1я, когда въ нершдъ 
возвышетя Юга 0ивы сделались столицей всего Египта и цеьггромъ 
политической жизни края, городъ, расположенный по обоимъ берегамъ 
Нила, занималъ протяжеше около четырнадцати верстъ вдоль по реке.

Время основашя 0ивъ въ точности неизвестно, но судя по па- 
мятникамъ, ваяшое значеше названнаго. города прюбретается при 
XI-ой династш, а начиная съ эпохи Тутмесидовъ (ХУШ-ая династ.) и 
вплоть до' персидскаго завоевашя, городъ не перестаетъ украшаться 
рядомъ великолепныхъ построекъ и памятниковъ, продолжающихся 
непрерывно въ течете двухъ тысячъ лгЬтъ.

Собственно резиденщя фараоновъ была располоя^ена на восточ
ной сторонгЬ Нила; здесь находился городъ живыхъ съ его улицами, 
площадями, царскими дворцами и храмами. Западный же берегъ свя
щенной реки представлялъ совсемъ иное зрелище и служилъ ,не- 
к р о п о л е м ъ  (егип. Вастъ), т. е. городомъ мертвыхъ; тамъ, въ этомъ 
месте вечнаго успокоетя, находились кладбища и связанный съ ними 
многочисленный сооружетя, постройки, гробницы и т. п. принадлеж
ности царства вечнаго покоя.

Ни одно место въ Египте и, моя е̂тъ быть, въ целомъ Mipe не 
представляетъ такихъ величественныхъ, любопытныхъ развалинъ и 
чудныхъ памятниковъ, какъ 0ивы. Теперь, когда европейская наука 
раскрыла смыслъ многочисленныхъ !ероглифовъ и всякаго рода изо
бражен!^, покрывающихъ эти развалины, оне встаютъ передъ нами 
какъ живой красноречивый отрывокъ изъ давнопрошедшихъ вековъ. 
Въ самомъ деле, величественные обломки этого города еще ж теперь, 
после двадцати четырехъ столеНй опустошешя и запустетя, пред- 
ставляютъ одно изъ самыхъ чудныхъ зрелищъ, какое только мояшо 
видеть. Для насъ станетъ понятенъ восторгъ солдатъ армш Дезэ 
(Desaix), которые, преследуя войска Мурада-бея, й приблизясь къ гро- 
мадиымъ аркамъ, аллеямъ изъ сфинксовъ, обелискамъ, храмамъ и 
дворцамъ, прониклись умилешемъ передъ живописными древними 
развалинами 0ивъ. Вследъ за торя^ественнымъ и глубокимъ молча- *)

*) Подъ именемъ «ста вратъ» разумелись великолепные пилоны (см. ниже), стояв- 
uiie въ многочисленныхъ еиванскихъ храмахъ, а вовсе не городами ворота, что совсемъ 
не имеетъ смысла для 0ивъ.
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шемъ, воцарившимся въ рядахъ утомленной пережитыми и ожидае
мыми опасностями маленькой армш, последовали оглушительные апло
дисменты, точно эти н^мые памятники седой старины были целью, къ 
которой она стремилась и предназначены служить венцомъ ея победъ.

Восточную часть развалишь составляютъ массивныя постройки 
Л у к с о р а  (егип. Апитъ-Риситъ, арабск. Эль-Куссуръ) и К а р н а к а 
(егип. Апе). Луксоръ представляетъ сочеташе храмовъ, галл ерей, арокъ, 
пилоновъ и обелисковъ. Святилище съ колоннадой было выстроено фа- 
раономъ ХУШ-ой династш Аменготепомъ III, а остальная часть ея, 
со включешемъ большого двора, статуй, пилоновъ и двухъ обелисковъ, 
изъ которыхъ одинъ теперь украшаетъ парижскую Place de la Con
corde, воздвигнута Рамзесомъ II (XIX династ.). Кроме того, какъ уви- 
димъ ниже, большинство фараоновъ поддерживало и ремонтировало 
те части сооружетй, которым приходили въ ветхость, что видно изъ 
многихъ картушей, найдепныхъ на стенахъ святилища *).

Корнакъ, подобно Луксору, являлся когда то целымъ городомъ 
храмовъ, отъ котораго сохранилась знаменитая зала колоннъ (salle 
hypostyde),—самая громадная и великолепная развалина въ Mipe. Мы 
не будемъ давать здесь подробнаго описашя великаго храма Аммона 
въ Апе, такъ какъ отмечая только места нахождешй важнейшихъ 
памятниковъ, разсмотримъ последше въ своемъ месте при обзоре 
древне-египетскаго строительнаго искусства. Здесь заметимъ только, 
что Карнаксшй храмъ, начатый фараономъ Сети I, оконченъ его сы- 
номъ Рамзесомъ II, статуя котораго въ виде гранитнаго колосса стоитъ 
передъ входомъ въ храмъ. Кроме грандшзной salle hypostyle, въ мас- 
спвномъ сооружены находится еще много разнаго рода комнатъ и 
залъ, въроде залы Бубастидовъ (между, храмомъ и вторыми пилонами), 
залы кар1атидъ съ четырнадцатью колоннами и съ обелискомъ ца
рицы Хатасу, зала 18-тп колоннъ, воздвигнутая Тутмесомъ I, salle 
des ancetres, зала Ху-Мену съ двадцатью колоннами и т. п. Въ за
падной группе развалишь особенное внимаше привлекаютъ те изъ 
нихъ, которым лежать близь коптской деревушки М е д и н е т ъ - А б у:  
храмъ и дворецъ Рамзеса III съ великолепными пилонами, окружен
ные замечательной колоннадой, украшенной рисунками, изображаю
щими подвиги фараона, затемъ окружавшая обширный дворъ храма 
галлереи, покрытым скульптурными изображениями и, иаконецъ, соб-

Ц Имена царей въ надписяхъ окружались всегда продолговатыми ободками съ па
раллельными сторонами и закругленными вершинами; это и есть к а р т у ш и  (cartouches).
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ственяо храмовое святилище, совершенно, впрочемъ, разрушенное 
и превращенное въ кучи мусора.

Къ северу отъ Мединетъ-Абу и къ востоку отъ местности Д е иръ-  
э л ь-М е д и н е видны развалины величественнаго здашя, на половину 
храма, на половину дворца, съ рядомъ пилоновъ, колонии, залъ и 
дворовъ—Р а м е с с е у м а ,  названнаго такъ Шамполлшномъ. Колоссаль
ная гранитная фигура въ пятьдесятъ три фута высотой, въ настоящее 
время разбитая, представляла Рамзеса II сидящимъ на троне и по 
своими размерами превосходила статуи Аменготепа III (Колоссъ Мем- 
нойа, см. ниже Скульптура). По словамъ. Ампера, когда онъ вскараб
кался на руку исполинской статуи, ему показалось, что онъ поднялся 
на скалу *). Размеры ея будутъ приведены ниже.

Также интересны развалины храма въ Д е й р  ъ-э л ь-Б а х р и. 
Храмъ этотъ былъ выстроенъ царицей Хатасу и посвященъ ею своему 
отцу Тутмесу I и брату-супругу-Тутмесу II (см. исторш Египта въ 
Пово-биванскШ першдъ). Въ камерахъ храма найдено множество му- 
мШ и саркофаговъ, принадлежащихъ эпохе последними динасый. 
Гробницы Драхъ-абу-эль-Нега  и въ особенности Шех-абд-эль-  
К у р н а х ъ ,  вырублеиныя въ скалистомъ кряягЬ, представляютъ зна
чительный историчесшй интересъ и до сихъ поръ усердно посе
щаются египтологами. Но самыми интересными гробницами являются 
те, которыя располоя^ены въ ущельи Б аб ъ-э л ь-М о л у к а; здесь мы 
о нихъ только упомянемъ, такъ какъ описаше ихъ по необходимости 
должно быть отложено до своего места и мы вовсе не имеемъ ни 
желатя, ни надобности забегать впереди, потому что, какъ замечено 
выше, здесь преследуется цель,—отметить местонахояедете главней- 
шихъ памятниковъ зодчества и ваяше, отнюдь не более.

Въ упомянутомъ ущельи Бабъ-эль-Молука отысканы гробницы 
некоторыхъ фараоновъ ХХ-ой династш (Сетнахта, Рамзеса III, Рам
зеса YI, царицы Таузеръ) и ХУШ-ой (Аменготепа III и Аи).

Гробницы царицъ находятся въ Б а б ъ-э-С у л т а н а т ъ  и состоятъ 
изъ многихъ высеченныхъ въ скале камеръ, украшенныхъ картинами 
и скульптурными изображешями; большая часть найденныхъ гроб- 
ницъ принадлеяштъ къ XVIII-ой (царица Ти), XIX-ой (принцесса Битъ- 
Анати) я ХХ-ой динасыямъ.

Таковы главиейийя развалины и памятники 0ивъ. Наглядно го
ворить они о самой блестящей эпохе египетской исторш, последо
вавшей за изгнашемъ Гиксовъ, т. е. о фараонахъ XYIII-й и Х1Х-ой

х) J. J. Ampere «.Recherches sur l’Egypte».
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династш, которые украсили городъ самыми великолепными сооруже- 
шями. Нужно еще заметить, что къ.вивамъ когда то примыкали два 
укрепленныхъ лагеря, командовавших*!» обоими берегами реки и при- 
крывавшихъ стольный городъ на шЬкоторомъ разстоянш *).

Упадокъ 0ивъ начался при XXI-й династш, когда резиденщя 
фараоновъ была перенесена на сЪверъ, въ местности Дельты и го
родъ потерялъ свое политическое первенство. Съ этихъ поръ 0ивы 
испытали не малую долю бедствШ: они были взяты и разграблены 
сначала эеюплянами, потомъ ассир1янами и, наконецъ, персами. Земле-% 
трясете въ 27 г. до Р. X. на половину разрушило величественную 
столицу фараоновъ и въ настоящее время на ея развалинахъ воз
никло нисколько бедныхъ арабскихъ деревень, меланхолически со- 
зерцающихъ археологичесшя богатства и погибшую славу великаго 
египетскаго города.

Къ северу отъ 0ивъ, на обоихъ берегахъ Нила находился А б и- 
д о с ъ  (егип. Абуду, теперь Арабадъ-эль-Мадфуне), почитавнпйся свя
щенными городомъ: онъ былъ средоточ1емъ культа Озириса (см. Ре- 
липя), могила котораго посещалась множествомъ паломниковъ и бо- 
гомольцевъ, стекавшихся сюда во дни празднествъ со всего Египта. 
Знатные и богатые люди нередко избирали Абидосъ местомъ своего 
погребешя, дабы въ местности „царя запада" ожидать момента сча- 
стливаго возрождешя * 2). Близъ города находилось священное поле 
У п а к ъ ,  на которомъ происходили торжественный празднества въ 
честь абидосскаго бога и между прочими совершался таинственный 
обряди культа „плаваше по воде". Развалины царскаго дворца обра- 
щаютъ на себя внимаше высеченными въ камне сводомъ, а въ не
давнее, сравнительно, время, среди группы руинъ, французскими кон- 
суломъ Милю, была найдена таки называемая абидосская таблица 
(Table d’Abydos), представляющая историчесшй барельефъ съ имен
ными картушами тридцати фараоновъ. Ея дубликатъ даетъ новая 
абидосская таблица (La nouvelle table d’Abydos), отысканная раскоп
ками Мар1этта и лучше сохранившаяся.

Въ фортификащонномъ отношенш Абидосъ довольно близко под
ходили къ идее крепости въ виде центральной ограды съ дополни
тельными укреплешями, вынесенными за наружную ограду; сначала 
за последнюю было вынесено укреплеше К о мъ - эс ъ -С ул т а н ъ ,  а 
затемъ, когда городъ расширился и названное укреплеше вошло въ

О Пасыпкпыъ. «Военное искусство древняго Египта». 1901 г. стр. 151.
2) Плутархъ. De Jside et Osiris. 20.
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городскую черту, вместо него былъ выстроенъ новый „фортъ“ Шу- 
нет ъ - э с ъ- З е би  бъ *). Кладбище Абидоса, по уверенно переводчика 
Бругпга, не представляетъ ничего интереснаго * 2).

На западномъ берегу Нила, подъ 25° сгЬй. широты лежалъ го- 
родъ Т е б ъ (греч. Апполонополисъ), теперь Э д ф у съ великолЪпнымъ 
храмомъ Гора, построеннымъ въ эпоху Птоломеевъ и благодаря рас- 
копкамъ Мар1этта прекрасно сохранившимся. Сколько кажется, это 
замечательное сооружеше, заложенное въ 237 году до Р. X. Птоло- 
меемъ III Эвергетомъ, находится на мЪсте древнЬйшаго храма, воз- 
двигнутаго въ першдъ Тутмесидовъ и исчезнувшаго съ лица земли. 
Не входя въ подробности, достаточно сказать, что храмовая постройка 
Птоломеевъ, украшенная массивными пилонами (15 саженъ высоты и 
почти столько же ширины каждый), 1ероглифами и разнаго рода изо- 
бражешями, представляетъ одинъ- изъ самыхъ лучшихъ памятниковъ 
египетскаго зодчества.

С ни’ (греч. Латополисъ), теперь Э с н е х ъ  съ развалинами древ- 
иЪйшаго храма, воздвигнутаго въ честь Хнума и реставрированнаго 
Птоломеями; впрочемъ храмъ этотъ въ точности не изслГ>дованъ. X у т- 
н а т о н ъ (теперь Телль-эль-Амарна), резиденщя, построенная фарао- 
номъ-еретикомъ Аменготепомъ IV (см. историо Египта въ Ново-0и- 
вансюй першдъ). Произведенный раскопки вывлекли на свгЬтъ БожШ 
многочисленный плитки съ клинообразными надписями, составляю
щими дипломатическую переписку фараоновъ XVIII-й династш съ 
аз!атскими вассалами и проливающими новый св^тъ на тогдашшя 
международный отношешя. Эти любопытные памятники государствен- 
наго архива, сбереженные почвою Телль-эль-Амарны, благодаря тру- 
дамъ Винклера, Деляттра, Шейля, Галеви и Петри, переведены и 
снабжены комментар1ями, частью же не вполне разобраны, такъ какъ 
мнопя глиняыыя дощечки содержатъ надписи на неизв'Ьстныхъ язы- 
кахъ. Надо ожидать, что съ разработкой найденныхъ документовъ 
откроются чрезвычайно важныя и интересный для насъ данныя отно
сительно политики, исторш, религш и культуры древн'Ьйшихъ наро- 
довъ Востока, находившихся между собою въ дЬятельныхъ и оживлен- 
ныхъ сношетяхъ, какъ это можно заключить на основаши телль-эль- 
амарненскихъ матер1аловъ, ожидающихъ издателей и изсл'Ьдователей3)-

Э Пасышшнъ, ibid. 144.
2) Бругшъ, Ист. фараон, пер. Властова. Прплож. II, 771—772.
3) В. А. Тураевъ. «Очеркъ исторш пзучешя финикШской древности» въ «Истор. 

ОбозрЬн.» 1893 г. т. YI, 65—66. A3iaTCKifi отдЬлъ Берлннскаго музея пйгЬетъ счастье обла
дать единственными письмами изъ 1ерусалима, написанными до путешеств1я евреевъ 
въ землю обетованную.

2*
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Нисколько южнее 28° параллели, близъ г. Мишэ, лежитъ деревня 
Б е н н и - Х а с с а н ъ ,  где открытъ рядъ замечательныхъ гробницъ фа- 
раоновъ XII-ой династш и множество надписей, покрывающихъ эти 
гробницы, помещающ1яся въ близь лежащихъ пещерахъ.

Южнее остальныхъ городовъ биваиды лежалъ Ф и л е  или Пи- 
л а к ъ  (араб. Анасъ-эль-Вогудъ), расположенный на одномъ изъ ниль- 
скихъ острововъ того же наименовашя. Этотъ крошечный островокъ 
(170 саженъ длины и 59 саж. ширины) им^етъ видь продолговатой 
барки, служащей основатемъ для храмовъ Озириса и Изиды; отъ 
обоихъ храмовъ уцелели портики, ворота, колоннады и старинные 
барельефы на стГнахь. Кругомъ острова проходить прекрасно вы
строенная каменная терраса, возведенная въ новейшее время. На юго- 
западе острова недавно открыты развалины храма временъ Нектанеба I 
съ 14 колоннами. Островъ Филе считался столь священными, что ни 
одна птица не смела будто бы летать надъ нимъ и ни одна рыба 
жить въ водахъ у его береговъ.

Къ западу отъ Филе находится островъ Б и г э  (егип. Сенемъ), 
посвященный Хнуму и Изиде. По сообщение Плутарха, на этотъ 
островъ никто не допускался, кроме жрецовъ. Развалины покрываютъ 
почти весь Бигэ, но, какъ кажется, не восходятъ далее эпохи Птоло- 
меевъ, хотя найденная статуя фараона Аменготепа II заставляетъ пред
полагать, что на островке существовали постройки эпохи ХУШ-ой 
династии

Въ близкомъ соседстве съ названными островами лежитъ пре
лестный своею вечно зеленеющей растительностью, напоминаюицй 
изумрудъ, островъ А бъ  или А б у  (классич. Э л е ф а н т и н а ,  арабск. 
Эль-Азхаръ, т. е. островъ цветовъ, теперь Гезуретъ-Ассуанъ) съ го- 
родомъ того же имени, отъ котораго въ настоящее время остались 
лишь груды развалинъ, равно какъ и отъ стоявшихъ на острове хра
мовъ, воздвигнутыхъ Тутмесомъ III и Аменготепомъ III.

Будучи южной гаванью Египта, Элефантина служила складоч- 
нымъ пунктомъ товаровъ, привозимыхъ изъ странъ внутренней Африки, 
главнымъ образомъ, слоновой кости, отчего и получила это назваше 
(elephant).

Собственно городъ, какъ свидетельствуюсь курганы и остатки 
береговой стены, стоялъ на южной оконечности острова, берега кото
раго были укреплены со всехъ сторонъ отчасти невысокими стенами, 
отчасти дамбами, образовавшими закрытый гавани. По сообщение Ге
родота1), въ Элефантине всегда находился гарнизоиъ на случай втор-

х) Геродотъ II, 30.
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жешя сосгЬднихъ эеюплянъ, часто тревожившихъ своими набегами 
южныя границы фараоновскаго царства.

Недалеко отъ перечисленныхъ выше острововъ находятся такъ 
называемые н и л ь с к ! е  водопады.  Каждый изъ нихъ состоитъ изъ 
ц'Ьлаго ряда пороговъ, которые на протяженш н'Ьсколькихъ миль д'Ь- 
лаютъ судоходство по реке крайне затруднительнымъ и опаснымъ. 
Отъ устья Атбары до границъ Египта насчитываютъ пять водопадовъ. 
Особенно замечательны по своей своеобразной красоте водопады при 
Уади-Х'альфа (второй) и при Ассуане (первый); водопады Уади-Хальфа 
представляютъ хаосъ черныхъ скалъ, окруженныхъ пеной бешено 
несущихся волнъ, кбторыя съ шумомъ прорезываются черезъ острые 
пороги. Ассуансше водопады состоять изъ трехъ группъ, изъ кото- 
рыхъ самая неприступная группа имеетъ лишь пять саженъ ширины; 
нижняя группа походить на зубчатую стену скалъ, среди которыхъ 
надъ водою выдаются до двадцати камней. Между Филе и Элефанти- 
ной высота водопада достигаетъ всего одной сажени. У скалъ пер- 
ваго водопада, тамъ, где стремящаяся къ морю река сбрасываетъ по
сле дше оковы, кончается Египетъ и начинается Нуб1я.

Воды Нила, насыщенный углекислотой, при постоянномъ силь- 
номъ трети о стенки каменныхъ пороговъ, медленно, но верно раз- 
рушаютъ ихъ. Есть целый рядъ доказательствъ, свидетельствующихъ, 
что во время, предшествующее появленпо историческаго народа въ 
Египте, Mi-iorie пороги уже исчезли, а теперешше пороги достигали 
несравненно большей высоты. Въ пятидесяти пяти верстахъ отъ Ассуана, 
внизъ по течешю, Нилъ прорывается съ большой силой между двумя 
высокими скалами изъ твердаго песчаника... Именно здесь, гораздо 
ближе къ Каиру, чемъ первый катарактъ, воздвигался последшй мо- 
гучШ порогъ, подпиравший на большую высоту напоръ реки въ че
тыреста саж. шириной. Медленно подтачиваемый, онъ оборвался, на- 
конецъ, и река бурнымъ водопадомъ обрушилась на лежрлця ниже, 
отложенный ею же аллвшальныя рыхлыя обр.азовашя, и размыла ихъ, 
врезавшись въ нихъ глубоко своимъ ложемъ. Она продолжала эту 
работу каждое половод1е, и вотъ огромный площади доселе орошае
мой земли обратились въ пустыни, только въ разгаръ половод!я за
ливаемый на неболышя пространства О*

Ниже этихъ пороговъ, на правомъ берегу священной реки, где 
теперь находится Ассуанъ, лежалъ городъ (Лена  (Сунъ или Суанъ), 
расположенный среди горъ Ту-Тешеръ. По всей вероятности, это была

Ц Клиыгеиъ, цнт. соч. II, 168.
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не более какъ деревушка, въ которой жили рабоч1е, но въ качестве 
таковой она имела не меньшее значеше, ч'Ьмъ Элефантина. Сюда съ 
древнМшихъ временъ подвозился къ берегу Нила „матъ44 (mat) или, 
по Геродоту, „эфюпскШ камень44, ломка котораго производилась по 
близости; здесь онъ нагружался на суда, отвозивпия его къ месту 
назначетя. Названная местность дала дорогому камню, состоящему 
изъ соединешя кварца, полевого шпата и слюды, назваше „с1энитъ44, 
оставшееся за нимъ и до сихъ поръ х). Многочисленныя надписи даже 
на памятникахъ, относящихся ко второму и третьему тысячелМю до 
нашего яГтоисчислетя, и множество другихъ 1ероглифовъ въ близъ 
лежащихъ каменоломняхъ, свидетельствуют о быломъ значети этой 
рабочей деревушки. Отъ С1ены до о. Филе когда то шла громадная 
стена, возведенная по правиламъ оборонительныхъ оградъ того вре
мени и имевшая назначеше отражать непр1ятельсшя нападешя. Въ 
настоящее время отъ нее сохранилось нисколько жалкихъ развалинъ. 
Къ северу отъ 0ивъ, на правомъ берегу Нила находился г. К о п т о с ъ  
(егип. Кобти, нын. Кефтъ), сильная крепость и важнейпий торговый 
рынокъ Верхняго Египта, а на лЪвомъ—Т а н т а р е р ъ  (позже Тентира, 
нын. Дендера), укрепленный пунктъ, обнесенный оградой въ виде 
обширнаго прямоугольника съ двумя массивными воротами. Развалины 
этой ограды сохранились до нашего времени.

На юге Оиваиды лежали С и л ь с и л и с ъ  (егип. Хонну), знаме
нитый своими каменоломнями, находившимися на восточномъ берегу 
Нила. Благодаря превосходному качеству песчанника Сильсилиса, 
близости реки и удобству нагрузки на плоты и лодки тяжестей съ 
обоихъ береговъ, каменоломни эти являлись центромъ самыхъ важ- 
ныхъ и обширныхъ каменныхъ работъ во всемъ Египте. Судя по 
памятниками, Сильсилисъ былъ значительными городомъ, являясь 
одними изъ центровъ египетской науки и просвещешя.

Г е р м о п о л и с ъ  южный (егип. Хмуну, нын. Ашмуненъ) играли 
довольно важную роль въ египетской миоолопи и, подобно Абидосу, 
считался священными. Здесь процветали культи „владыки града 
восьми44—Тота (см. Релипя). Изъ остальныхъ городовъ Оиваиды ука- 
жемъ еще на Г е р м о н т и с ъ  (нын. Эрментъ), С а у т и  (гр. Ликопо- 
лисъ, нын. С1утъ) съ гаванью Го мро й,  Г е р а к л е о п о л и с ъ  (егип. 
Хинензу), отъ котораго теперь остались группы холмовъ и кургановъ 
и A n y  (Хеммисъ, нын. Ахминъ), въ которомъ процветали культи 
перваго египетскаго фараона (см. iiCTopiio Египта).

Ц Ср- «IicTopifl aiipa» Гюйара, 1900 года стр. 134. Авторъ полагаетъ, что слово 
«с1энптъ> принято для озпачешя горной породы, не встречающейся вовсе близъ г. Сйены.
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Изъ крепостей этой части страны отмЪтимъ Ку ба нъ ,  Сем-  
я е х ъ ,  К у м мехъ,  С е се б и и 0.м б о с ъ, описате которыхъ отла- 
гаемъ до своего места.

4. Оазисы. Къ западу, въ различныхъ разстояшяхъ отъ Ниль
ской долины, подобно островамъ въ песчаномъ море, попадаются 
отдельный полосы плодородной земли — оазисы,  которые Страбонъ 
довольно картинно сравниваетъ съ пятнами, разсгЬянными на коже 
пантеры.

Для образования оазиса необходимо котловинное или долино
образное углублете почвы, ибо безъ быощаго ключа или, по крайней 
мере, искусственнаго колодца, немыслима сколько нибудь богатая 
растительность, а вода въ пустыне встречается только или въ гори- 
стыхъ местностями или въ самыхъ глубокихъ низменностяхъ. Какъ 
во многихъ другихъ отношешяхъ песчаное море составляетъ контрастъ 
съ волнующимся океаномъ, такъ и острова его представляютъ противо
положность островамъ водной пустыни, такъ они не возвышаются надъ 
окружающей поверхностью, а напротивъ углубляются въ нее. Вода 
здесь или появляется въ виде ключа, или находится на незначитель
ной глубине надъ поверхностью почвы; ея изобшпе и качество обу
словливают характеръ оазиса. Итакъ видъ „уаха“ (какъ называютъ 
оазисъ арабы) приблизительно следуюнцй: среди пустыни встречается 
углублете, ограниченное съ одной стороны скалистой стеной хомады 
(т. е. сухою каменною возвышенностью, плато), а съ другой—къ нему 
подходятъ песчаныя дюны, покрывая более или менее обширныя про
странства, который съ высокихъ местъ кажутся светлыми пятнами 
на темномъ фоне хамадъ. По дну этого - углублешя текутъ ключи 
довольно чистой воды, пробуждающей и вызывающей жизнь, вдвойне 
ценную въ необитаемой пустыне. Вокругъ бегущаго ручья возни- 
каетъ зеленеющая группа растешй. Подъ теныо высокихъ финико- 
выхъ пальмъ растутъ здесь абрикосовыя и персиковыя деревца, гра- 
натникъ съ его огненно-красными цветами, мимоза со своими сочными 
листьями, а виноградная лоза обвиваетъ стволы пальмъ и зелеными 
гирляндами перекидывается съ одного дерева на другое.

Живительное начало оазисовъ, ихъ добрый генШ, такъ сказать, 
есть финиковая пальма. Только подъ тенью царицы деревьевъ могутъ 
расти друия деревья, только подъ ея тенью не сохнетъ вода, этотъ 
лучппй даръ въ пустыне, только она одна делаетъ Сахару прохо
димой и даже обитаемой. Фигниковая пальма не любитъ дождя. Сверху 
ее должно освещать только знойное безоблачное небо, но корни ея
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нуждаются въ сильной влаге. Будь эта влага,—горя нетъ, что желтая 
пыль жадно ложится на листы ея,—подъ жгучимъ солнцемъ она рас- 
крываетъ все новые и новые листья, какъ бы радуясь зною и пыли. 
Арабская пословица говорить, что голова финиковой пальмы должна 
быть въ огне, а ноги въ воде. Въ этихъ словахъ глубокая истина. 
Вся организащя этого удивительнаго дерева такова, что она кажется 
нарочно созданною для жизни въ оазисе посреди пустыни. Мимозы 
и пальмы—характерный деревья всЪхъ оазисовъ, не исключая и тЪхъ, 
где вслЪдств1е обшпя источниковъ и колодцевъ можно было раз
вести сады и поля. Здесь онЬ, какъ на передовомъ посту противъ 
наносныхъ песковъ пустыни, окаймляютъ оазисъ только съ внешней 
стороны, между теми, какъ внутренняя часть его предоставлена ра- 
стешямъ, более требовательными и более нуждающимся въ воде. 
Вблизи источниковъ или у колодцевъ часто разстилаются прекрасные 
сады, въ которыхъ возделываются все сорта фруктовыхъ деревьевъ 
северной Африки.

Какъ ни благодетельны оазисы, они слишкомъ редки, уединены, 
разбросаны и переходи черезъ Сахару всетаки мучителенъ и опасенъ.

Подвижные пески, долпя каменистая хамады, жгучШ зной, сопро
вождаемый резкими понижешями температуры ночью (разница ея, по 
изследоватю Duvej^rier, колеблется между 4,7° сам. низк. и 67,7° наиб, 
высок.), ядъ горячаго ветра, пыльные смерчи, небо безъ облаковъ и 
земля безъ тени, громадность пути, отдаленность колодцевъ другъ 
отъ друга, — все это составляетъ тяжелыя препятств1я для перехода. 
После сильныхъ песчаныхъ бурь, когда кажется, что ветеръ будто 
вылетаетъ изъ раскаленной печи, — такъ они горячи и сухи — пыль 
долго виситъ въ воздухе, небо делается красно-желтыми, а солнце 
кажется тусклыми, огненными шаромъ. Вечеромъ чёрные утесы хамадъ 
горятъ какъ раскаленные уголья въ лучахъ заходящаго солнца.

. Ночью же небо Сахары разстилается надъ нею въ несравненной 
красоте. Въ долпе часы, ночного странствовашя мрачная хамада 
вполне овладеваетъ душой человека, покоряетъ его своей необъят
ностью, безмолв1емъ, страшными отсутств1емъ звука, мрачной тенью 
горныхъ громадъ и волшебствомъ луннаго освещешя !).

Почва великой пустыни состоять большею частью изъ грав1я или 
крупнозернистаго песку, размельчающагося подъ ногами верблюда. 
Растешя редки. Чаще всего встречаются въ Сахаре чернобыльники 
или колючая мимоза. Единственные представители животнаго Mipa,—

Ц С. Мечъ «Сахара и Нилъ». 1888, 22—23.



скоршоны, ящерицы, ехидны, а изъ нас'Ькомыхъ—муравьи. Мухи, сле
дующая за караваномъ, не переносятъ такой жары и по прошествш 
нгЬсколькихъ дней умираютъ. Среди путешественниковъ, обезсилен- 
ныхъ лишешями и усталостью, часто господствуетъ такъ называемый 
Ragle—родъ мозговой лихорадки, когда болезненно настроенное вооб- 
ражеше рисуетъ ему самыя причудливыя картины, который всего 
бол^е согласуются съ пламенными желашями минуты, съ жаждой 
воды и покоя. Эта fata-morgana основана, какъ известно, на законе, 
что лучъ света, проходяшдй не черезъ однородную среду, прелом
ляется, что именно и должно проеходить, когда нижше слои воздуха 
неравномерно разрежаются вследств1е обратнаго лучеиспускашя рас- 
каленнаго песка. Контрастъ между зеленеющими плодородными угол
ками и безжизненной знойной пустыней делаетъ ихъ более прелест
ными въ глазахъ человека, чемъ они есть на самомъ деле. Долина 
Нила есть самый большой и наиболее знаменитый изъ такихъ оази- 
совъ, но и помимо его, какъ въ ЛивШской пустыне, такъ равно и 
среди песчанаго моря Сахары встречаются много другихъ, хотя, 
конечно, по своимъ крошечными размерами они не могутъ и мечтать 
о какомъ бы то ни было сравнеши съ величественной, зеленеющей 
лентой нильскаго оазиса. Изъ нихъ мы отметимъ следующее:

1) С и в а х ъ  или, какъ называли его древше, Аммон1умъ,  въ 
которомъ находился храмъ съ прорицалищемъ бога Аммона (см. Ре- 
липя). Лазурныя озера, разсеянныя среди зеленеющей равнины, рощи 
финиковыхъ пальмъ, маслины, померанцевыхъ, лимонныхъ и грана- 
товыхъ деревьевъ, двадцать ключей пресной и почти столько же 
соленой воды придаютъ оазису древняго бога видъ настоящаго зем
ного рая. Отъ стоявшаго въ древности здесь знаменитаго. храма Ам
мона, оракула котораго приходили вопрошать Александръ Македон- 
скШ, не осталось никакихъ ясныхъ следовъ.

2) У а х ъ-э л ь-Х а р г е (Хибисъ), известный поди именемъ Вели- 
ка г о  о а з и с а ,  занимаетъ низменность, состоящую изъ крошечныхъ 
кусочковъ культурной земли, разделенной пространствомъ безъ всякой 
растительности. Въ оазисе находятся развалины храма Аммона.

3) У ах ъ-э ль-Д ах е ль находится къ западу отъ Эль-Харге. Это 
одинъ изъ самыхъ плодородныхъ оазисовъ ЛивШской пустыни съ 
горячими и холодными источниками и богатыми плантащями маслич- 
ныхъ,' лимонныхъ и апельсинныхъ деревьевъ, перемежающимися съ 
огромными рощами финиковыхъ пальмъ. Эль-Дахель также изобилуетъ 
остатками древностей и въ немъ, какъ и въ Эль-Харге, можно видеть 
въ настоящее время развалины храма бога Аммона.
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4) Ф а р а ф р э  (что значитъ „бьюнцй ключъ“), вероятно, Trinythis 
древнихъ.

5) Въ долине, окруженной скалами, расположенъ У а х ъ-э л ь- 
Б а х р i э или Малый о а з и с ъ ,  представляя изъ себя возвышенное 
плато на высота 100—126 метровъ надъ поверхностью моря.

Все названные оазисы въ древности принадлежали къ Египту.
Изъ остальныхъ „впадинъ иустыни“ стоитъ назвать Ф е ц ц а н ъ ,  

Т р и п о л и ,  А у д ж е л а ,  К у ф р а  *), А г а д е м а ,  У ар г л а, Б искра,  
Ятъ,  К а у а р ъ  и Б и ль м а.

Между оазисами Ауджела и Куфра лежитъ широкая (до 300 
верстъ ширины) полоса серира—крайнее выражеше однообраз1я, пу
стоты и отсутств1я жизни.

Сериръ—это необозримое пространство, усыпанное мелкими ка
мешками, галькой, кусками округленнаго веками кремня, величиной 
отъ горошины до грецкаго ореха. Пустыня въ такихъ мгЬстахъ ровна 
какъ столъ и, синея вдали, сливается съ небомъ. Герардъ Рольфъ, 
знаменитейший изъ путешественниковъ по Сахаре, зам'Ьчаетъ, что эта 
местность всегда будетъ белымъ пятномъ на картахъ, потому что на 
ней нЪтъ решительно ничего, а ровна она до такой степени, что глазъ 
не зам^чаетъ на ней ни малейшихъ возвышешй или понижений.

5. Нилъ и его разливы.  Н и л ъ  (егин.Яро)—великий 1ероглифъ 
египетской исторш—принадлежитъ къ числу величайшихъ рЪкъ зем
ного шара; длина его (6.000 верстъ) превосходитъ длину всей Европы, 
начиная отъ северо-восточной до юго-западной ея оконечности, рав
няясь приблизительно пространству между Лиссабономъ и Екатерин
бургом^ Нужно сложить две Волги, вытяну въ ихъ предварительно 
въ прямомъ направлеши, чтобы получить Нилъ * 2). Съ самыхъ отда- 
ленныхъ историческихъ временъ происхождеше источниковъ этой реки 
интересовало какъ древтй, такъ и новый м1ръ, жаждавший раскрыть 
„тайну Нила“, но удалось это и то не вполне лишь въ сравнительно 
недавнее время и мы, благодаря открьшямъ Спика и Гранта, знаемъ 
только, что два водныхъ колосса огромнаго африканскаго континента— 
Нилъ и Конго — выходятъ изъ различныхъ, но довольно близкихъ 
между собой источниковъ. Б л естяндя открьтя этихъ офицеровъ были 
такимъ образомъ достаточны, чтобы решить вопросъ объ африкан-

*) Куфра, находящаяся въ самой безплодной части Сахары, съ 1895 года служить 
мЪстопребывашезгь главы мусульманской секты CeHycie—Сиди-эль-Махди.

2) Рйка эта въ два раза длиннее Дуная, въ пять разъ Рейна и составляетъ l j i  всего 
земного обхвата.
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скомъ водоразделе и тщетно Ливингстонъ продолжалъ свои поиски 
источниковъ Нила въ т^хъ болотистыхъ низменностяхъ Бенгваоло, 
который принадлежать уже къ бассейну Конго.

Нилъ состоитъ изъ двухъ рЪкъ: Баръ-э ль-Азрека (Bahr-el- 
Azreq, по абиссински Абая т. е. „мутный*) или Голубого Нила и 
Бар ъ-э л ь-А б i а д a (Bahr-el-Abiad т. е. „прозрачный*), БгЬлаго Нила,— 
назваше, которое онъ сохраняете до Хартума, где съ нимъ соеди
няется Азрекъ. Эта последняя река беретъ начало въ болотахъ Абис- 
синскаго плоскогор1я, на высота более трехъ верстъ и протекаетъ 
черезъ небольшое озеро Д а на  (Дембея, въ ГабепгЬ), лежащее подъ 
35° восточ. долгбты (парижск. мерид.) и 12° сев. шир., на высоте 
5.658 ф. надъ уровнемъ моря. Выйдя изъ него, она ц'Ьлымъ рядомъ 
водопадовъ спускается ниже и ниже и, наконецъ, втискивается въ 
узкую извилистую щель, по которой и выходитъ изъ Абиссинш, чтобы 
вступить въ, знойную равнину. На первыхъ 600 верстахъ своего тече- 
н1я Азрекъ течетъ, какъ горный бурный потокъ, а ниже Сенаара раз- 
биваетъ свои волны о два высокихъ порога, сохраняя тЬмъ не менгЬе 
большую скорость. Изъ притоковъ Голубого Нила главные: слева— 
Т ум а тъ ,  а справа—Д е н д е р ъ  и Р а х а д ъ ,  ниспадающее съ самыхъ 
крутыхъ склоновъ абиссинскихъ массивовъ. Отъ Хартума, лежащаго 
приблизительно подъ 30° в. д. (парижск. мерид.), Нилъ течетъ перво
начально на северъ, потомъ поворачиваетъ на востокъ, описывая 
большую кривую ливню, охватывающую пустыню Бах1уда.

Аб1адъ вытекаетъ изъ озера У к е р е в е, названнаго Спикомъ въ 
честь покойной англШской королевы В и к т о р i е й-Н i а н ц е й, самаго 
большого пргЬсноводнаго озера земного шара (1.515 кв. миль), лежа
щаго на высокомъ плато вышиной отъ 675 до 800 саж. надъ уровнемъ 
моря, вблизи прилегающихъ къ нему съ северо-запада обширныхъ 
плодородныхъ земель Уганды. Черезъ северную часть упомянутаго 
озера проходитъ экваторъ.

По выходе изъ Укереве Аб1адъ принимаетъ сперва стокъ озера 
М в у т а н ъ - Н ц и г г е  (M’voutan Nzighe), открытаго Самуиломъ Бекке- 
ромъ и названнаго имъ А л ь б е р т  ъ-Н i а н ц е й, въ которое впадаетъ 
съ юго-востока открытая Стенли и питаемая потоками снежной группы 
Рувенцори река С е м л е к а, естественное продолжеше которой состав
ляете Аб1адъ. Въ озеро Альберта, входящаго въ пределы негритян- 
скаго государства Унюро, река спускается цфлымъ рядомъ пороговъ 
и водопадовъ, изъ которыхъ самый, большой и самый красивый—в о- 
д о п а д ъ  Ме р чи с о н а .  Здесь река, въ полверсте шириною, вне
запно суживается до 25 саженъ и падаете между двумя горными
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скалами съ высоты 16-ти еаженъ въ естественный бассейнъ, полный 
шума и пены. Целый столбъ.водяныхъ брызгъ стоить какъ дымъ надъ 
водопадомъ, волнуясь и играя красками радуги, а еще выше на ска- 
лахъ качаются прекрасный, изящныя пальмы.

После этого водопада река внезапно расширяется и делается 
тихой-тихой. Можно подумать скорее, что это просто заливъ озера 
Альбертъ-Шанца, чЪмъ тотъ же потокъ, который еще недавно такъ 
шумно несся между скалами. Пройдя озеро Мвутанъ, Аб1адъ прини
маешь множество довольно значительныхъ притоковъ: С о б а т ъ (Sobat, 
араб. Баръ-эль-Макада 1), берупцй начало съ южныхъ склоновъ Абис
синии изъ озера Бассо-Нарокъ (между 35° и 36° сев. шир.) и пере
сыхаю щШ въ сухое время года, Р е к у  Г а з е л е й  (Баръ-эль-Газаль), 
называемую въ верхнемъ теченш Б ар ъ-э л ь-А р а б ъ, вытекающую изъ 
Дарфура, Р е к у  Ж и р а ф о в ъ  (Баръ-эль-Серафъ), протекающую по 
болотистой местности и считающуюся скорее побочнымъ рукавомъ 
Б'Ълаго Нила, чЪмъ его притокомъ, Б ар ъ-э л ь-Д ж е б е ль (Bahr-el- 
Djebel), т. е. горная река и мн. друг.

Подъ 16° сГв. шир. близъ Хартума воды Аб1ада сливаются съ 
Азрекомъ подъ общимъ назвашемъ Нила, а севернее 15° соединенный 
въ одномъ русле р^ки сперва скатываются по террасамъ, а потомъ 
разсекаютъ собой продольную долину. Отъ Хартума до Шанди река 
судоходна; отъ посл^дняго пункта до Эль-Каба встречаются три по
рога, между Уль-Дерасомъ и Герандидомъ ихъ насчитывается семь, 
а между Дале и Уади Хальфа—девять. Близъ Берберы Нилъ круто 
поворачиваетъ на юго-западъ, описывая большую дугу и охватывая 
въ этомъ теченш степь Короско, при старой ДонголГ, онъ вновь при
нимаешь северное направлеше, а отъ Уаиди Хальфа до Филе опять 
направляется на востокъ.

Проходя отъ Ассуана до моря и образуя близъ Филе такъ на
зываемый п е р в ы й  во д о п  а дъ,  Нилъ снова поворачиваетъ на за- 
падъ (между Кенехомъ и Сухагомъ) и отъ 30 мерщцана, между Ciy- 
томъ и Мишехомъ, принимаетъ северное направлеше. до вершины 
Дельты. Последней притокъ Нила—Ат б ар а или Токацца (древшй 
Астоборасъ), образующаяся изъ Баръ-Саламы и Ангареба, вливаешь 
въ великую рГку воды северной Абиссинии Атбара бедна водой, ко
торая бываешь въ ней только отъ половины ионя до половины сентя
бря, когда обильные тропичесюе дожди поливаютъ Абиссинскую гор-

Р Древше географы знали о существоваши Собата. У Эратосееиа р£ка эта названа 
A s t a s o b a s ;  шиллуки зовтъ ее Т а х ъ или Т е л ь ф i у, а динки—К и т н.
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ную страну, где находятся источники этой реки; въ перюдъ же за
сухи Атбара совсгЬмъ пересыхаетъ. Объ ея значенш въ процессе заиле- 
шя и оплодотворетя Египта будетъ сказано всл'Ьдъ за симъ при уяс
нены действительной роли къ создавая) нильскаго оазиса со стороны 
Азрека и Аб1ада, разнообразный свойства которыхъ, при известномъ 
взаимодЬйствш между собою, стремятся отлить тело страны.

Ниже Хартума Нилъ уже не принимаетъ притоковъ, а ниже 
Ассуана обнаженный скалы, который сжимали до сихъ поръ священ
ную реку, отходятъ несколько другъ отъ друга. Отсюда начинается 
долина наводнетй, т. е. исторически Египетъ. Когда, плывя противъ 
течешя великой реки, путешественникъ оставляетъ позади себя се
веровосточное суживате береговъ между „горами цепи“, ландшафте 
внезапно изменяется: Египетъ или нижняя часть речной долины, 
образующая при приближены къ морю необозримую равнину, остается 
позади путешественника и передъ глазами его воздвигается пред- 
двер1е Нубы. По выходе изъ озера Мвутанъ-Нцигге Нилъ, шириною 
500—2.000 метровъ, змеится широкими излучинами между двумя зе
ленеющими берегами. Посреди фарватера глубина его равна отъ 5 до 
12 метровъ, такъ что даже крупный суда могли бы ходить киломе- 
тровъ на двести внизъ по теченпо отъ озера. Острова и островки, 
покрытые богатой растительностью, словно букеты папируса, подыма
ются изъ воды и окаймляютъ берега. TaKie плавуч1е острова состоятъ 
изъ водяныхъ растешй, перепутавшихся между собою; местами они 
покрываютъ реку въ болыномъ числе, соединяются вместе и скры- 
ваютъ Нилъ на значительномъ протяжении Все течете его отъ Гон- 
докора до устья Собата почти сплошь затянуто толстымъ ковромъ 
водяныхъ растешй.. Становясь изъ года въ годъ все толще, все плот
нее, этотъ коверъ поростаетъ папирусомъ, даже кустарникомъ и со
вершенно скрываетъ реку, которая течетъ подъ нимъ медленно и 
лениво. Благодаря быстрому образованно такихъ травяныхъ острововъ, 
Нилъ часто задерживается въ своемъ поступательномъ движены и 
бываетъ принужденъ вырывать для себя новыя русла.

На равнине, протягивающейся на западъ отъ современнаго Нила, 
действительно можно во многихъ местахъ заметить остатки древнихъ 
руслъ, по которымъ некогда двигался Нилъ J)-

Итакъ, многочисленные притоки мощной реки, пробегая черезъ 
обширные тропичесше леса и болота, уносятъ массу всякихъ расти- 
телытыхъ остатковъ, перепутанныхъ тысячами всевозможныхъ водя- l

l ) Metchnikoff. цит. соч. 186—187.
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ныхъ растений, разселяющихся по спокойной и тихой водной поверх
ности местами ц&пен'Ъющихъ реки; послЪдшя въ зависимости отъ 
срока распредЪлешя перюдическихъ дождей, им'Ьютъ свои опреде
ленные пертды спячки. Во время этой спячки болотныя растетя раз
множаются въ огромномъ количестве и образуютъ широте покровы, 
фильтруюпце сквозь себя всю эту великую водную систему, и съ каж
дыми днемъ. засоряя все более и более свободные фарватеры. Но 
минетъ засуха и кончается спячка великой реки: начинается опять 
пора тропическихъ дождей; Нилъ прорываетъ живыя плотины; сво
ими богатырскими плечомъ они сбрасываетъ съ себя это „великое 
иго рекъ“, метко прозванное таки арабами еще въ отдаленное 
время !).

Белый Нилъ, многоводный и текунцй медленнее Голубого, можно 
сказать, создали Египетъ, а Голубой, принося массу пластическаго 
матер1ала для кальмотажа нильской долины, даровали ей жизнь. Безъ 
води Баръ-эль-Азрека Египетъ никогда не достигъ бы всем1рно-исто- 
рическаго значешя, а безъ. Баръ-эль-Аб1ада и вовсе не существовали 
бы. Что касается до Атбары, то, протекая по; плодороднейшими аллю- 
в1альнымъ почвами, она приноситъ Нилу самый богатейший по массе 
и качеству или, составляющий лучшее удобрете почвы. Значение по- 
роговъ, черезъ которые пробиваются воды священной реки, таково, 
что безъ лихи разливы последней были бы слишкомъ быстры и крат
ковременны, а следовательно, не принесли бы всей той пользы, какую 
отъ нихъ можно ожидать. Препятствие къ правильному развитие су
доходства, которое представляетъ наличность этйхъ скалистыхъ гряди, 
по сравненйо съ оказываемой ими пользой, въ указанномъ отношенш 
не можетъ не являться деломъ второстепенными. Chelu высказали это 
совершенно определенно. „Если бы катарактовъ не было — говорить 
они—то ихъ необходимо было бы создать вновь". Медленное, но по
стоянное разрушеше естественныхъ запрудъ-пороговъ заметно отра
жается на понижеши уровня реки; урегулировашемъ ея пошатнув
шихся силъ заняты теперь европейсте инженеры.

Количество воды, приносимой Ниломъ изъ глубины обширнейшей 
клоаки Африки, не одинаково во все годы, что, главными образомъ, 
происходить отъ неполнаго соответств1я между притоками води съ 
Атбары и Азрека съ водами Аб1ада, притоки котораго медленно те
кущий Собатъ иногда пересыхаетъ даже въ полную воду. Наконецъ, 
пройдя последшй пороги у Ассуана, Нилъ вступаетъ въ пойму Египта

х) Клпнгенъ, Зое. cit., I, 155.
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ж, ..образуя обширную дельту, вливается въ Средиземное море семью 
рукавами, изъ которыхъ теперь уцелело лишь два (см. выше).

Таковъ путь этого мощнаго гиганта р'Ькъ, бассейнъ котораго по 
сд'Ьланыымъ вычислешямъ равняется 2.700.000 квадр. верстъ.

Древше египтяне не знали источниковъ своей кормилицы-реки, 
она казалась йме моремъ и по словамъ полинявшей сказки, сочинен
ной жрецами, находились въ уверенности, что Нилъ ниспадаетъ съ 
неба, а его ежегодные разливы якобы образуются отъ переполнешя 
слезами глазъ богини Изиды. Если верить Геродоту, покровъ этой 
тайны былъ поднять только для одного человека,—жреца при храме 
богини Нейтъ въ Саисе,—обстоятельство, которое нельзя не отнести 
къ нововведен]ю Сансской эпохи; въ древности, говорить, одинъ только 
фараонъ „зналъ" тайну Нила и это’ было одно изъ главнейшихъ правъ, 
вызывавшихъ къ нему благоговеше народа. Излишне прибавлять, что 
знате этой „тайны", если оно только было, являлось очень далекимъ 
отъ ясности непоколебимыхъ естественныхъ законовъ, которые стали 
известны лишь теперь, раскрывая древнейшую тайну священнаго 
Нила и заменяя мистичесшй жреческШ дурманъ ясной физико-меха
нической формулой взаимодействуя между океаномъ и данной геогра
фической средой,—африканскимъ материкомъ.

Изъ описашя страны видно, что большинство городовъ и селешй 
было расположено вдоль священной реки, дававшей жизнь целому краю 
и снабжавшей его влагою, безъ которой самъ Египетъ превратился бы 
въ такую же безжизненную пустыню, какъ и окружавипя его страны. 
Въ томъ виде, въ какомъ Нилъ вышелъ изъ области великихъ цен- 
трально-африканскихъ озеръ, онъ навсегда останется однимъ изъ пер- 
выхъ речныхъ гигантовъ древняго и новаго Mipa; питаясь въ своихъ 
истокахъ экватор1альными дождями, онъ оказывается достаточно могучъ, 
чтобы, не изсякая it не затеряясь, пройти громадный пространства бо- 
лотъ, а затемъ сыпучихъ знойныхъ песковъ, отделяющихъ его отъ моря.

Когда наступаютъ жары, способствующее таянио снеговъ на вы- 
сокихъ горахъ экватор1альной Африки, а затемъ въ восточномъ Су
дане и Эешпш, въ томъ месте, где Нилъ прорывается черезъ горный 
проходъ у Ассуана рг где высится горный массивъ Абиссйнш, прт- 
влекающ1й дояедевые пары съ Ищпйскаго океана, замечено, что въ 
моментъ вступлешя солнца въ зенитъ нашего севернаго полушар!я, 
воды реки къ концу мая месяца начинаютъ подыматься, а черезъ 
восемь или девять недель наводнеше достигаетъ крайней степени. 
(Разливъ Голубого Нила ргачинается съ поня и обнаружрхвается въ 
Хартуме на двадцать дней ранее Белаго).
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Река изм’Ьняетъ свой вн^шшй видъ и вода ея, теряя прозрач
ность, становится зеленоватой, липкой и мутной. Это измйнеше состава 
и цвета вода, благодаря которымъ река въ указанное время полу- 
чаетъ назваше З е л е н а г о  Нила,  происходить отъ огромной массы 
воды, застаивающейся на широкихъ песчаныхъ равнинахъ Судана. 
Прогнивъ съ полгода, подъ жгучими лучами тропическаго солнца, эта 
испорченная масса пресной воды смешивается съ новымъ наводне- 
шемъ и опять попадаетъ въ русло реки, которая тЬмь временемъ 
быстро поднимается, мутнеетъ и принимаетъ темнокрасный цветъ, 
похож1й на кровь, при чемъ быстрота течешя увеличивается и воды 
несутъ массу пены. Въ этотъ пер1одъ времени река носить наимено- 
ваше К р а с н а г о  Н и л а  (арабск. Ма-Ахмаръ), вода котораго не имеетъ 
вредныхъ примесей, замечающихся въ ней во время господства Зеле
наго Нила, и отличается пр1ятнымъ освежающимъ вкусомъ. Поэтому 
жители нильскаго оазиса запасаются водою, наполняя ею цистерны и 
резервуары при самомъ начале наводнетя, такъ какъ пыошде испор
ченную воду Нила испытываютъ невыразимыя страдашя мочевого 

. пузыря.
Какъ выше выяснено, разливъ Нила объясняется тропическими 

дождями (Харифа, т. е. грозовые ливни), которые льются въ гори- 
стыхъ местностяхъ Абиссинш и наносятся пассатными ветрами, дую
щими безъ перерыва на всемъ пространстве Тихаго океана, меняя 
лишь по временамъ свое направлеше, благодаря действш муссоновъ.

Около 10 йоня река начинаетъ подниматься, но сначала чуть- 
чуть заметно, въ середине т л я  подайте идетъ уже быстро, чему не 
мало способствуетъ масса мутной воды, приносимой изъ Абиссинш. 
Само собой разумеется, что подняНе это не происходить одновременно 
по всей стране: со дня, когда Нилъ начинаетъ подниматься у острова 
Филе или у С1ены, проходить еще полныхъ две недели, пока въ 
Мемфисе заметить первые следы повышешя воды. ПодняНе продол
жается, приблизительно, до 7—8 октября, когда воды Нила достигаютъ 
наибольшей высоты. Въ это время река стоить выше обыкновеннаго 
уровня на три или на четыре сажени въ Каире и на семь или на 
весемь сажень въ Ассуане. Начиная съ 7—8 октября уровень воды 
понижается и река постепенно входить въ свое обычное ложе, оставляя 
тончайший слой.бураго ила, состоящаго изъ разложившихся вулкани- 
ческихъ камней, которые приносятся изъ Абиссинш водами Азрека и 
составляютъ лучшее удобреше почвы. Анализы, данные для него уче
ными, весьма несходны между собою, сообразно давности его отло- 
жешя или близости къ реке, но по большинству образчиковъ, онъ
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на сто частей частей содержитъ: 0,48 алюмищя, 0,18 углекислой из
вести, 0,9 углерода, 0,4 магнезш, 0,6 окиси железа, 0,4 кремнезема и 
0,11 чистой воды. Въ перюдъ наводнешя нильская вода содержитъ 
на тысячу частей четыре части ила и кроме того въ ней находятся 
частицы, приносимыя изъ всехъ местностей огромнаго бассейна свя
щенной реки: грязь Атбары, остатки перегнившихъ животныхъ изъ 
болотъ Баръ-эль-Азрека, водоросли и травы¥ Баръ-эль-Аб1ада и реки 
Газелей (Баръ-эль-Газаль).

Такимъ образомъ вся суть плодовитости орошешй Нила заклю
чается въ жирномъ иле, который осаждаетъ могучая река: илъ этотъ 
ложится частью по наводняемой местности, частью въ русло реки, 
остальной уносится въ море. Почва, которая только что оросилась, 
покрыта слоемъ черной земли, и на этотъ слой всякое последующее 
oponieHie неизбежно накладываетъ новыя наслоетя. Благодаря наносу 
такого матер1ала река въ течете безчисленныхъ летъ возвышала 
собственное дно и окружала себя слоями наносной земли, понижаю
щимися съ обеихъ сторонъ по направленно къ пустыне. Бжегоднымъ 
наслоешемъ Нилъ постепенно возвысилъ почву Египта, а въ перво
бытный времена, предшествовавшая появлешю историческаго человека, 
осадокъ этотъ образовала даже всю Дельту. Съ течешемъ времени, 
благодаря наносамъ ила, НижнШ Егйпетъ превратился въ болото, ко
торое уже впоследствии и съ величайшей медленностью, заполняясь 
кальмотажемъ, обратилось въ сухую и обитаемую местность. А въ 
доисторичестя . времена Дельта вся была покрыта водою й волны 
Средиземнаго моря доходили до поднож1я песчанаго плато, надъ 
которымъ высятся болытя пирамиды. Постоянное возвышеше почвы 
Египта не везде равномерно, а именно оно уменьшается по напра
вленно къ нижнимъ частями реки, такъ что развалины сохранившихся 
еще древнихъ городовъ теперь уже не поднимаются надъ поверхностью 
почвы, а напротивъ углублены въ землю. Египетсюй береги на Среди- 
земномъ море медленно, но постепенно понижается, чему доказатель- 
ствомъ служатъ высеченныя въ раковичномъ песчанике новейшей 
геологической эпохи гробницы, теперь покрытый моремъ; некогда 
обработанный и густонаселенный местности покрыты теперь водами 
озеръ Мадд1еха и Мензалеха, на дне которыхъ еще ныне можно раз
личить развалины здашй. Но по отношение къ верхними частями 
реки возвышеше почвы Египта идетъ все crescendo, хотя и съ вели
чайшей для того медленностью. Вычислено, что въ течете 20 лети 
почва страны подъ вл1яшемъ отложешй ила поднимается всего лишь 
на одинъ дюймъ, что средняя толщина илистой почвы въ настоящее
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время равна 33 футамъ и следовательно около 7920 лйтъ понадоби
лось для образовашя этого толстаго слоя плодородной египетской 
почвы. Такъ понижается уровень реки при повышены береговъ.

• ■ Высота разливовщ великой египетской реки не всегда одинакова: 
иногда она бываетъ такъ незначительна, что Нилъ заливаетъ лишь 
небольшое пространство,—и тогда является неурожай, такъ какъ почва 
Египта ничего не въ состояши производить безъ такого орошешя. 
Ежегодный разлиНя Нила, обновляются и возрождаюнця этотъ уго- 
локъ северной Африки, совершаются съ удивительной правильностью, 
подобно восходу и заходу солнца. Какъ могли прибрежные жители 
не боготворить эту реку? „Приветствуемъ тебя, Нилъ, тебя, дающаго 
жизнь Египту!" такъ славили его жрецы во времена, фараоновъ. Из
вестно, что въ древности въ торжественной процессы приносили къ 
реке изображеше молодой девушки и бросали его въ воду, чтобы 
вымолить обильный урожай; можетъ быть даже, что этотъ обрядъ 
составлялъ остатокъ человеческихъ жертвоприношенгй въ честь свя- 
щеннаго Нила. Современный арабсшй праздникъ 1омъ-Экберъ-эль- 
бахръ, т. е. день полноты реки, въ которомъ главную роль играетъ 
украшенный цветами, пальмовыми ветками и колосьями земляной 
столбъ, называемый э л ь-А а р у з э (невеста) несомненно ведетъ свое 
происхождеше отъ глубокой древности и имеетъ связь съ указаннымъ 
обычаемъ фараоновскаго Египта. Это чудо въ реке, выходящей изъ 
своего русла въ определенное время, чтобы оплодотворить землю 
поражало древнихъ, которымъ не было известно, что все реки, источ
ники которыхъ или течетя находятся въ жаркомъ поясе, предста- 
вляютъ подобный же феноменъ. Чтобы объяснить его себе, они при
бегали къ тысяче странныхъ- предположен]й, который можно прочесть 
,у Геродота и Дюдора. Настоящая причина этихъ разлитШ, угаданная 
некоторыми древними географами, напр., Эратосееномъ и Агатархи- 
домъ, заключается, какъ мы знаемъ, въ перюдическихъ дождяхъ, 
которые изливаясь въ верхней Абиссиши повышаютъ воды Азрека и 
являются такимъ образомъ предтечами наводнения.

Нельзя не заметить здесь, что если бы конфигуращя централь
ной экватор1альной Африки была иной, т. е. если бы названная часть 
Африки лежала сравнительно невысоко надъ уровнемъ моря, то Нилъ 
не въ силахъ былъ бы донести свои воды до Средиземнаго моря, границы 
НубШской безплодной пустыни широко раздвинулись бы къ северу и 
къ югу, саванны Судана обратились бы въ узкую полосу и не было 
бы вовсе Египта х). Восточная гряда гранитныхъ и известковыхъ хол-

J) Клингенъ, loc. cit. Ill, 172.
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мовъ со стороны Аравш сжимаетъ долину наводнешй наиболее тесно, 
какъ. будто бы для того, чтобы въ конце своего долгаго и славнаго 
пути волны Нила не повернулись къ Красному морю, что, безъ со'мн'Ь- 
шя, самимъ роковымъ образомъ отозвалось бы на судьбахъ Египта и 
на исторш древняго Mipa. А между т^мъ, иодъ вл1яшемъ центро
бежной силы вращешя земли около своей оси, река подмывала непре
станно свой правый берегъ и вплоть до настоящаго времени передви
галась съ запада на востокъ, ближе къ Красному морю, какъ бы убегая 
отъ пустыни Сахары. Крутизна нильскаго берега увеличивается по 
мере подъема на югъ; въ нижней’ части Дельты она не свыше 2-хъ 
метровъ надъ .-низкимъ уровнемъ воды, а начиная отъ Каира, уже 
отъ 6 до 7 метр, и, постепенно возвышаясь, доходить до 11 метровъ 
въ Верхнемъ Египта. Следовательно, для того, чтобы произвести раз- 
ливъ, въ южной биваид'Ь, необходимо поднять уровень воды во время 
ея прилива на 11—12 метровъ и немение 13 метровъ, чтобы получить 
достаточное наводнеюе. Въ Среднемъ Египте для разлива необходимъ 
подъемъ на 7 метр. 56 сант. и отъ 8 до 9 метровъ, чтобы- произвести 
хорошее орошеше. Цифры эти почти не расходятся къ теми, о кото- 
рыхъ упоминаетъ Геродотъ за три тысячи триста летъ.

Уровень наводнешя, какъ объясняетъ Вольней въ своемъ „Relation 
<TEgypte“, понижается по мере того, какъ русло реки, менее сжатое, 
открываетъ ей бодЬе широкую площадь, независимо отъ массы воды, 
всасываемой почвою. Повышены и понижешя уровня водъ Пила 
образуютъ, такъ сказать, три правильныхъ сезона въ Египте, где. съ 
самыхъ древнейшихъ временъ все относящееся до земледел1я и проч. 
регулируется только изменешями уровня благодетельной реки—кор
милицы населения, ютившагося на ея берегахъ.

Неправильности разлива, который бывалъ то слишкомъ обиленъ, 
то чрезвычайно скуденъ—превращали: страну или въ обширное болото 
или въ безяшзненную пустыню, сожженную палящими лучами афри- 
кансдаго солнца. Значить не только недостатокъ, но и обил1е. воды 
во время половод1я могло быть гибельно для нильской долины, стес
ненной со всехъ сторонъ объятьями пустыни. Чтобы усилить плодо- 
род1е почвы, провести воду въ места, не заливаемыя рекою, а также 
урегулировать высоты уровня воды, какъ при недостаточномъ, такъ и 
при слишкомъ обильномъ разливе Нила, еще въ глубокой древности 
были устроены многочисленный гидравличесшя сооружешя, описаше 
которыхъ отлагается до своего места.

Плишй Старший, лично посетивший страну фараоновъ, такъ опи- 
сываетъ результаты разлиНя великой священной реки: „Правильное
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разлиые поднимаетъ воду на 16 локтей; при меньшей высота вода 
не, покрывала всего нужнаго для земледгЬл1я пространства, и нельзя 
было бросать С'Ьмянъ въ сухую почву. А при большей высоте вода 
требовала лишнее время для своего отлива, ч'Ьмъ замедлялись поле- 
выя работы; семена также нельзя было сеять на почву слишкомъ 
еще влажную и, следовательно, упускалась определенная для того 
пора. Египетъ боится той и другой крайности: при 12-ти локтяхъ 
высоты ему предстоялъ голодъ, при 13-ти онъ еще опасался недо
статка въ продовольствш; .14 локтей уже радовали жителей, 15 про
изводили успокоеше, а 16 обещали обшие и вызывали восторгъ“.

Некоторые рисунки на памятникахъ сохранили намъ любопыт
ный сцены, производимый разливомъ реки. Вотъ, напримеръ, стадо 
коровъ, застигнутое быстрымъ приливомъ; только ихъ поднятый шеи 
и рогатыя головы еще торчатъ изъ воды. Подле видна лодка съ тремя 
людьми, которые, очевидно, -хлопочутъ о спасенш животцыхъ. Двое 
изъ нихъ сидятъ и усердно гребутъ; треый стоитъ въ лодке и въ 
левой руке держитъ весло, а правою бросаетъ веревку четвертому 
человеку, находящемуся на берегу. Тутъ же рядомъ плывешь огром
ный крокодилъ, что указываешь и на другую опасность, грозящую и 
людямъ, и яшвотнымъ.

Пространство земли, охватываемое наводнешями Нила, весьма 
незначительно съ географической точки зрешя: начинаясь у Ассу.ан- 
скаго водопада, страна простирается до Средиземнаго моря, какъ ска
зано выше, отъ 24°6' с. ш. до 31°35/ с. ш.; средняя ширина равна 
приблизительно семи милямъ, а пахотная земля занимаетъ не более 
пяти миль.

Вся поверхность орошаемой и удобной земли въ Дельте рав
няется 4.500 кв. миль, а пахотная земля Египта—2.255 кв. миль—про
странство совершенно незначительное, сравнительно съ теми 7 мил- 
лшнами народу, которое он-о прокармливаешь. Итакъ все блага и все 
бедств1я страны зависели отъ Нила и поэтому ничего нетъ удиви- 
тельнаго, что египтяне съ особымъ благоговешемъ поклонялись своей 
кормилице—реке, какъ благодатному существу, отъ котораго зави
село ихъ собственное существовате; въ самомъ деле, несколькими 
локтями ниже или выше поднимается вода,—и это приводитъ къ го
лоду или, наоборотъ, къ обильному урожаю.

Въ древности Нилъ былъ многоводнее; во время разлива онъ 
поднимался гораздо выше и затоплялъ более обширное простран
ство, нежели теперь, на что существуютъ указашя 1ероглифическихъ 
надписей.
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Такъ изъ надписей, начертанныхъ на скалахъ близъ Семнеха и 
Куммеха явствуетъ, что во времена XII династш, за 43 столеНя до 
нашего времени, самая высокая вода достигала высоты на 8,17 метра 
выше самаго высокаго разлива за последнее столЗте, а средняя вы
сота превосходила настоящую среднюю высоту на 7 метровъ. Теперь 
Нилъ не больше и не меньше, какъ обмелевшая водная аорта Египта, 
нуждающаяся въ урегулировании своихъ силъ.

Чемъ же можно объяснить уменьшеше водъ и водныхъ осад- 
ковъ въ странахъ бассейна Нила? Съ одной стороны причиной этого 
послу жилъ огромный прорывъ высокаго каменнаго порога, который 
повлекъ за собою значительное уменьшеше площади орошешя въ 
земляхъ, лежащихъ къ верховью отъ него, и серьезное затруднеше 
для навигацщ;‘кроме того. мног1е пороги исчезли, а теперешше зна
чительно уменьшились. С?ъ другой стороны и это, поясалуй, главное, 
„усыхаше“ системы Нила находится въ зависимости отъ уменьшешя 
количества тропическихъ дождей, а это обстоятельство зависитъ отъ 
постепеннаго обезлесешя Восточнаго Судана. Известно также, что 
озерная система Центральной и Южной Африки занимала въ преж
нее время несравненно более широкое протяжеше, чемъ теперь: озеро 
Альбертъ-Ньянца, составляющее одинъ изъ истоковъ Белаго Нила, 
уменьшается въ такой поразительной степени, что, по мненш Стенли, 
черезъ двести пятьдесятъ летъ оно изсякнетъ совершенно, если усы- 
хаше будетъ продолжаться въ томъ же размере.

Везде, куда достигаюсь волны, земля становится плодородной, а 
непосредственно за этимъ пределомъ начинается голая, лишенная 
растительности пустыня. Въ Египте Нилъ имеетъ, такимъ образомъ, 
два русла: • большое, которое онъ занимаетъ разъ въ годъ во время 
своего разлива и малое, которое составляетъ его обычное ложе; все, 
что не входитъ въ черту его большого русла есть пустыня, граница 
между которой и покрытой растительностью почвой большею частью 
проведена такъ резко, что можно стоять одной ногой въ пустыне, а 
другой—на плодородной земле.

Чтобы покончить окончательно съ Ниломъ и его разливами, 
ская^емъ два слова t рбъ нильской воде. Если принять въ сообрая^е- 
ше, что всякая вода, употребляемая египтянами . для питья, варки, 
мытья и купашя идетъ только изъ Нила,—ибо вода въ каналахъ тоже 
нильская вода—если добавить, что только отъ Нила страна становится 
плодородной, что всякое замедлеше правильныхъ наводнешй имеетъ 
следств!емъ неминуемую дороговизну и голодъ, что осушеше реки 
равносильно голодной смерти для всехъ живыхъ существъ,—то легко
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понять высокое уважете, которое питали древте Египтяне къ своему 
Яро. Вода священной реки имЪетъ особенно пр1ятный вкуси;-все пу
тешественники древняго и новаго Mipa согласны въ томи, что ника
кая другая вода не можетъ съ ней сравняться, что подало поводи 
одному изъ нихъ заметить: „Между водами она то же, что шампан
ское между винами". Ученые египетской экспедицш нашли ее крайне 
чистою, почти тождественною съ дистиллированной. Нечего и гово
рить, что поняые о превосходстве нильской воды не есть абсолютное, 
но только относительное. М. Robinet мы обязаны гидротиметрическимъ 
анализомъ ея, произведенными въ Каире въ 1862 г., по которому она 
показывала на гидротиметре 7,50°. Что касается до температуры ея, 
то по наблюдешямъ 1872 г. последняя колебалась между 14,2° (январь) 
и 28° (августъ). Средняя годовая была 21,4°. Замечательно и то обстоя
тельство, что стоя въ цистернахъ и резервуарахъ вода Нила никогда 
не загниваетъ даже при болыпихъ африканскихъ жарахъ. Лучнпй 
вкусъ воды въ январе.

Не только древте обитатели нильскаго оазиса считали воду 
своей реки символомъ всего лучшаго, что есть въ этомъ Mipe, но и 
нынешше арабы питаютъ къ ней глубочайшее уважете. Они гово- 
рятъ: „Кто пилъ воду Нила, тотъ насильно возратится, чтобы пить ее 
снова". Что нильская вода хороша,—это можетъ быть, но, что она 
„наилучшая вода въ Mipe", съ этимъ можно свободно не соглашаться, 
какъ, по крайней мере, утверждаетъ это одинъ изъ путешественни- 
ковъ по Африке—известный Э. Брэмъ *)•

6. Ф л о р а. Монотонна, но не лишена своеобразной прелести, кар
тина, представляемая египетскими ландшафтами; взоръ путешествен
ника нигде не можетъ открыть даже следовъ присутств1я леса и 
лишь кое где, местами, встречаешь небольшой перелесокъ, жидень
кую рощицу и отдельный дикорастущая деревья. •

Хотя почва страны, благодаря ежегодными разливами Нила, 
отличается баснословными плодород1емъ и после спада води обра
щается въ сплошную ниву, покрываясь богатейшею растительностью, 
теми не менее флора Египта, тесно связанная со свойствами почвы,, 
не можетъ считаться богатой.

Изъ болыпихъ деревьевъ здесь произростали различные сорта 
а к а щ й  (Acacia nilotica—свидетельница первобытной эпохи Египта) 
и с и к о м о р ъ ;  последте въ болыпомъ количестве употреблялись

!) Э. Брэмъ. «Путешеств1е по Северо-Восточной Африке» 1869, 42—43.
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древними египтянами на гробницы для мумШ. Фи н и к о в  ая пальма  
(Phoenix dactilifera), имевшая въ стране до пятнадцати разновидно
стей, росла тамъ почти безъ всякаго ухода то одиночкой, то смыкаясь 
въ неболыше рощицы, живописно вырисовывавпияся на окраинахъ 
горизонта нильской равнины.

Въ верхнемъ Египта и въ северной Нубш растетъ особый видъ 
пальмы, разываемой д у м м ъ  (Cucifera thaebaica), которая отличается 
отъ остальныхъ пальмъ своимъ в’Ьтвистымъ стволомъ, пускающимъ 
ветви почти отъ самой земли. Дерево очень ценное, но плоды ма- 
леньгае и невкусные. На юге встречался б о а б а б ъ—гигантъ лесной 
флоры. А б р и к о с о в ы  я, фиг овыя,  г р а н а т о в ы я  и там ар и н- 
д о в ыя  (Tamarix articulata) деревья украшали сады: египтяне умели 
ценить прохладительную древесную тень. Одно изъ часто встречаю
щихся на гробницахъ Новаго Царства,—это изображеше богини, по
дающей изъ за ветвей дерева прохладительное питье мертвецу.

Часто фараоны съ гордостью возвещали въ своихъ надписяхъ 
о томъ, какъ они ввозили въ страну изъ-за границы различный де
ревья и старались культивировать ихъ въ своей монархии Въ боль
шинстве случаевъ деревья не употреблялись въ качестве строевого 
матер1ала и если въ сохранившихся деревянныхъ памятникахъ попа
даются куски хорошаго дерева, то оно почти всегда оказывается при- 
вознымъ: суковатое, труднообрабатываемое дерево местной сикоморы 
годилось лишь для самыхъ грубыхъ работъ и домашнихъ поделокъ.

Водяныя растешя развивались въ стране, съ необыкновенной 
пышностью, придавая нильскому оазису довольно своеобразный видъ. 
Два вида водяныхъ растешй пользовались громадной известностью, 
благодаря той роли, какую они играли въ исторш, религш и какъ 
въ светской, такъ равно и въ священной литературе фараоновскаго- 
Египта.

Это были п а п и р у с ъ ,  роений среди стоячихъ водъ, затоновъ и 
болотъ Дельты и л ото с ъ, сделавпийся мистической эмблемой 9и- 
ваиды. Папирусъ, какъ сельскохозяйственное растете, игралъ огром
ную роль въ стране: изображешями его покрыты все барельефы гроб- 
ницъ, но самъ онъ, вследств1е своей распространенности въ обыден
ной жизни, не имелъ особаго письменнаго знака. Ростъ названнаго 
растешя достигалъ до двухъ саженъ; подводная часть стебля белая, 
надводная—бурозеленая. Корневище мягкое, сочное, съ ароматиче- 
скимъ запахбмъ употреблялось въ пищу въ жареномъ и вареномъ 
виде. О значеши папируса,' какъ матер1ала для бумаги, мы будемъ 
говорить особо. Именемъ лотоса египтяне обозначали три различныхъ
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вида кувшинокъ: белый (Nymphaea alba), голубой (Nymphaea coerulea) 
и розовый (Nymphaea nelumbo). Изъ этихъ видовъ наиболее распро- 
страненъ былъ голубой лотосъ, изображеше котораго часто встре
чается да памятникахъ *). У двухъ первыхъ разновидностей лотоса 
плоды сходны съ плодами мака, плодъ—коробочка съ зернышками, 
у третьяго (розовый лотосъ иногда называется египетскими бобомъ, 
Nelumbium speciosum, священнымъ лотосомъ) плоды находятся на 
стебле отдельномъ отъ цветка, выходящемъ прямо изъ корня и 
внешнимъ видомъ напоминающемъ . пчелиный сотъ. Растете это 
употреблялось въ • пищу, целикомъ, изъ него приготовляли муку, 
хлебъ, кашу, употребляли въ свежемъ или еуШеномъ виде и т. п. * 2), 
а пщятно naxynie цветы голубого лотоса шли на дамсше букеты и 
на украшеше женскихъ головокъ.

Въ настоящее время папирусъ и лотосъ совершенно исчезли 
изъ Египта и красуются лишь на изображешяхъ памятниковъ.

Третье характерное растете для водно-болотной формащи—это 
в о д я н о й  к а ш т а н ъ  (Trapa bispinosa Rox),—плавающая однолет
няя трава съ густымъ волосистымъ покровомъ на нижней части 
листьевъ. Какъ кажется, изображеше болотнаго растетя у Эберса 3) 
приближается по виду къ листьямъ trapa.

Главными хлебными растешемъ въ стране была п ш е н и ц а ,  пер
вобытная родина которой осталась неизвестной и до сихъ поръ; кроме 
нея возделывали я ч м е н ь ,  о лир  у (полба, Triticum spelta), м а и с ъ  
(однозернянка,Triticum monococcum),с о р г о  или и н д ш с к о е  п р о с о  
(Sorghum halapensis). Это последнее растете выростаетъ очень быстро, 
достигая болГе двухъ саженъ вышины и давая обильный урожай, 
обезпечиваюпцй дневное пропитате целой семьи обитателей Нубш 
и Верхняго Египта одними лишь сорго или его разновидностью, про- 
сомъ д у р р а  (Sorghum vulgare). Овесъ былъ неизвестенъ въ Египте, 
такъ какъ растете это европейское и распространилось оно по куль
турному Mipy много столетШ позже. В о л о ш с к 1 й  г о р о х ъ ,  ч е ч е 
в и ц а  и несколько сортовъ к л е щ е в и н ы  (Ricinus communis) росли 
сами собой на поляхъ. Изъ числа самородныхъ египетскихъ рас- 
тетй  можно указать на к р а с и л ь н ы й  с о ф л о р ъ  (Carthamus 
tinctorum) производянцй шафранъ, употребляемый для окрашивашя. 
Въ софлоре следуетъ различать два красильныхъ вещества: одно —

Ц См. наприм. прекрасное изображеше лотоса и вс£хъ частей растетя въ гробни- 
цахъ Бенп-Хассана. Rosellini М. С. XL A. Thaer cDie Altaegyptische Landwirthschaft».

2) Д1одоръ, I, 34.
3) Эберсъ. «Aegypten» t. I, 116.
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желтое, не имеющее применетя, другое—красное, служащее для 
окрашиватя тканей и известное подъ именемъ карт а м и н а  (соф- 
лорнаго кармина). Ол ив к о в о е  д е р е в о  (Olea europaea) встреча
лось довольно редко и ограничивалось лишь несколькими округами, 
главнымъ образомъ, въ местахъ, прилегающихъ къ Красному морю 
и въ горахъ южной Нубш.

Культура в и н о г р а д а  появляется съ самыхъ незапамятныхъ 
временъ и въ )цревнейшихъ гробницахъ Schweinfurth отыскалъ изюмъ 
изъ большихъ черныхъ ягодъ съ синеватымъ пушкомъ.

Изъ тыквенныхъ и бобовыхъ растетй можно назвать огурцы,  
а р б у з ы  и дыни.  Растете египетскаго огурца очень похоже на ра
стете нашего, но оно чрезвычайно пушисто, цветки имеетъ малень- 
Kie, плоды эллиптичесше, довольно водянистые, съ теломъ такой же 
плотности, какъ у дыни, вкусомъ же несколько сладковатымъ и съ 
чрезвычайно освежающимъ сокомъ. Молодой плодъ пушистъ, но до- 
стигнувъ зрелости делается гладкимъ.

Изъ остальныхъ огородныхъ растетй древше египтяне возде
лывали л у к ъ  (простой и репчатый), б а д и ж а н ъ ,  л у п и н ъ ,  дшай 
п р о с в и р н я к ъ  и ч е с но къ,  служивппе обычной пищей низшимъ 
классамъ населешя. Правительство со своей стороны обращало особое 
внимате на культивировате и воспитате техъ растетй, который 
были предназначены къ употребление въ пищу.

Наше описате древне-египетской флоры и номенклатуры растетй 
не будетъ достаточно полно, если мы не упомянемъ о техъ растешяхъ, 
которые сохранились въ катокомбахъ и саркофагахъ умершихъ.

Въ египтологическомъ музее Каира въ числе другихъ редко
стей находится древнейпий въ Mipe гербарШ Ц. Онъ составленъ изъ 
растетй и цветовъ, найденныхъ въ древне-египетскихъ гробницахъ 
въ со стоят и изумительной сохранности, которая дозволила размочить 
засохпие растительные остатки въ горячей воде и затемъ поступить 
съ ними, какъ съ экземплярами современныхъ гербар1евъ. Такъ, на- 
примеръ,'Въ цветкахъ мака сохранились ташя нежныя части, какъ 
тычинки; изумительно сохранился и колеръ некоторыхъ цветковъ: 
красный колеръ мака, желтый у а м б а т ч а  (Sesbania aegyptiaca), красно- 
ф1олетовый у D e l p h i n i u m ,  красно-коричневый у софлора и т. д. 
Цветки эти при сравнены съ-живыми экземплярами представляюсь 
лишь несколько потускневшую, менее яркую окраску. Другой раз-

!) Онъ нм'Ьетъ за собою три тысячи л^тъ, между т^мъ какъ старМшШ изъ нашихъ 
гербар1евъ существуетъ не болйе четырехсотъ л'бтъ.
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ницы между нимрг нЬтъ. Въ изсохшихъ листахъ арбуза сохранилось 
еще столько хлорофила, что опущенные въ горячую воду, они при
давали ей зеленую окраску.

Въ удивительно сложномъ похоронномъ культе древнихъ егип- 
тянъ, о которомъ у насъ будетъ речь впереди, следуешь различать 
две разныхъ формы пользоватя растешями. Погребальная камера 
древняго египтянина была его „вЪчнымъ домомъ“ и подобно дому 
снабжалась всеми необходимыми вещами й припасами. Въ числе ихъ 
были плоды, лекарства, мази, смолы и т. п.; все это размещалось въ 
большихъ и малыхъ глиняныхъ сосудахъ на полу камеры, вместе съ 
кушаньями и напитками; последте состояли изъ вина и пива, но 
какъ пиво, такъ и вино давались не въ форме уже готовыхъ продук- 
товъ, а лишь въ форме основного матер1ала для ихъ добывания- Вме
сто вина въ погребальную камеру клали виноградъ, вместо п и ва- 
соло дъ, т. е. пророспия зерна пшеницы. Мы уже упоминали о найден- 
ныхъ въ гробницахъ ягодахъ черно-синяго винограда, добавимъ только 
здесь, что оне принадлежатъ къ той же породе, какая существуешь 
и по cie время въ Египте и такъ хорошо сохранились, что позволяли 
съ точностью химически определить количество содержащагося въ 
нихъ сахара.

Въ совершенно новомъ виде представляется, на основаны новей- 
шихъ изысканий, известная легенда о семенахъ ржи или пшеницы, 
найденныхъ при мум1яхъ и сохранившихъ будто бы способность про- 
росташя.

Дело въ томъ, что все семена хлебныхъ растешй клались въ 
гробницы предварительно высушенными и поджаренными на огне, 
не говоря уже про то, что, зачастую, употребляемый при погребены 
зерна покрывались лакомъ, какъ это теперь основательно выяснено 
химией. При наличности вышеприведенныхъ условШ становится со
вершенно понятнымъ, что все опыты надъ хлебными семенами pi 
зернами, взятыми действительно изъ древне-египетскихъ гробницъ, 
не могли не привести къ отрицательнымъ результатамъ.

Растешя и цветы приносились умершему египтянину также и 
въ виде символической жертвы, имевшей магическую силу. Освя
щенные известными обрядами, венки и гирлянды растешй и цветовъ 
получали даръ сохранять въ памяти умершаго не только содержаше 
молитвъ и прошешй, щеобходимыхъ ему въ загробной жизни, но 
также и ритуалъ ихъ произнесешя. Венки оплетались вокругъ головы 
мумш; гирлянды помещались въ форме концентритеческихъ круговъ 
на груди, а также въ тесномъ пространстве между мум1ей и стен
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ками гробницы; чтобы уместиться здесь, гирлянды должны были 
быть. очень плоскими, вследств1е чего оне получали совершенно 
особую форму, нигде более не встречающуюся. Кожеобразные листья 
два раза складывались поперекъ, принимая видъ маленькихъ паке- 
тиковъ, а последше нанизывались на полосу разрезанныхъ листьевъ 
финиковой пальмы и служили какъ бы щипцами для удержашя вкла- 
дываемыхъ въ нихъ отдельныхъ цветковъ и даже лепестковъ.

' Татя гирлянды, достигающая иногда несколькихъ аршинъ длины, 
встречаются уже въ гробнинахъ древнейшей эпохи вместе съ пуч
ками цветовъ, лежащихъ въ художественномъ безпорядке по бокамъ 
мумШ. Напротивъ, венки, оплетавшиеся вокругъ головы и приготов
ляв пиеся изъ оливковыхъ листьевъ, появляются лишь въ греко-рим
скую эпоху. Для „цветочныхъ“ жертвъ, приносившихся умершимъ, 
употреблялись преимущественно: голубой и белый лотос ъ,  макъ,  
шт о к ъ-р о з a (Alcea ficifolea), к а в а л. ш п о р ы (Delphinium orientale), 
к р а с и л ь н ы й  с офлоръ,  желтые цветы, C h r y s a n t h e m u m  со-  

; г о n а г i u m и т. д.
По примеру грековъ и римлянъ, у которыхъ с е л ь д е р е й  (Apium 

graveolens, двухлетнее огородное растете семейства зонтичныхъ—um- 
belliferae) былъ растешемъ, посвященнымъ умершимъ, въ египетскихъ 
гробницахъ встречаются многочисленные венки изъ стеблей и листьевъ 
сельдерея.

Изображете луковичнаго растетя изъ семейства лилейныхъ, 
л и л i и (Lilium), то и дело попадается въ 1ероглифахъ и обозначаетъ 
то кратковременность жизни, то свободу и надежду. Кроме того, бе
лыми лшпями, повидимому,- украшались тела умершихъ молодыхъ 
девушекъ; по крайней мере подобная лшия была найдена на груди 
мум!и молодой египтянки, хранящейся теперь въ Луврскомъ музее. 
Изъ этого же цветка египтяне готовили знаменитое въ древности 
благовонное масло — с у з и н о н ъ ,  о которомъ подробно говорится у 
Гиппократа въ его трактате, „о природе женщины".

Что касается до растешй, помещавшихся въ погребальную ка
меру въ качестве хозяйственныхъ припасовъ, то изъ нихъ найдены: 
M e d i c a g o  h i s pi da ,  s i n a p i s  a r v e n s i s ,  L i n u m  humi l e ,  Pi-  
nus  p i n e  a, L a g e n a r i a  v u l g a r i s ,  L e n s e s c u l e n t a ,  F a b a  
v u l g a r i s ,  F i c u s  car i ca ,  J u n i p e r u s  p h o e n i c a ,  B a l a n i t e s  
a e g y p t i c a  и мн. др.

Кроме' того довольно часто встречается л а в з о н ! я  (хенна, 
Lawsonia inermis), известное растете, изъ котораго добывается кра
сящее вещество, до настоящаго времени употребляемое въ индо-араб-
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скомъ Mip'i для окрашиватя ногтей въ желтовато-красный- цвйтъ. 
Египтяне знали растете это подъ имеиемъ Cy p r u s  и употребляли 
на окраску обертокъ мумгй. - Въ настоящее время оно попадается до
вольно часто даже въ окрестностяхъ Александры и наполняетъ ее 
благоухающимъ, хотя нисколько острымъ запахомъ своихъ цветовъ. 
Необходимо еще упомянуть о N i t r a r i a  t r i d e n t a t a ;  это колючШ 
кустъ съ листьями cfepo-зеленаго цвета даетъкрасивые, круглые плоды, 
очень сочные, похож1е на плодъ cypressus. Названное растете покры- 
ваетъ все дюны при устьи Дельты,' а равно берега Средиземнаго и 
Краснаго морей.

ВслтЬдств1е редкости и дороговизны цветовъ въ древнемъ Египта 
пользовате ими принадлежало исключительно богатымъ лицамъ, тогда 
какъ несостоятельные люди должны были ограничиваться одними 
изображетяМи цветовъ на гробовыхъ крышкахъ своихъ умершихъ 
родственниковъ. Египтянинъ страстно любилъ цветы и мы видимъ 
ихъ почти на всЪхъ памятникахъ,—цветы приносятъ въ даръ богамъ, 
осыпаютъ ими саркофаги, они служатъ лучшимъ украшетемъ ком- 
натъ. Сады со своими роскошными цветниками, съ деревьями, приво
зимыми нередко изъ далекихъ странъ и распространявшими отрадную 
прохладу, были предметомъ особой гордости жителя фараоновскаго 
Египта. Историчесше памятники свидетельствуютъ, что около 1650 г. 
до Р. X. царица Хатасу (см. истор1ю Египта въ Ново-Эивансшй пе- 
ршдъ)- снарядила эскадру изъ пяти кораблей въ страну Пунтъ (мест
ность къ югу отъ Коссеира, между южной Арав1ей и африканскимъ 
берегомъ Сомали) для перевозки въ Египетъ между остальными про- 
нзведетями и растетй той земли. Тридцать одно дерево, даюнця 
благоуханную смолу, пересаженный въ болышя кадки, приносятся 
туземцами, при чемъ каждое дерево требуетъ для переноски соеди
ненной силы шести человекъ. Въ картине весьма живо и верно изо
бражена тяжелая работа матросовъ и туземцевъ при укладке и упа
ковке вещей. Надпись поясняетъ эту сцену:

«Тяжело нагружаются корабли чудными произведетями земли Пунтъ, 
разнымъ под'Ьлочнымъ дФсомъ божественной земли, грудами благоуханной смолы, 
живыми ладонными деревьями, предметами изъ чернаго-дерева и слоновой кости, 
обделанными въ чистое золото земли Аму, солодковымъ корнемъ, деревомъ Хе- 
ситъ, курешемъ Ахемъ, священной смолой, сурьмой (краской) для глазъ»...1).

А Тутмесъ III велелъ нарисовать въ одномъ изъ притворовъ 
храма Аммона въ Карнаке различный растешя, .вывезенпыя имъ *)

*) Бругшъ. «Истор1я фараоновъ», XIII, 295—296.
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во время походовъ въ Сирпо и въ страны верхняго Нила (см. Садо
водство).

Но и частные люди не уступали въ этомъ отношенш фараонамъ; 
въ продолжеше четырехъ столеНй египетская флора, само по себе до
вольно бедная, обогатилась по крайней мере десятками двумя полез- 
ныхъ и декоративныхъ растешй,— яб ло нями,  м и н д а л ь н ы м и  и 
г р а н а т о в ы м и  деревьями, новыми разновидностями винограда и 
фигъ.

Недостатокъ дерева, годнаго для кораблестроения, препятствовалъ 
въ значительной степени превращенш Египта въ морскую державу 
(этому были, внрочемъ, и друия причины) и въ указанномъ отноше
нш заключалась одна изъ причинъ, почему, выступивъ на путь ино- 
земныхъ завоевашй, египетсше фараоны стремились захватить въ свои 
руки пороспия лЪсомъ богатыя области соседней Сирш.

7. Фауна. Две породы животныхъ, живущихъ теперь на бере- 
гахъ Нила, именно л о ш а д ь  и в е р б л ю д ъ  совсфмъ не встречаются 
на памятникахъ древнейшей эпохи и составляютъ какъ бы пршбре- 
теше позднейшихъ временъ. Древше египтяне, безъ сомнешя, знали 
верблюда, который въ большомъ количестве содержался населешемъ 
Сирш и Аравш, и караваны ихъ, вероятно, доходили по меньшей 
мере до соседнихъ городовъ, граничавшихъ съ монарх1ей фараоновъ. 
Они даже сложили новый глаголъ ,,kamalikamaliu (семет. gamal)— 
„становиться на к ол ен и —такъ они были удивлены манерой „корабля 
пустыни“ становиться на колени, чтобы принять на себя ношу, но 
при всемъ томъ, какъ сказано, они никогда не изображали его на 
своихъ памятникахъ. Надо полагать, что тутъ скрывается какая нибудь 
причина предубеждешя или суевер!я, намъ неизвестная; почему бы, 
кажется, исключить изъ памяти такое животное, которое какъ бы 
самою природою приноровлено къ нуждамъ страны. Двугорбые вер
блюды (camelus bactrianensis) водятся только въ прохладныхъ мест- 
ностяхъ возвышенной Азш, въ Сирш же и въ Африке есть только 
одногорбые. Де Гаспаренъ *) говорить по этому поводу: „Верблюды раз
нятся между собою не родомъ.и не горбомъ, есть одинъ только родъ 
и одинъ горбъ, ихъ надо различать по аллюру: верблюдъ—это лошадь 
упряжная, дромадеръ—верховая. Верблюдъ подымаетъ болышя тяжести 
и йдетъ шагомъ,—дромадеръ несетъ человека и рысью“. Иными сло
вами, обыкновенный верблюдъ есть тииъ (gemel), а дромадеръ (hedjini

!) ЫеизвЬстный. <Египетъ> 1882, стр. 23.
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или mahari) усовершенствованная порода, въ роде чистокровной *).— 
Такимъ образомъ можно, кажется, признать фактъ знакомства древ- 
нихъ египтянъ съ верблюдомъ, хотя бы какъ съ животнымъ чуже- 
земныхъ народовъ; известно только, что въ Египте * онъ распростра
нился лишь при арабахъ.

Что касается до лошадей, то впервые онЪ появляются на памят- 
никахъ въ эпоху ХУШ-ой династш и, какъ предполагают^ занесены въ 
Египетъ кочевниками-семитами. Съ этихъ поръ верховая езда входить 
во всеобщее употреблете и крупныя египетсшя лошади начинаютъ 
славиться даже за пределами страны, бивы, Мемфисъ, Гермополисъ 
и Гераклеополисъ въ эпоху Х1Х-ой династш имели свои обширные 
к о н с к i е з а в о д ы  (ahait), для которыхъ въ видахъ улучшешя по
роды лошадей закупались въ Сирш породистые жеребцы и кобылы.

Надписи надгробныхъ памятниковъ довольно ясно знакомить насъ 
съ домашними животными фараоновскаго Египта. Такъ, мы видимъ 
длиннорогаго быка (Bos taures), прародителя европейскаго рогатаго 
скота, изъ лучшихъ представителей котораго обыкновенно выбирали 
Аписа (см. Религия), к а м е н н а г о  б а р а н а  (Capra Sinai tica), жившаго 
въ древности, какъ и теперь, въ горахъ между Ниломъ и Краснымъ 
моремъ, м у ф л о н а  (Ovis tragelaphus) и нисколько видовъ а н т и- 
лопъ:  г а з е л ь  (Antilope dorcos), посвященную богине Изиде, которой 
приносили въ жертву детенышей этого животнаго, черную с а б е л ь 
н у ю  а н т и л о п у  (Aegocerus niger) и степную антилопу или с а й г у  
(Cervicapra saiga). На одномъ изъ памятниковъ после дшй видъ пред- 
ставленъ ручнымъ стадомъ.

Нисколько разновидностей к о з ъ (напр. в и в с к а я  коза ,  Hircus 
thebaicus, разводившаяся въ Верхнемъ Египте и изображенная на 
памятникахъ весьма верно; она нЬкоторымъ образомъ составляетъ пе- 
реходъ отъ козъ къ овцамъ и во всякомъ случай представляетъ заме
чательное явлеше въ ряду своихъ собратШ), жирноягодичная о в ц а  (Ovis 
steatop}^ga), упоминаемая на памятникахъ IY династш, длинноухая и 
короткоухая с в и н ь я  (Sus scrofa domestica), занесенная кочевниками, 
но считавшаяся нечистымъ животнымъ и разводимая въ Дельте' 
исключительно для семитовъ, африканский степной о с е л ъ  (Asinus 
africanus) съ короткой гривой и поперечными полосами на ногахъ,— 
таковы главные представители прирученныхъ четвероногихъ. Оселъ и 
въ древности представлялъ изъ себя выдающееся по силе и вынос-

*) Дромадеръ д^лаетъ около 200 верстъ въ двенадцать часовъ и такой езды, ко
нечно, не выдержптъ ни одна лошадь.
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ливости животное, про которое упоминается на памятникахъ древней
шей эпохи *). 'Ь'зда на немъ стала входить въ употреблеше прибли
зительно за три тысячи л^тъ до начала нашей эры (см. Скотоводство).

Одинъ англШсшй ученый нашелъ, что египетсшй богъ Сеть (см. 
Религш) на вс^хъ изображешяхн представляется съ резко охаракте
ризованной головой окапи.  Такими образомъ можно заключить, что 
египтянами было известно существоваше этого животнаго, исчезнув- 
шаго си техн пори изи Египта, чтобы скрыться ви девственныхи 
лесахн Конго, где его нашли ви 1901 году.

Если ки названными выше млекопитающимся прибавить'обыкно
венную кошку,  особую породу с о б а к и  си тонкой мордой, заострен
ными ушами и пушистыми хвостоми, затеми т а к с у  (Canis vertagus), 
африканскую б о р з у ю (слугхи) си длинными и прямыми ушами и, 
наконеци, с о б а к у-г i е н у (пеноидп), дрессировавшуюся для охоты,— 
то указанными видами почти и исчерпываются домаштя животныя 
страны, фараонови.

Ви эпоху Средняго Царства фауна домашнихи животныхи обо
гатилась д о н г о л ь с к о й  с о б а к о й  си кривыми ногами и темно
красной шерстью; потомки этой породы ви современноми Египте 
здравствуютн и до сихи пори.

Изи хищныхи животныхи ви стране можно было встретить 
н у б 1 й с к а г о  д и к а г о  кота (Catus maniculatis), изображенья кото- 
раго на еиванскихъ памятникахъ, какъ кажется, доказываютъ, что это 
та самая кошка, которую египтяне держали за домашнюю, особую 
породу й о л к о в и  (Canis lupaster), обыкновеннаго ша к а л а  (Canis 
aureas), маленькую л и с и ц у  (Vulpes pallida), полосатую и пятнистую 
г i е н у (Hyaena striata и Hyaena crocuta), болотную рысь (Lynx chaus) 
л е о п а р д а  или пар дера (Felis Leopardus), т и г р о к о т а  (guepard, 
Cynailurus guttatus) и льва (Felis 1ео), жившаго каки ви Нубш и ви 
Верхнемъ Египте, таки равно и посещавшаго долины нижняго Нила. 
Два последние вида хищныхи,—гепарди и леви—дрессировались для 
охоты и памятники изображаюсь нами различным сцены приручешя 
названныхи животныхи.

Изи семейства грызуновъ попадались з а й ц ы (особая порода, 
Lepus abyssinicus, араб, эрнеби — небольшое туловище и громадным 
уши), крысы (Mus rattus), мыши  (Mus musculus, agrarius, sylvaticus), 
т у ш к а н ч и к и  (Dipus aegyptius, араб, джербоа) и т. п. На берегахн 9

9 См. надрим. «Les Papyrus de Berlin» 433. Maspero Or. de L’Eg. 427, гд£ упоми
нается, что у одного еглпетскаго вельможи эпохи Древняго Царства, по имени Хиркуфа 
было до 300 ословъ въ обозЪ.
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Нила жили две амфибш, дйлавш1я доступъ къ рЪкЪ опаснымъ для 
людей и животныхъ: б е г е м о т ъ  (Hippopotamus amphibius, егип. эгемо) 
и крокодилйъ (Crocod. vulgaris, егип. суки). Еще во времена Плишя 
бегемоты очень часто попадались выше Саиса *)> а въ IV стол&тш 
нашей эры они окончательно удалились въ Ну био * 2). Большая редкость, 
чтобы теперь бегемотъ плылъ внизъ по реке у горной цепи Рерри, 
которая считается южной границей странъ солнца. Другое дело въ 
восточномъ Судане. Тутъ только Африка принимаетъ вообще свою 
настоящую физшномпо, тутъ леса и реки населены еще въ самомъ 
дЬл'Ь замечательными животными. Во вс-Ьхъ большихъ рЪкахъ и озе- 
рахъ внутренней Африки, на югъ отъ 14°, бегемотъ продолжаетъ еще 
быть обыкновеннымъ явлешемъ 3).

Что касается до крокодиловъ то они продержались до нашихъ 
дней, хотя преследуемые огнестрельнымъ оруж1емъ и прогрессивно 
увеличивающимся развипемъ пароходства они отступаютъ все далее 
и далее на югъ и, надо полагать, что въ близкомъ будущемъ должны 
будутъ совсемъ скрыться за второй водопадъ. Точно также исчезаетъ 
большая ч е р е п а х а  (Trionyx niloticus), которая теперь не встречается 
ближе какъ за первымъ водопадомъ, вверхъ по теченш.

Родъ о б е з ь я н ъ  (Cynocephalus sphinx), которыхъ древше егип
тяне, считали священными и держали въ храмахъ, кажется, не при- 
надлежитъ къ кореннымъ обитателямъ страны; ихъ доставали- съ 
верховьевъ Нила, какъ и обезьянъ того же рода, показываемыхъ ныне 
фокусниками въ Каире.

Что древше египтяне знали с л о н а  (Elephas), въ этомъ нетъ 
сомнешя: изображешя его нередко фигурируютъ на памятникахъ, но 
само собой разумеется, что животное это было привозное, подобно 
н о с о р о г у  (Rhinoceros africanus), рога котораго были недавно най
дены де Морганомъ въ Верхнемъ Египте 4) при раскопкахъ.

Изъ остальныхъ животныхъ можно еще назвать и х н е в м о н а  
или ф а р а о н о в у  м ышь  (Herpestes ichnevmon, егип. hems, араб, 
эль-ннмсъ), небольшое плотоядное животное семейства виверовыхъ, 
занимающее въ Египте место нашей куницы. Древше египтяне до 
знакомства съ домашней кошкой, держали въ домахъ ихневмоновъ 
для ловли мышей и даже считали это животное священнымъ, быть 
можетъ потому, что ихневмоны уничтожали яйца крокодиловъ. Въ

1) Plin. Н. N. XXYIII, 121.
2) Ammian. Marc. XXII, 15.
3) Брэлъ, дит. соч. И, 320.
4) De Morgan «Recherches sur les origines de I’Egypte» 1897 r. 68—69.
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настоящее время фараонова мышь сильно преследуется у себя на 
родине  ̂ какъ опаснейший врагъ домашней птицы.

Картины памятниковъ Бени-Хассана изображаютъ тотъ же родъ 
в а м п и р о в ъ  и л е т у ч  и хъ мышей (изъ коихъ самый крупный нето
пырь, Pteropus Egyptiacus), который и теперь встречается въ огромномъ 
количестве во всехъ уединенныхъ пещерахъ, развалинахъ и гротахъ.

Между ящерицами чаще всего встречались нильс к1 й  мо ни
торе (Tupinambis, араб. варранъ-эль-бааръ) и такъ называемая деск о— 
ящерица развалинъ, которая изображается на памятникахъ.

Змеи всегда были очень многочисленны въ Египте, оне изобра
жены въ йероглифическихъ надписяхъ,. въ скульптуре и живописи; 
особенно часто встречается изображеше р о г а т о й  з м е и  и N a j а 
haje,  сделавшейся исторической подъ именемъ аспида Клеопатры  
(G. Cleopatrae) и фигурирующей какъ священный символъ царскаго ве- 
лич1я. Наконецъ,нередко попадались п и р а м и д н а я  з м е  я (Е. руга- 
midum, scythale), в и п е р а  (ceraste), уж ъ  с ъ к а п ю ш о н о м ъ ,  Ec h i s  
Р а vo  и т. д.

Изъ прочихъ земноводныхъ, наиболее встречающихся въ стране, 
необходимо отметить в о д я н у ю л я г у ш ж у  (Rana esculenta) съ жел
товатозеленой спиной, темными пятнами и светложелтыми боковыми 
лишями и п я т н и с т у ю  ж а б у  (Bufo variabilis) съ зелеными пятнами 
на грязно-беломъ фоне.

Обращаясь къ царству пернатыхъ, следуетъ сказать, что именно 
въ немъ заключалось главное богатство египетской фауны.

Къ числу домашнихъ птицъ, прирученныхъ съ древнихъ вре
мени принадлежали г у с и  (chenalopex) и утки ..(Anas), составлявшие 
важную хозяйственную статью въ домашней жизни египтянина; искус
ственная выводка гусятъ и утятъ была известна въ глубокой древ
ности. Ку р ы (Gallus domesticus) вошли въ число домашней птицы 
уже во времена греческаго владычества и потому изображеше ихъ на 
древнейшихъ памятникахъ не встречается вовсе.

Изъ полевыхъ птицъ попадались в о р о б е й  (Passer montanus), 
с о р о к а  (Pica caudata), л а с т о ч к а  (Hirundo rustica), с н е г и р ь  
(Pyrrhula vulgaris), египетскШ с о л о в ей (Agrobates galactodes), г о р
л и ц а  (turtur auritus), к у р о п а т к а  (Perdrix chukar), п е р е п е л ъ  (Co- 
turnix communis), ж ав op о нокъ (Alauda), м а л и н о в к а  (Erythacus 
rubecula), дикгй г о л у б ь  (Columba livia), драхва ,  п е н о ч к а ,  зяб-  
л и к ъ  и проч.

Представителями голенастыхъ были: 1) величайшая изъ всехъ 
птицъ с т р а у с ъ (Struthio camelus), разрисованныя яйца котораго на-

4



50

ходятъ въ древн'Мшихъ доисторическихъ гробницахъ; въ древности 
названная птица водилась въ болыпомъ количестве въ. степяхъ, при- 
легающихъ къ долине Нила; 2) священный и б и с ъ  (Ibis religosus), 
считавшийся предвестникомъ разлиыя Нила и позднее явивш1йся 
синонимомъ Тота (см. Релиия); 3) голубая и пепельная ц а п л я  (Ardea 
cinerea), которая въ виде ручного стада представлена на памятникахъ:
4) белый а шс т ъ (Ciconia alba), одна изъ немногихъ птицъ, почти 
совершенно лишенныхъ голоса; 5) розовый ф л а м и н г о  (Phoenicop- 
terus roseus) съ огненнокрасными крыльями, длинными ногами и клю- 
вомъ загнутымъ посредине кол'Ьнчато книзу; 6) М а р а б у (Leptoptilus 
crumenifer) и 7) Б а к л а н ъ  или м о р с к а я  в о р о н а  (Phalocrocorax), 
пр!ученный къ ловле рыбы. Такъ на гробнице сановника Patah. Hotep. 
(въ эпоху У династш) видно изображете рыбака, въ рукахъ у кото- 
раго находится бакланъ.

Между хищными птицами древняго Египта заслуживаюсь вни- 
машя: о р е л ъ  (Haliaetos), египетсюй с и п ъ  (Neophron percnopterus), 
я с т р е б ъ  (рыжгй нубШскШ, черный и белый или фараонова курица), 
к о р ш у н ъ  (Milvus ater),. с о к о л ъ  (Falco), большая рогатая с ова  
(Asio), с ы ч ъ  (Surnia noctua), ф и л и н ъ - п у г а ч ъ  (Bubo maximus) и 
мног. друг.

Нйльсшя воды изобиловали рыбой, которою буквально кишели 
рукава священной реки, богатые семействами, родами и видами рыбъ. 
Наиболее часто встречались: л а т у с ъ  (окунь *), с и п р е н ъ  (егип. 
рами, арабск. биннге), пестрый г о л а в л ь ,  P o l y p t e r u s ,  с о м ъ  (Si- 
lurus glanis, араб, раадъ), о к с и р и к ъ  (mormyre oxyrhinque), ч е б а к ъ  
(Lepidotus), несколько видовъ P i m e l o d o s ,  изъ которыхъ одна— 
c h a l  c a u m a r е—найдена сохранившеюся въ биванскихъ гробницахъ, 
и ф а г а к ъ  (tetrodon-fahaka). Эта последняя рыба, имеющая способ
ность надуваться по произволу, имеетъ усеянное колючками брюхо 
и напоминаетъ ежа.

Когда же после наводнешя Нилъ входить въ свое обычное ложе, 
фагакъ вместе съ иломъ остается на поляхъ и становится добычей 
хитин ыхъ птицъ и въ особенности местныхъ жителей, которые ловятъ 
его въ огромномъ количестве. 1

1) Эта священная рыба и теперь еще въ значительномъ количеств^ водится въ 
водахъ Нила. Некоторые города, какъ напр., Эснехъ поддерживали спещальный культъ 
названной рыбешки, вслЪдств1е чего этотъ въ древности знаменитый и многолюдный го- 
родъ во времена греко-римскаго владычества былъ названъ Латополисомъ. Жители его 
не только считали живую рыбу lates божествомъ, но старались также предохранить ееотъ 
разрушешя. Эти оригинальный рыбьи мумш были недавно изсл'Ьдованы Лорте и Гюге- 
ненкомъ.
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Устья Нила всегда переполнены морской и ручной рыбой, при
плывающей сюда во время нереста (меташя икры). Древше египтяне 
были страстными рыболовами и сцены поимки .рыбъ то и дело попа
даются на барельефахъ (см. Рыболовство).

Точно также на памятникахъ мы встр'Ьчаемъ изображешя раз- 
личныхъ насекомыхъ: му х и  (Musca domestica), с т р е к о з ъ  (Libellu- 
lidae), разноцветными б а б о ч е к ъ  (Lepidoptera), к о р о т к о ш е й к ъ  
(Bupreste), с в я щ е н н ы х ъ  ж у к о в ъ  (черныхъ и зеленыхъ, Atenchua 
sacer), о с ъ, п ч е л ъ съ желтыми и черными полосами, с i m е х (клопы), 
м о с к и т о в ъ  и п а у к о в ъ .(arachnides), между которыми встречается 
с к о р щ о н ъ  (Scorpionus).

Изъ надписей на памятникахъ видно, что египтяне придавали 
священное значеше двумъ родами жуковъ, очень похожихъ по форме 
но различныхъ по цвету: черный, который здравствуетъ въ Египте 
и досель,, и зеленый, попадаюшдйся въ настоящее время только за 
Донголой. Шарики, который священный жукъ скатываетъ передними 
лапками, чтобы положить потомъ туда свои яички, считался у обита- 
талей нильскаго оазиса эмблемой Mipa, подобно тому какъ самъ Aten- 
chus sacer служили символомъ безконечности и создающей силы (см. 
ниже).

Изъ насекомыхъ, принадлежащихъ къ числу вреднейшихъ въ 
сельскомъ -хозяйстве, являлась с а р а н ч а  (Acridium tartaricum, егип. 
са-нохемъ, т. е. пыльное насекомое), истреблявшая съ невероятной 
быстротой все, что только въ состоянш истребить: посевъ, траву, листья, 
кору деревьевъ и т. д.

Где спускается ея рой* тамъ онъ покрываетъ землю на простран
стве приблизительно отъ 32-хъ до 36-ти верстъ въ длину, отъ 12 до 
16 аршинъ въ ширину и на аршинъ въ высоту. Это была восьмая изъ 
десяти казней. „Настало утро и восточный ветеръ нанесъ саранчу... 
Она покрыла лицо всей земли, такъ что земли не было видно, и 
поела всю траву земную и все плоды древесные" *)• Только, благо
даря баснословному плодородш нильской долины голодъ наступаетъ 
не за каждыми полетомъ саранчи; жатва, конечно, погибаетъ, но въ 
тотъ же годъ поспеваетъ другая, а то и третья. Для борьбы съ этими 
страшными бичемъ въ древнемъ Египте, какъ кажется, не было выра
ботано никакихъ действительныхъ меръ, что совершенно понятно, такъ 
какъ даже въ наше время вопроси о наиболее действительныхъ спосо- 
бахъ борьбы съ саранчею предоставленъ еще отдаленному будущему.

!) Исходъ, X, 13.
4*
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8. Ге о л о г и ч е с к о е  строе Hi e Египта.  Выше были указаны 
главныя черты геологическаго строешя долины Нила, отъ гранитныхъ 
формащй Ассуана до наносовъ Дельты. Большая часть пластовъ, ле- 
жащихъ подъ новейшими наносами ручного ила, состоитъ изъ мерге
лей, глинистыхъ сланцевъ и песчанниковъ. Ближайппя' къ обоимъ бе- 
регамъ крутыя возвышенности АравШскаго и ЛивШскаго хребтовъ со
стоять изъ известняковъ, простирающихся отъ Джебель-Сельсилеха до 
самаго моря. Среди старыхъ геологическихъ породъ залегли ручные 
иловатые наносы, образовавшиеся изъ продукта распада полевошпато- 
выхъ породъ, разрушенныхъ рекою и унесенныхъ ею изъ отдаленныхъ 
странъ экватор1альной Африки.

Въ эоценовую эпоху третичной формащй большая часть наз
ванная материка не существовала и Египетъ находился еще подъ 
водою.

Въ мюценовый перюдъ онъ, за исключешемъ Дельты, уже вы- 
шелъ изъ воды вместе съ прилегающей къ нему частью Аравш, кото
рая въ то время еще не отделялась отъ него Краснымъ моремъ. Ли- 
вШскаго хребта не существовало, а Ассуансшй резко отграничивалъ 
Египетъ отъ Нубш и не пропускали на северъ воды центральной 
Африки, не имевппя къ тому же стока къ Средиземному морю.

Въ конце шпоценоваго першда третичной формащй Дельта вы
нырнула изъ Средиземнаго моря, волны котораго хлынули къ югу 
вплоть до Ассуана *), а въ начале четвертичная образовалось Красное 
море и волны Нила пробили себе путь вдоль теперешней ЛивШской 
пустыни ( Баръ- бал а-ма, т. е. сухая река, такъ называютъ. арабы 
древнейшее ложе Нила, почти параллельное его нынешнему теченйо).

Въ диллюв1альную эпоху река создала, наконецъ, свое постоян
ное русло и главнейшее очерташе рельефа страны, ею орошаемой; 
въ то же время, къ концу указанная перюда Нилъ, хотя медленно, 
но постоянно понижали свое дно, которое возвышалось по всей ли
ши наносовъ отложешемъ крупныхъ и тяжелыхъ частицъ въ виде 
валовъ по дну и обоимъ берегами. Изъ тысячелеНя въ тысячелеНе 
продолжался процессъ творческой работы, обширная сеть болотъ и по- 
бочныхъ протоковъ (уади) постепенно заполнялось кальмотажемъ, русло 
реки также постепенно передвигалось на востокъ, ближе къ Красному 
морю—и релъефъ Египта приблизился понемногу къ настоящему.

Покончивъ съ образовашемъ контура тела страны, перейдемъ къ 
разсмотренш горнаго богатства Египта.

*) Chelu «Nil.» 175.
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Обширная площадь гранита (Лены представляетъ преимущественно 
особый родъ гранитной формы, известной подъ именемъ с i э н и т а 
(красный гранить), хотя существуютъ еще очень много его разновид
ностей и другихъ примитивныхъ породы г н е й с ъ ,  кристаллическая 
горная порода, сходная съ гранитомн, но отличающаяся отъ послед
н яя  слоистымъ сложешемъ, плотный п о л е в о й  шпатъ,  слюдистый 
с л а н е ц  и, а м ф и б о л и т н  и др. Розовый с1энитн, самый красивый 
изъ перечислеяныхъ породъ, служили для возведешя вечныхн мо- 
нолитовн, египетскихъ памятниковъ, обелисковъ, сфинксовъ, колос- 
сальныхъ статуй и саркофаговн. Проч1я разновидности употреблялись 
главными образоми на поделки предметови роскоши.

Горная порода вулканическаго происхождетя, б а з а л ь т и  (чер
ный и зеленый) также служила матергаломи для изготовлешя статуй. 
Необходимо прибавить, однако, что хотя базальти и отличается твер
достью, теми не менЬе они легко выветривается и потому не годится 
для построеки. Кроме базальта встречался еще роди н е ф р и т а  (зе
ленчаки), твердаго, плотная минерала, принймающаго прекрасную 
шлифовку и и з у м р у д ы,  которые славились по всему древнему Во
стоку. На одноми изи островови Краснаго моря Topasos ви эпоху 
Птоломееви добывался т о п а з и, драгоценный камень, представляюпцй 
собою ви химическоми отношети фтористым соединешя кремнекис- 
лаго глинозема.

Наконеци куски л а в ы и . о б с и д ! а н а  (роди агата), приносимые 
бишар1ехами ви Ассуани, свидетельствуюти, что ви стране, ближай
шей ки- Красному морю, должны быть древше вулканы. Действительно, 
кн югу оти Джебель--Омара, на плато Макаттами возвышается потух- 
гшй вулкани !). Оти Эснеха мелкозернистый кремнистый п е с ч а н -  
н и к н  сменяется и з в е с т к о в ы м и  образовашями, преимущественно 
нуммилитоваго раковистаго известняка, образуя у Тура и Маассара 
богатейнпя известковыя каменоломни, изи которыхи вытесывались 
гигантсшя сооружешя фараонови—пирамиды (См. Архитектура).

Между Коссеироми (у Краснаго моря) и Джебель-Сельсилехоми 
(у Нила) находятся знаменитый• д я р и т о в ы я  каменоломни, а ви 
северныхн частяхи (между 28° и 29° сев. шир.) гори Бухана лежали 
а л е б а с т р о в ы м  каменоломни фараонови.—Минеральные продукты 
составляютн лишь ограниченную часть богатстви Египта. Надалеко оти 
древняя Мемфиса находится долина н а т р о в ы х и  о з е р и  (УадиНат- 1

1) Ср. Prokesh-Osten «Die Nilfahrt» р. 26, гд4 онъ, повидимому, склоненъ отрицать 
вулканическое пропсхождете горныхъ вородъ странъ, прилегающих!» къ Красному морю. 
Мы слйдуемъ Keclus и Morgan. •
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рунъ), прорезывающая западную цепь холмовъ нильской долины. Со
ставь этой щелочной соли различный; среднее количество составныхъ 
частей, найденное въ соли озеръ Терранеха, представляетъ; 52% хлори- 
стаго натр1я 23°/о углекислаго натра, 11% сернистаго, 3% кремни- 
стаго и глинистаго песку, 0,9 углекислой извести, 0,2 окиси железа 
и 9,7 воды. Содержащая соли вода изъ озеръ проникаетъ въ почву, 
оплодотворяетъ ее и, испаряясь при естественномъ жаре, оставляетъ 
соль въ виде пыли или ’ твердой коры, толщиною иногда отъ 6 до 
8 дюймовъ. Очищенные куски натра отличаются яркозеленымъ цвЪ- 
томъ. Натръ находятъ также на востоке отъ Нила къ стороне Крас- 
наго моря, на высоте Суэца и ©ивъ и подобный залежи идутъ до 
самаго Сенаара.

Въ древности, подобно тому какъ и теперь, жители производили 
чрезвычайно выгодную торговлю щелочной солью, такъ какъ въ мо- 
нархш фараоновъ последняя употреблялась для бальзамировашя тру- 
повъ, а равно шла на фабрикащю стекла.

О металлахъ и объ ихъ добыванш будетъ сказано ниже.
Что касается до песковъ, лежащихъ по бокамъ долины и возде- 

ланныхъ земель, то следуетъ заметить, что во многихъ местахъ видно 
только попеременное наслоеше песку и ила, а подъ слоемъ раститель
ной земли залегалъ пластъ морского песку,—что относится, безъ со
мнения, собственно къ Няльской долине,—который доходилъ до скалъ.

Благодаря превосходному качеству песчанника, близости реки и 
удобству нагрузки на плоты и лодки тяжестей съ обоихъ береговъ, 
каменоломни С ильсилиса были центромъ важнейшихъ и обшир- 
нейшихъ работъ во всемъ древнемъ Египте. Самыя замечательный 
каменоломни находятся на правомъ (восточномъ) берегу реки; неко
торый изъ нихъ представляютъ огромные, резко очерченные прямые 
углы въ 50 или 60 футовъ высоты, друпя имеютъ форму грубыхъ, 
но правильныхъ террасъ.—Каменоломни на левой (западной) стороне 
менее значительны и не такъ доступны.

На юге, у границъ Египта, вблизи (Лены лежала въ древности 
и лежитъ ныне „Красная гора“ Т у-Т е ш е р ъ, изъ которой добывался 
твердый какъ железо гранить съ красными и черными пятнами, пре
восходно принимавнпй шлифовку и полировку.

Ближе къ Красному морю, въ недрахъ гррнаго хребта вулкани- 
ческаго происхождешя, прорезаннаго поперекъ многочисленными до
линами, добывался п о р ф и р ъ, горная порода, основная часть кото
рой состоять изъ полевого пшата и кварца. Въ древнемъ Египте 
утилизировалась, главнымъ образомъ въ качестве декоративнаго
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камня, разновидность его,—красный порфиръ, ломка котораго про
изводилась въ обширныхъ размЪрахъ. —Къ северу отъ Джебель-Сель- 
силеха лежатъ, какъ сказано, известковыя образовашя разнаго геоло- 
гичеекаго возраста, начиная съ эоценоваго першда третичной форма- 
щи, а къ югу—архейсшя породы, имеюпця большое распространеше 
въ Нубш и Верхнемъ Судана, прорезанный пластами гнейса и гра
нита, но надъ вс&мъ преобладаютъ твердые нубШсгае песчанники, 
изъ которыхъ воздвигнуто въ бивахъ множество храмовъ и памят- 
ковъ !).

Такимъ образомъ Джебель-Сельсилехъ является раздЬльнымъ 
пунктомъ между известковыми образовашями и песчаниками.

Что касается до г е й з е р о в ъ, то наличность ихъ установлена 
въ доисторическомъ Египте, и даже теперь близъ хребта Джебель- 
Ашаръ можно видеть окаменелый лесЬ, ведупцй свое происхожден
и е  со временъ исчезнувшихъ горячихъ ключей, которыхъ не засталъ 
уже исторически Египетъ.

9. К л и м а т ъ. Климатъ нильской долины былъ чрезвычайно жар- 
шй. По мнение Швейнфурта, онъ, изменяясь во времени, перешелъ по
степенно отъ тропическаго къ средиземно-морскому. Безъ сомнешя, 
климатъ страны создался подъ сильнымъ воздейств1емъ соседней Са
хары, явившейся деятельнымъ факторомъ географической среды и 
вместе съ Ниломъ создавшей тело Египта. .

Нужно знать, что знойная и раскаленная пустыня устанавли- 
ваетъ совершенно самостоятельную систему ветровъ и ихъ опреде
ленную смену: ветры северныхъ румбовъ дуютъ большую часть года 
и ими главнымъ образомъ определяется характеръ местнаго климата. 
Благодаря установленш въ летшй першдъ времени господства тока 
на Египетъ со стороны Средиземнаго моря, климатъ отличается уме
ренной температурой, достаточной влажностью и въ общемъ его можно 
сравнить съ южноевропейскимъ климатомъ, конечно, съ оговоркой. 
Начиная съ марта и до конца апреля дуегь горячШ' южный и юго- 
восточный ветеръ, съ шня и до конца зимы снова дуютъ ветры се- 
верныхъ румбовъ, которые своей силой значительно превосходятъ 
ветры пустыни.

Значеше последнихъ темъ не менее огромное, такъ какъ благо
даря имъ: 1) уничтожаются маляр1йныя скоплешя, вредныя для' здо
ровья людей и животныхъ, т. е. оздоровляется воздухъ; 2) быстро

х) Кллнгенъ, loc. cit, 145.
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осушаются болота и наплывы ила и 3) происходить сильное испаре- 
ше, черезъ что усиливается нитрификащя почвы.

Господство сЬверныхъ вГтровъ спасаетъ страну отъ запесешя 
пескомъ пустыни, увлажняетъ температуру и умеряетъ самый кли- 
матъ. При идеально благопр1ятномъ направлены ветровъ и ихъ опре
деленной смене последшй отличается целебными свойствами, кото
рый обезпечили за Египтомъ славу лучшаго зимняго курорта для 
больныхъ грудными и иными органическими болезнями.

Въ римскую эпоху врачи считали лучшимъ средствомъ противъ 
начинавшагося истощетя силъ морское путешеств1е въ Египетъ; 
MHorie больные, для которыхъ климатъ Италы оказывался слишкомъ 
суровъ, не теряли надежду выздороветь подъ более благодатными 
небомъ, въ крае, где никогда не падалъ снегъ, где не проходило 
одного дня безъ солнечнаго' ояшя и где летнШ зной умерялся пас
сатными ветрами 1).

Въ Верхнемъ Египте дождь бываетъ очень редко, одинъ разъ 
въ 5—10 летъ, когда надъ нимъ разражаются тропичесюе ливни. По 
мере движешя отъ экватора къ северу, все удлиняется срокъ про
межутка бездождья, пока, наконецъ, приблизительно подъ 7° сев. шир. 
не устанавливается совершенно определенный климатичесшй режимъ, 
заключающей два резко отличныхъ перюда: сухой и дождливый.

Въ Нижнемъ Египте дождь не редкость и даже въ феврале 
месяце иногда случаются градобтшя. „Тогда и ленъ, и ячмень были 
побиты, потому что ячмень колосился, а ленъ далъ головки. А пше
ница и полба не были побиты, потому что оне были поздшя“ * 2).

Снегъ, даже изморозь неизвестны Египту 3), но росы очень 
обильны отъ ноября до марта и желтый песокъ глубоко насыщенъ 
сыростью.

Въ Каире годовая температура (по наблюдешямъ Gali)=20,9 ц.; 
средняя зимняя=13,4, средняя летняя=:29,8 ц. Въ Александры: сред
няя годовая=20,7, зимняя=15,4, летняя=25,6. Максимальная абсо
лютная за весь перюдъ наблюденШ (10 летъ): для Александры 44£° 
и Каира 47и.

Число дождливыхъ дней въ Каире въ среднемъ выходило не 
более 12—13, а въ Александры 25—30. Дожди почти исключительно 
приходятся на позднюю осень и зиму. Говоря вообще, климатъ Верх-

9  Дшдоръ, XYII, 52.
2) Исходъ, IX, 31—32.
3) Мы оставляемъ зд^сь въ сторонЬ сказку Abdul-Ablatif, что будто-бы антшхШскШ 

патр1архъ Денисъ Джальмари нашелъ Нплъ замерзшпмъ.
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няго Египта, хотя болЬе жаркШ, но и болЬе здоровый и постоянный, 
нежели климатъ Дельты. Прекрасное темносинее небо никогда не заво
лакивается тамъ ни малЬйшимъ облачкомъ, а эта постоянная ясность, 
прозрачность и сухость воздуха составляетъ главную причину, почему 
многочисленные памятники фараоновскаго Египта такъ хорошо со
хранились отъ столь отдаленйМшихъ временъ.

■ Почти одновременно со смЬной сЬвернаго вЬтра южнымъ, около 
весенняго равноденств1я и въ течете двухъ мЬсяцевъ, съ перерывами, 
начинаетъ дуть раскаленный вЬтеръ — ш а м с и н ъ  (егип. шемемъ, 
араб, semoum, т. е. отравленный), воздвигаюнцй страшную песчаную 
бурю.

ПредвЬстникомъ самума въ пустынЬ является, обыкновенно, 
черная точка, поднимающаяся надъ горизонтомъ и быстро растущая. 
..Въ это время солнце делается блЬднымъ, какъ луна и воздухъ на
полняется горячей, удушливой пылью и мельчайшимъ раскаленнымъ 
пескомъ.

Какъ только показалась зловещая точка, все живое спЬшитъ 
укрыться, спрятаться, улетЬть. Мелкая пыль, которую несетъ съ собою 
самумъ, проникаетъ въ глаза, въ уши, въ носъ, въ ротъ, въ легшя 
и может'ъ обусловить задушеше. Но если дЬло и не доходить до этого, 
то все таки быстрое испареше, изсушая кожу, воспаляя глотку и 
страшно усиливая потоотдЬлеше, производить мучительную жажду, 
которую, обыкновенно, нечЬмъ удовлетворить, такъ какъ не только 
запасная вода, но и сокъ деревьевъ подъ вл1ян1емъ высокой темпера
туры самума быстро испаряются. Караваны гибнуть иногда отъ одной 
только жажды, поэтому обычныя ихъ тропы въ пустынЬ усЬяны по- 
бЬлЬвшими отъ времени костями людей и животныхъ.

Самумъ есть самый страшный врагъ каравановъ, пересЬкающихъ 
песчаныя пустыни Африки: ему приписывается гибель пятидесятиты
сячной армш, которую сумасшедший Камбизъ послалъ для покорешя 
аммошйцевъ и сожжешя храма египетскаго бога. Иногда буря про
должается около часу, но бываетъ и такъ, что она бушуетъ нисколько 
дней, превращая день въ ночь. „И была густая тьма по всей землЬ 
Египетской три дня. И не видали другъ друга три дня и никто не 
вставалъ съ мЬста своего три дня“ *)• Это была девятая изъ десяти 
казней египетскихъ. .

ЧеловЬкъ, поставленный въ устьЬ печки— говоритъ Лебасъ—мо- 
жетъ только получить слабое поняНе.того чувства, которое произво-

*) Исходъ, X, 22—23.
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дитъ самумъ. Это болезненное состоите тотчасъ проходить, какъ 
только в^теръ принимаетъ другое направлеше.

Но вл!яте климата—продолжаешь тотъ же путешественникъ— 
действуешь несомненно, подрывая исподволь здоровье и более про
должительное пребываше въ Луксоре причинило смерть многимъ изъ 
нашихъ людей. Нельзя аклиматизироваться подъ этимъ бронзовымъ 
небомъ, надо тамъ родиться, чтобы безнаказанно дышать огненнымъ 
воздухомъ.

Иногда съ шамсиномъ соединены особый явлетя, изъ которыхъ 
самое интереснейшее есть желтокрасный песокъ, тонкгй, совершенно 
какъ пыль и по своему внешнему виду подходящий къ истолченной 
корице; когда онъ падаетъ въ воду, то последняя тотчасъ же де
лается красною. Профессоръ Эренбергъ того мнешя, что такимъ обра- 
зомъ въ древшя времена внезапно всякая вода принимала цветъ 
крови. Изследуя красную пыль подъ микроскопомъ нашли, что она 
состоитъ изъ различныхъ минераловъ, остатковъ растешй и мелкихъ 
инфузорй. Явлете это распространяется до Средиземнаго моря и 
известно подъ именемъ к р а с н а г о  т у м а н а .

Несмотря на некоторый эпидемш, свойственный собственно Египту, 
климатъ страны нельзя не признать вполне здоровымъ, хотя это, ко
нечно, не исключаетъ известной повторяемости некоторыхъ спецефи- 
ческихъ болезней, которыя такимъ образомъ наглядно подчеркиваютъ 
несовершенство египетскаго климата. Такъ, однимъ изъ печальныхъ по- 
следствШ шамсина обыкновенно является а а д т ъ, т. е. чума, которая, 
повторяясь черезъ известныя промежутки времени (черезъ 10—15 летъ), 
свирепствуетъ главнымъ образомъ въ Дельте, похищая въ названной 
местности иногда четвертую часть населешя. Въ Библшчума упоми
нается какъ последняя изъ десяти казней. „И сделался великШ вопль по 
всей земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца" *).

При веяши шамсина чума передается съ ужасающей быстротой: 
смерть почти неизбежна, выздоравливаетъ лишь ничтожная часть.

Эта заразительная болезнь микробнаго, какъ полагаютъ, проис- 
хождетя, напоминая некоторыми симптомами тифъ, характеризуется 
опухолями лимфатическихъ сосудовъ на шее, подъ мышками, въ па- 
хахъ, известными подъ именемъ чумныхъ бубоновъ и переходящими 
въ нагноешя злокачественнаго характера.

Описаше другихъ болезней, находящихся въ зависимости отъ 
климатическихъ условШ, мы отлагаемъ до своего места (см. Меди- 1

1) Исходъ, XII, 30.



59

цина), а пока упомянемъ лишь о главнМшихъ, къ числу которыхъ 
относятся л и х о р а д к и  (перемежаюпцяся, гастричесюя и тифоидаль- 
ныя), в о с п а л  е н i я г л а з ъ (ophtalmie), происходящая отъ насыщен- 
наго пылью воздуха, простая д1аррея,  с л о н о в а я  п р о к а з а  (эле- 
фаныазисъ), д и с с е н т е р ! я ,  н и л ь с к 1 й п р ы щ ъ  и некоторый дру- 
ия. Все болезни въ стране скоротечны.

Итакъ климатъ виваиды жаркШ и сухой (чему не мало способ- 
ствуетъ близость песчаныхъ пустынь Сахары и Аравш, лежахцихъ въ 
теплыхъ тропическихъ пшротахъ), тогда какъ климатъ Дельты более 
влажный и умеренный; какъ уже было указано, въ Верхнемъ Египта 
большую часть года (приблизительно триста дней) дуетъ северный 
в-Ьтеръ, приносянцй желанную прохладу страна, сжигаемой палящими 
.лучами африканскаго солнца. Въ надписяхъ. мы читаемъ чуть, не 
целые гимны „пр!ятному северному ветру “, въ которомъ каждый 
египтянинъ или, вернее, каждый житель биваиды видЪлъ присут
ствие вы.сшихъ благод'Ьтельныхъ силъ, старающихся облегчить чело
веку тягости земной жизни.

Действительно, подъ неумолимыми лучами безоблачнаго солнца 
благодетельный северный ветеръ имелъ въ древнемъ Египте наи
большее число поклонниковъ и обожателей.

2. Населеше фараоновскаго Египта.
О происхожденш египтянъ много спорили и спорятъ. Языкъ ихъ 

указываетъ на древнюю связь съ семитическими языками (что, впро- 
чемъ, ровно ничего не доказываетъ, такъ какъ сродство языковъ не 
всегда совпадаетъ съ близостью породы), между темъ какъ антропо
логи находятъ тесное родство между египтянами и народами верхней 
долины Нила. Историчесшя данныя и изследовашя, произведенный 
надъ мум1ями, доказываютъ, что обитателей страны фараоновъ сле
ду етъ причислить къ, кавказскому племени, но ближайшее родство 
ихъ съ которой нибудь изъ ветвей названнаго племени до сихъ поръ 
не определено положительно. Одни изследователи полагаютъ, что еги
петская народность явилась плодомъ смешешя белой семитической 
расы съ темной эешпской, близкой къ негритянскому типу; друпе 
утверждаютъ,. что по своему этнографическому характеру египетская 
раса примыкаетъ къ белымъ племенамъ Передней Аз1и.

Мы лично склоняемся къ мненйо, выраженному Мар1эттомъ, что 
древше египтяне принадлежали къ той ветви кавказскаго племени,
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которая носитъ назвате к у ш и т с к о й  (couschite) и которая им'Ьетъ 
некоторый особенности, отличаюпця ее отъ семействъ арШскаго и се- 
митическаго. Кушитами называютъ обыкновенно первобытное насел е- 
ше юго-западной Азш, хотя назвате это съ антропологической точки 
зрешя, подтверждается настолько же, сколько и туранской расы. Имя 
Кунгь встречается на самыхъ древнихъ памятникахъ Египта, но про- 
тивъ тождества его съ библейскими Кушами можно возразить очень 
многое, такъ какъ хронолопя египтянъ восходить къ эпохе, гораздо 
более отдаленной, нежели еврейская.,

Древ т е  египтяне считали себя издревле туземными и первобыт
ными обитателями нильской долины, которая, по мненш ихъ, со
ставляла сердце и средоточ1е вселенной. Въ настоящее время уже не 
подлежитъ сомненш, что они выходцы изъ Азш: предки египтянъ, 
проникнувъ въ долину Нила черезъ СуэцкШ перешеекъ (а можетъ 
быть непосредственно моремъ черезъ Коссеиръ, предполагая ихъ изъ 
1емена, какъ допускаютъ это Бругшъ, Швейнфуртъ, Видеманъ и Гла- 
зеръ), частью смешались съ автохтонами той страны, именно черной 
расой, частью оттеснили ее къ верховьямъ реки.

Марз’эттъ полагаетъ, что пришельцы проникну ли въ нильскую 
долину, тогда пустынную, уже съ готовой цивилизащей. Но съ дру
гой стороны ученые натуралисты (напр. Gaillardot) утверждаюсь, что 
въ конце третичной эпохи, предшествовавшей временамъ фараоновъ, 
долгща Нила была покрыта богатой растительностью, чему служить 
доказательствомъ окаменелый л^съ у Каира; стало быть, она была 
обитаема, и поэтому нетъ причины отвергать существоваше перво- 
бытнаго населешя до переселешя кушитовъ. На присутств1е на бере- 
гахъ Нила въ Египте первобытной расы негровъ указываюсь также 
Maspero и Lepsius; Шамполлюнъ младппй считаетъ древнихъ египтянъ 
принадлежащими къ расе, совершенно сходной съ Kennous или Ба- 
рабра, современными обитателями Нубш, а по мнение Видемана, або
ригены Египта были происхождешя родственнаго съ ливШцами; они 
были покорены пришлымъ народомъ и, обращенные въ рабство, соста
вили со временъ Древняго Царства низшие классы населешя 1).

Какъ бы то ни было, не беря на себя разрешите этой серьезной 
этнографической проблемы, считаемъ нужными заметить, что въ эпоху, 
предшествовавшую фараоновской цивилизащи, по крайней мере, въ 
Верхнемъ Египте происходило большое смеш ете племени какъ иер-

Ц Изъ HOBifimnxb открытШ видно, что въ перюдъ каменнаго вйка въ Египта жили 
семиты, которые частью были покорены выходцами изъ Азш, частью же оттеснены къ 
ДельтЪ, гдй и составили н^что въ род£ очага семитической культуры на берегахъ Нила.
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вобытныхъ, такъ равно и прибывавшихъ въ долину Нила кушитовъ, 
семитовъ и хамитовъ, создававшихъ путемъ обмана крови и подбора 
целый рядъ промежуточными оттенковъ расъ, въ которыхъ наиболее 
значительной являлась примесь негровъ. При помощи посл'Ьдова- 
тельнаго всасывашя и ассимилирована? названйыхъ народностей могла 
образоваться указаннымъ путемъ весьма однородная и типичная еги
петская раса, сохранившая свои отличительный признаки до нашихъ 
дней. И действительно, въ исторш нельзя найти другого такого устой- 
чиваго и живучаго типа, какъ египетсшй. Процессъ, который совер
шался въ объединенномъ народе, вл1яше котораго сделалось впослед
ствии очагомъ для египтизацш и отчасти поглощешя соседнихъ на
родностей, принявшихъ невольное учасНе въ последовательной ме- 
тизацш для выработки определенной расы, можно сравнить съ темъ, 
что произойдетъ, если къ жидкостями разнаго цвета примешать яршй 
окрашивающий составъ. Густая примесь передастъ свою окраску всемъ 
веществами, который придутъ съ нею въ соприкосновеше.

То же самое произошло и съ древнимъ Египтомъ, населеше ко
тораго культурно, такъ сказать, переливалось въ соседшя африкан- 
сшя страны и преобразовало ихъ на египетсшй ладъ: цивилизащя 
шла не внизъ по Нилу, какъ это предполагаюсь некоторые изследо- 
ватели, а скорее подымалась вверхъ противъ его течешя.

Скульптурный изображешя и картины, находящаяся на. памятни- 
кахъ, даютъ намъ достаточно полное представлеше о наружности древ- 
няго египтянина. Последшй представляется всегда человекомъ высо- 
каго роста, худощавыми, широкоплечими, съ хорошо развитой грудью, 
мускулистыми руками, худыми ляшками и большой головой (долихо
цефалы). Плечи его несколько приподняты, а узшя ступни ногъ пло
ски къ, оконечности, вследств1е привычки ходить безъ обуви. Боль
шие открытые глаза, низшй, но широшй лобъ, коротшй и круглый 
носъ, курчавые волосы и толстыя губы,—вотъ обпця черты, встречаю
щаяся на памятникахъ. Цветъ кожи, повидимому, разнообразился отъ 
светлокоричневаго и почти белаго у высшихъ классовъ населешя, 
особенно у женщинъ, до темнокоричневаго у остальной массы народа.

Въ нынешнихъ потомкахъ народа фараоновъ—ф е л л а х а х ъ  до 
сихъ поръ проглядываетъ основной египетсшй типи: они, особенно 
ихъ женщины, носятъ на себе отпечатокъ своихъ предковъ; тотъ же 
разрезъ черныхъ, глубокихъ и блестящихъ глазъ, полуприкрытыхъ 
длинными ресницами, те же дугообразный брови, тотъ же мясистый 
носъ, толстыя губы, круглый подбородокъ и гибшй станъ. Другое 
племя—копты (которыхъ арабы въ насмешку называютъ фараонами,
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э'фираунъ), хотя и выродивппесся подъ вл1яшемъ иноземныхъ наше- 
ствШ и въ значительной степени примешавшие къ основному египет
скому типу разнообразныя этнографичесшя наслоетя, вопреки мнЪ- 
нш Шамполлшна *)> все таки, подобно феллахамъ, должны быть раз- 
сматриваемы какъ потомки фараоновскаго народа, гЬмъ более, что 
даже въ ихъ внешнемъ облике заметны характерные черты ихъ пред- 
ковъ, изображенныхъ на памятниках1̂ . Языкъ ихъ, безъ всякаго сом- 
н'Ьшя, происходитъ отъ древне-египетскаго языка, тесная связь кото- 
раго, по даннымъ сравнительнаго языкознашя, съ языками семитиче- 
скимъ и, отчасти, арШскимъ, заставляетъ предполагать близшя отно- 
ш етя, существовавнпя некогда между египтянами и народами индо
европейской и семитической семьи.

Борьба съ наводнешями научила пришельцевъ регулировать те
ч ет е  р’Ьки и справляться съ местными неудобствами: ц'Ьлымъ рядомъ 
воздвигнутыхъ ими искусственныхъ сооружетй они сделали безвред
ными слишкомъ сильные разливы Нила и окрепшая почва явилась 
удобной для земледЪльческихъ занятШ. Страну они свою называли 
не Египтомъ, а К е м и (Kimit, у евреевъ Misraim, у ассир1янъ Mussur, 
у арабовъ Misr, у турокъ Misir, у древнихъ персовъ—Мудрайя), т. е. 
черноземомъ въ отлич1е отъ более светлой почвы соседней пустыни.

Необходимый работы по ирригащи, вытекавппя изъ физическихъ 
условШ нильской долины, плодород1е которой находилось въ зависи
мости отъ работъ, оказали на исторш Египта столь решительное вл1я- 
т е , что ихъ невозможно игнорировать. Система общественныхъ ра
ботъ, регулирующихъ и развивающихъ благодетельные эффекты на- 
воднешй, образуетъ здесь стройное целое, объединяющее составныя 
части необходимой связью и комбинирующие ихъ отдельный действ1я 
на всемъ протяженш отъ пороговъ СЛены вплоть до моря. Достаточно 
одной части работы не быть исполненной, чтобы все остальныя части 
очутились въ опасности. Пусть только одна какая либо провинщя 
вверхъ по теченш реки допуститъ свои каналы заполниться иломъ, 
прекратить поддержаше ихъ въ полной исправности, равновеше ока
жется поколебленнымъ и для другихъ провинщй, и урожай будетъ 
испорченъ на громадномъ протяженш, можетъ быть даже во всей 
стране.

Необходима всюду одинаковая бдительность, необходимо, чтобы 
въ целомъ системы и въ отдельныхъ ея проявлешяхъ царствовало 
одно общее направлеюе и чтобы всеми управляла одинаковая дея

*) Cliampollion Figeac «Egyple ancienne>, p. 27.
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тельная энерпя. Ни одинъ народъ не доводили до такихъ широкихъ 
размйровъ повиновешя царской власти, не возносили самаго понятая 
ея на такую высоту, не признавали за ней столь упорно божествен- 
ныхи свойстви. Объясняется это, конечно, темн, что ни одини народи 
не испытывали настолько интенсивно необходимости ви ней всюду, 
где дЪло касалось условШ матергальной жизни и производства всего 
необходимаго для пропиташя. Общественная собственность народа, 
Нили, наводняли всю землю сразу , и одинаково, и раньше, ч%мн гео
метры вымерили и расценили землю, они обратили ее ви коллектив
ную собственность. Ирригащонные каналы, необходимые для землё- 
дМ я, тами, где эксплуатащя почвы перешла зону регулярныхн на- 
воднетй, могли быть вырыты и поддерживаемы только множествоми 
рабочихи, трудившихся вместе.

Переди земледельцами Нила стояла альтернатива: быть всеми 
равными или всеми быть рабами одного повелителя, туземнаго' или 
иностранца. Жителями первобытнаго Египта диллема была разрешена 
во второми смысле и они все превратились ви рабови (?). Понятая 
эволюцш, прогресса, были бы лишены смысла, если бы си первыхн 
своихи шагови на исторической сцене человечество уже умело ви 
самыхн трудныхи услов1яхи разрешать проблему добровольной соли
дарности ви ея наивысшихи формахн *).

Культурное развитае Египта, каки увидимн ниже, преследуети 
чисто практическая цели; высипя задачи и духовное творчество были 
мало понятны, древнему египтяцину, который не моги возвыситься до 
отвлеченныхи умствовашй, создавая ви границахи, поставленными 
его натурой лишь достойныя удивлешя величественные памятники* 2).

Здесь были на лицо все благопр1ятнейппя услов1я для быстраго 
и- непрерывная роста органически сцлоченнаго государства, создав
ш ая на берегахи священной реки одини изн крупныхи очагови ци- 
вилизацш, ви котороми культивировались туземные и пришлые эле
менты культуры. Первобытное населеюе древнейшая Египта до по- 
корешя его цришельцами, значительно изменившими этнографиче- 
сшй типи туземная населетя, по своими сцщальнымн особенностями, 
представляло некоторые зачатки того порядка вещей, который укоре
нился среди обитателей историческаго Египта. Огромное многолюд
ство, относительно кротше нравы мирными скотоводови, сильно раз
вивающееся чувство стадности, ведущее ки утрате воли и ви то же

*) Metchnikoff, loc. cit, 197—198; Elisee Reclus «Houvelle Geographie Universelle». 
y. X; cp. Lenormant, «Histoire ancienne», 117—118.

2) Meyer, «Geschichte des alten Egyptens». 27. •
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время къ неизбежному исходу—единоличному управление, отсюда 
органически воспитанный въ течете многихъ вековн дисциплина и 
посдушате народныхъ массъ,—подготовляли крупное политическое 
завоевате и богатую почву для создашя грандтзной цивилизащи *)•

Терпеливо переносили египтянинъ жизненную невзгоду, рабо
тали не складывая руки, слепо подчинялся своими царями и строили 
ими пирамиды. Хотя они чуждался иноземцевн и предпочитали жить 
таки, каки жили его предки, однако духи предпршмчивости и жажды 
новизны брали всегда перевесн нади духоми упорнаго консерватизма, 
который ви виде понятнаго историческаго противореч1я моги отлично 
уживаться си прогрессивными стремлешемп интеллектуальной расы. 
Египтяне обладали крупными достоинствами, который выгодно отли- 
чаюти этоти народи оти остальныхн исчезнувшихи нащй Востока. 
Изумительное трудолюб1е, стойкость характера, практически смысли, 
наклонность ки строгой дисциплине, религюзность—эти черты отра
зились си лучшей стороны на ихи цивилизащи, но они не могути 
быть поставлены на ряду си другими народами древности, неизме
римо превосходившими ихи своими природными дарованьями, а по
тому и цивилизащя эта оказалась не столь плодотворною. По словами 
Эрмана* Египети всегда играли второстепенную роль во всем1рной 
исторш и развитте его духовной жизни ознаменовалось не особенно 
выдающимися результатами, а потому позволительно предположить, 
что предки теперешнихи феллахови не слишкомн много превосходили 
своихи потомкови. Только то, чемп ныне отличаются феллахи—не
утомимое трудолюб1е и сноровка, способность ки разнообразной обла
сти техники—создало велич1е этого племени ви отдаленный эпохи * 2).

Никогда не решались египтяне признать что либо отжившими 
ви своеми языке, письменности, государственныхн учреждешяхн, 
нравахи и обычаяхи: уважеше ки старине не имело у нйхи границн. 
Конечно, время брало свое, возникала потребность новыхи порядкови, 
изменялись воззрешя, вследств1е ли собственнаго опыта или чуже- 
земныхи вл1яшй, но допуская какое либо нововведеше, они тщательно 
сохраняли и то, что оно призвано было заменить.

Этоти крайшй консерватизми особенно резко проявлялся ви 
области релипозныхн веровашй, о которыхп мы подробно поговорими 
впоследслше при обозреши релиии, миеологш и теологическихи умо- 
зренШ этого народа и тогда же отметимн начавппеся зачатки про
гресса ви указанной сфере.

!) Клингенъ, цит. соч. У, 290.
2) Эрманъ, «Die Pluralbildung im Aegyptischen», 41.
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Существуетъ мнете, что жители фараоновскаго Египта пред
ставляли изъ себя нарбдъ въ высшей степени серьезный, сосредото
ченный и замкнутый, который быль всегда занять мыслью о будущей 
жизни, придавая земному существование совершенно ничтожное зна- 
чеше и взирая на него, какъ на неизбежное бремя. Однимъ словомъ, 
проводится нечто въ роде известной параллели и противоположности 
жизни земной, плотской и жизни загробной, духовной, изъ коихъ 
последняя превосходила будто бы первую въ м1росозерцанш народа. 
Мнете это безусловно ошибочное: древте египтяне были веселымъ, 
бодрымъ народомъ, съ необыкновенно живымъ жизнерадостнымъ чув- 
ctBOMb и наивной верой въ лучшее будущее. Они возсылали богамъ 
молитвы о сохранеши жизни и о продолженш ея „до совершенней
шей старости ста десяти летъ“.

Въ связи съ.наклонностью къ веселью мы встречаемъ въ народе' 
склонность къ веселымъ щуткамъ и остротамъ, часто переходящимъ 
границы прилич1я. Даже едкш речи и колкости были въ чести среди 
народа и даже въ молчаливыхъ камерахъ гробницъ слышится говоръ 
болтливой толпы !). Дюяъ АлександрШсшй говорить, что свойствен
ный египтянамъ остроум1е и насмешливость доходили въ Алексан
дрой до необузданной дерзости; с'амыя сильныя особы, даже самъ 
императоръ и люди, осыпавшие ихъ благодеяшями, не были изба
влены отъ насмешекъ и никакая опасность не могла удержать але- 
ксандр1йцевъ отъ этой склонности * 2).

Къ числу племенныхъ пороковъ египетскаго народа, которые 
ясно выставляетъ намъ многовековая истор1я страны фараоновъ, сле- 
дуетъ отнести жадность къ нДживе, низкопоклонство передъ высшими 
и высокомерное чванство передъ низшими, коварство, зависть и сла- 
столюб1е. Нащональный характеръ египтянъ казался и грекамъ и рим- 
лянамъ странной смесью противоречивыхъ и большею частью, непрь 
ятныхъ и дурныхъ свойствъ. Ихъ умъ и OCTpoyMie вошли въ пого
ворку въ римскую эпоху; остроты ихъ славились своею меткостью и 
колкостью, а также и непристойностью; ихъ наглость и надменность, 
дерзость и безстыдство въ речахъ считались безпримерными въ Риме. 
Они были способны на самыя отважныя дела и въ то же время тер
пеливо переносили рабство. Они были сладостр.астны и изнежены, но 
съ изумительной твердостью переносили пытку 3).

*) Бругшъ, дит. соч. 83.
2) Д1онъ Александр. 367; ср. Philo leg. ad. 570. ■
3) Intpp. Martial IT, 42, Plin. paneg. c. 31; Herodian. I, 17; Juv. XV, 45.
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Конечно, характеристика, данная египтянамъ классическими писа
телями, относится къ позднейшей эпохе, когда Римъ объединилъ подъ 
своею властью весь известный тогда Mipb, переливая въ него элементы 
греко-римской культуры, но тЪмъ не- менее основныя черты древне- 
египетскаго нащональнаго характера въ общемъ переданы правильно.

Если исключить нисколько несущественныхъ чертъ, восприня- 
тыхъ отъ победителей и, такъ сказать, привитыхъ извне, то нрав
ственный обликъ устойчивой расы, въ сущности, является однимъ .и 
темъ же какъ въ эпоху императорскаго Рима, такъ равно и въ отда
ленную эпоху пирамидъ.

С о с л о в ’1я. До сравнительно недавняго времени Египетъ приво
дился обыкновенно наряду съ Ищцей, какъ образецъ кастовой орга- 
низацш, но теперь, благодаря трудамъ египтологовъ, выяснилось, что 
свидетельства классическихъ писателей и, следовательно, основывав
шаяся на нихъ утверждешя старыхъ ученыхъ, относительно существо- 
вашя въ древнемъ Египте наследственныхъ кастъ, должны быть 
оставлены, какъ неверный, потому что вовсе не подтверждаются источ
никами. /

• Хотя наследственность занятай была общимъ правиломъ въ фа- 
раоновскомъ Египте и сынъ наследовалъ часто занятая отца, но 
обстоятельство это, которое замечается въ массе другихъ обществъ, 
никоимъ образомъ не доказываешь, чтобы наследственность занятай 
была безусловна и всеобща. Египетсшй народъ не былъ строго раз- 
деленъ на касты и потому последнее слово было бы правильнее пере
вести словомъ „корпоращя", какъ это делаютъ некоторые изъ совре- 
менныхъ ученыхъ (Амперъ).

А если не было кастъ, т. е. безвыходныхъ замкнутыхъ сословШ 
съ наследственностью занятай, съ которыми каста гораздо более 
имеешь связи, чемъ съ релипозными веровашями, то значить въ на
роде фарооновъ не могъ развиваться и кастовый духъ, доведенный 
до индийской резкости.

Въ египетскомъ обществе могли, конечно, образоваться семей
ства и отдельные роды, которые становились носителями определен- 
ныхъ и наследственныхъ призвашй, но о замкнутости последнихъ не 
можешь быть и речи.

Единственная каста, о существоваши которой въ Египте дей
ствительно можно говорить, была каста жрецовъ, однако и ея полное 
образоваше, какъ увидимъ ниже, должно быть отнесено лишь къ 
позднейшему першду египетской исторш.
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1. Жрецы. Въ Египте, какъ въ большей части первобытныхъ 
государств, характеристической чертой общественнаго быта было 
прёобладаше жр е ц о в ъ ,  каста котбрыхъ, достигшая большого значе- 
шя въ эпоху Рамессидовъ, считалась почетнейшей и своимъ пре
обладающими вл1ятемъ господствовала надъ остальными сослов1ями.

Занимая выспия должности по всеми отраслями управлешя и 
составляя въ государстве нечто въ роде привилегировонной знати, пре
следующей свои кастовые интересы, жрецы были поставлены въ ташя 
услов1я, что независимо отъ настоящаго своего призвашя, имели воз
можность вл1ять на весь строй государственной жизни и даже давать, 
последней известное направлете. *

Совершенная независимость положешя ихъ сослов1я обезпечива- 
лась и теми, что последнее владело особыми участками земли, осво
божденными отъ налоговъ и податей и составлявшими около трети 
плодороднаго пространства Египта.

Дабы закрепить за собой эту собственность и сделать ее нена
рушимой, жрецы выставляли ее подаркомъ богини Изиды (см. Рели- 
.пя), которая во время своего пребывашя на земле назначила ими 
третью часть государства. Здесь мы встречаемся съ первыми во все- 
м1рной исторш теоретическими оправдашемъ притязашй духовенства, 
только последнее ссылается на египетскую богиню, тогда какъ рев
ностный поборники „божескаго царства", папа ГригорШ УП основы- 
ваетъ свой притязатя на мнимомъ „даре Константина", будто бы 
лодарившаго западную римскую имперш папе Сильвестру 1-му.

Въ обоихъ случаяхъ, истинная подкладка собъшй мало чемъ раз
нится одна отъ другой.

Въ большинстве случаевъ названные земельные участки были 
отдаваемы въ аренду частными лицамъ, а получаемый съ нихъ до
ходи шелъ въ пользу какъ того храма, отъ котораго зависели земли, 
такъ равно и на содержаше жрецовъ.

~ По словами греческихъ писателей, служители боговъ ничего не 
тратили изъ собственныхъ имешй, такъ какъ каждый изъ нихъ по
лучали свою порцпо пищи и напитковъ.

Главою жреческаго сослов1я- являлся первосвященники (нечто 
вроде naTpiapxa)—важнейшее лицо въ государстве после царя.

Служители культа распадались на несколько категорий, более 
или менее почетныхъ,* смотря по божествами, которыми они служили 
и по, роду занятШ. Но далеко не все изъ нихъ совершали богослу- 
жеше: одними поручались только заботы о предварительныхъ приго- 
товлешяхъ къ жертвоприношенно, друпе заведывали музыкой при
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различныхъ религюзныхъ празднествахъ и церемошяхъ, третьи вы
полняли низпия обязанности: носили во время священныхъ про- 
цесшй статуи боговъ, заботились о чистоте жертвенныхъ сосудовъ 
и т. п.

Сверхъ того, для жрецовъ, какъ для главныхъ посредниковъ 
между небомъ и землей, существовало нисколько степеней посвяще- 
шя въ тайны религш и каждый служитель бога могъ проходить ихъ 
не иначе, какъ одну за другой.

Какъ только что указано, значеше жрецовъ зависало отъ той 
категорш, къ какой они принадлежали, но достигшихъ высшей , сте
пени посвящетя всегда было очень немного. Въ эти же релипозныя 
тайны посвящались вступивппе на престолъ цари и кроме после д- 
нихъ не могли быть открыты ни одному лицу другого сослов1я. 
Только въ позднейшее время отъ этого правила стали делаться 
отступлешя, но и тогда свЪтсше люди допускались лишь къ низшимъ' 
степенямъ посвящетя.

Что касается этого тайнаго учешя, приписываемая жрецамъ, то 
мнопе ученые сомневаются даже въ его существованш, а если бы оно 
и было на самомъ деле, то мы не можемъ судить . о немъ и выну
ждены отыскивать его. следы въ различныхъ более или менее отры- 
вочныхъ текстахъ, что, въ свою очередь, представляетъ крайне небла
годарную задачу, такъ какъ египетсше религюзные тексты вообще 
нелегко поддаются понимашю.

Смыслъ многихъ изъ нихъ, по всей вероятности, умышленно до 
такой степени затемненъ, что лишь комментарш позднейшая вре
мени проливаютъ на нихъ некоторый светъ и хоть несколько помо- 
гаютъ разобраться въ мистическихъ надписяхъ, предназначенныхъ 
для выражешя тайнъ религии

Должности свои жрецы передавали обыкновенно по наследству 
и одинъ изъ сыновей являлся преемникомъ своего отца, проч1я сы
новья примыкали къ числу соискателей теплыхъ жреческихъ местъ, 
хотя принцишально, особенно въ рантя эпохи египетской исторш, 
никто не могъ быть лишенъ права домогаться такого места и кор
миться отъ народнаго благочесыя.

Если представить себе все эти отношетя, то становится понят- 
нымъ, что, несмотря на кажущуюся равноправность кандидатовъ, ка
стовый характеръ жречества, всегда сильная й вл1ятельнаго, посте
пенно прокладывалъ себе путь къ полнейшей обособленности и зам
кнутости отъ остальныхъ классовъ нас&лешя. Точно также оказы
вается, что наряду съ жрецами, пользовавшимися постоянными дохо
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дами, всегда существовало громадное число такихъ служителей бо
говъ, которые не имели определенной и постоянной шиентелы.

При наличности указанныхъ отношешй, имъ чрезвычайно по
лезны были различный практичесшя знашя, въ особенности искусства 
письма и зодчества. Въ самомъ деле, можно, полагать, что проекты 
и рисунки здашй, служившихъ преимущественно релипознымъ це- 
лямъ, какъ то храмовъ, усыпальницъ, пирамидъ и проч., равно какъ 
и скульптурный украшешя и живопись на нихъ принадлежали жре- 
цамъ, которыя одни обладали необходимыми для того познашями.

То же самое можно сказать о научной деятельности служителей 
египетскихъ боговъ.

Для заняты такими искусствами, и науками ни одно сослов1е 
страны фараоновъ не располагало въ такой мере досугомъ, какъ 
вполне обеспеченное жречество, которое, какъ сказано, позднее обра
зуете здесь уже совершенно замкнутую касту съ исключительной 
привилепей служешя культу *).

Постепенно скоплялись въ ея рукахъ огромный богатства, темъ 
более, какъ мы уже знаемъ, во владенш жреческой корпорацш на
ходилась большая часть недвижимостей, за которыя не уплачивалось 
никакихъ налоговъ.

Ниже будете выяснено, что на долю боговъ выпадала значи
тельная часть военной добычи и контрибущи, наложенной на побеж
денная врага,4 не говоря уже про массы пленныхъ, обращавшихся 
въ рабство и предназначавшихся для занятШ при храмахъ и для об
работки священныхъ земель.

биванскому богу . Аммону (см. Релипя) принадлежало въ одной 
столице около сотни домовъ съ садами, а въ остальномъ Египте,— 
обширныя полевыя угод1я, леса, звериныя и рыбныя ловли. Масса 
сокровищъ выманивалось жрецами и на остальныя храмы, которыхъ 
настроили безъ сче.ту по всей стране для столь же безчисленныхъ 
боговъ.

Нечего и прибавлять, что управлеше этими многочисленными 
имешями, составлявшими настоящее государство въ государстве, на
ходилось всецело въ рукахъ служителей того или другого божества, 
которые, прикрываясь его именемъ и не будучи отнюдь свободными отъ

*) Хёремонъ, стопкъ у Порфпр1я говоритъ, что уважете, оказываемое египетскимъ 
жредамъ, основывалось на томъ, что, отказавшись отъ всякаго земного труда, они посвя
тили свою жизнь созерцанпо и познанно божества. Ихъ походка медленна, ихъ видъ 
серьезенъ; они никогда не смеются, снисходя лишь иногда до улыбки. См. Fragm. Hist. 
Graec. изд. Didot, III, 491—498 и Буасье «Religion romaine», т. I, 357.
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духа любостяжашя, управляли этими имЪтями по произволу и наби
вали свою и безъ того толстую мошну, что называется, за милую душу.

Духовная власть, отделившись отъ светской, въ большинстве слу- 
чаевъ, превращается въ ея злейшаго врага и лишь Въ виде исключе- 
шя, и то при особыхъ, благоприятно сложившихся историческихъ обстоя- 
тельствахъ между обеими властями можетъ установится известная со
лидарность „трона и алтаря".

Это верно теперь и еще более было верно две тысячи летъ на- 
задъ, когда, начиная съ эпохи XI-й династш, египетсте жрецы на- 
чинаютъ мало по малу вырывать у фараоновъ прерогативы духовной 
власти последнихъ, а къ концу эпохи Рамессидовъ они вполне, за
брали въ свои цещая руки то,- чего лише'на была власть светская,— 
повиновешя „не за страхъ, но и за совесть".

Преследуя свои кастовые интересы, отлично умея скрывать волчьи 
мысли подъ овечьими шкурами и фабрикуя для массы елейно-архео- 
логичесте идеалы, жрецы искренно презирали свой народъ и находили 
выгоднымъ держать его въ постоянной слепоте, укрепляя всеми спо
собами цепи невежества и безответнаго слепого поклонешя измучен- 
ныхъ и приниженныхъ классовъ, тяжелую участь которыхъ отказы
валось понимать ихъ зачерствелое, постное сердце...

Каждый разъ, когда заносилось въ страну какое нибудь верова- 
ше и механически примыкало къ старому, всегда находились тате 
жрецы, которые съ радостью открывали ему двери, - потому что это 
усиленно содействовало ихъ престижу, ихъ славе и укрепляло их ъ. 
власть надъ суевернымъ и, въ позднейшую эпоху, нравственно раз- 
венчаннымъ народомъ.

Какъ уже было упомянуто, жрецы занимали большинство выс- 
шихъ государственныхъ должностей и въ то же время являлись почти 
исключительными носителями высшихъ знашй: не слагая съ себя ду- 
ховнаго сана и сопряженныхъ съ этимъ саномъ релипозныхъ функ- 
щй, они могли быть судьями, врачами, архитекторами, начальниками 
провинщй и полководцами. Такимъ образомъ жречесшя должности, 
по крайней мере, первоначально вовсе не имели исключительности, 
а часто соединяясь одни съ другими, такъ что одно и то же лицо 
могло носить титулъ жречесюй, военный и граждансшй *)• ‘

Представители египетскаго духовенства жили въ здашяхъ, при- 
надлежащихъ къ храмамъ техъ божествъ, которымъ они служили щ * I

J) Fr. Lenorman «Marmel d’histoire ancienne de TOnent jusqu’aux guerres Mediques».
I vol. p. 149.
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по свидетельству греческихъ писателей, должны были соблюдать обя
занности, предписанный членамъ ихъ сослов1я. Законъ требовалъ, 
чтобы они брили возможно чаще волосы на всемъ теле, а голову и 
брови черезъ каждые два дня, далее жрецамъ вменялось въ неук
лонное исполнеше купаться дважды въ день и дважды въ ночь, по
чему при каждомъ храме, вблизи котораго они жили, неизбежно на
ходился прудъ. Имъ воспрещалось употреблять въ пищу рыбу и сви- 
нийу, а равно не дозволялось и многоженство, которое, какъ кажется, 
было распространено среди высшихъ классовъ.

Въ определенные дни жрецы обязаны были поститься, при чемъ 
постъ соблюдался самый строгШ. Они не имели права носить шерстя- 
иыхъ изделШ, а должны были довольствоваться холщевымъ халатомъ 
и легкими сандал1ями изъ папируса. Последнее запрещеше вызыва
лось темъ, что служители культа обязаны были соблюдать важней
шую внешню добродетель—опрятность. То же самое значеше имело и 
бритье волосъ. На египетскихъ картинныхъ изображешяхъ всегда 
можно узнать жреца по бритому темени и лицу.

Объ ихъ одеяшяхъ при богослужении будетъ сказано ниже.
Стремлеше къ внешней чистоте и опрятности составляло одну 

изъ характерныхъ чертъ египетскаго жречества: животныя, обречен
ный на заклаше, осматривались жрецами не столько для того, чтобы 
узнать, здоровы ли они, сколько для того, чтобы по внешнимъ при- 
знакамъ судить о ихъ чистоте, т. е. обращалось внимаше на одну 
обрядовую сторону.

Везде, где народъ не успелъ еще освободиться отъ наложен
ными на него оковъ, духовенство распространяло свои предписатя 
далеко за пределы священныхъ предметовъ на всевозможный MipcKin 
отношешя, устанавливая законы для образа жизни, пищи, опрятности 
и наблюдая за ихъ исполнетемъ.

Въ древнемъ Египте мы находимъ целый рядъ такихъ поста
новлен] й, который изъ страны фараоновъ перешли къ евреямъ и 
частью исполняются ими до сихъ поръ; такъ,. напримеръ, обычай обре- 
зашя несомненно египетскаго происхождешя и былъ усвоенъ евреями 
въ виде подражашя *).

Можно думать, что обрезаше, какъ древнейший халдейскШ обы
чай, существовавший задолго до ухода Авраама изъ Ура, было заим
ствовано евреями изъ Месопотамш, а не изъ страны фараоновъ. По
ложительно этого вопроса мы здесь не решаемъ за отсутств1емъ 
данныхъ.

Ц Фр. Кольбъ «Исторхя человеческой культуры», т. I, стр. 95.
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Такое громадное вл1яше духовенства въ Ерипте объясняется 
темъ, что это было самое образованное изъ всЪхъ сословШ страны, 
тесно сплоченное, объединенное однимъ и темъ же корпоративнымъ 
духомъ и являвшееся главнымъ посредникомъ въ сношешяхъ съ бо
гами, на алтари которых#» релипозный египетсшй народъ несъ боль
шую часть своего матерхальнаго и духовнаго богатства.

Служители боговъ имели особыя богословсшя школы или кол- 
легш-’въ которыхъ самыя знаменитыя находились въ Эивахъ, Мем
фис^ и Гел1ополисе (Ану).

2 . Воины. Следующими по значенью представляется с о с л о в 1 е 
в о и н о в ъ, пользовавшееся въ древнемъ Египте болынимъ уваже- 
шемъ, ч'Ьмъ имЪетъ названный классъ въ клерикальныхъ государ- 
ствахъ, такъ какъ богатая и цветущая лента нильскаго оазиса, будучи 
окружена полудикими воинственными племенами, представляла для 
посл'Ьднихъ сильную приманку.

Военное сослов1е зависало исключительно отъ царя и темъ са
мыми давало ему силу, безъ которой онъ сделался бы простыми 
оруд1емъ въ рукахъ вл1ятельнаго и неуязвимаго жречества. Перво
начально въ Египта не было постоянной армш и ее заменяло народ
ное ополчете, созываемое въ минуту опасности, когда государству 
грозило иноземное нашеств1е, но уже начиная съ эпохи YI-й дина
стии мы можемъ отметить появлеше регулярныхъ войскъ, развитее 
которыхъ и въ позднейшее время шло въ ногу съ развиыемъ опол- 
ченскихъ дружинъ, составлявшихъ роди местныхъ войскъ данной 
области.

По мере того, какъ страна фараоновъ выходила изъ политиче- 
скаго ничтожества, объединяясь этнографически и территор1ально и 
постепенно устраняя элементы междоусоб1я и разделения, которые 
бродили еще въ неокрепшемъ организме государства, нащональное 
постоянное войско начинаетъ проявлять свою живую мощь, являясь 
однимъ изъ важнейшихъ ферментовъ въ только что отлившимся го- 
сударственномъ теле Египта.

Законъ, пытаясь приспособить государственную организацно къ 
услов1ямъ натуральнаго хозяйства, перенесъ на одну часть насе- 
лешя воинскую повинность, какъ привилепю и соединилъ съ нею 
наделъ землею, который, какъ и военное звате, переход и лъ по на
следству. Законодатель, очевидно, имелъ въ виду помощью указан
ной меры и матер1альными выгодами, ею доставляемыми, привязать 
военное сослов1е къ государству и, создавая такимъ образомъ нащо-
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нальную армыо, не иметь надобности прибегать къ наемникамъ, а съ 
другой стороны считалъ цйлесообразнымъ вверить рхранеше государ
ства людямъ, владйющимъ недвижимой собственностью, къ защите 
которой они должны были прилагать вей уешпя.

В отъ какимъ образомъ сослов1е египетскихъ воиновъ сделалось 
владельцами поземельной собственности,—преимущество, разделяемое 
имъ съ царями и духовенствомъ. Для нихъ, следовательно, воинская 
повинность не была несчастной случайностью, какъ для рекрутъ, по- 
ставляемыхъ низшими классами населешя, а являлась выполнешемъ 
наследственной повинности.

В.о владйши военнаго сослов1я находились, какъ сказано, пожа
лованный ему ленныя поместья, приблизительно въ три съ полови
ной гектара каждое (гектаръ=0,91533 русской десятины) или, по Ге
родоту, двенадцать аруррвъ, которые были освобождены отъ всякаго 
рода налоговъ и передавались по наследству по прямой или боко
вой лиши, подъ услов1емъ поголовной личной службы въ строю, при- 
чемъ все собственники поземельнаго имущества * вносились въ осо
бые списки, хранившиеся у военнаго начальника нома (области).

Въ мирное время- лишь небольшая часть сослов1я воиновъ при
зывалась на службу отчасти въ гвардш фараона, а главнымъ обра
зомъ въ пограяичныя местности биваиды и Дельты, где лежали от
веденный имъ земли, но въ случай войны они выступали поголовно 
вей, исключая тйхъ изъ нихъ, которые могли сослаться на старость, 
болезни и т. п. причины, освобождающая отъ строевой службы, да и 
тутъ отецъ слишкомъ старый, чтобы служить самому, заменялся сы- 
номъ, а за неимйшемъ его ближайшимъ родственникомъ.

Призывъ на службу этихъ людей производился всегда очень 
•быстро, потому, что исправность и быстрота -были тутъ обусловлены 
если *не храбростью и не сознатемъ долга, то во всякомъ случай 
личнымъ интересомъ: всяшй, кто не явился бы тотчасъ по первому 
призыву, былъ бы лишенъ поместья, а. семья его ввергнута въ ни
щету О-

Такимъ образомъ земельное имущество военнаго сослов1я нельзя 
безусловно разематривать какъ аллодаальную собственность, которой 
онъ могъ распоряжаться по произволу; скорее это была собственность 
бенефищальная, т. е. такое поземельное имущество, которое въ сущ
ности находится только въ пользованш владельца, хотя бы и не 
въ срочномъ.

х) Maspero «Lectures historiques», 1900, 64.
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Въ конце концовъ, закрепленная обычаемъ привилегия прини- 
маетъ характеръ безусловной наследственности: .какъ и у насъ на 
Руси, „почместья“ и „вотчины" мало по малу стали здесь синони
мами, хотя государство не отказывалось отъ своего „retrit feodal", а 
разъ даже и практически напомнило о срочности жалуемыхъ земель, 
когда фараонъ Псаметихъ I (XXVI динасыя) отказался возвратить 
военному сословш земельный владешя, конфискованный эеюплянами.

Къ несчастш для страны, нервъ военнаго могущества Египта 
былъ въ это время уже прорванъ и нацюнальное войско начало 
исчезать подъ наплывомъ наемниковъ. Оскорбленное предпочтешемъ 
последнихъ фараонами и лишенное земельной собственности сослов1е 
воиновъ, въ количестве двухсотъ тысячъ, удалились изъ Египта для 
основатя поселетй по ту сторону водопадовъ (см. исторш Египта 
въ СаисскШ перщцъ).

Возможность такого массоваго выселешя служить доказатель- 
ствомъ исключительнаго положетя военной корпорации Вместе съ 
темъ эта катастрофа является поворотной точкой для исторш Египта *)> 
хотя, быть можетъ, явлеше это, до известной степени, было неизбеж
ное: могущество войска и могущество народа должны развиваться 
совместно и другъ черезъ друга, во всехъ отношешяхъ равномерно.

А разъ къ концу египетской исторш было порвано съ нацшналь- 
ными традищями и греко-карШсше наемники сделались скорее ору- 
д!емъ царей, чемъ защитниками народа, то существоваше нащональ- 
ной египетской армш, какъ особой корпоращи, слоя^ившейся долгимъ 
историческимъ путемъ, при наличности указанныхъ услов1й, было бы 
анахронизмомъ.

О военномъ искусстве египтянъ мы будемъ говорить впослед- 
ствш, а пока заметимъ здесь, что нащя эта менее всего отличалась 
воинственностью. Страна ихъ была не обширна, но матер!альными 
своими богатствами могла вполне удовлетворить потребностямъ ея 
обитателей; съ севера и востока ограящало ее море, съ запада—пес
чаная степь. Конечно, были у египтянъ не совсемъ пр!ятные соседи, 
но находились они въ такомъ варварскомъ состояши, что серьезной 
опасности съ ихъ стороны не представлялось.

Еще Дюдоръ совершенно основательно виделъ въ этомъ счаст- 
ливомъ стеченш обстоительствъ главную причину того, что поддан
ные фараоновъ въ течете долгаго ряда столеый не имели поводовъ 
слишкомъ прославиться своимъ оруж1емъ. Быть моя^етъ военная до-

Ц М. 1енсъ «Военное Д'Ьло и народная жизнь», 1898, II, 35.
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блесть не.лежала въ самой природе египтянъ и если когда нибудь 
они и проявляли ее, то въ большинстве случаевъ не иначе, какъ при 
содействии значительнаго числа чужеземцевъ.,

. Не отличаясь воинственностью, подданные фараоновъ, естественно, 
не любили военной службы, а египетсше писатели, какъ увидимъ ниже, 
находили, въ б£дств1яхъ солдатской, жизни неисчерпаемый источникъ 
для сатиры.

Они изображали воина еле живымъ отъ голода и жажды, обор- 
ванцемъ, переносящимъ побои за малейшую оплошность, который 
изб’Ъгаетъ смерти отъ стрелы врага только для того, чтобы погибнуть 
отъ утомлешя въ походахъ, и этой нелестной картине противопоста
вляли безпечальную.жизнь „писаря“ (подъячаго, чиновника), протекав
шую спокойно среди изобшпя и почета'

Не зная, насколько нарисованная египетскими книжниками кар
тина соответствовала действительности, трудно, конечно, выводить за- 
юиочеше о положены военнаго класса въ древнемъ Египте, но, что 
сослов1е воиновъ, по характеру своей службы, оказывая самое реши
тельное влшше на развипе могущества государства, находилось въ 
то же время въ подчиненномъ положенш относительно гражданскихъ 
властей и что при подобномъ положенш делъ ему жилось, действи
тельно, не легко—это говоримъ утвердительно.

Въ стране фараоновъ образовалось гораздо более гибельное не- 
соответств1е между общественными» положешемъ классовъ, чемъ въ 
остальными государствахъ древняго Востока, и въ особенности, въ 
позднейший перюдъ исторш Египта, была больна арм1я. Очевидно для 
Египта наступали иныя времена—времена глубокаго упадка.

Обезсиленная четырьмя веками непрерывныхъ войнъ, страна по
теряла способность къ мало мальски серьезному сопротивление, а на- 
селеше, уменьшенное военными наборами, не обладало уже энерпей 
преяшихъ летъ. Подъ наплывомъ греческихъ и карШскихъ наемни- 
ковъ быстрыми шагами шло разложеше нащональной египетской 
армш, разложеше, закончившееся гращцозной эмигращей въ Oeionm 
и подготовившее окончательное падете монархш фараоновъ.

Эта массовая эмигращя въ тотъ моментъ, когда истощенная 
страна наиболее .нуждалась въ сохранены своихъ силъ, пагубно отра
зилась какъ на внутреннемъ благосостоянш египетскаго государства, 
такъ и на внешней его политике, которая не могла уже задаваться 
преследовашемъ намеченныхъ ею обширныхъ целей.

Въ ту минуту, когда персидсшя полчища наводнили Египетъ, 
страна не могла защищаться и было достаточно одного ПелузШскаго
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погрома, чтобы сделать Камбиза обладателемъ всей нильской долины, 
жизненная сила которой была уже почти (исчерпана и Египетъ съ 
указанной эпохи, можно сказать, не принадлежалъ более самъ себе.

Подразд'Ьлеше военнаго сослов1я на г е р м о о и в я н ъ  и к а л а- 
с и р 1 я н ъ  (каласирисъ—передникъ изъ прозрачной матерш, имевший 
форму короткой юбки, спускавшейся складками, см. Одежда), какъ 
кажется было родовое или местное, во всякомъ случай оба указан
ный подраздЪлешя составляли лишь разновидности одного и. того же 
сослов1я, до сихъ поръ еще*не выясненный.

Если верить греческимъ писателямъ, то гермоеивяне занимали 
номы (области) Саисъ, Бузирисъ, Пампремисъ, островъ Просопитесъ и 
проч., а каласир1яне—Бубастъ, Танисъ, Мендесъ, Атрибисъ, Себеннитъ 
и нЬк. друг.

Общая числительность регулярныхъ войскъ Египта можно при
нять въ сто тысячъ, но въ действующей армш число ихъ не дохо
дило и до половины указанной цифры. О вспомогательныхъ войскахъ, 
который упоминаются еще во времена Древняго Царства, мы будемъ 
говорить впоследствш.

Итакъ, благодаря земельнымъ наделамъ, воины пршбретали въ 
стране положеше нечто въ роде феодальнаго дворянства, иначе говоря, 
это былъ порядокъ лагеря, перенесенный на общественным отношешя. 
Непрерывный войны и постоянным опасности нападешй извне, воз
мущений внутри страны, рано или поздно должны были вызвать осо
бый военный классъ. Но, конечно, по услов1ямъ своей экономической 
жизни последшй не могъ быть постоянно •/ подъ оруж1емъ, жить не
прерывной лагерной жизнью и потому, какъ сказано выше, въ мирное 
время только часть войскъ призывалась на службу, главнымъ обра- 
зомъ, въ пограничным местности й отчасти въ составъ гарнизоновъ 
городовъ и крепостей.

Жаловаше воинамъ полагалось только тогда, когда они попадали 
на службу въ царскую гвардаю и въ этомъ случае каждый изъ нихъ 
ежедневно получалъ определенную порщю хлеба, мяса и вина.

Владея наделами и обрабатывая ихъ руками слугъ и рабовъ 
или отдавая земельным участки въ аренду, воины кормились отъ 
земледел1я, скотоводства, охоты и рыбной ловли и, естественно, ско
рее тяготели къ своей кормилице-земле, чемъ къ крепости или ла
герю, куда ихъ призывали съ соблюдешемъ известной очереди.

Эти „сборы" бывали подчасъ очень тягостны для зажиревшаго 
дворянства, попавшаго въ марсово колесо и осужденнаго нести строе
вую службу, которую такъ нелестно изображали египетсше писатели.
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Независимо отъ военнаго сослов1я, занимавшаго въ армш боль
шую часть офицерскихъ месть,- въ стране находились и татя войска, 
которыя поставлялись низшими классами населешя.

Участь такихъ рекрутъ была значительно тяжелее участи при- 
вилегированиаго военнаго класса, для котораго, какъ указано, строе
вая служба являлась выполнешемъ наследственной обязанности.

Попадая въ. армио, рекруты эти уводились въ далешя страны 
Сирии и Эеюши и почти никогда не возвращались къ своиму очагу.

Мы еще вернемся къ нимъ, когда у насъ будетъ речь о ком- 
плектованш и внутреннемъ устройстве египетскихъ войскъ.'

Съ воцарешемъ XYIH-ой династш военный классъ получилъ 
такое значеше, какого никогда не имелъ ни прежде, ни после и фа
раоны, v опираясь на многочисленную вооруженную силу, могли вы
ступить на путь иноземныхъ завоевашй.

3. Народъ. Изъ всего того, что намъ передаютъ памятники, 
изображешя, остатки надписей, все древне-египетское населеше мо- 
я̂ етъ быть разделено на две половины: классъ господствующий, по- 
велевающШ и классъ подчиненный, классъ пар1евъ; эти два класса 
противопоставляютъ другъ другу, какъ благородные господа и какъ 
простой народъ.

Последшй нигде не выступаетъ на более светломъ фоне, являясь 
везде только простымъ оруд!емъ въ рукахъ знатныхъ и-богатыхъ; 
его презираютъ—и онъ долженъ довольствоваться темъ, что въ поте 
лица своего и въ грязи своей тяжкой работы добывать себе свое 
скудное пропиташе; съ детства до смерти влачитъ онъ свое убогое, 
безпросветное существовате, находясь вечно подъ угрозою палки и 
крика начальника !).

Народный классъ, заключавший въ себе всю массу трудящагося 
люда, податного и подчиненнаго слоя населешя, въ глазахъ привиле- 
гированныхъ сословгй являлся ни более ни менее какъ „вонючей 
толпой“, предназначенной служить въ качестве рабочей силы и обя
занной трудиться съ утра до вечера ради насущнаго хлеба.

Къ этимъ низшимъ слоямъ принадлежало торго. вое  сосло-  
B i e  и весь трудящийся классъ, начиная отъ з е м л е д е л ь ц е в ъ , — 
самаго почетнаго въ стране рабочаго сослов1я до п а с т у х о в ъ ,  ре
месло которыхъ считалось самымъ-низкимъ; особеннымъ презренхемъ 
награяедался трудъ свинопасовъ, которымъ запрещался не только до- 
ступъ въ храмы, но и всякое смешеше съ другими классами.

Ц Brugsche <Die Aegyptologie» 1891, 77, 80.
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Земледельческое населеше не имело собственныхъ полей, такъ 
какъ согласно закону, владете полевыми угодьями всецело принад
лежало царю и высшимъ классамъ; попадались, конечно, мелше соб
ственники, хозяйничавиие въ своихъ благопрюбретенныхъ участкахъ, 
но, во-первыхъ процентъ таковыхъ былъ самый ничтожный, а во-вто- 
рыхъ, эти собственники покупали только собственно право на поль- 
зоваше землею, которая и практически и принцишально принадлежала 
фараону и имущими классамъ.

По указанными причинами положеше земледельческаго класса 
было весьма печальное, похожее на положеше нынешнихъ феллаховъ, 
которые не имеютъ собственности, но обрабатывают землю въ Египте 
въ пользу властителя. Уже одно то, что земледельцы не имели соб
ственной земли, а жили въ качестве арендаторовъ на чужихъ зем- 
ляхъ—уже одно это делало ихъ людьми полусвободными, находивши
мися въ зависимости отъ крупныхъ землевладельцевъ, которыми они 
обязаны были уплачивать весьма значительный оброки за обрабаты
ваемую землю и исполнять разнаго рода повинности; къ тому же 
земледельцы въ древнемъ Египте не пользовались правомъ свобод
н а я  перехода, будучи прикреплены къ своими арендными участками 
и оставаясь такими, образомъ вечными арендаторами—колонами.

Кроме того они были отягощены множествомъ всякаго рода го- 
суд арственныхъ податей и налоговъ, высасыватн который отлично 
умели доморощенные финансисты, постигнпе немудреное дело пря
мого обирашя народа. Изъ 4.321.000 гектаровъ удобной земли въ древ
немъ Египте, фараонъ занимали 1.848.000, жрецы—1.440.000, а воен
ный классъ—1.033.000 гектаровъ О-

Народная масса, тупая, загнанная и невежественная, не пользо
валась никакими правами и будучи „въ дурномъ запахе" осуждена 
была стать я^ертвой мноя^ества шявокъ, высасывавшихъ ея неистощи
мую кровь.

Понятно, что одно только хорошо знали „каналья",—свою грая -̂ 
данскую добродетель—послушаше. Они сами думали таюке, какъ его 
воспитатели: идеалъ, созданный не ими, сложился въ его душе въ 
виде одного изъ предвечныхъ законовъ, которыми повинуется дви
ж ете вселенной.

!) Moreau de Jonnes <Statistique des peuples de I’Antiquite», v. I, p. 32. Въ Египте 
попадались также и фригольдеры (свободные землевладельцы), прмбретавпйе земли по
купкой, но ихъ было немного, да и выходили то они, главнымъ образомъ, изъ служилой
знати.
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Простошодинъ такъ свыкся со своей судьбой, что ему и въ го
лову не приходило роптать на свою злосчастную долю, мало того,. 
страдая подъ ударами своихъ притеснителей и изнемогая подъ тяже
лой, настоящей „египетской" работой, онъ умйлъ сохранять бодрость - 
духа и беззаботную веселость.

Если членъ рабочего сослов1я въ древнемъ Египте—этомъ клас- 
сическомъ месте самой безпощадной и безжалостной расточительно- 

' сти народнаго труда и народной жизни, пренебрегалъ работой, его 
безъ всякихъ церемошй колотили палками, при чемъ количество уда- 
ровъ строго регламентировалось закономъ (см. Юстшця).

. „Человеку дана спина для того, чтобы ее бить"—высказывали 
свое убеждеше мудрецы фараоновскаго Египта, рекомендуя палку, 
какъ самое действительное средство держать въ узде подчиненныхъ.

Употреблеше дубинки получило пшрокое распространеше среди 
населешя, при чемъ сфера ея действШ не Ограничивалась одними 
податными сослов1ями, но затрагивала собой и выснпе классы, начиная 
съ перваго министра фараона и кончая последнимъ изъ его рабовъ.

Было бы явлешемъ вполне достойнымъ эпитафш, которая пере
дала бы его на удивлеше грядущихъ поколешй—говорить Maspero— 
если бы кто даже изъ благородныхъ прожилъ свой векъ „не будучи 
ни разу битъ палкой передъ судьей" ^.Только дубинка, значить, объ- 

, единяла до известной степени египетсшй народъ, такъ какъ въ всехъ 
другихъ отношешяхъ между высшими сослов1ями и низшими была 
непроходимая пропасть, которая резко разделяла населеще на две 
части: одни командуютъ, друие рабски повинуются;

Рабочая силы всего народа находились въ безусловномъ распо- 
ряжеши малой части ёго,—вотъ что давало возможность воздвигать 
те громадныя сооружешя, который свидетельствуютъ о порядке вещей, 
где уменье и искуство обращались во вредъ темъ, кому должны 
были бы приносить пользу.

Не следуетъ думать, что жители Египта благоденствовали подъ 
властью фараоновъ. Они страдали подъ ударами своихъ притесните
лей и первымъ средствомъ взимашя податей съ крестьянъ была палка. 
Пусть только взглянуть на гигантсюя массы пирамидъ; оне разска- 
зываютъ внушительнее, чемъ живая речь и написанное слово о сле- 
захъ и страдашяхъ целаго народа обреченнаго создавать для вечно
сти памятники тщеслав1я фараоновъ * 2).

Ц Maspero <0r. de L’Eg.» 338.
2) Бругшъ, loc. cit. 87.
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Въ общемъ, конечно, это справедливо, но съ другой стороны 
нельзя не признать, что некоторые ученые слишкомъ увлекаются, 
приписывая народу такое учасые въ грандюзныхъ предпр1яыяхъ еги- 
петскихъ правителей, какое было ему совершенно несвойственно: не 
сл'Ьдуетъ забывать, что все великое созидается только единодушными 
напряжешемъ силъ вс&хъ классовъ общества, а потому, объяснять 
успехи построекъ величественныхъ сооружешй одной суровой тиран- 
шей фараоновъ, по меньшей мере, бездоказательно.

Со всеми теми угнетенное положеше простолюдина-въ древнемъ 
Египта не подлежитъ сомненш; впосл,Ьдств1е при разсмотр'Ьши эко- 
номическаго положешя египетскаго рабочаго мы укажемъ на харак- 
теръ его труда, а равно и на те общественный услов1я, среди кото- 
рыхъ находился жалк!й пролетарШ-рабочйй, осужденный на серую, 
безцв'Ьтную жизнь. Всяшй, кто имели xofeb катя нибудь права въ 
монархия фараоновъ, такъ или иначе возвышался надъ народной мас
сой, могъ безнаказанно показать свою власть надъ беззащитными 
простолюдиномъ и поприжать его теми или другими способомъ.

„Ничто не мешало,—говорить Масперо,—развращенному князю 
или чиновнику разорять и угнетать по своему произволу народи, 
которыми они управляли. Достаточно было одного приказа, и бар
щина обрушивалась на собственность любого селенья: у поселянъ 
отнимали рабовъ, земли ихъ оставались невозделанными..." *).. На
сколько эти кулаки раболепствовали наверху, настолько же кич
ливо обращались съ низшими классомъ, эксплуатируя его въ свою 
пользу.

Единственными выходомъ изъ столь жалкаго положешя, въ ко- 
торомъ прозябали древне-египетстй рабочШ или простолюдинъ, явля
лось образование: оно открывало путь къ самыми высшими должно
стями и бывали примеры, что сынъ простого крестьянина, начавший 
карьеру где нибудь въ провинщальной конторе записывашемъ от
пуска хлеба или овощей, кончали после долговременной ревностной 
службы управлешемъ чуть не половиной Египта.

На гробницахъ высшихъ сановниковъ то и дело встречаются 
надписи: „сынъ неизвестными родителей", а памятники фараоновъ 
со своей стороны свидетельствуютъ, что „въ царствоваше Его Свято
сти каждому подданному не закрывалась всякая дорога" * 2).

*) Maspero, Ibid. 339.
2) ЗдЬсь какъ будто проводился современный американскШ принципы give evere- 

body a chance—дай каждому возможность выдвинуться.
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Въ указанномъ отношенш принадлежность къ низшему классу 
не служила преградой къ возвышенно и способный человеки могъ 
подняться до высочайшихъ ступеней служебной iepapxin. Вотъ почему 
зваше п и с а р я  ценилось такъ высоко, что родители часто подвер
гали себя болыпимъ лишешямъ, чтобы доставить только своему сыну 
заманчивое зваше, открывавшее доступъ къ дальнейшей служебной 
каррьере..

О службе „писарей" и ихъ заняНяхи. будетъ говориться вследъ 
за симъ.

Мы должны еще сказать, что pa6onie и ремесленники были под
чинены строгой дисциплине.' и,, составляя подобно средневековыми. 
Handeverker’aMH общины или. цехи, имели свои особые кварталы и 
управлялись старшинами, отъ которыхъ получали обязательный для 
нихъ приказашя и распоряжешя.

Недобросовестность и производи этихъ старшинъ зачастую ста
вили несчастный рабочгё люди въ положеше безвыходное’ и не полу
чая установленная продовольств1я, нередко остававшаяся въ амба- 
рахъ ихъ начальства, они чуть не умирали съ голоду. Небодышя 
вспышки рабочихъ, разражавнпяся стачками последнихъ, въ древ- 
немъ Египте далеко не были редкостью (см. ниже).

Но за. то въ фараоновскомъ Египте всегда были спроси на труди 
и неизвестна была оборотная сторона денежная хозяйства—безрабо
тица, этотъ бичи современная экономическая строя. Что касается 
д о ; земледельцевъ, то, какъ мы указывали, положеше ихъ тоже не 
представлялось привлекательными, ибо, будучи арендаторами, а не 
собственниками поземельныхъ участковъ и не имея въ то же время 
права оставлять ихъ, они всецело находились въ рукахп имущихъ 
классовъ, которые въ случае надобности могли, уступать ихъ вместе 
сь правомъ собственности на землю.

При подобныхъ услов1яхъ и поди давлешемъ мертвящей адми
нистративной опеки, нетъ ничего удивительнаго, что нащональное 
чувство никогда не было особенно развито въ низшихъ классахъ на
рода, которому одинаково плохо жилось какъ поди чужеземными гос- 
подствомъ, такъ равно и поди владычествомъ собственники фарао- 
новъ и потому въ большинстве случаевъ они довольно равнодушно 
относились къ политическими переменами, отъ которыхъ ими соб
ственно не, было ни тепло, ни холодно: разсудительный народи не 
тешили себя несбыточными иллюз!ями и прекрасно понимали, что 
если политичесше перевороты и принесутъ каше нибудь осязатель
ные плоды, то уже наверно ему не удастся ихъ и понюхать, что въ

6
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сущности меняется только ошейникъ, а на самомъ д'Ьл'Ь все оста
нется такъ, какъ было раньше, если не сделается еще хуже, да и не 
все ли было равно населенно, кто угнеталъ его непосильными рабо
тами и податями—свой ли царь, „божественный" фараонъ или чуже
земный властитель?

3. Администращя и право.
Политическое устройство Египта почти не изменялось во все 

продолжете исторш монархш фараоновъ, въ которую ни перемена 
династШ, ни соперничество царей не вносили особыхъ видоизменений 
до техъ поръ, когда вмешательство иностранцевъ не отбросило уми
равший фараонизмъ съ исторической арены. .

1. Фараонъ.  Оффшцально глава государства носилъ назваше 
„царя верхней и нижней земли"; имя ф а р а о н ъ  (какъ называетъ его 
Библ1я) означаетъ, повидимому „сынъ бога Ра" или, какъ произво
д и в  его Бругщъ отъ имени Пер-ао, т. е. высокШ (велигай) домъ; по 
египетски же царь назывался с у т е н ъ  и н е б - н у т и р ъ ,  т. е. госпо- 
динъ богъ. •

„Египтяне—говоритъ Дюдоръ—почитаютъ и обожаютъ своихъ 
царей наравне съ богами; сила верховной власти, которою Прови
ди те  дало царямъ, имъ кажется признакомъ божественности".

Приведенное место греческаго историка вполне согласно съ 
данными, вытекающими изъ изучеюя памятниковъ. Въ самомъ деле 
обитатели фараоновскаго Египта были глубоко убеждены въ боже
ственно мъ происхожденш своего царя и въ полнгЬйшемъ сходстве 
последняго съ его отцомъ, великимъ богомъ солнца, какъ объ этомъ 
свидетельствуетъ одинъ изъ дошедшихъ до насъ приветственныхъ 
гимновъ.

«Воззри на меня, Восходящее солнце, ты благолйтемъ своимъ освещаешь 
М1ръ, лучезарный дискъ среди людей, ты разгоняешь тьму въ Е гипте Ликъ 
твой подобенъ лику твоего отца, когда онъ возносится къ небу, и твои лучи 
расходятся во вей стороны. Нйтъ мйста, лишеннаго созерцашя твоей красоты, 
ибо словеса твои опредйляютъ судьбу вейхъ земель. Когда ты возлежишь въ 
своемъ чертогй, ты внемлешь всему, что творится въ странй, ибо ты имйешь 
миллюны ушей'. Твой взоръ горитъ ярче звйзды небесной и видитъ лучше 
солнца. Когда кто говоритъ, хотя бы говоряпця уста были скрыты между
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четырехъ сгЬнъ дома, произнесенный слова доходятъ до твоего уха. Если со
вершается какое нибудь тайное дМств1е, оно не укроется отъ твоего взора. 
О, царь, милостивый повелитель, дающШ дыхаше жизни всему существу!»

Следовательно, фараонъ въ сущности являлся видимымъ богомъ, 
но при жизни его божественная душа облечена въ человеческую 
форму, отъ которой она освобождалась после смерти и тогда царь 
становился настоящимъ богомъ, такъ что после каждаго царствовашя 
египетский пантеонъ обогащался новымъ божествомъ.

Поэтому на памятникахъ встречаются иногда изображешя, какъ 
царь приносить жертву самому ‘себе, т. е. своей божественной душе; 
после же смерти, какъ сказано, эта двойственность прекращалась, царь 
возводился въ рангъ божества и въ честь его, какъ и въ честь осталь- 
ныхъ боговъ, строили храмы и назначали особыхъ жрецовъ, слу- 
жившихъ иногда при алтаряхъ несколькихъ усопшихъ мовбарховь 
заразъ.

Такъ какъ фараонъ считался посредникомъ между небомъ и 
землей, то египтянинъ, обращаясь, съ просьбой къ богамъ, старался 
придать ей такой видъ, какъ будто она исходить отъ самаго царя, 
ибо это служило надежнымъ ручательствомъ, что молитва будетъ 
услышана.

Такимъ образомъ царямъ, считавшимся раздавателями всякихъ 
благъ, создали въ древнемъ Египте настоящей культъ; при жизни, 
когда они всходили на тронъ,. имъ приподносились титулы: „глава 
провосудая", „сына бога солнца4", „великаго бога44, „добраго бога44 и 
т. д., а по смерти ихъ утверждали въ сане боговъ. Царское и боже
ское достоинство были сходны.

Культъ фараоновъ былъ такъ постояненъ и такъ почитаемъ, 
что обоготвореше. царей продержалось вплоть до-эпохи Птоломеевъ.

При своемъ первомъ появленш на страницахъ египетской исто- 
рш, фараонъ совмещаетъ въ себе не только все релипозныя и 
общественный учреждешя, но и представляетъ собою квинтъ-эссенщю 
столь абсолютнаго деспотизма, что размеры его было бы трудно вы
разить даже на нашемъ современномъ, весьма точномъ и чрезвычайно 
развитомъ языке *).

Действительно, патр!архальный деспотизмъ прожившаго уже 
свой героический першдъ первой молодости фараонизма выразился, 
во-первыхъ, въ идее самообоготворешя, т. е. установлены культа са
мого себя, а во-вторыхъ—въ постройке грандшзныхъ дадгробныхъ

!) Metchnikoff, ibid. 203
6 *
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усыпальницъ, являющихся двойнымъ олицетворетемъ земного и не- 
беснаго безсмерНя.

Итакъ фараонъ былъ въ одно и то же время главой государства 
и главой религш, потому что въ древнемъ Египте релишя и госу
дарство были нераздельны. По ученио египетскаго духовенства, тогда 
еще бывшаго въ мире со светской властью, фараонъ есть наместникъ 
божества на земле и въ его жилахъ течетъ не простая человеческая 
кровь, а божественная, переходящая къ потомкамъ. Вотъ почему съ 
пресечешемъ мужской ливни, право престолонаслед1я предоставлено 
было женщи.намъ, какъ продоляштельиицамъ „солнечной расы", почему 
основатель следующей династия для узаконения своего права на пре- 
столъ, старался связать себя или своихъ сыновей съ божественной 
семьей брачными узами. Разъ это было сделано, узурпащя считалась 
узаконенной и подданные фараоновъ могли утешать себя мыслью, 
что корона не перешла къ обыкновеннымъ смертнымъ.

Престолъ былъ наследственный и, повидимому, „сынъ солнца" 
пользовался неограниченной властью, но на самомъ деле она была 
значительно связана коллепей жрецовъ, занимавшихъ места первыхъ 
советниковъ, нравами, обычаями и древними законами страны, счи
тавшимися у народа священными, установленными божествомъ.

Хотя царь помимо жрецовъ обращался къ богамъ, приносилъ 
имъ жертвы, посвящалъ храмы, иначе говоря являлся высшимъ ду- 
ховнымъ руководителемъ народа, темъ не менее какъ „первый жрецъ 
страны" долженъ былъ исполнять самыя точныя и подробный поста- 
новлешя относительно своей частной и общественной жизни, которая 
такимъ образомъ была опутана страшнымъ формализмомъ.

Не следуетъ, однако, думать, что подобная опека, подъ которой 
всегда обреченъ былъ находиться царствуюпцй государь, была по
следнему особенно стеснительна.

Дшдоръ, лично посетившей Египетъ, говорить по этому поводу О-
„Этпмъ обычаямъ цари подчиняются вовсе не съ неудоволь- 

ств1емъ и не противъ воли; скорее они убеящены, что ведутъ счаст
ливейшую жизнь, тогда какъ друпе люди (думаютъ они) неразумною 
преданностью чувственнымъ удовольств1ямъ приводятся къ многимъ 
поступкамъ, которые ставятъ ихъ въ опасность. Некоторые часто и 
сознаютъ, пожалуй, что не хорошо то, что у нихъ на мысли, а все 
таки делаютъ зло, увлекаемые или любовью, или ненавистью или дру
гою страстью. Напротивъ у египетскихъ царей не встречается ни ма-

!) Дюдоръ I, 31.



85

лМшей опрометчивости, пока они слгЬдуютъ образу жизни, устано
вленному самыми разумными людьми".

Съ другой стороны, благодаря особымъ услов1ямъ общественная 
быта, энергичный правитель могъ прюбр’Ьсти почти абсолютную власть 
и, сломивъ вл1яте жрецовъ, царствовать по произволу.

Мы уже говорили, что со времени XI-й династии начало усили
ваться жреческое сослов1е, составившее дружную касту, которая въ 
течете в'Ьковъ все более и более освобождалась отъ подчинешя 
соперничавшей власти, постепенно захватывая ея духовныя преро
гативы.

Борьба между фараонизмомъ и жречествомъ была неизбежна, 
такъ какъ сл!яте церкви съ государствомъ всегда влечетъ за собою 
какъ присвоеше царскихъ функщй клерикальной властью, такъ и 
узурпаций клерикальныхъ полномочй царями.

Эта ожесточенная борьба за первенство, подобная борьбе папства 
и имперш, красной нитью проходить черезъ исторйо фараоновская 
Египта. Оба противника иногда заключали перемир1е для того/чтобы 
продолжить общую свою агонйо, но въ силу того, что две неограни- 
ченныхъ власти не могутъ существовать рядомъ, они уже заранее 
были осуждены на погибель О-

Какъ везде на Востоке, царское достоинство было 'окружено 
ореоломъ святости и царь являлся предметомъ глубочайшаго благо- 
говешя. '

Приветствовали его, падая ницъ на землю („на животъ свой", 
какъ выраяшотся надписи), дотрагиваясь до последней лицомъ, при 
чемъ считалось великой милостью, когда царь дозволялъ вместо 
этого обряда поцеловать свои колена, изображали его, какъ и боговъ, 
въ виде исполина въ несколько разъ болынаго, чемъ обыкновенные 
люди.

Всяюй шагъ, всякое оффищальное действ1е монарха разсматри- 
валось какъ актъ священнодейств1я, которое совершалось при шЬти 
торя^ественныхъ гимновъ. Фараону воздаются въ полномъ смысле 
слова божестя почести и говоря о немъ его называютъ Его Святость; 
нельзя приблизиться къ нему иначе, какъ величая его владыкой все
ленной.

Никакое дело, хотя бы самое незначительное, не можетъ быть 
доведено до его сведетя, не напомнивъ ему длинными речами о его 
собственной божественности и сверхестественномъ происхояаденш. Это

Э Metcliikoff. Ioc. cit. 206.
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не придворное раболепство Востока, не эпическое ливрейное красно- 
penie дворцовыхъ хронографовъ, а искренняя вера подданныхъ въ 
божественное происхождете своихъ фараоновъ, которыхъ посему и 
надлежало обожать, какъ неземныхъ существъ и „властителей права", 

Титулъ царя былъ разработанъ самымъ тщательнымъ . образомъ: 
кроме собственнаго личнаго имени, принадлежавшаго ему какъ „сыну 
Ра" (напр., одного изъ фараоновъ XVIII-й династш, Тутмеса I назы
вали Аа-хеперъ-кара, т. е. „ВеликШ жизнью духъ Ра"), царь прини- 
малъ еще четыре различныхъ имени, къ которымъ присоединялся 
безконечный рядъ хвалебныхъ эпитетовъ,

Понятно, какое обаяте должно было давать въ Египте могуще
ству верховной власти подобное превозвышеше царскаго достоинства; 
могущество это здесь принимало характеръ положительнаго идоло
поклонства.

По отношешю своихъ царей древше египтяне были только тре
пещущими рабами, обязанными самой релипей слепо исполнять ихъ 
приказате; самые могущественные царедворцы и чиновники составляли 
только покорную челядь фараона, а самая незначительная благосклон
ность къ нимъ со стороны последняго считалась достойной упомина- 
шя въ ихъ эпитаф1яхъ, какъ самые блестяпце военные титулы !).

Двойная корона Египта украшала голову какъ „великихъ фа
раоновъ", героевъ-полководцевъ, далеко раздвинувшихъ пределы 
своей монархш, такъ равно и „фараоновъ—ленивцевъ", прятавшихъ 
свой божественный ликъ въ роскошныхъ дворцахъ и окружавшихъ себя 
непроницаемой стеною посредниковъ и доверенныхъ лицъ. Какъ пер
вые, такъ и вторые не знали народныхъ нуждъ или, вернее, не хо
тели ихъ знать и потому, разумеется, не могли действовать во имя 
того принципа, что благо целаго народа должно быть высшимъ зако- 
номъ, передъ которымъ ничтожны все присвоенный права и привилегш.

После кончине „сына солнца" вся страна носила по немъ трауръ. 
въ течете 72 дней, храмы запирались, прекращалось всякое богослу- 
жеше, на весь народъ налагался постъ: никто въ это время не смелъ 
употреблять мяса, пшеничнаго хлеба, винограда и вина.

Если верить свидетельствамъ греческихъ историковъ, по окон- 
чаши срока траура происходилъ следуюпцй странный обрядъ. Набаль
замированное тело фараона, положенное въ великолепную гробницу, 
ставилось при входе въ склепъ, вокругъ собирался народъ и жрецъ 
обращался къ нему съ приблизительно следующими словами.

г) Ленорманъ, цит. соч. 155—156.
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«Народъ Кеми! Это царь твой, лежашдй здЬсь, проситъ тебя о почетною» 
погребенш. Кто можетъ обвинить умершаго въ злодМств'Ь, кто имъ былъ 
оболыценъ или обманутъ, кому онъ причинилъ вредъ телесный или по имуще
ству, противъ кого онъ въ иномъ ч'Ьмъ либо повиненъ, тотъ пожалуйся на 
него. Кто можетъ доказать, что онъ убШца, кто знаетъ за нимъ какое нибудь 
дурное д'Ьло, кому онъ причинилъ какое нибудь страдаше,—тотъ выходи и 
жалуйся на него. Кто пожалуется ложно, тотъ наказаше за вымышленную 
вину навлечетъ на собственную голову, но если у кого есть справедливое осно- 
в а т е  къ жалоба, тотъ выходи прямо безъ страха и робости».

Подобный призывъ повторялся три раза и если недовольныхъ не 
оказывалось, то жрецъ поднимали руки и произносишь следующую 
формулу оправдательнаго приговора:

«Мы держали судъ надъ тобою, государь Кеми, и нашли тебя невиннымъ. 
Я, какъ начальник!» судей, объявляю тебя чистымъ отъ всякаго злодЬяшя, 
погребенье твое совершится, спи тихо и безмятежно, чистый! Иди туда къ 
судейскому престолу великаго Озириса и блаженъ ты, если его мудрость 
найдетъ тебя столь же невиннымъ, какъ и мы, твои земные судьи!»

Если же народъ былъ недоволенъ управлешемъ покойнаго царя, 
то голосъ его раздавался такъ безцеремонно, что о почетномъ погре- 
бенш фараона нечего было и думать: вместо погребенья въ собствен
ной усыпальниц^, онъ хранился вм^стЪ съ прочими смертными.

Насколько справедливы зд'Ьсь сообщетя Геродота и Д1одора 
судить довольно трудно; по. крайней м&рЪ въ современной истори
ческой литератур^ не безъ основатя оспаривается верность по- 
добныхъ сообщешй. •

Такъ Ленорманъ зам^чаетъ по этому поводу: „что касается на- 
родныхъ собрашй для суда надъ царемъ послгЬ его смерти, о которомъ 
говорятъ гречесше авторы, то это просто чистый вымыселъ. Умернпй 
царь былъ такимъ же богомъ, какъ и живой. Если и находятся въ 
египетскихъ л'Ьтописяхъ нисколько царей, лишенныхъ погребенья, 
имена которыхъ были стерты съ памятниковъ, то это было не всл'Ьд- 
CTBie народнаго приговора, но по приказу другого царя, желавшаго 
поступить со своимъ соперникомъ, какъ съ узурпаторомъ“ *).

Тексты ни едиными словомъ не упоминаютъ о существоваши 
народнаго суда, съ которыми насъ знакомить гречесше историки, 
почерпнувппе свои ев&дйтя отъ египетскихъ жрецовъ, можетъ быть 
умышленно вводившихъ въ обмани простодушныхъ путешествен- 
никовъ.

Ц Lenonncmt, ibid 157.
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Поэтому съ уверенностью можно сказать, что при воззргЬнщ 
египтянъ на божественность своего царя, власть котораго не имела 
веса, числа и меры, и при ихъ живой релипозной вере, народный 
судъ надъ. усопшимъ фараономъ не могъ существовать ни въ дей
ствительности, ни въ теорш.

Судъ надъ царемъ, божественность происхождешя котораго не 
подлежала для древнихъ египтянъ ни малейшему сомненио, былъ бы 
богохульствомъ, темъ более непростительнымъ, что по установивше
муся въ стране мнешю „царь не могъ худо делать" П, а разъ это 
было действительно такъ,—идея народнаго суда уже не могла иметь 
места. ;

2. Номы. Обращаемся теперь къ разсмотренно административ- 
ныхъ функщй въ томъ виде, въ какомъ последшя существовали въ 
древнемъ Египте. Для более яснаго представлешя' о нихъ следуетъ 
иметь въ виду историческШ характеръ образовашя монархш фарао- 
новъ, темъ более, какъ увидимъ ниясе, ходъ этого процесса нахо
дился въ известномъ соприкосновеши съ установлешемъ релипо'з- 
наго культа.

Дело въ томъ, что первые пришельцы на берега Нила, подраз
деляясь на многочисленный, но родственный другъ другу племена, 
отчасти оттеснивъ, отчасти слившись съ аборигенами, образовали въ 
разныхъ местахъ занятой ими страны несколько мелкихъ независи- 
мыхъ государствъ, изъ которыхъ каящое имело свои собственный 
административный учреяхдешя, свои законы и свой релииозный культъ.

Но зародившаяся здесь монархическая власть, опираясь на пол
ную солидарность съ интересами народной яшзни, постепенно начала 
сносить все препятствовавшая ея объединительными стремлешямъ 
перегородки и мало по малу складывало все крупный и мелшя тер- 
ритор1альныя дроби въ одно целое. Съ течетемъ времени все эти 
микроскопичесшя государства слились воедино и образовали Нижшй 
Египетъ въ области Дельты и Верхшй Египетъ или южную страну, 
простправшуюся отъ начала Дельты до перваго нильскаго водопада.

Объединившись подъ одними скипетромъ или, вернее, поди ге- 
гемошей верховнаго вождя, молодое и неокрепшее государство, со
ставляя наслед1е фараоновъ, оказалось не въ силахъ вполне перера
ботать политичесше инстинкты въ новомъ направленш, какъ вызван
ные продолжительной исторической яшзныо самостоятельной общины.

2) Ср. англШскШ прпндппъ: «the king cannot wrong».
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Первоначальное дтъленге Египта не исчезло: мелюя государства 
обратились въ провинцш и дали толчекъ къ новому политическому 
разделен!!© на административные округа, которымъ греки дали назва- 
ше н о м о в ъ  (nomes), удержавшееся за ними и въ науке.

Не слгЬдуетъ думать, что съ окончашемъ процесса сл1яшя цЬ- 
лаго муравейника княжествъ, копошившихся въ нильскомъ оазисе, 
въ одинъ стройный государственный союзъ, въ положении посл'Ьднихъ 
произошла слйшкомъ резкая перемена. Напротивъ, одушевляемыя 
духомъ партикуляризма, они долго и упорно отстаивали свою обосо
бленность. Да иначе и быть не могло, разъ эти княжества, пристегну
тая къ центральному ядру не въ в&жномъ возрасти и низведенный 
на степень номовъ, передъ тймъ долго жили самостоятельно, успели 
выработать своеобразный типъ политически, а отчасти даже культур
ный й, быть можетъ, запастись историческими воспоминатями.

При наличности этихъ условий становится понятной относитель
ная самостоятельность номовъ: въ каждомъ изъ нихъ была своя адми
нистрация, они платили фараону подати, поставляли ему милицпо, но 
управлеше ими принадлежало наслгЬдственнымъ правителямъ, хотя 
фараоны и присвоили себе право у тверяк дать ихъ въ зваши н о м а р х а  
и этимъ низвести ихъ на степень простыхъ сановниковъ.

И такъ продолжалось въ течете многихъ в'Ьковъ: провинцш при- 
ростали и отваливались безъ смертельныхъ потрясешй. Справедливо 
приравниваютъ подобный порядокъ вещей къ феодальной системе.

Каждый номъ въ свою очередь подразделялся на несколько ча
стей и въ составъ его входили: 1) главный городъ (нутъ), средоточ1е 
военнаго и гражданскаго управлешя и релийозный центръ области;
2) плодородный земли (ouou), засеваемыя хлебными растешями и 
ежегодно удобряемый наводнешемъ; 3) болотныя земли (poh’ou), ни
когда не просыхавшая, благодаря присутствие озеръ, оставляемыхъ 
разливами Нила и, по мере обсыхашя, обращаемый въ пастбища и
4) отводные каналы, необходимые для земледелгя и навигации Число 
номовъ не всегда было одинаково.

Такъ во времена греческаго господства Птоломеевъ ихъ насчи
тывалось 36 въ биваиде, 16—въ Гептаномиде и 10—въ Дельте, а въ 
эпоху фараоновъ различали две области, Верхний Египетъ и НижнШ, 
при чемъ каждая изъ указанныхъ подразделений заключала въ себе 
22 нома. Смотря по потребностямъ управлешя, номы соединялись 
иногда два въ одинъ или, иаоборотъ, одинъ разделялся на два; мно- 
rie изъ нихъ были чисто искусственными, созданными по образцу 
старинныхъ подразделений.
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На стЪнахъ нЪкоторыхъ египетскихъ храмовъ находятся списки 
этихъ областей, благодаря чему представляется возможность составить 
таблицу номовъ, хотя бы и въ пермдъ относительно позднёйппй.

Современная египетская администращя не признаетъ древняго 
иодразделешя на номы, но сохраняетъ естественное деление страны 
на Нижшй и Верхтй Египетъ; последнему подданные фараоновъ 
всегда давали некоторое первенство надъ Нижнимъ.

Приводимъ составленную нами таблицу номовъ фараоновскаго 
Египта.

1. Верхней Египетъ (Та-ресъ, т. е. южная, страна).

1 номъ Т а - Х о н т ъ  или Кенсъ (нын. Нуб1я, Беледъ-эль Барабра) съ глав.
гор. Абу (Элефантина)..

2 » Т е с ъ - Г о р ъ  (греч. Аполлинополитъ, нын. Эдфу) съ глав. гор. Тебъ
(нын. Дебу).

3 » Т е н ъ  (греч. Латополисъ - нын. Эснехъ) съ глав. гор. Хебенъ (нын.
Эль-Кабъ).

4 » У с ъ  (Тсамъ, ноздн. ватирисъ) съ глав. гор. Ни (0ивы, греч. Дюс-
полисъ, нын. Мединетъ-Абу).

5 » Г о р т и  (греч. Коптитесъ) съ глав. гор. Кобти (нын. Кефтъ).
6 » Е м с у г ъ  (Тамъ, нозд. Тентерисъ) съ глав. гор. Тантареръ (нын.

Дендера).
7 » С е щ е щ ъ  (греч. баоиритъ, нын. Гонъ) съ глав. гор. Га (араб. Гу).
8 » А б т у  (гр. Тинитъ, нын. Арабатъ-эль-Мадфуне) съ глав. гор. Абуду

или Абту (Абидосъ).
9 » С о х е м ъ  (гр. Панодолисъ) съ глав. гор. Any (Хеммисъ нын. Ахминъ).

10 » У  о т ъ (Ттсетсъ, гр. Афродитополисъ, нын. Адфегь) съ глав. гор. Тебу
(нын. Эдфу).

11 » Ш а с ъ - Г о т е п ъ  (греч. Гипселитъ, нын*. Сотъ) съ глав. гор. того
же имени.

12 » Т у ф ъ  (греч. Антеополитъ) съ глав. гор. Ни-ент-бакъ (теп. Кау-
эль-Кебиръ).

13 » Х е с ф ъ - Х е н т ъ  (Атефъ-Хентъ, Ликололисъ верхнШ) ,съ глав. гор.
Саутъ (нын. Ciyrb).

14 » Х е с ф ъ - П е х у  (Атефъ-Пеху, Ликонолисъ нижнШ) съ глав, гор,
Косъ (теперь Куз1я).

15 » У н ъ или 0  н ъ (греч. Гермополисъ южн.) съ глав. гор. Хмуну (нын.
Ашмуненъ).

16 » М а х ъ  (рим. Антинойтесъ) съ глав. гор. Хутнатонъ (нын. Тель-эль-
Амарна).
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17 номъ А н у п у  (гр. Кинодолитъ, нын. Эль-Каисъ) съ глав. гор. Каза (теп.
Самалутъ). •

18 » . С е б ъ  (гр. Оксиринхитъ) съ глав. гор. Ха-Сутенъ (впосл. Бегнезагъ).
19 » У с е б ъ  съ глав. гор. Пимаза (теп. Бех-маза).
20 » А м - х о н т ъ  (гр. Герахиюополисъ) съ глав. гор. Хинензу (Гераклео-

полисъ ведший).
21 » А м - п е х у  съ глав. гор. Смен-горъ.
22 » Т е п - а х е  (нын. Атф1е) съ глав. гор. того же имени.

2. Нижшй Египетъ (То-Мехитъ, т. е. северная страна).

1 номъ С е б и т ъ - Х е т ъ  (Мемфитесъ) съ глав. гор. Мемфисъ (Манофри, нын.
Митъ-Рагипегъ).

2 ». Х о н т ъ - Т е ш е р ъ  (Героополисъ) съ глав. гор. Тентъ (Аа)-Лимъ.
3 » А а (греч. Латополитъ) съ глав. гор. Сохемъ (нын. Аузимъ). -
4 » А м е н т ъ (гр. nom as Libya) съ глав. гор. Ни-ент-гапи (Аписъ).
5 » С е и и - р и с ъ  (A lexandrinorum ) * съ глав. гор. Цока (теп. Канонъ).
6 » С е п и - е м х и т ъ  (гр. Саитесъ) съ глав. гор. Саи (Саисъ нын. Са-

эль-Хаггаръ). •
7 » К ' а - О и т ъ  (греч. Ксоисъ) съ глав. гор. Хсоу (нын. Хезуу).
8 » М е т е л и т е с ь  съ глав. гор. Сенти-Ноферъ (нын. Метелисъ).
9 » С е с т р о и т е с ъ с ъ  глав. гор. Суккотъ (Тхукотъ, Сестрое).

10 » А с и  (Бузирисъ) съ глав. гор. Пузиръ-неб-татъ.
11 » К а - К е м ъ  (Атрибитесъ) съ глав. гор. Хатахирабъ (Атрибисъ,

Гатрибъ, нын. Тель-Атрисъ)
12 » - К а - Х е б е с ъ  (Кабазусъ) съ глав. гор. того же имени.
13 » К а - в е б ъ  (Себеннитъ) съ глав. гор. Тебнутиръ (Себеннитъ нын.

Саманхудъ).
14 » ’ У а к а т ъ  (Гелюполитесъ) съ глав. гор. Онъ Северный (Гелшподисъ,

теперь MaTapie).
15 » Х о н т ъ - А б о т ъ  (Танитесъ) съ глав. гор. Цоанъ (Танисъ).
16 » Т о .тъ  или Т у т ъ  (Гермополитесъ) съ глав. гор. Пи-Тутъ (Гермопо-

лисъ малый).
17 » Х а р ъ  (Мендез1усъ) съ глав. гор. Пи-би-неб-дадъ (Мендесъ или Диду).
18 » С а м х у т ъ  (Д1осполитесъ) съ глав. гор. Пи-ху-ен-Аммонъ (Д1ослолисъ

малый).
19 » Х а б у  (Бубастисъ) съ глав, гор.- Пи-Бастъ (Бубастъ, нын. Тель-

Баста).
20 » А м п е х у  (Бутикусъ) съ глав. гор. Пи-Уто (Буто шщ Пауцитъ).
21 » С а п т ъ  (Сапти) съ глав. гор. Косемъ (теперь Фагусъ).
22 » Ф а р б э т и т е с ъ с ъ  глав. гор. Сетенъ (римск. Фарбэтусъ).
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Какъ уже было упомянуто, въ эпоху римскаго владычества семь 
номовъ, отдЬленныхъ отъ Верхняго Египта и соединенныхъ подъ 
однимъ управлетемъ, составили особую провинцпо Гептаномиду 
(Средшй Египетъ). Нынешнее правительство, сохраняя, какъ сказано, 
естественное разд'Ълете страны на Нижшй и ВерхнШ Египетъ, под- 
раздЪляетъ названный части на нисколько областей (мохафза) и 
провиноШ (мудир1э).

Нижтй Египетъ.

J. На востокг отъ Даяттты.
Калыоб1Эхъ, главный городъ . . . . ^ ' Венха.
Харшэхъ » » . . . . . .  Загазихъ.
Дакахл1эхъ » » . . . . . .  Эль-Мансура.

2. На Делътгъ.
Менуф1эхъ, главный г о р о д ъ ..............................Шибенъ.
Гарб1эхъ » » ............................. Танта.

3. Между Розеттой и Живтской цгъпыо.
Бехерахъ, главный г о р о д ъ ..............................Даманхуръ.
Гизехъ » » ..............................Гизехъ.

Верхн1й Египетъ.

1. Пров. Бени-Суэфъ глав. гор. Бени-Суэфг.
Фа1умъ, главный г о р о д ъ ..............................Медине-эль-Фа1умъ.
Мишэхъ » » . . . . . .  Мишэхъ.
CijTb. » >. ..............................Сйутъ (А ш утъ).
Жпржехъ » » ............................. Сухагъ (Дендера).
Кенехъ » » ..............................Кенехъ.
Эснехъ » » ..............................Эснехъ.

2. Берегъ Краенаго моря (Коссеиръ)
Массова.

‘ Суакимъ.
Така (съ Кассалой).

3. Восточный Су дат.
Хартумъ, глав. гор. Хартумъ.
Донгола !) и Берберъ (Эмъ-Мехерефъ), глав. гор. Донгола.

А) Донгола—средняя часть Нубш по теченпо Ннла; на .гЬвомъ берегу посл’Ьдняго 
раскинулась Новая Донгола (Донгола-эль-джедпде) а на правомъ — Старая (Донгола-эль- 
аджуса).
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Сенааръ и Даръ-Фацокль, глав. гор. Сенааръ.
Кордофанъ, глав. гор. Эль Обеидъ.
Баръ-Эль-Аб1адъ (Б'Ьлая р-Ька).

Мы уже говорили, что каждый изъ административныхъ округовъ 
или номовъ имгЬлъ свою полную систему управлешя съ наслгЬдствен- 
нымъ правителемъ (номархомъ) во главе, который въ своей области 
могъ распоряжаться почти безконтрольно, разъ онъ выполняли все 
вассальныя обязанности, состоявшая изъ личныхъ услугъ, ежегодныхъ 
податей, уплачиваемыхъ обыкновенно произведениями земли, да вы- 
ставлешя, по требованно. извгЬстнаго контигента рекрутъ, сообразно 
величине области и густоте. ея населетя.

Религтзная власть нома также сосредоточивалась въ рукахъ но
марха, который такимъ образомъ являлся верховнымъ жрецомъ въ 
своей области.

Эти наследственные правители, лишенные своихъ самодержав- 
ныхъ правъ и низведенные на степень областныхъ наместник овъ, 
деятельность которыхъ протекала подъ контролемъ царскихъ чинов- 
никовъ, въ глубине души не переставали хранить надежду на воз- 
становлеше преяшяго порядка вещей: продолжительное несовершен
но ле^е государя, последовательный рядъ неспособныхъ царей, двор
цовая револющя, нашеств1е чужестранцевъ или даже просто неудач
ная война, разрушившая. обаяше царствовавшей династаи,— и они 
овладевали утраченной властью, лишь номинально подчиняясь вер
ховенству фараона *)•

Изъ всего сказаннаго выше ясно, что номы нельзя разсматри- 
вать какъ исключительно административныя дгълетя монархт фа- 
раоновъ, а слтъдуетъ видшгь въ нихъ остатки независимыхъ обгцинъ, 
который жили собственной исторической жизныа до техъ поръ, пока 
не были поглощены центральной властью.

Объединеше однородныхъ политическихъ атомовъ рано или поздно 
должно совершиться, такъ какъ это законъ всякаго историческаго раз
витая, двигающий народы отъ областной обособленности къ националь
ному единству.

То же самое произошло и здесь, съ тою лишь разницей, что 
духъ партикуляризма, какъ следств1е продолжительной самобытной 
жизни, не переставалъ существовать въ присоединенныхъ областяхъ 
въ течете тысячелетай.

Ц Maspero «Lectures historiques», 60— 61.
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Поэтому можно сказать, не впадал въ ошибку, что государствен
ная власть фараоновъ нестолько логически расчленялась на свои 
составныя части, не препятствуюпця целому быть ц'Ьлымъ, сколько 
дробилась на отдельный, полусамостоятельныя ц'Ьлыя, по крайней 
мере, въ рантя эпохи египетской исторш. Такимъ образомъ номархи 
играли въ своихъ областяхъ роль маленькихъ царьковъ, составляя 
главный источникъ оппозицш существовавшему государственному 
порядку и становясь во главе всякаго движешя, разъ оно направля
лось противъ центральной власти, самое поняНе о которой долгое время 
не могло уложиться въ честолюбивой голове египетскаго номарха.

Подле областнаго наместника—жреца стояли подчиненные ему 
чиновники, которымъ греки дали назвате т о п а р х о в ъ ,  управлявшие 
государственными землями области, житницами, складами, хлебными 
магазинами, местными войсками (ополченсшя дружины) и т. п.

Жители нома выполняли все повинности: они строили храмы, 
крепости, различный здашя, прокладывали дороги,.устраивали каналы, 
дамбы, шлюзы, однимъ словомъ исполняли предписанный имъ обще
ственный работы и сверхъ того выставляли контингента годныхъ для 
перенесения тягостей походной жизни рекрута, когда стране грозила 
война.

Номы были тщательно размежованы одинъ отъ другого и на гра- 
ницахъ ихъ ставились межевые камни. Области враждовали не только 
съ центральной властью, (что, впрочемъ, случалось при наличности 
особо благопр1ятныхъ для того условШ), но и сами съ собой. Часто 
мы видимъ, что жители одного округа угрожаютъ нападешемъ жи- 
телямъ другого, вследств!е возникавшихъ между ними спорныхъ во- 
просовъ релипознаго или экономическаго свойства. Иногда враждую
щая стороны прибегали къ оружш и требовалось вмешательство во- 
оруженнаго силою войска царя, чтобы прекращать возникавппя меж- 
доусоб1я, возженыя властолюбивыми князьями номовъ и честолюби
выми жрецами J).

Военная власть области первоначально всецело находилась въ 
рукахъ номарха, который считался непосредственнымъ начальникомъ 
ополченскихъ дружинъ и могъ распоряжаться ими по произволу, но 
по мере усилешя центральной власти это важное преимущество было 
отнято фараонами, не безъ основашя видевшими въ областныхъ вой- 
скахъ наиболее действительный оруд1Я къ о существ ленйо сепарати- 
ческихъ стремлешй номарховъ. *)

*) Бругшъ loc. cit. 81.
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Теперь имъ оставленъ былъ одинъ пустой титулъ, а действи
тельная власть надъ войсками передана особымъ „начальникамъ сол- 
датъ“ 1). Несомненно, что указанной мерой не только парализовались 
центробежный стремления и тенденщи областныхъ наместниковъ, ли- 
шенныхъ матер1альной силы, но и достигалась и другая цель: въ 
номахъ усиливался центростремительный элементъ, правда, сначала 
чуть чуть заметный, неуверенный въ себе и пока еще безъ проч- 
ныхъ началъ, но съ течетемъ времени и по совокупности съ осталь
ными объединительными тенденщями фараоновъ, представивший весьма 
солидную силу, о которую не разъ разбивался вдребезги партикуля- 
ризмъ номарховъ.

Истор1я Египта, насколько разъяснили ее намъ спасенные отъ 
вечнаго забвешя памятники, свидетельствуетъ о постоянной борьбе, 
иногда явной, большей частью, скрытой и глухой, но всегда напря
женной между фараонами и князьями номовъ, самостоятельность ко- 
торыхъ не могла быть сломана въ течете всей исторш страны и пала 
вместе съ судорожно умиравшимъ и выродившимся фараонизмомъ.

3. Чиновничество.  Въ Египте мы встречаемся даже въ самыя 
древшя пертды его исторш съ такой системой административной 
централизацш, какую классичесшй м1ръ усвоилъ себе уже въ эпоху 
упадка. Египетъ, если такъ можно выразиться, былъ зараженъ ка- 
кимъ то чиновничьимъ сифилисомъ, который разъедалъ истерзанное 
и помятое жизнью государство.

Деятельность этого целаго лепона чиновниковъ, известиыхъ 
иодъ именемъ п и с а р е й  или, говоря по русски, подьячихъ, была 
изумительна; на каждомъ шагу проявлялся ихъ контроль и руко
водство.

Загнанные низшие классы не сознавали хорошо собственныхъ 
потребностей, въ нихъ замирала жизнь и они, естественно, не могли 
сделать шага безъ помощи выдравшагося изъ ихъ же братш мелкаго, 
по уже чваннаго и плутоватаго писаришки.

Масперо такъ определяетъ египетскаго писаря. „Это человекъ, 
который умеетъ читать, писать и знаетъ административные крючки и 
формулы, а также высчитать проценты; если же онъ получилъ выс
шее образовате, то оно ему служить необходимымъ дополнешемъ 
для достижетя высшей каррьеры; если онъ знатнаго происхождетя, 
оно даетъ ему возможность занять видное положеше въ администра- 
щи или у вл1ятельнаго богача, если у него самого ничего нетъ“.

!) Пасыпкинъ, ibid. I, 10.



Целая пропасть отделяла писарей отъ простого народа подвер- 
гавшагося бе'зпощадной эксплуатации съ ихъ стороны; народную массу 
они держали въ ежевыхъ рукавицахъ и смотрели на нее какъ на 
непр1ятеля, котбраго можно и должно обирать въ свою пользу. '

Вооруженные тростниковымъ перомъ и со сверткомъ папируса 
или кожи въ руке, они появляются при всЪхъ сценахъ жизни Египта, 
на многочисленныхъ изображешяхъ мы видимъ писаря въ обычной 
его позе, сидящимъ сгорбившись передъ кипой документовъ или 
наблюдающимъ за сборомъ податей; въ рукахъ у него папирусъ, на 
которомъ онъ чертитъ что-то палочкой, а другая запасная палочка 
торчитъ у него за ухомъ.

Весьма понятно, почему въ страна фараоновъ. такъ высоко це
нилось зваше писаря: помимо матер1альнаго обезпеченья, связаннаго 
съ этимъ зватемъ, съ нимъ соединялась единственная возможность 
выхода изъ угнетеннаго положетя.

Въ администрации встречались настоящая династии писарей, члены 
которыхъ занимали преемственно одни и те же места по сту летъ 
и более, и, такъ сказать, воспитывавшие въ себе канцелярскШ ядъ 
путемъ наследственности, темъ более, что способному писарю от
крывался доступъ къ самымъ высшимъ должностямъ Египта, что са- 
мымъ положительнымъ образомъ подтверждают памятники. Къ сво
ему званш писаря подготовлялись более или менее продолжитель- 
нымъ учешемъ, сопровождаемымъ спартанскими истязан!ями. Съ 6—7 
летъ мальчика посылали въ школу, при чемъ, выражаясь по со: 
временному, на одной и той же скамье зачастую сидели рядомъ 
сынъ беднаго писаря и сынъ богача-землевладельца, призванные оба 
поучаться мудрости. Въ школе имъ преподавали начатки чтетя, 
письма и счета, а затемъ они попадали въ науку къ опытному 
писарю педагогу и съ нимъ вместе посещали контору, мастерскую 
пли места, где производились работы. Тамъ они проводили про
должительное время въ переписке и копированы писемъ, циркуля- 
ровъ, судебныхъ документовъ, разныхъ счетовъ и т. п. деловыхъ 
бумагъ, для пр1учешя къ составлешю последнихъ вЪ своей будущей 
писарской практике.

При этомъ ученикамъ давались для списывашя и изучешя 
нечто въ роде тетрадей съ образцами слога наиболее выдающихся 
литературныхъ произведешй египетскихъ авторовъ. Будущее крапив
ное семя здесь вдоволь зубрило, и строчило, стремясь проникнуться 
канцелярской мудростью и основательно пройти программу, которая, 
какъ можно видеть, была очень проста, незамысловата и имела то 
практическое достоинство, что была выполнима.
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Такимъ образомъ возникъ разрядъ „ученыхъ писарей“, которые 
выступаютъ не только какъ. чиновники и администраторы, но и какъ 
представители науки и литературы.

Для каждаго подъячаго, даже не предназначавшегося въ бюрокра
тический заводъ, грамотность была необходимымъ услов1емъ, такъ 
какъ въ фараоновскомъ Египте обо вс'Ьхъ доходахъ и расходахъ ве
лись самыя подробный записи и отчетности: мы вйдимъ чиновниковъ, 
являющихся з ъ  царское казнохранилище и переписывающихъ число 
сокровищъ и цгЬнныхъ вещей, видимъ ихъ и на поле богатагб земле
владельца, записывающихъ число головъ принайлежащаго ему скота 
или отмечающихъ количество хлеба въ его житницахъ, однимъ сло- 
вомъ въ ту древнейшую эпоху, въ которую насъ переносить памят
ники, мы можемъ видеть применеше письменности въ каждоднев- 
номъ быту.

Мудрено ли, что писарь въ Египте былъ большимъ человекомъ, 
на карьеру котораго взирали съ завистью, несмотря на то, что часто 
„предки его были люди неизвестные“ и самъ онъ происходилъ изъ 
податнаго сослов1я, изъ „вонючей толпы“. .

Располагая целой арм1ей рабски-послушныхъ чиновниковъ, про- 
питанныхъ испарешями хамства, низостей и карьеризма, фараоны по
степенно захватили въ свои руки всю власть надъ государствомъ, 
подавляя различный враждебный этой власти силы и руководя без- 
правной народной массой по произволу.

Жаловаше чиновниками и писарямъ производилось натурой и, 
кажется, было довольно значительное, но мы имеемъ сведешя, что 
часть писарского содержашя присваивалось начальствомъ, смотрев- 
шимъ на свои должности какъ на дойную корову, которая должна 
была выкармливать ихъ карманный интересъ.

Однако подчиненные, которые теоретически, а еще более практи
чески, знали всю подноготную въ лабиринте тогдашняго крючкотвор
ства, умели вознаграждать себя на счетъ низшихъ классовъ населешя, 
производя въ свою пользу разные поборы, торгуя правосуд1емъз утаи
вая часть положеннаго вознаграждешя рабочимъ, отчего не разъ воз
никали стачки и народный волнешя.

Собственно коронными чиновниками Египта считались занимав
шие должности Муръ (предстоятели), Се х а т ъ  (просветители) и У р ъ  
(велите), къ нимъ же причислялись все окружавшие фараона чинов
ники, исполнявшие различный придворныя обязанности и именуемые 
общимъ именемъ Емхетъ,  т. е. свита. Высшимъ сановникамъ фара- 
онъ жаловалъ следующее титулы: Е р п а (наследственно-велшйй), X а

7
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(князь), С е т ъ (светлейппй), С е м е р ъ-У а т ъ (доверенный другъ) и 
некот. друг. !).

- йтакъ управлеше Египтомъ отъ древнейшихъ временъ до эпохи 
персидскаго владычества находилось въ рукахъ надежнаго фараонов- 
скаго оруд1я—многочисленной бюрократш, обязанности которой, для 
того времени, были точно разграничены и которая, исписывая массу 
терпеливо все сносившихъ папирусовъ, вела свою отчетность въ са- 
момъ исправномъ порядке. Это была громадная машина съ множе- 
ствомъ приводовъ и хорошо пригнанныхъ колесъ, управляемая фа- 
раономъ и правильный ходъ которой зависелъ главнымъ образомъ 
отъ безпрекословнаго повиновешя младшихъ членовъ общества выс- 
шимъ. Въ древнемъ Египте писалось очень много и убШственный 
канцеляризмъ съ не менее уб1йственнымъ рутинерствомъ свилъ себе 
прочное гнездо на берегахъ священнаго Нила.

Между дошедшими до нашего времени папирусами находится 
огромное число административныхъ донесешй, отчетовъ, представлешй 
и докладовъ, изъ которыхъ видно, что фараоновскШ Египетъ былъ 
зараженъ какой-то противоестественной страстью къ переписке и бу- 
магомаранш и что по поводу самаго ничтожнаго- дела строчилось 
большое количество папирусовъ. Изъ-за какого-нибудь не внесеннаго 
въ ведомость мешка съ зерновымъ хлебомъ производилась переписка, 
тянувшаяся иногда продолжительное, время, при чемъ дело зачастую 
погрязало въ бумажной волоките.

Случалось нередко и такъ, что бдительный контроль, долго ко
павшийся въ различныхъ отчетахъ и реестрахъ, обнаруживалъ казно
крадство, находя поддельнныя цифры въ ведомостяхъ съ целью 
скрыть хищеше изъ хлебныхъ складовъ, практикуемое писарями и 
амбарными смотрителями, большинство которыхъ были отъявленные 
воры и казнокрады, думавшие только о томъ, чтобы потуже набить 
свои карманы и попользоваться казеннымъ добромъ.

Такъ изъ одного „хлебнаго“ следств1я выяснилось, что въ жит
нице, принадлежавшей богу Аммону, въ моментъ, когда ее запирали, 
содержалось две тысячи четвериковъ пшена, а спустя три месяца 
оказалось, что изъ этого количества украдено восемьсотъ четвериковъ, 
при чемъ было удостоверено, что кража эта совершена писарями, при
ставленными вести отчетность по приходу-расходу пшена, что имъ 
удалось благодаря, если не прямому, то по крайней мере, косвенному 
содействш со стороны алчныхъ амбарныхъ смотрителей.

Ц Бругшъ. Ibid. 112.
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Отсюда видно, что казнокрадство въ древнемъ Египте процве
тало не менее, чемъ въ наше время и, надо полагать, приводило ви- 
новныхъ въ казенное помещеше, именуемое тюрьмою, а въ исключи
те льныхъ случаяхъ и на виселицу, какъ это можно усмотреть изъ 
дела библейскаго „хлебодара*, очевидно, замешеннаго въ краже при- 
пасовъ изъ царскихъ житницъ.

Фараону принадлежали имешя, земли, усадьбы, дома, склады и 
дворцы, состоявнпе подъ управлешемъ и наблюдешемъ чиновниковъ, 
пользовавшихся всеми выгодами приближеннаго положешя: одни изъ 
нихъ заведывали.житницами и амбарами, друпе имели наблюдете 
за царскимъ погребомъ, третьи ведали его кухней и пекарнями, чет
вертые—чесали высочайшихъ собаки и т. п.

Были и тате, обязанности которыхъ состояли въ изысканы уве- 
селешй для фараона и его семейства: эти господа устраивали раз- 
наго рода празднества, увеселительныя прогулки, зрелища, ловя всяшй 
случай къ разнообразно торжествъ или же просто на просто пускали 
въ ходъ свое уменье балагурить и, благодаря своему щутовству, 
умели выслуживаться и прекрасно обделывать свои делишки. По
нятно, какое тутъ раздолье было интриганамъ!

Дворъ и страна управлялись именными повелешями фараона 
какъ словесными, такъ равно и письменными, передаваемыми номар- 
хамъ при помощи многочисленнаго чиновничества, которое какъ мы 
видели, глубоко всосалось въ государственную жизнь страны, пред
ставляя изъ себя злокачественный чиргй на общественномъ строе 
Египта, постепенно заражавший его надломленный государственный 
организмъ чиновничьими ядомъ.

Удивляться этому .нечего: если даже въ настоящее время не все 
государства дошли до мысли, что „pour gouvemer mieux il faudrait 
gouverner moins* (хорошо управлять, значитъ управлять какъ можно 
меньше), то что же сказать о древней монархш фараоновъ?

Между чиновниками редко попадались талантливые люди, но за 
то, подобно вообще людямъ, воспитывающимся въ канцеляр1яхъ, все 
они отличались громадными трудолюб1емъ, необыкновенной аккурат
ностью, доходившей до педантизма и поразительной усидчивостью 
при работе, доставлявшей ими почетъ и матер1альныя выгоды, что 
впрочемъ, не мешало этими алчными писаришками брать взятки и 
вообще позволять себе незаконные источники доходовъ, выжимая 
последше изъ низшаго податного класса.

Къ высшими сановниками древняго Египта принадлежали еще 
члены такъ называемой, коллегги Великихъ Юга, т. е. собрашя на-

7*
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чальниковъ южныхъ областей, которые жили обыкновенно , при дворе 
царствовавшаго фараона и исполняли разнообразный поручетя по 
управление провинщями, судебнымъ д'Ьламъ, искусственному ороше- 
шю и т. п. Въ общемъ ихъ можно приравнять къ чиновникамъ выс- 
шаго ранга въ египетской iepapxin.

4. Юстифя. Законодательная деятельность древней страны фара- 
новъ намъ мало известна, за то о, содержант законовъ,. насколько 
можно въ этомъ отношенш верить Д1одору, мы знаемъ многое такое, 
что можетъ дать поняые объ оригинальномъ взгляде египтянъ на 
право.

Основной принципъ египетскаго законодательства заключался въ 
томъ, что следуетъ лишить преступника возможности повторить 
преступлете. Поэтому, напримеръ, за выдачу непр1ятелю государ- 
ственныхъ тайнъ присуждали къ отрезанйо языка, за подделку ме- 
таллическихъ слитковъ, игравшихъ въ стране роль монетъ, весовъ 
и печатей, а равно и за составлеше ложныхъ актовъ лишали обеихъ 
рукъ и т. д.

Другое основное начало, господствовавшее въ законодательстве, 
сводилось къ тому, что долоюно предупреоюдать. преступленгя, и что 
всяшй, кто пренебрегалъ названной обязанностью, подлежалъ нака- 
затю. Сообразно съ этимъ взглядомъ, всякого, кто виделъ соверше- 
т е  убШства и не старался ему воспрепятствовать, наказывали, какъ 
за пособничество.

Если свидетель былъ поставленъ въ физическую невозможность 
предотвратить соверщеше убШства, то ему вменялось въ неуклонную 
обязанность донести суду на виновныхъ, если же онъ этого не ис- 
полнялъ, то ему отсчитывали узаконенное число палочныхъ ударовъ 
и на трое сутокъ лишали пищи.

Наконецъ третья особенность египетскаго законодательства, по 
уверешю греческихъ писателей, отмечена той оригинальной чертой 
что можно было обвинить человека судебнымъ порядкомъ даже послт 
смерти и въ случае доказаннаго преступлешя покойникъ лишался 
чести погребешя.

По египетскимъ законамъ преднамеренное убШство наказывалось 
строже, чемъ у грековъ и римлянъ, но было сделано исключеше въ 
томъ отношенш, что тотъ, кто убиваетъ существо, которому самъ далъ 
жизнь, по воззренпо законодателя, не такъ виновенъ, какъ убШца по- 
сторонняго человека.
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Исходя изъ подобнаго воззрешя, законъ наказывали родителей, 
обвиненныхъ въ убШстве собствениыхъ детей, лишь тгЬмъ, что три 
дня и три ночи сряду они принуждены были подъ надзоромъ стражи 
держать на рукахъ трупъ убитаго ими ребенка.

Осужденная на смерть беременная женщина подвергалась казни 
только после родовъ, такъ какъ считалось несправедливыми заставлять 
невинное существо разделять наказаше виновной матери и просту- 
покъ, совершенный одними лицомъ, искупать смертно двухъ.

За насил1е, учиненное надъ свободной женщиной, виновнаго под
вергали оскопленно, ибо въ преступленш этомъ законодатель видели 
наличность трехъ проступковъ: оскорблеше, разврати' и спуташе при- 
надлеяшости детей.

За прелюбодгЬяше, совершенное по обоюдному юоглашешю, • муж
чина присуждался къ полученш тысячи ударовъ палками, а 'женщина 
къ отрез анпо носа; очевидно, законодатель имели въ виду подобными 
физическими уродствомъ лишить адюльтрису вероятной возможности 
обольщать сильную половину рода человгЬческаго, основательно раз- 
суждая, что безносая, женщина для мужчины совсгЬмъ не находка. 
Впрочемъ, къ последнему сведенш, сообщаемому теми же Д1одоромъ, 
мы, признаемся, относимся съ некоторыми недовгЬр1емъ.

Дело въ томи, что, какъ будетъ показано далее, египтянки да
леко не щеголяли добродетелью и разврати въ стране фараоновъ 
были явлешемъ обычными, которое, что называется, было въ порядке 
вещей, не привлекая особеннаго внимашя, а при наличности указан- 
ныхъ условШ врядъ ли допустимы столь суровыя наказатя, не го
воря уже про то, что известный древне-восточный обычай узаконили 

"плотское сближеше мужчины съ женщиной на почве чисто религюзной 
подкладки (см. Положеше женщииъ).

Правосуд1е въ фараоновскомъ Египте соблюдалось весьма строго 
и судебная организация, въ которой господствовало выборное начало, 
а не бюрократическое, была почти независима отъ царской власти. 
Замечательиымъ постановлея1емъ являлось, что должники за долги 
свои не ответствовали своею личностью, но должны были обезпечи- 
вать ихъ собственными имуществомъ.

Совсемъ иное было, напримеръ, въ древнемъ Риме, когда не
состоятельный должники моги быть не только выгнанъ изъ своего 
земельнаго участка, который были предоставленъ плебею лишь условно, 
но и про дани за долги въ рабство, не упоминая уже про то, что за 
такими обдолжавшимися лобусами гонялись съ кандалами и тюрь
мами чуть не по всей Италш.
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Въ указанномъ отношенш страна фараоновъ была несомненно 
впереди.

Геродотъ говорить о законе, разрешавшемъ займы подт>) залогъ 
мумш предковъ, при чемъ неисправный должникъ лишался чести быть 
погребеннымъ въ семейномъ склепе и лишалъэтой почести техъ изь 
детей, которые умирали до выплаты всей задолженной суммы.

Ростовщичество было ограничено и проценты не могли превы
шать основного капитала; долгъ считался недействительнымъ, если 
должникъ утверждалъ торжественной клятвой, что онъ ничего не 
долженъ кредитору, который не могъ представить документа, удосто- 
верявшаго его право на получеше долга.

Какъ это ни странно, но воровство было терпимо; занимавшиеся 
этимъ „ремесломъ“ составляли особое общество со своимъ начальни- 
комъ, который велъ реестръ всемъ украденнымъ вещамъ и отъ кото- 
раго можно было возвратить последтя, уплативъ. въ пользу воров
ской шайки четвертую часть ихъ стоимости.

Колдовство само по себе въ преступлеше не вменялось; кто же- 
лалъ ймъ заниматься, тому законъ этого прямо не запрещалъ, пресле
довалась только цель колдовства, если она клонилась кому-нибудь во 
вредъ. Колдовство было оруд!емъ преступлетя, но не преступлетемъ.

Изъ дошедшихъ до нашего времени контрактовъ, найденныхъ въ 
гробницахъ и касавшихся продажи и найма недвижимыхъ имуществъ, 
видно, какими гараныями и формальностями была окружена собствен
ность въ монархш фараоновъ. Къ сожаленйо, въ папирусахъ, намъ 
известныхъ, не имеется ни одного оригинальнаго и достоверная до
кумента, который относился бы къ гражданскому процессу *).

По словамъ Дюдора, клятвопреступлете наказывалось смертью, 
ибо въ немъ, по понятю египтянъ, сосредоточивалось два преступле- 
шя самыхъ тягчайшихъ: одно противъ боговъ, другое противъ людей. 
Каждый египтянинъ—продолжаетъ греческШ историкъ—долженъ былъ, 
по требованш, представить въ судъ письменное свидетельство съ ука- 
затемъ своихъ средствъ къ существоватю; тотъ, кто доставлялъ лож
ный сведешя или же пр1обреталъ средства къ жизни незаконнымъ 
путемъ пргповаривался къ смерти. Ложнаго доносчика подвергали 
тому наказашю, какое было определено за преступлеше, о которомъ 
онъ доносилъ.

Ни одинъ судья не имелъ права назначить произвольная на- 
казашя; въ этомъ отношеши былъ устанавленъ точный пределъ ка-

Lenormant, цит. соч. 161.
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рательной власти, предоставленный; объявителю приговора, при чемъ 
судьи, осудивнпе невиннаго человека на смерть, подвергались зако- 
номъ такой же каре, какъ если бы совершили убШство.

За маловажные проступки наказывали палками [или лишали въ 
течете извЪстнаго времени содержашя, за более крупные — ссылали 
въ каменоломни, отбирали имущество, рубили головы и вешали. Поз- 
волете самому лишить себя жизни рассматривалось какъ милость, 
даваемая фараономъ и распространялось главнымъ образомъ на при
вилегированные классы. Съ течешемъ времени смертная казнь заме
нялась ссылкой въ каменоломни и принудительной работой въ обще- 
ственяыхъ постройкахъ.

Благодаря прочтеннымъ въ последнее время папирусамъ, знако- 
мящихъ насъ со многими египетскими учреждешями и установив
шими, можно составить себе представлете объ уголовномъ законо
дательстве въ стране фарабновъ и осветить до техъ поръ тусклый 
вопросъ о пытке.

Пытка*-какъ способъ отбирать свидетельсшя показашя и вы
нуждать признашя обвиняемыхъ, въ Египте применялась ко всемъ 
преступникамъ, обвиненнымъ въ чемъ-либо. Если обвиняемый умеръ, 
то передъ началомъ судебнаго заседашя пытали членовъ его семей
ства, оставшихся въ живыхъ, которые должны были отвечать за него 
на вопросы суда. Повидимому наиболее применяемою пыткой еги- 
петскаго уголовнаго законодательства являются палочные удары.

Сцены битья палкой встречаются на самыхъ древнихъ памятни- 
кахъ въ огромномъ изобилш. Виновный изображенъ нагнувшимся 
или лежащимъ на земле и получаетъ удары, расточаемые ему пред- 
ставителемъ власти.

Было ли ограничено число - ударовъ? Ответъ на этотъ вопросъ 
мы находимъ въ указе фараона Херемхиба (см. Истор1ю Египта въ 
Ново-бивансшй пер1одъ), где определяется число палочныхъ ударовъ 
для каждаго отдельнаго случая.

Такъ, между прочимъ, въ этомъ указе говорится: „Законъ бу- 
детъ примененъ къ нему посредствомъ ста палочныхъ ударовъ до 
техъ поръ, пока не откроется пять ранъ на его теле“. Палочные удары, 
какъ свидетелямъ, такъ и въ некоторыхъ случаяхъ обвиняемымъ и 
преступникамъ, наносились по рукамъ и ногамъ. P ap y ru s  M ayer опре- 
деляетъ совершенно ясно цель этого: къ преступникамъ была при
менена пытка посредствомъ палочныхъ ударовъ по рукамъ и по но
гамъ, чтобы дать имъ наглядное поняые о томъ способе, посредствомъ 
котораго было совершено ими преступлеше.
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Формула суд'ебнаго протокола следующая: „Воръ Н е с у м о н т у  
былъ призванъ. Онъ былъ. допрошенъ съ применешемъ наказашя 
палкой по рукамъ и ногамъ". Бели преступникъ умиралъ ранее на
чала судоразбирательства, то, какъ сказано, на его место призывался 
его родственнику который долженъ былъ отвечать за него и, следо
вательно, также подвергался предварительной пытке.

Жрецъ (т. е. очевидно жречесшй ученики) Несуамонъ, сказано 
въ Papyrus Mayer, былъ вызванъ судомъ на место его умершаго отца. 
Онъ былъ допрошенъ подъ пыткой. Судьи, сказали ему: „Скажи намъ, 
какъ пришелъ твой отецъ съ этими людьми, бывшими его сообщни
ками".

Онъ отвечалъ имъ: „Правда, мой отецъ находился съ ними, но 
такъ какъ въ то время я былъ маленькимъ ребенкомъ, то не могу 
объяснить какъ это случилось". Очевидно, ответъ Несуамона не по
нравился судьямъ и онъ былъ снова подвергнуть пытке и при сле- 
дующемъ допросе изменилъ показаше. „Я увидалъ работника А г у 
ти нофе ра " ,  говорилъ онъ после вторичной пытки: „Несуамонъ 
вместе со сторожемъ Ноферомъ, сыномъ Мервера и работникомъ И., 
всего троихъ. Я ихъ виделъ и, правда, золото было, унесено, а я 
знаю этихъ людей".

Несуамона въ виду сбивчивости его показатй и того обстоя
тельства, что ранее онъ ссылался на свой юный возрасти, пытаютъ 
еще разъ, и онъ - повторяетъ все показанное имъ и окончательно об- 
впняетъ виденныхъ имъ лицъ въ краже золота.

Изъ вышеизложеннаго видно, что по египетскимъ уголовнымъ 
законамъ пытка применялась несколько разъ подряду особенно въ 
томъ случае, когда обвиняемый отказывался отвечать после первой 
пытки.

Женщины также не были изъяты отъ применения къ нимъ пытки: 
одинъ изъ паппрусовъ повествуетъ о томъ, что некая А н и р и  была 
привлечена судомъ къ ответственности, при чемъ была подвергнута 
палочнымъ ударамъ по рукамъ и ногамъ.

Изъ сбдержашя Рарзчив Маз̂ ег можно заключить, что въ древ- 
немъ Египте существовало несколько степеней палочныхъ ударовъ: 
просто палочные удары, палочные удары съ пристрасИемъ и стропе 
палочные з'дары, какъ они называются въ тексте ,протоколовъ еги- 
петскаго сзгдопроизводства.

Масперо следующимъ образомъ рисуетъ трагическую сцену па
лочной экзекуции Обвиняемый лежитъ распростертый на земле, об- 
наживъ тело для зщаровъ. Двое друзей держать его за руки, двое
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за ноги... Кругомъ раздаются вопли жены и сына, обращенные къ па
лачу:

„Бей по земле! ради боговъ, бей по земле, господинъ!..“ И въ 
самомъ деле—продолжаетъ Масперо—зачастую палачъ только дЪлаетъ 
видъ, что истязуетъ жертву: свирепый свистъ и удары бичаградомъ 
сыпятся, ударяя въ землю среди дикихъ завывашй несчастнаго, ко
торый не жалгЬетъ глотки, чтобы сыграть роль, какъ можно реальнее *).

Право первородства не существовало въ фараоновскомъ Египте: 
все дети, не исключая незаконнорождениыхъ, имели одинаковый права 
на наследство и законъ совс^мъ не допускалъ различ1я между ними.

Объ имущественныхъ правахъ женщинъ будетъ сказано въ своемъ
м с̂те.

■ Что касается, вследъ за симъ, до остальныхъ правовыхъ поста
новлений, то древшй Египетъ, какъ верно замечено, пред став лялъ 
собою образецъ полицейскаго государства,, где все до мельчайшихъ 
подробностей регулировалось формальностями и предписашями.

Каждому занятно, ремеслу, искусству, каждой отрасли промыш
ленности соответствовала известная корпоращя, въ которой наслед
ственность заняпй устанавливалась, впрочемъ, скорее естественными 
лорядкомъ, нежели давлетемъ закона.

Здесь мы какъ будто встречаемся съ предтечей средневекового 
городского быта, въ которомъ люди, занимавппеся одними и теми же 
ремесломъ, соединялись вместе для взаимной помощи, поддержки и 
защиты"во имя общихъ интересовъ, но въ то время какъ организащя 
кучки безправныхъ египетекихъ ремесленниковъ предназначалась для 
достижешя мелкихъ целей во имя спещальныхъ интересовъ, органи
зованная общественная сила средневековыхъ цеховъ могла приго
диться, и действительно пригодилась для иной, более высокой и 
крупной цели. .

Должности судей замещались большею частью лицами изъ жре- 
ческаго сослов1я, при чемъ оне нередко ’ соединялись съ администра
тивными должностями, что можно видеть на примере номарховъ, без- 
контрольно распоряжавшихся и учинявшими расправу каждый въ 
своей области. -  ■

Если верить извесиямъ, сообщаемымъ греческими писателями, 
то изъ трехъ городовъ, въ которыхъ находились лучнпя жречесюя 
коллеии (Мемфисъ, Гелкшолисъ и вивы), выбирались тридцать судей 
жрецовъ, по десяти отъ каждаго города съ председателемъ во главе,

О Maspero. Or. de L’Eg. 342.
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который имйлъ на шеЪ особый знакъ своего достоинства— золотую 
ц^пь, надевавшуюся при открыли засйдатя.

Делопроизводство лишено было устности и гласности и произ
водилось письменнымъ порядкомъ: обвинитель или истецъ подавалъ 
жалобу, въ которой указывалъ на размерь вознаграждешя, следуе- 
маго ему въ возмйщеше убытковъ (при гражданскому процессе) или 
же просилъ о наказанш виновнаго (въ уголовныхъ делахъ).

Обвиняемый или его защитникъ составляли письменный ответь 
на каждый пунктъ жалобы противной стороны, после чего судъ при- 
ступалъ къ произнесенш приговора, объявляемаго, впрочемъ, также 
письменно, на свитке папируса и скрепленнаго печатью председа
теля, который, вследъ затемъ, снималъ съ себя золотую цепь и на- 
девалъ ее на оправданнаго или выигравшаго процессъ, чемъ и за
канчивался разборъ дела, считавшагося решеннымъ окончательно.

Такъ была поставлена на берегахъ Нила процессуальная сторона 
судопроизводства.

Кроме судей, надписи еще упоминаютъ о лицахъ, носившихъ 
титулъ „тайные учителя, изследуюпце слова". Что это были за долж
ности сказать трудно: можно только предположить, что такъ называ
лись старые крючкотворы или, выражаясь современнымъ языкомъ, 
следователи по особо важнымъ деламъ, производившие точное раз- 
слЬдоваше исключительныхъ происшествШ, заключавшихъ въ себе 
признаки особыхъ преступлен^.

Такимъ образомъ въ отношеши правосуд1я древшй Египетъ былъ 
обставленъ весьма недурно, но со всемъ темъ нельзя безусловно до
верять надгробнымъ надписямъ, въ которыхъ всегда подчеркивается 
правосуд1е судьи и его ревностное стремлеше предупредить неправду. 
До насъ дошла надгробная надпись одного изъ областныхъ правите
лей, наместника Хмуну (Гермополисъ), посвященная прославлешю 
качествъ честнаго номарха, по имени А м е н и ,  который жилъ при 
фараоне Усуртусене I (см. XII динасыя) и, повидимому, зарекомен- 
довалъ себя прекраснымъ и справедливымъ администраторомъ—судьей.

«Я былъ добрый начальна къ —  гласить эта надпись —  я любилъ свою 
страну... я  самъ работалъ и весь номъ былъ также постоянно въ работе Ни
когда не огорчилъ я даже малаго ребенка, никогда не обидЗзлъ вдову, никогда 
не отталкивалъ земледельца, никогда не злоупотреблялъ я посылкой казен- 
ныхъ людей для моихъ, хозяйственныхъ личныхъ работъ. И не было голода, 
не встречалось голоднаго даже въ годины бедствШ въ управлеше мое, потому 
что я обработывалъ все земли съ севера до юга въ номе Mihi... Я не давалъ 
никогда предпочтешя богатому передъ беднымъ»...
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Насколько здесь можно доверять этому памятнику—другой во- 
просъ, но не подлежишь сомн'Ьшю, что среди продажныхъ чиновныхъ 
тунеядцевъ, плодившихъ тяжбы и торговавшихъ юстищей, могли встре
чаться и тате высоконравственные правители, какимъ, судя по выше
упомянутой надписи, былъ Амени.

Подводя итогъ сказанному, мы должны признать, что несмотря 
на некоторый слабыя стороны древне-египетской юстицш, она всегда 
стояла на стражЬ справедливости и закона, защищая интересы всехъ 
классовъ общества и въ указанномъ смысле далеко оставила за собою 
и германскую' юстицно конца XYIII века, и наши дореформенные суды, 
дела въ которыхъ, при плохомъ гражданскомъ законодательстве, ре
шались по произволу О-

Это было истинное разореюе селъ: устроился новый судъ—все 
равно, что завелся новый кабакъ. Какая безконечная разница съ юри
дической равноправностью всехъ классовъ населешя передъ лицомъ 
закона въ древнейшей монархш фараоновъ!

5. Судебные процессы.  До нашего времени -дошли обширныя 
выдержки изъ актовъ, относившихся къ двумъ судебнымъ процессами 
Одинъ изъ упомянутыхъ актовъ касается широкоразветвленнаго за
говора, местомъ действ1я котораго служилъ гаремъ одного изъ фа
раоновъ XX династш—Рамзеса III.

Наука обязана покойному Девер1а первымъ объяснешемъ турин- 
скаго папируса, которое пролило светъ на это въ высшей степени 
любопытное сказаше *)•

Мы не станемъ приводить здесь полностью судебный папирусъ 
Турина, равно какъ и отделы папирусовъ Lee et Rollin, содержащихъ 
въ себе отрывки изъ актовъ, относящихся къ указанному заговору, 
но постараемся въ общихъ чертахъ познакомить читателей съ ходомъ 
уголовнаго процесса, возникнувшаго изъ откръшя дворцоваго заго
вора, нити котораго, какъ видно изъ содержанш Туринскаго папи
руса, проходили не только черезъ гаремъ, но и черезъ все придвор
ным передняя и девичьи.

Одна изъ наложницъ Рамзеса III, по имени Ти (ТЫ), задумала 
устроить дворцовую революцио и свергнуть этого фараона съ пре-

0 Отсюда и родилась известная поговорка, пущенная въ ходъ нашими подъячнми 
и стряпчими: «Законъ—это дышло, куда повернешь, туда и вышло».

2) Deveria «La papyrus judigiare de Turin», гд£ находится переводъ документовъ 
этого процесса, снабженный ко\шентар1ями.
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стола, чтобы облечь царской властью своего сына П е н т о и р и т у  *); 
взбалмошная, но энергичная бабенка, стремившаяся къ своей ц$>ли 
съ упорствомъ разозленной кошки, не только встретила полное сочув- 
cT B ie своихъ гаремныхъ подругъ, но и сумела заручиться содЪй- 
ств1емъ придворныхъ чиновниковъ, которые преследуя свои цЬли, 
сказались весьма склонными къ предстоявшей порспективФ»— мутить 
воду и потомъ ловить въ ней рыбу.

» Списокъ доморощенныхъ заговорщиковъ папирусъ приводить 
ц’Ьликомъ. Кром'Ь шести женщинъ, игравшихъ роль главныхъ запгЬ- 
валъ въ револющонномъ хоре, учасые въ заговоре приняли:

Управляющей домомъ Ти, H 'k ift 
1 Б  о к а к а м о н ъ.

М е с т у с у р а. 
П  а н а у к ъ .  
П е н т у  а у у

Первый служили досредникомъ между придворными 
и женщинами гарема, равно какъ и трое остальныхъ 
которые (говорить папирусъ) «связали себя клятвой, 
чтобы учинить злод'Ьяше господину своему».

П и н и о е м т у а  м м о н ъ (землемйръ), знавшШ о заговоре, но не донесппй
о немъ.

Папирусъ обвиняетъ названныхъ лицъ въ 
томъ, что находясь «наслужб'Ьженскаго дома 

< они слышали речи, о которыхъ умолчали», 
иначе говоря въ умыщленномъ недонесеши 
о заговор!*.

6 Землем^ръ К а р п у с а.
7 » Х а м а п е т ъ .
8 » Х а е м м а а у р о .
9 » С е т и е м и т у т ъ.

10 Советники (?) У а р  ома .  «ушной свидетель, державший уста закрытыми».
11 Военачальникъ П i а с ъ .  «имели деятельное соучасНе съ Бакакамономъ».
12 Принцъ П е т о и р и т у .  «принималъ учасНе въ заговоре за мать свою Ти».

13 Помощникъ Бокакаммона, А х х и б с е т ъ .
14 Казначейский писарь П и л о к а.
15 Советникъ И н и н  и.
16 Казначей П и к е т и.
17 Военачальникъ Б  а н е м у с ъ.

Были привлечены къ суду за то, 
что фактически принимали уча- 
сИе въ заговоре и слушали «ре
чи Бокакамона, не донося о томъ, 
а последний кроме того получили 
послаше отъ сестры, уговаривав
шей его совершить злодеяню 
противъ своего господина».

18 Советники Х а н у т е н а м м о н ъ .
19 Служитель А м е ж х а у.
20 Писарь Ш а р и .

Обвинялись и были привлечены къ суду 
какъ «ушные свидетели», знавнпе о 
заговоре, но не донеснпе о немъ.

21 Советники П и - Б  а с т ъ.
22 Писарь Ма и.
23 » М е с  с у и.

Названные придворные были замешаны 
въ заговори, но въ чемъ фактически вы
разилось учасНе въ немъ каждаго неизве-

Ц Очевидно фиктивное имя.
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24 Писарь Ш а т ъ - С о т е м ъ .
25 Военачальники Т а и н а х т а.
26 »' Н а н  а и.
27 » К а м о н ъ .
28 Знаменоседъ Х о р а .
29 Советники Н е б ц е ф а у
30 Жрецъ богини Сехетъ И р  и.

стно, такъ какъ въ следствия веденнымъ 
надъ заговорщиками не достаетъ многихъ 
частей; съ большей или меньшей веро
ятностью можно лишь допустить предпо- 
ложеше, что они принадлежали къ числу 
«ушныхъ свидетелей», которые, будучи 
осведомлены о заговоре, не донесли о немъ.

Для вящшаго успеха конспиранты сочли, разумеется, долгомъ 
^прибегнуть къ волшебству; въ собственной библштеке фараона, при 

содействш каменщика, по имени Ат и р ма  отыскали они книгу, со
державшую все тайны маии и по рецептамъ ея состряпали изъ воска 
несколько куколъ, которые, если бы удалось только внести ихъ во 
дворецъ, распространили бы тамъ убШственную заразу или, какъ ска
зано въ отчете о суде надъ заговорщиками, „хотели привести въ 
исполнеше всяюя гнусности и злодеяшя, внушающш ужасъ всемъ 
богамъ и богинями".

Но нетъ, говорятъ, такого заговора, въ которомъ не было бы 
своего 1уды; нашелся онъ и , здесь, хотя мы не знаемъ его имени. 
Виновные были отданы подъ судъ, при чемъ фараонъ особенно забо
тился, чтобы n p o n cH iecT B ie  это не огласилось въ публике.. Вотъ его 
подлинный слова, обращенный къ судьямъ:

„О чемъ злоумышляли эти,люди, я не знаю, поспешите обнару
жить истину, выслушайте ихъ, приговорите виновныхъ къ смертной 
казни и пусть они примутъ смерть отъ собственной руки".

Очевидно, преступники были судимы не обыкновенными, а 
чрезвычайнымъ судомъ. Имена судей полностью сохранены папиру- 
сомъ. Это были:
1 хранитель казны М о н т у е м т а у и.
2 » » П а и ф р о у и .
3 носитель опахала К а р о .
4 Советники П и б е с а т ъ .
5 » К е д е н д е н ъ .
6 » В а а л м а х а р ъ.

7 Советники П i а р у с у н ъ.
8 » Т . у т р е х н о ф е р ъ .
9 ГХереводчикъ П е н р е н н ъ .

10 Писарь Ма и.
11 » П р а е м х и б ъ .
12 Знаменоседъ Х о р а . '

Последшй показанъ въ числе подсудимыхъ и, надо полагать, 
какъ замешанный въ заговори, онъ действительно былъ. лишенъ сво
его-места и званш, разделивъ участь остальныхъ преступниковъ; по 
крайней мере въ туринскомъ папирусе встречается косвенное ука- 
загпе въ виде назначешя новаго судьи M e p i y c i a M M O H a  вместо 
бывшаго, которыми, по всей вероятности былъ упомянутый знамено- 
сецъ Хора.
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Что касается до писаря Маи, имя котораго фигурируете какъ 
въ числе преступниковъ, такъ равно и въ списка судей, то это, ко
нечно, совпадете, вызванное аналопей между именами.

Чрезвычайный судъ, какъ и следовало ожидать, приговорилъ 
заговорщиковъ „къ увольненш отъ жизни", т. е. къ смертной казни, 
при чемъ по милости фараона они исполнили приговоръ сами надъ 
собой, оканчивая жизнь самоубШствомъ. Менее виновныхъ пощадили, 
отр'Ьзавъ имъ лишь носы и уши за то* что они „упустили дать пол
ное показаше при ихъ допросахъ". Какъ поступили съ главными ру
ководительницами заговора, гаремными женщинами и ихъ ближай
шими пособницами,—намъ, къ сожаленш, неизвестно.

Другой изъ дошедшихъ до насъ судебныхъ актовъ былъ на- 
правленъ противъ шайки воровъ, избравшихъ предметомъ грабежа 
многочисленный царсшя гробницы на западной стороне бивъ *)•

Разграблете этихъ богатыхъ усыпальницъ (главнымъ образомъ 
къ концу эпохи Рамессидовъ), при пошатнувшейся нравственности 
народа, было самымъ зауряднымъ деломъ и составляло для воровъ 
вернейшее средство наживы. Могилы древнейшихъ фараоновъ обкра
дывались не менее могилъ богатыхъ сановниковъ.

Нужно знать, что при фараонахъ-завоевателяхъ каждая война 
доставляла въ страну известный контингенте военнопленныхъ сирШ- 
цевъ, ливШцевъ или негровъ, а при последнихъ Рамессидахъ постав
щицей людей вместо войны, такъ долго сохранявшей за собой это 
право, становится торговля, вызывающая обильный спросъ на не ме
нее обильныя предложешя.

Съ течешемъ времени все эти пленные или рабы, мужчины и 
женщины, благодаря смешаннымъ бракамъ, утрачивая отличительный 
нащональныя черты, сливались съ чистокровными египтянами, рас
шатывая древнюю живучую расу и понижая ея наследственные куль
турные признаки.

Эта адаптащя, образовавшаяся путемъ естественной деятельной 
селекцш (подбора), шла настолько успешно, что въ конечномъ итоге, 
черезъ пять-шесть поколетй, получился особый приспособленный и 
уравненный тишь обитателя нильской долины. Въ южную часть страны 
обильно вливалась кровь чернаго человека, а Дельта широко распах
нула свои двери всевозможнымъ нащямъ севера и северо-запада.-

г) Въ папирус-Ь Аббота, составляю щемъ собственность Британскаго музея, есть 
упомннаше о взлом-Ь п ограбленш древннхъ царскнхъ гробницъ во времена ХХдинастш 
п о пронзведеннозгь по этому поводу сл-Ьдствш.
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Благодаря растворенно чистокровной египетской нацш въ океане 
чужеземной, полуварварской культуры, образовалась раса довольно 
таки смешанная и пестрая, въ которой, какь это обыкновенно бы- 
ваётъ, соединялись все недостатки и пороки см'Ьщанныхъ расъ.

Пленные и рабы, для прюбр-Ьтешя которыхъ спещально пред
принимались походы, послужили, если такъ моягно выразиться, шпан
ской мухой, вытягивавшей обильную дрянь изъ нацюнальнаго госу
дарственная тела.

Молено себе представить, какъ глубоко должно было быть раз
вращено подобное населеше, атомы котораго были заражены неду- 
гомъ нравственная и житейская разгильдяйства.

Большинство этихъ господь, составлявшихъ своего рода исто
рическое несчасые фараоновскаго Египта, было занято при храмахъ, 
занимаясь ремеслами, связанными съ культомъ умершихъ и обычаемъ 
бальзамировашя труповъ, некоторые находились въ непосредственной 
зависимости отъ фараона или верховнаго жреца, исполняя различ
ный черныя работы и, наконецъ, малая часть оставалась свободной 
на горе себе и людямъ.

Понятное дело, что всевозможный преступлешя совершались 
среди этого вечно нуждавшаяся, безпокойнаго люда, представлявшаго 
собой народъ отпетый, по которому давно уже плакалась виселица.

Наиболее многочисленный преступлешя сводились къ грабежу 
и кралей. •

Кладбища являлись источником!» богатой поживы для египтя
нина той эпохи, такъ какъ мноия усыпальницы и могилы заключали 
въ себе мумш, покрытыя золотомъ и драгоценными камнями, что, 
конечно, не могло не возбуждать алчности грабителей.

Въ предупреждеше профанащи могилъ, пирамиды, какъ увидимъ 
ниже, до такой степени сбивчиво изрезывались ходами и корридо- 
рами, прямыми, изогнутыми, пересеченными и перекрещенными 
между собою, что спустя некоторое время и самъ строитель едва ли 
узналъ бы, где что положено внутри этихъ запутанныхъ храминъ. 
Сверхъ того, чтобы спасти хоть часть сокровищъ, въ усыпальницы 
закладывали по два клада—одинъ по дешевле клали на виду, такъ 
сказать, на приманку и добычу ворамъ, другой же настояний и цен
ный, запрятывали въ самую глубь и такимъ образомъ иногда уда
валось вводить въ обманъ алчныхъ грабителей.

Пробраться во внутренность катакомбы и достигнуть сарко
фага было нелегко и представляло очень сложную, трудно разреши
мую задачу по той простой причине, что требовалось производство
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значительныхъ подкоповъ.. Указанное обстоятельство, конечно, не 
могло быть по плечу одному человеку и потому для облегчеьия за
дачи авантюристы стали соединяться въ воровсшя шайки, занимав
шаяся исключительно обиратемъ могилъ.

Очевидная' слабость правительства (то была эпоха господства 
„фараоновъ-л'Ьнивцевъ"), недовольство унравляемыхъ классовъ, сла
бость надзора и собственная алчность грабителей столкнулись и за
звучали однимъ согласнымъ аккордомъ.

Подкупивъ крупными взятками местную полицно, а иногда и 
при благосклонномъ участит последней, шайки грабителей смгЬло 
взламывали гробницы, похищали драгоценности и обирали мумш, 
не только не щадя царскихъ усыпальницъ, но и предпочитая гра- 
бежъ ихъ всЪмъ остальнымъ могиламъ.

Бывало и такъ, что эти разбойники, проникнувъ во внутрь ка
такомбы и расхитивъ утварь, терзали мертвецовъ, мирно покоившихся 
въ глубине своихъ могилъ, т. е. разбивали самыя мумш, чтобы по
хитить положенный внутри ихъ драгоценности и потомъ для скрытая 
следовъ преступлешя такъ искусно приводили разбитую мумш въ 
прежтй видъ, что по внешности никто не заметилъ бы, что она 
обкрадена.. Въ составъ воровскихъ шаекъ входили люди всевозмож- 
ныхъ профссшй: тутъ были и простые рабоч1е, и бродяги, и чинов
ники, й жрецы, и потомки выродившейся знати, и даже члены по- 
лпцш.

Весь некрополь подвергался систематическому грабежу.
Въ царствоваше Рамзеса IX судебное следств1е, назначенное 

еиванскимъ губернаторомъ Хамусомъ, открыло, что подземная гроб
ница фараона XIII-й династш Совкумсауфа была ограблена до чиста, 
что подъ склепы Энтуфа IY (XI-й династш) и Аменофиса III 
(ХУШ-й династш) былъ сделанъ подкопъ и что та же участь угро
жала усыпальницамъ другихъ царей *).

Главныхъ виновниковъ осквернешя гробницъ судъ приговари- 
велъ всегда къ смертной казни, а пособниковъ къ наказашю плетьми 
(ихъ драли нещадно), но, повидимому, подобная расправа мало при
водила къ желаннымъ результатамъ, такъ какъ обкрадываше гроб
ницъ продолжалось систематически до того времени, пока Египетъ 
не испустилъ послЪдняго вздоха.

Нечего и прибавлять, что процессы противъ грабителей могилъ 
(которые, къ слову сказать, ум'Ьли водить за носъ самыхъ изворот-

Ц Дапирусъ Абботъ.
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ливыхъ сутягъ) вей относятся ко времени упадка, когда матер1ально 
и нравственно оскудевшая страна перенесла уже много крупныхъ 
потрясешй и перешла предйлъ своей гражданской славы. Въ першдъ 
же разцвйта Египта о подобныхъ процессахъ мы ничего не слышимъ.

. 6. П о л н а я  и п р о ч i я административны я функц1и. О под
держание внутренняго порядка и о выполненш изданныхъ повелйшй 
заботилась тщательна организованная полйщя, чиновъ которой по 
легко, объяснимымъ причинамъ вербовали изъ чужеземныхъ племенъ, 
преимущественно изъ ливШцевъ и негровъ.

Назвате одного нубШскаго племени, покореннаго еще въ эпоху 
Древняго Царства, — М а ц а и (маз1у) въ позднййшее время стало 
общеупотребительнымъ словомъ для обозначешя полицейскаго, а за- 
тймъ и солдата.

О способности этого племени къ полицейской службй мы ровно 
ничего не знаемъ, известно только, что „египетеше жандармы*, под
нявшись съ низшихъ стадШ культурно-общественной лйстницы и 
обратившись въ „начальство* надъ разоренной и приниженной мас
сой, исполняли свои обязанности съ похвальной ревностью. Они на
блюдали за общественнымъ порядкомъ и спокойств1емъ, употребля
лись какъ сыщики при производств^ всякаго рода слйдствШ, сопро
вождали арестантсше транспорты, вынюхивали преступниковъ и т. д.

Эти фараоновеше опричники, распространившиеся по Египту съ 
быстротой чужеяднаго растешя, находились въ вйдйнш старшаго по
лицейскаго начальника, называвшагося Уръ, которому, какъ видно изъ 
надписей, сверхъ исполнешя своихъ прямыхъ обязанностей, поручался 
надзоръ за общественными постройками и работами не только въ пре- 
дйлахъ страны, но и внй ихъ. Въ послйднемъ случай за порядкомъ, 
напримйръ, въ золотыхъ рудникахъ Нубш или мйдныхъ на Синай- 
скомъ полуостровй наблюдали особо командированные мацаи, которые, 
сверхъ того, придавались иногда къ военнымъ отрядамъ.

Восточная окрайна страны, населенная семитами и вообще „чу- 
жимъ народомъ*, находилась подъ управлешемъ Хиръ-Пита,  т. е. 
„начальника чужеземцевъ*, звате котораго имйло, какъ кажется, и 
военное значеше; въ помощь ему былъ придашь цйлый рой писарей, 
занимавшихся дйломъ управлешя и плодившихъ, разумйется, огром
ную переписку, которой вей они кормились. Вмйстй съ Ад о н о мъ ,  
т. е. окруяшымъ начальникомъ Хиръ-Питъ подчинялся фараоновскому 
М е r-n u t-s a t-y, который былъ чймъ то въ родй визиря и издавалъ 
постановлешя, дййствуя царскимъ именемъ.

8
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Изъ кн. Бьтя *) видно, что честь быть „Адономъ всей земли" 
принадлежала 1осифу, пользовавшагося титуломъ ш а л л и т ъ  и воз- 
вед еннаго въ санъ Ц а е н а т и а а н е х а, т. е. наместника Сестроитскаго 
нома.

Какъ на одно изъ характерныхъ культурныхъ явлетй заслужи
ваем упоминаюя то обстоятельство, что одна изъ Гизехскихъ гроб- 
ницъ величаетъ лежащаго въ ней сановника первыхъ временъ У1-й 
династш „заведующимъ книжнымъ домомъ".

Следовательно, уя е̂ въ ту отдаленную эпоху существовала лите
ратура настолько значительная, что наполняла библиотеки, -целые 
книжные дома, и этому придавалась такая ваяшость, что хранеше 
царской библютеки поручалось высокопоставленному придворному 
чиновнику. ' /

О самой литературе у насъ речь впереди.
По скудости достоверныхъ источниковъ трудно составить себе 

сколько нибудь определенное поняые о различнаго рода администра- 
тивныхъ органахъ фараоновскаго Египта, темъ более, что недоста- 
токъ матер1ала въ этомъ отношеши особенно чувствителенъ; не доста
вляя ничего кроме пустыхъ именъ и титуловъ, толкомъ ничего не 
объясняющихъ или объясняющихъ очень мало, найденные отрывки 
папирусовъ не могутъ оказать из следователю въ области египтологш 
всей ожидаемой отъ нихъ пользы.

Такъ, напримеръ, доляшость известнаго библейскаго вельможи, 
Потифара, жена котораго пыталась соблазнить молодого еврея, озна
чена семитическимъ словомъ Са рис ъ;  что такой за Сарисъ и въ 
чемъ заключались обязанности, связанный съ этой должностью, ска
зать довольно мудрено, несмотря на то, что назваше последней встре
чается въ египетскихъ надписяхъ и въ позднейппя времена, а равно 
упоминается въ Библш, въ книге пророка Даншла* 2) и въ книге 
Эсеирь 3).

И такихъ досадныхъ недомолвокъ можно насчитать очень много.
Не следуетъ забывать при этомъ, что политичесше перевороты 

и революцш влекли за собою многочисленный перемены во многихъ 
отрасляхъ общественной власти, особенно при позднейшихъ дина- 
стьяхъ, когда меящоусобныя войны и гражданств, перевороты приво
дили страну въ состоите крайняго упадка и разложешя.

Ц Кн. Б ь т я , 45, 8.
2) Кн. прор. Даншла I,
Ц Кн. Эсеирь I, 10.
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О воениыхъ должностяхъ, титулахъ и звашяхъ будетъ сказано 
въ своемъ месте, равно какъ и объ остальныхъ спещальныхъ орга- 
нахъ государственной власти, нередко совмещавшихся въ одномъ и 
томъ же лице.

Указанный административный строй древняго Египта въ глав- 
ныхъ своихъ чертахъ просуществовалъ несколько тысячелетШ, не 
смотря на массу переменъ, произведеныыхъ какъ вторжешями чуя^е- 
земцевъ и ихъ вл1ян1емъ, такъ равно и внутренними нароставшими 
потребностями общества.

4. Р е л и п  я.

Въ изследовашяхъ по истор1и религш, моя«етъ быть, более, чемъ 
во всякомъ другомъ историческомъ изследованш, важно понять зави
симость, существующую между релипей какого нибудь народа съ 
одной стороны и степенью его цивилизацш, его экономическими, 
политическими и сощальнымъ развштемъ съ другой. Веровашя соста- 
вляютъ ту совокупность непродуманныхъ понянй, наклонностей, склада 
ума, моральныхъ предрасполоя^ешй, которою живетъ человечество и 
которая у большинства людей изменяется очень медленно и безсоз- 
нательно для нихъ самихъ.

Язычники не знали ни проповеди, ни преподавашя веры, ни 
релипознаго воспиташя, ни общихъ публичныхъ собрашй въ видахЪч 
духовнаго совершенствованш. Сделать человека более добродетель
ными не было призвашемъ служителя языческой религш. Философ- 
сшя учешя объ обязанностяхъ человека оставались большею частью 
вне всякой связи съ релииозными обрядами храма. Соединеше этихъ 
двухъ задачи, сл1яше нравственнаго воспиташя.съ релипей посред- 
ствомъ торя^ественныхъ обрядовъ, съ целью пробудить въ человеке 
сильное стремлеше къ непосредственному единешю съ небомъ, было 
важнейшими подвигомъ хриспанства. Однако попытки этого рода 
мы встречаемъ въ фараоновскому Египте, какъ это будетъ выяснено 
далее.

И политичесшя, и граждансшя учреждешя страны находились 
въ тесной связи съ релипей; фараонъ въ буквальномъ смысле слова 
считался воплощешемъ боясества на земле; яфецы, помимо непосред- 
ственныхъ своихъ обязанностей, какъ служителей культа, принимали

8*
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видное участие въ управленш государств омъ, забирая въ свои руки 
контроль надъ административными функщями страны; никакая черта 
не разграничивала светскую сферу отъ духовной.

Невидимому нельзя пожаловаться на скудость источниковъ для 
изучешя названнаго вопроса,—изъ множества текстовъ, обнародован- 
нихъ до сего времени, едва-ли не девять десятыхъ относятся къ 
религш и мы видимъ, что внимаше ученыхъ сосредоточивается за 
посл'Ьдше годы главнымъ образомъ на ней, благодаря чему по ука
занному предмету имеется обширная литература,' обладающая солид
ными научными достоинствами.

И несмотря на подобную кропотливую работу выдающихся егип- 
тологовъ, приводящихъ, повидимому, весьма в есте  аргументы и до
казательства въ подкр’Ьплете своихъ гипотезъ, не только те или 
друия подробности, но и самая сущность религшзныхъ воззретй  
древнихъ египтянъ истолковывается нередко совершенно различнымъ 
образомъ.

Даже народамъ древняго Mipa все египетское казалось почтен- 
нымъ и таинственнымъ, и действительно некоторая таинственность 
до сихъ поръ наполняетъ воздухъ живучей нильской долины, особенно 
когда дело касается разсмотрешя религюзнаго. культа страны.

Известнейшие из следователи въ области египтологш признаются, 
что при современномъ состоянш науки нельзя еще написать исторно 
египетской религш, а некоторые" писатели, пытавшиеся составить ея 
очеркъ, резко отличаются другъ отъ друга, принимая за исходный 
пунктъ релипозныхъ воззретй египтянъ д1аметрально противополож
ный теорш.

Недоразумеше сводится главнымъ образомъ къ тому, была-ли 
релшля обитателей страны фараоновъ монотеистической, несмотря на 
проглядываюнцй сквозь безсмысленныя формы разнообразный поли- 
теизмъ или, напротивъ, будучи анимистической, она является квинтъ- 
ессенщей самаго грубаго многобож1я. Фактически, однако, нельзя 
отрицать некотораго противореч1я, лежащаго въ основе египетской 
религш и оно не объясняется удовлетворительнымъ образомъ ни темъ, 
ни другимъ взглядомъ.

Видеманъ въ недавно изданной имъ книге „Die Religion der 
alten Aegypter“ между прочимъ замечаетъ, что въ течете вековъ 
умъ египтянина не могъ не трудиться надъ истолковашемъ миеовъ, 
надъ вопросами соотношешя разныхъ божествъ, число которыхъ по
стоянно возрастало и культъ въ начале простой превратился въ более 
сложный; возникли новыя воззретя, причемъ и прежн1я оставались
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въ полной силе; все они были признаваемы одинаково обязательными 
и непреложными.

Вотъ почему въ текстахъ, какъ самыхъ древнихъ, такъ и позд- 
нгЬйшихъ эпохъ, можно найти указашя на разнообразный формы рели- 
гшзныхъ вероватй,— политеизмъ, пантеизмъ, поклонеше небеснымъ 
свгЬтиламъ и т. д. Въ сущности, добавляете Видеманъ, можно гово
рить о различныхъ релииозныхъ представлешяхъ египтянъ, но не 
объ египетской . религш (Man kann in Aegypten wohl von verschiede- 
nen religi6sen Vorstellungen reden, aber nicht von einer aegyptischen 
Religion).

Египтяне, несмотря на неоднократный попытки въ этомъ отно- 
шенш (ихъ мы коснемся ншке), не могли привести свои религшзныя 
воззрешя въ сколько нибудь стройную систему, что, однако, не сму
щало ихъ, но порождаетъ въ насъ сильныя недоум'Ьшя, когда мы 
стараемся дать себе отчете* въ ихъ вЪровашяхъ.

При наличности указанныхъ условШ ничего нгЬтъ удивительнаго, 
что некоторые ученые считаютъ систематическое изложеше египетской 
религш почти неразрешимою задачею при современномъ состоянш 
науки. Это и понятно.

Всматриваясь въ сущность релшчозныхъ воззрений народа фа- 
раоновъ, нельзя не видеть, что релипя его обнимаетъ таше элементы, 
которые па первый взглядъ не имеютъ меяеду, собою ничего общаго 
и кажутся прямо таки несогласованными другъ съ другомъ, затрудняя 
надлежащее разрешеше затронутаго вопроса.

Для того, чтобы сколько нибудь разобраться въ последнемъ и 
проследить главнейшая проявлешя релипозныхъ воззрений въ древ- 
немъ Египте, мы должны припомнить историческое происхождеше 
монарх1я фараоновъ, сконцентрировавшей вокругъ себя целый рядъ 
административныхъ общинъ или номовъ, представлявшихъ въ древ
нейшую эпоху независимый, обособленный другъ отъ друга полити- 
чесшя целыя.

Въ каждомъ изъ этихъ микроскопическихъ государствъ была 
своя релшля; по всей вероятности некоторый божества—небо, земля, 
небесныя светила, особенно солнце—были одинаково почитаемы всюду > 
но большинство боя е̂ствъ существовало только для известной области 
и никакая узы не соединяли ихъ. Хотя съ течешемъ времени они, 
какъ мы видели, были поглощены центральной властью и низведены 
на степень провинщй, но темъ не менее, просуществовавъ продолжи
тельное время самостоятельно и запасшись историческими воспоми- 
нашями, они не забыли о своей бывшей независимости и, строго



118

говоря, никогда не переставали существовать какъ отдельным госу
дарства внутри поглотившей ихъ монархш.

Было уже сказано, что въ положеши этихъ скованныхъ между 
собою провинщй и въ ихъ сощально-экономическомъ строе не про
изошло резкой перемены черезъ подчинеше ихъ верховному власти
телю объединенной страны: каждый номъ имгЬлъ свои собственный 
областныя войска, свою систему налоговъ и свой собственный рели- 
иозный культъ, выработанный исторической жизнью общины задолго 
до того времени, когда она вошла въ составь объединенной нильской 
монархш. Естественно, что сепаративный особенности каждой пристег
нутой къ центральному ядру микроскопической яч ей к и  сказались 
решительно во всехъ проявлетяхъ ихъ жизни, въ томъ числе и въ 
релипозныхъ.

Объединете различныхъ, хотя и родственныхъ культовъ, под- 
держивавшихъ свою сравнительную независимость другъ подле друга, 
произошло не ранее того, какъ египетская релипя прошла черезъ 
много вековъ развитая и значительно позднее того времени, когда 
Верхний и Нижшй Египетъ, выйдя изъ сферы территор1альнаго дро
бления и мельчашя, соединились подъ однимъ скипетромъ.

Одну изъ наиболее удачныхъ попытокъ пролить светъ на настоя
щей характеръ релипозныхъ веровашй египетскаго народа сделалъ 
Пичманъ въ статье, появившейся въ „Zeitschrift fur Ethnologie“. Онъ 
остановился на мысли, впервые высказанной еще писателемъ прош
лаго столетая де-Броссомъ, въ книге „Du culte d$s dieux fetiches ou 
parallele de l’ancienne religion de l’Egypte avec la religion de la Nigritie“. 
Авторъ приведеннаго сочинен1я старался разъяснить этотъ вопросъ 
путемъ наблюдешя надъ дикими племенами, населяющими северный 
берегъ Африки.

Предполагая, что египтяне принадлежали къ одному происхож- 
дешю съ последними, де-Броссъ утверждаетъ, что основой веровашя 
древнихъ жителей нильской долины былъ фетишизмъ, подъ которыми 
следуетъ понимать такого рода релииозное воззреше, когда чудо
действенная сила признается за отдельными предметами обыденной 
жизни, составляющими предметъ поклонешя.

Какъ уже упомянуто, Пичманъ считаетъ догадку де-Бросса имею
щей достаточное основаше. Если отличительной чертой фетишизма, 
говорить онъ, следуетъ считать веру въ чудодейственную силу закли- 
нашй, чаръ, талисмановъ, амулетовъ, если въ известной релипи это 
верован1е преобладаетъ надъ всеми другими, то мы имеемъ право 
въ этомъ смысле признать релипю египтянъ вполне релиией фети
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шизма (haben wir das Recht die aegyptische Religion in diesem Sinne 
als eine durchweg fetischistiche zu bezeichnen).

Такимъ образомъ фетишизма», какъ калюется, является древней
шей формой религш страны, иначе говоря, обожаше нЬкоторыхъ 
видимыхъ предметовъ предшествовало у египтянъ почитанио ихъ, какъ 
носителей духа. Въ этомъ убЬждаетъ насъ между прочимъ и то об
стоятельство, что еще въ текстахъ пирамидъ нередко встречаются 
параллельный места, где имя того или другуго божества прямо заме
нено изображешемъ предмета, съ нимъ связаннаго, напримеръ, вместо 
имени Кеба (Себъ) мы встречаемъ чероглифъ земли, чего нетъ нигде 
во всей последующей литературе, Сетъ оказывается съ детерминати- 
вомъ камня, вместо имени Тота постоянно встречаемъ 1ероглифъ 
ибиса !).

Обпцй ходъ истор1и египетской религш мало чемъ отличался 
отъ ея хода у другихъ языческихъ, особенно семитическихъ наро- 
довъ; главный отлич1я обусловливались природой Египта.

Такъ сухость климата и возможность сохранять тела были одной 
изъ причинъ необыкновенная у другихъ народовъ развитая учешя о 
загробномъ Mipe; вечно ясное небо выдвинуло на первый планъ 
религш солнца со всеми ея разнообразными и нередко странными 
догматами и учешями; зависимость жизни страны отъ Нила наложила 
также свою печать на ея религш, проникнувъ ее всю миеомъ Озириса.

Къ числу спещальныхъ особенностей египетской религш, пора- 
жавшихъ во все времена, особенно же во времена упадка, иностран- 
цевъ относится и культъ животныхъ, который существовала правда, 
и въ другихъ релиияхъ, но въ египетской достигъ наибольшая раз
витая. Здесь природа страны имела огромное влбяше на воображеше 
ея первобытная обитателя, но, не играла-ли роли въ этомъ процессе 
и раса? * 2).

Какъ бы то ни было, въ религш народа фараоновъ, какъ уви- 
димъ ниже, заключены веровашя, относяпцяся ко всемъ ступенямъ 
релипозяаго развитая,- начиная отъ тотемизма и обоятворешя явлешй 
природы и кончая нароясдавшейся идеей о единстве Божьемъ.

Съ особеннымъ благоговешемъ поклонялись египтяне своей реке, 
отъ, которой зависело плодород1е страны, а следовательно, и ихъ 
жизнь. Гимнъ въ честь Tsaf-en-Ta (кормильца Mipa) носитъ ясно вы
равненный оттенокъ фетишизма, т. е. чистейшая обоятворешя такого

*) Б. Тураевъ «Богъ Тотъ», гл. J, стр. 8.
2) Ibid. 7.
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явлешя, которое съ матер1алистической точки зргЬшя представляетъ 
нечто вполне конкретное и естественное; если онъ идетъ дальше т&хъ 
границъ, какихъ когда-либо достигала теософ1я, то лишь потому, что 
воодушевившая его река по природе отмечена действительно един- 
ственнымъ въ своемъ роде исключительнымъ характеромъ *).

Нилъ, почитаемый какъ любимое божество, представлялся всегда 
въ образе тучнаго человека, на голове котораго красовался венокъ 
изъ ирисовъ; иногда его изображали несущимъ ящикъ съ четырьмя 
вазами, наполненными священной водою, хлебомъ, плодами и цветами.

1. Культъ животныхъ.  Изъ дошедшихъ до нашего времени 
памятниковъ видно, что въ древнемъ Египте находилось около десяти 
видовъ священныхъ деревьевъ и около сотни видовъ священныхъ 
животныхъ, культъ которыхъ, являясь наслед1емъ фетишизма, дер
жался въ границахъ, доступныхъ народному пониматю и никогда 
до позднейшихъ временъ не утрачивалъ своей силы 2).

Действительно, кроме великихъ боговъ, изображавшихся въ виде 
людей, снабженныхъ эмблемами человеческаго могущества, страна 
(или въ частности каждый номъ) имела еще боговъ-зверей, покло- 
н ете которымъ пр1урочивалось къ данной местности, почитавшей 
ихъ не иначе какъ съ темн божествами, коимъ они были посвящены.

Представитель священнаго вида стщелъ, стоялъ, ползалъ или 
прыгалъ подъ сумрачными сводами египетскаго храма и въ почитав- 
шемъ его округе сородичи этого животнаго пользовались особымъ 
покровительствомъ и уважешемъ.

Въ томъ номе, где священнымъ животнымъ являлась кошка, 
все кошки были неприкосновенны и всякое оскорблеше, нанесенное 
имъ, повергало въ трепетъ суеверное населеше области:

Гербдотъ сообщаетъ следующее объ агэлурусто, какъ онъ называетъ 
нашего пр1ятеля кота. „Если где нибудь въ Египте случится пожаръ, 
то люди вовсе не заботятся объ огне, а о своихъ кошкахъ. Они ста
новятся кругомъ нихъ и стерегутъ; если изъ ихъ круга убежишь хоть 
одна кошка и погибнетъ въ огне, то египтянами овладеваешь глубокая 
печаль. Если кошка умрешь сама по себе, то все обитатели дома 
сбриваютъ себе (въ знакъ траура) брови. Мертвыхъ кошекъ помещаютъ

г) Мечнпковъ, цпт. соч. 193.
-) По словамъ Боссюэта, <у египтянъ все было божествомъ, кромЪ самого Бога>,— 

выражеше скорее остроумное, нежели верное относительно религш подданныхъ фараоновъ 
п представляющее некоторую аналогпо со словами Грановскаго: «Въ буддизм^ н^тъ мйста 
божеству» (ГрановскШ. Собр. сочпн., 4 нзд.. стр. 626).



въ священныя комнаты, бальзамируютъ и потомъ пересылаютъ въ 
городъ Бубастъ“.

Дшдоръ, со своей стороны, разсказываетъ, какъ очевидецъ, что 
даже въ то время, когда египтяне всячески старались снискать бла- 
говолеше Рима, просьбы ихъ царя Птоломея не могли спасти жизнь 
римскому легюнеру, нечаянно убившему кошку: несчастный солдатъ 
былъ умерщвленъ разъяренной толпой, отомстившей такимъ образомъ 
за смерть своего бога.

Кроме письменныхъ памятниковъ, доказательства обожатя кошки 
мы находимъ на многихъ египетскихъ памятникахъ и мумхяхъ, хотя 
относительно послгЬднихъ слгЬдуетъ заметить, что находятъ мумш не 
только одной домашней кошки, но также до сихъ поръ дико живущей 
въ стране такъ называемой болотной рыси (lynx chaus). Это последнее 
животное им’Ьетъ густой мгЬхъ желтовато-сЬроватаго цвета и на немъ 
заметны сплошным темныя полосы. Зам'Ьтимъ здесь кстати, что на
роды классическаго Mipa, за исключешемъ н'Ькоторыхъ путешествен- 
никовъ, не имели понятая о нашей домашней кошке и впервые по
знакомились съ этимъ миловиднымъ зв'Ьрькомъ уя̂ е после обращешя 
Египта въ римскую провинцш (30 г. до Р. X.).

Нечего и прибавлять, что четвероногШ египетсшй „богъ“ былъ 
тотчасъ же утилизированъ ими для ловли мышей и съ течешемъ вре
мени, аклимматизировавшись въ Европе, выказалъ свое необычайное 
мастерство, сделавшее его иолезнымъ домашнимъ животнымъ.

Въ сос'Ьднемъ номе почиталась не кошка, а какое-нибудь другое 
животное, наприм'Ьръ, крокодилъ, обезьяна, козелъ, баранъ или со
вершалось поклонеше некоторымъ земноводнымъ и птицамъ, змее, 
ибису и т. п., при чемъ разлтгпе въ почиташи боя е̂ствъ нередко 
•служило поводомъ къ междуусобной войне между областями, такъ 
какъ случалось, что животное, почитаемое священнымъ въ одномъ 
номе, оя^есточенно преследовалось въ другомъ.

До какой степени эта рознь въ области релипозныхъ веровашй 
поддеряшвалась даже до позднМшихъ эпохъ, свидетельствуешь сле
дующие фактъ: уже при римскомъ владычестве между двумя окру
гами вспыхнула настоящая война изъ-за того, что жители одного изъ 
нихъ, считавшие въ числе, своихъ божествъ. одну изъ рыбъ, именно 
оксирика (mormyre oxyrhinque), умертвили собакъ, которыхъ боготво
рили по соседству съ ними.

Во время голода египтяне (подобно тому какъ теперь еще посту- 
паютъ индусы) лучше соглашались погибать сами, нежели лишать 
корма священныхъ яшвотныхъ, а темъ более убивать ихъ.
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Иногда отдельное животное становится священнымъ во всей 
страну, ибо хотя первоначально культъ его и былъ м&стнымъ, но съ 
увеличешемъ политическаго или административнаго значешя нома 
онъ могъ распространиться далеко за пределы последняго и npio6- 
рЪсти такимъ образомъ обще-нацюнальное значеше; говоря иначе, съ 
расширетемъ значешя нома соответственно увеличивалось и покло- 
неше чтимому немъ божеству-яшвотному путемъ включешя въ 
число его иоклонниковъ населешя остальныхъ областей. Эти отдель
ные экземпляры боговъ-зверей, въ которыхъ присутств1е божествен
ной силы узнавалось по онределеннымъ приметамъ и признакамъ, 
составляли, такъ сказать, обще-египетсмя святыни.

Таковы были быкъ А п и с ъ  или Г ап и мемфиссюй, быкъ Мне-  
в и с ъ и птица Б о н у  (Fenix) гелшполиссше, крокодилъ С у х о с ъ 
(Субекосъ), к о з е л ъ изъ Бинебдеда (Мендесса) и священный жукъ 
с к а р а б е й  (ateuchus или scarabaeus sacer). Особеннымъ поклонешемъ 
пользовался въ стране первый. Несмотря на то, что существуетъ до
вольно обширная литература о культе египетскаго Аписа, сущность 
его не можетъ считаться совершенно выясненной.

По словамъ греческихъ писателей, Аписъ имелъ двадцать де
вять особенностей, отличавшихъ его отъ остальныхъ быковъ не боже
ственная происхождешя. Онъ былъ чернаго цвета съ белымъ тре- 
угольнымъ пятномъ па лбу, имелъ хвостъ съ двойнымъ пучкомъ во- 
лосъ, подъ языкомъ особый наростъ въ форме жука, а на спине изо
бражение коршуна или орла съ распростертыми крыльями. Понятное 
дело, что большинство этихъ знаковъ не существовало въ действи
тельности, но жрецы умели находить ихъ и видеть въ нихъ требуе
мые символы.

Известно, съ какимъ торжествомъ праздновали египтяне открьше 
быка съ такими приметами. Его владельца щедро награждали, а на- 
шедшШ рргатое божество жрецъ получалъ за свою счастливую на
ходку более ста тысячъ рублей золотомъ на наши деньги. Самого 
Гапи доставляли по Нилу на священной барке и въ золотой каюте 
въ ЭДемфисъ, где помещали его въ притворе, прилегавшемъ къ глав
ному храму бога Фта и воздавали этой рогатой скотине божесшя по
чести. Жрецы объясняли благоговейно слушавшему ихъ народу, что 
Аписъ родился отъ боя^ественной коровы, которую таинственнымъ об
разомъ оплодотворила сошедшая съ небесъ молшя и которая несмотря 
на то, что родила, все-таки осталась девственницей. Законъ воспре- 
щалъ убивать коровъ и вкушать ихъ мясо, чтобы случайно не была 
убита такимъ образомъ мать будущаго Гапи.
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Запрещеше это, однако, не относилось къ быкамъ, которыхъ уби
вали, приносили въ жертву (для чего, главнымъ образомъ, шли быки 
съ красной мастыо) и употребляли въ пищу ихъ мясо, но не иначе, 
какъ съ разрешетя жрецовъ, которые тщательно осматривали такое 
животное, чтобы удостовериться, что это не Аписъ. Божественный 
сынъ божественной коровы служилъ оракуломъ приходящимъ. къ 
нему за совгЬтомъ и смыслъ его прорицашй истолковывалъ особо на
значенный для этой цели духовный пройдоха.

Пророческое значеше имели все действ1я рогатой святыни; на- 
примеръ, завоеваше Египта Августомъ (30 г. до Р. X.) священный 
быкъ возвестилъ необыкновеннымъ ревомъ.

Продолжительность жизни Гапи не должна была, превышать из
вестного срока, установленная законами: по прошествш двадцати 
пяти летъ, если быкъ не обнаруяшвалъ желашя околеть, уставппе 
ожидать его смерти жрецы, при пеши духовныхъ гимновъ, топили 
зажившееся животное въ священномъ бассейне и оно становилось 
богомъ, получая имя 0 з о р ъ-А п и с а и сверхъ того особую гробницу, 
называвшуюся греками С е р а п е у м о м ъ  и открытую раскопками 
MapieTTa.

Въ объяснеше столь странная обычая, какимъ въ данномъ слу
чае является утоплеше божества, чтимаго. всей страной, следуетъ 
сказать, что происхождеше названная обычая находилось въ связи 
съ установлешемъ египетская летоисчислешя.

Дело въ томъ, что каждые двадцать пять летъ (считая по 365 
дней въ году) луна въ тотъ же день года, въ томъ же часу явля
лась опять въ томъ же самомъ виде; поэтому каждые двадцать пять 
летъ египтяне начинали въ своемъ летоисчисления новый першдъ 
(см.. Астроштя), и чтобы сделать общеизвестнымъ это начало но
вая перюда, каждую четверть века заводили новаго священнаго быка.

Кстати сказать, что хотя принято называть место погребешя Апи- 
совъ Серапеумомъ, но это назваше не совсемъ точно. Правда, богъ 
Сераписъ, культъ котораго распространился гораздо позже, именно 
при Птоломеяхъ, имеетъ связь съ Гапи, но его нельзя смешивать съ 
нимъ уже по одному тому, что Сераписъ, затронутый александрШ- 
скимъ синкретизмомъ, не чисто египетскШ богъ, тогда какъ Аписъ— 
нащональное божество страны фараоновъ. Последшй, являясь „второю 
жизнью Фта“, культъ котораго восходитъ далеко за эпоху пирамидъ, 
имелъ храмъ въ Мемфисе, а после соединешя съ Озирисомъ (т. е. 
после смерти) погребался въ катакомбахъ. Назваше Серапеума—храма, 
построеннаго при катакомбахъ позднейшему богу, введенному при
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Лтоломеяхъ, можетъ относиться только къ самому храму, а не должно 
быть применяемо къ катакомбамъ Аписа, находящимся въ связи съ 
нимъ !).

Какой бы смертью не умиралъ божественный быкъ, отъ собствен
ной ли старости или захлебнувшись ‘въ воде священнаго бассейна, 
общественная жизнь въ фараоновскомъ Египте останавливалась на 
два месяца и на населеше налагался трауръ, продолжавпийся до 
техъ поръ, пока не находили ему достойнаго преемника изъ безупреч- 
ныхъ по масти и сложетю быковъ и всеобщая скорбь не сменялась 
шумными ликоватями и празднествами въ честь новаго Гапи.

Повидимому менынимъ почетомъ пользовалась другая египет
ская святыня, Сухосъ — ручной крокодилъ, живнпй въ неболыпомъ 
озере, вблизи нынешняго Мединетъ-эль-Фа1ума (греч. Крокодилопо- 
лисъ, египетск. Пи-Себекъ) и имевппй особыхъ жрецовъ, которые 
кормили его мясомъ, поили виномъ и получали отъ прожорливаго 
бога предсказашя * 2).

Умершихъ священныхъ животныхъ подвергали бальзамированпо, 
после чего ихъ перевозили въ те города, покровителями и патронами 
которыхъ состояли божества, коимъ посвящались избранные звери и 
птицы: кошки—въ Бубастъ, коршуны въ Буто, ибисы—въ Гермополисъ.

Еще въ 1872 году Мар1еттъ писалъ Бругшу, что раскопки у Се- 
рапеума (при деревне Абусире) обнаружили целыя усыпальницы 
ибисовъ; въ одной изъ нихъ на земле найдена большая мум1я раз- 
меровъ и формы человеческой мумш, но съ головой ибиса и при
ческой Тота, въ которой находился голубой пав1анъ съ деревяннымъ 
луннымъ дискомъ на голове. Съ внешней стороны мумш — золотыя 
нзображешя шести гешевъ и надпись: „говорить Тотъ, богъ велишй, 
серапейсшй, любимый Аммономъ“.

Мум1я отправлена въ Венсшй музей, где въ прошломъ (1897) 
году будучи изследована при помощи лучей Рентгена, оказалась кон- 
гломератомъ ибггсовыхъ останковъ. Мумш пав1ановъ также приготов
лялись, хотя дошло ихъ до насъ несравненно менее, что и понятно 
въ виду сравнительной редкости этихъ животныхъ и большей труд
ности сохранить ихъ трупы. Известна только одна такая мум1я во 
Флоренцш: окутанный въ пелены зверь сохранился въ сидячемъ по- 
ложеши 3).

1) Prokesch-Osten. «Die Nilfahrt.» р. 262. Культъ Аписа иросуществовалъ до эпохи 
императора Ю.нана.

2) Страбопъ, XYII, I, 38.
3) Тураевъ. «Богъ Тотъ», 144.
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Поклонете яшвотнымъ сохранилось до конца существовашя еги
петской религш, но оно имело въ глазахъ жрецовъ й образованныхъ 
людей совершенно иной смыслъ, нея е̂ли прежтй фетишизмъ. Въ нихъ 
они видели не боговъ, а священные предметы, черезъ которые мо- 
жетъ проявляться божественная сила, почему и животные эти 
разсматривались какъ свяцениыя вшъстилгща, въ которыхъ боги 
оставляли частицу своего божества. Въ природе священныхъ жи
вотным» образованные египтяне видели нечто такое, что заставляло 
считать ихъ особенно пригодными для воплощешя божественныхъ 
существъ.

Причины, по которыми то или другое животное считалось осо
бенно излюбленным^ известными божествомъ, конечно, не всегда 
возмоягао проследить, но чаще всего оне основывались на представ- 
лети блшкайшаго соотношетя между качествами того или другого 
божественнаго существа и природными свойствами животнаго. Такими 
образомъ съ течешемъ времени и съ теоретическимъ развиыемъ еги
петской религш образованные классы стали пр1урочивать извгЬстныхъ 
животныхъ къ известными богами, взирая на первыхъ какъ на зем
ное воплощеше после днихъ.,

Что касается до грубой и суеверной массы населешя, то ей было 
совершенно недоступно чисто духовное представлеше о боярстве: 
если она ощущала потребность обратиться къ богу съ молитвой или 
жертвой, то необходимо было, чтобы богъ находился передъ ней на
лицо, въ той или другой форме.

Бога этого представляли въ образе животнаго или еще чаще по 
странному и свойственному Египту соединенно, голову животнаго 
приставляли къ человеческому телу. Но жители береговъ Нила, уда
ленные отъ идолопоклонства другихъ языческихъ народовъ, пред
почли воздавать почести яшвымъ образами своихъ боговъ, нежели 
недвижимыми, сделанными изъ камня или металла, и эти живые 
образы они нашли, въ лшвотныхъ, которыхъ они избрали эмблемою 
идеи, выраженной въ понятш о каждомъ боге *)•

Этотъ тотемизмъ всегда казался странными и смешными наро
дами классической древности, обнаруживавшими нескрываемое отвра- 
щеше къ зверопочитанпо. Ихъ писатели безъ зазрешя совести поте
шаются надъ диковинной нащей, которая молилась быками, вместо 
того, чтобы приносить ихъ въ жертву и хныкала надъ околевшими 
кошками, вместо того, чтобы сдирать съ нихъ шкуры.

О Lenormant, loc. cit, 194.
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Мы уже говорили о томи, что культъ животныхъ явился наслЪ- 
д1емъ фетишизма и только впосл'Ъдствш былъ приведенъ образован
ными египтянами въ символическую связь съ божествами, но, ко
нечно, нельзя допустить, чтобы основой такого культа при самомъ 
его возникновенш служилъ символизмъ. .

Такъ это или пЬти, но боги стали изображаться то въ своей 
человеческой, то въ своей жив'отной оболочкахъ, при чемъ послед- 
ше элементы комбинировались во всевозможныхъ соотношешяхъ. У 
Озириса голова быка, Горъ является въ виде человека съ соколи
ной головой, Гаторъ имеетъ видъ женщины съ головой и рогами 
коровы, у Анубиса (Анапу)—голова шакала, Бастъ—женщина съ ко
шачьей головой, Хнумъ имеетъ голову барана, „царь книги “ Тотъ— 
ибшкефалъ и т. д. и т. д.

Встречаются также божества съ человеческими телами и съ 
головами миеолоическихъ животныхъ. Такова, налримеръ, баснослов
ная птица Бону, известная более подъ греческими именемъ феникса. 
Она представляла изъ себя родъ пигалицы съ длинными развеваю
щимися на голове перьями и считалась воплощешемъ Озириса.

По веровашю египтянъ, эта таинственная птица, обладавшая 
такими чудными голосомъ, что пешемъ ея заслушивалось само днев
ное светило-солнце, прилетала каждые пятисотъ лети съ запада и 
садилась на храмъ солнца, где сама себя сожигала на пахучемъ костре, 
затемъ воскресала изъ пепла молодою и улетала на востокъ.

По другому сказашю, каждую ночь, когда боги солнца спускался 
въ подземный м!ръ, фениксъ, олицетворявшей собою зарю, умирали 
и снова воскресали каждое утро, приветствуя своими нешемъ восхо- 
дящаго бога; поэтому образъ птицы, созданной фантаз1ей егииетскаго 
народа, стали символомъ воскресешя въ хрисыанскомъ искусстве, 
какъ эмблема вечнаго обновлешя.

Немаловажное значеше въ релипозномъ культе страны имели 
также скарабей, священный жуки, изображешя котораго находятъ 
въ древнихъ подземныхъ храмахъ, наряду съ изображешями осталь- 
ныхи священныхъ животныхъ. Воздавая жуку божесшя почести, егип
тяне были убеждены, что подобно фениксу, возрождавшемуся изъ 
своего пепла, и они по смерти своей возраждается изъ изготовлен- 
наго ими самими шарика, матер1аломъ для котораго служить помети; 
въ шарике же они видели образъ Mipa въ его дневномъ движенш.

По мнешю египетскихъ мудрецовъ, священный я^укъ катитъ 
свой шарикъ съ востока на запади въ направлены! видимаго дви^ке- 
шя солнца, зарываетъ его въ землю на двадцать восемь дней, а въ
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двадцать девятый день возвращается къ зарытому шарику, вынимаетъ 
его изъ-подъ земли, вскрываетъ и бросаетъ въ Нилъ; отъ погружешя 
въ священную воду изъ шарика выходить новый жукъ.

По первой же версия, какъ сказано* скарабей возрождался изъ 
своего пепла и сообразно такой аллегорической метаморфозе служиль 
для древнихъ египтянъ символомъ безсмерт!я; изображетемъ его заме
щали они въ мумш сердце, извлекаемое изъ тела при бальзамирова- 
нш (см. ниже), а мнопе и при жизни носили на себе изображете 
священнаго жука въ виде амулета.

На могильныхъ памятникахъ часто встречаются сделанныя изъ 
камня фигуры жука, на плоской брюшной стороне котораго выре
заны тероглифичесшя надписи.

Изъ всего того, что было говорено нами относительно существо- 
ватя въ фараоновскомъ Египте культа священныхъ животныхъ, сле- 
дуетъ, что поклонеше последнимъ было лишь осязательной формой 
богопочиташя, оправдывавшейся въ египетской теологш воззрешями, 
недоступными для народа, для котораго, въ силу его субъективныхъ 
свойствъ, всегда оставалось скрытымъ все то, что было наиболее воз
вышенное, осмысленное и философское въ релипозномъ культе и въ 
его внешнихъ проявлешяхъ.

2. В е л и к i е боги.  Первоначальный космогоничесшя поняыя древ
нихъ египтянъ не заключали въ себе ни малейшаго признака симво
лизма и это происходило главнымъ образомъ потому, что для народа 
страны фараоновъ природа представлялась одушевленною чувстви
тельностью, страстями, потребностями, наклонностями, если не тож
дественными, то чрезвычайно сходными съ теми, кашя присущи че
ловеку: небо, солнце, звезды, земля, вода—были существами мысля
щими и действующими.

Изъ Геродота мы узнаемъ, что даже въ его время огонь у егип
тянъ считался одушевленнымъ существомъ, которое пожирало все, 
что бы. ни приняло, и потомъ, насытившись, умирало вместе, съ пи
щей. И о богахъ египтяне имели точно такое же пред став л erne, какъ 
о людяхъ; боги ели, пили, испытывали голодъ и жажду, предавались 
радости и печали, не были свободными отъ людскихъ слабостей.

Существоваше ихъ было неизмеримо продолжительнее, чемъ че
ловеческая жизнь, но все таки оканчивалось смертью; власть ихъ 
была велика, но не безгранична. Вообще во всемъ м1росозерцаши 
египтянъ, замечаетъ Видеманъ, человекъ и только человекъ былъ
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м'Ьриломъ вещей (Der Mensch und nur der Mensch war das Mass 
der Dinge).

Подчинившись идей антропоморфизма, египтяне представляли 
себе рождеше боговъ аналогично съ рождешемъ людей, перенеся на 
первыхъ те понятая, которыя они составили о роли половъ въ этомъ 
таинственномъ акте природы. Само собой понятно, что человеческая 
природа, которой египтяне наделяли своихъ боговъ совершенно не 
относилась или во всякомъ случае относилась очень мало къ ихъ 
внешнему виду, такъ какъ еще въ доисторическое время велише 
египетсше боги изображались съ аттрибутами животныхъ.

Последнее обстоятельство важно въ томъ отношенш, что даетъ 
поводъ признать две религш, различный по природе, независимым 
по происхожденш, существующая бокъ-о-бокъ и стремянцяся устано
вить соглас1е, сл1яше другъ съ другомъ. Конечно, египетская релипя 
состояла изъ двухъ слишкомъ глубоко отличавшихся другъ отъ друга 
элементовъ, чтобы могло возникнуть между ними совершенное един
ство, темъ более, что ни одинъ изъ этихъ элементовъ не обладалъ 
достаточной силой для уничтожешя другого, но со всемъ темъ стрем- 
леше ихъ установить известное соглаше, сл1яше другъ съ другомъ 
несомненно.

Такимъ, по крайней мере, представляется намъ процесъ египет
ской религш, въ которой, какъ будетъ упомянуто въ своемъ месте, 
мы находимъ удивительное смешеше самыхъ возвышенныхъ идей съ 
грубейшимъ суевер1емъ.

Древнпхъ жителей страны фараоновъ, какъ и большинство пер- 
вобытныхъ нацШ, особенно занимало солнце и связанным съ нимъ 
явлетя, поэтому о солнечныхъ богахъ составилось наибольшее коли
чество религшзныхъ сказашй. Такихъ боговъ было очень много, по
тому, что при сл1янш областей или номовъ между собою подъ гла- 
венствомъ одного властителя (см. выше), въ каждомъ изъ нихъ со
хранялся культъ своего собственнаго бога солнца, который, какъ уже 
указано, при усиленш политическаго значетя нома, простиралъ свое 
вл1яше далеко за границы последцяго, при чемъ возвысившееся такимъ 
образомъ божество получало свое место въ храме другихъ боговъ, 
увеличивая такимъ образомъ число обитателей египетскаго Олимпа.

Бовъ Ра, напримеръ, имелъ 14 лицъ, т. е. 14 образовъ его лич
ности развились во столькихъ же номахъ. Но если одно божество 
могло указаннымъ образомъ разделиться на многихъ, то могъ проис
ходить и обратный процессъ: два и более боговъ при помощи про
стого соединешя именъ сливались въ образъ новаго бога.
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На почве подобныхъ воззрешй возникъ процессъ приравнивашя 
по крайней мере главн'Ьйшихъ, пользовавшихся выдающимся значе- 
темъ боговъ къ солнцу, отождествлешемъ съ нимъ и указанш каж- 
дому изъ божествъ, существовавшихъ въ доисторичесшя времена въ 
образахъ, резко отличавншхъ ихъ одинъ отъ другого, его места въ 
общей солнечной системе.

Собственно релииозной организащи въ Египте не существовало, 
равно какъ и все культы божествъ страны не приводились въ одну 
систему, несмотря на произведенный попытки въ указанномъ отно- 
шенш со стороны передовыхъ умовъ, старавшихся уяснить взаимным 
отношешя божествъ. *

Мало того: каждый жрецъ или служитель божествъ могъ въ 
однихъ случаяхъ отъ религ!ознаго культа одного нома перейти къ 
релипозному культу другого. Такой м е с т н ы й  характеръ египет- 
скихъ боговъ былъ источникомъ слабости религш и мешали ея раз
витая), въ исторш котораго, хотя одна группа боговъ сл-Ьдуетъ за дру
гою, но т'Ьмъ не менее шьстныя божества не упразднялись, и не 
могли бить упраздненными.

Вотъ почему попытки уничтожить старинные установленные 
культы всегда оканчивались неудачей, вызывая сопротивлеше затро
нутая въ своихъ в'Ьровашяхъ народа, тогда какъ прибавлеше но
вая  божества, даже въ качестве верховнаго вполне допускалось и 
было терпимо. Невежественную толпу не поражало это обшйе высшихъ 
боговъ, изъ которыхъ каждый прославлялся своими жрецами какъ 
богъ боговъ, но бол^е образованные и мысляпце египтяне не мири
лись съ подобными фактомъ и пытались подыскать ему удовлетвори
тельное объяснеше.

Ниже мы коснемся этихъ попытокъ, въ которыхъ сказалось по
следнее слово жреческой мудрости и постараемся уяснить ихъ зна- 
чеше въ исторш развитая египетской религш, а пока заметимъ, что 
всматриваясь въ процессъ последней и оглядываясь на пройденные 
ею пути, не трудно определить четыре последовательныхъ стадш 
развитая названной религш: фетишизмъ сменился обоготворешемъ 
олицетворенныхъ явленгй природы, затемъ боги стали основателями 
государства и покровителями разныхъ сторонъ общественной жизни 
и, наконецъ, хотя и довольно смутно, зародилась мысль, что подъ 
различными именами и признаками человечество чтить одно и то же 
божество, сила котораго проявляется во всехъ явлешяхъ природы.

Въ египетской религш, подчинявшейся подобно остальнымъ, 
известнымъ историческими законами, что съ течешемъ времени все

9
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релипозныя в'Ьровашя подвергаются глубокому изменению, всегда су
ществовали реформаторски духъ и богословстя школы, стремивнпяся 
заменить грубыя формы культа более возвышеннымъ релипознымъ 
м1росозерцатемъ. Но—удивительное противорЪч1е!—последующая ста- 
д1я не уничтожала предшествующихъ и въ конце концевъ получи
лась такая масса боговъ и в'Ьровашй, что сами жрецы, несмотря на 
некоторый попытки, не были въ состоящи выработать строго опреде
ленное релипозное учете.

Въ силу указанныхъ условШ невозможно правильно классифи
цировать релипозную систему, въ которой рядомъ съ грубымъ идоло- 
поклонствомъ встречаются более или менее глубогае философсше 
принципы. Въ результате вышло, что она не могла пойти дальше 
полу-пантеистическихъ умозрешй еиванской школы.

Переходимъ къ разсмотренш личности великихъ египетскихъ 
боговъ, касаясь ихъ лишь настолько, насколько это входитъ въ планъ 
сочинетя.

1. Ра—„отецъ боговъ и людей" означаетъ солнце и въ этомъ 
значенш является представителемъ света и огня въ ряду четырехъ 
элементовъ вселенной. Культъ Ра процветалъ главнымъ образомъ въ 
Ану (Гелюполисе), где было выработано релипозное учете, по кото
рому названному богу отдавалось первенство передъ остальными бо
гами; онъ былъ признанъ единымъ божествомъ, существовавшемъ до 
начала вещей, тогда какъ друпя божества признавались лишь его 
различными формами.

Съ точки зрешя египтянъ не представлялось ничего страннаго 
въ томъ, что ему приписывалась всеобъемлющая творческая дея
тельность: только подъ вл1ятемъ солнца могла пробудиться повсюду 
жизнь, все пребывало бы въ мертвенномъ состоянш, если бы не было 
согрето его лучами, а такъ какъ египтянинъ представлялъ его себе 
одареннымъ, подобно человеку, разумомъ и волей, то отсюда былъ 
одинъ шагъ до признашя его главнымъ виновникомъ всего суще- 
ствующаго. Это божество какъ высшаго, такъ и подземнаго Mipa, вы
шедшее изъ хаоса и создавшее боговъ. При м1розданш помогалъ Ра 
его сынъ Ш у, богъ ветра, являюпцйся, впрочемъ, довольно часто въ 
надписяхъ синонимомъ палящаго солнца, заливающаго всю долину 
Нила потоками горячаго света. Египтяне представляли себе ежеднев
ное движете солнца плаватемъ Ра въ золотой лодке по небесному 
пространству.
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Ночью эта священная ладья опускается въ А мъ - Ду а т ъ  или 
подземный м1ръ, разделяющийся на двенадцать частей или, вернее, 
часовъ,. потому что на прохождеше каждой изъ нихъ требовался часъ 
времени. Въ воцбраженш народа фараоновъ царство того света пред
ставлялось ему подоб1емъ и отражетемъ земного: такъ находились 
своего рода номы съ городами, селеньями и полями, а по средине 
подземнаго Mipa протекала широкая река, по которой совершало свое 
плаваше скрывшееся съ небеснаго свода солнце. Населеше этихъ ад- 
скихъ областей было очень густо и состояло изъ демоновъ и злыхъ 
духовъ въ такихъ чудовищныхъ формахъ, как!я способны изобрести 
только самая необузданная и расходившаяся фантаз1я.

Въ такой то темный, безпросветный м1ръ вступаетъ священная 
лодка Ра: онъ сидитъ въ каюте своей золотой ладьи со скипетромъ 
въ одной руке и съ символомъ жизни въ другой. Верховнаго бога 
окружаетъ многочисленная свита: на передней части ладьи стоитъ 
А н у б и с ъ, божество съ головой шакала, имеющее въ египетской ми- 
еологш значеше посредника двухъ мцэовъ, а на задней несколько 
другихъ божествъ.

Входя въ пространство перваго часа священная лодка окружается 
множествомъ душъ умершихъ, которыя по окончанш своего земного 
поприща поспешили сюда въ надежде, что имъ удастся найти место 
въ священной ладье солнца и такимъ образомъ выбраться изъ места 
мучений. Впрочемъ этой чести удостаиваются лишь немнопя избран
ный, а остальныя безжалостно отгоняются отъ источника ихъ спасешя, 
какъ недостойный. '

Между безчисленными чудовищами и полчищами страшныхъ де
моновъ, находящимися въ области мрака и смерти, не подчиненной 
животворящему царю лучезарнаго светила, самая страшная змея 
Ап о пи. Она, знаменующая собою мракъ, непримиримый врагъ солнца, 
врагъ темъ более опасный, что для победы надъ нимъ необходимо 
содейств1е магическихъ формулъ и заклинашй, заставляетъ лучезар
наго бога солнца обращаться къ содействие и помощи своей боже
ственной свиты. Здесь верховному богу помогаютъ: „сердце Ра“ и 
„водитель боговъ въ преисподней", богъ лупы Тотъ,  действующий 
своими чарами при прохождения: мытарствъ преисподней, богиня за- 
паднаго неба Гаторъ,  считавшаяся покровительницей „земли Ма- 
фека“ (на Синайскомъ полуострове), затемъ богини И з и д а  (см. ниже) 
и Селькъ,  вечно юный Горъ и некоторый друия божества.

То отделеше, въ седьмомъ часе, где находится Апопй, имеетъ 
более шестидесяти саженъ въ длину и столько же въ ширину и на

9*
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всемъ этомъ пространств^ адсшй зм'Ьй извивается кольцами. Впро- 
должете борьбы демона тьмы съ благодетельными божествомъ солнца 
богиня Селькъ держитъ Апошг за шею, а другое божество, именуе
мое „господиномъ своихъ мечей“ —за хвостъ; къ тому же магичесшя 
заклинашя Тота и волшебный чары Изиды обезсиливаютъ чудовище, 
которое изнемогаетъ подъ наносимыми ему ударами.

Наконецъ священная лодка Ра, покончивъ- путь въ преисподней, 
опять возвращается въ царство дня, разсыпая золотые лучи источ
ника жизни и света—победоноснаго солнца. Таково было представ- 
леше древнейшихъ обитателей нильской долины о движети лучезар- 
наго светила по небесному своду и о скрытш его подъ горизонтомъ.

Надгробная колонна, хранящаяся ныне въ Берлинскомъ музее, 
содержитъ въ себе въ виде надписи хвалебный гимнъ богу солнца, 
который мы передадимъ здесь въ переводе de Rouge.

«Хвала тебе, Саху, божественное детище, ежедневно рождающееся отъ 
самого себя! Хвала тебе, шлющему въ водахъ небесныхъ для дароватя жизни! 
Имъ создано все, что существуетъ и движется въ небесахъ. Хвалу тебе, Ра! 
Когда оно пробуждается, лучи его несутъ жизнь всему чистому. Хвала тебе, 
создавшему первообразы въ ихъ совокупности! Когда оно прячется, пути его 
становятся неведомыми. Хвала тебе, когда ты вращаешься въ высшей области; 
приближающееся къ тебе боги дышатъ радостью».

Богъ солнца и основатель египетскаго государства, Ра (изобра
жавшийся обыкновенно съ головой ястреба, а иногда въ видгЬ крас- 
наго ребенка на груди у матери, богини Гаторъ, одетой въ голубое 
платье, усыпанное звездами), хотя и обладаетъ многими сверхъесте
ственными качествами, но име>етъ также всгЬ челове>чесшя слабости, 
будучи доступенъ обману, подверженъ болЪзнямъ, старости и т. п.

Согласно различнымъ религшзнымъ учешямъ, существовавшимъ 
въ отде>льныхъ частяхъ государства, богъ этотъ носилъ двойным имена: 
Х н у м ъ - Р а  и А мм о н ъ - Р а  съ головой барана, Се бек ъ- Ра  съ го
ловой крокодила, Тумъ- Р а  въ челове>ческомъ образа и съ царской 
короной на голов'Ь, Р а - Г а р м а х и с ъ  съ ястребиной головой—почита
лись въ разныхъ областяхъ страны, какъ одно и тоже божество.

2. Озщтсгь—(Osiris) абидосскШ богъ солнца обожался во всЪхъ 
частяхъ страны, которая въ мие'Ь о немъ яснЪе всего выразила свои 
релпгшзныя поняИя.

Онъ—тоже олицетвореше солнца, но не дневного, видимаго на 
небесномъ свод-Ь, но солнца нижняго полушар1Я, поб^жденнаго мра- 
комъ и скрывающагося въ подземномъ Mip'fe.
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Говоря иначе, Озирисъ есть солнце преисподней и эмблема дру
гой, жизни—царства того света. Согласно съ вышеупомянутомъ ми- 
еомъ, „благой богъ“ родился отъ С.еба, бога земли и богини неба, 
Нутъ (Нуитъ), которые, по словамъ того же мива, пребывали въ веч- 
номъ совокуплены, при чемъ вторая покоилась на первомъ. Богъ ветра 
Шу проникъ между ними и приподняли богиню неба, оторвавъ ее 
отъ бога , земли и сдйлавъ такимъ образомъ возможнымъ рождеше аби- 
досскаго бога.

Посл'Ьдтй съ самаго начала им'Ьлъ женой сестру свою И з ид у .  
Братъ Озириса,. носивнпй полусемитическое имя С е т ъ или С у т е х ъ 
(греч. Тифонъ) жилъ и живетъ съ нимъ въ постоянной вражде, но 
не одинъ изъ нихъ вполне победить не можетъ.

Словомъ, миеъ о немъ—это повтореше вечной исторы о борьбе 
со зломъ, при чемъ въ данномъ случай проявляется дуализмъ, кото
рый, собственно говоря, не им-Ьетъ места въ египетской религы, такъ 
какъ боги страны существа светлыя и добрыя, готовыя придти на по
мощь къ человеку и только въ борьбе меяаду братьями можно усмо
треть дуалистическую подкладку.

Какъ въ моральномъ отношены, такъ и въ сфере вн'Ьшнихъ 
явлений природы, Озирисъ, сила добрая, между тЪмъ какъ Сетъ—во- 
площете всего того, что египтянинъ считали злыми: болезни, тьмы 
и яшучаго изсушающаго ветра пустыни.

Нельзя не заметить здесь, что хотя древнейшШ египетскШ пан- 
теонъ причисляли Сета къ числу боговъ . зла, но съ течешемъ вре
мени, послКдшй перестали считаться безусловно злыми божествомъ 
и мало по малу обратился въ верховнаго бога аз1атскихъ семитовъ 
(Ваалъ), являясь такимъ образомъ исключительно богомъ чужеземцевъ.

По словамъ полинявшей легенды, Озирисъ царствовали на земле 
къ великому благу человечества, даровали Египту законы и научили 
яштелей земледелию,

Слава брата возбудила зависть Сета, который изготовилъ рос
кошно украшенный ящики и на пиршестве предлагали подарить 
его тому,, кто сумеетъ поместиться въ немъ. Удалось. это только 
Озирису, но крышка была тотчасъ же захлопнута и ящикъ. лущенъ 
въ море. •

Убитая горемъ Изида, въ сопровождены семи скоршоновъ, слу- 
жившихъ ей проводниками, бросилась отыскивать трупъ своего веро
ломно погубленнаго мужа; во время этихъ поисковъ и странствоватй 
въ болотахъ Дельты она родила сына „пресветлаго" Гора  (Horus)> 
который явился, такъ сказать, патентованными мстителемъ за отца.
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Между т'Ьмъ после долгихъ поисковъ Изида нашла.трупъ Ози
риса и привезла его въ Египетъ, но „великШ мощью" Сетъ нашелъ 
его здесь, разрубилъ на куски и разсЬялъ ихъ по разнымъ мФстамъ. 
Горъ. собралъ разрозненный останки отца и съ помощью Изиды, Тота, 
Анубиса и Н е ф т и д ы  (Nephtis, супруга Сета,—олицетвореше почвы, 
которой не достигаютъ нильсюя наводнешя, подобно тому какъ сестра 
ея Изида олицетворяла оплодотворенную землю), подвергнулъ ихъ 
бальзамированш, после чего „почтенный" (spsre) Тотъ, велшай магъ 
и чародей, воскресилъ Озириса.

Но победа, одержанная Горомъ надъ сатанинскимъ божествомъ 
пустыни и его 72-мя сообщниками, была неполная: Озирисъ пересе
лился царствовать въ А ме нт  и или въ подземный м1ръ, а самъ по
бедоносный Горъ господствуетъ только днемъ, какъ богъ солнца, об
новляющегося каждое утро, и долженъ уступить ночь мрачному Сету. 
Даже и днемъ иногда вероломному богу тьмы удается восторжество
вать на несколько мгновешй надъ благодетельнымъ божествомъ 
солнца.

Солнечное затмеше („день ужаса") объяснялось темъ, что Сетъ 
въ образе дйкаго вепря нападаетъ на Гора и вырываетъ у него ле
вый глазъ, но богъ Тотъ вылечиваетъ окривевшее божество солнца 
и возстановляетъ ему зреше.

Такимъ образомъ борьба Гора и Сета—продолжен1е исторш Ози
риса. По правдоподобному замечанш Кралля, она представляетъ из- 
ложеше миоологическимъ языкомъ связи явлешй Нила съ небесными. 
Почти также истолковываетъ символическое значете этого миеа и 
Дункеръ. Когда уровень водъ Нила начиналъ понижаться—говоритъ 
названный ученый—и знойные ветры, дувппе съ юга, вытесняли про
хладный северный ветеръ, а-дневной жаръ палилъ землю—вотъ время, 
когда Тифонъ убивалъ Озириса. Когда же Египетъ снова оплодотво
рялся наводнетемъ Нила, когда солнце шяло въ новомъ блеске, когда 
начинали выростать новые плоды, то рожденный около зимняго солнце
ворота Горъ выросталъ и побеждалъ Тифона. Сынъ Озириса, мстянцй 
за своего отца, изображалъ собою обновленную силу солнца, возро
дившуюся жизнь природы и новыя благодеяшя года.

Независимо отъ указаннаго объяснешя борьба между богами 
имеетъ чисто астрономическое значете: Горъ-небо; оба ока его— 
солнце и луна. Сеть, вырывая одно око, является виновникомъ мрака. 
Тотъ, какъ богъ луны, восполняетъ это повреждеше, торжествуя надъ 
мракомъ въ полнолуше, „восполняя око" и „возвращая его хозяину"; 
точно также и зимшй мракъ, убыль дней египтяне объясняли такимъ
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же образомъ, но на этотъ разъ страдающимъ было уже правое око, 
а пермдъ страдашя не полмесяца, а полгода, начиная со дня солнце- 
стояшя 1).

Въ знаменитомъ и чрезвычайно интересномъ письменному па
мятнике древности, изв'Ьстномъ трактате Плутарха, Озирисъ, Изида 
и Сетъ представляюсь постепенно различные принципы природы, 
именно: солнце, луну, сырость, Нилъ, воспроизводящую жизнь теплоту, 
жаръ, в'Ьтеръ и т. д.; эти предметы мЪняютъ свои места и являются 
другъ за друга такъ часто, что нельзя не придти къ убежденно о 
безконечномъ видоизмЪнети более или менее соответствующихъ 
фантазш древней теософш.

Для египтянъ миеъ объ Озирисе послужилъ одной изъ формъ, 
въ которыхъ выразились ихъ представлешя о вечной борьбе добра 
и зла, стройнаго порядка и хаоса.

Эта ежедневная борьба, служившая символомъ жизни божества, 
была также символомъ человеческой жизни, не ограничивающейся 
только земнымъ существоватемъ. Если „благой богъ“ умеръ, но за- 
тЪмъ былъ снова вызванъ къ вечному существованш, то такой же 
участи въ состоянш достигнуть но смерти своей и человйкъ: и онъ 
можетъ превратиться въ Озириса, занять место среди боговъ и вме
сте съ земными радостями испытывать въ загробномъ Mipe татя, 
катя доступны только небожителямъ.

Миеъ объ Озирисе былъ такимъ образомъ почерпнутъ изъ еже- 
дневнаго и безконечно повторяющагося нарождешя и смерти солнца, 
которое въ образе Ра светить на небе впродолжеше двенадцати ча- 
совъ дня и затемъ поглощается тьмою.

Мы уже знаемъ, что египтяне не могли представить себе своей 
страны иной и въ иныхъ услов1яхъ, чемъ они ее видели; бюрокра
тическое устройство съ фараономъ во главе должно было быть совре
менной ей и возводилось къ богамъ. Но все боги въ одинаковой сте
пени не могли служить идеалами и образцами фараоновъ; более всего 
годился для этого Озирисъ „благой богъ“ и наиболе подобный чело
веку, но онъ былъ убитъ, сошелъ въ преисподнюю и возродился въ 
виде „пресветлаго“ Гора, который и сделался пред ставите лемъ жи- 
вущаго и благополучно царствующаго фараона * 2).

Распространенное въ древней Грецш y n e n i e  о р ф иковъ,  су
щественно примыкающее къ таинственному культу Дюнишя, имеетъ

О Тураевъ «Богъ Тотъ» IV, 42.
2) Бругшъ, loc. cit, III, 92, гдй говорится, что Ра представлялъ царствующаго фа

раона, Озирисъ—умершаго, см. Тураевъ, цит. сочин. III, 35.
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много общаго съ содержашемъ миеа объ Озирисе *) и египетское 
ршяше въ этомъ отношенш несомненно, но совс^мъ теми трудно ре
шить, что было у орфиковъ своего и что заимствовано. Верно лишь 
то, что учете объ Озирисе и орфическое учете обязаны своими воз- 
никновешемъ и широкими распространетемъ релшлозной потребно
сти мыслящихъ людей, которые неудовлетворялись обычными формами 
веровашй и культовъ * 2).

Нельзя сказать, чтобы физюном1я абидосскаго бога отличалась 
определенностью: то они спутники Ра и помогаетъ ему въ борьбе съ 
чудовищами Амъ-Дуата, то властитель подземнаго Mipa и судья умер- 
шихъ. Во всякомъ случае, будучи солнечными божествомъ, одними 
изн формъ Ра, Озирисъ въ то же время являлся богомъ Аменти и 
уч ете о немъ служило основой того цикла загробныхъ веровашй, о 
которыхъ у насъ будетъ речь впереди, когда мы коснемся египет- 
скихъ представлений о будущей жизни.

Египетстае жрецы признавали въ отце Гора символе „совершив- 
шагося бъгия", таки какъ по ученш ихъ, боги этотъ выражали собою 
„то, что было вчера", т. е. прошедшее, тогда какъ Гори служили сим- 
воломъ возврата оконченнаго существоватя „новой жизни", того, „что 
будетъ завтра", будущаго, иначе говоря они знаменовали возрожде- 
ше въ вечномъ круговороте земныхъ явлешй.

Такпмъ образомъ религиозное м1ровоззреше потребовало более 
общей формулы, более величественнаго и глубокаго содержашя и оно 
вылилось въ законченномъ культе поклонешя „пресветлому" Гору- 
богу солнца, источнику всего сущаго, творцу всякой жизни, истины 
на земле и прообразу безсмерыя за гробомъ.

3. Фта—(Phta, собственно Птахи), божество Мемфиса въ эпоху 
Древняго Царства (при первыхъ шести динасыяхъ) занимало место 
верховнаго бога въ египетскомъ Олимпе. Надписи прославляютъ Фта 
какъ „художника сонма боговъ, сотворившемъ все существа". При 
храме его находилось, какъ мы уже знаемъ, святилище Аписа, кото- 
раго называли „второю жизнью Фта" и который такими образомъ сде
лался земными представителемъ невидимаго божества. Титулъ глав- 
наго жреца этого бога надписи называютъ „Великими художествомъ", 
очевидно, намеки на Фта, какъ на бога—архитектора или зодчаго въ 
высшемъ значеши этого слова.

г) Дюдоръ I, 96.
2) Латышевъ <Ючеркъ гроческнхъ древностей» ч. 2, отд. У, гл. 20, стр. 228.
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Греки отождествляли „созидаютцаго" со своимъ Гефестомъ, а 
египетсше теологи позднЪйшихъ временъ считали его солнечнымъ 
божествомъ. „Онъ отецъ вс'Ьхъ боговъ, первый существуюпцй... госпо- 
динъ правды".

Фигура этого бога еще менее определенна, чемъ фигура Ози
риса и легко вступаетъ въ соединеше съ другими божествами, обра
зующими изъ себя тр1ады или тройцы, состоянце изъ бога отца, бо
гини матери и бога сына.

Сынъ считался единосущными отцу и все трое составляли не 
трехъ отдельныхъ боговъ, а одно божество въ трехъ лицахъ. Въ дан- 
номъ случае самъ Фта являлся богомъ-отцемъ, богомъ-сыномъ— де
тище Фта И м г б т е п ъ  (первоначально Нофератумъ), носивнпй назва- 
ше „умиротворяющаго“, а богиней этой тр1ады была Сохетъ,  счи
тавшаяся покровительницей роженицъ и обоготворяемая въ Бубасте 
поди именемъ ■ Б а ст ъ, символомъ которой являлась кошка.

О тождестве названной богини съ Сансской Н е й т ъ  (Нити) 
врядъ ли можно говорить серьезно, какъ. это мы постараемся выяс
нить въ своемъ месте.

Памятники указываюсь -нами, что въ храме Фта въ Мемфисе, 
который въ честь своего божественнаго патрона носили наименоваше 
Ха-ка-Фта, т. е. домъ богопочиташя Фта, чтилась священная змея 
Ц о т е ф ъ, посвященная богу, а равно въ числе священныхъ деревьевъ 
фигурировали персиковое, тутовое и акащя* считавнпяся подъ осо
быми покровительствомъ мемфисскаго бога.

Последней, какъ упомянуто, часто вступаетъ въ соединеше съ 
остальными божествами и въ египетскомъ пантеоне гораздо реже 
встречается одияъ Фта, нежели его искусственный дополнешя: Фта-  
С о к к а р и и Фт а-С о к к а р ъ-0 з и р и с ъ; храмъ после дняго недавно 
были открытъ на поле, пирамидъ, близи сфинкса.

А. Аммонъ—подобно Фта, редко встречается одинъ, обыкно
венно они соединенъ съ какими нибудь другими богомъ, главными 
образомъ съ Ра. Культи названнаго божества развился въ ©иваиде, 
но онъ заняли первое место въ египетскомъ пантеоне въ сравни
тельно позднее время, именно при воцаренш ХУШ-ой династш (см. 
исторщ Египта въ Ново-вивансшй перюдъ).

Подобно всеми солнечнымъ богами, Аммонъ олицетворялъ солнце, 
къ которому обращены все духовные гимны, оставленные нами лите
ратурой эпохи Рамессидовъ.
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При разсмотрйнш физюномш виванскаго бога мы сталкиваемся 
съ теми же чертами, съ которыми встречались въ мией объ Озирисе; 
ежедневное движете солнца по небесному океану и его борьба съ 
тьмою отъ момента появлешя лучезарнаго светила на востоке до мо
мента исчезноветя его на западе сделалось эмблемой жизни этого 
бога, получившаго столь обширное поклонеше на протяженш почти 
всего нильскаго оазиса въ эпоху Новаго Царства.

Было уже говорено о томъ, что съ увеличешемъ политическаго 
значешя территор1альной дроби фараоновскаго Египта—нома, чтимое 
въ последнемъ божество, распространяя свое вл1яше за пределы об
ласти, получало более обширное поклонеше со стороны своихъ рев- 
ностныхъ служителей.

■ Въ данномъ случае мы встречаемся съ подобнымъ же явлетемъ: 
какъ только центръ политической жизни переместился въ „стоврат- 
ные“ 0ивы, божество названнаго города, Аммонъ поспешилъ npio6- 
щить къ своему культу возможно большее число поклонниковъ изъ 
остальных^ областныхъ центровъ, вынужденныхъ такимъ образомъ 
повысить рангъ новаго божества въ ущербъ собственному, местному 
богу.

По учешю еиванскихъ жрецовъ, ревностныхъ сторонниковъ культа 
Аммона, которымъ они прикрывали достижете совсемъ не релииоз- 
ныхъ целей, не говоря уже о томъ, что распространеше сферы вл1я- 
щя этого бога доставляло имъ полную возможность кормиться отъ 
благочесНя верующихъ, Аммонъ вмещалъ въ себе некоторымъ обра
зомъ весь египетскШ Олимпъ, такъ какъ все остальныя божества, 
взаимно поглощаясь другъ другомъ, терялись въ высшемъ еиванскомъ 
боге.

Учете о божественномъ единстве, проблески котораго встре
чаются въ древнейшихъ текстахъ, хотя развивалось постепенно и до
стигло, наконецъ, полнаго выражешя, но темъ не менее на ряду съ 
нимъ продолжали существовать прежтя вероватя и культы и очень 
живое, въ позднейшее время, представлен! е о божественномъ един
стве прекрасно уживалось съ вероватемъ во множество боговъ: по- 
следвйе становятся лишь въ подчиненное положеше къ Аммону, но 
фактически не исчезаютъ и храмы ихъ попрежнему наполняются мо
лящимся людомъ. Со всемъ темъ значеше Аммона въ стране, начи
ная съ эпохи Новаго Царства, особенно при Рамессидахъ, нельзя не 
признать огромнымъ.

вивансте жрецы, включая сюда и низшее иррегулярное духо
венство, ревностно, съ энтуз1азмомъ апостоловъ пропагандировали сво
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его бога и умели привязать къ нему не только массу верующихъ, 
но, нто было, пожалуй, важнее, придержащзя власти: въ самомъ деле, 
съ Аммономъ совещаются фараоны о своихъ вооруженныхъ внеш- 
нихъ предпр1ят1яхъ, онъ направляешь войска къ победамъ, получая 
львиную долю добычи, захваченной на поле сражешя или получен
ной въ виде обязательной дани съ побежденныхъ. Систематически 
возраставшее изъ поколешя въ поколете богатство *) сделало вер- 
ховнаго жреца почти такой же важной особой, какъ и самъ фараонъ.

Можно было даже, не делая большой натяжки—замечаетъ Мас- 
перо—сказать, что для него (т. е. для Аммона) и для него одного, 
египтяне предпринимали завоеваше Азш. Одновременно съ увеличе- 
шемъ матер1альнаго благосостояшя, возрастало безпрестанно и духов
ное преобладаше жреческаго сословья. Видя, какъ сильные Mipa воз
давали почести цовелителю 9ивъ, жрецы уверили себя, что еивансшй 
богъ имелъ право на такое же почетное положете среди другихъ бо- 
говъ. Они считали Аммона единственнымъ истиннымъ богомъ, ря- 
домъ съ которымъ друпе боги не имели никакого значенш * 2).

Впоследствш мы увидймъ, что фараонизмъ, такъ много содей
ствовавший возвышенш и прославлешю Аммона, съ исчезновешемъ ми- 
стическаго жреческаго дурмана, вступилъ въ упорную борьбу съ куль- 
томъ еиванскаго бога и пытался даже, въ лице Аменофиса IY (см. 
ниже), дать Египту новаго бога А т о н а  (солнечный дискъ), который 
могъ. бы заменить упраздненное божество въ его верховныхъ преро- 
гативахъ. Здесь мы опускаемъ историо искусственнаго замещешя 
одного бога другимъ, потому что изъ всего этого ровно ничего не 
вышло. Не отрицая необходимости сломить силу вл1ятельнаго и не- 
уязвимаго жречества, опиравшагося на культъ Аммона и присвоив- 
шаго себе право развенчивать монарха въ глазахъ народа, похищая 
функщи его боя^ественной власти, нельзя не признать величайшей 
ошибкой, что правительство названнаго фараона вздумало колебать то, 
что хорошо ли, дурно ли, но твердо стояло, потому что стояло давно 
и, пользуясь своею давностью, имело за себя все симпатш народа.

Пропаганда Аммона не ограничивалась однимъ Египтомъ, но 
распространялась и въ Элладе, главнымъ образомъ благодаря славе

х) Вотъ напр., что имЪлъ Аммонъ: 564 статуи, 81.322 вассала и слугъ, 421.362 го
ловы крупнаго и мелкаго рогатаго скота, 433 сада и огорода, 868.168 аруръ земли подъ 
рожью, 83 корабля, 65 городовъ, мйстечекъ и селенШ въ томъ числ£ 7 въ Азш и т. дм 
однимъ словомъ V10 частью всей Нильской долины. См. Maspero. <La fortune d’un dieux 
egiptien» въ <Journal des debats». 1903. «

2) Масперо, дит. соч. V*, 209.
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его прорицалища, находившагося среди зеленЪющихъ рощъ ливШ- 
скаго оазиса Сивахъ. Известно, что велишй завоеватель Азш, Але- 
ксандръ Македонсшй, посетили прорицалище оиванскаго бога, принеси 
ему жертву и выслушали пр1ятныя предсказашя.

Что касается до изображений Аммона, то послйдтй, судя по па- 
мятникамъ, представлялся либо въ человеческой оболочке, либо къ 
ней приделывали одну или несколько. бараньихъ головъ; по крайней 
мере, въ* Рарзч-us Harris, заключающими въ себе между прочими 
одно изъ магическихъ заклинатй, читаемъ: „...Это произносится надъ 
изображешемъ Аммона о четырехъ головахъ овна на одной шетъ, на- 
рисованномъ на глине съ крокодиломъ поди ногами и прославляю
щими его Хмуну направо и налево"...

Божественную тр1аду великаго оиванскаго бога составляли Мути— 
олицетворен1е женскаго элемента въ божестве, нечто въ роде египетской 
Иштаръ и сынъ, „происшедший изъ чрева Мути"—Х о н з у  (Ирсехру, 
т. е. руководитель), лунное божество вивъ, который чтился здесь 
поди особой формой X он з у-е-м у с ъ-Н о ф е р г о т е п ъ  и который уже 
въ эпоху Средняго Царства были сближенъ съ Тотомъ Ц.

Въ развалинахъ знаменитаго1 храма Аммона въ Карнаке (Апе) 
найдены многочисленный сидянця фигуры „божественной матери" 
Мути съ-львиной головой изъ чернаго гранита, поставленный въ 
одинъ и два ряда по стене храма, такъ что этихъ изображешй должно 
было быть до пятидесяти, хогда храмъ были въ целости * 2).

Такими образомъ, подводя итоги сказанному о культе Аммона, 
нужно придти къ заключенш, что последшй вмещали въ себе за
рождавшейся на берегахъ Нила монотеизмъ, а существоваше многихъ 
боговъ объяснялось, какъ сказано, теми, что они только различный 
наименовашя Аммона, его разновидныя воплощешя и многочислен
ный ими же созданный его составныя части. Но такъ какъ поддер- 
живавпийся въ теорш монотеизмъ не ставили границъ многобож1ю и 
право последняго на существоваше было признано, то монотеизмъ 
не пмелъ никакого практическаго влгяшя на народную религш.

5. Тотъ. Прекрасное изследоваше г. Тураева „Боги Тотъ", по
явившееся въ 1898 году, пролило много света на характеръ этого бо
жества и уяснило значеше последняго въ области исторш древне
египетской культуры и религш.

Ц Культъ Хонзу получнлъ распространеше въ Египта не ран^е господства XX 
данастш. См. Тураевъ, цпт. соч. YI, 81. Бругшъ «Исторгя фараоновъ», .XIX, 602.

2 ) Бругшъ «Исторгя фараоновъ» XY, 394.
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Заимствуемъ изъ труда современнаго русскаго ор1енталиста сле
дующая данныя, относящаяся къ богу ’луны и его деятельности въ 
сфере культурно-релииозной жизни страны фараоновъ.

На памятникахъ Древняго Царства кроме сопоставлешя, „вла
дыки словесъ“ съ богомъ солнца, мы видимъ Тота и богомъ луны, 
и победоноснымъ борцомъ за покойника противъ враждебныхъ силъ, 
и ' помощникомъ его во время загробнаго путешеств1я (см. ниже Судъ 
въ Аменти), и противникомъ Сета, и, кажется, богомъ книгъ, и воз- 
вратившимъ Гору его око. Независимо отъ сего въ текстахъ прогля- 
дываетъ значеше Тота какъ бога' культуры по преимуществу, бога 
письменности и государственнаго строя.

Отсюда намъ будутъ совершенно понятны те эпитеты, которыми 
египетская релиия украшала Тота и которые добросовестный изсле- 
дователь привелъ съ цитатами своего замечательнаго труда,—напри- 
меръ: „царь книгъ", „удовлетворяюнцйся правдой", „дважды велшай", 
„сугубо величайппй", „возлюбленный", „царь вековъ", „счисляюнцй" 
и т. д. и т. д., словомъ число эпитетовъ Тота переваливаетъ за 170, 
которые все можно найти въ приложенш къ книге г. Тураева (стр. 
167—175).

Переходя къ эпохе Средняго Царства, изследователь отмечаетъ 
значеше Тота какъ бога измерешя, числа И меры, которому былъ 
посвященъ локоть, а равно и весы, названные въ тексте „очень вер
ными, тотовыми". Его считаютъ изобретателемъ 1ероглифовъ, „писцомъ" 
боговъ, „сосчитавшимъ небо и (все), что на немъ".

Тексты переходнаго времени сближаютъ этого бога съ Хонзу, 
который приводится съ эпитетами, напоминающими Тота, при чемъ, 
повидимому, нетъ сомнешя въ тождестве обоихъ боговъ. Въ качестве 
бога меры и суда Тоту присваиваются эпитеты „справедливый, точ
ный, соразмерный", что, очевидно, относится къ судейскимъ функ- 
щямъ „Владыки града Восьми" (т. е. Хмуну, Гермополисъ, где про- 
цветалъ культъ Тота).

Въ Новомъ Царстве Тотъ выступаетъ не прототипомъ чиновни- 
ковъ или ученыхъ, какъ раньше, а учредителемъ культа, жрецомъ 
всехъ главныхъ религюзныхъ центровъ Египта, совершителемъ ва̂ к- 
нейшихъ обрядовъ, положенныхъ на праздники египетскаго года. 
Вместе съ темъ богъ премудрости и правды является своего рода 
магомъ и чародеемъ, заклинашя котораго распространяются не только 
на простыхъ смертныхъ, но и. на боговъ. Во время загробнаго путе- 
niecTBin онъ учитъ умершаго магическимъ формуламъ, знаше кото- 
рыхъ гарантируетъ усопшему благополучный исходи взвешивашя не-
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зависимо отъ д-Ьйствительныхъ качествъ сердца и какъ „водитель 
боговъ въ преисподней", со действу етъ своими заклинашями благо
получному плаватю лодки Ра въ Амъ-Дуате.

Кроме своей магической роли, Тотъ беретъ подъ свое покрови
тельство кастовое поддержате семейныхъ традищй, равно какъ забо
тится и о порядке престолонасл,Ьд1я. Особенно любили прибегать къ 
его санкцш цари, законность которыхъ могла возбудить сомн&шя. 
Мы постоянно встр'Ьчаемъ его въ роли „хронолога и йсторшграфа", 
причемъ онъ является богомъ долголеНя. Въ папирусе Rhind встре
чаемся неоднократно съ представлешемъ о томъ, что время жизни 
человека, количество летъ ея отсчитывается Тотомъ.

Въ позднюю эпоху, независимо отъ сопоставлетя Тота съ Хонзу, 
проглядываешь желаше сблизить перваго съ Шу, причемъ богъ вет- 
ровъ действительно принимаетъ функции Тота, но со всемъ темъ и 
вопреки мнению Бругша, нельзя считать Шу однимъ изъ местныхъ 
формъ, „владыки града Восьми". Что же касается до отношешй Фта 
и Тота, двухъ боговъ, довольно близкихъ по некоторымъ функщямъ, 
но никогда не отождествлявшихся, то вопросъ этотъ и по cie время 
оставляется открытымъ.

Обращаясь къ разсмотрешю изображетй Тота, следуетъ сказать, 
что главныхъ формъ у названнаго бога было две: ибисъ и пав1анъ; 
обе оне употреблялись довольно произвольно и безразлично, однако 
уже съ IY-й династш мы встречаемъ въ Уади Махара Тота въ виде 
человека съ головою ибиса и жезломъ въ рукахъ—это первое извест
ное изображеше божества. Кроме того, хотя и редко, Тотъ изобра
жался въ виде луннаго диска. На надгробной ■ плите Туринскаго 
музея мы видимъ лунный корабль съ сидящимъ на немъ ибюкефаль- 
нымъ Тотомъ съ луннымъ дискомъ на голове и передъ нимъ пав1ана 
съ луннымъ окомъ въ рукахъ.

Въ качестве „владыки правды" Тотъ—ибкжефалъ иногда соеди
няешь лунный головной уборъ съ эмблемой правосуд1я—страусовымъ 
перомъ.

Наиболее употребительным изображешя Тота (число ихъ прости
рается до шестнадцати) читатель можетъ найти въ вышеназванномъ 
сочиненш г. Тураева, где между прочимъ имеется изображеше Тота 
въ форме мумш на саркофаге музея древности Императорскаго Юрьев- 
скаго университета (№ XVI-й).

Последнюю главу своего труда изследователь посвящаетъ раз
смотрешю женскихъ элементовъ Тота, приходя къ заключешю о пол
ной неустойчивости представлешй древнихъ египтянъ объ этихъ до-
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полнешяхъ и объ отсутствш древней традицш, которую заменили 
искусственный построешя.

Объемъ нашего сочинетя не позволяетъ намъ, къ сожал&нш, 
нсчерпать все содержаше интереснаго изследовашя г. Тураева, но и 
изъ того, что было приведено выше, нельзя не придти къ заключе- 
нш, что русская историческая литература обогатилась сочинешемъ 
строго научнымъ, въ высшей степени интереснымъ и достойнымъ 
изучешя. Можно только заметить,—хотя, право, въ подобныхъ ве- 
щахъ трудно полагаться на собственное суждеше и лучше довариться 
проницательности почтеннаго изсл'Ьдователя,—что транскрипщя соб- 
ственныхъ имёнъ оставляетъ кое чего желать въ смысла ихъ безус
ловной правильности, согласно съ установившимся порядкомъ начер- 
татя и критической оценки.

Греки, какъ известно, отождествляли Тота со своимъ Гермесомъ, 
который назывался у нихъ такъ же, какъ и Тотъ, „трижды величай- 
шимъ" (трисмигистомъ) и обладалъ многими общими съ Тотомъ свой
ствами.

Варьировашя пред став летя Тота-Гермеса, совершавшаяся въ те
чете многихъ В'Ьковъ, не могли не быть очень разнообразными и 
сложными. Одно изъ нихъ, отожествлешя Гермеса и „Логоса", вместе 
съ бросающимися в ъ  глаза чертами сходства идеи „Логоса" съ идеею, 
лежащею въ основе указанныхъ нами „владыкъ словесъ", ясно ука- 
зываетъ на громадную устойчивость признашя слова самостоятельно- 
существующею силою. Подъ вл1яшемъ собирательнаго воздЬйств1я 
этихъ представлешй роль Тота въ египетской релипозной системе 
поднимается до высоты совершенно'исключительной.

6. Горъ и прочгя божества. Въ миее объ Озирисе мы уже 
сталкивались съ „пресв'Ьглымъ" Горомъ и къ сказанному о немъ 
выше можемъ прибавить весьма немного. Въ весьма распространен
ной въ Египта легенде, передаваемой Плутархомъ, говорится, что 
после победы Гора надъ убШцей своего отца — Сетомъ, богиня 
Изида оказалась слишкомъ мягкой къ последнему и воспрепятство
вала сыну окончательно справиться съ коварнымъ богомъ тьмы. 
„Тогда—сообщаетъ Плутархъ—величество Гора разгневалось противъ 
матери Изиды, подобно южной пантере, и она бежала предъ нимъ... 
Онъ отсекъ ей голову, а Тотъ превратилъ ее заклинашями и поме- 
СТИЛЪ ВЪ виде ГОЛОВЫ коровы" !).

х) Плутархъ De Iside. 19.
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При помощи такихъ то легендъ обитатели фараоновскаго Египта 
старались объяснить свою зоолатрйо, причемъ столь характерный образ- 
чикъ толковашй исходилъ отъ самихъ же жрецовъ.

Нужно заметить, что въ египетской мивологш имеется нисколько 
божествъ, носящихъ имя Гора; этотъ Горъ, старнпй изъ нихъ, сли
вается съ Ра, первымъ богомъ солнца въ двойномъ названш Ра- 
Г а р м а х и с ъ ,  существе, которому приписывались высочайшие аттри- 
буты. Символомъ этого бога служилъ отдыхающий левъ съ чело
веческой головой,—фигура часто встречающаяся въ изображешяхъ 
фараоновъ.

Въ музее Императорскаго Общества любителей древней пись
менности имеется небольшая каменная фигурка, представляющая 
экземпляръ довольно распространеннаго предмета, известпаго въ 
науке подъ именемъ Гора на крокодилахъ. Богъ Горъ представлеиъ 
нагимъ младенцемъ, стоящимъ на двухъ или более крокодилахъ; 
обеими руками онъ давитъ различныхъ гадовъ: змей, скоршоновъ и 
т. п., а также и вообше опасныхъ животныхъ, напр., львовъ *).

Гору былъ носвященъ лотосъ (Nelumbo), символъ солнца, счи
тавшийся колыбелью молодого солнечнаго божества. Изображете этого 
цветка фигурируетъ даже въ погребальныхъ текстахъ пирамидъ Древ- 
няго Царства.

По свидетельству памятниковъ, каждому фараону, какъ преем
нику Гора, вменялось въ обязанность при принятш царскаго достоин
ства совершить известное число торжественныхъ церемошй^ точно 
определенныхъ закономъ и который, по священному предашю, вели 
свое начало и были установлены при восшествш на престолъ самого 
Гора. В се эти церемоши изображены въ самомъ храме Рамзеса П1 
въ Мединетъ Абу * 2).

На большинстве рисунковъ Горъ-младенецъ изображается въ 
характерной позе съ пальцемъ, опущеннымъ на уста.

Изъ остальныхъ божествъ древне-египетскаго пантеона укажемъ 
на следующихъ:

1) А н у б и с ъ ,  „владыка некрополя“, культъ котораго процветалъ 
главнымъ образомъ въ номахъ Хесфъ-Хентъ и Анупу (Кинополитесъ), 
изображался съ головой шакала (иногда собаки) и былъ спутникомъ 
умершаго человека во время странствовашя последняго въ подзем
ный м1ръ.

*) Б. Тураевъ <Описаше древне-восточныхъ предметовъ въ музей Императорскаго 
Общества любителей древней письменности». 1900 г. стр. 3.

2) Бругшъ, loc. cit, III, 93.
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2) Монтъ,  богъ войны, подобно Хонзу, считался сыномъ Аммона 
и дрезнимъ покровителемъ 0ивъ; по крайней мере въ одной изъ 
надписей, поименованный богъ прямо названъ „владыкою вивъ“.

3) Себъ (Себекъ), почтенный родитель Озириса, служилъ чгЬмъ 
то въ роде бога времени, изображая „нераздельное время, вечность“ 
и въ то же время олицетворяя землю; мы уже знаемъ, что въ тек- 
стахъ пирамидъвместо имени этого бога часто ставится 1ероглифъ 
земли.

4) Богиня Не йт ъ  (Нитъ) сансская. Въ святилище ея найдена 
прекрасная статуя съ надписью, смыслъ которой Шамполлшнъ истол- 
ковываетъ такъ: „Я—все: прошедшее, настоящее и будущее; покры
вала моего не поднималъ никто изъ смертныхъ, но солнце есть мое 
рождеше“. Надпись такимъ образомъ указываетъ, что египетская 
Аеина не разделяла супружескаго ложа ни съ кемъ изъ смертныхъ 
или боговъ; съ другой стороны дается знать, что и сама она не про
изошла отъ какого либо супружескаго союза божествъ, но есть бо
жество вечное, изначальное, хотя и натуральное, такъ какъ „изъ ея 
лона рождается светъ солнца“.

При наличности указанныхъ данныхъ не только невозможно 
отождествлять Нейтъ съ Сохетъ, но и нельзя смотреть на первую какъ 
на местное, саисское наименовате Изиды, какъ это иногда проскаль- 
зываетъ въ литературе.

5) Богини Гаторъ (любви и плодород1я) въ Дендере и Маатъ— 
богиня справедливости, бывшая скорее олицетворешемъ идеи, чемъ 
действительно миеологическимъ популярнымъ божествомъ. Ее счи
тали супругою Тота, но какъ таковая, она выступаетъ только въ не~ 
которыхъ случаяхъ.

6) X н у м ъ изображался съ головой барана и чтился главнымъ 
образомъ въ Абу.

7) С а к к а р и—богъ усопшихъ въ Мемфисе (онъ же Фта, см. выше).
8) Богини С е л ь к ъ и  Не фт и  да (Nephtis), супруга „мощнаго“

Сета.
9) Боги: Шу, Х е р и б а к у ф ъ ,  Веп.уатъ,  М е р им у те ф ъ,  

Теф нут ъ ,  Хепри,  Д у а м у т е ф ъ ,  М е н ъ и  мн. друг., о которыхъ 
мы здесь говорить не станемъ. Хотя классичесшя назвашя божествъ 
не вполне соответствуютъ представлешю египтянъ, но принимая во 
внимаше, что выработка греческой религшА), производилась подъ силь-

!) Мы склоняемся къ мн’Ьнпо Тиле'(Thiele) который признаетъ apificKoe происхож- 
ден!е греческихъ божествъ, но за то приписываетъ релииямъ Востока сильное вл1яше 
на развиЦе миеовь и культовъ древней Эллады. (Thiele «La religion des Pheniciens>).

10
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нымъ влтяшемъ Востока, особенно Египта, возможно до известной 
степени сопоставить боговъ обоихъ народовъ. Такимъ образомъ:

1. Аммонъ н'Ькот. обр. соответствуем греческому Зевесу.
2. Себъ я я я я Хроносу (Сатурну).
3. Озирисъ >> я . я я Дшнисш (Вакху).
4. Горъ » я я я Апполону.
5. Фта » я я я Гефесту (Вулкану).
6. Тотъ » • я я )» Гермесу.
7. Изида п я я я Гее.
8. Нейтъ я я я я Аеине.
9. Гаторъ « я я я Афродите.

10. Маатъ п я я я бемиде.
11. Монтъ я я я я Аресу (Марсу).
12. Имготепъ я я я я Эскулапу (Асклепйо).
13. Шу я я я я Эолу.

Повторяемъ, что приведенная таблица далеко не им'Ьетъ харак
тера безусловная параллелизма, имея въ виду дать лишь относи
тельное поняые о характере древне-египетскихъ божествъ путемъ со
поставления посл'Ъднихъ съ богами классическаго Олимпа.

Не сл'Ьдуетъ забывать, что древше греки не знали дуализма, 
враждебной противоположности между природой и духомъ, они не 
отдавались беззаветно во власть природы и силъ чувственнаго Mipa, 
не доходили, подобно индШскимъ браманамъ, до отрицатя физиче
ской природы, ради приближешя къ существу боговъ.

Чувственная и духовная сторона была у нихъ въ такой гармонш, 
какой не знали народы Востока, а чествовате греческихъ боговъ не 
имело въ своемъ основанш ни принцитальной противоположности 
между богами и людьми, ни робкаго страха или суроваго аскетизма, 
наблюдаемыхъ у народовъ Востока, для которыхъ очеловечиваше бо
говъ всегда казалось непростительнымъ богохульствомъ.

Въ отлпч1е отъ египтянъ греческое язычество уже давно при
выкло къ антропоморфическому взгляду на своихъ боговъ, какъ объ 
этомъ свидетельствуютъ слова древняго мыслителя: „боги суть без- 
смертные люди, люди—смертные боги“.

Ни священный истор1я, ни догматика грековъ не покоились на 
прочной основе откровешя, содержаше котораго могло бы считаться 
безспорнымъ. Въ делахъ религш для эллиновъ не было другого мас
штаба и формы, кроме человеческаго чувства и мысли, существо- 
вавшихъ и развивавшихся въ самой тесной связи съ жизнью; рядомъ
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съ этимъ стояли, конечно, предписатя оракуловъ и различныя тол- 
ковашя знаметй, но и они только отражали на себе настроеше вре
мени О-

Таковы отлич1я въ релипозномъ м1росозерцаши обоихъ народовъ.

3. Т е о л о г и ч е с к и  умозрЪПя.  Выше было замечено, что въ 
наиболее развитой части египетской нацш обнаружилось стремлеше 
глубже понять и возвышеннее представить себе природу божества, 
не удовлетворяясь более мивомъ или образомъ, а стараясь отыскать 
логическую формулу, развевающую туманность мистической системы.

Здесь уже действовали законы исторш, въ силу которыхъ всякое 
начало, разъ проникшее въ жизнь, стремится развиваться до край- 
нихъ возможныхъ пределовъ. Наследственные хранители священныхъ 
знашй—жрецы, а равно и все образованные люди, вдумываясь въ 
значете великихъ боговъ—Ра, Озириса, Фта, Аммона, Гора и многихъ 
другихъ, заметили, что все они—олицетворете одного и того же лу- 
чезарнаго светила солнца, а, следовательно, различныя имена одного 
и того же божества. За кажущимся разнообраз1емъ божествъ они 
прозревали такимъ образомъ божество единое, чуждое всякихъ формъ 
и наименовашй.

Отсюда не далеко било до единобожгя, до мысли о томъ, что 
м1ръ созданъ и управляется однимъ существомъ, которое есть вечное, 
неизменное, „единственно творящее въ небе и на земле, не будучи 
сотвореннымъ“.

Действительно, въ позднейшихъ египетскихъ текстахъ мы нахо- 
димъ чрезвычайно возвышенное учете о божестве. „Богъ одинъ— 
говорится тамъ—и нетъ никого другого около него. Богъ есть духъ 
первоначальный, существовавши, когда еще ничего не существовало. 
Богъ вечёнъ, не имеетъ конца. Богъ незримъ, никто не видалъ лица 
его: онъ тайна для всякаго созданнаго имъ существа. Богъ есть 
истина; оиъ живетъ истиной, которая вызвана имъ на светъ. Богъ 
есть жизнь и жить можно только имъ. Богъ отецъ всехъ божествъ; 
онъ прогремелъ словомъ своимъ и возникли божества: они появи
лись по изречению устъ его. На небе покоится глава его и земля 
служитъ ему поднояпемъ. Богъ милосердъ къ своимъ почитателямъ; 
онъ внемлетъ тому, кто его призываетъ. Богъ защищаетъ слабаго 
отъ сильнаго, награждаетъ того, кто служитъ ему и покровитель
ствуешь тому, кто следуетъ за нимъ“... и т. д.

х) Ranke «Weltgeschiclite*» 1 Theil, 62.
10*
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По мн'Ьтю Бругша, тексты такого рода важны не потому только, 
что въ нихъ выражаются представлешя египтянъ о божеств^, но и 
по содержащейся въ нихъ морали; если сопоставить эти изречешя съ 
теми, въ которыхъ мнопя знатныя лица изложили правила, руково
дившая ими въ жизни, то, по мнЪнш Бругша, мораль египтянъ 
является намъ почти въ христаанскомъ свете (in beinahe christlichem 
Lichte).

Несомненно, что въ египетской религии, какъ это замечено выше, 
можно подметить известное приближете къ монотеизму, но уже съ 
раннихъ временъ определение единаго существа, владыки Mipa, иска
зилось разделешемъ боя^ественныхъ свойствъ, превратившихся, въ 
свою очередь, въ личности и въ божества, не говоря уже о томъ, что 
самыя услов1я страны мешали осуществлен^ идеи монотеизма какъ 
общаго. веровашя и какъ действующей системы. Поэтому трудно 
найти въ Египте чистый монотеизмъ, веру въ Бога, помимо Кото- 
раго не существуете другого божества.

Мы только что видели, что въ приведенномъ отрывке текста, 
въ которомъ содержится столь возвышенное учете о божестве, прямо 
говорится: „Богъ есть отецъ всехъ божествъ“...

Отсюда ясно, что многобояле допускалось и высшими образован
ными классами, а простой народъ, стоя на низшихъ ступеняхъ рели- 
познаго развитая, поклоняясь животнымъ и олицетвореннымъ явле- 
тямъ природы, насквозь былъ проникнуть идеей политеизма. Для 
него было вполне достаточно, что боги существуютъ; онъ веровалъ 
въ нихъ, не углубляясь въ смыслъ своихъ вековыхъ веровашй, но 
рано или поздно не могла не возникнуть потребность уяснить, что 
именно эти божества представляютъ собой и ихъ взаимный отношешя.

Среди выдающихся передовыхъ умовъ древне-египетскаго жре- 
чества попадались лица, стремившаяся Глубже проникнуть въ тайны 
религш и посвятившая жизнь исканш Бога. Не безъ вл1яшя по- 
следнихъ сделана была попытка выработки определеннаго моното- 
истическаго м1росозерцашя. Въ богословской школе въ Гелюполисе 
преподавалось учете, по которому самый чистый и высошй образъ 
бога солнца былъ не тотъ Ра-Гармахисъ, который былъ известенъ 
народу своими звериными или птичьими аттрибутами, а само солнце, 
являвшееся каждый день на небе въ виде огненнаго шара и своими 
лучами дававшее Mipy свете и жизнь. Ему дали особое имя: „Ра- 
Гармахисъ, веселящШся на горизонте, свете супцй въ солнце^. Смыслъ 
этой фразы неясенъ, но также неясенъ онъ былъ, вероятно, и еги
петски мъ теологамъ того времени.
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Вообще надъ процессомъ выработки релииознаго мзросозерцашя 
трудились различный жречесшя школы и, какъ мы знаемъ, вырабо
тали учете, по которому Ра былъ признаиъ единымъ божествомъ, 
существовавшимъ до начала вещей, а друпя божества являлись 
лишь различными его формами, т. е. каждый богъ разсматривался 
какъ частная форма проявлешя, или какъ отдельный, видимый съ 
одной стороны, -образъ абсолютнаго божества.

Впрочемъ учете это, появившееся на свйтъ старатями той же 
- гелшполисской жреческой школы,, нельзя признать безусловнымъ мо- 

нотеизмомъ: при абсолютномъ единстве Бога въ названномъ учеши 
признается; существоваше цгЬлаго сонма божествъ, въ рукахъ кото- 
рыхъ находится управ лете м1ромъ; божества эти составляюсь ни что 
иное, какъ олицетворенные божественные аттрибуты, получившие, та- 

' кимъ образомъ, отдельное отъ Бога бьше.
Нечего и прибавлять, что традищонное еврейское представлеше 

о трансцедентности и совершенной отдельности Бога отъ видимаго, 
конечнаго Mipa не могло придти въ голову древне-египетскимъ тео- 
логамъ, учете которыхъ хотя и получило въ стране широкое распро- 
странеше, но, конечно, не могло произвести кореннаго переворота въ 
народныхъ веровашяхъ. Это и понятно: нельзя было принудить насе- 
леше той или другой египетской области отказаться отъ мысли, что 
божество, которое оно привыкло считать своимъ зашитникомъ и при
бегать къ его покровительству во, всехъ невзгодахъ, дол^кно утра
тить свое значеше только- потому, что место его въ пантеопе занято 
какимъ то другимъ богомъ, считавшимся единымъ.

Местный божества такъ тесно ■ сплелись со всей общественной 
и частной жизнью, что почти невозможно было отделить ихъ; порвать 
съ ними, значило порвать связь съ историческимъ прошлымъ.

Областные начальники (номархи), со своей стороны, не могли до
пустить, чтобы боги ихъ нома, защитники ихъ былой нащональной 
независимоси, потеряли прежнее обаяше, будучи поглощены единымъ 
божествомъ, подобно тому, какъ власть самихъ номарховъ съ тече- 
шемъ времени сконцентрировалась въ рукахъ единаго властителя: 
жертвуя, по необходимости, политической независимостью, они хотели 
сохранить релииозную.

Въ подобномъ решети вопроса заключалась главная причина 
того, почему на народной религш такъ мало отразились мудрствоватя 
первоклассныхъ жреческихъ школъ, которця совокупными силами 
пытались разрешить реальнейшую изъ проблемъ и вместе съ темъ 
проблему вечную.
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Попытка релипознаго преобразовашя, предпринятая Аменофи- 
сомъ IV (см. исторш Египта въ Ново-вивансшй перюдъ), стремив
шимся сконцентрировать все египетсше культы въ поклонеши еди
ному богу солнца, всемогущему и всем!рному, поглощающему въ себе 
все божескш функции, окончились неудачей, встрЪтивъ упорное со- 
противлеше какъ со стороны народа, ничего не понимавцнаго въ этомъ 
лабиринте головоломныхъ и противоречивыхъ его воззренно поняПй, 
такъ и особенно со стороны богоусерднаго жречества, видимо сообра- 
жавшаго, что скрываетъ за собой фараоновская система—воздвигать 
алтарь противъ алтаря.

Такимъ образомъ попытка установить въ египетской религии нй- 
что въ роде монотеизма не встретила сочувств1е въ народа, да иначе 
и быть не могло: подданные фараоновъ не могли понять такой ис
ключительности, они верили во многихъ боговъ и, поклоняясь рев
ностно одному богу, не отрицали существовашя и могущества осталь- 
ныхъ боговъ въ разныхъ м'Ьстахъ. Они считали только ихъ ниже 
своего главнаго божества, но въ душе отдавали имъ известную дань 
почиташя.

Равнымъ образомъ,' каждый единственный богъ почитался тако- 
вымъ только въ .одной своей области (тогда онъ назывался ну т и ръ )  
или города и никогда не поднимался до значешя единственнаго 
обще-нащональнаго бога *). Въ глазахъ египтянъ не только низшая 
мелкая челядь ихъ Олимпа, но и чужеземные боги были истинными 
и могущественными существами, каждый на своей земле.

При положении, занимаемымъ богами, посл'Ьдше не могли исчез
нуть, такъ какъ связь ихъ съ извЪстнымъ мЪстомъ поддерживала въ 
нихъ жизнь, но они были все такъ похожи другъ на друга, что одинъ 
изъ нихъ могъ считаться формою другого и множество ихъ—формой 
одного изъ нихъ. Божество, сделавшее всего более въ процессе по- 
глощешя другихъ боговъ въ своей собственной сущности,—это Ра, 
велиюй богъ солнца.

Выд^леше изъ массы божествъ отдельной группы „великихъ бо
говъ" свидетельствовало о попытке поставить на первое место боговъ 
господствующего округа и затемъ присоединить къ нимъ те боже
ства, поклонеше которымъ было более или менее распространено во 
всей монархия фараоновъ. Но такъ какъ центръ политическаго господ
ства въ различный эпохи исторической жизни Египта меняется, до, 
понятное дело, изменяются и релииозныя системы божествъ въ за-

*) Maspero loc cit. I, 26.
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висимости отъ времени ихъ составлешя и отъ того места, где эти 
боя е̂ства чтились. Действительно, мы видимъ, что въ МемфисскШ 
циклъ боя^ествъ входятъ одни боги, въ биванскШ—друпе, въ Саис- 
сшй—третьи.

Отсюда само собой явствуетъ, что боги политически господствую- 
щаго нома или города мгъняются въ зависимости отъ перемгьщенгя 
центра господства, при чемъ большая часть ихъ является лишь по- 
вторешемъ одинъ другого при различныхъ политическихъ и геогра- 
фическихъ услов1яхъ. Такъ Саккари считался богомъ усопшихъ въ 
Мемфисе, подобно тому, какъ.Озирисъ былъ имъ въ остальныхъ ме~ 
стахъ страны и все различ!е между названными богами сводилось въ 
сущности къ весьма незначительнымъ оттенкамъ местнаго культа. 
Солнце, обоготворяемое въ одной области подъ имёнемъ Ра, никогда 
не носило въ ней имени Шу, подъ которымъ ему воздавались поче
сти въ некоторыхъ другихъ номахъ; одинъ и тотъ же номъ могъ 
иметь своихъ боговъ солнца и усопшихъ, но никогда съ именемъ 
одного божества не связывалось представлете о солнце и загробномъ 
м!ре въ одно и то же время J):

Итакъ мы лишшй разъ убеждаемся, что подоб1е политическаго 
феодализма, пустившаго глубоше к'орни въ общественную и бытовую 
жизнь египетскаго народа,-привело къ .подобно феодализма въ области 
религш—богословсшй бага^къ толкомъ не разобранъ и не приведенъ 
въ лорядокъ,—но со всемъ темъ справедливость требуетъ сознаться, 
что разделенное такимъ образомъ релипозное чувство населешя от
нюдь не ослабевало и даже явилось впоследств1и единственнымъ 
чувствомъ объединявшимъ обезсиленную страну.

Все сказанное доселе о процессе развиия релишозныхъ верова- 
шй народа' фараоновъ достаточно, кажется, объясняетъ, почему мно- 
rie ученые (напр. Фр. Ленорманъ) признаютъ въ древнемъ Египте 
существоваше религ!и оффищальной, вызванной государственными 
требовашями, въ отлич1е отъ религш народной, все содержате кото
рой исчерпывалось безсмысленными формами и грубейшимъ суеве- 
р1емъ.

Какъ уже выяснено, египетская релипя имела характеръ почти 
исключительно, эмблематичесшй, но такъ, повторяемъ, понимали ее 
только образованные люди и те немнопе я̂ рецы, которые достигали 
полнаго посвящешя въ ея тайны. Народная же масса, напротивъ, 
была искренно убеящена въ действительномъ существованш вели-

А) Maspero, ibid. XY, 715, гл. I, 24.
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кихъ боговъ и боговъ-зв'Ьрей, верила буквальному значенио тгЬхъ 
миеовъ, кате про нихъ рассказывали и которые должны бы были 
служить ей аллегорическимъ представлетемъ догматовъ, и такими 
образомъ пришла къ чистому идолопоклонству.

Невежественная и суеверная толпа прямо таки считала, что богъ 
находится въ его статуе, точно также какъ католическая толпа счи
тала святого за одно съ его изображешемъ. - Отсюда расплодилась 
масса суеверныхъ обрядовъ, которые въ свою очередь жрецамъ при
ходилось защищать, отыскивая въ нихъ глуботй и скрытый смыслъ.

’ По меткому замечашю г. Тураева, на народный массы действуетъ 
не возвышенность представлетй, а то, что особенно сильно поражаетъ 
воображете, при чемъ сродство релипозныхъ представлетй съ, эсте
тическими вовсе не является аксюмой, напротивъ, более отталкиваю
щее и безобразное более действуетъ и более находитъ себе почи
тателей 1).

Объ изображешяхъ боговъ и ихъ аттрибутахъ было говорено 
выше. Египтянина нисколько не поражало безобраз1е соединешя чело- 
веческихъ телъ со звериными или птичьими головами, если только 
оно отвечало его требоватямъ: мы не должны забывать, что его изо- 
бражешя боговъ прежде всего были для него предметами культа, а 
совсемъ не пропзведетями искусства.

Въ смысле системы и культа египетскую религш врядъ ли можно 
считать полнымъ монархинескггмъ политеизмомъ въ теократической 
форме. Египетсшй полптеизмъ не былъ вполне монархическимъ, по
тому что въ немъ было несколько божественныхъ монархШ, и только 
благодаря произвольной теорш, что все главные боги въ сущности 
составляютъ различный имена одного и того же бога, можно достичь 
представлетя о чистой монархш. Но несомненно, что эта релипя 
была теократической въ строгомъ смысле этого слова. Само божество 
царствовало черезъ своего сына, который въ качестве неограничен- 
наго царя, воплощалъ и представлялъ его на земле * 2). Да и вообще 
народы Востока привыкли чтить своего царя какъ существо высшаго 
порядка; эта вера, какъ бы не изменялась потребность въ такомъ 
представлетй сообразно съ нравами и предразсудками времени, яв
ляется здесь постоянной основой монархш, и даже всякой иной 
формы господства.

Заканчивая обзоръ древне-египетской религш, считаемъ не лиш- 
нимъ отметить то весьма важное обстоятельство, что не смотря на

Тураевъ, цит. соч. У, 74.
2) Тиле «Египетская релипя», 7.
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обил1е превосходныхъ изсл'Ьдовашй въ этой области, изучете ее под
винулось слишкомъ мало, особенпо неполны наши знашя объ эннеа- 
дахъ, учете о которыхъ лежало въ основе египетскаго богослов1я 
классическаго времени.

Дрофессоръ Эрманъ справедливо говорить по этому поводу сле
дующее:' „Религш египтянъ представляется намъ въ такомъ виде: це
лая вереница боговъ всякаго разряда; все они резко отличаются ме
жду собой и между темъ совершенно тождественны, некоторые поль
зуются особымъ почетомъ, при чемъ каждый въ свою очередь при
знается главнымъ, единымъ верховнымъ владыкой всего существую- 
щаго; ми0олог1я, въ которой совмещены несовместимые миеы, сло- 
вомъ хаосъ не имеющий ничего себе подобнаго, и хаосъ этотъ не 
только никогда не упорядочился, но въ течете несколькихъ тысячъ 
летъ процвгьтангя египетской религш, съ техъ поръ, какъ были на
чертаны тексты пцрамидъ, становился все безобразнее".

По словамъ Э. Мейера, отличительной чертой египетской религш 
было полное o.TcyTCTBie въ ней какого-либо этическаго элемента; ко
нечно, египетский богъ требуетъ соблюдешя нравственнаго закона,— 
такъ, напримеръ, божество света есть источникъ всего добраго и хо- 
рошаго въ противоположность мрачному Сету.

По если изъ подобныхъ воззрений у иранцевъ вытекало требо- 
вате, чтобы человекъ делалъ выборъ въ вечной борьбе между до- 
бромъ и зломъ, то практическому по природе своей египтянину такая 
высота помысловъ и такое углублете въ смысле религш были совер
шенно недоступны. Для него боги — разнообразный, но въ сущности 
безразличный величины, изъ которыхъ онъ старается извлечь для 
себя какъ можно более пользы, и если не оказываетъ ему помощи 
божество благое, то съ одинаковымъ рветемъ онъ готовъ прибегнуть 
къ злымъ божествамъ, какъ, напримеръ, къ Сету.

Вполне разделяя взглядъ почтеннаго ученаго, добавимъ отъ себя, 
что древше обитатели страны фараоновъ, отдавая полное преимуще
ство доброму началу, какъ видимому проявлешю тайной божественной 
силы, въ отношенш служешя началу зла, напоминаютъ отчасти ны- 
нешнихъ 1езидовъ или поклонниковъ дьявола, яшвущихъ въ Иракъ- 
Аджеми и въ северной Месопотамш, которые, какъ известно, чтутъ 
только злое начало, объясняя, что служете богу не имеетъ другой 
цели какъ только умилостивлеше его гнева, а такъ какъ доброе на
чало само по себе уже милостиво, то незачемъ призывать его и по
клоняться ему.хУ египтянъ Сетъ такое же божество, какъ Ра и Ози- 
рисъ и заслуживаетъ такого же поклонетя, какъ и названные боги.
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Итакъ въ отуигае отъ религш народной, пропитанной жреческимъ 
дурманомъ, въ страна господствовала и такая, которая, заключая въ 
себе нисколько возвышенныхъ догматовъ, составляла нечто въ роде 
ученой теологш, въ основаши которой находилась идея о Божьемъ 
единстве *).

Искаше истины было и здесь и „что есть истина^ — этимъ инте
ресовались выдаюицеся умы избранниковъ нацш за долго до того 
римскаго патрищя, холодному воображенно котораго недоступно было 
понимаше Истины вочелов'Ьчившейся.

Ученые теологи фараоновскаго Египта въ своемъ стремленш 
отыскать Предвечную Первопричину хотя смутно и сбивчиво, но все- 
таки доходили до идеи, прекрасно выраженной нашимъ поэтомъ, что 

Богъ одинъ есть свГгъ безъ т'Ьни,
Нераздельно въ немъ слита 
Совокупность всФхъ явлешй,'
В сехъ 'ш яш й полнота...

Смутно признавая правильность этой идеи * 2), они въ то же время не 
скрывали отъ себя, что

Млроздашемъ раздвинуть,
Хаосъ 'мстительный не спить:
Искаженъ и опрокинуть 
БожШ образъ въ немъ дрожитъ...

4-. К у л ы ъ .  Выше мы видели, что дуализмъ въ религш египтянъ 
почти отсутствовалъ, хотя вероучете и миоолопя ихъ покоились на 
двухъ началахъ: добромъ и зломъ. За основате своего вероучетя 
они принимали положете, что все рождается отъ хорошаго начала 
и уничтожается дурнымъ. Говоря иначе, въ солнце, которое способ
ствовало созревашю хлебовъ, ускоряло растительность, наполняло 
с-ветомъ ихъ храмы и жилища, египтяне видели лишь благодетеля, 
однимъ словомъ, добро; совершенно наоборотъ, въ буре и другихъ 
атмосфернческихъ явлешяхъ, въ тьме, во времени года, когда пре
кращается растительность всякаго рода, египтяне видели только врага, 
т. е. зло.

Они были убеждены, что первое начало сильнее второго; хотя 
оно и не обладало могуществомъ окончательно уничтожить последнее,

!) О попыткахъ къ философскому обосновашю релипи, которыхъ мы уже отчасти 
коснулись, подробнее поговорпмъ ниже.

2) Т. е. признавалось, что Богъ не фикщя, не идея, не отвлечеше, а сама Реаль
ность и единственная пзъ реальностей.



155

но тЬжъ не. менее должно было по возможности уменьшать и облег
чать те бгЬдств1я, которыя стремилось производить начало зла. При 
своемъ благочестш и яшвой искренней вере въ боговъ подданные 
фараоновъ воздвигали въ честь божества великолепные храмы, назяа- 
чеше которыхъ сводилось, впрочемъ, скорее къ тому, чтобы доставить 
чтимому божеству прекрасное местопребывате, чемъ собирать боль
шую толпу народа на богослужете.

Само собою разумеется, что храмы строились чаще всего въ та- 
кихъ местахъ которыя уже раньше по темъ или другимъ причинамъ 
были освящены культомъ и въ которыхъ иногда, уже стояли статуи 
и жертвенники. По въ то время, какъ дворы храма были открыты 
для многочисленныхъ поклонниковъ, въ немъ самомъ находилось та
кое место, куда могли проникать одни жрецы и посвященные и где 
совершались жертвоприношетя.

Последшя состояли большею частью въ курешяхъ, въ приноше
ния питья и пищи, разныхъ плодовъ, овощей, свежихъ хлебовъ и 
т. п. безкровныхъ жертвъ.

Независимо отъ сего, практиковалось и сожжете жертвъ, при 
которыхъ былй убиваемы животныя.

Какую именно жертву следовало принести божеству въ каждомъ 
данномъ случае и каше при этомъ соблюдать обряды—объ этомъ су
ществовало множество спещальныхъ правилъ и предписашй, изме
нявшихся по местностямъ и храмамъ и обусловливавшихся самыми 
разнообразными причинами, которыхъ нередко сами служители культа 
не могли объяснить удовлетворительнымъ образомъ.

Въ общемъ нужно, однако, сказать, что.сожжете жертвъ по 
крайней мере, въ позднейшее время, не получило особеннаго рас- 
пространетя,. хотя нетъ сомнетя, что первоначально оно практико
валось въ значительныхъ размерахъ и въ числе жертвъ въ древней- 
ппя времена мы встречаемъ человечесшя; въ этомъ отношены сооб- 
щетя Дтдора подтверждаются изображешям.и.

Богослужете въ стране фараоновъ отличалось необыкновенной 
пышностью; все было расчитано на то, чтобы поразить воображете 
народа и поднять его релииозное чувство, что, какъ мы видели, не 
мешало жрецамъ морочить грубую, невежественную и суеверную 
толпу, систематически отстраняя ее отъ всякаго высшаго духовнаго 
развиыя; ничего нетъ удивительнаго, что она съ болынимъ благого- 
ветемъ, что называется, разиня ротъ присутствовала на всехъ этихъ 
церемошяхъ, пр1обретавшихъ въ ея глазахъ значеше святости и со- 
всемъ не понимая ихъ высшей духовной стороны.
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Во дни большихъ праздниковъ священныя изображетя и жи- 
вотныя въ торжественной процессы* проносились по землямъ, принад- 
лежавшимъ храму или даже, въ извгЬстныхъ случаяхъ, по всему ному, 
между полями и жилищами народа, который такимъ образомъ зна
комился со своимъ божествомъ, пребывавшимъ обыкновенно въ вели- 
кол&пномъ уединеши i).

Подобно многимъ странамъ древняго Mipa, культъ боговъ въ фа- 
раоновскомъ Египте являлся дЪломъ государственнымъ, а не лич- 
нымъ, составляя необходимую отрасль общественнаго служетя и мы 
видимъ, что божество въ своемъ священномъ ковчеге сл'Ьдуетъ за 
арм1ей на войну, которая пршбретала такимъ образомъ въ глазахъ 
народа характеръ священный, покровительствуемый божествомъ.

Причтъ древне-египетскаго храма, въ зависимости отъ значешя 
посл'Ьдняго, состоялъ изъ 4—10 и более лицъ, обязанности которыхъ 
были строго урегулированы, а подробности культа и многочисленныя 
релипозныя формулы определены въ точности до мелочей. Жертво- 
приношешя, украшешя и облачешя статуи бога, а также ношете ея 
въ торжественной процессш,—все это входило въ кругъ важнейшихъ 
обязанностей служителей культа. Что касается до молитвъ и славо- 
словШ,—то, конечно, жрецы знали ихъ, какъ говорится, „къ зубу V  но 
повторяли ихъ машинально, не придавая смысла каждому слову и 
довольствуясь лишь общимъ созвуч1емъ.

Титулы жрецовъ (уэбы, херихебы) были довольно таки разнооб
разны, вследств1е стремлешя сделать изъ священнослужителей зем- 
ныя подоб1я тЪхъ божествъ, которымъ они служили.

Такъ мемфисскШ первосвященникъ носилъ титулъ „великаго 
руководителя работъ“ („Велиюй художествомъ", какъ называюсь. его 
надписи), что вполне соответствовало значенио бога Фта (см. выше), 
танисскШ именовался „владыкой правды", ксоитсмй „сокровеннымъ", 
гермополиссюй, „великий изъ пяти" и т. д. На обязанности уэбовъ, 
какъ известно изъ берлинскаго ритуала, лежало исполнеше ежеднев- 
ныхъ обрядовъ; такъ мы встречаемъ возжеше огня, каждеше, от- 
крьте лица, созерцаше, умащеше благовошями и месдемомъ, упо- 
треблеше анти.

Едва ли можетъ быть сомнеше въ томъ, что и остальные обряды 
также проделывались и также сопровождались ритуальными форму
лами, смыслъ которыхъ былъ не всегда ясенъ. Кроме последнихъ, въ 
известныхъ местахъ службы, пелись гимны въ честь бога.

*) А. Мензпсъ. «IIcTopia релипи» 1898. IX, 114.
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Г. Тураевъ приводить въ своемъ замФчательномъ изсл^довати, 
заглав!е котораго приведено выше, одинъ изъ древнгЬйшихъ гимновъ— 
ежедневная молитва Тоту,—передаваемый здгЬсь въ шЬкоторомъ со
кращены:

«О боги небесные, о боги земные!., восточные! Придите и посмотрите на 
Тота, ув'Ьнчаннаго уреемъ (короной). Онъ возложилъ на себя дв'Ь короны въ 
Уну .(Гермополисъ), чтобы царствовать надъ людьми. Ликуйте въ чертогЬ Кеба 
тому, что онъ совершилъ. Молитесь ему, возвышайте его, величайте его, ибо 
онъ—владыка сладости. Онъ управляетъ множествомъ, какъ бы велико оно ни 
было. Вс'Ь боги и богини величаютъ сегодня Тота; онъ снабжаетъ- ихъ ча
совни, ихъ культъ (?) въ ихъ храмахъ.

ПропЬвъ этотъ вступительный панегирикъ, авторъ гимна, при
зывая бога уже лично къ себгЬ и молясь ему, боговзываетъ:

«Слава теб'Ь Тотъ!.. Я твой особенный'поклонникъ; дай мн'Ь домъ и иму
щество, устрой меня, дай мн'Ь возможность жить на земл'Ь живыхъ... Всели 
любовь ко мнЬ, похвалу мою... сладость мою, защиту мою въ тЬла, въ сердца, 
въ утробы вс'Ьхъ людей... Порази моихъ враговъ обоего пола при жизни и по 
смерти моей. Это говорится лицомъ, приносящимъ жертву Тоту, который д'Ь- 
лаетъ человека правогласнымъ противъ враговъ его - передъ трибуналомъ вся- 
каго бога и всякой богини. Онъ верховный вс'йхъ боговъ и богийь по пове- 
л&ию великой эннеады».

Приводя „ежедневную молитву Тоту", почтенный изслйдователь 
зам'Ьчаетъ, что этотъ любопытный текстъ, можетъ быть, единственный 
въ своемъ род'Ь, самъ называешь себя ритуальнымъ, выдавая себя за 
„ежедневную молитву" богу и влагая въ уста „человека, принося- 
щаго ему жертву"., Конечно, онъ едва ли употреблялся въ обще- 
ственномъ культгЬ, скорее всего онъ былъ принадлежностью культа 
частнаго, практиковавшагося со стороны „особенныхъ" почитателей J).

Молитва представляетъ собой самый простой и непосредственный 
актъ общешя съ божествомъ, самую первоначальную форму или, такъ 
сказать, ядро всякаго богопочиташя; всЪ nponie богослужебные обряды 
могутъ быть разсматриваемы какъ второстепенные аксессуары или про
водники молитвы.

Древшй египтянинъ, земной человгЬкъ, съ земнымъ м1росозерца- 
шемъ не могъ, конечно, не молиться о м1рскихъ благахъ — цгЬли его 
трудовъ и пламенныхъ желатй, и молитва его была чисто земная: 
домъ, имущество, наказаше враговъ, безбедное существоваше, увели- 
чеше собственнаго кошта, профитъ— вотъ о чемъ ревностно просилъ

А) Б. Тураевъ, цит. соч. III. 138.
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онъ небо, вотъ чего алкала душа посл’Ьдняго подданнаго фараоновъ. 
Не такова была, получившая всем1рную известность, молитва языч
н и к а  Платона. , .

„Зевсъ владыка, подай намъ благо, молимъ ли мы тебя о немъ, 
или нетъ, и избавь насъ отъ зла, даже если мы о немъ молимъ“! J). 
Безконечная разница релипозныхъ воззретй привела и къ безконеч- 
ной разнице способовъ обращетя къ божеству, на которое оба народа 
смотрели подъ различными углами зретя.

Въ честь Тота первый месяцъ года, посвященный ему, назывался 
т о т о м ъ  (см. ниже) и день 19 тота (16 сентября) считался обще-еги- 
петскимъ праздникомъ, что подтверждается какъ спискомъ Эдфу, такъ 
и особенно сообщешемъ Плутарха * 2 3 *).

Здесь, кстати, можно коснуться вопроса объ египетскихъ гово-  
р я щ и х ъ  с т а т у я х ъ ,  интересный очеркъ которыхъ Масперо поме- 
стилъ недавно въ „Journal des Debats “ 5).

По словамъ знаменитаго египтолога, боги Аммонъ, Фта и др. 
часто выражали поклонникамъ свою волю таинственными словами, 
знаками или движешями. Для того, чтобы облегчить имъ способъ со- 
общешя съ людьми приготовлялись особыя механичесшя статуи. До 
насъ не дошло, по крайней мере, Масперо не видалъ ни одного об
разца этихъ говорящихъ статуй, но известно, что оне были преиму
щественно деревянньтя, крашения или золочения и состояли изъ раз- 
личныхъ соединенныхъ подвижныхъ частей. Руки поднимались и опу
скались, голова кивала, но нетъ сведешй, чтобы ноги приводились 
въ движете.

Когда къ этимъ механическимъ изображешямъ боговъ обраща
лись за советами, то они' давали ответы или словами или жестами; 
иногда они произносили целыя речи, а въ другихъ случаяхъ доволь
ствовались однимъ наклонешемъ головы. Но если эти статуи говорили 
и делали движетя, то долженъ былъ кто нибудь говорить и действо
вать за нихъ, такъ какъ оне сами были предметами неодушевленными. 
Действительно, пишетъ Масперо, существовали въ каждомъ храме 
жрецы, которые принимали на себя исполнеше этихъ обязанностей. 
Такимъ образомъ статуя представляла священный предметъ, осенен
ный божествомъ; это была какъ бы часть самого бога: некоторая доля 
его мощи и силы присутствовала въ статуе, являвшейся представи-

г) В. В. Латышевъ, «Очеркъ греческпхъ древностей» г. И, гл. YIII, стр. 64.
2) Плутархъ, De Iside, 68.
3) Maspero «Les statues parlantes dans l’Egypte antique» въ cJournal des Debais»

21 decembre 1898.
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тельницей божества и въ это божественное одухотвореше изваяшя 
свято верили какъ народъ, такъ и сами жрецы. ,

Посл'Ьдше не таились, а поступали открыто, на глазахъ вс'Ьхъ; 
они имели определенное место въ духовной iepapxm, въ церемошяхъ, 
въ процесс1яхъ. Самый наивный и лёгковерный египтянинъ, обра
щаясь къ такому богу-оракулу, очень хорошо зналъ, что въ ответь 
на его вопросъ не сама статуя киваетъ головою, а что жрецъ, стояний 
сзади, тянетъ за веревку, которая нагибаетъ голову божественной ста
туи; когда статуя изрекала какое нибудь предсказате, опять-таки все 
знали, что это говоритъ жрецъ, а не сама статуя.

Поэтому жрецы не прибегали къ обману, какъ это казалось бы 
современному культурному человеку, и все были убеждены; что че- 
резъ ихъ посредство смертные входили въ сношете съ богами. Но 
если такъ обстояло дело, то невольно спрашиваешь себя, какъ народъ 
ц даже люди знаюнце, аристократы и цари могли верить советамъ, 
происхождеше которыхъ было столь сомнительно, а также естественно 
приходить въ голову мысль, что, по крайней мере, въ последшя вре
мена фараоновскаго Египта не принялъ ли этотъ обычай характеръ 
выжившей традицш, которой не придавали никакого значешя.

Но согласно свидетельству письменныхъ памятниковъ нельзя не 
признать, что къ этимъ сыошешямъ между богами и людьми черезъ 
жрецовъ относились совершенно серьезно до самаго исчезновешя язы
чества, и что сами жрецы глубоко уважали исполнеше своихъ обязан
ностей: они съ детства привыкли верить, что божественный души оби
тали въ статуяхъ и подходили къ нимъ не иначе какъ съ почтитель- 
нымъ релипознымъ страхомъ. Каждый разъ, какъ поклонникъ требо- 
валъ ихъ посредничества для сношешя съ богами, они подготовлялись 
молитвами и совершешемъ установленныхъ обрядовъ къ исполнешю 
своихъ обязанностей, подобно тому какъ поступали духовный особы 
всехъ религШ при совершеши церковныхъ требъ. Жрецъ, становясь 
возле статуи, ждалъ осенетя свыше, и хотя, разумеется, всего только 
и делалъ, что самъ себя гипнотизировалъ, но все же делалъ и гово- 
рилъ по глубокому внутреннему убеждешю лишь то, что ему каза
лось внушено было свыше, не сомневаясь, что въ эту минуту на него 
нисходилъ духъ божества и. неземная сила водила его голосомъ или 
руками. '

Конечно, бывали случаи обмана, но даже тогда полагали, что боги 
умели устроить дело такъ, что дурное • намереше жреца имело бла
гой результатъ и онъ, желая обмануть верующаго, помимо своей воли 
сообщалъ настоящее изречете Аммона или другого бога.
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Говорящая статуи, по замечашю Масперо, считались до того жи
выми существами, что во время войны оне делили судьбу местности, 
где находились. Народъ-победитель былъ уб'Ьжденъ, что его богъ по
бедили; они смело сокрушали идоловъ побежденная или забирали 
ихъ въ плени, и ставилъ въ капищахъ своихъ боговъ въ наивной 
вере, что чуж1е боги стали рабами его боговъ. При возвращеши бо
говъ обратно тому, у кого ихъ отняли, на нихъ дгЬлали надписи, сви
детельствовавшим объ ихъ пораженш и плене.

Такимъ образомъ объ обманахъ жрецовъ, о порабощения ими въ 
указанномъ отношети суеверная народа не можегь, кажется, быть и 
речи; служители боговъ были не менее суеверны, ч'Ьмъ народи,, и если 
встречались исключетя изъ этого общаго правила, то несомненно 
лишь единичныя и очень редшя.

Итаки мы видимъ какъ въ названному случае, такъ равно и въ 
привеленныхъ выше (см. Культъ животныхъ), что о р а к у л ъ —наибо
лее известная форма откровешя божества—занималъ въ релипозномъ 
культе страны довольно высокое место; Египетъ следуетъ считать 
родиной оракуловъ; гречесше оракулы египетскаго происхождешя и 
въ этомъ отношети страна фараоновъ оказала грекамъ плохую услугу: 
трудно поверить, что иногда даже образованнейшие люди съ благо- 
говетемъ и страхомъ преклонялись передъ надувательствомъ ораку- 
ловъ и проникались подобными чувствами передъ нелепейшими вы
думками жрецовъ! Про народную массу нечего и говорить: погружен
ная въ cyeBepie, она была лучшимъ матер1аломъ, изъ котораго возникло 
неограниченное господство духовенства.

Нужно сказать, однако, что гречесше жрецы, должности которыхъ 
считались какъ бы особымъ видомъ магистратуры и которые не соста
вляли даже духовенства въ собственномъ смысле, благодаря оживлен- 
нымъ сношешямъ со всеми областями эллинскаго Mipa, обладали та
кими обширными знатями и такою политическою мудростью, что по 
крайней мере въ лучнпя времена, прикрываясь авторитетомъ своего 
бога, руководили всею общественною и релипозною жизнью Эллады.

Все сказанное относится главными образомъ къ знаменитейшему 
изъ оракуловъ античнаго Mipa—ДельфШскому, прорицалище котораго 
пользовалось 'огромными уважетемъ и авторитетомъ въ древнемъ Mipt 
вплоть до совершеннаго упадка языческихъ веровашй.

Глубокая вера въ полную зависимость всехъ явлетй природы и 
всей человеческой жизни отъ воли боговъ и въ то, что магичесюя 
заклинашя и чары могутъ оказать существенную помощь человеку 
была общераспространена въ Египте. Впрочемъ последнее явлете
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можно подметить и у тЪхъ народовъ, релипозное м1росозерцате ко- 
торыхъ достигло высшихъ ступеней. Надписи, найденный въ пяти пи- 
рамидахъ фараоновъ Y-й династш, содержатъ, среди огромнаго коли
чества текстовъ, богатый выборъ магическихъ’ заклинашй, формулъ и 
проклят!й. Повидимому, этотъ странный вздоръ им'Ьлъ особенную при
влекательность для - обитателей фараоновскаго Египта, такъ какъ об
разчики подобныхъ изречешй повторяются во всЪхъ остальныхъ пи- 
рамидахъ, вероятно, для назидашя грядущимъ поколешямъ. Также 
сильно распространена была вера въ колдовство: болезнь приписыва
лась действ!!© злыхъ духовъ и лечилась заклинашями при помощи 
лицъ, надлежащимъ образомъ обученнымъ волшебству и . магш, — 
двумъ искусствами съ которыми мы встречаемся всюду, начиная съ 
религш. При помоши гадатй и наблюдений внутренностей животныхъ 
думали узнавать будущее—искусство, которому себя посвящали не 
только одни шарлатаны.

Чтобы заговоръ имелъ более силы, его наговаривали на амулетъ, 
который тотчасъ же одевался на шею. Иногда для этого служилъ пер
стень, на которомъ была вырезана рука мужчины. Его навязывали на 
тесемку, которую связывали узломъ каждое утро и .каждый вечеръ, 
пока не образовывалось семь узловъ. Во многихъ музеяхъ можно ви
деть . плосше камни, на которыхъ вырезана мужская раскрытая рука 
съ вытянутыми пальцами и прижатыми одинъ къ другому.

Известно, что MHorie народы питали ужасъ къ рыжимъ лю- 
дямъ или животнымъ. Они сжигали ихъ, чтобы избежать гнева бо- 
говъ. Даже те, которые не питали такой ненависти къ рыжимъ, все- 
таки относились къ нимъ иначе, чемъ ко всемъ другимъ, ссылаясь 
на то; что убШца Озириса, Сетъ-Тифонъ, былъ рыж!й. Если ребенокъ 
•родился рыжШ или его мать имела этого цвета волосы, то его окру
жали особыми предосторожностями, чтобы помешать Тифону овладеть 
имъ. Въ такомъ случае читали „заговоръ рыжей эюенщины, родившей 
сугцество“. Писецъ не смелъ записывать, что она родила „ребенка ,̂ 
такъ какъ отъ „тифонской“ матери могло родиться лишь проклятое 
существо. Чтобы такому ребенку покровительствовали две сестры Ози
риса— Изида и Нефтисъ— враждебный его богу, египтяне составили 
следующее заклинаше:

«Прив'Ьтъ вамъ, Изида и Нефтисъ, лощащая нити божественной тесьмы 
о семи узлахъ, которою я покровительствую теб'к о здоровое дитя, сынъ та
кой-то, чтобы ты былъ здоровъ, благополученъ, и въ милости у вс'Ьхъ боговъ 
и богинь, чтобы ты низвергнулъ всгЬхъ непр1ятелей, которые соперничаютъ, 
чтобы были низвергнуты всгЬ непр1ятельницы, чтобы замуравился ротъ, кото-

11
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рый колдуетъ противъ тебя, какъ замуравлены рты семидесяти семи ословъ въ 
озергЬ Дадъ; я знаю ихъ; я знаю ихъ имена, но тотъ, который ихъ совсЬмъ 
не знаетъ и все-таки хочетъ сделать зло этому ребенку, чтобы пострадалъ отъ 
нихъ, и будетъ такъ».

Амулетъ долженъ былъ состоять изъ семи круглыхъ бусъ изъ 
порфира, изъ семи золотыхъ бусъ, изъ семи льняныхъ волоконъ, скру- 
ченныхъ двумя сестрами матери, изъ которыхъ одна должна крутить, 
другая лощить. Изо всего этого делался талисманъ о семи узлахъ, 
надъ которымъ читали молитву четыре раза и зашЬмъ навязывали на 
шею ребенку. . .

Календарь былъ наполненъ счастливыми и несчастливыми днями, 
удобными и неудобными для особыхъ предпр1ятай. Наир., 17 А тир а 
(марта) Сетъ умертвилъ Озириса. Египтяне были, убеждены, что въ 
этотъ день -зло повсюду торжествуешь надъ добромъ и самыя лучния 
предпр1ятая должны причинить человеку вредъ: онъ не. долженъ пе
реступать порога своего дома, отложить всяшя занятая до шЪхъпоръ, 
пока не наступитъ утро сл'Ьдующаго дня.

9 Шо я жа  (нашъ апрель), когда, по преданно, или в’Ьрн'Ье ска
зать, басни, Горъ отомстилъ Сету за своего отца Озириса, считался 
днемъ великой радости и любое начинаще въ этотъ день должно 
увенчаться успЪхомъ. Какъ подробнее будетъ объяснено ниже, егип
тяне разделяли двенадцать часовъ отъ восхода солнца до его заката 
на три части, по четыре часа въ каждой, и потому предсказашя о 
частяхъ дня былп у нихъ трояюя: одна изъ этихъ частей могла быть 
благопр1ятна, а друпя нетъ, какъ это мояшо заключить изъ ниже- 
следующихъ примеровъ:

5 П  а о ф и (февраль). Дуренъ, дуренъ, дуренъ; остерегайся женщинъ; 
рожденный въ этотъ день погибнетъ отъ любви.

6 П  а о ф и. Хорошъ, хорошъ, хорошъ; великое весе.йе на небесахъ; боги 
наслаждаются отдыхомъ; рожденный въ этотъ день умретъ отъ пьянства.

4 П а о ф и .  Дуренъ, дуренъ, хорошъ; никоимъ образомъ не выходи до 
вечера изъ дома; рожденный въ этотъ день погибнетъ отъ заразы.

4 Т о б и  (май). Хорошъ, хорошъ, хорошъ; чтобы ты не увид'Ьлъ должно 
служить для тебя счастливымъ иредзнаменовашемъ; рожденный въ этотъ день 
переживетъ всЪхъ лидъ своего дома.

11 Т о б и .  Дуренъ, дуренъ, дуренъ; не приближайся къ • огню; Ра истре- 
билъ имъ въ этотъ день всЬхъ своихъ враговъ; рожденный въ этотъ день ни
когда не будетъ пользоваться хорошимъ здоровьемъ. И т. д. въ томъ же духК

Понятное д£ло, что при безграничномъ господств^ суевгЬр1я зна- 
чеше спещалистовъ по этой части было чрезвычайное, и конечно, да-



163

леко не все они производили впечатлгЬше ярмарочныхъ шарлатановъ. 
Всямй разъ, когда въ текстахъ упоминается о мудреце, человеке, 
отличавшемся ученостью, м ояш о безошибочно предполагать, что это 
былъ чародей. И слово „премудрый" — по египетски р е х т у х е т ъ  
(греч. ieporpaM M arb) означаетъ „знахарь".

Вл1ян1е суевергя, составлявшая существенную, основную часть 
культа египтянъ, отрекалось на всемъ, деке, какъ увидимъ далее, 
на науке и естественно рояедается вопросъ, могла ли релшля такого 
рода содействовать просветленно нравственныхъ понятШ египетскаго 
народа. ,

' Французсмй египтологъ Ревилыо въ своемъ изследованш „La 
morale egyptienne" зам^чаетъ: „Странное дело,, между темъ какъ у 
другихъ народовъ мораль является естественнымъ выводомъ изъ ре- 
лигш, можно подумать, что у египтянъ она сложилась какъ бы неза
висимо отъ нея".

Впрочемъ многое, о чемъ приходилось намъ говорить до сихъ 
поръ, уяснится еще более, когда мы займемся вопросомъ о загробной 
жизни и коснемся того цикла веровашй, который былъ вложенъ въ 
основаше древне-египетскихъ воззрений на будущую жизнь.

- Прежде чемъ, однако, обратиться къ разсмотрешю этихъ воззре
ний, необходимо сказать несколько словъ объ особомъ виде культа— 
релииозныхъ мистер1яхъ.

Представитель старой школы и неутомимый труженикъ въ обла
сти египтологш, покойный Бругшъ (Brugsch) въ своемъ с.ообщеши, 
сделанномъ въ 1881 году въ Берлине, выяснилъ, что наследование 
религюзныхъ мистерШ принадлежитъ къ труднейшимъ областямъ еги
петской археологш, такъ какъ къ о бычнымъ трудностямъ языка, ко- 
торыя еще можно превозмочь, присоединяются: намеренно затемнен
ный способъ выражения, символичесюя и условный обозначешя.

На основанш найденныхъ документовъ, вводящихъ насъ въ тайны 
мистерШ, авторъ „HcTopin фараоновъ" различаетъ мистерш трехъ ка- 
тегорШ.

Первая обнимаетъ все тайныя учешя, заключающаяся въ надпи- 
сяхъ и свиткахъ папируса.

Второй родъ мистерШ составляютъ символы и огромная масса 
изображешй и фигуръ, который покрываютъ большую часть храмо- 
выхъ сте-нъ; присоединенный въ некоторыхъ местахъ текстъ далъ 
возмояшость найти ключъ къ языку и этихъ символовъ.

Третью группу составляютъ священнодЫйяшя мистерШ, таин- 
ственныя церемонш, который1 состояли въ драматическомъ предста-

11*
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влеши кончины и пробуждешя Озириса, и по своему характеру, быть 
можетъ, походили на обераммергаусшя представлешя.

Содержаше мистерш касается сущности божества, бренности тела 
и загробной жизни, возникновешя Mipa и MipoBoro порядка, а сущность 
мистерШ, ихъ основная мысль—„истина" (!); истина для нихъ то же, 
что и божество,—она конечная цель человЪческихъ стремленШ. Ми- 
стичесшя сочинешя называютъ божество „великой тайной" и другими 
аналогичными наименовашями, который' приводить въ своемъ сооб
щены! Бругшъ. Что всего удивительнее, мистерш знаютъ только е ди 
н о е  божество—опять признакъ различ1я между веровашями культур- 
наго класса и суеверной толпы, дошедшей до самого неудержимаго 
политеизма, о чемъ, впрочемъ, мы уже говорили.

Трудно проследить съ точностью воззрения мистерШ на челове
ческую душу и на ея загробное существоваше, такъ какъ въ зависи
мости отъ различШ условгй времени и места обнаруживается замет
ное несходство воззрешй.

Если мы будемъ держаться воззрешй, господствовавшихъ во 
времена Геродота, то увидимъ следующее: судьба человеческой души 
находить свой символъ въмиее  объ Озирисе (см. выше). Последшй 
погибаетъ отъ руки своего брата Тифона (Сеть), символа всехъ бед- 
ствШ, и его оплакиваетъ неутешная Изида. Погребете бога и жалобы 
Изиды составляютъ содержите церембшй, который праздновались еже
годно въ декабре, т. е. въ такое время, когда въ Египте умираетъ при
рода. Статуи мертваго бога клались въ гробы и съ обычною торже
ственностью погребались въ пещере подъ персиковыми деревьями при 
похоронномъ пенш жрецовъ. Въ то же время зарывались семена въ 
глиняныхъ сосудахъ съ землею. При наступленш дня всхода семянъ 
жрецы, опять сходились для торжественнаго собрашя и громогласно 
возглашали: „Озирисъ возсталъ!" !)-

Значительное сходство въ обрядахъ и самой сущности знамени- 
тыхъ Элевзинскихъ мистерШ съ египетскими мистер1ями Изиды заста- 
вляетъ думать, что первоначальнымъ местомъ образовашя такого 
культа была страна фараоновъ. Фукаръ же положительно утверждаетъ, 
что Элевзинсшй культъ имеетъ египетское происхождеше и начало 
его восходить ко времени сношешя грековъ съ Египтомъ задолго до 
начала греческой исторш * 2).

Чтобы окончательно покончить съ релипознымъ культомъ страны, 
упомянемъ о логическомъ конце религюзной эволющи язычества—

!) Фр. Кольбъ. «Истор1я человеческой культуры» 1897 г. ч. I, стр. 92.
2) Р. Foucart. «Des associations religieuses chez les Grecs», 1873. 62.



165

синкретизшь, игравшемъ выдающуюся роль въ эпоху императорскаго 
Рима при Антонинахъ и, главнымъ образомъ, при Северахъ. .
• Концентращя вс£хъ языческихъ культовъ вокругъ довольно 
сложнаго и туманнаго солнечнаго монотеизма представляетъ собой 
последней фазисъ античнаго язычества; самымъ популярнымъ и наи
более распространеннымъ изъ всехъ восточныхъ культовъ, существо- 
вавшихъвъ римскомъ обществе указанной эпохи, былъ культъ Изиды.

Но это боя е̂ство, которому поклонялись то какъ морской богине, 
то какъ богине плодород1я, то какъ царице подземнаго Mipa, не древне
египетская Изида, а значительно измененная и синкретизирован- 
ная отъ соприкосновешя съ греческой цивилизащей сладострастная 
богиня *)•

Таинственно туманные и расплываюпцеся символы египетскихъ 
боговъ производили чарующее впечатлете на римлянъ, когда въ рим
скомъ обществе проснулся мистицизмъ, вера въ возможность таин- 
ственнаго сл1яшя человека съ богомъ и развилась искренняя вера 
въ чудо.

Эта жаясда чуда съ неудержимою силою влекла въ исконную 
страну чудесъ, въ Египетъ, который всегда поражалъ фантазш гре- 
ковъ и римлянъ. Съ другой стороны при начале религюзной реакщи 
естественно было предпочитать благочестивый Востокъ равнодушному 
Западу, темъ более, что ошеломляющая древность Египта, всегда вер- 
наго своимъ богамъ, придавала особый авторитетъ его релиии. Вотъ 
почему восточные и преимущественно египетсше боги завоевали рим- 
сшя симпатш.

Причина этого успеха чрезвычайно характерна. Миеъ объ Ози
рисе и Изиде, какъ понимали его древше, заключалъ въ себе обстоя
тельное изобраяшпе загробной жизни, служете богине—постепенное 
приготовлете къ загробному существовашю путемъ личнаго совер- 
шенствовашя. Огромная популярность культа — несомненное свиде
тельство, что этимъ вопросамъ придавали громадную важность.

Но этимъ не исчерпывается культурно-историческое значеше 
культа: самая его организащя чрезвычайно поучительна. Онъ имелъ 
характеръ мистерш (см. выше), для учасНя въ которой- необходимо 
предварительное посвящете.

Такимъ образомъ мистицизмъ въ отношеши къ божеству приво- 
дилъ къ таинственной мистерш въ культе. Это — новая релииозная 4 
потребность, которая стояла въ противоречив съ прежними обычаями.

Revill. «La religion к  Rome sons les Severe». 1885. гл. IY, 131.
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Старый культъ были доступенъ каждому и происходили подъ контро- 
лемъ государства; мистер1я ускользала отъ правительственнаго над
зора и требовала предварительной нравственной подготовки. Индиви- 
дуализмъ въ религш, сказавшийся въ полномъ устранены государ- 
ственнаго вмешательства въ отношешя человека къ богу и более 
глубокое понимате культа, чемъ обычная покупка милости за быка или 
поросенка, обнаруживается здесь самымъ несомненными образомъ....

Та часть служены Изиде, которая совершалась открыто, обнару
живаешь две черты, неизвестный въ нащональномъ культе: стремлеше 
къ нравственному назидан1ю и подвигами въ аскетическомъ духе и 
желаше вызвать сильное душевное движете-1).

Нужно, однако, сказать, что склонность къ аскетизму была есте- 
ственнымъ последств!емъ распущенности нравовъ; такая нравственная 
дряблость, которая приводила къ пороками, мечтала освободиться отъ 
виновности *въ пороке внешними знаками покаящя * 2).

Къ тому же культъ Изиды пользовался въ Риме дурной репу- 
тащей, такъ какъ поклонницы богини избирали ея храмъ для постыд- 
ныхъ целей, а жрецы и служители Изиды обыкновенно занимались 
сводничествомъ 3), профессзей, какь известно, самой прибыльной.

По словами Моммзена, чемъ легкомысленнее была девка, теми 
набожнее она почитала Изиду. .Жрецы богини старались пропаганди
ровать ея культъ не столько покровительствуя разврату кающихся, 
сколько выставляя на видъ свои претензш на святость и на облада- 
ше откровениями высшаго порядка 4).

Такими образомъ съ отголоскомъ восточныхъ (и въ частности 
египетскихъ) в£роватй мы встречаемся въ эпоху падешя классиче
ской цивилизацш, когда объединенное человечество выразило, нако- 
нецъ, назревшую потребность въ единой и общей религш, къ воспри
нят^ которой оно было подготовлено долгими историческими путемъ.

5. Ученге о з а г р о б н о й  жизни.  Эсхатологичесшя представлешя 
обитателей фараоновскаго Египта не отличались большой ясностью, 
да иначе и быть не могло, рази веровашя слагались и видоизменя
лись въ течете тысячелеНй и никогда не возникала попытка при
вести ихъ въ систему, которая дала бы сколько нибудь определенное 
представлеше о личномъ существовали после смерти.

г) Корелпнъ. «Падеше античнаго ьпросозерцашя» 1895, ч. II, 30—31.
2) Plutarch. Conjug. praec. 19.
*) См. Joseph. A. S. XVIII, 3, 4.
4) Revill. Ibid. 60.
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Подобно многимъ первобытными народами, древ Hie египтяне не 
могли примириться съ мыслью, что смерть есть явлете естественное 
и неизбежное и внезапное прекращеше яшзни представлялось для 
нихъ какъ нгЬчто непонятное. Наиболее образованные и искусивнпеся 
въ тайнахъ религии я̂ рецы утверждали, что ничто не уничтожается, 
умереть, по ихъ мненш, значить только принять новую форму и 
смерть они понимали какъ инцидентъ въ сущности не прекращавший 
земной яшзни, а открывавши путь къ ея вечному продленио. Геро- 
дотъ говорить, что они первые открыли безсмерые души, признавая 
последнюю истечешемъ всем1рной души или ея частицей, которая въ 
большей или меньшей степени воодушевляетъ все живущее и прони- 
каетъ даже въ неорганичесше предметы.

Это вероваше въ безсмерые души никогда не отделялось отъ 
идеи возмезд1я за дела человечесшя, совершавшегося за гробовой 
доской. Но кроме души, по представление египтянъ, существуютъ 
еще друг!е духовные элементы, отношеше которыхъ къ душе опре
делить довольно трудно.

1. Двойники. Важнейшая изъ этихъ составныхъ частей, упоми
наемая въ каждомъ поминалы-юмъ тексте, это такъ называемый К а, 
духовный двойникъ человека, воспроизводяпцй мельчайшая черты 
последняго, являясь то мужчиной, то я^енщиной, то ребенкомъ, смотря 
по полу, возрасту и другими отличительными признаками даннаго 
существа.

На многочисленныхъ рисункахъ и изображешяхъ мы видимъ, 
что при человеке находится вполне точное, такъ сказать, фотогра
фическое его отраящше, т. е. действительно двойникъ въ настоящемъ 
смысле слова. Въ текстахъ этотъ Ка обозначается условными зна
комь, имеющими .видь согнутыхъ поди' прямыми угломъ двухъ 
руки, причемъ предплечье и кисть руки изображаются приподнятыми 
вертикально.

Но удивительнее всего было то, что, по поняшо египтянъ, у 
неодушевленныхъ цредметовъ, даже у вещей, сделанныхъ человече
скими руками, находились свои собственные двойники, воспроизво
дившие все ихъ признаки. Боги- тоя̂ е не отставали въ этомъ отно
шены и имели своихъ двойниковъ, а те изъ нихъ, которые совме
щали въ себе различным боя^ественныя формы, даяш несколько, такъ, 
напримеръ у Ра, какъ мы знаемъ, ихъ могло быть целыхъ четыр
надцать.
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Но во второй стадии своего развитая представления о загробной 
жизни изменились, въ душе стали видеть не грубую копт телес- 
наго человека, а сущность человеческой природы, такъ сказать, 
квинтъ-эссенцпо последней, хотя и это воззрКше имело подъ собой 
матер1альную основу. Душу эту египтяне представляли себе въ виде 
птицы Б а, из о бр ажавшую ся въ образе ястреба или журавля, что вну
шило грекамъ предположеше въ существовате египетскаго метем
психоза, — учешя о переселеши душъ,—котораго въ действительности 
не было. Эта самая Ба въ виде хохлатаго журавля или ястреба съ 
человеческой головой и руками вылетаетъ изъ человеческаго тела 
тотчасъ после смерти ея обладателя и переносится въ „другой м!ръ“.

Наконецъ, наряду съ представлешемъ о душе, какъ о двойнике 
человека и о ней же, какъ о Ба, т. е. при полной равноправности 
обоихъ воззрешй на загробную жизнь, возникаетъ третье представ- 
леше, отличающееся более духовной сущностью, нежели Ка и Ба. 
Душу стали представлять въ виде луча, пламени или света, которому 
дано было назваше К у (khou—лучезарный). По смерти человека Ку 
оставляла м1ръ и, снабженная всею человеческой мудростью, а равно 
и необходимыми талисманами, присоединялась къ свите лучезарныхъ 
боговъ света.

Все эти представлешя о душе уживались вместе и египтяне 
одновременно верили и въ Ка, и въ Ба, и въ Ку, иначе говоря, счи
тали, что человекъ обладаетъ не одной душой, а несколькими. По 
ихъ первоначальнымъ понятаямъ, душа не умираетъ ни на минуту, 
но со всемъ темъ продолжительность ея существовашя зависитъ отъ 
сохранности ея бывшаго тела.

Одновременно съ наступлешемъ процесса разложешя трупа, начи- 
наетъ гаснуть и разрушаться душа; ея сознаше затемняется и самое 
существо постепенно умаляется до того, что она представляетъ собою 
лишь форму, лишенную самосознашя и наконецъ исчезающую, если 
отъ скелета умершаго ничего более не останется. Является, следова
тельно, очевидными, что для будущей оюизни требовалось воскресете 
не только души, но -и шъла; только въ томъ случае, когда все части, 
изъ которыхъ состоитъ человекъ—тело, двойникъ (Ка) и душа—сое
диняется вместе и можетъ быть обезпечено вечное загробное суще- 
ствоваше; отсюда ревностным заботы о сохранены! трупа (бальзамиро- 
ваше), ибо если последшй не у целеетъ и превратиться въ прахъ, то й 
двойникъ, лишенный своей оболочки, неминуемо долженъ погибнуть. 
Но, по странному противоречие египетскихъ воззрешй, на случай по
гибели или пропажи му Mi и изготовлялся, какъ мы знаемъ, дубликатъ
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е& въ видгЬ статуи, въ которую могла бы вселиться душа. Но только 
этотъ дубликатъ долженъ былъ быть возможно болЪе похожимъ на 
оригиналы, чтобы Ка не ошибся и не вселился въ чужую статую.

Поэтому египетсте скульпторы (см. Искусство) прилагали вс-Ь 
старашя, чтобы лицо такой поддельной мумш представляло действи
тельное изображеше лица покойника, остальное же тело изготовля
лось по общему шаблону.

Признавая и поддерживая культъ двойниковъ, египтяне удовле- 
. творялись мыслью, что мертвые продолжаюсь свое существоваше въ 

подземномъ Mipe и, естественно, старались доставить имъ не только 
все необходимое для жизни, но и предметы роскоши и земныхъ удо- 
вольствШ.

Исходя изъ того взгляда, что предоставленный самъ себе и ли- 
' шенный соответствениыхъ заботь и попечений, двойникъ въ своемъ 

одиночестве чувствуетъ голодъ и жажду, обитатели древняго Египта 
прилагали все заботы о доставленш ему всего нужного; по убежденш 
ихъ, если никто не заботится о двойнике близкихъ людей или пред- 
ковъ, то вынуждаемый голодомъ, последшй покидаетъ гробницу и ночыо 
скитается по окрестностямъ, бросаясь съ жадностью на самые отвра
тительные нечистоты и объедки. Озлобленный противъ людей, ко
торые забыли о немъ, онъ мучаетъ ихъ, причиняя имъ тяжмя бо
лезни. Бываютъ и тате двойники, которыхъ ничемъ нельзя убла
жить: это злые по инстинкту, преследующее самыхъ близкихъ родныхъ 
безъ всякой основательной причины, единственно по злобе; ихъ то 
чрезвычайно и боялся суеверный египтянинъ.

Въ особенности подъ ихъ власть подпадали слабый существа, 
напр., беременный женщины и новорожденные и для изгнашя ихъ 
существовали заклинашя, образчикъ которыхъ приводить Эрманъ въ 
своей книге „Lauberspriiche fur Mutter und Kind aus dem Papyrus 3.027 
des Berliner Museum" (1902).

Вотъ, напр., формула одного заговора:
«РазсМся, мертвецъ, приходяпцй скрытно'во тьме, спиною съ искажен- 

нымъ лицомъ, разсМся, обманутый тгЬмъ, для чего ты пришелъ! Если ты 
пришелъ поцеловать этого ребенка—я тебе не позволю его лобызать. Если ты 
пришелъ утишить его плачь, я не позволю тебе его утешить! Если ты при
шелъ сделать ему вредъ—я не допущу до этого! Если ты пришелъ взять 
его— я тебе не позволю это сделать! Я ему сделалъ противъ тебя заговоръ 
изъ латука, который колется изъ вреднаго для тебя чеснока, изъ меда, слад- 
каго для людей и непр1ятнаго для мертвецовъ, изъ шиповъ, изъ плетешки пря
дева, изъ рыбьей позвоночной крсти».
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Попечете объ умерпшхъ лежало, разумеется, главнымъ обра- 
зомъ, на .ихъ ближайшихъ родственникахъ, на которыхъ была возло
жена нравственная обязанность приносить жертвы, что въ переводе 
на прозаичесшй языкъ означало совершать определенный приношешя 
пищи и питья душе.

Но такъ какъ число отдаленнейшихъ предковъ умножалось въ 
геометрической прогрессш, то уже съ давнихъ поръ стала ощущаться 
потребность въ обезпеченш за душой умершаго необходима™ содер- 
жашя. Особымъ жрецамъ, „слулштелямъ Ка“ выдавалась единовре-. 
менно известная сумма или въ распоряжете ихъ поступала часть 
поместШ, доходы съ которой шли на снабжеше гробницы всемъ не- 
обходимымъ и на правильное совершеше обрядовъ.

Но гораздо чаще въ гробницу усопшаго вкладывали маленькая 
изображенья кухонъ и хлебопекаренъ или изображали на гробницахъ 
и стенахъ склеповъ разнаго рода рисунки, имевшие, таинственное 
значеше: всемъ были известны магичесшя заклинашя и заговоры, 
посредствомъ которыхъ можно было доставить умершему иользоваше 
всеми этими вещеми и изображетями.

Умерший виделъ на стене, какъ едятъ и пыотъ, виделъ разно
образный яства и самъ насыщался ими; виделъ какъ идутъ на охоту— 
и самъ принималъ въ ней учасНе и т. д., однимъ словомъ, передъ 
покойнымъ протекала вся земная й^изнь съ ея интересами, заботами, 
утехами и онъ становился причастнымъ къ ней благодаря талисма- 
намъ, обезпечивавшимъ умершему действительное иользоваше изо
браженными на стенахъ склеповъ вещами, предметами, произведе
ниями полей и садовъ и т. и.

Изъ надписей узнаемъ, что родственники умершаго, радея о 
душе его, умоляютъ всякаго проходящаго мимо гробницы помочь 
имъ въ этомъ отношеши своими заклинашями и молитвами. Почти 
на каждомъ могильномъ камне написана обращенная къ.прохожимъ 
просьба подумать о благе умершаго и произнести заведомо действи
тельный заговоръ въ роде следующаго: „Тысячу кружекъ пива, тысячу 
булокъ, тысячу быковъ, утокъ и т. д. за душу умершаго (имя рекъ)!“

Но не одни удовольствия ожидали покойыыхъ въ царстве того 
света; они должны были возделывать священный поля Озириса, при 
чемъ каждый умерший получалъ свой наделъ. Разумеется, что пред- 
ставителямъ высшихъ классовъ египетскаго общества, особенно въ 
эпоху Новаго Царства, подобная участь совсемъ не улыбалась, они 
наровили отъ нея отвертеться, и въ результате явился у ш е б т и  
(ответчикъ).
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Эта деревянная или металлическая статуэтка въ форме мумш 
съ земледельческими оруд1ями или амулетами въ рукахъ, будучи 
положена въ возможно большемъ числе экземпляровъ въ особый 
ящикъ, помещалась въ гробницу съ назначетемъ „заменять44 покой
ника въ его.полевыхъ работахъ за гробомъ 1). Этихъ статуэтокъ весьма 
много во всехъ музеяхъ.

Понятное дело, что земная жизнь человека при этомъ не имела 
влтяшя на существоваше его за гробомъ, разъ иадъ нимъ соверша
лись установленные обряды, аккуратно произносились положенный 
молитвы самими ли родственниками умершаго или продаяшыми най
митами и вообще выполнялся установленный ритуалъ.

Но другая сторона культа умершихъ, развившаяся впоследств1е, 
сводилась къ более духовной основе: стали переносить душу въ м1ръ 
совершенно отличный отъ земного и къ вере въ будущую жизнь 
присоединять веру въ достойное возмезд!е за добрыя и злыя дела, 
совершенный во время земного существовашя.

2. Судъ въ Амепти. Такимъ образомъ съ одной стороны, остав- 
лете душою тела и возвращеше къ нему, помещеше статуй, прино- 
шеше усопшему пищи и питья, возобновленная жизнь, подобная зем
ной жизни, съ жилыми домами и пахотными полями—все эти пред
став летя связываютъ египетскую религно съ религиями более гру- 
быхъ человеческихъ. расъ.

Съ другой стороны, смешанное нравственное и обрядовое мерило, 
по которому судились умерппе, пр1урочиваетъ эти первобытный и даже 
дитя понятая къ высшему сощальному развитие * 2).

Первое, что ожидало душу за гробомъ—это судъ повелителя под- 
земнаго Mipa Озириса, до котораго она достигаетъ пройдя безконеч- 
ный рядъ самыхъ разнообразныхъ мытарствъ. Для того, чтобы выйти 

. оправданными изъ этого суда необходима не только добродетельная 
жизнь, но и знаше релииознаго учешя, нужныя сведетя изъ кото
раго таинственно сообщали умершему жрецъ во время похорони, ста
раясь уверить загробныхъ враговъ своего кл1ента, что последней ни 
кто иной, какъ сами авторъ страшныхъ для нихъ магическихъ фор- 
мулъ и закляНй—Тотъ, божественный секретарь эннеады.

Самыми важными изъ всехъ источниковъ, проливающихъ свети 
на эсхатологическая понятая фараоновскаго Египта, пред став ляетъ такъ

О Б. Тураевъ «Опис. древа, восточн. предм. въ музей Нмпер. Общ. Любит, древн. 
письм.» 1900. 1—2.

2) Тэйлоръ «Первобытная культура», 2-е изд. 1897. т. И, гд. XIII, 159.
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называемая К н и г а  М е р т в ы х ъ  (Rituel funeraire, Das Todtenbuch i) 
или по египетски pr-m-hr w— „начало главы объ исходе днемъ, словъ 
воскрешешя и восхвалетя, выхода и входа въ преисподней"), заклю
чавшая въ себе полное изложете египетскихъ вгЬроваьпй объ участи 
души после смерти и имевшая назначешемъ просветить умершаго 
магическими формулами, знате которыхъ ему было необходимо для 
безпрепятственнаго шеств1я по загробному м!ру.

Въ основу упомянутой книги, одинъ экземпляръ которой клали 
въ гробницу вместе съ мум1ей, было положено учете объ Озирисе, 
„благомъ боге", владыке Аменти. Будучи чЪмъ то въ роде погребаль- 
наго требника, Книга Мертвыхъ представ ля етъ собою сборники молитвъ, 
возникавшихъ постепенно въ течете цгЬлаго ряда в^ковъ и въ которыхъ 
по этому самому нечего отыскивать какую либо последовательность.

Некоторый главы книги кратки, друпя обширны, но цель ихъ оди
наково состоитъ въ томъ, чтобы просветить умершаго, чрезъ катя 
мытарства ему надлежитъ пройти и къ какими магическими сред
ствами они долженъ прибегнуть при всякой встречающейся опасно
сти для достижешя загробнаго блаженства,

Приводимъ заголовки некоторыми главъ „вечной книги":
Глава 39. „Глава отражешя всехъ пресмыкающихся" имЪетъ 

волшебную силу для защиты покойника отъ загробныхъ гадовъ.
Глава 51. „Глава не давашя идти безразсудно въ преисподней".
Глава 89. „Соединетя души' съ теломъ въ преисподней", где 

между прочими говорится: „...Тотъ, кто будетъ знать эту главу, не 
поразится тело его, не удалится душа отъ тела его" * 2). И т. д. въ 
томъ же роде.

Для умершихъ отнюдь не были необходимы все тексты, вошедпне 
въ книгу: они сами при жизни или его родные после кончины его, 
выбирали таше, которые почему либо казались ими наиболее подхо
дящими. Случалось и такъ, что тексты заготовлялись впереди и оста
валось только вписать въ нихъ имя того, для котораго они были 
пртбретаемы; какъ видно изъ уцелевшихъ папирусовъ указанный 
способъ практиковался довольно часто.

Особенно любопытно въ образцахъ Книги Мертвыхъ 3) изобра- 
жеше залы посмертнаго судилища, изображете, встречающееся,

Ц Т. е. книга Тота. Назваше не вполне точное, такъ какъ поименованный богъ 
есть с Председатель кнгшныхъ залъ» н въ указанномъ смысле не одинъ этотъ папнрусъ, 
но и всякШ былъ «книгою Тота».

2) Тураевъ, цит. соч. 5—6.
3) Книга Мертвыхъ состоитъ изъ 165 главъ.
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впрочемъ, и на нгЬкоторыхъ еиванскихъ памятннкахъ эпохи Новаго 
Царства.

Тутъ на первомъ плане возс'Ьдаетъ на троне властитель Аменти- 
Озирисъ. На голове его конусообразный шлемъ съ двумя страусовыми 
перьями и уреусомъ (загнутая вверхъ голова священной змгЬи—не
изменная принадлежность египетской короны), въ одной руке бить, 
а въ другой скипетръ—знакъ царской власти.

Передъ трономъ — жертвенный столъ, на которомъ находятся 
хлебъ, курильница съ благовошями и дары. Недалеко отъ трона, на 
огромномъ листе лотоса, представляющаго собою нечто вроде канде
лябра, стоятъ неизбежные спутники Озириса,—четыре погребальныхъ 
гевйя: Им сет  ъ, Г ап и, Д у а м у т е ф ъ  и К е б х с е н н у ф ъ .

Властителя подземнаго Mipa окружаютъ 42 божественныхъ засе
дателя частью съ человеческими, частью со звериными или птичьими 
головами, украшенными страусовыми перьями. Судьи эти назывались 
„владыками истины" и судили каждый известный трехъ.

Прямо передъ Озирисомъ—четвероногое чудовище, „пожиратель 
душъ“ съ головой крокодила, туловищемъ льва и задней частью бе
гемота. Надъ душой умершаго прежде, чемъ она достигнетъ престола 
„владыки вековъ“ производится нечто въ роде предварительнаго след- 
ств1я, что видно изъ 125-ой главы Книги Мертвыхъ, содержащей раз- 
говоръ покойника съ различными духами, встречающимися на пути, 
съ представителями вратъ ада и ихъ частей. Онъ обращается къ нимъ 
въ начале текста:

«Слава вамъ, боги! Я знаю васъ; я знаю имена ваши; да не паду я  
отъ меча вашего, не дайте моему злу дойти до бога, въ свите. котораго вы со
стоите; да не достигнетъ мой порокъ до васъ. Скажите «правогласный» от
носительно меня дредъ лидомъ вседержителя»...

Доказавъ такимъ образомъ, что онъ действительно, „знаетъ име
на" встречающихся ему на пути препятствий: и миновавъ благополучно 
„матросовъ Ра," покойникъ наталкивается на божественнаго приврат
ника и между ними происходить следующий разговоръ:

«Я не доложу о тебе, если ты не скажешь моего имени», —  «В'ЬдугцШ 
сердца, испытуюпцй утробы—имя твое».— «Я доложу о тебе, какому изъ де- 
журныхъ боговъ? Назови его».— «Промыслитель об'Ьихъ земель—Тотъ».—  
«Приди», говорить Тотъ. «ЗатЬмъ ты пришелъ? —  «Я пришедъ доложить». 
«Разскажи о себе».— «Я чисть отъ всякой нечистоты; я охранялъ себя отъ 
гр'Ьховъ (?), пребывающихъ въ ихъ дняхъ; я не нахожусь среди нихъ».— «Я 
доложу о тебгЬ. Кто, врата котораго—пламя, сгЬна изъ живыхъ уреевъ, почва 
дома— потокъ. Кто это?»— «Это. Озйрисъ».— «Ступай! О тебе доложили»... Ц.

х) Б. Тураевъ «Богъ Тотъ>,Т, 53—54.
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И душа умершаго, имгЬя видъ женщины, вводится въ судилище 
богиней справедливости Маатъ и обращается къ Озирису съ краткой 
ргЬчыо сл'Ьдующаго, приблизительно, содержания:

«Я являюсь сюда къ господину вечности. нгЬтъ во мнгЬ никакого зла, 
никто не обвиняетъ меня, ибо не подавалъ я къ тому повода; люди свидЬтель- 
ствуютъ о моихи д'Ьяшяхъ и боги радуются имъ; хвала тебгЬ владыка Аменти, 
благой богъ, господинъ Абидоса; дозволь, чтобы проложилъ я себгЬ путь черезъ 
пространство мрака и присоединиться къ твоимъ служителямъ».

ПослЪ такого вступлешя покойникъ, обращаясь последовательно 
къ каждому изъ божественныхъ судей, мистичестя имена которыхъ 
онъ обязанъ „знать“, заявляетъ, что живя на земле онъ не совершилъ 
того греха или преступнаго дгЬяшя, катя призванъ судить каждый 
изъ 42-хъ божественныхъ заседателей. Тутъ то мы встречаемся съ 
темъ, что Шамполлшнъ назвалъ отрицательной исповедью, а Ленор- 
манъ—аполопей самому себе.

«Хвала вамъ, владыки истины и правды... Я, конечно, знаю васъ, вла
дыки истины и правды; я принесъ вамъ истину, я уничтожилъ для васъ ложь. 
Я  никого не обманывалъ изъ людей! Я никогда не мучилъ вдовы! Я не лгалъ 
передъ судомъ! Я  не знаю лжи! Я не сделали ничего запрещеннаго! Я не 
заставляли рабочихъ трудиться сверхъ положеннаго! Я не сквернословили, не 
обманывалъ, не убивалъ вероломно, не напивался пьяными!... Я не им'Ьлъ 
нескромнаго любопытства! Я  не позволяли моими устами болтать! Я  не обра
щали въ свою пользу жертвенные хл'Ьбы въ храм'Ь! Я не похищали у мертвыхъ 
ни провпзш, ни ихъ повязокъ! Я не собирали мошенническихъ барышей! Я не 
обманывалъ на х.тЬбныхъ м'Ьрахъ! Я никого не обманули во время молотьбы 
ххйба! Я не присваивали себгй ничего чужого на по ляхи! Я не плутовали, 
увеличивая вйсъ чашки вйсови! Я не отнимали молока отъ устъ грудныхъ дЬтей! 
Я  не производили выкидыша!... Я не охотился за священными животными на 
ихъ пастбищахъ! Я не ловили сетями священныхъ птицъ! Я не удили въ 
прудахъ священныхъ рыбъ! Я не мйшалъ разливу воды, когда приходило его 
время или преграждали пути ручными руковами! Я не гасили священнаго 
огня въ тй часы, когда онъ долженъ были горйть!... Я  не отвращался отъ 
быковъ съ божественными свойствами! Я не отвращался отъ божества во время 
лроцессШ! Я чисти, я чисти, я  чисти!»

Совесть умершаго говорить за него или противъ него 1) и пред
ставленный ею отчетъ о совершенныхъ добрыхъ и злыхъ дгЬлахъ 
ведетъ къ полному оправданно или къ полному осужденно покойника.

1) Въ д1алог'Ь «Горгш» Платонъ говоритъ, что душа хранить на своемъ ви'Ьшнемъ 
внд-fe слЩы rptxoBb, совершенныхъ ею при жпзнп въ Tt.it, п усвоенныхъ ею пороковъ. 
Неправда и нарушеше клятвы оставляютъ на ней рубцы и шрамы, ложь и хвастовство
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ЗагЬмъ на одну чашку в'Ьсовъ истины ставилась ваза съ серд- 
цемъ умершаго, которое считалось вместилищемъ пороковъ и добро
детелей, а на другую—клали или страусово перо (символъ справед
ливости) или гири въ виде статуэтокъ богинъ Маатъ.

Млад1ше боги, „пресветлый“ Горъ, изображенный съ головой 
копчика'и Анубисъ съ головой шакала поверяютъ чашки весовъ, а 
секретарь эннеады и „писецъ“ Озириса, богъ ,Тотъ, ибшкефалъ, за
писываешь результаты взвгЬшиватя, чтобы представить его верховному 
судье, который и постановляетъ окончательный приговоръ.

. Какъ показалъ въ своемъ изследованш 0 г. Тураевъ, роль Тота, 
роль милостиваго покровителя покойника иногда берешь верхъ надъ 
функщей справедливаго прототипа египетскаго чиновника и покро
вителя точныхъ наукъ: онъ позволяетъ себе перетягивать весы въ 
пользу, покойника. Затемъ онъ торжественно ведетъ последняго къ 
престолу судьи и произносить следующую речь:

«Говорить Тотъ, владыка словесъ божшхъ, писецъ правды божественной 
эннеады предъ лицомъ Озириса, владыки вГковъ: Вотъ Озирисъ (каждый по- 
койникъ отождествлялся съ Озирисомъ). Онъ въ яертогЬ справедливости съ 
тобою, чтобы взвйшено было сердце его на вйсахъ предъ лицомъ трибуналовъ 
великихъ, владыкъ преисподней. Онъ найденъ праведнымъ; не найдено ника
кого земного порока въ сердцГ его. Онъ исходить, какъ правогласный изъ 
чертога въ- ХернетрГ (подземный м1ръ). Дано ему сердце его съ глазами его. 
Сердце его—на м^сто во время свое; душа его—на небо; тГло его—въ преи
споднюю, какъ у служителя Гора. Да будетъ тйло его отдано Анубису, оби
тающему въ могиле.... да будетъ онъ,' какъ одинъ изъ хвалимыхъ, которые по
зади тебя, да находится душа его во всякомъ мГсгЬ, угодномъ ей въ некрополе».

По объяснение г. Тураева (см. цитир. сочин. V, 53), слова эти 
не вошли ц'Ьликомъ въ каноническую редакцпо Книги Мертвыхъ, но 
попадаются на ггВкоторыхъ саркофагахъ Новаго Царства, на кото- 
рыхъ, какъ уже было сказано выше, изображете страшнаго суда 
встречается довольно часто.

Каковы были результаты приговора, объ этомъ у египтянъ, по- 
видимому, не было яснаго и опредВленнаго представлетя. Насколько 
можно судить по комментар1ямъ къ КнигВ Мертвыхъ 1), душа, при
знанная порочной, попадала въ адъ, гдгЬ осуждалась томиться въ се
мидесяти пяти ошдВлешяхъ.

морщатъ ее, распущенность и излишество Д'Ьлаютъ ее несимметричной. Можетъ быть 
Платоиъ заимствовала эти идеи у египетскихъ жрецовъ и затемъ развилъ самостоятельно. 

х )  Birch. Введете и переводъ. Книги Мертвыхъ у Бунзена т. Y.
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Вечный мракъ господствовалъ въ царстве того света; даже 
солнце, проходя черезъ эту область, утрачивало свой блескъ и ра
спространяло тусклый, зеленоватый св'Ьтъ. Вода была вонючая, выде
лявшая ядовитая испарешя и потому непригодная для питья.

Здесь то душа грешника осуждена была нести наказаше. Ее 
преследовали страшныя змеи, чудовища, скоршоны въ такихъ безо- 
бразныхъ формахъ, который могла изобрести только самая необуздан
ная фантаз1я. Чудовища эти питались душами умершихъ, пожирали 
ихъ сердца и высасывали кровь. Тутъ грешная и порочная чело
веческая душа находила окончательное уничтожеше, получивъ та- 
кимъ образомъ законное возмезд1е за неправедно прожитую земную 
жизнь.

Праведная душа, выслушавъ свой приговоръ, не была изъята 
еще отъ испыташй и опасностей. Чтобы восторжествовать надъ злыми 
силами, она должна отождествиться съ Озирисомъ и получить отъ доб- 
рыхъ божествъ поддержку и помощь, благодаря чему ей открывается 
доступъ въ божественныя сферы—С ада Аа л у  и Поля  Жертво-  
n p i i H o n i e H i f i ,  а затемъ она присоединяется къ сонмищу боговъ и 
всецело сливается съ ними въ обоготворении: солнца.

По объяснешю книжниковъ, это . состоите есть величайшее изъ 
благъ, доступныхъ человеку, теряющему тогда свою земную индиви
дуальность и растворяющемуся въ нетл'Ьнномъ, в'Ьчномъ, истинномъ 
бытаи. Въ сл1янш съ богомъ челов'Ькъ чувствуетъ абсолютное, со- 
знаетъ свое безсмертае и испытываешь при этомъ неизъяснимое бла
женство. Оторвавшись отъ земныхъ своихъ оковъ, воспрянувъ кверху, 
душа парптъ въ надзвездныхъ пространствахъ, двигается вместе съ 
солнцемъ, луною и другими небесными телами, ослепляясь боже
ств еннымъ шяшемъ.

Что касается до народа и вообще вс^хъ рядовыхъ людей, то по
нятая ихъ объ этихъ божественныхъ сферахъ, иначе сказать, объ рае— 
отличались довольно грубымъ матер1ализмомъ, что, впрочемъ, совер
шенно понятно, такъ какъ, по воззрение этихъ людей, загробная жизнь 
есть скорее продолжеше существовашя, чемъ безсмертае; конечно, 
въ уме древняго египтянина это продолжеше земной жизни рисова
лось только съ ея радостями, утехами, удовольств!ями, словомъ ска
зать, безъ всякихъ невзгодъ.

Обитатели страны фараоновъ были слишкомъ привязаны къ 
своей земной родине, не знали ничего лучше плодоносныхъ долинъ 
Нила, воображешю ихъ и самый рай представлялся ни чемъ инымъ, 
какъ темь Яге Египтомъ; какое блаженство не ояшдало бы ихъ въ
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Садахи Аалу, они не могли примириться съ мыслью, что имъ нельзя 
уже будетъ посещать свою земную родину.

Но и этого можно было достигнуть съ помощью магическихъ 
заклинашй и волшебныхъ чаръ; прюбретая вечное существоваше въ 
загробномъ Mip'fe и, такъ сказать, аклиматизировавшись въ немъ, егип- 
тянинъ получалъ возможность принимать различный формы,—жу
равля, ястреба, голубя и т. п. представителей пернатаго царства и по
сещать те места, съ которыми связывались у него самыя доропя и 
близшя сердцу воспоминашя.

Въ более древшя времена идея о необходимости добрыхъ делъ 
не имела ровно никакого значешя въ эсхатологическихъ пред став ле- 
шяхъ жителей фараоновскаго Египта и лишь только во время срав
нительно позднее и, вероятно, не безъ помощи чужеземныхъ вл1янгй, 
египетская теолопя сделала решительный шагъ впереди указашемъ 
на то, что отъ каждаго человека боги требуютъ не только принесешя 
жертвъ и уважешя къ священными животными, но и исполнешя имъ 
его обязанностей въ связи съ нравственными совершенствомъ и до
бродетельной жизнью. Но со всеми теми, даже впоследств1е, когда 
представлешя египтянъ о будущей жизни въ значительной степени 
развились и возвысились, мы все таки на каждомъ шагу натыкаемся 
на безвыходный противореч1я, лишь только касаемся цикла загроб- 
ныхъ вероватй подданныхъ фараоновъ.

Выше было выяснено, что знаше о всехъ предстоявшими испы- 
ташяхъ и мытарствахъ, ожидавшихъ покойнаго „въ Mipe печали и 
слези", было для него обязательно, иначе они обрекался на неиз
бежную гибель; преодолеть же все опасности они моги только съ 
помощью магическихъ заклинашй, которыми въ изобилш были испещ
рены стены его гробницы, дабы ему облегчить пользоваше ими въ 
загробномъ путешествии

Такими образомъ мы здесь невольно сталкиваемся съ животре
пещущими вопросомъ: что было важнее для умершаго, знаше ли 
этихъ заклинашй и чаръ или заявлеше о безупречной жизни? Еги
петская теолоия вынуждена была, следовательно, искать нечто вроде 
средней пропорщональной, чтобы устроить хоть какой нибудь ком- 
промисъ между сказанными противореч1ями, но другой вопроси— 
увенчались ли ея попытки успехомъ.

Какъ бы то ни было, можетъ быть даже предвосхищая основу 
теологическаго учешя Ансельма Кентерберййскаго „Я верую, чтобы 
понимать, а не стараюсь понять, чтобы потоми уверовать" (Credo, ut 
intelligam, neque quaero intelligere, ut credam), египтянинъ той эпохи,

12
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дабы сделаться достойнымъ загробнаго блаженства, долженъ былъ 
выполнять известный предписашя, составлявнпя нечто въ роде кодекса 
практической морали, отдельный статьи котораго встречаются въ более 
или менее полномъ виде на памятникахъ всехъэпохъ и самое пол
ное изложете котораго представляетъ глава СХХУ вышеупомянутой 
Книги Мертвыхъ—огромномъ сборнике магическихъ формулъ.

Въ самомъ деле, содержите этой книги исчерпывается исклю
чительно волшебствомъ и мапей, безъ которыхъ древнШ египтяыинъ 
буквально не могъ ступить ни шагу; магичесшя заклинашя и фор
мулы со стенъ гробницъ переходили на папирусъ, где они, сгруппи
рованный въ известномъ порядке, клались въ гробницу умершаго, 
какъ справочная книга, долженствовавшая облегчить покойнику npio- 
бретеше загробнаго блаженства и сл1яте его „знающей" души съ 
лучезарными богами света.

Намъ неоднократно приходилось указывать на тотъ фактъ, что 
въ древнейшую эпоху своего историческаго существовашя египетсшй 
народъ ставилъ судьбу души въ зависимость отъ целости ея бывшаго 
тела и потому, естественно, заботился объ его ненарушимомъ покое 
и сохранности. Но, какъ мы видели, съ течетемъ времени, предста
вленья египтянъ о состоянш души после смерти значительно разви
лись и сохранете трупа, хотя было желательно, но уже не безусловно 
необходимо, а гораздо важнее сделалось приготовлеше души къ 
страшному суду въ Аменти.

Темъ не менее заботы о сохранности тела продолжали суще
ствовать въ стране фараоновъ, но уже скорее по традицш, въ силу 
обычая, нежели вследств1е требовашя культа, подобно тому, какъ 
многое изъ нашихъ идей и обычаевъ существуетъ скорее потому, 
что оно старо, чемъ потому, что оно хорошо. По ученш теологовъ 
Египта, истинное блаженство для души, обладающей знашемъ маги
ческихъ формулъ и заклинашй, состоитъ не въ томъ, чтобы вечно 
пребывать въ какомъ нибудь, дая е̂ самомъ привлекательномъ уголку 
подземнаго Mipa: она должна стремиться занять место въ ладье солнца 
во время плаванья бога Ра по Амъ-Дуату, уподобиться небесному све
тилу и разделить его судьбу. Но, понятное дело, далеко не все по- 
кинувппе земной м1ръ могутъ расчитывать на такое благополуч1е, 
такъ какъ ведший богъ солнца не распространяетъ благодеяшя, что 
называется, по пустякамъ, изливая свои щедроты исключительно на 
души, обладающья знан1емъ магическихъ формулъ, чаръ и заклинашй.

Несмотря на подобное учете, проникнутое верой въ чудотворную 
силу M a rin , египтяне сознавали, что съ прекращешемъ земного суще-
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ствовашя окончена всякая радость бьтя и что индивидуальное суще- 
ствоваше души прекращается навсегда; отсюда, по ихъ мн'Ьнно, сле
довало пользоваться жизнью, пока можно было ею обладать. „Мертвый 
въ гробе мирно спи,—жизнью пользуйся живунцй!“—вотъ истинное 
воззреше позднейшаго времени, какъ этому, напримеръ, поучаетъ 
одинъ изъ многочисленныхъ текстовъ: „Покой есть завершеше судьбы; 
тела людей исчезаютъ и возникаютъ новыя поколешя. А потому 
справляй веселые пиры въ твоей жизни, пусть mbme услаждаетъ твои 
уши и оставь заботы позади, себя, ибо придетъ день, когда твоя ладья 
пристанетъ къ тому M ipy“.

Другая надпись приглащаетъ „пировать и веселить себя любовью, 
ибо местопребываше мертвыхъ пусто и темно, и сердце ихъ не нуж
дается въ жене и детяхъ. Здесь Богъ,—и все умернпе должны придти 
къ нему и отдать ему свощ души“.

Какъ можно заключить, учете о загробной жизни и пригото- 
влете души къ последнему суду Озириса не могло не явиться боль- 
шимъ козыремъ въ рукахъ жрецовъ, служителей культа и прочихъ 
духовныхъ лицъ, которые упрочивали такимъ образомъ свое господ
ство надъ серой, приниженной народной массой. Эти жирные, лим- 
■фатичесше клопы, записавшиеся въ святые, заявляли себя не людьми, 
желающими, подобно остальными, заслужить рай, 'а скорее его соб
ственниками и владельцами, раздающими умирающими более или 
менее тепленьшя местечки на буду щеми свете 1).

Но чтобы учете этихъ лйцъ, зараженныхъ какой то эсхатологи
ческой чесоткой, не обратилось въ пустую легенду, оно было под
креплено подготовительными къ нему испытатемъ, полными значетя, 
какъ объ этомъ подробно сказано будетъ вследъ за симъ. Не доволь
ствуясь многочисленными текстами, содержащими въ себе разнаго 
рода молитвы и заклинатя, служители культа, понимая, что на не
развитая народный массы действуетъ главными образомъ то, что 
сильно поражаетъ воображеше, озаботились изображешемъ подзем- 
наго Mipa на целой веренице картинъ; ими хотелось, чтобы чело
веки не только читали, но и, таки сказать, видели воочно все те 
ужасы, кате ожидаютъ его по смерти, и—впечатаете выходило, дей
ствительно, потрясающее.

х) Невольно всповшнается зд'Ьсь выражеше одного французскаго писателя: «Toutes 
les religions sont stupides, avec leur morale puerile et leurs promesses 8goistes monstruen- 
sement Шез>. A Theodor Parker со своей стороны добавляетъ: «Авторитетъ принимается 
за истину, а не истина за авторитетъ. СлЗшое доводе стало сущностью религш, автори
тетъ—ея подтверждетемъ, а предате—основатемъ».

12*
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Ренанъ, пос&тившШ гробницу одного изъ фараоновъ Х1Хгй ди- 
насты!, Сети I, заметилъ, что все начертанное на ея сгЬнахъ кистью 
художника, могъ породить только мозгъ въ состоянии лихорадочнаго 
бреда.

Такое же значеше, какъ и Книга Мертвыхъ, имелъ другой по
гребальный требникъ, К н и г а  С т р а н с т в i й, въ которой находились 
тексты, повествовавшие о путешеств1и бога Ра въ подземный м1ръ и 
которую иногда клали въ гробницы усопшихъ. Имелась еще К н и г а  
о дых а ныт  (snsn), написанная Тотомъ, авторомъ магическихъ фор
му лъ, который написалъ это божественное произведете „собственными 
своими перстами".

Наконецъ въ позднейшее время появилась К н и г а  о п р о ц в е 
т а л и  и м е н и ,  которая, подобно названнымъ выше, была целикомъ 
построена на волшебстве и магш, — двухъ искусствахъ, который гос
подствовали въ древнемъ Египте во все время его исторической жизни, 
являясь квинтъ-эссенщей самаго грубаго суевер!я.

3. Погребете мертвыхъ. Такъ какъ по веровашю египтянъ при 
погребенш умершихъ руководящею идеею является та, что для души 
облегчается узнаваше тела на случай, если она вновь вздумаетъ 
отыскать его, то понятны заботы ихъ о сохранеши труповъ, вызывав
шая искусство б а л ь з а м  и р о в а н 1 я  или приготовлешя м у м i й,— 
искусство, доведенное ими до совершенства.

Умершаго человека относили въ особое помещеше, где его тело 
поступало въ руки к а л х и т о в ъ  (бальзамировщики), подразделяв
шихся на несколько спещальностей, и пребывало у нихъ около сорока 
дней.

Бальзамироваше было троякаго разряда, смотря по цене, и, какъ 
видно, требовало не мало времени. Обыкновенно калхиты, ремесло ко- 
торыхъ переходило изъ рода въ родъ, представляли на выборъ род- 
ственниковъ три деревянный модели въ натуральный ростъ человека, 
отличавппяся способомъ приготовлешя.

Въ первомъ случае съ трупомъ поступаютъ такъ, какъ, по пре- 
дашю, Горъ сделалъ съ Озирисомъ: тутъ применяются къ человеку 
самые мельчайшие npieMbi, которые послужили къ упрочешю безсмерйя 
бога при употреблены! подобныхъ же средствъ: благовонныхъ веществъ, 
медикаментовъ, матерШ, амулетовъ и молитвъ. Но указанный способъ 
бальзампровашя считался слишкомъ дорогимъ (около пяти тысячъ 
рублей на наши деньги) и, естественно, былъ доступенъ только бога-
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тымъ; остальные способы требовали гораздо меньше времени, денегъ 
и были по плечу людямъ средняго достатка.

Вей три способа основаны на одномъ и томъ же начале: уда- 
леше тйхъ частей тела, который легко подвергаются цорчй и пропи- 
таше остальныхъ солями и ароматическими веществами, предохраняю
щими ихъ отъ разложешя. Различ1е могло быть только въ выборе 
необходимыхъ для бальзамировашя матер1аловъ, болйе или менйе до- 
рогихъ, и отделке въ работе, болйе или менйе тщательной и роскош
ной, смотря по цйнй, но цйль оставалась все та же: предупредить 
разрушеше тйла покойника и обезпечить, такимъ образомъ, его не
тленность и нетлйнность двойника *)•

Предварительно калхиты вынимали изъ ноздрей трупа бронзо- 
вымъ крючкомъ мозгъ, после чего особый операторъ — п а р а с х и т ъ  
(прозекторъ) по боковой лиши взрезывалъ тел о каменнымъ ножемъ* 2) 
и вынималъ внутренности; послйдшя помещали въ четыре особыхъ 
сосуда, крышки которыхъ были съ изображешями четырехъ боговъ, 
считавшихся покровителями усопшаго.

Вместо сердца вкладывали камень—въ виде священнаго жука 
скарабея—съ надписью, что покойникъ проситъ свое сердце не выска
зываться противъ него на страшномъ суде въ Аменти. Затймъ на ме
сто вынутыхъ внутренностей клали ароматичесшя вещества и души- 
стыя смолы. Важнейшую роль въ процессе бальзамировашя игралъ 
натръ или щелочная соль; въ немъ довольно долго держали трупъ, 
чтобы его совершенно высушить. Затймъ мумпо завертывали въ ленто
образную длинную ткань, смазывали клеемъ и заливали гипсомъ.

Египетсше мастера достигли высокаго искусства въ сохраненш 
труповъ и найденныя мумш, по прошествш тысячелйтШ, оказываются 
невредимыми. „Черты лица можно узнать, тйло незначительно лишь 
утратило свою упругость; веки, губы, уши, носъ, щеки, вей мясистыя 
части имйютъ видъ, приближающий ихъ къ естественному состоянш; 
зубы остались на своихъ мйстахъ, и наконецъ волосы плотно держатся 
на голове “ 3).

*) Maspero «Lectures historiques», 100—101.
2) Геродотъ, II, 86. Въ до-историческую эпоху у покойника соскабливали съ костей 

мясо, вынимали мозгъ и лоложпвъ умершаго головой къ сЬверу, покрывали его смолой. 
Вотъ гд£ таилось начало бальзамировашя. Трупы царей, въ видЪ исключешя, тогда еще 
сжигались.

3) Memoire de Jomard. Baas говорить, что женеше трупы бальзамировались женщи
нами, см. «Grundniss d. geschichte der Medicin». 1876 г. Въ послйднемъ №-р4 журнала 
«Nature» за 1902 г. помещено описаше раскопокъ, произведенныхъ докт. Рейснеромъ въ
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Loret, со своей стороны, добавляетъ: „Мне приходилось распеле- 
новать не мало мумШ; тела ихъ сохраняли гибкость и антисептиче- 
сгая йази, которыми натирали ихъ, отличались клейкостью".

А мум1я Тутмеса III, лежавшая въ Булак'Ь некоторое время на 
воздухе, содержала въ себе еще столько питательныхъ сохсовъ, что 
породила особаго рода грибъ (покрывавший все тело), которому Швейн- 
фуртъ далъ наименовате p h a r a o n i c u s .  Мум1и пятидесяти фараоновъ, 
извлеченные на БожШ св'Ьтъ Масперо въ 1881 году на западе отъ 
0ивъ и перевезенный въ Булаксшй музей, сохранились такъ хорошо,, 
что черты ихъ лпца не изменились; полотняным тесьмы не истлели 
и даже найденные цветы, заключавшиеся въ каменныхъ гробахъ, каза
лись увядшими не более, какъ за несколько месяцевъ, тогда какъ 
они были срезаны четыре тысячи л.етъ тому назадъ (см. выше. Флора).

Тайна бальзамироватя осталась неизвестной, хотя, быть можетъ, 
что Марини угадалъ секреть; въ настоящее время для бальзамироватя 
труповъ пользуются различными противогнилостными растворами (су
лема, двухлористая ртуть, мышьяковистая кислота, уксуснокислый гли- 
ноземъ, сернокислый цинкъ, карболовая кислота и нек. друг.). Но ны
нешнее искусство сохранешя труповъ не можетъ и мечтать хоть о 
какомъ ннбудь подобии древне-египетскому бальзамированш.

Нечего и прибавлять, что последнее было по плечу лишь доста
точными людямъ, бедняки же ограничивались темъ, что солили трупы, 
завертывали ихъ въ какую нибудь чистую тряпицу, высушивали на 
солнце и затемъ закапывали въ песокъ. Мар1еттъ нашелъ около Мем
фиса множество такихъ труповъ,—они лежали безъ гробовъ, не более 
какъ на одинъ метръ подъ землей.

Въ греческую эпоху набальзамированный мумш укладывались въ 
особые ящики изъ картона, сделаннаго изъ листьевъ папируса, какъ 
это выяснили находки Жуге въ OaiyMe (см. Cartonnage de papyrus 
въ „Revue Universelle", IV).

По окончанш всей установленной процедуры мумио разрисовы
вали, перевозили въ домъ покойника и ставили ее въ гробу стоймя 
въ одной изъ внутреннихъ комнатъ дома. Въ известные часы жрецы 
совершали передъ ней возл1ятя, приносили богамъ жертвы и творили 
молитвы. Если покойники принадлежали къ высшей знати, то мумио

мест. Гирге, въ Верхнемъ Египте. Самой важной и оригинальной находкой являются за
мечательно сохранивипяся человйчестя тела, у которыхъ сохранились не только волосы, 
ногти и жилы, но даже мускулы и нервы. Во многихъ случаяхъ сохранилась также мозго
вая масса. Поразительнее же всего то, что у двухъ телъ оказались въ хорошемъ состоянш 
даже глаза съ хрусталикомъ.
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его въ торжественной процессш, въ сопровождены жрецовъ, которые, 
понятное дело, кормились отъ мертвыхъ, родственниковъ, большой 
толпы народа и наемныхъ плакалыцицъ отвозили на другой берегъ 
Нила въ Вастъ (некрополь, т. е. городъ мертвыхъ, кладбище). Река 
покрывалась въ это время целой флотгапей разной величины лодокъ, 
перевозившихъ npopecciio, похоронная же барка съ мум1ей, построен
ная по образцу таинственнаго челнока, служившаго при похоронахъ 
Озириса, была особенно разукрашена, обита матер1ей, вышитой пе
стрыми цветными узорами и имела балдахины

Достигнувъ высеченной въ скале гробницы, известной подъ име- 
немъ катакомбы,  мумно вкладывали въ деревянный или каменный 
с а р к о ф а г ъ ,  который ставили стоймя въ погребальной комнате.

По установке гроба, согласно похороннаго- ритуала, начиналась 
весьма сложная и продолжительная церемошя „открыыя рта“ умер- 
шаго, — церемошя, ведущая свое начало отъ самой седой древности. 
Обрядъ этотъ состоялъ въ томъ, что убиваютъ быка, разсекаютъ его 
тутъ же на части и жрецъ подносить окровавленное бедро убитаго 
животнаго къ устамъ находящейся на крышке гроба позолоченной 
маски; касаясь губъ последней различными инструментами при без- 
численныхъ заклинашяхъ, служитель боговъ убеждаетъ присутствую- 
щихъ, что умерний отселе является способнымъ къ принятпо пищи. 
Обрядъ „открьшя рта“ повторялся и впоследствш, но уже не надъ 
гробомъ или мум1ей, а надъ статуей покойника.

Цель этого страннаго обряда состояла въ томъ, -чтобы доставить 
свободу двойнику (см. выше): съ момента открыты рта последшй по- 
лучалъ способность видеть, слышать, говорить, уходить, приходить, 
есть и т. п. однимъ словомъ двойиикъ очеловечивался и пршбре- 
талъ возможность копировать умершаго во всехъ проявлешяхъ его 
прошлой яшзни. Странная идея о духе, поедающемъ матер1альную 
пищу!

Если катакомба, въ которую ставили саркофагъ покойника, пред
назначалась для целой семьи, то ея двери запирались наглухо, а если 
для одного лица,—то ихъ закладывали кирпичемъ, а входъ завали
вали каменьями. Последнее съ особенной тщательностью делали съ 
гробницами фараоновъ, такъ что до сихъ поръ большая часть ихъ 
остается еще неоткрытой.

Чемъ знатнее и богаче былъ покойникъ, темъ, понятное дело, 
похоронный обрядъ совершался съ большей пышностью. Толпы на
рода оглашали воздухъ воплями и причиташями, а наемный плакаль
щицы, подобно всемъ людямъ, купленными за деньги, съ убежден-
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ной страстностью выражали самое неистовое отчаяте, царапая себе 
лицо и вырывая волосы.

Обыкновенно кто нибудь изъ родственниковъ усопшаго прини- 
малъ на себя нечто вроде роли публичнаго завывателя, время отъ 
времени боговзывая: „Шествуй на Запади, въ жилище великаго Ози
риса, о ты, лучшлй изъ людей, всегда ненавидевший лицемгЬр1е!“ и 
наемный плакальщицы, подхватывая посл'Ъдшя слова, общимъ хоромъ, 
хныкая и проливая слезы, завывали: „Видя, какъ направляешься ты 
къ Западу, сами боги скорбятъ о твоей участи! “ и т. д., и т. д.

Въ причиташяхъ и завыватяхъ безпрестаыно упоминается о 
Западе потому, что царство того света, по убежденно египетскихъ 
теологовъ, находилось тамъ, где происходитъ закатъ солнца.

Какъ и большинство древнихъ народовъ, обитатели фараонов- 
скаго Египта были уверены, что переходъ въ иной м1ръ совершается 
въ какой нибудь определенный точке земли; по ихъ мненпо, это 
была разщелина въ горе (несколько западнее Абидоса), вступая въ 
которую души умершихъ направлялись прямо въ царство Озириса.

Вследств1е перевозки мумш черезъ Нилъ ипогребешя ея въ за
падной стороне, именно въ той местности, где водится шакалъ 
мертваго поручали заботамъ Анубиса, божества съ головой шакала, 
который сопровождали усопшаго на суди въ Аменти.

Надгробныя сооружешя фараоновъ носятъ греческое назваше 
п и р а м  иди ,  а могилы частныхъ лицъ—арабское наименоваше мас-  
табъ;  о техъ и о другихъ мы будемъ говорить ниже при обозреши 
архитектуры (см. Искусство).

Отдельную катакомбу могли сооружать для себя исключительно 
богатые люди, беднейшие классы довольствовались устройствомъ 
общихъ могилъ на кладбшцахъ: изъ селенШ высушенные трупы 
пересылались въ города для предашя ихъ земле некрополя, при- 
чемъ отдельными мум1ямъ привешивались ярлыки съ обозначетемъ 
имени, занятШ, происхождешя и т. п.

Одна изъ найденныхъ мумШ, ставшая ныне достояшемъ Британ- 
скаго музея, отличается отъ мумШ позднейшихъ эпохи теми, что 
трупъ не обернутъ въ саванъ, а просто залитъ асфальтомъ и поло- 
женъ въ согнутомъ полоя^ен1и въ простой гробъ. Это и есть извест
ная египетская мум!я доисторической эпохи.

Выше было говорено, что египтяне старались замедлить разру
шен] е труповъ посредствомъ бальзамировашя, такъ какъ желали со
хранить за усопшими телесную оболочку. Но обезображенная мум1я 
являлась лишь отдаленными подоб1емъ человека и кроме того, не
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смотря на все старатя сохраниться, могла превратиться въ прахъ, 
такъ или иначе погибнуть,—какая же участь ожидала бы тогда двой
ника, которому, по древиМшимъ египетскимъ воззрЪтямъ, следо
вало для вгЬчнаго существоватя непременно соединиться съ теломъ 
умершаго? И вотъ въ дополнеше къ бренной телесной оболочке стали 
делать статуи,  т. е. каменныя или деревянный изваяшя, въ точно
сти воспроизводившая образы умершихъ; статуи имели передъ мум1ями 
преимущество прочности, и притомъ ничто не мешало воспроизводить 
ихъ въ любомъ количестве экземпляровъ.

Что касается до саркофаговъ, то MHorie изъ ыихъ, дошедшие до 
насъ, поражаютъ необыкновенной роскошью и изяществомъ. Лейпциг- 
сшй академическгй музей обладаетъ между прочимъ однимъ древне- 
египетскимъ гробомъ изъ кедроваго дерева, на которомъ вырезано 
около трехъ тысячъ рельефныхъ фигуръ и все съ такимъ изяще
ствомъ, что несмотря на ихъ митатюрность, можно различить волосы, 
перья птицъ, даже ногти на пальцахъ. •

Каменные гробы делались изъ гранита, базальта и известняка; 
гробъ одного изъ фараоновъ IY-й династщ, Мекерина, найденный въ 
1837 году полковникомъ Вайзомъ (Wyse), былъ сделанъ изъ велико- 
лепнаго буроватаго базальта и покрытъ множествомъ барельефовъ.

Г. Клингенъ, посетивший Гизехсшй музей, замечаетъ: „Я осмо- 
трелъ мноя е̂ство саркофаговъ и мумий славнейшихъ фараоновъ и 
жрецовъ, подивился громадному росту и мощности членовъ прежнпхъ 
людей, сравнительно съ которыми наши европейцы могутъ показаться 
тщедушными" *).

Для египтянина,—говорить Дшдоръ,—дома не более, какъ вре
менным помещешя, а могилы—постоянным жилища; земное существо- 
вате уподобляютъ они мимолетному существовашю, а смерть—на
стоящей яшзни.

Действительно, знатный или богатый египтянинъ считалъ непре- 
меннымъ долгомъ возможно чаще посещать место, избранное имъ 
для своего успокоешя и наблюдать за отделкой саркофага, въ кото
ромъ рано или поздно суждено ему найти вечное, тихое и беззабот
ное пристанище.

Мноие предпринимали благочестивым поездки въ Саисъ, чтобы 
получить отъ тамошнихъ жрецовъ чудодейственной тесьмы, которая 
шла на обертку мумШ; тесьмы эти изготовлялись при храме богини 
Нейтъ (см. выше) и обладали темъ диковиннымъ достоинствомъ, что

О Клингенъ «Среди патр1арховъ земледЗшя» 1898. I, 134.
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сама богиня вводила усопшихъ, им'Ьвшихъ ихъ на себе, въ царство 
того света.

Вообще люди со средствами не стеснялись въ довольно значи- 
тельныхъ иногда расходахъ, чтобы только возможно комфортабельнее, 
обставить свой вечный одръ успокоешя. Мы не говоримъ уже про 
„божественныхъ“ фараоновъ, которые начинали сооружать себе пира
миду лишь только вступали на престолъ и надевали двойную корону: 
въ древнейшую эпоху этого уже требовалъ этикетъ, освятивший создан
ный предшествовавшими веками обычай, который повелевалъ воздви
гать велишя усыпальницы земнымъ богамъ, двойственный олицетво- 
ретя земного и небеснаго безсмерыя.

Упомянемъ ужъ здесь за одно и о м у м 1 я х ъ  рыбъ,  погребен- 
ныхъ въ песчаной равнине къ востоку отъ Латополиса и кроме того 
найденныхъ въ болыномъ количестве и въ человеческихъ усыпаль- 
ницахъ эпохи Птоломеевъ и римской.

Все рыбы, какъ болышя, такъ и малыя, отлично сохранились. 
Мнопя, когда ихъ очистили отъ ила, въ которой оне были погру
жены, казались только что вынутыми изъ воды, чешуя не потеряла 
ни своего блеска, ни, часто, даже своей яркой окраски. Иногда совер
шенно неповрежденное глазное яблоко позволяетъ видеть внутри зо
лотистый и серебристый отливъ радужной оболочки. Изследовашя 
г. Гюгуяенка указываютъ, что рыба более или менее продолжитель
ное время вымачивалась въ воде соленыхъ озеръ, а потомъ ее покры
вали слоемъ пропитаннаго солью ила, который удерживался искусно 
положенными бинтами.

По химическому составу священныхъ рыбъ, очень богатому ми
неральными солями (35%), Гюгуненкъ' заключаетъ, что египтяне, 
чтобы добиться такого совершеннаго сохранешя, обертывали ихъ 
смесью' глины и песку, содержащихъ большой процентъ солей, ще- 
лочныхъ металловъ, въ особенности хлористаго натра. Соли ири со
действии сухого климата способствовали удивительному сохранение 
рыбы въ течете такого долгаго перюда.

5. Письменность и литература.
Древнейшими памятниками письменности страны фараоновъ 

служить древне-египетсшя надписи, трудность разбора которыхъ по
служила къ создашю особой науки о древнихъ письменахъ, вспомо-
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гательнаго отдела археолога—палеографы представляющей порази
тельное торжество человгЬческаго ума.

Со времени выхода въ св'Ьтъ ,,Le precis du systeme hieroglyphique"* 
Шамполлшна разборъ египетскихъ письменъ подвигается очень быстро, 
благодаря работамъ выдающихся египтологовъ: MapieTTa, Бругша, Э де- 
Руже, Масперо, Jlenciyca, Дюмихена, Бирча, Розеллини, Эрмана, Ша- 
баса, Голенищева, Тураева, Эберса и мн. друг., которые работали 
все по системе Шамполлюна и произвели много цгЬнныхъ открытий. 
Посл'Ьдшй въ особенности оказалъ услугу египтологш, пробудивъ 
къ ней интересъ общёства своими романами изъ древне-египетской 
жизни.

Въ настоящее время египетсшя письмена утратили свой загадоч
ный характеръ и переводятся съ такой же легкостью и точностью„ 
какъ и книги классической литературы. Изъ открытий и изсл’Ьдова- 
н1й поименованныхъ ученыхъ выяснилось, что письменность древней 
страны фараоновъ была очень обширна и разнообразна. У ней даже- 
былъ свой богъ „Владыка града восьми", уже знакомый намъ Тотъ,. 
подъ покровительствомъ котораго находились многочисленный книж
ный залы, существовавния при отдГльныхъ храмахъ.

Одинъ изъ текстовъ, призывая секретаря божественной эннеады 
и „писца“ Озириса, боговзываетъ:

«Тотъ, владыка правды, глава книгъ, дадастъ искусство въ писаяш, 
способность въ 1ероглифахъ»... А библютека храма въ Эдфу заключаешь въ 
себ& гимнъ въ честь его, гд'Ь мы, между прочимъ, находимъ: «Слава теб-Ь, 
Тотъ, единый, прославляемый царемъ Птоломеемъ, который подноситъ тебе 
твою руку, установлетемъ (?) правды. Онъ снабдилъ око потребнымъ. Онъ 
шяетъ и ты с!яешь, онъ освгЬщаетъ зЪнницу, движупцй оба светила, воздвизая 
небо, идя со священными весломъ по Нунъ... (богъ наводнешй; здЬсь въ смысла 
вода). Слава тебй, величайш1й въ эннеад'Ь, не знаюпцй смерти, презирающШ 
конецъ жизни, не имБоддй порока, премудрый, полагающШ запасы, единый, 
владыка жизни, не имйющШ подобнаго, д'Ьлаюпцй здравымъ гЬло свое, совер
шенный по красот̂ , возвйщающШ повел'Ьшя, справедливый въ счет'Ь, пони- 
мающШ вещи, считающШ дань, приносящШ дары самъ, великШ верхняго и 
нижняго Египта» *)•

Треый памятники величаетъ Тота „владыкой 1ероглифовъ“. От
сюда, видно, какое значеше придавалось письменности, разъ послед
няя находилась подъ милостивыми покровительствомъ „владыки пи
саны" и „книжника" Тота.

х) Тураевъ «Богъ Тотъ», III, 136.
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До насъ дошло столько памятниковъ египетской письменности, 
что они превосходить число греческихъ и римскихъ памятниковъ; 
кроме множества надписей на камняхъ, сохранились мноия тысячи 
папирусныхъ свнтковъ. По уверенно одного знатока, отъ египтянъ 
осталось более тысячи томовъ, если не считать, что содержаше мно- 
гихъ папирусовъ совершенно тождественно х)-

1. Ег и п е т с к а я  п и с ь ме н а .  Обращаясь къ разсмотр'Ьтю вопроса 
о происхожденш письменности въ стране фараоновъ, сл'Ьдуетъ заме
тить, что египетское письмо появилось, вероятно, более, чемъ за
5.000 летъ до начала нашей эры и постепенно развивалось, начиная 
отъ сложныхъ начертаний и кончая простейшими. У египтянъ суще
ствовало три рода письменъ, причемъ каждая последующая система 
развивалась изъ предыдущей и въ своемъ дальнейшемъ развиты 
представляла, какъ только что замечено, значительное упрощете.

Первоначальная разновидность этой письменности,—i ерогли-  
ф и ч е с к о е  п и с ь м о  было рисовашемъ и состояло изъ условныхъ 
изображений и фигуръ предметовъ, о которыхъ шла речь.

Свое греческое назвате (,Дероглифъ“ — „священное изваяте“) 
древне-египетсшя письмена получили потому, что они обыкновенно 
высекались острыми оруд1ями на различныхъ общественныхъ зда- 
ш'яхъ—храмахъ, дворцахъ, пирамидахъ, гробницахъ, пршбретая та- 
кпмъ образомъ священное значеше.

Въ сохранившихся египетскихъ письменахъ насчитываютъ до 
тысячи такихъ фигуръ, представляющихъ людей, животныхъ, части 
тела техъ и другихъ, затемъ растешя, плоды, различный постройки, 
сруяае и т. п. Отъ нашего письма 1ероглифы отличаются болынимъ 
количествомъ условныхъ изображенШ, соединяющихся съ начерта
тельными или символическими значками. Они распадались на два 
отдела: звуковые и образные знаки; звуковые обозначаютъ или 
отдельные звуки или же сочеташя звуковъ, т. е. слога, а образные, 
какъ показали Шамполлшнъ, имели лишь значеше первой буквы обо- 
значаемаго предмета... „Каждый 1ероглифъ—писали они—означаетъ 
тотъ звуки, которыми начинается слово, изображаемое 1ероглифомъ“.

По мнешю Бругша, правило это нельзя считать безусловно вер
ными и необходимо допустить исключешя, но для большинства слу- 
чаевъ прямой путь были найденъ. Далее необходимо заметить, что 
въ древне-египетскомъ языке существовали звуки, которыхъ нетъ въ

г) Вуттке <Die Entstehung der SclirifU 62.
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современныхъ европейскихъ языкахъ и, наоборотъ, у египтянъ не 
было начертатя, которое въ точности соответствовало бы нашимъ 
гласнымъ о и е, изъ чего легко усмотреть, что названные звуки 
въ чисто египетскихъ словахъ не встречались вовсе. Такимъ обра- 
зомъ въ царскихъ именахъ мы видимъ не Тета а Тта, не Пени а. 
Ппи, не Аменготеиъ. а Амнгтп и т. д. Если, напримеръ, нужно напи
сать слово horw (день), то пишутъ три согласныя h, г и w присоеди
няют знакъ *, означающей солнце • и относящейся къ числу такъ 
называемыхъ о п р е д е л и т е л е й ,  которые ставились при каяедомъ 
слове съ целью намека на его приблизительный смыслъ.

Примеры: слово крокодилъ писалось звуками и потомъ присое
динялось изображеше крокодила, знакъ руки, держащей оруяйе, кроме- 
прямого смысла, означаетъ также насшпе, знакъ въ роде узла съ двумя 
концами веревки—свитокъ папируса, передняя часть льва придава
лась къ слову „начало", тогда какъ задняя часть, этого животнаго 
означала „конецъ" и т. д., и т. д.

Определители ставились почти везде. После слова мужчина ри
совался человекъ, после слова женщина рисовалась сидящая жен
ская фигура, обе фигуры вместе, т. е. мужчина и женщина означало 
слово „человечество“ и проч.

При однозвучныхъ словахъ всегда ставились соответствующе 
определители.

Въ 1ероглифическомъ тексте нередко встречаются слова, изобра
женный идеографически,; т. е. въ виде фигуры, выражающей извест
ную идею, независимо отъ звука слова и придаваемаго ему произно- 
шетя. Такъ посредствомъ метафоры изображали предметъ, имевший, 
какое либо действительное подоб1е или сходство, соответствовавшее 
его реальному представлешю. Напримеръ, коршунъ являлся симво- 
ломъ... матери  (!), такъ какъ египтяне были убеяедены, что названная 
порода птицъ состоитъ только изъ самокъ и размножается безъ содей- 
ств1я самцовъ; фигура нильскаго гуся означала с ы н а, въ силу народ- 
наго повер1я, которое приписывало этой птице добродетели сыновней 
привязанности, достойный служить примеромъ для людей. Идея храб
рости выражалась головою льва, пчела обозначала фараона ,  такъ 
какъ насекомое это подчинялось правильному монархическому пра- 
вленйо, и т. д. J).

Понятное дело, что посредствомъ 1ероглифовъ въ ихъ первона- 
чальномъ виде нельзя написать и одной фразы, а трудность чтешя

Ц Fr. Lenormant. loc. cit, У, 169.
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ихъ усложняется еще теми, что, служа выражетемъ идеи или по
нятая, 1ероглифы, помещенные после фонетическаго слова, повторяютъ 
последнее и служатъ нередко его наглядными переводомъ.

Такими образоми египтяне были принуждены присоединить въ 
-своихн 1ероглифахъ ки простыми рисунками предметовн особые знаки 
изображающее понятая аллегорически. Для изображешя однихи соб
ственники имени, ставившихся, каки доказали Цоэга, ви кружечкахъ, 
•они необходимо должны были уже рано перейти ки употребление 
буквн.

Следовательно 1ероглифическое письмо еще ви раннеми перюдЬ 
утратило своей первоначальный характери и стало заключать ви себе 
три рода знаковп; начертательные или простые рисунки предметовъ, 
аллегоричесше и фонетичесше, т. е. выражаюнце звуки слова или 
отдельной буквы, которая образовалась такими образоми, что начер
тательный и аллегорическШ знаки превратился ви начальную букву 
-соответствующий) ей слова.

Каки справедливо заметили покойный Эберси, 1ероглифическое 
письмо часто бываети трудно для чтешя именно в сл ед ст е  желашя 
каки можно более разияснить мысль присоединешеми ки ней приба
вочной, поясняющей фигуры, т. е. вследств1е правила сначала начер
тать слова по звуковой методе, а потоми присоединить ки ними 
известный, поясняюнцй образи *).

Надо полагать, что 1ероглифы не были письменами тайными 
известными только жрецами и вообще одними только избранными, 
таки каки на домашней утвари, встречаемой ви гробницахп бедней- 
шихн земледельцевп и ремесленниковъ, попадаются татя же ieporan- 
фичесшя надписи, заставляюнця думать, что и эти люди могли ихъ 
разбирать.

I е р а т и ч е с к о е п и с ь м о  было только сокращешеми iepornii- 
фическаго и первыми переходоми оти рисоватя ки письму. Вместо 
того, чтобы рисовать целую фигуру стали ограничиваться изображе- 
шемн части ея, другими словами, буквы этого письма представляли 
йолее или менКе измененное сокращеше 1ероглифови.

По такой системе (письмо всегда писалось и читалось оти правой 
руки ки левой) написаны лучшие манускрипты времени XIX-ой ди
настий приблизительно за четырнадцать вековн до начала нашей эры, 
я начиная си VIII века до Р. X. (при XXVI-ой династаи) 1ератическое 
письмо уже исчезаети.

А) Эберсъ «Aegvpten und die Bucher. Moses».
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Д е м о т и ч е с к о е  или э н х о р и ч е с к о е  пись мо  есть въ свою 
-очередь сокращете 1ератическаго и возникло всл!ьдств1е необходи
мости им'Ьть бол'Ье скорый видъ письма. Знаки были не только упро
щены, но и число ихъ значительно сокращено по сравнены съ iepa- 
тическимъ письмомъ, гдЬ ихъ почти также много, какъ и въ iepor- 
лифическомъ; кромй того изъ этой системы письменъ исключены всЪ 
-фигурным изображетя, что приближаетъ ее къ обыкновенному алфа
виту семитическихъ языковъ.

Такимъ образомъ, благодаря изслЪдовашямъ ученыхъ, мы теперь 
знаемъ, что египтяне употребляли 24 согласныхъ буквы, имЪвнпя 31 
•обозначете, а для слоговъ унихъ было около. 200 условныхъ знаковъ 
(демотика). Что касается чтешя 1ероглифовъ, то необходимо знать, 
что послйдте читаются въ ту сторону, куда повернуты фигуры, 
т. е. отъ правой къ лЪвой или отъ лЗьвой къ правой и дш е сверху 
внизъ.

Демотическое (народное) письмо состоитъ, приблизительно, изъ 
150 слоговыхъ знаковъ и 200 звуковыхъ (буквъ) и по своей упрощен
ности, не исключавшей, однако, трудности его при чтены, явилось 
письмомъ обыденныхъ сношешй; имъ писаны начиная съ VIII в'Ька 
до Р. X. всЪ договоры, контракты, судебный распоряжешя, письма 
и т. и. При изучены древне-египетской письменности начинали съ 
•этого простЬйшаго рода и потомъ приступали къ другимъ, трудн'М- 
шимъ, тогда какъ мы видели, что историческое происхождеше ихъ 
совершалось въ обратномъ отношены.

Естественно, что не легко было усвоить подобную грамоту и еги- 
петсше писаря, занимавшие большую часть чиновничьихъ должностей, 
имгЬли полное основате гордиться своимъ знашемъ, которое достав
ляло имъ прекрасное общественное поможете и, что гораздо важнее, 
матер1альныя выгоды.

Въ ЕгиптЪ впервые стали писать на бумаггЬ изъ п а п и р у са .  
Названное растете, слегка нами описанное выше (см. Флора), имг1зетъ 
высошй стебель, достигающей. двухъ саженъ высоты и лишенный вся- 
каго рода растительности. Этотъ треугольный стебель разргЬзывали на 
тоншя пластинки, а послйдшя, смочивъ водою, раскладывали такимъ 
образомъ, чтобы онЬ краями покрывали другъ друга, при чемъ благо
даря содержащемуся въ нихъ сахаристому соку, пластинки склеива
лись между собою довольно крепко. Полученные указаннымъ спосо- 
•бомъ большие листы прессовались и затЪмъ высушивались на солнц-Ь.

Если требовалась особенная толщина бумаги, то на первый слой 
пластинокъ накладывали еще второй, но уже поперекъ перваго, кре-
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стообразно; ширина отдЪльныхъ пластинокъ въ этомъ случай не пре
восходила 2—3 дюймовъ.

На основанш некоторыхъ св'Ьд'Ьтй, сообщаемыхъ Плитемъ *), 
нов^йтте ученые пробовали не безъ успеха приготовлять бумагу по 
египетскому способу, а одному изъ нихъ, французу Durot de la Malles 
удалось, следуя указатямъ Плид1я, приготовить изъ стволовъ папи
руса, и ныне растущаго еще въ дикомъ состоянш въ Сицил1и, ни
сколько листовъ charta раругасеа, похожихъ на листы, найденные въ 
древне-египетскихъ гробницахъ. Такъ какъ при складыванш папирусъ 
легко ломался, то уже давно вошло въ обычай свертывать его въ 
„свитки“. Видъ египетской библштеки, по всей вероятности, весьма 
близко подходилъ къ виду современнаго магазина обоевъ или геогра- 
фическихъ картъ.

Жители страны фараоновъ сохранили за собой, если не секреть, 
то привилегпо приготовлешя и распространешя своей бумаги среди 
народовъ бассейна Средиземнаго моря вплоть до изобретешя перга
мента. (ок. III века до Р. X.); въ Грещю египетская бумага про
никла не ранее YII века до хрисианской эры, между темъ, какъ 
древнейппе изъ дошедшихъ до нашего времени папирусовъ отно
сятся къ ХУ веку. Кроме папируса, изготовлеше которагб было 
весьма дорого, роль писчей бумаги играли выделанныя особыми 
способомъ кожанныя ленты, деревянный дощечки и глиняныя „цлитки

Писали при помощи заостренныхъ к а ла м! й ,  т. е. тонкихъ тро- 
стниковыхъ палочекъ, расщепленныхъ на конце въ виде кисточки.

Черная тушь, приготовлявшаяся изъ тростниковаго угля, заме
няла чернила; последюя, какъ и въ настоящее время, бывали иногда 
красныя и служили для соответственныхъ отметокъ.

Въ заключеше да.димъ кратшя понятгя объ египетской грам
матике.

Въ древне-египетскомъ языке считалось два рода: мужской и женскш; 
членовъ также было два: определенный и неопределенный. Первый для муж- 
скаго рода единственнаго числа былъ ра или ре, для женскаго ta или te, 
во множественномъ числе для обоихъ родовъ па или пе. Неопределенный членъ 
только въ единственномъ числе для обоихъ родовъ оиа или оиап. Личныя 
местоимешя следующая:

Единственное число. Множественное число.

Я—annuk. Мы—апоппе.
Ты—entouk (мужск.) entout (женск.) Вы—entouten.

2) Плишй Ст. cHistoria naturalis» lib. ХШ, II. § 22.
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Единственное число. Множественное число. 
Они— 1Ояъ— entouf. 

Она— entousse. entoussen.

При сдряженш игЬстоимеше ставилось всегда на конц'Ь глагольныхъ 
корней. Для примера приводить зд'Ьсь спряжете глагола ouon (быть).

Прилагательное ставилось после существительнаго, согласуясь 
съ нимъ въ роде и числе и имея три степени сравнетя. Нужно еще 
заметить, что ученые считаютъ древне-египетскШ языкъ, судя по его 
запасу словъ, стоящими отдельно, и н^тъ сомн'Ьшя, что онъ могъ 
окончательно установиться только на почве нильскаго оазиса.

Въ этомъ языке преобладали односложный коренныя слова, не 
было еще настоящихъ флексШ и мнопе корни безразлично употребля
лись въ качестве существительнаго, глагола или прилагательнаго. 
Большое количество словъ играло въ этомъ языке исключительно 
служебную роль, благодаря чему они настолько исказились, что стали 
совсЬмъ непригодны для иного назначешя. Такъ образовался въ еги- 
петскомъ языке особый разрядъ словъ—предлоги.

Первоначально принадлежавшая сюда слова выражали, по всей 
вероятности, неопределенно известныя отношетя между предметами; 
для более же точной формулировка; этихъ отношешй приходилось 
прибегать къ жестамъ. Поэтому, какъ доказалъ Абель, ташя слова 
могли соединять въ себе взаимно-противоположныя значешя.

Предлогъ т, напримеръ, обозиачалъ одновременно и нахождете 
въ предмете, и направлеше къ предмету и направлеше отъ предмета; 
но все же произнося этотъ звукъ, говорящей давалъ понять слуша
телю, что онъ желаетъ выразить именно пространственное отношеше 
между двумя предметами; зат£мъ ему уже было легко посредствомъ 
движещя руки показать более определенно, каково именно это отно
шеше.

Въ письменной же речи значеше такого предлога определялось, 
разумеется, общимъ смысломъ. Кроме того египтяне имели способъ 
для обозначетя того, что корень употребляется въ качестве суще
ствительнаго, но они ставили предназначенный для этого слогъ не 
после слова, а передъ нимъ и односложное слово, разъ навсегда вы
бранное для такого употреблешя, теряло уже всякгй самостоятельный 
смыслъ, подобно члену во французскомъ и немецкомъ языкахъ.

Я (есмь)— ouona. Мы (есмы)— ouonan.
Ты (еси)— ouonk  (мужск.) ouont (женск.) ' Вы (есте)— ouonten. 
Онъ (есть)— ouonf.
Она (есть)— ouonsse.

13
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Итакъ отношешя существительнаго къ другимъ словамъ предло- 
жетя выражались не окончатями, а при помощи предлоговъ. Отсюда 
ясно, что въ египетскомъ языке ' не существовали склонешя: какъ 
сказано, одинъ pi тотъ же предлогъ въ соединенна съ началомъ слу
жили для опредйлетя лица, а въ соединении съ существительными 
выражали принадлежность одного предмета другому. Такими обра- 
зомъ, хотя въ египетскомъ языке не существовало еще настоящихъ 
ф лексШ, но были% уже „грамматичесюя“ части р еч и 1).

2. Ли т е рат у ра ,  ея х а р а к т е р ъ  и образцы.  Памятники древне
египетской письменности весьма разнообразны, но совсймъ т^мъ, 
очень трудно разграничить определенными чертами различные 
роды ихъ.

Происходить это главнымъ образомъ потому, что по своему со
держат!) все они тесно связаны съ релипей. Здесь умёстно будетъ 
упомянуть о томи, что подданные фараоновъ отнюдь не обладали фан- 
таз1ей, способностью поэтическаго творчества, вследств1е чего пись
менность древняго Египта, несмотря на свой чудовищный объемъ, не 
можетъ похвалиться богатствомъ содержатя.

Въ многочисленныхъ гимнахъ проблески релипознаго воодуше- 
влешя и сколько нибудь глубокого чувства являются редкостью, и 
мы, действительно, ничего въ нихъ не находимъ, кроме высокопар- 
ныхъ фразъ, въ которыхъ перечисляются аттрибуты велгппя того или 
другого бояхества. Но если оставить въ стороне многочисленный ре- 
липозныя рукописи, то и папирусы содеря^атъ въ сущности не слиш- 
комъ богатый матер1алъ. Къ тому же достоинства хорошаго стиля— 
ясность излояхешя и изобразительность, — древнШ египтянинъ пони- 
малъ довольно своеобразно, въ чемъ мы будемъ иметь не одинъ слу
чай убедиться при разсмотренйг памятниковъ египетской литературы. 
Чемъ темнее и необычайнее были выражения, чемъ более они отзы
вались высокопарностью и напыщенностью, — темъ более они цени
лись и ставились въ образецъ.

У египтянъ, какъ и у многихъ другихъ народовъ древности, 
поэз1я является въ сущности лишь более благороднымъ способомъ 
выраяхешя и указанное стремлеше къ необычайнымъ фразамъ и обо
ротами речи въ прозаической форме очень часто совпадаешь со 
стремлешемъ къ поэтической окраске произведешя.

х) Ю. Липпертъ, cIIcTopia культуры» III. 276.
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Какъ будетъ видно изъ привеленныхъ ниже образчиковъ „изящ
ной литературыпослЪдте,  по своему содержание, представляютъ 
главнымъ образомъ собрате сказокъ релпгюзныхъ, волшебныхъ, анек- 
дотическихъ и даже, въ извгЬстномъ смысле, историческихъ, подхо- 
дящихъ къ современному историческому роману.

Правда, что литература здесь никогда не могла иметь широкаго, 
общенароднаго характера и почти исключительно составляла достояше 
выстихъ классовъ.

Образовавнпяся библютеки съ течешемъ времени сделались на
столько обширными, что требовались особые чиновники для зав'Ьды- 
ватя ими.

Выше было упомянуто, что на одной изъ гизехскихъ гробницъ 
н£шй важный сановникъ первыхъ временъ YI-й династш именуется 
„управляющим^) книжнымъ домомъ“,—лучшее доказательство, какого 
удивительнаго разцв'Ьта достигла въ то время египетская цивилизащя. 
Нередко встр'Ьчаемъ мы извесыя о существовали библютекъ въ раз- 
ныхъ м'Ьстахъ страны, преимущественно тамъ, где находились боль
шие храмы: въ ©ивахъ, Мемфисе, Дендере, Эдфу, Рамессеуме и проч. 
Въ основаше царской библютеки легли духовный сочинешя, главы 
изъ „Книги Мертвыхъ", списанныя съ подлинныхъ текстовъ, хранив
шихся въ храмахъ, нисколько ученыхъ трактатовъ и историчесшя 
книги, въ которыхъ были занесены д'Ьяшя фараоновъ съ точнымъ 
указатемъ на продолжительность ихъ жизни и царствоватя.

Само собой разумеется, что по своему содержание большинство 
литературныхъ памятниковъ, какъ мы уже упоминали, тесно связано 
съ релипей или, по крайней мере, въ значительной степени проник
нуто ея духомъ. Одинъ изъ памятниковъ, находящейся въ настоящее 
время во Флоренции, удостоверяетъ, что за семь вековъ до начала 
хрисыанской веры въ Египте было написано не менее семидесяти 
разныхъ сочинешй о зм1е Апопи (см. выше), игравшемъ столь вид
ную роль въ загробныхъ веровашяхъ подданныхъ фараоновъ.

О древнемъ египтянине было справедливо сказано, что онъ от
личался страстью къ писательству; усвоивъ себе грамотность въ ташя 
отдаленный эпохи, о которыхъ мы должны довольствоваться лишь 
крайне скудными предатями, онъ, видимо, гордился своимъ искус- 
ствомъ, которое ставило его неизмеримо выше соседнихъ съ нимъ 
варварскихъ народовъ; при всякомъ удобномъ случае спешить онъ 
воспользоваться этимъ божественнымъ даромъ; стены храмовъ и гроб
ницъ, саркофаги, покровы мумШ, статуи, самые разнообразные вели
чественные и мелте памятники,—все испещрилъ онъ письменами.

13*
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Но въ научныхъ и литературныхъ заняыяхъ египтяне вовсе ие- 
ц'Ьнили облагораживающаго вл1яшя ихъ на душу и стрем л erne къ 
изысканно истины, за некоторыми исключениями, въ сущности было 
имъ совершенно чуждо. Для этого въ высшей степени практйческаго 
народа во всякомъ знанш на первомъ плане стояло применеше его 
къ жизни, та польза, которую можно изъ него извлечь; египтянинъ 
не понималъ даже возможности заниматься теоретическими изследо- 
вашемъ и формулировкой того или другого затронутаго вопроса: этому 
препятствовали черезъ чуръ утилитарный взглядъ его на знаше, 
науку и искусство.

Образчики литературныхъ произведен^ др. Египта дошли до 
насъ съ отдаленныхъ эпохи, приблизительно съ 2150 г. до Р. X. Осо
бенною любовью пользовались разсказы о приключешяхъ въ далекйхъ 
странахъ, причемъ требовалось, чтобы все это было изложено красивыми 
изящными языкомъ. Языки эпохи Средняго Царства остался навсегда 
литературными и научными языкомъ Египта. Въ эпоху Новаго Цар
ства преобладаютъ уже сказки и разсказы на обыкновенномъ разго- 
ворномъ языке и фабула ихъ зачастую имеети Щсторичесшй оггЬ- 
ноки (см. ниже).

Разсматривая памятники египетской письменности 0, въ боль
шинстве случаевъ, мы не знаемъ автора, личность котораго умы
шленно скрывается. Въ объяснеше названнаго факта следуетъ заме
тить, что писателю эпохи фараоновъ не приходило никогда въ голову 
связывать свое имя съ произведешемъ имъ написанными, таки какъ 
для увековечешя последняго, по мнешю автора, следовало прибег
нуть къ авторитету какого нибудь фараона древнейшихъ дияастШ 
или, еще лучше, выдать свою книгу за произведете бога Тота „царя 
книги“--ги тогда сочинеше его могло почесться безсмертнымъ.

Такими, образомъ мы имеемъ дело не съ произведешемъ отдель
н а я  лица, служпвшаго отголоскомъ поняНй и воззрешй той среды, 
къ которой они принадлежали, а преимущественно съ трудами извест
н а я  сослов1я или корпорации, усвоившей себе собственные опреде
ленные взгляды на литературный произведешя.

Некоторые папирусы, находяпцеся теперь въ Британскомъ музее, 
заключаютъ собрате писемъ и служебныхъ бумаги, принадлежавшихъ 
египетскими писарями и сохранявшихся какъ образцы стиля. Вотъ 
одинъ изъ такихъ образцовъ: 1

1) Изъ глпняныхъ таблпчекъ, найденныхъ при раскоикахъ Теллъ-эль-Амарны и от- 
эгёченныхъ красными египетскими чернилами видно, насколько ученый страны фараоновъ 
старался облегчить ce6i понпмаше пностраннаго текста.
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„Мое сердце уже далеко,—пишетъ одинъ изъ подъячихъ своему 
начальству, прося разргЬпгешя отпуска—оно въ путешествш и не ду- 
маетъ о возврате; оно приметило Мемфисъ и устремилось къ нему. 
Да соблаговолять дозволить мне быть съ нимъ. Я здесь, но все мои 
помыслы стремятся въ Мемфисъ. У меня здесь н'Ьтъ никакого дела 
и мое сердце сокрушается; да благоволить богъ Фта направить меня 
въ Мемфисъ, а ты разреши, чтобы меня видели тамъ прогулива
ющимся. У меня есть свободное время,—продолжаетъ ныть подъячШ, 
выпуская, повидимому, посл'Ьдтй запасъ канцелярскаго яда, — мое 
сердце больше не въ моей груди, члены мои поражены безсшпемъ, 
глаза мои помутились, слухъ глохнетъ, голосъ смолкъ—я разрушаюсь. 
Умоляю тебя, подай помощь исцелетя!..." Вычурность и изысканность 
слога, какъ мы уже имели случай заметить, ставились въ особую 
заслугу писавшему и произведешя его въ подобномъ роде служили 
образцами, заслуживавшими изучения и подражашя, почему они и 
предлагались молодымъ книжникамъ и вообще вс'Ьмъ учащимся для 
копировашя, заучивашя наизусть и соответственная назидашя.

А вотъ и другой рапортъ „изъ маленькая гарнизона", замеча
тельный по краткости и точности стиля; несомненно, что авторомъ 
его былъ военный человекъ, такъ какъ содержите названной слу
жебной бумаги касается инспекторскаго смотра, произведеннаго по- 
дателемъ рапорта. „Прибывъ въ Абу (Элефантина)— доносить онъ—я 
выполнилъ командировку: произвелъ смотръ пехоте и всадникамъ на 
колесницахъ, точно также, какъ и прислуге и денщикамъ, находя- * 
щимся въ услуженш офицеровъ Его Святости, ж. з. с. (Сокращеше 
словъ: жизнь, здоровье, сила, или, по египетски, онху,  уза ,  сонбу ,  
который ставились всегда какъ приветствге, после имени и титула 
фараона). Такъ какъ я долженъ предстать съ рапортомъ передъ Его 
Святостью, ж. з. с., то не изволь безпокоиться за меня, ибо дело мое 
течетъ также быстро, какъ Нилъ“.

Будучи свернуты въ трубочку, письма связывались и на внешней 
стороне писались адресъ и имя отправителя. До насъ дошла деловая 
переписка чиновниковъ „Дома Вечности", — присутственная места, 
заведывавшаго культомъ покойнаго царя. Стиль этихъ писемъ чисто 
чиновничесшй, въ приниженномъ тоне при обращети къ начальству. 
Но кроме оффищальныхъ донесешй, есть и дружесшя письма, напр., 
одной дамы къ другой, лицъ, стоящихъ на одной степени табели о 
рангахъ; наконецъ имеется письмо такого рода:

«Донесете. Говорить слуга твой: госдодинъ мой достигъ города Анх-усер- 
тессенъ въ 4-й м'Ьсяцъ наводнентя въ день десятый. Ахъ злодЬй! Путешествуй
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здравъ и невредимъ». Ответь. «Р'Ьчь твоя во всякомъ згЬ да будетъ въ ми
лости Себека, владыки Фа1ума; да пошлетъ онъ тебй погибель по милости сво
его духа. Да будетъ слухъ о теб^ неблагопр1ятенъ» О-

Въ 1877 году сделался изв'Ьстенъ хранящейся въ Беитанскомъ 
музее папирусъ, названный Hood-Willour. Масперо, издавшей памят- 
никъ съ переводомъ и комментар1емъ, а также занимавнпйся имъ 
одновременно Бругшъ, отнесли его ко времени XXII—XXYI династш. 
Начинается онъ следующими словами:

„Немало наставлетй и правильныхъ объяснетй для невежды и 
знающаго о всемъ существующемъ, созданнымъ Пта и записанномъ 
Тотомъ: о небе со звездами, о земле, и всемъ, что на ней, о водахъ, 
горахъ, о наводненш, объ океане, всЪхъ вещахъ, находящихся подъ 
твердью (?) Ра, всей iepapxin, установленной на земле". Тутъ же поме
щена заметка, гласящая, что папирусъ написанъ „писцомъ бога въ 
серебрянномъ доме Аменемаптомъ, сыномъ Аменемапта" * 2).

Что касается до любовной переписки, то одинъ изъ ея образцовъ 
будетъ приведешь ниже при обзоре подожешя египетскихъ женщинъ 
и тогда же выяснится, что страсть къ писательству, такъ сказать, бу
мажный зудъ господствовалъ не у однихъ мужчинъ, но и находилъ 
себе ревностныхъ поклонницъ среди представительницъ прекрасной 
половины человеческаго рода.

Переходимъ къ раз смотрению наиболее типичныхъ образчиковъ 
древне-египетской литературы, не придерживаясь хронологическаго 
порядка появлешя ихъ на светъ, но имея въ виду сгруппировать ли
рическая произведешя отдельно отъ эпическихъ, имеющихъ, въ из- 
вестномъ смысле, видъ современнаго нсторическаго романа.

Тамъ, где египтянинъ, полный веры и искренности, воспеваетъ 
доступный его наблюдешю явлешя природы, онъ стоить на твердой 
почве и въ указанномъ отношении его творчество производить пр1ят- 
ное впечатаете.

1. Ггтнъ Нилу. Таковъ, напримеръ, Г и м н ъ  Н и л у ,—поэтиче
ское произведете, записанное въ эпоху ХП-ой династш, но составлен
ное, очевидно, въ более отдаленное время.

Въ этомъ трогательномъ приветствш, обращенномъ къ Нилу, не
известный авторъ проводить мысль, которую очень ясно сознавалъ 
каждый египтянинъ, что благодетельная священная река служить

г) Б. А. Тураевъ. Докладъ: «Кахунская библштека».
2) Онъ же. «Страница изъ исторш древие-егинетской литературы».
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источникомъ жизни его родной земли, и что недостаточный разливъ 
Нила приводить къ страшнымъ бКдст,в1ямъ, который обрушиваются 
на все население нильскаго оазиса.

Слава тебе, Нилъ!—начинается такъ священный гимнъ древнихъ еи- 
янъ— слава тебе, явившемуся на земле, въ м1ръ, чтобы подарить жизнь 
Египту. Скрывагопцй во мраке тайну бытья своего, ты заменяешь день тьмою, 
где тебе это нравится, ты орошаешь сады и поля, созданные природою съ 
т'Ьмъ, чтобы даровать жизнь вс'Ьмъ жаждующимъ, ты повсеместно поишь Землю! 
Едва ты только сошелъ къ намъ, а ужъ Себекъ, богъ земли съ любовно обра
тился къ заботе о хлебе, Нопри, богъ зерна предлагаетъ свои дары, богъ Фта 
умножаетъ благополуч1е ремеслъ. О, создатель рыбъ! Когда ты приподни
маешься надъ затопленной землей, ни одна птица не можетъ уже расхищать твои 
.благодатные дары. Создатель пшеницы и ячменя, ты доставляешь вечное су- 
ществоваше времени. Ты даешь основу храмамъ боговъ, страдаешь ли ты, 
бездействуютъ ли персты твои, и уже целые миллтны существъ поражены 
бедств1емъ; уменьшается ли мощь твоя въ небесахъ, и сами боги гибнуть, а 
съ ними и люди. Ты покрылъ живущими всю землю и благодаря тебе все они 
благоденствуютъ... Едва подымаются твои воды, земля наполняется ликовашемъ, 
все живущее веселится, всякое существо получаетъ свою пищу, каждый зубъ 
леретираетъ ее. Ты несешь съ собою чудные продукты, создаешь вкуснейнпя 
вещи, /гы господинъ и создатель пр1ятяой и изысканной пищи; если у насъ 
есть жертвы для поднесешя, то только благодаря тебе. Нилъ заставляетъ 
произростать траву для животныхъ и приготовлять жертвоприношешя для 
каждаго бога. 0им1амъ— лучший продукта, производимый имъ. Нилъ овла- 
деваетъ двумя странами (вивардой и Дельтой) для того, чтобы наполнить 
продуктами все склады, все житницы, чтобы приготовить пищу для бКдныхъ. 
Онъ даетъ жизнь всему, чтобы исполнить желаше всехъ, но самъ отъ того 
не истощается. Доблесть его—щита бедняковъ. Тебя не изображаютъ на 
камне, тебе не воздвигаютъ статуй и не венчаютъ двойными венцомъ. Ты не 
доступенъ взору, тебе не платятъ подати и не приносятъ жертвъ (?) Нельзя 
поместить тебя въ святилище, никому неизвестно место твоего нахождешя, 
никто не стремится познать его силою магическихъ письменъ. Ш тъ жилища, 
которое могло бы вместить тебя, и никому не дано проникнуть въ глубину 
сердца твоего, а все лее ты наполняешь радостью сердца поколешй детей 
твоихъ, потому что ты царствуешь какъ царь, законы коего предназначены 
для всей земли, который равно проявляетъ себя и для людей юга, и для 
людей севера. Ты тотъ, который поглощаешь слезы со всехъ очей и расто
чаешь въ изобилш свои величаЙ1шя блага» J).

х) «Papyrus Sallier», II, табл. XI, 6; XII, 9; Chelu «Hib 17!;Maspero. «Les origines 
Egypte et Chaldee» p 40.
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Гимнъ Нилу нельзя причислить къ религшзнымъ произведешямъ, 
скорее это поэма св'Ьтскаго характера, въ которой рельефно изобра
жаются благод&ятя, изливаемыя священной рЪкою на страну.

Этотъ гимнъ, замечательный особенно по своему контрасту съ 
лирическими преувеличешями Ведь и другихъ изв'Ьстныхъ произве
дений того яге рода—справедливо замЪчаетъ Мечниковъ,—нгЬтъ осно- 
ватй приписывать творчеству какого нибудь свгЬтскаго поэта или од
ного изъ многочисленныхъ чиновниковъ, кормившихся при дворцахъ 
и государственныхъ у прежде шяхъ, съ древнЬйшихъ временъ родив
шихся въ Египте. Еще более неосновательно считать его авторомъ 
какого нибудь жреца, проводившего свою жизнь въ праздномъ созер
цании.. Человекъ, создавшей его, былъ очень близко знакомъ съ тя
гостью трудового ярма и му четями голода: „отдыхи, радость жизни, 
измельчаше пищи зубами" имеютъ более цены въ его глазахъ, не
жели различный славослов1я, придуманныя изступлениыми почитате
лями для возвеличешя другихъ божествъ.

Певецъ Нила вступаетъ во область поэзш, не смущаясь упоми- 
шями о мелкихъ банальностяхъ повседневной жизни, и даже въ рГ>д- 
Kie моменты, когда онъ платитъ свою дань паеосу, неразлучному съ 
этимъ родомъ творчества, онъ все-таки говоритъ о реальныхъ фак- 
тахъ, но только такимъ образомъ, что ихъ истинное значеше моя е̂тъ 
съ перваго взгляда не возбудить внимашя... Авторъ гимна обладали 
великой поэтической душой и вместе съ темъ былъ добросовестными 
и точными изследователемъ: въ самомъ деле, невозможно было бы 
более кратко и точно перечислить благод'Ъяшя Нила, нежели это сде
лано ими О. 8а то и не было ничего въ Mipe, чего бы пожалели 
древше египтяне для жертвъ своему благодетельному, дорогому и лю
бимому богу!...

Другими образчикомъ древне-египетской лирики служить ода въ 
честь Тутмеса III, открытая Мар1эттомъ на одной изъ гранитныхъ 
с т е л и  Карнака и переведенная де Rouge. Вотъ этаторя^ественно-ре- 
лигюзная ода:

2. Ода въ честь Тутмеса III. «Говоритъ Аммонъ: Ты сынъ мой, Тутмесъ 
III, меня чтущШ, вечно живущШ, черезъ любовь свою меня въ блеске просла
вляющей, Радуйся и удивляйся моему велич1ю! Веселится сердце мое, когда ты 
направляешь стопы твои къ моему храму и руки мои (тогда) опускаются на тебя, 
принося тебе жизнь и здоровье. Почтительность твоя къ моему святому изобра-

Й Мечниковъ, цит. соч. VIII, 192—193.
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жешю приносить мвЬ радость... За это хочу я тебя прославить и дарую тебЬ власть 
победы надъ всЬми странами, дабы всЬ народы до крайныхъ предЬловъ свЬта 
испытали страхъ передъ душею твоею... Я даю тебЬ силу надъ всЬми животными: 
.да раздасться твой кличь боевой надъ землями чужеземцевъ, да будутъ цари 
Mipa въ десниц^ твоей! И воть, простирая руки свои, я отдаю тебЬ десятками 
тысячъ и тысячами кочующихъ нубШцевъ, жителей севера, — да надуть они 
въ плЬнъ сотнями тысячъ! Врага твоего я заставлю упасть подъ ноги твои! 
Рази толпы вражесшя: теб'Ь отдаю землю во всю ея длину и ширину и пусть 
жители запада и востока будутъ считать тебя своимъ властелиномъ. СмЬло 
проходи земли, которыхъ никто еще не посЬщалъ въ твое время. Я буду 
твоими вождемъ! Иди лее туда и пройди велиюй водный кругъ въ землЬ На- 
хараинъ (Месопотам1я), облеченный шяшемъ ’ побЬды. Я хочу, чтобы твой 
кликъ боевой былъ слышенъ народами, проникая въ пещеры ихъ. Я отняли у 
ноздрей ихъ дыхаше жизни. Пусть твоя мужественная храбрость поразить 
•сердца ихъ! Корона моя на головЬ твоей есть огонь пожираюпцй, притягиваю
щей и овладЬваюпцй коварными отрод1емъ (народа) Хета !). Огнемъ, исхо
дящими отъ нея, владЬтели превращаются въ пепелъ; она раздЬляетъ главъ 
(народа) Аму и не могутъ они ускользнуть. Падаетъ на землю (тотъ),' кто обо
рачивается передъ ея силой. Да коснутся побЬды твои всЬхъ народовъ. Моя 
царская змЬя блеститъ на твоемъ челЬ. И въ ничто обратится врагъ твой до 
края неба! И вотъ они нриходятъ и несутъ подати на плечахъ своихъ, падая 
ницъ передъ твоею святостью. Такова моя воля. ВЬроломный да падетъ изму
ченный близъ тебя, съ жгучими горЬшемъ въ сердцЬ и дрожашемъ членовъ его.

Я пришелъ, я дозволяю тебЬ сокрушить князей Цахи (сЬверная Финикш); 
я бросаю ихъ къ твоимъ ногами вмЬ.стЬ съ ихъ владЬшями,—я ими показы
ваю твое величге, когда ты, подобно повелителю свЬта, блистаешь надъ ихъ 
головами, какъ мое изображете.

Я пришелъ, я дозволяю тебЬ сокрушить аз1атскыхъ варваровъ, увести въ 
плЬнъ начальниковъ племени Рутену; да увидятъ они твое величье, когда, 
•облачившись въ военныя доспЬхи и стоя на колесницЬ, ты берешься за 
•оружге.

Я пришелъ, я дозволяю тебЬ сокрушить землю Востока; Кафти (Финишя) 
и Асебъ (Кипръ) треиещутъ предъ тобою; пусть видятъ они твое велшйе въ 
видЬ молодого, полнаго мужества, снабженнаго рогами быка, къ которому 
нельзя близко подойти.

х) Египтяне были убЬждены, что царская корона обладаетъ чудодЬйственной силой 
и во время битвы изрыгаетъ пламя, уничтожая всякаго, кто осмЬлился бы напасть на 
«сына солнца». Необходимую принадлежность короны составляло изображеше священной 
змЬи—уреуса (см. ниже).
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Я пришелъ, я дозволяю тебй сокрушить народы, защищающееся въ при- 
морскихъ городахъ; земля Матенъ (Мать, Ассир'ш? Можетъ быть Миттани, 
великая держава XY— XIV* вйковъ?) треиещетъ предъ тобою; да увидятъ они 
твое величге въ вид!} эгемо (бегемота), страшнаго властителя водъ, къ кото
рому никто не можетъ подойти.

Я  пришелъ, я  дозволяю тебй сокрушить народы, живупде на островахъ; 
тй, которые обитаютъ у морского залива, страшатся твоего военнаго клика; 
пусть удивятъ они твое величие, въ вид!} мстителя, бросающагося на спину 
своей жертвы.

Я  пришелъ, я дозволяю твой сокрушить землю (народа) Тхухенъ; Да
найские острова находятся въ твоей власти; да узрятъ они твое величие въ 
видй разъяреннаго льва, ложащагося на ихъ трупы въ ихъ долинахъ.

Я  пришелъ, я дозволяю тебй покорить края океана, въ твоихъ рукахъ 
круговой поясъ водъ; я далъ имъ видйть твою славу какъ парящаго ястреба, 
отъ зоркихъ глазъ котораго ничто не ускользнетъ.

Я  пришелъ, я дозволяю тебЬ сокрушить народы «переднихъ странъ» 
и взять въ плйнъ повелителей песковъ; да увидятъ они велшпе твое въ 
образй южнаго шакала, переходящаго по землй тайно.

Я  пришелъ, я  дозволяю тебй сокрушить варваровъ Нубш, все-до народа 
Путъ уже въ рукахъ твоихъ; пусть увидятъ они велшпе твое, подобно вели- 
чш  обоихъ твоихъ братьевъ, руки которыхъ я  соединилъ, чтобы обезпечить 
за тобою твое могущество. Твои двй сестры да даруютъ тебй счастье и здоров1е. 
Отъ тебя я, любимый сынъ мой, сильный быкъ, возставппй царемъ въ вивахъ 
и рожденный отъ .меня, отстраню вей бйдс/шя, простирая свои руки съ неба 
на Тутмеса вйчноживущаго и дающаго любовь моему существу. Долговечной 
работой ты возстановплъ храмъ мой, расширивъ жилище мое гораздо больше, 
чймъ оно было. Ты установили радостные празднества въ честь Аммона, и 
памятники твои больше, нежели вейхъ прежнихъ царей. Я поручили тебй 
воздвигнуть ихъ и твое желаше было согласно съ моими. Вотъ поэтому на 
тронъ Гора я сожаю тебя на безчисленное число годовъ. Управляй и руко
води живущими поколйшями» !).

Приведенная ода ненэвГстнаго еиванскаго поэта представляетъ 
одинъ нзъ образцовъ высшаго развития древне-египетскаго языка и 
н'Ьтъ ничего удивительнаго, что' этотъ прекрасный гимнъ сделался 
классическимъ гимномъ Египта настолько, что поздн'Гйипе фараоны, 
томимые жаждой вели чтя, заимствовали изъ него некоторый выраже- 
т я , приспособивъ ихъ для прославлешя своихъ подвиговъ.

Й MapieTTb «Revue generale de Г Architecture», XYIII, 57; его ate «Notice des 
principaux monuments du Musee de Boulacp, 78—80; Бругшъ, loc cit, XIY, 352—354; 
Macnepo «Du genre epistolaire», 85—89. Э. де Pyate. «Revue archeologique» 1861.
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Что касается до некоторой туманности и расплывчатости выра- 
жешй, то слгЬдуетъ иметь въ виду, что указанные качества едва ли 
можно считать безусловной принадлежностью египетскаго языка, въ 
которомъ, применительно къ данному случаю, каждое слово выбрана 
съ великимъ искусствомъ и имгЬетъ свое значеше; гораздо вероятнее, 
что европейскШ языкъ не въ состояши передать тйхъ воззрЪшй и 
чувствъ, который воодушевляли автора гимна; переводъ совсемъ не 
то, что оригиналъ —подоб1е лишь приблизительное.

Изъ остальныхъ лирическихъ произведший укажемъ на оду вь 
честь фараона Усуртусена I I I , состоящую изъ вступлешя и пяти 
строфъ, въ которыхъ, подобно тому какъ и въ карнакской оде, каждый 
стихъ начинается одними и теми же словами и на гимнъ Аммону-Р а у— 
восторженный панегирики въ честь дневного светила,—солнца,—про
изведете скорее религюзнаго, нежели светскаго характера и, во вся- 
комъ случае, замечательное по глубине содержащихся въ немъ ре- 
лииозныхъ идей.

Ограничиваясь лишь упоминашемъ о названныхъ двухъ образ- 
• цахъ египетской лирики 0 и переходя къ разсмотретю отдельныхъ 
родовъ поэзш, не можемъ не обратить внимашя читателя на то обсто
ятельство, что у египтянъ почти вовсе не существовало эпоса и лишь 
во время, сравнительно, позднее, въ эпоху XIX-ой династш можно- 
отметить возникновение у нихъ нечто подобнаго. Это такъ называемая 
поэма Лентаура (Le роете de Pentaour), начертанная на сте.иахъ 
Луксорскаго храма съ пояснительными къ ней изображешями, по ко
торыми можно проследить все воспеваемые ею эпизоды. Посвящена 
она прославленно воинскихъ доблестей фараона Рамзеса II (См. исто- 
piio Египта въ Ново-Эивансшй перюдъ), воспевая победу последняго 
надъ царемъ Хета при КадепгЬ. Воспевается собственно не победа и 
не разгроми непр1ятельской армш, а главными образомъ превозносится 
сами „сынъ солнца“, его блестящая храбрость, его пламенная вера 
въ помощь боговъ и неопреодолимая сила его царственной руки.

3. Поэма Пёнтаура. Вотъ содержаше поэмы. Обманутый лож
ными донесешями и не будучи въ надлежащей степени ор!ентированъ 
относительно непр!ятеля и действительнаго расположетя его войскъ, 
фараонъ двигался къ Кадешу (на Оронте) безъ принятая необходи- 
мыхъ мерь предосторожности и вследстайе этого попали въ засаду,

Ц Относительно перваго образца см. The Petrie Papyri. Hieratic, papyri from Kahun 
and gurob edited by F. L. 1. Griffith. I. II. London, Quaritch, 1897—1898. Относительно 
второго—Лептусъ «Denkm.» VI, табл. CXX,66—77.
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устроенную царемъ Хета. При РамзесЪ находилось лишь небольшое 
число войскъ, такъ какъ главный силы его армш были направлены 
въ Халупу (Алепо) на поискъ армш противника и потому, конечно, 
не въ состояши были своевременно поддержать атакованный войска. 
ПоневолЪ фараону пришлось принять сражеше, несмотря на очевидную 
вероятность быть разбитымъ.

«И поднялся дары— гласить поэма— уподобившись отцу своему богу Монту; 
онъ схватилъ оруяае и возложилъ на себя доспехи; онъ походилъ на Ваала въ 
наступившШ для него часъ. Благородные парные кони его Святости —  «0и- 
ванская победа»— ихъ имя были взяты изъ конюшень Усирмари Сотпенри, 
любимца Аммона. И ускорили фараонъ б'Ьгъ своихъ коней и порвалъ ряды этихъ 
нечестивыхъ Хета. Онъ былъ совершенно одинъ и никого другого съ нимъ не 
было. И совершивъ это, фараонъ оглянулся и увидели себя окруженными 2500-ми 
колесницами; отступлеше было ему отрезано всеми войнами нечестивыхъ Хета и 
многочисленными народами, сопровождавшими ихъ,— жителями Арада, Мизш, 
Педаса. Они веб собрались вместе по три человека въ каждой колеснице».

Въ эти тяжелыя для него минуты фараонъ обратился съ мо
литвой къ верховному биванскому богу.

«Где же ты, отецъ мой Аммонъ? Возможно ли, чтобы отецъ забылъ своего 
сына? Разве я  делали что нибудь помимо твоей воли? Разве я  преступилъ 
твои приказашя? Разве не ходилъ я  и не действовали я по слову устъ твоихъ? 
Разве не приносилъ я тебе безчисленныхъ жертвъ? Я наполнялъ храмы твои 
моими военнопленными, я . воздвигнулъ тебе храмъ, долженствующей простоять 
мнопя тысячи лЬтъ; я отдалъ все, что имели для твоихъ складовъ, не- пожа
лели никакпхъ богатствъ Mipa, чтобы украсить твои влад'Ьшя. Никогда не 
уклонялась назадъ рука моя, дабы не случилось, чтобы ты чего пожелалъ. Я 
выстройлъ тебе пилоны и чудеса строительнаго искусства изъ камня, поставили 
тебе мачты на в^нньтя времена, привозилъ для тебя обелиски съ Абу. Я былъ 
тогь, который приказали доставить для тебя долговечный камень, который для 
тебя посылали мореше корабли въ море, чтобы привозить тебе произведешя 
чужой земли. Где найти можно подобное? Несчастная участь грозитъ тому, 
кто будетъ противиться твоими намереньями. Счастье тому, кто познали тебя, 
ибо все твои д е й т и я  вытекаютъ изъ сердца, полнаго любви... И вотъ я взы
ваю къ тебе, отецъ мой Аммонъ! Со всехъ сторонъ окружаютъ меня много
численные и неведомые мне народы, все они соединились противъ меня, и я 
одинъ посреди ихъ, и никого нетъ со мною. Мои многочисленне войны покинули 
меня, ни одинъ изъ всадниковъ (на колесницахъ) не обернулся въ мою сторону; 
когда я звали ихъ, ни одинъ не послушали моего голоса. Но я  думаю, что 
Аммонъ драгоценнее для меня, чемъ миллюны войновъ, чемъ сотни тысячи 
коней, чЬмъ десятки тысячи братьевъ и сыновей, если бы даже все они со-
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брались иодъ моею рукою. Челов'Ьчесюя усил1я ничто, воля Аммона сокрушаетъ 
ихъ. То, что со мной совершается, совершилось по повел'Ьнго. устъ твоихъ, 
Аммонъ! Я не престунилъ заповедей твоихъ и разнесъ славу твою до даль-: 
нМшихъ предаловъ земли».

Понятное д'Ьло, что бивансшй богъ не могъ остаться глухимъ къ- 
мольбгЬ царственнаго вождя.

«Раздался голосъ до самаго Гермонтиса; Аммонъ идетъ на мой призывъ,. 
онъ протягиваетъ мн'Ь свою руку. Я возрадовался и услышалъ голосъ его по
зади себя: «Я поспешилъ къ тебк Рамзесъ М1амунъ, отнын'Ь я съ тобою. Это- 
я, твой отедъ! Я полезнее для тебя, чгЬмъ сотни тысячъ войновъ: я владыка, 
победы, любяпцй доблесть; вижу я въ теб'Ь мужественное сердце и сердце мое 
радуется тому; воля моя совершиться».

Одушевленный поддержкой верховнаго бога, фараонъ снова бро
сается въ битву.

«Подобно Монту, я металъ правой рукой мои стрелы, а лгЬвой— опроки
дывали враговъ. Я были какъ Ваалъ передъ лицомъ ихъ въ свой часъ; 
2.500 колесницъ, окружавшихъ меня, вдребезги были разбиты моими кобыли
цами. У непргятельскихъ войновъ не хватило мужества, чтобы сопротивляться; 
они не дерзали метать въ меня стрелы, не нашли они въ себгЬ храбрости 
поднять копье. Я ниспровергнулъ ихъ въ воду, какъ падаютъ въ нее кроко
дилы. Они пали ницъ одинъ за другими, и я наносили ими удары; они даже 
не оглядывались, каждый, кто падали, уже не поднимался болгЬе»...

Царь Хета, пораженный столь невероятными чудомъ, отдалъ 
приказъ объ отступлении ч

«Я бросился на нихъ, подобно Монту и рука моя скосила ихъ. въ ми
нуту; я поражали и убивали ихъ на м$стк Они говорили другъ другу: это 
не челов'Кжъ посреди насъ, это сами Оутеху славный; одиношй, совсймъ оди- 
нотй, безъ военачальниковъ и войновъ, онъ торжествуетъ надъ сотнями ты
сячъ; подобное чудо не дгЬло руки челов'Ьческихъ; посшЬшимъ укрыться отъ 
него,, сохранимъ нашу жизнь и переведемъ еще рази духи».

Когда непр1ятель обратился въ бегство, фараонъ созвалъ своихъ 
войновъ и сказалъ имъ:

«Будьте тверды, закалите ваши сердца, мои солдаты! Вы видите мою 
поб'Ьду, а я были одинъ. Это Аммонъ придали мнЬ силы, его рука со мною».

Поэма Пентаура, изображающая одно изъ наиболее грандюзныхъ 
событий въ военной исторш Египта, производитъ странное впечатлгЬ- 
nie по той причине, что войску отведена въ ней самая позорная роль.

Фараонъ клеймитъ его жестокими упреками.
«Что скажетъ вся земля, когда узнаетъ, что вы оставили меня одного 

безъ помощи, что ни одинъ военачальники, ни одинъ начальники стр'Ьлковъ,
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ни одинъ командующий боевыми колесницами не протянулъ мнгЬ руку помощи? 
Если бы я не стоялъ крепко, какъ господинъ и царь, то васъ поразили бы. 
Я  возвышалъ, обогащалъ васъ, я дЬлалъ сына нас'лЬдникомъ отца его, отвра
щая всяшй вредъ отъ земли египетской, никакой другой фараонъ не сд'Ьлалъ 
для васъ такъ много... и вотъ вы отплатили мн'Ь!.. Изъ васъ никто не былъ 
готовъ подать мн'Ь руку помощи, когда я  сражался, клянусь именемъ отца 
моего Аммона... Это великлй проступокъ, совершенный моими солдатами и всад
никами на колесницахъ, проступокъ болЬе тяжкШ, ч'Ьмъ можно его описать. 
Я  сражался, я  заставили отступить мшшонъ народовъ, одинъ я! Ибо каж
дый, метавший стрЬлу, въ меня направленную, терялъ то ору лае, которое 
должно было меня коснуться, «биванская победа» и «Нурритъ-утЬха», мои 
лошади только и находились у меня подъ рукою, когда я былъ совершенно 
одинъ посреди бунтующей толпы непр1ятельскихъ полчшцъ. И отнынЬ я еже
дневно самъ буду кормить ихъ, когда вернусь во дворецъ, ибо они были со 
мною, вм'ЬсгЬ съ моимъ оруженосцемъ Меною и сопровождавшими меня офи
церами гвардш, бывшими очевидцами боя, вотъ все, что я нашелъ... И вотъ, 
когда враги уже лежали подъ ногами моихъ коней, какъ сЬно, тогда пришли 
и вы около вечерняго времени; вы увидЬли лучшихъ витязей Хета изуродо
ванными и плававшими въ крови,— и начали славословить мое имя; до тЬхъ 
же поръ, покинутый вами, я одинъ подвергали свою жизнь опасности, а вы 
предавались покою!» *)•

Таково содержите поэмы, приведенной нами въ нЪкоторомъ 
сокращенш и приписываемой писарю Пентауру, одному изъ еиваи- 
скихъ поэтовъ, хотя н'Ьтъ прямыхъ данныхъ утверждать, что онъ дей
ствительно былъ ея авторомъ.

Какъ уже замечено выше, подвигъ Рамзеса II былъ увекове- 
ченъ на различныхъ памятникахъ въ Рамессеуме, въ Абидосскомъ, 
Карнакскомъ и Луксорскомъ храмахъ. На стенахъ этого последняго 
релпгшзнаго здан1я изображено, какъ, получивипй божественную по
мощь, фараонъ поражаетъ непр1ятелей и какъ архпя последнихъ, объя
тая паническимъ страхомъ, ищетъ спасешя въ бегстве.

Кроме поэмы Пентаура, написанной, приблизительно, за 3.200 летъ 
до начала хрисНанской эры, изъ эпическихъ произведет!! сохрани
лись остатки басенъ, два сатирическихъ папируса, изъ которыхъ одинъ 
представляетъ нечто въ роде альбома каррикатуръ, доходящихъ до 
самой крайней вольности и возмутительнаго цинизма (здесь осмеяно 
правлеше фараоновъ Х Х -й  династш), да еще сборники магическихъ

О Papyrus Sallier III; Э. де Руже «Recueil de travaux», I, 1—8; его же «Le Роете 
de Pentaour»; Maspero «Histoire ancienne», Y, 229—232; Бругшъ, цит. соч. 475—483.
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■формулъ и заклинашй, получившихъ столь обширное распростране- 
ше на древней почв'Ь фараоновскаго Египта.

Н'Ьтъ сомшЬтя, что продолжающаяся раскопки подарятъ насъ 
новыми литературными памятниками, подобно сокровищами въ папи- 
русахъ Sallier и Anastasi, относящихся къ эпохгЬ Новаго Царства.

Было уже достаточно говорено, что литература прельщала древ- 
нихъ египтяиъ не столько своими содержашемъ, сколько велеречи
вой, изысканной и вычурной до приторности формой.

Главная задача заключалась не ви томи, чтобы высказать что 
нибудь определенно и ясно,—-напротивъ, писатель ухищрялся одну и 
ту же мысль развивать на тысячу разныхн ладови ви напыщенныхп, 
до крайности вычурныхн, а иногда даже совершенно непонятныхн, 
темныхн и загадочныхп фразахи.

5. Наставлетя Усуртусену 1-му. Одно изи произведен^, представ
ляющее роди маленькаго памфлета, дошедшаго до наси оти эпохи 
ХП-й династш, есть настав лете фараона Аменемхата I, своему сыну 
и соправителю Усуртусену (или Усертисену) о томи, каки следуети 
управлять.

«Послушай меня,—говорится въ этомъ любопытномъ памятник^—-ты царь 
обоихъ м1ровъ и управитель трехъ областей (т. е. Оиваиды, Дельты и Нубш). 
Поступай еще лучше, нежели твои предшественники и поддерживай добрыя 
отношешя между тобою и твоими подданными, чтобы они не поддавались 
страху; не удаляйся отъ нихъ, но и не называй своимъ братомъ только бога- 
таго и знатнаго, а также не приближай къ себй первыхъ встрйчныхъ, дружба 
которыхъ еще не испытана».

ЗатЬмъ, переходя ки своей жизни, старый царь продолжаете
«Я сдйлалъ такъ, что носяпце трауръ перестали носить его и о немъ 

не стало даже слышно. Безнрестанныя войны прекратились, тогда какъ до 
меня люди дрались, какъ быки, не знавнпе прошлаго и ничье благосостояше, 
ни невйжды, ни ученаго не было обезпечено... Ни передъ ч'Ьмъ не дрогнулъ я, 
начиная съ первыхъ дней моей жизни: ни передъ опустошешемъ саранчи, ни 
передъ дворцовыми безпорядками, ни передъ бйдс'Мемъ недостатка водъ ниль- 
скихъ, когда пересыхали водные запасные резервуары, ни даже тогда, когда, 
пользуясь твоею молодостью, замышляли противъ меня... Я расширилъ пределы 
земледМя до Абу (Abou), я разлилъ радость до границъ Аду (A dhou), я 
другъ Нопри (богъ урожая), я выроетилъ три породы хлйбныхъ злаковъ. 
Нилъ, склоняясь на молитвы мои, даровалъ воды на вей поля; не было ни 
одного голоднаго въ царствоваше мое, не было ни одного жаждущаго въ упра- 
влеше мое, потому что исполнялись повелйшя мои, каждый разъ, когда я дер-
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жалъ р’Ъчь, она заключала въ себе всегда новое доказательство моей любви 
(къ народу). Я победили льва и шгЬнилъ крокодила; я покорилъ Уауаиту, я 
увелъ въ рабство Maeiy, я заставилъ аз1атовъ следовать за собою какъ бор- 
зыхъ собакъ».

Обращаясь къ своему сыну и наследнику, авторъ „Наставлений 
между прочимъ говоритъ:

«Изъ подданнаго, какимъ ты былъ, я возвысилъ тебя и далъ тебе воз
можность пользоваться своими руками, чтобы этимъ (?) ты могъ внушить страхъ. 
Что же касается до меня—продолжаетъ фараонъ—то я од’Ьлся въ тончайиня 
ткани, моего дворца, чтобы походить на растете моего сада, я надушился бла- 
говотями, чтобы они исходили отъ меня, какъ вода изъ моихъ цистернъ» !).

Это небольшое сочинете, содеряшщее не более трехъ страницъ 
и хранящееся въ настоящее время въ Британскомъ музее, считалось 
классичеекимъ произведешемъ и более тысячи летъ заучивалось въ 
школахъ, становясь для молодыхъ кншкниковъ образцомъ слога. Въ 
немъ разсеяно не мало здравыхъ и гуманныхъ мыслей, но не содер
жаще придавало ему цену, а главнымъ образомъ его вычурный, 
изысканный языкъ.

Въ „Наставлетяхъ“ особенный интересъ представлаетъ забота 
фараона о поддержанш добрыхъ отношешй меяеду собою и своими 
подданными и пооьцреше ихъ къ важными общественньшъ работами, 
вместо того, чтобы изнурять ихъ надъ постройкой пирамидъ. Онъ 
стремится некоторыми образомъ узаконить свое положетс заботами 
о подданныхъ и трудомъ на пользу народа, стараясь ввести въ свои 
правительственный действ1я элементъ общественной пользы.

\

5. Воспоминангя Синугита. Большой известностью пользовалось 
въ фараоновскомъ Египте одно изъ сочиненгй, относящееся къ той 
же эпохе и прекрасно рисующее положеше Египта и соседнихъ 
съ нимъ земель въ указанный першдъ времени.

Это такъ называемый В о с п о м и н а н 1 я  С и н у г и т а .
Излишне прибавлять, что произведете это, подобно всеми про

чимъ, ценилось не вследств1е занимательности содеряшия, а благо
даря лишь литературной форме, отличающейся удивительной изы
сканностью.

Скшетъ „Воспоминашй“ въ общихъ чертахъ сводится къ сле
дующему.

Ц Papyrus Sallier И, табл. I, 5—7; Maspero «Notes sur quelques points de grammaire 
et d’histoire» 116—117. Наставлешя Аменемхата I по своему характеру очень напоми- 
наютъ поучен1я нашего Владимира Мономаха.
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Шзшй искатель приключешй, по имени Синугитъ (Синехъ), за
нимавший видное место при дворе вышеупомянутаго фараона Аме- 
немхата I, по неизвестными намъ причинами, бежали изъ Египта и 
после ц'Ьлаго ряда бедствШ, испытанныхъ имъ въ пустыне на во- 
стокъ, отъ Дельты, очутился въ земле Тену. (Едомъ, библ. Идумея).

Одинъ изъ начальниковъ этой страны, по имени Амуненша, при- 
нялъ живое учаспе въ беглеце, который, наскучивъ кочевой жизнью, 
съ удовольств1емъ принялъ предложеше своего покровителя посе
литься въ его владЬшяхъ. Начальникъ сказалъ: „Оставайся у меня, 
ты услышишь здесь твой говоръ“.

„Такъ онъ говорилъ потому—зам'Ьчаетъ... Синугитъ,—что слы- 
шалъ уже не мало о моей доблести и о. моихъ заслугахъ отъ егип- 
тянъ, находившихся въ его влад£шяхъ“.

Итакъ б'Ьглецъ, согласно просьбе Амуненши, улегализировав- 
шаго его положеше, поселился въ земле Тену.

„И поставилъ меня князь области Тену выше всЬхъ своихъ д*Ь- 
тей;—пишетъ авантюристъ—женилъ меня на своей старшей дочери и 

. далъ мне выбрать лучшая изъ всЬхъ принадлежавшихъ ему земель 
до границъ соседней страны. Эта прекрасная земля, называвшаяся 
Эаа, изобиловала виноградомъ и фиговыми деревьями и въ ней вина 
было более, чгЬмъ воды, а также великое множество оливокъ, вся- 
кихъ другихъ фруктовъ, ячменя, пшеницы и разныхъ животныхъ.

Начальникъ оказалъ мне, копечпо, большое довгЬр1е, облекая 
меня властью, и сделали меня главнымъ надъ однимъ изъ лучшихъ 
племенъ страны. Я получалъ ежедневный порщи хлеба, вина, варе
ной говядины, жареныхъ гусей, не считая местной дичи, которую 
мне приносили въ болынемъ количестве, чгЬмъ мои охотничьи со
баки; для меня приготовлялись разные сорта масла и сыру...

Я прожилъ здесь много лЪтъ,, сыновья мои выросли храбрецами 
и каждый изъ нихъ управлялъ своимъ племенемъ; если гонецъ про
езжали по близости моихъ владЪтй, то нарочно сворачивалъ съ до
роги, чтобы посетить меня, ибо я всеми оказывали услуги, покрови- 
тельствовалъ путешественникамъ, встречавшими препятств1я, пресле
довали грабителей... Начальникъ любили меня, зная мою храбрость; 
онъ поставилъ меня надъ своими детьми, зная силу моей руки“.

Словомъ Синугитъ чувствовали себя отлично, хоть подвергался 
иногда опасностями.

„Одинъ удалецъ изъ Тену—пишетъ Синугитъ—пришелъ ко мне 
въ палатку и вызвали меня на бой: это были знаменитый боецъ, не 
имевший себе равнаго, такъ какъ онъ уничтожили всехъ своихъ со-

14
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перниковъ. Онъ сказали: „пусть Синугитъ сразится со мною, ибо ему 
еще ни разу не удалось поразить меня", и заранее радовался, что 
возьметъ для своего племени весь мой скотъ".

Сл'Ьдуетъ довольно подробное описаше приготовлешй къ по
единку, причемъ Синугитъ недоумЪваетъ, какое право имЪетъ незна
комый ему человеки вызывать его на бой.

„Я не знаю его, я не братъ его и держусь далеко отъ его жи
лища; разве я когда нибудь открывалъ его дверь или проходилъ че- 
резъ ограду? Это какой нибудь авантюристъ, желающШ меня видеть 
и считающий себя призваннымъ отнять у меня моихъ кошекъ, собаки, 
еще более моихъ коровъ, напасть на моихъ быковъ, козъ, телятъ—и 
все это присвоить себе".

Изъ поединка Синугитъ выходитъ поб'Ьдителемъ. „Я пустилъ 
стрелу въ своего врага—пишетъ онъ:—когда она вонзилась ему въ 
шею, онъ испустилъ страшный крикъ и упалъ на землю; я же, по
пирая его ногами, огласилъ воздухъ радостными кликомъ; все его 
имущество, весь его скотъ умножили достояше мое. Такова была воля 
бога, бывшаго моею опорою".

Подъ старость бывппй бЪглецъ воспламеняется желашемъ снова 
увидать покинутую имъ родину; онъ разсказываетъ въ Тену о величии 
и славе Аменемхата I, „льва, поражающаго когтями и никогда не 
сдающагося, храбреца, идущаго впередъ при виде боя, воина, бросаю- 
щагося на варваровъ, правителя, расширяющаго границы своихъ вла
дений, который подчинилъ себе аз1атовъ и покорилъ Немашаиту (страна, 
занятая бедуинами пустыни)".

Съ разрешешя своего тестя Синугитъ посылаетъ письмо къ фа
раону, умоляя его о помиловании и о дозволенш вернуться въ Еги- 
петъ. Ответь получился благопр1ятный: фараонъ далъ coraacie и Си- 
нутитъ, разделивъ все свое достояше между детьми, отправился на 
родину, где его ожидалъ почетный пр1емъ.

„Увидавъ меня, Его Святость произнеси: пусть не страшится онъ; 
между сановниками моими удостоенъ онъ будетъ звашя д р у г а  (одинъ 
изъ высшихъ титуловъ въ придворной iepapxin)".

„И повели меня—продолжаетъ свой разсказъ Сигнугитъ—въ то 
отделеше дворца, где находились разныя сокровища, облекли меня 
тамъ въ одежду изъ самаго лучшаго полотна и тончайшаго, подали 
мне пирогъ для утолешя голода и благовонное масло для натирашя 
тела; трижды и четырежды въ день угощали меня редкими пло
дами; построена была для меня пирамида среди другихъ усыпаль- 
ницъ и начальники художниковъ разрисовали ее; воздвигнули въ
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ней мою статую, отделанную золотомъ; самъ фараонъ позаботился 
объ. этомъ“ !).

Въ воспоминашяхъ Синугита можно отметить ту привязанность, 
которую последшй неизменно питалъ къ своей дорогой родине: не
смотря на пршбретенныя имъ въ земле Тену почести, значеше и бо
гатство—египтянина-эмигранта неудержимо тянетъ опять къ берегамъ 
священная Нила.

6. Простой и безыскусственный разсказъ, Повжть о двухъ брать- 
яхъ представляетъ едва ли не древнейнпй романъ, намъ известный 
и, что всего удивительнее, напоминаюнцй исторйо библейскаго 1осифа, 
добродетель котораго, какъ известно, подвергалась не малой опасности 
•со стороны жены Потифара, желавшей во чтобы то ни стало овладеть 
молодымъ, статнымъ и красивымъ евреемъ. Нечто подобно происхо
дить и въ вышеназванной повести. -

Однажды египтянинъ Анепу послалъ своего младшаго брата Бита’ 
съ поля домой, чтобы принести семянъ. „И онъ (Анепу) послалъ 
своего младшаго брата, говоря ему: принеси поскорее семянъ изъ 
деревни. И братъ нашелъ жену своего старшаго брата заплетающую 
свои волосы. И онъ сказалъ ей: встань, дай мне семянъ, чтобы я не 
мешкая возвратился въ поле, ибо такъ наказывалъ мне старший. 
Женщина сказала ему: войди, отвори ларь и возьми, сколько сердце 
•твое желаетъ... И вошелъ юноша въ кладовую и взялъ оттуда боль
шой сосудъ, ибо желаше его было принести много семянъ. И онъ. 
взялъ на себя зерно и семена дурры и вышелъ съ ними. Тогда она 
сказала ему: какъ велика тяжесть въ руке твоей? Онъ ответилъ ей: 
две меры дурры и три меры пшеницы составляютъ вместе пять меръ, 
которыя лежать на рукахъ моихъ. И сказала она опять: велика сила 
твоя, давно я смотрела на нее во всякое время. И сердце ея познало 
его...

И она встала и обняла его, говоря: дай намъ насладиться часомъ 
покоя; лучше будетъ для тебя, ибо я приготовлю тебе одежду празд
ничную.

Тогда уподобился юноша' пантере страны полуденной отъ вну
тренняя гнева по поводу дурныхъ словъ, которыя она ему говорила; 
она же испугалась превыше всякой меры.

!) Chaims «Les papyrus hieratiques de Berlin». 36—51. Maspero «Les contes popu
lates», 108—111. ЛучшШ переводъ этого папируса принадлежать Гудвину (Goodwin) «The 
story of sanclia in Frazer’s magasine», 1865.

14*
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И онъ говорить ей: ты, о женщина, была мне какъ мать, и мужъ 
твой былъ мне какъ отецъ, ибо онъ старше меня, такъ что могъ бы 
быть моимъ родителемъ. Зачймъ такой большой грехъ ты мне пред
лагала? Не говори мне ничего подобнаго въ другой разъ, ибо въ 
этотъ разъ я ничего не скажу и ни одно слово объ этомъ не выйдетъ 
изъ устъ моихъ кому бы то ни было. И взявъ съ собою ношу, онъ 
пошелъ въ поле, где вместе со своимъ старшимъ братомъ ойи совер
шили работу дня. Когда же насталъ вечеръ, тогда возвратился старний 
братъ въ свой домъ, а младппй братъ его, навьючивъ быковъ зер- 
номъ и соломой, гналъ ихъ въ хл'Ьвъ.

И вотъ жена старшаго брата боялась за слово, сказанное ею...
И мужъ ея возвратился вечеромъ, какъ обыкновенно дйлалъ онъ 

каждый день, и вошелъ въ домъ свой и нашелъ жену свою, лежавшую 
въ припадке дурноты. Она не подала воды на руку его какъ обыкно
венно, и светильники не былъ зажженъ, такъ что домъ былъ въ тем
ноте. Она же лежала и ее рвало. И мужъ ея сказали ей: кто имели 
дйло съ тобой, встань!

Она ответила ему: никто не имели дела со мной, кроме твоего 
младшаго брата, ибо когда онъ пришелъ, чтобы взять сЬмянъ для 
тебя, то онъ нашелъ меня сидящую одну и говорилъ мнЬ: давай по
веселимся одинъ часъ на покой; распусти свои волосы. Такъ гово
рилъ онъ мне, я же не послушала его и сказала: смотри, не мать ли 
я тебе и старний братъ твой не отецъ ли для тебя? Такъ говорила я 
ему, онъ же не переставалъ говорить и сделали мне насшпе, дабы 
я тебе не сказала этого. Ныне же, если ты оставишь его въ живыхъ, 
то я сама себя убью *)•

Услыхавъ разсказъ жены, Анепу вскипели гнйвомъ и решился 
убить брата, но послйдшй успели спастись бйгствомъ; видя, что 
Анепу настигаетъ его, грозя нанести ему смертельный ударъ ножомъ, 
Бита обратился съ молитвой къ богамъ, которые, внявъ его мольбе, 
преградили путь преследователю широкимъ потокомъ, полнымъ кро
кодил овъ.

Тогда Бита, стоя на другой стороне этого ручья, разсказываетъ 
брату nponcinecTBie такъ, какъ оно было, словомъ возстановляетъ 
истину и для того, чтобы подтвердить свои слова дййствземъ, отрйзы- 
ваетъ себй детородный члени.

Анепу возвращается домой, убиваетъ неверную жену, вдобавокъ 
оклеветавшую его брата, и бросаетъ трупъ ея собакамъ.

х) Papyrus d’Orbmey; Бругшъ, «IIcTopin фараоновъ», XII, 267—268.
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Въ названной повести можно отметить нравственное сходство 
жены Анепу съ распутной женой Потифара, при чемъ весьма замеча
тельно, что оба юноши, Бита и 1осифъ рисуются добродетельными и 
не поддающимися женскимъ любовнымъ чарамъ; съ этой точки зрешя 
повествоваше о Бите служить важнымъ пособ1емъ и разъяснешемъ 
исторш 1осифа въ фараоновскомъ Египте.

7. Чародтъй Деде. Одна изъ самыхъ характерныхъ египетскихъ 
сказокъ, найденная давно, была переведена и обнародована лишь въ 
последнее время. Главнымъ героемъ ея является ч а р о д е й  Д е д е  
(Деди). Сказка выставляетъ его юношей, но въ то1 же время объясняетъ 
читателямъ, что онъ имелъ сто десять лети и ежедневно съедалъ 
пятьсотъ хлебовъ, заднюю часть быка и запивая все принимаемое 
сотней кружекъ пива. Между прочимъ мудрецъ этотъ славился темъ, 
что знали место, где хранились чудодейственный вещи, принадле
жавшая богу Тоту.

Узнавши о такомъ волшебнике, фараонъ Ху фу (Хеопсъ) поинте
ресовался видеть Деде и приказали последнему прибыть въ Мемфисъ, 
дабы явиться передъ лицомъ царя. Чародей исполнили приказаше 
фараона и npiexa-лъ въ царскую резиденщю, нагрузивъ целое судно 
книгами, содержавшими его „ученость". При разговоре Хуфу между 
прочимъ спросили Деде: „Правду ли говорятъ, будто ты можешь 
приставить къ туловищу отрубленную голову"? Волшебники отвечали 
утвердительно. „Пускай приведутъ сюда какого нибудь пленника изъ 
темницы!" воскликнули фараонъ, крайне заинтересованный предстоящей 
перспективой столь невероятная чуда. „О, нети, царь—возразили 
Деде—прикажи мне показать свое искусство не на человеке, а на 
животномъ". Хуфу согласился на просьбу „мага и чародея",—при
несли гуся и отрубили ему голову; туловище птицы положили у 
одной стены царской залы, а голову у другой. Деде произнеси маги
ческое заклинаше и вотъ обе разрозненныхъ части начали сближаться, 
затемъ совсемъ слились, гусь встали на ноги и загоготали. Принесли 
утку и съ ней произошло то же самое; привели быка, отрубили ему 
голову—и его оживили заклинатель.

На просьбу фараона указать место, где скрыты вещи, принадле- 
жавнпя богу Тоту, чародей ответили, что потаенное место можетъ 
быть указано только сыновьями, которыхъ должна родить Реддетъ.

„Кто эта Реддетъ?" спросили Хуфу. „Она жена одного изъ жре- 
цовъ Ра—ответили Деде—и забеременела отъ этого бога; Ра возве
стили ей, что сыновья ея будутъ облечены самыми высокими саномъ
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Ъъ государстве". Услыхавъ слова Деде, Ху фу пришелъ въ ужасъ, 
такъ какъ понялъ, что дЪтямъ, родившимся отъ бога, суждено осно
вать новую династш, которая сменить его потомковъ. И действи
тельно, продолжаетъ легенда, когда наступило время, Ра призвалъ 
къ себе богинь-сестеръ Изиду и Нефтиду и сказалъ имъ:

„Поспешите помочь Реддетъ освободиться отъ бремени тремя 
сыновьями; они воздвигнутъ вамъ новые храмы, будутъ заботиться о 
вашихъ алтаряхъ, умножатъ приносимыя вамъ жертвы". Такъ оно и 
случилось: сыновья Ра и Реддетъ сделались основателями следующей 
после фараона Ху фу династш *).

Очевидно, что цель сказки сводилась къ тому, чтобы выставить 
вне всякихъ сомнешй легитимность новаго царствующаго дома и 
придать власти последняго божественную санкцш.

8. Похождетя Сатни-Камоиса. А вотъ и другая сказка, цели- 
комъ построенная на магическихъ заклинашяхъ и волшебстве. Сынъ 
фараона Онзирмари (Рамзесъ II), по имени С а т н и - К а м о и с ъ ,  про- 
слышалъ однажды, что на гробнице Ноферкефты (сына фараона 
Минефты) находится чудодейственная книга, въ которой богъ Тотъ 
собственноручно начерталъ магичесшя заклинатя, сообщавшая боже
ственную силу ея обладателю; по прочтенш двухъ страницъ последшй 
очаровывалъ небо, землю, преисподнюю, горы и моря, узнавалъ языкъ 
птицъ небесныхъ и пресмыкающихся, разсматривалъ рыбъ и чудовищъ 
морской бездны.

Чтеше спещально второй страницы давало возможность находя
щемуся въ преисподней снова подняться на землю въ прежнемъ виде, 
созерцать лучезарнаго бога и месяцъ въ его блисташи. Любозна
тельный юноша решился овладеть заветной книгой. Съ этой целью 
онъ отправился въ Мемфисъ, въ некрополе котораго находилась гроб
ница Ноферкефты и увиделъ на этой гробнице чудодейственную 
книгу, окруженную яркимъ светомъ.

Сынъ фараона былъ сильно пораженъ представившейся ему кар
тиной, но изумлете его не имело границъ, когда вместо Ноферкефты 
онъ увиделъ передъ собою жену его Агури и сына Миконзу, о кото- 
рыхъ ему было достоверно известно, что они погребены не въ Мем
фисе, а въ Кобти (Коптосъ): присутств1е ихъ въ Мемфисской гробнице 
объяснялось темъ, что двойники ихъ (см. выше, культъ двойниковъ * 5

*) Егшап. «Mittheilungen aus den oriental». Sammlungen der konig. Museen, VII,
5 и IX, I.
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или Ка) получили возможность переселиться къ телу близкаго че
ловека.

Агури умоляетъ Сатни не брать книгу Тота, написанную, его 
собственными перстами.

„Прежде, чемъ отважиться на такой поступокъ,—говорить она— 
выслушай печальную исторш нашихъ бедствШ, ибо мы были жестоко 
наказаны именно за то самое, что ты намереваешься теперь совершить". 
Изъ разсказа ея видно, что счастливыя дни миновали для нихъ съ 
того времени, какъ мужъ ея, Ноферкефта, узнавши, что въ Коптосе, 
посреди реки, въ пяти вставленныхъ одинъ въ другой ящикахъ (же- 
лезномъ, медномъ, деревянномъ, изъ слоновой-кости, золотомъ и се- 
ребрянномъ) хранилась божественная книга Тота, охраняемая стра
жами—чудовищами, пожелалъ ею завладеть.

Руководствуясь указанной целью и стремясь сделаться облада- 
телемъ столь дивнаго сокровища, онъ приказалъ осушить дно реки, 
при помощи магическяхъ чаръ и заклинашй победилъ божественнаго 
стража книги „вечнаго зм1я“ и такимъ образомъ привелъ свое наме- 
реше въ исполнеше, т. е. явился собственникомъ книги, доставившей 
ему возможность околдовать небо, землю, воду и даже подземный м1ръ.

Но подобный кощунственный проступокъ не прошелъ ему да- 
ромъ: оскорбленный Тотъ обратился съ жалобой къ богу Ра,—и вся 
семья погибла. Сначала утонулъ въ реке сынъ ихъ Миконзу, такая 
же участь постигла затемъ разскащицу и, наконецъ, самъ Нофер
кефта уже добровольно обрекъ себя на смерть. Исповедь эта про
извела совершенно не то действ1е, какое ожидала Агури: выслушавъ 
ея разсказъ, принцъ еше более утвердился въ своемъ намереши за
владеть столь диковинными писашями Тота.

Тогда на сцену появляется Ноферкефта и всячески отговариваетъ 
Сатни отъ его намерешя, но все его увещашя оказываются безсиль- 
ными и не могутъ сломить воли любознательна™ юноши. Чтобы по
решить споръ Неферкефта предлагаетъ принцу сыграть съ нимъ въ 
шашки и три раза сряду выигрываетъ парию. Состязате не прекра
тилось на этомъ, ибо Сатни приказалъ принести себе магичесшя за- 
клинашя бога Фта и съ помощью ихъ наноситъ окончательное пора- 
жеше своему противнику *).

х) Масперо видитъ здесь указаше на преимущество магической силы Фта передъ 
Тотомъ, но, какъ показалъ г. Тураевъ, утверждеше это бездоказательно: желавпий завла
деть книгою Тота не могъ обращаться къ его помощи и долженъ былъ прибегнуть къ- 
силе другого бога, который былъ къ тому же местнымъ богомъ—хозяиномъ кладбища 
(объ отношетяхъ Фта и Тота см. выше).
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После такого успеха уже ничто не мешало сыну фараона нало
жить руки на божественную книгу; когда онъ покинулъ гробницу 
„свети шелъ передъ ними, а мракъ разстилался позади него“; слы
шались вопли Агури, которую Ноферкефта утешали теми, что скоро 
Сатни-Камоисъ долженъ будетъ раскаяться въ совершенномъ ими 
святотатственномъ проступке.

Конецъ сказки самый необычайный, а развязка ея въ томи виде, 
въ какомъ она изложена, никоимъ образомъ не вяжется съ теми, о 
чемъ можно предполагать, судя по ея началу.

Не останавливаясь надъ этой кучей несообразностей, скажемъ 
кратко, что спустя нисколько времени по полученыдрагоц'Ьннаго та
лисмана, Сатни, прогуливаясь однажды около храма Фта (въ Мем
фис^), увидели женщину необыкновенной красоты, которая совершала 
утреннюю прогулку въ сопровождены двенадцати молодыхъ д^ву- 
шекъ и пятидесяти двухъ прислужниковъ. Будучи знатокомъ жен
ской красоты или, выражаясь по русски, большими бабникомъ, сла
столюбивый принцъ сразу влюбился въ красавицу-незнакомку и пору
чили одному изъ своихъ многочисленныхъ слугъ проследить ее, 
узнать имя, общественное положете, одними словомъ исполнить все 
то, что въ подобныхъ случаяхъ делается везде и всегда.

Доморощенный Лепорелло съ ловкостью, которой позавидывали 
бы Меттернихъ или Бисмарки, удачно справился съ возложенными на 
него поручешемъ и по возвращены доложили своему господину, что 
красивая женщина, приглянувшаяся принцу,—жена жреца изъ Бу- 
баста, что зовутъ ее Тубуи и что въ Мемфисе она только про- 
ездомъ.

Съ техъ пори Сатни и спали, и видели, какъ бы ему овладеть 
этой женщиной, очевидно, упуская изъ виду, что стараясь проглотить 
такой кусокъ, можно,. пожалуй, имъ и подавиться, какъ то въ дей
ствительности и случилось.

Тубуи не осталась равнодушной къ ухаживанш принца, но по 
пр!езде его въ Бубастъ, куда онъ последовали за нею, объявила, что 
она согласна ему принадлежать только въ томъ случае, если онъ 
отдастъ ей все свои поместья, сокровища, деньги и вообще все имею
щееся у него имущество.

Легкомысленный и праздный барченокъ, у котораго, какъ видно, 
воля шла впереди ума, а желашя впереди воли, былъ согласенъ на 
все и тотчасъ же послали за писаремъ, совершившими формальный 
актъ, въ силу котораго имущество принца передавалось жене Бу- 
•бастскаго жреца.
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Но последняя не удовольствовалась подобной дарственной за
писью и потребовала подписи на этомъ акте детей Сатни въ томъ, что 
они не имЪютъ претензш и не будутъ оспаривать законность совершив
шейся сделки. И это было исполнено, но тутъ Тубуи заявляетъ нов- 
вую просьбу, чтобы принцъ для ея успокоетя пожертвовалъ детьми. 
„Пусть падетъ на меня преступлеше, мысль о которомъ зародилась 
въ твоемъ сердце!" воскликнулъ безумно влюбленный юноша,—и не
счастные были умерщвлены на его глазахъ.

Казалось бы, что теперь сынъ фараона имЪлъ полное право на 
обладаше той женщиной, ради которой онъ [принесъ татя ужасныя 
жертвы и Тубуи не должна была'бы ему сопротивляться, но въ ту 
минуту, какъ онъ уже простиралъ къ ней’г руки, готовясь овладеть 
•ею, „она раскрыла свой ротъ такъ ужасно широко, что изъ него хлы
нула страшная буря (?)“.

Такой необычайной развязкой оканчивается не доведенный до 
конца романъ, въ которомъ карточный домикъ влюбленнаго принца 
разсыпался самъ собою. Но это была лишь волшебная галлюцинащя, 
которой подвергнулъ Сатни Ноферкефта: и Тубуи, и передача иму
щества, и смерть детей—все это было плодомъ волшебства,—въ дей
ствительности Сатни - Камоисъ отделался однимъ страшнымъ кошма- 
ромъ и на яву ничего особеннаго не происходило.

Вразумленный совершившимся чудомъ, чтобы загладить кощун
ственный проступокъ Сатни, по приказанш отца своего, фараона, съ 
палкой и вилами въ рукахъ и съ горящей жаровней на голове, от- 
носитъ чудодейственную книгу обратно въ Мемфисъ, на гробницу 
Ноферкефты, откуда она была взята, несмотря на протесты техъ лю
дей, которые изъ-за нее погибли.

Изъ приведенной сказки видно, что волшебство, заклинатя и 
магичесшя чары, какъ это неоднократно указывалось выше, играли 
громадную роль не только въ религш, культе и обыденной жизни, 
но и вообще во всехъ произведешяхъ древне-египетскаго народнаго 
творчества. 9

9. Обреченный принцъ. Одна изъ лучшихъ египетскихъ сказокъ, 
подъ назватемъ „Обреченный принцъ“ служить примеромъ того, 
что разъ -предсказанная судьба не минуетъ человека, несмотря на 
все те предосторожности, который онъ принимаетъ, чтобы помешать 
исполнешю пророчества. Вотъ краткое содержаше этой сказки.

Какой то фараонъ долго не имелъ детей; наконецъ, къ великой 
его радости, у него родился сынъ, которому было предсказано, что



218

ему суждено погибнуть или отъ крокодила, или отъ змеи, или отъ 
собаки. Естественно, что чадолюбивые родители приняли все меры, 
чтобы отвратить угрожающую ихъ сыну опасность: на высокой горе 
принцу былъ построенъ прекрасный дворецъ, где его всячески раз
влекали, но не позволяли выходить оттуда. Однажды,1 прогуливаясь, 
по террасе своего дворца, онъ увидЬлъ неизвестное ему животное и 
на распросы о немъ получилъ отъ окружающихъ ответь, что это со
бака. Тогда онъ сталъ просить позволешя иметь при себе понравив
шееся ему животное и по странной непоследовательности просьба 
его была уважена.

Вследъ за симъ у принца возникло новое желаше. „Не стыдно 
ли—восклицалъ онъ съ горечью ̂ -прожить весь свой векъ въ празд
ности? Если я долженъ страшиться трехъ предсказашй, то неужели 
мне нельзя отправиться на охоту?" Пришлось исполнить и это же
лаше, не менее роковое. Очутился онъ со своей собакой въ Нахаране 
(северная часть Сирш, между реками Ефратомъ и Оронтомъ), князь 
которой занять былъ тогда весьма важнымъ, съ его точки зрешя, дЬ- 
ломъ: онъ только что выстроилъ дворецъ съ семидесятьжъокнами, от
стоявшими въ разстояши семидесяти локтей отъ земли, и объявить, 
что отдастъ свою дочь въ замужество тому изъ иностранныхъ вла- 
дельцевъ и князей, который безъ лестницы и вообще безъ всякой 
посторонней помощи проникнетъ къ ней черезъ окно.

Нашлось не мало охотниковъ заслужить такимъ образомъ руку 
княжны и владетельные гимнастеры ежедневно упражнялись въ со- 
ответственныхъ прыжкахъ и скачкахъ, подобно современнымъ канат- 
нымъ плясунамъ. Египетсюй принцъ, скрывавппй отъ всехъ свое 
ггроисхождеше, увидалъ гимнастичесшя заняыя этихъ людей и по- 

. интересовался узнать, что это означаетъ.
„Стараемся добраться до окна, чтобы получить обещанную на

граду", объяснить пришедшему одинъ изъ претендентовъ на руку на- 
харанской княжны.

„Если вы ничего не имеете противъ — сказалъ принцъ, у  кото- 
раго, очевидно, начинался уже брачный зудъ,—то я заколдую боговъ 
и приму учасНе въ вашихъ заняНяхъ". И съ перваго же раза онъ 
достигнулъ окна, около котораго стояла принцесса, разцеловавшая 
царственнаго удальца.

Отецъ ея не хотелъ, однако и слышать объ исполнеши своего 
обещашя. „Никогда, воскликнулъ онъ, не отдамъ я свою дочь ка
кому то египетскому беглецу: пускай онъ вернется туда, откуда при
нте лъ“.
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Узнавъ о рЪшеши отца, принцесса поклялась, что не будетъ ни 
есть, ни пить, если не сделается женою своего избранника. Тогда 
отецъ ея приказалъ его убить. „Если его умертвятъ — воскликнула 
энергичная девушка — то клянусь богами, что еще до захода солнца 
я лишу себя жизни! “ Волей-неволей князь Нахараны принужденъ 
былъ согласиться на ихъ бракъ.

Спустя нисколько времени принцъ поверили жене свою тайну, 
т. е.,что согласно предсказания ему суждено погибнуть отъ кроко
дила, змеи или собаки. Нечего и говорить, что испуганная молодая 
женщина всячески настаивала на томъ, чтобы тотчасъ же умертвить 
собаку, на что принцъ никакъ не могъ согласиться.

Вскоре онъ отправился со своей собакой въ египетсшя земли. 
Здесь ожидала его новая беда: изъ реки вышелъ крокодилъ и про
никну лъ въ тотъ городъ, где находился принцъ. Посл'Ьдняго тотчасъ 
же отдали подъ охрану великана, который никогда не выпускалъ его, 
а самъ выходилъ гулять, когда крокодилъ засыпалъ. Такъ продолжа
лось целый мЪсяцъ. Однажды онъ легъ.. отдохнуть, и въ это время 
змея, выползшая изъ щели, направилась прямо къ нему, но жена 
его и служанки, успели ее убить.

Въ другой разъ, прогуливаясь по полямъ, принцъ подошелъ къ 
реке и снова очутился лицомъ къ лицу съ крокодиломъ, но и на 
этотъ разъ избежали погибели, благодаря своевременно подоспев
шему великану. Крокодилъ сказали принцу: „Береги себя сколько- 
хочешь, а все-таки ты встретишься со мной; если ты узнаешь, что 
чары мои восторжествовали и великанъ умеръ, то немедленно насту
пить и твой смертный часъ!“...

Къ сожаленш, конецъ сказки не сохранился и можно остана
вливаться на различныхъ предположешяхъ относительно дальней
шей судьбы прийца.

Масперо полагаетъ, что последней победили крокодила, но въ 
борьбе съ нимъ любимая его собака нечаянно нанесла ему смертель- 
ную рану, вследств!е чего и исполнилось одно изъ предсказашй:

10. Таинственный островъ. Нашему соотечественнику, почтен
ному египтологу В. С. Голенищеву *) наука обязана открьшемъ 
весьма любопытной сказки, относящейся къ эпохе ХП-й династш. 
Мы озаглавимъ ее: „Таинственный островъ“ въ pendant къ известному 
роману Жюля Верна, хотя, разумеется, измышленное нами заглав1е

Ц См. его «Sur un ancien conte egyptien». Leipz. 1881.
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не можетъ претендовать на безусловное научное признате. Въ об- 
щихъ чертахъ сущность этой сказки сводится къ следующему.

Одинъ морякъ былъ посланъ фараономъ къ шахтамъ Верхняго 
Египта. „Я отправился—начинаетъ разсказъ свой морякъ—на барке, 
имевшей полтораста локтей въ длину и сорокъ въ ширину; на ней 
находились 150 лучшихъ во всемъ Египте матросовъ, которые знали 
и небо, и землю, и сердце коихъ было умнее, чемъ у льва. Говорили 
они, что ветеръ будетъ благопр!ятный и даже совсемъ уляжется“. 
Изъ дальнейшаго повествовашя видно, что экипажъ благополучно 
переплылъ водопады, проехалъ страну Уауа (негровъ) и до техъ поръ 
поднимался по Нилу, пока не выплылъ въ море. Тамъ разразилась 
страшная буря, потопила корабль и все погибли, кроме самого раз- 
сказчика, которому удалось прицепиться къ какой то доске. „Волна, 
продолжаетъ онъ, выбросила меня на островъ после того какъ целыхъ 
три дня оставался я въ море совершенно одиношй, только со своимъ 
сердцемъ. Прилегъ я тамъ въ кустарнике и потемнело у меня въ гла- 
захъ, потомъ я поднялся и,пустился на поиски, чтобы утолить чемъ 
нибудь голодъ; мне удалось найти фиги, виноградъ, всякаго рода 
превосходные овощи, дыни, а также рыбъ и птицъ; насытившись, вы- 
рылъ я яму, развелъ огонь и принесъ жертву богамъ.

Вдругъ раздался трескъ, подобный небесному грому, деревья по
колебались, содрогнулась земля; открылъ я глаза и увиделъ, что при
ближается ко мне змея, ростомъ въ тридцать локтей и съ бородой 
более чемъ въ два локтя; кожа ея, покрытая золотомъ, имела цветъ 
настоящей ляписъ-лазури. Извиваясь подвигалась она впередъ, я палъ 
передъ н ей . ницъ, а она, открывъ ротъ, произнесла: „Какъ очутился 
ты здесь, малютка, кто привелъ тебя сюда?.. Только не лги, а то я 
знаю всю божественную мудрость"...

Злополучный морякъ разсказалъ ей, какимъ образомъ очутился 
онъ на острове и змея удовлетворилась его разсказомъ. „Не бойся— 

•отвечала она—пусть не омрачается печалью твое лицо, ибо если ты 
достигнулъ этого острова, то, значитъ, самъ богъ восхотелъ сохранить 
тебе жизнь; целыхъ четыре месяца останешься ты здесь, затемъ npi- 
едетъ изъ твоей земли судно съ матросами, они возьмутъ тебя съ 
собой и ты вернешься умереть на своей родине. Разскажу тебе те
перь, что здесь происходить: я живу окруженная моими братьями и 
детьми, всехъ насъ семьдесятъ пять змей и, кроме того, еще де
вушка... (дальнейпия слова текста не поддаются пониманш). Если ты 
обладаешь мужествомъ и терпешемъ, то снова прижмешь къ сердцу 
своихъ детей, обнимешь свою жену, увидишь свой домъ“.
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Тогда преклонился я передъ змеей, коснувшись руками земли,, 
и произнесъ:

„Я поведаю о тебе фараону, разскажу ему какого ты громад- 
наго роста и постараюсь, чтобы присланы были тебе всяшя благо
вонный произведешя, который употребляются у насъ въ храмахъ при 
почитати боговъ, не скрою и того, что пришлось мне испытать здесь,, 
и всеми жителями моей страны воздана будетъ тебе благодарность; 
я заражу ословъ (!), ощиплю птицъ для жертвоприношешй въ твою 
честь и направлю къ берегамъ твоего острова суда со всеми богат
ствами Египта, какъ додобаетъ это для бога, покровителя людей въ 
такой отдаленной страна, которая совершенно неизвестна имъ“. Змея 
засмеялась, услышавъ эти слова, и сказала: „ты не богатъ ароматами, 
ибо все перечисленные тобою не что иное, какъ ладонъ; подъ моею 
же властью находится земля Пунтъ, изобилующая всякими благовон
ными произвелешями, разве вотъ масло Гекенъ редко встречается на 
нашемъ острове,, но знай, что. какъ скоро ты покинешь его, онъ бу
детъ поглощенъ водою“. . . .

Черезъ четыре месяца прибылъ египетсшй корабль. „Счастливаго 
пути, малютка, — сказала своему гостю змея — пусть имя твое сохра
нится честнымъ въ твоемъ городе, вотъ чего я тебе ж ел аю Н а  про
плате она подарила моряку богатый грузъ драгоценныхъ ароматовъ. 
И лишь только судно надуло паруса, какъ таинственный островъ по
грузился въ волны моря. Морякъ с.ъ торжествомъ вернулся въ Еги- 
петъ, где, разумеется, встретилъ блестяпцй пр1емъ. „Мне было ска- 

• зано: ты достигнешь почестей, и действительно я достигъ ихъ“ окан- 
чиваетъ онъ такймъ образомъ свой разсказъ.

Мы не будемъ отыскивать въ этой сказке иносказательный смыслъ, 
какъ это делаетъ Масперо, предполагающей соприкосновете вышеиз
ложенной повести съ египетскими повер1ями о загробной жизни; для 
насъ важно отметить простой и безыскусственный разсказъ, дышунцй 
первобытной наивностью и представляюпцй одинъ изъ лучшихъ па- 
мятниковъ древне-египетской изящной литературы; въ настоящее время 
этотъ любопытный памятникъ древне-египетскаго творчества находится 
въ С.-Петербурге.

Мы привели лишь содержаще главнейшихъ литературныхъ па- 
мятниковъ, такъ какъ дошедшихъ до насъ египетскихъ романовъ до
вольно много и притомъ самаго разнообразнаго содержашя, главнымъ 
образомъ, релипознаго.

Темъ не менее такъ называемое легкое чтете, иначе говоря, 
сказки процветали въ стране фараоновъ, но известны оне стали
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только въ позднейшее время и гречесще писатели равно ничего объ 
нихъ не знаютъ, хотя, какъ не безъ основашя замгЬчаетъ Масперо, 
с̂казки, встречающаяся у Геродота, следуетъ считать столь же еги

петскими, какъ и те, который начертаны на сохранившихся папиру- 
сахъ; конечно, — иродолжаетъ знаменитый египтологъ — было бы не
сравненно лучше, если бы дошли оне до насъ на природномъ своемъ 
языке, но греческая ихъ оболочка такъ прозрачна, что нисколько не 
изменяетъ основныя ихъ черты *)•

6. Н а у к а .

Заняыя наукой были предоставлены главнымъ образомъ жрецамъ, 
'Служителямъ культа и наиболее способнымъ „ученымъ писарямъ“, 
которые одни и занимались ею, что, конечно, не могло не стеснять 
ея развиыя. такъ какъ ограничеше пределовъ образовашя одною и 
притомъ ничтожной частью нацщ не доставило последней всехъ техъ 
выгодъ, на который она имела полное право расчитывать; благодаря 
указанному обстоятельству степень, до которой успели развиться на
уки на берегахъ Нила ни въ какомъ случае не можетъ быть названа 
высокой, не идя далее первыхъ началъ и простейшего практическаго 
применешя. Количество сохранившихся до нашего времени научныхъ 
•сочинешй поразительно мало и, какъ было- уже замечено, содержаше 
ихъ не таково, чтобы уверовать въ разсказы грековъ о высокомъ 
уровне древне-египетской науки.

Правда, самые памятники, дошедпие до насъ, свидетельствуютъ 
о томъ, что лишь немнопе народы древности обладали такимъ же бо- 
гатствомъ практическихъ сведешй, какъ подданные фараоновъ, но, 
соглашаясь съ подобнымъ мнешемъ, нельзя въ то же время не при
знать, что у египтянъ мы находимъ лишь ничтожные зачатки того, 
что можетъ назваться наукой, т. е. переработки знашй съ помощью 
широко обобщающихъ точекъ зрешя. Это не была наука въ собствен- 
номъ смысле, а лишь н а ч а л а  т о ч н ы х ъ  з н а н 1 й в ъ  науке и ис
кусстве, который за тридцать пять столеНй до нашего времени, обни
мали известный тогда м1ръ и вл1яли на развиие образованности и на 
возвышеше художественнаго вкуса.

*) Maspero. «Contes populates de l’ancienne Egypte>, Paris 1881.
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Достигнувъ известной степени развитая, наука въ Египте оста
новилась неподвижно, такъ' сказать, замеревъ на одной точке; при
чины п.одобнаго застоя въ умственной жизни заключались не столько 
въ подчинены науки религгознымъ системамъ, сколько въ крайней 
бедности положительныхъ данныхъ и опытовъ. Съ другой стороны 
обитатели фараоновскаго Египта никакъ -не могли себе усвоить столь 
понятную теперь истину, что просвищете не роскошь, не излишество, 
а величайшая сила, къ которой рано или поздно приложится все 
остальное.

Народъ фараоновъ, какъ сказано выше, смотргЬлъ на просвищете 
•слишкомъ утилитарно.

Славой истинной учености Египетъ обязанъ грекамъ, которые 
разложили знатя, заимствованныя у египтянъ и другихъ иноземцевъ, 
иа основаны принциповъ, давно уже ставшихъ для нихъ очевидными, 
•благодаря учетю ихъ собственныхъ философовъ.

Цивилизованная мокарх1я береговъ Нила всегда казалась таин
ственной страной для грековъ, считавшимъ страну фараоновъ ч&мъ 
•то въ роде очага всем1рной цивилизацы и которымъ, по меткому вы- 
раженно Бунзена, Египетъ представлялся сфинксомъ съ разумнымъ 
челов'Ьческимъ лицомъ. 1

1. Астрономия.  Хотя космограф ичесшя понятая египтянъ въ зна
чительной степени носятъ еще характеръ первобытной наивности, тЪмъ 
не менгЬе въ деле нахождешя и по знатя звйзднаго неба они подви
нулись всего далее, что, впрочемъ, было естественно, такъ какъ пра
вильный возвратъ наводнетй Нила долженъ былъ давно уже натол
кнуть подданныхъ фараоновъ на правильное же наблюдете небесныхъ 
• свети лъ.

Въ эпоху, сравнительно, раннюю жрецы заметили, что разливъ 
-священной р'Ьки совпадаешь съ гел!акическимъ восхождетемъ Си- 
piyca (егип. Сопти, переделанное греками въ Sothis), звезды изъ со- 
звезд1я Большого Пса и, принимая совпадете восхождетя „Звезды 
Изиды “ съ поднятаемъ нильскихъ водъ за причину,, стали приписы
вать наводнете действие небесныхъ телъ. Въ виду этого все съ не- 
терпетемъ ожидали, чтобы названная самая блестящая звезда неба 
заняла требуемое положете, отъ котораго, по убежденно египтянъ, 
зависелъ разливъ ихъ священной реки.

Вскоре, вследcTBie внимательнаго наблюдетя звезднаго неба, 
«было замечено, что иоявлете Cupiyca повторяется черезъ правильные
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промежутки времени, приблизительно черезъ каждые триста шесть- 
десятъ дней.

Это было первое опредгьленге продолэюительности года въ стране, 
хронологическая система которой покоилась такимъ образомъ на nepi- 
одическихъ движешяхъ звезды Изиды — Cnpiyca. Основаше египет- 
скаго к а л е н д а р я  относится къ 28-му в£ку до Р. X.; первый изве
стный намъ исторический годъ древнихъ египтянъ состоялъ изъ две
надцати ме>сяцевъ, сообразно числу ихъ созв'ЬздШ, который мы теперь 
называемъ знаками Зодоака, образующими на небе поясъ, шириною 
въ 17 °.

Эти двенадцать месяцевъ, состоявшие изъ тридцати дней каждый, 
разделялись на три эпохи или времени года, причемъ каждая эпоха 
заключала въ себе по четыре месяца: „время начала“—Ша, совпа
давшее съ першдомъ разливовъ Нила; „время посева"—Про, соответ
ствовавшее зиме и „время жатвы“—Ш ем у, соответствовавшее лету. 
Начало первой эпохи (29 августа, стар, стил.) считалось и началомъ 
года.

Назваше месяцевъ шло въ следующемъ порядке:
Ш а (время начала).

1. ТОТЪ.
2. паофи.
3. атиръ.
4. шоякъ.

Ш ем у  (время жатвы).
,9. памомъ.
10. паини.
11. епифи.
12. мезори.

П р о  (время посева).
5. тоби.
6. меширъ.
7. феменотъ.
8. фармути.

Каждый месяцъ состоялъ изъ трехъ д е к а д ъ  (какъ и во фран- 
цузскомъ революцюнномъ календаре), по десяти дней каждая; ночь и 
день разделялись на двенадцать часовъ, такъ что полдень соответ- 
ствовалъ 6 часамъ дня, а полночь—6 часамъ ночи.

Какъ ни проста была подобная система, однако, недостатки ея 
не замедлили обнаружиться. Между тогдашнимъ египетскимъ годомъ 
и тропическимъ составилась разница въ 5J дней, почему времена года 
перестали согласоваться съ фазами луны, иначе говоря, вследств1е 
ежедневнаго уклонешя отъ действительнаго года на указанную раз
ницу, восходъ Сир1уса каждые четыре года подвигался на одинъ день 
позже, благодаря чему черезъ 1460 летъ (365 X 4) возвращалось то 
же положеше звезднаго неба, совпадавшее съ наводнетемъ, которое 
было въ день перваго (древнМшаго) наблюдешя.

Новыя наблюдешя надъ движен1емъ солнца побудили египет- 
скихъ астрономовъ въ конц'Ь ка?кдаго года прибавить пять дополни- 
тельныхъ дней, которые получили назваше сверхгодичныхъ (эпаго- 
менныхъ). Но такъ какъ астрономичесшй годъ, въ действительности,
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более почти на четверть дня, то изъ этого излишка въ четыре года 
составлялся почти день, въ 120 летъ—мЪсяцъ, а въ 1460 л'Ьтъ—цЪ- 
лый годъ. -

Такимъ образомъ 1461-й годъ совпадалъ съ началомъ астроно- 
мическаго года, — и это совпадете новогод1я по календарю и по на
стоящему положенно солнца относительно земли ознаменовывалось въ 
стране торжественными празднествами.

Пертдъ въ 1460 л’Ьтъ названъ великимъ -Сотгйскймъ перюдомъ 
и египетский календарь по этой систем!» имели сходство съ нашимъ, 
такъ какъ священный годъ исправлялъ ошибку гражданскаго года 
путемъ включешя каждые четыре года лишняго дня.

Но и СотШсшй перюдъ былъ исправленъ впоследствии, такъ какъ 
египетсюе астрономы убедились, что не 6 часовъ составляютъ раз
ность гражданскаго года со звездиымъ, а только 5 час. 48' 48"; отсюда 
понятно, что СотШсшй перюдъ долженъ былъ расшириться на 45 летъ, 
т. е. =  1505 годамъ (Къ этому перюду относится известный миоъ о 
фениксе, возрождавшагося изъ пепла каждые пятисотъ летъ). Подъ 
именемъ Ап и сова п е р i о д а (см. выше) разумеется перюдъ въ двад
цать пять летъ, въ который лунный‘годъ совпадалъ съ гражданскими г).

Геродотъ, отмечая несовершенство эллинскаго календаря, срав
нительно съ египетскимъ, замечаешь: „Египтяне поступаютъ лучше, 
нежели эллины, ибо эллины по истечеши двухъ летъ для согласовашя 
летосчислетя съ временами года прибавляютъ остальной месяцъ, а 
египтяне, считая 12 месяцевъ по 30 дней, ежегодно прибавляютъ 
сверхъ этого числа по 5 дней и круговоротъ времени года совершается 
у нихъ въ одно и то же время" 2).

Очевидно, египетская астроном1я переживала подобные же фа
зисы своего развитая, какъ и европейская. Стоитъ только припомнить, 
что во время последней реформы календаря (при Юлш Цезаре) было 
принято, что астрономичесюй годъ состоять изъ 365J дней; такимъ 
образомъ, каждые четыре года надо было вставлять одинъ лишн1й 
день сверхъ 365, т. е. делать годъ високосными.

На самомъ деле, астрономичесшй годъ, по вычислешю Бэкона, 
почти одиннадцатью минутами меньше 365{ дней, и изъ этихъ минутъ 
при кшанскомъ календаре приблизительно каждые 130 летъ нако
пляется одинъ лиштй день, который надо выкидывать, т. е. одинъ 
рази въ 130 летъ не должно быть високоснаго года.

О Лешяусъ. «Chronologie der Aegypter. Erster Theil, Einleitung und Kritik der Quellen». 
Геродотъ, II, L

15
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Достойно замечашя, какъ доказательство связи, существовавшей 
между астроном1ей и религиозными обрядами, что жрецы храма въ 
Пилак& (Филе) ставили каждое утро передъ могилой Озириса 360 
бронзовыхъ жертвенныхъ чапгь, изъ которыхъ ежедневно одна напол
нялась молокомъ и знаменовала собой данный день въ году. Отсюда 
ясно, что происхождеше этого обряда относилось къ очень отдален
ному времени, когда продолжительность года определялась въ 360 
дней и не была приведена въ соответств1е съ тропическимъ годомъ.

На одной изъ многочисленныхъ гробницъ Вени-Хассана имеется 
календарная надпись, содержащая, въ себе росписате египетскихъ 
праздниковъ, таблицу которыхъ съ некоторыми поправками, принад
лежащими Бругшу, мы приводимъ здесь целикомъ, сохраняя распо- 
ложеше праздничныхъ дней въ томъ виде, въ какомъ воспроизводить 
ее авторъ „Исторш фараоновъ“.

а) Г о д о в ы е  пр . аз дники.
1: Праздникъ новаго года (т. е. гражданскаго).
2. „ великаго года (лунный годъ+б дней).
3. „ малаго года (лунный годъ).

Ь) М е с я ч н ы е  п р а з д н и к и .
1. Праздникъ великаго горешя (въ мешире).
2. „ малаго горешя (праздновался въ начале фе-

менота).

с) П р а з д н и ч н ы е  дни.
1. Праздникъ 1, 2, 4, 5, 8, 15, 17, 29 и 30 каждаго месяца.
2. Праздники пяти эпагомеиныхъ (прибавочныхъ) къ году

дней.

d) О с об ые  п р а з д н и к и .
1. Праздникъ восхождешя Сотиса (Cnpiyca).
2. „ Уакъ (17 и 18 мес. тота).
3. „ Тота (19 мес. тота).
4. „ Караблеплаватя.
5. „ Начала наводнешя.
6. „ Корабля Тебетъ.
7. ВеликШ радостный праздникъ.
8. Хороппй праздникъ на горе.
9. Праздникъ Аша.

1 0 . Ш а:п
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11. Праздникъ Шему.
12. „ Шетатъ!).

Для наблюдетя за движешями нёбесныхъ св'Ьтилъ въ Египта 
существовало нечто вроде нашихъ обсерваторШ.  Дшдоръ утвер- 
ждаетъ, что фараонъ Озимандисъ (I династ.) на вершшгЬ построенной 
имъ пирамиды соорудить обсерваторш и на ней золотой кругъ въ 
365 футовъ, на которомъ были обозначены восхождешя и захождешя 
зв'Ьздъ на каждый день года.

Переходя собственно къ астрономическимъ познашямъ древнихъ 
ёгиптянъ, сл'Ьдуетъ заметить, что они весьма точно определили эклип
тику, т. е. путь видимаго движешя солнца по небу и, какъ - сказано 
выше, разделили это движете на двенадцать равныхъ частей, соот- 
ветствующихъ месяцамъ года, при чемъ каждая часть связывалась 
съ известнымъ созвезд1емъ, а весь кругъ созвездШ былъ названъ 
Зод1акомъ, т.. е. кругомъ зверей,, такъ какъ каждое изъ созвездШ 
носило имя какого либо животнаго.

Не безъинтересно заметить, что эти знаки Зод1ака, принятые у 
насъ, вследств1е предварешя равноденствий, теперь не совпадаютъ съ 
теми зод1акальными созвезд1ями, который носятъ одинаковыя съ ними 
назватя.

' Солнце, по поняНямъ египтянъ, пребываетъ въ вечномъ дви- 
женш, подобно тому какъ и звезды, небо же состоитъ изъ жидкой 
массы, покоющейся на атмосфере и окружающей землю. Далее, намъ 
известно, что египетсше астрономы имели достаточный сведешя о 
солнцестояшяхъ, когда склонеше дневного светила дос-тигаетъ на
ибольшей величины (23° 27') и некоторое время двигается по дуге 
эклиптики, почти параллельной экватору, вследств1е чего его скло- 
неше и высота изменяются очень мало.

Кроме того подданные фараоновъ были знакомы съ фактами, 
сопровождающими, какъ предварете равноденствШ, такъ и съ теми 
переменами, который вносятся указаннымъ явлешемъ въ положеше 
звездъ, хотя самую прецессш суждено было открыть не имъ: имъ 
были известны лишь последсшя годового перемещешя точки весен- 
няго равноденств!я съ востока на западъ. Точно также намъ известно, 
что египетсше астрономы, повидимому, весьма точно измерили дугу 
земного мерид1ана и сделали выводъ изъ данныхъ измеретй о сфе
рической форме земли.

2) Бругшъ, цпт. соч. IX, 186—187; ср. надпись храма Аммона въ Медпнетъ-Абу, 
опубликованную Дюмихеномъ.

15*
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Издавна они знали, что городъ Ciena (Сунъ). лежитъ подъ тро- 
пикомъ, такъ какъ тамъ въ длинн'Ьйиие дни года предметы въ пол
день вовсе не бросали отъ себя тени; въ глубокой древности въ на- 
званномъ города былъ выкопанъ колодецъ, который въ полдень солн
цеворота былъ осв'Ьщенъ до дна.

Aristid 1) говорить, что во время лЪтняго солнцеворота CieHa 
представляла необыкновенную картину природы; въ полдень тамъ не 
было нй малЪйшаго признака тени: храмы, обелиски,. люди освеща
лись полнымъ солнечнымъ шятемъ; солнечный дискъ отражался въ 
священномъ колодце и покрывалъ собою всю поверхность воды до 
самыхъ краевъ. •

Египтяне первые стали соединять звезды въ созвезд1я; они под
разделяли небесный сводъ на 36 д е к а н о в ъ  и регулярно отмечали 
положеше звездъ въ звездныхъ таблицахъ.

Дюгенъ ЛаэрцШ, основываясь, на историческихъ изследовашяхъ 
Манееона, утверждаетъ, что астрономы страны фараоновъ наблюдали 
373 солнечныхъ и 832 лунныхъ затмевай и что отношете между на
званными двумя числами представляетъ какъ разъ то отношете, ко
торое для действительнаго знакомства съ затмешями потребовало бы 
около тысячи двухсотъ или около тысячи трехсотъ легь.

Нечего и прибавлять, что здесь, какъ повсюду въ древшя вре
мена и даже въ средше века, астроном1я служила астрологическимъ 
бреднямъ, фантаз1ямъ и химерамъ. Достаточно было знать, подъ ка- 
кимъ созвезд1емъ родился человекъ, чтобы предсказать ему приклю
чения, который ждутъ его въ жизни, его судьбу и даже родъ смерти, 
которымъ онъ умретъ и т. д. и т. д.

Подводя итогъ астрономическимъ познашямъ ёгиптянъ, нельзя 
не придти къ заключению, что названный отрасли знашй лишь заро
дились на почве нильской долины, оставаясь въ течете целыхъ 
эпохъ въ одномъ и томъ же .состояши до техъ поръ, пока съ ними 
не стали знакомиться греки, которые, обладая зародышами астроно- 
мическихъ знашй, расширили ихъ и сделали наукой; у народа же 
фараоновъ, какъ это было уя е̂ указано, настоящей науки не было 
вовсе и все ихъ сведешя по астрономш, представляя не болфе какъ 
сумму отрывочныхъ и случайныхъ знанШ, почитаться за науку, ко
нечно, не могутъ.

Наконецъ, какъ бы внимательно ни производилось наблюдете 
за движетями небесныхъ светилъ,—все же невооруженнымъ глазомъ

1) I, 347.
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трудно было подметить точный моментъ каждаго небеснаго явлешя: 
египтянамъ не доставало оптическихъ инструментовъ, съ помощью 
которыхъ' определяется положеше свгЬтилъ на небесномъ своде и 
производятся наблюдешя за ихъ движешемъ, а безъ содейств1я зри- 
тельныхъ трубъ, телескоповь и т. п. астропомическихъ орудШ наблю- 

- дешя, производимый помощью* однихъ глазъ, крайне недостаточны, 
неполны и неточны.

Указаннаго обстоятельства нельзя упускать изъ виду при оценке 
тЪхъ успЬховъ, которые были достигнуты древними египетскими астро
номами въ самой строгой и точной изъ современныхъ естественныхъ 
наукъ.

2. Математика. Математическщ познашя подданныхъ фараоновъ 
были какъ разъ достаточны, чтобы разрешить большую часть задачъ, 
поставленныхъ практической жизнью. Насколько здесь можно верить 
показашямъ грековъ, повествовавшихъ объ обширныхъ математиче- 
скихъ познащяхъ жрецовъ, судить, довольно трудно, но дошедшее до 
насъ руководство по математике ставить и решаетъ лишь задачи 
обыденной жизни.

Счислеше производилось по десятиричной системе, но величина 
цифры не зависела, какъ у насъ, отъ занимаемаго места. Въ 1ерогли- 
фахъ I—означаешь единицу, II—два, III—вообще множество; та же 
особенность проявляется, какъ мы видели выше, и въ языке древ- 
нихъ египтянъ, которые при спряжешяхъ различали4 три числа: един
ственное, двойственное и тройственное (оно же множественное), раз
личавшихся переменой окончатй и прибавлетемъ изображетя цифры 
2 или 3. Такимъ образомъ при дальнейшемъ развитии счислешя „три44 
становятся какъ ‘бы основнымъ числомъ, чемъ то въ роде единицы 
высшаго разряда, подобно „десяти44 у насъ *)•

Единицей меры считался а маге  (локоть)=2-мъ патъ (футамъ)= 
6 тотъ (ладонямъ)=24тебъ (пальцамъ); 1 патъ=Зтотъ=12тебъ; 1 тотъ= 
4 тебъ; длина амаге равнялась приблизительно 52,4 сантиметра.

Что касается до дробей,  интересно заметить, что егцптянамъ 
были известны только дроби съ числителемъ 1 (единицей), причемъ 
дробь изображалась такъ же, какъ и целое число, но надъ нею ста
вился знакъ изъ двухъ дугъ о ,  то есть ро, что значить часть; т. о 
все дроби съ числителями не равными единице представлялись въ 
виде суммы дробей съ числителями равными единице, такъ, на- 
примеръ: дробь |  изображалась |  дробь TjB, |  и т. д.

Ц Липпертъ. «Истор1я культуры» 292.



230

Памятники свидетельствуют!», что эпоха пирамидъ должна была 
сильно повл1ять на развитае геометрш, если не теоретической, то по 
крайней мере практической, служащей для измерешя площадей и 
вычислетя объема твердыУь телъ. Действительно папирусъ, пршбрй- 
тенный недавно Британскимъ музеемъ, содержитъ съ дюжину тео- 
ремъ изъ трактата практической геометрш, которая, кстати сказать, 
заходила за пределы элементарныхъ задачъ плоской тригонометрш. 
Уже во времена первыхъ фараоновъ въ Египте былъ въ ходу стройй 
кадастръ, т. е. расценка земли по ея площади, плодородш и доход
ности, причемъ величина каждаго нома вычислялась въ геометриче- 
скихъ площадяхъ.

Но съ другой стороны положительно известенъ фактъ, что когда 
ученый грекъ балесъ измерили высоту пирамидъ по длине ихъ тени, 
то фараону Амазису (XXVII-й династаи) это казалось изумительными 
изобретешемъ гешя !).

Вне сомнешя, что архитекторы, воздвигавшие пирамиды и дру- 
г!я колоссальныя сооружешя, должны были иметь достаточный по
нятая о первыхъ началахъ геометрш, но, къ сожалешю, отъ книги, 
куда они вписывали научныя доктрины, ничего не сохранилось; един
ственный дошедший до насъ математическШ трактатъ относится ко 
времени, спустя две тысячи лети после эпохи пирамидъ и даетъ 
намъ понятае о состоянш науки въ сравнительно новейшее время ** 2).

Нельзя не упомянуть здесь о томъ, что nepiодическое разлитае 
Нила, совпадавшее, какъ мы знаемъ, съ гелгакическимъ восхожде- 
втемъ Cupiyca, способствовало развитая) прикладной математики, выра
зившейся въ устройстве всякаго рода механико-гидравлическихъ соо- 
ружешй, описаше которыхъ отлагается до своего места. Въ древне-еги- 
петскихъ элементарныхъ шко’лахъ довольно основательно преподава
лись ариеметика, геометр1я и черчеше, который были необходимы бу- 
дущимъ архитекторамъ и зодчимъ для сооружешя такихъ гращцоз- 
ныхъ и величественныхъ построекъ, какъ храмы и пирамиды.

Въ Кахунской библ1отеке, изданной Griffith, мы находимъ, какъ 
и въ папирусе Rhind’a вычислеше объемовъ и задачи на ариемети- 
чесше ряды. Но здесь есть нечто новое — извлечете квадратнаго 
корня и интересная задача на счетъ домашней птицы, где за еди
ницу принята стоимость утки 3).

х) Фр. Кольбъ. dlcTopia человеческой культуры», 96.
2) Papyrus Rhind des Britisch Museum. Онъ былъ пзданъ Эйзенлоромъ. «Ein mathe- 

matisches Handbuch der Alten Aegypten» 1877 г. и изученъ математикомъ Канторомъ.
3) Тураевъ. «Кахунская библштека», 2.
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Содержаше одного свитка папируса, найденнаго недавно въ 
Египт£ и хранящегося ъъ Британскомъ музей, доказывает^ что под- 
даннымъ фараоновъ элементарная математика была известна почти 
во всемъ ея теперешнемъ объемй J).

Другой изъ найденныхъ папирусовъ принадлежитъ къ эпохй 
приблизительно за 1700 лйтъ до начала нашей эры. Длинное наиме- 
новаше его гласить: „Еакъ достичь познатя всгьхъ невгьдомыхъ вегцей? 
Онъ содержитъ прежде всего четыре ариеметичестя дМств1я надъ 
целыми и дробными числами, изъ которыхъ видно, что вычиташе и 
дйлеше не были самостоятельными, какъ теперь, но производились 
при помощи ’сложешя и умножешя.

Далйе слйдуютъ задачи, составленный по той же методй, какая 
принята въ наше время; среди нихъ, напримйръ, есть татя двй за
дачи: 1) 10 мйръ ячменя разделить между десятью человеками такъ, 
чтобы каждый получилъ на \ меры меньше, чемъ предыдущей.

О Эйзенлоръ недавно разобралъ и перевелъ древшою египетскую рукопись, храня
щуюся въ Британскомъ музей и представляющую собой ученый трактатъ, посвященный 
отвлеченнымъ математическимъ вопросамъ. Изъ него мы узнаемъ, что проблемой квад
р а т у р ы  к р уга  интересовались уже въ глубокой древности.

Чтобы получить квадрата, поверхность котораго равнялась поверхности даннаго 
круга, нужно, по мнйнш актора трактата, разделить д!аметръ круга на девять частей и 
построить квадрата, сторона котораго равнялась бы 8Д> этого д1аметра, что и составить 
искомый квадрата. Для решетя этой проблемы древше египтяне должны были опреде
лить отношен1'е окружности къ дхаметру, т. е. тс, по коимъ мы разумйемъ теперь число, 
равняющееся 3,14159. Египтяне же вычислили его—.3,160 и, значить, определили тг болйе 
точно, нежели средневековые арабы, у которыхъ величина тг определялась числомъ 3.162

Для нахождения площади треугольника египтяне брали равнобедренный треуголь
ника и площадь получали, умножая основаше на одну изъ равныхъ сторонъ и произве
дете дйлили на два; разумеется, здесь точность будета зависеть отъ основашя: чймъ 
меньше основаше, тймъ ошибка отъ истинной величины площади треугольника будетъ 
меньше.

Действительно, если возьмемъ равнобедренный треугольника, у котораго основаше
будетъ 4 линейныхъ единицы, а одна изъ равныхъ сторонъ равна двадцати такимъ еди-

20.4ницамъ, то площадь его, по египетскому вычислению, будетъ равна — =40 квадр. еди- 
ницъ; вычисляя же площадь треугольника по обыкновенной формуле, т. е. по тремъ сто- 
ронамъ, найдемъ площадь съ приближешемъ въ сотыхъ доляхъ равной 39,96....; такимъ 
образомъ площадь истинная отличается отъ площади найденной египтянами, меньше 
чймъ на 0,04.

Площадь равнобедренной трапецш находится, складывая нижнее и верхнее основа- 
ше и умножая полученную сумму на половину ребра.

Египтянамъ было также известно свойство прямоугольнаго треугольника и умете 
составлять такой треугольникъ, стороны котораго равнялись 3, 4 и 5. (Д. Адамантовъ 
< Краткая истор1я р азви т  математическихъ наукъ> 1904, стр. 19—20).
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2) Семь челов'Ькъ имгЬютъ по семи кошекъ, изъ которыхъ каж
дая съела семь мышей, а каждая мышь съела семь зеренъ ячменя 
изъ каждаго зерна выросло бы семь меръ ячменя. Сколько ячменя 
пропало такимъ образомъ?

Далее названный папирусъ содержитъ вычислешя плоскостей, 
опытъ опред'Ьлешя квадратуры круга и, ыаконецъ, вычислешя объема 
пирамидъ.

Тамъ же попадаются разнаго. рода нравоучительным поученья и 
изречешя въ роде, напримеръ, слйдующихъ: „Уши ученика на спинЬ; 
ты долженъ его сечь, чтобы онъ слушалъ“ и т. д.; однимъ словомъ 
лишшй разъ свидетельствуется о применены палки во всевозмож- 
ныхъ случаяхъ. Надо полагать, что изучеше математики также сопро
вождалось побоями, какъ это, напримеръ, видно изъ письма одного 
писаря, по имени Эн на, къ своему бывшему наставнику:

„Съ самыхъ юныхъ летъ я учился у тебя: ты билъ меня палкой 
по спине и твои наставлетя вошли въ мои уши“ и проч.

Само собой разумеется, что назначеше учителей по названной 
отрасли науки заключалось не въ томъ, чтобы двигать науку, а почти 
исключительно въ томъ, чтобы двинуть впередъ образоваше. Начало 
чистой математики, какъ науки, было заложено Эвклидомъ; здесь, 
какъ и въ астрономы, египтяне не ушли далее первыхъ началъ и 
простейшихъ задачъ, который ставились самой жизнью: измереше 
площадей (землемер1е), возведете построекъ, храмовъ, пирамидъ, кре
постей и башенъ, устройство каналовъ, дахмбъ, мостовъ, регистрацья 
налоговъ, подсчеты разныхъ итоговъ,—вотъ те практичесшя приме- 
нетя математики, которым были известны этому народу, пропитан
ному узко утилитарнымъ . духомъ. Математика же, к а к ъ наука,  
была неизвестна на берегахъ священнаго Нила.

3. Медицина.  Сведешя объ египетской медицине мы можемъ 
почерпнуть изъ двухъ дошедшихъ до нашего времени рукописей, 
восходящихъ къ XVIII-й и XIX-й динасиямъ, одного медициискаго 
трактата, относящагося къ древнейшему першду египетской исторш, 
именно къ эпохе пирамидъ, затемъ изъ Papyrus medical de Berlin, 
медицинскихъ текстовъ Кахунской библ1отеки и, наконецъ, изъ такъ 
называемаго папируса Эберса, содержаше котораго приведено изв.ест- 
нымъ французскимъ химикомъ Вертело, здравствующимъ и доселе, 
въ „Journal des savants“.

Этотъ любопытный памятникъ древне-египетской медицины, най
денный Эберсомъ въ 1872 году и признанный имъ за тотъ трудъ „о
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врачебныхъ средствахъ“, на который указывалъ еще Климентъ Але- 
ксандрШстй, заключаетъ въ себе 108 листовъ папируса и рисуетъ 
довольно ясную картину того состоятя, въ которомъ находилась ме
дицина три тысячи л£тъ тому назадъ.

Благодаря вс'Ьмъ указаннымъ даннымъ о врачебномъ искусстве 
древнихъ египтянъ мы осведомлены гораздо обстоятельнее-, чемъ объ 
ихъ научной деятельности по другимъ отраслямъ человеческаго зна- 
т я . Понятно, что съ древностью египетской медицины не можетъ 
сравниться никакая другая.

Въ течете многихъ вековъ лекаря, принадлежавшие большею 
частью кь жреческому сословно или, вернее, къ низшему иррегуляр
ному духовенству (паетофоры), старались изучить целебную силу 
разныхъ травъ, тщательно записывали те изъ нихъ, которыя оказы
вались наиболее действительными и нередко относительно рецептовъ 
прибегали къ заимствовашямъ у сйрШцевъ и финигаянъ. Вертело 
указываешь, что египетсше врачи были известны на всемъ древнемъ 
Востоке до распространешя греческой науки; объ нихъ упоминается 
еще въ Одиссее, и объ нихъ повествуешь Геродотъ 1).

Въ большинстве случаевъ занятая медициной передавалось по 
наследству. Въ Гелмполисе существовали родъ медицинской школы 
для всей страны, .откуда наиболее способные и даровитые врачи, окон- 
чивъ свое образоваше по разнымъ спещальностямъ, отправлялись въ 
вивы, где оставались въ качестве лейбъ-медиковъ при дворе или 
делались наставниками медицины и приглашались для консультацш 
въ трудныхъ случаяхъ..

Достойно замечатя то обстоятельство, что древнейшая врачеб
ная школа грековъ возникла въ Киренахъ, на северномъ берегу 
Африки, на границе Египта, и Le Page Renouf, между прочимъ до
казали, что въ одномъ сочинены, приписываемомъ Гиппократу, встре
чается египетсюй рецептъ почти въ буквальной передаче.

Если верить классическимъ писателямъ, въ Александры были 
знаменитейшие врачи и тамоштя медицинстя школы, повидимому, 
представляли наилучппя услов1я для изучешя врачебной науки; вслед- 
CTBie этого тутъ проживало всегда множество учащейся молодежи и 
для начинающаго врача служило самой действительной рекоменда-

*) По словамъ Длиьпя, египетскихъ врачей нарочно выписывали въ Римъ для пзлЪ- 
чешя нйкоторыхъ болезней, эндемическихъ въ ихъ отечеств* (Plin. И. № XXYI, 3). Эти 
эскулапы ум'Ьли составлять себ* состоятя и пользоваться своимъ положешемъ не хуже 
современныхъ медпцинскихъ знаменитостей.
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щей, если онъ окончилъ курсъ въ Александрш. СамъГаленъ учился 
тамъ О-

Врачи должны были строго держаться предписанныхъ методовъ 
лйчетя, каждое отступлеше дозволялось лишь на свой рискъ и страхъ 
и въ случай смерти пащента ихъ обвиняли въ предумышленномъ 
убийстве и наказывали какъ уб!йцъ, между тймъ нисколько, не вмй- 
нялось въ вину, если больной умеръ после пользованья по всймъ пра
вил амъ искусства и предписашй1 2). Согласно после днимъ въ острыхъ 
горячечныхъ болйзняхъ до четвертаго дня лйчеше должно было быть 
выжидательное, точно также после пятаго дня не позволялось употреб
лять сильнодййствующихъ средствъ. Это правило, очевидно, имело 
въ виду не нарушать несвоевременнымъ и неумйстнымъ вмйшатель- 
ствомъ есте'ственнаго течешя болезни и целительной силы природы. 
Самое лйчеше состояло въ употребленш простыхъ, несильныхъ средствъ, 
преимущественно же въ строгой д1этй 3).

Переходимъ къ изложенно собственно медицинскихъ свйдйшй 
подданныхъ фараоновъ на основанш данныхъ, найденныхъ въ упомя- 
нутыхъ папирусахъ и ныне опубликованныхъ.

1. Анатомгя. Теоретическая медицина не сделала болыпихъ 
успйховъ, несмотря на то, что искусство бальзамировашя давало вра- 
чамъ полную возможность изучить устройство человйческаго тела. 
Релшлозный страхъ не позволялъ имъ во имя чистой науки анатоми
ровать тела, которымъ суждено было воскреснуть; парасхиты (прозек
торы), обязаные делать известные надрезы, были предметами всеоб- 
щаго омерзйшя. Действительно, съ одной стороны вскрьше трупа 
считалось большимъ нечесИемъ, а съ другой — оно находило свое 
оправдание въ религш, ибо, согласно преданно, Горъ собралъ разроз
ненный части тела своего отца Озириса, умерщвленнаго Сетомъ, и съ 
помощью Изиды и Нефтиды, Тота и Анубиса подвергнулъ ихъ баль
замирование. Медицинсше способности Изиды, кроме выставленныхъ 
ею въ вышеназванной полинявшей сказке, по словамъ Дшдора, яв- 
ствуютъ изъ того, что эта богиня, нашедши своего сына Гора, у би- 
таго титанами, возвратила его къ жизни и научила его медицине и 
приготовлешю лекарствъ, вследств1е чего онъ оказалъ человечеству 
велишя услуги4).

1) Sprengel. Gresch. d. Medic. II, 137.
2) Дюдоръ, I, 82.
3) Ковнеръ, cIIcTopifl медицины», 1878 г. I, стр. 14.
*) Дшдоръ, I, 25; 29—30.
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Что египтяне теоретически считали вскрьте труповъ за не- 
чесые— это въ силу указанныхъ причинъ совершенно понятно, какъ 
понятно и то, что бальзамироваше не способствовало распространенно 
у нихъ анатомическихъ познашй.

Но вотъ чего нельзя понять: когда въ конце XIII века болон- 
сшй профессоръ Луиджи Мондини первый решился анатомировать 
два женскихъ трупа 0, появилась знаменитая булла героя сцены въ 
Ананьи, папы Бонифащя VIII, которая подвергала анафеме и церков
ному отлученш вс'Ьхъ, кто осмелится „расчленить" умершаго чело
века! Однимъ словомъ, Ordnung und strenge Disciplin!

Учете о строеши человеческаго тела, особенно о распределен^ 
въ последнемъ metu (сосуды и нервы) представляетъ единственную' 
действительную попытку научнаго изложешя медицины, хотя доста
точно наивную съ нашей точки зрешя. ~

Согласно этой теорш жизненныхъ силъ, египетсше врачи объ
ясняли, что въ голове человека находятся тридцать два сосуда (по 
другимъ сведешямъ двадцать четыре), которые несутъ и передаютъ 
„дуновешя жизни “ во внутрь и по всемъ частямъ тела. Согласно 
Papyrus medical de Berlin, 4 ,,metu“ разветвляются въ ноздряхъ, 4 въ 
вискахъ, по 2 въ каждомъ ухе, по 2 въ каждой руке и ноге, 2 въ 
яичкахъ, 4 въ сиденш и по 2 въ задней части головы, темени, за
тылке и векахъ.

По ученно врачей дуновенш эти проникали въ вены и артерш 
и смешивались съ кровью, которая разносила йхъ по всему телу; въ 
моментъ смерти они удаляются вместе съ душой, кровь сгущается, 
вены и артерш пустеютъ и человекъ оканчиваетъ свою земную жизнь2).

Одинъ изъ такихъ ,,metu“ идетъ отъ мизинца къ сердцу, отсюда 
у египтянъ обычай, сохранившейся еще до ныне у евреевъ, погру- 
жать мизинецъ въ жертвенные напитки.—Египетсюе медики прини
мали, что до пятидесяти летъ сердце человека ежегодно увеличи
вается въ весе на- £ лота, затемъ ежегодно настолько же уменьшается 
въ весе, вследств1е чего наступаетъ смерть у стариковы

х) Вспомнимъ, что й Везаль, авторъ «Фабрики челов&ческаго т£ла» еще въ XYI 
вйкй не см'Ьлъ открыто заниматься трупоейчешемъ, а дЬдадъ это тайкомъ, воруя необхо
димый матер1алъ.

3) Папирусъ Эберса, табл. XCIX, кн. I; Papyrus medical de Berlin, табл. XY, кн. 3. 
На всей библейской медицин^ лежитъ яркая печать египетскаго врачевашя. Вполнй по
нятно, что Моисей, этотъ велитй впослйдствш гипенистъ и законодатель, закинутый судь
бою въ Егилетъ, не могъ не познакомиться между прочими таинствами туземной мудрости 
и съ египетской медициной.



236

2. Патология и тератя. „Der geist der Medizin ist leicht zu fas
ten" (сущность медицины—понять мигъ) говорить у Гёте Мефисто
фель Фаусту. Вотъ этотъ-то „мигъ*, хотя довольно своеобразно, и ста
рались понять египетсше медики. Въ медицинскихъ сочинешяхъ, о 
которыхъ мы им-Ьемь возможность составить себе поняПе по немно- 
гимъ дошедшимъ до нашего времени папирусамъ, встречаются ука- 
зашя на лечеше глазъ, подвергавшихся воспаленно, перемежающейся 
лихорадки, растяжетя жиль, нарывовъ, рожи и эпилепсш.

Наиболее обширная практика принадлежала окулистамъ, такъ 
какъ воспалеше глазъ (ophthalmie), быстро принимавшее гранюлезную 
форму и вообще все глазныя болезни,- зависящая отъ физическихъ 
условШ страны, съ особенной силой свирепствовали между обитате
лями фараоновскаго Египта. Причина этихъ глазныхъ болезней—тон
чайшая пыль, наносимая сухимъ, раскаленнымъ самумомъ, ядовитымъ 
ветромъ Сахары; она ироникаетъ въ поры, ввергая въ сильное лихо
радочное состоите весь организмъ.

Далее, египетсше врачи лечили головную и зубную боль, болезни 
пищеварнтельныхъ органовъ, глистную болезнь, разстройство os ven- 
triculi, геморрой, парши и т. п. Изъ детскихъ болезней главнымъ 
образомъ лечилось затрудненное мочеиспускате,. Особенно много го
ворится о болезни U с h е t, нечто въ роде рака желудка и конечностей, 
л еч ете  котораго состояло въ употреблеши известныхъ напитковъ, 
клистировъ и соскабливанш ,,Uchet“ на бедрахъ ножомъ.

Другая наружная болезнь на вискахъ называлась Sti .  При гни- 
лостныхъ болезняхъ назначались припарки. Рожистое воспалеше 
(,,Hmau“) лечилось втирашями женской мочи и ослинаго помета!..

Папирусъ, найденный авторомъ ,,Арахнеи“,' представляетъ изъ 
себя целую медицинскую энциклопедт (нечто подобное Canon medi- 
cinae Авиценны), въ которой не только изложены'рецепты, но и опи
саны болезни внутреншя, женстя, глазныя, ушныя и проч.

Съ самаго начала объясняются способы приготовлешя различ- 
ныхъ врачебныхъ средствъ, и каждый листъ папируса пересыпанъ 
воззватями къ Озирису, Изиде, Тоту и другимъ божествамъ, даже 
упоминается въ виде рекламы, что такое то лекарство употреблялось 
богиней Изидой, „когда у Ра болела голова". Противъ глистовъ (,,hott“) 
рекомендуется сваренный и простывний сокъ дерева Chebcheb. По 
словамъ Вёнига, найденный въ древнихъ могилахъ Stratiotes abides 
употреблялся египтянами при излечеши переломовъ костей *)•

О Woenig. «Die PfJanzen in alten Aegypten». 23.
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Некоторыми спед1альнымъ болезнями посвящены въ папирусе 
Эберса целые научные трактаты. Хотя мы здесь им'Ьемъ дело си 
целой самостоятельной анатом1ей и довольно таки своеобразной па- 
талогической Teopiefi, однако, нельзя не признать, что первая глава 
прославленнаго медицинскаго папируса достаточно ясно раскрываетъ 
его магическШ, а не научный характерн, почему онъ и является въ 
сущности чЪмъ то въ роде медицинской панацеи.

Некоторые способы лЪчешя, прямо, .непонятны. Наприм'Ьръ, бли- 
зорукаго человека лечили темп, что брали два глаза свиньи и по
лученными жидкими веществомъ разводили известное количество 
меда и коллир1я, а потоми полученную такими образомъ странную 
смесь клали не на глаза, а въ ухо! Душевный болезни, повидимому, 
были распространены въ значительной степени.

По крайней мере одинъ изъ современныхъ невропатологовъ,. 
итал1анеци Ораполло, утверждаетн, что въ древнемъ Египте суще
ствовали особый роди умопомешательства (mania) и что меланхол1я 
особенно была распространена среди л-ицн, .занимавшихся вскрьтемъ 
и бальзамироватемъ труповъ, а Прунеръ, изследуя мумш, нашелъ 
въ некоторыми изъ нихъ ташя аномалш въ строенш черепа, который 
могутъ служить несомненными признаками помешательства.

Такъ это или шЬти, но во всякомъ случае сказать что либо 
определенное по этому поводу, въ виду молчашя источниковъ, въ 
настоящее время врядъ ли представляется возможными.

3. Дгагностша. При изследованш больного врачи долженъ были 
обращать внимаше на теплоту тела., цветъ кожи, - свойства языка, 
испражнешй и мочи, а также изъ распросовъ составить себе опреде
ленное поняые о теченш болезни и объ общемъ состояши больного. 
И действительно, въ некоторыхъ случаяхн приведенъ д1агнозъ, кото
рый моги бы послужить лекарю для распознашя рода болезни. Вотъ, 
напримеръ, д1агнозъ одного воспаленая.

„Тяжесть въ желудке, боль въ шейке сердца; воспалеше и уча
щенное 6ieme сердца. Одежды давятъ больного и не могутъ его со
греть; по ночами жажда. Испорченный вкуси, какъ у человека, поев- 
шаго плодовъ сикоморы. Слабость во всеми теле, близкая къ обмо
рочному состоянию. Животъ воспаленъ и, несмотря на позывъ, боль
ной не можетъ очистить кишечники -  0. 2

2) Papyrus medical de Berlin, табл. XIII, 3—С; Масперо, дит. соч. II, 75. Невольно 
вспоминаются симптомы, такъ часто встречающейся теперь болезни—воспалеше слепой 
кишки.
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4. Гиггена. Хотя страна, где протекаетъ Нилъ, обладала и обла
даешь весьма здоровымъ климатомъ, тЪмъ не менее древнге обита
тели ея чрезвычайно внимательно относились къ своему здоровью, и 
въ этомъ отношеши египетская профилактика стояла высоко.

Въ указанномъ отношенш египтяне следовали тому принципу, 
который рекомендовалъ С. П. Боткины „не излечивать нужно болезни, 
я предупреждать ихъ“.

Каждый месяцъ, въ продолжеше трехъ дней, они производили 
•очшцеше съ помощью рвотнаго и клистировъ, считая, что все болезни 
человекъ получаетъ черезъ пищу *).

Равнымъ образомъ существовали определенные часы для поло- 
выхъ сношетй.

Вообще гипена играла у египтянъ чрезвычайно важную роль. 
Релииозный законъ предписывалъ всемъ умеренность и опрятность; 
€ъ этой целью делалось обрезате у детей мужескаго пола, произво
дились частыя омовешя, ванны, растирашя тела мазями, предписы
валось воздержаше отъ известной пищи, напримеръ, свинины, отчасти 
рыбъ и т. п.

Каждый египтянинъ обязанъ былъ носить чисто вымытое полот
няное нижнее белье, шерстяныхъ платьевъ не дозволялось брать ни 
въ храмъ, ни въ гробъ. Дети должны были ходить босикомъ. Нако- 
нецъ къ области гипены следуетъ отнести обязательное истреблеше 
насекомыхъ въ домахъ и платье 2).

Къ жрецамъ и вообще служителямъ культа, не исключая и низ- 
шаго иррегулярнаго духовенства, предъявлялись более стропя требо- 
вашя къ исполненш гииеническихъ предписашй,—какъ объ этомъ 
уже говорилось въ своемъ месте. Вообще соблюдете важнейшей 
внешней добродетели—опрятности было господствующей чертой у 
древнихъ жителей .фараоновскаго Египта, и черта эта, въ значитель
ной степени, сохранилась и среди обитателей нынешняя мусульман
ск ая  Египта—у феллаховъ и коптовъ.

о. Хирурггя. Судя по дошедшимъ до .насъ помятникамъ, отрасль 
медицины, лечеше болезней помощью разныхъ 'пр!емовъ и механиче- 
скихъ средствъ—хирурпя достигла въ стране фараоновъ, относительно, 
довольно высокаго развитая.

Египетские врачи умели перевязывать гноянцяся язвы „ИЬешщ", 
пускать кровь, ставить кровососный банки (для чего служили рога, * 2

J) Геродотъ, II, 82.
2) Ковнеръ, цит. соч. 18.
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отпиленные у верхушекъ), производить обр’Ьзаше и кастрацш и даже 
делать ампутацш, какъ доказываютъ изображешя, найденныя въ хра- 
махъ Карнакскомъ и Луксорскомъ.

Кроме того въ гробницахъ Бени-Хасана найдена фигура врача, 
перевязывающаго голову раненаго, а также другого врача, подающаго 
лекарство больному, на груди котораго находится повязка *).

Въ своихъ хирургическихъ операщяхъ, какъ и при вскрътяхъ, 
лекаря употребляли кремневые ножи. Въ египетскомъ отделены Бер- 
линскаго музея намъ пришлось видеть ланцеты, пинцеты, ножи, 
бритвы, формой похож1е на нын'Ьшшя, но, конечно, страшно неуклю- 
ж\е, обращеше съ которыми требовало значительнаго искусства.

На мум1яхъ находили хорошо зажившие переломы, для лечешя 
которыхъ существовали особые рецепты. Въ приведенномъ выше ме- 
дицинскомъ папирусе Эберса упоминается „объ открыли зрешя въ 
зрачкахъ позади глазъ“, изъ’чего можно заключить, что помутимте 
хрусталика глаза, известное подъ именемъ катаракты, лечилось еги7 
петскими врачами, хотя можно сомневаться въ успешности этого 
лечешя и главнымъ образомъ потому, что египтяне не знали оптиче- 
скихъ стеколъ, заменяющихъ ныне вылущете хрусталика.

По словамъ Плишя * 2) сокъ растешя Corchorus (Anagallis), обла
дая способностью расширять зрачки при „потемнешяхъ глаза1 вти
рался передъ его проколомъ.

Приносило ли это какую нибудь пользу или нетъ,—неизвестно, 
но вера въ подобное чудодейственное свойство растешя была обще- 
распр'остранена.

Оперативная хирурпя практиковалась и надъ животными, хотя, 
разумеется, въ самыхъ незначительныхъ размерахъ, главнымъ обра
зомъ, при ихъ кастрацш или кровопусканш. Медицинсюе тексты Ка- 
хунской библштеки содержатъ въ себе рецепты противъ болезни со- 
бакъ („трепеташе червя“), чумы рогатаго скота и т. п.

На картинахъ гробницъ мы видимъ ветеринаровъ, внимательно 
осматривающихъ полость рта у быковъ, газелей, антилопъ, козъ.

Въ другомъ месте связанному быку прижигаютъ пальникомъ 
сложное тавро, изображающее его принадлежность известному хо
зяину.

По миешю Кювье, демонстрируемая имъ кость ибиса вправлена 
после вывиха знающими свое дело ветеринарами.

О Haeser. «Lehrbuch der geschichte der Medicin». I, 57.
2) Plin. Histor. Natur. XXI, 106.
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Выдергивате зубовъ производилось въ значительныхъ разм'Ьрахъ 
и египетские зубодеры достигли въ этомъ искусстве большого совер
шенства. Въ челюстяхъ многихъ мумий найдены искусственные зубы, 
а въ одной изъ нихъ, по опубликованному въ 1879 году сообщенио 
Финнея, найденъ даже запломбированный зубъ,—открыт, по нашему 
м е Ьш ю , прямо, невероятное.

6. Гинекологгя. Гинекологичесшя даыныя. очень скудныя и при- 
томъ наполнены всякими невозможными бреднями касательно опре- 
дЬлешя пола потомства и удостоверений въ безплодш.

Известно, что египтянки рожали гораздо труднее, чемъ еврейки. 
Повивальныя бабки существовали въ стране фараоновъ еще до Моисея 
и весьма вероятно, что египетсюе лекаря-акушеры делали кесарское 
сечете, т. е. хирургическую операцно, помощью которой производится 
искусственное отверсые въ животе и матке роженицы, для извлечешя 
ребенка.

Выкидышъ, весьма частый въ жаркомъ египетскомъ климате, 
обнаруживающШся кровотечешями, болями въ матке и въ мочевомъ 
пузыре, предотвращался холодными обмыватями, ваннами и примоч
ками, после чего беременной предписывался абсолютный покой и 
самая строгая д1эта,.

Приметы беременности были самым оригинальным и, съ нашей 
точки зрешя, крайне наивным. Если, напримеръ, отъ напитка, приго- 
товленнаго изъ травы Boudodou-ка и молока родившей . мальчика, 
испытуемую женщину рветъ, то она. беременна, если же происходить 
только отрыжка, то это—„фальшивая тревога“.

Столь модная ныне Teopin доктора Шенка о произвольномъ за- 
рожденш пола въ потомстве имела своимъ прототипомъ, хотя, конечно, 
до крайности своеобразнымъ и непохожим!^, некоторым гинекологиче- 
сктя приметы, вера, въ которыхъ была распространена въ фараонов- 
скомъ Египте. Именно, въ мочу женщины, беременность которой же
лали определить, клали пшеницу и ячмень въ двухъ отдельныхъ мгЬ- 
шечкахъ, и если зерна начинали пускать ростки, то это означало, что 
испытуемая женщина родитъ: если проростала пшеница,—то мальчика, 
если же ячмень,—то девочку !).

Общими признаками беременности считались недомогаше, боли 
въ пояснице, жажда, тошнота и потемнеше сосковъ.

Излишне прибавлять, что беременной женщине (конечно выс- 
шихъ классовъ) предписывался покойный образъ жизни, опрятность

Haeser ibid. 54.



241

легкая пища, а равно запрещалось плотское cnonienie съ мужчиной, 
къ чему, впрочемъ, у ней врядъ ли являлась и склонность..

Надъ развиыемъ , зародыша наблюдений, кажется, не производи
лось.

7. Формакологгя. Все лекарства, составлявпияся изъ различныхъ 
веществъ всехъ царствъ природы, разделялись на четыре сорта: мази, 
питье, припарки и клистиры; лекарства принимали большею частью 
въ чистой воде, но нередко также смешивали ихъ съ разными жид
костями: съ коровьимъ или овечьимъ молокомъ, ячменнымъ пивомъ, 
съ человеческой или животной мочей, при чемъ вся эта дрянь, под
слащенная медомъ, принималась въ виде горячего питья утромъ и 
вечеромъ.

Сырое мясо, сердце, печень, желчь, свежая и высушенная кровь 
некоторыхъ животныхъ, оленья шерсть и ррга играли большую роль 
при составлении важнейшихъ мазей противъ воспалешя. Сюда отно
сились также различнаго рода хлебныя растения, горькая рыбья желчь 
и, что страннее всего,—стрихнинъ, ядовитыя свойства котораго были 
известны египетскимъ лекарямъ.

Весьма много рекомендуется спецефическихъ средствъ: кровь 
крокодила противъ укушешй змей и бельмъ на глазахъ, зола его 
сожженной кожи—какъ действительное, средство противъ обжоговъ, 
затемъ для пользовашя отъ многихъ болезней советуется употреблять 
„молоко .женщины, родившей мальчика44, мозги черепахи, пометъ льва, 
бычачья желчь, жиры, мясо стараго козла, свареннаго въ оливковомъ 
масле и т. д. и т. д.

Некоторые изъ рецептовъ отличаются удивительной фантаз1ей; 
такъ, между прочимъ, лекарство отъ мигрени состояло изъ головы 
рака, зуба свиньи, крови ящерицы, мозга черепахи, помета антилопы 
и внутренностей кошки! Надо думать, что вся эта дрянь стоила не 
мало и съ больныхъ врачи сдирали деньги не хуже, чемъ наши 
аптекаря, отпускаюпце „уищально44 самыя дешевыя лекарства по 
трижды дорогой цене.

Растительиыя вещества имели большое значете въ древне-еги- 
петской формаколоии: въ ней употреблялись алоэ, анисъ, шафранъ, 
ошумъ, мирра, различный смолы, можжевельникъ, опилки кедра, 
пальмовое вино и т. д.

Одна изъ самыхъ любопытныхъ растительныхъ смесей была такъ 
называемая кифи (kyphi),—знаменитое душистое курево, изъ кото
раго приготовлялись благовонные шарики. Рецепты для его пригото-

16
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в летя сохранились въ папирусе Эберса, у Плутарха и Дюскорида; 
въ кифи входили изюмъ, вино, можжевельникъ, алоэ, кипарисъ, мирра, 
ладонъ, виноградный ягоды и медъ.

Изъ металлическихъ веществъ употреблялась иногда ярь-ме- 
дянка, а изъ минеральныхъ главнымъ образомъ соль, селитра и 
отчасти мышьякъ.

Въ упомянутомъ папирусе Эбёрса сохранилось два рода рецеп- 
товъ для пилюль: безъ меда для мужчинъ и съ медомъ для жешцинъ. 
При приготовленш лекарствъ, для которагб существовали точныя 
правила, а также передъ пр1емомъ этихъ лекарствъ,, произносились 
особый молитвы !). -

8. Магическая медицина. Если въ области медицины мы видимъ 
первую попытку научной работы, то все же здесь еще более, чЪмъ 
въ другихъ областяхъ наукъ,—мы сталкиваемся съ всепроницающимъ 
влпяшемъ колдовства; магическихъ заклияашй, формулъ и ворожбы. 
Врачи прибегали къ магш не только изъ шарлатанства, но и по 
искреннему уб'Ьжденш, такъ какъ все они были заражены господ
ствовавшими cyeB'fepiHMii, а астрологичесшя вычислетя и всевозмож- 
ныя бредни служили у нпхъ необходимой подкладкой для терапш.

Не сл'Ьдуетъ дуАмать, будто между чародеями и лекарями была 
сколько 'нибудь ощутительная разница; если первые изъ нихъ счи
тали своею спещальностью мапю, то и посд'Ьдше, какъ сказано, без- 
прерывно прибегали къ ней.

Такимъ образомъ у древне-египетскаго лекаря медицина шла 
рука объ руку съ мапей, такъ какъ действуя на внгЬшшя проявле
ния болезни можно было облегчить больного, но для полнаго выздо- 
ровлешя необходимо уничтожить причину болезни,.т. е. заклинатями 
изгнать злого духа, овладЪвшаго челов^комъ. НапримЪръ, чтобы 
избавиться отъ головной боли следовало повторить четыре раза сле
дующей заведомо действительный заговоръ: „Передняя часть головы— 
бояхественнымъ шакаламъ, задняя часть—поросенку бога Ра; положи 
ихъ на жаровню; когда вышедшая изъ нихъ испарешя достигнуть 
неба, то на землю упадетъ капля к р о в и Е с л и  эта галиматья не изле
чивала больного, то но крайней мере освобождала его отъ суевернаго 
страха, которымъ онъ былъ охваченъ 2). 1

1 )  Ковнеръ, ibid. 21. ЗдЬсь же заодно молено заметить, что древнШ Египетъ счи
тался классической страной отравъ л далее въ этомъ отяошенш явплся учителемъ грековъ.

- )  Macnepo, «Iiistoire ancienne des peuples de POrient» 76.
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НадежвгЬйшимъ средствомъ для изгнашя злыхъ духовъ, терзаю- 
щихъ больного, являлось внушеше этимъ зловреднымъ существамъ, 
что больной находится подъ особымъ покровительствомъ боговъ и. 
что если они не отойдутъ отъ него, то ихъ вс'Ьхъ ожидаетъ неми
нуемая гибель.

Заклинатель, опытный „сихъ дЪлъ мастеръ“ занимается перечис- 
лешемъ вс'Ьхъ членовъ больного, утверждая громогласно, что каж
дый изъ нихъ представляетъ собою отдельное божество: „верхняя 
его губа—это Изида, нижняя Нефтида, зубы его божественные мечи, 
пальцы—голубыя змеи, сыновья богини Селькъ, бокъ—два пера (?) 
Аммона, спина—хребетъ бога Себека, животъ—Нутъ“ и т. д. до са
мой подошвы ногъ.

После произнесешя этой безсмыслицы, врачъ считалъ уже воз- 
можнымъ испытывать на больномъ дгЬйств1е традищонныхъ л'Ькарствъ.

Магическимъ было также л'Ьчеше въ храмахъ Изиды, где боль
ные во время сна черезъ сновидгЬшя и оракулы получали откровешя 
насчетъ средствъ къ изл'Ьченш своихъ недуговъ 0> такъ какъ въ 
Изиде жрецы почитали таинственную целительную силу природы, 
которой они умели пользоваться, возбуясдая въ больныхъ восторжен
ное релипозное настроеше.

Такимъ образомъ, какъ показываетъ само заглав1е, главный спо- 
собъ лечены магической медицины сводился къ молитвамъ, чарамъ,. 
ворожбе и заклипаншмъ, которыми даже считали возмояшымъ впра
влять вывихи предпочтительно помощи костоправовъ!

Количество врачей-спещалистовъ въ монарх1и фараоновъ было- 
весьма значительно: существовали врачи головные, окулисты, данти
сты, виутреннихъ болезней, акушеры и т. п., хотя не возбранялось 
одному и тому же лицу лечить все болезни и кормиться отъ всехъ 
народныхъ недуговъ.

Древнейшимъ врачемъ Египта, какъ это видно изъ доклада 
доктора Сендвизо заседашю Британскаго Медицинскаго Общества, 
считался нешй врачъ-яфецъ, по имени Сокитн1онки,  гробница 
котораго открыта девять летъ тому назадъ въ Саккаре и который 
жилъ въ царствоваше фараона Y-й дияастш Сахура (см. ния е̂). Над
пись надгробная гласитъ: „Его Святость сказалъ своему придворному 
врачу Сокйтшонки: да будетъ твой носъ (?) силенъ (?!), такъ какъ 
шаги твои къ западу угодны богамъ и да продлится векъ твой' при- 
мернаго слуги“.

16*
!) Дшдоръ, I, 29.
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Изъ того, что выше было сказано о развитш медицины въ Египте, 
не трудно вывести заключете, что несмотря на множество наблюде- 
нШ о признакахъ болезней н массу чисто эмпирическихъ рецептовъ, 
египтяне не могли достигнуть особенно выдающихся успеховъ и въ 
указанномъ отношении далеко были превзойдены греками, положив
шими первыя основы научной медицины—дочери греческаго духа.

Первыми научными попытками медицина безъ сомнгЬгпя обязана 
древней греческой философщ. Занимаясь решешемъ самыхъ отвле- 
ченныхъ вопросовъ, отыскиватемъ начала и сущности вещей, она 
вместе съ т'Ьмъ положила осяоваше естествознанш и научной Ме
дицине.

Преследуя самыя отвлеченныя цели, древше мыслители не за
бывали Mipa явлетй, собирали наблюдешя и факты, делали опыты, 
а мнопе изъ нпхъ даже занимались ею практически и неудивительно, 
что въ ихъ рукахъ медицина въ первые прюбрела научный характера

Но съ другой стороны, благодаря именно этой тесной связи съ 
философ1ей, угрожавшей совершеннымъ ея захватомъ, она снова 
уклонилась отъ своей первоначальной задачи и чуть не слилась съ 
последней, такъ что для освобожден1Я ея понадобился целый науч
ный переворотъ, блистательно совершенный гешемъ Гиппократа.

ФилософскШ умъ великаго грека преобразовалъ медицину въ 
смысле правильнаго наблюдешя и обосновашя ея на началахъ науки; 
оттого онъ и теперь еще считается отцомъ медицины, хотя самъ онъ 
въ своихъ сочинешяхъ. упоминаетъ о заслугахъ своихъ предшествен- 
никовъ, въ числе которыхъ находились и египетсше лекаря.

Очень можетъ быть, что своимъ происхождешемъ греческая ме
дицина обязана египетской, но уже въ эпоху Птоломеевъ последней 
суждено было окончательно сойти со сцены и уступить место первой, 
заключавшей въ себе гораздо более задатковъ къ дальнейшему раз
витш. Першдъ первобытнаго эмпиризма, поглощенный магической 
медициной, уступалъ теперь место научному першду врачебнаго ис
кусства.

4. Философия.  Возвышаясь надъ современной действитель
ностью, философгя ставить себе задачей выработать поняле объ 
идеале, который есть не что иное какъ основный смыслъ будущей 
действительности; только при наличности указанныхъ условШ идеалы 
могутъ играть роль руководителей человеческаго разума. Отдельный 
науки начали свое развиле раньше философии въ то время, какъ 
оне начали съ опыта обыденной жизни и долго состояли изъ однихъ
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лишь отрывочныхъ знашй и несовершенныхъ опредгЬлешй, оне гЬмъ 
самымъ подготовляли и философио, добывали ей матер1алъ, приво
дили его въ надлежащей порядокъ, сводили къ общимъ опред'Ьле- 
шямъ,. и только загЬмъ могла уже правильно начать свою работу 
сама философ1я.

Постоянная работа ума надъ самыми трудными задачами че- 
ловЪческаго мышлешя незаметно, такимъ образомъ, делала свое 
великое дело.

Основате философы, какъ науки, положили греки, но некото
рый отдельный философиая идеи пришли въ Грецпо съ Востока и 
развились въ Элладе именно потому, что въ силу собственнаго гре- 
ческаго развиыя тамъ существовали особыя, благопр1ятныя для выс
шей культуры услов1я. Мистическая сторона того же стоицизма, его 
пантеизмъ и склонность къ аллегорш, равно какъ проповедуемая 
имъ спокойная покорность судьбе—носятъ на себе явные следы во
сточной фантазш и восточнаго терпешя. Эта философ1я была однимъ 
изъ. первыхъ и, быть моя̂ етъ, самымъ крупнымъ результатомъ элли
низма въ собственномъ смысле, въ ней сказалось вл!яте мысли и 
культуры Востока на эллинскШ м1ръ Д).

Но въ то время какъ двия^ущая идея греческой философы— 
объяснить происхождеше Mipa посредствомъ применешя естествен- 
ныхъ законовъ вознесла научное умозреше эллиновъ на недосягае
мую высоту, египтяне во все эпохи пребывали въ оковахъ религюз- 
ныхъ .фантазий и потому, несмотря на тотъ почетъ, какимъ пользова
лось въ стране философская литература, искать въ фараоновскомъ 
Египте философскихъ произведен;^ было бы совершенно напрасно. 
То, что можно было бы съ некоторой долей основашя причислить къ 
последнимъ—это собрате моральныхъ предписаний, нечто въ роде 
библейской мудрости.

Некоторый изъ этихъ изречешй, наиболее назидательный, мы 
здесь отметимъ.

„Сыя.ъ, повинуюнцйся воле отца, доживетъ до глубокой старости44.
„Непослушный видитъ знате въ невежестве, добродетель въ 

пороке; его повседневная жизнь то, что мудрецъ называетъ смертью; 
прокляыя сопровоящаютъ его на пути44.

Въ собраны пословицъ мы находимъ следующая:
„СчасНе находить все места равно прекрасными, но и малая 

беда уншкаетъ великаго человека44.

Э Mahaffy. «Greek life and thought».
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„Доброе слово блеститъ ярче/ ч&мъ изумрудъ въ руке раба, на- 
шедшаго его въ грязи44.

„Мудрецъ довольствуются знашемъ; его сердцу легко; уста его 
душисты44. И т. д. въ томъ же роде.

Переходимъ теперь къ разсмотренйо ф и л о с о ф с к а г о  обосно
вания египетской релийи, вокругъ котораго вертелись полу-пантеи-. 
стичесшя умозрешя еиванской жреческой школы. Все более и более 
удаляясь отъ народныхъ вфровашй, последняя главнымъ образомъ 
стремилась къ тому, чтобы, очистивъ нарояедавшуюся идею монотеизма 
отъ чуждыхъ примесей и приблизивъ поняйе о Б оге, къ тЪмъ пред- 
ставлешямъ, которыхъ требовало уже весьма развитое релийозно-фи- 
лософское сознан1е, сконцентрировать все египетсшя боя е̂ства въ 
поклонении единому Богу, какъ Верховной причине всего совершаю- 
щагося въ Mip'fe. Аммонъ, по учетю жрецовъ названной школы, есть 
единственный богъ и единственный творецъ неба и земли.

Въ начале всего сущаго находился только Нутъ, первобытный 
океанъ, въ бездонныхъ нЬдрахъ котораго въ хаотическомъ виде на
ходились налицо зародыши всего существующаго. Но прежде вс£хъ 
в£къ, въ этой безформенной и неимеющей определенна™ назначения 
жидкой массе, былъ богъ, зародившейся въ ней самъ собою, Этотъ 
богъ (Аммонъ) являлся существомъ единымъ, совершенными, разум- 
нымъ и непостояннымъ. Онъ „единый по существу, живунцй во 
всемъ существующемъ, единственный творецъ неба и земли, самъ не 
родившийся, отецъ отцовъ, мать матерей44. Всегда одинаковый,, неиз
менный въ своемъ совершенстве, всегда существующей какъ въ про- 
шедшемъ, такъ и въ будущемъ, онъ наполняетъ собою всю вселен
ную, и никакое изображеше въ Mipe не моя^етъ дать даже слабаго 
поняйя объ его всеобъемлемости; присутств1е его чувствуется по
всюду, но ейо не увидешь нигде.

Единый по существу, онъ не единъ въ лицахъ. Онъ отецъ уже 
по тому одному, что онъ есть; онъ даетъ начало всему, и сущность 
его такова, что онъ никогда не оскудеваетъ. Ему незачемъ искать 
вне себя плодотворнаго начала,—онъ носитъ въ своихъ недрахъ 
источники вечнаго произрождетя. Единый по полноте своего суще
ства, онъ носить въ себе оба необходимый начала всякой жизни: пло
дотворящее и произрождающее, и самъ себя роящаетъ изъ самаго я̂ е 
себя. Онъ въ одно и то же время и отецъ, и мать, и сынъ божШ. За- 
роященныя въ боге, оплодотворенныя богомъ, не выходя изъ него, эти 
три лица суть богъ въ боге и не только не нарушаютъ единства, но 
напротивъ способствую™ его безконечному совершенству.
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Этотъ тройственный и единый богъ обладаетъ всеми божествен
ными свойствами: онъ всеобъемлющей, вечный, свободный, всемогущШ, 
всеблайй, постоянно развивающей, даюнцй эти славныя основный 
качества, „онъ создаетъ собственные члены, т. е. боговъ“, и они при
соединяются къ его благод'Ьтельнымъ д'Мств1ямъ.

Каждый - изъ этихъ вторичныхъ боговъ, отождествляемый съ еди- 
нымъ богомъ, можетъ также образовать низшихъ боговъ, которые, въ 
свою очередь, производятъ такимъ же путемъ божества низшаго типа... 
Но все эти безчисленныя разновидности божества, съ самыми разно
образными именами, бывнпя въ представлеши простого народа раз
личными, независимыми другъ отъ друга богами, являлись въ уме 
просв'Ьщеннаго вЪрующаго единымъ существомъ, единымъ богомъ. 
Все вещества, взаимно поглощаясь другъ другомъ, терялись въ 
одномъ высшемъ боге. Ихъ нодразделешя, доходившая до безконеч- 
ности, не мало не нарушали единства божественной сущности -1).

Такимъ образомъ сущность изложенной релийозно-философской 
системы сводится къ тому, что при безусловномъ единстве Бога 
признается существовате цЪлаго сонма низшихъ боговъ, составляю- 
щихъ не что иное, какъ олицетворенные божественные аттрибуты. 
Это Предвечная Первопричина, играющая въ названномъ учеши роль 
метафизической субстанцш, была темъ активнымъ, движущимъ, 
творческимъ началомъ, вне котораго немыслима жизнь и немыслимо 
бьше Mipa. '

Указанная релийозная система, представляющая попытку соеди- 
нешя философы съ положительнымъ вероучешемъ и пытавшаяся вне
сти лучъ света въ релийозныя умовозрешя погруженнаго въ суеве- 
pie и слепо придерживавшагося обрядовой стороны релийи египет- 
скаго народа, возникла въ ту эпоху, когда монарх1я фараоновъ при
ближалась къ своему упадку и, конечно, не могла произвести корен
ного переворота въ народныхъ веровашяхъ, на которыхъ, какъ ска
зано выше, мало отражалась квинтъ-эссенщя жреческой мудрости 
(см. Релийя). Независимо отъ подобнаго учешя, появлешю котораго 
предшествовала пятистолетняя реформащонная. работа, въ древней
шую эпоху мы встречаемъ вполне разумное воззреше въ загробную 
жизнь; такъ, напримеръ, одинъ изъ папирусовъ даетъ намъ отрывокъ 
разговора одного египтянина со своей душой, при чемъ последняя 
старается доказать, что смерть есть естественное завершите жизни и 
не пред став ляетъ ничего страшнаго для человека. *)

*) Масперо, дит. соч. YI, 278—279.
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Душа указываетъ на то, что жизнь на зешгЬ вовсе не такъ 
жалка, какъ человгЬкъ ее себ'Ь представляетъ: -нужно только ум&гь 
наслаждаться. .

Беседа длится продолжительное время, наконецъ, авторъ этого 
д1алога, въ лицгЬ кандидата на самоубШство, приводить болКе силь
ные аргументы. Душа не можетъ опровергнуть выставленныхъ про- 
тивъ жизни обвинений, послК долгаго колебанья она, наконецъ, согла
шается, что при такихъ обстоятельствахъ уже лучше покинуть вре
менное, ч’Ьмъ упорствовать въ жизни.

Другой папирусъ, известный въ наук'Ь подъ именемъ папируса 
Prisse d’Avennes, является единственнымъ полнымъ трудомъ, дающимъ 
намъ образчикъ первобытной египетской философии Это такъ назы
ваемый въ исторической литератур^ Н а с т а в л е н 1 я  Пт ахотпу .

Сынъ фараона Y-й династш и „комендантъ города и его окрест
ностей", Птахотпу въ своемъ сочиненш преподаетъ читателямъ-ста- 
рикамъ мудрость предковъ, дабы они, въ свою очередь, научили ей 
молодежь и этимъ содействовали бы поддержанию добродетели въ 
Mipe. Въ заголовке его афоризмовъ стоять слЪдуюнця слова: „Это 
мудрость городского правителя Птахотпу изъ временъ цара А.ссы, 
ж. с. з.“. Взятыя наудачу изъ разныхъ местъ сочинен1я названнаго 
автора-моралиста некоторый выдержки съ достаточной ясностью осве- 
щаютъ достоинства древтъйшей изъ сохранившихся рукописей мгра. 
Вотъ, наир., несколько такихъ выдержекъ.

«Когда ты возвысился, выйдя изъ ничтожества, когда ты разбогатели 
после миновавшей нищеты и если ты сделался знатнейшими въ своемъ городе, 
и люди знаютъ тебя по твоему изобилию, считая тебя за могущественнаго го
сподина, не позволяй твоему сердцу возносится только ради богатства, ибо 
даятель его богъ. Не презирай ближняго твоего, который теперь въ томъ по
ложены, въ какомъ ты находился сами, но обращайся съ нимъ какъ съ чело- 
вйкомъ совершенно равными.—Если ты принадлежишь къ мыслителями, то не 
воображай себе, что ты есть такой человЬкъ, память о которомъ сохранится 
долгое время. Никакое слово не прюбрйтаетъ продолжительной славы. Взгляни, 
какъ всплываетъ и ныряетъ крокодилъ—и уже о немъ забыли совс'Ьгь!—Не 
питай высоком'Ьрныхъ мыслей по поводу твоихъ познашй: ни одинъ мастери, 
при всЬхъ своихъ достоинствахъ, не бываетъ совершенными. Остерегайся по
казывать свое неразуше. Заботься о томъ, чтобы ты были богаче нознашями 
и разумомъ, и целью твоей жизни должно быть стремлен!е заслужить приго
вори: они были наставникомъ каждому. Любовь къ человечеству достойна 
большаго уважешя, чймъ жертвенный хлйбъ. Если ты заметишь въ своемъ 
ближнемъ злонамеренность, то не презирай его за это, и не старайся вредить
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ему въ общественность мн'Ьнш. Переговори съ нимъ наедин'Ь. но не унижай его 
такъ, чтобы онъ тебя стыдился. Будь дов'Ьрчивъ къ нему и не подавляй его 
своимъ превосходствомъ.—Если ты встретишь- мудреца своего времени, пре- 
восходнаго умомъ, высшаго тебя, то склони руки твои, согни спину твою. 
Смотри на то1, что находится предъ тобою, но не останавливай на немъ своего 
взора и далее не вглядывайся въ него часто. Тотъ,. кто поступаетъ такимъ 
образбмъ считается челов'Ькомъ, заслуживающимъ презр'Ьшя»...

Пбвидимому, царскШ сынъ Птахотпу достигъ почтенной старости, 
когда писалъ свою книгу, такъ какъ описывая въ одномъ месте со- 
чинешя старчесшя недомогашя, онъ не безъ горечи зам'Ъчаетъ: „Глаза 
слабеютъ, уши заложены, уста говорятъ тихо, память тушЬетъ, (она) 
не можетъ вспомнить вчерашняго дня; кости страдаютъ въ свою оче
редь. Хорошее- принимается за дурное: вкусъ совершенно исчезаетъ, 
носъ заложенъ, безъ воздуха, одинаково утомительно стоять или си
деть “, и ироч. и проч.

Полное отсутств1е критики въ труде Птахотпу удивительно даже 
для того времени, и, конечно, въ книге его нечего и искать особен
ной глубины мысли и тонкаго анализа, но важно то, что во многихъ 
м-Гстахъ иазваннаго произведешя, несмотря на ихъ вычурность и 
изысканность, просвечиваетъ любовь автора ко всему человечному, 
честному и благородному. Какъ замгЬтилъ еще Бругшъ, Птахотпу 
учить молодое поколете не какъ жрецъ или князь, а просто какъ 
человёкъ, сообщающей то, чему научила его опытность. Это не мрач
ный ученый, это старецъ, у котораго не угасла любовь къ жизни и 
всему человечному. „Да светится радостно лицо твое, пока живешь— 
замечаешь онъ—никто не оставлялъ своего гроба, после того какъ 
онъ былъ въ него уложенъ“ *)•

Въ чемъ же собственно заключалась египетская мудрость?
Возрастъ ея очень почтеяенъ: первый владыка страны фараонъ 

Менесъ (см. исторш Египта въ МемфисскШ пер1одъ) царствовалъ, по 
крайней мёре, за три тысячи деть до начала греческой исторш. Въ 
тридцать вековъ можно было чему нибудь научиться, и указанное 
обстоятельство въ глазахъ грековъ служило основатемъ ихъ-сужде- 
тйу что подданные фараоновъ являются какими то учителями во 
всем1рной исторш, а бритая каста жрецовъ пред став ляетъ нечто въ 
роде тесносплоченнаго карре разсадника знатй.

Но вбе эти росказни какъ то плохо вяжутся съ действите,ш>- 
нымъ характеромъ хваленой египетской мудрости. При разборе древне-

Papyrus Prisse d’Avenues; cp. Бругшъ, цит. соч. YII, 142.
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египетскихъ надписей, текстовъ и свитковъ папируса лишь въ исюно- 
читёльныхъ случаяхъ можно напасть на слабые, чуть чуть заметные 
следы какого нибудь научнаго трактата. Некоторый наблюдешя изъ 
природы и собственной духовной жизни не могутъ быть разсматри- 
ваемы какъ ученыя или философсмя темы, такъ какъ они сами собой 
приходятъ на умъ наблюдателю и не затрагиваетъ более глубокихъ 
причинъ представляющихся явлений.

Фактъ ея^егодняго выступлешя Нила изъ береговъ въ известное 
время года установленъ благодаря опыту и сообщеше такого факта 
не имЗьетъ ничего общаго съ наукой; научной постановкой вопроса 
можетъ считаться только разъяснеше причинъ, вызывающихъ еже- 
го днее разлиые водъ священной реки.

Между тЪмъ, когда Геродотъ спрашивалъ жителей Египта о при
чин^ першдическихъ разливовъ Нила, то оказалось, что ни у жре- 
цовъ, ни у св'Ьтскихъ людей не имелось никакой гипотезы для объ- 
яснешя явлешя, столь близко касавшагося страны фараоновъ (не
лепое объяснеше, что разливы Нила образуются отъ переполнешя 
слезами богини Изиды годилось исключительно для грубой и не
вежественной толпы); греки же придумали три объяснешя и „отецъ 
исторш“, разсматривая ихъ каждое отдельно, даетъ четвертое отъ 
себя.

Въ виду в'сЪхъ вышеизлоя^енныхъ соображений, мотивирован- 
ныхъ приведенными данными, можно, кажется, признать, что муд
рость гордыхъ своей пустопорояшой ученостью обитателей фараонов- 
скаго Египта существовала только въ воображении классическихъ 
писателей и отъ нихъ перешла въ наше собственное вообрая^еше. 
Истинная Яхе мудрость, т. е. попросту говоря, наука никогда въ Египте 
не существовала и поэтому ее больше не для чего и искать.

У большинства древнихъ народовъ, въ томъ числе и у египтянъ, 
основы морали, личныхъ и правовыхъ отношений, — основы, которыя 
греки того времени находили только въ положительномъ законе и въ 
развитомъ сознаши нравственныхъ принциповъ—заключались въ ре- 
лигш, почерпая въ ней свою непрелояшость и силу. Просветить на
роды Востока, снять съ нихъ оковы суевер1я и рабскаго благочесНя, 
пробудить въ нихъ стремлешя и силу независимой мысли, словомъ 
эманципировать ихъ для исторической яшзни, — такова была работа, 
исполнить которую попытался эллинизмъ и которую оиъ отчасти ис- 
ПОЛНИЛЪ вп0следств1и !). *)

*) Дройзенъ <IIcTopia эллинпзма», т. I, 160.
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Но какъ бы то ни было, египетская жизнь и искусство слишкомъ 
давно отлились въ определенный и неизменным формы, чтобы подчи
ниться серьезному вл1яшю со стороны другой и притомъ совершенно 
чуждой расы, хотя бы даже и не зараженной сектантской строгостью 
семитическихъ расъ.

Съ другой стороны не надо забывать также сильнаго пантеисти- 
ческаго течешя, которое въ эпоху Лагидовъ охватило всю Грецно и 
нашло выражеше въ зародившейся тогда стоической философской 
систем^. Съ этой пантеистической точки зрешя боги всехъ нацио
нальностей и различныя божества каждаго культа оказывались только 
местными проявлетями одного и того же „единаго“ космическаго 
начала,—MipoBofi сущности и MipoBoro духа.

Тате взгляды, какъ мы уже знаемъ, обнаруживаются съ самыхъ 
раннихъ временъ въ египетской литературе, и вл1яше ея въ указан- 
номъ отношеши на греческую философш не подлежитъ сомненйо.

5. М а г i я. Вместо науки мы видимъ у древнихъ. египтянъ то, 
что для нихъ было выше всякихъ другихъ умственныхъ интересовъ— 
магио. Этой „наукой" полны все памятники древне-египетской письмен
ности. Marin, главная ихъ сущность, выставляется въ нихъ какой то 
панацеей, способной вызывать таинственным силы на помощь людямъ 
и одарять умершихъ новой жизнью посредствомъ различныхъ закли- 
нашй, чаръ и волшебства. . ■

Относительно суевер1й, господствовавшихъ въ египетской ре лип и 
(см. выше) не было, кажется, особаго различ!я меяеду высшими и 
низшими классами общества; и те и друие, повидимому, были оди
наково ‘убеждены, что только магическгя формулы могутъ обезпечить 
благоденств1е земной жизни и блаженное сугцествовате въ загроб- 
номъ Mipvb.

Мояшо сомневаться, обладало ли пропитанное релипознымъ дур- 
маномъ жречество той мудростью, какую ему приписываютъ и не ока
зывается ли по всемъ даннымъ наличность последней въ стране фа- 
раоновъ великой неправдой, но несомненно, что главнымъ отлич1емъ 
яфеческаго сослов1я следуетъ считать- совершенно особую мудрость, 
которая поясняла все, что было сокровеннаго на небе и земле, от
верзала двери загробнаго M ipa, руководила душами умершихъ, изго
няла бесовъ изъ человеческаго тела, могла вызывать не только де- 
моновъ, но и самихъ боговъ.

Это была та „великая тайна", то-есть квинтъ-эссенщя самаго гру- 
баго cyeBepin, въ истолковаши которой египетсше жрецы обнаруяш-
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вали всегда необычайное мастерство. Все безъ мал'Ьйшаго сомнКшя 
верятъ во всякая чудеса и во всяшя нелепости и общество, мояшо 
сказать, жило въ сфере сверхъестественнаго; оно было искренно убеж
дено, что д^ла земного Mipa предопределяются вл1яшемъ высшихъ 
м1ровъ, именно созвездШ и звездъ; последшя образуютъ, такъ ска
зать, небесную книгу, въ которой мояшо читать услов1я, предопреде
ляющая будущее. Господствовала твердая уверенность, что посред- 
ствомъ известныхъ обрядовъ, магическихъ заклииашй и ворожбы 
можно заставить боговъ исполнить желашя ихъ поклонниковъ или, 
по крайней мере, изменить естественный порядокъ вещей.

Изъ числа боговъ двое считались изобретателями магическихъ 
искусствъ, совершая безпримерныя чудеса помощью своей мудрости, 
т. е. посредствомъ магическихъ словъ со включешемъ мистическихъ 
именъ. Это знакомые намъ Тотъ и Изида, — представители небесной 
мудрости, приходящей на помощь человеку. Выше было выяснено, 
что Тотъ являлся, что называется, магомъ pur sang и „магическая" 
роль его иногда сводила на нетъ его деятельность, какъ носителя 
правды и правосуд1я, но этимъ то она. и была привлекательна для 
народныхъ массъ; народъ виделъ въ немъ, главнымъ образомъ, автора 
магическихъ формулъ, защищающихъ противъ временныхъ и вечныхъ 
враговъ. При постоянныхъ заботахъ объ ожидающихъ ихъ за гробомъ 
врагахъ, египтяне, однако, не забывали и техъ, которые могутъ быть 
имъ опасны и въ земной жизни; • особенно приходилось вспоминать 
объ нихъ во время болезней или другихъ обстоятельствъ. Отсюда 
масса магическихъ текстовъ, все более и более наводнявшихъ лите
ратуру и достигавшихъ нередко внушительныхъ размеровъ.

Известный туринсшй папирусъ XXIII — ХХУ, принадлея^ащей 
болГе древней, чемъ друг1е, эпохе, также можетъ быть отнесенъ къ 
этой категорий хотя тонъ его несколько иной, и въ своей заключи
тельной части онъ переходить въ недурной гимнъ этому богу. Къ 
сожалешю, текстъ сильно пострадалъ и не допускаетъ полнаго яснаго 
перевода; ясно только, что и здесь больной отояществляетъ себя съ 
Тотомъ, при чемъ наделяетъ, конечно, последняго важными эпите
тами и перечисляетъ его функцш *)•

Итакъ сшедшая съ неба на землю мапя — настоящая мудрость 
древне-египетскихъ ягрецовъ—теперь передъ нами во множестве об- 
разцовъ на камне и папирусе, и мы имеемъ полную возможность 
изс-ледовать глубину этой мудрости.

й Б. Тураевъ. .«Богъ Тотъ», V, 75—76.
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Невольно приходится думать, что содержаще доставшихся ныне 
намъ сочинешй по магш должно представлять главную суть того, до 
чего додумался въ продолжеше столькихъ тысячелгМ й целый народъ, 
ревниво оберегавнпй эти измышлешя и передававший ихъ изъ поко
лотя въ поколОше, какъ самое драгоценное наслОд1е отцовъ. Эти 
сборники мапи возникли, повидимому, изъ ряда отдОльныхъ закли- 
натй, которыми въ силу своей профессш пользовался древнейпйй 
египетсшй знахарь.

Разумеется, что разнообраз1е обрядовъ, выдуманныхъ чародеями 
безконечно: они исцОляютъ недуги растирашями, сопровояедаемыми 
магическими словами (см. выше), заклиная такимъ образомъ болезни, 
наводятъ порчу посредствомъ таинственныхъ церемотй, изгоняютъ 
бОсовъ, вызываютъ души умершихъ, указываюсь дни благопр1ятные 
для начатая какого нибудь дела, ворожатъ по разнымъ снадобьямъ 
и проч. и проч.

Удивительнее всего здесь то, что мудрствовате ля^енаучной ма
пи, въ заговорахъ и заклинатяхъ которой приходится долго и без
успешно искать хотя бы простого смысла, не говоря уже объ очевид
ной невозмояшости найти ключь къ таинственнымъ словамъ, господ
ствовало надъ целымъ народомъ несколько тысячелетай вплоть до 
эпохи распространетя на почве нильской долины христаанстава. Но и 
тогда ей не насталъ еще конецъ: она только облеклась въ форму на- 
роднаго письма и языка и смешалась со многими лингвистическими 
элементами, заимствованными изъ всевозможныхъ теологическихъ си- 
стемъ Востока.

Самый знаменитый образецъ позднейшей Marin изъ II столетая 
нашей эры представляетъ обширный г н о с т и ч е с к 1 й  пап и ру с  ъ, 
названный такъ въ предположеши, что документъ этотъ имеетъ из
вестную связь съ учетемъ гностиковъ, релииозной секты, смешавшей 
христаансюе догматы съ философскими умозрешями и миоическими 
бреднями Востока и построившей на подобномъ эклектизме свою соб
ственную релииозную систему.

Этотъ замечательный свитокъ папируса содержитъ въ себе на
стоящее перлы древне-египетской мудрости, т. е. воображаемой мапи, 
пересаясенной на родной языкъ съ языка более древняго и заключаетъ 
рецепты различныхъ фокусовъ. Судя по названному образчику еги
петская мудрость оказывается не слишкомъ высокой пробы.

Что же касается до чародеевъ, кудесниковъ и знахарей, лечив- 
шихъ отъ всехъ болезней и вызывавшихъ всехъ духовъ, то эти гос
пода въ большинстве случаевъ были не более и не менее какъ шар-
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латаны, прикрывавшие свой поддельный товаръ разными шарлатан
скими фокусами и искавшие не мудрости,, а добыли. Конечно, не всегда 
можно провести границу между искренней верой маговъ и чародеевъ 
въ чудо и ихъ сознательной эксплуатащей легковер1я массъ, опутан- 
ныхъ сетью суевфрШ, во всякомъ случае, M H orie производители чу- 

десъ искренно верили въ действительность своихъ шарлатанскихъ 
фокусовъ и чистосердечно подыскивали имъ блестянця оправдашя, 
что, впрочемъ, не мешало имъ превращать наиболее священный пред
меты культа въ грубое оруд1е обмана, въ дерзкое средство кормиться 
отъ суеверШ простодушной толпы.

Ореолъ, окружавший въ течете. тысячелетШ древнШ Египетъ, 
теперь съ каждымъ днемъ тускнеетъ по мере того, какъ египтологи 
знакомятся съ ничтожнымъ содержашемъ памятниковъ древности, 
вследств1е чего вся эта прославленная древне-египетская мудрость, 
за которую такъ энергически ратовали гречесше писатели и которая 
придавала Египту ореолъ таинственности, оказалась великой неправдой.

6. М е х а н и к а  и г и д р а в л и ч е с м я  с о о р у же н !  я. Въ своемъ 
месте указывалось, что хотя перюдическге разливы священнаго Нила 
и потребности земледельческой культуры толкали обитателей фарао- 
новскаго Египта къ занятш землемер1емъ, но геометр1я находилась 
у нихъ, молено сказать, въ зародыше и не пошла далее первыхъ на
чали и простейшего практическаго применетя.

Почти то же самое можно сказать и о механике. Египтяне пе
редвигали огромныя массы камня (до 250.000 нудовъ) при содействш 
множества рабочихъ рукъ, съ помощью крайне простыхъ, нехитрых'ь 
машинъ и съ затратой громаднаго количества времени. Намъ известно, 
напримеръ, что три тысячи человекъ употребили равными счетомъ 
три года на перевозку одного огромнаго камня изъ Абу (Элефантина) 
въ Саисъ, какъ про это упоминалось выше при обзоре городовъ Дельты.

При отсутствш надлежащихъ машинъ приходилось пользоваться 
обыкновенными канатами и простейшими катками и блоками, при 
помощи которыхъ древне-египетсше pa6onie ворочали и подымали на 
огромную высоту большая глыбы искусно обтесанныхъ камней. Темъ 
удивительнее, что каменныя соорумкешя и плотины, развалины кото
рыхъ отчасти сохранились и до нашего времени, прпводятъ въ изу- 
млеше лучшихъ инженеровъ нашего века.

Для предохранения отъ наводнений и для целей орошешя еги
петскими строителямъ-инженерамъ ириходилоеь возводить целую си
стему дамбъ (съ откосами), на которыхъ имъ приходилось учиться
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строительному искусству. Весьма вероятно, что при сооружены! древ- 
н'Ьйшихъ построекъ применялся илъ, какъ строительный матер1алъг 
а при дальнейшемъ совершенствованш архитектуры онъ началъ об
лицовываться наклонными плитами (см. Искусство).

Итакъ гидравлжческш сооружешя яштелей страны фараоновъ 
сводились главнымъ образомъ къ устройству дамбъ, шлюзовъ, пло- 
тинъ и каналовъ. Очевидно вся важность подббныхъ предпр1ятШ въ 
стране, где успехъ культуры находится въ прямой зависимости отъ 
распределешя водъ на поверхности почвы и становятся вполне по
нятными ‘ тщательный изыскашя всевозмояшыхъ средствъ для избе- 
жашя последствШ то чрезмернаго, то недостаточна™ наводнешя. И 
действительно мы видимъ, что целая сеть болыпихъ и малыхъ кана
ловъ, запрудъ, каменныхъ плотинъ и водоспусковъ покрывали исто- 
ричесгай Бгипетъ.

Самый громадный и въ то же время самый полезный трудъ изъ 
всехъ, который когда либо предпринимался фараонами—это Мери-  
д о в о о з е р о  (егип. Гунитъ), честь ископатя котораго приписываюсь 
фараону XII династш Аменемхату III (см. историо Египта въ Древне- 
©иванскШ першдъ), хотя нетъ сомнешя, что предшественники на- 
званнаго фараона принимали въ этомъ труде большое учасые путемъ 
исполнешя подготовительиыхъ работъ. Но Аменемхатъ III всехъ ихъ 
превзошелъ широтою своихъ замысловъ и темъ. умешемъ, съ кото- 
рымъ онъ доводилъ до конца самыя гигантсшя преднр1ят1я.

Недовольный, вероятно, незначительными результатами, каше по
лучались отъ небольщихъ резервуаровъ, расположенныхъ, какъ и те
перь, вдоль Нила, онъ составилъ проектъ заменцть или, по крайней 
мере, дополнить ихъ гром.аднымъ • резервуаромъ, въ которомъ сохра
нялся бы избытокъ воды после обильныхъ иаводнешй до того вре
мени, когда недостаточный разливъ священной реки станетъ угро
жать засухой всему краю.

Упомянутый водяной бассейяъ, это громадное искусственное водо
вместилище, одно изъ самыхъ удивительныхъ чудесъ фараоновскаго 
Египта, имелъ несколько назвашй: Гуните (наводнеше), затемъ Мери 
(озеро), отъ котораго греки стали называть бассейнъ „Moeris", нако- 
пецъ Ф— 1умъ (море), назваше, переделанное арабами въ Фа1умъ и 
перенесенное ими на целую провинцш, въ которой находился этотъ 
гигантсшй резервуаръ нильскихъ водъ *). Во время умереннаго раз
лива Нила вода, собранная въ озере и спускаемая по мере надоб-

х) Шамполлюнъ, «rEgypie sous les Pliaraons», I, 323.
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ности, поддерживала уровень рёки на необходимой высота во всей 
Гептаномидё и по левому берегу Нила до самаго моря.

Напротивъ, при сильномъ наводненш, если последнее угрожало 
города.мъ II деревнями Дельты, несмотря на то, что большинство се- 
лешй строилось на искусственныхъ насыпяхъ или—если вода долго 
застаивалась въ низкихъ мёстахъ, угрожая обратить ихъ въ болото, 
излишекъ ея направлялся въ Меридово озеро и сохранялся тамъ до 
тЬхъ поръ, пока р-Ъка не начинала убывать, возвращаясь въ свое 
обычное русло.

Итакъ назначете озера Мери заключалось въ урегулированш 
высоты уровня воды какъ при недостаточномъ, такъ и при слишкомъ 
обильномъ разливе Нила, а равно и къ обезпеченно урожая не только 
въ нынешней Фа1умской долине, но и въ большей части Средняго 
Египта. Два канала, снабженные шлюзами, соединяли озеро съ вели
кой рекой, регулируя такими образомъ входи и выходи воды.

Посреди озера, по преданш,—излишне прибавлять, что оно не на 
чемъ не основано —будто бы возвышались две неболынихъ пира
миды, увенчанный сидящими статуями фараона Аменемхата III и его 
супруги, царицы Себекнефру. Казалось, съ высоты этого пьедестала,— 
замечаетъ Масперо — старый фараонъ владычествуетъ надъ делами 
руки своихъ и вечно созерцаетъ страну, благосостояше которой они 
упрочили 2).

Такими образомъ колоссальный резервуаръ снабжали страну со
размерными количествомъ воды, а отъ этого то именно зависело здесь 
все; вмёщая въ себя более трехъ тысячи мшшоновъ кубическихъ 
метровъ воды, грандшзное озеро сыграло важнейшую роль въ гидро
логической экономш стараго Египта, какъ огромное подспорье въ 
общей системе орошешя и по справедливости считается полезней
шими изъ всехъ сооружешй фараоновъ ;*).

Ц Ср. однако, Дшдоръ I, 52, Геродотъ II, 149.
2) Масперо, цит. соч. III, 108.
3) 10 декабря 1902 г. въ Ассуане произошло торжественное открьше Великой Ниль

ской плотины, предназначенной къ урегулированию уровня водъ реки и выстроенной но 
проекту англ, инженера Вилькокса. Плотпна будетъ задержпвать 1.000.000.000 кубпч. мет
ровъ воды во время разлпйя Нпла, а загбмъ этотъ запасъ будетъ, по n ip t  надобности, 
выпускаться черезъ шлюзы, открывающ1еся помощью электричества. Благодаря поднятио 
уровня воды въ Ниле, сделается годной для земледел1'я, въ Верхнемъ Египте площадь 
въ 1.600.000 гектаровъ, до сихъ поръ остававшаяся невозделанной. Длина плотины 1.700 метр. 
Выстроена анг.ййской комнашей—Рапсомъ п Рапиръ. Открьгп'е произошло въ прпсутствш 
хедива и герц. Конаутскаго.
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Остальныя гидравлическая сооружешя, въ томъ числе начатый 
еще при Рамзеев II такъ называемый В е л и к i й канал ъ, предна
значенный къ соединенно Нила съ Красными моремъ, исчезли подъ 
сыпучими пескомъ пустыни, оставивъ по себе местами едва заметные 
следы. Въ виду осуществившагося уже на нашихъ глазахъ грандшз- 
иаго проекта соединетя двухъ морей при помощи Суэцкаго канала, 
небезъинтересно будетъ бросить здесь взглядъ на ncTopiio этихъ со
оружений, начало которыхъ относится къ эпохе фараоновъ, и раземо- 
трКть, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ сделанный повелителями 
Египта попытки дабы соединить воды. Краснаго (Чермнаго) и Среди
земного морей.

Мы только что видели, что Рамзесу II приписывали планъ соеди
нить оба моря посредствомъ ПелузШскаго рукава Нила, отъ Ха-Уара 
(Авариен) до Бубаста и сделать этотъ каналъ судоходными, проведя 
въ него воды изъ озера Героололита (такъ назывался длинный заливъ, 
которыми въ древности оканчивалось Красное море и крайняя око
нечность котораго образуешь ныне обширную впадину, известную подъ 
именемъ Горькихъ озеръ).

Гигантская работа эта стоила жизни ста двадцати тысячами чело
веки, поглотила безчисленное количество средствъ и все-таки, какъ 
утверждаютъ Страбонъ и Плинш, не была приведена къ концу.

При фараоне Нехао (см. исторйо Египта въ Сансский пер1одъ) 
была проведена часть канала отъ Бубаста къ Героополиту, но вслКдъ 
затКмъ работа была прекращена. Плшпй Старший определяете длину 
этого канала въ 62 римешя мили, т. е. около 93 верстъ, что вполне 
согласуется съ разстояшемъ, разделяющими Бубастъ отъ сКвернаго 
пункта Горькихъ озеръ, следуя по долине Уаиди, пересекавшей ка
налъ Нехао.

Когда Египетъ подпали подъ власть персовъ, то послгЬдше (при 
Дарит I) сделали попытку прорезать каналъ въ томъ же роде, но 
искусство ихъ инженеровъ оказалось недостаточными для такого гран- 
дюзнаго предпр1ят1я и они принуждены были отказаться отъ него, 
после того какъ довели работу до Горькихъ озеръ и явилось опасеше, 
что при продолжены ея соленая вода проникнете въ Дельту. Длина 
прорытаго канала равнялась пятнадцати верстами и еще ныне въ 
окрестностяхъ Шалу фа можно видеть его крутые берега.

При ПтоломеК II Филадельфе естественное заграждеше, отделяв
шее каналъ Нехао отъ Героополита, было прорыто и затКмъ при при
менены шлюзовъ и при помощи затворовъ съ обоихъ концовъ устроено 
прямое сообщете упомянутаго канала съ заливомъ. Древний каналъ

17
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Дар1я, уже въ то время завалившШся и занесенный пескомъ, быль 
прокопанъ, расширенъ и съ тЪхъ поръ принялъ назвате канала Пто- 
ломеевъ.

Но со всгЬмъ тЪжъ указанный путь сообщетя меяеду Ниломъ и 
Краснымъ моремъ оказался недостаточными, равно какъ не были до
статочными и дополнительныя работы, предпринятым въ римскую эпоху 
при Траяне и Антонинахъ.

Первый проектъ прямого соединетя Средиземнаго моря съ Крас
нымъ приписываютъ арабскому полководцу Амру, завоевателю страны 
фараоновъ, этой же мыслью задавался во время своего пребывашя въ 
Египте Бонапартъ, но только уже. на нашихъ глазахъ французскому 
инженеру Лессепсу, основавшему въ 1854 году съ помощью Саида- 
паши „Compagnie universelle du canal maritume de Suez“, удалось про
рыть прямой каналъ изъ Средиземнаго моря въ Красное,—подвигъ, 
который фараоны и Птоломеи считали невозмояшымъ. Новооткрытый 
(5 ноября 1869 года) морской каналъ им-Ьетъ въ длину 160 километр, 
отъ Суэца до Портъ-Саида; ширина отъ 58—275 метровъ по поверх
ности воды и 22 метра по низу; средняя глубина—9 метр. 30 с., ме
стами достигаетъ 8 метровъ. Общая выемка считалась въ семидесяти 
четыре миллшна кубическихъ метровъ.

Въ зашло ч ете два слова объ автомашическихъ приборахъ. По сло- 
вамъ Герона АлександрШскаго, яцэецы между прочимъ эксплуатировали 
cyeB’bpie массы при помощи автоматическихъ приборовъ, патентъ на 
изобретете которыхъ принадлежалъ, вероятно, одному изъ жрецовъ, 
преуспевавшихъ въ искусстве втирашя очковъ доверчивому люду.

Передъ храмами богини Изиды стояли чудодейственный урны, 
снабжавнпя верующихъ благословешемъ богини въ виде несколькихъ 
капель священной воды каждый разъ какъ въ щель урны кидали пяти- 
драхмовую монету. Самодействуюнця урны несколько вековъ подряди 
являлись источниками огромныхъ доходовъ для я^рецовъ и секрети 
ихъ устройства охранялся строгими законами. Геронъ подробно опи- 
сываетъ механическое устройство самодействующаго аппарата. Бро
шенная мопета попадала черезъ проводную трубку на хорошо уравно
вешенное плечо рычага, вследств1е чего на мгновете открывался 
клапанъ на дне наполненная водою сосуда и по выводной трубке 
выливалось некоторое количество воды. Нужно сознаться, что не
смотря на всю неслояшость и даже наивность устройства, древняя 
чудо-урна въ отношенш своего коммерческая успеха оставляетъ да
леко за собой все самые остроумные автоматичесше приборы нашего 
времени.
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Изъ Египта приборы эти распространились по всеМу свету и, 
пройдя черезъ все века,. въ изм'Ьненномъ и въ усовершенствованномъ 
виде дошли до насъ, но изобргЬтателемъ ихъ все-таки остается древне- 
египетсшй жрецъ-механикъ, а не англичанинъ Эвериттъ, которому 
приписывается это изобретете.

Объ остальныхъ гидравлическихъ сооружетяхъ, принадлежав- 
шихъ къ эпохе фараоновъ, мы здесь не упоминаемъ, такъ какъ объ 
нихъ у насъ еще будетъ идти речь при изложены египетской исторш 
и при разсмотренш культурно-государственной деятельности „боже- 
ственныхъ“ фараоновъ.

7. И с к у с с т в о .
Если внимательно всмотреться въ памятники древне-египетскаго 

нащональнаго искусства, то не трудно заметить, что последнее хотя 
какъ будто и отмечено характеромъ неподвижности, будучи сколкомъ 
съ традищонныхъ образцовъ своеобразнаго худужественнаго стиля, но 
темъ не менее, говоря вообще, искусство это, полное оригинальности, 
типичности и реализма, отнюдь не страдало характеромъ застоя и не
достатка прогресса, какъ это иногда ироскальзываетъ въ современной 
исторической литературе.

Конечно, оно, какъ и все прочее было поставлено въ теснейшую 
зависимость отъ религш, являясь, такъ сказать, ея наруяшымъ при- 
даткомъ, такъ какъ предназначалось главнымъ образомъ для придашя 
болынаго великолешя и большей пышности релипозному культу, а 
отнюдь не для целей повседневной жизни; все это неоспоримо верно, 
какъ верно и то, что кто виделъ гречесше образцы, тотъ останется 
равнодушнымъ къ египетскнмъ, бледнеющимъ передъ дивными про- 
изведетями эллинскаго гетя, основанными на изучети живой при
роды и свободными отъ всякой условности и формализма.

Но для правильной оценки памятниковъ древне-египетскаго 
искусства необходимо. помнить, что гращцозныя сооружешя, обнару
живаю иця зачатки художественна™ развипя и требующая опытной 
техники, возникли за несколько тысячелеНй до начала той же гре
ческой эры и потребовали неимовериыхъ усшпй отъ народа-самоучки, 
которому приходилось все создавать впервые. 1

1. Архитектура.  Разсматривая сохранивппеся памятники еги- 
петскаго искусства, относящееся къ зодчеству, мы поражаемся ихъ

17*
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грандюзностыо, мощностью размгЕровъ и формъ, громадностью меха- 
ническаго труда и ихъ техническимъ совершенствомъ. Богатство ка- 
меннаго строительнаго матер1ала, разбросаннаго по всей нильской 
низменности въ монолитахъ или въ скалистыхъ образоватяхъ не 
могло не произвести известной дозы сильнаго вл1яшя на развипе 
архитектуры, на массивный, грандшзный характеръ ея формъ.

Терпите и настойчивость, необходимый для такихъ сооружешй, 
темъ удивительнее, что египтяне употребляли для нихъ самые твер
дые камни: гранитъ, шэнитъ и базальтъ— кристалличесшя горныя по
роды, образующая обширное плоскогорье на восточной стороне Нила.

Преобладающее значеше религш, охватывавшей, какъ мы знаемъ, 
все стороны общественной жизни, господство жреческаго сословия и 
патр1архальный деспотизмъ фараоновъ служили здесь главными фак
торами возныкновешя монументальныхъ сооружешй, а изобил!е камня 
и другихъ естественныхъ матер1аловъ (напримеръ, известняки и пес
чаники съ ЛивШской пустыни) въ связи съ безплатнымъ рабочими 
трудомъ давали средства для выполнешя идеи строителей. Наши обзоръ 
указанной отрасли искусства мы начнемъ съ храмовъ, которые оста
лись почти единственными и во всякомъ случае самыми совершен
ными памятниками художественной архитектуры древняго Египта. 1

1. Храмы. Высокое развиые религюзнаго чувства у подданиыхъ 
фараоновъ, создавшее полный таинственности культъ не могло не обу
словливать важнаго значешя храма, какъ святого места, куда стека
лись многочисленные молянцеся для поклонешя божеству и принесе- 
шя ему жертвъ, почему во все века исторш египетскаго народа мы 
видимъ, что матер1альныя силы страны направляются главнымъ обра- 
зомъ на создаше соответствующихъ святилищъ, удовлетворяющихъ 
потребностямъ догмата.

Изъ сущности самой религш вытекало то или иное расположи
т е , та или- иная форма религшзныхъ построекъ. Такимъ образомъ 
создаше храма коренилось въ весьма чуткомъ релипозномъ чувстве 
египетскаго народа, старавшагося постоянно выполнять волю божества 
и оказывать последнему почитате, что и дало поводъ Геродоту атте- 
ставать подданныхъ фараоновъ самымъ религюзнымъ народомъ въ 
свете. Изъ сознанья зависимости людей отъ боговъ и нужды въ нихъ 
естественнымъ образомъ вытекло сознаше необходимости богопочиташя. 
Человекъ исполнялъ релшлозные обряды, отдавалъ богамъ часть сво
его имущества въ виде жертвъ или даровъ, но взаменъ просилъ у 
нихъ того, въ чемъ онъ нуждался.
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Отъ эпохи Древняго Царства храмовъ почти не сохранилось, а 
потому, чтобы составить понятие о древне-египетскихъ святилищахъ 
достаточно разсмотргЬть ихъ устройство въ последующее время, такъ 
какъ начиная съ ХП-й династия и вплоть до эпохи римскаго владыче
ства оно почти не изменилось и ихъ основная форма осталась все 
та же. Въ многочислепныхъ развалинахъ храмовъ, покрывающихъ 
почву нильской долины, виденъ не только обицй планъ храмовыхъ 
построекъ, но и въ шЬкоторыхъ изъ нихъ сохранилось относительное 
расположеше отдельныхъ частей здашя.

По расположенно плана египетские храмы можно подразделить 
на две группы: 1) болыше главные храмы и 2) малые .боковые храмы 
(тифошумы, какъ называешь ихъ Страбонъ, мамизи по Шамполлшну), 
а по способу выполнешя на: 1) гротовыя (speos) и 2) отдельно стоя
ния, но какъ те, такъ и друпя представляютъ более или .менее оди
наковое расположеше плана: храмы строились продолговатымъ, иногда 
очень обширнымъ четырехугольникомъ на массивномъ кирпичномъ 
фундаменте и въ каждой с^мой сложной храмовой постройке было 
то, что составляло ея первоначальный существеннейший элементъ,— 
ворота, утвержденныя между двумя массивными пирамидальными 
башнями, известными подъ именемъ п и л о н о в ъ  или порталовъ ,  
бока которыхъ спускаются къ низу не вертикально, а откосами.

Пилоны являются самой высокой частью храма;'отъ нихъ посте
пенно здаше становится ниже.

Надъ самымъ входомъ въ храмъ находился такъ называемый 
л ек то р а ль, т. е. изображеше „крылатаго солнца", которому припи
сывалась охранительная сила и которое -служило чемъ то въ роде 
талисмана, отгонявшаго отъ храма всякую нечисть. Въ центре этого 
египетскаго символа находился солнечный дискъ, вокругъ котораго 
обвивалось изображеше священной змеи Uraeus, считавшейся симво- 
ломъ солнца и неизменной принадлежностью египетской царской ко
роны; къ диску съ обеихъ сторонъ прикреплены крылья, символи
чески знаменовавния быстроту световыхъ солнечныхъ лучей.

Подобные символы не только являлись необходимой принадлеж
ностью величественнаго египетскаго храма, но зачастую, чтобы не 
сказать всегда, украшали собою частныя жилища, такъ какъ поли
нявшая легенда утверждала, что богъ „Горъ-Добхетитъ въ образе 
разноцветному въ виде великаго крылатаго диска" победилъ духа 
тьмы и въ знакъ одержанной победы повелелъ верующимъ черезъ 
бога Тота изображать крылатое солнце надъ всеми окнами и входами 
въ домъ.
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Храмъ былъ окруженъ высокой стеной сажень въ пять тол
щины, за которой находилось нисколько храмовыхъ построекъ, со- 
ставлявшихъ жилища жрецовъ и вообще членовъ свяшеннаго персо
нала. Постройки эти занимали огромное пространство. Такъ разва
лины храмовъ при нынешней деревне К а р н а к ъ  занимаюсь место 
около четырехъ верстъ въ окружности и некогда тамъ за четырьмя 
широкими стенами ограды, возведенными пирамидально и увенчан
ными массивнымъ карнизомъ, находилось одиннадцать отдельныхъ 
святилищъ !). За оградою, въ близкомъ отъ нея разстоянш, распола
гались обыкновенно рощицы и неболыте пруды, предназначенные 
для совершетя омоветй и разнаго рода религгозныхъ церемошй, 
установленныхъ богослужебнымъ ритуаломъ. Самый храмъ разде
лялся на четыре части.

Тотчасъ же за входомъ лежалътакъ называемый пер ест и ль, 
т. е. четырехугольный дворъ, величина котораго не была постоянной, 
а определялась обширностью самого храма; окаймленный съ боковъ 
массивной колоннадой, перестиль обрааовывалъ такимъ образомъ во- 
кругъ г и п е р т р о н а  (открытой части) крытые портики съ плоской 
и сложенной изъ каменныхъ плитъ кровлей.

Следующая часть храма (наосъ) носила назвате „залъ ожидатй“ 
и отделялась отъ двора несколькими ступенями; она была ниже 
предыдущей, потому что полъ тамъ возвышался, а потолокъ соот
ветственно понижался по направленш къ Sanctuarium’y (святи
лище),—самой низкой части всего здашя. „Залъ ожидашя“, предста
вляя крытое, но лишенное оконъ помещеше, освещался отчасти при 
помощи четырехугольнаго отверсыя крыши храма, поддерживавшейся 
колоннадою, а главнымъ образомъ светъ проникалъ сюда со двора; 
но, конечно, и то, и другое средство было недостаточно для полнаго 
освещешя, такъ что названная часть храма пребывала въ таинствен- 
номъ полумраке, способствовавшемъ усилешю набожнаго чувства въ 
молящихся. Надо полагать, что сюда допускалась только избранная 
публика, которая здесь ожидала момента выноса въ торжественной 
процессш святыни изъ святилища, составлявшаго третью часть храма.

Въ обширномъ Карнакскомъ храме, обращенномъ фасомъ къ 
Нилу, откуда вела дорога, обставленная, двумя рядами сфинксовъ (см. 
ниже), средше ряды колоннъ значительно выше боковыхъ, что ясно 
видно при сопоставлены следующихъ цифръ: вышина среднихъ две
надцати колоннъ, считая отъ основашя до антаблемента (верхняя 1

1) Знаменитому Карнакскому храму нынй грозитъ разрушете; девять колоннъ, 
иодмытыхъ разливами Нила, уже рухнули.
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часть колонны), равнялась 66 футамъ при окружности каждой изъ 
нихъ—36 футовъ, тогда какъ вышина каждой изъ боковыхъ колонии 
не превышала 40 футовъ при окружности-—27 фут. Общее же число 
всгЬхъ колоннъ Карнакскаго храма достигало почтенной цифры—134-хъ.

Къ „залу ожидашя" примыкаетъ внутренняя часть святилища, 
узкое, низкое и темное здаше, въ глубокихъ нишахъ котораго раз- 
ставлялись статуи божествъ или на гранитномъ пьедестале помеща
лась статуя какого-нибудь одного бога, если ее не заменяло священ
ное животное. Излишне прибавлять, что какъ последнее, такъ равно 
и первый или первая были погружены въ таинственный полумраки, 
.господствовавший въ названной части храма, предназначенной быть 
жилищемъ чтимаго божества.

Про до лжете sanctuarium’a составляло четвертое и последнее от- 
делете храма, самая низкая и самая мрачная комната, предназначен
ная для хранешя богослужебныхъ прииадлеяшостей. Вся поверхность 
стенъ, потолковъ и колоннъ, равно какъ и наружной ограды, испе
щрена лицевыми изображешями, живыя краски которыхъ и таинствен-. 
ный символизмъ усиливаютъ производимое этими монументами впе
чатаете до высокой степени.

Итакъ большой египетскгй храмъ представляетъ цтълий рядъ 
построекъ, расположенных  ̂ симметртно по главной оси, начиная 
отъ пилоновъ до s a n c t u a r i u m ’a .  Съ художественной точки зрешя—за
мечаешь профессоръ М. С. Корелинъ—лучшая египетская постройка 
не блещетъ достоинствами. Велите художники и архитекторы древней 
Грецш пр!учили насъ смотреть на здаше какъ на нечто целое и 
вполне законченное, такъ что къ нему нельзя ничего прибавить и отъ 
него нельзя ничего отнять безъ нарушешя его единства и целостности.

Египетстй храмъ не обладалъ законченностью и сверхъ того 
былъ лишенъ и другого признака художественной архитектуры—сим
метрии, т. е. правильнаго и гармоническаго отношетя между отдель
ными частями постройки. Особенно резко обнаруживается отсутствге 
симметрш въ устройстве кровли. Обыкновенно египетстй храмъ на
поминаешь собою слуховую трубу, широкому концу которой соответ
ствуешь пилонъ, потому что, начиная отъ входа потолокъ постепенно 
понижается, а полъ возвышается. Но иногда по какому то странному 
капризу архитектора, самою высокою частью здатя является не пи
лонъ, а „залъ ожидашя“ и отсутств!е потребности симметрш обнару
живается самымъ несомненнымъ образомъ *).

Ц Корелинъ. «Египетсше боги, ихъ храмы и изображешя». 1893, 27—28.



264

Потолокъ египетскихъ храмовъ, состояний изъ массив ныхъ ка- 
менныхъ балокъ и плитъ, ясно выражаетъ свое конструктивное назыа- 
чеше. На колоннахъ и стенахъ, располагавшихся на небольшомъ раз- 
стояши перекидывались мощные каменные переводы, которые сверху 
перекрывались еще плитами. Тяжесть строительнаго матер1ала и огра
ниченность конструктйвныхъ пр1емовъ обусловливали слишкомъ бо
гатое применеше опорныхъ частей, сравнительно 'съ размерами пере- 
крываемаго пом'Ьщетя. Что касается до формы плоскостей потолка, 
то таковая, соответственно общему размещение, всегда была квадратная 
или прямоугольная.

К о л о н н ы  составляюсь главный элементъ въ устройстве отдель- 
ныхъ частей египетскаго храма, хотя съ нашей точки зрешя оие не 
всегда удовлетворяюсь архитектурному смыслу и художественной за
конченности: иногда въ египетской колонне можно найти прямую не
суразность, въ роде, напримеръ, того, что капитель шире стержней или 
основаше толще вершины, что, разумеется, не мешало имъ произво
дить сильное впечатлеше на египтянина, не замечавшаго въ подоб- 
номъ архитектурномъ уродстве полное отсутств1е художественнаго 
вкуса. Наиболее гращцозное впечатлеше производили колоннады во 
дворе храма и въ „зале ожидашя“; въ упомянутомъ Карнакско.мъ 
храме, напримеръ, это последнее помещеше занимало площадь въ 
1.400 кв. саженъ и другой подобной колоннады не знаетъ всем1рная 
исторш архитектуры.

Нужно еще заметить, что столбъ четырехугольнаго сечешя, 
плотно примыкающШ къ стене—п и л я с тр ъ, равно какъ и колонна, 
появился впервые въ гробницахъ Бени-Хассана за две тысячи летъ 
до начала нашей эры. Онъ встречается здесь въ двоякой форме,— 
собственно пилястра и отдельно стоящаго столба; въ простейшемъ 
своемъ виде, какъ украшеше гробничнаго портика, онъ представ- 
ляетъ восьмигранную поднорку съ плос-кимъ, по краямъ закруглен- 
нымъ основашемъ и кубической верхушкой. Отсюда развилась впо- 
следствщ известная греческая форхма „храма между пилястрами “ 
(tem plum  in antis).

Въ египетской архитектуре развились преимущественно опорный 
формы колоннъ, имевппя большое вл1яше на развитее греческаго стиля. 
Въ только что упомянутыхъ гробницахъ Бени-Хассана найдены восьми 
и шести-гранныя колонны, получивнпяся отъ скашивашя реберъ че
тырехугольны хъ столбовъ. При дальнейшей обработке этой чисто кон
структивной формы, стержень колоннъ утонялся кверху, а его грани 
получали углублешя или к а н н е л ю р ы  между заостренными ребрами.
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Подъ основаше стержня вставлялась низкая круглая плита, а ' сверху 
подъ балкой—четырехугольная подушка или абака.  Кроме указан- 
ныхъ колоннъ-столбовъ мы встречаемся съ другой формой • опоръ— 
колонии й-л о т о с ъ !); эта первоначальная форма колонны, имевшая  ̂
вероятно, отношеше къ символическому зиачешю лотоса, осталась 
навсегда господствующей въ египетской архитектуре,. хотя и была 
значительно изменена и усовершенствована, достигнувъ высшей сте
пени своего декоративнаго развиты въ обширныхъ храмахъ, построеи- 
ныхъ въ-эпоху XYHI династш.

Дальнейшее преобразоваше привело къ замене рубчатой капи
тели, подражавшей лепесткамъ лотоса, гладкою, которая представляла 
удобную поверхность для дероглифическихъ изображений. Таковы, па- 
цримеръ, капители колоннъ въ Карнакскомъ храме, где оне имеютъ 
форму раскрытой цветочной чашечки.

Основаше или база колоннъ во всехъ случаяхъ представляетъ 
круглую плиту съ прямолинейнымъ или выпуклыми профилемъ. Стер
жень какъ бы состоять изъ несколькихъ стеблей, соединенныхъ вме
сте, благодаря чему естественнымъ путемъ происходить выпуклое 
каннелировате. Въ позднейшую эпоху делались гладше неканнели- 
роваиныя колонны, украшенный картинными изображешями и iepo- 
глифами. Украшешя располагались горизонтальными полосами, одна 
надъ другой, перпендикулярно оси колонны, благодаря чему полу
чались массивным, тяжелым, но более устойчивым прапорцш * 2). '

Въ эпоху XIX династш къ существовавшимъ формами капители 
прибавляется новая, составленная изъ рельефнаго изображешя головы 
богини Гаторъ и храмовидной надставки надъ нею. Форма эта оста
лась любимой и въ позднейшую эпоху при Птоломеяхъ; ее, напри- 
меръ, мы находимъ въ развалинахъ храма въ Дендере: круглый стер
жень колонны оканчивается четырехсторонней надставкой, ншкнюю 
половину которой составляютъ изображешя головы богини, а верхнюю— 
нечто въ роде куба, которому дань видъ храма.

Такая двойная капитель ставилась иногда даже, поверхъ капи
телей растительной формы и, выработавшись до чрезвычайнаго раз- 
нообраз1я, сделалась совершенно произведешемъ скульптуры (подобно 
греческими кар1атидамъ), которая истощила въ ней всевозможным 
сочеташя листьевъ, стеблей, геометрическихъ фигуръ и проч. Что 
эти комбинащи часто не лишены живописнаго эффекта можно судить 
по развалинамъ храмовъ въ Эснехе, Эдфу, Филе и друг.

*) И. Володпхинъ. «Архитектурный стиль», 1898, т. I. гл. II, 25.
2) Ibid. 26.
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Размещение колоннъ не подчинялось какому либо определенному 
архитектурному закону, а производилось довольно произвольно. Иногда 
все колонны здания имели одинаковый капители, иногда различныя; 
въ последнемъ случае соблюдалось, однако, известная симметр1я: 
колонны съ одинаковыми , капителями ставились поочередно то ря- 
домъ, то одна противъ другой. Въ крытыхъ галлереяхъ, окружавшихъ 
дворы, противъ ряда колоннъ, поддерживавшихъ крышу, шелъ иногда 
вдоль стены целый рядъ пилястръ.

Чтобы несколько смягчить однообраз1е наружной формы храма, 
его стены покрывались скульптурными и живописными украшениями, 
рельефами и картинами, служившими изображениями того или дру
гого историческаго собьшя съ объяснительнымъ Чероглифическимъ 
текстомъ.

Декоративный украшения внутреннихъ стенъ, будучи однообразны 
по сюжету, по большей части, изображали, какъ фараонъ приносить 
богамъ жертвы и какъ боги подаютъ ему за это разныя милости, 
тогда какъ военные подвиги царей признавались за лучшее изобра
жать снаружи для соответствующаго назидашя народной массы, уми
лявшейся чудеснымъ и геройскимъ подвигамъ своихъ „божествен- 
ныхъ“ фараоновъ. Кроме болыпихъ храмовъ, подобныхъ вышеопи- 
саннымъ, въ древнемъ Египте существовали такъ называемые с п е о сы, 
т. е. храмы-гроты. Въ расположены и обработке пилона, они въ об- 
щемъ напоминаютъ обыкновенные храмы съ залами и колоннадами. 
Наиболее известный спеосъ въ Абу-Симбеле (Ибсамбулъ въ Беледъ- 
эль-Барабре, т. е. въ Нубш); онъ изсеченъ при Рамзесе II, четыре 
колоссальныхъ статуи котораго украшаютъ входъ. Бругшъ довольно 
восторженно отзывается о спеос/Ь.

„Скальный храмъ этотъ до того смелъ, до того грандшзенъ, до 
того превосходить всятй масштабъ человеческой работы, что онъ 
производить такое впечатлеше, какъ будто великаны переделали въ 
живое произведете искусства недвижимым скалы. Здесь, передъ этимъ 
создашемъ рукъ человеческихъ, мыслящ1й человекъ нашего времени 
начинаетъ чувствовать велич1е старины въ проявлены ея гигантской 
силы. Работа эта создана не по глубокомысленному расчету выгоды или 
пользы, приносимой ею, а въ основаны ея леяшга религтзная мысль 
о поклонены бояшству и о созданы храма, достойнаго идеи безсмерт- 
наго, непостняшмаго, всемогущаго божества, которому эта высокая 
древность посвящала этотъ храмъ, благоговея передъ безконечнымъ 
и необъемлемымъ“ О-

х) Бругшъ. <Истор1я фараоновъ», XYII, 511—512.
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Наряду со спеосами въ эпоху, сравнительно, позднейшую въ 
стране существовали тиф о н i у мы или мамизи,  маленыае храмики* 
предназначенные служить для поклонешя богу Тифону или Сету (см. 
Релиия). Главная часть храмика или собственно святилище окружено 
поддерживающей плоскую крышу колоннадой, но угловыя колонны 
заменены пилястрами или толстыми пирамидальными столбами, за
бранными до трети ихъ вышины отвесными каменными стенами, за 
исключетемъ промежутка между столбами, лежащаго протрвъ входа. 
Капители кубической формы съ рельефнымъ изображешемъ Тифона 
составляютъ главное и вместе съ темъ характеристическое украшеше 
этихъ храмиковъ *).

Храмы, находивнпеся на западной стороне Нила, имели тесное 
отношеше кд> царскимъ гробницамъ, о которыхъ мы будемъ говорить 
нкже. Въ то время какъ на Мемфисскомъ поле царсшй прахъ по
коился въ пирамиде, а подле нея находились храмы, где жрецы 
воздавали божесшя почести памяти царя, въ западной половине 0ивъ 
мумш фараоновъ, положенныхъ въ великолепные саркофаги, покои
лись въ недрахъ горъ, у подошвы которыхъ воздвигались храмы и 
приносились жертвы. Такому поминальному храму греки давали на- 
зваше мемнон1ума.

По уцелевшимъ остаткамъ неболыдихъ' храмовъ, относящихся 
къ эпохе XYIIl-й династш, видно, что существенное отлич1е ихъ отъ 
болынихъ святилищъ заключалось въ отсутствш пилоновъ и дворовъ. 
Они имели форму продолговатаго четырехсторонника, разделялись 
внутри на несколько различной величины комнатъ, а снаружи обно
сились небольшой колоннадой. Образцами такихъ храмиковъ могутъ 
служить неболыше, уже теперь полуразваливпиеся храмы на острове 
Элефантине. ;

На восточной' стороне Нила существуютъ две главный группы 
храмовыхъ развалинъ, который известны по именамъ двухъ араб- 
скихъ деревень Карнакъ и Л у к с о р ъ  (арабское слово, означающее 
дворцы, Эль-Аксореинъ). Оба названныхъ храма, шосвященныхъ „со- 
кровенному“ Аммону, представляютъ лабиринтъ пилоновъ, дворцовъ, 
колоннадъ, портиковъ и колоссальныхъ . статуй, воздвигнутыхъ въ 
разное время разными фараонами.

Гигантское сооружеще въ Карнаке, которое по объяснент нахо
дящейся тамъ надписи строилось въ продолжете одиннадцати сто- 
леНй, было сооружено на сложенной изъ кирпичей терассе и въ

0 Г. ВеЁсъ. «Kostumkunde». 67.
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окружности, какъ уже сказано выше, имело около четырехъ верстъ. 
Огромный крытый залъ храма имЪлъ 320 футовъ ширины и 164 фута 
глубины, а плоскую крышу поддерживали 134 колонны, разставлен- 
ныя правильными рядами и разделенным на две равночисленным и 
одна другой противолежанця группы колоннадой изъ 12 колоннъ, 
которая шла по середине „зала ожиданий Открытый дворъ заии- 
малъ четырехугольную площадь въ 260 фут. ширины и 320 фут. 
длины.

Крыша здашя лежала непосредственно на огромных^ каменныхъ 
брусьяхъ въ 22 фута длины, 6 футовъ вышины и 4 фута толщины 
каждый. ■

Два такихъ бруса заменяли архитравъ (часть антаблемента надъ 
капителью) и въ свою очередь опирались на каменным плиты въ 
28 футовъ длины, 4 фута ширины и почти столько же толщины.— 
Каждая изъ колоннъ Карнакскаго храма, сохранившаяся до настоя- 
щаго времени, покрыта рисунками и 1ероглифами.

Что касается до Луксорскаго храма, .то почти сходный по вели
чине и по расположенш съ Карнакскимъ, онъ былъ сверхъ того въ 
изобилш украшенъ колоссальными статуями властителей Египта — 
фараоновъ.

2. Пирамиды. Главные памятники древне-египетскаго архитек- 
турнаго искусства отмечены характеромъ колоссальнаго и самыми 
прославленными ихъ представителями являются надгробным соору- 
жешя фараоновъ—п и р амиды.

Пирамида—греческое слово; египтяне называли это здаше А б у- 
м и р ъ  (какъ гробница и какъ математическое тело); собственно же 
грани пирамиды носили пазваше пир-ам-усъ и, быть можетъ, это 
слово перешло къ грекамъ для обозначешя тела *). Жрецы уверяли, 
что пирамиды настолько же углублены въ землю, насколько поды
маются вверхъ * 2).

Наибольшее число этихъ архитектурныхъ памятниковъ, способ- 
ныхъ противостоять разрушительному вл1янйо времени, сосредоточено 
въ Гептаномиде, именно въ окрестностяхъ дровняго Мемфиса, где 
къ западу отъ нынешняго Каира лежитъ арабская деревушка Гизехъ 
(Gizeh), около которой, къ стороне ливШской пустыни, простирается 
такъ называемое поле пирамидъ. Пирамиды—четырехсторонтя здашя,

V) См. прюгЬч. Brugsch’a, р. 73.
2) Arisiid. or, X L VIII, 363.
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боковыя поверхности которыхъ составляютъ треугольники, постепенно 
суживаюнцеся къ верху. По своему внешнему виду эти колоссаль
ный громады представляютъ развившуюся форму кургана, насыпав- 
шагося въ память покойника надъ его могилой, что встречается у 
всгЬхъ народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ культурной лест
ницы: египтяне дали этому первобытному памятнику, лучшему и ти
пичному прообразу несокрушимой земной власти, архитектоническую 
правильность, законченность и создали, такимъ образомъ пирамиду, 
свидетельницу возрождения земного величия, скованнаго необозри
мыми пределами знойной, голой и безцветной пустыни.

Предназначенный служить колоссальной усыпальницей и местомъ 
вечнаго успокоешя зёмыыхъ боговъ, пирамиды должны были своей 
громадностью напомнить велшпе те'хъ, кого оне скрываютъ въ глу
бине таинственныхъ недръ, а своею прочностью, недоступностью ни
какими разрушительнымъ влняшямъ, обезпечивать невозмутимый по
кой ихъ царственыыхъ строителей на вечяыя времена.

Основаше пирамиды всегда составляешь четырехугольники, а 
въ самыхъ большихъ—квадратъ, что придаетъ воздвигаемому зда- 
нпо большую прочность, таки какъ стороны его имеютъ взаимную 
опору. Большая часть памятниковъ-гигантовъ построены изъ плот- 
наго известняка, друг!е сломлены изъ необожженныхъ кирпичей, у 
третьихъ, наконецъ, ребра выведены изъ плитняка, а остальная 
часть состоять изъ того же кирпича, являющагося главнымъ мате- 
р1аломъ для сооруженШ. ‘ .

Разсматривая пирамиду, какъ’художественное произведете, нельзя 
не признать ея значительнаго несовершенства. Эта коллосальная гро
мада, лишенная всякихъ слгЬдовъ архитектурнаго изящества во внгЬш- 
немъ и во внутреннемъ устройстве, представляетъ несравненно больше 
интереса для исторш техники, ч^мъ для исторш искусства.

При ея сооружеши архитекторъ преследовали только две цели: 
сохранить трупъ царя отъ разрушительнаго вл1яшя всепоглощающаго 
времени и поставить пределъ преступному хищничеству къ нарушенно 
вгЬчнаго покоя фараоновъ. Первая цель достигалась несокрушимою 
прочностью постройки, которая, несмотря на разрушительный атмосфе
рически вл1яшя, далеко пережила срокъ, назначенный для сохранешя 
въ ней мумш, а Вторая — ея внутренними устройствомъ, о которомъ 
будетъ говориться вследъ за симъ.

По своему расположенно относительно другъ друга пирамиды 
распадаются на несколько группъ, известныхъ по именами соседнихъ 
съ ними деревень: Г и з е х ъ (собственно Эль-Гизе), А б у ш и р ъ, С а у-
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1 Э т ъ - э л ь - А р 1 а н ъ ,  А б у - Р о а ш ъ ,  Рига ,  Саккара ,  Дашуръ,  
{Менниатъ) и мн. друг.

Первая изъ назвацныхъ группъ, Гизехская, самая северная, зашио- 
чаетъ въ себе три величайппя пирамиды, которым, несмотря на мил- 
лшны пудовъ, давящихъ ихъ, по лрошествш пятидесяти вгЬковъ сохра
нили совершеннейшую и удивительнейшую правильность. В елит  
пирамиды Гизеха, выстроенным фараонами IY-й династш Х е о п с о м ъ  
(Хуфу), Х е ф р е н о м ъ  (Хафра) и М е к е р и н о м ъ  (Менкера), opieH- 
тированы такъ, что бока ихъ соответствуют математически точно 
странами света и кроме того, продолжеше одной изъ д1агоналей пира
миды Хефрена, совпадаетъ съ д1агональю пирамиды Хеопса, самой 
колоссальной громадой изъ надгробныхъ сооружешй египетскихъ 
владыкъ.

„Если-бы эта пирамида— замечаетъ Амперъ—была изъ жести и 
полая внутри, то ею можно было-бы накрыть соборъ св. Петра и Павла 
въ Риме, и онъ исчезъ-бы въ ней, какъ шарикъ фокусника подъ 
стаканомъ“.

Действительно, это грандюзное сооружеше, одно изъ чудесъ все- 
м!рнаго зодчества, состоитъ изъ 203 рядовъ камня, имеетъ около 
семидесяти саженъ отвесной высоты (следовательно, въ два раза 
выше парижской Notre Dame) и четырехугольное основате въ 110 
саженъ въ каждомъ фасе, а объемъ камня, вошедшаго въ ея составь, 
равняется 250.000 куб. саж. (2.521.000 куб. метра). Принимая весь 
кубич. сажня пирамиды въ 1.000 п., получимъ для всей пирамиды— 
250.000.000 пудовъ, иначе говоря,’ масса этой пирамиды могла-бы 
доставить матер1алу на стену, высотою въ шесть футовъ и длиною 
приблизительно въ тысячу лье, т. е. 4.173 версты!

Вершина названной пирамиды представляетъ площадку (въ трид
цать одинъ футъ въ поперечнике), которая почти незаметна, если 
смотреть на грандюзное сооружеше издали; входъ во внутренность 
пирамиды — на высоте Ц саж.

Остальным пирамиды ниже: пирамида Хефрена достигаетъ высоты 
61 сажени (объемъ несколько более 71 миллюна кубич. футовъ), Мике- 
рина—44 саженъ, а самая маленькая усыпальница не превышаетъ 
высоты семи саженъ. Встречаются некоторым вар1ащи и во внеш
ней форме.

Такъ стороны одной изъ пирамидъ въ Мешшатъ - Дашуре, при
близительно, на половине ея высоты пршбретаютъ больший наклонъ, 
такъ что лишя ихъ пересечешя не прямая, а ломанная; въ Саккаре 
есть пирамида, стороны которой имеютъ видъ лестницы и которая
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при этомъ неправильно оргентироваиа, отклоняясь на 4° 35' къ востоку 
отъ мерид1ана (что, по замечание Прокешъ-Остена, служить однимъ 
изъ доказательствъ древности сооруя^ешя упомянутой пирамиды) и 
т. д. Наруяшый видь этихъ гробничныхъ сооруженШ вовсе не соот
ветствуем внутреннему расположена); несоразмерность между затра- 
ченнымъ матер1аломъ и внутренними помещениями, можно объяснить 
влшпемъ гротовъ, устройство которыхъ ко времени сооруя^ешя пира- 
мидъ сделалось, какъ-бы религюзнымъ догматомъ.

Возведете величествен наго усыпалища, которое приготовляли 
себе деспотичесше властелины, начиналось еще при жизни фараона 
и размеры сооруя^ешя зависели отъ степени могущества властителя 
Египта и продолжительности его царствовашя. Конечно, это относится 
къ древнейшей эпохи египетской исторш и хотя фараоны последую- 
щихъ временъ также занимаются устройствомъ пирамидъ, но мате- 
р1Дломъ для этихъ сооружешй слуяштъ уже кирпичъ и размеры ихъ 
весьма скромны въ сравнеши съ гигантскими каменными громадами 
предыдущихъ вековъ *).

Сначала пирамида изъ известковаго камня возводилась уступами 
небольшой (лишь относительно) величины, но могла уже служить 
гробницей; по мере того, какъ про доливалась жизнь властителя, онъ 
одевалъ пирамиду одеждой изъ камня, и прибавлялъ одежду на 
одежду доколе она не достигала гигантскихъ размеровъ; въ заклю- 
чеше четыре громадныхъ треугольника, составлявнпе бока пирамиды, 
одевали камнемъ самыхъ красивыхъ и крепкихъ породъ * 2).

Въ массе пирамиды устраивались жертвенный покой, а ташке 
комнаты фараона и его супруги, сообщавнпяся между собою узкими 
корридорами, которые потомъ тщательно замуравливались для пре- 
дохраиетя умершихъ властителей отъ всехъ техъ, кто могъ-бы 
нарушить ихъ вечный сонъ и потревожить безмятеяшо покоюпцйся 
прахъ.

Внутреннее располоягеше . погребальныхъ камеръ, комнатъ и 
покоевъ не имело определеннаго и тщательно обдуманнаго плана; за 
то ихъ отполированный гранитныя стены обнаруживают большое 
совершенство техники. Где горизонтальный каменныя балки были 
недостаточны для перекрьтя камеръ, на стены, на подобие стропилъ, 
ставились болышя плиты или съ этой целью посредствомъ постепен
ная сдвижешя рядовъ кладки, устраивался родъ свода, а огранлчен-

г) Мечниковъ, loc. cit, Till, 205.
2) Бругшъ, loc. cit. Ill, 41.
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ные размеры помещешй требовали постановку отдельно стоящихъ 
опоръ !).

Мы видели, что основная идея строителя пирамиды, главнымъ 
образомъ, сводилась къ тому, чтобы сделать доступъ къ покоящемуся 
въ ея нйдрахъ саркофагу крайне затруднительными, чтобы не сказать, 
вовсе недоступными.

Указанной цели стремились достигнуть следующими образомъ: 
недалеко оти входа, проделанная ви одноми изи бокови пирамиды, 
во внутренность последней и ви направлены* ея оси вели несколько 
разветвлявшихся проходовп, изи которыхи одинъ, спускаясь внизъ 
поди основаше пирамиды, шели по направленно къ' погребальной ка
мере; остальные проходы (обыкновенно три) после несколькихи подъ- 
емови, иногда до половины высоты надгробнаго сооружения, также 
оканчивались камерами, могущими служить для погребешя.

Проходы все поди угломи ки горизонту и имеютн площадки. 
Есть доказательства, что после внесешя мумш ви камеру, заранее 
приготовленный каменныя глыбы спускались собственною тяжестью 
по пазами прохода ки площадке и заваливая наглухо проходи, де
лали невозможными не только проникнуть ки саркофагу, стоявшему 
ви погребальной камере, но и отыскать направлеше корридора * 2).

Древнейнпя пирамиды совершенно лишены надписей и только 
начиная си эпохи VI династии вошло.ви обычай расписывать внутрен
нюю поверхность пирамиды священными текстами. Таки ви текстахъ 
пирамиди мы можеми найти намеки на учасые Тота (см. Релипя) къ 
судьбе покойника, при чеми приводятся формулы соединешя съ по
следними его Ка и друпе ритуальные тексты, на которые мы уже 
ссылались и которые, повторяясь, сообразно четыреми странами света 
по четыреягды, обращаются между прочими и ки Тоту, каки предста
вителю запада 3).

Си какой точки зрешя ни смотреть на пирамиды, несомненно 
только то, что эти колоссальный усыпальницы пред став ля юти неопро
вержимое свидетельство могучаго вл1яшя религии или, вернее,' жре
ческая дурмана на жизнь древнихи египтяни и громадной власти 
ихн фараонови; чтобы построить себе прочную могилу, зараженный 
пирамидомашей египе.текШ владыка ви течете многихп лети дово
дили до крайняя напряжешя народныя силы,—до такой степени важ-

*) Володихинъ, цпт. соч. 18.
2) Бругшъ, Ibid. 42.
:)) Тураевъ, Богъ Тотъ», III, 30.
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нымъ казалось ему и пропитанному какой то белой горячкой строи
тельства народу сооружеше надежнаго помЪщешя для царскаго трупа.

Немедленно по вступленш на престолъ фараонъ отдавалъ прика- 
заше обтесывать скалу и рыть землю для сооружешя своей пирамиды; 
знатные люди страны, душесмятеше которыхъ въ виду сказанныхъ 
условШ становится совершенно понятнымъ, объезжали всю монархпо 
въ поискахъ за алебастровой или гранитной глыбой, достойной сде
латься матер1аломъ для царскаго саркофага, а население городовъ, 
иногда даже цгЪлыхъ провинщй сгонялось въ каменоломни.

Необходимо добавить, что саркофаги ставились на место ранее 
возведешя надгробныхъ сооружешй, и пирамида строилась около уста- 
вленнаго уже на место саркофага; только одна мум1я вносилась позд
нее, буде царствуюнцй правитель доживали до окончашя всей по
стройки. Обыкновенно при каждой пирамиде, съ восточной ея стороны 
выстраивался небольшой храмики (мемношумъ, см. выше), иногда въ 
связи съ царской усыпальницей, иногда отдельно; онъ былъ посвя- 
щенъ культу почившаго фараона и заключали обыкновенно каменную 
статую последняго.

Обращаемся къ разсмотрешю собственно великихъ пирамидъ Ги- 
зеха, начиная наши обзоръ съ колоссальнаго каменнаго гиганта—пи
рамиды Хеопса. Это надгробное сооружеше, имеющее щроглифическое 
имя Х у т ъ  („блестящая"), стоитъ на террасе высотою около девят
надцати сажени и возвышаясь, по изследованш полковника Вайза, 
еще до высоты 450.75 англ, фут., при длине одной стороны квадрата 
основашя 746 англ, фут., покрываетъ пространство въ 669.124 квадр. 
фута.

Первоначально гигантская усыпальница фараона состояла изъ 
205 слоевъ камня, каждый около двухъ съ половиной футовъ толщи
ною, которые лежали одинъ на другомъ, но въ настоящее время два 
самыхъ верхнихъ слоя разрушены, и ихъ осталось, какъ указано выше, 
двести три.

Выстроенная изъ плотнаго известняка, прйвезеннаго. изъ камено- 
ломенъ Туру и Массара, пирамида Хеопса была одета снаружи кра
сивыми красно-черными гранитомъ, добытыми изъ „красной горы", 
Ту-Тешеръ (близь Ассуана). Въ настоящее время этой гранитной обли
цовки не существуетъ, такъ какъ арабы воспользовались лежавшими 
поди бокомъ прекрасными матер1аломъ и употребили его на постройку 
своихъ городовъ и серешй.

Все каменныя плиты, который пошли на постройку пирамиды, 
обтесаны самымъ тщательными образомъ и каждая изъ нихъ смы-

18
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кается съ соседней. такъ, что верхняя на своей нижней поверхности 
им'Ьетъ ребровидный выступи, высотою въ два дюйма, который вхо
дить .въ точно, такого же размера углублете, находящееся на верх
ней стороне ле^кащаго подъ нею камня, черезъ что сдвигаше или 
трете посл'Ьдняго абсолютно невозможны.

При указанномъ способе кладки пирамида образуетъ родъ гро
мадной лестницы, состоящей более, ч&мъ изъ двухсотъ ступеней, 
при чемъ дутя гладкости облицовки, въ нихъ закладывались трехсто- 
ронтя гранитныя призмы; строго говоря, это были неправильный че- 
тырехстороншя призмы, потому что каждая нисколько выдается надъ 
ступенью, такъ что въ наружныхъ поверхностяхъ (наклойныхъ бокахъ 
пирамиды) соприкасаются только верхтя и нижшя стороны гранит- 
ныхъ призмъ; вотъ почему край ступени лежитъ всегда значительно 
внутри въ горизонтальномъ направлении

Входъ во внутренность пирамиды расположенъ на высота пят
надцатой ступени на северо-восточной - стороне, но корридоръ, веду- 
шдй во внутрь усыпальницы настолько узокъ (3J фута высоты), что 
пробраться туда можно только ползкомъ. Погребальная камера фа
раона занимаетъ 32 фута въ длину, 10 фут. въ ширину и 19 фут. въ 
вышину; полъ, стены и потолокъ сделаны изъ полированнаго гранита, 
а для против о действ1я давлендю верхней части, потолокъ камеры под- 
пертъ пирамидальными столбами, сложенными изъ обтесанныхъ кам
ней. Гробница царская, сделанная изъ великолепнаго гранита, имёетъ 
71 фут. длины, 3{ фут. ширины и Ц фут. высоты.

Въ конце горизонтальиаго входа, длиною въ 16 сая^енъ, нахо
дится погребальная камера царицы, выложенная белымъ мраморомъ. 
Надъ царской погребальной камерой лежать четыре маленькихъ ком
натки, изъ которыхъ самую ниягаюю называютъ к о м н а т о й  Дави
сона ,  такъ какъ последнШ измерили и описалъ ее (она открыта 
Мейнаромъ). Наконецъ следуетъ еще к о м н а т а  К э мп  бел ля, дости
гающая 81 фут. высоты съ откосно сбегающимъ потолкомъ.

По свидетельству Геродота, наружная обшивка пирамиды была 
покрыта надписями, которым сохранились до эпохи калифовъ и, по 
словамъ арабскаго писателя Абдель-эль-Латифа, еще видевшаго ихъ, 
были такъ многочисленны, что если бы списать ихъ на бумагу, то out 
наполнили бы собою 10.000 страницъ. Арабы, завладевшее страною 
фараоновъ въ начале среди ихъ вековъ; никакъ не хотели допустить, 
чтобы такой громадный памятники имели другое назначете, кроме 
хранешя сокровищъ, до. которыхъ они были большими... охотниками, 
теми более, что завоевашя развили въ нихъ къ ними вкусъ.
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• Сынъ изв'Ьстяаго. Гаруна-аль-Рашида, калифъ Аль-Мамунъ (820 г. 
по Р. X.), движимый алчностью, приказалъ проникнуть во внутрен
ность диковиннаго сооружетя, но посланные арабскимъ нам'Ьстни- 
комъ рабоч!е ничего не могли найти въ величественной царской усы
пальнице, кроме однихъ гробовъ.

Пирамида Хефрена, носившая 1ероглифическое имя У р т ъ („ве
ликая4), им'Ьетъ ныне 447.5 англ. фут. высоты, при длине бока осно- 
вашя 690.75 англ. фут. Хотя названная постройка была ниже пира
миды • Хеопса на двадцать два фута, но она и теперь, и въ древшя 
времена высилась надъ нею и другими . пирамидами, потому что по
строена на возвышенш: основаше ея положено на высЬченномъ искус
ственно плато въ скалистомъ отроге горъ, проходящемъ по полю отъ 
окружающихъ высотъ.

На пирамиде этой можно видеть две гранитныя одежды, который 
покрывали обшивку изъ полированнаго известняка; два слоя гранита 
находятся внизу, при основанш пирамиды, одежда которой изъ б£- 
лаго известняка сохранилась на самой верхушке. сооружетя. Камера, 
где найденъ саркофагъ, находящаяся внутри пирамиды, называется 
по имени открывшаго ее археолога к о м на т о й  Б е л ъ ц о н и 1).

Пирамида Микерина, носившая иероглифическое имя Х и р ъ  („вы-1 
сокая“), имЪетъ нынй 203 англ. фут. высоты, при длине бока осно- 
ватя 352,88 англ. фут. Она сложена изъ прекраснаго гранита красно- 
ватаго цвета, отчего и зовется красной пирамидой, съ которой свя
зывалась поэтическая легенда давно минувшихъ вгЬковъ: ее считали 
гробницей Нитакри,  „красавицы съ розовыми щечками“, супруги 
одного изъ фараоновъ, которая после своей трагической смерти была 
похоронена въ третьей пирамиде, выстроенной четвертымъ царемъ IY 
династш (см. HCTopiio Египта въ Мемфиссшй першдъ * 2).

„Все путешественники отзываются о пирамидахъ съ восторгомъ — 
замечаешь Уо1пезд — и этотъ восторгъ нельзя считать преувеличен- 
нымъ. Приближаясь къ этими искусственными холмамъ, ихъ можно 
видеть за десять миль. Какъ будто удаляясь по мере ириближешя 
къ л-гамъ, на разстоянш мили оигЬ такъ выделяются отъ земли, что 
кажется, будто вы уже достигли ихъ подошвы..

Наконецъ вы къ нимъ приблизились, и трудно выразить разыо- 
образ1е ощущенШ, какое онгЬ заставляютъ испытывать: высота ихъ 
вершины, крутизна боковъ, величина ихъ поверхности, ихъ тяжесть,

О Бругшъ, ibid. 750.
2) См. разсказъ Геродота, II, 134—135, ср. Страбовъ, XT, 1. Оба эти писатели см4- 

шиваютъ .Нитакри съ куртизанкой Родопой (Rodopis).
18*
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воспоминаше о прошлыхъ временахъ, стоимость труда на нихъ затра- 
ченнаго, мысль, что эти громадный скалы созданы человЪкомъ, ма- 
ленькимъ и слабымъ, ползающимъ у ихъ основашя,—все разомъ на- 
полняетъ умъ и сердце удивлешемъ, ужасомъ, смирешемъ, востор- 
гомъ и уважетемъ" !).

Другой путешественники, Jomard, выражается^еще определеннее.
„Только на вершине пирамиды—нишетъ онъ—можно составить 

себе о ней ясное поняПе, и зрелище превосходить ожидаше. Оттуда 
можно было бы видеть на двенадцать миль въ окружности, если бы 
глазъ въ силахъ былъ проникнуть такъ далеко. На этой высоте, на 
этой величественной, вершине кажется, будто душа стремится въ высь, 
будто умъ расширяется; все содействуетъ подъему воображешя... 
Оттуда виднеются белая и зеленая поверхности: белая это—пустыня, 
зеленая—долина Нила и его дельта. Камень, брошенный сильной ру
кой съ вершины, едва достигаетъ подошвы пирамиды; обыкновенно 
онъ падаетъ на уступы, достигая двухъ третей ея или трехъ четвер
тей; этотъ опытъ я делалъ самъ несколько разъ такъ же, какъ и мои 
спутники, съ одинаковымъ результатомъ. Арабы уверяютъ, что даже 
съ помощью пращи нельзя бросить камень на большое разстояше"* 2).

Остальныя египетсшя пирамиды значительно уступаютъ по раз
мерам^ описаннымъ выше: одне изъ нихъ сложены изъ простыхъ 
неотесанныхъ камней, более или менее искусно сплоченныхъ, другая 
выведены изъ кирпичей и только снаружи обложены плитами изъ 
более твердаго камня, третьи, наконецъ,—изъ однихъ только высу- 
шенныхъ плитъ нильскаго ила безъ всякой обшивки. Пирамиду Хеопса 
нельзя считать самой древнейшей; въ местности Каками (въ Саккаре) 
существуетъ и доселе известная „пирамида ступенями" (см. выше)— 
древнейшая гробница Аписовъ—построенная фараономъ Уэнефесомъ, 
пятымъ царемъ I-й динаетш и насчитывающая себе свыше шести 
тысячъ лтпгъ!

Множество памятниковъ погибло и исчезло без еле дно съ лица 
земли, друпе лежатъ въ развалинахъ, а могуч1я надгробныя усыпаль
ницы фараоновъ по прежнему стоятъ гордо въ своемъ величш, какъ 
несокрушимые свидетели изумительной энергш своихъ строителей, 
создавшими себе чудовищный мавзолей безсмерНя. Правда, и въ 
этихъ громадныхъ глыбахъ уже заметны следы разрушешя, но татя 
незначительный раны не могутъ повалить великихъ усыпальницъ,

Ц Volney, «Voyage en Egypte», 1, ch. XIY.
2) Jomard, «Memoires de la Commission d’Egypte».
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наглядно свидетельствующихъ о справедливости известной поговорки, 
приведенной выше: „Все боится времени, только время боится пира
мида*.

Судя по после днимъ изв'Ьсалямъ, нынешнее египетское прави
тельство заключило контрактъ съ американской кампатей, взявшейся 
устроить электрическое освещеше у пирамидъ.

Двигательная сила будетъ доставляться Ниломъ, причемъ элек
трическая энерпя будетъ направлена по кабелю на разстояше ста 
англШскихъ миль вплоть до места назначетя. Снилось ли фарао- 
намъ, что ихъ гигантсте мавзолеи, окутанные мрачнымъ геюемъ 
фантазш, будутъ освещены многочисленными лучами электрическихъ 
искръ. и лампочекъ, утилизированныхъ н созданныхъ духовнымъ твор- 
чествомъ новыхъ народовъ!

У Геродота есть описаше npi-емовъ, употреблявшихся при по
стройка пирамидъ, которые оказываются весьма достойными верояпя; 
у него есть указатя на выломку камней на востоцномъ берегу Нила» 
на перевозку ихъ на плотахъ, на подвозку къ месту постройки пира
миды по спещально сделанной для того изъ каменныхъ глыбъ дороге, 
следы которой существуютъ и поныне. Онъ указываетъ, далее, что 
пирамида строилась уступами, въ виде гигантской лестницы или 
террасъ, возвышающихся, уменьшаясь, одна надъ другою.

Когда эта первая, работа была окончена, тогда готовые полиро
ванные камни, предназначенные для уравнешя боковъ въ одну плос
кость и для одежды пирамиды, подымались при помощи машины на 
первую террасу и потомъ на все посл'Ьдуюпдя ступени. Работа окон- 
чашя пирамиды и заравниваше боковъ начиналась сверху и шла 
внизъ до подошвы ея !).

Трудъ постройки действительно былъ громадный, но не следуетъ 
думать, что услов1я его были легче при сооружена кирпичныхъ пи
рамидъ (кирпичъ делался въ Египте изъ нильскаго ила). По крайней 
мере, до насъ дошла довольно таки характерная надпись, въ которой 
одинъ изъ фараоновъ хвалится, что по сумме труда, потребовавша
я ся  на сооружете его пирамиды, последняя превосходить труды 
которые испытали строители каменныхъ пирамидъ.

„Не суди объ этой пирамиде низко—возвещаетъ упомянутая над
пись—по сравнешю съ пирамидами каменными. Она несравненно цен
нее ихъ: чтобы добыть илъ для кирпичей, изъ которыхъ она построена, 
втыкали въ илъ длинныя жерди, вынимали ихъ, и на кирпичи шла

Ц Бругшъ, ibid. 748; Геродота .11, 124—133.
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только грязь, соскобленная съ вынутыхъ жердей". Вотъ какимъ обра- 
зомъ на счетъ народнаго пота воздвигались громадным, величествен
ный, но въ сущности безполезныя сооруженья!

По словами Бокля,. никакое богатство, какъ бы оно ни было ве
лико, никашя затраты, какъ бы онЬ ни были щедры, не могли бы по
крыть того расхода, который-потребовался бы на эти работы, если бы 
ихъ делали люди свободные, получаю пце порядочное, честное возна
гражден! е за свой трудъ... Чтобы въ такомъ состоянш общества слиш- 
комъ много обращали внимашя на страдашя челов'Ьчесюя, — этого 
нельзя было ожидать. Но насъ гЬмъ не менЬе поражаетъ безполезная 
щедрость, съ какой выснпе классы въ Египте расточали трудъ и 
жизнь народа; въ этомъ отношенш они, какъ ясно видно изъ сохра
нившихся до сихъ поръ памятниковъ, являются единственными въ 
своемъ роде и не имеютъ соперниковъ 1).

А Гердеръ не безъ основашя замгЬчаетъ, что пирамиды далеко 
не должны служить признакомъ благоденств1я и проов'Ьщетя древ- 
няго Египта, а представляютъ несомненный памятники суёвер1я и 
безсмысленности какъ техъ несчастныхъ, которые строили, такъ и 
техъ тщеславныхъ, которые приказывали строить.

По меткому выражеяш Клингена, пирамида должна была слу
жить лучшими прообразомъ несокрушимой земной власти и равно- 
вес!я слагаемыхъ сощальныхъ формащй государства, широкими осно- 
вашемъ которому служили народи, а на немъ, какъ на прочномъ фун
даменте, расположились, постепенно сходясь къ вершине, все пробил 
сослов1я, служа всей громадой своей -  лишь постаментомъ божествен
ному лику фараона * 2).

Мы уже высказали разъ наше личное мнеше по поводу соору
жешя величественныхъ надгробныхъ усыпальницъ египетскихъ царей 
и теперь лишшй разъ его повторяемъ: все великое созидается только 
единодушными напряжешемъ духовныхъ и матер1альныхъ силъ всехъ 
классовъ человеческаго общества, а потому объяснять успехи построены 
грандшзныхъ сооружешй одной суровой тиранией фараоновъ и при
писывать народу такое участие въ деле ихъ возведешя, какое ему 
было совершенно несвойственно, значить гнуть историческую истину 
съ полными произволомъ 3).

!) Бокль. «IIcTopia пивплпзацш въ Англш» вер. Буйнпцкаго, 1896. II, 34—35.
2) II. Клпнгенъ, цит. соч. YI, 346.
3) Нужно помнить и то, что крепостные п рабы врядъ лп были бы въ состоянш 

довести египетское пскусство до той высоты, на какой оно намъ представляется на 
намятннкахъ этого древняго государства.
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3. Катакомбы. Вблизи пирамидъ находятся многочисленный по
гребальным гробницы или катакомбы,  для изсечешя которыхъ 
отвесно столице скалистые берега Нила представляли готовый мате- 
р1алъ. Каждая катакомба состояла обыкновенно изъ наружной ком
наты, нгЬчто въ роде нашей часовни, где совершались поминовешя 
усопшихъ, и подземныхъ камеръ, где ставились саркофаги съ поло
женными въ нихъ мумгями. Гробницы, открытый въ Саккаре, своимъ 
внешними видомъ напоминаютъ рядъ усГченныхъ пирамидъ, взаим
ное расположеше которыхъ образуетъ узгая улицы и rayxie переулки, 
однимъ словомъ, настоянцй городъ мертвыхъ, где царствуетъ вечный 
покой и тишина и где его обитатели не чувствуютъ треволнений 
жизни. Египтяне называли эти могилы „вечными домами“ и, действи
тельно, богатое, даже роскошное, убранство погребальныхъ покоевъ, 
безчисленное множество изображешй, покрывающихъ стены искус- 
ственныхъ гробницъ,—все это какъ будто подтверждаетъ справедли
вость даннаго наименовашя. Мы уже знаемъ, что- по вГровашю под- 
данныхъ фараоновъ, умерший продолжали жить и после того какъ 
его опускали въ могилу,—недаромъ саркофаги назывался у нихъ 
„господиномъ жизни" а умершие—„живущими" (atixiy). Далее, изъ 
культа двойниковъ или Ка нами известно, что гробница покойника 
снабжалась всеми теми, что было, ему необходимо или просто пр]ятно 
во время земного существовашя.

Такъ въ катакомбахъ находилась всякаго рода мебель,—постели, 
кресла, стулья, кушетки, тутъ же можно было видеть игральныя кости, 
шашки, принадлежности для охоты, лодку, небольшую кухню, библш- 
теку, детсшя игрушки и т. п.-, однимъ словомъ, какъ уже было гово- 
рено, въ назначены этихъ гробницъ и въ ихъ устройстве выразились 
первобытным понятгя народа фараоновъ о загробной жизни, какъ о 
простомъ продолжены земного существовашя.

Недалеко отъ того места, где находились древше вивы, на за
пади отъ нихъ, ущел1я Лишйскаго хребта поражаютъ своимъ мрач
ными безжизненными характеромъ. „На голыхъ отвесныхъ стенахъ 
нетъ ни кустарника, ни тропинки—говорить Масперо—кругомъ жел- 
тобурыя скалы, обсыпанным пескомъ.,. Шакалы и пены гнездятся въ 
мрачныхъ разселинахъ камня, голодные коршуны кружатся около 
вершинъ". Ясно, что все здесь напоминаетъ о смерти и, конечно, 
нельзя было выбрать места более пригоднаго для устройства некро
поля. Одно изъ угцелШ—Бабъ-эль-Молукъ— ведетъ въ котловину, окай
мленную горами, съ обеихъ сторонъ которой виднеются темные входы 
въ последшя жилища фараоновъ.
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Это знаменитыя ц а р е Kin г р о б н и ц ы ,  известный у грековъ 
подъ именемъ с и р и н г ъ .  Все оне устроены по одинаковому плану: 
передъ каждой находится довольно большое пространство, въ роде 
двора, на который выходить высеченная въ скале четырехугольная 
дверь—входъ въ гробницу. За этой- дверью, надъ которой изобража
лось символическое украшеше. подземныхъ гробницъ — солнечный 
дискъ и священный жукъ скарабей,—начинается постепенно опуакаю- 
щгйся проходъ съ примыкающими къ нему узкими и широкими кор
рид орами, прерываемыми камерами различной величины.

Друпе проходы или корридоры, опускающееся внизъ какъ ко
лодцы или шахты, ведусь въ нижше покои и, углубляясь во внутрь 
скалы, приводить къ постепенно расширяющемуся горизонтальному 
проходу, который заканчивается помещешемъ, где находится камен
ный саркофаги. Потолокъ названнаго помещешя высеченъ сводо
образно п подпертъ толстыми четырехугольными столбами.

Главное убранство гробницъ, представляющихъ каждая отдель
ное и законченное целое, заключается въ ярко расписанныхъ рельеф- 
ныхъ изображешяхъ частью историческаго, частью миеологическаго 
содержашя, которыми пойти до излишества покрыты все стены. Осо
бенно богато расписаны стены покоя, который предназначался для 
хранетя мумш фараона.

Между царскими гробницами наиболее важное значеше npi- 
обрела гробница второго фараона XIX-й династш—Сети I (См. исто- 
piio Египта въ Ново-виванскШ перюдъ). Хотя она уже известна давно, 
со, времени Бельцони, напавшаго на ея следи, но вполне удовлетво
рительное ея описате было сделано около тринадцати летъ тому 
назадъ французскими египтологомъ Лефебюромъ (Lefebure) *)•

Гробницу Сети и по размерами ея и по отделке ея различныхъ 
частей правильнее было бы назвать подземными дворцомъ съ пала
тами, корридорами и камерами, простирающимися въ длину саженъ 
на двадцать пять; почти все стены ея покрыты скульптурными изо- 
бражетями и рисунками (сохранившими еще необычайную яркость 
красокъ), содержашемъ коихъ служатъ исключительно различные эпи
зоды странствовашй солнца въ подземномъ Mipe. Между гробницами 
Рамессидовъ заслуживаюсь вниматя гробницы фараоновъ Рамзеса III 
и Рамзеса У.

Въ первой между прочими находится символическая картина 
древне-египетскаго года въ виде олицетворен]й и эмблематическихъ

х) Lefebure. <Le tombeau de Seti I». 1889.
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образовъ, а. во второй наглядно изображаются муки и награды, кое- 
муждо по деламъ, который душа усопшаго должна встретить въ бу
дущей жизни.

Гробницы царицъ занимаютъ особую часть обширнаго еиван- 
скаго некрополя и носятъ арабское назвате Баб ъ-э л ь-с у л т а н а т ъ; 
устройство ихъ въ общемъ похоже на вышеописанный, только онгЬ го
раздо меньше царскихъ и убранство ихъ не такъ богато и роскошно.

Гробница священнаго быка Аписа (см. Культъ животныхъ) пред- 
ставляетъ рядъ огромныхъ галлерей съ камерами, изъ которыхъ каж
дая достаточно велика, чтобы вместить въ себе саркофагъ мумш по- 
дохшаго животнаго. Склепъ состоитъ изъ хода въ 16 фут. ширины и 
14 футовъ высоты, по обе стороны котораго-находится множество ка- 
меръ со сводами или колоссальными нишами; въ каждой изъ этихъ 
нишъ стоитъ великолепная гробница изъ гранита Щ  футовъ длины, 

фут. ширины и 11 фут. высоты.
Въ гробничныхъ гротахъ Бени-Хассана мы встречаемъ каменные 

столбы и балки, из сеченные изъ одной монолитной, каменной массы; 
столбы ставились въ середине камеры въ два ряда и разделяли поме
щаете на три корабля или наоса. Передъ внутреннимъ помещещемъ, 
съ внешней стороны, устраивалось нишеобразное углублеше на подо- 
6ie портиковъ .со столбами; въ этихъ столбахъ-опорахъ съ примитив
ными- капителями и каменными балками-архитравами, мы видимъ 
зачатки зодчества, получившаго широкое развипе у всехъ народовъ!).

Более интереса, чемъ пирамиды и царскхя гробницы для исторш 
религшзныхъ веровашй пред став ляютъ могилы частныхъ лицъ, по 
своей внешности мало похояНя на гранд1озныя пирамидальныя соору- 
жешя фараоновъ.

4. Мсьстаби. Такимъ . могиламъ, иметь которыя разрешалось 
лишь самымъ знатнымъ лицамъ страны, присвоено арабское назвате 
м а с т а б ъ  (mastaba—скамейка). ;Г

По внешней форме последшя весьма близко цодходятъ къ гео
метрическому телу, въ основанш котораго лежитъ прямоугольникъ, 
а каждая сторона изображаетъ собою трапецш. Мастабы эти выво
дились уступообразно изъ камня и кирпича или высекались въ скале 
и по своимъ размерамъ не были одинаковыми: длина основатя колеб
лется между 27 и 4 сажен., ширина—между 14 и 4 саж., а высота— 
между 6 и 2 саж.

х) Володихинъ, дит. соч. И, 15.
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По внутреннему расположенно мастабы напоминаютъ гроты и 
состоять изъ трехъ частей: жертвеннаго покоя для поминокъ по усоп
шими, с е р д а б а, т. е. узкаго замуравленнаго корридора, въ которомъ 
хранились статуи умершаго и склепа—сводчатаго помещешя, нахо- 
дившагося какъ разъ подъ жертвенными покоемъ и предназначавша- 
гося для хранетя мумш. Наружный стены мастабы имели форму 
прямоугольнаго четырехсторонника, при чемъ на пирамидально сужи
вающуюся переднюю стену опирается плоская крыша, обведенная 
простымъ желобовиднымъ карнизомъ, а надъ дверью, пробитою посре
дине стены, лежитъ круглый каменный брусъ. Входы всехъ этихъ 
гробницъ всегда обращены на востокъ.

Вертикальный четырехугольный колодецъ ведетъ въ сводчатое 
помещеше, въ склепъ и заваливался землею или закладывался кам- 
немъ, лишь только саркофаги съ мум1ей ставился въ погребальной 
камере.

Внутренность жертвеннаго покоя иредставляетъ небольшую ком
натку, предназначенную, какъ сказано, для поминокъ по усопшемъ, 
куда собирались его родственники и где приносились дары. Все вели- 
колеше орнаментовки сосредоточено въ этомъ жертвенномъ покое. 
Здесь въ гробницахъ Древняго Царства, т. е. до эпохи ХП-й династш 
включительно, находимъ многочисленный картины и надписи.

Покойники, по большей части, изображенъ посреди обстановки 
его земной жизни: онъ занимается охотой, рыбной ловлей, слуги его 
приносятъ ему произведешя земли; окруженный своимъ семействомъ, 
онъ смотрптъ на пляску танцовщицъ или благодушно взираетъ, какъ 
ломаются передъ нимъ канатные плясуны и акробаты; иногда умер
шаго изображали дающимъ пиръ и все до мелочи приготовлешя къ 
пиршеству воспроизводить рядъ картинъ.

Позднее, начиная съ эпохи XVIII-й династш, появляется другой 
стиль: покойникъ изображается предстающими на судъ божества и 
проходящими разный испыташя, дабы достигнуть вечнаго блаженства; 
сцены домашней жизни исчезаютъ изъ гробницъ1).

Передъ входами въ эти последшя жилища усопшйхъ устраива
лись иногда цветники или палисадники, среди которыхъ разводились 
редше цветы и растешя.

Запечатавъ саркофаги, на которомъ вырезывались имена и титулы 
умершаго, рабоч1е тщательно замуровывали узкгй проходи и напол
няли всю шахту, имевшую видъ глубокаго колодца, который, начи-

!) Бругшъ, ibid. Ill, 43—44.
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наясь на крыше могилы, проходилъ всю ея массу, углубляясь въ 
землю иногда сажени на двенадцать, до самаго основашя осколками 
камней, смешанныхъ съ землей и пескомъ. Все это обильно политое 
водою обращалось въ конце концовъ въ непроницаемый и прочный 
цементъ. Вычислено, что подобный мастабы, относяпцяся лишь къ 
эпохе XXVI-й династш (654—525 г. до Р. X., см. историо Египта въ 
Саиссюй першдъ), занимаютъ площадь почти въ 24,000 квадратныхъ 
футовъ.

Какъ было указано выше, мастабу разрешалось иметь только • 
самымъ знатными покойникамъ и, можетъ быть, лишь въ виде особой 
милости царской. Изъ одной надписи мы узнаемъ, что однажды цар- 
сгай лейбъ-медикъ, удачно вылечивпий фараона, получилъ въ награду 
мастабу и пропиташе на казенный счетъ после своей смерти: необ
ходимый яства должны были доставляться изъ царскихъ запасовъ.

’ Другая надпись свидетельствуетъ о предоставлены мастабы 
некоему Ату,  „управляющему пешемъ, который радовалъ сердце 
господину своему“. Обоимъ названными господами, какъ видно изъ 
надписей, льгота пользовашя мастабами была, такъ сказать, высо
чайше утверждена и, само собой разумеется, отнюдь не являлась 
исключешемъ.

Что касается до саркофаговъ, то последше были самыми разно
образными въ зависимости отъ матер1ала, который шелъ на ихъ изго- 
товлете; богатые люди заказывали саркофаги изъ розоваго гранита,, 
чернаго или голубого базальта, а кто были победнее-, тотъ доволь
ствовался гробомъ изъ обыкновеннаго сероватаго гранита или извест
няка. Понятно, что и простонародный гробницы были гораздо проще 
великолепныхъ мастабъ. •

Каждый городи имели свой собственный некрополь, т. е. под
земное кладбище, состоявшее изъ камеръ и гротовъ, соединенныхъ 
между собою перекрещивавшимися проходами, и расположенныхъ одни 
надъ другими въ несколько этажей. Мумш, большею частью, безъ 
саркофаговъ, въ одиехъ полотняныхъ оболочкахъ, складывались въ 
каждомъ этаже одна подле другой до самого верха. Нижше этажи 
брали себе (конечно за плату) люди более зажиточные, а въ верхнихъ 
хоронили бедняковъ.

Подводя итоги зодчеству фараоновскаго Египта, не можемъ еще 
разъ не указать, что архитектура его отмечена характеромъ колос- 
сальнаго и въ то же время техническими совершенствомъ ея образ- 
цовъ въ связи со строгими соблюдешемъ древнейшихъ пр1емовъ, упо
треблявшихся при постройкахъ.
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Потребность въ ясности, чувство меры и стремлеше къ опреде- 
леннымъ и точнымъ очерташямъ (что составляетъ отличительныя 
черты греческой архитектуры), почти не заметны въ произведешяхъ 
египетскихъ зод^ихъ. Въ типичныхъ образцахъ ихъ искусства ясно 
сквозитъ черта настойчиваго уклонешя отъ симметрш, которую Виль- 
кинсонъ метко окрестили симметрофоб1ей.

Такъ, наприм'Ьръ, дворъ одного изъ храмовъ съ западной сто
роны им’Ьетъ колонны, капители которыхъ украшены полураспустив- 
шимся цв’Ьткомъ лотоса, а съ восточной стороны, вместо подобныхъ 
колоннъ, мы видимъ пять массивныхъ каменныхъ пилястровъ, къ ко
торыми прислонены колоссальный .статуи Рамзеса III съ аттрибутами 
Озириса. Кроме того, какъ указывалось выше, самой высокой частью 
храмовой постройки иногда являлся не пилонъ, а „залъ ожидашя" 
и т. д. одними. словомъ, такихъ примеровъ можно привести не малое 
число. Какъ бы то ни было, но -архитектура древняго Египта оказала 
известное влняше на греческое зодчество въ. томи смысле, что ввела 
въ последнее д о р и ч е с к ! й  стиль,  первыми образцомъ котораго 
явился известный храмъ Геры въ Аргосе и хотя некоторые полага- 
готъ'1), что такая простая форма, какъ форма дорической колонны 
могла быть найдена самостоятельно, однако поразительное сходство 
между мрачными и суровыми. видомъ этой архитектуры и видомъ 
древнихъ египетскихъ храмовъ заставляетъ склоняться къ мнГнш, 
что указанный оригинальный тони заимствованъ эллинами (около YI1 
века) изъ страны фараоновъ.

Памятники называютъ нами имена весьма многихъ извГстныхъ 
зодчихъ Египта: 1) И м г о т е п ъ ,  живпий въ эпоху III династш, 2) Ра- 
х о т е п ъ ,  3) У ц а х у н з у, 4) Н о ф е р  ъ-М е н н у, 5) К а н о ф е р ъ,
6) Г о р е м с а ф ъ ,  7) Ц а х и б ъ ,  8) А а м е с ъ - С и н и т ъ ,  9) Пепи,
10) М и, 11) У а х-а б-р а-p а н-у еръ,  12) А н х ъ-П с а м и т и к ъ, 13) Н а с- 
ш у н у  и мн. друг. * 2).

2. Скульптура. Если мы обратимся къ скульптуре, которая 
стояла въ тесной связи съ архитектурой и подобно последней была 
вызвана къ жизни религшзнымъ культомъ, то увидимъ, что изобра- 
жен1я живыхъ существъ обличаютъ свойственную египетскими ху
дожниками манеру передавать идеалъ красоты въ образе реальнаго 
Mipa. И действительно особенность египетскаго искусства, въ кото-

!) Напр. Рейнакъ. «Manuel de philogie classique», t. 2 appendice, p. 56.
2) Бругигь. Ibid. XXIII, 715.
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ромъ такъ много условнаго, заключалась въ томъ, что точкою отправ- 
летя ему служить реализмъ !).

Хотя техника выполнешя довольно развита, но композищя, какъ 
сказано, представляетъ много условностей, получившихъ характеръ 
догмата, почти не изменявшегося въ течете многихъ в'Ьковъ. Еслибы 
египетское искусство, которое, быть можетъ, считалось второстепен
ными доломи, и релипя намеренно поддеряшвала его въ известномъ 
состоянш символизма, продолжало двигаться впереди, въ томъ же 
направленш, какъ въ эпоху Древняго Царства, оно дошло бы, веро
ятно, до высшихъ степеней творчества. Но ему не суждено было раз
виваться свободно: жреческая каста поработила его себе, сдЪлавъ сво
ими оруд1емъ, и всякое нововведеше въ,, области художественнаго 
творчества стало считаться гр'Ьхомъ. Съ другой стороны, впрочемъ, 
эта служебная роль искусства по отношетю кь религш послужила 
отчасти къ поддеряже въ немъ реалистическаго направлен1я.

Въ противоположность эллинскому искусству, которое всегда за
давалось попыткой выразить движете, искусство фараоновскаго Египта 
стремилось къ выражешю абсолютнаго покоя. Насъ до сихъ поръ но- 
ражаетъ вечная недвижимость въ позахъ египетскихъ статуй и стро
гое спокойств1е въ архитектурныхъ лишяхъ древне-египетскихъ зда- 
шй. Аллегор1я всюду давить свободу творчества, заставляешь худоя -̂ 
ника прибегать къ самымъ наивными изображешямъ, а въ поздней
шее время виртуозность въ деле обработки камня беретъ верхи надъ 
стремлетемъ къ выражешю идеи.

Такими образомъ, подобно архитектоническими формами, скульп
турный формы не получили здесь дальнейшего развитая, оставаясь 
застывшими, однообразными. Египетская скульптура всегда остава
лась монументальной и задача ея главными образомъ заключалась въ 
передаче человеческой формы, не заботясь о подробностяхъ, иначе 
говоря, художники страны фараоновъ, достигая значительной меха
нической ловкости, не могли возвыситься до настоящаго понимашя 
искусства. Съ другой стороны, не следуешь забывать, что скульпторы 
древняго Египта испытывали не малое препятсше отъ самого мате- 
р1ала: мраморъ, матер1алъ греческихъ худояшиковъ, совершенно у 
нихъ отсутствовали, а гранитъ подвергался такой обработке, которая, 
пожалуй, представила бы трудности даже для новейшей техники.

*) Далеко, конечно, не такой крайшй, какъ въ асспрШскомъ искусств^, которое, 
въ пзвЪстномъ смысла, можетъ .быть противопоставлено египетскому, какъ реальное—иде
альному. Последнее понимается зд*Ьсь условно.
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Во .всякомъ случае, какъ ни тесно были связаны релииозныя 
в'Ьроватя съ реалистическими напр&влетемъ. въ искусстве, все же 
оно значительно способствовало наложенпо на последнее оковъ услов
ности, и произведетя египетскихъ художниковъ имеютъ главными 
образомъ шаблонный характеръ, стремясь къ соблюденпо портретнаго 
-сходства.

■ \ 1 ,

1. Статуи . Скульптурный произведетя, относящаяся къ первыми 
временами государства, выказываютъ наиболее развитое и точное на
блюдете природы; древтя египетстя статуи свободны отъ всякой 
условности и суть на деле не что иное, какъ превосходно. сделанный 
изображенья живыхъ людей.

„Правильность соотношетя частей тгЬла—замгЬчаетъ де Rouge-  
тщательное изучете главныхъ мышцъ, лицо, изваянное съ тонкостью 
и индивидуальностью портрета, схваченное часто весьма удачно,— 
таковы похвалы, катя можно и теперь высказать художниками В'Ька 
первыхъ династ1й. Это можно сказать о нихъ и тогда, когда они об
тесывали известковый камень, и тогда, когда они пользовались пре
красными древесными породами, который росли въ долине Нила, и 
тогда, наконецъ, когда они обращались къ самыми твердыми породами 
и заставляли повиноваться себе наиболее упорно сопротивляющийся 
гранить могуществомъ и гибкостью резца,. приводящими насъ ви 
безграничное изумлеше“ *)•

Въ самомъ деле, нельзя не отхМ'Ьтить тщательности,. съ какой 
выражены особенности строешя лица у различныхъ расъ; ни одини 
древтй народи не изобразили лосредствомъ своей пластики таки 
рельефно этнографическихъ особенностей, но за то остальной рисуноки 
телъ почти всегда неудаченъ. Въ разный • эпохи и при разныхъ сте- 
пеняхи цивилизацш народы проникаются известными поняыями о 
красоте и та форма, въ какую воплощается ея идеалъ, имеетъ для 
воспиташя народа огромное значете, не только теоретическое, но и 
практическое.

Самый высошй идеалъ человеческой красоты, доселе выработан
ный, были созданъ греками; вместе съ теми они были и самыми здо
ровыми, и въ этомъ отношения его благодетельное вл1яше на чело
вечество во все последующая времена было чрезвычайно велико. Ша
блонный характеръ произведетя египетскихъ художниковъ, трудив
шихся пади выработкой устойчиваго и долговечнаго изъ типбвъ кра

Ц Э. де Руже. «Rapport au ministre de l’instruction publique». 1864.
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соты, способствуете тому, что мы можемъ составить себе определен
ное пошше о томъ идеалгЬ красоты, какой выработали себе египтяне.

Разница между мужскимъ и женскимъ типами лицами у нихъ 
очень незначительна: женсшя лица отличаются только сравнительною 
мягкостью. очертащй, которая у мужчинъ заменяется выражешемъ 
спокойной силы. Черты лица тонки, носъ орлиный, стань высокъ и 
тонокъ, мускулатура развита умеренно, но достаточно, для того, чтобы 
мужская фигура производила впечатление силы, а женская—свободной 
непринужденной гращи.

Таково же впечатлеше, производимое фигурами, изображенными 
на древнихъ египетскихъ барельефахъ, но только, разсматривая ихъ, 
надо иметь въ виду, что законы перспективы у египтянъ представляли 
очень мало сходства съ нашими.

Статуи египетскихъ боговъ лишены красоты и производить от
талкивающее впечатлеше. У каждаго бога—голова своего священнаго 
животнаго, которое въ то же время. символически намекаетъ на его 
главное свойство. Иногда боговъ, какъ мы уже знаемъ, изображали 
и въ чисто человеческомъ виде, но . и въ этомъ случае сохраняли 
каше-нибудь ихъ признаки изъ обычиаго изображешя въ форме жи- 
вотныхъ.

Само собой разумеется, что таше пр1емы были чрезвычайно не
совершенны съ художественной точки зрешя, но за то давали 'воз
можность легко отличить одного бога отъ другого. Гораздо труднее 
задача предстояла египетскому скульптору при изображены царя. На 
видъ фараонъ—обыкновенный человекъ, какъ все люди, а. по суще
ству онъ богъ,. и эту божественность необходимо было выразить на 
его статуе. Для выражешя этой двойственности скульпторы весьма 
рано изобрели несколько пр1емовъ, которые оставались неизменными 
целыя тысячелеыя.

Статуя была портретомъ царя и это выражало его человеческую 
природу, а чтобы обозначить его сверхчелов.ечесшя свойства, статую 
делали колоссальныхъ размеровъ, ‘высекая ее изъ более ценнаго 
камня, чемъ статуи обыкяовенныхъ людей. Кроме того божественность 
выражалась позой и целымъ рядомъ символическихъ изображешй. 
Царь всегда сидитъ на кресле; левая рука его покоится на колене, 
а въ правой онъ держитъ свитокъ. или ключь отъ Нила, — мистиче
ская эмблема, выражающая благодетельную силу божественнаго царя. 
Выражеше его лица всегда одинаково, спокойное и несколько торже
ственное; на голове высокая корона, а на затылке статуи — фигура 
коршуна—символъ царской власти. Таковъ былъ типъ божественнаго
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фараона, и этотъ типъ, создаше котораго стоило, вероятно, много 
труда разнымъ художникамъ, съ релииознымъ благоговЪшемъ повто
рялся позднейшими поколешями 1).

Несколько летъ тому назадъ былъ выкопанъ великолепный ко- 
лоссъ Рамзеса II, можетъ быть, тотъ самый, который видели Геро- 
дотъ и Дшдоръ. Названная статуя была опрокинута на землю, что 
обезпечило сохранеше прежняго положешя тела. Она имеетъ еще 
ЗЦ фут. высоты, несмотря на то, что прическа и часть ногъ отбиты; 
въ целомъ виде она, вероятно, имела около 45 фут. высоты. Лицо 
отъ края прически до начала подбородка имеетъ 4 фут. 5 дюйм., 
носъ 1 фут. 9 дюйм., ухо—1 фут. 8 дюйм, длины; рука имеетъ въ 
ширину 10 фут. 7 дюйм; Кисти рукъ украшены браслетами, левая 
рука держитъ свитокъ папируса.

Колоссальный статуи должны были служить какъ бы олицетво- 
решемъ всемогущества властителей Египта, и египетское ваяше. исто
щало все свои средства, чтобы достойно исполнить эту задачу, но 
стропя предписашя условнаго стиля стесняли свободу ваятелей и 
только въ отделке подробностей они могли до некоторой степени про
явить свое художественное чувство. Потому то все эти статуи пред
ставлены сидящими въ спокойной, какъ бы оцепенелой позе, съ плотно 
прижатыми къ телу руками и вместе сдвинутыми ногами.

Эта, некоторымъ родомъ архитектоническая, неподвижность ихъ 
вполне соответствовала прямымъ спокойнымъ лишямъ зданШ, для 
украшешя коихъ оне предназначались * 2).

Статуи фараоновъ разставлялись длинными симметрическими ря
дами передъ колоннами внутреннихъ помещешй или украшали входы 
гротовыхъ храмовъ. Въ противоположность разнообразш колоннъ, 
статуи делались совершенно одинаковыми по форме, величине и 
посадке и въ своихъ деталяхъ получали условную, какъ бы архитек
турную обработку.

Хотя египетсше ваятели не могли, подобно греческимъ, такъ 
художественно проследить на живомъ теле всю игру мускуловъ, 
темъ не менее въ прямую противоположность „архитектурной симме- 
трофобш‘\  у нихъ являлись попытки определить отношеше, суще
ствующее между частями тела. Дшдоръ говорилъ, что они разделяли 
человеческое тело на 2Ц частей и на основанш этого регулировали 
всю экономю произведения (Последняя цифра, которую дробь делала

!) Корелинъ, цит. соч. 35—36.
2) Вейсъ, loc. cit. I, 58.
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странной, стала понятной, благодаря изображенш въ „Monuments funera- 
ires de l’Egypte" Jlenciyca одного человека, стоящего прямо, лицомъ 
впередъ, тело котораго разделено параллельными лишями на 19 рав- 
ныхъ частей. Каноническая единица определялась средними паль- 
цемъ левой руки, вытянутой вдоль бедра; эта единица, повторенная 
19 разъ, соответствуешь точному размеру всего тела; но остается еще 
2{ части для волосъ, съ находящимся поверхъ нихъ традищоннымъ 
дискомъ, что въ одно и то же время объясняетъ и цифру и ошибку 
Дюдора О-

Мы- видели, что статуи фараоновъ и вообще знатныхъ покойни- 
ковъ всегда слишкомъ торжественны, натянуты и потому вся фигура 
страдаетъ оцепенелостью и безжизненностью. Гораздо живее, свобод
нее и естественнее статуи, изображающая свиту умершихъ. Такъ въ 
одной найденной деревянной статуи художники сумелъ схватить и 
выразить во всей фигуре то добродушие, которое особенно свойственно 
людямъ, обладающими полнотою и округленностью формъ * 2).

Она изображаешь важнаго старика-сановиика эпохи 1У-й династш 
въ спускающейся до коленъ „шенти“ и съ палкой въ руке. Голова, 
лицо, изгибъ рта вырезаны великолепно, а сделанные изъ горнаго 
хрусталя глаза придаютъ этому произведешю видъ настоящаго худо- 
жественнаго chef d’oeurvr’a. Въ настоящее время названная статуя 
хранится въ Гизехскомъ музее.

Не менее, если еще не более замечательна статуя писца, найден
ная на могиле одного египетскаго вельможи и ныне находящаяся 
въ Лувре, где намъ и довелось ее видеть. Не описывая подробно 
этотъ замечательный памятники древне-египетской скульптуры, не 
можемъ не заметить, что обработка глазъ, вставленныхъ въ статую, 
произведена такъ художественно, что, пожалуй, могла бы сделать 
честь и современному европейскому скульптору.

Глазное яблоко сделано изъ белаго кварца; въ середине" его 
хрустальный зрачекъ, въ центре котораго крошечный металличесшй 
бутонъ и все это вместе вделано въ бронзовую оболочку, образую
щую также веки и ресницы. Ничего поэтому нетъ удивительнаго въ 
томъ, что когда Мар1эттъ, спустя по меньшей мере четыре тысячи 
лети после того, какъ указанная статуя была сделана и замурована 
въ корридоре мастабы, пробили отверсНе въ стене могилы, то глаза 
писца такъ засверкали, что работавшие феллахи сначала разбежались,

х) Cougny «L’art antigue» Ш, 14; ср. Вланъ «Grammaire des arts du dessin». Princi- 
pes YII, 45.

2) Корелинъ, ibid. 51.
19
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а потоми, вернувшись, порушили разбить статую, где, по ихъ мнЬтю, 
сидели злой духъ, такъ что археологъ вынужденъ былъ прибегнуть 
къ револьверу, чтобы спасти одинъ изъ любопытнейшихъ памятни- 
ковъ египетской скульптуры.

Статуи фараоновъ отличались гращцозными размерами: такъ, 
упомянутая уже нами колоссальная фигура, изображающая Рамзеса II, 
носитъ назваше „величайшей моно литической статуи въ Mipe“ и весить 
около девяти сотъ тоннъ (55.800 пудовъ).

Изъ остальныхъ египетскихъ статуй особенное значен!е прюбрели 
колоссальный изображен!я фараона Аменофиса Ш и одно изъ нихъ, 
господствующее надъ всей биванской равниной, известно всему свету 
подъ именемъ к о л о с с а  Me м но на.

Трудно сказать, когда именно начали называть это гращцозное 
сооружете последнимъ именемъ и въ какое время оно сделалось 
всеобщими, но мы въ первый разъ встречаемъ его- въ естественной 
исторш Плишя Старшаго, которая составлена однако не ранее вре
мени Нерона1). Эти две огромный статуи — единственный уцелевния 
изъ дворца Аменофиса Ш (см. исторйо Египта въ Ново-виванынй 
перщдъ) и высеченныя изъ цельнаго темнокраснаго камня достигаютъ 
почти 8J сажени высоты и представляютъ фараона, по обыкновенно, 
въ сидящемъ положены! на троне съ руками, протянутыми на колена. 
Северный колоссъ, хотя не имеетъ никакого очевиднаго преимуще
ства передъ своими соседомъ и даже ниже его, такъ какъ вся поло
вина его тела была реставрирована, обладаетъ, однако, привиллепей 
и доныне привлекать особое внимаше туристовъ и путешественни- 
ковъ по причине репутацш говорящей статуи, которой онъ пользо
вался некогда.

Действительно, вследств1е землетрясешя въ 27 году до Р. X. 
верхняя часть упомянутаго колосса упала на землю и раскололась 
пополамъ. Черезъ пятьдесять лети после этого собьтя, именно въ 
царствовате Нерона, статуя прюбрела известность удивительными 
звуками, которые она издавала при восхожденщ солнца.

Страбонъ, первый сообщивнпй объ этомъ феномене, говорить, 
что звуки, исходивший изъ статуи, былъ похожи на шуми, произво
димый легкими ударомъ; друпе сравнивали его со звукомъ лопнув
шей струны или съ ударомъ въ медный сосудъ; некоторые же нахо
дили въ немъ подоб!е съ человеческими голосомъ.

1) Plm. Н. N. XVI, 234. 76 р. С. ib. XXXYI, 58; ср. Тацптъ I, 1. II, 61. (Memnonis 
saxea effigies).
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Греки, несмотря на положительное свидетельство обитателей 
бивъ, отказывались видеть въ поющей статуе колоссъ фараона Аме- 
нофиса III и считали ее изображетемъ миоическаго царя Эошти 
Мемнона, сына Титона и Авроры, который после смерти Гектора ока- 
залъ помощь Пр1аму противъ грековъ и былъ убитъ Ахилломъ. Каяс- 
дое утро Мемнонъ приветствовалъ свою мать Аврору чистыми гармо
ническими звуками, напоминавшими звуки обрывающейся струны 
арфы или лиры и привлекавшими еще въ древности многихъ грече- 
скихъ и римскихъ путешественниковъ, какъ о томъ свидетельствуютъ 
вырезанный ими многочисленныя надписи на пьедестале колосса: 
число ихъ равняется семидесяти двумъ.

Въ числе любопытныхъ посетителей въ половине II века нашей 
эры были императоръ Адр1анъ со своей женой, императрицей Сабиной, 
которые въ ноябре 130 года нарочно предприняли путешеств1е въ 
Верхшй Египетъ, чтобы услышать это удивительное пеше.

Слава говорящаго колосса возросла еще более въ эпоху позд- 
нейшихъ Антониновъ, когда благочестивые пилигримы толпами от
правлялись къ нему на поклонеше, совершали передъ нимъ возл1ян1я 
и приносили жертвы.

Желая реставрировать статую, императоръ СептимШ Северъ (ве
роятно во время своего пребывашя въ Египте въ 200 году) велелъ 
поднять упавшую часть колосса, при чемъ верхняя половина статуи 
вместо цельнаго куска была составлена изъ пяти наложенныхъ одинъ 
на другой рядовъ камня и въ этомъ виде она осталась до нашихъ 
дней. Последств1емъ произведенной реставрацш было то, что, противъ 
всехъ ожидашй, Мемнонъ онемелъ, что ясно указываетъ на физиче
скую причину, производившую таинственные звуки: расколовппяся 
скалы или скалистыя стены съ трещинами, охлаждаясь ночыо, издаютъ 
при восходе солнца, когда камни начинаютъ обогреваться, продолжи
тельные звеняпце звуки, другими словами, по причине внезапно 
изменившейся температуры появляются быстрые токи воздуха, стре- 
мянцеся сквозь трещины и производящее певуше, я а̂лобные звуки.

Когда статуя Мемнона была возстановлена, то, естественно, что 
звуки прекратились не только отъ того, что верхнее отверспе было 
закрыто, но еще отъ того, что тщкесть наложенной верхней части 
статуи придавила все туловище и закрыла все мелшя скважины, мо- 
гундя образоваться въ камне пьедестала J). Напрасно путешествен
ники, посещаюпце колоссъ Мемнона, проводятъ теперь долше пасы у

*) Бругшъ, цат. соч. XY, 397.
19*
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его ногъ или на его огромныхъ кол'Ьнахъ въ надежде услышать 
диковинные звуки: колоссальный Мемнонъ смолкъ окончательно.

Известный французсюй египтологъ Шамполлшнъ Младнйй въ 
„Lettres ecrites d’Egypte", говорить следующее: „Я не отрицаю суще- 
ствовашя факта, единогласно подтверждаемая столькими свидете
лями, что чудесный колоссъ действительно издавалъ когда-то гармо- 
ничесюе звуки, лишь только первые лучи солнца касались его; я 
скажу только, что мне неоднократно приходилось сидеть передъ раз- 
светомъ на йеобъятныхъ коленахъ Мемнона, созерцая меланхоличе
скую равнину, разстилающуюся вокругъ вивъ, съ разбросанными по 
ней обломками этого древнейшаго царственнаго города,—и ни одинъ 
музыкальный аккордъ ни разу не нарушали окружающаго без- 
молв1я“ !). . .

Древнейппя, дошеднйя до насъ рельефный изображешя эпохи 
IY-ой династш показываютъ такую же высоту техники, какъ и лучпия 
изображешя позднейшихъ времени: въ композицшхъ, заимствован- 
ныхъ почти исключительно изъ сценъ обыденной жизни, горподствуетъ 
удивительная живость и ясность, а изображешя животныхъ пере
даются съ замечательной точностью. Прекрасный известняки Мокат- 
тамскихъ горъ (близъ нынешняго Каира) представляли въ данномъ 
случае отличный матер1алъ для древне-египетскихъ ,скульпторовъ.

Шарль Ленорманъ особенно восхищается четырьмя колоссами, 
представляющими Рамзеса II, „главу правосуд1я, посланника Солнца, 
возлюбленнаго Аммона“ и украшающаго фасадъ большого Ибсамбуль- 
скаго храма. Эти черезчуръ гигантсшя массы, замечаетъ египтологи, 
исполнены скорее во вкусе более широкомъ, нежели изящномъ, 
исключая головъ, равныхъ которыми я никогда не видывали ни въ 
жизни, ни въ скульптурныхъ произведешяхъ.... Дайте движете этими 
скалами,—и греческое искусство будетъ побеждено * 2).

Близъ Абукира, въ южной части. долины, где начинается боль
шое поле пирамидъ, немецкими изследователямъ удалось открыть 
гробницу царя Невосеръ-ре (?), въ которой были найдены очень важ
ные въ археологическомъ отношеши предметы, какъ-то: рельефы храма, 
гробы и оруд1я, произведешя древнейшей культуры, въ тайны которой 
археологи проникаютъ. теперь съ новыми рвешемъ и новыми ожи- 
дашями.

!) Шамполлншъ. «Lettres ecrites d’Egypte» р. 312; ср. Летронъ «La statue vocale dc 
Memnon consideree dans ses rapports avec TEgypte et de la Grece», 1833.

2) Lenormant. У, 209.
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Единственнымъ въ своемъ роде является, наприм'Ьръ, большой 
рельефъ храма, сделанный изъ белаго известняка и найденный въ 
западной части храма. На немъ изображенъ царь Невосеръ-ре, сидяпцй 
на своемъ троне*, у него надето ожерелье и коротшй передникъ съ 
львинымъ хвостомъ, отличительнымъ признакомъ египетскихъ царей; 
сзади него стоитъ Буто, богиня-покровительница Нижняго Египта, 
обнявъ его правою рукой за, плечи, а стоянцй передъ нимъ богъ 
Анубисъ подаетъ царю нисколько 1ероглифовъ, обозначающихъ жизнь. 
Скульптурная работа исполнена замечательно тонко и тщательно.

Съ этимъ произведешемъ исжусства могутъ сравняться разве 
только парадныя ворота, кашя устраивались для гробницъ царей и* 
особъ царской крови. Ворота эти были взяты изъ гробницы Дьедь- 
эмъ-онха и немедленно сняты съ помощью цветной фотографы,—пре
досторожность, оказавшаяся очень не излишнею, такъ' какъ во время 
перевозки этихъ воротъ краски на нихъ почти совершенно исчезли.

Изваянныя изъ плотнаго известняка статуи весьма часто раскра
шивались отъ ногъ до головы; статуи изъ гранита окрашивались 
только въ некоторыхъ частяхъ, какъ напрймеръ, краскою покрыва
лись лишь глаза, волосы, иногда одежда. Одно изъ мастерскихъ про
изведений египетской скульптуры древнейшаго першда составляетъ 
виденная нами въ Берлинскомъ музее гигантская нога, сделанная 
изъ чернаго гранита и представляющая обломокъ статуи Усуртусена I, 
найденный въ развалинахъ Таниса, въ Нижнемъ Египте. Указанный 
обломокъ свидетельствуетъ, что древнейшая школа египетскаго искус
ства, была на лучшемъ пути развиыя, чемъ позднейшая школа такъ 
называемаго „Средняго Царства". Въ названный першдъ египетской 
истор1и искусство сильно развилось и изменилось, что делается осо
бенно заметнымъ по мере приближешя къ эпохе Новаго Царства. 
Отъ соприкосновешя съ релиией и нравами покоренныхъ семитовъ 
религюзныя веровашя въ загробную жизнь слабеютъ и строго реали- 
стичесшя изображешя уступаютъ место более идеальнымъ, услов- 
нымъ, хотя не лишеннымъ известной оригинальности. Является одинъ 
общ1й типъ и для изображешя женскаго образа: низшй лобъ, глаза 
удлиненные, миндалевидной формы, коротшй носъ, улыбающ!яся губы, 
круглый подбородокъ и длинная, прямая шея.

Наия женсшя фигуры производятъ впечатлеше целомудренности 
и чистоты, въ нихъ какъ будто отсутствуетъ тотъ колоритъ „оголен- 
ности", который такъ свойственъ произвелешямъ нашихъ скульпто- 
ровъ, и видъ этихъ нагихъ фигуръ какъ будто свидетельствуетъ о 
чудной проблеме „греха безгрешнаго"—грешить и въ грехе не знать
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греха!... Узелъ, связуюшдй гр'Ьхъ и святость.... Самымъ образцовымъ 
произведешемъ скульптуры указаннаго першда можно считать голову 
царицы Ти, супруги Аменофиса III, съ которой намъ еще придется 
встретиться впоследствш. Вотъ какъ описываетъ ее Шармъ:

„Глядишь на эту прелестную головку съ изящными чертами, на 
этотъ ротъ съ приподнятыми, какъ у сфинкса, углами губъ, на глаза 
съ продолговатымъ разрезомъ, полные какой-то интенсивной жизни, 
на это выражете презрите л ьнаго кокетства, на всю ея завлекающую, 
таинственную, волнующую красоту, и невольно въ голове возникаетъ 
целый романъ, героиней котораго была эта загадочная женщина, или 
же начинаешь въ ней видеть главную виновницу техъ религюзныхъ 
трагедШ, которыя потрясали ея эпоху и следы которыхъ дошли и до 
насъ“ 1).

Но мало по малу идеализмъ и условность, заменившие реализмъ, 
перешли въ манерность и искусственность; началось падете египет- 
скаго искусства, которое, исчерпавъ свои жизненные соки, оказалось 
не въ состояти конкурировать съ полнымъ творчества и вдохноветя 
греческимъ искусствомъ. Если последнее проявило свои силы въ 
архитектуре, поэзш и въ живописи, то во всякомъ случае, ни въ 
чемъ оно не было такъ велико и такъ оригинально, какъ именно въ 
скульптуре.

Египетская миеолопя мало способствовала развитш эстетическаго 
чувства въ искусстве и, разумеется, не. могла вдохновлять художни- 
ковъ, подобно Элладе, да и самый культъ женской красоты, вопло
щенной въ божество, былъ совершенно чуждъ устойчивой, живучей 
и узко-практической египетской расе.

Техничестй способъ исполнешя рельефовъ отличался у худож- 
никовъ Египта особымъ характеромъ: фигуры не Выступали своею 
поверхностью изъ плоскости стены и получали слабое пластическое 
ожив лете только темъ, что фонъ вокругъ нихъ былъ несколько 
углубленъ. TaKie рельефы, едва выступавшие изъ поверхности стены, 
носятъ назваше к о й л а н а г л и ф  ов ъ —впалые рельефы „basreliefs еп 
creux“, какъ именуютъ ихъ французы.

2. Сфинксы. Идеалъ египетскаго худоя^ественнаго творчества яснее 
всего выразился въ созданш с ф и н к с а ,  фантастическаго существа, 
созданнаго вообрая1етемъ подданныхъ фараоновъ, которые были убеяг- 
дены въ его действителыюмъ существовали въ соседней пустыне.

!) Шармъ здЬсь пм^етъ въ виду релипозную реформу страны, произведенной Аме- 
нофпсомъ .1У, сыномъ Тн. (См. исторно Египта въ Ново-бивансюй пер1одъ).
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Онъ считался могущественными стражемъ храма., удаляя отъ послед- 
няго всякое зло, — поэтому у него львиное туловище, а чтобы выра
зить ту же мысль его человеческой головой, последнюю копировали 
со статуи царствовавшаго фараона, считавшагося стражемъ и охрани- 
телемъ всего Египта. Хотя въ созданш этой символической фигуры 
незаметно художественнаго творчества, темъ не менее спокойная 
поза изваяннаго чудовища, его глубогай, полный серьезной задумчи
вости загадочный вз'глядъ и непреодолимая сила, разлитая во всей 
фигуре, производятъ впечатаете почти художественное.

Недалеко отъ Гизехской группы пирамидъ, къ востоку отъ пира
миды Хефрена и по прямой лиши съ нею по направленно къ Нилу 
лежитъ гигантская фигура сфинкса; это фигура льва съ человече
скими лицомъ, которому въ 1ероглифахъ присвоено имя Х у и кото
рого арабы называютъ Абулхолъ.(отецъ ужаса).

Къ сожаление, несмотря на повторяющаяся раскопки и расчистки, 
нижняя половина его занесена желтыми пескомъ пустыни и видны 
только спинной хребетъ и шея, надъ которыми вздымается могучая 
голова, украшенная царскими венцомъ *). Вотъ- размеры сфинкса: 

Длина его отъ когтей лапъ до начала хвоста 172 фут.
Высота фигуры отъ темени головы до основаш я 64. „
Длина у х а ................... ....  . . . . .  . . . .  6
Величина рта.........................................................  7 „ 4 дюйм.
Ширина лица. ................................................  . 13 „ 2  „
Внутри сфинкса не открыто никакихъ комнатъ или камеръ; тело 

его изваяно изъ целой натуральной скалы, но такъ какъ на половине 
тела приходилось углу б лёте, то оно было выравнено каменной клад
кой на извести и заравнено по фигуре животнаго. Сторона скалы, 
обращенная къ востоку не срезана, а изъ возвышающейся части ея 
изваяна была съ замечательными искусствомъ голова съ бородой и 
уреусомъ 2).

Чтобы судить о громадности названнаго скульптурнаго памят
ника, достаточно сказать, что между его лапъ открыть небольшой 
храмики, задняя сторона котораго состояла изъ гранитной плиты (въ * 3

Ц Знаменитый каменный колоссъ, въ продолжеше многихъ вйковъ охранявппй 
входъ въ пустыню, начииаетъ приходить въ ветхость: онъ сталъ крошиться и можно опа
саться катастрофы. По объяснений египтологовъ, причина этого грустнаго факта,—зача- 
стивийе, съ н'Ькотораго времени, продолжительные дожди, всл-Ьдъ за которыми надъ 
Египтомъ пронеслпсь лсестошя песчаныя бури, сильно расшатавния гигантскаго сфинкса, 
котораго считали вйчнымъ.

3) Г. Властовъ. «Приложешя къ исторш фараоновъ Вругша» II, 754.
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14 фут. высоты), прислоненной къ груди великаго сфинкса. Судя по 
вс'Ьмъ признаками, это скульптурное изображеше создано древней
шими фараонами,'вероятно, во время, предшествовавшее эпохе пи- 
рамидъ и потому съ некоторыми правомъ его называютн „древней
шими памятникомъ на древнейшемъ, нами известномъ кладбище 
M ip a “ .

Обыкновенно кн главными воротами египетскаго храма вела 
а л л е я  и з ъ  с ф ин к е о въ; въ Карнаке, напр., она тянулась на две 
версты, оти реки къ главному порталу и имела двенадцать сажени 
въ ширину, при разстояши между сфинксами въ две сажени, таки 
что съ каждой стороны ихъ находилось по пятисотъ штукъ. При по
мощи такой же оригинальной аллеи КарнакскШ храмъ соединялся съ 
подземными храмомъ въ нынешней долине Эль-Азазифъ, а равно и 
со знаменитымъ храмовыми сооружешемъ Луксора. Сфинксы изъ гра
нита гладко отполировывались, а сделанные изъ песчаника'или из
вестняка раскрашивались красками: головной платокъ желтой или 
синей краской, лицо коричневой, борода черной и т. п.

На подоб1е сфинксовъ изваялись въ такихъ же характерныхъ по- 
захъ друпя фантастичесшя соединешя животныхъ, какъ напр., льва 
съ бараномъ или ястребомъ. Все эти изваяшя носили характеръ строго 
стилизированной обработки и покоились на продолговатыхъ четырех- 
угольньтхъ цоколяхъ, приготовленныхъ изъ одинаковаго съ ними ма- 
T e p ia n a .

Лишь за последше годы удалось ближе определить происхож- 
деше загадочнаго сфинкса, который въ продолжеше несколькихъ 
тысячелетШ былъ предметомъ разныхъ преданШ и ученыхъ споровъ.

Теперь, однако, доказано, что сфинксъ изображаетъ колоссальную 
статую Ра-Гармахиса, бога утра, побеждающаго мракъ и обращающаго 
лицо свое къ восходящему солнцу.

Разрешеше этого вопроса получено благодаря надписямъ, най- 
деннымъ на стенахъ одного храма, находящагося у поднож1я одного 
сфинкса, и вокругъ него.

Храмъ этотъ, раскопанный однимъ американскимъ учеными, былъ 
посвященъ Гармахису; несколько высеченныхъ въ камне покоеви 
были могилами царей и жрецовъ, поевятившихъ себя этому культу.
1 Въ 1896 году было найдено нечто въ роде каменнаго головного 
убора, въ которомъ спереди было выдолблено изображеше священпаго 
змея; этотъ камень покрывалъ некогда въ виде царскаго шлема 
голову сфинкса, придавая ей еще .более величественный видъ, теми 
более, что онъ былъ вызолоченъ.
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Амперъ такъ передаетъ свое впечатлите, вынесенное имъ изъ 
осмотра изображетя великаго сфинкса. „Это большая испорченная 
фигура—говорить онъ—производить чудесное впечатлите, она какъ 
бы вечное явлете. Каменный призракъ кажется внимающимъ; можно 
сказать, что онъ слушаеть и смотритъ. Его большое ухо какъ будто 
собираетъ шумъ прошедшаго, его глаза, обращенные къ востоку, какъ 
бы засматриваютъ въ будущее; взглядъ заключаешь такую глубину и 
правду, что обвораживаешь зрителя. Въ этой фигуре на половину 
статуе, на половину скале, открываешь особое велич1е, большую 
ясность и даяге некоторую нежность".

. Впечатлете действительно могло быть грандюзное. Къ сожале
нии, голова великаго сфинкса сильно попорчена: солдаты хедива, обу
чаясь стрельбе, не могли найти более подходящей мишени, чгЬмъ 
этотъ древнейший памятникъ египетской скульптуры и изуродовали 
его могучую, полную спокойств1я голову!

3. Обелиски. Въ числе многочисленныхъ памятниковъ, воздви- 
гнутыхъ фараонами, мы доляшы упомянуть объ о б е л и с к а х ъ  (егип. 
techen), которые ставились передъ входными пилонами храмовъ на 
небольшихъ цоколяхъ, что придавало имъ особый характеръ строй
ности и ту силу впечатлетя, какую оставляютъ въ дунгЬ зрителя 
эти изящныя произведетя египетской скульптуры.

Хотя обелиски сл'Ьдуетъ скорее отнести къ придаткамъ архитек- 
турнаго сооруж,етя, чЬиъ къ произведетямъ ваятя, мы темъ не 
менее нашли уместными разсмотреть ихъ въ настоящей главе, осно
вываясь главнымъ образомъ на томъ, что высЪкате этихъ моноли- 
товъ изъ скалъ и камней, а равно и обработка ихъ совершалась пу- 
темъ аналогичнымъ съ пр1емами скульптурной работы. Съ другой 
стороны несомненно, что факторомъ возникновения ихъ служило эсте
тическое чувство, а не матер1альныя требоватя жизни, чемъ соб
ственно определяется и обусловливается зодчество; со всемъ темъ 
считать обелиски чисто скульптурнымъ произведешемъ также нельзя 
по той простой причине, что предметомъ ваятя является сама при
рода, а въ сооруя^енш этихъ гранитныхъ, заостренныхъ кверху стол- 
бовъ подражатя последней найти, очевидно, невозможно.

Такъ это или нетъ, во всякомъ случае назвате „обелискъ“ при
думано въ первый разъ александрШскими греками. Геродотъ ихъ на
зываешь „каменными копьями“ и действительно, обелискъ есть соб
ственно уменьшительное назваше копья и потому на русский языкъ 
это наименоваше следуетъ перевести словомъ „копьецо
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Обелиски утверждались на невысокомъ прямоугольномъ плин
тусе параллепипидной формы, служившимъ имъ основашемъ, были 
монолитны, т. е. высекались изъ целаго куска камня и, суживаясь 
отъ основашя къ вершинё, оканчивались фигурой маленькой усе
ченной пирамиды. •

Назначеше обелисковъ заключалось въ томъ, чтобы посредствомъ 
надписей, которыми въ изобилш были испещрены бока ихъ, сообщать 
входящему въ храмъ время постройки, а равно увековечить имя 
строителя. Они были посвящены богу солнца, какъ олицетворяющему 
производительную и возрождающую силу солнечныхъ лучей, разго- 
няющихъ всяюй мракъ и устраняющихъ всякое зло.

Высота ихъ не была одинакова, такъ ГелюполисскШ обелискъ 
Усуртусена I—66 фут. 6 дюйм, высоты, Луксорсшй—75 фут., Рим- 
скШ—82 фут. 9 дюйм., ЛатеранскШ въ Риме—105 фут. 10 дюйм., обе
лискъ царицы Хатасу—108 фут. 10 дюйм, и т. д. Привезенная въ 
1836 году въ Парижъ и украшающая тамъ теперь Place de la Con
corde стройная и величественная игла Луксорскаго обелиска, стояла 
прежде въ еиванскомъ дворце и, судя по ея надписи, была воздви
гнута фараономъ-строителемъ Рамзесомъ II.

Къ сожалешю, въ этомъ превосходномъ шенскомъ граните, испещ- 
ренномъ более чемъ 1.6001ероглифами, высеченными со всехъ сто- 
ронъ, показались трещины и щели, какъ следств1е вл1ян1я средне- 
европейской зимы и съ ея сыростью и переменами погоды. Другой 
подобный обелискъ въ начале хрисыанской эры (при Августе) быль 
перевезенъ въ Римъ и украшалъ собой „городъ цезарей“ до техъ 
поръ, пока подъ вл!яшемъ бурнаго времени не былъ погребенъ подъ 
развалинами цирка Нерона. Въ этомъ положены онъ оставался до 
1586 года, когда папа римсшй, известный Сикстъ Y (Перетти) высво- 
бодилъ его изъ подъ мусора и поставилъ пер'едъ базиликой св. Петра, 
наглядно сопоставляя такимъ образомъ замечательный памятники 
древне-египетскаго придатка архитектуры съ чуднымъ произведетемъ 
новейшаго искусства.

Обелиски не всегда ставились передъ храмами и зачастую укра
шали собою не только царсше дворцы, но и широкую, вымощенную 
плитами дорогу.

Въ древней Александры у самого берега моря стояли два ве- 
ликолепныхъ обелиска, называвпйеся и г л а м и  К леопатр ы,  но при- 
надлежавпйе гораздо более древнему времени: слишкомъ за 1625 лФтъ 
до Р. X. ихъ воздвигъ фараонъ XVIII династы, Тутмесъ III у входа 
въ храмъ бога Ра въ Гелшполисе, откуда Птоломеи перевезли ихъ
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въ свою столицу.' Одна изъ такихъ „иголокъ“ въ 1878 году переве
зена въ Лондонъ, вечный туманъ котораго въ связи съ сырымъ мор- 
скимъ воздухомъ не замедлить оказать на гранитный монолитъ самое 
разрушительное действ1е. Другой же изъ названной пары обелисковъ 
въ 1880 году перевезенъ въ Америку. Но самый большой изъ этихъ 
памятниковъ, высеченный при упомянутомъ фараоне, есть обелиски,, 
ныне находяпцйся въ Константинополе. Превосходно изсеченные 
письменные знаки покрываютъ- четыре стороны этого громаднейшаго 
монолита розоватаго гранита и гласить, между прочими: „Царь Тут- 
месъ III прошелъ великую окружность земли Нахараны победоносными 
завоевателемъ во главе своего войска. Оиъ поставили свою границу 
на конце света и на земляхъ задней воды (Тигра) Нахараны“.

Въ Карнакскомъ храме, въ такъ называемой зале кар1атидъ на
ходится знаменитый обелиски царицы Хатасу (см. исторпо Египта въ 
Ново-бивансшй перщдъ), весь вызолоченный съ вершиной, украшен
ной золотыми шарами. Мар1еттъ указываетъ на замечательную точ
ность, съ которой названное сооружеше поставлено въ самомъ центре 
храмовой постройки.

Въ самомъ Риме находится большая часть перевезенныхъ обе
лисковъ (около 12-ти), украшаюгцихъ собою площади вечнаго города: 
Piazza-del-Popolo, Piazza-della-Minerva (поставленъ въ 1667 году на 
фигуре слона архитекторомъ Бернини), Piazza Ravona и т. д.

Позднейший изъ всехъ обелисковъ есть такъ называемый Бар- 
беришевсюй, поставленный въ Риме на Monte-Pincio,—позднейший 
потому, что на немъ находятся имена императора Адр1ана, его су
пруги Сабины я Антиноя,—этого пассивнаго оруд!я противоестествен
ной страсти грека на римскомъ престоле.

На обелиски древше египтяне смотрели не только съ благоговей
ными удивлешемъ, но самое приближеше къ ними соединено было 
съ жертвоприношешями и молитвами:,въ Гелшполисе они посвяща
лись богу Ра, а въ бивахъ—,,сокровенному“ Аммону.

Подводя итоги всему, что выше сказано было относительно 
древне-ёгипетскаго ваяшя, следуетъ признать J)> что несмотря на тех
ническую ловкость, обнаруженную ваятелями страны фараоновъ и 
довольно точное наблюдете ими природы, оно, за редкими единич-

!) Въ данномъ случай мы не можемъ согласиться съ Лепшусомъ, который считаетъ 
что египетское искусство есть искусство въ благороднййщемъ значенш этого слова. См. 
«Uber einige aegyptische Kunstformen und ilire Entwicklung»,—сочпнеше, по нашему мнй- 
шю, тенденд1озное pur sang.
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ньтми исключениями, оказалось не въ состоянш возвыситься до истин- 
наго искусства: все фигуры отличаются суровостью, обнаруживающую 
предвзятую идею,—все принести въ жертву благородству позы и ве
личественности произведешя.

Вл1яше египетской скульптуры на возникновете греческой ска
залось въ томъ смысле, что типъ мужскихъ статуй введенъ въ Элладу 
благодаря ввозу небольшихъ моделей, изваянныхъ въ Павкратис'Ь 
подъ вл1яшемъ египетской пластики. Действительно, типы и техника 
древнейшихъ произведен^ греческой скульптуры носятъ на себгЬ 
ясные следы вл1яшя египетскаго искусства; въ числе- предметовъ, 
найденныхъ Шлиманомъ въ микенскихъ гробницахъ, оказалось ни
сколько скульптурныхъ памятниковъ и по содержанио, и по стилю 
весьма сходныхъ съ теми, каше встречаются въ долине Нила.

Но какая безконечная разница между монотонными, символиче
скими и безжизненными египетскими ваяшемъ и высотой той спо
койной гармонш, которая была для эллиновъ первыми услов1емъ те
лесной красоты, воспроизводящей идеалъ человеческой личности, не
подражаемо передаваемый пластическими изображешемъ греческаго 
скульптора! Подъ резцомъ последняго многообразныя формы чело- 
веческаго лица являются упрощенными до общаго типическаго отпе
чатка и въ нихъ выражается пластичесшй характеръ целаго.

Но хотя скульптура въ Египте имела единственной целью слу
жить украшетемъ гробницъ и храмовъ, т. е. была вызвана къ жизни 
релипознымъ культомъ, теми не менее въ ней можно подметить не
которое стремлеше пр1обрести самостоятельное значеше, явившись 
выразительницей красоты или идеи, подобно древне-египетской при
митивной живописи, къ разсмотренш которой мы теперь и обратимся. 3

3. Живопись. Если на первый взглядъ кажется, что en-штяне во 
все времена стояли на одинаковой ступени художественнаго развипя, 
то виною этому главными образомъ тотъ способъ, какими они пере
давали свою внешность и жизнь въ произведешяхъ пластическаго 
искусства. То же самое можно сказать и объ ихъ ж и в о п и с и ,  въ 
которой не видно настоящаго характера предмета и шЬтъ гармонш, 
связывающей отдельныя части картины въ стройное целое. Какъ 
известно, живопись передаетъ только вненипй видъ действительно-, 
сти и область, подлежащая ея творчеству, ограничивается лишь теми 
пределами, какие указаны самой природой.

Живописецъ не воспроизводить предметовъ такими, каковы они 
на самомъ деле, но такими, какими они представляются его глазу
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на основанш законовъ оптики, следовательно, въ уменыненномъ виде. 
Безъ знатя перспективы, основанной на геометр ическихъ данныхъ, 
немыслимо никакое художественное произведете, которое сохраняло 
бы наружный видъ действительности. При этомъ должно быть изу
чено вл1яте света-на тела, чтобы передать круглоту предметовъ, ихъ 
моделировку, посредствомъ наложешя теней и правильнаго распре- 
дЬлешя света и тени.. Третий элементъ составляетъ краска, возвы
шающая рисунокъ на степень картины *)•

Совсемъ не то видимъ мы въ древнемъ Египте. Въ изображены 
сценъ господствуетъ полная условность, и въ нихъ нетъ ни перспек
тивы, ни настоящей группировки. Действительно, отсутств1е въ рисунке 
перспективы не только воздушной, но и линейной, требуемыми отъ 
каждаго художественного произведешя, составляетъ отличительный 
призракъ египетской живописи.

На древне-египетскихъ памятникахъ часто встречаются изобра
жены, какъ фараонъ поражаетъ своихъ враговъ, стоящихъ на коле- 
няхъ, при чемъ тела побежденныхъ закрываютъ другъ друга, и полу
чается впечатлете одного туловища со множествомъ головъ.

Кроме того все фигуры, за весьма редкими исключешями, рису
ются. въ профиль, позволяющей проще всего нарисовать портрета», что 
и дало Скотту поводъ заметить полное отсутств1е египетской фигуры 
въ натуральной человеческой позе. На большинстве рисунковъ рука 
изображается одна, глазъ, при профили лица, иарисованъ en face и всегда 
направленъ впередъ, а кисть руки при невозможномъ положены боль
шого пальца рисуется съ тыльной стороны, и т. п.

Для понимашя такого рода рисунка необходимо помнить, что 
изображая, напримеръ, деревья, дома, утварь и вообще нечто подоб
ное, египетскШ художники, какъ только что упомянуто, обходился 
совсемъ безъ перспективы, такъ что для распознавашя его мазни 
зрителю следуетъ представить себе нагроможденное сверху стоящими 
рядомъ съ изображенными ниже. Точно также на картинномъ изобра
женш столы, стулья, кресла и кровати рисуются имеющими только 
д в е  ножки, а домъ, храмъ, пирамида и пр. изображены всегда съ  
одной  стороны.

Живописецъ фараоновскаго Египта въ своемъ стремлены пред
ставить определенный и ясный образъ изображаемыхъ предметовъ 
старался достигнуть этого не гармошей отдельныхъ частей картины,

Ц Любке «Иллюстрированная нстор1я искусства», 2 дополв. изд. лерев. 9. И. Бул
гакова, 1890, гл. Ш, 137.
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не совокупностью рисуемыхъ предметовъ, а изображешемъ ихъ по 
одиночке, при чемъ все приносилось въ жертву главной фигуре, 
которая выделялась своей массивной величиной: рядомъ съ ней все 
остальное казалось мизернымъ, какъ бы исчезало въ ничтожестве.

Все вообще фигуры выражаютъ собой только какое нибудь дей- 
cTBie, но нигде нельзя подметить настоящей жизни, признака чувства 
или страсти. Лицо, фараона, напримеръ, всегда одно и то же, сра
жается ли онъ или приносить богамъ жертвы. Подобно ваянию, живо
пись первоначально имела целью украшеше храмовъ и гробницъ п 
лишь впоследCTBie приняла видь самостоятельна™ значешя, но со 
всемъ темъ, какъ сказано, въ ней нечего и искать свободы или раз- 
нообраз1я. Гораздо более удовлетворительны рисунки,- изображающее 
животныхъ, а некоторые изъ изображений последнихъ, найденные на 
гробницахъ Древняго Царства, по своей красоте и тонкости выпол
нения заслуживаютъ быть поставленными на одну линпо съ произве
дениями греческихъ художниковъ, которые въ позднейш1й першдъ 
стяжали себе всесветную славу. По нигде не проявляется такъ сме
лость египетскаго рисунка, какъ на покрытыхъ изображениями стенахъ 
еиванскихъ гробницъ.

Художники берутся даже за пейзажи, пытаются рисовать группы 
строений и домовъ, обнаруживая своеобразное смешеше плана съ 
фасадомъ, но вскоре отказываются и отъ этихъ попытокъ, которыми 
собственно и заканчивается развиие новыхъ идей въ живописи, про
должавшей держаться только инертной силой традищи. Количество 
употребляемыхъ красокъ и цветовъ, а равно выборъ ихъ носить услов
ный характеръ, несоответствующей колориту или общему впечатлении 
красокъ картины. За то египетсше живописцы владели такими крас
ками, что по истеченш шестидесяти вековъ яркость ихъ не потускнела, 
и онЪ удивляютъ насъ своею свежестью, хотя сохранеше ихъ въ зна
чительной мере объясняется благопр1ятнымъ вл1яшемъ климата.

Для писания красками художники употребляли плосшя кисти; 
краски разводились въ неболынихъ сосудахъ и къ нимъ примеши
вался клей, который, во время работы, держали на огне въ малень- 
комъ тигле. Рисовали не по белому грунту, такъ какъ рисунки и 
изображешя названнаго цвета въ такомъ случае не отличались бы отъ 
одноцветнаго грунта; вотъ почему, прежде, чемъ рисовать на послГд- 
немъ, ему предварительно давалась соответственная цветная подма
левка. Употреблялись преимущественно краски следующихъ цветовъ.

1. Ч е р н а я .  Ею изображались волосы, борода, шнуръ, которыми 
поддерживалась искусственная борода (см. домашний быть) и проч.
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2. Б е л а я  употреблялась для многихъ одеждъ, ногтей и ею 
изображались белки глазъ.

3. Синя я,—железо, воды, горы, иногда головной платокъ и т. д.
4. Ж ел та я —песчаникъ, известнякъ, бронза, необделанное раз- 

ныхъ породъ дерево, львы и пр.
5. З е л е н а я —листья деревьевъ,трава, растешя, крокодилъ и пр.
6. К о р и ч н е в а я  краска слуяшла для изображешя лошадей, 

антилопъ, зайцевъ, стволовъ деревьевъ, а также для раскрашивашя 
радужной оболочки глаза. •

7. Киноварь ю изображали солнечный дискъ, луну и т.-п. Среди 
вс^хъ названныхъ цветовъ встречаются оттенки светлые и темные, 
ярюе и матовые.

Что касается до цветовъ бураго, сераго и фшлетоваго, то хотя 
они были известны египетскимъ художникамъ, но почти никогда не 
употреблялись въ стенной живописи. Интересно, что встречающаяся 
на памятникахъ изображешя мужчинъ и жешцинъ отличаются другъ 
отъ друга единственно при помощи красокъ, такъ какъ въ древнейпйя 
времена оба пола не различались ни по одежде, ни по прическе; 
женсшя фигуры неизменно окрашиваются въ я̂ елтый цветъ съ крас- 
нымъ контуромъ, а муя^сшя—въ коричневый съ чернымъ контуромъ.

Вообще изображешя носятъ характеръ натянутости и мрачности, 
но на некоторыхъ деревянныхъ стелахъ мы видимъ, что предметы 
нарисованы тамъ съ чрезвычайной тонкостью и съ большимъ изяще- 
ствомъ стиля; впрочемъ яшвопись эта была вполне скульптурна и 
и задумана по правиламъ барельефа. Манускрипты на папирусе Книги 
Мертвыхъ чаще всего представляютъ нечто въ роде вииьетокъ, на- 
рисованныхъ съ легкостью и верностью руки, чрезвычайной смело
стью, иногда съ чистотой въ рисунке, напоминающею украшешя гре- 
ческихъ вазъ *).

Въ гробнице вышеупомянутаго фараона XIX династш, Сети I, 
открытой въ 1827 году Бельцони, находится весьма любопытная кар
тина, нарисованная по тонкой я е̂лтоватой штукатурке и изображаю
щая странствоваше души по подземному Mipy. Тутъ же мы видимъ 
торжественное inecTBie шестнадцати человекъ, представляющихъ че
тыре человеческихъ расы, приведенныхъ къ престолу фараона.

На первомъ плане можно различить четверыхъ руту, въ кото- 
рыхъ сразу виденъ характерный обликъ египетской расы, затемъ сле-

Ц Ленорманъ. «Manuel d’histoire ancienne de rOrient jusqu’aux guerres Mediques». 
Y, 200.



304

дуютъ четверо аму, голубоглазые съ б'Ьлымъ цв'Ьтомъ кожи,—семиты, 
заселявшие въ то время Переднюю Азш и северовосточныя провинщи 
Египта; после аму сл'Ъдуютъ четверо нахазу, т. е. негры, южные со
седи египтянъ; ихъ лица такъ характерны, что этого одного довольно, 
даже безъ черной краски; въ заключете шествуютъ белокояйе тамаху 
(мармариды) съ перьями на голове, въ цв'Ьтныхъ одеждахъ, съ ру
сыми волосами и голубыми глазами.

Вся эта картина набросана мастерской и смелой рукой, свиде
тельствуя, что хотя египетсше художники держались совсемъ дгЬт- 
скихъ пр1емовъ, но въ техническомъ вьшолненщ они достигли не- 
обыкновеннаго совершенства. Выше было замечено ихъ искусство въ 
приготовлеши красокъ, еще достаточно свежихъ и яркихъ по проше- 
ствпг столькихъ тысячелетШ, а равно замечательное чисто практиче
ское умеше сообщать стенной живописи характеръ монументальной 
эффектности. Они покрывали самыя огромным пространства необыкно
венно ровнымъ фономъ, такъ что нельзя найти пятнышка светлее 
или темнее, но манера ихъ остается тою же до позднейшаго времени.

Изъ египетскихъ худояшиковъ, въ качестве величайшаго мастера, 
особенной славой пользовался одинъ мазилка, по имени А м е н у а х с у ,  
живший въ эпоху Сети I и бывший чемъ то въ роде придворнаго 
гофъ-маляра. Надписи называюсь его „первымъ живописцемъ“ !), но 
каковы собственно произведешя, принадлежавшим кисти этого еги- 
иетскаго Рафаэля совершенно неизвестно,—можно только думать, что 
въ нашемъ смысле слова это былъ не живописецъ, а пачкунъ.

Заканчивая обзоръ древне-египетскаго изящнаго искусства въ 
сфере зодчества, ваяшя и живописи, мы не можемъ не придти къ 
заключенно, неизбежно напрашивающемуся, какъ конечный выводъ, 
что искусство это мертвое, неподвшкное и натянутое, несмотря на от
дельный попытки къ его реформирование, возникнувшим подъ вл1я- 
шемъ позднейшаго эллинсгсаго искусства, оказалось не въ состоянш 
самостоятельно переработать новым идеи и пребывало до конца въ 
какомъ то худоярественномъ кв1етизме, не находя изъ него выхода.

Да иначе и быть не могло: не надо забывать, что искусство Мем
фиса и 0ивъ было, такъ сказать, искусство этнографическое, предста
влявшее совокупность индивидуальиыхъ чертъ, свойственныхъ живу- 
чей египетской расе и впитавшее въ себя все яшзяенные соки про
шлой исторической жизни Египта; если къ этому прибавить релипоз- 
ныя предписашя, стеснявшим свободу искусства и, значить, его твор-

Ц Лешусъ «Denkmaler» III, 132.
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чество и известный консерватизмъ нацш, взиравшей на седую древ
ность какъ на неизменный образчикъ для руководства позднгЬйшимъ 
поколешямъ, то стаиетъ понятно, почему все попытки къ реформи
рование искусства не дали, да и не могли дать положительныхъ ре- 
зультатовъ. Искусство египтянъ, спеленатое, подобно мум!ямъ, сохра
няло ихъ холодную неподвижность.

4. Музыка. Несмотря на сообщеше Дюдора, утверждавшаго, что 
египтяне не отличались особенной любовью къ м у з ы к е  *), монарх!я 
фараоновъ представляетъ собой любопытный примеръ замечательнаго 
развитая техники названнаго искусства. Могилы, царей и обыкновен- 
ныхъ смертныхъ изобилуютъ изображешями множества самыхъ разно- 
образныхъ музыкальныхъ инструментовъ и свидетельствуютъ, что уже 
въ конце эпохи Древняго Царства тамъ находились во всеобщемъ 
употреблены те ударные, духовые и струнные музыкальные инстру
менты, каше и теперь еще попадаются въ Египте.

Древнейшими у д а р ны м и  и н с т р у м е н т а м и  являлись дере
вянный колотушки, которыми били тактъ; первоначально они были 
лишь грубо сделанными деревяшками, но впоследств1е имъ стара
лись придать красивый видъ путемъ вырезывашя соотвЬтственныхъ 
украшешй.

Затемъ имелись ту пары или тофы, нечто въ роде нашихъ 
барабановъ разнообразной величины и формы: одни, похож1е на ны- 
нешше такъ называемые дарабуко, въ которые били рукою или кри
выми палками, друпе—круглые и продолговатые, на которые съ обе- 
ихъ сторонъ натягивалась кожа посредствомъ шнурковъ, обвивавшихъ 
барабанъ на подоб1е сети. Такой барабанъ, металличесшя тарелки и 
круглый или четырехугольный тамбурннъ являлись обычными музы
кальными инструментами, которыми египетешя танцовщицы сопрово
ждали свою пляску 2).

Между указаннымъ родомъ инструментовъ наибольшее значеше 
имела систра  или кемкемъ,  ударный инструментъ, изобретете 
котораго приписывалось богине Изиде и который по своему внеш
нему виду напоминаетъ наши бубны.

Металличесшя пластинки систры, приводивнияся въ двцжете въ 
известные моменты релииозныхъ процессШ или богослужешя, обра
щали внимате молящихся на соответственную важность какого либо * 2

!) Дюдоръ, I, 81.
2) Вейсъ, loc. cit. 87--S8.
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момента священной церемонии, настраивая въ этомъ смысла участни- 
ковъ процессш и вызывая въ нихъ надлежащая чувства. Значете 
систры при богос-луженш было, такимъ образомъ, аналогично дей- 
ствш колокольчика при совершении мессы въ современныхъ католи- 
ческихъ церквахъ, когда после словъ патера „Sanctus, Dominus, Deus, 
Sabaoth" или „Нос est enim corpus meum“, онъ напоминаетъ своимъ 
звономъ о приближены! великаго таинства искупления.

Нетъ сомненья, что подобная музыка вполне соответствовала 
довольно скромными требовашямъ слушателей и они, надо полагать, 
испытывали известное эстетическое нас л аж д erne, прислушиваясь къ 
звуками нащональнаго инструмента, который имели столь обширное 
распространение, что иногда въ Египте въ древности говорили, какъ 
о „стране систры". Инструмента этотъ делался изъ бронзы и носили 
на себе нзображеше богини Изиды или Гаторъ, но въ красивой форме 
и богатой отделке онъ появляется, однако, не ранее эпохи Новаго 
Царства.

Изъ д у х о в ы х ъ  и н с т р у м е н т о в ъ  египтяне знали только 
флейты (простыя и двойныя) и трубы; первыя, судя по некоторыми 
сохранившимся экземплярами, были деревянный, а последшя, какъ 
видно изъ Библии 0 —металл ичестя.

Теми разнообразнее были за то с т р у н н ы е  и н ст р уме нт ы,  
древнейшей представительницей которыхъ являлась арфа; на мемфис- 
скихъ гробницахъ она представлена еще въ своей первобытной форме, 
т. е. въ виде лука, на которомъ натянуто несколько струни, что указы- 
ваетъ на происхождеше арфы изъ боевого лука съ гудящей тетивою. 
Впоследств1е къ луку была придана подножка и въ такомъ усовер- 
шенствованномъ виде арфа представлена на гробницахъ Бени Хассана.

Несмотря, однако, на эти усовершенствовашя й на более кра
сивую внешнюю отделку, арфа быйа все-таки еще инструментоми 
неуклюжими и тяжелыми, и въ такомъ виде дожила до начала эпохи 
Новаго Царства. Съ этихъ поръ больпия старинный арфы отчасти 
уступаютъ место инструментами меныпихъ размеровъ, отчасти же 
получаютъ лучшее устройство черезъ присоединеше къ ними резо- 
нанщоннаго ящика; въ то же время можно отметить появлеше новаго 
рода арфы, образовавшейся изъ соединешя литавры съ арфой изъ 
волосяныхъ струни. Вместе съ теми форма н устройство названнаго 
музыкальнаго инструмента становятся разнообразнее и число струни 
увеличивается съ шести до двадцати двухъ 2). * 2

!) Кн. Числъ, X, 2.
2) Вейсъ, ibid. 89.
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Въ гробнице фараона XX династии, Рамзеса III, открытой ста- 
рашями Брюса, мы видимъ изображеше двухъ арфъ, величиной въ 
ростъ человека и формой почти тождественной съ современными; 
одна изъ нихъ съ одиннадцатью струнами, другая—съ тринадцатью. 
Арфы, по большей части, приготовлялись изъ дерева и обтягивались 
тисненной кожей; особенно роскошной отделкой отличались арфы, 
предназначенный для храмовъ и дворцоваго оркестра фараоновъ: они 
украшались позолотой, живописью и различными символическими 
фигурами чеканной работы. Такъ большая Карнакская надпись, пере
числяя благодеяшя Тутмеса III храму бога Аммона въ бивахъ, упо- 
минаетъ „о великолепной арфе, выложенной серебромъ и золотомъ, 
и превосходными каменьями, голубыми и зелеными, чтобы на этой 
арфгЬ играть песнопешя о славе бога“...

Въ музее Лувра намъ пришлось видеть одну древне-египетскую 
арфу, края которой обиты зеленой узорчатой кожей съ сохранивши
мися на ней цветами.

Лира  входишь въ употреблеше съ эпохи ХН-й династш, но даль
нейшее ея усовершенствовате относится ко времени Новаго Царства. 
До насъ дошло несколько экземпляровъ названнаго инструмента, 
сделанныхъ изъ дерева весьма тщательно и аналогично изображе- 
шямъ памятниковъ; одинъ изъ этихъ экземпляровъ, виденный нами, 
хранится въ Берлинскомъ музее совершенно неповрежденнымъ.

Кроме лиры у египтянъ находились струнные инструменты, по- 
хож!е по своему внешнему виду на г ит а р у  и лютню, на которыхъ 
играли помощью костяной палочки или плектрона. Арфа, лира и гитара 
составляли вместе съ флейтой почти полный ensemble египетскаго 
оркестра, въ которомъ держали тактъ нарочно приставленный для того 
женщины, ударяя въ ладоши или стуча въ колотушки.

Памятники свидетельствуютъ о громадномъ зиачеши инструмен
тальной и вокальной музыки въ релипозной, общественной и частной 
жизни подданныхъ фараоновъ.

Въ новейшее, время были открыты картины и рисунки, относя
щееся къ самымъ отдалеинымъ временамъ египетской истордг и дока
зывающее, что несколько тысячелетШ тому назадъ тамъ существовало 
нечто похожее на наши му з ыка ль ный к о н се р в а то р ! и ,  хотя, 
разумеется, съ совершенно отличной органнзащей отъ этихъ учре- 
жденШ въ наше время.

По недостатку сведешй вопросъ о томъ, была ли известна древ- 
нимъ египтянамъ гармотя или полифотя, долженъ, однако, остаться 
открытымъ.

20*
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Свойства некоторыхъ струнныхъ инструментовъ заставляютъ спе- 
щалистовъ признать возможными существоваше въ страна фараоновъ 
многоголосной музыки, но если это и такъ, то все-таки трудно допу
стить, чтобы практика въ указанномъ отношенш хотя бы сколько ни- 
будь походила на npieM H новейшей музыки.

Вообще при всеми разнообразит древне-египетскихъ музыкаль- • 
ныхъ инструментовъ и при всей роскоши ихъ внешней отделки, не 
подлежитъ ни малейшему сомненно, что тамошше оркестры не могутъ 
быть даже и сравниваемы съ современными. Иначе говоря, объ истинно 
музыкальномъ искусстве въ древнемъ Египте не можетъ быть даже 
и речи.

Мояшо думать, что музыканты фараоновскаго Египта не имели 
поняыя о возможности производить различные звуки на одной и той 
же струив сокращешемъ ея посредствомъ ладовъ; сверхъ того они 
были лишены смычка, изобретете котораго относится къ першду 
Среднихъ вековъ и приписывается арабами.

Смычекъ (l’archet) занимаетъ самое видное место въ оркестрахъ 
последнихъ вековъ и облагораживаетъ инструментальную музыку въ 
такой степени, что последняя до его изобретешя должна считаться 
занимающею сравнительно низкую степень развитая.

Наши сведеш я о культурно-историческомъ значенш музыки въ 
MOHapxin фараоновъ довольно обстоятельны. Египтолопя, сделавшая 
въ течете последняго столетая огромные успехи, собрала множество 
данныхъ касательно названной отрасли искусства; начиная съ „Des
cription de l’Egypte“ эпохи Наполеона и до новейшихъ открытай Бру- 
гша, Эберса, Масперо и Мюлера, разныя великолепный издатя заклю- 
чаютъ въ себе подробности о значеши древне-египетской музыки въ 
богослз^жеши, объ отношенш законодательства къ этому искусству, 
о технике и т. и.

Сначала музыка въ Египте была какъ бы монопол1ей жрецовъ, 
затемъ народу было разрешено заниматься ею, но не иначе, какъ 
соблюдая известныя правила, установлете которыхъ было признано 
необходимыми по отношенш къ этому искусству. Путемъ устнаго 
предашя, при полномъ отсутствш нотныхъ письменъ (они если не 
изобретены, то усовершенствованы въ XI столетш итал1анскимъ мо- 
нахомъ Гвидо изъ Ареццо), мелодш сохранялись въ одномъ и томъ 
же виде. При храмахъ существовали особые певч1е;  сынъ певчаго 
почти всегда посвещалъ себя спещальности отца, занимая по смерти 
последняго его место при храме. По свидетельству Геродота, сынъ 
флейтщика непременно посвящали себя искусству играть на флейте.
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Гречесше писатели утверждаютъ, что не было города музыкальнее 
Александрии люди, не умевиие ни читать, ни писать, замечали каж
дую фальшивую ноту въ игре на систре !), а Дшдоръ прямо гово
рить, что певцы и певицы доводили массу до неистовыхъ изъявле
н а  восторга, и александрийская музыка была известна въ целомъ 
Mipe * 2). Трудно сказать, насколько народный песни въ Египте заклю- 
чаютъ въ себе остатки и следы древне-египетской музыки,—верно 
лишь то, что последняя умолкла навсегда при ндшествш арабовъ.

Известный египтологъ Максъ Мюлеръ недавно издалъ сборникъ 
древне-египетскихъ песенъ, найденныхъ имъ на папирусахъ, храня
щихся въ Лондонскомъ музее. Почти все песни любовнаго содержа- 
шя и относятся къ эпохи XVIII-й династш и въ нихъ очень часто 
встречается воспевате возлюбленной, которую называютъ „сестрой". 
Въ песняхъ, вообще очень короткихъ, слышатся вздохи покинутой 
женщины, обращеше воиновъ къ своей родине. Некоторый по своему 
содержант очень оригинальны. Такъ одному юноше руки его воз
любленной напоминаютъ, по его словамъ, арабсшя благовонныя мази, 
другой говорить, что губы его красавицы опьяняютъ его такъ же, 
какъ пиво. ,.Я желалъ бы быть темъ кольцомъ, которое обвивается 
вокругъ твоего пальца,—говоритъ одинъ влюбленный—потому, что 
тогда—объясняешь онъ въ следующей строфе—ты меня всегда имела 
бы при себе, какъ украшете твоей жизни". „Милая и дорогая се
стра,—поетъ другой—я • желалъ бы быть миртовой гирляндой, чтобы 
украсить твои плечи"... и т. д. въ томъ же духе.

Одна песенка гласить:
«Къ твоей ли любви мое сердце не склонно? Не разстанусь я со своимъ 

чувствомъ, если-бы даже меня гнали до земли сир1йцевъ палкамиv до Нубш— 
пальмовыми ветками, до горъ— прутьями, до долины—ветвями. Не стану я 
слушать ея сов'Ьтовъ— оставить мои вожд'Ьлешя».

Совсемъ по современному звучитъ следующая песня:
«Голосъ голубя зоветъ— она говоритъ: земля рв^тла, где моя дорога? Ты, 

птица, ты зовешь меня! Но я нашла своего возлюбленнаго на его ложе. 
Сверхъ меры счастливо мое сердце и каждый изъ насъ говоритъ: не разста
нусь я съ тобой, во всякомъ прекрасномъ месте ты делаешь меня первой изъ 
красивыхъ девушекъ, только не огорчай моего сердца».

На одной изъ картинъ въ храме Рамзеса III, въ Меддинетъ-Абу 
представлена торжественная процесшя, при чемъ впереди фараона 
идетъ оркестръ музыки съ хоромъ певцовъ и въ числе музыкаль-

А) Athen, IY, 176.
2) Дшдоръ, I, 371.
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ныхъ инструментовъ можно различить флейту, трубы и тупары. Войска 
имк>ли свою военную музыку, которая сопровождала ихъ во время 
походовъ или учешй мирнаго времени.

Приведенными историческими указашями мы и закончимъ нашъ 
обзоръ древне-египетской музыки, отсылая желающихъ получить бо- 
л'Ье подробный о ней св'ЬдЪтя къ трудамъ названныхъ египтологовъ, 
а равно и къ сочиненш ф. Доммера „Handbuch der Musikgeschichte“.

8. Военное искусство *).

Фонъ-деръ-Гольцъ въ предисловш къ «Краткому очерку искусства ведешя 
войны въ наше время» говорить: «Если Teopin военнаго искусства можетъ 
намъ дать для ведешя военныхъ операдЩ каюя-либо неоспоримо вкрныя пра
вила, то примкнете этихъ нравилъ на практик^ не будетъ приводить всяюй 
разъ къ одинаковыми результатами, какъ, напримкръ, примкнете двухъ- оди- 
наковыхъ математическихъ формулъ» * 2). Иначе говоря, когда дкло касается 
развитая данной военной операщи въ смыслк перелива ее въ жизнь, то ходъ 
ея зачастую не соотвктствуетъ логическими выводами мыслителей, развиваясь 
по своими отдкльнымъ исключительными законами. Отсюда неизбкжный выводи, 
что въ военномъ искусствк нктъ безусловныхъ принциповъ (правили), а есть 
только условные, т. е. зависание отъ наличности усдовШ силы, времени и 
мкста; единственный безусловный принципъ, о которомъ дкйствительно можно 
говорить, всегда вкчный и неизмкнный,— это дкйствовать сообразно съ быстро- 
мкняющейся и капризной боевой обстановкой, нацкливая войска туда, куда 
она ихъ требуетъ.

Военное искусство потому и есть искусство, что въ немъ далеко не все 
доступно расчету, далеко не все заключается въ цифрахъ, вычислетяхъ и эфе- 
мерныхъ «отправныхъ точкахъ», а многое неизбкжно должно быть отнесено на 
долю творчества, т. е. опять таки принципа дкйствШ сообразно съ обстановкой, 
подразумквая поди последней и надлежащую эксплуатацта гадательной воли 
противника.

х) Рефератъ, читанный въ Обществ^ ревнителей военныхъ знанШ 13 апреля 1899 г. 
Въ предлагаемомъ сочиненш глава о военномъ искусств^ египтянъ переработана заново 
и ей нредпосланъ небольшой очеркъ, касающШся разработки теоретпческихъ вопросовъ 
современной военной науки (см. Предислов1е).

2) Фонъ-деръ-Гольцъ, цит. сочин. 1897. Переводъ генеральнаго штаба капитана 
Кольшмита подъ редакщей А. К. Пузыревскаго.
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Но и здесь неизбЬженъ известный рискъ, такъ какъ разныя- соображетя, 
кажупцяся осуществимыми въ теорш, иными выходятъ на практике, не говоря 
уже про то, что усшйхъ на войне въ большинстве случаевъ связанъ съ н'Ько- 
торымъ рискомъ самыми неразрывными узами. W e r  schlage geben will, auch 
w elche e rtrag en  m uss, какъ говорятъ немцы.

Самородный военный талантъ, развитый внимательнымъ и критическимъ 
изучешемъ Военной исторш и особенно дЬянШ великихъ художниковъ войны 
въ связи съ выработкой осмысленнаго стратегическаго мгроеозерцатя, осно- 
ваннаго на тщательномъ изученш фактовъ и сопровождавшей ихъ обстановки, 
а не на шаблонныхъ теоретическихъ измышлетяхъ и голыхъ приндипахъ, ни 
какой пользы не приносящихъ,—вотъ что необходимо для нашего, хотя заман- 
чиваго. но за то самаго труднаго изъ всгЬхъ искусствъ!

Лучшая стратеия—это, конечно, своя собственная и на первый взглядъ 
кажется, что изучать теорш войны, основанную на твердо установившихся 
фактахъ военной исторш, было бы непроизводительной тратой времени. Оно 
действительно, было бы такъ, если бы въ основаше стратег1и клались исклю
чительно выводы, почерпнутые изъ военной исторш, но въ виду того, что стра- 
тейя является продолжешемъ политики, представляющей въ свою очередь сумму 
весьма многихъ слагаемыхъ и дающей отправныя точки для р'Ьшешй, стано
вится яснымъ, что теоретическое изучеше искусства веден1я войны непременно 
должно слагаться изъ изучешя двухъ истор1й—культурно-политической и воен
ной, которыя при известномъ взаимодействш не могутъ не сообщить основа- 
тельнаго знакомства со стратейей (теор1ей войны), конечно, при условш вдум- 
чиваго, критическаго и, главное, разносторонняго ознакомлешя съ прошлой 
истор1ей человечества.

Известно, что чтеше б1ографш Плутарха было особенно любимо Наполео- 
номъ; кто читалъ эти бшграфш, согласится, что названный писатель, повествуя 
о жизнеописанш известнаго деятеля рисуетъ главнымъ образомъ политическую 
подкладку его деятельности и съ указанной точки зрешя трудъ Плутарха 
является чемъ то въ роде политическаго катихизиса греко-римской эпохи, не взи
рая на анекдотическую сторону. историческаго разсказа, которую такъ стара
тельно подчеркиваетъ въ своихъ б1ограф1яхъ Плутархъ, особенно, когда касается 
эпилога разыгрывающейся драмы, надъ которой спускается занавесъ послед- 
няго акта, знаменующаго падете творца и гибель творешя.

Можно и даже должно быть узкимъ спещалистомъ въ отмежеванной сфере 
техническихъ особенностей искусства и ихъ практическаго приложевая, насколько 
последнее является выразителемъ этихъ особенностей, такъ сказать, ихъ кри- 
стализац1ей, но въ смысле идейнаго знашя, въ смысле подготовки къ осмыс
ленному и разностороннему изученш военнаго дела проведете узкоспещаль- 
наго и, значитъ, до известной степени, косого взгляда сдедуетъ признать явле-
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шемъ безусловно яежелательнымъ, не говоря уже про то, что нравственная 
ценность, такъ сказать, удельный вйсъ указаннаго явлешя въ лучшемъ слу
чай не можетъ не знаменовать собой известной прямолинейности и заскору
злости нонятШ.

Вйдь это очень похоже на то, что если бы кто нибудь отлично зналъ 
домъ, въ которомъ живетъ, вей комнаты, корридоры, надворныя етроешя и 
въ тоже время имйлъ бы в.есьма смутное и сбивчивое поняые о томъ городй, 
гдй помещается его домъ, объ городскихъ улицахъ, площадяхъ, церквахъ и 
прочихъ неизмйнныхъ принадлежностей большого обитаемаго города.

Не трудно предугадать, что слйдств1емъ подобной неправильной постановки 
дйла не можетъ не явится одностороннее изучеше предмета и, какъ непремйн- 
ный результатъ, односторонше выводы, тймъ бодйе нежелательные, что они 
легко усваиваются массой, страдающей большими нетерпйшемъ и стремлетемъ 
все понять сразу, легко, наглядно и предпочитающей ту лйстницу спещаль- 
ныхъ обобщены и логическихъ выводовъ, на которыхъ выйзжала н доселй 
выйзжаетъ нйкоторая часть нашей прессы.

Стремлеше обхватить предметъ съ возможно большого числа точекъ зрй- 
шя, широшй мысленный кругозоръ, почерпаюпцй свою силу изъ трезваго ана
лиза фактическихъ данныхъ и, пожалуй, даже нйкотораго рода эклектизмъ (въ 
смыслй дййствительнаго соединешя, синтеза, а отнюдь не смйси), —  вотъ чего 
требуетъ н а ш е . практическое дйло, задерганное чуть не во вей стороны узко
специальными взглядами, создающими вокругъ него какую то искусственную 
пустоту и размножающими истинную бацилу стратегическаго кувыркашя.

Что военная наука при своемъ кажущемся однообразш должна представ
лять нйкоторыя спещальныя стороны, заслуживающая тщательнаго изучения,— 
объ этомъ никто спорить не будетъ, говорятъ только о томъ, что осмыслен
ному усвоешю теорш военнаго дйла слйдуетъ предпослать широкую подкладку 
общую, подобно пирамидй, покоющейся на широкомъ базией и затймъ посте
пенно суживающейся до тйхъ поръ, пока, благодаря устранение всего частнаго 
и развитию общаго (Стратепя), она въ своихъ основныхъ принципахъ не достиг- 
нетъ остроконечной вершины. При игнорированы же рекомендуемаго способа 
изучения теорш военнаго искусства и отсутств1я наличности указанныхъ дая- 
ныхъ, можно обложиться сотнями томовъ военныхъ книгъ и сочиненШ, изучить 
вей походы, сражены и операцш,— и все-таки не выработать правильнаго стра
тегическаго м1росозерцашя, —  и главными образом# потому, что нельзя начи
нать съ того, съ чего слйдуетъ кончать, и что необходимо для увйнчашя здашя.

Вышеприведенными разеуждешями мы отнюдь не думаемъ воздвигать 
алтарь противъ алтаря, въ смыслй поклонешя одному богу и игнорированы 
другого, мы, основываясь на нашемъ посильномъ 'понимание основъ военнаго 
дйла, которое мы любимъ и, смйемъ думать, знаемъ, хотимъ лишь указать на
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то, что la partie  d iv in e . de Г art (божественная сторона искусства) почерпаетъ 
свою силу въ известной планосообразной комбинации между элементами воен- 
наго и общаго порядка, взаимодМств1е которыхъ облегчаетъ талантливому 
condottieri обнаружеше полной мощи своей стратегической деятельности.

Твердо в'Ьруемъ и исповедуемы что при рекомендуемомъ нами способе 
изучешя, знаше основъ военнаго искусства должно вылиться само собою безъ 
заглядывашя въ академичесюе учебники, ограничивающееся въ самомъ луч- 
шемъ случай трудолюбивой компилящей источниковъ подъ субъективнымъ угломъ 
зрешя составителей, другими словами, осмысленно выработанная Teopin войны 
должна явиться производной несколькихъ множителей: исторш культурно-поли
тической и военной, элементовъ разрушешя (Артиллер1я), созидашя (Фортифи- 
кащя), организащи (Военная Администрация), боя (Тактика) и наконецъ вто- 
ростепенныхъ данныхъ частью военнаго, а частью общаго порядка. Со всемъ 
тгЬмъ корень дела все-таки въ личныхъ талантахъ, т. е. въ природе, а не въ 
знанш; последнее только помогаетъ первой, но заменить ее не въ состояши и 
потому обрекается на служебную роль. Да иначе и быть не можетъ, разъ въ 
военномъ искусстве далеко не все подлежитъ предварительному расчету и 
большая часть просачивающихся сквозь боевую обстановку данныхъ и синтезъ 
последнихъ неизбежно долженъ быть отнесенъ къ личному творчеству. Для 
среднихъ людей подобная guerre d ’inspiration всегда является темъ кускомъ, 
которымъ имъ рано или поздно суждено подавиться, такъ какъ конечнымъ 
результатомъ ихъ стратегическаго безсил1я и пляски идей неизбежно бываетъ 
поражеше, хотя, конечно, иногда случается, какъ крупное противоречие, что 
произведенная средь шума неверно вычитанной боевой обстановки несомнен
ная фальшь въ конце концовъ все-таки приводить къ благимъ результатамъ, 
но надеяться на то, что образъ действ1я будетъ определяться случайными 
обстоятельствами, а не понимашемъ обстановки, врядъ ли даже логически 
мыслимо.

Съ другой стороны следуетъ твердо помнить, что самыя блестяпця идеи 
разрешаются ничемъ, если оне не вытекаютъ изъ требовашя данной обста
новки и не ведутъ къ достиженш важной цели. Все это понятно до очевидности.

Теоретическое изучеше военнаго искусства безъ прирожденныхъ военныхъ 
способностей можетъ подготовить только удовлетворительнаго техника, да. и то 
въ'небольшой, сравнительно, области искусства, но ни въ какомъ случае не въ 
состояши дать ему творчества въ руки. Академ1я не фабрикуетъ военныхъ 
талантовъ; она можетъ ихъ только соответственнымъ образомъ развить, если 
последше имеются у ея питомцевъ, которымъ она даетъ въ руки технику дела. 
Этимъ и кончается ея задача и требовать отъ нея болыпаго нельзя, такъ какъ 
цель Академш, повторяемъ, главнымъ образомъ, доллша заоючаться въ под
готовке техниковъ для спещальныхъ надобностей военнаго дела, а не въ фабри-



314

кацш талантовъ, которые самородны и не нуждаются въ возрожденш. Если, 
какъ сказано, посл'Ьдше окажутся у н'Ькоторыхъ изъ ея слушателей и будутъ 
соответственными образомъ развиты, то Академия, попутно со своей главной 
задачей, разр^шаетъ задачу второстепенную, въ сущности для нее необязатель
ную, но вместе съ теми чрезвычайно важную и необходимую для пользы воен- 
наго дела. Несомненно, следовательно, то огромное вл1яше, какое оказываетъ 
Академ1я на своихъ питомцевъ путемъ ли сообщешя имъ необходимыхъ знанШ 
и утилизацш последнихъ, путемъ ли развиНя въ- слушателяхъ ихъ скрытыхъ 
военныхъ даровашй, буде таковыя объявятся, во всякомъ случае названное 
учебное заведете служитъ прекраснымъ фильтромъ для отделки той или дру
гой группы слушателей.

Вотъ почему мы не придаемъ особаго 'значения постановке въ Академш 
курса Стратегш: въ большинстве случаевъ, техника и творчество не идутъ въ 
ногу, по крайней мере, въ одномъ и томъ же лиде, и та или другая сторона 
непременно должна перевешивать.

Техническая основы Стратегш более или менее постоянны, поэтому врядъ- 
ли мыслимъ такой перевороту который опрокинулъ бы верхъ дномъ стратеги
ческое м1росозерцаше слушателей первой категорш, т. е. большинства, если бы 
въ виду «извращешя» метода преподавашя, постановка названнаго предмета 
въ академической программе подвергалась бы радикальному изменение.

Съ другой стороны прирожденный талантъ при первой встрече съ дей
ствительностью будетъ руководствоваться не столько «принципами», сколько 
собственнымъ стратегииескимъ чутьемъ, а въ этомъ то и заключается вся соль 
вопроса. Разсуждать иначе—значить смотреть на Академш, какъ на фабрику 
талантовъ, которые, какъ мы видели, отнюдь не нуждаются въ возрожденш, 
будучи самородными.

Наиболее же практичный, жизненный методъ изучешя теорш войны при
ведешь нами выше: его выдумали не мы, его выдвигаетъ сама жизнь. Разу
меется, настоящее никогда не принадлежитъ отрицательными направлешямъ, 
но за то за ними будущее!

Переходя къ раземотренш военнаго искусства съ точки зрЬшя идеи про
гресса, мы наталкиваемся на животрепещупцй вопроси, возможенъ ли вообще 
прогрессъ (понимая его въ широкомъ смысле) въ названной отрасли искусства? 
Однако этотъ вопроси легче задать, чемъ на него ответить.

Некоторые историки-сощологи склонны, повидимому, решать его отрица
тельно, понимая поди прогрессомъ военнаго искусства совершенствоваше такнхъ 
предметовъ, вещей и формъ, которые соответствуют не высшему, а низшему 
пониманию жизни. Мы же, напротивъ, полагаемъ, что здравое обсуждеше затро
н у т а я  вопроса скорее оправдываетъ противоположное ынЬше. Прислушаемся 
сначала къ авторитетному голосу уважаемаго Н. И. Кареева.
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«Совершенетвоваше военнаго искусства. —  говорить почтенный профес- 
соръ—заключается въ пользованш плодами прогресса въ науке для непрогрес- 
сивныхъ целей, именно лучшимъ знашемъ законовъ природы и большею властью 
надъ нею, сообщаемою этимъ знашемъ, для целей, которыя нисколько не воз- 
вышаютъ насъ надъ дикарями, также имеющими кое кагая средства для 
истреблешя людей. Тогда, наприм'Ьръ, и замену простой стрелы отравленною- 
пришлось бы назвать явлешемъ прогрессивнымъ. Совершенетвоваше какого- 
либо искусства заключается въ зам'Ьн'Ь средствъ менее цФлесообразпыхъ более- 
целесообразными, и въ этомъ совершенствоваши действительно есть указаше 
на происшедший прогрессъ въ нашемъ уыйши подчинять природу ц'Ьлямъ на
шей жизни, но въ замене простой стрелы отравленною, стараго ружья скоро- 
стрельнымъ не сделано ни малейшаго шага впередъ въ уясненш смысла жизни. 
Прогрессомъ въ военномъ деле можно назвать только подчинеше победителей 
известнымъ обычаямъ или законамъ, указывающимъ на более высотй прин- 
ципъ, положенный нами въ основу понимашя смысла жизни»1)...

Отсюда выводъ, что простое совершенетвоваше того или другого искус
ства не можетъ быть названо прогрессомъ, если не является оруд1емъ для 
целей прогрессивныхъ. Последнее положете врядъ ли можно признать теоре
тически вернымъ и неоспоримымъ, но вопросъ заключается въ томъ, имФетъ 
ли право наше искусство причислить себя къ оруд1Ямъ названной категорш 
или же, понимая подъ идеей прогресса установление отношешй между людьми 
на принципахъ солидарности, кооперащи и права, его следуетъ причислить къ  
такого рода искусству, принципъ котораго соответствуетъ низшему пониманию 
смысла жизни? Посмотримъ.

Всякая картина неизбежно должна сочетать въ себе светъ и тени, из
вестное взаимодейств1е которыхъ и составляетъ собственно фонъ картины; для 
раземотрешя ея, применительно къ данному вопросу, попытаемся хотя бы въ 
самыхъ общихъ чертахъ провести параллель между «боемъ» и «бойней», 
«искусствомъ» и «ура». Повальное истреблеше людей, разумеется, не можетъ 
быть ничемъ инымъ, какъ бойней: жертвы съ обеихъ сторонъ громадный, чело
веческая жизнь въ колоссальныхъ размерахъ приносится въ жертву взаимному 
истреблешю, — чемъ больше истреблено враговъ, гЬмъ лучше. Это бойня въ 
полномъ смысле настоящаго слова, «conduire les troupes a la boucherie», какъ 
выражаетъ приведенную мысль нашъ велишй учитель военнаго искусства. 
Совсемъ не то представляетъ бой.

Победоносный бой въ результате, разыгранный артистически, въ духе, 
внутренней его цельности, единства въ его ведеши, т. е. планосообразности,

х) Н. КарЪевъ. «Историко-философсгае и соцшдогпчесше этюды» (Философ1я, истор1я 
л теория прогресса) 1895, Y, 103.
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при условш затраты возможно меньшаго числа челов'Ьческихъ жизней, т. е. 
при условш доведешя подготовки (во всгЬхъ ея видахъ) решительной атаки до 
последней степени ея зрелости, въ пределахъ данной обстановки, — таковъ 
идеалъ Тактики (тактическаго искусства); короче, синтезъ Тактики —  это бой 
.(сражеше), искусно разыгранный, а искусное ведете боя выражается: во иер- 
выхъ —  въ планосообразности его, во вторыхъ —  въ возможно тщательной его 
подготовке» 2).

Отсюда ясно, какая безконечная разница между «boucherie» и «combat», 
между бойней и боемъ, между повальнымъ истреблешемъ людей и синтезомъ 
•тактическаго искусства, требующаго, какъ мы видели, минимальную затрату 
человеческпхъ жертвъ!

Такова же по существу роль и военнаго искусства: при кратковремен
ному но полномъ напряжены силъ въ начале войны, при минимальной затрате 
человеческпхъ жизней и безъ перерыва въ ведети операций принудить нещйя- 
теля къ скорейшему заключенш выгоднаго для насъ мира.

Въ частности же искусство ведетя войны преследуетъ и другую задачу: 
лодведя къ решительному пункту театра военныхъ дейсш й превосходныя срав
нительно съ непргятелемъ силы и поставивъ ихъ передъ решающимъ судьбу 
операцш боемъ, по возможности, въ более выгодное стратегическое положеше 
но отношен1ю къ противнику, одержать победу, извлекая изъ нея возможно 
полные результаты, а проигравъ сражеше, низвести вредныя последсшя пора- 
жеш я до возможнаго m in im um ’а.

Это не бойня, не «ура», исключительно ездящее на солдатской спине, а 
искусство въ полномъ значеши этого слова. Некоторые господа, почерпаюнце 
свои убйждешя изъ случайныхъ разговоровъ, изъ первой газетной статьи или 
изъ странички какой нибудь насмешливой и невежественной рецензш, склонвы 
относиться къ нашему искусству скептически, утверждая, что главную роль на 
войне играетъ слепой случай, что они «не верятъ» въ военное «искусство» и 
что въ сущности его нйтъ и быть не можетъ. Не полемизируя съ этими неприз
нанными знатоками военнаго дела и оставляя при нихъ ихъ собственное «инЬше», 
не можемъ однако не заметить, что не будь искусства ведешя войны, а будь 
одна бойня или «ура»— шръ давно захлебнулся бы въ крови и международное 
право (хотя оно эфемерное, но все-таки какъ ни на есть, а «считается» пра- 
вомъ) заменилось бы правнломъ рыбъ, по которому большая рыба пожираетъ 
меньшую. Задача военнаго искусства— достичь победы «съ малыми трудомъ и 
оъ малой кровью». Поэтому упорядочеше военнаго дела и возведете его на 
степень искусства есть одна изъ величайшихъ заслуги художниковъ войны на 1

1)  Лееръ. «Прнложешя къ части I Стратепи*, 1898. Приложеше 8. Синтезъ так
тики, 147.
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пользу общественную и разсуждать иначе, взирая на него съ высоты своей 
исковерканной и сытой философ]и, могутъ лишь ограниченные, заклепанные- 
умы, страдаюпце рабской войскобоязней. *

Мы не будемъ касаться вс'Ьхъ этихъ колоссальныхъ софизмовъ, облечен- 
ныхъ иногда въ блестящую внешнюю форму, такъ какъ разсмотргЬше ихъ не 
можетъ представлять особеннаго интереса, замЪтимъ только, что, къ сожал'Ьшюу 
они очень часто являются одними изъ самыхъ мощныхъ орудШ извращешя 
понятШ,— коренной лжи нашего в^ка.

Намъ остается только закончить настоящШ очеркъ, которому, разумеется,, 
мы не можемъ придавать р'Ьшаюгцаго значешя, указашемъ, что пустопорожшя. 
попытки къ выработке формулы законовъ войны на подоге выведешя закона 
падешя телъ, не имеютъ подъ собой никакихъ твердыхъ основашй и, построен- 
ныя субъективно, по самому своему существу, являются великимъ военно-сощо- 
логическимъ пуфомъ...

Общественное и политическое положете народа всегда находится; 
въ зависимости отъ характера и состава его войскъ. Классъ, доста
точно сильный для внешней защиты общества, достаточно силенъ и 
для того, чтобы завоевать себе въ немъ право и пользоваться въ 
немъ законнымъ вл1яшемъ. Съ указанной точки зргЬшя мы и разсмот- 
римъ постановку военнаго дела въ цивилизованной монархш бере- 
говъ Пила, а загЗшъ последовательно коснемся отдгЬльныхъ сторонъ 
древнв-египетскаго военнаго искусства, насколько последнее обрисо
вывается дошедшими до насъ памятниками.

Эгоистически-корпоративный характеръ общественнаго строя фа- 
раоновскаго Египта не могъ не способствовать сохраненш наслед- 
ственнаго навыка и боевыхъ традищй въ рядахъ военнаго сослов1яг 
составляющаго самый прочный, устойчивый кадръ, а съ другой сто
роны, значительно содействовалъ ускорешю .темпа завоевательной по
литики фараоновъ. Казалось бы, что при такомъ положенш делъ воен
ный классъ долженъ былъ бы сыграть выдающуюся историческую 
роль въ культурно-бытовой и сощальной жизни Египта на подоб1е,. 
напримеръ, Ассирш, представлявшей настоящее офицерское царство 
въ полномъ смысле этого слова. Но на деле здесь является не то.

Арм1я фараоновъ служила пассивной рабочей силой и въ неко- 
торомъ роде представляла наковальню, по которой работали три мо
лота: царь, жрецъ и чиновникъ. Конечно, она не была убита шаги
стикой и фронтомъ, ей не командовали отъявленный бездарности, не 
исполнявшая, a „обсуждавшая“ приказашя главнокомандующаго и не 
вели въ бой не слыхавшая его шуму тупицы,—наоборотъ, въ перюдъ 
развитая военнаго искусства египетская арм1я заставляла трепетать
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всю Азш громомъ своихъ военныхъ колесницъ—но со всеми тгЬмъ 
ненормальное, угнетенное ея положете, смахивавшее на какой то 
низкопоклонный кл1ентизмъ, врядъ ли можетъ подлежать сомнЪнш.

Литература,—это типичное отражеше жизни,—полна насмгЬшекъ 
и глумлетй надъ военной професшей и египетсте книжники не 
■стеснялись въ своихъ поучетяхъ изливать на, измученную долгими 
походами армш ушаты помоевъ и грязи, осмеивая труды походной 
жизни и страдашя солдата.

Понятное дело, что при такомъ отношенш не только этихъ 
господъ, зараженныхъ чиновничьимъ ядомъ, но и всего общества къ 
поенному элементу, последшй занималъ низшее слуя^ебное поло
ж ет е  сравнительно съ гражданской администращей, въ глазахъ ко
торой онъ былъ чемъ то въ роде неизбежнаго зла, терпимаго только 
по необходимости/Но хуже всего было то, что сами военные, созна
вая свою приниженность, которая въ виду важнейшей роли, возло
женной на защитниковъ отечества, ни въ какомъ случае не должна 
бы была, казалось, иметь места, съ какой то тупой пассивностью под
чинялись господствовавшему настроенш въ обществе и врядъ ли 
имъ даже приходило въ голову подобное противоестественное поло
ж ет е  делъ. Даже въ эпоху XVIII-й и, отчасти, XIX-й династш, когда 
благодаря победами и завоеватямъ, войско прюбрело въ странё не
которое вл1яте и, такъ сказать, несколько повысилось во мнеши 
общества, последнее—и главными образомъ жрецы—мало разделяло 
народное увлечете • победами и славою фараоновъ-завоевателей и не 
боялось высказывать мысли, косвенно порицавнпя безпрерывные да- 
леше походы (см. ниже).

Ясно, что при наличности всехъ вышеуказанныхъ условий егип
тяне не могли внести въ область военнаго дела те высочайше 
образцы искусства, съ которыми мы сталкиваемся въ военной исто- 
piir Accirpin и, позднее, Грецш, что, впрочемъ, не могло имъ поме
шать, при сравнительно высокой культуре и цивилизащи, достигнуть 
въ названномъ отношенш кое какихъ успеховъ даже и не сомнитель
ной ценности. Но—замечаетъ генералъ А. К. ПузыревскШ въ своемъ 
щтзследованш боя въ древшя и новейнпя времена“—военное искус
ство подчиняется многочисленными изменениями соответственно на
учному и промышленному прогрессу и т. д. и т. д. Только одна вещь 
не меняется: сердце человека; и такъ какъ въ конечномъ изследо- 
ваши бой иринадлежитъ къ явлетямъ нравственнаго порядка, то во 
всехъ изменешяхъ, вводимыхъ въ армш, въ организаций дисцип
лине, тактике существенными вопррсомъ является истинное усвоеше
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вс'Ьхъ этихъ измЪнетй человеческими сердцемъ въ данный реши
тельный моментъ, въ моментъ сражешя *).

Но сердце египтянина усваивало себе совсемъ не те стремлешя, 
кашя должны составлять необходимую принадлеяшость порядочнаго 
солдата и будучи лично храбрыми, терпеливымъ и дисциплинпро- 
ваннымъ войномъ, онъ по самому складу своей натуры склонялся къ 
более мирными професшямъ, нежели къ такой, полной приключений, 
бедствШ и невзгодъ яшзни, какой ему представлялась военная.

Не отличаясь воинственностью, подданные фараоновъ обнару
жили, однако, нечто въ роде воинственнаго пыла, когда въ начале 
эпохи Новаго Царства, по изгнанш изъ страны кочевниковъ-семитовъ, 
потокомъ перелившихся въ Египетъ изъ глубины далекихъ пустынь 
Азш, они предприняли отдаленный экспедицш въ Сирио и Нахаранну 
и на ихъ короткихъ мечахъ задымилась свежая аз1атская кровь.

Но этотъ подъемъ народнаго духа, говоря к coeur ouvert, является, 
въ сущности, крупными историческими противореч1емъ посреди мно
говековой жизни Египта, представляя явлеше исключительное, объяс
няющееся совокупностью весьма многихъ причини, выяснеше кото- 
рыхъ мы по необходимости должны отлояшть до своего места.

1. Комплектоваше арм!и. Было уже говорено, что во владенш воен- 
нато сослов1я находились поя а̂лованыя ему ленныя помесНя, кото
рый были освобоящены отъ всякаго рода налоговъ и передавались 
по наследству поди услов1емъ поголовной личной слуя̂ бы въ строю, 
при чемъ все собственники поземельнаго имущества вносились въ 
особые списки, хранивппеся у военнаго начальника нома. Нечего и 
прибавлять, что призывъ этихъ людей на слуя^бу производился всегда 
быстро, такъ какъ исправность явки обусловливалась здесь личными 
интересомъ: уклонявшийся отъ призыва терялъ право пользоваться 
земельными наделомъ, на которомъ производилась экспрощлащя, и 
бенефищальная собственность либо отбиралась въ казну, либо пере
давались другими лицами. Совсемъ другое дело было съ рекрутами, 
поставляемыми низшими классами населешя.

По закону каждый номъ обязанъ были выставить определенный 
контингентъ вполне здоровыхъ рекрутъ, годныхъ для перенесешя 
трудовъ походной жизни. Но такъ какъ большинство молодыхъ людей, 
при объявлеши мобилизации, скрывались въ горы, то сельсше ста
росты, отвечавппе имуществомъ за воинственный духи своихъ под-

Ц А. К. ПузыревскШ. «Изслйдовате боя въ древтя п новМппя времена». (Извле
чете изъ сочннешя Ardant du Pieq, «Etudes sur le combat»), Варшава 1893. II, 57.
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чиненныхъ, задерживали всЪхъ подозреваемыми въ нам'Ьренш укло
ниться отъ набора и препровождали ихъ въ тюрьмы, где они дояш- 
дались реш етя своей участи.

Командированный для производства набора чиновники предва
рительно поверяли списки, въ которые вносилось какъ населеше де
ревень и поселковъ, принадлежавшихъ къ данному ному, такъ равно 
и количество рекрутъ, которыхъ они обязаны были выставить пра- 
порцюнально населенности. Зат’Ьмъ все подлежанце призыву собира
лись въ указанномъ месте, куда прибывали номархъ, военный началь
ники нома и командированный фараономъ чиновники въ сопрово
ждены: н'Ьсколькихъ писарей, на которыхъ собственно лея а̂ла вся 
письменная часть и бумажная формальность по делопроизводству.

По окончанш поверки призывныхъ списковъ, одинъ изъ писа
рей, по приказанш своего начальника, выкрикивали имена молодыхъ 
людей, внесенныхъ въ списки; каждый при произнесеши своего имени 
обязанъ были поднимать руку. Если кого нибудь не оказывалось на
лицо, то начальники допрашивали деревенскаго старосту о причине 
неявки отсутствующего: не боленъ ли они? не оказали ли непови- 
новешя? не занимаете ли какой нибудь доляшости или не страдаетъ 
ли какими нибудь недостаткомъ, освобождающими его отъ военной 
службы? Староста отвечаете, какъ умеете, на обращенные къ нему 
вопросы и при этомъ дрожите всеми теломъ, ибо рядомъ си ними 
стоите одинъ и-зъ ш а у и ш е й  (стражниковъ) и дело можете закон
читься палочными ударами, если его объяснешя покажутся неубе
дительными представителю фараона*). По окончанш всей процедуры 
чиновники производили рекрутами смотри, увольняли техъ изъ нихъ, 
которые казались ему слабосильными и доводили число оставшихся 
до определеннаго количества солдате, которыхъ каждый номъ обя
занъ были выставить по первому требование правительства.

Мы уже говорили, что участь такихъ рекрутъ была несравненно 
тяжелее положешя привилегированнаго военнаго класса: попадая въ 
армию, они уводились въ далешя страны Сирш и Эешпш и почти ни
когда. не возвращались къ своему очагу. Что же касается до военнаго 
сослов1я, то оно, какъ сказано выше, выступало въ походи поголовно, 
при чемъ члены его занимали большинство офицерскихъ мести или 
входили въ составъ гсолесничиаго войска въ сопровояуценш слугъ и 
оруженосцевъ, одними словомъ какъ говорилось у насъ на Руси въ 
до-петровское время—„конно, людно и оруяшо“. 2

2) Maspero. <Lectures historiques>, Y, 63.
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Кроме прирожденныхъ египтянъ, воинская повинность распро
странялась и на народности, чуждыя египтянамъ по происхожденш, 
но разселивнпяся по нильскому оазису: они выставляли такъ назы
ваемый вспомогательный войска, управлявшаяся собственными коман
дирами и подчинявппяся Хиръ-питу „вождю иноземцевъ“ *)• Въ со
ставь названяыхъ войскъ, придававшихся къ отдгЬльнымъ отрядамъ, 
входили племена Кушъ, Мацаи, Шар дана, Машуаша, Тамаху, Уауа, 
лшюйцы, негры, сирШцы и мн. друг., а равно и поселенные въ стране 
военнопленные, главнымъ образомъ, семиты 2).

Что касается до пополнетя корпуса офицеровъ, то сведешя по 
этому, поводу весьма неполны, противоречивы и относятся къ эпохе, 
сравнительно, позднейшей, именно ко времени Новаго Царства. Судя 
по Papyrus Anastasi III, можно думать, что въ фараоновскомъ Египте 
существовало нечто въ роде военныхъ школъ, въ который принима
лись малолетше мальчуганы для прохождетя соответствующего курса; 
врядъ ли, однако, можно допустить, чтобы эти школы имели харак- 
теръ и организацпо, подходивпде хоть сколько яибудь къ современ- 
нымъ военно-учебнымъ заведетямъ и чтобы '-главная цель ихъ сво
дилась къ профессюнальной подготовке офицеровъ: до подобной си
стемы не доросъ не только Египетъ, но и Грещя, Римъ и даже сред- 
Hie века, не говоря уже про то, что прохождеше курса военныхъ 
наукъ было въ седой древности, прямо, неслыханной вещью.

Военная подготовка въ указанную эпоху производилась только 
въ поле, что и было вполне естественно, разъ гражданинъ еще не 
различался отъ воина и во всякое время могъ принять на себя испол- 
неше его обязанностей: такъ было въ Элладе, въ Риме и то же самое 
въ указанномъ отношений представляешь Египетъ.

Тотъ же Papyrus Anastasi III, табл. YI, повествуя о томъ, что 
молодые люди, предназначавшееся для занятая офицерскихъ местъ въ 
колесничномъ войске „выбирали запряжку (т. е. колесницу съ парой 
лошадей) въ конюшняхъ въ присутствш Его Святости“, не безъ иро- 
ши добавляетъ, что „обучившийся всему (?)“ офицеръ „чтобы доехать 
до своего города пускаетъ свою лошадь въ голопъ, но голопировать 
онъ способенъ, разве, на палке“... Вотъ какихъ „кавалеристовъ“ вы
пускали военный школы! * 2

!) Вругшъ, loc. cit. XYII, 518.
2) ДревнМшШ памятнпкъ лтйскаго языка, написанный 1ератпческимъ шрифтомъ,— 

это военный гимнъ ливШскаго племени кехакъ, которое, въ числ$ прочихъ, выставляло 
вспомогательныя войска фараону.

21
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Отсюда явствуетъ, что ни о какомъ спещальномъ образованы и 
обученш въ поименованныхъ школахъ не можетъ быть и речи: го
раздо вероятнее, что обучившимся въ школахъ грамотности молодымъ 
людямъ, по окончаши курса,, въ виде казеннаго вспоможетя, выда
валась запряжка,—колесница съ парой лошадей, умелая езда на ко- 
торыхъ должна была составлять уже собственную заботу „новоиспе- 
ченныхъ" представителей колесничнаго войска.

Солдаты-туземцы, - призванные на действительную. службу, раз
делялись на четыре леиона, именовавшихся по богамъ: л е Н о н ъ  
А м м о н а ,  л е г i о н ъ Р а, л е г i о н ъ Ф т а и л е г i о н ъ С у т е х у, при 
чемъ въ отношенш призыва новобранцевъ было установлено, чтобы 
каждый номъ выставляли определенный контингентъ для укомплек- 
товашя одного нзъ назваиныхъ лепоновъ.

Такими образомъ эти части войскъ получали всегда новобран- 
цевъ нзъ однихъ и техъ же участковъ комплектовашя, хотя примк
н ете  терршщлальной системы на практике было сопряжено съ не
которыми неудобствами, выражавшимися въ невероятной пестроте на- 
щональнаго состава армш, представлявшей, въ указанномъ отношеши 
какой-то космополитнчесшй сброди. Кроме чистокровныхъ египтянъ 
сюда входили совершенно чуждые элементы, въ виде семитовъ, ли- 
в1йцевъ, машуашей, негровъ и проч., которые хотя и составляли, какъ 
сказано, вспомогательный войска, но теми не менее придавались къ 
отдельными египетскими отрядами, являясь такими образомъ частью 
всей армш, притоми частью далеко немаловажною.

Благодаря наличности элементовъ, не сжившихся вместе и за
частую, чтобы не сказать всегда, враждовавшихъ между собою, еги
петское войско не могло не быть въ известномъ смысле импровизо- 
ваннымъ, лишенными внутренней органической связи, а когда, позднее, 
нащональное войско стало мало по малу исчезать поди наплывомъ 
наемниковъ, осыпаемыхъ наградами и почестями на зависть остальной 
армш, последняя къ концу египетской исторш представляла изъ себя 
жалшй навербованный сброди, лишенный какихъ бы то ни было бое- 
выхъ достоинствъ.

Массовая эмигращя военнаго сословнг, удалившагося въ эпоху 
XXVI династш въ 3eioniio (см. IIcTopiio Египта въ Саиссшй перюдъ) 
еще более ослабила страну, и оставила ее почти беззащитной на легкую 
добычу чужеземцамъ-персамъ. Кровосмесительная связь египетскихъ 
войскъ съ наемными греческими отрядами, не пользовавшихся сим- 
паыями народа и деря-гавшихся только фараонами Сансской эпохи, 
расшатала, такими образомъ, то, что призвана была укрепить.
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2. Организация- Указанными способомъ комплектовался древ- 
нейттпй и главный родъ египетскихъ войс-къ — п е х о т а ,  въ которой 
несли -службу низппе классы населешя. Въ эпоху Новаго Царства мы 
уже. застаемъ разденете ея на т я ж е л у ю (копейщики) и л е г к у ю  
(стрелки), какъ и у всгЬхъ остальныхъ народовъ древности, при чемъ 
все п'Ьхотныя части, въ свою очередь, подразделялись еще на из
вестный тактичесюя единицы, числительность и составъ которыхъ 
определить довольно трудно.

Разделете на четыре лепона было несомненно самое крупное и 
и вне его пока мы никакихъ другихъ не знаемъ, но, конечно, они 
не могли не быть, такъ какъ на берегахъ Нила и въ отдаленный отъ 
насъ времена прекрасно сознавали, что удобоуправляемость части и 
быстрота ея маршей находится въ зависимости отъ числа ногъ ее 
составляющихщ т. е. чемъ часть мельче, теми она движется быстрее 
и обратно. Некоторые памятники даютъ намъ, правда, изображешя 
чего то похожая на пехотныя колонны, но выводить отсюда катя 
бы то ни было заключеьйя о числительности этихъ естественныхъ 
подразделешй тактическихъ единицъ было бы слишкомъ рискованно.

Единственно, что можно сказать—это то, что въ египетской армш 
существовало нечто похожее на наши роты и взводы, хотя, быть 
можетъ, величина этихъ войековыхъ крупицъ не была строго опре
деленной, видоизменяясь сообразно требоватю техъ или другихъ 
причини. Какъ бы то ни было, мы полагаемъ, что для надлежащая 
освещешя затронутого вопроса необходимы новыя открытая.

Въ безчисленныхъ изображешяхъ армш фараоновъ, встречаю
щихся- на памятникахъ, мы совсемъ не встречаемъ кавалерШскихъ 
частей и лишь крайне редко можно натолкнуться на фигуру отдель
ная всадника, сидящаго на лошади безъ стремянъ и управляющая 
ею обеими руками при помощи поводьевъ. Впрочемъ, все эти изо- 
бражешя относятся исключительно ко времени Новаго Царства, когда 
подъ вл1яшемъ аз1атскихъ войыъ, въ Египте впервые создалась кон
ница,.  хотя, какъ отдельный родъ opymin, она имела второстепенное 
значение и роль ея съ успехомъ выполнялась бое вы м и к о л е с и  и- 
цами,  идея устройства которыхъ была заимствована египтянами у 
сирьйскихъ народовъ.

По некоторымъ хорошо сохранившимся экземплярами видно, что 
военная колесница, которая должна была настолько удовлетворять 
требоватю легкости, чтобы ее одинъ человекъ могъ свободно нести 
на плечахъ, делалась изъ сикомороваго дерева, обтягивавшаяся 
кожей и обивавшагося тонкими металлическими листами. Колеса были

21*
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деревянный, безъ шинъ, д^аметромъ въ 8 — 10 вершковъ и делались 
о четырехъ, шести и даже восьми спицахъ, а ось, къ которой они 
прикреплялись чеками, приготовлялась изъ акащи и на ней лежалъ 
неподвижно задъ кузова, имевппй видъ полуэлипсиса, края котораго 
были соединены прямымъ поперечнымъ брускомъ. Къ оси толстымъ 
концомъ прикреплялось изогнутое дышло, оканчивавшееся похожимъ 
на рычагъ ярмомъ, которое накладывалось лошадямъ на холку и 
пристегивалось груднымъ ремяемъ, прикрёпляясь къ дышлу метал- 
лическимъ штифтомъ.

Для удобства управлешя лошадьми, которыхъ впрягали въ колес
ницу въ количестве двухъ, иногда четырехъ и даже восьми экзем- 
пляровъ, черезъ петли и кольца, приделанныя къ нагрудникамъ, про
пускались возжи (по две на каждую лошадь), концы которыхъ во 
время боя обвязывались вокругъ тела колесничнаго всадника. Боко- 
выхъ постромокъ не было.

Къ колеснице, съ обеихъ сторонъ, наглухо приделывались съ 
одной стороны колчанъ для лука и стрелъ, а съ другой — нечто въ 
роде футляра для бича. На лошадей надевалось головное украшеше 
изъ страусовыхъ перьевъ и полосатая .попона. Въ каждой боевой колес
нице, которыхъ въ египетской армш всегда было множество, поме
щался возничШ (представленный на памятникахъ держащимъ одно- 
хвостный бичъ съ красиво украшеннымъ кнутовищемъ) и не более 
одного воина.

Въ гробнице Похира, между прочими сценами обыденной жизни, 
мы видимъ изображеше двухъ коней, заиряженныхъ въ колесницу. 
Возшипй, названный семитическимъ именемъ „Казань“, держа въ 
рукахъ возжи, стоитъ за колесницей, дожидаясь господина, котораго 
(говорить надпись) „любятъ умные кони".

Царская боевая колесница была, разумеется, великолепнее всехъ 
остальныхъ, отличаясь своими символическими украшешями, роскош
ной упряжью и отборнымъ сортомъ впрягавшихся въ нее лошадей, 
при чемъ пара последнихъ имела свое особое имя, въ роде „биван- 
ской победы“, „Мутъ довольна", „Победоносный Аммонъ" pi т. п.

Недавно найдена Дэвисомъ колесшща Тутмеса IV, но, къ сожа
ление, она очень попорчена. Весь ходъ колесницы сделанъ изъ креп- 
каго дерева и покрыть узорчатой колеей; дышло легко возстановить, 
такъ какъ его рисунокъ сохранился на барельефахъ.

Военный колесницы составляли особый корпусъ, въ которомъ 
собственно не было нижнихъ чииовъ (за ргсключетемъ, быть можетъ, 
возничихъ), а только одни офицеры („сенни"), принадлежавипе къ
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знатному служилому дворянству. Нечего и прибавлять, что войско 
это считалось привилегированнымъ.

Въ объяснете подобнаго взгляда слЪдуетъ сказать, что въ пер
вые века исторш гражданскихъ общинъ сила войска состояла въ 
коннице (это явлете повсеместное) и настоящимъ воиномъ былъ 
тотъ, кто, сражался на колеснице или на лошади; пехотинецъ, мало 
пригодный къ битве, ценился очень низко.

Вотъ почему древняя арртстокраыя повсюду сохраняла за собою 
право сражаться конною; въ некоторыхъ городахъ высший классъ 
даже назывался всадниками и celeres Ромула—все патриции Аристо
тель не безъ основанья замечаетъ, что во всехъ древнихъ граждан- 
скихъ общинахъ, где конница являлась преобладающимъ родомъ 
войскъ, правлеше было олигархическимъ *).

Однако, мало по малу пехота пршбрела соответствующее значе- 
т е  и съ полнымъ успехомъ могла сопротивляться коннице, — лепо- 
неры и гоплиты стали основной силой войска. Но въ Египте колес
ничное войско, какъ, сравнительно, молодой родъ оруж1я, распростра
нившийся только въ эпоху Новаго Царства, было скорее почетнымъ 
и вспомогательнымъ родомъ оружья, нежели главнымъ, которое все
цело принадлежало пехоте. Само собой разумеется, что приравни- 
вате колесницъ къ современной конной артиллерш, въ смысле под
готовки ими пехотныхъ атакъ, лишено всякихъ разумныхъ основашй 
и должно быть отвергнуто, какъ безусловно неверное.

Боевыя действ1я военныхъ колесницъ, подобно таковымъ же 
действ1ямъ конницы въ конномъ строю въ современныхъ массовыхъ 
арм1яхъ, сводились исключительно къ атаке и именно къ атаке не- 
пр!ятеля натискомъ массы несущихся во всю прыть лошадей, т. е. 
путемъ иепосредственнаго удара. Свойства же артиллерш обратно 
пропорщональны свойствамъ конницы и сила ея проявляется лишь 
тогда, когда она находится на месте.

Такимъ образомъ боевая роль колесницъ, по самому ихъ суще
ству, является чисто кавалерШской, а что ошЬ не употреблялись для 
охранешя и очень редко для разве докъ, то это указываетъ только 
на примитивную постановку кавалерШскаго дела въ фараоновскомъ 
Египте. Соответств1е же атакъ колесницъ артиллерШской подготовке 
иашихъ дней здесь ровно не причемъ, такъ какъ хотя колесницы и 
подготовляли успехъ пехоты путемъ фронтальнаго прорыва располо- 
жетя непр1ятельскихъ войскъ, но темъ не менее подготовка эта не

Ц Аристотель «Политика», IY, 3, 2.
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имела ни, малЪйшаго сходства съ артиллерШской и всецело была 
построена на действ!яхъ конной массы.

Въ виду вышеизложеннаго, мы иаходимъ совершенно, правиль- 
нымъ м н ете Масперо о тождестве колесничнаго войска съ нашей 
кавалер1ей и катя бы возражетя противъ этого не поднимались, они 
не поколеблятъ нашего фактическая убеждешя въ ихъ безусловной 
произвольности !).

Въ организацш и устройстве египетскихъ войскъ заметно силь
ное вл!яте соседней Азш, откуда, какъ сказано, египтянами была 
заимствована не только идея боевой колесницы, Н0‘ и живое вопло- 
щ ете всякихъ передвижетй,— лошадь. Обыкновенно во главе дей
ствующей армш стоялъ самъ фараонъ въ качестве верховнаго пред
водителя, но очень часто командоваше войсками  ̂ отправляемыми на 
театръ военныхъ дМствШ, поручалось особому главнокомандующему, 
облеченному большою властью и не менее большими полномоч1ями, 
которыми, разумеется, онъ пользовался сообразно обстоятельствамъ 
въ томъ размере, какой былъ признанъ необходимымъ.

Ш т а б ъ  а р м i и составляли искусившиеся въ.канцелярской науке 
писаря, несшие адъютантсшя обязанности и нагромождавш1е подъ 
шумокъ своего писарского суфлировашя целые ворохи бумаги, сно
сившей терпеливо все, что на ней писалось.

Излишне прибавлять, что рутина и страшная вековая тенденщя 
въ пользу бумажной формальности раздувала въ рукахъ этихъ „табу- 
ретныхъ кавалеристовъ“ канцелярское производство до размеровъ, 
вредившихъ сущности дела, чемъ они, конечно, не смущались, такъ 
какъ съ одной стороны, пренаивно воображали, что, действительно, 
делаютъ ваяшое дело, а съ другой — здесь былъ матер1альный раз- 
счетъ: чиновные паразиты кормились отъ бумаги и, естественно, 
склонны были видеть въ ней чуть не залогъ успеха боевыхъ операцШ. 
О существоваши должности Начальника Штаба армш мы ровно ничего 
не знаемъ и надпись на гробнице военачальника Аменемхиба, что 
онъ во время войны „состоялъ при царе“ (Тутмесе III) никоимъ обра- 
зомъ не позволяетъ вывести заключеше о томъ, что упомянутая долж
ность была действительно установлена.

Единственно, что можно допустить, не впадая въ ошибку, это 
то, что старший изъ писарей, какъ дока письменной части, такъ ска
зать, главный бумагоедъ, являлся чемъ то въ роде директора поход
ной канцелярит главнокомандующаго, при чемъ его канцелярсшя обя-

Ц Ср. Е. А. Пасышшнъ «Военное искусство древняго Египта» 1901. Гл. II, 44.
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занности не выходили изн узкихъ бумажныхн рамокъ обыденнаго 
делопроизводства и не имели ни малейшаго отношешя къ темъ 
важнымъ военными обязанностями, который возложены на'Начальника 
Штаба армш: составлете списковн, исчислете состава отрядовн, по
верка какихъ нибудь вздорныхн „рёвизшнныхи тетрадей44 — вотъ въ 
какой сфере ёрзалъ заржавевший MipoKH чиновныхъ тунеядцевъ 
„штаба44 главнокомандующаго! Чиновники и здесь перевешивали 
офицерами здесь эти седыя шявки. постоянно высасывали его бога
тырскую горячую кровь, которая широкими потокомн проливалась на 
сирШскихн поляхи и ви нубШскихн пустыняхи.

Надо думать, что ви свите главнокомандующаго были лица, зна
комый си военными деломп, который, быть можетн, ви надлежащими 
случаяхи являлись его советниками, но отсюда до, правильно орга- 
низованнаго. полевого штаба еще очень далеко и -между ними, по 
истине, „дистанщя огромнаго размера44.

Что касается до удобоуправляемости и самостоятельности отдель- 
ныхи войсковыхн атомовн, то перваго вопроса мы уже отчасти кос- 
иулдсь, а разсмотреше второго не ■ представляетн особаго интереса, 
таки каки оно можетн быть основано только на однехи догадкахи, 
ви которыхи предвосхищается рещеше вопроса, наталкивающагося 
еще на вшныя трудности и недоумешя. 3

3. Снаряжен |е -и- вооружен!  е. Войны си азиатами сильно ио- 
вл1яли на снаряжеше и -вооружете древне-египетскихи войски ви 
томи смысле, что сделали, во первыхи, каки первое, таки и второе 
разнообразнее, благодаря чему явилась возможность разделить армш 
по роду оруж1я на несколько одинаково вооруженныхи частей, а во 
вторыхи, доброкачественнее, таки каки ви употреблеше начало вхо
дить частью аз!атское орудие, отнятое или полученное ви виде дани, 
частью сделанное по его образцу доморощенными египетскими ору
жейниками. На одной изи гробници Абд-эль-Курна, ви бивахн пред
ставлено полное вооружете аз1атовн, сходное до мелочей си воору- 
жешеми, которое, судя по памятниками, было во всеобщеми употре
блены ви мо-нархш фараонови ви эпоху Новаго Царства.

Оригинальности нащональиаго вооружения, за исключешеми не~ 
которыхи экземпляровъ орудия, составляющихи, таки сказать, само
бытное творчество египетской расы, мы что-то не замечаеми, да это 
и естественно' ви виду малой воинственности подданных^ фараонови, 
склонявшихся более ки, мирными заняыями и професшямн, нежели 
ки воинственному грому оруж1я.
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Предназначавшееся для войны вооружете, выдававшееся отъ 
казны, хранилось въ склаДахъ и раздавалось непосредственно передъ 
походомъ, при чемъ каждый воинъ изъ рекрутовъ въ зависимости 
своей принадлежности къ тяжелой пехоте или къ легкой, получалъ 
соответственное обмундироваше, объ особенностяхъ котораго будетъ 
сказано вследъ за симъ.

Изъ пр е д о х р а н и т е  ль н а г о  с н ар я ж е  н in въ египетской 
армш употреблялись щиты, цанцыри, латы, шлемы, налокотники, на
коленники и широюя металличесшя кольца, предохранявшая кистне- 
вое сочленете левой руки отъ ударовъ.

Древнейпие египетсше щиты (около 2\ фут. вышины) состояли 
изъ легкой деревянной рамки, прямоугольной въ нижней части и 

• закругленной сверху; иногда они сплетались изъ крепкаго тростника, 
обтягивались кожей и для прочности обивались металлическими по
лосами.

Начиная съ эпохи XVIII династш форма щитовъ стала разно
образнее: они начали делаться въ ростъ человека и въ центре ихъ 
вделывался металличесшй кружокъ, около фута въ д1аметре, пред
назначенный, во первыхъ, для того, чтобы задержать направленные 
въ воина дротикъ или стрелу, а во вторыхъ для закрытая сделаннаго 
въ верхней части шита отверстая, роль котораго сводилась къ тому, 
чтобы, не открываясь, наблюдать за движешями противника. Выпук
лые щиты употреблялись, сравнительно, редко, а болыше круглые 
щиты, обитые металлическими бляхами, составляли исключительную 
принадлежность- аз1атскихъ вспомогательныхъ войскъ, нанимавшихся 
фараонами въ подлежащихъ случаяхъ для службы въ рядахъ еги
петской армш.

Железные или бронзовые горшкообразнаго вида шлемы счита
лись въ Египте большой редкостью даже и въ позднейшее время, 
почему ихъ носили только высшая начальствующая лица, украшавшая 
ихъ иногда металлическими бляхами и длинными .цветными лентами, 
ниспадавшими на затылокъ; войска же (собственно тяжело вооружен
ная пехота) поверхъ небольшой мягкой шапочки или безъ нея обык
новенно надевали на голову полосатые, доходивнпе до плечь шишаки.

Панцыри и чешуйчатая кольчуги составляли одинъ и.зъ самыхъ 
ценныхъ предметовъ дани, которой облагались покоренный страны 
Передней Азш. Особенно красивою отделкою отличались кольчуги, 
сделанйыя изъ разноцветныхъ металловъ: желтыя, сишя, красныя и 
зеленыя чешуи чередовались въ нихъ симметрическими рядами, по
добранными съ замечательнымъ вкусомъ. Понятно, что такого рода
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снаряжеше становилось собственностью фараоновъ и нЪкоторыхъ глав- 
Н'Ьйшихъ военачальниковъ.

Гораздо более распространены были, особенно въ позднейшую 
эпоху, нагрудники, которые первоначально делались, по всей вероят
ности,. изъ кожи, а впоследствш на кожу стали накладывать метал- 
личесюя полосы.

/

Налокотники и наколенники употреблялись въ исключительныхъ 
случаяхъ.

Мет.ательное  оруж1е  египтянъ составляли: простой дере
вянный лукъ, дротикъ и праща. Величина лука была отъ четырехъ 
до пяти футовъ, а отделка соответствовала званш его обладателя: 
боевые луки высшихъ военныхъ начальниковъ, темъ более фараоновъ, 
блистали золотыми украшетями и выкладывались наборомъ изъ наи
более дорогихъ сортовъ дерева; для иредохранешя .лука отъ порчи 
во время похода его вкладывали въ особый чахолъ, а. въ колеснич- 
номъ войске, какъ уже было говорено, для этой цели устраивался 
въ одномъ изъ боковъ корпуса колесницы соответственный футляръ.

Стрелы, украшенныя съ одного конца разноцветными перьями, 
были снабжены частью каменными, частью бронзовыми остр1ЯМИ раз
личной формы.

Изъ надписей видно, что отделанные золотомъ и цветной эмалью 
колчаны получались изъ Азш въ виде военной добычи или какъ 
предметъ* дани; местные же колчаны приготовлялись изъ кожи и 
кое-где для прочности обивались металлическими пластинками. Для. 
удобства и увеличешя скорости стрельбы изъ лука, вынимали изъ 
колчана разомъ несколько стрелъ и клали ихъ передъ собой на землю 
или держали въ руке между большимъ и указательнымъ пальцами, 
при чемъ для предохранетя ея отъ удара тетивой кисть руки обма
тывалась тесьмою или, какъ сказано, для этой цели употреблялись 
(преимущественно начальствующими лицами) широшя металлическ1я 
кольца—наручни *).

Дротикъ приготовлялся изъ легкаго дерева и, если верить Ге
родоту * 2); иногда делался изъ округленной по краямъ полосы кожи 
бегемота съ бронзовымъ наконечникомъ; древко дротика нередко укра
шалось позолотою и разноцветными узорами. Оруж1е это считалось 
иочетнымъ и право носить его было предоставлено военачальникамъ.

*) Вейсъ, «Gesch. des Kostiims». 45—46; Готтенротъ, «Истор1Я внешней культуры» 
1900. I, 7.

2) Геродогъ, II, 71.
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Что касается до пращи, то самый простой ея.видъ — это кожан- 
ный ремень, оба конца котораго* удерживаются въ рук&, а на ,сгиб& 
его помещается камень; праща начинаетъ описывать круговое дви
ж ете до той точки, • откуда камень -должени полететь по касательной; 
въ этотъ моментъ освобождается одинъ изъ концовъ ремня, .зажатыхъ 
въ руке, и камень летитъ по намеченному направлешю.

Н а п а д а т е л ь н о е ,  ор у ж и е  древнихъ. египтянъ отличалось 
большими разнообраз1емъ и усовершенствован!!) его въ значительной 
степени способствовало железо,, которое съ эпохи аз1атскихъ войнъ 
стало получаться изъ Армеши въ видЬ-дани Ц.-Къ указанному раз
ряду боевого оруж1я принадлежали: палицы, секиры, топоры, коротюе 
серпообразные мечи, темы и хопщу. •

Палицы, секиры и топоры встречаются уже на гррбницахъ Древ- 
няго Царства; впоследств1е форма ихъ усложнилась .и стала разно
образнее, чему, конечно, много содействовали войны съ Аз1ей, слу
жившей для египтянъ прекрасной боевой школой.; .Соединете метал
лической палицы съ секирой образовало роди бердыша, извЪстнаго 
подъ именемъ „тема": на рукоятке, длиною слишкомъ въ два фута,— 
тяжелая металлическая булава съ топоромъ. или ножемъ сбоку. 

„Хошпу“ — широкШ ножъ съ изогнутымъ клинкомъ.
Тяжелая пехота была еще вооружена копьями съ медными или 

железными: наконечниками.
По недостатку. св£д£нгй вопроси о томи, предпочитали-ли егип- 

тяне вообще рубящее оруж1е колющему или второе первому во вся- 
комъ случае до лженъ остаться открытыми, хотя, наше личное.мнете 
склоняется въ пользу перваго предположешя, т, е. что рубящее ору- 

употреблялось предпочтительнее колющаго, появлеше котораго, 
какъ намъ кажется, скорее, было вызвано подражашемъ сирШскимъ 
народами, нежели въ силу естественной необходимости. Конечно, 
одного .предположешя очень 'мало, тутъ требуется полное фактиче
ское убеждете, а этого то въ данномъ^случае, сознаемся, мы совсемъ 
не имеемъ.

О б м у н д и р о в а ш е  армш фараоновъ было до крайности при
митивное, что, конечно, въ значительной степени обусловливалось 
климатомъ: овальный передники, сшитый изъ кожанныхъ пол оси и 
прикрывавший нижнюю часть туловища, поясъ, шишаки или войлоч
ная мягкая шапочка (для легкой пЪхоты) и соломенный (иногда ко
жаный) сандалш—вотъ и все нехитрое обмундироваще древне-египет-

•!) Birch. «Statistical. Tablet of Karnak», p. 13.
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скаго пехотинца.. Одежда же пращниковъ .заключалась всего на всего 
въ одномъ переднике.

Наемники; составлявнпе нечто въ роде фараоновской гвардщг 
носили длинную египетскую юбку - (каласирисъ) изъ плотной съ бе
лыми и черными полосами матерш и коротшй камзолъ, который под
держивался. сверху широкими подтяжками. Головной уборъ—круглый 
шлемъ, украшенный шарикомъ.

Офицеры отличались отъ простыхъ. воиновъ полуметаллической 
каской съ прикр'Ьпленнымъ къ ней перомъ, более дорогимъ оруж1емъ 
(щитовъ они не имели) и сверхъ того, какъ и все. вообще началь
ствующая лица, носили жезлы для командовашя. По всей вероятности 
это были высочайше утвержденнаго образца палки, которыми началь
ники собственноручно расправлялись съ провинившимися за проступки, 
упущешя и отступлешя отъ установленнаго внутренняго порядка. ,

Какъ увидимъ ниже, отъ телесныхъ наказашй не были , изъяты 
и офицеры, которыхъ безъ всякихъ церемонШ дубасили дубьемъ, вка- 
лачивая, такимъ .образомъ, дисциплину помощью палокъ, игравшихъ 
нЬкоторымъ образомъ роль шпицрутеновъ и фухтелей.

З н а м е н а  и военные значки съ изображешями.священныхъ жи- 
вотныхъ и различныхъ эмблематическихъ фигуръ, украшенные пуч  ̂
камй разноцветныхъ лентъ, были известны въ египетской армш съ 
незапамятныхъ временъ. Помимо того, что всяшй лепонъ имелъ 
свое собственное знамя, у воиновъ каждаго нома находился одинъ 
общ1й штандартъ, такъ что по числу знаменъ можно было почти без
ошибочно определить точную числительность армш во время совер- 
шешя ею походныхъ движенШ въ сфере вл1яшя противника, чемъ 
последтй, разумеется, не разъ пользовался къ собственной выгоде.

Мы видели, что въ составъ египетской армш входили самые 
разнообразные элементы: военное сослов1е, низиий классъ населешя— 
рекруты, иностранцы и наемники, которые вечно враждовали другъ 
съ другомъ; чистокровные египтяне завидовали наемникамъ за. изли- 
ваемыя на нихъ фараонами милости и награды и въ то же ’время съ 
презрещемъ относились къ лепонамъ, где служили простые ново
бранцы, между темъ какъ всадники на колесницахъ видели въ себе 
нечто высшее, чемъ пехотные офицеры.

Внутренняя неспетость шла здесь, что называется, и оптомъ, и 
въ розницу и требовалось не. малое умеше, чтобы хоть сколько ни- 
будь спаять тянувппя врозь части, и временно подобная спайка уда
валась. Особенно трудно было ладить съ наемниками: они вообще 
были довольно распущены, знали себе цену и не уступали въ наг
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лости поздн'Ьйшимъ римскимъ претор1анцамъ, на которыхъ, во мно- 
гихъ отношетяхъ, они были удивительно похожи.

4. Тактика. Наши св'Ьд'Ьшя о т а к т и к ^  египетскихъ войскь 
весьма неполны и отрывочны, но со всемъ тЪмъ, благодаря кое ка- 
кимъ указан1ямъ памятниковъ, можно составить себе определенное 
лонятае о тактическихъ формахъ строя и способахъ действий египтянъ 
въ боевыхъ столкновешяхъ при решенш той или другой военной 
•операцш.

На основати свидетельства памятниковъ можно вывести заключе
ние, что въ египетской армш изъ боевыхъ формъ строя наибольшее при
мкнете находили:разсыпнойстрой(длялегкой пехоты), р а з в е р 
н у т ы й  одношереножный и, наконецъ, с о м к н у т ы я  колонны.  Раз- 
■сыпной строй находился въ зачаточномъ состоянш и7 само собой разу
меется ни по идее, ни по его произвольной, случайной форме не можетъ 
выдержать сравнеше съ боевымъ порядкомъ современной войсковой 
части, короче, это не былъ разсыпной строй въ нашемъ смысле слова, 
а какое то „разсыпное“ кривлянье, въ которомъ каждому легковору- 
женному пехотинцу былъ предоставленъ полнейпдй произволъ, слегка 
урегулированный указашемъ узкой, зажатой въ тесныхъ рамкахъ 
цели. При тогдашнемъ состоянш военнаго искусства большого, впро- 
чемъ, и не требовалось.

Что касается развернутаго одношереножнаго строя, то последшй 
применялся въ тяжелой пехоте и, главнымъ образомъ, въ колеснич- 
номъ войске, где названный строй, можно сказать, имелъ характеръ 
универсальности и употреблялся при первой къ тому возможности; 
довольно часто мы встречаемъ на памятникахъ однолинейное построе- 
ше колесницъ съ интервалами, оставлявшимися, приблизительно, че- 
резъ каждая 6—7 колесницъ, такъ что развернутый строй этихъ по- 
следнихъ терялъ свою девственность, являясь прерывчатымъ.

Въ пехоте (на этотъ разъ мы имеемъ въ виду тяжеловооружен
ную пехоту) люди ставились безъ интерваловъ, локоть объ локоть, 
почему и значеше вышеназваннаго строя по своей форме прибли
жалось къ современному, отличаясь отъ последняго темъ, что упо- 
треблете его было ограничено въ виду второстепенности игранной 
имъ роли.

Въ тяжелой пехоте универсальнымъ боевымъ строемъ являлись 
колонны, какъ наиболее подвижяыя части боевого порядка. Излишне 
прибавлять, что появлете ихъ въ египетской армш отнюдь не было 
вызвано наступательными тендещями и исключительной активностью
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будто бы принадлежавшей имъ роли: колонны явились потому, что* 
подвижность, поворотливость и удобоуправляемость частей слишкомъ 
настоятельно требовали ихъ примйнешя, въ качестве строевого ре
гулирующего фактора, не говоря уже про то, что возникновеше ихъ 
могло совершиться естественнымъ путемъ, какъ закономерная утили- 
защя людской кучи.

Для какого способа дейсття более приспособлены колонны, для 
наступательнаго ли или для оборонительняго,—этого мы не знаемъ,. 
да и вообще сомневаемся, можно ли указанный вопросъ решить 
безусловно вне обстановки: въ одномъ случае колонна прекрасно 
сыграетъ свою оборонительную роль, въ другомъ — наступательную* 
и въ обоихъ случаяхъ совершенно правильно. Испанская бригада XYI 
века, составленная изъ четырехъ расположенныхъ въ трехлинейномъ- 
шахматномъ порядке терций, была равноспособна и къ обороне и къ 
наступлешю; то же самое мы видимъ гораздо ранее, въ римскую* 
эпоху въ виде первой и второй формы построетя по когортамъ, не 
упоминая уже про демонстративную колонну Эпаминонда оборони
тельную при одной обстановке и наступательную при другой. Зна
чить корень дела все таки въ обстановке, а никакъ не въ тактиче- 
скихъ свойствахъ колоннъ и ихъ мнимой приспособляемости къ тому 
или другому способу действий; вообще колонна —это палка о двухъ 
концахъ: приспособляя ее къ наступательнымъ действ1ямъ, ее по не
обходимости приспособляюсь и къ оборонительнымъ, иначе при одно- 
стороннемъ эфемерномъ увлечении поражеще неизбежно. Ачтофактъ 
возникновешя колоннъ отнюдь не предрешалъ способа ихъ утили
зами въ смысле безусловнаго предпочтетя одного изъ нихъ,—это 
говоримъ утвердительно.

Вотъ почему мы не можемъ согласиться съ мнешемъ нашего 
уважаемаго товарища по мундиру и собрата по науке Е. А. Пасып- 
кина, цолагающаго, что „колонны являлись строемъ более пригод- 
нымъ для наступлетя и, вообще, для активныхъ действий" О-

Выше уже было сказано, что все ташя разсуждешя одинакова 
хорошо истолковываются совершенно въ противоположную сторону,, 
темъ более относительно такого невоинственнаго народа, какимъ были 
древн1е египтяне, наступадельныя тенденцш которыхъ (какъ это мы 
постараемся выяснить ниже) отнюдь не давались имъ въ виде гото̂  
ваго решетя—„immer Vorwarts“—а являлись производными окружав
шей ихъ этнографическо-политической * обстановки и, такъ сказатьг

х) Е. А. Пасыпкинъ, loc. cit. И, 42.



334

противъ воли, ихъ наталкивали на атаку, между тЪмъ какъ по свой
ствами въ высшей степени пассивной натуры народу этому какъ разъ 
была по плечу оборона.

Будемъ разсматривать дальше проявлеше тактическихъ особен
ностей египетскихъ войскъ. Памятники, изображаюсь намъ различный 
движетя и эволюцш частей войскъ какъ въ развернутомъ строй, такъ 
равно и въ колоннахъ.

Такъ, на одномъ изъ биванекихъпамятниковъ' можно видйть изо- 
бражете своеобразная ц е р е м о н i а л ь н а г о марша: сначала двига
ются боевыя колесницы, за ними легкая пйхота безъ предохранитель
н а я  снаряжешя съ одними лугами или пращами и, наконецъ, тя
желовооруженные пйхотинцы съ щитами и копьями на лйвомъ плечй 
и съ сйкирами или топорами въ правой рукй. Идутъ вей равно, точно 
по ниточкй.

На лйвомъ флангй легковооруженной пйхоты находится знамен- 
щикъ съ ввйренной его попеченпо воинской хоругвью, а на таковомъ 
же флангй тяжелой пйхоты изображенъ офицер'ъ, безъ оруж1я* но съ 
традищонномъ жезломъ-фухтелемъ.

На другомъ памятникй представленъ отряди солдатъ, идупцй въ 
р а з о м к н у т о й к о л о н н й ,  насколько это можетъ казаться изъ раземо- 
трйн1я относительнаго положешя шеренгъ, находящихся одна отъ дру
гой на извйстяой дистанцш, размйръ которой' опредйлить довольно 
трудно, тймъ болйе, что вполнй возможно предположеше объ ошиб- 
кахъ художниковъ -и объ ихъ „картинномъ" враньй. Если это такъ, 
то, конечно, ни о какихъ разомкнутыхъ колоннахъ не можетъ быть и 
рйчи и остается только переименовать этихъ художниковъ въ худож
никовъ, отъ слова „худо“, что, какъ мы видйли выше, при раземо- 
трйнш древне-египетской живописи, отнюдь не противорйчитъ состоя- 
шю названнаго искусства въ цивилизованной старой моиархш' бере- 
говъ Нила.

Каковы же были формы б о е в о г о  п о р я д к а ,  принятая въеги- 
педской армш при тактически-наступательныхъ и тактически-оборо- 
нительныхъ дййств1яхъ?

Въ боевомъ порядкй, расчленявшимся на центръ и фланги, арм1я 
фараоновъ располагалась такимъ образомъ, что первую лишю зани
мали легшя войска въ разсыпномъ, а колесницы въ развернутомъ 
строй, за ними . на извйстной дистанцш выстраивались боевыя ко
лонны тяжеловооруженной пйхоты, а конница (если была) прикры
вала фланги, располагаясь за однимъ изъ нихъ уступомъ назадъ. 
Если считать боевой порядокъ, принятый Рамзесомъ II въ сражеши
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подъ К а д е ш о м ъ  за норму построешя въ эпоху Новаго Царства, то 
можно допустить существоваше третьей лиши (колесницы въ развер- 
нутомъ строе), игравшей роль резерва, хотя мы > склонны высказать 
полнейшее сомнете въ томъ, чтобы идея тактической поддержки са
мостоятельно зародилась на почве Нильской долины, а не явилась 
сл&дствгемъ чужеземныхъ вл1яшй и притомъ въ эпоху значительно 
позднейшую. -■■■••

. Применительно къ разсматриваемому случаю—треНя лишя не 
резервъ въ томъ смысле' слова, который придается этому понятию и 
какъ1 понима.емъ его мы, а скорее, запасныя части, ожидаюнця мо
мента вступлешя въ бой; если оне принимали учасые въ сражены 
въ решительную минуту, то это можно объяснить лишь случайнымъ 
умелымъ направлешемъ и руководствомъ , свыше, какъ известная 
транспиращя тактическаго • безсшпя, резервъ же какъ логическая, 
осмысленная идея и ея живое- воплощеше въ искусстве здесь равно 
не при чемъ.

Уже и въ то-, время сознавали трудность фронтальной атаки не- 
пр!ятеля, успевшаго сосредоточить свои силы • и потому старались 
соединить ее съ охватомъ одного изъ фланговъ, для чего весь фронтъ 
боевого порядка делался -возможно длиннее, дабы охватъ произошелъ 
вследстае естественнаго расположешя войскъ. Но, разумеется, нельзя 
поручиться, чтобы и здесь задуманные тактичесше охваты не приво
дили въ конце концовъ къ фронтальнымъ атакамъ, что такъ харак- 
теризуетъ наше время при производстве такого деликатнаго маневра 
какъ удачное нацеливаше охватывающихъ колоннъ. Вероятно, шЬчТо 
подобное происходило и въ древнихъ бояхъ.

д Обезпечеше собственных »̂ фланговъ достигалось примыкашемъ 
ихъ къ естественнымъ преградамъ или къ такимъ местнымъ предме- 
тамъ, которые могли способствовать упорной обороне; иногда наруж
ный флангъ несколько загибался (Кадешъ), обезпечиваясь, такимъ 
образомъ, соответственнымъ расположещемъ войскъ, преимущественно 
развернутой пехотой.

Выбирались, главнымъ образомъ, фронтальный позицш и очень 
редко, въ исключительныхъ случаяхъ, фланговый. Б ой  начинался 
действ1емъ легкой-пехоты (предназначенной собственно для завязки 
его и -игравшей, следовательно, роль войскъ передовой лиши), которая 
осыпала противника градомъ стрелъ и каменьевъ, а затемъ стрелки 
и пращники разступались, чтобы дать место боевымъ колесницамъ.

На памятникахъ мы ясно можемъ видеть стремительную атаку 
последнихъ: въ развернутомъ строе, равняясь на середину, .оне дви
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гаются сначала тихимъ аллюромъ, потомъ аллюръ постепенно увели
чивается до посдЪднихъ мгновешй, предшествующихъ удару и стол
кновение съ непр1ятельскими колесницами происходить на полномъ 
карьере.

Связавъ узломъ возжи, всадникъ обматываетъ ихъ вокругъ туло
вища на пояснице и, подаваясь въ разный стороны, вправо д  влево, 
впередъ и назадъ, править своей лошадью; въ рукахъ у него натяну
тый лукъ, тетива котораго заведена за ухо, а остроконечная стрела 
уже нацелена и ее остается только спустить;' возничШ, опираясь одной 
рукой на кузовъ колесницы, ьъ другой держитъ большой щитъ, чтобы 
прикрыть имъ всадника. Одновременно, по команде, летятъ египетсшя 
стрелы, а загЬмъ колесницы стремительно врезываются въ середину 
непр1ятельскаго боевого расположешя съ целью произвести прорывъ, 
при успехе котораго тяжелая пехота, построенная въ сомкнутый ко
лонны и прикрываясь огромными щитами, двигалась въ атаку, чтобы 
однимъ ударомъ смять разс-троенныя непр1ятельсшя войска.

Что касается до самаго процесса боя, то нельзя не заметить, что 
египтяне, не отличаясь блестящей отвагой, были мужественны, неуто
мимы и, главное, обладали неистощимымъ запасомъ стойкости, съ 
какимъ имъ приходилось выдерживать стремительным атаки аз1атовъ, 
не всегда бывавшихъ въ состоянш прорвать этотъ твердый и устой
чивый центръ.

Конечно, нельзя утверждать, что египетская тактика была про
никнута безусловными духомъ обороны и что начальники армш ста
рались достигнуть наступательныхъ результатовъ оборонительными 
средствами, но, какъ мы уже имели случай заметить, наступатель
ный тенденщи армш фараоновъ были привиты ей окружавшей обста
новкой, которая слишкомъ настоятельно требовала безпощаднаго на- 
ступлешя для того, чтобы имъ. было не воспользоваться.

По готовой, дававшейся имъ прямо въ руки, идее египтяне не 
могли не отдавать первенства наступление передъ обороной, ибо по
следняя почти никогда не соответствовала окружавшей военно-поли
тической обстановке; по характеру же своей въ высшей степени пас
сивной натуры и по отсутствие воинственныхъ наклонностей, египтяне 
более склонялись къ тактической обороне, что ясно видно изъ малой 
тактической самостоятельности египетскихъ военачальниковъ:. у по- 
следнихъ на первомъ плане—обезпечете пути отступлешя, тыла н 
вообще приняые мельчайшихъ предосторожностей для спасешя армш 
отъ совершеннаго поражешя, т. е. отрицательная цель всецело гос
подствовала надъ положительной.
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Такимъ образомъ тотъ наступательный духи, которыми насквозь 
проникнута военная истор1я семитической Ассирш,—это вечное, не
уклонное до болезненности стремлете только впереди и впереди, 
иногда при полномн игнорированы окружавшей обстановки,—никогда 
глубоко не проникали ви египетскую тактику, главныя течешя кото
рой направлены скорее ви совершенно противоположную сторону, что 
впрочемн, далеко не выходило за пределы тогдашняго понимашя 
вещей. Не претендуя на всестороннее освещеше затроиутаго вопроса, 
мы теми не менее не можеми не признать наличность глубокаго про- 
тивореч1я между вызванными обстановкой наступательными тенден- 
щями египетской армш и ея внутренними предрасположетеми ки 
оборонительными, т. е. между извне навязанной целесообразной идеей 
и тактическими м1ровоззретемн, исходящими изи глубины египет- 
скаго нащональнаго духа, являвшагося производными нравственныхи 
и физическихн свойстви этого народа.

При тактически-наступательныхн действ!яхи наиболее излюблен
ный npieM H египетскихи тактикови для направлешя сили при атаке 
заключался ви нападенш всеми силами си фронта при более или 
менее удачноми нацеливанш тактическаго охвата на фланги непр1я- 
тельской армш. Но независимо оти фронтальной атаки и атаки охва- 
тывающихн колонии, применялся, хотя и крайне редко, тактичесшй 
обходи непр1ятельскаго фланга, если указанному способу действ1я 
благопр1ятствовали местный услов1я и если контръ-атака противника 
могла парализоваться одновременно-совокупными действ!ями фронта 
и фланга, т. е. согласовашемн движешй названныхи частей боевого по
рядка. Вообще же, повторяемн, фланговый атаки производились очень 
редко и при исключительыыхи обстоятельствахи, когда фронтальная 
атака, „ви лобп“ не могла иметь почему либо шансовн на успехи 
или когда расположеше непр1ятеля особо тому благопр1ятствовало. 
Выигранное сражеше заканчивалось обыкновенно тактическими пре- 
следоваюеми на небольшоми, сравнительно, разстоянш оти протяжешя 
поля битвы, при чеми роль эту исполняла конница или преследоваше 
вверялось боевыми колесницами.

Во всяко ми случае правило это не было всеобщими, хотя при
менялось, сравнительно, часто и ви направлены одержаннаго успеха, 
каки это И' вполне естественно, рази имеется ви виду достичь окон- 
чательнаго поражешя надломленныхи сили противника.

Оби общеми преследовали на театре военныхи действШ, за ни
чтожными исключешями, разумеется, не могло быть и речи при тог- 
дашнеми состоянш древне-египетскаго ^военнаго искусства.

22
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О расположены египетскихъ войскъ на позицш мы знаемъ 
очень мало; известно только, что последняя выбиралась на откры
той местности и представляла, относительно, небольшое простран
ство, на которомъ располагались сомкнутыя группы: впереди пращ
ники и стрелки, вообще легкая пгЬхота, за ними развернутая ко
лесницы и, наконёцъ, массивные квадраты тяжело вооруженныхъ П'Ь- 
хотинцевъ.

Помимо обезпечешя фланговъ, обнаруживалась чрезмерная за
ботливость о безопасности пути отступлешя и стремлеше получше при
крыть тылъ, т. е., какъ мы уящ говорили, фактически отрицательная сто
рона операщи перевешивала положительную, такъ что египетская арм1я 
некоторымъ образомъ напоминала римскаго Януса, оба лица котораго 
были обращены въ противоположный стороны; съ одной стороны еги- 
петсше тактики понимали, что оборона сама по себе не можетъ дать 
благопр1ятныхъ результатовъ и самое большее, что она въ состоянш 
приподнести—это возможность частнаго успеха въ смысле отбиыя 
удара и отражешя атаки, а съ другой, воплощая въ себе духъ, ха- 
рактеръ и наклонности породившаго ихъ народа, они видели въ 
активныхъ действ1яхъ нечто для нихъ чуждое, мало подходившее 
къ особенностямъ ихъ расоваго темперамента.

Решаясь на атаку, они боязливо оглядывались назадъ, принимая 
оборону только и думали объ опорныхъ пунктахъ въ тылу и на флан- 
гахъ. Повторяемъ, это было- глубокое противореч1е, въ которомъ скры
валось что-то роковое и имъ, въ значительной степени, объясняется 
непрочность египетскихъ завоевашй; въ самомъ деле пристегнутая 
къ Египту аз1атсшя провинцш отваливались безпрестанно, чуть не 
каждое царствоваше, а ведь, присоединялись даже не государства, 
не нацш, въ нашемъ смысле слова, а скорее толпы, служашдя этно- 
графическимъ матер1аломъ для образовашя нащй.

„Наступлеше“ съ вечной оглядкой на Нилъ и на пирамиды да
леко не сослуяшло египтянамъ всей той службы, на которую они 
имели право расчитывать въ силу особыхъ историческихъ обстоя- 
тельствъ и окруяхавшей ихъ политической обстановки. Разумеется, 
непрочности египетскихъ завоевашй содействовало много причинъ, 
который мы разберемъ впоследствш, здесь же отмечается только 
военная, какъ косвенный показатель степени применешя идей въ 
искусстве ведешя войны *).

Ц Ниже мы бол-Ье подробно разберемъ затронутый вопросъ н постараемся наме
тить основныя .данныя для его решетя.
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Для "производства п о х о д и ы х ъ  д в и ж е н 1 й  войска свертыва
лись въ походный колонны; при хроническомн всеобщемъ бездорожш 
естественно, что фронтн колоннъ не могъ быть широкими и, действи
тельно, судя по памятниками, они не превышали четырехи чело
веки,—это наша колонна рядами. Колесницы для походныхи движе- 
шй вытягивались ви колонну по одной и, крайне редко, по две.

Конница (если была) двигалась ви интервалахи между пехотой 
и какп втиснутая ви столь узшй ящики, вероятно, должна была пред
ставлять ви этоми отношенш довольно странное зрелище. Размерь 
дистанщй между колоннами неизвестенн; надо думать, что они были 
невелики.

Скорость движешй и величина переходови, вероятно, приближа
лись ки современными и находились ви зависимости оти местности, 
грунта, состояшя погоды, времени года и сутоки и т. п. При движенш 
ки стороне непр1ятеля впереди высылались конные разведчики, хотя 
сомнйтельно, чтобы состави этйхн „лету чихи" отрядови были рази 
навсегда определенн точно, а не видоизменялся сообразно обстановке 
вплоть до замены конныхи всадниковп колесницами.

Военная истор1я Египта представляети несколько примеровн со- 
вершешя форсированныхи маршей, при'чемн величина суточнаго пе
рехода доходила до 35—40 версти, что еще очень немного даже для 
пехоты, особенно если таше „марши" приходилось совершать день 
или два, не более. На основанш кое-какихи, чисто косвенныхи ука- 
зашй памятникови, можно предполагать, что легкая пехота и часть 
колесници, не говоря уже про конныхи разведчикови, шли всегда ви 
голове колонны, на неболыномн, сравнительно, разстоянш оти глав- 
иыхн сили, чуть не ви виду последнихп и изображали нечто подоб
ное нашему авангарду, конечно, но идее, а отнюдь не по форме.

Аррьергарди армш соответствовали древне-русскому „стороже
вому полку"; можно думать, что разстояше его до главныхи сили 
было довольно незначительно, да и цель его высылки, думается нами, 
сводилась более ки охранение двигавшагося впереди обоза, нежели 
ки выполненйо спещальнаго назначешя.

Б и в а к и  египетскихи войски, насколько можно судить по изо- 
браженно Рамессеума, представляли огороженный со всехн сторони 
прямоугольники, обведенный рвомн и внутренними валоми, вышиною 
ви рости человека. Болыше ивовые щиты укреплялись си наружной 
стороны вала, придавая ему довольно оригинальный види.

Ворота устраивались ви тыльноми фасе бивака и при нихн всегда 
находился бивачный караули, выставлявнпй часовыхи ки этому един-

22*
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ственному ходу. Внутренне пространство бивака разбивалось по длине 
на три части: центръ занималъ фараонъ въ особой палатке, устроен
ной со всеми удобствами и роскошью египетскихъ дворцовъ.

По обеими сторонамъ царскаго шатра разбивались палатки штаба 
и свиты, а за ними, на флангахъ бивака, располагались въ нисколько 
лишй колесницы, въ самомъ же тылу—багажныя- фуры, повозки съ 
пров!антомъ, упряжные быки и ослы. Остальныя части лагеря служили 
для разм'Ьщешя пЪхотинцевъ; у последнихъ не было палатокъ (иногда 
устраивался родъ шалашей изъ щитовъ, главными образомъ, въ дур
ную погоду) и они, привыкнувъ еще дома жить подъ открытыми не- 
бомъ, свободно обходились безъ нихъ.

На памятнике мы видимъ, что передъ каждой бивакирующей 
частью сложены на земле принадлежавшее ей оруж1е, пров1антъ, 
одежда и т. п. Насколько выборъ бивака обусловливался боевыми, 
хозяйственными и санитарными отношешями сведений н^тъ, равно 
какъ неизвестно, въ какую сторону- были всегда обращенъ общий 
фронтъ бивака; по всей вероятности къ стороне непр1ятеля или, по- 
крайней мере къ тому направленш, откуда появлете его было более 
вероятно.

Въ случае нечаяннаго нападешя обороноспособность бивака не 
подлежала сомнешю, но еще вопроси, уравновешивалась ли она съ 
возможностью быстраго и безпрепятственнаго перехода въ наступлеше, 
и не оказывалось ли на ея стороне значительнаго перевеса въ этомъ 
отношенш. Мы, положительно, склонны думать, что это и на самомъ 
деле было такъ. Въ самомъ деле, расположенная за валомъ, пехота, 
прикрытая щитами, могла долго и упорно оборонять укрепленную 
бивачную позицш съ известными шансами на успехи, тогда какъ ея 
переходи въ наступлеше, какъ вообще изъ всякаго укреплешя, были 
сопряженъ со значительными затруднешями, не говоря уже про 
то, что при наличности указанными условШ столкновеше съ против- 
никомъ, что называется, съ места обращалось въ хаосъ. Каше же 
здесь шансы на успехи! Даже и вцепиться въ непр1ятеля толкомъ 
нельзя. Египтяне сознавали это какъ нельзя лучше, приспособляя 
биваки къ укрепленной, въ цолномъ смысле слова, позицш и руко
водясь соображешемъ, что успехи боя зависитъ не отъ ея силы, а отъ 
техъ меръ, который будутъ приняты для занятая этой-позицш и ея 
обороны,—воззреше, съ ихъ точки зрензя, совершенно правильное, да 
и не лишенное смысла даже въ наше время.

Р а з в е д ы в а т е л ь н а я  с л у ж б  а—сборъ сведешй о противнике 
и осмотри местности—была организована весьма тщательно, что, ко
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нечно, не исключало возможности и такихъ сюрпризовъ, какъ захватъ 
самой, производившей разведку египетской армш врасплохъ, что со
ставило прелюдыо изв^стнаго Кадешскаго боя, въ самомъ начале ко- 
тораго судьба войска фараона висела на волоске (см. ниже). Но за 
исключешемъ такого колоссальнаго разведочного провала, следуетъ 
признать, что, въ общемъ слуя^ба разведчиковъ была поставлена вполне 
удовлетворительно; не малымъ облегчешемъ служило ими, конечно, 
то, что походы египтянъ почти все безъ исключешя велись въ одномъ 
и томъ же направленш, въ однехъ и техъ же местностяхъ, который, 
такимъ образомъ, были отлично известны чинамъ Штаба армш до 
мельчайшихъ подробностей.

Вся суть разведки сводилась къ освещенш группировки непр1я- 
тельскихъ силъ, занятыхъ позищй, биваковъ, а отнюдь не местныхъ 
предметовъ, которые, какъ сказано, настолько были закрепощены въ 
уме египетскихъ военачальниковъ,. что приобретали ценность лишь 
постольку, поскольку могли иметь маневренное значеше.

Итакъ сборъ сведешй о противнике и о его расположеши соста
вляли корень разведки и ея внешшя проявлешя.

' Подобно тому, какъ и въ настоящее время, производились опросы 
воённопленныхъ, перебежчиковъ и местныхъ жителей, добывались 
„языки", предпринимались тайныя разведки (военное шшонство), 
обыски подозрительныхъ лицъ и т. п. Усиленная разведка—это про- 
логъ сраженш, прологи же всегда длинный, и въ большинстве слу- 
чаевъ знаменуюпцй приближеше кризиса и притоми довольно таки 
скоротечнаго. Врядъ ли эта идея была понимаема въ фараоновскомъ 
Египте въ современномъ смысле, по крайней мере безсвязныя ре ко 
г н ос ци ро в ки ,  предпринятый съ ничтожными силами, этого не доказы
вают^ Гораздо вероятнее, что цель рекогносцировавшаго отряда сво
дилась къ высматривашю полоя е̂шя силъ противника (т. е. къ выяснению 
обстановки) и самое большое, что отъ него могло потребоваться,—это 
прорваться за непр1ятельск1е передовые посты и, пользуясь первыми 
временемъ тревоги, составить себе понятае объ его расположеши, о 
чемъ и рапортовать по начальству. Что это было действительно такъ, 
тому являются въ военной исторш Египта несколько примеровъ, о 
которыхъ мы упомянемъ въ своемъ месте.

С то р о ж е в а я  служба ,  какъ непосредственное исполнеше 
охранешя войскъ на биваке и въ виду противника, несомненно полу
чила соответствующую организаций, сколько объ этомъ можно судить 
на основанш отрывочныхъ указатй памятниковъ, но со всеми теми 
нельзя не сознаться, что все сведешя наши въ отяошеши исполнешя
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охранительной службы египетскими войсками крайне неполны и под- 
часъ даже противоречивы.

Можно думать, что при расположены на позицш впереди выста
влялись особые отряды, составленные изъ пехоты, конницы и колес- 
ницъ, на которыхъ возлагалось исполнете охранительной службы, но 
величина отрядовъ, порядокъ ихъ относительнаго расположения, не 
говоря уже о применены къ местности, — все это остается еще въ 
тумане, осветить который могутъ лишь новыя открытая и изыскашя.

Логически, конечно, все можно предположить, особенно путемъ 
сравнешя съ нынешними пр1емами, употребляемыми современными 
европейскими арм1ями при несены ими сторожевой службы, но мы 
решительно отказываемся пускать логику туда, где ея применеше 
не можетъ пролить достаточно света на выяснеше вопроса, да и вообще 
полагаемъ, что положительная форма „логическихъ“ заявлеяШ еще 
не составляетъ неопровержимаго доказательства, противъ котораго не 
нашлось бы (и совершенно на равныхъ основашяхъ) весьма суще- 
ственныхъ возражешй.

Надписи даютъ намъ следующую картину движешя египетскаго 
ойска.

«Мирно подвигалась эта арлпя: она вступила, какъ и следовало, въ страну 
Хирушаиту (въ Нубш); мирно подвигалась эта арм1я: она пробила брешь во 
вс^хъ ихъ укрйплешяхъ. Мирно, подвигалась эта арм1я: она ср'Ьзала ихъ 
смоковницы и виноградники. Мирно подвигалась эта арм1я: она истребила 
миллюны ихъ воиновъ. Мирно подвигалась эта арм1я: она увела. въ пл'Ьнъ 
большое количество, мужчинъ, женщинъ и дгЬтей, чему больше всего радовался 
Его Святость (фараонъ V I династаи Пени I)».

После победоноснаго боя солдатамъ, можно сказать, вменялось 
въ обязанность отрезывать у павшихъ враговъ кисти правыхъ рукъ 
(у необрезанныхъ отрубались половые члены) и приносить ихъ писарю 
для внесешя имени принесшаго въ особый списокъ. Изъ надписи 
Минефты II (XIX династаи), относящейся къ ЛивШской войне, мы 
узнаемъ, что число отрезанныхъ кистей рукъ у убитыхъ враговъ 
равнялось 2.370, а количество необрезанныхъ членовъ достигало поч
тенной цифры 6.365 !). Нельзя не отметить здесь столь страннаго и 
слишкомъ уже прозаического способа исчислешя павшихъ враговъ!

5. Ф о р т и ф и к а ^ я .  Строители пирамидъ не могли, конечно, не 
владеть ловко кирками, лопатами и мотыгами для производства! *)

*) Бругшъ. «.HcTopifl фараоновъ», пёрев. Властова, XYIII, 543 и 544.
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военно-инженерныхъ работъ и сооружешй,. но, насколько известно, 
устройствомъ простМшихъ окоповъ и нехитрыхъ траншей, возводи
м ы е на позицш или съ целью окружешя непр1ятельской крепости 
путемъ изолировашя ея отъ сообщешя съ окружавшей местностью 
(см. Танисская операщя 360 года) ограничивалось почти все примк
нете п о л е в о й  ф о р т и ф и к а щ и ,  Следы окоповъ, заметныхъ на 
восточной стороне Нила, недалеко отъ арабской деревушки Мединетъ- 
Абу принимаются некоторыми за остатки древне-египетскаго постоян
на™ лагеря, хотя подобное утверждеше нельзя признать за безусловно 
верное.

Что это были за окопы и за траншеи, какой профили и каше 
npieMbi употреблялись при ихъ возведены, — этого, вероятно, мы ни
когда не узнаемъ.

Гораздо более обстоятельный сведешя имеются о состоянш 
д о л г о в р е м е н н о й  ф о р т иф ик ац тг ,  зародившейся на почве 
Нильской долины въ эпоху Древняго Царства и тогда еще чуждой 
иноземныхъ заимствован^ на сир1йсшй образецъ, съ чемъ мы встре
чаемся впоследствш. Немнопе уцелевпйе остатки древне-египетскихъ 
укреплешй, особенно развалины нагорныхъ крепостей близъ' С1ены, 
показываютъ необыкновенную прочность постройки, удивительную 
даже для того времени.

Ограда устраивалась въ виде толстой зубчатой стены, сложенной 
изъ необожженнаго кирпича или изъ болынихъ песчанныхъ плитъ, 
имела отвесный стороны и плоскую верхнюю поверхность, на которой 
были устроены особый приспособлена, имевшая целью воспрепятство
вать укреплетю штурмовыхъ лестницъ. Контръ-эскарпъ былъ земля
ной, а эскарпомъ служила наруяшая поверхность стены. Некоторый 
долговременный укреплешя были даже гласисированы, т. е. снаб
жены чемъ то въ роде гласиса, который, скрадывая часть высоты 
ограды, содействовалъ ея маскировке. Иногда встречались и двойныя 
ограды.

Всматриваясь въ исторйо крепостной фортификащи съ древней- 
шихъ временъ, мы не можемъ не заметить, что чГмъ далее мы ухо- 
димъ въ глубь исторш, въ эпоху более несовершеннаго состояшя 
орудШ, темъ ровъ и валъ пршбретають все большее и большее значе- 
Hie, какъ крепостное препятств1е.

Въ древнемъ Египте, въ першдъ Новаго Царртва, не безъ силь- 
наго вл1яшя соседней Азш, крепость выросла въ настоящую оборо
нительную систему съ применешемъ принцитальнаго требоватя кре
постной обороны—охранете отъ всякихъ лишнихъ потерь живой силы
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крепости, т. е. при ея минимальной затрате. Отсюда былъ уже одинъ 
шагъ до прим'Ьнешя принциповъ фланковой обороны путемъ возве- 
дешя фланкирующихъ построекъ, хотя бы и въ самомъ простМшемъ 
виде, будутъ-ли эту роль играть наружные выступы стйнъ или ква
дратный башни. Во всякомъ случай, въ виду тесной зависимости, 
существовавшей между частями фронта, не могло быть и рйчи о 
сколько нибудь целесообразной организацш обороны рва, такъ какъ 
идея независимости фланкирующей постройки отъ вала еще никакъ 
не могла уложиться въ голове тогдашнихъ военныхъ инженеровъ, 
да, правду сказать, не совсймъ укладывается и у современныхъ; по 
крайней мйрй кремальерное начерташе фронта никоимъ образомъ не 
доказываетъ, что устройство фланкирующей постройки произведено 
на началахъ независимости ее отъ вала.

Конечно, египетсгая крйпостныя башни могли сообщать рву 
фланковую оборону, но въ самы£ъ ничтожныхъ размйрахъ. Несрав
ненно лучше и целесообразнее было организовано фланкировате фа- 
совъ, при чемъ для придашя фронту перекрестной обороны въ пос- 
лйднихъ дйлали переломы, дабы использовать такимъ образомъ 
значенГе входящихъ угловъ *)■

Излишне прибавлять, что система бастюновъ съ фланковой обо
роной была крайне несовершенна и находилась въ зародыше, но тймъ 
не менее нельзя не отметить, что успехи долговременной фортифи
кации въ Египте не могутъ подлежать сомненйо, какъ это можно 
заключить по сохранившимся слйдамъ крепостей Кубана, Семнеха и 
Куммеха.

Расположенный напротивъ Дакке, на восточномъ берегу Нила, 
въ Нубш, К у б а н ъ  являлся однимъ изъ самыхъ массивныхъ укрйп- 
лешй южной границы. монархш фараоновъ.

Ограда его была сложена изъ необожженнаго кирпича, какъ и 
большинство сооружешй той эпохи, имела несколько воротъ, защи- 
щенныхъ фланкирующими выступами внутренней стороны стенъ и 
была окружена съ трехъ сторонъ водянымъ рвомъ, ширина котораго 
равнялась тремъ саженямъ. По своему внешнему виду Кубанъ пред
став лялъ сильную укрепленную искусствомъ нозицио, свернутую въ 
квадратъ и предназначенную служить защитой страны противъ не- 
пр1ятельскаго вторжешя съ юга.

Крепости-близнецы—С е м н е х ъ  и К у м м е х ъ ,  расположенный 
другъ противъ друга, на обоихъ берегахъ Нила, связанный въ геогра-

*) Подробности см. въ сочиненш дё-Вогюэ «Fortifications de Semneh en Nubie» 
стр. 81 и ел-Ьд.
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фическомъ отношении съ Кубаномъ, образуютъ вместе съ посл'Ьднимъ 
нечто подобное укрепленному треугольнику крепостей, хотя общая 
система обороны достигалась только первыми двумя, въ виду ихъ 
взаимной географической близости.

Основаше названныхъ крепостей относится къ эпохе XII династш, 
именно къ царствованно фараона Усуртусена III, но въ першдъ Но- 
ваго Царства (собственно въ Ново-0иванскШ, а можетъ быть и гораздо 
позднее) оне были значительно усовершенствованы египетскими воен
ными инженерами, сообразно съ зародившимися подъ вл1яшемъ a3iaT- 
скихъ войнъ новыми идеями и взглядами, касавшимися крепостной 
обороны. Здесь уже былъ несомненный прогрессъ.

Самымъ совершеннымъ типомъ египетскихъ крепостей является 
Симнехъ (Самина), расположенный на левомъ берегу Нила и коман
довавши этимъ берегомъ. Местоположете его было выбрано чрезвы
чайно удачно. Здесь, сжатая двумя горными скалами1 могучая река 
суживается до ширины полутораста саженъ, а загЬмъ, расширяясь, 
образуетъ небольшой заливъ-бухту, годную для стоянки судовъ. Въ 
этомъ месте—что понятно само собой—река легко можетъ быть зам
кнута какъ для торговыхъ судовъ, такъ равно и для непр!ятельскихъ 
воецныхъ флотилШ.

Самая крепость, по внешнему виде, представляла нечто въ роде 
входящаго угла, образовавшегося посредствомъ соответственныхъ 
переломовъ фасовъ и предназначеннаго для действШ перекрестной 
обороны. Стены ея возведены изъ необожженнаго кирпича, но гла- 
сисъ, контръ-эскарпъ и, отчасти, эскарпъ сооружены изъ камен- 
ныхъ плитъ.

Такимъ образомъ начерташе вала, шедшаго не по направлешю 
сторонъ крепостного полигона, а располагавшагося въ виде тупого 
входящаго угла, несколько напоминало то сочеташе участковъ ограды, 
которое на совремеяномъ языке носитъ назваше крепостного капо- 
нирнаго фронта, наиболее выгоднаго въ отношенш трудности анфи- 
лировашя его фасовъ. Чтобы тамъ не говорить, сходство, или, точнее, 
совпадете это случайное и лишь по форме, но оно заслуживаетъ 
быть отмеченнымъ, какъ применеше новыхъ фортификацюнныхъ идей 
въ деле сооружешя укреплен1й.

Фланкировате достигалось посредствомъ деревянныхъ башней, 
установленныхъ на стенныхъ выступахъ и въ томъ месте, где пере- 
ломъ фасовъ образуетъ входяицй уголъ, приспособленный для пере
крестной обороны. Ровъ, обнимавший крепость съ трехъ сторонъ, 
имелъ около пяти са^кенъ ширины и его фланкъ получалъ оборону
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изъ установленной на выступе, близъ эскарпа, башне/ Кр-Ьпостныя 
ворота имелись одни въ скверномъ фасе *)•

Куммехъ (Кумму) былъ значительно меньше и самъ по себе 
ровно ничего не представлялъ: все значете его исчерпывалось взаим
ностью обороны об'Ьихъ крепостей, составлявшихъ въ совокупности 
вполне обороноспособную укрепленную позицию, расположенную, въ 
добавокъ, на трудно доступной местности.

Изъ остальныхъ крепостей можно назвать 0 м б о с ъ съ простей
шими зачатками бастюновъ и съ весьма несовершенной доставляемой 
ими фланковой обороной, затемъ Х а у а р ъ  (Аварисъ), Се се б и и 
Ш у н е т ъ-э с ъ-3 е б и б ъ.

Последшя два укреплешя замечательны въ томъ отношенш, что 
первое было окружено небольшими фортификащонными конурочками, 
призванными играть роль нашихъ фортовъ, а второе, какъ дополни
тельное укреплеше Абидоса, представлялъ частный случай такихъ 
конурочекъ, безъ которыхъ въ ту отдаленную отъ насъ эпоху смело 
можно было бы обойтись, какъ совсемъ не вызываемыхъ обстановкой.

М е м ф и с ъ съ его цитаделью Б е л а я  С т е на ,  П е л у з i у м ъ 
(Перема), Б у б а с т ъ ,  Тан и с ъ, Ш а ш о т п у  и Оцебъ составляли 
остальные крепостные этапы фараоновскаго Египта.

О незначнтельныхъ укреплешяхъ мы здесь не упоминаемъ.
Переходя къ разсмотренно о с а д н о й  в ойны следуетъ сказать, 

что, судя по памятникамъ, последняя получила довольно широкое 
распространеше.

Нападешя производятся большею частью приступомъ и всходомъ 
на стены осажденной крепости при помощи штурмовыхъ лестницъ, 
при чемъ особенное применете имеютъ стенобитныя машины самаго 
примитивнаго устройства, идея котораго была целикомъ заимствована 
изъ Сирш. Изъ способовъ скораго овладешя укрепленными пунктами 
египтяне очень часто пользовались нечаяннымъ нападешемъ и атакой 
открытою силою.

Одна изъ картинъ Карнака изображаетъ намъ взяНе египтянами 
Аскалона (при Рамзесе II); воины взбираются на стены, укрепляя на 
нихъ штурмовыя лестницы и при помощи топоровъ выбиваютъ кре- 
постныя ворота подъ градомъ стрелъ и каменьевъ, которыми хананеи 
осыпаютъ штурмующихъ; фараонъ изображенъ стоящемъ на колеснице, 
откуда и исходить общее руководство штурмомъ.

J) De-Yogiie, loc. cit, 85. Его же « V Architecture du 1-er au УП-е siecle en Syrie>, 
1868, V i.
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Изъ надписи на гробнице уже упомянутаго нами военачальника 
Аменемхиба (Amenemhibi), принимавшаго деятельное учасые въ по- 
ходахъ Тутмеса III, видно, что пробные бреши въ крепостной стене 
считалось до того труднымъ дгЬломъ, что для совершешя такого не
обыкновенная подвига вызывались храбрейшие войны. Это место ука
занно надписи гласить:

«Его Святость (т. е.фараонъ) приказалъ вызвать наиболее храбрыхъ изъ 
его войновъ. Надо было открыть (т. е. пробить брешь) крепость, которую жи
тели Кадеша выстроили заново. Я (продолжаетъ Аменемхибъ) былъ тотъ, ко
торый открылъ ее; я былъ предводителемъ вс'Ьхъ храбрыхъ: никто другой не 
сд'Ьлалъ того ран'Ье меня... Его Святость былъ доволенъ»... 1).

Но атака открытой силой вообще представляетъ собою въ высшей 
степени рискованное предпр!яые, имеющее очень мало шансовъ на 
успехъ, если крепость имеетъ достаточный гарнизонъ и въ прочихъ 
отношешяхъ организована, какъ следуетъ^Это верно теперь и еще 
более верно было тогда, въ эпоху несомненная перевеса обороны 
надъ атакой въ действ1яхъ крепостной войны.

Сознавая трудности открытая штурма, приводящаго къ успеху 
после несколькихъ десятковъ отраженныхъ приступовъ и после того, 
какъ у штурмующая выбывало изъ строя множество людей, египет- 
CKie военачальники какъ бы предвосхищая известную идею Вобана, что 
„поспешность въ осадахъ не ускоряетъ срока взяыя крепостей, часто 
его замедляетъ и всегда сопряжена съ большими потерями44, нередко 
прибегали къ б ло ка д е ,  т. е. къ обложенш со всехъ сторонъ укреп
ленная пункта войсками, съ целью прервать его сообщеше съ окру
жающей местностью и принудить гарнизонъ къ сдаче вследсгае не
достатка продовольственныхъ запасовъ.

. Известно, что Псамитихъ I (см. исторпо Египта въ Саиссшй пе- 
ршдъ) долженъ былъ прибегнуть къ указанному способу при осаде 
Ашдода (Азота), который онъ блокировала по сообщешю одной грече
ской побасенки, двадцать девять летъ. Излишне прибавлять, что подоб
ная цифровая нелепость, передаваемая Геродотомъ съ полной верой, 
произошла отъ того, что „отецъ исторш44 былъ введенъ въ заблужде- 
Hie темъ обстоятельствомъ, что взяые упомянутаго города случилось 
на двадцать девятомъ году царствовашя Псамитиха, вследств1е чего 
въ сообщены Геродота и могло проскользнуть такое колоссальное 
историческое вранье, повторяемое, темъ не менее, и до сихъ поръ не
которыми новейшими писателями.

А) Эберсъ «Thaten und Zeit Tothmes III in-der Zeitschrift fur Aegypt». spr. 1873. p 3. 
et sequ.
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Действ1я. обороны сводились къ перестрелке съ приближаю
щимся противникомъ. Кроме величины, состава и тактическаго рас
пределявши гарнизона, на способность обороняющагося къ отраженно 
приступа имела влгяше принятая имъ организащя м'Ьръ охранешя, отъ 
которой собственно зависала степень внезапности штурма.

Разумеется, при отсутствш бдительности и нецелесообразной орга- 
низацш меръ охранешя, атакуюпцй имелъ возможность почти безъ 
потерь приблизиться къ гласисамъ крепостныхъ верковъ, что, конечно, 
весьма облегчало производство штурма. Но за то при фланковой обо
роне последшй былъ затрудненъ до чрезвычайности, несмотря на то, 
мто фланки—это въ полномъ смысле слова, Ахилесова пята обороны.

Увеличеше обороноспособности крепости путемъ применешя но- 
выхъ фортификащонныхъ идей, заключавшихся, какъ сказано, во флан- 
кирующихъ частяхъ укреплен1я, значительно понизило шансы атаки, 
которая не могла еще усщЬшно бороться съ новой системой обороны.

Нужно сказать, однако, что главная лишя обороны, подразуме
вая подъ последней поясъ вокругъ крепости, на которой сосредото
чивалась главная сила обороны, обладала весьма крупнымъ недо- 
•статкомъ,—это отсутств1е достаточной глубины для размещешя людей 
на этой прерывающейся оборонительной лиши, что, конечно, не могло, 
до известной степени, не компрометировать оборону крепости.

Определеше направлешя ф р о н т а  атаки  для обороняющегося 
было несравненно легче, чемъ теперь, когда выборъ этого фронта ата- 
кующимъ, не упоминая уже объ относительной тактической важности 
частей крепостной оборонительной лиши, находится въ зависимости 
отъ общаго хода военныхъ действШ и связанъ съ необходимостью 
оставаться въ постоянныхъ сношешяхъ съ полевой арм1ей и тыловыми 
учреждешями. Въ першдъ тогдашняго состояшя военнаго искусства 
все приведенный услов1я, за исключешемъ перваго, не существовали 
и потому противодейств1е атаке было значительно легче.

В ы л а з к и  изъ крепости производились весьма часто и, разу
меется, преследовали определенную задачу, при чемъ и величина вы- 
лазочнаго отряда сообразовалась съ важностью цели. Египтяне пра
вильно оценивали значеше крепости, какъ эмблемы борьбы за время 
и сознавали разницу между активной обороной крепости и наступа
тельными действ1ями войскъ изъ крепости, ничего общаго съ оборо
ной не имеющими. Подобное воззреше применимо какъ нельзя лучше 
и въ наши дни,—дни какого то фортификацшннаго дальтонизма....

Въ некоторыхъ случаяхъ выбирались передовыя позицш передъ 
теми частями крепости, который были наиболее доступны для Henpi-
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ятельекой атаки. Эти передовыя позицш, отдалеше которыхъ отъ кре
пости зависело отъ характера местности и силы гарнизона, состояли, 
по большей части, изъ центральная опорнаго пункта, по сторонамъ 
котораго группировались местные предметы, обладавппе известной 
обороноспособностью.

Такимъ образомъ, въ противоположность эллинскому военному 
искусству, у египтянъ, какъ и у всехъ прочихъ народовъ древняго 
Востока, въ крепостной войнъ перевгьсъ оборони надъ атакой яв
ляется отличительнымъ признакомъ. тогдашняя военно-инженерная 
искусства: города чаще всего берутся голодомъ, изменой, нечаяннымъ 
нападешемъ и гораздо реже открытымъ щтурмомъ, если последшй 
не обращается въ довершеше обнаруженная осажденными нечаянная 
нападетя.

Предварительно штурма или блокады непр1ятельскимъ городамъ 
предлагалась сдача на сносныхъ, сравнительно для нихъ, услов1яхъ, 
въ случае принятая которыхъ съ жителями обходились дружелюбна 
и они облагались умеренной данью; если же городъ упорствовалъ и 
не обнаруживалъ желашя сдаться, то съ нимъ уже не церемонились: 
по взятаи города на жителей накладывалась тяжелая контрибущя и, 
кроме того, съ нихъ взыскивалась значительная ежегодная дань. 
Неисправимые въ смысле повторяемости возсташй города разрушались,, 
при чемъ уничтожались плантацш, заложники уводились въ шгЬнъ, 
а съ оставшагося населешя сдирали настоящую „ фараоновскую“■ 
подать 1), -

Какъ конечный выводъ объ египетскомъ военно-инженерномъ ис
кусстве следуетъ сказать, что последнее находилось на высокой сту
пени совершенства (конечно относительномъ), чему не мало способ
ствовали безконечныя войны съ Аз1ей, который дали сильный тол- 
чекъ для его развитая. Тактика у египтянъ прихрамывала, Стратеия, 
какъ увидимъ вследъ за симъ, тоже далека была отъ совершенства, 
одна Фортификащя, какъ естественная дань оборонительнымъ стре- 
млешемъ египтянъ, находилась у этого народа въ гораздо лучшемъ 
состояши, чемъ все остальныя отрасли военная искусства и, дей
ствительно, сослужила строителямъ пирамидъ свою великую службу..

6. Стратег  in и путь з а в о е в а н i й., Выше было говорено, что 
въ военномъ искусстве нетъ безусловныхъ принциповъ (правилъ), а 
есть только условные, т. е. зависяшде отъ условий силы, времени и

х) Бругшъ, ibid. XIV, 341.
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места. Обпця же руководящая положешя, заключающаяся въ извест- 
ныхъ требовашяхъ, предъявляемыхъ къ искусству ведетя войны, не
сомненно, существуютъ, какъ теоретический масштабъ, прикладываемый 
къ последнему въ смысле желательности применетя ихъ на прак
тике. Разумеется, эти руководящая начала можно разсматривать какъ 
принципы, годные при наличности любой обстановки, но они неидутъ, 
да и не могутъ идти далее самыхъ общихъ определешй и классифи- 
кащя ихъ, по существу, не можетъ не являться деломъ празднымъ, 
продуктомъ кабинетныхъ измышлетй, изнемогающихъ въ непосиль- 
ныхъ мукахъ бумажнаго творчества и какого то противоестественна™ 
стратегическаго зуда, свойственнаго самодовлеющей посредственности. 
Не останавливаясь надъ подобной умственной эквилибристикой, въ 
сущности, довольно безобидной и взирая на нее les bras croisees; мы, 
какъ сказано, отвергаемъ безусловные принципы, такъ какъ изме- 
нешя этихъ принциповъ подъ влхятемъ обстановки сводить ихъ без
условность къ нулю и выставляетъ ихъ въ томъ виде, въ какомъ 
этого требуетъ сама жизнь, чуждая какихъ бы то ни было подделывашй.

Поэтому, разсматривая египетское военное искусство съ точки 
зрешя его основныхъ принциповъ, мы просимъ читателей не забы
вать, что последнимъ придается здесь условное значеше и за ними 
всегда следуетъ подразумевать наличность известной комбинацш эле- 
ментовъ силы, времени и места. Но мы слишкомъ отклонились бы въ 
сторону и вдались бы въ обширныя разсуждешя, несогласный съ пла- 
номъ настоящаго сочинешя, если бы, выставляя наши аргументы во 
всей полноте, захотели доказать это более фактически.

Последняя сторона дела или, другими словами, вопросъ объ 
основныхъ принципахъ военнаго искусства, лежитъ за пределами на
шего труда и потребовали бы самостоятельна™ и обширнаго изследо- 
вашя. Впоследств1е, быть можетъ, мы и займемся имъ спещально и 
тогда попытаемся обосновать изучеше искусства ведетя войны на на- 
чалахъ исторической Стратегш, но, конечно, безъ всякихъ „отправ- 
ныхъ точекъ", въ настоящее же время, дабы не уклоняться отъ пред
мета, будемъ разсматривать стратегическое искусство подданныхъ 
фараоновъ въ томъ виде, въ какомъ оно существовало въ древнемъ 
Египте въ эпоху Новаго Царства.

Сначала коснемся способа и характера египетскихъ войнъ.
Мы уже говорили, что окружавшая египтянъ политическая об

становка въ огромномъ большинстве случаевъ требовала такого плана 
войны, который былъ бы построенъ на быстрыхъ стратегически-насту- 
пательныхъ действ1яхъ, дабы подготовить тактическое столкновеше
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съ непр!ятелемъ при наивыгоднМшихъ услсшяхъ. Перев'Ьсъ егип- 
гянъ на поле сражены, особенно въ эпоху ХУШ и, отчасти, XIX ди- 
настш былъ несомн'Ьненъ и победы ихъ покупались, сравнительно, 
дешево, но за то и противники ихъ дороже не стоили. То были мел- 
Kie народцы, стоявшие на низшихъ стад1яхъ культурной лестницы и 
еще не переходившие отъ племенной обособленности къ национальному 
единству. Связь ихъ была непрочная, случайная и разрывалась при 
первомъ удобяомъ случае, подобно часто составляемымъ ими коали- 
щямъ. Разумеется, имъ не подъ силу было тягаться съ цивилизо
ванной монархш береговъ Нила и съ ея сильной центральной властью, 
[столь необходимой въ интересахъ войны и не пропитанной безпре- 
дельнымъ военнополитическимъ фантазерствомъ.

Ясно, что при наличности такихъ условШ, имея въ распоряже- 
ши хорошо дисциплинированную армш съ опытными военачальниками 
и целесообразнымъ устройствомъ, ограничиваться стратегически обо
ронительными операщями противъ очевиднаго военнаго безсил1я этой 
каши народцевъ, было бы вошющей нелепостью, прямо, какой то не
понятной жертвой на алтарь „неведомому богу“.

Хотя фараоновский Египетъ въ эпоху вступлешя его на путь 
иноземныхъ завоевашй нельзя считать государствомъ безусловно мо- 
лодымъ, предпочитавшимъ наступлеше обороне, какъ лучшему вы
разителю жизненной энергш, и шедшему въ авангарде тогдашней 
политической жизни, но темъ не менее его внешняя обстановка, какъ 
жазано, была такова, что онъ волей-неволей долженъ былъ двигаться 
по лшии, касательной къ стратегическому наступление. Указанный 
родъ операщи вызывался, следовательно, самой ист6р!ей страны, об- 
щймъ ходомъ историческаго процесса, управляющаго народами неза
висимо отъ ихъ желашй и наклонностей, а совсемъ не характеромъ 
народа, военный доблести котораго представляются чисто пассивными 
и который по своей натуре былъ скорее склонеиъ отрайкать нападешя, 
нежели нападать самому. Это роковое противореч1е, проходящее крас
ной нитью черезъ всю военную исторйо Египта, не могло не подре
зывать крылья стратегическаго творчества нацш, что, какъ сказано, 
мы замечаемъ решительно во все эпохи исторической жизни фарао- 
повскаго Царства. ,

Въ безконечныхъ войнахъ Египта, продоляштельныхъ и безси- 
стемныхъ, ясно можно подметить поразительное однообраз!е резуль- 
татовъ, вследств1е однообраз!я причинъ.

Одно изъ основныхъ руководящихъ началъ — крайнее напря
жете силъ въ начала войны, чтобы тотчасъ же после победы иметь
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возможность принудить непр1ятеля къ скорейшему заключенно вы-1 
годнаго мира (иначе говоря, известный стратегически способъ д-Ьй-; 
ствШ какъ бы предрешаетъ и тактическую развязку), проводился боль- 
шинствомъ царственныхъ стратеговъ-завоевателей (Тутмесъ I, Тут- 
месъ III, Аменофисъ III, Сети I, Рамзесъ II и Рамзесъ III) не всегда 
съ должной последовательностью. Правда, начиная кампанно они тща
тельно заботились объ увеличенш числительности армш, при чемъ 
стремлете это нередко доводилось до крайности и при последнихъ 
Рамессидахъ числительность войска возрастала насчетъ его качества.

Но съ другой стороны, выставляя въ поле многочисленную армш 
при открытш военныхъ действ1й, фараоны вели последшя съ пере
рывами и остановками, давая противнику возможность продлить со- 
противлеше и вообще затянуть войну на неопределенное время. Ис- 
ключешя, разумеется, бывали, но., какъ общее правило, подобный спо
собъ войны можно считать общепринятымъ.

Только принимая во внимаше указанное обстоятельство и можно1 
объяснить, какимъ образомъ столь талантливый стратегъ, какъ Тут
месъ III, принужденъ былъ предпринять пятнадцати походовъ противъ 
мятежной Сирш, чтобы принудить ея правителей къ миру. Понятное 
дело, что рип такихъ услов1яхъ принципъ крайняго напряжешя силъ 
въ начале войны парализовался безчисленными перерывами въ ходе 
военныхъ действШ и применеше его на практике теряло всякШ поло
жительный смыслъ, улучшая стратегическое положеше непр1ятеля, 
сопротивление котораго, при наличности быстроты и непрерывности 
въ ходе боевыхъ операций, было бы сломлено окончательно и въ от-, 
носительно кратчайший промежутокъ времени.

Фараоны-стратеги не могли, конечно, не понимать столь очевид
ной истины, но дело въ томъ, что въ большинстве случаевъ владыки 
Египта были принуждены сообразоваться съ политическими услов1ями 
какъ своей собственной страны, такъ особенно и государства против
ника, и этимъ окончательно связывали себе руки. Здесь ясно ска
зывалась неоспоримая истина, что самая лучшая стратепя не можетъ 
исправить ошибокъ дурной политики.

Изъ множества подтверждающихъ нашу мысль примеровъ изъ 
военной исторш Египта, мы приведемъ одинъ. После поражешя хе- 
тейской армпт подъ Кадешомъ (см. ниже) Рамзесъ II намеревался 
энергически продолжать войну, чтобы разъ навсегда покончить съ 
традицюнными соперниками Египта, но продолженно войны съ одной 
стороны препятствовало естественное опасеше, что южная Сир1я, за- 
ключивъ союзъ съ соседними народцами, муравейникъ которыхъ копо
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шился къ северо-востоку отъ Нильской долины, можетъ подать руку 
помощи побежденному государству и — что всего важнее^ставь на 
операционной лиши египетской армш, поднять возстате въ ея тылу, 
а съ другой—внутреннее состоите Египта требовало скораго возвра- 
щешя своего государя. Но, конечно, миръ, на приняНе котораго фа- 
раонъ согласился съ сожалешемъ, въ действительности, оказался ни- 
чемъ инымъ, какъ кратковременнымъ перемир1емъ и после победы 
при Кадеше война про доливалась еще пятнадцать летъ безъ всякихъ 
решительныхъ результатовъ и кончилась почти въ ничью.

Переходимъ къ разсмотрешю применешя остальныхЪ руководя- 
щихъ началъ, выработанныхъ исторической ' Стратепей.

Принципъ одновременности и экономт силъ, т. е. сосредоточете 
армш на важнейшемъ участке, жертвуя для достижения указанной 
цели всемъ второстепеннымъ и побочнымъ, дабы получить неоспо
римый численный перевесъ надъ противникомъ въ решительный 
моментъ, не могъ не сознаваться въ Египте, военачальники котораго 
все же смекали, что искусство ведешя войны сводится въ конце 
концовъ къ уменпо быть сильнейшими въ решительномъ пункте и 
решительный моментъ.

Но применеше этого принципа не всегда обходилось безъ край
ностей, такъ какъ нетерпеливое же лате фараоновъ покончить войну 
одними ударомъ заставляло ихъ совершать въ указанномъ отношенш 
целый рядъ ошибокъ и стратегическихъ промаховъ, которые иногда 
приводили къ пораженйо армш (Кархемышъ 605 г.) или ставили ее 
въ положете, къ тому весьма близкое (Кадешъ). Це ль ю боя не всегда 
служило уничтожеше неприятельской ’ армш и довольно часто заме
чается цепростительное увлечете географическими пунктами въ явный 
ущербъ истинной цели войны, хотя, въ отдельныхъ случаяхъ, подоб
ное игцорировате принципа—бить противника въ самое чувствитель
ное место—могло быть. оправдываемо обстановкой. Такъ упомянутый 
нами фараонъ ,ХУШ-ой динартпц Тутмесъ III, делаетъ строий выго- 
воръ своей армш за то, что’.оца; побуждаемая алчностью, бросилась 
грабить непр1ятельск1й обозъ, черезъ что упустила взять городъ 
Мегеддо. „Если бы вы взяли Мегеддо—говоритъ онъ—это значило бы 
гораздо больше, чемъ все милости, посланныя мне сегодня богомъ Ра 
(указаше на поражете сирШцевъ). Все начальники страны заперлись 
въ этомъ городе, такъ что взять Мегеддо. значило бы то же, что взять 
тысячу непр!ятельскихъ городовъ“.

Что же это такое, какъ не стратегическое кувырканье? Ну добро бьц 
взяНе Мегеддо'окончило бы войну если не навсегда, то, по крайней
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M'fep'fe, на долгое время, тогда, конечно, взяпе этого города имело 
бы громадное значете, какъ подрубка того сука, на которомъ дер- 
икалось известное военно-политическое объединеше сирШскихь на- 
чальниковъ.

Но въ действительности мы видимъ совсЪмъ не то: фараонъ 
долженъ совершить еще пятнадцать ноходовъ, потратить массу людей, 
средствъ и времени, чтобы успеть, наконецъ, утвердить кое какъ свое 
шаткое господство въ Сирш. Не отрицая военныхъ талантовъ Тут- 
меса III, а равно и важнаго значешя Мегеддо, запиравшаго дорогу 
изъ Египта въ сев. Сирш, не можемъ, однако, не признать, что про
глотивши такую приманку, какъ Мегеддо, фараону следовало бы при
нять необходимый меры, чтобы парализовать, хотя бы для будущаго, 
стратегическое значете упомянутаго города, путемъ ли его разрушешя 
или включешя въ составъ собственной территорш,—тогда ни ему, ни 
его. преемникамъ не пришлось бы безъ устали катить камень Сизифа, 
т. е. въ переводе на прозаическгй языкъ, — брать одйнъ и тотъ же 
городъ десятки разъ. Но „простилъ фараонъ чужеземныхъ властителей", 
преемники его также въ большинстве случаевъ „прощали" этихъ 
господъ, проявляя самое нелепое донъ-кихотство, и какой наивный 
сантимейтализмъ политическато невежества.

Какая странная и противоестественная эконом1я силъ!.. Что толку 
после этого, въ выработке правильной основной идеи операщи, когда 
въ конце концовъ переливате этой идеи въ жизнь приводило къ 
тому же, къ чему обыкновенно приводятъ самыя безъидейныя „опе
ращи"? Отсюда ясно, что колоссальное противореч1е между извне 
навязанной, хотя бы и целесообразной идеей стратегическаго насту- 
плешя и собственными оборонительными тенденциями съ одной стороны 
и неумелой эконом1ей боевыхъ силъ — съ другой, имели огромное 
влхяше на необыкновенную продолжительность войнъ, веденныхъ егип
тянами и истинная бацила этой продолжительности, по нашему мне- 
шю, заключалась, главнымъ образомъ, въ роковомъ взаимодействие 
названныхъ выше элементов^,.

Это былъ какой то заколдованный кругъ, сжимавнпй въ я^елез- 
ныхъ тискахъ древне-египетское военное искусство, которое за весьма 
редкими и единичными случаями, до своего последняго часа не могло 
выбраться изъ опутывавшихъ его сетей. Впрочемъ, со стороны такого 
мирнаго народа, какимъ были древше египтяне, трудно было ожидать 
полнаго соответств1я между ихъ 'невоинственнымъ м1ровоззрешемъ 
и государственной необходимостью безпощаднаго насту плетя, какъ 
следств1я известяыхъ этнографическо-политическихъ / мслов1й.
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Принципъ инщгативи или господство надъ волей и умомъ 
противника самъ собой вытекаетъ изъ идеи стратегическаго на- 
ступлешя. Справедливость требуетъ отметить стремлеше высшаго 
команднаго персонала египетской армш заручиться выгодами ини- 
щативы.

Въ виду небольшого, относительно, числа конницы, освещающей 
рашнъ военныхъ дййствШ и служащей въ указанномъ отношеши 
ор1ентирующимъ фонаремъ, при открьттш кампаши наиболее расто
ропные офицеры посылались предварительно на рекогносцировку 
предстоящаго театра войны и ихъ донесешя служили основашемъ 
для предварительнаго расположешя войскъ и для выработки основной 
идеи операщи.

Такъ Рамзесъ II, разославъ по разнымъ направлешямъ отдель- 
ныхъ разведчиковъ за 1орданъ, къ Дамаску, къ Тиру и Сидону, со
гласно донесенш своихъ посланцевъ, выработалъ основную идею 
операщи и выбравъ традищонную операщонную линио Газа—Аскалонъ— 
Мегеддо—Кадешъ, двинулся на поискъ армш Хитисара (см. ниже). 
Какъ операц1я, поискъ этотъ былъ крайне слабо обоснованъ, несмотря 
на стремлеше фараона заручиться господствомъ инищативы и едва не 
имелъ результатомъ страшнаго погрома египетскихъ войскъ, часть 
которыхъ съ Рамзесомъ во главе попала въ ловушку. Но по исклю
чительности подобныхъ случаевъ, последн1е не могутъ идти въ счетъ. 
Тутмесъ III и Сети I, какъ это будетъ видно, изъ исторш Египта, умели 
использовать дававшуюся имъ въ руки инищативу, что называется, 
вдоль и поперекъ. Доследшй, напримеръ, неожиданно для сирШцевъ 
вторгнулся въ „страну аммореевъ" и преяще, чемъ гарнизонъ Кадеша 
успелъ приготовиться къ защите, взялъ штурмомъ крепость и увелъ 
ея жителей въ Египетъ.

Эксплуатагря победы, т. е. развиНе ея последствШ путемъ энер- 
гическаго преследован1я, непосредственно следующаго за победонос- 
нымъ боемъ, составляла одну изъ самыхъ слабыхъ сторонъ египет
ской стратегш. Преследовашя на театре военныхъ действШ совсемъ 
не существовало (за исключешемъ двухъ-трехъ случаевъ за всю исто- 
piio Египта, да и то не было преследовашемъ въ нашемъ смысле 
слова) и египтяне ограничивались однимъ тактическимъ преследова- 
шемъ, иногда, весьма энергическимъ.

Такъ, напримеръ, Тутмесъ III, разбивнпй хеттеянъ, такъ безпо- 
щадно преследовалъ последнихъ, что, по словамъ надписи, „никто 
изъ нихъ не осмелился даже оглянуться; охваченные единственной 
мыслью—бежать безъ оглядки—они мчались, какъ стадо барановъ“.
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Итакъ, кроме тактическаго пресл'Ьдовашя, пресл’Ьдовашя на поле 
сражешя, иного почти не существовало. Это не покажется удивитель
ными», если вспомнить, что даже у грековъ преслед оваше на театре 
военныхъ действШ впервые вступаетъ въ законный права и, такъ 
сказать, получаете силу гражданства не ранее эпохи Александра 
Македонскаго, да и то, разве, въ смысле правильнаго выбора напра- 
влешя, а вовсе не непрерывности пресл’Ьдоватя, которое вообще нельзя 
назвать безотвязнымъ.

Безопасность операцги пршпстратегически-наступательныхъ дМ- 
ств1яхъ египетской полевой армш была крайне условна. Немало
важное препятств1е заключалось здесь въ томъ, что войска уда
лялись отъ своей базы на огромное разстояше, особенно при похо- 
дахъ въ Нахарану и благодаря указанному обстоятельству никогда 
не могли быть спокойными за свой путь отступлетя, который не разъ 
подвергался опасности быть занятымъ воз ставшими въ тылу ар Min 
враждебными народами, не упоминая уже про то, что операщонная 
ди тя  все время находилась на воздухе.

О „стратегическихъ резервахъ" мы ничего не знаемъ, хотя без
условно отвергать ихъ существовате, конечно, по идей, а не по форме, 
нельзя, такъ какъ намъ положительно изв'Ьстенъ фактъ, что при 
значительномъ удалеши отъ границъ фараоны обезйечивали комму
никационную линпо путемъ заняНя н'Ькоторыхъ пунктовъ гарнизонами, 
особенно при сирШскихъ походахъ, когда базировате могло быть 
только на крепости Дельты.

Но обезпечеше лиши сообщешй нельзя не признать въ общемъ 
довольно слабымъ, что, между прочимъ, явствуетъ изъ того, что 
враждебные Египту народы безъ особыхъ усилШ могли прорвать тылъ 
армш, такъ что прй коалищонной войне, египетсшя войска зачастую 
находились внутри опоясаннаго непр1ятелемъ пространства, т. е. въ 
положении стратегическаго окружешя, конечно, не безвыгоднымъ, 
потому что могли действовать по внутреннимъ операщоннымъ 
лишямъ.

Во всякомъ случае указанный фактъ на говорить о прочномъ 
обезпеченш операционной лиши и потому следуетъ признать, что 
принципъ безопасности операцш, несмотря на чрезмерную, въ этомъ 
отношение заботливость фараоновъ, въ действительности оказывался 
пуфомъ.

Правда, заметно стремлеше удлинить и расширить базу путемъ 
подчинетя мелкихъ пограничныхъ народцевъ, въ земляхъ которыхъ 
строились опорный крепости склады, занимавшаяся сильными гарни
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зонами, но все это существовало до перваго возсташя, когда подчи
ненные народцы сбрасывали египетское иго, разрушали все опорные 
пункты, перерезывали гарнизу и, подавъ руку помощи своимъ союз
никам^ заставляли (хотя бы и временно) фараоновъ ограничиться 
господствомъ въ одной своей собственной территории Такъ повторя
лось регулярно почти каждое царствоваше. Мудрено-ли после этого, 
что удлинеше й расширеше базы было крайне незначительное, а въ 
большинстве случаевъ база являлась базой-точкой.

Гла в ный т е а т р ъ  войны,  накоторомъ разыгрывались боевыя 
операщи, представляла соседняя Сир1я, являвшаяся посредницей въ 
торговыхъ сношешяхъ монархш фараоновъ съ Халдеей и развившая 
довольно значительную культуру. Походъ, предпринятый противъ нее 
Тутмесомъ I, наметилъ путь, по которому во всехъ последующихъ 
аз1атскихъ войнахъ неуклонно следовали египетсшя войска. Такимъ 
образомъ основная идея операцт была установлена въ неизменномъ 
виде на долпя времена, что, конечно, не могло не облегчить твор
ческую работу главнокомандующаго, которому оставалось только поль
зоваться этой идеей безъ всякихъ существенныхъ поправокъ: онъ 
зналъ наверняка, где, у какихъ пунктовъ можетъ произойти столк- 
новеше съ войсками противника, ему отлично была знакома окру
жавшая местность, а равно более или менее известно располо- 
ж ете непргятельской армии Въ „творчестве" преобладалъ шаблонъ и 
„выучка" заменяла „нутро".

При относительно малой величине армш (не свыше 50 тысячъ) 
стратегическое развертываше не представляло особыхъ затруднешй, 
темъ ' более, что оно, главнымъ образомъ, производилось въ одной 
массе и почти всегда вблизи однихъ и техъ же пунктовъ, какъ при 
Тутмесе I, такъ равно и при Рамзесе II. Надлежащимъ образомъ 
ор!ентированный военачальникъ при известныхъ, во время приня- 
тыхъ, мерахъ предосторожности, въ сущности, не рисковалъ ничемъ, 
следуя традищонному плану, успешное выполнеше котораго продол
жалось чуть не изъ года въ годъ.

Это былъ не походъ, какъ мы его понимаемъ, где необходимо 
вчитаться въ обстановку и принять въ соображеше гадательную волю 
противника, могущую нарушить наши расчеты и приготовить намъ 
не совсемъ щиятные сюрпризы, —- а скорее учете съ обозначеннымъ 
противникомъ, котораго застаютъ на томъ месте, где ожидаютъ и 
где каждая складка местности заранее указываетъ о наиболее ве- 
роятномъ построенш боевого фронта, вследств!е чего и самый способъ 
действ!й какъ бы предопределяется заранее.
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Признаемся, мы не видимъ особаго проявлетя искусства тамъ, 
где все разыгрывается точно по нотамъ, по одному и тому я̂ е шаб
лону, путемъ подмеченная жрапа карточной колоды, дающаго воз- 
мояшость точно и безошибочно определить, какая изъ картъ будетъ 
„дана“ и какая „бита“. Само собой разумеется, что въ указанномъ 
отношенш бывали исключешя, что видно изъ разсмотрешя боевой 
деятельности некоторыхъ фараоновъ-стратеговъ, которые съ успехомъ 
прибегали къ инымъ пр1емамъ для проявления полной мощи своей 
стратегической деятельности (стоить только вспомнить первый походъ 
ТутмесаШ въ Сирш, предшествовавший сраженш на берегахъ Кины), 
но все это, повторяемъ, исключешя редгая и единичныя, а потому 
идти въ счетъ не могутъ. Для большинства я̂ е доморощенныхъ и 
невоинственныхъ стратеговъ рутинный путь — путь стратегическая 
обвешиватя—былъ найденъ, а тактическое реш ете уже представляло 
значительно менышя трудности.

Итакъ, по выходе изъ Дельты, где всегда происходило сосредо
точен! е египетскихъ войскъ, последшя направлялись на Рафпо  
(Raphia), самый южный сирШсшй городъ, а оттуда на Г а з у  (Кацату), 
А с к а л о я ъ ,  I e p c y  (ныне Хирбетъ-1ерза) и I у х е м ъ  (теперь Эль- 
Хеймехъ). Это былъ обыкновенный маршрутъ каравановъ, который 
велъ прямо на северъ, оставляя слева большую укрёпленную гавань 
Ionne, а справа цепь Аморрейскихъ горъ.

Близъ Ааруна дорога углублялась въ кармельсшя ущелья, а по 
выходе изъ дефиле снова шла по равнине несколько севернее Таа- 
наху (бамнаеъ х) и затемъ достигала лежавшаго среди ездрелонской 
долины укрепленная города Ме гедд . о  (въ надписяхъ „Макита“)> 
къ которому сходились все пути изъ Ливана, благодаря чему онъ 
прюбреталъ въ войнахъ важное стратегическое значеше не только 
какъ в о р о т а  изъ Египта въ северную Сирш, но и какъ за с л онъ  
дороги на пути къ Ефрату.

Вотъ почему Мегеддо игралъ такую значительную роль во всехъ 
войнахъ, которыя египтяне вели въ Азш: сражете, проигранное подъ 
его стгьнами, отдавало въ руки победителя всю Палестину и откры
вало :последнему путь въ глубину Cupiu.

Сиргйсте вожди, разбитые при Мегеддо, отступали до стенъ 
К а д е ш а  (ныне Химса или Эмеза на Оронтё) и давали здесь вто
р о е  с р а ж е н 1 е ,  решавшее участь всей операцш. Въ случае пора-

!) Кр^постныя стЪны этого города обнаружены недавно раскопками доктора 
Селлина.
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жешя сирШцамъ оставалось только разоряться по сторонамъ, послР 
чего каждый предводитель запирался.въ своей крепости.

Победимте ихъ египтяне, следуя вдоль Аруната (Оронта), брали 
укрепленный городъ Х а м а т ъ  (Хемту, библ. Емаеъ), затРмъ повора
чивали на сРверо-востокъ черезъ Х а л е б у  (Хилибу, теперь Алеппо, 
арабск. Эсъ-Шебха) и Т у н е п ъ, достигали Ка р х е мыша  (Джераб- 
лусъ, теперь Мембидже *),—сильной крепости, обезпечивавшей пере
праву черезъ Ефратъ, и завоевавши, такимъ образомъ, стратегически- 
выгодное положите, могли предпринять вторжете въ Нахарану.

Народы, живппе по обРимъ сторонамъ этого военнаго пути, не 
всегда подчинялись власти фараоновъ и съ ними приходились вести 
долия и ожесточенныя войны; исключите составляли финшаяне, 
охотно миривппеся съ политической зависимостью отъ Египта вслРд- 
CTBie. своихъ особыхъ торговыхъ расчетовъ (см. Финишя).

Другое поле военныхъ дРйств1й находилось къ югу отъ Элефан- 
тины,—-въ Нубш, изъ которой угрожали Египту бродячщ племена 
Уауа, Шемикъ, Ану, Хаса и мн. друг, борьба съ которыми тянулась 
очень долго и только фараонамъ Средняго Царства удалось подчи
нить ихъ своей власти. Изъ нубШскихъ областей, подвластныхъ Тут- 
месу III, Карнакская надпись называетъ Та ка р у  (нын. Тигре), Ту
ре се съ (теперь Кассала), Тарут ъ (Дере), Каамъ,  Кенс ет ъ ,  
М а с с у а (теперь Массова), Б е к е т ъ  (въ верхней Нубш), Тепе-  
стамъ,  Аб с а фу ,  Аа ма  и мн. др.

На востоке Египту, отделенному отъ кочевыхъ племенъ песками 
пустыни, нечего было опасаться; самое большее, что могло ему угро
жать—это простые набеги кочевыхъ хищниковъ, жившихъ по сосед
ству съ нильской долиной. Для защиты страны отъ этихъ набеговъ, 
избежать которыхъ несмотря на бдительность пограничныхъ крепо
стей и „наблюдательныхъ лестницъ*; было довольно трудно, фараоны 
возвели на пространстве отъ Краснаго моря до Нила целую cepiio 
мелкихъ укреплешй и построили стену, пересекавшую весь пере- 
шеекъ отъ Пелуз1ума до Гелшполиса и преграждавшую лакомымъ до 
грабежа хищникамъ путь въ Уади Тумилатъ.

Стена эта, заботливо поддерживаемая правительствомъ, служила 
чемъ то въ роде пограничнаго заслона, за которымъ начиналась пу
стыня и почти неведомый м1ръ для людей той эпохи.

Въ заключите два слова о мобилизации. При сильной цен
тральной власти и заранее заготовленныхъ запасахъ переходъ съ 
мирнаго полржешя на военное производился очень быстро.

Кархемышъ находился вблизи нын'Ьшняго Алеппо, недалеко отъ р. Виреджика.
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Числительность войскъ почти не возростала и съ нашей точки 
зр’Ьшя действующая арм1я являлась, въ сущности, арм1ей не моби
лизованной, такъ какъ ея штатъ въ мирное и военное время былъ 
одинъ и тотъ же. Иное дело было съ мобилйзащей ополчетя, играв- 
шаго въ Египте роль запаса, но и тутъ все было до нельзя просто и 
примитивно, темъ более, что сборъ ополчетя по характеру ничемъ 
не отличался отъ обыкновеннаго рекрутскаго набора.

7. Быть  в о и н с к и х ъ  чиновъ.  Намъ неоднократно приходилось 
указывать на мирный и невоинственный характеръ подданныхъ фара- 
оновъ, у которыхъ идея военной службы, какъ всеобщей повинности 
и какъ нащональнаго долга не лежала даже въ зародыше. Солдат
ство—это самое страшное и мучительное пугало для египтянина той 
эпохи.

Мы видели, что большинство рекрутъ, попавшихъ въ армш, по
гибало для своего отечества где иибудь въ гарнизоне сирШскихъ 
крепостей или въ нубШскихъ укреплетяхъ, совершенно забытое сво- 
имъ правительствомъ, которое не могло не смотреть на жизнь солдата 
какъ на простую цифру для разрешешя военныхъ задачъ. Понятно, 
что случаи дезертирства были весьма многочисленны и самыя стропя 
меры не могли искоренить этого зла.

Какъ уже было говорено выше, даже военное сослов1е, кормив
шееся отъ земли и обязанное личной строевой службой, тяготилось 
последней и отлынивало отъ нея сколько возможно. Здесь было то 
же, что впоследств1е и у насъ въ до-петровской Руси. „Дай Боже 
рану нажить легкую, чтобы немного отъ нея поболеть и отъ великаго 
государя получить за нее жаловаше!"—молились служилые руссюе 
люди передъ отправлешемъ въ походъ, а иные желали еще менынаго: 
„дай Богъ великому государю служить, а саблю изъ ноженъ не вы
нимать! “

Того же, вероятно, хотели и подданные фараоновъ, которые 
могли видеть воочш весьма неприглядную картину бытовой жизни 
воинскихъ чиновъ Египта.

Д и с ц и п л и н а  въ армш была, прямо, драконовской и имела 
тотъ формальный и прямолинейный характеръ, какой замечается въ 
современныхъ европейскихъ арм1яхъ съ тою, конечно, существенной 
разницей, что военная служба не являлась для египтянъ школой по- 
слушашя и преданности царю, какъ у насъ, а была продолжешемъ 
школы рабства, въ которомъ держали ихъ сощальныя услов1я страны 
и внутренняя политика фараоновъ. Памятники свидетельствуютъ, что
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палочно-костоправная муштра распространялась и на офицеровъ, ко- 
торыхъ за проступки дубасили дубьемъ, предварительно растянувши 
виновныхъ на земле; про нижнихъ чиновъ нечего и говорить: они 
буквально не выходили изъ подъ палокъ, которыми щедро награждали 
ихъ матаки строя, убежденные, что „разумнал" дисциплина вкола
чивается побоями и затрещинами, конечно, при обилш разсыпаемыхъ 
во все стороны самыхъ ра.знообразныхъ и отборныхъ ругательствъ. 
Иначе говоря, палки служили чемъ то въ роде дрожжей для „всхода" 
истинной дисциплины.

Офицерсше жезлы-фухтеля преисправно полосовали солдатсшя 
спины, будучи особенно удобны темъ, что постоянно находились подъ 
рукою, такъ что расправа не заставляла себя долго ожидать.

Такимъ образомъ дисциплина въ египетской армш поддержива
лась исключительно страхомъ наказатя, т. е. палками и зуботычи
нами, вообще рукоприкладствомъ, но, какъ свидетельствуютъ дошед- 
лие до насъ памятники, уклонешя отъ нея не были редкостью не 
только со стороны отдельныхъ лицъ, но и со стороны всей „дисци
плинированной" массы.

Мы видели выше, что Тутмесъ III долженъ былъ сделать стро- 
гШ выговоръ своей армш, увековеченный въ надписи Карнакскаго 
храма, за то, что она вместо преследовашя бежавшаго противника 
принялась грабить непр1ятельск1й обозъ и мародерничать. Это фактъ, 
который не сотрешь никакимъ разсуждешемъ. .

А одинъ изъ военачальниковъ эпохи XII династш считаетъ за 
что-то необыкновенное, заслуживающее особаго упоминашя, что въ 
•его отряде не было ни единаго случая дезертирства, о чемъ онъ и 
счелъ долгомъ вещать для назидашя потомства.

Все это плохо вяжется съ настоящей дисциплиной, но становится 
встественнымъ, если принять въ соображеше разнокалиберный составъ 
египетской армш, прошедшей не разумную школу повиновешя, по- 
слушашя и долга, а школу настоящей рабской дрессировки.

Относительно о б у ч е н ! я  в о й с к ъ  памятники даютъ мало свё- 
ден!й. Известно только, что войска упражнялись въ гимнастике, беге, 
фехтованш на копьяхъ, маршировке и лучной стрельбе въ цель. 
Одна изъ надписей удостоверяешь, что фараонъ Тутмесъ IY „зани
мался меташемъ котй для своего удовольств!я, на земле Мемфис- 
скаго округа, по направленш его (округа) къ северу и югу, стреляя 
въ цель медными стрелами" О-

х) Бругшъ, ibid. ХУ, 385.
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Что касается до сосредоточешя войскъ въ л а г е р и  для совокуп
н а я  обучешя,—то этотъ вопросъ и по cie время не можетъ считаться 
выясненнымъ, Указаше Манееона на Хауарсшй укрепленный лагерь 
относится къ эпохе иноземнаго господства, следовательно, къ обста
новке исключительной и потому не можетъ претендовать на безуслов
ное научное признаше.

Въ эпоху Нова,го Царства мы слышимъ о существоваши лагеря 
близъ г. Пи-Рамзеса (Танисъ?) въ Дельте, но что это былъ за лагерь,, 
имелъ ли онъ случайный характеръ или его можно разсматривать 
какъ постоянное учреждете, пр1уроченное къ спещальной цели,— 
совместному обучешю войскъ и упражнешю последних*!» въ раз- 
личныхъ хитростяхъ ратнаго строя,—объ этомъ памятники упорно 
молчатъ.

С л у ж б а  в о й с к ъ  въ мирное время была въ общемъ довольно 
таки однообразна. На первомъ плане, разумеется, фигурировала по
граничная служба въ крепостяхъ и укреплешяхъ. Какъ видно изъ 
Papyrus Anastasi III, последняя была необыкновенно бдительная и 
ответственная, какъ то вполне и подобало важности указанныхъ 
пунктовъ.

Излишне прибавлять, что гарнизонная жизнь въ такихъ глухихъ 
и микроскопическихъ ячейкахъ не могла не быть жалкой, способствуя 
окончательному тупешю загнанной въ эти щели гарнизы. При несенш 
службы за пределами государства, въ вассальныхъ странахъ Сирш и 
Эешти, гарниза сталкивалась съ серьезными опасностями, потому 
что при безпрерывныхъ возсташяхъ въ вечно волновавшихся и ско- 
ванныхъ съ Египтомъ областяхъ, ей на каждомъ шагу угрожало 
истреблеше, такъ сказать, высочайше утвержденное, ибо посылая гар- 
низу въ вассальныя земли правительство знало, что обрекаетъ ее на 
смерть въ первомъ вспыхнувшемъ возстанш туземнаго населешя.

Такимъ образомъ военный характеръ службы мирнаго времени 
исчерпывался почти одной гарнизой какъ въ собственной стране,, 
такъ и за ея пределами, во всехъ остальныхъ случаяхъ войска несли 
несвойственную кмъ полицейскую службу; отряды ихъ сопровождали 
транспорты, экспедищи, охраняли рудники и каменоломни, конвоиро
вали преступниковъ, поддерживали спокойств!е среди яштелей и т. д., 
однимъ словомъ превращались въ полицш „усилениаго наряда", столь 
ненавидимую населешемъ, которое страшилось этихъ „охранителей" 
пуще враговъ и, при случае, дубьемъ отгоняло ихъ отъ своихъ местъ.

Для поверки службы и осмотра вооружетя и снаряжешя въ 
египетской армш производились и н с п е к т о р е  к i е смотры или са-
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мимъ фараономъ или лицами, командированными по его приказашю; 
въ посл'Ьднемъ случай о результате смотра инспектора представляли 
установленный рапортъ. Проверке подлежало и офицерское снаря- 
жете. - '

Изъ одного' рапорта, приведенного нами выше, оказывается, что 
офицерами полагалась казенная прислуга, которую также предста
вляли на смотръ. Въ чемъ собственно состоялъ последшй—прямыхъ 
указанШ н'Ьтъ; можно только догадываться, что цель смотра своди
лась къ уясненш матер1альныхъ ,нуждъ армш и къ проверке вс-Ьхъ 
выданныхъ воинамъ казенныхъ вещей, снаряжешя, оруяпя, жаловашя 
и т. п. съ темы, чтобы объ оказавшемся донести но начальству.

Сколько кажется, инспектора не брезгали взятками и, получивши 
мзду, доносили иногда о томъ,. чего въ действительности совсемъ. 
не оказывалось и что являлось лишь результатомъ сорваннаго этими 
хапугами довольно изряднаго куша.

О на г радахъ .  по с л у ж б е  мы знаемъ очень мало. Достоверно 
известны только повышеше должностями и пожаловаше „золотыхъ 
даровъ", напоминавшихъ, по значенно, наши ордена съ мечами, какъ 
это, повидимому, явствуетъ изъ надписи уже не разъ упомянутаго 
нами военачальника Аменемхиба 1).

Надо думать, что погоня за внешними отлич1ями была въ Египте, 
не меньше, чемъ въ наше время и какой нибудь негодуюпцй ста- 
рикъ-царедворецъ, обойденный кавалер1ей, не только бросался въ оппо
зицию, но иногда принималъ и учасые въ заговоре противъ правящей 
династш. Такъ это .или нетъ, но во всякомъ случае гоньба за „золо
тыми дарами", принимала въ стране фараоновы видъ настоящей орде- 
номаши. Надпись гробницы военачальника Аамеса въ Эль-Кабе съ 
необыкновенной тщательностью церечисляетъ все полученные имъ 
„золотые дары", которыми, судя цо упомянутой надписи, онъ былъ 
награждены восемь разъ „передъ лицомъ всей страны".

А старому соратнику Тутмеса III, Аменемхибу за его подвиги 
былъ пожалованы „изъ чистейшаго золота левы", не считая другихъ 
награды „за храбрость", который все тщательно перечислены на его 
гробнице. Ни о какой постепенности въ пожаловаши награды не мо- 
жетъ быть и речи: оне жаловались произвольно, по царскому усмо
трены), и лишь ближайшимъ соратникамъ; низшее офицерство, ве
роятно, не могло объ нихъ даже мечтать: до такой степени ценили 
его волною проливавшуюся кровь!..

!) Бругшъ, ibid. XIY, 335.
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Продов ольст в 1е ,  положенное для армш во время похода, 
заключалось въ выпеченной изъ плотнаго гЬста лепешке, черной, 
плоской и твердой какъ камень, которую прежде, чемъ есть предва
рительно необходимо было размягчить въ воде *). Довольств1е мясомъ 
производилось при помощи убоя порщоннаго скота, который гнался 
въ хвосте армш, съ обозомъ, для чего, надо полагать, имелись ско- 
торЪзы.

Здесь какъ будто нашло себе примЪнеше известное выражете 
Наполеона 1-го: „L’art de vaincreie’est l’art de subsiter“. О винномъ 
довольствш намъ ничего неизвестно, хотя весьма возможно, что оно 
существовало не для однихъ начальствующихъ лицъ.

Хлебныя лепешки были единственнымъ видомъ довольств1я, вы
дававшегося изъ особыхъ магазиновъ, при чемъ нередко случалось, 
что оно застревало у амбарныхъ смотрителей или выдавалось со 
значительными урезками, шедшими въ пользу чиновныхъ парази- 
товъ, кормившихся у солдатскаго пайка.

Путевое довольств1е войска носили при себе, получая его на
руки.

Фура жъ ,  въ виде сена и зерна, везли въ обозе только тогда, 
когда арм1я двигалась по пустыне или вообще по безплодиой мест
ности, а- при вступлеши войскъ въ хлебородный области фуражное 
довольств1е, какъ следуемое отъ казны, прекращалось и добывалось 
уже собственнымъ попечетемъ „фуражировъ“, иначе говоря, оно взи
малось съ жителей въ виде дани, а то и просто отнималось nb праву 
войны, при чемъ заодно съ нимъ грабилось и многое другое.

Реквизащонная система находилась въ зародыше и не прости
ралась дальше первыхъ робкихъ и неуверенныхъ попытокъ къ пра
вильной организацш системы довольств1я.

Чтобы вознаградйтъ войска - за труды походной жизни и въ то 
же время навести страхъ на жителей враждебныхъ государству 
области, занятый египтянами, съ разрешешя фараона, отдавались 
на грабежъ.

Такъ после разграблешя и опустошешя Арадской области (въ 
Финиши) Тутмесомъ III, общие въ стане победителей настолько было 
велико, что войны могли ежедневно опиваться оливковымъ масломъ,—

!) Въ Берлпнскомъ музей находится кусокъ хлйба, испеченный около четырехъ 
тысячъ ’ лйтъ тому назадъ и найденный въ саркофаг^ Ментуготепы, жены одного изъ 
фараоновъ XYIII-й династш. Кусокъ имйетъ видъ угля и твердъ, какъ камень. Около 
него найдены частицы ржи и миндаля.
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роскошь, которую они позволяли себе дома лишь по праздничными 
днямъ *).

Правило о томи, что война должна кормить себя сама, форму
лированное только въ новейппя времена, неукоснительно соблюда
лось фараонами и въ связи съ крайней нетребовательностью войскъ, 
ограничен ныхъ въ своихъ матер1альныхъ нуждахъ, сильно вл1яло на 
малочисленность двигавшагося за арм1ей обоза.

Посл'Ьдшй состояли большею частью изъ четырехколесныхъ по- 
возокъ со сплошными колесами и дышловой запряжкой; въ повозки 
впрягались упряжные быки и ослы по расчету 2-хъ, 4-хъ и даже 
6-ти на одну повозку. Независимо отъ колеснаго обоза, при армш 
существовалъ вьючный обозъ, также весьма незначительный, при 
чемъ его тащили- ослы, предназначавшиеся въ равной мере для пе
ревозки больныхъ или раненыхъ войнскихъ чиновъ * 2).

Въ обозе возились боевые припасы, пров1антъ (для начальствую- 
щихъ лицъ), лагерныя принадлежности, походныя кухни, фуражъ, 
пожитки начальниковъ и т. п. Сзади гнался порщонный скотъ,— 
главнымъ образомъ козы и овцы—убой котораго производился по 
мере надобности. Съ обозомъ же шелъ нестроевой элементъ—писаря, 
музыканты и, если верить Дшдору, военные врачи, которые пользо
вали больныхъ или раненыхъ воинскихъ чиновъ во время похода, а 
при расположен^ бивакомъ открывали нечто подобное нашимъ по- 
левымъ госпиталями. Сверхъ того при обозе находились camp follo
wers—публичный девки..

Египтяне какъ будто предвосхитили известную мысль Ификрата, 
утвёрждавшаго, что тотъ солдатъ лучше дерется, который удовлетво
рили своему сладострастш.

Действительно, между последними и кровавыми побоищемъ, а 
равно . и жестокостью есть какая то темная и таинственная психоло
гическая связь, что, между прочими, видно изъ того, что у офице- 
ровъ и у солдатъ после боя всегда замечается подъемъ полового 
аппетита.

Древшй египтянинъ по своему характеру были удивительный 
сластена, обуреваемый какой то гипертроф1ей полового любопытства, 
и* эта черта всегда отмечается историками. Понятное дело, что при 
такомъ эротическомъ воззренш и вообще при задаткахъ распутства,

*) «Annales de Thutmes III», 1—7. Буквальный слова надписи: «Тамъ войны упи
лись и умастили себя елеемъ, какъ дЪлаютъ то въ праздничные дни въ землЪ египетской».

2) Papyrus Anastasi III, табл. 2, стр. 10.
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женщина была ему гораздо нужнее хлЪба, экономно на которомъ 
можно было загнать именно путемъ причислетя публичныхъ д'Ьвокъ 
къ штату „нестроевого44 элемента, армш.

Какова же была участь е г и п е т с к и х ъ  о ф и ц е р о в  ъ, этихъ 
неизм’Ьнныхъ хранителей духа и традищй армш? Ответь на указан
ный вопросъ заключается въ двухъ папирусахъ, содержите которыхъ 
приводится всл'Ьдъ за симъ.

«Почему тебе кажется—спрашиваетъ жредъ-наставникъ своего воспитан-̂  
ника, что пахотный офидеръ счастливее писаря? Хочешь, я опишу тебе участь 
пехотнаго офицера и всю силу испытываемыхъ имъ бедствШ?! Его уводятъ 
еще ребенкомъ, чтобы запереть въ казарме; у него рана па животе, рана на 
глазу и брови разучены рубцами, а на голове у него образуются гнояпцяся 
язвы (Это описаше ранъ, являвшихся следствиемъ трешя о тело и голову 
металлическихъ латъ и шлема). Его быотг, Какъ связку папируса и онъ совсгьмъ 
разбить палкой. Послушай теперь, что я разскажу тебе объ его походахъ въ 
Сирш и его экспедищяхъ въ отдаленныя страны? Онъ несетъ на себе свой 
хлебъ и воду; онъ навьюченъ какъ оселъ и ему кажется, чтр позвонки его спины 
надтреснуты. Вечно проводитъ онъ время на часахъ и въ карауле, а утоляетъ 
жажду гнилой водой. Пастигаетъ-ли онъ непр1ятеля, онъ дрожитъ, какъ гусь, 
ибо члены его не имЬютъ более силы. Возвращается-ли онъ, наконедъ, въ 
Египетъ—онъ похожъ на палку, изъеденную червями. Боленъ-ли онъ, прихо- 
дится-ли ему слечь,—его увозятъ на осле (см. выше), одежду его похищаютъ 
воры, денщики его разбегаются. Подумай объ этомъ, дитя мое и перемени мяе- 
Hie, которое ты составилъ себе о писаре и объ офицере»... *)•

Такова участь пехотинца, но немногимъ лучше живется кавале- 
рШскому офицеру или всаднику на колесниц^, какъ это можно за
ключить изъ письма писаря А м ен  ом о пит а къ своему пр1ятелю 
П е н б и с и т у :

« ....Послушай, какъ утомительны обязанности офицера/ командующаго
боевыми колесницами. Когда родители отдаютъ его въ школу, то изъ пяти 
рабовъ, имеющихся у него, онъ долженъ отдать двухъ (вероятно, какъ плату 
за учете). Обучившись всему, онъ едетъ выбирать себе упряжь въ конюшне 
въ присутствш Его Святости. Получивъ хорошихъ кобылицъ, онъ не помнитъ 
себя отъ радости. Чтобы доехать до своего города, онъ пускаетъ лошадь въ 
галопъ, но галопировать онъ способенъ, развчъ, на палюь! Не зная, что съ нимъ 
можетъ случиться въ будущемъ, онъ передаетъ свое владЬте родителямъ, за- 
темъ привозить себе колесницу, дышло которой весить три утну, тогда какъ

D Papyrus Anaslasi III, таб. У, 5. Э. де-Руже «Discours d’ouverture», 34—35; Maspero 
«Du genre epistolaire», 41—42.
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сама колесница в'Ьситъ пять утну *)• Поэтому, когда онъ хочетъ пуститься 
вскачь на своей колеснице, онъ принужденъ сойти на землю и тащить ее. Онъ 
берется за нее, но запутывается въ возжахъ и падаетъ въ терновникъ, гд'Ь 
скоршонъ насквозь прокусываетъ ему пятку. А когда производят!» проверку, 
выданными ему вещамъ, тогда б'Ьдстшя его достигаютъ посл'Ьднихъ пред'Ьловъ: 
его растятваютъ на землгъ и даютъ ему сто ударовг палкой!“ * 2).

Если даже и предположить, что авторы приведенныхъ папиру- 
совъ умышленно сгустили краски, описывая современный имъ офи- 
церсшй быть какъ резкую противоположность съ безпечальнымъ 
житьемъ писаря, то все же нарисованная ими картина довольно не
утешительна, подтверждая жалкое'существоваше загнаннаго офицер
ства,—представителя лучшихъ нравственныхъ сторонъ армш.

Но замечательнее всего то, что папирусы эти были написаны 
въ царствоваше Рамзеса II, подъ звуки победныхъ песенъ и громъ 
тр1умфальныхъ колесницъ.

Что же, спрашивается, было позднее, - когда въ силу историче- 
скихъ условШ нравственная сила египетской нащи оказалась исчер
панной и когда MOHapxin фараоновъ отъ нападетя перешла къ от
чаянной самообороне? Загнанный, заплеванный и нравственно початый 
офицеръ отказывался отъ слуя̂ бы, бывшей его злющей мачихой, онъ 
уя̂ е не хотелъ мешаться въ то дело, въ которомъ его на каждомъ 
шагу ожидали оскорблешя, насмешки и побои и охотно предоставлялъ 
правительству ведаться съ врагами какъ оно знаетъ. Пришлось заме
нить его, правда, более искуснымъ и предпршмчивымъ, но за то и 
более жаднымъ, корыстолюбивыми и сознавшемъ себе цену наемни- 
комъ, который явился, не защитникомъ населешя, а его палачемъ,— 
печальное наслед!е Сансской эпохи!....

Эта „шурта“ была уже прямыми оруд1емъ позднейшихъ фарао
новъ, которые находили въ ней средство держать въ узде своихъ 
обобранныхъ до чиста подданными, но уя̂ е не о какихъ экспедищяхъ 
и отдаленныхъ завоевашяхъ не могло быть и речи.

Наступили сотни летъ жалкаго упадка, разделетя, чужеземныхъ 
вторжетй и Египетъ, какъ будто предчувствуя свою роковую кончину, 
подготовили гращцозную эмиграцйо своей армш въ 3eioniio, а сами, 
лишенный нащональныхъ жизненныхъ соковъ, начали сначала мед
ленно, потоми быстрее и быстрее истекать кровью. Угасло офицер
ство,—угаси и Египетъ.

г) Здесь говорится о колеснице для грузовъ, конструкщя которой неудобна и части 
которой плохо соразмерены. (См. Maspero «Histoire ancienne», У1, 272).

2) Papyrus Anastasi III, табл. УI, стр. 2—10.
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Офицерство— камень прочный, но при недостаточной заботли
вости, при презрЪнш къ его нуждамъ -и потребностямъ и его можно 
превратить въ сыпучШ песокъ, представляюпцй не опору, а преда
тельски разступаюнцйся подъ всякимъ давлетемъ. Страна фараоновъ 
нагляднее, чемъ все остальныя монархии древняго Востока доказала, 
что при чудовищномъ господстве тунеяднаго чиновничества, духовная 
энерпя офицерства почти сводилась на н'Ьтъ, а отлетавшая душа 
последняго увлекла въ глубокую пропасть и все нащональное здаше„ 
заботливо сооружаемое фараонами Древняго Царства....

8. Морское д t  л о. Вся хозяйственная, жизнь жителей нильскаго 
оазиса могла ихъ направить если не къ мореплаванию, то по крайней 
мере къ плаванию по Нилу и его безчисленнымъ рукавамъ. Действи
тельно, судно играло въ ихъ жизни весьма важную роль, и болышя 
суда, ходивиия но священной реке, указываютъ намъ на успехи, 
имевппе существенное вл1яше на будущность мореплаватя.

Какъ свидетельствуюсь рисунки стенной живописи въ гробни- 
цахъ Бени-Хассана и въ пирамидахъ Гизеха, корпусъ древне-египет- 
скаго судна заканчивался круглымъ килемъ, имелъ значительно при
поднятую корму и носъ, снабженный чемъ то въ роде металлическаго 
водореза, прикрепленнаго веревками. Корма устраивалась длиннее 
и выше носа, заканчиваясь металлической фигурой лотоса. Къ ко
раблю приделывался руль, состоявшШ изъ двухъ болыпихъ веселъ, 
который опирались на две вертикальный стойки, при чемъ управлеше 
вверялось особо назначенному для того рулевому. На корме и на 
носу устраивались особыя возвышешя съ гадлереями, — намекъ на 
баки позднейшихъ военныхъ кораблей. Высокая мачта (иногда ихъ 
было две) возвышалась отвесно посреди судна и укреплялась че
тырьмя подпорками, • по две съ каждой стороны. Между двумя реями 
натягивался парусъ, йзображеше котораго имеется въ числе 1ерогли- 
фическихъ знаковъ.

Трюмъ не былъ глубокъ и потому могъ вмещать самое ограни
ченное количество клади въ виде оруж1я, пров1анта, тюковъ съ това
рами и т. п. Гребцы помещались на узкихъ скамьяхъ, прислоненныхъ 
къ бокамъ корабля, а между скамьями оставлялось свободное место 
для воиновъ или, въ коммерческихъ судахъ, для пассажировъ, пред- 
назначенныхъ къ перевозке.

Экипажъ корабля состоялъ приблизительно изъ 50—60 человекъ, 
изъ числа которыхъ, почти половину составляли гребцы, разделяв- 
ппеся на две смены въ 12—15 человекъ каждая; кроме того на судне
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находились два „морскихъ -вояка" (рулевые), четверо марсовыхъ ма- 
тросовъ, лоцмаыъ и, наконецъ, главный начальникъ корабля, — ка- 
шгганъ.

Военный суда имели каждое свое особое наименование, какъ это 
видно изъ надписи гробницы военачальника Аамеса, напримйръ „Те- 
ленокъ“, ,,'Северъ“, „Восходъ въ Мемфисе и т. п. *).

•Во время морского сражешй высоте края судна, возвышавшагося 
своими обшивками, предохраняли гребцовъ и экипажъ отъ nenpia- 
тельскихъ стрйлъ, такъ что издали молшо было только различить о дне 
головы гребцовъ. Двое стрйлковъ ставились на переднемъ помосте, 
третШ помещался на марой, а остальные разставлялись по палубе и 
на заднемъ помосте, откуда и поражали своими стрелами экипажъ 
нещлятельской галеры 2).

Хотя монарх1я фараоновъ почти не знала моря, владея незна
чительными морскими берегами, усеянными дюнами и болотами, но 
судостроеюе въ ней развилось весьма рано, чему, безъ сомнйшя, спо
собствовали перюдичесте наводнешя, которымъ подвергалась страна.

Мы видели, что разливъ Нила превращалъ весь Нижтй Еги- 
петъ въ' одно сплошное огромное озеро: города, местечки и дома, по
строенные на природныхъ или искусств енныхъ возвышешяхъ, высту
пали изъ воды на подоб1е острововъ. По всймъ направлетямъ пла
вали безчисленныя лодки, изъ которыхъ мнопя были сделаны изъ 
выдолбленнаго дерева или даже изъ связанныхъ вместе глиняныхъ 
черепковъ 3). -

Но уже на стйнахъ древнййшихъ мемфисскихъ гробницъ встре
чаются изображетя, представляюпця изготовлеше лодокъ изъ коры 
стеблей папируса. Нтобы сделать ихъ водонепроницаемыми, ихъ осма
ливали особой смолой. Будучи настолько легкими, что лодочникъ сво
бодно могъ унести свой челнъ на плечахъ, онгЬ являлись самымъ 
распространеннымъ типомъ судна вдоль всего Нила и считались 
весьма прочными. На позднййшихъ памятникахъ мы уже видимъ 
плывупця съ грузомъ болышя рйчныя суда со снастями, каютами, 
словомъ со всеми принадлежностями настоящаго судна. Они плавали 
по всей судоходной части Нила и поддерживал pi весьма оживленныя 
сношешя между разнымрт местностями государства 4):

х) Бругшъ, ibid. XII, 253.
2) Maspero. «Lectures historiques» IX, 136.
3) Страбонъ, XYII, р. 788. 'Iuven XY, 126; Heliodor. Aetniop. I, 31.
4) Вейсъ, loc. cit. 74—75.
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На случай перевозки войскъ транспортный суда были приспособ
лены къ поднятш десанта, а равно и сопровождавшая его обоза, 
грузившаяся вместе съ упряжными быками и ослами въ особыхъ 
ггомйщетяхъ и на палубе.

Ч то касается до п о с а д к и  в о й с к ъ  на суда ,  ея последователь
ности и подъемной силы различныхъ перевозочныхъ средствъ, то све- 
дЪшя по этимъ вопросамъ отсутствуют. Известно только, что алексан- 
дрШсшя грузовыя .суда достигали 180 футовъ длины, сидели въ воде 
на 40 футовъ слишкомъ и поднимали грузъ въ 1.575 тоннъ; снаружи 
они окрашивались въ различные цвета и въ числе другихъ украше
ний на каждой стороне носа находилось изображете того божества, 
имя котораго носило судно. Въ верфи Путеоли показывали первый 
Александргйсшй корабль „Акать", пришедший при Августе въ Оспй- 
скую гавань, на которомъ былъ привезенъ въ Римъ обелискъ для 
circus maximus; кроме обелиска на немъ находилось 1.200 пассажи- 
ровъ, огромный грузъ пшеницы, папируса, селитры, полотна и проч.!). 
Но, конечно, такая подъемная сила явиласн лишь впоследсте, когда 
фараоновсшй Египетъ уже не существовалъ 'и, место его царей сна
чала заняла греческая динаспя Птоломеевъ, а затемъ — въ римскую 
эпоху—цезари. Вернемся, однако, къ древне-египетскому мореплаванно.

Лодки или шлюпки фараоновъ блистали позолотой, яркими 
красками и разноцветными парусами изъ дорогихъ матерШ, отличаясь 
сверхъ того отъ остальныхъ судовъ соответственными символическими 
украшетями.

Итакъ египтяне почти не знали моря, но за то, какъ сказано, съ 
самаго детства священный Нилъ пр1училъ ихъ управлять парусами 
и веслами и опытъ, прюбретенный въ пресныхъ водахъ, облегчалъ 
для нихъ трудъ приспособлетя къ водамъ соленымъ. Темъ не менее 
о плавании по Средиземному морю въ древнейния времена мы ровно 
ничего не слышимъ. Немаловажное препятств1е къ развитию морепла
вания составляли,. съ одной стороны, недостатокъ лесного матер1ала 
въ нильскомъ оазисе (см. выше), а съ другой—свойства морского бе
рега Дельты.

Въ силу указанныхъ причинъ фараоновсшй Египетъ, несмотря 
на близкое соседство съ обеими морями, никогда не могъ возвыситься 
до положения морской державы. Геродотъ уверяетъ, что Рамзесъ II 
завелъ на Красномъ море флотъ изъ четырехсотъ судовъ и что онъ 
былъ первыми изъ фараоновъ, построившихъ военные корабли * 2).

!) Catal. imp. въ Abhdlgn. d. Sachs. Gesch. II, 1; Plin. I и XYI, 201.
2) Геродотъ, II, 102.
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Это пустая болтовня. Рамзесъ II не им&лъ флота и морсшя экс
педиции начались много вековъ спустя после его смерти (исключая, 
конечно, экспедищи въ Пунтъ въ эпоху XYIII династш, около 1650 г. до 
Р. X. при царице Хатасу (см. ист. Египта въ Ново-Эивансшй перюдъ).

Ка времени царствования фараона Нехао или Нико II (XXYI ди- 
наст1и, СаисскШ першдъ) относится удачная попытка состоявшихъ на 
службе фараона финшайскихъ мореплавателей объехать африканский 
материкъ. Такое смелое предпр1яНе было т'Ьмъ' опаснее для тогдаш- 
нихъ мелкихъ судовъ, что моряки все время должны были держаться 
вблизи материка, не говоря уже про то, что плаваше вдоль скали- 
стаго африканскаго берега не могло не быть сопряжено съ значитель
ными затруднетями. Но опытные финикгйсше матросы удачно спра
вились съ препятств1ями. Въ продолжете н'Ьсколькихъ м'Ьсяцевъ они 
плыли все къ югу вдоль негостепршмнаго берега, имея материкъ съ 
правой руки, а востокъ—съ левой.

Съ наступлешемъ осени они высадились на ближайший берегъ, 
посияли тамъ хл'Ьбъ, семенами котораго запаслись на родине и, до
ждавшись жатвы, собрали хлМъ и тотчасъ же пустились опять въ 
море 1). Точное воспоминате о сдЪланныхъ ими наблюдешяхъ и 
открьтяхъ скоро утерялось: извгЬстенъ только тотъ фактъ, что до- 
стигнувъ определенна™ места, финиюяне СЪ'удивлешемъ заметили, 
что солнце какъ бы изменило свой обычный ходъ и стало вставать 
справа отъ нихъ.

Сообщая объ этомъ путешествш (продолжавшимся три года), 
Геродотъ отказывается верить, чтобы финишйсше мореплаватели мо
гли видеть солнце по правую руку, а между т-Ьмъ именно это на
блюдете, которое финшаяне не могли изобрести, служитъ прямымъ 
доказательствомъ того, что смелое предпр!яНе выполнено ими на са- 
момъ д'Ьл'Ь, ибо, действительно, перейдя экваторъ, они должны были 
видеть солнце по правую руку, въ северномъ направленш.

Мы нарочно остановились на приведенномъ факте, такъ какъ 
онъ свидетельствуешь о второй морской экспедищи, предпринятой 
фараонами съ целью расширетя коммерческихъ сношетй. (Первая 
экспедищя была, какъ сказано выше, отправлена въ страну Пунтъ,— 
местность къ югу отъ Коссеира, между южной A p a B ie f i и африкан- 
скимъ берегомъ Сомали).

Что же касается до устройства гаваней на берегу Дельты, то 
эти искусственный сооружешя появились лишь въ позднейппй nepi-

24*
*) Геродотъ, 1Y, 144.
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одъ египетской исторш, когда потребность въ нихъ назрела настолько, 
что ихъ существовате стало уже политической необходимостью. Но 
торговый суда, насколько можно судить по дошедшимъ ■ до насъ ри- 
сункамъ, отличались слишкомъ дурной конструкщей, чтобы быть 
вполне пригодными для морского плавашя; построенныя по образцу 
нильскихъ судовъ, они не имели трюма, и товары складывались 
прямо на борту. Въ першдъ римскаго владычества морская торговля 
Египта (о которой скажемъ въ своемъ месте) получила широкое 
распространеше. Плишй пишетъ, что вид'Ьлъ флотъ изъ ста двадцати 
кораблей, настоянцй морской караванъ, плававший по Красному морю 
изъ Египта въ Индио. Это путешествие, не всегда безопасное, длилось 
туда и обратно около семи м^сяцевъ при попутныхъ муссонахъ, при 
чемъ торговый суда сопровоядались особымъ военными прикрытхемъ 
для защиты отъ нападешй пиратовъ Э-

Прим'Ьромъ (кажется единственными) морского сражешя, „вели
кой битвы на вод&“ является бой при М иг д о л е ,  между Раф1ей и 
пелузШскимъ рукавомъ Нила, где фараонъ Рамзесъ III одеря^алъ бле
стящую победу, о которой намъ сообщаюсь надписи храма победи. 
Въ виду того, что подробности упомянутаго сражешя будутъ приве
дены въ своемъ месте, при обозренш внешней деятельности фарао- 
новъ XX династш, мы считаемъ достаточнымъ ограничиться здесь 
одними упоминашемъ о Мигдольскомъ побоище.

9. С е л ь с к о е  хозяйство.

Сельско-хозяйственная деятельность древнихъ египтянъ известна 
намъ въ достаточной степени, благодаря свидетельству памятниковъ 
и надгробныхъ рисунковъ, изобраягающихъ то ту, то другую сторону 
ихъ сельско-хозяйственнаго быта, а равно наглядно представляющихъ 
наиболее важные моменты полевыхъ занятШ и работъ подданныхъ 
фараоновъ.

1. ЗемледЪл1е.  Богатство Египта основано на з е м л е д е л i и, 
которому принадлежитъ безусловно преобладающая и первенствующая 
роль и для котораго утилизируется каждый клочекъ земли. Въ важ
нейшие праздники сами фараонъ выезжалъ на священную реку на 
великолепно украшенномъ корабле и совершали на берегу таинства 1

1) Pliu. XYI, 202.
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въ честь земледМя. Жрецы признавали за земледельческими ору
диями столь же священный характеру какъ за священной утварью и 
распространяли вероваше, что высшимъ счасыемъ человека, окончи- 
вавшаго свое странствоваше, будетъ воздгЬлывате священныхъ полей 
Озириса въ подземномъ Mipe 1).

Но хотя землед'Ме вознаграждается здесь лучше, чЬжъ въ боль
шинства другихъ странъ, однако оно соединено съ ляжелымъ тру- 
домъ, при чемъ наиболышя заботы въ указанномъ отношенш пред- 
ставляетъ орошеше.

Систему хозяйства древняго Египта правильнее назвать не ирри- 
гащонной, а „урегулированной аллкшальной системой", составляющей 
естественный переходъ отъ первобытной болотной системы къ ирри- 
гащонной-полевой, т. е. съ искусственнымъ орошешемъ; зачатки по
следней въ виде поливки садовъ И'огородовъ, мы видимъ, уже на
чиная съ первыхъ фараоновскихъ династШ.

Постепенно развиваясь во времени, ирригащя. достигла впослед- 
ствш весьма широкаго примйнешя' и, подъ именемъ ,,Sefi“, или лет- 
нихъ культуръ, заняла весьма важное место въ общей сельско-хозяй
ственной экономии новейшаго Египта. Она была естественнымъ пере- 
ходомъ къ четвертой и последней стадш - эволюцш земледел1я—на
горному хозяйству, и въ особенности, степному, равнинному, которое 
въ Египте въ виду особенностей среды могло проявиться лишь въ 
самой зачаточной форме.* 2). Библ1я свидетельствуетъ, что орошеше въ 
Египте применялось въ значительныхъ размерахъ. „Тамъ (т. е. въ 
Палестине) не такъ, какъ въ Египте, где во время посева напаи- 
ваютъ почву водою, действуя ногами 3).

Орошаемый земли носили наименоваше ш а р а к ъ, а только за
топляемый—,,rei“ или ,,raie“. При помощи ш а д у ф ъ  (водокачки) или 
caKie (древнейшей ирригащонной машины) земледелецъ доставляетъ 
необходимую влагу значительно отдаленному иногда своему пахот
ному полю.

Какъ подобный порядокъ вещей существуетъ въ Египте въ на
стоящее время,' такъ равно существовалъ и въ веке фараоновъ съ 
тою лишь разницей, что тогда и способы орошешя и порядокъ про
изводства полевыхъ работъ были еще примитивнее.

На безчисленныхъ надгробныхъ картинахъ мы видимъ распашку 
полей, сеяше, сборъ жатвы, свозку хлеба, уборку его въ склады и

*) Бругшъ, loc. cit, II, 82.
2) Клингенъ, цит. соч. YI, 32.
3) Кн. Второзакошя, Y, 10.
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т. п. Главными земледельческими оруд1ями являлись мотыга,  соха,  
ц л у г ъ  и с ерпъ .

При помощи мотыги, которая, какъ прототипъ перваго упряж
ного земледельческаго орудья, весьма близко подходила къ русской 
сохе, земледелецъ разрыхляли глыбы земли и тутъ же бросалъ въ 
нее семена.

Соха состояла изъ деревяннаго сошника, связаннаго деревян- 
нымъ брускомъ съ дышломъ, снабженнымъ рукоятками, при помощи 
ивовой плетяной обвязи. Для тяжелой, мало обводнявшейся почвы 
употреблялся впоследствш более прочный плугъ съ пятой и рукоят
ками. Сошникъ плуга оканчивался меднымъ наконечникомъ - леме- 
хомъ; первоначально плугъ не имелъ отвала, лемехъ его былъ 
узшй и плосшй, предназначенный исключительно почти для рыхле- 
т я , а не для оборачивашя пласта. Применеше его было, вообще, 
ограничено !).

Серпъ, изображешя котораго встречаются уже на' древнейшихъ 
гробницахъ, состоялъ изъ изогнутой деревянной пластинки съ рукоят
кой; внутреннее ребро ея выдолблено въ виде узкаго жёлоба, и въ 
него вплотную насажены мельчайшие кремневые зубья; впоследствш 
появились металличесше серпы.

Чтобы втоптать зерно, по засеяннымъ нивамъ прогоняли скотъ, 
главнымъ образомъ (вероятно первоначально) свиней, который специ- 

• фическими особенностями своей походки наилучшимъ образомъ' вы
полняли роль первобытнаго запашника. Для той же цели употребляли 
также и козъ; „прогонъ козъ“ изображенъ на стенахъ древнейшихъ 
пирамидъ Гизеха.

Пахали быками, которые тянули при помощи головного ярма, 
почему то часто отсутствующего на изображетяхъ. Зрелый хлебъ 
жали серпомъ, собирали въ кучи, сметая метлами или сгребали зер- 
новымъ гребкомъ (длинная съ развилиной на конце палка), связы
вали въ коротше снопы и упаковывали въ особые мешки, которые 
везли на топчакъ, где прогонявшийся черезъ нихъ скотъ вымолачи- 
валъ такимъ образомъ хлебныя зерна.

На надписи одной изъ гробницъ Br. el.-Kab., находящейся надъ 
быками, вымолачивающими ногами зерна, мы читаемъ такой припевъ: 
„молотите, молотите, бычки, для себя молотите и для хозяина и да 
успокоится сердце ваше. Не давайте себе отдыха, ведь прохладенъ 
нынче день“.

!) Клингенъ, ibid. 301.
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По окончанш всей процедуры хлебъ веяли для удалешя остат- 
ковъ шелухи *) и очищенное зерно ссыпали въ амбары, т. е. особый 
строешя со сводчатой или плоской крышей, въ которой проделыва
лось отверсые для всыпатя зерна, а внизу амбара устраивался родъ 
^небольшой двери, предназначенной для выпор аживатя. Въ шВкото- 
рыхъ случаяхъ внутреннее пространство житницы разгораживалось 
на узшя сводчатыя иомещешя—засеки, располагавшаяся другъ надъ 
другомъ и между собою не сообщавшаяся; иногда же хлебные запасы 
складывались скирдами на огороженныхъ дворахъ.

Итакъ главная тайна египетскаго земледЗтя заключалась не въ. 
томъ, чтобы рыхлить землю возможно усовершенствованными ору
диями, изобретете которыхъ было къ тому же не подъ силу древ
нему египтянину,—а въ наиболее совершенномъ использованш важ- 
нейшихъ даровъ Нила: влаги и плодороднаго ила.

Въ древности Египетъ .слыли житницей света и если они утра
тили эту славу въ наше время, то все же богатство его въ хлебномъ 
отношенш безспорно. Какъ велико было плодород1е страны можно ви
деть изъ того, что во времена 1осифа избытокъ семи хорошихъ го- 
довъ позволили выдержать семь послгЬдовавшихъ затгЬмъ неурожаевъ. 
Главнейшие продукты земледгЬл1я составляли пшеница, ячмень, полба, 
маисъ (однозернянка) и разновидность сорго—просо дурра, награжда
вшая земледельца урожаемъ самъ 240.

Посевы совершались большею частью въ последней першдъ раз- 
■ литая Нила, приблизительно къ началу пашей зимы, когда река на- 
чинаетъ постепенно возвращаться въ свои берега. Уборка жатвы на
чиналась съ наступлешемъ весны и ее спешили окончить до того 
времени, когда наступало господство шамсина.

Такими обра'зомъ египетсшй годъ, какъ было это указано въ 
своемъ месте, естественно разделялся на три першда: четыре месяца, 
приблизительно соответствовавшие нашими ноябрю, декабрю, январю 
и с)()евралю,—время посева и созревашя хлебовъ, четыре месяца 
уборки, по' нашему календарю, съ марта по шнь включительно и, 
наконецъ, четыре месяца разлива священной реки завершаютъ цикли 
египетскаго года (см. выше).

На почве, орошаемой искусственно посредствомъ последователь- 
наго орошетя получается второй и даже третий: сборъ, но, понятное

х) В-Ьяше производилось на широкихъ илоскихъ совкахъ или лоиатахъ съ корот
кими рукоятками. Одинъ изъ рисунковъ изображаешь надсмотрщика, держащаго въ рукахъ 
что то въ родЬ ручного щупа, которымъ, вероятно, онъ время отъ времени испытываешь 
добротность хлЪба.



3 7 6

дело, для достижения подобныхъ результатов?» сама природа страны 
должна была вызвать населеше на неустанную борьбу по управленш 
наводнещемъ, побуждая его къ выполнен!ю общественныхъ работъ.

Следств1емъ успешности борьбы съ нильскимъ наводнешемъ 
явилось то обстоятельство, что жатва въ Египта могла бить пред
сказана и заратъе распределена, а потому предварительный земле- 
дельчесюя соображения покоились почти на математйчески-точныхъ 
расчетахъ; я^рецы провозглашали до какой высоты поднялась вода на 
ниломере (восьмигранный столбъ съ высеченными на немъ отмет
ками, единицу которыхъ можно принять въ полтора фута и которая, 
въ свою очередь, подразделяется на мноия более мелшя части),—и 
земледелецъ делалъ зависевппя отъ него приготовлетя къ скудной 
или къ обильной жатве.

Правительство заведывало земледел1емъ, предпринимало и под- 
дер жив ало искусственный улучшешя и получало известный налогъ, 
который взимался въ размерахъ, соответствовавшихъ количеству 
воды, доставляемой рекой каждому земельному [.участку. Следова
тельно, земледел1е въ стране фараоновъ было обезпечено и благодаря 
этому обезпеченш человекъ здесь то впервые и сделался цивилизо- 
ваннымъ.

Подъ страхомъ неминуемой смерти — замечаетъ Мечниковъ— 
река-кормилица внушаетъ населенно солидарность и стремлеше объ
единить свои силы..., Съ перваго взгляда въ прозаичномъ матер1а- 
листе-египтянине нельзя было заметить ни малейшихъ чертъ соли
дарности. Каждый, казалось, былъ поглощенъ эгоистическими забо
тами о самосохранеши и, однако, едва только наступалъ моментъ 
общественныхъ работъ, все хватались за нихъ со страстнымъ рве- 
шемъ истинно верзчощихъ людей, которое такъ легко отличить отъ 
привычнаго возбуждения при исполнеши повседневной работы *).

Пшеница, какъ товаръ,. составляла главное богатство древняго 
Египта; она вызвала мало по малу обширную торговлю съ соседними 
народами, и Египетъ всегда служилъ яштницей для последнихъ, осо
бенно во времена господства римлянъ. Во времена Августа Египетъ 
поставлялъ въ Римъ до 20.000.000 римскихъ модШ (J мерки)—833.000 
четвертей. Друпе хлеба: бобы, чечевица, разный кормовыя травы 
явились позднее, съ постепеннымъ развиыемъ системы плодосмена* 2).

Ячмень съ древнейшихъ временъ употреблялся на пивовареше. 
Дурро возделывалось въ виде сплошныхъ полей и давало чудесные

О Мечнпковъ, ibid. VII, 171—172 (ссылка на Ленормана. Hist, ancien).
2) Клингенъ, loc. ext- 321.
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урожаи. Нижняя долина Нила, начинающаяся отъ древняго Мемфиса, 
по строешю почвы, плодородно и климату существенно отличается 
отъ верхней;. въ ней, благодаря соседству Средиземнаго моря,—более 
сырой климатъ и атмосферичесше осадки не могутъ не содействовать 
значительному развитие нижне-египетской растительности.

2. С а д о в о д с т в о. Объ египетской флоре мы уже упоминали въ 
своемъ, месте и тамъ же перечислили главней mi е виды культу р- 
яыхъ растетй, почему во избежите повторений, ограничимся здесь, 
кроме общаго обзора, разсмотретемъ одной отрасли садоводства— 
в и н.о д е  л i я, имевшаго въ стране весьма важное экономическое 
значеше. .Виноградная культура появляется съ самыхъ незапамят- 
ныхъ временъ и въ древнейшихъ гробницахъ Schweinfurth отыскалъ 
изюмъ изъ брльшихъ чериыхъ ягодъ съ синеватымъ пушкомъ. Нельзя 
не заметить, что климатически* и почвенный услов1я хотя, въ общемъ, 
благопр1ятствовали здесь виноградной культуре, темъ не менее по
следняя ограничивалась немногими, сравнительно, округами, да и 
вино-то не отличалось особенными выдающимися достоинствами.

Судя по изображешямъ, сохранившимся въ гробницахъ Бенй- 
Хассана, выжимка винограда производилась въ болыпихъ яйцеобраз
ных мешкахъ изъ прочной ткани, повешенныхъ горизонтально между 
двумя отвесно стоящими столбами; одинъ кон.ецъ мешковъ прикреп
ляется неподвижно, а другой закручивается посредствомъ рукояти, 
постепенно сжимая содержимое мешка. Выдавливаемый сокъ стекаетъ 
въ подставленные сосуды.

Такимъ образомъ получалось густое, сладковатое сусло, подвер
гавшееся вследъ затемъ отстаиватю, переливке и процеживанно, 
при чемъ, во избежате превращетя сусла въ уксусъ, къ нему при
мешивали смолы. Со времени XVlII-й династш начали устраивать 
болыше давильные - чаны кубической формы,. иногда съ надстроен- 
нымъ надъ ними плоскимъ балдахиномъ, такъ что чанъ принималъ 
видъ красиваго павильона; съ верхушки балдахина въ чанъ спуска
лись веревки, за который держались pa6onie, давивппе виноградъ 
ногами. Механичесшй. виноградный прессъ принадлежитъ уже позд
нейшему времени.

Картины изображаюсь намъ обработку виноградниковъ, сборъ 
винограда, его прессоваше, разливку вина въ кувшины, перенесете 
его въ погребъ и т. п., однимъ словомъ, передъ нашими глазами про
носится вся процедура приготовлешя вина въ фараоновскомъ Египте. 
Первый изображешя, относящаяся къ виноделно, появились на сте~
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нахъ древн'Ьйшихъ пирамидъ Гизеха за три тысячи л'Ьтъ до начала 
нашего летоисчислетя.

Вино сохранялось въ болыпихъ высокихъ кувшинахъ, закупо- 
ренныхъ деревянными или глинянными пробками, обмазанными иломъ,. 
окрашеннымъ, преимущественно, въ ситй цв'Ьтъ и припечатанными 
клеймами, носившими имена собственника или царствовавшаго фараона.

На этикеткахъ обозначалось м'Ьсторождете вина и время сбора 
винограда. Такъ мы читаемъ: „Годъ XXIII, ввозное вино,—годъ XIX, 
вино изъ Буто“, и т. д. Вина имелись всевозможныхъ сортовъ, б£- 
лыя и красный, сладковатыя и неподсла.щенныя: легкое белое вино 
Мареотиса, воспетое Виргшпемъ, вина изъ Пелуз^ума, Себеннита, 
вино Гора „повелителя неба“, вина изъ Суны (CieHa), 3eionm, Сирш 
и проч. З- На выделку вина, которое въ стране все пили охотно, шла, 
конечно, наибольшая часть собраннаго винограда, остальная часть 
употреблялась въ св'Ьжемъ и, отчасти, въ засушенномъ виде; выше1 
было упомянуто, что въ древне-египетскихъ гробницахъ найдены ягоды 
черно-синяго винограда, такъ хорошо сохранившийся, что позволили 
весьма точно химически определить количество содержащаяся въ 
нйхъ сахара.

Что касается до торговли виномъ и его сбыта, то на этотъ счетъ 
памятники совершенно глухи и ответа на вопросъ не даютъ.

Хотя въ стране фараоновъ можно обнаружить движете къ раз- 
витш п л о д о в о д с т в а ,  выражавшееся въ стремлеши къ культиви- 
рованш плодовыхъ деревьевъ, изъ которыхъ мнопя привозились изъ 
отдаленнейшихъ местъ, но темъ не менее, несмотря на некоторое 
возрастите площади плодовыхъ насаждетй, состоите египетскихъ 
садовъ въ культурно-техническомъ отношенш было довольно таки 
ничтожно: маточныхъ деревьевъ почти не существовало, такъ что, 
большей частью, даже не знали плодовъ техъ сортовъ, которые на
ходились въ . многочисленныхъ фруктовыхъ садахъ, не говоря уже 
про OTCYTCTBie теоретическихъ сведенШ касательно культуры и ухода 
за плодовыми деревьями.

Кроме винограда, лозы котораго располагали въ виде сажен- 
ныхъ сводообразныхъ шпалеръ, возделывалось много другихъ пло
довыхъ деревьевъ: гранатовъ, фигъ, Balanitesa egyptiaca и проч. (см. 
Флора), совокупность которыхъ образовывала многочисленные фрук
товые сады, украшенные декоративными деревьями, вывозившимися 
для акклиматизащи изъ отдаленныхъ странъ Сирш, Эвюпш и Пунта.

х) Maspero «Lectures historiques», II, 23—24.
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Сады тщательно обработывались и поливались. На одномъ изъ 
гробничныхъ рисунковъ мы видимъ садъ древняго египтянина: въ 
центре виноградная лоза, окруженная томариндами, маслинами и 
сикоморами, а по краямъ финиковыя пальмы, смоковницы и целый 
рядъ декоративныхъ деревьевъ. Среди этихъ чащъ открываются не
большим лужайки цв'Ьтовъ священнаго лотоса и разноцветный водя- 
ныя розы-кувшинчики, окруженный кустарниками и целой аллеей 
серовато-зеленыхъ фигъ и пунцовыхъ гранатъ.

3. Скотоводство во всехъ его видахъ составлявшее весьма 
важную отрасль сельско-хозяйственной промышленности фараонов- 
скаго Египта, являлось тамъ или тесно связанными съ земледел1емъ 
или вполне самостоятельнымъ, а местами даже исключительнымъ 
занятаемъ населешя.

Врожденная египтянамъ любовь къ животнымъ и уважеше, ко
торое они питали, по своимъ релииознымъ воззрешямъ, къ некото- 
рымъ видамъ зоологическаго царства, побуждали ихъ, даже ставили 
имъ въ обязанность заботливо пещись объ охранении здоровья при- 
рученныхъ четвероногихъ. Действительно, намъ известно, что под
данные фараоновъ съ редкой внимательностью относились къ своимъ 
домашнимъ животнымъ; помещешя для скота отличались удобствомъ 
и чистотой.

Въ гробницахъ Бенни-Хассана представлены весьма подробно 
различные моменты воспиташя и ухода за скотомъ, начиная съ раз- 
ведешя; затемъ сцены, изображающая помощь ветеринара при рожде- 
ши теленка, дойку, кормлеше ребенка одновременно съ теленкомъ 
подъ выменемъ коровы. Каждый хозяинъ отмечалъ принадлежавшихъ 
ему животныхъ особыми знакомъ, который выжигался на теле раска
ленными я^елезомъ.

Главную часть имущества составляли стада крупнаго рогатаго 
скота изъ породы, близкой къ зебу, но безъ характеристическаго горба, 
хотя иногда на изображешяхъ попадаются горбатые африкансше быки 
и камолая (безрогая) порода коровъ. Скотъ этотъ пасся на невозде- 
ланныхъ земляхъ, въ продоля«ен1е зимнихъ месяцевъ, проводя день 
и ночь подъ открытыми небомъ, при чемъ водопоемъ для стадъ слу
жили каналы или обширныя лужи, оставленным наводнешемъ.

Въ техъ местахъ, где происходило естественное увлажеше почвы, 
появлялась густая, сочная трава, служившая лучшими кормомъ для 
стадъ, который, со своей стороны, отличались прекрасными мясными 
и рабочими качествами.
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По словамъ арабскаго писателя Абдулъ-эль-Латифа, древне-еги
петская корова отличалась весьма большою молочностью; это не по
кажется удивительным^ если принять въ соображеше, что при хоро- 
шихъ кормовыхъ услов1яхъ продуктивность стадъ не могла не быть 
довольно значительной. Большая я*е удойливость коровъ обнаруяш- 
валась при лучшемъ пастбищномъ кормЪ и древне-епщетсше хозяева 
отлично сознавали ту истину, что главнымъ ргЬшающимъ моментомъ, 
какъ въ д'Ьл'Ь вырагцивашя скота, такъ равно и его содерясашя, 
является трава и пастбище.

Виды крупнаго рогатаго скота въ Египт£ были перечислены 
выше (см. Фауна) и потому на нихъ здКсь мы останавливаться не 
будемъ, зам'Ьтимъ только, что въ виду степного характера западной 
части 0иваиды скотоводство въ ней достигло наиболее крупныхъ раз- 
м’Ьровъ въ численномъ отношенш и носило характеръ мясного и ра- 
бочаго скоторазведешя, не говоря уже о надлеящщей удойливости 
•стадъ.

• Переходя къ к о н е в о д с т в у  слКдуетъ заметить, что оно разви
лось значительно позднее, подъ вл1ян1емъ сношешй съ Сир1ей въ 
эпоху аз1атскихъ войнъ, т. е. съ першда Новаго Царства, при всту- 
плеши на престолъ представителей XVIII династш. Какъ сказано 
выше, лошадь занесена была въ нильскую долину кочевниками- 
семитами и здКсь акклиматизировалась, освежаясь время отъ вре
мени прилиыемъ посторонней крови степныхъ лошадей, который 
огромными парНями захватывались на пол'Ь сраящшя или доста
влялись въ видК дани. Сознавая ваяшость улучшешя породы лоша
дей въ смыслК надлежащаго укомплектовашя ими конницы и колес- 
ничнаго войска, фараоны Новаго Царства обратили особое внимаше 
на устройство к о н с к и х ъ  заводовъ (ahait) и государственныхъ кошо- 
шенъ, для которыхъ закупались въ Сирш породистые жеребцы и 
кобылы. По показашямъ Д1одора, на прибреяшой полос-Ь меяоду Мем- 
фисомъ и бивами можно было насчитать сто конюшенъ, изъ кото
рыхъ въ каясдой содеря^ались двести лошадей.

Вл1яше обширныхъ казеиныхъ заводовъ, составившихъ себй 
громкую славу при XIX династш и остатки которыхъ - можно еще 
отыскать въ Донгол'Ь, къ югу отъ CieHbi, было такъ велико, что въ 
paioHrb ихъ располоя^ешя (бивы, Мемфисъ, Хмуну и Хинензу) обра
зовались особый породы, на цКлыя столКНя переживш!я существо- 
ваше самихъ государственныхъ конюшенъ .Известно 0, что царь Соло- 1

1) Кн. Царствъ, IX, 14.
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монъ торговалъ лошадьми въ обширныхъ размерахъ, скупая ихъ въ 
Египте и, надо думать, что экспортъ ихъ въ древнюю 1удею не 
былъ ничтожнымъ. До чего фараоны высоко ценили культивировку 
лошадей можно судить по тому, что во главе коневодства ставились 
нередко принцы крови.

Про частное коннозаводство мы в'Ьрныхъ свгЬдгЬьпй не имеемъ, 
хотя нЪтъ сомн'Ьшя, что принадлежавшие военному сословие произво
дители путемъ скрещивашя давали значительное число полукровнаго 
приплода, шедшаго на усилете военно-коыевыхъ средствъ монархш 
фараоновъ. Что же касается до тяжеловозныхъ породъ, то ихъ въ 
Египта не существовало вовсе, какъ и на всемъ древнемъ Востоке, 
и тяжести перевозились на быкахъ или ослахъ, выдающихся по сил ■fe
ll выносливости животныхъ.

Въ общемъ, преследуя спещальпыя цели, коневодство въ Египте 
оказалось малодоходной статьей и не было въ силахъ конкурировать 
съ другими видами промышленности,' не получая хорошаго сбыта, 
обезпечивающаго его доходность.

Ов ц е в о д с т в о  не было особенно развито и ограничивалось, 
главнымъ образомъ, некоторыми округами Верхняго Египта. Разводи
лась преимущественно, порода, близко подходящая къ мериносамъ,— 
жирноягодичныя овцы (Оvis steatopyga) съ короткими и тонкими ро
гами и желтовато-белымъ цветомъ шерсти. Овцы разводились ис
ключительно ради шерсти (ихъ стригли дважды въ.годъ), такъ какъ 
эти животныя не считались долгое время достойными идти на пищу 
человеку, а въ некоторыхъ провинщяхъ ихъ прямо запрещено было 
есть. Что касается до потребности въ навозе, такъ необходимымъ для 
земледел1я и могущимъ быть весьма пригоднымъ къ услов1ямъ на
шего степного хозяйства при значительномъ развиыи овцеводства,— 
то въ нильскомъ оазисе эта потребность всецело удовлетворялась 
иломъ священной реки и не нуждалась ни въ какихъ „навозныхъ“ 
добавкахъ.

Изъ ко з ъ  стоитъ упомянуть о горбоносой еивской козе (Hircus 
thebaicus) съ маленькими рожками, длинными ногами и короткой 
шерстью; всего замечательнее ея голова, — она чрезвычайно мала и 
такъ странно сформирована, что резко отличается отъ всехъ осталь- 
ныхъ видовъ козлиныхъ головъ, а узшя, плосшя уши по длине рав
няются голове. Козы весьма часто изображаются на памятникахъ об
гладывающими кору деревьевъ и мелкихъ низкорослыхъ кустарниковъ.

Ради полноты упомянемъ здесь о с в и н о в о д с т в е .  Египет
ская свинья, соединяя въ себе качества какъ мясной свиньи, такъ и
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сальной, им-Ьетъ грубое сложеше, высошя и сильныя ноги и длинное 
рыло съ костистой головой. Такъ какъ подданные фараоновъ почти 
совсймъ не употребляли мяса этого животнаго, считавшагося нечи- 
стымъ, то свиноводство ограничивалось, главнымъ образомъ, одной 
Дельтой, где свиней разводили для семитовъ, въ то время еще не 
чуждавшихся свиного мяса.

Цастухи (и свинопасы въ особенности) находились въ презренш 
у чистокровныхъ египтянъ и составляли особый классъ населешя съ 
нравами более суровыми и более дикимъ характеромъ, нежели у 
остальныхъ народныхъ сословШ, что, впрочемъ, не мешало имъ въ 
пршбрЪтенш многихъ практическихъ св'Ьд'Ьшй по свиной, козлиной 
и овечьей спещальностямъ.

Въ большихъ пом'Ьстьяхъ скотные дворы отличались обширностью, 
такъ, наприм'Ьръ, на гробнице Ranni въ Eileithya въ числе богатствъ 
покойнаго упомянуты и его стада, состоявшая, по свидетельству над
писи, изъ 122 быковъ, 200 барановъ, 2.200 телятъ, 1.200 козъ, 1.500 
свиней и т. д. *).

О п т и ц е в о д с т в е  въ стране фараоновъ мы знаемъ немного. 
Достоверно известно, что домашняя птица, преимущественно, водяная, 
составляла важную хозяйственную статью.

Изъ птицъ наиболее распространены были гуси, которыхъ егип
тяне всегда держали въ болыномъ количестве. Искусственная выводка 
гусятъ и утятъ не безъ основатя приписывается египетскими пти- 
цеводамъ.

4. Рыбо ло в с т в о  въ древнемъ Египте составляло весьма важ
ную отрасль народнаго хозяйства. Отъ древнейшихъ временъ сохра
нились рисунки, изображавшее ловъ и потрошете всякаго рода рыбы. 
Рыбная ловля была однимъ изъ любимыхъ заняый подданныхъ фа
раоновъ, которой забавлялись одинаково все классы общества, преи
мущественно, люди богатые; последше почти поголовно были страст
ными рыболовами. Из.ображешя рыбачьихъ челновъ съ веслами встре
чаются довольно часто на египитскихъ барельефахъ.

Рыболовныя с е т и  были очень длинныя, съ широкими петлями, 
верхшй край ихъ поддерживался на поверхности воды деревянными 
поплавками, а нижшй удерживался на дне свинцовой тяжестью. Ихъ 
плели главнымъ образомъ изъ пальмовыхъ лыкъ, камыша и, отчасти, 
изъ папируса. Изъ найденныхъ во множестве принадлежностей рыб-

х) Brugsch. «Reiseberichte». s. 221.
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б ой I ловли наиболее часто попадались метательные г а р п у н ы или 
•остроги,  которые можно видеть и доселе у современныхъ негровъ 
Судана. Иногда две такихъ связывались вместе такимъ образомъ, 
чтобы ихъ можно было бросить или рядомъ, или на н'Ькоторомъ раз- 
■стоянш одна отъ другой.

ЗатЪмъ были въ употребленш у д о ч к и  съ одной или нисколь
кими лесами, невода, мережи съ поплавками и грузилами и т. п. 
Вообще, все, что им'Ьетъ какое-либо отяошеше къ воде и къ рыбной 
ловле представлено на памятникахъ съ достаточной полнотой, сви
детельствующей о развитш названной отрасли сельскаго хозяйства.

Изъ рыбъ часто попадались латусъ (окунь) *), сипренъ, голавль, 
■оксирикъ, фагакъ, угорь, щука и минога. На одномъ гробничномъ 
изображены мы видимъ, какъ стоя на лодке, съ туловищемъ ни
сколько наклоненнымъ впередъ, рыболовъ, погружая свою длинную 
острогу въ воду, вытаскиваетъ двухъ крупныхъ окуней. На другомъ 
рисунке изображены нисколько челов'Ькъ, несущихъ на шесте пой- 
манныхъ рыбъ, при чемъ после днимъ сквозь жабры продеты тоншя 
веревочки. Очевидно егидетсше рыболовы наметались въ своемъ ис
кусств^.

Пойманную рыбу взрезывали длиннымъ ножомъ и потрошили; 
зат^мъ, смотря по желанно, ее или солили или сушили на солнце. 
Значительное, количество рыбы шло для корма священныхъ живот- 
ны'хъ: кошекъ, крокодиловъ, ибисовъ и проч., а въ известный день 
года, согласно религшзнаго обычая каждый египтянинъ (кроме жре- 
цовъ) долженъ былъ съесть передъ дверьми своего дома испеченную 
рыбу. Обычай этотъ сохранялся очень долго.

При болыпомъ потреблены рыбы множество людей занималось 
рыболовствомъ ради насущнаго хлеба, придавая такимъ образомъ 
своему труду значеше промысла. Особенно богатый уловъ доставляла 
рыба ходовая, т. е. шедшая въ известное время года на неритинища: 
устья Нила всегда были переполнены морской и речной рыбой, при
ходившей сюда для меташя икры и ловимой даже въ моментъ икро
метания сетями и острогами.

Но рыболовство, какъ промыселъ, былъ крайне не развить въ 
стране фараоновъ, производился небольшими ручными оруд!ями, а

г )  Въ глубокпхъ бассейнахъ, образуемыхъ первымъ порогомъ Нила, lates Niloticus, 
по наблюдение Лорте и Гюгунека, достигаетъ болЪе двухъ метровъ длины, между экзем
плярами, пойманными у Ассуана и гЬми, которые ловили рыбаки древняго Эснеха, не 
существуетъ никакой морфологической разницы. Какими он$ были двЬ тысячи пятьсотъ 
лйтъ назадъ, такими остались и теперь.
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ловцы являлись въ то же время потребителями, продававшими на 
сторону лишь ненужный для нихъ избытокъ улова.

Нужно добавить еще, что въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ нильскаго 
оазиса считалось грехомъ есть изв’Ьстныхъ рыбъ, игравшихъ роль 
въ религш, а позднее дошли до того, что запретили, по релйпознымъ 
основашямъ, употреблять всякаго рода рыбу, но подобное запрегцеше 
соблюдалось лишь лицами жреческаго соелов1я, тогда какъ весь 
свЪтстй Египетъ съ удовольств1емъ елъ эту здоровую и дешевую 
пищу. Разумеется; въ ту отдаленную эпоху не могло быть и речи 
объ обезрыбленш рекъ и озеръ уже по одному тому, что общаго 
вздорожашя рыбныхъ продуктовъ вследCTBie усилен1я потребивши 
тогда не существовало и рыба, въ сущности, являлась малоценнымъ 
товаромъ.

Что же касается до культурнаго р ы б о в о д с т в а ,  то, понятное 
дело, въ стране не делалось даже попытокъ къ его созданпо и 
прудовое хозяйство, основанное на разведены рыбъ известныхъ 
породъ, встречается лишь въ виде редкаго исключешя въ позд
нейшую историю древняго Египта. На памятникахъ эпохи кочев- 
никовъ-семитовъ (см. HcTopiio Египта) мы видимъ, что рыба при
носится въ даръ божеству, чего мы, впрочемъ, совсемъ не встречаемъ 
въ последующую исторш монархш фараоновъ и потому ч остается 
предположить, что приношеше рыбъ богамъ ограничивалось лишь 
указаннымъ пер1одомъ и совсемъ не составляло народнаго* обычая. 
Напротивъ, памятники, желая подчеркнуть благочесые кого либо изъ 
высшихъ государственныхъ людей или сановниковъ, говорятъ: „онъ 
былъ чистъ и не елъ рыбъ“. Надо полагать, что тутъ имеется въ 
виду исключительно морская рыба, которая, какъ и все происходившее 
изъ моря, считалась нечистою. *.

Какъ бы то ни было, но сцены поимки рыбы то и дело встре
чаются на памятникахъ, а на гробнице Patah. Hotep.. (эпохи У дина- 
сыи, см. выше) мы видимъ изображеше рыбака, въ рукахъ у котораго 
находится „морская ворона“ (бакланъ), выдрессированная для произ
водства рыбной ловли (см. Фауна). 5

5. О х о т а въ Египте не была только забавой, празднымъ препро- 
вождешемъ времени, а являлась, наоборотъ, существенной необходи
мостью, такъ какъ ею преследовались две цели, одинаково важныя: 
прюбретеше полезныхъ и истреблеше хишныхъ животныхъ.

Съ течешемъ времени крупные представители семейства кошекъ, 
какъ, напримеръ, львы, тигры, леопарды и проч. (см. фауна) были
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оттеснены къ пред'Ьламъ пустыни, при чемъ фараоны истребляли ихъ 
безъ милосерд1я, на что имеются многочисленныя свидетельства 
надписей. Охотничьи снаряды и оруяие были различны, смотря по 
роду охоты.

Наиболее употребительнымъ орузшемъ являлся большой египет- 
сшй лукъ съ остроконечными стрелами, применявшая на охоте за 
зайцами, антилопами, дикими козами, страусами и газелями, а для 
охоты за хищными животными, какъ, напримеръ, за крокодилами и 
бегемотами употреблялись багры, копья и металличесшя палицы. 
Ловля боласомъ также часто встречается на памятникахъ.

За птицами охотились при помощи бумеранга ,  — короткой 
палки, съ одной стороны выпуклой, а съ другой плоской — который 
съ силой бросали въ воздухъ и если онъ попадалъ въ птицу, то 
последняя полумертвая падала на землю; нередко на птицъ устраива
лась охота сетями, тенетами, силками и другими приспособлешями, 
изображенными на памятникахъ чрезвычайно верно; въ эти нехитрыя 
западни попадались дишя утки, перепелки, куропатки, драхвы, диюе 
голуби и т. п.

Интересно, что для охоты за дичью преимущественно дрессиро
вали нашего пpiятeля кота, котораго пр1учали къ поноске и который 
отлично справлялся съ. такой, повидимому, совсемъ не свойстветствен- 
ной ему ролью.

Псовая охота также была очень распространена, при чемъ въ 
составъ собачей своры входйда не только борзыя и волчьи собаки, 
но пеноиды и шакалы.

Для известнаго рода охоты употреблялся г е п а р д ъ  (тигрокотъ 
или чита), водивппйся въ странахъ верхняго Нила и добываемый 
оттуда съ большими издержками. Это животное представляетъ собою 
нечто среднее между кошкой и собакой: по внешнему виду онъ 
напоминаетъ кошку,—его голова, узоръ меха и своеобразное мур
лыканье заставляютъ причислить его къ кошачьей породе, но когти 
у него не втяжные, какъ у собаки. Длина тела фута, вышина — 
Ц фута. Для дрессировки животное это очень пригодно, темъ более, 
что нравъ его, сравнительно съ другими крупными кошками, довольно 
кротшй. Его безъ особаго труда можно пр1учить къ охоте за антило
пами; въ неволе онъ скоро приручается, теряетъ всякую дикость и, 
отличаясь собачей преданностью, никогда не проявляетъ того ковар
ства, которое присуще всемъ кошкамъ *)•

Ц Э. Брэмъ, цит. соч. II, 316.
25
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Иногда для охоты дрессировался и левъ, что изображается на 
памятникахъ.

Большинство египетскихъ номовъ имело своихъ завЪдывающихъ 
охотою, которые подчинялись особому начальнику, нечто въ роде егер
мейстера и обязаны были выслеживать зверя. Нередко для указанной 
цели, а также и для удовлетворешя noble passion самого номарха 
они устраивали целыя обширныя облавы, отрывая отъ работы кресть- 
янсшя руки даже отнимая сонъ у представителей низшаго податнаго 
класса.

Некоторые изъ фараоновъ славились какъ лих1е охотники: такъ 
про Аменофиса III известно^ что въ продоля^еше первыхъ десяти летъ 
своего царствования онъ собственноручно убилъ сто двенадцать 
львовъ х), выполняя такимъ образомъ обязанность египетскихъ царей, 
которымъ обычай повелевалъ уничтожать хйщныхъ зверей. Такимъ я*е 
охотникомъ былъ въ своей молодости и Рамзесъ II.

Охотой, какъ промысломъ, составляющимъ одно изъ главныхъ 
заняНй населешя или, по крайней мере, виднымъ подспор1емъ въ 
хозяйстве его, въ фараоновскомъ Египте почти не занимались и, 
какъ видно изъ предыдущего, все въ указанномъ отношенш ограни
чивалось лишь истреблешемъ наиболее вредныхъ хйщныхъ зверей, 
заготовлешемъ про запасъ полевой дичи и, въ лучшемъ случае, при- 
ручешемъ некоторыхъ пойманныхъ животныхъ ради приносимой ими 
въ домашнемъ хозяйстве пользы.

Памятники изображаютъ намъ различнаго рода охоты, ловли и 
травли. Одинъ изъ барельефовъ, напримеръ, представляетъ охоту на 
дикаго быка, другой на бегемота, треНй изображаетъ ловлю антилопъ 
или дикихъ козъ боласомъ, на четвертомъ мы видимъ пойманнаго 
козленка и связанныхъ газелей и т. п., однимъ словомъ, подданные 
фараоновъ были не менее страстными охотниками, какъ и рыболовами.

Излишне прибавлять, что царсшя охоты отличались многолюд- 
ствомъ, роскошной обстановкой и огромнымъ количествомъ затравлен- 
наго зверя или убитой дичи, на что, надо полагать, доморощенные 
„егермейстеры" не щадили ни трудовъ, ни времени. Разумеется, не 
обходилось и безъ я е̂ртвъ: иного „горе-охотника" подниметъ на рога 
разсвирепевппй быкъ, другой попадетъ въ пасть бегемоту или кро
кодилу, третьяго сожретъ „царь пустыни"—левъ и т. д., но со всемъ 
темъ заманчивость охоты заставляла древняго египтянина пренебрегать 
опасностями и принимать въ ея процессе самое деятельное учасНе.

*) Бругшъ, «Истор1я фараоновъ» XY, 388
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10. Городское хозяйство.
Древтй Египетъ, подобно остальнымъ первобытнымъ государ- 

•ствамъ Востока, старался собственными средствами удовлетворить вей 
свои хозяйственный потребности. Сельское хозяйство, какъ мы видели, 
было не особенно прибыльнымъ занятаемъ; сбыта для его произведет!! 
почти не существовало: городская жизнь была еще не развита и во 
всякомъ им'Ьши было все, что нужно,—некому было продать накопив
шиеся продукты. Оттого всякШ крупный землевладЪлецъ работалъ 
только на себя и самъ находилъ употреблеше тому, что вырабатывали 
его слуги и рабы. Конечно, съ течетемъ времени, подъ вл1ятемъ 
сношений съ культурными странами Азш натуральное хозяйство пере
шло на новыя рельсы, но переворотъ этотъ совершался очень медленно 
и завершился, и то не вполне, лишь съ концомъ египетской исторш.

1. Ремесла и промышленность.  Р е м е с л а  у египтянъ стояли 
высоко. Утварь и остатки тканей, находимыхъ въ гробницахъ, дока- 
зываютъ раннее развитае матер1альныхъ средствъ жизни. Но въ реме- 
слахъ, какъ во всемъ остальномъ, достигнуть разъ известной степени 
совершенства, египетеше мастера останавливались и не шли далее, 
вслгЬдств1е чего ихъ позднМшгя произведешя являлись либо повто- 
решемъ прежнихъ, либо шагомъ назадъ. Мы видимъ у нихъ распре- 
делеше труда, доведенное до мелочей; каждый1 отдЪлъ цеховой корпо- 
рацш изъ поколотя въ поколете занимается одной и той же работой 
или частью ея.

Впрочемъ, даже въ древнейшее время, для котораго мы распо- 
лагаемъ достаточнымъ матер1аломъ, такое разпределете труда врядъ ли 
могло существовать; выше было ' уже упомянуто, что сынъ, вообще 
говоря, наследовалъ отцовское ремесло, однако, сколько известно, 
наследственность занятай устанавливалась безъ законодательная при
нуждения и свободный выборъ ремесла былъ также дозволенъ.

Ремесленная техника, какъ сказано, прогрессировала, сравни
тельно, мало, зиждившись на принципе неподвижная t покоя, а не 
прогрессивнаго развитая. Везде виденъ самый мелочный расчетъ, 
строгая трезвая осмотрительность ремесленная производства. Со всемъ 
темъ некоторый техничесшя искусства достигли на берегахъ Нила 
немаловажной степени механическая развитая. Ремесленные инстру
менты, при всемъ разнообразш, были очень просты: Столярное мастер
ство Въ стране, за несколько тысячелетай до начала нашей эры, вы
работало большую часть пр1емовъ, известныхъ намъ теперь. Следуетъ

25*
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лишь заметить, что на рисункахъ и на памятникахъ не найдено ни
чего подобнаго рубанку, строгате которымъ заменялось полирова- 
шемъ посредствомъ камней. Плотничные и столярные инструменты 
состояли изъ разнаго вида т о п о р о в ъ ,  круглыхъ, плоскихъ и остро- 
конечныхъ д о л о т ъ ,  болынихъ и малыхъ п и л ъ  (появившихся съ 
эпохи Новаго Царства), небольшихъ 1 к л е щ е й, разнообразной вели
чины р е з ц о в ъ ,  м о л о т к о в  ъ, б у р а в о в ъ ,  маленькихъ ко л о ту
ш е къ и т. п.

Со времени Новаго Царства входятъ въ употреблете линейка,  
н а у г о л ь н и к ъ  и нечто похожее на о т в е с ъ .  Известны были также 
плавильный т и г е л ь ,  паяльная т р у б к а  и раздувательные мехи.  
Египетсше в е с ы  состояли изъ горизонтальна™ стержня, который 
вставлялся въ кольцо и могъ передвигаться въ немъ; кольцо поддер
живалось крючкомъ въ виде изображешя обезьяны, такъ какъ на
званное животное служило символомъ равновешя. Попадались также 
весы съ обращенной внизъ стрелкой, но, кажется, это было редкостью.

Одинъ изъ сохранившихся рисунковъ даетъ намъ понят!е о ра
боте египетскаго столяра при деланш имъ мебели; мы видимъ-одного 
изъ подмастерьевъ, прбсверливающаго дыры на рамке, чтобы при
крепить плетенку, служащую сидетемъ, и другого, шлифующаго пем
зой заготовленныя имъ четыре стульныхъ ножки, въ виде львиныхъ 
лапъ. Тутъ же паходится т е сл о ,  любимый инструментъ столяра, слу
жащей ему для разных^' поделокъ; инструментъ этотъ состояли изъ 
короткой пластинки, отточенной на одномъ конце и прикрепленной 
ремнями къ изогнутой деревянной рукоятке.

Инструменты каменотесовъ походили на нынеште и состояли 
изъ р е з ц о в ъ ,  м о л о т к о в ъ  и ш л и ф о в а л ь н ы х ъ  камней.  Ко
жевники употребляли шило,  иглу ,  кривой р е з а к ъ ,  плоский ско
б е л ь  и закругленные сверху деревянные с т а н к и  для скоблешя, 
выколачивашя и сгибашя кожъ.

Памятники наглядно представляютъ производство сапожной ра
боты: одинъ изъ работниковъ протыкаетъ шиломъ ушко толстой по
дошвы въ форме простой стельки, другой просверливаетъ -сандалш, 
а треый протаскиваетъ зубами ремень, чтобы укрепить его на месте. 
Въ стенной живописи можно даже разсмотре'ть, какъ сапожный под
мастерье искривляетъ лицо, когда при сшиванш кожанныхъ ремней 
непослушная игла идетъ не туда, куда ей надо идти.

Равнымъ образомъ, мнопе памятники сохранили намъ изобра- 
жеше о р у ж е й н ы х ъ  м а с т е р е  к их  ъ: по этимъ гробничнымъ ри- 
сункамъ можно до мелочей проследить работу оружейниковъ и при-
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готовлете ими различныхъ предметовъ снаряжешя и вооружетя, 
главнымъ образомъ, боевыхъ луковъ, сЬкиръ и палицъ.

Старинные ткацьие станки имели видъ простыхъ рамъ, по- 
ложенныхъ горизонтально на низшя подставки и потому были крайне 
неудобны. Съ эпохи Новаго Царства начинаютъ входить въ употре- 
блеше более усовершенствованные станки, значительно облегчавшие 
заняые ткачей. По изображетямъ на древнгЬйшихъ памятникахъ видно, 
какъ одна изъ ткачихъ прядетъ нитки и скручиваетъ ихъ пальцами, 
другая лощитъ ихъ, а третья завариваетъ; две остальныя женщины, 
сидя на корточкахъ, съ каждой стороны станка, ткутъ тонкое и про
зрачное полотно. Для прядетя употреблялись веретена,  сплетенный 
изъ тростника; нисколько экземпляровъ ихъ найдено въ древне-еги- 
петскихъ гробницахъ.

Въ гончарномъ деле и въ обработка твердыхъ камней египтяне 
могли поспорить съ любымъ народомъ древности; на рисункахъ часто 
встречается г о н ч а р н ы й  станокъ,  а также изображается обжи- 
гате чашъ и другихъ глиняныхъ сосудовъ, крторыхъ для этой цели 
ставили рядами въ высошя продолговатая печи. Вообще мы можемъ 
сказать, что все, что люди могутъ производить безъ применетя на- 
стоящихъ машинъ, было создано египтянами, большей частью, уже 
во времена Древняго Царства; уже тогда существовала настоящая 
промышленность, а ремесла сохранились и въ трмъ перюде, когда 
прежнее велико лете давно уже рухнуло i).

Въ самомъ деле произвелешя египетской п р о м ы ш л е н н о с т и  
отличались болыдимъ разнообраз1емъ, что доказывается найденными 
въ гробницахъ вещами въ виде тканей, утвари, оруж1я и т. п.

Некоторый ткани были чрезвычайно тоцки и великолепны. Осо
бенно славилась тонкостью выделки Mâ epin подъ назватемъ вис-  
сонъ,  упоминаемая въ Библш.

Въ своихъ матер1яхъ обитатели фараоновскаго Египта предпо
читали снежную белизну однако познашя ихъ и техника въ деле 
производства цветныхъ и узорчатыхъ тканей, отнюдь не были ни
чтожными. ПлинШ сообщаетъ способъ окраски матер1й (въ древнейшая 
времена ткани, главнымъ образомъ, красились въ красный, сишй или 
зеленый цвета), практиковавшийся египетскими красильщиками: пе
стрые рисунки они рисовали на матерщ, различными красками, обо- 
значивъ ихъ различными бездетными жидкостями, а затемъ весь 
кусокъ матерш варили въ котле съ красильнымъ веществомъ и вы-

!) Гюнтеръ, «Истор1Я культуры» 1901, гл. УИ, стр. 169.
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нимали его оттуда пестро разрисованнымъ; это красильное вещество- 
являлось на матерш различными красками, смотря по тому, чЪмъ 
именно была передъ гЬмъ протравлена ткань. Подобный способъ 
окраски нельзя не признать химическимъ красильнымъ искусствомъ, 
въ которомъ древшй Египетъ быль соперникомъ финишйскаго Тира, 
Вавилона и далекой Индш.

Египетская пряжа,  самая тонкая, какая была только известна 
въ древности, особенно ценилась халдеями и находила огромный 
сбыть на вс'Ьхъ торговыхъ рынкахъ Востока.

Х о л с т ъ  въ стране фараоновъ сделался почти единственнымъ 
матер1аломъ для одежды, ш е р с т ь  и даже ш е л к ъ  являются позд
нее и уже въ обработанномъ виде.

Кроме льна Египетъ обладалъ еще однимъ культурнымъ расте- 
шемъ, значеше котораго уже было подчеркнуто выше, именно пап и- 
р у с о м ъ ;  изъ названнаго растеюя, принадлежащаго исключительно 
къ местной флоре, делалось самое широкое прим'Ьнеше: кора его 
шла на веревки, стебли на корзины и рогожи и, наконецъ, изъ кожи 
его приготовляли бумагу; корни же этаго растешя издавно служили 
пищевымъ веществомъ. Такъ какъ въ позднейшее время Египетъ 
снабжалъ въ сущности весь тогдашний цивилизованный м1ръ своими 
письменными принадлежностями, то можно составить себе поняие о 
величине фабрикъ, где приготовлялась эта бумага. АлександрШстя 
фабрики папируса производили всякаго рода письменныя принадлеж
ности отъ тончайшихъ листиковъ до самой грубой оберточной бумаги!).

Съ трудомъ верится,—а между темъ это почти вполне дока
зано,—-что египетская бумага проникла въ Грецно только около YII в. 
до начала христианской , эры, а никакъ не ранее; по крайней мере 
египтяне сохранили за собою, если не секреть, то привилепю при- 
готовлешя и распространешя бумаги среди народовъ Средиземнаго 
моря къ выгоде своихъ купцовъ. Однако же эта монопол1я, принад
лежавшая стране фараоновъ благодаря етому, что она почти одна 
только производила въ изобилш папирусъ, не замедлила вызвать кон- 
куренцш, которая впоследств1е повела къ замене папируса мало- 
аз1атскимъ пергаментомъ (Charta Pergamena * 2).

О фабрикащи к о ж ъ можно заметить, что она почти согласуется 
съ нашей; египтянамъ также былъ известенъ родъ сафьяна ,  для 
котораго, какъ и для другихъ изд’&лнй, они имели особенный лакъ.

!) Gallus И, 326, 370, III, 205.
2) Э. Эггеръ «HcTopifl книги», 1900, гл. I, стр< 15—16.
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Стекло  выделывалось въ Египте задолго до появлешя въ 
исторш финишянъ, которымъ, на основаны фальсификацированной 
побасенки, долго приписывали это изобретете.

Froehner полагаетъ, что египтянамъ известно было только мас
сивное, непрозрачное стекло, употреблявшееся на вазы, бусы, амулеты, 
а также какъ глазурь на терракотахъ, косякахъ дверей, скарабеяхъ. 
Финишяне заменили приготовлявпийся изъ растительнаго щелока 
„литой каменьu минеральнымъ щелокомъ и получили прозрачное 
стекло. Некоторые виды стекла съ разноцветными, волнистыми ли- 
шями высоко ценились въ древности.

Стенная живопись, приходящая на помощь научному знатю, 
показываетъ намъ процессъ „стекловашя“, напоминаюнцй отчасти со
временное стеклодел1е. Одинъ изъ работниковъ погружаетъ въ рас
плавленную массу длинную выдувательную -трубку, приставляетъ 
одинъ конецъ ея къ губамъ и „выдуваетъ" сосудъ, совсемъ анало
гично тому, какъ это делается у насъ. Работа состояла главнымъ 
образомъ въ формовке,—приданш формы матер1алу, взятому чаще 
всего въ особомъ физическомъ состоянш, средыемъ между яшдкимъ 
и твердымъ. Изъ стекла приготовлялась не одна посуда, а всевозмож
ный мелшя вещи, на что главнымъ образомъ шло окрашенное стекло; 
матер1аломъ для приготовлешя фальшивыхъ драгог\гьнныхъ камней 
служило также стекло, но уже высшаго сорта, для производства ко- 
тораго употреблялся натръ, получавшийся изъ натровыхъ озеръ (см. 
выше). ' ! ! 1

Окраска стекла производилась въ следуюдце цвета: я̂ елтый, крас
ный, бурый, черный и, чаще всего, ситй. Въ егищюлогическомъ от
делены Лувра намъ довелось видеть темносише стеклянные сосуды, 
на которыхъ въ виде звездочекъ находятся блестки желтаго и белаго 
цвета, при чемъ большинство виденныхъ нами сосудовъ отличалось 
превосходной шлифовкой и далее, отчасти, сохранило позолоту. Самые 
значительные заводы находились въ вивахъ и, позднее, въ Алексан
дры, где выделывались самыя затейливыя вещицы всехъ видовъ и 
цветовъ.

Египтянамъ былъ известенъ родъ фарфора,  изъ котораго при
готовлялись больная вазы и сосуды, пестро раскрашенные всевоз
можными цветами изъ числа вышеперёчисленныхъ. Знакомство съ 
эмалью такяее не было чуждо стране фараоновъ; эмальированную 
посуду часто находятъ въ гробницахъ. Какъ на чудо искусства ука
зываюсь на маленькую чернильницу изъ эмальированной глины, со
ставленную изъ сидящихъ львовъ и образующую сквозную решетку.
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Обработка металловъ изображается уже на рисункаху относя
щихся къ эпохе Древняго Царства. Отливка дутой бронзы,  золоче- 
Hie листовымъ з о л о т о м ъ ,  промывка и сплавъ м е д н о й  руды,  
с е р е б р е н 1 е  были известны въ Египте еще въ глубокой древности; 
сравнительно позднее на памятникахъ появляются ж е л е з о  и литыя 
металличесшя з е р к а л а  подъ вл1яшемъ знакомства съ Аз1ей.

Изобретете ф а я н с а  по справедливости принадлежитъ стране 
фараоновъ; некоторые образчики его поразительно красивы и до сихъ 
поръ вызываютъ удивлете. Изъ драгоценныхъ камней, нуждавшихся 
въ соответственной отделке, чаще всего встречались и зу мр у ды,  
т о п а з ы ,  с е р д о л и к и ,  я пгм ы и р у б и н  ы.

Объ оружейномъ производстве было говорено выше.
Д е р е в я н н ы й  и з д е  л i я отличались удивительнымъ разно- 

образ1емъ: домашняя утварь, кресла, стулья, столы, кровати, скамьи, 
носилки, различные ящики, украшенные резьбою и т. п. предметы, о 
которыхъ подробно поговоримъ ниже при описания домашняго быта 
подданныхъ фараоновъ.

Первоначально египетская промышленность ограничивалась про- 
изводствомъ предметовъ первой необходимости, но, начиная съ эпохи 
Новаго Царства, подъ влняшемъ развившихся сношешй съ Аз1ей, мы 
начинаемъ видеть на памятникахъ изображешя различныхъ произ
водству вызванныхъ роскошью и большими матер!альными потреб
ностями, обнаруживавшимися у высшихъ классовъ египетской нащи 
въ эпоху аз1атскихъ войнъ. 2

2. Торговля.  Мы перечислили, такимъ образомъ, главйейгшя 
произведешя египетской промышленности, наличность которыхъ даетъ 
право заключить, что у египтянъ не было недостатка въ товарахъ для 
обмена, по крайней мере, въ эпоху разцвета ихъ цивилизации.

Торговая деятельность вообще присуще человеку. Самые древше 
следы жизни первобытныхъ людей указываютъ на такого рода дея
тельность и все народы, находившиеся на низшихъ ступеняхъ куль
турной лестницы и не выходивнпе изъ первобытнаго состояния, все- 
таки ведутъ пассивную торговлю, т. е. обмену съ целью npio6pe- 
тетя предметовъ, чуящыхъ ихъ собственной культуре.

Съ удлинешемъ цепи торговыхъ отношешй изъ пассивнаго об
мена произведешями выростаетъ активная торговля, — этотъ лучнпй 
изъ миссншерову . способствуюпцй значительному подъему культуры 
и постоянному MipoBOMy обмену товаровъ, понятШ и веровашй. Тотъ 
я*е процессъ ироисходилъ и въ фараоновскомъ Египте.
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В н у т р е н н я я  т о р г о в л я  по реке Нилу была важнее внеш
ней, по крайней мере, первоначально. Торговля эта была т£мъ зна
чительнее, что по берегамъ священной реки обитала самая значи
тельная, образованная и многочисленная часть египетскаго народа, 
а проведенные каналы вскоре соединили и соседшя плодородный 
области съ главной артер!ей страны *). Даже большие религюзяые 
праздники оканчивались обыкновенно ярмарками, на который при
ходили настоянце караваны съ товарами 2). Дедо, значить, было на
лажено хорошо.

В н е ш н я я  торговля,  несмотря на огромную земледельческую 
и промышленную производительность Египта и то обстоятельство, что 
размеры ея въ эпоху Новаго Царства были чрезвычайно обширны, 
всегда оставалась чуждой подданнымъ фараоновъ, находясь въ ру- 
кахъ иностранцевъ, сначала финитянъ, а потомъ грековъ.

До введешя греческой монеты (изобретенной въ середине YII 
века въ Лидш) торговля, естественно, сохраняла меновой характеръ. 
Когда предметы украшешя начали делаться изъ благородныхъ метал- 
ловъ, то они стали самыми пригодными средствами обмена, при чемъ, 
употребляя золотыя и серебряныя к ол ь ца  неодинаковаго веса, егип
тяне различали ихъ стоимость исключительно взвешивашемъ.

При постепенномъ приливе благородныхъ металловъ всему до
бывавшемуся ихъ количеству не придавали форму какой-либо потре
бительной ценности, а предпочитали разделять. золото и серебро по 
весу въ маленьше с лит ки  и пользоваться . последними какъ сред
ствами обмена.

Такимъ образомъ появились и весы,  сделавшиеся неизбежной 
принадлежностью при заключенш торга.

Какъ видно изъ сохранившихся изображен^, металлы взвеши
вались на весахъ съ коромысломъ (делавшагося подвижнымъ посред- 
ствомъ кольца, которое придерживалось крючкомъ, имевшимъ обыкно
венно форму обезьяны,—эмблемы равновешя, о чемъ уже было гово- 
рено) и двумя чашками, а вместо нашихъ гирь употреблялись камен- 

.ныя или медныя изображешя животныхъ, большею частью, лежащихъ 
быковъ.

Система египетскихъ меръ веса въ точности неизвестна; однако 
была найдена разновеска изъ аккуратно обтесаннаго зеленаго ба
зальта, весящая ровно шестьдесятъ два грамма; гиря эта была снаб- 1 2

1) Кольбъ «Истор1я человеческой культуры», I, 99.
2) Летурно «Эволющя торговли» ХП, 207.
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жена цифрой пять и, следовательно, составляла пять единицъ меры; 
каждая по двенадцать съ половиной граммовъ; другихъ меръ, круп- 
ныхъ и мелкихъ, мы не знаемъ. Это могли быть o u t e n  или ten и 
ихъ подразделешя k i t e  *).

Обращаясь къ разсмотренио предметовъ ввоза, нельзя не ука
зать, что последше шли въ монархш фараоновъ главнымъ образомъ 
съ востока изъ Азш и съ юга изъ Нубш.

Первая-доставляла въ большомъ количестве к е д р о в ы й  лесъ,  
к и п а р и с ъ ,  о л и в к о в о е  масло,  различным б л а г о в  о н1я, на ко- 
торыхъ въ Египте вообще былъ большой спросъ, затемъ рабовъ,  
вазы,  п р е д м е т ы  р о с к о ш и  и проч.

Въ частности Сир1я и Финиюя доставляли г и л е а д с к 1 й  б а л ь- 
з а м ъ  (смола, вытекающая изъ мастиковаго дерева), л а до нь ,  не- 
к о т ъ  (курительная смола), х е м а р ъ (асфальтъ), вино,  м е д ъ  и де
р е в я н н о е  м а с л о  (последнее изъ 1удеи * 2).

Месопотам1я снабжала Египетъ л о ш а д ь м и ,  рабами,  рога- 
тымъ с к о т о м ъ, к о з а м и ,  ф р у к т а м и ,  е л е е м ъ, в о е н н ы м и  при
н а д л е ж н о с т я м и ,  с о с у д а м и  и к р а ш е н ы м и  тканями,  мо- 
нополш на которым Халдея сохранила за собою почти до римской 
эпохи.

Изъ Аравш получалось з о л о т о ,  л я п и съ-л азурь ,  камедь,  
к а у ч у к ъ ,  п р я н о с т и ,  б л а г о у х а ю щ е е  д е ре в о ,  а изъ Индш,— 
п е р л а м у т р ъ ,  ж е м ч у г ъ ,  аме тис ты,  ко р и ца ,  бальзамъ,  
о б е з ь я н ы ,  различным д ё к о р а т и в н ыя ■ р а с т е н i я, фрукты и 
т. п. Съ острова Кипра привозили м е д ь ,  с в и н е ц ъ ,  с тр о е в о й  
л е с ъ ,  ж е  л е  з о, кв асцы,  а г а т ъ  и м а с л и н у .

Изъ Нубш, где находились болышя каменоломни, доставлявния 
главный строительный матер1алъ гранить, доставлялись весьма цЬ- 
нивппеся въ Египте продукты Судана: с л о н о в а я  кость,  страу
сов  ы я пер ья ,  ш ку р ы  п а и т е р ъ ,  з ол ото ,  б а л ь з а м ъ ,  черное  
д е р е в о ,  душистым смолы,  н е в о л ь н и к и ,  нубШская п ш е н и ц а  
и т. д.

Изъ надписи Хирхуфа, указывающей на деятельныя сношешя 
Египта съ отдаленной экватор1альной Африкой, можно заключить о 
весьма оживленной торговле, существовавшей между последней и 
страной фараоновъ, доставлявшими взаимно другъ другу свои есте
ственным произведешя.

Ц Летурно, ibid. 209.
2) Тезекшль XXVII.
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Предметы вывоза составляли: зерновой хлЪбъ (главнымъ обра- 
зомъ пшеница), полотна,  тонкая пряжа,  ш ер ст я н ыя  мате- 
pin,  с т е к л я н ы я  и г о н ч а р н ы я  изд£л1я ,  п и с ь ме н н ые  ма- 
т е р i а л ы и мн. др.

Въ эпоху римскаго владычества быстро поднялась и достигла 
огромнаго разцвгЬта торговля Александрш. Выгодное географическое 
ноложеше города на окрайне плодоноснейшей страны, не имевшей 
на всемъ берегу никакой другой гавани, при устье единственной 
судоходной реки, на границе двухъ частей света и на берегу Среди- 
земнаго моря, которое столько же соединяло, сколько и отделяло 
этотъ городъ отъ третьей части света, — все это делало Александрш 
важнейшими торговыми пунктомъ древняго Mipa. Уже въ первые 
годы правлешя Августа привози товаровъ изъ Аравш и Индпг 
вшестеро превышали размеръ привоза во. времена последнихъ Пто- 
ломеевъ. Не менее увеличился привози изъ внутренней Африки, а 
сбыть въ Итал1ю и на запади товаровъ, составлявшихъ предметъ 
александрШской транзитной торговли, еще более усилился въ про- 
должете перваго столеНя, по мере увеличешя роскоши и успеховъ 
культуры въ провинщяхъ. З о л о т о й  песокъ,  с л о н о в а я  кость,  
п р я н о с т и  изъ Аравш, ж е м ч у г ъ съ береговъ Персидскаго залива, 
д р а г о ц е н н ы е  к ам ни  изъ Индш, ш е л к ъ изъ Китая,—все это, 
равно, какъ и мноие друие товары, нагружались здесь и отправля
лись въ Римъ и перепродавались тамъ по такой цене, которая во 
сто рази превышала закупную цену * 2).

Нечего и прибавлять, что важнейшими предметомъ торговли 
являлся х л е б ъ ,  которыми Египетъ снабжали въ сущности весь 
древшй Mipn; въ Библш говорится, что неурожайный годи въ Египте 
повлеки за собою голодъ въ Сирш 2), а;Аристотель сообщаетъ нами, 
что когда египетское правительство запретило вывози хлеба, эта 
мера имела результатомъ немедленную простановку платежей нало- 
говъ 3).

Сухопутная торговля производилась караванными путемъ, не 
всегда безопасными вследсгае многочисленныхъ разбоевъ, которыми 
промышляли бедуины или ливШцы пустыни, не пропускавнпе ни 
одного’ проезжавшаго каравана безъ того, чтобы его надлежащими 
образомъ не выдоить.

J) Hock. Rom, Geschichte 1, 290.
2) Кн. Б ы т  XIII, 5.
3) Аристотель «Эконоапя» кн. II.
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Указанное обстоятельство вынуждало придавать торговымъ экспе- 
дищямъ соответственное военное прикрьте, за это съ купцовъ взи
малась известная пошлина или, выражаясь современнымъ языкомъ, 
казенный сборъ, точно определенный въ законе и шеднпй на уси- 
леше спещальныхъ' средствъ государственнаго казначейства.

Разсматривая завоевательный войны фараоновъ XYIII и XIX 
династий, не трудно заметить, что, въ общихъ чертахъ, оне следо
вали по стопамъ торговли и мы'тгЬемъ не мало сведен'Ш то дале- 
кихъ т о р г о в ы х ъ походахъ, предпринимавшихся фараонами-завоева- 
телями, которые, по свидетельству памятниковъ, настолько внимательно 
относились къ интересамъ торговли и промышленности, что въ текстъ 
заключаемая договора непременно включали статью, касавшуюся 
выгоды или облегчетя указанныхъ сторонъ экономическаго произ
водства (см. напримеръ договоръ Рамзеса II съ Хитисаромъ, вырезан
ный на таблице, находящейся около наружной стороны юго-западной 
стены карнакской залы, о немъ см. исторш Египта въ Ново-Эиван- 
скШ перюдъ).

Само собой понятно, что если техника обработки сырья оказы
вала свое вл!яше на размеръ и внутреннюю структуру отдельныхъ 
хозяйствъ, обусловливая существоваше несвободнаго труда, то все же 
врядъ ли возможно, чтобы она порождала правильно организованный 
торговыя сношешя между отдельными хозяйствами или создавала 
свободное сослов!е профессшнальныхъ ремесленниковъ, а ужъ темъ 
более професс1ональныхъ предпринимателей. Хозяйство страны фара
оновъ было, такъ сказать, планомерное удовлетвореше потребностей 
безъ всякаго разделетя потребныхъ для того работъ.

Подвода итогъ торговымъ сношетямъ Египта, мы должны ска
зать, что его внутренняя торговля, въ силу географической обособ
ленности монархш фараоновъ отъ прочихъ народовъ древняго Mipa, 
имела неоспоримый перевесъ надъ внешней и долгое время суще
ствовала только одна. Первый известный намъ переворотъ въ сощаль- 
номъ строе Египта совершился при фараоне Псаметихе I (XXYI 
династ.) подъ сильнымъ вл!яшемъ международныхъ сношешй, и ука
занный моментъ следуетъ считать поворотнымъ пунктомъ исторш 
Египта и вместе съ темъ началомъ развиНя в н е ш н и х ъ  правильно 
организованныхъ торговыхъ сношешй, который до техъ поръ нахо
дились можно сказать, въ зародыше, при чисто домашнемъ характере 
промышленности и малому производству излишка.

Теперь Яге мояшо отметить возникновеше особаго класса про- 
мышленниковъ, работающихъ для экспорта и купеческой корпораций
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которая путемъ купли—продажи стремится реализовать значительные 
барыши !). Число переводчиковъ возрастало по мере того, какъ 
учащались торговый сношешя; въ концгЬ-концовъ они составили въ 
городахъ Дельты особый классъ, заш тя. котораго состояли исключи- 
тельство въ торговомъ посредничестве * 2).

Этимъ мы и закончимъ обзоръ состояшя древне-египетской тор
говли, такъ какъ наши источники умалчиваютъ или говорятъ весьма 
неопределенно объ ея размерахъ и характере, а равно и действи
тельной производительности, да и сведешя-то эти относятся главнымъ 
образомъ къ эпохе значительно позднейшей, когда страна фараоновъ 
уже лишилась политической независимости и вошла въ составъ 
другихъ государствъ какъ местная провинщя.

3. Денежное хозяйство.  Финансовое управлеше было важней- 
шимъ въ государстве и его органомъ въ указанномъ отношенш явля
лось государственное казначейство, носившее наименоваше серебря-  
наго  дома,  фондъ котораго отличался болыпимъ разнообраз1емъ: 
кроме драгоценныхъ металовъ, изъ ^оторыхъ особенно ценилось 
серебро, давшее казначейству его назваше и бывшее лишь на две 
пятыхъ дешевле золота, большая часть „фонда* состояла изъ хлеба 
въ зерне, скота, рыбы и т. п. предметовъ, вносимыхъ натурой.

Если принять въ расчстъ, какая масса доходовъ доставлялась 
государству изъ однехъ только вассальныхъ. странъ, которымъ оста
вляли ихъ прежнюю администрацш и управлеше подъ услов1емъ 
аккуратнаго платежа дани, то станетъ понятна грашцозность „серебря- 
наго дома* съ его многочисленными амбарами, сараями, кладовыми, 
сокровищницами и съ целой арм1ей высшихъ и низшихъ бумажныхъ 
паразитовъ,—подъячихъ и чиновниковъ. Какимъ образомъ названное 
управлеше, сосредоточившееся, разумеется, въ столице, распределяло 
второстепенные органы по всей стране, а равно, какъ были высоки 
въ последней подати — обо всемъ этомъ мы знаемъ очень немного. 
Известно только, что во главе финансоваго управления стоялъ особый 
сановникъ, нечто въ роде государственнаго стряпчаго, которому над
писи присваиваютъ наименоваше Ц а т и; какъ кажется, онъ совмещалъ 
въ себе обязанности министра финансовъ и главнаго прокурора, онъ 
былъ „верховный казначей* и „верховный судья*.

х) Летурно, ibid. 211.
2) Масперо «Histoire ancienne» XII 541. Иначе говоря, между производителемъ и 

потребителемъ становится предприниматель, разумеется, къ невыгоде обопхъ. Тотъ же 
процессъ замечается п въ исходе среднихъ вековъ.
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Его помощникомъ по зав'Ьдыватю государственной казною и 
начальником1!» „серебрянаго дома" являлся особый чиновникъ, а по 
завЪдыватю царскими кладовыми и горными промыслами—такъ назы
ваемый въ надписяхъ Б о ж 1 й  к а з н а ч е й ,  представлявший нечто 
среднее между министромъ государственныхъ имуществъ и минист- 
ромъ общественныхъ работъ.

Что же касается до податей, то послЪдтя не могли быть въ 
Египте черезъ чуръ низкими, а на основанш найденныхъ папирусовъ 
положительно известно, что налогами подлеяшю почти все: жатва, 
вино, скотъ, рыбная ловля и>т. д., даже жертвы приносимыя богамъ. 
Насколько мояшо судить по памятниками, въ страна фараоновъ былъ 
въ ходу строгШ кадастръ, т. е. разцЬнка земли по ея площади, пло- 
дород1ю и доходности.

Каждый, подъ страхомъ тяяжаго наказ атя, долженъ былъ еже
годно показывать изменешя, происшеднпя въ площади влад'Ьемаго 
участка, потому что, вслЪдств1е разливовъ Нила, одни участки под
вергались отчасти смыву, друпе, наоборотъ, приращенш* вследств1е 
наплавлешя ила и прироста отмелей.

Особые кадастровые чиновники проверяли постоянно все земель
ные участки, вели подробный кадастровый книги и реестры и сле
дили за порядкомъ пользования землей, которая делилась, какъ намъ 
известно, на: 1) пшеничные участки, подвергаемые-затопленш, 2) водно- 
болотные— для культуры водныхъ и болотныхъ растешй и разве- 
д ет я  водяной птицы, и 3) степные, не затопляемые Ниломъ.

Виноградники и сады отмечались особо, и площади угодШ раз- 
ныхъ классовъ, включительно до мельчайшихъ подразделенШ, въ точ
ности измерялись, для чего назначались особые землемеры, издавна 
знакомые съ элементарными правилами геометрш *).

Наделы, принадлежавшие военному сословш, освобояедались отъ 
налога.

Подесятинная подать взималась натурой съ земли, скота, рыбнаго 
улова и прочихъ естественныхъ богатствъ, находившихся въ пользо- 
ванш чаетныхъ лицъ. Но въ то время, какъ народъ стоналъ подъ 
бременемъ налоговъ, которые наперерывъ изобретали доморощенные 
финансисты и алчные писаришки, сильное, вл1ятельное и проникнутое 
корпоративнымъ духомъ яфечество всеми силами старалось оградить 
свои богатства отъ цепкихъ рукъ государственнаго казначейства. 
Служители культа только и делали, что всякими способами npiyMHO-

*) Клпнгенъ, цит. соч. YI, 335.
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жали свои огромный земельный влад'Ьшя и движимый  сокровища, 
открыто домогаясь изъяыя изъ нащональнаго обложетя.

Фараоны же, со своей стороны, только и думали, какъ бы по
лучше ограбить богатыхъ церковниковъ ,-если не въ свою пользу, то 
въ пользу государственнаго казначейства, средства котораго не всегда 
были достаточны для удовлетворешя общественныхъ нуждъ.

Въ н'Ькоторыхъ чрезвычайяыхъ случаяхъ, напримеръ, когда го
сударству угрожало иноземное вторжешс не только жрецовъ, но и 
всЪхъ богатыхъ людей правительство принуждало вносить въ казну 
драгоценные металлы, золото, серебро, ценный вещи и проч., распла
чиваясь за нихъ впоследств1е „натурой", иначе говоря (по крайней 
мере по дошедшему до насъ весьма типичному примеру это, кажется, 
можно утверждать положительно), собственники внесенныхъ въ госу
дарственное казначейство денегъ,' въ виде благородныхъ металловъ, 
получали затемъ вместо нихъ мыльные пузыри (см. ниже).

Что касается до выплачивашя податей,, то оно производилось 
весьма энергично и налоги вносились лишь после изряднаго коли
чества палочныхъ ударовъ, какъ это можно видеть на одной гробнице 
Древняго Царства, на которой изображены шриводъ сельскихъ стар- 
шинъ къ „расчету", при чемъ за каждымъ старшиной идетъ податный 
надзиратель съ дубьемъ въ рукахъ, Очевидно, для „острастки".

Даже въ подчиненные фараонамъ страны ; по временамъ явля
лись царсше посланники для поверки,—соответствуют ли доходы 
ихъ количеству вносимой въ египетскую казну дани.

Въ одномъ изъ папирусовъ, хранящемся ныне въ Луврскомъ 
музее и приводимомъ профессоромъ Магаффи въ его „А History of 
Egypt under the Ptolemaec Dynasty" заключаются пламенный обви- 
нешя противъ сборщиковъ податей, въ числе которыхъ стали зани
мать видное место евреи со времени Птоломея VII. Другой подобный 
же папирусъ, относящейся къ эпохе Птоломея IX, выясняетъ, что съ 
одной стороны налоги, а съ другой воинская повинность вовлекли 
туземцевъ въ безконечные долги, лишая ихъ возможности самимъ 
обрабатывать землю. Не только частные люди, но и само государство 
беднело отъ этой системы.

Но не то же ли самое видимъ мы въ современномъ Египте, въ 
которомъ положеше земледельческихъ классовъ самое тяжелое и 
безотрадное? „

Посадитъ феллахъ пальму—плати пошлину, срубить ее—опять 
плати, бьетъ ли вола,—шкура не его и т. д. и т. д., однимъ словомъ 
кроме обычной подати тамъ существуешь масса мелкихъ сборовъ,
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одно назваше которыхъ составитъ маленьк1й лексиконъ. Не мудрено, 
что и безъ того горемычное хозяйство феллаха разоряется въ конецъ 
и онъ осужденъ влачить самую темную, монотонную и жалкую жизнь. 
Аналопя съ фараоновскимъ Египтомъ полная. Въ государственной 
экономш посл'Ьдняго можно лишь различить слабые следы твердо 
установленныхъ финансовыхъ началъ: невежество не- могло внушить 
грубымъ народнымъ массамъ ни порядка цивилизованныхъ обществъ, 
ни убеждений въ необходимости ихъ.

Иной фараонъ не шутя воображалъ, что если у него большая 
казна, какими путями она не набралась бы, значитъ, государство 
благоденствуетъ и онъ—прекрасный правитель.

Въ „серебряный домъ“ поступала и часть военной добычи. Опись 
последней въ томъ виде, въ какомъ она значится въ надписи Лувр- 
скаго музея, мы приводимъ здесь въ сокращены.

«Изъ благородныхъ людей земли Тунепъ: царь этого города, 329 Марина 
(витязей), 100 фунтовъ серебра, 100 фунтовъ золота, лазореваго камня, зеле- 
наго камня, утварь изъ железа и м'Ьди. Взяты корабли, нагруженные всякими 
вещами (а именно): рабами и рабынями, свиндомъ, бЬлымъ золотомъ (вероятно 
серебро) и всякими другими годными для употреблешя вещами... «А изъ земли 
Цахи увезены, «51 рабъ и рабыня,, 40 кобылъ, 10 серебряныхъ блюдъ, 
470 кружекъ бальзаму, елею, меду, 6.428 кружекъ вина... 3.636 козъ»... и т.д. *).

Жаловате большею частью производилось натурою, но часть его, 
какъ это и теперь еще практикуется на Востоке, оставалась въ скла- 
дахъ начальства, такъ что жалобы на неудовлетвореше положеннымъ 
отъ казны довольств1емъ сохранились въ большомъ количестве и 
дошли до насъ.

Весьма характерно и то, что часть подарковъ, отправляемыхъ 
фараонами, иноземнымъ государямъ, никогда не выходила изъ Египта, 
по крайней мере до насъ дошло письмо одного изъ халдейскихъ царей 
(Вуравур1я или Бурнабур1аша), въ которомъ онъ умоляетъ Амено- 
фиса IY не доверять посылаемаго имъ золота египетскимъ казна- 
чеямъ, откуда можно заключить, что последше далеко не отлича
лись добросовестностью, зачастую представляя изъ себя разжирев- 
шихъ хапугъ и казнокрадовъ.

Законодательныя предйисашя относительно долговъ, нормы про
цента и т. д. наверно не разъ изменялись въ продолжеше многове- 
коваго существовали царства фараоновъ, но, къ сожаленио, мы имеемъ 
мало сведешй о нихъ, особенно касательно древнейшихъ временъ 
Египта.

*) Бругшъ, loc. cit. XIX, 312.
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'Сообщения Дшдора по некоторыми правовымъ постановлешямъ 
приведены выше.

Въ некоторыхъ текстахъ „Кахунской библютеки“, изданной Gri
ffith и относящейся къ эпохе Средняго Царства, находимъ списки чле- 
новъ семейства, при чемъ при именахъ главы иногда стоятъ цифры, 
по всей вероятности, сумма налога. Эти документы снабжены точными 
датами и подписями чиновниковъ.

Затемъ имеется много разнаго рода условий съ рабочими, сче- 
товъ, квитанщй въ уплате, списки рабочихъ, также чиновниковъ, 
ихъ жаловашя и т. п. >).

Земельная собственность, какъ мы' уже говорили, обкладывалась 
налогомъ соответственно ея площади и качеству; подушная подать, 
государственный поземельный налогъ, налогъ на. дома существовали 
еще въ глубокой древности, о чемъ упоминается въ надписи временъ 
Аменехмата III. Въ это же царствовате, одинъ йзъ приближенныхъ 
къ фараону сановниковъ, по имени Аменхотепъ возвещаешь въ своей 
надписи, что' онъ „исчислилъ количество податей сотнями тысячъ. 
Я (продолжаешь упомянутая надпись) отдавалъ урожай сонмамъ, на 
местахъ, где они облагались податями... Я раскладывалъ подать на 
дома, смотря по числу ихъ... Я умножалъ подданныхъ лучшими изъ 
пленныхъ, которыхъ царь взялъ на войне*...* 2) и проч. и проч. однимъ 
словомъ обычный панегирикъ самому себе.

Въ счетъ налога натурой принимались пшеница, дурро, бобы, 
которые платились собственниками въ качестве подесятиннаго налога 
и въ зависимости, какъ указано выше, отъ успешности наводнетя, 
а равно и роста хлебовъ.

II. Сощальный вопросъ.
Домашшй трудъ опирается на первобытное производство, или по 

просту на сельское хозяйство. Оно сохраняетъ форму простого само- 
снабжешя, пока распределете земельной собственности благощпятно 
для него. Продукты домашняго производства идутъ иногда въ слу
чае нужды въ обменъ, но это не есть обычное явлете.

По мере роста неравенства во владенш землей и развипя сно- 
шешй (средствъ сообщешя) это изменяется. Хотя крестьянская семья

Ц Б. А. Тураевъ. Докладъ. «Кахунская бйбл1отека>, 2.
2) Бругшъ ibid, ХУ, 392.

26



402

старается и теперь еще сохранить автономность'своего хозяйства, но 
излишки домашняго производства она несетъ на рынокъ и взам^нъ, 
его прюбрЪтаетъ блага, которыхъ собственное хозяйство или вообще 
не производить или уже не въ состоянш более производить. Если 
в ъ . древнемъ Египте мы видимъ, что начатки самостоятельной тор
говли промышленными произведениями появляются раньше, ч'Ьмъ 
самостоятельная промышленность, ,то одинъ взглядъ на крупныя зам
кнутый хозяйства монархш фараоновъ убедить насъ въ томъ, что 
эти хозяйства, благодаря большому числу рабочихъ, были въ состоя- 
т и  съ одной стороны вести въ крупныхъ размЪрахъ ремесленное 
товарное производство, а съ другой стороны дать сбыту самостоятель
ную .организацш.

Но такой односторонне развитый домашшй трудъ нельзя сме
шивать съ нашей предпринимательской фабричной промышленностью. 
Здесь все дело сводится главными» образомъ къ наиболее успешной 
эксплуатацш рабочей силы и къ использовашю ея, что называется, во 
всехъ отношешяхъ. Это обстоятельство заставляетъ насъ подробнее 
остановиться на разсмотрети одного изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ 
общественности,—участи рабспаго класса, въ той стране, про кото
рую ведемъ речь. 1

1. Учас т ь  р а б о ч а г о ' к л а с с а .  Плодъ движимой собственности, 
будетъ ли последняя состоять изъ денегъ или предметовъ, могущихъ 
быть обращенными въ деньги, мы называемъ процентомъ, плодъ не
движимой (т. е. связанной съ местомъ) собственности носить наиме- 
новаше ренты, а плодъ личной собственности, нераздельной отъ лица, 
называется заработанной платой. Излишне подчеркивать фактъ зави
симости личнаго капитала отъ другихъ видовъ собственности, въ ко
торыхъ л ежить основаше всехъ нашихъ отношешй. Земля и капиталъ 
вечно будутъ стремиться къ захвату львиной доли въ распределены 
плодовъ, добытыхъ отъ совместной деятельности съ представителями 
труда и только коллективная самозащита можетъ придать неимущимъ 
классамъ некоторую силу. Таковы, по крайней мере, современный 
экономичесшя основы.

Посмотримъ, каковыми оне представляются при разсмотренш 
экономическаго развитая въ древней стране фараоновъ.

Въ Египте мы находимъ свободныхъ представителей труда во 
всехъ отрасляхъ хозяйственной деятельности; намъ известны тамъ 
свободный хлебопашецъ, свободный ремесленникъ, и не хватаетъ 
только фабричнаго рабочаго, но и этого мы можемъ искать въ ря-
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дахъ т&хъ рабочихъ массъ, которыя были заняты въ единственно 
известной Египту .отрасли крупнаго производства, а таковой, сколько 
нами известно, была деятельность строительная, обнаружившаяся въ 
сооружешяхъ храмовъ, пирамидъ, каналовъ и проч.

Заработанная плата простыхъ рабочихъ была очень низка; зна
чительная доля ея состояла въ зерновомъ хлебе, просе, ржи и, отча
сти, масле и все это выдавалось рабочимъ каждое первое число за 
месяцъ впереди, до следующаго месяца.

Но несмотря на показное человеколюб1е, которымъ такъ хвалятся 
управители и номархи на своихъ гробничныхъ памятникахъ, положе- 
ше египетскихъ рабочихъ нельзя считать даже сколько нибудь снос- 
нымъ. Находясь въ ежевыхъ руковицахъ вооруженныхъ дубьемъ над- 
смотрщиковъ, они принуждены были трудиться съ утра до вечера за 
скудное вознаграждеше, состоявшее, какъ сказано, въ определенномъ 
количестве съестныхъ припасовъ, едва достаточнаго для прокорм летя 
каждаго изъ рабочихъ и его семьи.

Къ тому же обычная непредусмотрительность рабочаго класса, 
на которую давала некоторое право самая неизменяемость его поло- 
жешя, делала недостаточными назначенное количество пров1анта, если 
бы его даже не урезывали алчные писаришки,—и начинались жалобы, 
волнешя и неболышя вспышки, имевшая своими следств1емъ более 
или менее продолжительную забастовку.

Немецюй профессоръ Шпигельбергъ (Spiegelberg) въ своемъ 
обстоятельномъ очерке „Arbeiter und Atbeiterbewegung in Pharaonen- 
reich unter den Ramessiden“, составленными на^основаши недавно 
открытыхъ папирусовъ, разсказываетъ о частыхъ болезняхъ рабочаго 
люда, который изнурялся тяжелыми трудомъ въ гробницахъ фарао- 
новъ, объ ихъ грамотности и нравственномъ уровне, объ корпора- 
ц!яхъ и стачкахъ, которыя составлялись отнюдь не съ целью возвы- 
шетя заработанной платы, а для получешя удерживаемаго обман
ными образомъ жаловйн1я.

Действительно, стачки, какъ средство борьбы между трудомъ 
и капиталомъ, были нередки въ Египте. Pa6onie собирались толпами 
около хлебныхъ амбаровъ и житницъ и грозились, что не вернутся 
къ работами прежде, чемъ будутъ исполнены ихъ требовашя. При
ходилось вступать въ переговоры со стачечниками, усовещевать ихъ 
и задабривать обещатями.

Въ конце концовъ требовашя рабочихъ несколько удовлетворя
лись и они получали дополнительный. порцш, хотя и неболышя, но 
достаточный для того, чтобы кое-какъ дотянуть до следующаго ме-

26*
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сяца. Известный французский египтологъ Maspero въ своихъ „Lectures 
historiques“ вотъ въ какомъ вид'Ь изображаетъ одну изъ стачекъ древне- 
египетскихъ рабочихъ, относящейся къ эпох£ царствовашя Рамзеса II.

«Въ'концЬ улицы вдругъ раздается сильный шумъ, толпа быстро разсту- 
пается и челов'Ькъ сто рабочихъ, крича и жестикулируя, съ лицами, покры
тыми глиной и известкой, стремительно появляются, увлекая съ собой трехъ 
или четырехъ писцовъ, испуганныхъ и жалкихъ. Это каменщики, подряженные 
для постройки новыхъ здашй храма богини Mout, устроили забастовку и на
правляются съ жалобами къ господину Р з а ч о и 0  губернатору города и глав
ному директору царскихъ работъ.

Так1я неболышя вспышки не редкость и всегда вызываются нищетой и 
голодомъ. Лучпле платежи заработанной платы состоятъ изъ хл-Ьба, дурры, 
масла, порд1яхъ пищи, который начальники работъ обыкновенно раздаютъ 
перваго числа каждаго месяца и которыхъ должно хватить до перваго же числа 
следующая месяца. Предназначенная для каждаго рабочаго количества, ко
нечно, могло бы хватить, если бы только съ нимъ обращались экояомнымъ 
образомъ, но попробуйте толковать объ экономш съ людьми, которые возвра
щаются домой голодными послЪ тяжкой дневной работы, озлобленными длин- 
нымъ рабочимъ днемъ и которые около полудня съгЬли только двгЬ лепешки, 
приправленныя глоткомъ мутной воды!

Въ течеше первыхъ дней месяца семья насыщается вдоволь, не думая 
о сбереженш провизш, но уже въ середин  ̂ месяца порщи уменьшаются и 
начинаются жалобы; на последней же недгЬлгЬ наступаетъ настоящая голодовка 
и это отражается даже на самой рабогк Если бы кто нибудь захотЪлъ взгля
нуть въ оффищальные р̂еестры писцовъ или просто въ записныя книжки под- 
рядчиковъ, то увидЬлъ бы въ нихъ отметки въ концф каждаго месяца о часто 
повторяющихся прогулахъ, а иногда далее и о стачкахъ, вызванныхъ голодомъ 
и слабосшпемъ рабочихъ.

Десятаго числа последняя месяца каменщики, занятые при новыхъ 
постройкахъ въ храм'Ь Mout, нуждаясь во всемъ, съ шумомъ оставили работы 
и разсЬдись позади одного храма, выстроеннаго въ честь Тутмеса III, находя
щаяся тутъ же по близости, и жаловались на свое безвыходное положеше. «Мы 
голодны, а ждать до следующая месяца еще остается восемнадцать дней». 
Что же: плата-ли, получаемая ими, слишкомъ недостаточна для ихъ прокорм- 
летя. или же они ее -расходуютъ слишкомъ неразеудительно, что она у нихъ 
выходить раньше, ч'Ьмъ бы следовало?

Если послушать ихъ, то окажется, что писцы обогащались на ихъ счетъ 
т'Ьмъ, что обкрадывали ихъ, писцы, напротивъ, обвиняютъ б'Ьднягъ въ недре-

J) Очевидно, фиктивное имя.
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дусмотрительности и утверждаютъ, что они расточаютъ свой заработокъ тотчасъ 
же по полученш. Вярочемъ, ничего удивительнаго не было бы. если бы тЬ и 
друпе оказались правы.

Но только что недовольные усггЬли выйти на улицу, какъ прибежали 
директоръ работъ въ сопровожден^ полицейскаго стряпчаго и началъ перего
воры съ рабочими. .«Вернитесь на место работъ,— говорилъ онъ,—и мы тор
жественно. клянемся проводить васъ въ то место, где находится фараонъ, когда 
онъ явится осматривать работы по постройка храма». Дня два спустя, въ 
самомъ дЫ ц фараонъ прибыли и писецъ Пентауръ отправился къ нему съ 
полицейскими стряпчимъ. По • выслушанш ихъ доклада, фараонъ удостоилъ 
отправить одного изъ находившихся при немъ писцовъ, а также шЬсколышхъ 
жрецовъ храма для переговоровъ съ рабочими. Посл'Ьдше изложили свою жалобу 
въ сл-Ьдующихъ прекрасныхъ вьтражешяхъ:

«Мы пришли, гонимые голодомъ, преследуемые жаждой, не имгЬя более 
ни одеждъ, ни масла, ни рыбы, ни овощей. Донесите объ этомъ фараону, на
шему господину, донесите фараону, нашему повелителю, чтобы намъ дали, 
наконецъ, чемъ жить». Фараонъ, тронутый ихъ бедственнымъ положешемъ, 
приказали раздать имъ хлеба пятьдесятъ мешковъ и эта неожиданная помощь 
позволила имъ дотянуть до конца месяца безъ особой нужды. Первые дни 
месяца епифи прошли довольно спокойно, но къ 15-му уже обнаружился не- 
достатокъ въ съестныхъ прйпасахъ, и недовольство проявилось снова. 16, 17 
и 18-го числа рабоч1е не принимались за работу, 19-го утромъ, рабоч1е пыта
лись было покинуть место работъ, но писецъ Пентауръ, наблюдавшШ за ними, 
втихомолку удвоили стражу и таки хорошо приняли мйры предосторожности, 
что ни одинъ изъ нихъ не проскользнули за ворота. Тогда рабоч1е, разбив
шись на маленьшя группы, провели целый день въ обсужденш, что имъ де
лать. Наконецъ, сегодня утромъ, съ восходомъ солнца они собрались около 
неоконченной стены и заметивъ директора работъ, совершавшаго свой обычный 
обходъ построекъ, гурьбой направились кинему и съ шумомъ его окружили. 
Напрасно онъ старался успокоить ихъ добрыми словами, они не хотели его 
слушать.

Ихъ крики привлекли другихъ служащихъ и многихъ жрецовъ храма 
Mout, рабоч1е бросились къ нимъ навстречу и требовали отъ директора, чтобы 
онъ пошелъ и изложили ихъ дело. Они говорили: «Клянемся Аммономъ, на
шими властителемъ, гневи которая убиваетъ, что мы не хотимъ более идти 
на работы; ступай, объяви объ этомъ своему начальству, которое собралось 
тамъ». Утомившись, наконецъ, кричать безъ толку и видя, что они этими ничего 
не достигнуть, они вдругъ решились отправиться къ самому еиванскому губер
натору и искать у него справедливости. Разстояше отъ храма M out до дома, 
где жили P sarou , невелико, минутъ десять ходьбы; приходилось идти по уди-
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дамъ, где обошлось же безъ н'Ькоторыхъ стычекъ съ уличной толпой, которая не 
обнаруживала желатя разступаться достаточно быстро, но вотъ они уже у самыхъ 
дверей. (Далее идетъ описаше жилища хозяина, которое мы здЬсь опускаемъ).

Сторожа, какъ только заслышали шумъ, тотчасъ же заперли дверь креп
кими засовами, но посл-Ьдше должны были податься, благодаря сильному напору 
извне,—и вся толпа въ безнорядке съ шумомъ хлынула во дворъ и разбре
лась по немъ, не зная, что ей остается еще предпринять.

'Въ это время является Psarou, и уже одного его появлешя совершенно 
достаточно, чтобы остановить этихъ людей, привыкшихъ съ малыхъ лети гнуть 
свою шею передъ начальствомъ. Наконецъ, одинъ изъ этихъ решается загово
рить, друйе ободряютъ его сначала робко, потомъ, возбуждаясь при разсказе 
о собственныхъ страдатяхъ, доходятъ даже до угрозъ, когда губернаторъ пы
тается ихъ урезонить и успокоить обещашями. Но теперь имъ недостаточно 
однихъ словъ, они требуютъ дела съ громкимъ крикомъ. «Разве намъ более 
не хотятъ дать хлеба кроме того, который мы уже получили? Если нетъ, то 
мы не двинемся отсюда!» Въ это самое время рабъ пробивается сквозь толпу 
и сообщаетъ на ухо Psarou, что фараонъ вышелъ изъ дворца и вотъ уже въ 
течете четверти часа шествуете по направленно къ храму Аммона, что, ве
роятно, онъ пройдетъ мимо его дома, такъ какъ кортежъ уже промаршировали 
по соседней улице.

Фараонъ, попадаюпцй въ самый разгаръ мятежа, фараонъ, лично при
нимающей жалобы рабочихъ!... ‘

Psarou быстро обдумываетъ свое положеше, обрываетъ споръ и, подо- 
звавъ своего управляющаго Хамоизита1), обращается къ нему со следующими 
словами: «Поди посмотри, сколько у тебя въ житницахъ хлеба, и раздай его 
вотъ этимъ людямъ». Затемъ онъ обращается къ остальнымъ, говоря: «Идите 
съ • Хамоизитомъ въ житницы и возьмите все, что онъ вами дастъ». Толпа, не 
догадываясь о мотивахъ такого внезапнаго решетя, приписала его порыву 
естественнаго великодуппя губернатора и разразилась въ благодарственныхъ 
восклицашяхъ: «Ты нашъ отецъ, а мы твои дети, ты опора нашей старости, 
кормилецъ детей, защитники несчастныхъ! Ты прштъ, согревающШ техъ, кому 
холодно въ вивахъ! Ты хлебъ изнуренныхъ, въ которомъ нетъ отказа людямъ 
нашей страны!»....

Сколько благодарностей и признательности! Но Psarou быстро преры- 
ваетъ все эти излшшя благодарности, выпроваживая всехъ поскорее и лишь 
только тогда въ состоянш вздохнуть свободно, когда за житницами вместе съ 
Хамоизитомъ скрылся последнШ изъ стачечникрвъ. Черезъ пять минутъ дворъ 
опустели и улица приняла свой обычный видъ. Фараонъ можетъ входить!»* 2).

х) См. предыдущую выноску.
2) Maspero «Lectures historiques», 1892. Гл. И, 26—29.
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Аналогичные случаи повторялись и при позднййшихъ Рамес- 
сидахъ *)•

Мы видели, что вся частная й общественная жизнь египетскагр 
народа была запечатлена неустаннымъ трудомъ, которымъ щедро его 
снабжало правительство. Пользуясь неограниченной властью, уверен
ные въ своемъ праве, въ своей силе и въ своемъ божественномъ 
происхожденш, фараоны смотрели на подданныхъ какъ на рабовъ и 
не задумывались угнетать йхъ тяжкими повинностями и настоящей 
„египетской" работой. Въ данномъ случае мы сталкиваемся со своего 
рода диковиннымъ явлетемъ — добровольнымъ рабствомъ, источникъ 
котораго заключался въ пассивности народнаго характера и въ непо
колебимой вере йъ божественное происхождеше царственнаго рабо- 
владетеля, абсолютизмъ котораго тяготелъ надъ Египтомъ во всей 
своей патр1архалыюй прелести, сталкиваясь, однако, съ абсолютизмомъ 
(конечно, очень условнымъ) наследственныхъ номарховъ (см. выше).

По всей вероятности, ни одному изъ фараоновъ не приходила 
въ голову мысль, выраженная предсмертнымъ восклицашемъ „вели- 
каго Фрица" и служащая лучшимъ свидетельствомъ, выданнымъ 
прусскимъ королемъ немецкому „каналье": „Я усталъ царствовать, 
надъ рабами!"

Добровольное рабство массы юридически совершенно свободныхъ 
людей темъ удивительнее, что сощальное положеше техъ же рабо- 
чихъ было немного лучше рабскагб и трудъ ихъ Perrot и Chipiez не 
безъ основашя сравниваютъ съ трудомъ негровъ въ бывшихъ неволь- 
ничьихъ штатахъ Северной Америки, въ Каролине и Виргинш.

Долгое время спустя после эпохи пирамидъ, когда фараоны 
Древняго Царства и ихъ подданные уже затерялись во мраке вековъ, 
воспоминаше о трудахъ, положенныхъ на возведете этихъ гигантскихъ 
усыпальницъ, было еще живо въ памяти египетскаго народа.

По свидетельству греческихъ писателей, которое, впрочемъ, судя 
по памятникамъ, подтверждается лишь отчасти и притомъ путемъ 
косвенныхъ указашй, Хеопсъ (Хуфу) заперъ все храмы страны и 
принудилъ подданныхъ трудиться надъ возведешемъ своей гигант
ской* могилы. Однимъ было вменено въ обязанность перетаскивать 
массивныя глыбы изъ каменоломенъ АравШской горной цепи къ 
Нилу, друпе доляшы были подвозить эти глыбы на баркахъ и доста
влять ихъ къ ливШскимъ горамъ, а остальные—подъ руководствомъ „ 1

1) См. напр. Ad. Erman. «Aegypten», стр. 182 и сайд., гд̂& говорится о волненш 
рабочихъ при Рамзеев III.
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архитекторовъ-спещалистовъ выполняли ту часть работъ, которая не 
требовала спещальнаго обучешя и техническихъ знашй.

Десять л'Ьтъ пошло на сооружете насыпи, на которую перета
скивались каменныя глыбы; насыпь имела въ длину четыреста двад
цать саженъ и была сложена изъ обтесанныхъ, украшенныхъ скульп
турными изображешями камней. На постройку самой пирамида пона
добилось около двадцати лЪтъ. Въ виду, дешевизны рабочихъ рукъ 
на нихъ не скупились: каждые три- месяца сменялись партщ въ сто 
тысячъ человЪкъ каждая.

Чтобы выяснить будущимъ поколЪшямъ все велич1е своей затеи, 
Хеопсъ приказалъ вырезать на своей пирамиде надпись, возвещав
шую, что 1.600 серебряныхъ талантовъ были истрачены только для 
снабжешя рабочихъ лукомъ, чеснокомъ, репой и петрушкой въ доста- 
точномъ количестве. „Сколько же потребовалось расхода,—спраши- 
ваетъ Геродотъ, сообщающей намъ .объ этой постройке*— на инстру
менты, съестные припасы и одежду для рабочихъ, необходимые не 
только въ продолжеше указанная времени, ушедшая на постройку 
пирамиды, но также и того, не менее продолжительная- времени, 
которое ушло на обточку и перевозку камней, и рытье подземныхъ 
ходовъ?“ !).

Хефренъ следовалъ примеру своего предшественника и также 
выстроилъ себе гигантскую пирамиду, прибегая къ темъ же сред- 
ствамъ. Все эти работы, по разсказамъ Геродота, продолжались сто 
шесть летъ и во все указанное время подданные фараоновъ (т. е. про
стой народъ) терпели всевозможные лишешя и гибли подъ тяжестью 
изнурительная труда.

Желая иметь какъ можно более рабочихъ рукъ, некоторые фа
раоны XXY династш заменили смертную казнь общественными рабо
тами, а друпе, кроме преступниковъ, употребляли для этой цели 
военнопленныхъ и рабовъ, украшая воздвигнутыя ими постройки 
надписью: „Ни одинъ египтянинъ не приложилъ къ этому своихъ 
рукъ“. Стенная живопись въ бивахъ изображаетъ шгЬнниковъ, дЬ- 
лающихъ кирпичи (техника этой работы будетъ изложена ниже), пре
имущественно евреевъ, на которыхъ, по. свидетельству Библш, .былъ 
возложенъ этотъ тяжелый и изнурительный трудъ * 2).

На основание некоторыхъ древнихъ папирусовъ, весьма любо- 
пытныхъ и не разъ приводимыхъ нами въ выдержкахъ, нельзя не

!) Геродотъ II, 74—75.
2) Исходъ I, 11—14.
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придти къ заключению, что трудъ египетскихъ рабочихъ былъ подне- 
вольнымъ, но подневольнымъ, такъ сказать, на закониомъ основанш 
и отдельные члены этой корпоращи работали отнюдь не на основанш 
свободно заключенная рабочаго договора. Каждый день или, по 
крайней мйрй, въ известное время года, египетсюй ремесленникъ 
ббязанъ былъ представить узаконенное количество готовой работы; за 
нимъ наблюдали особо приставленные къ тому подъяч1е и, въ случай 
нерадйшя, подвергали строгому наказашю, пуская въ ходъ дубье и 
поощряя прикосновешемъ послйдняго усерд1е работниковъ.

Если это была не крйпостная зависимость, то во всякомъ случай 
обязательность тяжкихъ и долгихъ работъ. Очевидно, что вей воз- 
зрйшя египтянъ въ указанномъ отношеши сводились къ тому, что 
ремесла и промышленность много выигрываютъ въ своихъ достоин- 
ствахъ, если ими занимаются люди, которые имйютъ возможность къ 
личному опыту присоединить наслйдственный. Вслйдств1е подобнаго 
взгляда на дйло, ремесленники были прикрйплены къ ремеслу пред- 
ковъ и не имйя доступа къ общественнымъ дйламъ, а равно не со
ставляя въ политическомъ отношеши ничего подобнаго средневйко- 
вымъ цехайъ. (безъ которыхъ едва-ли возможно было возникновеше 
многочисленнаго и свободнаго класса гражданъ, развшле культуры и 
вообще процвйташе вольныхъ городовъ въ широкихъ размйрахъ), они 
волей-неволей принуждены были заниматься тймъ, чймъ занимались 
ихъ отцы и дйды.

Само собой разумйется, что на положеше египетскихъ рабочихъ 
сильное вл1яше оказывала ихъ професс1я; въ то время, какъ земле- 
дйлецъ болйе или менйе самостоятеленъ, вслйдств1е особыхъ услов1й, 
въ, которыхъ находится его трудъ, ремесленникъ, въ сущности, про- 
летарШ, такъ какъ, не имйя земельнаго обезпечешя, онъ'' всецйло 
зависитъ отъ своей работы, а тамъ, гдй она принудительна, какъ 
было, напримйръ, въ Египтй, неизбйяшо происходить закрйпощеше 
рабочаго люда.

Мы уже видйли, что страна фараоновъ не вышла въ экономи- 
ческомъ отношеши за предйлы натуральнаго хозяйства, въ ней не 
было крупныхъ частныхъ капиталистовъ и предпринимателей, а ра
боты производились или совсймъ безъ помощи машинъ или маши
нами самаго простййшаго, нехитраго устройства. Массы рекрутиро- 
ванныхъ рабочихъ рукъ трудились въ каменоломняхъ, добывая строи
тельный матер1алъ для сооружен1я гигантскихъ памятниковъ и раз
рабатывая мйдные синайсюе рудники или золотые пршски Нубш, гдй 
погибало много жертвъ подъ гнетомъ этого тяжелаго и изнуритель-
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наго труда. Это была какая-то муравьиная культура, гдЬ н&тъ му
равья, а есть только муравейникъ. При чтенш опиеатя быта древне- 
египетскихъ рабочихъ само ' собой напрашивается сравнете ихъ съ 
современными труженниками-строителями железной дороги, какъ это 
широкой кистью рисуетъ известный некрасовсшй стихъ:

—  Мы надрывались подъ зноемъ, подъ холодомъ,
Съ вечно согнутой спиной,
Жили въ землянкахъ, боролися съ голодомъ,
Мерзли и мокли, болели цынгоЙ,
Грабили насъ грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, Божьи ратники 
Мирныя дети труда...
Все заносили десятники въ книжку—
Бралъ-ли на баню, лежалъ ли больной:
«Можетъ, и есть тутъ тепереча лишку,
Да вотъ, поди жъ ты!»... Махнули рукой...

Картина, нарисованная нашимъ общенароднымъ скорбнымъ п£в- 
цомъ, по всей вероятности, подходила и къ царству фараоновъ, отд£- 
ленномъ отъ насъ промежуткомъ н'Ьсколькихъ тысячъ л£тъ и погре- 
бенномъ давнымъ-давно „подъ знойнымъ пескомъ пирамидъ“.

Но лучше всего рисуется безотрадное положеше древне-египет- 
скихъ рабочихъ въ одномъ изъ папирусовъ, относящемся по стилю 
и по именамъ къ эпохе XII династш и принадлежащемъ перу некоего 
книжника, по имени К р о д и .  Въ названномъ любопытномъ памят
нике, приведеннымъ Maspero въ его сочиненш „Du genre epistolaire 
chez les Egyptiens de l’epoque pharaonique", поименованный книжникъ 
начерталъ наставлешя для своего сына, чтобы побудить последняго 
избрать литературную карьеру..

Содержите названнаго папируса здесь приводится целикомъ.
I. Я  виделъ насшйе. я  виделъ нашше! Вотъ почему советую тебе при

страститься къ литературе! Я  присмотрелся къ ручному труду и поистине 
ничего нгьшъ лучше л и тер атур ы . Погрузись же въ недра книги, подобно тому, 
какъ это делается въ воде, тамъ найдешь следующее наставление въ его бук- 
вальныхъ выраж етяхъ: «если существуетъ такой писарь, жилище котораго 
обращено.къ Хеппи (Сильсилисъ, см. выше), то его ничегонеделаше нисколько 
повредить ему не въ состоянш».

И. Другой будетъ кормить его, ояъ ничего не делаетъ, онъ отдыхаетъ. 
Человекъ, прошедшей черезъ школу уже темъ самымъ становится на первую
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ступень лестницы, по которой можетъ подняться очень высоко; не даромъ 
старался я заставить тебя полюбить литературу, на этой земле она не пустое 
слово. Тотъ, кто уы'Ьетъ извлекать изъ нея пользу, щиобр'Ьтаетъ почетъ и ува- 
жеше. Писарь избавленъ отъ всякой ручной работы, которая угнетаетъ дру- 
гихъ; нев'Ьжественнаго человека можно уподобить ослу, обремененному тяжкой 
ношей, но тотъ, кто въ сердце своемъ носить науку, не имгЬетъ ничего общаго 
съ такими людьми; никогда онъ не голодаетъ: ученый пи тается  отъ соб
ственной учености.

III. Я вид^лъ кузнеца за работой передъ раскаленнымъ жерломъ печи,— 
его руки такъ .морщинисты, какъ кожа крокодила и онъ издаетъ невыносимый 
запахъ хуже, ч^мъ отъ рыбьей икры (?!).

IV. А работаюпцй надъ металлическими издЗшями, разве у него больше 
отдыха, ч'Ьмъ у земледельца? Дерево—его нива, металлъ—его орудге. Ночью, 
когда предполагается, что онъ свободенъ, онъ все еще продолжаетъ работать, 
не взирая на то, что руки его. въ течете дня перенесли тяжелую работу. 
Ночью онъ бодрствуетъ при св'ЬгЬ факела.

Y. А каменотесъ разве счастливее? Целый день съ ранняго утра сидитъ 
онъ скорчившись за работой, такъ что даже во время. отдыха ему трудно разо
гнуть спину отъ боли, а колени его совершенно изломаны.

VI. Цырульникъ бреетъ целый день до ночи и только за едой онъ можетъ 
отдохнуть, облокотившись на столь; въ поискахъ за работой онъ обегаетъ все 
дома и утомляетъ свои руки, чтобы наполнить желудокъ, подобно тому какъ 
пчелы питаются продуктами своихъ трудовъ.

V*II. Лодочникъ спускается внизъ вплоть до A tchu, чтобы заработать 
себе что нибудь. Когда онъ наработалъ больше, того, чемъ сколько могли сра
ботать его руки, когда онъ настрелялъ гусей и фламинго и едва добрался до 
своего дома, къ себе, какъ ему необходимо уже уходить....

VIII. Работникъ на поляхъ проводить всю свою жизнь среди животныхъ, 
онъ надрывается надъ виноградникомъ и надъ свиньями, онъ чувствуетъ 
тяжесть своихъ одеждъ;; оправа его инструментовъ ломается. Если онъ на 
св'Ьжемъ воздухе, онъ страдаетъ, когда же онъ возвращается къ своему 
очагу, онъ чувствуетъ себя здоровьшъ. У него путы на ногахъ; если же онъ 
произвольно отъ нихъ освободится, переступивъ порогъ своего дома, то его
ВЫГОНЯЮТЪ;...

IX. Я тебе скажу словами самого каменщика, что его подтачиваетъ 
болезнь; его продуваетъ ветеръ въ то время, когда при трудныхъ строитель- 
ныхъ работахъ онъ высоко привязанъ къ лотообразньшъ капителямъ здашй, 
чтобы достать ихъ верхушки. Руки его портятся отъ работы, одежда въ без- 
порядке, онъ поедаетъ самъ себя, его пальцы—это его хлебъ, онъ. моется лишь 
одинъ разъ въ сутки, Онъ долженъ унижаться, чтобы понравиться. Онъ подо-
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бенъ пешке, переходящей съ одного квадрата шахматной доски на другой, на 
разстоянш б—10 локтей; эта пЬшка, которая проходитъ изъ месяца въ м'Ьсядъ 
по бревнамъ, прикр'Ьпленнымъ къ капителямъ домовъ, совершая такимъ обра- 
зомъ все необходимый работы. Когда у него есть хл'Ьбъ, онъ возвращается 
домой и бьетъ своихъ детей....

• X. Садовники приносить мне газелей, все его руки переполнены обро
ками... После того, какъ онъ покончилъ съ унаваживашемъ, утромъ онъ зани
мается поливкой садовыхъ растенШ, а вечеромъ—возделывашемъ виноградни- 
ковъ. После продолжительной работы его желудокъ страдаетъ. Кто отворачи
вается отъ литературы, можетъ-ли быть более покоенъ; члЬмъ все остальные 
ремесленники?

XI. Вотъ фермеръ. Одежда его служить ему вечно. Когда онъ возвышаетъ 
свой голосъ, то онъ звучитъ также грубо, какъ и у грубоголосой птицы... его 
руки изсушены ветрами, если ему приходится отдохнуть, то онъ отдыхаетъ на 
затоиленныхъ земляхъ. Если онъ находится въ добромъ здоровье, онъ поль
зуется имъ наравне со звЪремъ, а когда его коснулась болезнь, то служить 
ему жилищемъ земля среди животныхъ. Едва онъ приходить къ своему дому 
и саду, какъ уже долженъ уходить. -

XII. Ткачъ, находящейся внутри дома, несчастнее женщины. Его колени 
всегда находятся на одной высоте съ сердцемъ, онъ не дынштъ чистымъ воз- 
духомъ; если хоть одинъ день онъ не изготовилъ положеннаго количества 
матерш, его привязываютъ, какъ лотосъ на болоте. Только подкупивъ приврат- 
никовъ взятками, давая имъ куски хлеба, онъ можетъ повидать дневной светъ.

XIII. Оружейникъ также испытываетъ тяготу, отправляясь въ чуж1я 
страны; онъ обязанъ внести крупную сумму за ословъ, а на дороге долженъ 
уплатить болышя деньги за ихъ постой. Не усидеть онъ вернуться къ себе, 
къ своему очагу, какъ уже снова нужно отправляться въ дорогу.

XIY. Гонецъ, посылаемый въ чуж1я страны, спешить завещать свое 
имущество детямъ, опасаясь дикихъ зверей и аз1атовъ.. Что же ждетъ его по 
возвращенш въ Египетъ? Не успеетъ онъ щйехать къ себе домой, въ свой 
садъ, какъ снова уже надо пускаться въ путь. Уезжая онъ чувствуетъ весь 
гнетъ нищеты, онъ радуется, если ему можно остаться....

XY. У красильщика руки пахнутъ какъ гнилая рыба, глаза въ боляч- 
кахъ, ни на минуту онъ не можетъ оторваться отъ своего дела. Онъ прово
дить время въ резаши лохмотьевъ; его одежда въ ужасномъ виде.

XYI. Сапожники вечно нищенствуетъ. Его здоровье—это здоровье дохлой 
рыбы, онъ гложетъ кожу, чтобы иметь возможность утолить свой голодъ.

XYII. Прачечникъ, когда моетъ на мосту, находится въ соседстве съ 
крокодилами,... Его провиз1я смешалась съ его одеждами, у него нетъ ни одного 
члена, который находился бы въ чистоте; онъ обретается въ нищете жен
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щины.... Когда я приношу одежды для мойки, то ему говорятъ: «если ты опоз
даешь принести ихъ обратно, то тебЬ оборвутъ обЬ губы!»...

XVIII. Птицеловъ испытываетъ много мучешй: онъ не находитъ ничего 
даже при нырянш. Это область Nfim, что раскрывается передъ нимъ; если 
прикажетъ богъ, то сЬть отказывается служить...;

XIX. Я говорю тебЬ, какъ рыболовъ мучается болЬе, чЬмъ всяый заня
тый въ какомъ либо иномъ ре'меслЬ и который не работаетъ надъ рЬкой. Онъ 
предоставленъ крокодиламъ; когда ему не хватаетъ пучковъ папируса и. когда 
онъ взываетъ о помощи, то если ему даже и не скажуть: «крокодилъ здЬсь!» 
то и тогда ужасъ ослЬпляетъ его. Когда отецъ спускаетъ сЬть въ воду, то 
судьба его находится въ.Божьихъ рукахъ....

. XX. Кто знаетъ письмена, тотъ уже въ силу этого одного выше тебя. 
СовсЬмъ иное дЬло въ ремесленномъ трудЬ, картину котораго я развернулъ 
передъ тобою, тамъ товарищъ презираетъ товарища. Никогда не скажутъ 
книжнику: «работай за такого-то» или «не нарушай установленныхъ предЬ- 
ловъ». Итакъ я веду тебя въ Хеппи изъ любви къ теб'Ь, потому что, если бы 
ты хоть одинъ день пробыли въ школЬ, то польза для тебя была бы вЬчная; 
труды, которыми тамъ предаются, такъ же незыблемы, какъ горы. Ихъ то я 
хочу, чтобы ты познали какъ можно скорЬе и полюбили, такъ какъ они уда- 
ляютъ врага.

XXI. Я скажу тебЬ также и другое, для того, чтобы ты знали средства 
избегать ссоры. Вообрази себя человЬкомъ, у котораго рисунки положены поди 
тяжелые прессы; если снять эти прессы очень быстро, то неизвЬстно, куда 
дЬнутся и самые рисунки. Кто имЬетъ въ рукЬ лазурикъ для защиты отъ 
дикихъ звЬрей и расчитываетъ на что нибудь сверхъ этого, тотъ ошибается 
въ ожидащяхъ.

XXII. Когда ты въ числЬ прочей свиты сопровождаешь знатнаго санов
ника, то ты совершаешь путь, какъ человЬкъ богатый. Если ты входишь въ 
домъ и если объят хозяина не встрЬчаютъ тебя, то садись, подперевъ рукою 
ротъ точно такъ, какъ если бы кто нибудь умоляли тебя о чемъ либо. Тогда 
ты подобенъ тЬмъ, которые говорятъ: «да будетъ такъ» и хотятъ разбить о 
сваю трость 1).

Не взирая на то, что авторъ приведеннаго папируса умышленно 
старается выставить свою корпорацш въ самомъ выгодномъ свете, 
св'ЬдЪтя, пбчерпаемыя нами изъ другихъ источниковъ убеждаютъ, 
что картина, начертанная упомянутымъ Кроди, отличается, вообще 
говоря, вЪрнымъ колоритомъ.

Действительно, изучеше письменъ и зваше книжника или уче- 
наго писаря открывало пути къ любой карьере и это. зваше въ фа-

х) Maspero, цит. соч. 48—49.
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раоновскомъ Египте ценилось чрезвычайно высоко. Вотъ что писалъ 
современникъ Рамзеса И и его библютекарь А м е н е м а н ъ  поэту 
П е н т а у р у *  автору известной поэмы, содержаше которой приведено 
выше при обзоре изящной литературы.

«МжЬ сказали, что ты бросилъ литературу, что ты охлад'Ьлъ къ стили
стика, что ты увлекся сельскимъ хозяйствомъ, повернулся спиной къ священ- 
нымъ текстамъ. Подумай, незавидна судьба земледельца! Еще прежде, нежели 
онъ собрадъ жатву, наеЬкомыя уничтожаютъ часть его сбора,, множество крысъ 
пожираютъ его хлйбъ, потомъ налетаетъ саранча, скотина опустошаетъ его 
жатву, овцы валяются стадами на снопахъ. Если онъ не поторопится свезти 
съ гумна, что онъ собралъ, воры унесутъ остатокъ жатвы. Стирается сошникъ 
сохи его, лошаденка, запряженная въ нее, едва передвигаетъ ноги отъ уста
лости. Прибыль сборщикъ податей.... Онъ требуетъ десятую часть урожая. При 
немъ надсмотрщики съ палками и негры съ пальмовыми розгами. Вотъ они 
кричать «подавай свой хл’Ьбъ!» А ихъ не прогонишь. Земледельца связываютъ 
л насильно отсылаютъ его на барщину,—работать въ каналахъ; его нодгоняютъ 
пинками. Жена его тоже связана, дети пдачутъ, соседи разбежались во все 
стороны; у нихъ своя жатва , на рукахъ. Другое дело писарь. Его работа не 
обложена налогомъ, съ нея совсемъ нетъ никакихъ поборовъ. Знай же это 
хорошо!...» *).

По окончанш экзаменовъ получивпий звате книжника или пи
саря, смотря по наклонностями», могъ сделаться жрецомъ, военачаль- 
никомъ, инженеромъ, архитекторомъ, сборщикомъ податей, управляю- 
щимъ государственными финансами и т. п. Будучи средствомъ къ 
блестящей каррьере, литература, какъ мы видели, находилась въ 
болыпомъ почете на берегахъ священнаго Нила и отъ нея осталось 
несколько отрывковъ, которые были приведены нами въ своемъ месте. 
Вотъ почему все, кто только могъ, стремились получить зваше книж
ника или писаря, ибо со звашемъ этимъ была сопряжена возможность 
не только выйти изъ угнетеннаго положешя, но и занять выспня 
места при дворе фараона и въ администрацш, обращаясь, такимъ 
образомъ, изъ угнетенныхъ въ угнетателей той самой серой массы, 
изъ которой они выдрались. Конечно, они старались доставить пра
вительству побольше средствъ, но еще более внимательно следили 
они за собственными карманами. На рабочихъ у нихъ была большая 
пожива.

Положеше последнихъ, какъ указано, было самое тяжелое, но 
за то, въ виду постояннаго спроса на трудъ, спроса, обыкновенно

j  *) Thaer. A. Aeg. Landw.
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превышавшаго предложеше—оборотная сторона денежнаго хозяйства, 
безработица была явлешемъ неслыханнымъ. Пролетар1атъ не содер
жался на счетъ общества, какъ это, напримеръ, имело место въ 
императорскомъ Риме, а наоборотъ, само общество, можно сказать, было 
основано на труде пролетар1ата, хотя утверждеше это сл'Ьдуетъ при
нять съ большими оговорками уже по одному тому, что, несмотря 
на огромное экономическое неравенство, господствовавшее въ страна, 
последняя не переступала границъ натуральнаго хозяйства.

Гораздо яснее просвгЬчиваетъ другая черта: постоянное вмеша
тельство власти въ экономичесюя отношешя населешя. Въ древнемъ 
египтянине какъ будто замирала жизнь и онъ не могъ ступить 
ни шагу безъ своего земного Провидешя; здесь правительственный 
контроль шелъ гораздо дальше ограждешя потребителя отъ порчи 
матер1ала и слишкомъ грубаго обмана,—всюду замечается самая ме
лочная регламентащя подробностей производства въ связи съ закре- 
пощетемъ рабочаго люда, котораго держали въ ежевыхъ рукавицахъ 
и подъ вечнымъ страхомъ прикосновешя дубья.

Вышеприведенные факты, вкратце резюмированные нами, даютъ 
въ общихъ чертахъ достаточное представлеше о подневольномъ труде 
у древнихъ жителей страны фараоновъ, — труде, съ которымъ тесно 
связанъ экономически важный вопросъ о рабахъ и объ ихъ поло
жены.

2. Рабство въ ЕгиптЪ.  Характеристическая форма собственно
сти, р а б с тв о  въ древнемъ Египте поддерживалось и питалось теми 
же источниками, какъ и у другихъ народовъ древности, главнымъ 
образомъ, Дойнами, а затемъ и покупкой.

На памятникахъ, мы часто встречаемъ изображеше вереницы 
пленныхъ; аз1атовъ и негровъ, а равно ’ читаемъ о многочисленныхъ 
рабахъ, получаемыхъ въ виде дани. Военнопленные, надо полагать, 
вообще становились собственностью государства; ими пользовались 
для выполнешя колоссальныхъ общественныхъ работъ, для сооружешя 
дамбъ, плотинъ, каналовъ и для работъ въ рудникахъ и каменолом- 
няхъ, куда, впрочемъ, въ виде коллективнаго наказашя иногда ссыла
лись целыя семьи. Способнейнпе и обученные военному делу пленные 
зачислялись въ особые отряды, начальниками которыхъ, по большей 
части, назначались чистокровные египтяне (см. выше). Мног1е изъ 
нихъ назначались на службу въ царсшй домъ, въ храмъ или въ дома 
знатныхъ египтянъ, тогда какъ значительнейшая часть ихъ отсыла
лась на работы въ каменоломни и рудники.



416

На пленныхъ раскаленными железомъ клали клейма съ именемъ 
фараона, чтобы воспрепятствовать ихъ бегству и облегчить, въ случай 
нужды, ихъ поимку !)• Сколько можно думать, .работы въ рудникахъ 
считались государственной регал!ей, хотя мы видимъ, что частные 
предприниматели, назначавппеся правительствомъ, являются въ боль
шинства случаевъ завйдывающими ходомъ работъ, который распре
делялись соответственно полу и возрасту работавшихъ. Рабы старше 
тридцати лйтъ толкли минералы въ каменныхъ ступкахъ медными 
пестами или складывали известковыя и гранитныя глыбы, женщины 
растирали куски руды на ручныхъ мельницахъ, а дети, пролезая въ 
узшя расщелины скалъ, розыскивали тамъ мелше осколки руды.

Благодаря указанному разделенно труда, явилась полная воз
можность утилизировать каждаго раба и вытягивать изъ него все, что 
только возможно, независимо отъ его пола, возраста, силы и слабости. 
Тйхъ дленнйковъ, которые не годились ни въ каменщики, ни въ ру
докопы, обыкновенно продавали въ рабство частнымъ лицами. Вла- 
дельцамъ рабовъ вменялось въ непременную обязанность заносить 
имена последнихъ въ правительственные списки, такъ что всякий не
законно удерживаемый въ рабстве могъ требовать своего освобож- 
дешя.

Законъ защищалъ раба отъ жестокости господина, не делая даже 
разницы между убШствомъ раба и убШствомъ свободнаго человека: 
въ обоихъ случаяхъ убШцу ожидала смертная казнь.

Но само собой понятно, что меры, предпринимаемый въ видахъ 
защиты раба отъ произвола господина по существу своему имели 
характеръ чисто полицейскихъ постановлен^; по своей основной идей 
онй ничемъ не отличались отъ постановлен^ закона, издаваемыхъ, 
напримеръ, въ защиту животныхъ, являясь лишь простыми отраже- 
шемъ известныхъ веяний. общественной жизни, а не логическими вы- 
водомъ изъ начала, правомерно обоснованнаго.

Итакъ главнейшими источниками рабства въ фараоновскомъ 
Египте служили: а) война, превращавшаяся нередко въ гращцозный 
походъ для добывашя рабовъ, трудами которыхъ возводились величе
ственный общественный постройки и сооружешя; Ь) торговля, полу
чившая довольно значительные размеры вследств1е большого спроса 
на этотъ двуногий скотъ; с) дань, которая уплачивалась некоторыми 
вассальными странами, обязанными поставкой живого товара для еги- 
петскихъ сооружетй; d) рождете, такъ какъ дйти раба, родивниеся

J) Бругшъ «Истор1я фараоновъ> XYII, 518.
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после обращетя посл'Ьдняго въ рабское состоите, считались такими 
же невольниками, какъ и ихъ родители и е) судебные приговоры,, 
т. е. утилизащя труда людей, осужденныхъ на смерть преступниковъу 
избавленныхъ отъ казни милостью фараона; подъ категорпо указан- 
ныхъ лицъ, по всей вероятности, подводились также жертвы прави- 
тельственнаго произвола и родственники осужденныхъ, которые по 
тогдашнимъ правовымъ воззретямъ египтянъ, считались такими же 
преступниками, какъ ихъ осужденные сородичи.

Несмотря на то, что съ рабами въ Египте обходились, сравни
тельно, не сурово, темъ не менее участь этихъ невольниковъ была 
весьма печальная. Дюдоръ лично виделъ египетскихъ рабовъ, зако- 
ванныхъ въ цепи, работавшихъ въ рудникахъ подъ надзоромъ страж- 
никовъ, поощрявшихъ ихъ усердие звонкимъ прикосновешемъ кнута.

„Никакого снисхождетя, никакого сострадатя—говорить онъ— 
къ увечнымъ, больными, женщинамъ, старикамъ.-Каждый подъ гра- 
домъ ударовъ долженъ работать почти безъ отдыха день и ночь, пока 
хватить силъ, пока онъ не упадетъ безжизненнымъ трупомъ где ни- 
будь въ подземелье... Все они наги и грязны: чистота для нихъ не
дозволенная роскошь"... *)• Онъ же нрибавляетъ, что въ рудники по
падали также люди, осужденные за ложный доносъ.

По свидетельству Библш, домашнахъ рабовъ можно было прода
вать или дарить 1 2).

Некоторые изъ фараоновъ Древняго Царства заставляли произ
водить общественный работы туземное населеше и памятники изобра
жаюсь намъ лепонъ надсмотрщиковъ, вооруженныхъ дубьемъ и на- 
блюдающихъ за рабочими, взятыми принудительно изъ среды народа.

Съ увеличешемъ количества рабовъ, что имело место въ эпоху 
Новаго Царства, повинность по выполнение общественныхъ работъ 
была возложена на рабовъ, и Рамзесъ И, придерживаясь этой попу
лярной политики, снимавшей бремя съ туземнаго народа, успелъ 
оставить по себе добрую память, тогда какъ наоборотъ, все порицали 
Хеопса, который посылалъ на общественный работы египтянъ 3).

Каковы были цены на рабовъ—въ точности неизвестно, но, какъ 
кажется, цена колебалась (беремъ греческую меру) между пятью и 
десятью минами, а по временамъ возвышалась еще более, не только 
въ зависимости отъ наличнаго спроса и предложешя, но и смотря

1) Дшдоръ Т, 38.
2) Кн. Б ы т  XII, 16.
3) Геродотъ И, 24.
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по возрасту, физической силе, умственному развитш и нравствен
ности раба.

Надо думать, что продуктивность . невольника была весьма зна
чительна, хотя ее и нельзя теперь определить въ точности. Ибо рабо- 
владелецъ не только выручалъ тотъ высокШ процентъ, которымъ во
обще отличалась древняя эпоха, но успешно погашалъ и самый ка- 
питалъ, затрачиваемый на пршбретеше раба и безвозвратно погибав- 
шаго въ лице невольника, неспособная къ труду или умершаго. Къ 
этому следуетъ еще прибавить и премш за рискъ, такъ какъ рабо- 
владелецъ могъ ожидать, что его рабъ,—особенно въ военное время— 
убежитъ и что на поимку его, быть можетъ, напрасно, придется тоже 
потратить не мало денегъ *).

Выше было говорено, что рабамъ, принадлежавшимъ государ
ству, клали клеймо съ именемъ царствовавшаго фараона для того, 
чтобы облегчить ихъ поимку въ случае весьма возможнаго бегства, 
при чемъ право клейметя предоставлялось также тому храму, въ 
рабство которому отдавались пленные. По крайней мере надпись Иб- 
самбула влагаетъ въ уста Рамзеса II следующая слова, обращенный къ 
богу Фта (см. Релипя): „...Я клеймлю горячимъ клеймомъ имени твоего 
чужеземцевъ всей земли“; отсюда можно заключить< что подобный 
порядокъ въ Египте былъ общепринята, что правомъ клеймешя ра- 
бовъ пользовались все храмы, имевшие невольниковъ и что,—приба- 
вимъ отъ себя,—права этого не были, вероятно, лишены и *мнопя част
ный лица изъ чиновъ придворной аристократы или служилаго дво
рянства, которые являлись собственниками и владельцами живого 
товара, добываемаго на войне или пршбретаемаго посредствомъ по
купки.

Но каковъ бы ни былъ источникъ рабства, въ существе назван- 
наго установлешя, ведущаго свое начало отъ самой седой древности, 
всегда сохранялась его основная идея, что рабъ есть военнопленный, 
которому дарована милосерднымъ победителемъ жизнь и этой идеей 
определялась не только участь отдельныхъ рабовъ, но и вся ncTopia 
развнпя рабства, какъ правоваго института. 3

3. П о л о ж е н ^  женщин  ъ. Главный общественный трудъ въ древ- 
немъ Египте заключался, разумеется, не въ гращцозныхъ сооруже- 
шяхъ и постройкахъ, а въ полевыхъ работахъ и въ связанныхъ съ 
ними отрасляхъ сельско-хозяйственнаго труда. Мы знаемъ, что указан
ный трудъ несли главнымъ образомъ низшие податные классы насе-

\ )  Грюнбергъ «Handworterbuch der Staatswissenschaften», IT, 157.
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летя, но не им'Ьемъ достаточно подробяыхъ св'ЬдЪшй, насколько при
нимали въ немъ участае женщины.

Найденные документы и даже письменный свидетельства гово
рить, что египтянки пользовались -большой независимостью, но это 
•безъ сомнгЬшя относится къ женщинами высшихъ сословий; въ Египте, 
какъ и повсюду въ Mipe, простонарод1е, чернь не имеетъ исторш и 
потому врядъ ли мы ошибемся, если предположимъ, что положете 
женщины—простолюдинки въ царстве фараоновъ было далеко не изъ 
•блестящихъ О-

Изображешя на могилахъ показываютъ намъ женщинъ или, вернее, 
ихъ двойниковъ (см. выше) на томъ свете, работающихъ на поляхъ, 
какъ мужчины и вместе съ мужчинами идущихъ за плугомъ, за
пряженными коровами. Кроме того оне сеютъ, жнутъ, заставляютъ 
норови разминать колосья, одними словомъ исполняютъ все те поле- 
выя работы, которыя обыкновенно делаетъ сильная половина рода 
человеческаго.

Но выводить отсюда заключеше о крайне подчиненномъ положенш 
'египетской женщины значило бы впасть въ большую ошибку. Напро- 
тиви, въ стране фараоновъ женщина пользовалась достаточной само
стоятельностью, отнюдь не была беззащитна относительно отца, мужа 
и детей; если при вступленш въ браки' она получала приданое 
или ей было обезпечено известное содержите, то она распоряжалась 
этой собственностью по своему усмотретю.

Получете приданаго мужи признавали въ следующей, одина
ковой повсюду, форме:

«Пока мужъ и жена живутъ между собою ладно, то мужъ обязанъ до
ставлять жен'Ь все, что ей нужно, именно одежду и предметы, требуюицеся за
мужней женщинЬ, но согласно его средствамъ; если же они поссорятся и пе
рестану тъ жить вместЬ, то мужъ обязанъ возвратить жене приданое немедленно, 
•если онъ сами удалилъ отъ себя жену и въ течед1е тридцати дней, если 
разводи совершенъ по обоюдному согласш; если же онъ этого не сд'Ьлаетъ въ 
•определенный срокъ, то жена имеетъ право взыскать съ него въ полуторномъ 
размере стоимость приданаго, при чемъ мужъ отвечаетъ лично и имущественно, 
а.взыскаше производится исполнительными порядкомъбезъ судебнаго приговора».

Такими образомъ личное достояше египтянки было ея исключи
тельною собственностью, мужъ, по закону, не имели надъ ними безу-

!) Древн'ЬйшШ египетский врачъ, упомянутый выше Сокитшонки изображенъ на 
своей гробнице рядомъ съ женой, но имя мужа тщательно выведено надъ головой его, а 
имя его благоверной старательно затерто, изъ чего можно заключить, что праотецъ меди
цины былъ счастливее при дворе, чемъ въ семейной жизни.

27*
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словнаго права и не могъ имъ пользоваться сообразно своему желанно 
или прихоти. Но за то изъ найденныхъ папирусовъ видно, что жен
щины могли совершать акты только при содМствш мужа, брата, 
сына, зятя или какого нибудь другого родственника, хотя изъ этого 
правила бывали исключешя: въ римскую эпоху некая женщина, по 
имени Т а р м у е а  объясняетъ въ своей жалобе, поданной римскому 
префекту, что оца дЬйствуетъ отъ своего имени по причине отсут- 
ств1я мужа и неим'Ьшя другихъ родственниковъ, которые могли бы 
отъ ея имени, согласно закону, совершать установленные юридичесше 
акты и заключать разнаго рода имущественный сделки.

Изъ текста договоровъ видно, что мужья клялись въ обязатель
ств^ подчиняться воле женъ, которыя имели право даже не жить въ 
одномъ доме съ мужемъ.

Несомненною оставалась только обязанность мужей кормить и 
воспитывать детей жены, несмотря на то, что отечесшя свои на нихъ 
права они редко могли доказать съ совершенной несомненностью.

„Ростите и множитесь!"—таковъ былъ девизъ исповедашй всего 
древняго Востока, который въ сохранении и умноженш племени ви- 
делъ общественный долгъ и обязанность. Долгъ не представлялъ осо- 
бенныхъ жертвъ и отъ этихъ обязанностей уклонешя были почти не
известны.

Еще Геродота удивляло, что египтянки свободно расхаживаютъ 
повсюду безъ провожатыхъ и безъ покрывала съ ношами на плечахъ 
въ противоположность мужчинамъ, которые носятъ тяжести на голо- 
вахъ. Онъ подчеркиваетъ тотъ странный фактъ, что въ то время какъ 
оне ходятъ по рынкамъ и торгуютъ въ лавкахъ, мужья и отцы ихъ 
остаются дома, ткутъ полотно, месятъ горшечную глину и исполнять 
различныя ремесленныя работы х). Благодаря наличности указан- 
ныхъ данныхъ самостоятельность египтянокъ значительно развилась 
и оне сумели выработать себе то, чего лишены были почти все 
остальныя женщины древняго Востока,—личность и характеръ. Рам- 
зесъ III, перечисляя свои распоряжешя относительно водворешя по
рядка и благочишя, говоритъ между прочимы „Я достигъ того, что 
нога египтянки могла безпрепятственно проникать всюду и никто по 
дороге не дерзалъ ее оскорбить".

Очевидно, что ограждеше женщины отъ приставашй ловеласовъ 
и прочихъ уличныхъ непр1ятностей фараонъ считалъ одной изъ не- 
маловажныхъ своихъ заслугъ, достойныхъ того, чтобы объ нихъ упо
мянуть на памятникахъ.

г) Геродотъ И, 80.
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Какъ повсюду на Востоке, въ Египта господствовало узаконенное 
многоженство, но, какъ мы только что видели, о замкнутой гаремной 
жизни не было и помина.

Во. главе женъ египтянина находилась такъ называемая гос 
п о ж а  дома,  на обязанности которой лежало управлеше домомъ и 
хозяйствомъ, при чемъ компаньенками ея были остальным жены, счи
тавшийся столь же законными.

Разумеется, возможность иметь несколькихъ женъ предоставля
лась богатымъ или, по крайней мере, достаточнымъ людямъ, у бед- 
няковъ же была всегда одна жена, помощница мужа въ трудовыхъ 
заняыяхъ и исполнявшая большую часть работъ: она занимается 
стряпней, прядетъ, шьетъ, носить на рынокъ продавать масло, яйца, 
полотно своего произвелешя и т. п., являясь той пружиной, которая 
приводить въ движете весь домъ и оставаясь до конца жизни его 
полной хозяйкой. Но и богатые египтяне нередко предпочитали мо
ногамно, справедливо разсуждая, что если съ одной женой подчасъ 
нетъ слада, то со многими не будетъ его и подавно, а жрецамъ, какъ 
было уже сказано, многоженство воспрещалось формальнымъ закономъ.

Гаремы фараоновъ отличались особенной роскошью и для при
хоти ихъ въ отношенш числа женъ и наложницъ не допускалось ни- 
какихъ ограничешй; характерно, что тексты пирамидъ, говоря о бла
женств е, которое ожидаетъ ' въ загробной жизни фараона У н а с а 
(У династш), упоминаютъ, между прочимъ, что и на томъ свете онъ 
можетъ „отнимать женъ у ихъ мужей", изъ чего можно заключить, 
что почтенный фараонъ былъ порядочнымъ бабникомъ, который, не 
довольствуясь гаремными овечками, зарился еще на чужихъ женъ, 
очевидно, не разделяя мнешя, высказаннаго Лепорелло въ „Донъ- 
Жуане": „у курицы одинъ и тотъ же вкусъ, что съ чернымъ ли хох- 
ломъ она, что съ белымъ!“...

Выйдя очень рано замужъ, къ пятнадцати годамъ египтянка 
■становилась матерью, а къ тридцати—бабушкой. Воля родителей въ 
сущности решала судьбу дочери, да иначе и быть не- могло, такъ 
какъ помимо исполнешя родительской воли, девушку отдавали за
мужъ слишкомъ молодою.

Зачастую бракъ являлся только сделкой между двумя фамил1ями, 
что, къ сожаление, более, чемъ часто повторяется и въ наше время, 
съ неизбежной плутней если не съ обеихъ сторонъ, то уже наверно 
съ одной.

Въ стране фараоновъ обращаетъ на себя внимате обычай ча- 
стыхъ браковъ между братьями и сестрами; примерь такихъ брач-
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ныхъ союзовъ былъ поданъ богами, — женами Озириса и Сета были 
сестры ихъ Изида и Нефтида (Nephtis).

Съ течешемъ времени указанный обычай до того .укоренился,, 
что по свидетельству одного памятника, относящегося къ царство- 
ванш императора Коммода, около двухъ третей гражданъ города. 
Шоду (греч. Арсиноэ) связаны были брачными узами со своими бли
жайшими родственницами. Въ сборнике древне-египетскихъ пЬсеиъ,, 
изданномъ Максомъ Мюлеромъ (см. Музыка) встречается воспЪваше 
возлюбленной, которую называютъ сестрой; въ этомъ нельзя не ви
деть намека на обычай выдавать замужъ дочерей за сыновей, а изъ 
исторш Египта, намъ, положительно, известно, что сыновья фарао- 
новъ очень часто брачились со своими родными сестрами, не говоря 
уже про то, что для узаконешя узурпащи и продолжеше „солнечной 
расы", подобное сохранете чистоты фараоновской крови было, до не
которой степени, даже обязательно *).

Одинъ изъ древнейшихъ египетскихъ моралистовъ, уже извест
ный намъ П т а х о п т у ,  называя женщину сосудомъ всего дурного,, 
мешкомъ, наполненнымъ всякими пороками * 2), въ наставлешяхъ сво- 
ихъ даетъ сл'Ьдуюнце советы: „если ты благоразуменъ, то наблюдай 
внимательно за своимъ домомъ, люби свою жену, наполняй ея желу- 
докъ, не отказывай ей въ нарядахъ, старайся привлечь ее къ себе 
ласками; кроткое обращете лучше, чемъ суровое".

Другой египетстй мудрецъ, по имени Х о н с о т п у  обращается 
съ такими наставлетями къ сыну своему Ани:

«Богъ далъ тебе мать; бремя за бремя, тяжелую ношу вынесла изъ-за 
тебя, и я ей не могь даже помочь въ этомъ. Прошли месяцы—ты родился и 
она тогда превратилась въ твою настоящую рабыню. Три года ея сосцы 
питали тебя и, по мере того, какъ твои нечистоты становились все про
тивнее, брезгливость не заставила ея сердце сказать: «довольно, какая мне 
нужда выносить это!» Отправляясь съ тобой въ школу, въ которой ты

Ч Подобный же обычай какъ бракъ съ сестрами, существуетъ и у новМшихъ син- 
галезовъ, но ограничивается у нихъ только королевской семьей (см. Тэйлоръ «Первобыт
ная культура> пер. Коропчевскаго, т. I, гл. II, стр. 45).

2) Здесь само собой напрашивается на сопоставление лоучешя одного древне-руе- 
скаго книжника — женофоба. Сей мужъ, надо полагать, разума не прыткаго, но за то 
преисполненный самой искренной вЪры, между прочимъ, поучаетъ: «Что есть жена? 
Дерзая на земли и прелестямъ источникъ, злоб'Ь сокровище, нечистоте смертоносная 
беседа, очамъ поползновеше, душамъ пагуба, сердцу язва, юнимъ погибель, хоругвь 
адова, ниспадаемое желаше... Много бо бесу помощи въ женахъ... Отъ жены начало 
греху...» и т. д. и т. д.
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обучался грамот'Ь, она ежедневно приносила съ собой изъ дома хл'Ьбъ и пиво 
и садилась около твоего учителя. Теперь ты выросъ, собираешься взять ceot 
жену и, въ свою очередь, будешь управлять своимъ домомъ; имМ же всегда 
передъ глазами вс'Ь заботы и попечешя, который не щадила для тебя твоя 
мать и веди себя такъ, чтобы она не им'Ьла повода упрекнуть тебя въ чемъ 
нибудь и возд'Ьть свои руки къ богу, —повЬрь мн'Ь. онъ внялъ бы ея материн
скому проклятию»...

И въ общественной жизни женщина вовсе не была угнетен- 
нымъ существомъ, на котораго можно было, бы смотреть de haut en 
bas. Геродотъ говоритъ, что будто ни одна изъ нихъ не допуска
лась къ исполнетю жреческихъ обязанностей, но сообгцеше его 
невЬрно. Напротивъ, въ самыя отдаленный времена пользовались онЬ 
этимъ правомъ, а начиная съ эпохи Новаго Царства нельзя не ука
зать ни одного храма, при которомъ не состояли бы онЬ въ званш 
жр ицъ; дЬвицы также могли поступать въ это звате; теперь открыто 
пятьдесятъ гробницъ жрицъ Аммона археологомъ Баллерини.

Памятники почти всегда изображаютъ я^енщину сидящей на 
корточкахъ передъ муя е̂мъ и обнимающей его колени -или стоящей 
передъ нимъ, если онъ сидитъ, съ полоягенной къ нему на плечо 
рукой. Надписи неизменно цовторяютъ одну и ту же фразу: „она' 
любила своего мужа“.

Несмотря, однако, на вс'Ь эти доказательства любви, которыя 
такъ старательно подчеркиваюсь надписи, нельзя не признать, что 
упреки египетской я е̂нщинЬ въ распущенности нравовъ справедливы 
какъ нельзя болЬе: даже въ сказкахъ принцессы, жены и дочери 
жрецовъ и сановниковъ, знатныя и незнатный одинаково не щего- 
ляютъ добродетелью. У Геродота мы находимъ не мало разсказовъ 
въ томъ же родЬ: фараонъ Хеопсъ (Хуфу), по словамъ греческаго 
историка, не отступилъ дая̂ е передъ тЬмъ, чтобы послать свою цар
ственную красавицу-дочь выманив|ть горячими поцЬлуями у богатыхъ 
чужеземцевъ золото и драгоценные камни для обезпечешя окончашя 
постройки своей пирамиды, Рампсинитъ (Рамзесъ III?) приказалъ 
допускать къ своей дочери Бертрери . всЬхъ мужчинъ съ той цЬлью, 
чтобы въ любовныхъ объяснешяхъ вывЬдала она, не окажется ли 
между ними тотъ воръ, который похищалъ сокровища изъ его кладо
вой; Ферону (?) царю было предсказано, что исцЬлить его отъ слЬ- 
поты можетъ только женщина, всегда сохранявшая вЬрность своему 
мужу: тщетно обращался несчастный слёпецъ ко множеству замуж- 
нихъ я^енщинъ, пока послЬ долгихъ поисковъ не нашелъ, наконецъ, 
одну, отъ которой удалось ему получить исцЬлете.
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Въ pendant , ко всеми указанными сообщешямъ можно вспомнить 
и .известный библейскгй разсказъ о жене Потифара *) и романъ 
Сатни-Камоиса съ Ту буи, которая, какъ видно изъ сказки, отличалась 
жадностью и корыстолюб1емъ продажной женщины,, готовой даже на 
преступлеше.

Разумеется, некоторый черты, встречающаяся въ разсказахъ, 
не слЪдуетъ. слишкомъ обобщать, теми более, что во многихъ изъ 
нихъ женщина умышленно выставлена въ невыгодномъ свете. Кроме 
того нельзя не принять въ расчетъ того обстоятельства, что вся 
обстановка и домашней, и общественной жизни не'могла действо
вать на нее благотворно.

„Съ раннихъ своихъ летъ—говорить Maspero—вращалась егип
тянка въ среде, оказывавшей вредное влхяте на ея природные 
инстинкты; въ городе служанки, окружавнпя ея родителей и гостей, 
не имели на себе ничего, кроме короткой юбки или, вернее, пояса.; 
въ деревне работники обходились даже безъ этого легкаго костюма. 
Религюзныя церемонш и соблазнительный изображешя некоторыхъ 
божествъ не могли не смущать молодую девушку; она развивалась 
слишкомъ преждевременно; когда впервые говорили ей о любви, то 
едва ли возникало у нея представлете о чемъ то идеальномъ и 
загадочномъ, что облагораживаетъ страстьw...

Въ томъ кругу, где вращались женщины-аристократии,. господ
ствовали суетность, раболепство и лесть, интрига за спиной мужа 
находила себе благощпятную почву, всякая страсть — сильнейшая 
возбуждешя, кокетство—неистощимую пищу * 2). И. какъ было устоять 
слабымъ натурамъ противъ такого множества искушешй! Здесь гос
подствовало непоколебимое убеждеше, что всякую женщину можно 
соблазнить—надо только знать какъ.

Такимъ образомъ, истина эта такъ же стара, какъ и м1ръ и 
человечество подчинено закону возврата вещей.

„Можно ли держатся тому-—замечаешь Сенека—что составляетъ 
предметъ столькихъ желатй: одинъ пленяетъ ее (женщину) красотою, 
другой умомъ, третШ остроум1емъ, четвертый щедростью, — крепость, 
на которую со всехъ сторонъ нападаютъ, рано или поздно будетъ 
взята темъ или другими способомъ“ 3).

х) Кн. Быпя ХХ1У, 3; ср. Papyrus d’Orbiney.
2) Последнимъ Рамессидамъ становился необходимыми жгучШ воздухъ, окружавипй 

•сладострастный сераль, въ которомъ они погружались въ восточную изнеженность и окон
чательно тупели въ объяйяхъ придворныхъ одалисокъ.

3) Seneca. De matrim. ed. Haase III, 429.
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Женщины вращались въ обществе вместе съ мужчинами (и па
мятники очень часто изображаюсь эту пеструю компанш) и потому, 
конечно, представлялись удобные случаи для сближешя половъ и 
для завязки любовныхъ отношений.

Если верить сообщение Секста Эмпирика, египтянки славились 
гЬмъ, что въ первую брачную ночь отдавались всякому, кто дЪлалъ 
имъ подарки; ч'Ьмъ более оне зарабатывали указанномъ образомъ, 
тЪмъ более было имъ чести. Этотъ обрядовой пережитокъ, по сви
детельству Страбона, сохранялся весьма долго въ 0ивахъ, где встре
чались следы проституцш, обусловливавшейся культомъ: дело въ томъ, 
что MHorie египтяне, не исключая самыхъ знатыыхъ, придерживались 
древняго обычая,—передъ замужествомъ своихъ дочерей отдавать по- 
следнихъ на службу богине Гаторъ (египетская Венера, см. выше).

Девушка должна была оставаться въ храме до техъ поръ, пока 
ей не удавалось отдаться .тамъ какому нибудь мужчине,—и подобнымъ 
„благочестивымъ“ обычаемъ не шокировался ни одинъ женихъ. Впро- 
чемъ, какъ увидимъ ниже, подобное обыкновете господствовало на 
всемъ древнемъ Востоке (кроме 1удеи) и нетъ ни одного значитель- 
наго народа, который не придерживался бы его 0.

Развратъ, если такъ можно выразиться, процветалъ въ царстве 
фараоновъ и внебрачныя связи были самымъ зауряднымъ деломъ, 
даже простые pa6onie имели любовницъ * 2). Въ’эпоху римскаго вла
дычества большая часть путешественниковъ пр1езжала въ Канопъ 
(егип. Карба, см. выше), чтобы предаться тутъ самому необузданному 
разврату и въ этомъ отношенш названный городъ славился въ древ
немъ Mipe более другихъ местъ увеселешй и даже вошелъ въ пос
ловицу 3).

Въ Египте, какъ и везде, рабство погубно действовало на суп- 
ружесюя связи: та же жена Потифара старалась выбрать себе любов
ника между покорными и молчаливыми рабами и такого рода отно- 
шешя врядъ ли являлись редкими исключетями. Дтдоръ говорить, 
что женщинамъ, уличенпымъ въ прелюбодеяши, резали носы, но само 
собой разумеется, что къ его сообщению нужно относиться осторожно 
и выше мы показали, съ какимъ сомнешемъ принимаемъ сообщаемое 
имъ сведете.

Липпертъ «йсторгя семьи» II, 141.
2) Erman «Aegypten und aegyptisches Leben jm Altertnm», 183. При такой всеобщей 

эротоманш странно, что 1ероглифы не им'Ьютъ соответствующая обозначешя слова 
<поцелуй».

3) Страбонъ, XYII, 801; Plut. de Is. et Ozir. c. 27.
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Всягай ребеяокъ считался законнымъ, даже тотъ, который быль 
рожденъ отъ невольницы, такъ какъ, по воззр'Ьнш народному, отецъ 
являлся единственной причиней рождетя детей, мать же только 
питала ребенка. Ради увеличешя населетя древне-египетское законо
дательство вменяло въ обязанность обйтателямъ страны „вскормить 
каждаго родившагося младенца", а многочисленная семья, по понятно 
населешя, считалась знакомъ особаго благоволешя со стороны боговъ, 
за которое они тЬмъ более были признательны, что ея содержите 
стоило немного.

Н'Ьтъ сомнетя, что воззр’Ьтя на многочисленность потомства, 
господствовавшая въ страна фараоновъ, были ц'Ьликомъ заимствованы 
евреями, у которыхъ большая семья и доселе служить признакомъ 
милости 1еговы, тогда какъ безплодае женщины почитается страшнымъ 
несчасыемъ и можетъ вести къ разводу.

Лишь только дети начинали ходить, какъ уже имъ задавалась * 
работа: они подбирали прутья и сух!я растен1я для заготовки топлива, 
стерегли гусей, гоняли на водопой скотину и т.. л., а начиная съ 
шести-семи л-Ьтъ мальчиковъ или посылали въ школу или отдавали 
обучаться мастерству, чаще всего тому же самому, которымъ зани
мался отецъ. На д'Ьвочекъ мало обращали внимашя; однако, досто
верно известно, что мнопя изъ нихъ обучались .грамоте и первымъ 
начаткамъ знанШ, вследств1е чего умственныхъ плебеекъ въ фарао- 
новомъ Египте было значительно менее, чемъ въ остальныхъ странахъ 
аз1атскаго Востока.

Въ своемъ месте упоминалось, что провинщями Египта или 
номами управляли особые наместники (номархи), должности которыхъ, 
по общему правилу, были наследственны. Однако эта важная долж
ность, начало которой относилось къ самой седой старине и которая 
возникла ранее господства фараоновъ (см. выше), переходила не отъ 
отца къ сыну, а согласно древне-египетскому закону, къ старшему 
внуку, рожденному отъ дочери, т. е. не по роду мужскихъ предковъ, 
а по лиши матерей.

Точно также и въ указанномъ порядке передовались некоторый 
административный должности. Геродотъ говорить, что попечете о 
престарелыхъ и дряхлыхъ родителяхъ возлагалось на дочерей, а не 
на сыновей *), однако известае» это нельзя признать достовернымъ и 
памятники его ничемъ не подтверждаютъ; существуютъ даже ука- 
затя, правда, косвенныя, что попечете о родителяхъ представлялось

!) Геродотъ II, 35; ср. Keclus «Primitive Folk», 157.



427

мужской половине семьи, но какъ бы то ни было, вопросъ этотъ 
настолько мало разработанъ, что решеше его теперь еще преждевре
менно.

Въ церковныхъ документахъ Книги Мертвыхъ, многочисленные 
экземпляры .которой сохранились въ древнихъ гробницахъ, умерний 
всегда называется сыномъ названной по имени матери, тогда какъ 
имя отца нер-Ьдко вовсе отсутствуетъ. Изъ гражданскихъ же доку- 
ментовъ мы узнаемъ, что даже во времена греческаго господства въ 
стране, материнское имя было безусловно необходимо для ихъ соста- 
влешя и только подъ вл1яшемъ грековъ оно было вытеснено отцов- 
скимъ именемъ *)•

Египтянки отличались тонкими чертами лица, маленькими ру
ками и свгЬтлооливковымъ цвЪтомъ кожи, переходившимъ у жен- 
щинъ высшихъ классовъ почти въ белый, но все оне, какъ уже 
это водится повсюду, имели обычай краситься и мазаться: черной 
сурьмой (мастемутъ) онгЬ разрисовывали себе брови и ресницы, бе~ 
лой краской—ногти, оранжево-желкой ноги и руки и зеленой (иногда) 
глазныя впадины. Кроме того эти широкобедрыя, низкорослыя и 
болтливыя существа румянили себе губы, подводили глаза и тонко 
разрисовывали несмываемой татуиррвкой лобъ, подбородокъ и груди. 
Объ ихъ одЪяшяхъ, прическахъ и-украшешяхъ будемъ говорить при 
описанш домашняго быта.

После смерти мужа вдова его была обязана, согласно установлен
ному обычаю, распустить волосы, посыпать голову землей и въ одной 
рубашке, спущенной до пояса, бегать по улицамъ, неистово вопя о 
потере супруга; по дороге къ ней обыкновенно присоединялись съ 
криками и причитатями ея родственники, друзья, юпенты умершаго 
и вскоре весь кварталъ оглашался дикими воплями и завывашями, 
на которые даже совсЪмъ построите и, казалось бы, равнодуш
ные люди считали своей непременной обязанностью отвечать изъ 
домовъ.

Впрочемъ, вдовство молодой египтянки не было для нея осо
бенно тяжело, такъ какъ отъ „утешителей" не было отбоя и она, по- 
горевавъ немного, или опять выходила замужъ, создавая себе такимъ 
образомъ новую марьяжную карьеру или сходилась съ однимъ изъ 
представителей сильной половины рода человеческаго.

О законахъ касательно женской части мы уже говорили выше 
(см. Юстищя). l

l ) Reivilon. «Papyrus desnotique»; Reclus, ibid. 159.
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При самостоятельность и, относительно говоря, независимомъ 
положети женщинъ въ Египтй, онй, подобно полькамъ эпохи Ягел- 
лоновъ и dynastie de Saxe, имйли значительное вл1яше на полити
ческую жизнь фараоновскаго Царства, вл1яше, съ которымъ мы встре
тимся не разъ при изложенш египетской исторш, изобилующей мно
гими любопытными подробностями относительно политической роли 
древнихъ египтянокъ.

О проституцш въ стране • фараоновъ мы знаемъ мало; известно 
только, что роль публичныхъ девокъ, кроме любострастныхъ бабъ- 
дурехъ и „женщинъ дивана", часто исполняли танцовщицы и певицы, 
прошедипя, надо полагать, все стадш кутежа и разврата.

' Чтобы окончательно покончить съ женскимъ вопросомъ на бере- 
гахъ Нила, намъ остается только привести здесь содержаше одного 
изъ найденныхъ недавно отрывковъ папируса, литература котораго 
касается совершенно новаго отдела,—отдела любовной поэзди. Въ на- 
званномъ произведенш молодая египтянка обращается къ своему обо
жателю съ такою речью:

«Взгляни, какъ провожу я  время; вотъ своею рукою разставляю я силки; 
всям я птицы Аравш порхаютъ надо мною; та или другая изъ нихъ стано
вится моею добычей, пухъ ея пропитанъ ароматами Пунта, но не это зани- 
маетъ меня,— какъ было бы хорошо, еелибы и ты вм'ЬсгЬ со мною разставлялъ 
силки, прислушиваясь, къ жалобному писку моей пленницы, какъ отрадно гу-.. К
лять по полямъ, когда люоишь другъ друга... Я вся трепещу, не могу спра
виться съ силками, по неволе надо бросить ихъ; что скажу и матери, когда 
вернусь домой? Каждый разъ приносила я  богатую добычу, а теперь у меня 
яЬтъ ничего; это потому, что любовь къ тебЬ овладела мною... О, красавецъ, 
только и желаю я, чтобы быть хозяйкой въ твоемъ дом$, чтобы рука моя не 
разлучалась съ твоею... Если ты не придешь ко мн'Ь сегодня вечеромъ, я буду 
похожа на того, кто лежитъ въ гробу,— вЪдь для меня ты жизнь и здоровье... 
Выхожу я изъ дома, очи мои обращены на дорогу, ухо прислушивается къ 
отдаленнымъ шагамъ, жду я своего друга; д'Ьтъ, это посланный, который спе
шить смутить меня изв'йсИемъ, что онъ не свободенъ, что ему нельзя придти... 
О, дорогой мой, зач'Ьмъ разбивать любящее тебя сердце!»...

Въ этомъ произведенш можно подметить вопль любящей жен
ской души, сильно тоскующей въ разлукй съ любимымъ человйкомъ, 
къ которому стремятся вей ея надежды и помыслы.

Изъ всего того, что было говорено выше о положенш женщины 
въ фараоновскомъ Египтй, на трудно вывести заключеше, что оно 
было во всйхъ отношетяхъ болйе, нежели удовлетворительно, и во 
всякомъ случай представляло рйзкую противоположность съ рабскимъ
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состоятемъ ея въ остальныхъ странахъ древняго Востока (кроме 1удеиг 
разумеется, въ которой сощальное положете еврейки при исключи
тельно моногамическомъ строй общества было несомненно выше, не
жели женщины древняго Египта), где менфе всего ценилось и до
селе мало ценится нравственное достоинство женщины, вследств1е 
привычки видйть въ ней только рабу или наложницу.

12. Д о м а ш н i й быть.
Плодородная почва Египта делаешь излишнимъ производство 

большей части полевыхъ работъ, требуя главнымъ образомъ попе- 
чешя о правильномъ орошеши и дозволяя прокармливать громадное 
населете.' Дюдоръ утверждаетъ, что Египетъ былъ такъ густо насе- 
леяъ, что въ немъ имелось восемнадцать тысячъ городовъ; цифра 
эта несомненно преувеличена, но самая смелость преувеличея1я ука
зываешь на густоту населешя царства фараоновъ сравнительно съ 
другими странами. Тогдашнее его населете полагаютъ въ семь мил- 
лшновъ, т. е.. почти столько же, сколько и теперь, если исключить 
изъ счета населете Нубш и восточнаго (египетскаго) Судана.

,
1. Одежда. Климатъ нильской долины жаршй и потому одежда 

для взрослыхъ требовалась въ неболыпомъ количестве и притомъ 
легкая. Изображаемая на памятникахъ одежда египтянъ весьма не
сложна; у низщаго рабочаго класса она, повидимому, ограничивалась 
однимъ прямоугольными. передникомъ, укреплявшимся при помощи 
пояса и спускавшимся до колени; онъ состояли изъ куска кожи 
или бумажной матерш.

Одежда знатяыхъ состояла изъ большого продолговатаго куска 
матерш, который- надевался поверхъ передника такими образомъ,. 
что обертываясь вокругъ поясницы и верхней части ноги давали 
возможность видеть нижнюю часть узкаго, надйтаго спереди перед
ника, форма котораго можетъ считаться характерной для египтянъ и 
встречается на большинстве изображений. Кроме него, въ древнейппя 
времена иногда употреблялась еще узкая накидка, покрывавшая спину 
и плечи и застегивавшаяся на груди.

Начиная съ эпохи Новато Царства входишь во всеобщее употреб- 
леше такъ называемый к а л а с и р и с ъ ,  т. е. передники изъ прозрач
ной матерш, имевппй форму короткой юбки, спускавшейся 'склад
ками. КороткШ каласирисъ поддерживался на подтяжкахъ, а длинный.
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разрезной состоялъ изъ. прямоугольнаго куска, ткани, длина котораго 
равнялась двойному человеческому росту и который складывался 
вдвое. Ширина матерш въ плечахъ обыкновенно была несколько 
меньше, чемъ внизу. Тканый каласирисъ 0 ы л ъ  до такой степени 
эластиченъ, что, плотно охватывая тело, нисколько не стеснялъ 
свободы движенШ.

Этотъ родъ одежды носился и женщинами, а также и людьми 
рабочаго класса; у последнихъ онъ былъ несколько подрезаны и 
укорочены. Туземцы , Нубш и Абиссинш употребляютъ каласирисъ 
въ такомъ же точно виде и до сихъ поры *).

Жрецы носили белую холстинную одежду, а при богослуже- 
шяхъ набрасывали на плечи шкуру пантеры или леопарда, которая 
охватывала спину, пропускалась подъ мышку и на плече связыва
лась ремнями; кроме того при известныхъ церемошяхъ надевались 
длинные вышитые пояса и друия украшетя.

Фараонъ одевался необыкновенно пышно, какъ это подобало 
„вечноживущему сыну солнца".- Длинная одежда изъ дорогихъ про- 
зрачныхъ тканей со складками, украшенная сзади хвортомъ шакала, 
а спереди передникомъ изъ толстой' золотой парчи съ символи
ческими изобразившими, затемъ широшй поясъ съ золотыми украше- 
шями, богатыя сандалит съ загнутыми кверху носками и довольно 
затейливый головной уборъ: какъ властелины Верхняго Египта царь 
носилъ белую корону,—что-то среднее между тарой и конусообраз- 
нымъ шлемомъ, а какъ повелитель Нижняго Египта, — красную, — 
низшй уборъ съ высокимъ наконечникомъ въ виде остраго выступа. 
Соединен1е ихъ обеихъ образовало двойную корону—и ш е н т ъ. Знаки 
царскаго достоинства состояли изъ скипетра, въ форме загнутаго 
посоха, трехвостнаго бунчука и уреуса (uraeus), священной змеи, 
символически обозначавшей власть фараона надъ жизнью и смертью; 
она красовалась на нижнемъ краю короны и приготовлялась изъ 
золота, эмали или изъ позолоченной бронзы (о значенш ея см. выше).

При жертвоприношешяхъ одеяше и головной уборъ изменяются 
сообразно свойству совершаемаго обряда, причемъ впродолжен1е его 
они иногда меняются несколько разы. Одному обряду жертвоприно- 
шешя приличествуетъ барсовая шкура на плече и сандалш съ 
приподнятыми носками, другой требуетъ, чтобы совершаюицй его 
опоясался передникомъ съ хвостомъ шакала и разулся и т. и. * 2).

х) -Г. Вейсъ. «Kosliimkunde». 27. Lepsius «Briefe aus Aegypten» etc. 182; Ф. Готтен 
ротъ «Истор. вн^шн. культур.», т. I, 2.

2) Maspero «Lectures historiques», 56.
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Въ извйстныхъ случаяхъ фараонъ надйвалъ спереди на животъ 
треугольную фигуру, сделанную изъ золота, кожи или цветной 
льняной ткани и представлявшую собой нечто вроде передника.

Женщины обыкновенно изображаются въ длинной полотнянной 
тунике, прилегавшёй плотно къ телу и закрывавшей его отъ груди 
до ладыжекъ; платье это придерживалось двумя тесьмами на пле- 
чахъ, но иногда оно покрывало грудь и плечи и въ такомъ случай 
ткалось съ короткими и узкими рукавами.

Знатныя женщины носили тоншя и прозрачный матерш, которыя 
не мешали видеть очерташя ихъ легкаго стройнаго стана.

Въ эпоху Новаго Царства костюмъ знатныхъ египтянокъ со- 
стоялъ изъ широкой сорочки и короткаго каласириса, а сверху 
накидывался четырехугольный съ закругленными краями плащъ, 
который драпировался довольно живописнымъ образомъ.

Одной изъ отличительныхъ чертъ костюма у вьгсцшхъ классовъ, 
возникший въ вышеуказанную эпоху египетской исторш, являлся 
широюй в о р о т н и к ъ - о ж е р е л ь е ,  прикрывавши верхнюю часть 
груди. Это нащональное украшеше, носимое одинаково какъ мужчи
нами, такъ й женщинами, отделывалось золотомъ и разноцветной 
эмалью, считаясь почетнымъ царскимъ подаркомъ. Онъ приготов
лялся также изъ' сплетенной изъ цфпочекъ сетки, на которую на
низывались жемчугъ, стекляные шарики съ цветными жилками и 
разный символичесшя украшешя изъ разноцвйтныхъ камней, гла
зурованной глины или благородныхъ металловъ. Въ гробницахъ 
часто можно встретить эти украшешя, являющимися лучшими образ
чиками тогдашняго ювелирнаго искусства (см. Ремесла и промыш
ленность).

Обувь состояла изъ сандалШ, приготовлявшихся или изъ кожи 
или изъ папирусовыхъ волоконъ и прикреплявшихся къ ноге посред- 
ствомъ двухъ ремней,—широкаго, усаженнаго металлическими бляш
ками и охватывавшаго подъемъ ноги и узкаго, прикрепленнаго къ 
носку сандалш; узшй ремень пропускался между болыпимъ и вто- 
рымъ пальцами и крепко пристегивался къ средине широкаго. Иногда 
эти ремни связывались наглухо, и тогда сандалш можно было наде
вать -на ногу какъ башмакъ или туфлю.

Простой людъ не носилъ, разумеется, сандалШ съ загнутыми къ 
верху носками и разноцветными ремешками, а довольствовался тол
стой подошвой въ виде простой стельки; съ обйихъ сторонъ у ка
блука она снабжалась ушками, въ которыя продевались кожанные 
ремни, а треый ремень, прикрепленный между болыпимъ и вторымъ
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пальцами, шелъ къ подъему и тутъ привязывался къ двумъ другимъ. 
Иногда сандалш приготовлялись изъ соломы.

Женская обувь ничемъ не отличалась отъ мужской, разве, была 
меньше и изящнее. Нужно еще заметить, что обувь носили только 
достаточные люди, кто былъ победнее довольствовался собственной 
подошвой.

Обычай брить голову былъ распространенъ почти повсеместно 
(исключеше составляли солдаты, когда они находились въ отдален- 
ныхъ походахъ и путешественники), при чемъ для защиты отъ солнца 
носили неболышя лепия накладки. Съ эпохи Новаго Царства можно 
отметить начало употреблешя п а р и к о в ъ ,  по аз1атскому обычаю, со 
свернутыми въ трубку локонами. Мода эта господствовала у высшихъ 
классовъ, которые носили иногда по два парика за разъ, надевая ихъ 
одинъ на другой.

Египту принадлежите честь изобретешя зонта,  который отсюда 
распространился по всему Mipy и употреблялся исключительно для 
защиты головы отъ палящихъ лучей солнца. (Настоящее „дожденосцы" 
вошли въ употреблеше не ранее XVIII века нашей эры).

Дети носили н а к л а д н ы м  косы,  считавшаяся отличительными 
признаками детства. Бороду дозволялось носить только некоторымъ 
лицамъ изъ знати и въ виде исключешя некоторымъ жрецамъ, при 
чемъ борода была „установленнаго' образца" и почти всегда искус
ственная. Фараоны присвоили право украшать свой подбородокъ 
загнутымъ пучкомъ волосъ на подоб1е улитки, на которомъ иногда 
помещался уреусъ,—священное изображеше змеи.

Женщины носили длинные волосы, ниспадавшие до самыхъ плечъ 
тонкими локонами; иногда, впрочемъ, и оне брили головы и носили 
парики, но это встречалось крайне редко, въ большинстве же слу- 
чаевъ оне придерживались более естественнаго обычая носить при
родные волосы, которые расчесывались ими съ болыпимъ старатемъ. 
Большая длина и пышность женскихъ волосъ, какъ природныхъ, такъ 
и фальпшвыхъ, обусловливали разльгае между мужскимъ и женскимъ 
головнымъ уборомъ.

Круглая шапочка, которою мужчины покрывали свою обритую 
голову, заменялась у женщинъ широкимъ платкомъ, который наки
дывался на голову и своими связанными концами, собранными въ 
складки, охватывалъ волнистыя волосы на подобие чехла. Этотъ про
стой головной уборъ обратился впоследств1е, черезъ прибавлеше къ 
нему различныхъ головныхъ украшешй въ особаго рода нарядъ *).

!) Вейсъ ibid. 33.
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Одежда царицъ въ общемъ походила на одежду женщинъ выс- 
шихъ сословШ. и состояла въ большинства случаевъ или изъ длин- 
иаго платья (выражаясь по современному), сшитаго изъ прозрачной 
ткани или изъ нащональной женской рубашки и надЪтаго поверхъ 
ея драгоц'Ьннаго, шитаго золотомъ одЪяшя. Ея тал1я дважды охва
тывалась шарфомъ,. концы котораго спереди опускались внизъ *). Сим
волами ея достоинства были: лшпеобразный скипетръ и золотой го
ловной уборъ въ форме коршуна или ястреба, когти котораго дер
жали перстень съ печатью или разноцветную шапочку съ цветкомъ 
лотоса.

Иногда этотъ пышный головной уборъ заменялся простой д1а- 
демой, которую носили также молодыя царевны.

Одежда придворныхъ сановниковъ отличалась болыпимъ разно- 
образ1емъ, смотря по должности каждаго изъ нихъ, определявшей не 
только самый костюмъ и головной уборъ, но и малейш1я ихъ подроб
ности; напримеръ, жрецы носили особыя символичеешя изображешя, 
составленныя изъ перьевъ птицъ и листьевъ лотоса, верховный судья— 
грудную пластинку, вырезанную изъ ляписъ-лазури, ученые—двойное 
перо и т. п. При религюзныхъ процесшяхъ иногда надевали маски 
священныхъ животныхъ: ибиса, шакала, ястреба и проч.

Объ одежде войскъ было говорено выше.
Мужсшя украшешя состояли изъ широкихъ к оле цъ ,  который 

одевались на руки выше локтя, на запястье, и на ноги вокругъ 
щиколки; они были крутлыя, делались большей частью изъ золота 
съ узоромъ изъ разноцветной эмали и всегда тщательно пригонялись 
къ той части тела, для которой предназначались. Находили мумш, 
руки которыхъ были буквально все унизаны кольцами. Кроме колецъ 
мужчины носили еще п е р с т н и  или металличесше или приготовляв- 
ппеся изъ глазурованной каменной массы въ форме какого нибудь 
1ероглифическаго знака.

Женщины носили украшешя почти на всехъ частяхъ тела, где 
только это было возможно, даже на бедрахъ. Въ торжественный дни 
оне надевали металличесшя или стеклярусные браслеты на кисти 
рукъ, на ладышки и проч., широкое о ж е р е л ь е  изъ фаянсовыхъ 
муравленныхъ трубочекъ или изъ металлическихъ фигурокъ, с е р ь г и  
съ подвесками и безъ оныхъ, узорчатыя п овяз ки ,  сетки для волосъ 
и т. п. Кроме того оне любили украшать себя кольцами, лентами, 
живыми цветами, помадили свои волосы, причемъ выкрашивали ихъ * 28

*) Готтенротъ, ibid. I, 6.
28
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иногда въ сингй цветъ, наряжались, румянились, однимъ словомъ 
проделывали все то, что такъ свойственно вообще женщинамъ всехъ 
эпохъ, земель, состоятй и нащй.

Парфюмер1я пользовалась огромнымъ почетомъ въ Египте: люди 
высшаго общества, особенно дамы, всегда имели во рту для благоухашя 
пилюли изъ мастики, меда, мирты, смолы и проч.

Вл1яте, которое оказали на египтянъ аз1атсшя войны и порож
денный ими сяошетя съ богатой Аз1ей, отразились уже на самыхъ 
древнихъ памятникахъ указанной эпохи; изображенный на этихъ па- 
мятникахъ костюмы, мужсше и женсше, отличаются роскошью, разно- 
образ1емъ и нисколько не похожи на простую' одежду предыдущего 
першда. Уже въ эпоху XI-ой династш, т. е. еще до завоевательныхъ 
походовъ въ Сирт, въ обычаи и образъ жизни египтянъ начинаетъ 
мало по малу проникать аз1атская утонченность, в т я т е  которой не 
ограничивалась одной внешней обстановкой, но проникло даже и въ 
культъ !).

Въ древне-египетское релипозное учете былъ внесенъ новый 
аз1атско-гречесшй элементъ (при XXVI-ой династш), который не ми
рился съ древней храмовой мудростью Египта (см. Релипя); однако 
уже при последнихъ фараонахъ Х1Х-ой династш (см. ниже) стало 
обнаруживаться губительное вл1яше аз1атской культуры; государство 
начало утрачивать свою первоначальную силу и постепенно близилось 
къ окончательному распадетю подъ напоромъ усиливавшагося на
плыва аз1атскихъ элементовъ, которыхъ особенно привлекала богатая 
и цветущая долина священнаго Нила и которые, наконецъ, овладели 
царствомъ фараоновъ въ эпоху персидскаго нашеств1я. (См. Исторш 
Египта въ Саиссшй першдъ).

2. Жилище и утварь.  Большая часть жилыхъ помещешй была 
построена изъ земли, ила или необожженной глины; каждый кирпичъ 
приготовлявппйся изъ нильскаго ила и рубленной соломы, имелъ 
около фута въ квадрате, отъ трехъ до четырехъ дюймовъ толщины 
и носилъ врезанное въ форму имя царствовавшаго фараона.

Такимъ образомъ обитателямъ нильскаго оазиса какъ бы самой 
природой былъ указанъ матер1алъ, более удобный для обработки, 
чемъ камень; дело въ томъ, что жирный илъ, размягчаемый во время 
полновод1я, отвердеваетъ на солнце, пршбретая твердость камня, ко
торому по желанно можно было придать любую форму и въ стране,

!) Подроби, см. Бругшъ XXIII, 702.
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где почти никогда не бываетъ дождя изъ такихъ высушенныхъ на 
открытомъ воздухе кирпичей, адобовъ,  можно было строить весьма 
прочным стены. О томъ, какъ возводились въ Египта дома мы можемъ 
составить себе поняНе на основаши изображенШ, покрывающихъ па
мятники. Ходъ работъ, приблизительно, следующШ. Нисколько рабо- 
чихъ отправляются къ ближайшему тинистому пруду и ведрами на- 
чинаютъ черпать изъ него шгь, выбрасывая на землю; заготовивши 
его вдоволь, м’Ьсятъ и сбиваютъ съ галькой и рубленной соломой, 
смесью наполняютъ деревянным формы, которым одинъ изъ работни- 
ковъ уносить и опрастываетъ для просушки на солнце. Черезъ ни
сколько часовъ кирпичъ готовь для употреблешя и начинается работа.

Объ очистке места постройки отъ нанесеннаго на него мусора 
и объ утверждены прочнаго фундамента даже речи нЬтъ и все под
готовительным работы ограничиваются выравнивашемъ образовав
шихся отъ наноса мусора неровностей. Новая постройка ничЪмъ не 
отличается отъ прежней, разве только тЬмъ, что она возведена на 
месте более возвышенномъ.

Всл£дств1е того, что после каждаго наводнешя перестройка 
жилыхъ зданШ совершается всегда подобнымъ образомъ, происходить 
постепенное возвышеше уровней кварталовъ надъ окружающею доли
ною какъ бы подъ влгяшемъ почвеннаго возвышешя, и черезъ ни
сколько столетШ все эти населенным местности оказываются распо
ложенными на настоящихъ холмахъ, образовавшихся изъ наносной 
земли, ила и на обломкахъ разрушенныхъ зданШ *)•

На памятяикахъ нигде не встречаются изображешя зданШ более, 
чемъ въ три этажа, но по свидетельству Дюдора, уже въ самым от
даленным времена въ стране воздвигались здашя въ четыре и въ пять 
этажей * 2), что весьма возможно, если принять въ расчетъ скученность 
древне-египетскаго населетя.

Городсше дома состояли по большей части изъ двухъ комнатъ, 
разделенныхъ маленькимъ дворикомъ, надъ которыми возвышалась 
тонкая кровля изъ наложенныхъ другъ на друга пальмовыхъ листь- 
евъ. Въ более богатыхъ помещетяхъ, обнесенныхъ стеною съ про
битою. въ ней невысокой дверью, полъ и потолокъ состояли изъ рас- 
пиленныхъ пополамъ настилокъ и бревенъ, обтесанныхъ на два или 
на четыре канта, причемъ плоская кровля покрывалась тонкимъ сло- 
емъ земли и засаживалась цветами.

Maspero, loc. cit. 3.
2) Дюдоръ I, 45.

28*
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Надъ нижнимъ этажемъ, предназначеннымъ служить кладовою 
для съестныхъ припасовъ и разнаго рода хозяйственныхъ принадлеж
ностей, находилась терраса и возводился второй этажъ изъ двухъ
трехъ комнатъ, въ которыя можно было проникнуть по Л'ЬСТНИЦ'Ь, 
прислоненной къ стене со двора. Этотъ верхтй этажъ занимала семья. 
Въ зависимости отъ величины дома, въ немъ устраивался одинъ или 
нисколько входовъ, которые запирались деревянной дверью, обыкно
венно, двухстворчатой, съ предохранительными засовами. Дома богатой 
знати украшались красивыми порталами (см. выше), открытыми сверху 
и поднятыми отъ земли на нисколько ступеней.

Однимъ изъ отличительныхъ признаковъ богатаго жилого дома 
являлась небольшая башенка, въ которой обыкновенно устраивались 
спальные покои, где обитатели дома могли спать, не тревожимые ко
марами. Снаружи на улицу домъ им&лъ, по большей части, простой, 
нич'Ьмъ не украшенный фасадъ и маленьюя окна его были обращены 
на с-Ьверъ.

Облицовка делалась изъ дерева или камня въ господствовавшемъ 
архитектурномъ стиле. Надъ дверьми занятаго и обитаемаго дома на 
щите выставлялось имя и зваше хозяина, подобно современнымъ над- 
воротнымъ выв'Ьскамъ. Для защиты отъ дневного зноя служили ставни, 
занавесы и ковры. Шедпия вокругъ двора галлереи играли роль сто
ловой, куда къ обеду собиралась вся семья*), причемъ для охлаждешя 
употреблялось превосходное средство: на сквозномъ ветру ставились 
пористые глиняные кувшины („кулле") съ водою, которая при охла
ждены! испарялась и освежала воздухъ.

Дворцы фараоновъ отличались громадными размерами и велико- 
л’Ьтемъ, что, конечно, доляшо было соответствовать царскому сану, 
представители котораго являлись въ то же время видимые предста
вители божества.

Между архитектурой храмовъ и дворцовъ не было существенной 
разницы, а если она была, то до сихъ поръ еще не удалось опреде
лить, въ чемъ она заключалась (о храмахъ см. выше, Архитектура); 
остатки такъ называемаго дворца Рамзеса III (въ Мединетъ-Абу) 
врядъ ли составляли жилище фараона, скорее всего они служили 
пристройкой къ большому царскому дворцу.

За домомъ находился обыкновенно садъ съ плодовыми деревьями, 
правильно разбитыми куртинами и аллеями и орошаемый посредствомъ 
каналовъ, которыми, какъ мы знаемъ, была изрезана вся нильская

J) Геродотъ I I ,  35.



437

долина; между деревьями устраивалось нисколько продолговатыхъ 
бассейновъ, обведенныхъ каменными станками и украшенныхъ гу
стыми группами лотоса. Кроме того въ нЪкоторыхъ садахъ находи
лись красивые тоски изъ досокъ, затейливые крытые ходы, беседки 
И т. д.

За садомъ следовали амбары, скотные дворы, конюшни, склады и 
ирония хозяйственный постройки. Въ большинстве случаевъ все про
странство, занятое усадьбой, огораживалось заборомъ или обносилось 
каменной стеной, наружная сторона которой была сложена откосомъ1).

Само собой разумеется, что описанное устройство домовъ и во
обще различныхъ помещешй могли иметь только состоятельные люди, 
бгЬдняки же довольствовались простыми лачугами, где вместе съ 
ними помещался и ихъ скотъ. Обедали они, конечно, не на галле- 
реяхъ, какъ богачи, а у себя на дворе или даже прямо на улице, 
ибо, по воззренш ихъ, только некрасивые дела должны совершаться 
въ тайне, честяыя же—открыто * 2).

Мебели въ народномъ быту почти не существовало за исключе- 
шемъ, разве, чисто нащональнаго седалища—цы новокъ изъ тро
стника или грубыхъ толстыхъ п о д с т и л о к ъ ,  сплетенныхъ изъ ка
мыша. У высшихъ классовъ употреблялись разныхъ формъ с т у л ь я  
съ подушками и фигурными ножками, а также складный к р е с л а  
съ высокими спинками, самыхъ разнообразныхъ формъ столы, ка
менные или деревянные объ одной, трехъ или четырехъ ножкахъ, 
маленыая скамейки,  родъ нашихъ т а б у р е т о к ъ  и т. п. мебель, 
съ которой египтяне познакомились во время своихъ походовъ въ 
Азйо. Спали на к р о в а т я х ъ  или к у ш е т к а х ъ ,  со спинкою и безъ 
оной, а иногда спальное ложе заменялось низкими и длинными ска
мейками; вместо подушекъ подъ голову клали особый подстилки изъ 
кожи. Часто вместо кровати употреблялась цыновка изъ пальмовыхъ 
волоконъ, загнутая кверху и снабженная особыми колючками для 
предохранешя спящихъ отъ нападешя непрошенныхъ гостей,—скор- 
шоновъ, которые нередко залезали подъ одеяло: не спасалъ и пологъ.

Для хранешя одежды служили более или менее изящные с у н 
дуки и ящики.  Въ домашней мебели подданные фараоновъ пред
почитали мягшя, волнообразно-изогнутая кривыя лиши въ противо
положность мебели ассирШской 3), у которой преобладали прямыя 
вытянутый лиши.

1) Вейсъ, ibid. 55.
2) Геродотъ И, 36.
3) Готтенротъ, ibid. 7.



438

Въ богатыхъ домахъ мы видимъ ванны,  каменные и метал- 
личесюе (у фараоновъ золотые) у м ы в а л ь н и к и ,  металличесшя 
туалетныя з е р к а л а ,  каменньтя бритвы,  деревянные и костяные 
г р е б е ш к и ,  коробочки съ румянами и прочими косметическими 
средствами, флаконы для мазей и т. п. Приборами для осв&щешя 
служили лампы въ виде плоской чашки и неболыше ручные 
ф о н а р и  самаго примитивнаго устройства.

Изъ посуды употреблялись глиняные кувшины,  яйцевидные 
длинногорлые с о с у д ы ,  металличесте и деревянные, съ ручками 
и безъ оныхъ, обыкновенный в е д р а ,  затейливой формы кубки 
ча ши ,  стаканы,  к у ф л и  и мног. друг.

Кухонную посуду составляли плосюя чаши,  блюда  съ кони
ческими крышками, родъ нашихъ л о ж е к ъ ,  с о с у д ы  съ ручками,  
к ов ши ,  деревянный и каменныя ступки:,  плосюя и круглыя кор
з и н  ки, разнаго рода в о р о н к и ,  доропе по д н осы,  посуда для 
питья и т. п. Ножей и вилокъ не существовало; кушанье подавалось 
на столъ уже разр'Ьзаннымъ на куски, которые брали и отправляли 
въ ротъ пальцами правой руки. Для варки пищи употреблялись 
металличесгае котлы, с к о в о р о д ы  и в е р те ла .

Что касается до утвари фараоновъ, то она такъ разнообразна., 
что нЪтъ возможности даже перечислить ее всю, тЪмъ более, что 
помимо нащональныхъ издъл1й, главная масса ея поступала изъ 
Азш какъ дань отъ вассальныхъ народовъ. Упомянемъ лишь о 
ц а р с к о м ъ  т р о н е ,  который, какъ наиважнейшая принадлежность 
власти, сохранилъ въ древнемъ Египта освященную веками форму 
равносторонняго куба, но пышностью своего убранства превосходилъ 
всю остальную утварь.

Обитое золотыми листами и расписанное разноцветной финифтыо 
сидеше, съ богато вышитой подушкой стояло, на роскошно отделан- 
номъ широкомъ возвышении Главнейппя украшешя трона состояли 
изъ 1ероглифическихъ знаковъ, имевшихъ отношеше къ особе царя 
и его божественному сану. Надъ трономъ возвышался на четырехъ 
стройныхъ колонкахъ съ лотосовыми капителями плосюй, къ переди 
слегка покатый балдахинъ, дополнявпий убранство этого седалища, 
которое должно было символизировать собою могущество возседаю- 
щаго на немъ фараона *)•

Т р о н н ы е  носилки,  въ которые садились цари во время тор- 
жественныхъ процессШ и надъ сидешемъ которыхъ былъ утверждеиъ

х) Вейсъ, ibid. 90; ср. Lepsius; «Todtenbuch der Aegypter» 125; Rosellini II, 75.
\



439

родъ зонта, въ виде распущеннаго опахала, приготовлялись изъ 
золота или позолоченной бронзы и украшались изображешями раз- 
личныхъ священныхъ животныхъ и неизмгЬннымъ уреусомъ.

О боевыхъ колесницахъ и объ ихъ устройстве было упомянуто 
въ своемъ месте.

. И въ утвари, подобно тому, какъ въ одежде, мы можемъ под
метить сильное вл1яте аз!атской культуры, что сказывается въ 
умножети и усовершенствованш различныхъ принадлежностей и 
потребностей комфорта въ эпоху безконечныхъ сирШскихъ войнъ и 
походовъ.

3. П и щ а. Образъ жизни низшихъ классовъ отличался большой 
простотой и былъ вполне приноровленъ къ климатическимъ усло- 
в1ямъ страны. Такова же была и ихъ пища.

Обыкновенный х л е б ъ  приготовляли изъ дурры, разновидности 
сорго, о значенш котораго было говорено при обозренш местной 
флоры; хлебъ этотъ отличался необыкновенной питательностью, но 
былъ несколько тяжелъ. Въ отдаленную эпоху дурру не знали въ 
Нижнемъ Египте и въ дополнеше къ ф и н и к а м ъ  употребляли въ 
пищу нечто вроде х л е б а  из ъ  лотоса,  корень котораго считался 
съедобнымъ. Кроме того въ огромномъ количестве потреблялись 
пшеничные и ячменные хлебы. Процессъ хлебопечешя производился 
следующимъ образомъ. На продолговатый камень насыпаютъ несколько 

.•горстей хлебныхъ зеренъ и размельчаютъ последшя при помощи 
другого камня, играющаго роль катка.

Перемолотая такимъ примитивнымъ способомъ мука получается 
довольно крупной съ плохо раздавленными зернами, смешанной съ 
отрубями, пылью и мелкими осколками камня. Въ этомъ виде муку 
месятъ съ неболынимъ количествомъ воды, а вместо дрожжей при- 
бавляютъ немного стараго теста и изъ образовавшагося указаннымъ 
путемъ теста приготовляютъ круглыя лепешки толщиной въ палецъ 
и шириной въ ,щаметре вершка въ четыре, потомъ кладутъ ихъ на 
плосше камни и покрываютъ горячей золой 1). Хлебы были пло- 
сше, продолговато-круглой формы, съ приподнятыми краями. Более 
изящное печете имело видь звездъ, цветовъ, рыбъ, треугольни- 
ковъ и т. п.

Къ покупателямъ хлебы эти относились на длинныхъ доскахъ 
или, въ большинстве случаевъ, въ низенькихъ корзинахъ на голове.

2) Maspero, ibid. И.
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Меню древнихъ египтянъ было несложно: родъ плоской лепешки, 
кисловатой на вкусъ, испеченной изъ кулешти (полба), луковица, 
кусочекъ мяса или птицы, запиваемой кружкой вина или пива;— 
таковъ былъ неприхотливый египетсшй обйдъ, которымъ харчилась 
ц'Ьлая семья. Затймъ употреблялись въ пищу различные овощи: 
о г у рц ы ,  лукъ,  дыни,  ч е с н о к ъ ,  смоквы,  б а д и ж а н ъ ,  лу- 
п и н ъ ,  дишй п р о с в и р н я к ъ  и т .  п. У высшихъ классовъ харчъ 
отличался большей изысканностью и къ столу подавались: жареный 
г у с ь ,  утка,  г о в я д и н а ,  рагу ,  рыба  и разнаго -рода дичь;  
кромй.вина они употребляли ш о д у  (пальмовая водка) и различные 
ароматичесше ликеры,  своеобразно приготовленные и, на нашъ 
взглядъ, врядъ ли заслуживающее такого наименоващя. Обыкновен- 
нымъ питьемъ служила здоровая, пр1ятная на вкусъ нильская вода; 
въ першдъ наводнетя, при господстве Зеленаго Нила (см. выше) ее 
заготовляли въ достаточномъ количестве, такъ какъ въ указанное 
время р'Ъка была мутная и вода ея испорченная, негодная для упо- 
треблешя.

Вино въ стране фараоновъ вей пили очень охотно и въ значи- 
тельномъ количестве. По сообщенш Геродота, жители города Бубаста 
не безъ самодовольной гордости утверждали, что во время празднествъ 
въ честь патронессы ихъ города богини Бастъ (Сохетъ, см. Релиия) 
выпивалось вина въ одинъ день более, чймъ во весь остальной 
годъ х).

Кроме вина египтяне пили молоко и опьяняющее ячменное пиво; 
первый изъ названныхъ напитковъ всегда подавался къ царскому 
завтраку, холоднымъ или кипяченымъ. Что касается до пива, то имъ, 
при случай, что называется, упивались .вдрызгъ; по крайней мйрй 
въ самыхъ древнихъ надписяхъ можно отыскать нравоучешя, какъ 
стыдно упиваться пивомъ. Въ особенности послйдшй напитокъ былъ 
распространенъ въ Дельтй, и Швейнфуртъ даже отыскалъ у одной 
древней мумш мйшочекъ вокругъ шеи съ проросшимъ ячменемъ, 
употребляемомъ въ пивовареши въ видй солода для забраживашя 
пива. Можно думать, что собственникъ этого мйшечка съ проросшимъ 
ячменемъ былъ довольно таки порядочный пьяница, можетъ быть, 
даже и пропойца, который, не довольствуясь выпивашемъ въ земной 
жизни, имйлъ намйреше нализываться одуряющимъ пивомъ и въ 
подземномъ м1рй! Разумеется, пьяницы „доппингировались“ всевоз
можными наркотическими средствами, а.не однимъ пивомъ.

!) Геродотъ, I I .  138.
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К у л и н а р н о е  и с к у с с т в о Е г и п т а ,  подобно утвари и одежде, 
несомненно развилось и  усовершенствовалось подъ вл1ятемъ Азш и 
мы видимъ, что въ эпоху Новаго Царства египетсшй столъ началъ 
разнообразиться многими новыми кушаньями и напитками.

Умеренность въ пище и питье не принадлежала, повидимому, 
къ числу добродетелей высшихъ классовъ египетскаго общества, ко
торые объедались и опивались, что называется, за милую душу. На 
изображешяхъ можно видеть не только какъ слуги несутъ на рукахъ 
домой своихъ пьяныхъ господъ, допившихся до чортиковъ, но и какъ 
эти господа, мужчины и женщины, начинаютъ блевать, извергая на- 
задъ излишне съеденное и выпитое.

Низшие классы, конечно, не предавались обжорству по той про
стой причине, что объедаться было нечемъ, если бы они того и хо
тели, но за’то, при случае, рабочШ людъ нализывался пивомъ, ве
роятно, въ такомъ же объеме, какъ русскШ мужикъ нализывается 
„казенной слезой".

4. Нравы и развлечегпя.  Релипозные тексты вводятъ насъ 
въ характеръ древне-египетскаго м!росозерцашя, объясняя глубокую 
религшзность народа и его страстное желаше заслужить небесное 
блаженство; не даромъ Геродотъ называетъ подданныхъ фараоновъ 
самымъ релииознымъ нарбдомъ въ свете. Долина священнаго Нила 
была наполнена многочисленными храмами и мемнотумами, въ кото- 
рыхъ всегда толпился моляпцйся людъ и приносились жертвы; въ 
указанномъ отношении фараоновсшй Египетъ имелъ, но всей вероят
ности, такой же видъ, какъ и некоторыя современный католически 
страны. Фараонъ ежедневно присутствовалъ при богослужении и тор
жественно изъ золотой чаши делалъ возл1яшя богамъ, прося у нихъ 
помощи или благодаря за дарованныя ему милости. Выше достаточно 
было говорено о томъ, что жрецы и проч1е монополисты религш кор
мились отъ народнаго благочесНя, эксплуатировали последнее сколько 
могли и находили выгоднымъ держать египетскаго „каналью" въ пол
нейшей слепоте, ибо что другое, какъ не слепота способствуетъ гос
подству царства „не отъ м1ра сего?.."

Мы знаемъ, что египетская релипя, проповедовавшая, что усерд
ное служеше культу и долгая жизнь находятся во взаимной связи, 
и что подземный судъ владыки Аменти Озириса требуетъ нравствеи- 
наго совершенства и добродетельной жизни, оказывала несомненно 
благотворное вл1яше на народные нравы, которые, действительно, по 
сравнешю съ кровожадными инстинктами остальныхъ народовъ Во



4 4 2

стока (напр. ассир!янъ), были запечатлены гуманностью, хотя, конечно, 
съ нашей точки зрешя, последняя не всегда выдерживаетъ критики.

Выше было указано, что къ числу племенныхъ пороковъ египет- 
скаго народа, которые ясно выставляетъ намъ многовековая HCTopia 
страны фараоновъ, нельзя не отнести гордости, самомнешя, жадности 
къ наживе, зависти, коварства, некотораго рода безстыдства и нена- 
сытнаго сластолюб1я. Но съ другой стороны древше египтяне отлича
лись громаднымъ терпешемъ, мужествомъ, трудолюб1емъ, твердостью 
духа и гостепршмствомъ.

Обрагцеше и манеры каждаго египтянина, къ какому сословт 
онъ ни принадлежалъ бы, были всегда очень вежливы и мягки. При 
встречи знакомые останавливались на некоторомъ разстояши одинъ 
отъ другого, кланялись и делали видъ, что обнимаютъ другъ у друга 
колени. Молодые люди уступали дорогу старикамъ, а если сидели 
при встрече съ ними, то поднимались съ места, чтобы пропустить
ИХЪ МИМО *)•

Крайшй нащонализмъ также можно считать отличительной чер
той египтянъ, которые привыкнувъ къ своимъ варварскимъ соседямъ- 
иноплеменникамъ, невольно ассоцшровали самое понят!е иноплемен
ника съ поняыемъ варвара, существа низшаго сравнительно съ ними, 
съ течешемъ времени, подъ вл1яшемъ сношешй съ Аз1ей и, позднее, 
со Грещей этотъ узшй нащонализмъ былъ значительно ослабленъ, а 
въ эпоху Птоломеевъ можно уже подметить фактъ проникновешя 
подданныхъ фараоновъ начатками техъ великихъ умотвенныхъ npi- 
обретенШ, которыми обезсмертила себя древняя Эллада.

Вообще характеръ древняго обитателя береговъ Нила былъ въ 
высшей степени уживчивъ, говоря относительно, мягокъ и раболе- 
пенъ до крайности: искусство „гнуть спину“ въ то время было изве
стно не хуже, чемъ теперь, вознаграждаясь сильной поддержкой со 
стороны начальства и довольно осязательными благодеятями мате- 
р1альнаго свойства. Часто протекцйо пршбретали черезъ посредство 
женщинъ, который отлично умели провести черезъ придворныя пе- 
редшя и девичьи своего снисходительнаго кредитора или любовника, 
доставивъ имъ тепленьшя местечки не только съ хорошимъ казен- 
нымъ окладомъ, но и съ полной возможностью и, главное, безнака
занностью брать посулы и взятки. Разумеется, это проделывалось съ 
замечательнымъ дипломатическимъ пронырствомъ, передъ которымъ 
пассовало даже инертное казенное равнодушие, несмотря на то, что

Э  Геродотъ I I ,  41.
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придержапця власти могли въ большинства случаевъ по пальцамъ 
сосчитать всЪхъ заклейменныхъ взяточниковъ и хапугъ, которыхъ 
протаскивали ихъ любовницы на „административные" посты и дол
жности. Но эти господа въ совершенстве обладали инстинктомъ жи- 
вотныхъ, который прячутся, чтобы переменить шкуру, когда прихо
дить время менять и, не изнывая въ многолетнемъ карантине, бу
дучи выгнаны изъ одного места, быстро вследъ затемъ получали 
другое благодаря кумовству и связямъ еъ передними сановниковъ и 
ихъ девичьими. Здесь какъ будто находила себе оправдаше мудрая 
русская пословица: „пусти бабу въ рай,—она и корову за собой ве- 
детъ“.

Какъ бы то ни было, мы не имеемъ ни охоты, ни времени раз
вивать дальше вопросъ о протекщяхъ въ древнемъ Египте, темъ 
более, что затронувъ его en passant, рискуемъ встретиться со сказкой 
о волке, козе и капусте. Для нашей цели достаточно знать, что про- 
текщя въ стране фараоновъ имела громадное значете (что, конечно, 
не исключало возможности и даже неизбежности признашя личныхъ 
заслугъ, разъ оне действительно были заслугами, а не драпирова
лись въ ихъ тогу) и зачастую покупалась взятками или какими бы 
то ни было другими отношешями, не исключая pi собственной особы.

Изображешя на памятникахъ оставили яамъ богатый матер!алъ 
для составлешя понятая о томъ, кашя услады жизни, удовольств1я и 
развлечешя господствовали среди обитателей фараоновскаго Египта.

Музыка,  какъ было упомянуто въ своемъ месте, играла важ
ную роль въ стране-и безъ ея участая не обходилась не одна про- 
цесшя, ни одно празднество. Подобно тому, какъ это делается у насъ, 
тамъ нередко устраивалось нечто въ роде концерта ,  причемъ дей
ствовали вместе три-четыре арфы, несколько флейтъ, тамбурины, 
родъ гитары, двойная флейта, лира, систра (кемкемъ) и пара треще- 
токъ. Надо полагать, что подобный оркестръ вполне услаждалъ своею 
игрою неприхотливыхъ слушателей, доставляя имъ своего рода эсте
тическое удовольств1е (см. выше Музыка).

Танцы имели некоторое сходство съ балетомъ, но, конечно, 
совсемъ не имели того значешя, какъ у насъ: приглашенные не тан- 
цовали сами, а смотрели на тонцовщицъ, который часто являлись 
безъ всякой одежды, но за то обремененным всевозможными украше- 
шями, чемъ, разумеется, сильно соблазняли сильную половину рода 
человеческаго. Мы уже говорили, что танцовщицы въ Египте играли 
роль проститутокъ, но не были подчинены гласному полицейскому 
надзору. Излишне упоминать, что танцы этихъ „рабынь весел1я“ въ
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сущности являлись канканомъ, сопровождаясь непристойными тйлодви- 
жешями и мимами, нечто въ роде испанскихъ „danzas hablados44, но 
за то доставляли истинное наслаждеше зрителямъ, которые, смотря на 
„танцы44, гоготали, аплодировали и вообще захлебывались отъ восторга.

О п и р ш е с т в а х ъ  было говорено ранЬе и къ сказанному о нихъ 
тамъ зд'Ьсь можно добавить немного: пиры, сколько кажется, проис
ходили въ поздше часы дня, по окончанш всйхъ дйлъ, и про до лака
лись далеко за полночь. На пиршествахъ было въ обычай предлагать 
гостямъ возможно большой выборъ развлечений и удовольствШ, кото
рый были, разумеется, очень разнообразны, смотря по вкусу, склон- 
ностямъ и степени образовашя хозяина.

Геродотъ сообщаетъ, что въ самомъ разгаре пира мимо гостей 
проносили неожиданно деревянное изображеше мумш, а иногда и на
стоящую мум1ю. Для чего это делалось сказать определенно трудно: 
одни полагаютъ, что появлеше мумш знаменовало напоминаше о ко
роткости жизни и какъ бы приглашало присутствующихъ не терять 
„златыхъ дней44, наслаждаясь ими, что называется, во всю, другие же 
видятъ (и это кажется болйе справедливо),, что мум1я должна была 
понудить гостей къ умеренности и возбудить въ нихъ мысль о выс- 
шихъ цйляхъ жизни.

У мужчинъ въ болыпомъ употребленш была и г р а  въ шашки  
и въ зернь;  шашки были черныя и бйлыя и у богатыхъ людей вы
резывались изъ слоновой кости; кроме того въ употребленш была 
игра, подобная шахматной, при чемъ играли на доске, разбитой на 
клетки, деревянными фигурками или разноцветными камешками. Най
денный въ гробницахъ бронзовыя и г р а л ь н ы  я к о с т и  съ вытисну
тыми по ихъ сторонамъ золотыми очками, очень похож1я на нынешшя, 
доказываютъ, что и эта игра была знакома подданнымъ фараоновъ.

Мора принадлежала къ числу азартныхъ игръ и заключалась 
въ слйдующемъ: оба играюшде, держа за спиной сжатый кулахъ, са
дились одинъ противъ другого; каждый изъ игроковъ открывалъ не
сколько пальцевъ своего кулака, затймъ они разомъ выставляли руки 
впередъ и въ то же мгновенье выкрикивали предполагаемое число 
всйхъ вытянутыхъ пальцевъ, т. е. каждый изъ играющихъ выкрики- 
валъ больше, нежели онъ самъ открылъ.

Весьма часто практиковалась какъ между детьми, такъ и среди 
взрослыхъ и г р а  въ ч е т ъ - н е ч е т ъ  и въ с л е п о г о .  Последняя 
игра состояла въ томъ, что между двумя игравшими помещался третШ 
съ завязанными глазами, который долженъ былъ угадать, который изъ 
сосйдей дотронулся до него рукою.
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Изъ игръ подъ открытымъ небомъ древнеегипетская молодежь 
предпочитала мячь и о б р у чъ .  Мячики окрашивались въ различные 
цвета и въ нЪкоторыхъ гробницахъ найдены хорошо сохранившимися; 
между ними попадаются набитые мочалами, а также глиняные съ раз
ноцветными полосками. На могильныхъ памятникахъ Бени-Хассана 
можно видеть много изображений, представляющихъ игру въ мячь; 
на некоторыхъ изъ нихъ представлены молодыя египтянки, подбра- 
сываюпця мячики въ воздухъ и затемъ ловяпця ихъ съ различными 
телодвижешями, приседашемъ, хлопашемъ въ ладоши и т. п. Оне 
бросали по два, по три мяча заразъ, играли со сложенными на крестъ 
руками и вообще проделывали все штуки, который составляютъ до 
стояше фокусниковъ и канатныхъ плясуновъ.

Одинъ древне-египетсшй гробничный памятникъ даетъ изобра- 
жете следующей игры въ мячъ: девушки стоятъ въ наклонномъ по
ложены, одна противъ другой, а две друпя сидятъ на нихъ верхомъ. 
и перебрасываются мячами; суть игры сводилась къ тому, что не пой
мавшая мячика должна была сойти на земь и принять на свою спину 
подругу, на которой сидела во время игры.

Не менее игры въ мячь распространены были въ царстве фа- 
раоновъ игры съ обручами, при чемъ играюнце старались подцепить 
обручъ на крюкъ, которымъ оканчивались находивпияся у нихъ длин- 
ныя палки. Весьма возможно, что наше cerceau египетскаго проис- 
хождешя.

Для детской забавы существовали различный и г ру ш к и ,  изъ. 
которыхъ мноия были сделаны съ необыкновеннымъ искусствомъ. 
Въ Лейденскомъ музее, въ отделе египетскихъ древностей, хранится 
деревянная фигура, изображающая невольника, который при дергаши 
за шнурокъ начинаетъ молотить хлебъ. Тамъ я̂ е находятся деревян
ные крокодилы съ подвижными хвостами.

Куклы изготовлялись изъ кожи и дерева, съ подвижными ко
нечностями, и, вероятно, производили на детей за тысячи летъ тому 
назадъ не менее сильное впечатаете, чемъ теперь. Вообще въ стране 
фараоновъ можно было встретить множество всевозможныхъ игрушекъ, 
приспособленныхъ для детскихъ игръ какъ дома, такъ и на свежемъ 
воздухе.

О томъ, какое важное значеше египтяне придавали этимъ играмъ, 
можно судить по тому, что детямъ, какъ сообщаетъ Плутархъ, дозво
лялось играть даже въ ограде храмовыхъ дворовъ *).

Ц Plutarch, De Iside et Osir. 14.
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Мы умышленно остановились на дйтскихъ играхъ, который хотя
практически могутъ быть не важны, но т'Ьмъ не мен^е, съ философ
ской точки зр'Ьтя, онЪ не лишены значетя, такъ какъ относятся къ 
одной изъ самыхъ поучительныхъ фазъ древней культуры *).

Сплетни, и добродушныя, и злокачественный свили себе прочное 
гнездо на берегахъ Нила; болтливая толпа трезвонила и судачила 
решительно обо всемъ, особенно отличались женщины: эти сороки съ 
обычной дерзостью, присущей ихъ полу, положительно, не могли со
владать со своимъ длиннымъ языкомъ и, пуская въ ходъ говорильню, 
старались никогда не давать ему ржаветь.

1) Тэйлоръ, т. I, гл. III, стр. 100.



К н и г а  II.
УСсторЬ .

(4400—332 г. до Р. X.).

Первоначально египтяне занимали только верхнюю часть ниль- 
скаго оазиса, но уже во времена Авраама, т. е. за две тысачи л'Ьтъ 
до начала нашей эры, НижнШ Египетъ былъ не только густо населенъ, 
но и усп'Ьлъ достигнуть цветущей цивилизацш. Основанная первымъ 
достов’Ьрнымъ египетскимъ царемъ М е н е с о м ъ  монарх1я существо
вала, по крайней мере, свыше четырехъ тысячъ л'Ьтъ при тридцати 
после довательныхъ динасПяхъ. Указанный промежутокъ времени, 
самый длинный, какой только можетъ представить истор1я, принято 
делить на три части: Д р е в н е е Ц а р с т в о ,  отъ I-ой до XI-ой династш, 
затгЬмъ С р е д н е е  Ц а р с т в о  отъ Х1-ой династш до вторжешя кочев- 
никовъ-симитовъ и, наконецъ, Новое  Царс тво  отъ XVIII-ой дина
стш до эпохи персидскаго завоевашя. Но въ виду того, что указанное 
подраз делете не вполне соответствуем ходу историческаго процесса 
страны фараоновъ, мы воспользуемся предложеннымъ Maspero раз- 
д'Ьлешемъ египетской исторш на три першда, соответственно эпохамъ 
пpeoблaдaнiя того или другого города, той или другой части страны 
надъ всЪмъ остальнымъ Египтомъ:

1) Мемфисск1й п е р м д ъ  съ I по X династш (4400—2500 гг.).
2) 0 и в а н с к 1 й п е р 1 о д ъ  съХ1по XX династш (2500—1095 *) и
3) С а и с с к i й п е р i о д ъ съ XXI по XXVII династш(1095—525).
Само собой разумеется, что приведенные года указаны прибли

зительно, такъ какъ летоисчислеше исторш фараоновъ далеко еще 
не установлено и до сихъ поръ ученые не могутъ столковаться отно-

0 Какъ увидимъ ниже, ОиванскШ першдъ делится, въ свою очередь, еще на два 
перщда: Д р е в н е - 0 и в а н с к 1 й  и Н о в о - 0 и в а н с к л й ,  грань между которыми со- 
ставляетъ вторжеше кочевниковъ (при Х1У династш).
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сительно хронологш событШ, им'Ьвшихъ место во время I-ой дийастш. 
Разница между мнйшями по этому вопросу, высказанными разными 
учеными выражается громадной цифрой 2079 лЪтъ! Такъ, наприм'Ьръ, 
Боекъ (Boeckh) относить восшеств1е на престолъ перваго фараона къ 
5702 году до Р. X., Унгеръ считаетъ дату — 5613, Бругшъ — 4455, 
Лаутъ—4157, Jlenciycb — 3892, Гоммель — 3800, Бунзенъ — 3623, Мей- 
еръ—3180,' и т. д. и т. д. Мы останавливаемся на дате 4400, не по
тому, чтобы эта дата казалась намъ наиболее вероятной, а потому,, 
что она представляетъ некоторый удобства, являясь средне-ариемети- 
ческой данной среди выше приведенныхъ цифръ-датъ.

До начала минувшаго столеыя все св'ЬдЬшя объ исторш монархш 
фараоновъ были основаны на сочинетяхъ греко-римскихъ писателей, 
да на отрывкахъ изъ сочинетя М а н е е о н а, уроженца города Себен- 
нита (въ Дельте) и первосвященника египетскихъ храмовъ, который 
въ царствовате Птоломея II Филадельфа (285—247) написалъ по гре
чески исторйо Египта на основанш оффищальныхъ архивовъ, хранив
шихся при храмахъ. Къ сожал’Ьнш, написанная имъ история пропала 
и теперь мы им'Ьемъ изъ нея только небольшое количество отрывковъ 
и списокъ царей, помещенный Манееономъ въ конце своего произ- 
ведешя, который, къ счастью, сохранился въ сочинетяхъ некоторыхъ 
писателей христианской эпохи. Не говоря уя̂ е объ искажены именъ 
и цифръ манееоновскаго оригинала, сделанными позднейшими пере
писчиками, а также принимая въ соображете и то обстоятельство, 
что египтяне, не имея определенная непрерывнаго летоисчислешя, 
вели хронологш по годамъ царствоватя фараоновъ, весьма трудно 
разобраться въ массе царскихъ именъ и почти невозмояшо составить 
себе точное поняНе о продолжительности египетской исторш. Три 
века спустя после Манеоона нешй ученый грекъ Х е р е м о н ъ  на
писалъ книгу объ 1ероглифахъ, въ которой, конечно, объяснилъ сооте- 
чественникамъ тайны языка подданныхъ фараоновъ, но и это сочи- 
неше до насъ не дошло. Въ начале минувшаго столет!я былъ найденъ, 
наконецъ, ключъ къ чтенйо 1ероглифовъ, раскрывшихъ свой сокро
венный смыслъ, когда, по меткому выраженш Бунзена, богиня ниль
ской долины возстала отъ своего глубокаго тысячелетняя сна, про- 
буященная громомъ пушекъ подъ пирамидами.

Въ 1799 году во время экспедиции Бонапарта въ Египетъ, при 
возведены форта St. Julien въ Розетте, лейтенантъ Бушаръ нашелъ 
горный гранитный камень (10 фут. высоты и Ц фут. ширины) наз
ваный въ ученомъ Mipe „1а clef de Rosette“ (ныне находится въ Бри- 
танскомъ музее) съ тремя надписями: две были написаны загадоч
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ными письменами, а третья—греческая. Эта последняя имела пять- 
десять четыре строки и содержала въ себе постановлеше жрецовъ о 
сооружены статуи въ честь Птоломея Y Епифана въ благодарность 
за многочисленный благодЪяшя, оказанный послЪднимъ стране и 
жреческому сословт. Кроме того надпись гласила, чтобы фараону и 
его изображению воздавались божесюя почести („За оказанный народу 
благодеяшя и внимаше къ жрецамъ фараонъ причисляется къ лику 
божествъ, его изображетя ставятся во вс£хъ храмахъ Египта и имъ 
будутъ воздаваемы божесшя почести" и проч.) Она то и послужила 
ключемъ, къ разъясненш двухъ другихъ надписей, которыя, какъ 
справедливо предположили ученые, заключали то же самое постанов- 
лете на древне-египетскомъ языке*, прито^ъ, какъ оказалось, одна 
изъ нихъ, въ которой сохрайилось четырнадцать строкь, была начер
тана письмомъ 1ероглифическимъ или образнымъ, а другая, имевшая 
тридцать две строки,—демотическимъ или скорописью (см. выше). 
Сличая знаки той и другой съ соответствующими греческими сло
вами, ученые добрались до состава азбуки 1ероглифической и демо
тической, а съ помощью языка коптовъ, который произошелъ отъ 
древне-египетскаго языка, они успели добиться и самаго чтешя еги- 
петскихъ письменъ. Разумеется, эти результаты были достигнуты 
долгими и соединенными усил1ями многихъ европейскихъ ученыхъ. 
Но главное основате разбору 1ероглифовъ положено было трудами 
француза Шамполлюна Младшаго (1791—1832), .успевшаго въ 1812 г. 
прочитать несколько знаковъ древне-египетскихъ текстовъ. Дальней
шая открытая, напримеръ, обелиска на острове Филе съ двумя парал
лельными надписями,—1ероглифической и греческой, дали Шампол- 
л1ону еще болыпуй уверенность въ истинности принятаго пути. Глав
ная заслуга этого ученаго заключается въ уничтожены господство- 
вавшаго заблуждешя, будто египетстя письмена имели исключительно 
идеографичесшй характеръ; доказавъ, что египтяне имели и буквы, 
онъ положилъ основате египетской грамматики и словаря. Выше 
было уже упомянуто, что подданные фараоновъ пользовались 24-мя 
согласными буквами, имевшими 31 обозначеше и около 200 знаками 
для слоговъ (см. Письменность).

Съ техъ поръ наши сведетя о древнемъ Египте постоянно рас
ширялись съ каждымъ прочитаннымъ папирусомъ, съ* каждой разо
бранной надписью на памятникахъ. Въ настоящее время, благодаря 
искусству читать древне-египетстя письмена, истор1я народа фарао
новъ, его релипозныя вероватя, обряды, обычаи и вся его граждан
ственность возстали передъ нами въ своемъ почти полномъ свете и мы
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им'Ьемъ возможность возстановить въ воображенш эту древнюю ори
гинальную цивилизащю, напало которой теряется въ мраке временъ.

Такимъ образомъ египетский походи Наполеона, не имевппй почти 
никакого политическаго значетя, въ научномъ отношенш имели гро
мадный последств1я, такъ какъ въ это время было сделано много 
открыт!#, положившихъ основаше е г и п т о л о г ! и ,  науки, изучающей 
древнШ Египетъ, которая опровергла множество фактовъ, сообщае- 
мыхъ греческими историками, оживляя для шасъ до сихъ поръ мерт
вые памятники древне-египетской культуры, и представляя многове
ковую исторш страны фараоновъ въ надлежащемъ освещенш.'

Изъ посл'Ьдующихъ египтологовъ мы1 обязаны указать Масперо, 
Jlenciyca, Эрмана, Бругша, Шабаса, Э. де-Ружё, Дюмихена, Флин
дерса Петри, Бунзена, Mapiorra, Эберса, Мюллера, Сюапарелли, Год
вина, Бирча, Тураева и Голенищева.

Сд'Ьлавъ этотъ кратшй очеркъ, перейдемъ теперь къ разсмотрЪ- 
шю четырехтысячелетней исторш фараоновскаго Египта, въ томъ 
виде, въ какомъ она представляется на основаши нов'Ьйшихъ архео- 
логическихъ изыскашй и, руководствуясь, где сл'Ьдуетъ, главней
шими памятниками въ роде table d’Abydos, papyrus royal de Turin, 
Konigstafel von Saqqarah, la nouvelle table d’Abydos и мног. друг.

I. Мемфисскж пер1одъ %
I династия. Первоначальными средоточ!емъ, откуда развилась 

египетская государственная жизнь, служила та область Средняго 
Египта, столицей котораго былъ Мемфисъ (Маннофри); основан!е этого 
города, отъ котораго ныне остался ряди далеко тянущихся кургановъ, 
оканчивающихся неболыпимъ пальмовыми лескомъ, окружающими 
арабскую деревушку Митъ-Рахипегъ, приписываютъ первому египет
скому фараону Мене  с у  или Мини.  Какъ сообщаетъ Геродотъ, на
званный фараонъ около основаннаго ими города приказали вырыть 
озеро, воду для котораго отвели изъ реки, окаймляющей Мемфисъ

q Въ виду того, что культурная истор1я Египта была изложена выше, мы будемъ 
возвращаться къ ней лишь тогда, когда это окажется нужнымъ по ходу историческаго 
разсказа; ниже будетъ излагаться политическая и военная истор1я царства фараоновъ, 
съ той полнотой, какая является возможной при соврбменномъ состоянш науки.
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съ востока, между тЪмъ какъ озеро замыкаетъ его съ севера и за
дала !). Плотина перваго египетскаго царя, которой онъ окружилъ 
свою столицу, существуешь до настоящаго времени подъ именемъ 
Кошеишской плотины, служащей ключемъ вс'Ьхъ резервуаровъ, обра- 
зуемыхъ наводнешями въ Верхнемъ Египте.

Основаше Мемфиса, этой египетской Москвы, имело решитель
ное вл1яше на судьбу образовавшагося молодого государства, состояв
ш ая изъ пристегнутыхъ къ центральному ядру номовъ и областей: 
сдЬлавъ своимъ мЬстоиребывашемъ начало Дельты и привлекая въ 
новый городъ, свободный еще отъ релипозныхъ традищй, все живыя 
силы страны, Мини произвели коренную перемену во внутренномъ уст
ройстве Египта, отодвинувъ на задшй планъ значеше сильнаго жре
чества и давъ перевесь военному сословпо., Мемфисъ становится оча- 
гомъ египетской цивилизацш, центромъ просвещешя объединеннаго 
государства, которое между темь начало постепенно складывать круп
ный и мелк!я территор1альныя дроби въ одно политическое целое. МЫ 
уже говорили, что Гептаномида играла роль Суздальской земли на 
Руси или Бранденбурга въ Германш и была предназначена къ такой 
же исторической роли, какъ и названный земли. Вотъ почему, не
смотря на легендарность сказашй о деятельности Мини, сообщаемыхъ 
греческими, писателями, нельзя не поставить въ заслугу первому еги
петскому фараону, что онъ объединись подъ своею властью племена, 
паселмшгя нильскую долину, положивъ такимъ образомъ основанге 
еггтетскому государству, которое появилось на всем!рно-историче- 
ской сцене во всеоружш сложной сощальной организацш (см. выше).

Типичный образецъ египетскаго монарха, Мини въ одно й то же 
время былъ и строитель (воздвигнулъ большой храмъ богу Фта въ 
Мемфисе, между Кумъ-эль-Ханциръ и Эль-Kaccapie), и законодатель, 
и воинъ (ему приписывается победоносный походъ въ Ливш/ о кото
рому къ сожалешю, не сохранилось никакихъ известШ). Въ народ- 
номъ сознанш имя перваго египетскаго фораона осталось навсегда 
дорогимъ и находилось въ заголовке всехъ царскихъ списковъ, а 
культъ его продержался почти до эпохи Птоломеевъ. Озлобленное 
жречество, оттесненное на задшй планъ, постаралось сочинить сказку, 
что Мини умеръ отъ укушешя бегемота, посланная разгневанными 
богами * 2), процарствовавъ около шестидесяти двухъ летъ.

О Мейесе мы въ сущности знаемъ очень мало. Еще въ 1897 году 
Морганъ нашелъ въ Негадахе великолепную гробницу царя, по имени

Ц Геродотъ II, 99.
2) Манееонъ, изд. Унгера, 78—81.
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А ха, котораго профессоръ Сэтъ и друпе ученые Берлинской школы 
отождествляли съ Менесомъ, хотя по объясненш Flinders Petrie 
настоящая гробница Аха-Менеса открыта имъ въ Абидосй, что, по 
его словамъ, можно видеть на отысканныхъ имъ въ упомянутомъ го
роде глиняныхъ кувшинахъ съ надписями,. которые вполне подтвер
дили, что Аха тотъ же Менесъ, а гробница, найденная Морганомъ въ 
Негадахй, принадлежитъ супруге упомянутаго фараона *)• Такъ это 
или нйтъ, во всякомъ случай этотъ вопросъ спорный и разрйшеше 
его еще впереди.

Преемникомъ Мини называютъ сына его Тети,  который поло- 
жилъ основаше большому мемфисскому дворцу и выстроилъ город
скую цитадель „Белую Стйну“. Предате, записанное Манееономъ, 
выставляетъ его ученымъ докторомъ, писавшими трактаты по анато- 
мическимъ вопросамъ; къ его царств ованш относится известный па- 
пирусъ Эберса, въ которомъ говорится, что въ правленш названнаго 
фараона было изобретено средство растить волосы на голове.

Этими данными исчерпываются, вей наши свйдйшя'о второмъ 
фараонй I динаетш* самое существоваше котораго нйкоторые ученые 
допускаютъ съ трудомъ, равно какъ и существоваше его ближайшихъ 
преемниковъ Атоти,  Ата  (Кенкенесъ), У э н е ф е с а ,  Г у з а п а и т и  
(Сапти? Озимандисъ?) М и р и б и (Мирбапенъ), С е м с у (Семемпсесъ) 
и Кебе ,  не смотря на свидетельства Манееона въ действительности 
царствовашя перечисленныхъ фараоновъ, которымъ онъ приписываетъ 
различнаго рода сооружетя и постройки.

Какъ бы то ни было, мы должны сознаться, что если . вей эти 
фараоны существовали, то все же о нихъ кроме однихъ именъ намъ 
ничего неизвестно. При фараонй Кебе вспыхнулъ мятежъ, повлекнпй 
за собой падете I динаетш, изъ чего можно заключить, что объеди- 
невпе страны подъ главенствомъ одного .•-.властителя, какъ шитое бе
лыми нитками, утвердилось не сразу и не безъ потрясетй, что пре- 
емникамъ основателя монархш пришлось выдержать упорную борьбу 
съ партикуляризмомъ номарховъ, борьбу, въ которой первые Миниды 
оказались, побежденными и должны были уступить зашатавшуюся на 
ихъ головй корону следующей динаетш.

II д и н а с т i я, родоначальникъ которой Б ё т о с ъ (Буцау, Byaiy) 
занялъ престолъ послй Кебе, происходила, подобно I динаетш, изъ 
города Тини (тиниты) и, какъ можно заключить на основаши Papyrus

Flinders Petrie «The Royal Tombs of the Earliest Dynasties». London. 1901.
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royal de Turin, находилась въ ближайшемъ родстве съ Минидами. 
По сообщение Манееона, въ царствоваше Бётоса близь города Бубаста 
открылась бездна и поглотила множество народа *).

Съ воцарешемъ сына его К а к а у (Кайехосъ) начинается ряди 
фараоновъ-законодателей, которымъ предан1е или, вернее, басня при- 
писываетъ разнаго рода постановлешя, изменивппя религюзную и 
политическую сторону государственнаго строя страны.

Таки, напримЪръ, при. Какау были учреждены культы Аписа 
Мемфисскаго, считавшегося за живое воплощеше Фта (см. Релипя), 
Мневиса Гелшполисскаго и священнаго козла изъ Бинебдеда (Мен
деса), а преемникъ названнаго фараона, Б а й н у т е р ъ  (Бинотрисъ), 
руководствуясь государственными соображешями, предоставили жен
щинами царской крови право престолонаслЗДя. Въ объяснеше этого 
закона слйдуетъ сказать, что при перевесе „лиши матери" надъ ро- 
доми мужскихъ предковъ, являлось естественными 'логическими по- 
рядкомъ, что законными царемъ считался не супруги наследницы 
короны, а его сынъ, рожденный отъ наследницы, взявшей его въ су
пруги, Повидимому—замечаетъ Бругшъ,—новыя динаетш въ некото- 
рыхъ случаяхъ начинались именно такими образомъ, что наследница 
престола отдавала свою руку лицу не царскаго рода, которое хотя и 
принимало титулъ фараона, но не имёло его правъ. Родной отецъ та
кого фараона носили почетный титулъ А т е ф ъ-Н у т е р и  („отецъ бо
жественная"), а мать пользовалась титуломъ Мути-Суте ни („мать 
царя" * 2).

Наши сведешя объ остальныхъ представителяхъ II динаетш 
ограничиваются почти одними именами: Утнасъ,  Сента  (Сонду, 
Сетенесъ), Н о ф е р к е р и ,  С е з о х р и с ъ  (Ноферказокари) и X у те ф а 
(Хенересъ). О Ноферкери ходила басня, что въ его царствоваше воды 
Нила приняли на одиннадцать дней вкуси меда, а~ Сезохрисъ оста
вили ’по себе репутацпо гиганта, имея 7 \ футовъ роста и 4J фут. 
въ плечахъ, какъ стараются уверить наивные повествователи.

Съ последними царемъ II динаетш, Хутефой окончился домъ 
Минидовъ, царствовавший пять съ половиной вековъ, успевппй после 
продолжительной борьбы съ князьями различныхъ номовъ, низве- 
денныхи на степень наследственныхъ правителей провинщй, слить 
въ одинъ народи племена, населявнпя нильешй оазисъ и . создать

!) Манееонъ, 84; Э. де Руже «Recherches sur les monuments», 20—21.
2) Бругшъ «HcTopia фараоновъ», пер. Властова, YI,121; ср. Масперо <Histoire an- 

cienne des peuples de l’OrienU, I, 45 объ узаконенш узурпацш, благодаря браку съ про
должательницами «солнечной расы» или самого фараона или его наследника.
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такимъ образомъ однородную, стойкую и живучую египетскую нацйо. 
Заслуга Миниддвъ заключалась, следовательно, въ томъ, что ониг 
подобно нашимъ князьямъ-собирателямъ Руси и первымъ француз- 
скимъ Капетингамъ положили прочные устои для нащональнаго 
объединенгя страны: ихъ преемникамъ оставалось только докончить 
то, чему положили начало представители двухъ первыхъ династШ,— 
еще более обезсилить политически сецаратизмъ номарховъ, создавая 
полное единовласпе. Насколько они справились съ поставленной 
задачью—мы увидимъ ниже.

Ill д и н а с т i я. Первые фараоны III династш, происходившей изъ 
Мемфиса, не оставили намъ никакихъ памятниковъ, почему для 
возстановлешя ихъ исторш приходится прибегать къ сообщешямъ 
компиляторовъ труда Маневона. Согласно приведеннымъ источниками 
начало III династш было ознаменовано войной съ возставшими ливШ- 
цами, которые после продолжительной и упорной борьбы снова были 
приведены къ покорности фараономъ Б у б у и  (Тотаи, Нехерофесъ). 
Манееонъ сообщаетъ, что когда обе враждебный армш стояли другъ 
передъ другомъ съ нам^решемъ завязать бой, лунный дискъ вдругъ 
сделался огромнымъ, къ ужасу ливШцевъ, принявшихъ это явлете 
за знакъ гнева боговъ и потому поспЬшившихъ подчиниться безъ 
битвы !).

Преемникъ Бубуи, фараонъ Т о з о р т р о с ъ  (Небка?), подобно 
Тети, написалъ нисколько медицинскихъ трактатовъ, существовав- 
шихъ до первыхъ в'Ьковъ хрисПанской эры. Этому же царю приписы
валось изобретете искусства воздвигать изъ тесанныхъ камней 
колоссальный достройки, а равно и усовершенствовате письма.

О ближайшихъ наследникахъ Тозортроса, къ числу которыхъ 
относятся Т ос е р ъ ,  З о с е р т и т и ,  С о з е с ъ ,  Н о ф е р к е р и  (гроб
ница котораго и его наследника найдены недавно профессоромъ 
Герстангомъ среди пустыни Бейтъ-Каллафъ, къ востоку отъ Гирги), 
X е нъ - К е т ъ,  Н е б к а р и  и Х у н и ,  а равно объ ихъ деятельности 
сведешй не имеется и только начиная съ последняго царя этой 
династш С н о ф р у (Сеноферу, Сорисъ) мы встречаемъ историчесюя 
указашя на памятникахъ. Про этого фараона известно, что онъ: 
1) велъ удачную войну съ однимъ изъ кочевыхъ аз1атскихъ племенъ, 
mentiu, которое тревожило безпрестанными набегами восточный гра
ницы Дельты; 2) овладелъ медными рудниками Синайскаго полу- *)

*) Манееонъ, изд. Унгера 86—87.
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острова, где въ долине Уади Махара, на отвесной скале находилось 
изображеше его фигуры, подъ которой вырезана надпись: „пора
зивший чужеземцевъ"; 3) оградилъ Дельту рядомъ укрЪплешй съ 
съ восточной стороны; 4) воздвигъ себе въ Дашур'Ь пирамиду подъ 
назващемъ Ха, что значитъ „восходъ", подобно тому какъ одинъ 
изъ его предшественниковъ, выстроилъ знаменитую пирамиду „усту
пами" и 5) побЪдивъ негровъ, увелъ изъ ихъ страны 7.000 плЪн- 
ныхъ: 4.000 мужчинъ и 3.000 женщинъ, а также угналъ 20.000 головъ 
скота. Культъ царя Снофру, установленный после его смерти, про
должаясь много в'Ьковъ, подобно культу Мини, просуществовалъ 
до эпохи Птоломеевъ *).

IV д и н а с т i я. Родоначальникомъ IY династш считается знакомый 
уже намъ строитель высочайшей пирамиды—Х е о п с ъ  (Хуфу), лич
ность котораго, благодаря легендарнымъ разсказамъ греческихъ исто- 
риковъ, выставившимъ фараона какимъ то тираномъ, мучителемъ 
изнуренныхъ работой подданныхъ, до сихъ поръ еще не можетъ 
считаться выясненной. Отрицать безусловно тираши Хуфу, конечно, 
нельзя, такъ какъ его гигантская, облитая народнымъ потомъ пира
мида слишкомъ красноречиво говоритъ о страдашяхъ нащи, вынуж
денной воздвигать исполинсюй памятникъ тщеславш фараона, но 
совс^мъ т^мъ невозможно согласиться и съ мнешемъ, основанномъ 
на розсказняхъ Геродота и видящемъ въ лице Хеопса только 
какого то взбалмашнаго деспота. Памятники его эпохи ничемъ не 
подтверждаютъ сообщешя греческаго историка и на основанш ихъ 
можно заключить, что названный фараонъ былъ правителемъ не 
безъ дарованШ, продолжая политику своего предшественника, ведя 
успешныя войны съ кочевниками Аравш и защищая отъ нападешй 
последнихъ медные рудники, открытые Снофру на Синайскомъ полу
острове * 2). Кроме того положительно известно, что онъ не только 
никогда не запиралъ храмы Египта, какъ повествуетъ объ этомъ 
Геродотъ, но напротивъ, сооружалъ и реставрировалъ святилища въ 
своей монархш, но съ другой стороны, быть можетъ, правдоподобно 
сообщете Дтдора, что возмутившийся народъ растерзалъ трупъ 
умершаго царя и что статуя последняго была найдена въ храмовомъ 
колодце, куда, вероятно, была выброшена въ день револющи 3).

!) Э. де-Руже «Recherches sur les monuments», 41.
2) Maspero «Fragment de commentaire» въ «Annuaire Г Association pour l’encoura- 

gement des Etydes grecques».
3) Дюдоръ I, 64.



456

Преемникомъ Хеопса считаютъ фараона Д у д у ф р и (Ратотефъ?), 
о которомъ, кроме имени ничего не сохранилось; гречесше историки 
не знали объ его существовали и наслйдникомъ Хеопса называли 
Х е ф р е н а  (Хафра), о традищонномъ беззаконш котораго они сооб- 
щаютъ намъ подробныя свЪдЪшя, но все повествовашя ихъ на эту тему 
давно сл'Ьдуетъ признать баснями. Намъ известно, напротивъ, что 
поименованный фараонъ былъ очень релипознымъ челов'Ькомъ, кото
раго подданные съ обычнымъ ливрейнымъ краснорЪч1емъ украсили 
титуломъ „добраго Гора, великаго бога, господина д1адемъ“, а жена 
его, царица; М е р и с а н х ъ считалась жрицей „владыки словесъ“—Тота.

После Хефрена последовало воцарете М и к е р и н а  (Менкера, 
Менкаура), соорудигеля третьей пирамиды, котораго предате выста- 
вляетъ благочестивымъ царемъ, ревностнымъ поборникомъ религш и 
основателемъ многихъ храмовъ. Геродотъ разсказываетъ про него, что 
онъ пользовался наибольшими похвалами подданныхъ не только за 
свою справедливость, но еще и потому, цто онъ всегда старался удо
влетворить недовольнаго приговоромъ, предлагая ему какой нибудь 
подарокъ !).

Фараономъ Ш е п с е к а с ф о м ъ ,  про котораго только и известно, 
что онъ соорудилъ пирамиду подъ назватемъ К еб е  (,,прохлада“), 
заканчивается IY динасыя, царствовавшая, по Манееону, 284 года. 
Списокъ ея царей далеко не полонъ и можетъ быть возстановленъ 
только новыми открыпями. Такъ на основаны раскопокъ, произведен- 
ныхъ Шассине, можно предвидеть нарождеше еще одного фараона 
IY династш о существованш котораго не подозревали, главнымъ обра- 
зомъ, потому, что онъ устроилъ свой храмъ и могилу въ очень уеди- 
ненномъ и мало известномъ' месте, близь пирамидъ Абу-Роашъ. 
Раскопки уже раскрыли часть памятниковъ, хотя статуи и барельефы 
значительно изуродованы, но М. Шассине надеется разобрать имя и 
титулъ загадочнаго фараона * 2).

V динас-пя.  Место IY династш, въ лице У з и р к а ф а  (Усер- 
хересъ), занимаетъ теперь Y-ая, которая почти во всехъ отношешяхъ 
является продолжеваемъ предыдущей, хотя деятельность ея царей 
попрежнему тонетъ во мраке. Къ эпохе названной династш относится 
уже известное намъ на основаны Papyrus Prisse d’Avennes сочинете 
„Наставлете Птахотпу", несколько выдержекъ изъ котораго были

!) Геродотъ II, 129.
2) «Un nouvean pharaon» въ «Revue Universelle» 1901. IY.
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приведены нами въ своемъ месте (см. Философ1я). Подобно тому 
какъ ихъ предшественниковъ, такъ и фараоновъ Y династш, заедала, 
можно сказать, пирамидальная горячка и каждый царъ считалъ своей 
непременной обязанностью строить себе надгробное сооружеше. Такъ 
основатель династш, Узиркафъ воздвигнулъ пирамиду А б с е т у  („чи
стейшее место"), его преемникъ С ахур а—пирамиду Х а - б  а („восхо- 
ждеше душъ"), Н о ф е р и р и к е р и , —пирамиду Б а („душа"), Рану-  
с е р ъ  выстроилъ пирамиду М е н - с е т у  („крепчайшее место <‘), Мен-  
х е х о р ъ  (Менхересъ),—пирамиду Н у т е р - с е т у  („святейшее место"), 
Т а т х а р а (Татхересъ),—пирамиду Н е ф е р ъ („прекрасная") и т. д., 
однимъ словомъ пирамидомашя процветала такъ же, какъ и въ эпоху 
царей предшествовавшей династш.

Про внешнюю деятельность поименованныхъ фараоновъ мы по
чти ничего не знаемъ, кроме, разве, глухого указашя памятниковъ 
на удачный походъ фараона Сахуры противъ кочевниковъ, но про- 
тивъ какихъ кочевниковъ и когда—неизвестно. Кека совсемъ не 
оставилъ после себя следовъ и ,,кажется, можно даже сомневаться 
въ его существовали, по крайней мере, какъ ближайшаго преемника 
Сахуры, за которымъ въ Konigstafel von Saggarah следуетъ Нофери
рикери (А въ Table d’Abydos последшй фараонъ показанъ преем
никъ Кека). •

Про Ун аса  было упомянуто выше, какъ про отъявленнаго баб
ника, который, будучи лакомъ до чужихъ женъ, хотелъ и въ буду
щей жизни „отнимать ихъ отъ. мужей", очевидно, руководствуясь не 
лишеннымъ некоторой доли истины соображешемъ, что жены смо- 
трятъ на своихъ мужей, какъ на военнопленныхъ и рады случаю 
ихъ обменять. За исшиочетемъ столь похвальныхъ стремлешй, увеко- 
веченныхъ на памятнике, про фараона Унаса мы больше ничего 
не знаемъ, если, конечно, не считать его гигантскую гробницу, нахо
дящуюся къ северу отъ Дашура (такъ называемую „Мастабатъ-эль- 
фараунъ" *)•

VI д и н а с т i я. Памятники и таблицы Саккара и Абидоса назы- 
ваютъ первымъ фараономъ YI династш Отоэса (Тета), при кото- 
ромъ къ обычнымъ титуламъ фараоновъ прибавился новый—„сынъ 
солнца". Этотъ же царь выстроилъ себе пирамиду, носившую назваше 
Т а т - с е т у  („долговечнейшее место"). Вотъ и все, что мы про него 
знаемъ, если не считать сообщаемаго Манееономъ извеспя, что онъ

х) Бругпгь, loc. cit. Y1I, 143.
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(а можетъ быть его соправитель или преемникъ Ата) были убитъ 
офицерами своей гвардш и престолъ достался Це п и  I Мирири.

Съ воцарешемъ этого фараона освященный веками авторитетъ 
Мемфиса начинаетъ постепено падать, всл£дств1е предпочтешя, 
оказываемаго представителями новой династ1и большимъ южнымъ 
городами, особенно Абуду (Абидосъ). Пепи царствовалъ восемнад
цать лЪтъ и благодаря удачнымъ войнамъ успели расширить 
пределы царства, а также возвратить последнему синайсшя завоева- 
шя, потерянныя его предшественниками и привести въ усиленную 
зависимость отъ Египта Нубш, Ливш и часть пограничной съ Дель
той полосы Сирш. Сверхъ того были побеждены кочевыя племена 
пустыни—Аму и Хирушаиту.

Громадное количество доставленныхъ всеми этими войнами 
пленныхъ было употреблено на общественныя работы или продано 
въ рабство частнымъ лицамъ. Памятники свидетельствуютъ, что под
властный Египту негрсюя племена (Артетъ, Цамъ, Амамъ, Уауа, 
Керау и Токамъ) доставили свой контингента для армш фараона, 
причемъ это черное войско, по уверент надписи, обучалось ратному 
строю и разнымъ военнымъ ^хитростями египетскими офицерами, 
которые въ данномъ случае являлись чемъ то вроде инструкторовъ.

Благодаря умелой и искусной государственной деятельности 
перваго министра фараона, У на (Уни), гробница котораго даетъ. 
драгоценный указашя объ этихъ отдаленныхъ временахъ, была улуч
шена администращя Египта, урегулированы работы въ синайскихъ 
рудникахъ, введена более целесообразная эксплуатащя последнихъ и 
проложена изъ Кенеха къ Красному морю, въ Коссеиръ прекрасная 
дорога, открывшая новые пути для торговли. Самъ же фараонъ, по 
обычаю того времени, выстроили себе пирамиду М а нн о фр и  („хоро
шее место", синонимъ Мемфиса, см. выше) и основалъ въ Гептано- 
миде городъ своего имени, но местоположеше его осталось неизвест- 
нымъ. Кроме того изъ надписей явствуетъ, что Пепи приказалъ 
реставрировать храмъ богини Гаторъ (въ Дендере), который былъ 
основанъ еще въ эпоху IY династш, и сверхъ того, по свидетельству 
надписи Эль-Каба, производили обширныя строительный работы, име
вшая целью увековечить имя этого царственнаго соорудителя.

Душой всехъ предпр1ятШ являлся даровитый Уна, этотъ на
стоящей египетсшй СугерШ или Ришелье, который сохранили свое 
значеше и при преемнике умершаго фараона, — Мир и н р и  I Сок- *)

*) Manethon, ed. Unger, p. 101.
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к а р и м с а ф е .  Новый фараонъ возвелъ своего перваго министра въ’ 
достоинство „управляющая землею" Верхняго Египта, чего, по заме
чайте надписи, „подобнаго ничего не случалось въ верхней земле". Изъ 
гробничной летописи Уна видно, что онъ принялъ деятельное учдсые 
при сооружены царской погребальной пирамиды Х а н о ф е р ъ  („пре
красный восходъ"), въ которой Миринри думалъ найти вечный покой. 
Каменныя глыбы были перевезены на выстроенныхъ въ Нубы судахъ: 
„шесть широкихъ кораблей, три буксирующихъ судна, три плота и 
корабль съ воинами", причемъ для производства всехъ подготовитель- 
ныхъ работъ по сооруженш гробницы были навербованы работники изъ 
черныхъ племенъ, т. е. негры, которые ломали громадные куски 
крепкаго камня, полировали ихъ и приготовляли для сплава внизъ 
по реке. Царь Миринри лично посетилъ все работы и желая увеко
вечить память о своемъ посещены, прйказалъ высечь свое изобра- 
жеше на скалахъ Ассуана *).

Въ противоположность минувшему царствованш, наполненному 
походами въ Beioniro и въ пограничную Сирш, въ Египте теперь 
сохранялся полный миръ, Дававший возможность обратить все вни- 
маше на внутреншя дела государства, хотя въ указанное царство- 
ваше они носили, если такъ можно выразиться, пирамидальный 
характеры въ Нубы было уничтожено четыре лесныхъ рощи для 
флотилш, плотовъ и судовъ, перевозившихъ каменные монолиты на 
постройку пирамиды царствующему фараону.

Преемникамъ Миринри, умершаго бездетнымъ, былъ его младпйй 
братъ, вступивший на престолъ цодъ именемъ Пепи II Нофер-  
к е р и, царствоваше котораго, по свидетельству Манееона, подтверж
даемая отчасти Papyrus royal de Turin, продолжалось около ста 
летъ, но о которомъ въ сущности мы знаемъ очень мало. Известно 
только, что пирамидальная чесотка заставила и его воздвигнуть себе 
пирамиду М е н х а н х ъ  („поворотъ жизни"), но за то названный 
фараонъ энергически продолжалъ разработку медныхъ синайскихъ 
рудниковъ, отражая съ этой стороне нападешя варваровъ * 2).

Непосредственно после этого необыкновеннаго, по своей продол
жительности, царствовашя, а можетъ быть даже въ последше годы 
правлешя Пепи, въ государстве начались волнешя и мятежи, но, къ 
сожалешю все наши сведешя о смутномъ першде древне-египетской 
исторы ограничиваются легендами и побасенками, собранными Мане-

!) Эрманъ «Commentar zur Inschift des Una» въ «Zeitschrift», 1882, 1—29.
2) Надпись Уиди Maxapa; cp. Lepsius «Denkmaier aus Aegypten und Ethiopien», II, 

табл. 116a.
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’еономъ и „отцомъ исторш“ Геродотомъ, которые сбыли науке свои 
историко-литературные товары подъ фальшивой маркой, особенно ка
сательно указанной эпохи.

Со смертью царя М и р и н р и  II С о к к а р и м с а ф а  (Ментесу- 
фйсъ), павшаго отъ руки убШцы, престолъ перещелъ къ его сестра 
„красавице съ розовыми щечками" Н и т а к р и  (Nitacris), которая со- 

• гласно обычаю, была замужемъ за покойнымъ фараономъ. По словамъ 
полинявшей сказки, передаваемой Геродотомъ, Нитакри была дочерью 
виноторговца, пргЬхавшаго въ страну фараоновъ съ острова Самоса 
и отличалась необыкновенной красотой. Однажды, вместе со своими 
подругами, она. купалась въ хрустальныхъ водахъ реки Яро (Нила), 
какъ вдругъ внезапно появился съ небесной высоты необыкновенной 
величины коршунъ, который, опустившись на землю и схвативъ одну 
изъ сандалгй Нитакри, скрылся со своей странной добычью въ недо- 
сягаемомъ небесномъ пространстве. Въ это время „сынъ солнца", 
владыка Египта расположился со своими советниками въ чистомъ 
поле, недалеко отъ своей столицы, чтобы творить судъ и расправу 
между подданными. Вдругъ внимате всехъ присутствующихъ было 
привлечено огромной величины коршуномъ, парящимъ въ небе надъ 
головою фараона. Описавъ несколько круговъ, онъ спустился и бы
стро поднялся вновь подъ облака, выпустивъ изъ своихъ когтей ма
ленькую, изящную сандалш, упавшую на колени къ царю. Советь 
жрецовъ и прорицателей истолковалъ это знамете такимъ образомъ, 
что боги предназначаютъ фараону въ жену девушку, которой при
надлежим эта сандал!я. После долгихъ поисковъ по всей стране, 
Нитакри была, наконецъ, отыскана и сделалась супругой фараона. 
Въ своемъ новомъ положении она съумела заслужить всеобщую на
родную любовь. Черезъ несколько летъ ея царственный супругъ 
палъ жертвою заговора и безутешная Нитакри, сделавшись прави
тельницей страны, поклялась жестоко отомстить убШцамъ. Затаивъ 
въ глубине души свое' намерение, она приступила къ постройке пи
рамиды и роскошной подземной залы для торжественныхъ пирществъ. 
Обе эти постройки были готовы черезъ шесть летъ. Въ назначенный 
день, подъ предлогомъ освящетя подземной залы, царица пригласила 
многихъ знатныхъ египтянъ, подозреваемыхъ въ подстрекательстве 
къ убШству покойнаго фараона. Въ самый разгаръ пиршества, по 
знаку Нитакри, были открыты шлюзы подземнаго канала, проведен- 
наго изъ Нила, вода Хлынула и все пируюнце погибли, а царица 
удалилась въ соседнюю комнату, наполненную пепломъ, и тамъ за- 
дохлась, чтобы избежать мщешя родственниковъ утопленныхъ.
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Съ тЪхъ поръ прошло мноия тысячи л'Ьтъ. Чуждый народъ жи- 
ветъ теперь около пирамидъ, чуждый языкъ звучитъ на берегахъ 
священнаго Нила, но если путешественникъ заинтересуется малень
кой пирамидкой, где почиваетъ прахъ красавицы-царицы, то провод- 
никъ не только разскажетъ ему вышеприведенную исторш, но и со
общить объ одномъ странномъ явленш, которое подтвердятъ и все 
здешше арабы: въ ясную звездную ночь видно бываетъ иногда блед
ное с1яше, выходящее изъ пирамиды. Если путникъ подходить ближе, 
то онъ можетъ увидать прекрасный женстй образъ неземной кра
соты, покрытый длинною развевающеюся прозрачной одеждой... Она 
облетаетъ пирамиду, въ которой нашла свой последтй покой, и кто 
на нее посмотритъ, тому она улыбается такъ печально и въ то же 
время такъ нежно, что онъ уже никогда не въ состояши этого за
быть. Это возведенная на царство самими богами, возвестившими 
свою волю черезъ коршуна—прекрасная Нитакри „розовыя щечки" *).

Изъ выписокъ Манееона явствуетъ, что Нитакри считалась осно- 
ватеж>ницей третьей пирамиды, т. е., какъ мы видели, выстроенной 
фараономъ Микериномъ; благодаря точнымъ изследовашямъ Перринга, 
въ настоящее время положительно известно, что царица только удво
ила размеры этаго памятника и выложила его ценнымъ шэнитомъ, 
что составляло впоследствш достойный предметъ восхищешя грече- 
скихъ, римскихъ и арабскихъ путешественниковъ. По сообщенш пол
ковника Вайза, въ самомъ центре этой пирамиды, подъ комнатой, 
где за восемь вековъ- передъ темъ былъ похороненъ Микеринъ, 
устроена усыпальница царицы Нитакри, погребенной, въ свою оче
редь въ великолепномъ саркофаге изъ голубого базальта * 3).

Гречесше писатели-путешественники, основываясь на разсказах:ъ 
проводниковъ о „красавице съ розовыми щечками" ничего не могли 
придумать удачнее какъ сделать изъ царицы какую то куртизанку, 
заменивъ имя Нитакри Родопой (Rodopis). Въ разборъ этой и подоб- 
ныхъ ей басенъ мы не входимъ.

После кратковременныхъ царствовашй преемниковъ Нитакри, 
между которыми Papyrus royal de Turin называетъ H о ф е р к а, Сно-  
ф р у (II?) и А б у, Египетъ вычеркивается изъ исторги лгьтъ на пять- 
сотъ; памятники прекращаются.

Несомненно, что въ указанный пер!одъ времени страна фарао- 
новъ была раздираема гражданскими войнами, бывшими, вероятно,

Э Геродотъ, II, 100. П. Ватье, «Egypte de Murtadi, fils gu Gaphiphe», 65. Одпель, «Чу
деса древней страны пирамидъ», ч. II, 276. Maspero,loc. cit. II, 85; Бругшъ, ibid. УШ, 151.

3) Wyse «Pyramids af Gizeh», 79.
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причиной последовавшая затЪмъ разделетя монархш на нисколько 
независимыхъ государствъ, надъ которыми утвердивппеся въ Мем
фис^ правители сохраняли чисто номинальную -власть. Очевидно въ 
Египте не выработалось еще нацюнальнаго сознащя. и предатй, и 
провинцш, спаянныя между собою внешними образомъ, приростали 
и отваливались безъ смертельныхъ потрясешй отъ матер1ально сла
б а я  центральнаго ядра.

Смутный  nepioAb.  VII, VIII, IX и X династии.  Разумеется 
въ процессе политической и, отчасти, культурной отчужденности но- 
новъ главную роль игралъ сепаратизмъ областныхъ правителей или 
номарховъ (см. Номы), противополагавшими идее нащональнаго един
ства если не принципъ полной автономш, то, по крайней мере, идею 
федерацш, которая, конечно, не могла не явиться на практике мертво- 
рожденнымъ политическимъ уродствомъ. Какъ бы то ни было, номархи 
сделали попытку вернуть себе самодержавный права, отнятая у нихъ 
политикой Минидовъ и ихъ преемниковъ, децентрализовавъ страну и 
вернувъ последнюю въ то положеше, въ которомъ она находилась до 
своего объединешя первымъ египетскими фараономъ. Удача ихъ .по
пытки доказываетъ, по нашему мненш, не только ослаблеше цен- 

. тральной власти въ рукахъ позднейшихъ преемниковъ Минидовъ, но 
и то (какъ выше указано), что пристегнутая къ центральному ядру 
номы и области, живпйя долгое время самостоятельной исторической 
жизнью, выработавппя свои культурныя особенности и, быть можетъ, 
запаспияся собственными историческими воспоминашями, настолько ока
зались обособленными другъ отъ друга, настолько не забывали свою 
прошлую независимую политическую жизнь, что не было никакого 
труда разорвать на части шитое белыми нитками единство государ
ственная здашя, элементы котораго вошли въ его составъ далеко не 
въ нежномъ возрасте. Выражая только наше личное мнеше, вынесен
ное изъ тщательно изученными источниковъ по исторщ указанной 
эпохи, мы, конечно, далеки отъ претензш присваивать ему безуслов
ную верность, а темъ более навязывать современному ученому Mipy, 
по крайней мере до техъ поръ, пока оно не подтвердится новыми 
археологическими изыскашями на почве фараоновскаго Египта и пока 
все скрытое „подъ знойными пескомъ пирамидъ“ не появится, нако- 
нецъ, на светъ во всеоружш достоверности.

Наконецъ после продолжавшихся полтора века волнешй и смутъ, 
мемфисская литя пресеклась и место ея заняла новая династ1я изъ 
Хинензу (Гераклеополисъ). Этотъ последшй городъ, основанный въ
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до-историчесгая времена, сделался на некоторое время политическимъ 
центромъ страны и далъ две последовательный династш IX и X.

Здесь оканчивается Древнее Царство или, какъ мы его назвали, 
Мемфиссшй пертдъ египетской исторш, существовавши девятнадцать 
вековъ. Конецъ его тонетъ въ непроницаемомъ мраке и по отсутствш 
оригияальныхъ памятниковъ не позволяетъ распределить по дина- 
стаямъ царей, а также определить общую продолжительность ихъ цар- 
ствовашя.

Мы видели, что съ воцарешемъ Мини цивилизащя сосредоточи
вается въ средней части страны и главнымъ ея очагомъ является 
Мемфисъ: названный пер!одъ египетской исторш отмеченъ такими 
величественными и. грандшзными памятниками, какихъ намъ нигде 
не представляетъ всем!рная ncTopin архитектуры, не взирая на то, что 
въ эту эпоху нащональное искусство только еще зарождалось на почве 
нильской долины и вопросъ о его развитш принадлежалъ следующему 
лерюду.

Подъ конецъ Мемфисской эпохи мы можемъ уже заметить явные 
и характерные следы постепеннаго возвышетя Юга, номы котораго 
начинаютъ играть главную политическую роль въ стране. Пирамиды 
мало по малу исчезаютъ, заменяясь общеполезными работами и соору- 
жешями, что нельзя не приветствовать какъ знамеше прогресса, хотя 
бы последтй и покупался ценой значительнаго упадка въ техниче- 
скихъ искусствахъ и съ художественной точки зрещя не подхо- 
дилъ къ этому понятш: грядущ1е века идутъ уже по новой дороге, 
указанной имъ ходомъ египетской исторш.

2. Древне-Виванскм перводъ.

Итакъ съ потерей верховной власти Мемфиса эпоха пирамидъ 
погружается въ вечность. Начинаютъ возрождаться къ политической 
жизни болыше города Верхняго Египта,—Коптосъ, Сильсилисъ и 
главнымъ образомъ „стовратные“ бивы, вокругъ которыхъ постепенно 
завязывался крешай государственный узелъ. Мемфиссше и гераклео- 
полиссше боги, понижаясь рангомъ, нисходятъ на степень провин- 
щальныхъ боговъ, какъ только помянутые города утратили свое по
литическое первенство. Напротивъ, съ увеличетемъ значетя Юга и, 
въ частности, 0ивъ—местные боги—покровители последняго города
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начинаютъ получать распространите въ остальныхъ областяхъ, повы
шая такимъ образомъ свой рангъ насчетъ провинщальныхъ боговъ. 
Впрочемъ указанное явлеше стало заметно обнаруживаться лишь 
впосл'Ьдствш, когда первенствующее значеше пршбрелъ культъ ви- 
ванскаго патрона бараньеголоваго Аммона и когда, по возстановленш 
царства, еивансте фараоны выступили на путь иноземныхъ завоева- 
шй, что, главнымъ образомъ, относится къ следующему першду.

XI д и н а с т i я. Молчаше памятниковъ прерывается съ воцаретемъ 
XI династш въ лице Э н т у ф а  I, который, подобно своимъ ближай- 
шимъ преемникамъ, находился въ вассальныхъ отношешяхъ къ ца- 
рямъ Хинензу, считавшихся законными владетелями египетской страны.

Сынъ его М е н т у х о т е п ъ  I, имя котораго встречается въ над- 
писяхъ близь Филе и на скалахъ Хамамата, и следовавнпе затемъ 
фараоны,—Э н т у ф ъ  II, М е н т у х о т е п ъ  II, выстроивший пирамиду 
X у - С е т у  („светящееся место“), М е н т у х о т е п ъ  III Н и б т о у и р и  и 
Э н т у ф ъ  III были въ сущности виванскими номархами, которые 
хотя имели до некоторой степени самодержавный права, но .темъ не 
менее оставались вассалами гераклеополисскихъ царей и уплачивали 
имъ соответствующую дань.

Только фараону Э н т у ф у  IV Н у б х о п и р р и  удалось уничто
жить вассальную зависимость, но авторитетъ его не распространился 
на всю страну, такъ какъ гераклеополиссше цари удерживали еще за 
собою шаткое господство надъ Дельтой.

Первымъ изъ еиванскихъ царей, объединившимъ подъ своимъ 
скипетромъ „обе стороны" былъ М е н т у х о т е п ъ  1Y Нибхроури,  
который поэтому считается некоторыми египтологами единственнымъ 
представителемъ XI династш х)-

Мы думаемъ, однако, что эта неверно, такъ какъ въ „Table 
d’Abydos" указанъ. фараонъ Са нх ка р а ,  имя котораго найдено на 
скалахъ Хамамата, где вырезана надпись, указывающая, что при 
этомъ царе впервые была предпринята торговая экспедищя въ страну 
Пунтъ, откуда были привезены въ Египетъ произвелешя той земли * 2).

Строительная деятельность фараоновъ XI династш не можетъ 
быть названа значительной и изъ немногихъ памятниковъ, оставлен- 
ныхъ ими, заслуживаетъ упоминатя лишь отдельные экземпляры, 
не говоря уже про то, что последше довольно просты, первобытны,

Ц Марр1эттъ «La ТаЫе de Saqqarah» 6.
2) Надпись Ханну на скалахъ Хамаматъ.
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а иногда и прямо таки грубы. По сравнешю съ предшествовавшимъ 
перюдомъ они представляютъ собой шагъ назадъ.

Что касается до внЪшнихъ успеховъ, то и здесь счасые, въ 
общемъ, мало благопр1ятствовало фараонамъ, которые несмотря на 
отдельные успешные походы' и экспедищи (Ментухотепа I и II, 
Энтуфа IY, Санхкара), потеряли на юге все пршбретешя царей 
YI династш и съузили границы монархш до самой Элефантины 
(Абу). Удивйтельнаго здесь, впрочемъ, ничего не было, потому что 
разъединенная страна, вышедъ изъ першда смутъ и гражданскихъ 
войнъ, не достаточно еще окрепла въ своихъ силахъ для того, чтобы 
преследовать обширныя политичесшя цели. Роль эта была совсемъ 
не по плечу названнымъ фараонамъ и ее вёяла на себя новая дина- 
сНя, занявшая престолъ после большихъ внутреннихъ смутъ.

XII динас-пя.  Основателю XII династш, фараону Аменехмату I 
пришлось выдержать продолжительную и до крайности упорную борьбу 
съ остальными соискателями царской д1адемы, которые считали себя 
имеющими столько же правъ на престолъ, сколько ихъ могъ предста
вить Аменемхатъ. Но благодаря отчасти хорошо сложившимся обстоя
тельствам^ отчасти своей энергш и искусно веденнымъ военнымъ 
действ1ямъ, перевесъ остался на стороне фараона: взяНе крепости 
Титауи (къ югу отъ Мемфиса, на границе Верхняго и Нижняго Египта), 
вокругъ которой сконцентрировалась, наконецъ, война, решило ея 
успехъ и повлекло за собой подчинеше всего Египта. Умиротворивъ 
страну, овладевъ непокорными городами и возстановивъ въ государ
стве порядокъ, фараонъ обратилъ свое внимаше на внешшя пред- 
пр1ят1я: 1) онъ овладелъ золотоносными рудниками Нубш, заброшен
ными въ смутное время; 2) предпринялъ успешное вторжеше въ земли, 
занятый народами Уауа, Мацаи (Ma3iy),, Сати и Хирушаиту *) и 3) 
распространилъ свою власть „отъ города Абу до Ату въ нижней 
земле “.

Строительная деятельность Аменемхата I выразилась: 1) въ соо
ружена для себя пирамиды подъ назвашемъ К а н о ф е р ъ  („высокая- 
красивая“), весьма скромныхъ размеровъ въ сравнеши съ гигантскими 
каменными громадами предыдущихъ вековъ; матер1аломъ для ея воз- 
ведетя служилъ не камень, а кирпичъ, что значительно облегчало 
работу и требовало гораздо меньше времени;. 2) въ основаши храма 
Аммона въ вивахъ, въ которомъ бараньеголовый богъ былъ высеченъ * 30

*) Надпись Liittque въ ущельи Хиргауи (къ востоку отъ Нила, подъ 23° с. in.).
30
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изъ розоваго ассуанскаго гранита и 3) въ реставрировавши храма Фта 
въ Мемфисе, какъ то свидетельствуют надписи въ каменоломняхъ 
Мокаттама (къ востоку отъ Мемфиса) и въ долине Хамаматъ *)•

Вотъ, сколько кажется, и все постройки.
О „Наставлетяхъ" фараона упомянуто выше при обзоре египет

ской литературы. Къ его же царствованио относятся „Воспоминашя 
Синугита" * 2), рисуюпця, какъ мы видели, состоите Египта въ эпоху 
Аменемхата I и его сына У с у р т у с е н а  I Х е п е р к а р и ,  которому 
старый фараонъ, можетъ быть, даже вынужденный обстоятельствами, 
еще при жизни передалъ власть, а самъ удалился въ свой дворецъ, 
и здесь окончили жизнь, окруженный божескими почестями.

Новый фараонъ успешно продолжалъ политику своего предше
ственника. По свидетельству гробничной надписи. Амени, Усуртусенъ 
предпринялъ удачную экспедищю въ землю Кушъ, назвате которой, 
сколько можно судить по памятниками, -прилагалось къ стране, из
вестной ныне подъ именемъ Судана, покорили темнокож!я племена 
Хаса, Шеатъ; Шемикъ и друг, и раздвинулъ пределы страны до Уаиди 
Гальфа, т. е. почти до второго водопада. А на Синайскомъ полуострове 
вновь было приступлено къ разработке медныхъ рудниковъ, причемъ 
за одно съ медью (хометъ) добывалась бирюза (мафкатъ). Вышеизло
женное подтверждаютъ надписи Уаиди Махара.

Обращаясь къ беглому обзору строительной деятельности Усур
тусена I, следуетъ отметить следующая сооружешя названнаго фа
раона: 1) обелискъ въ Ану (Гелшполисе) изъ крепчайшаго розоваго 
гранита, поставленный передъ главными входомъ въ храмъ бога 
солнца, съ 1ероглифическими надписями на четырехъ его сторонахъ; 
2) начатый храмъ „благого бога" Озириса въ Абидосе, причемъ работы 
велись по поручешю фараона сановникомъ-инженеромъ Ментухо-  
т е п о м ъ ,  который „собственноручно выполняли свои предначерташя", 
т. е. составляли планы здашй и рисунки для статуй, и 3) продолжены 
работы Аменемхата I по сооруженш храма „сокровеняаго" Аммона 
въ бивахъ.

По примеру своего предшественника, подъ конецъ царствовашя 
фараонъ прюбщилъ къ делами правлешя своего сына Ам е н е м 
х а т а  II Н у б к а у р и ,  сведешя о царствованш котораго довольно 
незначительны. Известно только, что при немъ: 1) было выстроено 
несколько крепостей для защиты Нубш отъ безпрестанныхъ набеговъ

!)’ Бругшъ, ibid. IX, 164.
2) Les papyrus hieratiques de Berlin, p. 36—51.
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негритянскихъ племенъ, и 2) земля Уауа обратилась въ провинщю 
Египта, которой управляли особый наместники А).

Еще менее мы знаемъ про сына, зат'Ьмъ соправителя и, нако- 
нецъ, преемника Аменемхата,— У су рту с ен а  II Хакари,  продол- 
жавшаго, повидимому, съ большимъ усп'Ьхомъ дело своихъ предше- 
ственниковъ, законченное сыномъ его Усуртусеномъ III Хакаури.  
Фараонъ этотъ на восьмомъ году своего царствования предприняли 
завоевате „презренной страны Кунгь“ и ставъ лично во главе армш 
окончательно подчинилъ своему владычеству всю Нубш. Надписи 
говорятъ,' что царь углубился въ страну между Ниломъ и Краснымъ 
моремъ, захватилъ въ пленъ женщинъ и мужчинъ, спасавшихся 
около колодцевъ, угналъ скотъ и зажегъ хлебъ на поляхъ. Со вре
мени экспедщт Усуртусена III началась систематическая египти- 
защя Нубги, сопровождаемая монументальными постройками, рели- 
гшзными и правовыми воззрешями и прочими элементами матер1аль- 
ной и духовной культуры. Южная граница монархш фараоновъ про
стиралась до основанныхъ Усуртусеномъ крепостей-близнецовъ, Сим- 
неха и Куммеха, слуяшвшихъ Египту прекрасными оплотами противъ 
вторжешй съ юга (см. Фортификащя). На с т е л а х ъ  Симнеха была 
начертана знаменательная надпись, гласившая, что неграмъ, за исклю- 
чешемъ торговцевъ, воспрещенъ доступъ въ Египетъ * 2). Что за при
чина подобнаго постановлешя,—сказать мудрено, но надо думать, что 
оно вызвано какими либо экономическими соображешями.

Изъ памятниковъ эпохи названнаго фараона можно указать на 
колоссъ изъ розоваго гранита, воздвигнутый Усуртусеномъ у одной 
изъ дверей храма Озириса въ Абидосё, на погребальную кирпичную 

^пирамиду, сооруженную въ Дашуре и на основаше вышеупомянутыхъ 
крепостей — Симнеха и Куммеха, а равно и на закладку въ недавно 
покоренной южной части Нубш укреплетя Сохемъ-Хакаури.

По смерти фараона престолъ перешелъ къ его старшему сыну 
А м е н е м х а т у  III Р анмаату ,  съ которымъ мы уже знакомы по 
его гигантскими сооружешямъ: ископаше озера Мери (Ми-уэръ) и 
постройка знаменитаго Лабиринта, въ развалинахъ котораго находится 
погребальная пирамида фараона, существующая и по настоящее время. 
Кроме того, по сообщешю Дтдора, Аменемхатъ воздвигъ въ Мемфисе 
пропилеи, окаймляюнце съ северной стороны храмъ бога Фта 3).

О Lepsius «DenkmSler aus Aegypten und Ethiopien» II, 123.
2) Ibid. II, 136.
3) Д1одоръ I, 51.

30*
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Изъ фортификарюнныхъ построекъ фараону прииисываютъ соору- 
жеше противъ Пселхиса (егип. Пи-Се'лькъ, ныне Дакке) сильной кре
пости съ оградой изъ необожженныхъ кирпичей (имя этой крепости 
осталось неизвестнымъ и место, занимаемое ныне ея развалинами, 
носитъ назваше Contra Pselchis; можно думать, что это’Кубань, хотя 
весьма возможно, что поименованная крепость существовала за долго 
до Аменемхата III).

Во времена Геродота имя царя-соорудителя Лабиринта и Мери- 
дова озера—этого огромнаго резервуара, имевшаго тесное отношеше 
къ древнему усыхающему озеру Биркетъ-эль-Керумъ въ Фа1уме и 
служившаго огромнымъ подспор!емъ въ общей системе орошешя Ниж- 
няго Египта,—было совершенно забыто и греческаго путешественника 
уверяли, что огромный водяной резервуаръ быль вырыть царемъ Ме- 
ридомъ (Moeris), что легковерный историкъ поспешилъ занести въ 
свою книжку, нисколько, повидимому, не сомневаясь въ правдивости 
слышаннаго, между темъ какъ въ, новейшее время открыто настоящее 
имя царственнаго соорудителя, которое оставалось скрытымъ более 
двадцати вековъ.

О Лабиринте и искусственномъ озере было упомянуто выше и 
потому на нихъ здесь мы останавливаться не будемъ, заметимъ только, 
касательно последняго предпр1яПя, что каменныя сооружетя и пло
тины, развалины которыхъ отчасти сохранились и до нашего времени, 
приводить въ изумлеше лучшихъ инженеровъ нашего века. Очевидно, 
что самъ* фараонъ могъ считаться первымъ инженеромъ своей страны, 
благосостояше которой онъ упрочилъ грандшзными общеполезными 
работами.

Что касается до внешней политики Аменемхата III, то суще
ству ютъ некоторый указашя памятниковъ (напр. надпись въ долине 
Хамаматъ), что онъ велъ несколько удачныхъ войнъ съ неграми и 
южными сиргйцами, но подробности его военныхъ - экспедищй и по- 
ходовъ намъ совершенно неизвестны. По смерти фараона „поразив- 
шаго негровъ и открывшаго м1ръ“, Египетъ вступилъ въ першдъ про- 
цветашя: эпоха господства XII династш была важна въ томъ смысле 
что: 1) были улучшены природные источники богатства страны искус
ственными средствами, цель которыхъ сводилась къ урегулирование 
перюдическихъ разливовъ Нила; 2) зодчество достигло высокой сте
пени развиПя: одинъ изъ портиковъ гробницъ Бени-Хассана былъ 
украшенъ колоннами чистейшаго д о р и ч е с к а г о  стиля,  по край
ней, мере за две тысячи летъ до появлешя последняго въ архитек- 
турномъ искусстве Эллады, и 3) скульптура этого перюда оставила
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намъ много хорощихъ образцовъ, дальше которыхъ древне-египетское 
ваяше уже не шло: оно, если такъ можно выразиться, точно описало 
кругь и вернулось къ своей исходной точке.

Въ общемъ нельзя не признать, что царствоваше фараоновъ на
званной династш представляетъ, быть можетъ самое полное и наибо
лее цветущее развиые цивилизацш фараоновскаго Египта. Динасыя 
удвоила богатство страны,, продолжая дело XI династш, наметившей 
планъ этихъ действШ и закончилась двумя незначительными царство- 
вашями Аменемхата1УМахроури,получившаго власть еще при 
жизни отца, а по смерти его правившаго единолично, и сестры его, 
царицы С е б е к н е ф р у  (Скемюфриса), после которой на сцену вы
двинулась XIII династ1я. -

XIII династия.  С е б е к х о т е п ъ  I Р а х у т а у и  былъ родона- 
чальникомъ династш, продолжавшейся, по преданно, 453 года и на
считывавшей 60 царей. Порядокъ наследовашя ихъ въ точности не- 
известенъ, а у Манееона имена царей XIII динасий обойдены полней- 
шимъ молчашемъ, и потому руководствуясь Туринскимъ папирусомъ, 
довольно, впрочемъ, ислорченнымъ, можно придти къ выводу, что 
динасия несколько разъ прекращалась за неимешемъ наследника 
мужской линш, но снова возобновлялась безъ потрясешй, благодаря 
наследственнымъ правамъ принцессъ, которыя передавали ихъ своимъ 
детямъ.

С е б е к х о т е п ъ  II С х е м у а з т о у и р и ,  сынъ простого жреца и 
принцессы царской крови Х о н з у ,  получилъ корону Египта после 
смерти своей матери, а Н о ф и р г о т е п ъ П  Х а с о ш ш у р и ,  отецъко- 
тораго не принадлежалъ къ царствующей ф амил in, сделался фарао- 
номъ по правамъ своей матери Камы О-

Восемнадцатый царь по списку Туринскаго папируса носилъ имя 
С м о н х к а р а, по прозвищу М е р м е ш а (Мурмашау), две статуи 
котораго были найдены во время раскопокъ на местности древняго 
Таниса. '

Въ лице названнаго фараона MapieTTb предполагаетъ мятяжнаго 
полководца, достигшаго престола, благодаря своимъ победамъ * 2), а 
Бругшъ, основываясь на томъ, что главный жрецъ Мендеса тоже но
силъ титулъ Мермеша, видитъ следы узурпацш со стороны жре-

г) Масперо loc cit, III, 120; Lepsius «Denkmaier». II, 151.
2) MapieTTb «Deuxieme lettre h  M. le vicomte de Rouge sur les fouilles de Tanis», 

4—5; см. также его «Apercu de Thist. d’Egypte depuis les temps les plus recules jusqu’a 
la conqu§te musulmane», 1864. p. 34—35.
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цовъ !). Какъ бы то ни было, настоящей вопросъ представляется до
вольно тусклымъ и для разрЪшешя его необходимы новыя открытая.

Двадцать пятый фараонъ этой династш С е б е к х о т е п ъ  III 
С х е м х у т о у и р и ,  какъ бвидЬтельствуютъ надписи на скалахъ 
выше второго водопада близь кр'Ьпостей-близнецовъ Симнеха и Кум- 
меха, приказалъ измерять и записывать высоту водъ Нила въ про
должение первыхъ четырехъ л'Ьтъ своего царствовашя.

С е б е к х о т е п ъ  IY X  а н о ф и р и, статуя котораго хранитсяныне 
въ Лувре, воздвигалъ свои изображешя даже за пределами Египта, 
близъ нынешней Донголы.

Св'Ьд'Ьшя наши объ остальныхъ фараонахъ XIII династш огра
ничиваются одними именами: С е б . е к х о т е п ъ  V, С е б е к х о т е п ъ  YI 
и С е б е к х о т е п ъ  YII.

Все цари названной династш, которая обезпечила Египту ни
сколько в'Ьковъ благоденств!я, прилагали свои старашя къ украшенпо 
большихъ городовъ различными произведешями искусства, но стиль 
этихъ произведен^ значительно уступаетъ въ указанномъ отношенш 
эпохи предшествовавшей династш, хотя большинство извЪстныхъ до 
сихъ поръ царскихъ статуй считаются образцовыми произведешями, 
съ которыми редко могли сравняться позднейшие скульптурные па
мятники * 2).

XIV династ1я.  Конецъ XIII династш намъ неизв'Ьстенъ, но не 
трудно предположить, что она исчезла среди смутъ, междуусобШ и 
гражданскихъ войнъ. Ксоисъ (егип. Сахау, ныне Сакха) далъ Египту 
XIY династш, которая насчитывала 75 царей, царствовавшихъ 484 года; 
истор1я ихъ также неизвестна. Можно сказать одно, что династая эта, 
возвысившись въ Дельте, съ успехомъ соперничала съ последними 
фараонами XIII династш и въ конце концовъ заняла ихъ место; раз- 
делете Египта на рядъ враждующихъ между собою государствъ, въ 
который опять обратились номы и происшедшая отсюда смуты по
влекли за собою падете фараоновъ и облегчили вторжете инозем- 
цамъ.

При царе Т и м е  о с е  Египетъ подвергся нападенш хананеевъ- 
семитовъ и аравШскихъ кочевниковъ, которые покорили страну, „под
чинили себе техъ, которые въ ней царствовали, сожгли города, опу-

г) Brugsch. «Geschichte Aegyptens unter d. Pharaonen, nach d. Denkmaiern», 1877— 
1878, 181.

2) Maspero «Hist ancien». III. 122.
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стошили святилища боговъ“ *) и господствовали въ Египта около 
четырехъ стол-Мй * 2). Здесь при ураганномъ вторженш иноземцевъ 
блестящая эпоха древне виванскаго перюда погружается въ вечность.

3. Владычество кочевниковъ.
Изучете памятниковъ подтверждаешь действительность ужас- 

ныхъ опустошетй, произведенныхъ хищниками, целыя орды кото- 
рыхъ поспешили хлынуть въ Дельту въ облакахъ пыли, взбиваемой 
конями и стадами этихъ хищныхъ номадовъ, перелившихся въ ниль- 
стй оазисъ изъ глубины аз1атскихъ пустынь: при ураганномъ втор- 
жеши города и храмы были разрушены и разграблены, часть муж
ского населешя перебита, .а другая часть вместе съ женщинами и 
детьми обращена въ рабство. Весь Египетъ, кроме биваиды, въ глав- 
номъ городе который въ это пестрое безпорядочное время успела 
удержаться отрасль национальной династш, былъ завоеванъ ими; но, 
какъ увидимъ ниже, завоевате кочевниковъ въ сущности оказалось 
эпизодомъ, хотя бы и долговременнымъ, а не поворотнымъ пунктомъ 
исторш Египта.

Трудно решить положительно, кто были эти непрошенные гости. 
Египтяне называли ихъ Шасу,  т. е. „грабители", „воры", откуда 
греки произвели гиксосъ, г иксы; Манееонъ объясняетъ имя Гик- 
сосъ въ послецнемъ его слоге ссылкой на народный говоръ своего 
времени, въ которомъ с о с ъ означаетъ пастуха, точно также и ныне 
тоже значеше въ коптскомъ имеетъ слово ш о с ъ 3), слово же Г и к ъ  
означаетъ царя. Но все это ни на волосъ не подвигаетъ решетя во
проса о происхождении кочевыхъ завоевателей и действительно не 
все ученые согласны между собою относительно того, кто были эти 
кочевники: Лепшусъ считаетъ ихъ кушитами, Ленорманъ—аккадШ- 
цами, Линанъ—арабами и т. п. Гораздо вероятнее, что пришельцы 
принадлежали къ сирШскимъ семитамъ (хананеи), которые при втор- 
женш въ страну фараоновъ были усилены родственными имъ по 
происхождетю аравШскйми кочевниками и вместе съ ними совер
шили завоевате Египта.

!) Фл1 Хосифъ противъ AnnioHa I. (выдержки изъ Манееона).
2) По Маневону 510 лйтъ, что, по нашему, несомненно преувеличино.
3) Бругшъ «Истортя фараоновъ» пер. Властова XII, 240; ср. надпись храма Эдфу.
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Некоторые полагаютъ, что ньтнгЬште фуланы, переселивнпеся въ 
XVI столетш съ горныхъ возвышенностей Фута-Джалонъ въ область, 
граничащую съ французской Гвинеей и западной, частью Судана и 
подчинившие себе государство хаусовъ Кано (въ северной Нигерш)— 
потомки гиксовъ, сохранившихъ л  въ наружности первобытный семи- 
тичесшй типъ. Указывая на этотъ фактъ, мы не входимъ въ раз- 
боръ его.

. Такъ это или нЪтъ, но вторгнувшиеся варвары, имевшие намГ- 
реше твердо и прочно обосноваться въ завоеванной ими богатой 
стране, выбрали царемъ одного изъ своихъ военачальнйковъ, по имени 
С а л а т  и (Salatis).

Новый. царь сдЪлалъ своей резиденщей Мемфисъ, установилъ 
известную правительственную организацш и обложилъ податями 
своихъ египетскихъ подданныхъ. ПолудикШ семитъ не могъ не 
сообразить, что для завоевателей, въ ихъ собственныхъ интересахъ, 
гораздо выгоднее стричь овецъ, нежели сдирать съ нихъ шкуру, не 
уподобляясь т&мъ правителямъ, которые весьма склонны * резать 
куръ, несшихъ золотыя яйца, Темъ не менее онъ держалъ въ узде 
новыхъ .подданныхъ и обращался съ ними грозно, по-военному. На 
развалинахъ древняго города Хауара (Аварисъ въ Сестроитскомъ 
номе, у Танитскаго рукава Нила) Салати основалъ обширный укреп
ленный лагерь и занялъ его 240.000 арм1ей, которая такимъ образомъ 
играла роль живого редюита. Ежегодно летомъ царь отправлялся 
туда, чтобы наблюдать за раздачей войску продовольств1я, и жало- 
вашя, а равно присутствовать привоенныхъ упражнешяхъ (маневры?) 
дабы сохранить для армш хорошую. строевую подготовку и возбудить 
страхъ враговъ *). Вообще про перваго царя гиксовъ можно сказать 
положительно, что онъ былъ замечательнымъ политикомъ. Онъ созна- 
валъ очень хорошо, что главная опасность угрожала ему не со сто
роны еиванскихъ князей, ослабленныхъ внутренними несоглашями и 
лишенныхъ возможности предпринять протйвъ завоевателей что либо 
серьезное, а съ севера, откуда грозила гиксамъ Халдея.

Вотъ почему Салати перенесъ главный силы армш къ перешейку 
и черезъ устройство укрепленнаго лагеря въ Аварисе оградилъ свое 
новое царство не только отъ вторжешй эламитскихъ завоевателей 
Халдеи, но и отъ своихъ ханаанскихъ сородичей, которые, въ случае 
появлешя на границахъ Египта, неминуемо должны были бы разбиться 
объ этотъ сильный передовой форпостъ.

а) Manethon, ed. Unger 1
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Борьбу же съ непокорнымъ Югомъ онъ оставилъ въ наследство 
своимъ преемникамъ. Б н о н ъ, А п а хн асъ,  Ап о п и I (Сетъ-Нубъ) 
и А н н а с ъ провели всю жизнь въ войнахъ съ еиванскими князьями, 
шагъ за шагомъ оттесняя последнихъ все далее и далее къ югу. 
Наконецъ царю А с е т у  (Асесъ) после болыпихъ усилШ удалось свер
гнуть местную (XV) динасыю и сделаться единственнымъ повелите- 
лемъ Египта, закончивъ такимъ образомъ двухсотлетнюю борьбу съ 
Югомъ и укрепивъ тронь Салатидовъ.

Вместе съ нравами и обычаями египтянъ гиксы приняли ихъ 
оффищальный языкъ, письмена, систему управлетя, поручали мнопя 
государственный дела чистокровнымъ египтянамъ и #все прежнее 
великолеше двора фараоновъ окружало теперь „царей-пастырей“, ре- 
зиденщя 'Которыхъ находилась въ Цоане (Танисъ). Вообще темная 
эпоха владычества гиксовъ, сменившая классическШ перюдъ СреД- 
няго Царства, вовсе не была, какъ теперь доказано, чужда культуры; 
напротивъ, и при загадочныхъ властителяхъ наука и литература на
ходили покровительство, и до насъ дошли замечательный произве
дет#, написанныя именно въ указанную эпоху. Верховнымъ боже- 
ствомъ чужеземцевъ считался Сетъ или Сутехъ,  которому они 
воздвигали храмы и друие памятники, главнымъ образомъ, сфинксовъ 
изъ крепкаго камня (Лены. Эти сфинксы и статуи даютъ намъ воз
можность составить себе поняые о со стоящи скульптуры въ эпоху 
господства кочевниковъ; на памятникахъ ясно представлены выра- 
жешя ихъ семитическихъ лицъ, манера носить бороду, прическу 
волосъ и друпя особенности.

„Глаза малы, носъ крупный, горбатый.... толстыя и скуластый 
щеки, выдающейся подбородокъ и ротъ, углы котораго опущены осо- 
беннымъ образомъ. Обпцй характеръ лицъ поражаетъ грубостью чертъ, 
а жестюя космы волосъ придаютъ памятникамъ еще более порази
тельный видъ“ *)•

Вл1ян1е чужеземцевъ на покоренныхъ сказалось, между прочимъ, 
и во введенш въ нащональное египетское искусство новыхъ формъ 
и образовъ, семитическое происхождеше которыхъ бросается въ глаза 
при первомъ взгляде на эти произведешя. Характеристической фигуре 
этого новаго извне принесеннаго направлешя искусства является 
крылатый сфинксъ * 2). •

Къ сожаленш, большинство памятниковъ эпохи гиксовъ погибло 
безвозвратно, такъ какъ туземные цари, по возстановлеши Царства,

!) MapieTTb. «Lettre h, М. le vicomte de Rouge sur les fouHles de Tanis», 9.
2) Бругшъ, дит. соч. XII, 245.
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старались тщательно изгладить всякое воспоминате о чужеземцахъ, 
уничтожая, или самые памятники, или стирая съ нихъ имена нена- 
вистныхъ завоевателей. Темъ не менее кое что сохранилось: 1) четыре 
болынихъ сфинкса изъ дюрита, на которыхъ вырезано имя „Апопи, 
любимый Сетомъ“; 2) гранитная группа, находящаяся ныне въ Булак- 
скомъ музее и 3) голова статуи одного изъ „царей-пастырей“, най
денная въ Митъ-ФаресЬ. Кроме того сохранился одинъ любопытный 
документъ въ виде свертка; папируса, хранящагося ныне въ Британ- 
скомъ музее и изв-Ьстнаго въ науке подъ именемъ Papyrus Sallier 
№ 1. Суть этой сказки, у которой сохранилось только одно начало, 
символически изображаетъ борьбу за освобождеше на почве релипоз- 
ной подкладки, путемъ противопоставления бога Сутеха—Аммону-Ра, 
нащональному божеству еиванцевъ. „Царь Апопи—гласить названный 
папирусъ — избралъ себе божественнымъ господиномъ бога Сутеха и 
не служилъ ни одному изъ боговъ, которымъ молились во всей стране. 
Онъ выстроилъ ему святилище превосходной работы и долговечное.... 
Апопи установилъ празднества и дни для жертвоприношешй во всякое 
время богу Сутеху“ и т. д.

Чувствуя непрочность положешя и желая укрепить свое шаткое 
господство въ Египте, завоеватели вступали въ союзы съ сирШскими 
семитами, которые подъ покровительствомъ „царей-пастырей" пересе
лялись въ Египетъ целыми родами. 1осифъ, сынъ 1акова управлялъ 
страной при дворе царя Апопи I (Апофисъ), время царствовашя кото- 
раго лишь несколькими годами предшествовало воцарешю XVIII ди- 
настаи. Изъ Библш видно, что 1осифъ приводить въ порядокъ ороси
тельную систему, проводить новые каналы, улучшаетъ старые, устраи- 
ваетъ знаменитое хлебное продовольств!е на случай голодныхъ летъ, 
но въ то же время отчуждаетъ большую часть земель у жителей за 
долги въ пользу фараона и налагаетъ на землю тяжелую подать въ 
20g походнаго налога. Тогда же братья 1осифа переселились въ Еги
петъ, где имъ была отведена земля Гесемъ, между Себенитскимъ 
рукавомъ Нила и пустыней. Нетъ сомнешя, что врожденная египтя- 
намъ ненависть къ евреямъ * 2) была перенесена на последнихъ съ 
завоевателей-гиксовъ, которые были одинаковаго происхождешя съ 
сынами Израиля, обреченныхъ, по изгнанш ихъ сородичей, на тяжшя 
общественный работы и покинувшихъ страну (при XIX дин.) фараонъ 
которой „не зналъ 1осифа“ 3). Подданные фараоновъ, действительно,

А) Papyrus Sallier I.
2) Бругшъ XII, 258 думаетъ, что ненависть египтянъ къ семитамъ не была сильной, 

но соображешя почтеннаго египтолога, по нашему, малоубедительны.
3) Исходъ I, 8. • .
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глубоко ненавидели гиксовъ и народная ненависть надавала имъ по- 
зорныхъ эйитетовъ, называя ихъ проклятыми, зачумленными, про
каженными *)• Однако эта новая цивилизашя, наполовину египет
ская, наполовину семитическая развилась во время второй династш 
„царей-пастырей “, которую нащональные исторюграфы въ конце 
концовъ признали и стали разсматривать какъ XYI египетскую ди- 
настйо * 2).

Неоднократно пытались египтяне сбросить тяжелое иго пришель- 
цевъ, но все попытки, предпринимаемый ими для достижешя указан
ной цели, долго не приводили къ желательнымъ результатамъ. По
сле дте  фараоны-пришельцы—А п о п и II А у с и р и ,  Ап о пи III Ак- 
н у и р и и проч. употребляли все усил1я, чтобы удержаться въ завое
ванной стране, и весьма продолжительное время счастливо боролись 
съ еиванскими князьями, оспаривавшими у нихъ владычество надъ 
Египтомъ. Къ сожаленш, подробности этой борьбы неизвестны, во 
всякомъ случае она была чрезвычайно упорна и продолжалась, съ 
некоторыми перерывами, около полутораста летъ. Дело освобождешя 
страны темъ не менее все подвигалось впередъ и пошло успешнее, 
когда во главе вооруженнаго возсташя сталъ одинъ изъ правителей 
южныхъ округовъ (гакъ), еивансшй князь Р а - С а к е н е н ъ  I T i a y a  
(Сокнунри, одинъ изъ героевъ сказки Papyrus Sallier M l ) ,  основав- 
пнй XYII династш; сторону его приняли все мелше египетсше князья 
и владетели, оказавъ ему значительную поддержку войсками. Пламя 
войны опять запылало; она велась съ переменнымъ счасНемъ, пред
ставляя . смены успеховъ и неудачъ, о которыхъ мы', къ сожаленш, 
знаемъ очень мало. Известно только, что после ожесточенной борьбы 
противъ нащональныхъ враговъ фараонъ, котораго Манееонъ назы
ваешь погречески А л и с ф р а г м у т о з и с о м ъ  (нащональное имя его 
неизвестно), взялъ Мемфисъ, а вследъ затемъ обживш1еся и изнежи- 
вавниеся въ Египте завоеватели были оттеснены въ восточную часть 
Дельты до Хауара (Авариса), где они заперлись и продержались до
вольно продолжительное время.

биванскимъ царямъ Р а - С е к е н е н у  И, Р а - С е к е н е н у  III 
(Tiaya) и К а м е с у  У о т х е п е р и  пришлось выдержать крайне тяже
лую и упорную борьбу съ кочевниками, причемъ все усшия назван- 
ныхъ царей сокрушились о неприступныя твердыни Авариса.

!) Chabas «Mil egyptologiques» 40.
2) Масперо, loc. cit. IV, 163.
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Расплата съ грозными варварами замедлялась и черезъ несоглашя 
союзниковъ, которые, какъ кажется, не были особенно склонны уси
лить могущество еиванскихъ фараоновъ и помогали ими недостаточно 
энергично. Притомъ война наносила страшный ущербъ матер1альному 
благосостояние страны: большинство населенныхъ мести лежало въ 
развалинахъ, сельское хозяйство пришло въ окончательный упадокъ, 
повсюду царилъ голода. При наличности подобныхъ условхй ничего 
не было удивительнаго, что борьба съ варварами тянулась страшно 
долго.

Наконёцъ преемнику Камеса, Д х м о с у ,  на пятомъ году своего 
царствовашя, удалось овладеть Аварисомъ, после чего остатки по
бежденной армш удалились въ Сирт, где еще разъ были разбиты 
египтянами при Ш а р у х а н е ,  а сама крепость взята штурмомъ. Те
перь было достигнуто полное освобождеше нащональной территорш 
отъ владычества ненавистныхъ семитовъ. Но были-ли последте, дей
ствительно, такъ ненавистны народу, какъ это хочетъ выставить 
еивансшй царственный домъ? Отрицать гнета гиксовъ, разумеется, 
нельзя, по крайней мере, въ первыя времена ихъ-вторжения, но за- 
темъ, подъ вл1яшемъ египтизацш, и у нихъ появились культурные 
признаки, и они растворялись въ океане египетской культуры, побуж
давшей „царей-пастырей“ смотреть на египтянъ какъ на подданныхъ, 
а не какъ на побежденный народи.

4. Ново-0иванскж перюдъ.

XVIII дина-смя.  А х м о с ъ  или А а м е с ъ  Небпехутири(греч.  
Амозисъ), получивший корону по правами своей жены Нофер-  
т а р  и, дочери царя Камеса и начавнпй собою XVIII династш, поль
зовался огромными уважеюемъ египетскаго народа, какъ царь-осво
бодитель, хотя страна, разделенная на мелгая княжества, владетелями 
которыхъ въ благодарность за помощь противъ изгнанныхъ гиксовъ 
были оставлены пожизненно царсшй титулъ и присвоенный послед
нему сану почести, не безъ сопротивлешя признала власть единолич
н ая  властителя. На юге Египта, въ стране То-Хонтъ (Hy6ia) вспых
нуло возсташе подъ предводительствомъ одного царька, по имени 
Т е т а н а, которое прекратилось лишь поражетемъ мятежнаго вассала 
и Нуб1я снова была приведена къ покорности.
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Деятельность Ахмоса, царя освобожденнаго Египта, по изгнанш 
пришельцевъ изъ пределовъ страны, можно свести къ следующему: 
1) Онъ привелъ въ порядокъ дела правлешя, запущенный въ першдъ 
войны за освобождеше, поднялъ, насколько это оказалось-возможнымъ, 
матер1альное благосостояше страны „святилища которой (гласить Мок- 
катамская надпись) пришли въ упадокъ со времени предковъ"; 2) по 
свидетельству надписи на скалахъ Туру и Массара, „приказалъ от
крыть каменоломныя пещеры, чтобы вырезать лучппй белый камень 
(известнякъ) горной местности по имени Ань для храмовъ долговеч- 
наго существовашя“...; 3) началъ постройку около нынешняго Кар- 
нака огромнаго храма еиванскаго Аммона, оконченнаго много столе- 
лй спустя !); 4) предпринялъ удачный походъ противъ земли Цахи  
(северная Финишя), где, какъ выше сказано, нанесъ отступавшей 
армш кочевниковъ поражеше при Шарухане и 5) обезпечилъ укре- 
плешями восточную границу Египта, построивъ, между прочимъ, 
стратегически важную крепость З а р у  (Царь), предназначенной играть 
роль форпоста, долженствовавшаго заслонить собой дорогу аз1атскимъ 
ордамъ въ долину Нила на случай новаго вторжешя.

Борьба за независимость имела чрезвычайно важныя последств1я 
для подданныхъ фараоновъ: въ столь невоинственной нацщ, какой 
была египетская, пробудился воинственный пылъ, вскоре повлекнпй 
за собой- безконечные походы въ Сирйо, проснулось сильное нащо- 
нальное чувство, окрепъ патрштизмъ. Аз1я и Египетъ меняются ро
лями: Аз1я обороняется, Египетъ наступаетъ, правда, наступаетъ до
вольно неуверенно, боязливо, съ вечной оглядкой на Нилъ и на пи
рамиды, но всетаки наступаетъ, ибо къ наступлешю его толкаетъ от
части временный подъемъ воинственнаго духа, а главнымъ образомъ— 
окружающая обстановка. Ахмосу наследовалъ малолетшй сынъ Амен-  
г о т е п ъ  1 С е р к а р а  (Аменофисъ I), до совершеннолеля котораго 
управляла государствомъ, въ качестве регентши, его мать, царица 
Нофертари. Достигнувъ юношескихъ летъ, молодой фараонъ докон- 
чилъ завоеван1е Эф1оп1и, такъ что египетская монарх1я въ его цар- 
ствоваше снова раскинулась по нильской долине отъ Сенаара до мор- 
скихъ береговъ Дельты. Вследъ за темъ • Аменготепъ двинулся на 
северъ и нанесъ сильное поражеше ливШскому племени А м у-К е х а к ъ 
(принадлежавшаго къ отрасли народа Тхухенъ, греческ. Мармариды, 
обитавщимъ къ западу отъ Дельты), которое, повидимому, замышляло 
вторжеше въ монархш фараоновъ. Касательно Азш фараонъ, придер-

!) При ХХИ-ой династ1и.
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живаясь политики отца, не предпринималъ походовъ въ Cnpiro и огра
ничивался защитой границъ государства, представляя его расширете 
своимъ преемникамъ—Тутмессидамъ.

Т у т м е с ъ  I А а х е п е р к а р и  (греч. Тутмозисъ), сынъ Аменго- 
тепа (отъ царицы А а х о т е п ъ ) ,  первый изъ фараоновъ XYIII дина- 
стш выступилъ на путь иноземныхъ завоевашй. Онъ вновь покорилъ 
отпавшую страну Та-Хонтъ (Нубш), разбилъ эешплянъ и упрочивъ 
границы своей монархш на юге путемъ сооружешя многочисленныхъ 
укр'ЬпленШ и наблюдательныхъ постовъ,. долженствовавшихъ сдеряш- 
вать наб'Ьги чернокояшхъ на Егинетъ, двинулъ свои закаленный въ 
бояхъ войска въ Азно. Первые удары обрушились на Сирш, которая 
была варварски опустошена египтянами. Но походъ этотъ, какъ мы 
видели выше (см. Стратепя и путь завоевашй), въ сущности былъ 
усиленной рекогносцировкой, наметивппй путь, по которому во всгЬхъ 
последующихъ войнахъ должны были неуклонно следовать египет
ская войска и, самъ по себе, сопровождался малоощутительными ре
зультатами. Разбивъ сщнйцевъ и захвативъ громадную добычу, фа- 
раонъ направился въ Нахарану и у Кархемыша переправился черезъ 
широкШ Ефратъ, на берегахъ котораго воздвигъ себе памятники, 
после чего съ многочисленными пленными, конями и колесницами 
вернулся обратно въ Египетъ.

О вл1яши аз1атскихъ войнъ сказано было выше, здесь зам^тимъ 
только, что при походе Тутмеса I египтяне впервые познакомились 
съ сир!йско-аз1атской культурой, заимствовали изъ Азш идею устрой
ства боевыхъ колесницъ, ввели въ свою страну лошадь (въ это цар- 
ствоваше былъ устроенъ первый конскШ заводъ въ Дельте), которая 
только съ названной эпохи начинаетъ фигурировать на памятникахъ, 
и организовали войска по образцу аз1атскихъ, подразд'Ьливъ ихъ на 
части и урегулировавъ, насколько возможно, командный, отношешя 
(см. выше Военное искусство).

Войны и походы не позволили фараону воздвигать и украшать 
памятники; поэтому его строительная деятельность довольно таки ни
чтожна. Известно только, что онъ пристроилъ къ западной стороне 
храма Аммона' въ бивахъ обширную колоннаду и пилоны, а передъ 
входомъ въ святилище еиванскаго бога поставилъ пару обелисковъ, 
изъ коихъ одинъ здравствуетъ и доселе.

На 21-мъ году царствовашя Тутмесъ I умеръ оставивъ корону 
сыну своему Т у т м е с у  II А а х е п е р е н р и ,  рояеденнаго отъ царицы 
А а м е с ъ, который, однако, долженъ былъ разделить власть со своей 
старшей сестрой X а т а с у (Хатшопситу), бывшей соправительницей
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покойнаго фараона. Выйдя замужъ за Тутмеса II, властолюбивая и 
энергичная царица не выпускала власти изъ своихъ рукъ и, предо- 
ставивъ брату-супругу ведете виЬшнихъ дЪлъ, сама занялась вну
тренними, главнымъ образомъ сооружешемъ храмовъ и гробницъ.

• Кратковременное царствоваше Тутмеса II отмечено: 1) онъ отра- 
зилъ Отъ границъ орду .хищныхъ арабовъ, которые предприняли иоходъ 
противъ Дельты, имея въ виду ее хорошенько пограбить, но отбитые 
фараономъ принуждены были вернуться обратно; 2) какъ свидетель- 
ствуетъ надпись на скале близъ (Лены, победилъ негровъ, укрепивъ 
свою верховную власть надъ Эеюшей и 3) предпринялъ' нисколько 
построекъ и сооружешй въ Деиръ-эль-Бахри, где найдены двойные 
картуши царя и его сестры.

После смерти ненавистнаго для нея брата-супруга, Х ат асу- /  
Х н у м ъ - А м м о н ъ - М а к е р и  фактически сделалась полновластной 
царицей Египта, отстранивъ временно отъ престола своего младшаго 
брата Тутмеса (рожденнаго отъ Исеты. одалиски царскаго гарема), 
котораго она, впрочемъ, наметила себе въ наследники, женивъ его 
на своей единственной дочери Х а т ш о п с и т у  Me рири,  бывшей 
плодомъ брака царицы съ покойнымъ фараономъ'. Излишне прибавлять, 
что регентство Хатасу было прямой узурпащей правъ законнаго нас
ледника и обстоятельство это въ конце концовъ привело къ тому, что 
она, подъ давлешемъ ропота законниковъ-жрецовъ, принуждена была, 
по достиженш Тутмесомъ совершеннолеИя допустить его къ участш 
въ управленш государствомъ, признавъ его своимъ соправителемъ.

Мы не будемъ останавливаться долго на семнадцатилетнемъ цар
ствования Хатасу, для нашей цели достаточно отметить только наи
более выдаюнцеся деяшя египетской Софт, которыми пршбрело 
известность ея спокойное и, говоря относительно, счастливое правле- 
ше. Главное место между указанными событиями занимаетъ, конечно, 
прославленная э к с п е д и ц ! я  въ Пунтъ,  о которой мы скажемъ 
здесь несколько словъ. Страна эта находилась, какъ мы знаемъ, къ 
югу отъ Коссеира, между южной ApaBiefl и африканскимъ берегомъ 
Сомали, вблизи нынешняго мыса Gardez-voiis, составляющая восточ
ную оконечность материка Африки. Надписи сообщаютъ, что Хатасу 
решилась „изследовать землю Пунтъ до самаго конца земли Та- 
Нутиръ" (т. е. „святой земли", прилегавшей къ берегамъ Краснаго 
моря) и съ этой целью отправила туда значительное число кораблей *)

*) Масперо (V, 195) полагаетъ, что ихъ было пять, во мы им$емъ основате 
думать, что судовъ было много больше. Ср. Бругшъ XIII, 293.
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съ десантомъ и со многими ценными вещами для подарковъ тамош- 
нимъ властителямъ. Во главе экспедиши находился особый посолъ и 
знатные придворные. ‘ .

Достигнувъ страны Пунтъ, жители которой безъ труда согласи
лись подчиниться власти царицы (конечно, номинально) и заключили 
съ египтянами союзъ мира и дружбы, экспедищя пробывъ тамъ не
которое время, приготовилась къ обратному плавашю. Посланные 
царицы получили отъ пунтскихъ князей много подарковъ: золотыя 
кольца, слоновые клыки, благовонная смола, тридцать два драгоцен- 
ныхъ дерева, пересаженныхъ въ болышя кадки, шкуры пантеръ, раз- 
ныхъ животныхъ и т. п., однимъ словомъ, по выраженш надписи, 
„никогда ничего подобнаго не привозилось ни къ одному изъ царей 
(египетскихъ) съ того времени, какъ стоить светъ“. Разумеется, что 
возвращеше экспедищи „съ князьями земли той“, заявившими, что 
„они стали подданными Ея Святости, владычицы страны Пунтъ “, было 
отпраздновано какъ величайшее собыНе и изображетя того времени 
посвящены почти целикомъ указанному предпр1ятш.

Строительная деятельность царицы Хатасу выразилась въ сле
ду ющихъ сооружешяхъ: 1) она положила основашё террасовидному 
храму (въ Деиръ-эль-Бахри), отъ котораго вплоть до Нила шла длин
ная аллея сфинксовъ; 2) при ней были начаты постройки гробницъ 
близъ Небанха („гора гробовъ“, теперь Мединетъ-Абу), продолжав- 
пияся все ея царствоваше, и 3) воздвигла въ честь отца своего, фа
раона Тутмеса I два обелиска, изъ которыхъ одинъ еще до сихъ поръ 
стоитъ средь развалинъ Карнака (см. выше Искусство). Надписи гово
рить, что одна только ломка гранита въ CieHe для сооружешя обе- 
лисковъ продолжалась семь месяцевъ, отъ 1 числа месяца мешира 
15 года царствовашя Хатасу до последняго дня месяца мезори сле
ду ющаго 16 года.

Въ царствоваше Хатасу былъ устроенъ въ бивахъ первый б о т а- 
н и ч е с к 1 й  с а д ъ  и тутъ же помещеше для редкихъ животныхъ и 
птицъ. Устроителемъ этого сада былъ „руководитель царскихъ раз- 
влечешй“ некто Ани.

Мы не имеемъ сведешй и памятники на этотъ счетъ глухи, 
умерла-ли Хатасу царицей Египта или ея преемникъ, которому могло 
показаться, что она слишкомъ зажилась, свергнулъ ее съ престола, 
чтобы занять его самому. Гробница царицы недавно найдена Девисомъ 
въ Дейръ-эль-Бахри. %

Какъ бы то ни было, въ 1625 году до Р. X. Т у т м е с ъ  III Мен- 
х о п р и  возселъ на прародительсшй престолъ, который занималъ со
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славой почти пятьдесятъ пять л'Ьтъ (.1625 — 1571). Немецкий ор;ента- 
листъ С. F. Lehmann въ своемъ сочиненш „Zwei Hauptprobleme der 
altorientalischen chronologie und ihre Losung“ при помощи цЪлаго. ряда 
хронологйческихъ выкладокъ и надписей Тель-Амарны пытается опре
делить съ достаточной точностью, что поименованный фараонъ пра
вили съ 1515 года по 1461. Но это предположете нуждается еще въ 
фактическомъ подтверждены и потому мы его не считаемъ для себя 
обязательнымъ.

Долгое царствовате преемника Хатасу было целыми ;рядомъ 
удачныхъ войнъ, летописи которыхъ начертаны священными знаками 
на внутренней части стенъ входного зала знаменитаго Карнакскаго 
храма.

Успехи Тутмеса III произвели столь сильное впечатаете на его 
подданныхъ, что они дали ему наименоваШе Великаго и онъ вскоре 
сделался однимъ изъ любимейшихъ героевъ легендарныхъ романовъ. 
Въ самомъ деле фараонъ расширили. пределы егицетскаго царства 
и передалъ его своимъ преемниками такими могущественнымъ и 
обширнымъ, какими оно никогда не бывало ни до, ни после него. 
Вступивъ на престолъ онъ прежде, всего обратилъ свое оруж1е про- 
тивъ мятежной Сирш. Выстуцйвъ изъ крепости Зары (Даръ) и до- 
стигнувъ 1ухема, египетская арм]я черезъ Аарунское ущелье подо
шла къ Мегеддо, где по донесенш разведчиковъ были собраны зна
чительный силы сирШцевъ. Если бы противники фараона оказались 
болёе предусмотрительными, то они могли бы вместо концентращи 
всехъ своихъ силъ у Мегеддо занять частью войскъ Аарунское ущел1е 
и сильно затруднить, если не сделать совсемъ невозможными дебу- 
широваше оттуда армш Тутмеса. Некоторые изъ египетскихъ воена- 
чальниковъ, принимая во внимате, что движете къ Ааруну, помимо 
его опасности вследств1е возможности засады, обращалось въ конце 
концовъ во фронтальное наступлете, высказались въ пользу обхода 
со стороны Цафата (на пути Наблусъ — 1орданъ — Дамаскъ), чтобы, 
выйдя у Таанаку (бамнаеъ), обойти левый фланги сирШцевъ. Но 
верное стратегическое чутье подсказало фараону, что по отношетю 
ко всей обстановке путь черезъ Аарунъ является удобнейшимъ, такъ 
какъ даетъ возможность неожиданно очутиться передъ непр1ятелемъ, 
а внезапность—лучний способъ подготовки какой бы то ни было опе- 
ращи; что же касается до местныхъ затрудненШ, то Тутмесъ расчиты
вали ихъ преодолеть. Расчетъ его оказался верными: сирШцы не 
только не заняли Аарунскаго ущелья, но даже не наблюдали за ними, 
ожидая обхода со стороны Цафата.. Благодаря указанному обстоятель-

31
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ству, дебушировате и развертывате египетской армш было произве
дено безъ помехъ, къ вечеру она достигла Мегеддо и расположилась 
на ночлегъ въ виду непр1ятеля. '

Съ разсв^томъ она построилась въ боевой порядокъ: правый 
флангъ ея былъ обезпеченъ отъ обхода течетемъ речки Кины, въ 
которую онъ упирался, а л^вый, развернувшись по равнине, дохо- 
дилъ до еЬверо-западныхъ пред'Ьловъ, Мегеддо. Самъ фараонъ коман
довали боевыми колесницами, составлявшими центръ боевого порядка 
и, какъ говорить надпись Карнака, „богъ Аммонъ находился около 
Его Святости". Планъ Тутмеса заключался въ томъ, чтобы решитель
ной атакой праваго фланга сирШцевъ отбросить ихъ отъ пути отсту- 
плешя и прижать къ реке, для чего фронтъ боевого порядка былъ 
обращенъ къ северо-востоку. Въ этомъ смысле фараономъ еще на
кануне былъ отданъ приказъ старшимъ начальникамъ, которые были 
собраны передъ царской ставкой. Такимъ образомъ главная атака 
возлагалась на левый флангъ.

21 памома произошла решительная битва при Ме ге д д о .  Под
робностей боя, къ сожалешю, н е . сохранилось, известно только, что 
онъ былъ непродолжителенъ и непрьятельсшя войска въ панике обра
тились въ бегство. Нетъ сомнетя, что Мегеддо былъ бы взятъ въ 
тотъ же день, если бы, по выражетю надписи, „воины царя не отдали 
себя желанш взять въ добычу вещи враговъ", другими словами, 
если бы они, вместо неотступнаго преследовашя не увлеклись гра- 
бежомъ и благодаря свой алчности не потеряли возможности на пле- 
чахъ враговъ ворваться въ крепость.

Победа досталась египтянамъ легко, но, ведь, и противникъ 
дороже не стоилъ: 83 человека убитыхъ и. 140 пленныхъ,—вотъ и 
вся потеря сир1йцевъ, большая часть армш которыхъ успела скрыться 
въ горы, оставивъ египтянамъ въ добычу 2.132 боевыхъ коня, 994 ко
лесницы и множество добычи въ виде оруж1я, пров1анта, скота и т. п. 
Спустя несколько дней после разгрома аз1атовъ обложенный и дове
денный до голода городъ былъ вынужденъ капитулировать и его па
дете  решило исходъ войны. „Тогда—продолжаетъ упомянутая Кар- 
накская надпись—пришли цари этой страны вместе съ детьми (?), 
чтобы преклониться передъ царемъ и умолить дать дыхаше ноздрямъ 
ихъ, вследств!е силы руки его и в сл едст е  величья духа его... И 
простилъ фараонъ чужеземныхъ царей"... Остальная часть похода 
черезъ Палестину до Ливана и сирШсшя провинщи до Ефрата была 
лишь тр1умфальнымъ шествхемъ и, обремененный несметной добычей, 
ведя тысячи пленныхъ и заложниковъ, фараонъ съ торжествомъ вер-
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нулся въ Египетъ, гдй побйдныя празднества и благодарственный 
жертвы Аммону следовали одни за другими. Жертвы приносились 
виванскому богу, не оставшемуся въ убытка отъ похода Тутмеса, 
для того, какъ говорить надпись, „чтобы возблагодарить его за по
беды надъ землею верхняго Рутенъ (северная Сир1я)“.

Подчинивъ своей власти Сир1ю и южную Финикш, на двадцать 
девятомъ году царствоватя, Тутмесъ III двинулъ свои побйдоносныя 
войска въ Нахаранну, взялъ и разорилъ ея города Тунепъ (Дафне) 
и Кархемышъ, а затймъ, обратившись противъ страны Цахи (северная 
Финишя), подступилъ къ стйнамъ укрйпленнаго Арада и, не успйвъ 
взять городъ, опустошилъ окружавшую его область, отдавъ ее на 
грабежъ войску.

Въ следующемъ году> египтяне снова появились въ Сирш и 
принудили къ сдачй непокорные города Кадешъ, Цамиру (Семира), 
Анапрутъ (Арроту), упомянутый Арадъ и нйкот. друг. СирШсюе во
жди были принуждены заключить миръ, отдать своихъ сыновей въ 
заложники и принять на собственное попечете заботу о поставка 
пров1анта для египетскихъ войскъ въ случай движешя послйднихъ 
по сирШской территорш. Вслйдъ затймъ Тутмесъ вторгнулся въ На
харанну и нанесъ сильное поражеше племени хеттеянъ, занимавшимъ 
въ то время часть сйверной Сирш, которую ассиргйсше тексты назы- 
ваютъ именеКъ mat Hatti (страна хеттовъ). Для увйковйчешя своей 
побйды фараонъ приказалъ воздвигнуть на берегахъ Ефрата два по- 
бйдныхъ памятника, вероятно, вблизи нынйшняго Джераблуса (Мем- 
бидже, 1ерополь, Кархемышъ древнихъ). На обратномъ пути египтяне 
заняли Городъ Ши или Ни (въ сйверной Сирш), гдй Тутмесъ устроилъ 
охоту на слоновъ и убилъ сто двадцать штукъ этихъ животныхъ J).

На 37-мъ году царствоватя противъ Тутмеса III составилась 
сильная коалищя, во главй которой сталъ правитель Нахаранны, 
но кровавое поражеше союзниковъ въ битвй подъ А м у н о й  снова 
привело ихъ къ покорности, а подвластный имъ страны должны были 
испытать на себй всю тяжесть войны.

Осада аморейскаго города Кадеша на Оронтй отмйчена любо- 
пытнымъ эпизодомъ, начертаннымъ на гробницй неоднократно нами 
упоминаемаго военачальника Аменемхиба, надпись которой была от
крыта и опубликована покойнымъ Эберсомъ: „Thaten und Zeit Toth- *)

*) См. Галеви «Melanges de critique et d’histoire relatifs aux peuples semitiques>, 
p. 27, который переносить Ши въ южную Нубш, но надпись военачальника Аменемхиба 
ясно указываете что городъ этотъ лежалъ въ северной Сирш. .

31*
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mes III, in der Zeitschrift fur Aegypt. spr. 1873. Относящееся сюда м'Ь- 
сто надписи гласить:

«Въ то время, когда царь Кадеша выпустилъ коня съ головой...(?), ко
торый бросился въ середину воиновъ, я (продолжаетъ Аменемхибъ) поб̂ жалъ 
за нимъ п̂ шкомъ, держа кинжалъ и распоролъ ему брюхо. Я отр'Ьзалъ хвостъ 
и передалъ его царю, за что получилъ отъ божественнаго похвалу. Радость, 
уготованная имъ, наполнила гЬло мое и удовольств1е проникло въ члены мои»...1).

Надо думать, что это была одна изъ, гЬхъ военныхъ хитростей, 
который практиковались въ ту эпоху;, выпуская разъяренную лошадь, 
(а можетъ быть и другое животное) въ стань непр!ятелей, царь Ка
деша им'Ьлъ, вероятно, въ виду произвести тамъ тревогу и замеша
тельство и воспользовавшись столь благопр1ятными обстоятельствами 
ударить изъ крепости на осаждающихъ,, принудивъ ихъ къ снятш 
осады. Вышеупомянутый Аменемхибъ совершилъ здесь, какъ мы 
знаемъ (см. выше Фортификащя) и другой подвить, а именно про
бные бреши крепости, сделанное имъ съ несколькими смельчаками, 
после чего городъ былъ взятъ штурмомъ и отданъ войску на раз- 
граблеше.

Таковы были главнейпия войны фараона. Обе его экспедещяхъ 
въ Сирт и въ страну Цахи, следующихъ за вышеназванными мы не 
упоминаемъ, такъ какъ, съ одной стороны, подробности ихъ намъ 
почти неизвестны, а съ другой—это уже не были завоевашя, а только 
по дав летя мятежей и возсташй въ вассальныхъ провинщяхъ.

О походахъ Тутмеса III на югъ мы ничего не знаемъ и въ ука- 
занномъ отношении присоединяемся ко мнешю Бругша, который 
утверждаетъ, что обширный списокъ съ перечнемъ африканскихъ 
местностей начертанъ скорее изъ тщеслав!я, едва ли имея историче
ское основаше въ действительныхъ завоеватяхъ * 2).

Какъ бы то ни было, но безспорно, что Тутмесъ III былъ вели- 
чайшимъ изъ египетскихъ царей-завоевателей, и не удивительно, что 
его громте подвиги и дела такъ воодушевляли придворныхъ поэтовъ 
(см. Поэму въ честь названнаго фараона, приведенную выше при об
зоре древне-египетской изящной литературы). Энерпя фараона была 
поразительна: всегда на коне, окруженный свитой, делившей съ нимъ 
все его походы, переносясь съ одного края своего государства на 
противоположный конецъ и расширяя пределы страны, онъ былъ

х) Inscription d’Amenemhibi. 22.
2) Бругшъ loc. cit. XIY 343; ср. Maspero V, 201. BfcpHie всего, что господство 

Тутмеса III на югб было водворено мирнымъ путемъ.
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’превосходными военачальникомъ и велъ военныя операцш въ томъ 
духе, въ какомъ это настоятельно рекомендуется теорхей военнаго ис
кусства. Онъ не увлекался второстепенной целью, какъ бы подчасъ 
последняя ни представлялась заманчивой и легкодостижимой, пред
почитая выиграть все дело въ главномъ пункта и стремясь прежде 
всего къ разбитш армш противника, ибо въ пораженш ея справед
ливо виделъ корень дальнейшихъ усп'Ьховъ.

Высокоталантливый стратегъ прекрасно умели оценивать силы, 
нам'Ьрешя и моральный достоинства непр1ятеля и какъ бы убеждая 
последняя, что для египетской армш, когда его предводительствуетъ 
онъ, Тутмесъ Менхопри, не существуетъ препятствШ, съ которыми 
она бы не справилась. Такъ во время перваго похода въ Сирш, окон
чившаяся, какъ мы видели,' победой при Мегеддо, фараонъ отвергъ 
мнете военачальниковъ объ обхода непр1ятельской позицш со сто
роны Цафата (Цифтъ), говоря ими: „Пусть желаюпце идутъ по дру- 
гимъ дорогамъ, названнымъ вами, а те, кто желаетъ пусть сл'Ьдуетъ 
за мной (по дороге въ Аару ну, что, какъ мы видели, приводило къ 
фронтальному наступлению, не говоря уже про рискъ движешя въ 
ущелш). Ибо не говорили бы враги, не знаюнце о боге Ра: царь идетъ 
по другой дороге; онъ удаляется отъ ужаса, производимая нами" *). 
В© время этого похода, фараонъ подавали личный прим'Ьръ солда
тами, сойдя съ лошади и идя .пЬшкомъ или, какъ говоритъ упомяну
тая надпись, „оставили царь своего коня и пошелъ на ногахъ своихъ, 
и те, которые следовали (т. е. свита и старние начальники), имели 
коней своихъ за собою"...

Нельзя сказать, однако, чтобы Тутмесъ былъ вполне свободенъ 
отъ заблуждешй той эпохи, который разделились въ сравнительно еще 
недавнее время: признавая, что главными объектомъ дМств1я должна 
быть непр1ятельская. арм1я, съ поражетемъ которой открывалось по
прище дальнейшихъ успеховъ, фараонъ во многихъ случаяхъ отсту-. 
палъ отъ указаннаго принципа, подсказаннаго ему собственными стра
тегическими чутьемъ и возился съ городами и крепостями, весьма 
мало заботясь о победе надъ apM iefi противника. Вотъ почему, въ 
связи съ другими причинами, указанными выше, только совершивъ 
пятнадцать походовъ противъ безпокойной Сирш, Тутмесъ Ш моги 
принудить ея правителей къ окончательному миру.

Здесь уместно будетъ отметить то весьма важное обстоятельство, 
что покоренный египтянами области отнюдь не походили на крепко

х) Карнакская надпись.
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сшитыя съ государственными тйломъ провинщи: каждая страна сохра-' 
няла нащональное правлеше, законы, религш, царей и проч., являясь 
чймъ то въ родй феодальнаго государства, верховнымъ сюзереномъ ко- 
тораго былъ царствуюпцй фараонъ. Ему выплачивались подати, постав
лялись, въ случай надобности, вспомогательный войска и отдавались 
заложники, но, повторяемъ, во внутренномъ управленш вей вассаль- 
ныя государства, какъ напримйръ, та же Cnpia или страна Цахи 
были вполнй самостоятельны. Конечно, свое подчинете они сносили 
не легко и возмущались при каждомъ удобномъ случай: смерть цар- 
ствовавшаго фараона, поражеше египетскихъ военачальниковъ, а 
иногда одинъ слухъ объ ихъ пораженш бывали причиной общаго 
возсташя и Египетъ, теряя въ короткое время вей свои завоевашя, 
ограничивался собственной территор!ей; завоевавъ страну въ продолже- 
ше одного царствовашя, египтяне теряли ее при началй слйдующаго, 
чтобы снова отвоевать его и позднйе опять потерять, -никогда не соз
давая ничего прочнаго; эти страны приростали и отваливались безъ 
всякихъ ощутительныхъ потрясешй для государственнаго организма, 
съ которымъ онй были спаяны лишь одной внйшней принудительной 
силой.

Обращаясь къ раземотрйшю строительной дйятельности Тут- 
меса Ш, мы должны заявить, что въ виду сооружешя названными 
фараономъ неисчислимаго количества памятниковъ и разнообразнйй- 
шихъ произведешй искусства, ограничиваемся здйсь только общими 
обзоромъ главнййшихъ строительныхъ сооружешй, принадлежавшихн 
эпохй брата царицы Хатасу. 1) Онъ воздвигъ нйсколько гранд1озныхи 
обелисковъ, которые, какъ мы знаемъ, ставились передъ входными 
пилонами храмовъ; самый больший изъ нихъ находится нынй въ 
Константинополй съ извйстной надписью, приведенной выше; ‘ 2) по- 
строилъ святилище богу Фта въ Мемфисй, посвятилъ ему богатые 
дары и назначилъ жрецовъ для отправлешя требъ; 3) приказали ре
ставрировать и украсить гелшполиссшй храмъ бога солнца и обне
сти этотъ храмъ каменной стйной; изъ сохранившейся надписи видно, 
что вейми строительными работами въ Гелшполисй руководилъ инже- 
неръ, или какъ называютъ его надписи, „главный строитель царя 
зодчШ А м е н е м а н т ъ ;  4) возобновили храмъ богини Гаторъ въ 
Тентирй (Дендера, Анъ) „въ память матери своей, богини Гаторъ, 
госпожи Анъ, глазу солнца, божественной царицы вейхъ боговъ“,
5) выстроили храмъ въ Гермонтисй (Ерментъ) въ честь бога Монта, 
въ Латополисй (Эснехъ)—въ честь бога Хнума, въ Омбосй (Пи-нубъ) 
въ честь Себека и проч.; 6) начали постройку храма, посвященнаго
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Хнума въ Абу (Элефантина), существовавшаго до 1798 года, когда 
-онъ былъ разобранъ и матер1алъ употребленъ на постройку казармъ;
7) заложилъ храмъ въ Куммех-Ь; 8) докончилъ постройку частей храма 
Аммона въ Эивахъ, сооружеше котораго начато, какъ мы знаемъ, 
Аменемхатомъ I. Тутмесъ 1П окружилъ здате каменной стеной и 
вырыдъ съ южной стороны его озеро, на которое въ праздничные 
дни спускались священный барки. Большая карнакская надпись го
ворит^, что фараонъ приказалъ возвести многичисленныя входныя 
ворота „изъ настоящаго дерева акацш, обитая золотыми листами, 
связанный черной бронзой и желфзомъ"; 9) создалъ огромную Х у- 
Мен н у, т. е, залу колоннъ (въ КарнакЪ) со множествомъ комнатъ и 
проходовъ, а также выетроилъ тамъ рядъ гигантскихъ пилоновъ, 
которые ныне обратились;} въ кучу развалинъ; 10) реставрировалъ 
основанный Усуртусеномъ III храмъ въ Симнехе и И) заложилъ 
близь Амада (въ Нубш) храмъ въ честь бога Ра.

Изъ скульптурныхъ произведен^ эпохи Тутмеса III можно отме
тить: 1) возстановлеше разрушенныхъ статуй двухъ первыхъ Тутме- 
совъ, стоявшихъ передъ однимъ изъ южныхъ пилоновъ Карнака; 
2) множество барельефныхъ изображений, найденныхъ раскопками 
Mapieira и 3) сооружеше статуй боговъ, поставленныхъ въ храмахъ, 
разсеянныхъ по всей долине священнаго Нила. Разумеется, что все 
строительный работы производились пленными подъ надзоромъ еги- 
петскихъ мастеровъ, которые, со своей стороны, подчинялись глав
ному мастеру. При Тутмесе это звате носилъ нетй Туамъ,  что въ 
переводе значитъ „сытый" *).

Почти пятьдесятъ пять летъ правилъ фараонъ монарх1ей бере- 
говъ Нила, достигшей при немъ кульминащонной точки своего могу
щества и, сходя въ могилу, передаль свою озаренную славой корону 
сыну А м е н г о т е п у  II А а х е п р у р и  (Аменофисъ II), начавшему 
свое царствоваше усмирешемъ возсташя Нахаранны и северной Си- 
рш, который при известит о смерти грознаго фараона возмутились и 
сделали попытку сбросить тяжелое египетское иго. Мятежъ продол- 
жался около трехъ летъ и былъ подавленъ самыми крутыми мерами.. 
Аменготепъ варварски опустошилъ область верхняго 1ордана, взялъ 
крепости Аринатъ, Ни и Акеритъ, победить и захватить въ пленъ 
семерыхъ мятежныхъ царьковъ страны Тахисъ. По свидетельству над
писи нуб1йскаго храма Амада, во время тр1умфальнаго въезда побе
дителя въ 0ивы пленники были привязаны къ передней части цар-

2) Бругшъ, loc. cit, XIV, 355.
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скаго корабля „Аменготепъ II сохранитель земли^, посл'Ь чего шестеро 
изъ нихъ подверглись смертной казни, а одинъ сосланъ въ Напату 
(столица Эешпш) для того, какъ поясняетъ надпись, „чтобы негры 
могли видеть победы его святости во всЪхъ земляхъ й среди всЬхъ 
народовъ M ipa“ ..., т. е. для острастки мелкихъ эешпскихъ князьковъ.

Известный уже намъ Аменемхибъ, занимавший при Аменофисй 
тотъ же самый постъ, какъ и при его отцЬ, подавилъ возсташе коче- 
выхъ племенъ къ востоку отъ Нила и привелъ къ покорности возму
тившихся жителей оазисовъ. Такимъ образомъ сынъ великаго Тут- 
меса успЪлъ сохранить вс'Ь завоёващя своего отца и, несмотря на 
кратковременность царствовашя, выказать1 себя прекраснымъ правите- 
лемъ. Памятники его эпохи довольно незначительны: Аменофисъ велъ 
постройки въ Египта и въ Нубш; сооружалъ храмовыя здашя (въ 
КуммехЪ и 0ивахъ) и воздвигалъ статуи, одна изъ которыхъ найдена 
въ гротЪ Ибрима, но въ общемъ, какъ сказано, его эпоха не создала 
особенно выдающихся произведен^ ни въ зодчеств^, ни въ скульптур .̂

Дарствоваше сына Аменготепа, Т у т м е с а  IV, М е н х е п р у р и  
(Хахау) было непродолжительно и, судя по отрывкамъ изъ Манееона, 
продолжалось только девять л'Ьтъ. До насъ дошли свЪдЬтя объ его 
счастливыхъ экспедищяхъ въ Сирш й Эекшш, но подробностей объ 
нихъ, къ сожал'Ьшю, не сохранилось:; Надпись амадскаго храма раз- 
сказываетъ о поб'Ьдахъ фараона надъ землею Кушъ, но въ такихъ 
общихъ и безсодержательныхъ выражешяхъ, что трудно составить 
себ'Ь ясное поняие о происходившей войн'Ь. Мум1я фараона отыскана 
пять л-Ьтъ тому назадъ въ могилй Аменготепа II.

Въ царствоваше Тутмеса IV мы замЪчаемъ первую попытку ума
лить черезъ чуръ возросшее значеше и вл!яше еиванскихъ жрецовъ, 
служителей Аммона, путемъ понижешя ранга еиванскаго бога. Подъ 
впечатл'Ьшемъ вид'Ьннаго имъ таинственнаго сна, фараонъ приказалъ 
отрыть изъ подъ песковъ громаднаго сфинкса и возстановилъ культъ 
X ар м а х у  (Гармахисъ), солнца обоихъ горизонтовъ, т. е. „Горъ въ 
солнечномъ круг&“.

Въ надгробной надписи, найденной Бур1аномъ въ АхмимЪ, при
ведена следующая молитва божеству солнца обоихъ горизонтовъ: 
„Слава тебЪ, Гармахисъ, создавший себя самъ! Какъ прекрасенъ вос- 
ходъ твой на горизонт^! Ты освещаешь обЪ земли лучами твоими. 
Боги ликуютъ созерцая его на неб£... обЪ короны на челй твоемъ... 
Тотъ твердо стоить впереди корабля твоего “.А).

J) Бурханъ «Rccueib, 9, 87.
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Возникновеше новаго божества, покровительствуема™ царской 
властью, было сильнымъ ударомъ для служителей Аммона, такъ какъ 
еъ понижешемъ значешя оиванскаго бога падало и ихъ собственное 
значеше и усиливалась власть придержащая. Впрочемъ до открытаго 
разрыва еще не дошло, но рано или поздно посл'ЬднШ не могъ не 
совершиться, ибо царская власть и неограниченное жречество не 
могли существовать бокъ о бокъ безъ того, чтобы не наклонить весы 
въ ту или другую сторону. Уже прорывались злов'Ьпця нотки, но 
царская власть пока еще не проявляла тенденцш прибегнуть къ на
силие, какъ къ последнему: доводу и вынуть изъ государственна™ 
тела занозу, торчавшую тамъ со времени изгнашя гиксовъ, Въ цар- 
ствоваше Тутмеса IV только яснее стала звучать струна, указыва
вшая къ какому ближайшему этапу должна направляться отселе вну
тренняя политика фараоновъ.

А м е н г о т е п ъ  III Мане бри (Аменофисъ П1), сынъ и преем
ники Тутмеса IV, принадлежитъ къ числу величайшихъ государей 
Египта. Мы не ошибемся—говоритъ Бругшъ—если поставимъ этого 
монарха рядомъ съ великимъ Тутмесомъ III, взявъ за основаше при 
нашихъ выводахъ о величш и могуществе при немъ царства, много
численность и красоту оставленныхъ имъ памятниковъ и содержите 
техъ надписей, который еще не исчезли съ лица земли египетской!). 
.Въ самомъ деле названный фараонъ пршбрелъ славу не победами 
надъ чужеземцами, не совершешемъ отдаленныхъ походовъ и экспе- 
дищй, а исключительно своею строительною деятельностью, ибо онъ 
былъ по преимуществу царь-строитель. По указанное обстоятельство, 
понятное дело, не мешало фараону сдерживать мощной рукой стре- 
млешя народовъ Нахаранны и Нубш къ отысканш политической не
зависимости и энергически предупреждать все попытки къ ея осуще- 
•ствлешю. Надписи близь Сзены говорятъ о походе царя противъ „пре
зренной земли Кушъ", предпринятымъ на пятомъ году его царство- 
вашя; очевидно, походъ былъ удаченъ, такъ какъ, по свидетельству 
той же надписи, фараонъ „поставилъ границы по своей воле", иначе 
говоря, принудилъ эешпскихъ князьковъ признать свою власть и 
подчиниться главенству египетскаго монарха. Со своей стороны Сём- 
нехская надпись указываетъ, что Аменефисъ проникъ въ глубину 
Beionin и взялъ „семьсотъ сорокъ живыхъ головъ", т. е. захватилъ 
въ пленъ или получилъ въ виде дани указанное число негровъ, 
употребленныхъ, согласно обычая, на общественныя работы., Кроме

£) Бругшъ цит. соч. XV, 388.
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того намъ известно, что Аменготепъ III предпринялъ удачную экс- 
педицт противъ мятежной Нахаранны, где онъ во время своихъ 
охотъ собственноручно убилъ двести десять львовъ, какъ повеству- 
ютъ о томъ найденныя съ именемъ фараона надписи на скарабеяхъ.

Переходя къ обзору строительной деятельности фараона Амен- 
готепа III, следу етъ отметить следующая сооружешя: 1) статуи его, 
такъ называемый к о л о с е ъ  Мемнона ,  о которомъ было упомянуто 
при обозр&нш древне-египетской скульптуры, куда, въ избежанш по- 
вторешй, мы отсылаемъ читателей; 2) основалъ храмъ въ НапагЬ 
(нын. Джебель-Баркалъ), аллеи котораго вместо традищонныхъ сфинк- 
совъ были обставлены изображетями сидящихъ барановъ; 3) приба- 
вилъ значительныя постройки къ храму Аммона въ Карнаке и вы- 
строилъ новый ЛуксорскШ храмъ въ честь названнаго бога; 4) вблизи 
священнаго озера Ашеръ выстроилъ храмъ богини Мутъ; 5) заложилъ 
огромные пилоны передъ храмомъ Аммона съ западной стороны Апе;
6) близъ Мединетъ-Абу выстроилъ новое святилище Аммону; въ над
писи царь представляется говорящимъ съ еиванскимъ богомъ: „Приди 
Аммонъ-Ра, господинъ 0ивт», въ Апе, посмотри на свое жилище, при
готовленное тебе на великой местности У съ (0ивы)“.,.. 7) воздвигну лъ 
храмъ въ Солебе (близъ трётьяго водопада), надпись котораго приво
дить списокъ подвластныхъ Египту южныхъ земель, и 8) следы 
строительной деятельности фараона встречаются въ Элефантине, Силь- 
силисе, CieHe, на синайскомъ полуострове, въ Мемфисе и т. д.

Несмотря на то, что Аменофисъ былъ ревностнымъ почитате- 
лемъ „сокровеннаго“ Аммона и воздвигалъ въ честь еиванскаго бога 
многочисленные храмы, онъ чувствовалъ, однако, необходимость, по
добно отцу своему Тутмесу IY дать надлежанцй отпоръ честолюби- 
вымъ стремлешямъ жречества. Съ этой целью онъ перенесъ въ 0ивы 
культъ Ат о на ,  божества солнечнаго диска и на десятомъ году своего 
царствовашя учредилъ въ Карнаке торжественное празднество въ 
честь названнаго божества, къ негодованш еиванскихъ жрецовъ и 
служителей культа, видевшихъ въ появленш новаго бога поруху 
чести для божественнаго покровителя 0ивъ. Однако, фараонъ, преис
полненный, быть можетъ, благодарности къ Аммону, не решался еще 
круто повернуться отъ отцовскихъ веровашй и традищй: обе враж- 
дебныя стороны заключили между собою нечто въ роде перемир1я, 
какъ бы приготовляясь къ новой борьбе и собираясь съ силами, чтобы 
развернуть ихъ въ единоборстве. Коренныя причины обоюднаго анта
гонизма были такъ глубоки и существенно важны, что достаточно 
было только повода для обнаружешя этой скрытой и сильной вражды,
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начавшейся непосредственно после смерти Аменготепа. Вопросъ ре- 
лииозный заслонялся, въ сущности, вопросомъ политическимъ, такъ 
какъ подъ видомъ борьбы между культами боговъ, происходила борьба 
между царской властью и жречествомъ, между „трономъ" и „алта- 
ремъ“. Духовная власть хотела кривляться въ роли Гильдебранда и 
устроить для светской что-то въ роде Каноссы, тогда какъ фараонизмъ 
точно мечталъ о сцене въ Ананьи, стараясь сокрушить силу бритыхъ 
„янычаровъ церкви". Въ царствоваше Аменофиса III или, вернее, къ 
концу его правлешя, несмотря на видимый миръ, глухая борьба за 
первенство продолжалась, фараонъ поддерживалъ культъ новаго бо
жества, а жрецы совершали торжественный празднества въ честь 
Аммона, котораго они считали едйнственнымъ истиннымъ богомъ и 
рядомъ съ которымъ друпе 'боги почти не имели никакого значетя. 
Гордые и избалованные жрецы Аммона не могли не сознавать, что 
у сил erne значешя оиванскаго бога, а следовательно, и ихъ власти 
идетъ обратно пропорщонально паденш царскаго авторитета, который 
для сохранешя прерогативъ своей власти долженъ былъ выставить 
новаго бога, дабы, действуя на религшзное чувство народа и при
крываясь именемъ божества, сокрушить силу непокорнаго и вл1ятель- 
наго жречества, зазнавшагося превыше всякой меры.

А м е н г о т е п у  IV Н о ф е ' р х е п е р у р и  (Аменофисъ IV, Хуна- 
тонъ), сыну и преемнику покойнаго фараона принадлежим единствен
ная попытка во всей египетской исторш круто реформировать старую 
религш и, такъ сказать, влить въ нее монотеистическую струю, скон- 
центрировавъ все египетсше культы въ поклонеши единому богу 
солнца. Понятное дело, что жрецы были крайне возмущены подобной 
„ложью" и обременили проклятьями память фараона, выставляя его 
какимъ то экзальтированнымъ фанатикомъ цезаропапизма, идштомъ 
и сумасшедшимъ. На фараона большое вл1яше имела его мать, царица 
Ти (Tele), женщина .низкаго происхождешя, но замечательнаго ума 
и характера, пользовавшаяся огромнымъ значешемъ и при покойномъ 
фараоне, которое еще более усилилось при восшествш на престолъ 
ея сына. Къ какому, племени принадлежала царица, въ точности не
известно, но чужеземное ея происхождеше не можетъ подлежать со- 
мненш, въ чемъ согласны все писатели. Мы думаемъ, что Ти при
надлежала къ гонимому библейскому племени, т. е. была чистокров
ной еврейкой и сообразно своему монотеистическому релишозному 
воззренш, черезъ посредство сына пыталась ввести въ египетскую 
религш элементъ единобож!я. Можно также думать, что Ти была 
вавилонянка, сестра царя Куригальзу I (см. исторш Ассиро-Халдеи),
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а некоторые изсл'Ьдователи полагаютъ, что она жила въ позднейшую 
эпоху и вовсе не была матерью Амбнготепа IV.

Первое предположеше темъ справедливее, что, какъ мотиви- 
руетъ свое м нете Ленорманъ О? можно сделать любопытное сближеше 
между внешними формами культа евреевъ въ пустыне и теми, ко
торый открываютъ памятники Тель-эль-Амарны.

Нечего и говорить, что монотеизмъ потомковъ Израиля сильно 
изменился въ царствтъ фараоновъ, будучи въ значительной степени 
матергализованнымъ: окруженные идолопоклонниками, евреи не могли 
не обожать 1егову въ форме видимой и вещественной, и такимъ обра- 
зомъ испорченная релипя ихъ должна была сделаться близкой къ 
той, которую решился ввести Аменготепъ IV, доставивъ своему лю
бимому божеству Атону первое место въ тсонме египетскихъ боговъ, 
не исключая, однако, последнихъ изъ поклонен1я верующйхъ. Несо
мненно, что на религюзномъ воззренш фараона отразилось и мудр- 
ствоваше гелшполисской школы жрецовъ, которые,' завидуя могуще- 
ственнымъ служителямъ Аммона, успели внушить Аменофису, что 
богъ солнца есть самый велишй богъ, а остальные боги—лишь раз
личные виды бога солнца и что покровительство, оказываемое жре- 
цамъ Аммона, составляютъ большую обиду для божества солнечнаго 
диска. Можно думать, что вдовствующая царица, не разъ наталкивав
шаяся при жизни мужа на интриги еиванскихъ жрецовъ, считавшихъ 
ее, какъ женщину худородную, недостойной быть супругой фараона, 
оказывала гелюполисскому жречеству сильную поддержку, темъ более, 
какъ сказано, она была проникнута темъ же релипознымъ воззре- 
темъ, какое проводили противники еиванскаго бога.

Такъ какъ по мысли реформатора боги Ра, Озирисъ, Горъ, Гар- 
махисъ составляли какъ бы свиту божества солнечнаго диска, то про- 
цветаше культа названныхъ боговъ могло быть терпимо, но за то 
культъ Аммона, соперника новаго божества подвергся преследованно. 
Царь съ какой то фанатической злобой преследовалъ бараньеголо- 
ваго бога и приказалъ на всехъ памятникахъ своихъ предшественни- 
ковъ стереть именна Аммона и супруги его Муть. Аменофисъ III на- 
чалъ было строить огромный залъ на дворе храма еиванскаго бога, 
но смерть не дала ему окончить эту постройку; сынъ его велелъ оста
новить работы и выстроить храмъ Гармахису „веселящемуся на го
ризонте"; на стенахъ этого храма фараонъ былъ изображенъ моля
щимся своему богу. И въ другихъ городахъ, какъ напримеръ въ *)

*) Lenormani loc. cit. 77—78.
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Мемфисе, воздвигались храмы новому божеству, вл1яше котораго все 
более и более возрастало.

Преданность царя новой религш доходила до того, что не желая 
носить имя ненавистнаго божества (Аменготепъ=„Аммонъ доволенъ") 
онъ перем'Ьнилъ его въ Х у н а т о н ъ ,  т. е. „блескъ солнечнаго диска" 
или „великолеше солнечнаго диска". Введете новаго бога въ 0ивы 
представляло, однако, значительный затруднетя. Дело въ томъ, что, 
какъ мы видели выше (см. Релиия), каждый городъ въ фараоновскомъ 
Египте прйнадлежалъ одному изъ боговъ, которому приписывать свое 
происхождёте, развиПе, богатство, и отъ котораго не могъ отказаться, 
не отрекаясь отъ своего собственнаго существовашя. 0ивы, разстав- 
ппеся съ Аммономъ, уже не были бы настоящими 0ивами, и Амен- 
готепъ TV такъ хорошо зналъ это, что не сдЪлалъ даже попытки за
ставить городъ отказаться отъ своего бараньеголоваго патрона. Оста
валось сделать только одно: дать новому богу то, чЪмъ пользовались 
въ Египте все боги, а именно—провинцт или округъ, который при
надлежала бы ему одному и въ которомъ жители поклонялись бы ему 
какъ своему покровителю. Такимъ образомъ для новаго божества тре
бовался и новый городъ или округъ, такъ какъ все остальные города 
Египта не согласились бы изменить своимъ релииознымъ уб'Ьждешямъ 
и понизить рангъ своего божественяаго основателя.

Сообразивъ наличность указанныхъ условШ и видя, что ему н£тъ 
возможности оставаться долее въ вивахъ, царь, что называется, плю- 
нулъ на нихъ и въ сопровождены своего двора и всей знати удалился 
въ область Гептаномиды, где близь Сйаута (греч. Ликополисъ) на пра- 
вомъ берегу Нила юсновалъ городъ въ честь бога солнца — Ху т на -  
тонъ (нын. Телль-эль-Амарна), соорудить здесь дворецъ для себя 
и храмъ для своего бога, котораго объявилъ покровителемъ новой 
столицы, сделавшейся съ течешемъ времени довольно обширной и 
украшенной многочисленными памятниками.

Главнейшая произведешя искусства были сделаны изъ гранита, 
который добывался въ горахъ (Лены и затемъ сплавлялся по Нилу 
до нынешней Телль-эль-Амарны. Памятники сохранили намъ имя 
царскаго зодчаго Бека,  который, по словамънадписи быль, „сыномъ 
начальника скульпторовъ Мена и госпожи Ринанъ" и который „строилъ 
памятники для храма солнечнаго диска въ Хутнатоне". Кроме Бека 
намъ известенъ еще ваятель П у т а, изображеше котораго фигури- 
руетъ на многихъ гробницахъ Телль-эль-Амарны.

Итакъ центръ политической жизни былъ перенесенъ въ Хутна- 
тонъ, а прежняя столица фараоновъ „стовратные" 0ивы заняла впро-
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должете н'Ьсколышхъ л'Ьтъ положете провинщальнаго города. Вдали 
отъ безпокойной столицы, нестЬсняемый • недоверчиво-подозрительной 
опекой служителей Аммона, Аменготепъ IY тЪмъ легче могъ доста
вить здесь первое место культу своего любимаго божества. Онъ про- 
извелъ себя въ первосвященники, лично совершалъ богослужете но
вому богу и возвелъ * въ достоинство главнаго жреца некоего М е- 
р и р и  („любимецъ. солнца"), который, по словамъ надписи, „былъ по- 
слушенъ этому (новому) учешю", по убежденш ли своему, или про
сто всл,Ьдств1е раболепства,—сказать трудно, да это и не можетъ пред
ставлять особаго интереса^

До сихъ поръ фараонъ не мйшалъ остальнымъ богамъ существо
вать на ряду съ новымъ богомъ, но съ течешемъ времени, именно 
на шестомъ году его царствовашя вера въ Атона была объявлена 
господствующею въ Египте и въ подвластныхъ ему странахъ, а все 
остальные боги упразднены, храмы ихъ закрыты, имущество конфис
ковано, имена стерты въ надписяхъ. Однимъ словомъ .требовалось по- 
клонеше одному Атону, какъ единому богу. Надо думать, что введете 
новой религш не встретило нигде особенно сильнаго сопротивлешя, 
потому что о возсташяхъ и о мятежахъ въ Египте за это время ни
чего неизвестно.

Такимъ образомъ многобож1е прежней религш, пропитанной ми- 
стическимъ жреческимъ дурманомъ, было заменено, хотя и довольно 
грубымъ, понятаемъ о едпномъ боге „творце жизни, все устраиваю- 
щемъ и все поддерживающемъ". Первоначально бога солнца продол
жали изображать человекомъ съ птичьей головой, но затемъ изобра- 
жешя эти прекратились, какъ вследств1е ненависти къ старымъ идо- 
ламъ, такъ отчасти и потому, что изображать бога въ виде человека 
было не въ духе новаго учетя. Предметомъ поклонетя служилъ сол
нечный дйскъ и лучи его изображались оканчивающимися челове
ческими руками, держащими символъ жизни. Вера въ бога солнца 
все более и более распространялась и старые обряды постепенно за
менялись новыми, хотя распространено культа Атона не могло идти 
далее известныхъ пределовъ. Въ жизни силой можетъ быть навязана 
только внешность, содержите же всегда самобытно, въ особенности 
въ томъ случае, когда оно духовно. То же самое вышло и здесь. Все 
правительственный меропр1ят1я касательно новой религш остаются 
на поверхности; напротивъ, главное течете направлено скорее въ 
противоположную сторону, какъ это узнали по опыту ближайшее пре
емники фараона, релипозно-политичесше идеалы котораго разбились 
объ историческую действительность.
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Заботы релииознаго характера не мешали Аменготепу IY быть 
по примеру своихъ предковъ, весьма ревностнымъ строителемъ воз
двигая всюду, гд’Ь было возможно, храмы своему богу: кроме хутна- 
тонскихъ сооружешй, онъ выстроили нисколько храмовъ въ Эвшпш, 
въ Мемфисе и даже одинъ въ бивахъ, напротивъ Карнакскаго свя
тилища Аммона.

Внешняя политика Аменофиса намъ мало известна: мы знаемъ 
только, что на двЪнадцатомъ году своего царствовашя фараонъ тор
жественно праздновалъ свои победы надъ сирШцами и неграми, хотя, 
какъ .кажется, не принималъ личнаго учасйя въ походахъ. Солебская 
надпись содержите указаше на экспедицио его войскъ въ глубь 3ei- 
опш, но не сообщаете никакихъ подробностей объ этомъ вооружен- 
номъ походе. Раскопки Те л л ь-э ль-Амарны, проливаю нця свети на 
международный отношешя фараоновскаго царства, удостов'Ьряютъ сно- 
шешя поклонника Атона съ Нахаранной, Сщпей, Халдеей (царь Ву- 
равурШ) и съ южной экватор1альной Африкой.

Въ семейной жизни фараонъ былъ необыкновенно счастливъ; 
его жена, царица Но фе рит и ,  ревностно поддерживавшая культъ 
новаго божества, участвовала во вс'Ьхъ важнгЬйшихъ дЬлахъ государ
ства; до насъ дошла ея задушевная молитва, обращенная къ богу 
солнечнаго диска „творца вс$>хъ существъ".

Въ одной изъ могилъ въ восточной части долины Телль-эль- 
Амарны сохранились рисунки, изображающее Аменофиса въ разные 
моменты его жизни; такъ на одной изъ картинъ мы видимъ царицу, 
сидящую на кол'Ьяяхъ у мужа—единственный примЪръ на египет- 
скихъ памятникахъ,—а другая изображаете счастливую чету сидя
щими на одномъ кресле и крепко обнявшимися. Ташя картины изъ 
интимной жизни фараоновъ прежде. никогда не изображались, а по
тому вполне возможно предположете, что тутъ оказала некоторое 
вл1яше новая религия, которая, можетъ быть, иначе понимала значеше 
фараона, какъ властелина З* .Иногда на картинахъ изображаются дети 
фараона и царица-мать Ти, окруженная штатомъ придворныхъ, и при 
ней всегда находится зав'Ьдываюнцй ея дворомъ и „начальники па
латы женщинъ“, казначей X i а, который, сколько кажется, принималъ 
на! себя: исполнеше обязанностей, не имЪющихъ ничего общаго съ 
казначейской частью, являясь любовникомъ „Madame Меге“. Разу
меется, это только наша личная догадка, которую це беремся под

*) М. «Релииозный реформаторъ древняго Египта» въ «ВЪстник'б Всем1рной исто- 
рщ» 1901 г., стр. 192. *
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твердить фактическими ссылками на историчесте источники по той 
весьма простой причине, что эти источники отсутствуютъ.

Сыновей не было у фараона, были однЪ дочери, но за то въ 
количестве ц'Ьлыхъ восьми и имена ихъ сохранились на памятни- 
кахъ (Мтатонъ, Макатонъ, Анхнесатонъ, Нофруатонъ, Бекатонъ, Та- 
шера, Нофрура и Сотепенра).

Царствоваше Аменготепа IV продолжалось около пятнадцати 
л'Ьтъ и онъ умеръ еще совершенно молодымъ; его похоронили въ 
горе, къ востоку отъ построенного имъ города, въ глубине жерла, 
где могила его оставалась затерянной до нашихъ дней и была най
дена лишь въ 1891 году. Если бы фараонъ прожилъ дольше и пре
емники его были бы также энергичны, какъ и онъ, то новая релиия, 
пересиливъ мертвый храмовый форкалйзмъ поклонниковъ Аммона, 
въ конце концовъ одержала бы верхъ надъ „правовер!емъ", но все 
дело въ томъ, что новое учете не успело глубоко пустить корни въ 
народную массу и привиться, и держалось только личностью фараона, 
а известно, что все основанное на личности государя, исчезаетъ вме
сте съ этой личностью. Такъ было и тутъ. Правда, смерть Аменофиса 
не тотчасъ же остановила начатое имъ дело обновлешя рёлигш; его 
зятья, наследовавшие ему одинъ за другимъ крепко держались за 
новое учете и старались всеми силами утвердить господство культа 
божества солнечнаго диска.

Непосредственный преемникъ покойнаго фараона С а ан ах т ъ  
(мужъ старшей дочери Аменофиса—М1атонъ), призванный соправите- 
лемъ еще при жизни тестя, былъ ревностнымъ приверженцемъ культа 
Атона и продолжалъ жить въ Хутнатоне въ течете т&хъ немногихъ 
л'Ьтъ, на которые онъ пережилъ своего тестя.

После Саанахта на престолъ вступилъ мужъ третьей дочери 
Аменготепа (Анхнесатонъ) Т у т а н х а м м о н ъ  X о п е р у  не бри, ко
торый убедился, что при ретроградномъ настроенш духовенства новая 
вера не въ состоянш удержаться, какъ государственная релийя, и 
что самъ онъ останется на престоле только тогда, если вернется къ 
культу Аммона. Поэтому изм'Ьнивъ свое „еретическое" имя (Тутанха- 
тонъ) на „правоверное" (Тутанхаммонъ), чему последовала его су
пруга, отрекшаяся отъ отцовской веры (имя Анхнесатонъ было изме
нено на Анхнесаммонъ), онъ покинулъ злосчастную Телль-эль-Амарну 
и пересилился въ бивы, что- окончательно решило судьбу новаго 
учешя и участь божества солнечнаго диска. Вместе съ фараономъ 
переселились въ бивы и большинство жителей. Столица Хутнатонъ 
пришла въ состойте упадка также быстро, какъ раньше выросла; не
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которое время удержались еще тамъ основанныя Аменготепомъ и 
поддерживаемый Саанахтомъ эмалевыя фабрики и фабрики разно- 
цветныхъ стеколъ, но затЬмъ рабоч1е выселились, имя Хутнатонъ 
было вычеркнуто изъ списка округовъ и отъ города, возникшаго въ 
великоермопольскомъ номе, который могъ стать столицей всего Египта, 
остались вскоре о дне груды развалинъ...

Такимъ образомъ единственная попытка во всей многовековой 
исторш фараоновъ реформировать египетскую релиию, окончилась 
полной неудачей, й  не пережила своихъ ревнбстныхъ поборниковъ. 
Жрецы и служители Аммона, поднявние вновь голову, съ бурсацкой 
грубостью, объявили релиию и весь культъ божества солнечнаго диска 
еретическими, разрушили новый xpaMy воздвигнутый Атону, разбили 
статую Аменготепа IY, котораго они считали безумнымъ, экзальтиро- 
ваннымъ фанатиком^ и стерли имя основателя новой религш съ па- 
мятниковъ. Жречество одержало полную победу надъ фараонизмомъ, 
но победа эта, подобно победе средневековаго папства надъ импер1ей, 
только обезсилила противниковъ и заставила продолжать ихъ общую 
агошю, осудивъ вместе съ темъ и разлагавшееся жречество и выро- 
дившШся фараонизмъ на обоюдную погибель.

Сведешй о деятельности Туханхаммона не имеется, да и цар- 
ствовалъ то онъ, сравнительно, не долго; известно лишь, что назван
ный фараонъ принималъ всенародно отъ вассальныхъ государству 
изъявлен1я верноподданническаго долга, причемъ надпись отъ имени 
земли Рутену возглашаетъ: „Даруй намъ свободу отъ руки твоей; 
неорисанны победы твои и въ твое время нетъ у тебя враговъ, все 
земли покоятся въ мире“ J).

Однако Тутанхаммонъ считался жрецами близкимъ къ ереси и 
они не доверяли фараону, подозревая его въ тайномъ пристрастш 
къ вере Аменофиса IV, которую онъ покинуЛъ лишь повинуясь об- 
стоятельствамъ. После его смерти корона фараоновъ досталась А и 
Х о п е р х о п е р у р и  (Ейе), который непроисходйлъ, однако, изъ цар- 
скаго дома и достигъ престола насшиемъ или хитростью; по словамъ 
надписи „святой отецъ“ былъ „носителемъ опахала по правую сторону 
царя, начальникомъ конскихъ заводовъ и царскимъ писцомъ право- 
су д1я“. Жреческое происхождете его несомненно, какъ несомненно 
и то, что онъ получилъ возможность овладеть короной благодаря 
своимъ обширнымъ связямъ въ Хутнатоне. Впрочемъ, царь-жрецъ 
былъ не дурнымъ правителемъ. Оффищальныя надписи даютъ Аи * 32

О Lepsius «Denkmaler» III, 117.
32
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титулы „победителя азхатовъ“ и фараона „великаго силой", что даетъ 
основаше предполагать объ его удачныхъ экспедищяхъ на с^веръ 
(въ Сирш или Нахаранну). Объ его внутренней деятельности известно, 
что онъ, очевидно, желая примирить еиванскихъ жрецовъ со своимъ 
прежнимъ отступничествомъ, въ качестве бывшаго последователя 
культа божества солнечнаго диска, въ одномъ изъ храмовъ котораго 
онъ занималъ высокое положете, обнаружил^ большую ревность къ 
Аммону и чтилъ еиванскаго бога богатыми приношешями. Темъ.не 
менее жрецы не доверяли ему, какъ переменившему на своемъ веку 
не мало шкуръ, и, подобно Тутанхаммону, подозревали въ тайной 
склонности къ культу Атона.

По смерти Аи, погребеннаго въ устроенной имъ гробнице Бабъ- 
эль^Молука, на престолъ вступилъ родственникъ Аменготепа IY, мужъ 
его свояченицы Нотемъ-Мутъ — Х о р е м х и б ъ  М1амунъ,  который 
командовалъ войсками при Аменофисе и уже йъ то время показалъ 
себя противникомъ новаго учешя. вивансше жрецы встретили его съ 
восторгомъ и торжественно короновали въ храме Аммона. Новый 
фараонъ, получивший титулъ „Господинъ двойнаго венца", началъ 
свое царствоваше разрушешемд» храма Атона и посвященной этому 
божеству пирамиды Бенбенъ, -  матер1алъ которой былъ употребленъ 
на постройку четвертой пары входныхъ пилоновъ на южной сторон  ̂
Карнака. Желая уничтожить последшя воспоминашя о новой религш, 
Хоремхибъ приказалъ стереть съ памятниковъ имена царей-еретиковъ, 
разорить и опустошить гнездо врага правовер1я—Хутнатонъ. Онъ 
возвратилъ храмамъ отнятое у нихъ имущество, уничтожилъ разбои, 
которые развились при неурядице и безъ пощады казнилъ дерзкихъ 
грабителей. Разумеется, все это прекрасно, но со всемъ темъ, назван
ный фараонъ, уничтоживъ дело своихъ предшественниковъ Аменго
тепа IY и Саанахта, — этихъ типичныхъ египетскихъ Гогенштауфе- 
новъ, допустилъ вырвать у себя и у своихъ преемниковъ прерогативы 
духовной власти и развенчать какъ себя, такъ и ихъ въ глазахъ на
рода. Вотъ почему все монархи последующихъ династШ въ виду 
всего этого едва-ли могутъ быть названы фараонами, находясь подъ 
сильнымъ вл1яшемъ своекорыстныхъ бритыхъ претор1анцевъ въ рясе, 
составившихъ къ этому времени дружную касту и пропитанныхъ 
лихорадкой изуверства, подъ которымъ таилось достижеше чисто Mip- 
скихъ выгодъ. Возникала настоящая полицейская церковь, церковь 
подъячаго и жреца, пропитанная дурманомъ последняго и искренно 
презиравшая трудолюбивую серую массу. Вотъ каковы были следств1Я 
близорукой внутренней политики бездарнаго Хоремхиба!...
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Что касается до его внешней политики, то памятники сообщаютъ 
намъ, что поименованный фараонъ обложилъ данью отдаленный пле
мена Пунта и, какъ утверждаетъ надпись въ Сильсилисе, предпри- 
нялъ удачный походъ въ нынештй Суданъ, где победилъ возмутив
шихся негровъ, которые сложили въ честь его известную хвалебную 
песню,1 найденную въ пещерахъ Хонну. Смыслъ ея можно пере
дать такъ:

«Слава тебгЬ фараону, солнцу кушитской страны!
Пресв£тлое имя твое знаменито средь всей эешпской земли,
Тамъ, гдЬ раздался, твой радостный кликъ боевой..
Могушй, милосердный властитель стыдомъ вс'Ь народы покрылъ 
И онъ, светящее солнце, весь М1ръ блескомъ своимъ озарилъ!».

Со смертью фараона Хоремхиба оканчивается блестянцй перюдъ 
египетской исторш, эпоха XYIII династш, столь замечательная по 
своимъ дЬяюямъ и поднявшая на высшую степень славу и внешнее- 
могущество страны фараоновъ. И позднее Египетъ велъ счастливый 
войны, сооружалъ многочисленные памятники и вообще поддержи- 
валъ съ некоторымъ блескомъ государственное здаше, но могущество 
его никогда не достигало той куДьминащонной точки, на которую 
вознесла его XYIII динаспя, а напротивъ, по отшествш ея предста
вителей въ вечность, мы можемъ подметить въ сощально-политиче- 
скомъ строе Египта симптомы грядущаго разложётя, которое шло 
все crescendo и окончилось падешемъ расшатаннаго въ своихъ устояхъ 
государственнаго здайя.

XIX динас-ля О- Родоначальникомъ новой (XIX) динас-пи счи
тается Р а м з е с ъ  I М е н п е х у т и р и '  (Рамессу I), родство котораго 
съ покойнымъ фараономъ определить довольно затруднительно: одни 
изследователи (Ленорманъ) считаютъ Рамзеса внукомъ Хоремхиба по 
женской лиши, друпе (Бругшъ) склонны видеть въ немъ зятя или 
брата упомянутаго царя. Какъ бы то ни было, но пока вопросъ этотъ 
долженъ оставаться открытымъ.

Первое внешнее предпр1япе фараона было направлено противъ 
хананейска^о племени X е т а, обитавшаго по теченш верхняго Оронта 
и распространявшая свое вл1яше въ каппадошйсшя местности— 
Эйюкъ, Богазшой, йвризъ и Т1анъ, а равно и на Марашское царство

х) Масперо даетъ иной яорядокъ царствовашя XYIII династш, причисляя Хорем
хиба къ XIX династш. Мы слкдуёмъ Бругшу; ср. Lenormant 80, Бирчъ «Inscription of 
Harmkabi» 486 и слйд.

32*
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(Марашъ — городъ санджака Алеппскаго вилайэта въ Азттской Тур- 
щи), находившееся въ долине между Тавромъ, Гяуръ-Дагомъ и во- 
сточнымъ продолжешемъ Кургъ-Дага, не доходя до береговъ Ефрата1). 
Это воинственное Племя, обладавшее прекрасной военной организа- 
щей, вскоре npio6ptoo такое значеше, что сделалось опаснымъ для 
египетскаго преобладашя въ Передней Азш и, являясь во главе союза 
аз1атскихъ городовъ, вело съ фараонами ожесточенныя войны. Рам- 
зесъ первый изъ. царей Египта напалъ на нихъ въ долине Оронта и, 
кажется, не безъ успеха, но всл&дъ зат^мъ фараонъ и царь хеттовъ 
С а п о л у л ъ  заключили между собою оборонительный союзъ, не на- 
рушавш1йся до самой смерти Рамзеса. Что были за причины, которыя 
побуждали. противниковъ заключить этотъ союзъ въ точности неиз
вестно; можно только предположить, что Рамзесъ I, уразум^въ силь
ную политическую и военную организащю Хета и, такъ сказать, воочио 
убедившись въ перспективе упорной, продолжительной и далеко не
верной борьбы съ соперниками египетскаго могущества, предпочелъ 
союзъ съ сильнымъ традищоннымъ врагомъ, который, съ своей сто
роны, не настолько еще окрепъ, чтобы безъ риска тягаться съ вой
сками фараона. Такъ-ли - было на самомъ деле или иначе, но фактъ 
тотъ, что недавше противники обратились въ союзниковъ, по крайней 
мере, временныхъ,—и Рамзесъ поспешилъ вернуться въ Египетъ.

Кроме похода въ страну Хета памятники свидетельствуютъ объ 
экспедидш фараона въ 3eioniro, но подробности этой экспедицш и 
конечный ея результата намъ совсемъ неизвестенъ. Фараонъ царство- 
валъ очень не долго, кажется, не более двухъ — трехъ лета и, по 
смерти, быль похороненъ въ долине царскихъ гробницъ Бабъ-эль- 
Молука. Единственнымъ памятникомъ этого кратковременнаго цар- 
ствовашя осталась стела изъ Уаиди Хальфа, сообщающая о культе 
Мина-Аммона и датированная последнимъ днемъ египетскаго года.

Теперь на престолъ всходить сынъ Рамзеса—С е т и I М и н е ф т а 
(греч. Сетозисъ),’ съ котораго какъ будто вновь начинается блестянцй 
перюдъ исторш Египта, хотя, конечно, далеко не въ томъ объеме и 
блеске, какъ при Тутмессидахъ и ихъ ближайшихъ преемникахъ. По- 
лучивъ извест1е о возсташи бедуиновъ племени Шасу, новый фараонъ 
поставилъ войска свои на военную ногу, черезъ Мигдолъ, Ути и землю 
Цахи двинулся въ страну возмутившихся бедуиновъ и достигъ кре
пости К а н а  на, стратегическое значеше которой обусловливалось 
темъ, что расположенная на склонахъ Аморрейскихъ горъ, она защи-

!) Б. А. Тураевъ. «Къ исторш Хеттскаго вопроса» 1900, 28—29.
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щала входъ въ одну изъ богат'Ьйшихъ областей южной Сирш. Удач
ный штурмъ Канана, защитники котораго, по словамъ надписи, „пре
вратились .въ кучу труповъ и лежали тамъ въ крови своей", повлекъ 
за собою подчинеше всей Идумеи; всл&дъ зат’Ьмъ,.. вторгнувшись въ 
Хару (Финиши), где собрались „презренные" Шасу, фараонъ нанесъ 
.имъ полное поражеше, отбросивъ остатки ихъ разбитой армш къ пре- 
деламъ .пустыни.

Спустя несколько времени дошла очередь и до южной Финиши, 
которая, сколько кажется, оказывала возмутившимся Шасу деятель
ную поддержку въ войне съ египтянами: въ кровопролитной битве 
подъ стенами Ямн1и (къ югу отъ нынешней Яффы) хананеи были 
разбиты на голову и страна подчинилась Сети. Отсюда египетская 
арм1я форсированнымъ маршемъ двинулась къ Кадешу, лежавшему 
въ стране аморреевъ, и благодаря скрытному приближешю, при помощи 
нечаяннаго нападенгя овладела неприступной крепостью. Захвативъ 
въ свои руки ключъ къ долине Оронта, Сети двинулся къ севбру 
протйвъ Хета, царь которыхъ М о т у р ъ . (сынъ Морусара, внукъ Сапо- 
лула) обнаружилъ враждебный намерешя относительно египтянъ и 
отказался отъ союза съ последними. Несмотря на. отчаянное сопро- 
тивлеше арши хеттовъ, фараонъ, по словамъ надписи „поразилъ 
аз1атовъ и умертвилъ князей ихъ". Заключивъ договоръ съ Мотуромъ, 
взявъ огромную добычу и множество пленныхъ, Сети предпринялъ 
вторжеше. въ страну Либнану (у поднож1я Ливана), покорившуюся 
ему безъ боя; контрибущя съ жителей была взята довольно ориги
нальная: они обязаны были вырубить лучния деревья страны и отпра
вить въ Египетъ для начатыхъ Сети сооружешй въ честь Аммона. 
Действительно, на одной изъ картинъ мы видимъ, какъ хананеи ру- 
бятъ топорами самыя лучппя и самыя высошя деревья Ливана, пред- 
назначенныя для храма еиванскаго бога.

Изъ Либнану, фараонъ поспешилъ вернуться въ Египетъ, насе- 
леше котораго съ торжествомъ встретило своего царя-победителя и 
его храбрую армш, возвращавшуюся въ отечество и обремененную 
добычей. Надпись говорить объ этомъ въ следующихъ выражешяхъ: 
„Жрецы, велише и знатнейппе съ юга и севера Египта прибыли сюда 
(т. е. въ крепость Хетамъ или Ееамъ въ Танисскомъ округе), чтобы 
восхвалять божественнаго благодетеля при возвращенш его изъ земли 
Рутенъ 0 съ громадной добычей; ничего подобнаго не бывало со вре-

!) Египтяне различали дв'Ь земли Рутенъ: Be pxHi f l  Р у т е н ъ  или Ханаанская 
земля и Н и ж н 1 й  Р у т е н ъ ,  подъ которымъ разумелась северная Cnpia или «страна 
аморреевъ».
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менъ бога Ра“... т. е. по нашему, отъ сотворешя Mipa. Надпись окан
чивается обычнымъ восхвалешемъ доблестей фараона, которое мы 
здесь приводить не станемъ.

Следующая экспедищя Сети I была направлена противъ ливШ- 
скихъ народовъ и окончилась чрезвычайно удачно: мелше князьки 
племени Тхухеяъ (мармариды?) понесли сильное поражеше. „Они— 
восхваляетъ царскую победу хвалебная надпись, — не могли держать 
лука и находились спрятанными въ своихъ пещерахъ какъ лисицы- 
страха ради Его Святости41. Въ этомъ походе фараону сопутствовалъ 
его сынъ и преемникъ Рамзесъ (II), тогда еще наследники.

Касательно войнъ Сети на юге известно, что войска его ходили 
за CieHy, но зачемъ и по какому поводу сведешй не имеется, такъ 
какъ надписи въ Доше и Сезеби, сообщая фактъ экспедицш египтянъ 
на югъ, ровно ничего не говорятъ объ ея причине и конечныхъ ре- 
зультатахъ. Нетъ сомнешя, однако, что Эеютя въ царствбвате Сети I 
продолжала оставаться въ полномъ подчинеши у Египта и что „цар- 
сше сыновья Кушъ“ управляли страной именемъ фараона, наполняя 
египетскую казну произведешями золотоноснаго юга.

Обращаемся къ краткому обзору строительной деятельности царя, 
который благодаря огромной добыче, полученной въ войнахъ, имелъ 
возможность воздвигнуть несколько самыхъ совершенныхъ памятни- 
ковъ египетскаго искусства. Такимъ образомъ онъ: 1) окончили по
стройку известной залы колонии въ Карнаке, начатую его отцомъ; 
въ этой гигантской зале (Salle hypostyle) находилось 134 колонны 
(см. выше Архитектура); 2) выстроилъ такъ называемый memnonium, 
посвященный памяти Рамзеса I, а также божествамъ Аммону, Озирису 
и Гаторъ; впрочемъ фараонъ не успелъ достроить это сооружеше, 
которое было окончено преемникомъ Сети, „какъ памятникъ отцу 
своему Аммону-Ра, отцу боговъ, господину неба, владетелю ©ивъ“; 
3) соорудилъ храмъ Аммону въ бивахъ; 4) устроили богатую усы
пальницу въ Абидосе, въ храме котораго, посвященнаго Озирису, была 
найдена знаменитая „Nouvelle table d’Abydos“, отысканная Мар1еттомъ;
5) возвелъ несколько храмовыхъ построекъ въ Мемфисе и Гелюпо- 
лисе, а также выстроилъ храмъ въ Хебене (нын. Эль-Кабъ) въ честь 
богини Гаторъ и 6) соорудилъ въ долине Бабъ-эль-Молука свою соб
ственную гробницу, принадлежащую къ лучшимъ образчикамъ египет
скаго искусства и открытую въ начале XIX века итал1анскимъ архео- 
логомъ Бельцони. Кроме того надпись храма въ Редезш (близъ Эдфу) 
сообщаетъ, что на десятомъ году своего царствовашя Сети приказалъ 
вырыть колодецъ въ пустыне, дабы облегчить доступъ къ золотымъ



503

рудникамъ Нубш; около этого колодца былъ выстроенъ небольшой 
храмикъ.

Еще при жизни отца Сети женился на принцессе Т уи изъ древ- 
няго царскаго рода (можетъ быть дочь Хоремхиба?), почему по древне- 
египетскимъ воззр'Ьшямъ на порядокъ престолонасл,Ьд1я, корона при
надлежала родившемуся отъ этого брака сыну Сети I — Рамзесу или 
Рамессу, унаследовавшему права матери. Пока кронпринцъ былъ еще 
молодъ и не могъ управлять государствомъ, до тЬхъ поръ власть его 
отца являлась более или менее законной, но когда Рамзесъ возму- 
жалъ и сталъ тяготиться бездейств1емъ, горя желашемъ подобрать 
возжи, тогда Сети увиделъ себя вынужденнымъ объявить его своимъ 
соправителемъ. Излишне прибавлять, что эта кажущаяся уступка не 
могла стеснять стараго фараона, управлявшаго государствомъ по 
своему желанш. Но приближаясь къ старости, утомленный деяшями 
своихъ. молодыхъ годовъ, а можетъ быть вынужденный къ тому об
стоятельствами, Сети уступилъ власть Рамзесу и удалился на покой. 
Сколько времени онъ провелъ въ такомъ кв1етизме неизвестно, мы 
знаемъ только, что смерть его прошла какъ-то незаметно й, выра
жаясь слогомъ надписи, „душа царя внезапно возлетела къ небу какъ 
птица, чтобъ возвеселиться тамъ лучшимъ существовашемъ въ сол
нечной лодке великаго.Ра“.

Царствоваше Сети нельзя не признать одной изъ блестящихъ 
эпохъ египетской исторш. Какъ полководецъ фараонъ обладалъ вер- 
нымъ стратегическими чутьемъ, понимашемъ обстановки, решитель
ностью и вообще качествами военачальника, которыми онъ, безъ вся- 
каго сравнешя превосходилъ своего великаго сына; по крайней мере, 
изучая операщи Сети, насколько объ нихъ. можно составить себе 
поняые на основанш отрывочныхъ указатй памятниковъ, нельзя не 
придти къ выводу, что выполнеше этихъ операщй почти вне всякаго 
упрека: умелая комбинащя элементовъ силы, времени и места, без- 
пощадное наступлеше и энергическое преследоваше разбитаго про
тивника,—таковы главнейшие пр1емы войны, практиковавшиеся отцомъ 
великаго Рамзеса.

Теперь начиналось единоличное царствоваше самаго блестящаго 
и типичнаго представителя фараоновъ XIX династш — Р а м з е с а II 
Мгамуна,  по прозванш А а н а х т у  („победитель“), который съ лег
кой руки Геродота долго былъ известенъ подъ миеическимъ именемъ 
С ез отри с а В е л и к а г о .

Принявъ бразды правлешя въ свои руки, новый фараонъ поспе- 
шилъ заслонить дорогу въ Египетъ малоазШскому племени тирсе-
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намъ, которые высадились на африканскомъ берегу и вступили въ 
союзъ съ ливгйцами, чтобы общими силами пограбить богатую мо- 
Hapxiro береговъ Нила. Въ кровопролитномъ сраженш Рамзесъ раз- 
билъ на голову армш союзниковъ и принудилъ ихъ къ поспешному 
отступлению. Между темъ на Египетъ надвигалась новая гроза, гото
вая разразиться въ громоносный ударъ.

Въ конце четвертаго года царствовашя Рамзеса, союзники его 
отца, царь хеттовъ, известный намъ Мотуръ былъ убитъ во время 
мятежа и царемъ былъ провозглашенъ братъ его, Х и т и с а р ъ ,  че- 
ловекъ въ высшей степени ловюй и честолюбивый, который задался 
целью изгнать египтянъ изъ.'Сирш, для чего немедленно по восше
ствии своемъ на престолъ приступилъ къ составленш сильной коа- 
лищи противъ новаго фараона.

Благодаря своему дипломатическому искусству онъ успелъ при
влечь на свою сторону Нахаранну, Арадъ, северную Финикйо, Халебу 
(Алеппо), Ликш, Кадешъ амморрейскШ и „народовъ отъ отдаленней- 
шихъ концовъ моря до земли Хета“. И зв ет е  объ азгатскомъ возста- 
ши, душой котораго являлся Хитисаръ, заставило фараона тотчасъ 
же поставить войска свои на военную ногу и двинуться противъ коа
лиционной арм!и, дабы победой надъ последней прорвать несокруши
мую фалангу противниковъ Египта. Въ Залу—сборномъ пункте еги
петской армш — фараонъ произвелъ смотръ всему войску и затемъ 
быстро перебросилъ его въ Сирш черезъ традищонную дорогу Миг- 
долъ-Раф1я-Газа. Въ последнемъ городе онъ остановился на несколько 
дней, чтобы подтянуть армш и выслать разведчиковъ для получетя 
ор1ентирующихъ указашй о расположеши непр1ятеля, про котораго, 
что называется, не было ни слуху, ни духу. Наиболее расторопные и 
энергичные офицеры были отправлены на разведки за Хорданъ, къ 
Дамаску, Тиру и Сидону, чтобы обнаружить где либо присутств1е 
армш союзниковъ.

Изъ Газы египетское войско двинулось обычнымъ путемъ (см. 
Стратепя и путь завоевашй) черезъ Мегеддо къ Кадешу и останови
лось къ юго-западу отъ упомянутаго города, близь реки Шабатуны  
(Rivus sabbaticus, берущая начало съ Ливанскихъ горъ и впадающая 
въ Средиземное море), куда вследъ затемъ была перенесена главная 
квартира.

Кажущееся бездейств1е противника сильно озабочивало фараона: 
верный своему стратегическому чутью, онъ не допускалъ мысли, 
чтобы Хитисаръ отдалъ безъ боя саМыя богатая области, принадле
жавшие къ -его Царству и не разделялъ оптимистическихъ воззрешй
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своего штаба, что „подлый" вождь хеттовъ, не смея встретиться съ 
египтянами въ открытомъ поле, разместили свои войска по крепо
стями и готовится вести оборонительную войну. Доводами военачаль- 
никовн противоречило то обстоятельство, что каки это было фараону 
известно положительно,—большую часть непр1ятельскаго войска со
ставляли варвары, предпочитавшие кончать войну одними удароми и 
нерасположенные раздаваться надолго си родиной, ки чему непре
менно привела бы ихи крепостная война.

Не подчиняясь на первыхн порахи стратегическому самообману 
своего штаба и взвесиви серьезно положеше дели на театре воен- 
ныхн действ1й, Рамзесн пришели ки естественному заключешю, что 
арм1я хеттови и ихи союзникови скрывается где нибудь ви ущел1яхи 
этой гористой и крайне пересеченной местности, дабы при первоми 
представившемся случае напасть врасплохп на египетское войско. Все 
это было каки нельзя более верно, но дальнейший образи действ1я 
сына Сети определялся не столько понимашемн обстановки, сколько 
случайными обстоятельствами.

Начать си того, что Рамзесн допустили провести себя на мякини, 
т. е. были грубо обманутн подосланными Хитисароми шшонами, ко
торые уверили царя, что главныя силы союзникови сосредоточены ви 
Халебу (ви 150 верстахи ки северу отн Кадеша). Эти лазутчики, роль 
которыхи играли два бедуина плёмени Шасу, говорили фараону: „Нащи 
братья, начальники племени,, которые находятся во власти подлаго 
предводителя Хета, послали насн сказать Его Святости: мы хотими 
быть слугами фараона и бросить подлаго предводителя Хета; они на
ходится теперь ви стране Халебу, ки северу отн города Тунепи, куда 
они отступили ради страха передн фараономи". Подобное вранье легко 
могло быть обнаружено, еслибы была произведена настоящая разведка, 
которая осветила бы эту искусственно созданную пустоту и просве
тила бы подернутый туманомн мозги египетскаго главнокомандую
щего, обнаружившаго на сей рази роковой недостатоки здравомысл1я. 
Тутн то и сделалось ясными, что они вовсе не были теми великими 
стратегомн, за котораго его выдавали и какими они считали себя 
самик И если хитрая попытка Хитисара перепилить мечи фараона 
прежде, чемн они будети извлечени изи ножени, не удалась, то ви
ною этого менее всего явился сами Рамзесн, который после победы 
нади тирсенами и ливШцами, чудовищно раздутой придворными льсте
цами, окончательно уже уверовали ви свой военный гешй.

Каки бы то ни было, извеспе, принесенное шшонами, не было 
лишено некотораго правдоподоб1я и согласовалось си донесешемн
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разв'Ьдчиковъ, утверждавшихъ, что на сто верстъ въ окружности не 
открыто ни мал'Ьйшихъ следовъ присутств1я непр1ятеля.

■Сообразно этимъ указашямъ и убежденный, что противникъ еще 
далеко, Рамзесъ решился, оставивъ Кадешъ у себя въ тылу, двинуть 
свою армш впереди на поискъ Хитисара. Однимъ словомъ здесь про
изошло то, что происходить обыкновенно, если не заглянувъ толкомъ 
въ святцы, ударить въ колокола; основываясь на донесешяхъ innio- 
новъ и разведчиковъ, фараонъ виделъ лишь то, что ему хотелось 
видеть, а ему хотелось видеть неприятеля пораженная страхомъ, не 
смеюгцаго приблизиться къ той армш, которой онъ командовалъ и 
всячески уклоняющаяся отъ встречи съ непобедимымъ „сыномъ 
солнца".
ч Вместо того, чтобы остановиться на первомъ предположен^, объ- 

ясняющимъ съ достаточной ясностью подобное, повидимому, апати
ческое бездейств1е противника, Рамзесъ II въ конце концовъ под
чинился стратегическому самообману своего штаба и составилъ себе 
убеждеше о непр1ятеле, пораженномъ страхомъ, иначе говоря, про
глотили приманку, поднесенную ему Хитисаромъ, который какъ видно, 
отлично зналъ характеръ своего „божественная" противника, „по- 
добнаго Ра".

Согласно отданной фараономъ словесной диепозицш, войска на
чали движете: лепонъ Ра; составлявший левый флангъ египетской 
армш, двинулся по дороге къ западу отъ Шабатуны, лепонъ Фта 
(центръ) по направленно на деревню Арнамъ, лепонъ Сутеху (правый 
флангъ)—по большой дороге въ Халебу, а лепонъ Аммона съ гвар
дией (резервъ?), нодъ личнымъ начальствомъ самого Рамзеса, временно 
остался въ лагере, откуда долженъ былъ выступить спустя несколько 
времени после ухода остальныхъ частей армш.

Пока‘происходили указанный добытая арм1я союзниковъ, сосре
доточившись въ ущел1яхъ, находившихся къ северо-востоку отъ Ка- 
деша, готовилась атаковать египтянъ во время совершеюя или флан
говая марша. Силы непр1ятеля были довольно значитетельны: однехъ 
боевыхъ колесницъ Хета и ихъ союзники имели свыше двухъ съ по
ловиной тысячъ (на каждой колеснице помещалось трое воиновъ), 
не говоря уже пр. массы пехоты (по египетскимъ источникамъ у 
однихъ Хета 18.000 чел.).

Все эти войска только и ожидали того момента, когда египтяне, 
свернувшись въ походныя колонны, станутъ двигаться мимо ихъ 
фронта, чтобы, выдвинувшись изъ своей засады, атаковать врасплохъ 
неожидавшее нападешя войско фараона. Фланговый движешя, какъ
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известно изъ тактики, принадлежать къ разряду операщй весьма де- 
ликатныхъ и весьма рискованныхъ, такъ какъ противнику подста
вляется длинная сторона колоннъ и кроме того путь отступлешя 
отходить отъ фланга въ направленш параллельномъ фронту. Быть 
вынужденнымъ при наличности такихъ услов1й къ бою значить по
ставить армш въ положеше прямо безвыходное, ибо стратегическое 
преимущество всецело находится на стороне противника. Указанный 
сбображетя, сколько можно догадываться, легли въ основу плана, 
выработаннаго предпршмчивымъ царемъ хеттовъ, дабы при помощи 
такого маневра уничтожить непр1ятельскую армш, предводитель ко
торой быль введенъ въ роковое заблуждеше. Но следя съ окрестныхъ 
высотъ за движениями египтянъ, которые решительно шли впередъ, 
исчезая въ облакахъ пыли, поднятой колесницами и копытами лоша
дей и убеждаясь по числу знаменъ, что уже две трети египетской 
армш удалились къ северу отъ Кадеша, Хитисаръ несколько видо- 
изменилъ первоначальный планъ и видя, что сама судьба идетъ на
встречу его желашямъ, решился, выждавъ некоторое время, необхо
димое для удалешя войскъ фараона отъ стенъ Кадеша, обойдя го- 
родъ съ западной стороны, обрушиться всеми силами на леионъ 
Аммона,- чтобъ, уничтоживъ его, зайти въ тылъ остальнымъ египет- 
скимъ отрядамъ, отрезать имъ путь отступлешя къ водамъ Оронта. 
Разумеется, и со стороны царя хеттовъ производство подобнаго ма
невра могло грозить серьезными осложнениями, еслибы египтяне, 
какъ то и случилось, вовремя спохватились и изменили направлеше, 
порядокъ и скорость движешя войскъ, но вероятность успеха для 
союзниковъ: была такъ велика и самый успехъ такъ важенъ, что изъ 
за него стоило рисковать. Хитисаръ рискнулъ и былъ вполне правь.

Со всемъ темъ цели своей въ томъ виде, въ какомъ онъ на- 
метилъ себя ея достижете, царь хеттовъ достигнуть всетаки не могъ. 
Будучи порядочнымъ полевымъ тактикомъ, а можетъ быть, просто, 
по сказавшемуся въ немъ. прирожденному инстинкту военной- расы, 
фараонъ понималъ очень хорошо ходовую военную аксюму, что вся
кому маневру соответствуешь свой контръ-маневръ и если совер
шить его во время, то какъ бы хорошо не была задумана комбинащя, 
она окончится неудачей.

Получивъ извещеше, что силы союзниковъ сосредоточены за 
Кадешомъ, Рамзесъ собралъ военный советь и объявилъ всемъ во- 
еначальникамъ о томъ критическомъ положении, въ которомъ очу
тилась теперь арм1я, благодаря колоссальному разведочному провалу. 
Къ главнымъ силамъ были немедленно посланы курьеры съ прика-
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зашемъ вернуться назадъ и форсированнымъ маршемъ спешить на 
выручку. Тактика должна была выручать Стратегш. Въ это время 
пришло HSB'kcTie о наступленш многочисленныхъ непр1ятельскихъ 
силъ, сконцентрированныхъ теперь къ югу отъ Кадеша.

Теперь весь вопросъ заключался въ томъ, удержитъ ли леионъ 
Аммона и фараоновская гвард!я натискъ армш союзниковъ до под
хода главныхъ силъ и успЪютъ ли послЪдше своевременно подоспеть 
къ полю сражетя.

Между т'Ьмъ Хитисаръ подалъ давно ожидаемый сигналъ—и ко
лесницы его бросились во весь каррьеръ въ долину. Отрядъ Рамзеса 
долженъ былъ принять на себя стремительный натискъ противника, 
чтобы задерживая его упорной обороной, выиграть время и тймъ до
ставить возможность подоспеть главнымъ * силамъ. Въ то же время 
часть аз1атскихъ колесницъ врезалась въ ряды легюна Ра, который 
подходилъ къ Кадешу, по словамъ поэмы Пентаура, „не приготовлен
ный къ битве. И были разбиты ими (т. е. врагами) войны фараоновы 
и парныя колесницы". Однако, въ конце концовъ, хотя съ болышшъ 
трудомъ, воины легю-на, старые, опытные ветераны сир1йскихъ похо- 
довъ, отбили нападете и продолжали форсированный маршъ по на- 
правлетю къ Кадешу, где легюнъ Аммона, подобно последнему карре 
старой гвардш подъ Ватерло, изнемогалъ въ неравной борьбе. Во
семь разъ во главе своего отряда фараонъ бросался въ атаку, опро
кидывали ряды ненр1ятелей и выдерживалъ нападете до поздняго 
вечера. Потерявъ массу людей и не надеясь уже на своевременную 
помощь, египтяне думали только о томъ, чтобы какъ можно дороже 
продать свою жизнь. Подъ. стремительными атаками азгатовъ ряды 
легюна Аммона таяли все более и более и ужъ недалеки былъ тотъ 
моментъ, когда весь отрядъ долженъ былъ сложить свои головы. 
Наконецъ, когда наполовину уничтоженному легюну и гвардейскому 
отряду, изнемогавшимъ въ отчаянной самообороне, не оставалось, по- 
видимому, никакого выхода,—тогда вдругъ въ тылу непр1ятельскихъ 
войскь раздался воинственный крикъ: это спешилъ на выручку ле
гюнъ Фта.

Прибитые свежихъ войскъ разрушило замыслы аз1атовъ и Хити
саръ приказалъ своей армш начать отступлете къ Кадешу; отступ- 
леше это могло бы превратиться въ настоящее бегство, если бы егип
тяне безотлагательно атаковали отходивппя войска союзниковъ, но въ 
виду изнуретя солдатъ и неприбьгпя легюна Сутеху, присоединив- 
шагося къ армш лишь съ наступлетемъ темноты, атака была отло
жена до следующаго дня.
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Войска бивакировали на полй сражешя и съ разсвйтомъ по
строились въ боевой порядокъ, фронтомъ на сйверо-востокъ: первую 
линш составляли колесницы въ развернутомъ строю, вторая состояла 
изъ пйхоты въ сомкнутыхъ колоннахъ, а третья (запасной отрядъ) 
опять состояла изъ развернутыхъ колесницъ. Правый флангъ былъ 
нисколько загнутъ и прикрыть развернутой пЬхотой, а за лйвымъ— 
находилась конница.

Со своей стороны Хитйсаръ деятельно готовился къ предстоя
щему сраженш: онъ стянулъ къ себй вей войска, привелъ въ поря- 
докъ, усилилъ подкрйплетями и расположили ихъ впереди Кадеша, 
игравшемъ такимъ образомъ роль редюита, въ которомъ царь хеттовъ 
оставилъ часть своей пйхоты, чтобы, въ случай поражешя, при по
мощи сильной вылазки, она была бы въ состояши задержать преслй- 
довате египтянъ и доставить возможность разбитой арм!и укрыться 
въ стйнахъ крепости. Правый флаягъ боевого порядка армш Хити- 
сара упирался въ рйку (Оронтъ) и потому былъ обезпеченъ отъ обхода, 
лйвый, напротивъ, былъ открыть, почему Рамзесъ решился вести 
главную атаку именно на этотъ флангъ, чтобы въ случай успйха, 
прижать непр1ятеля къ Оронту. Въ сущности идея подобнаго маневра 
была очень близка къ тактическому окружешю, такъ какъ для обо
роняющегося единственный путь отступлешя отходилъ на Кадешъ, а 
при обходй лйваго фланга являлась возможность зайти непр1ятелю 
въ тылъ и отрйзать его такимъ образомъ отъ .его базы.

Съ разсвйтомъ началась подъ стйнами Кадеша „битва народовъ". 
Къ сожалйнш, памятники не сообщаютъ про нее никакихъ подроб
ностей- и самый ходъ ея .можно уяснить лишь путемъ косвеннаго 
указашя надписей. Послй легкой перестрйлки, служившей для за
вязки боя, египетсмя колесницы, выдвинувшись впередъ, понеслись 
во весь каррьеръ на боевыя колесницы Хитисара, осыпая ихъ тучами 
стрйлъ, опрокидывая ряды непр1ятелей и производя среди нихъ страш
ный безпорядокъ. Прорвавъ первую линно союзниковъ и погнавъ пе- 
редъ собой разбитая непр1ятельсшя колесницы, египтяне уже гото
вились начать наступлеше всймъ фронтомъ, какъ вдругъ Хитисаръ, 
усиливъ ‘свое поспйшно отступавшее колесничное войско запасными 
колесницами и частью тяжелой пйхоты, обрушился на лепонъ Фта, 
составлявппй центръ египетскаго боевого порядка, опрокинулъ его и 
стремительно врйзался колесницами въ разстроенные ряды поддавша- 
гося назадъ лепона. Но въ этотъ критичесшй моментъ фараонъ обо- 
шелъ уже лйвый флангъ армш союзниковъ и энергически повелъ на 
него атаку. Взятые во флангъ и опасаясь за свой путь отступлешя,
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который легко могь быть отрЪзанъ обходящими войсками, армш союз- 
никовъ дрогнула и обратилась въ бегство, оставивъ на полЪ сражешя 
массу убитыхъ, раненыхъ, а также и утонувшихъ въ водахъ Оронта. 
Онрокинувъ л'Ьвый флангъ армш Хитисара и принудивъ его къ бег
ству, Рамзесъ посп'Ьшилъ стать на пути отступлетя союзниковъ, дабы 
не допустить ихъ къ крепости, но въ это время, согласно отданная 
заранее приказашя, восьмитысячный гарнизонъ Кадеша произвелъ 
сильную вылазку и, неожиданно атаковавъ торжествовавшихъ егип- 
тянъ, далъ возможность остаткамъ разбитой apM in укрыться въ стф- 
нахъ крепости.

Само собой разумеется, что после такого погрома для союзни
ковъ немыслимо было продолжать войну и volens-nolens Хитисаръ 
долженъ былъ решиться просить мира у торжествующая победителя. 
Съ этой целью онъ отправилъ своихъ пословъ въ лагерь фараона съ 
письмомъ, составленнымъ въ самыхъ униженныхъ и льстивыхъ выра- 
жетяхъ. Приводимъ дословно этотъ любопытный документъ, написан
ный царемъ хеттовъ съ соблюдешемъ тогдашней фразеологш. \

«Да сделать удовольств1е сердцу Его Святости, солнечнаго Гора, могу- 
щественнаго быка, но своей вол'Ь изливающаго свое живительное вл1яше, лю
б ящ ая  истину, великаго господина,, охранителя своего народа, героя непобе
дим ая меча, защитника, какъ сгЬна своихъ войновъ въ день битвы, царя 
Верхняго и Нижняго Египта, Рамзеса ДНамуна. Слуга твой Хитисаръ говорить 
тебй, милостивому господину, прекрасному сыну Ра-Гармахиса следующее: тебе, 
сыну Аммона, происшедшему изъ его существа, какъ онъ вв'Ьрилъ тебЪ веЬ 
народы разомъ, соединенные воедино, .то да будетъ земля Египетская вм'ЬсгЬ 
съ землею Хета соединены, да пребываютъ они .у ногъ твоихъ. Солнечный богъ 
Ра даровалъ теб$ силу и победу, не.д'Ьлай намъ насилие, о ты, котораго душа 
великодушна! Сила твоя тяягЬ етъ  надъ народомъ Хета, но разв^ было бы 
хорошо, еслибы ты захогЬлъ умертвить твоихъ слугъ, которыхъ ты подчинилъ 
своему господству. Ты нашъ господинъ, неужели не укротится гнйвъ твой на 
лиц'Ь твоемъ и ты не смилуешься надъ нами. Ты пришелъ вчера и убилъ сотни 
тысячъ, приходишь сегодня— и никого не останется, чтобы служить тебгк  Не 
приводи въ исполнеше твоихъ предначертанШ, могущественный царь, честь 
войновъ; лучше миръ ч'Ьмъ битва; даруй намъ, о победоносный царь, дыхаше 
жизни» !).

Фараонъ т'Ьмъ охотнее согласился на миръ, что несмотря на по
несенное поражеше остатки армш Хитисара были довольно еще грозны, 
а Кадешъ представлялся настолько укрЪпленнымъ, что нечего было

х) Э. де Руже «Le Роете de Pentaour».
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й думать о скоромъ покорены упомянутой крепости. Если же ре
шиться на ведете правильной осады—разсуждалъ Рамзесъ—то тЬиъ 
временемъ неугомонный царь хеттовъ можетъ набрать новыя войска, 
организовать въ тылу египетской армш возсташе, возмутивъ народы 
Ханаана и соседнихъ съ ними провинщй и такимъ образомъ затя
нуть кампатю до. безконечности.

Руководствуясь приведенными соображешями и посоветовавшись 
со своими военачальниками, фараонъ решился не отклонять предло- 
жешй непр1ятеля и даровать Хета и ихъ союзникамъ миръ. „И такъ 
пошелъ царь въ мире—замечаетъ авторъ поэмы—въ землю Египет
скую со своими князьями, со своимъ войскомъ и военными колесни
цами, въ радостномъ настроены передъ лицомъ своего народа“...

Казалось, что решительная победа египтянъ надолго прекратила 
войну и сделала неоспоримымъ перевесъ ихъ въ Азы, но, сверхъ 
ожидашя, битва подъ Кадешомъ, подобно Маренгскому. сраженпо, не 
имела техъ последствгй, катя была вправе ожидать отъ нея египет
ская политика. Дело въ томъ, что въ тылу победоносной армш .воз- 
стали народы Ханаана и соседнихъ съ нимъ земель, а это обстоя
тельство пришлось такъ нельзя более кстати побежденному царю хет
товъ, который, задобривъ фараона пустыми обещашями, ободрился, 
собрался съ силами и нарушилъ только что заключенный договоръ; 
темъ легче могъ онъ это сделать, что выполнеше .условШ мира все
цело зависело отъ него. •

Пламя войны запылало снова; вся Оир1я отъ береговъ Ефрата до 
Краснаго моря сделалась театремъ военныхъ действ1й. Хитисаръ, на
ученный опытомъ, избегалъ столкновешй въ открытомъ поле, почему 
во все продо лжете указанной кампаны мы не видимъ, чтобы проис
ходили ташя генеральныя сражетя, какъ, напримеръ, при Кадеше; 
въ большинстве случаевъ все дело ограничивалось мелкими стыч
ками, демонстрац!ями, осадами городовъ и крепостей и т. п. причемъ 
успехи египтянъ нередко сменялись весьма чувствительными неуда
чами. Такъ на одиннадцатомъ году царствоватя Рамзеса войска его 
были отброшены аз1атами въ долину Нила и подавленный превосход- 
ствомъ силъ противника, принуждены были очистить южную ,Сирш. 
Египтяне чувствовали себя настолько придавленными поворотомъ сча- 
стая, перешедшаго къ Хитисару, что считали взяые Аскалона огром- 
нымъ успехамъ, достойнымъ увековечетя на памятникахъ. Но вследъ 
затемъ счаспе снова улыбнулось фараону: онъ взялъ города Шаламъ 
или Салимъ (упоминаемый въ Библы, какъ городъ Мелхиседека), Ме- 
ромъ (въ Галилее), Дапуръ (Кир1аеъ-Сеферъ), лежавппй у подошвы
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rop'fe Эавора, Ацаръ и проч., а загЪмъ, вторгнувшись въ страну Хета, 
овлад'Ьлъ некоторыми городами, принадлежавшими къ территорш Хи- 
тисара. Эта серщ мелкихъ стычекъ и осадъ продолжалась около пят
надцати лтьтъ, лричемъ усп^хъ склонялся попеременно то на ту, то 
на другую сторону.. Рамзесъ редко являлся теперь передь войсками, 
предоставляя ведете боевыхъ операщй въ-указанный перюдъ кампа- 
нш своимъ полководцамъ, которые оказались не въ сйлахъ сломить 
мужество и упорство . хеттовъ.

. Наконецъ на двадцать первомъ году царствоватя фараона про
тивники, утомленные безполезяыми усшиями, решились заключить 
миръ. Текстъ упомянутаго мирнаго договора, заключенная между 
Хитисаромъ и Рамзесомъ И, можетъ считаться самымъ древнимъ па- 
мятникомъ дипломатическаго искусства и, по важности своей, 
стоитъ того, чтобы на немъ остановиться подробнее. Подлинники до
говора 'былъ написанъ на языке хеттовъ и выгравированный на се
ребряной пластинке торжественно преподнесенъ фараону посланни- 
комъ Хитисара, н&шемъ Та рт шв аб о мъ ,  который получилъ такую 
же серебрярую плитку съ напиеаййаымъ на ней текстомъ мирнаго до
говора на египетскомъ языке. Деремотя эта происходила 21 тоби 
(16 января) въ городе Рамзесъ Аанахту, куда прибылъ фараонъ для 
того, какъ говорить надпись, „чтобы принести свои молитвы и при
ношения отцу своему Аммону-Ра“...

Между обоими народами былъ постановленъ вечный миръ.
„Если какой нибудь врагъ—сказано въ тексте договора—придетъ 

въ земли Рамзёса М1амуна, великаго властителя Египта и если по
следний пошлеть увЪдомлеше къ великому повелителю Хета: приходи 
на помощь и сделай меня сильнее его, то велишй повелитель Хета 
соберетъ своихъ воиновъ, придетъ и уничтожить враговъ его. Но если 
велишй повелитель Хета не пожелаетъ выступить въ походъ лично, 
то онъ пришлетъ своё войско и свои боевые колесницы для уничто- 
жешя враговъ фараона".

Аналогичная статья обезпечивала за царемъ хеттовъ поддержку 
со стороны египтянъ. Этотъ пунктъ договора особенно важенъ, такъ 
какъ земля Хета безпрерывно подвергалась опасности со стороны Хал
деи, между темь какъ ближайппе враги Египта, Лив1я и Эеюшя вовсе 
не- были такъ могущественны, чтобы фараонъ не могъ справиться съ 
ними собственными средствами. Если онъ согласился на невыгодную 
для себя сделку, то это только доказываетъ, что не столько Хета за
искивали въ немъ, сколько онъ вынужденъ былъ дорожить сохране- 
шемъ добрыхъ съ ними отношений.
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Зат’Ьмъ следовали пункты, касавппеся защиты торговли и про
мышленности обоихъ народовъ, а также лучшаго отправлешя у нихъ 
правосуд1я. Вообще же главныя услов1я мирнаго трактата сводились 
къ заключешю наступательнаго и оборонительнаго союза между дого
варивавшимися сторонами, равенству во взаимныхъ отношешяхъ и 
къ выдаче преступниковъ и переб'Ьжчиковъ, причемъ было постанов
лено, что каждый подданный или рабочШ, перешедппй на жительство 
въ другую территорно или уведенный туда силою, возвращается на 
родину и переселете изъ нея не должно вменять ему въ преступле- 
Hie; „Тотъ, кто будетъ возвращенъ такимъ образомъ—продолжаешь упо
мянутый трактатъ—не долженъ быть наказанъ; да не будетъ ограб- 
ленъ его домъ и отняты его жены и дети и да не будетъ убита его 
мать, и да не бьютъ его по глазамъ или по устамъ или по подош- 
вамъ и противъ него не должно возбуждать никакого преследования" *). 
Услов1я заключенная договора добросовестно соблюдались обеими 
сторонами.

На тридцать четвертомъ году своего царствовашя Рамзёсъ же
нился на старшей дочери Хитисара, которая получила имя Ур масъ  
Н е ф е р у р а (что значитьБлагодеяше великаго солнца правосуд1я“), 
а годъ спустя после брака пригласили своего тестя посетить долину 
Нила. Картина, поясняющая надпись Ибсамбула, изображаешь фараона 
въ сопровождении своей жены и ея отца, одетаго въ нащональную 
одежду хеттовъ.

Такъ окончились войны Рамзеса II и наступила длинная пауза 
спокойств!я.

Гречесше писатели приписываютъ названному фараону покорете 
Переш,- Бактрщ и даже Индш, но, понятное дело, что все эти раз- 
сказы являются одними изъ техъ Цобасенокъ, которыхъ давно следо
вало бы исключить изъ всем!рной исторш. Разсказъ о его походе въ 
Европу, пройденную имъ будто бы до бракш, где недостатокъ съест- 
ныхъ припасовъ и суровый климатъ якобы принудили его къ отступ- 
лент,—есть ни больше, ни меньше, какъ вздорная выдумка: намъ 
известно только, что кроме войнъ съ тирсенами, сирШцами и хета, 
Рамзесъ предпринимали походы въ „землю Кушъ“, — Эошшю и въ 
Хару (Финишя), какъ на то указываютъ изображетя Бейтъ-эль-Валли, 
не сообщаюнця, однако, сопровождающими ихъ надписями о времени 
названныхъ экспедищй и походовъ. Благодаря глубокому миру, ко-

г) Э. де Руже «Etudes sur les publics» 243; Шабасъ <Le voyage d’un Egypten»; pp. 
332 et siuv. Л етусъ, Penkinaier» III, 46; Бругшъ «Geschichte» 519—526; текстъ этого 
договора былъ первоначально опубликованъ ШамполлЬномъ.
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торый, заключенный на двадцать первомъ году царствовашя Рамзеса, 
не нарушался впродолжеше остальныхъ сорока шести лЪтъ, фараонъ 
могъ отдаться вполне своей любимой страсти къ сооружение памят- 
никовъ. По словамъ греческихъ историковъ, онъ выстроилъ въ каж- 
домъ городе по храму въ честь главнаго местнаго божества. За до
стоверность приведеннаго сведешя поручиться, конечно, нельзя, но 
оно не оставляетъ сомнешя въ томъ, что Рамзесъ, подобно Аменго- 
тейу III, былъ царемъ-строителемъ по преимуществу;, за шестьдесятъ 
семь летъ своего царствавашя онъ не только успелъ окончить все 
начатое его предшественниками, но и исполнить самостоятельно ра
боту несколькихъ поколений, причемъ особое внимаше въ указанномъ 
отношенш быдо обращено на сооружеше храмовъ.

Изъ важнейшихъ построекъ, воздвигнутыхъ имъ, мы укажемъ 
на следуюдця: 1) онъ устроилъ заново весь северный дворъ храма 
Фта въ Мемфисе съ принадлежащими къ нему пилонами, выстроилъ 
внутри ограды храмъ (развалины котораго открыты недавно вблизи 
арабской деревни Kacpie), воздвигъ статуи боговъ и отпустили зна
чительный средства для совершешя богослужешя „великому строи
телю вселенной". Здесь же были поставлены многочисленный статуи 
самого Рамзеса II и членовъ его семейства *); 2) выстроилъ въ томъ 
же городе храмъ и храмовое здаше своего имени; ,3) дополнилъ храмъ 
Аменготепа III въ бивахъ (Луксоръ) пристроеннымъ къ нему дворомъ, 
двумя пилонами и двумя гранитными обелисками, изъ которыхъ кра- 
сивейнпй украшаетъ теперь парижскую Place de la Concorde; 4) въ 
Карнакскомъ святилище докончилъ великую залу колоннъ Сети I и 
обвелъ это святилище каменной оградой; 5) достроилъ храмъ въ 
честь своего тёзки Рамзеса I, начатый еще Сети (въ Курна), а къ 
юго-западу отъ упомянутаго сооружешя возвелъ такъ называемый 
Р а м е с с е у м ъ ,  храмъ победъ, посвященный Аммону; 6) въ конце 
своего царствовашя окончилъ постройку храма Озириса въ Абидосе;
7) реставрировалъ и увеличилъ храмъ Аммона въ Танисе; 8) вы
строилъ грандюзный храмъ Ибсамбула (Абу-Симбель въ Нубш), фа- 
садъ котораго былъ украшенъ четырьмя сидячими колоссами, высе
ченными изъ цельнаго камня; каждая изъ этихъ статуй имеетъ 10 са
жень высоты, при чемъ одна корона равняется 2 саженямъ, борода— 
1 саж., а ширина въ плечахъ доходить до 4 саженъ; 9) воздвигъ въ 
Гелшполисе обширный храмъ съ обелисками въ честь бога солнца; 
10) соорудилъ храмовыя ворота въ Мемфисе и въ бивахъ и поста-

0 Бругшъ, loc. cit, 540.
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вилъ передъ ними статуи отца своего, фараона Сети I; 11) украсилъ 
храмъ Карнака декоративными сооружетями и 12) воздвигъ нисколько 
храмовъ въ Нубш въ честь боговъ Аммона, Фта и Гармахиса. Еги- 
петсше зодше—говоритъ Масперо—заваленные работой, произвели на
стоящая узурпацш: они просто стирали на статуяхъ и храмахъ имена 
царей̂ , ихъ основателей, и заменяли ихъ гербами Рамзеса I I1). На 
общественный работы обращено было также надлежащее внимаше. 
Возобновлены укр'Ьплетя, предназначенный защищать страну отъ на- 
б'Ьговъ живущихъ въ пустыне кочевыхъ племенъ, подвинуто дело 
разработки золотыхъ пршсковъ въ Нубш, построенъ целый рядъ стан- 
щй по дороге, ведущей отъ Нила къ земле Уауа, при чемъ онЪ были 
въ изобилш снабжены цистернами и колодцами и, наконецъ, увели
чено число каналовъ, целой сетью покрывавшихъ область Дельты. 
О работахъ фараона по сооруженш канала между Ниломъ и Крас- 
нымъ моремъ было говорено выше при обзоре гидравлическихъ по- 
строекъ и сооружешй древней страны Нильскаго оазиса.

Строительная деятельность царя выразилась кроме того въ осно
вами новыхъ городовъ и поселешй. Не говоря уже про возстанов- 
леше Таниса, поднявшагося изъ развалишь и отстроеннаго заново, 
онъ основалъ городъ, носивший его имя и упомянутый нами выше— 
Рамз ее . ъ  А а н а х т у  (городъ храбрейшаго Рамзеса), сделавшийся 
не только любимой резеденщей фараона, що и исходнымъ пунктомъ 
военныхъ действШ въ эпоху борьбы съ Хитисаромъ, борьбы, первый 
першдъ которой закончился операщей у Кадеша.

Излишне упоминать, что гигантешя постройки, льстивппя нена
сытному тщеславш египетскаго монарха, сгубили не мало человече- 
скихъ жизней; тысячи пленныхъ трудились надъ задуманными имъ 
сооружешями, поощряемые къ тяжелой и изнурительной работе дубь- 
емъ надсмотрщиковъ, при чемъ мнопе изъ этихъ несчастныхъ дела
лись жертвами чрезмернаго утомлетя и всякаго рода лишешй. Выше 
мы отметили т о т ъ  фактъ, что стараше превзойти другъ друга гран- 
дщзностью воздвигавшихся памятниковъ, надъ постройкой которыхъ 
сотни тысячъ людей работали десятки летъ, доводило фараоновъ 
иногда до возмутительной виртуозности въ созданш трудностей соору- 
жешя. Книга Исхода представляетъ Рамзеса II тираномъ по причине 
гонетй, которымъ подвергнулись въ его царствовате семиты-евреи, 
этотъ маленьшй затравленный народецъ. Действительно, положеше 
сыновъ Израиля въ эпоху названнаго царя, изнурявшаго гонимое

х) Масперо, loc. cit, Y, 228.
33*
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библейское племя всевозможными работами, было крайне печальное, 
какъ это можно заключить изъ сл'Ьдующаго места Библш. „И поста- 
вилъ (фараонъ) надъ нимъ (еврейскимъ народомъ) начальниковъ ра
бота, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И онъ построилъ фа
раону крепости Пиеомъ и Раамзесъ (т. е. Рамзесъ Аанахту). Но ч&мъ 
более изнуряли его, т'Ьмъ более онъ умножался и темъ более. воз- 
расталъ, такъ что египтяне опасались сыновъ Израилевыхъ. И потому 
египтяне съ жестокостью принуждали сыновъ Израилевыхъ къ рабо- 
тамъ и делали жизнь ихъ горькою отъ тяжкой работы надъ глиной 
и кирпичами и отъ всякой работы полевой, отъ всякой работы, къ 
которой принуждали ихъ съ жестокостью” *). Несомненно, что тяже
лый общественныя повинности и преследовашя египтянъ, выразив
шаяся, согласно еврейскому преданно, въ уб1енш новорожденныхъ 
младенцевъ мужскаго пола, заставили, шаконецъ, сыновъ Израиля 
искать лучшихъ места для поселешя и оставить страну, фараонъ 
которой „не зналъ Иосифа". Впрочемъ выходъ евреевъ изъ Египта 
совершился уже после смерти Рамзеса, въ царствоваше его ближай- 
шихъ преемниковъ (см. ниже).

Не можемъ здесь не добавить, что, если принять на веру еврей
ское предаше о томъ, что фараонъ велелъ душить еврейскихъ мла
денцевъ мужскаго пола, то это обстоятельство, по нашему мненш, 
врядъ ли рисуетъ Рамзеса II, какъ прекраснаго политика, хотя евреи, 
вероятно, сильно насолили египетскому народу, если фараонъ для 
истреблетя ихъ не остановился передъ такимъ радикальнымъ крово- 
испускатемъ, какъ насильственная смерть еврейскихъ детей. Точно 
предчувствуя опасность для человечества отъ колоссальныхъ зале
жей семитической расы, фараонъ открылъ на нихъ первое во всемгрной 
исторги гоненге, но и онъ не могъ истребить библейское племя, выр
вать съ корнемъ эту упругую живучую расу, не растворившуюся въ 
египетской стихш, а наоборотъ, сложившуюся въ огромный особнякъ.

Личность Рамзеса II, насколько она представляется выясненной 
документами его эпохи, мало соответствуетъ личности легендарнаго 
Рамзеса, прозваннаго греками Сезотрисомъ Великимъ. Не лишенный 
политическихъ и административныхъ способностей, онъ не былъ, 
однако, безусловно выдающейся личностью, являясь челов'Ькомъ тще- 
славнымъ, упоеннымъ властью, самодуромъ и военачальникомъ со 
скромной военной прозорливостью, въ чемъ мы уже достаточно убе
дились при обзоре Кадешской операцш. Иначе говоря, Рамзесъ II

х) Исходъ I ,  1 1 — 12.
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былъ великой исторической личностью, но совсЪмъ не великимъ че- 
лов’Ькомъ.

Конецъ столь продолжительнаго царствовашя былъ временемъ 
полнаго упадка во всемъ, временемъ бЪдствШ, о которыхъ мы, впро- 
чемъ, недостаточно хорошо осведомлены. Да и самъ состарившийся 
фараонъ сильно обленился, тупея въ объяыяхъ придворныхъ одали- 
сокъ и являясь въ данное время тенью своего бурнаго прошлаго; по 
выражение Ленормана, конецъ царствовашя Рамзеса былъ чемъ то въ 
роде конца царствовашя Людовика XIV, но безъ битвы при Денене, 
поднявшей славу его въ самое последнее мгновенье 1).

Въ 1886 году была вскрыта для изучешя мум1я Рамзеса, которую 
вместе съ саркофагомъ виделъ во время египетской экспедицш На- 
полеонъ. Замечательная картина Оранжа, изображающая этого „выра
зителя идей революций безъ шляпы передъ царственной *мум!ей, 
передаетъ намъ одинъ изъ величественныхъ. момецтовъ жизни Напо
леона, духовный взоръ котораго уже увиделъ корону, которая въ 
скоромъ времени должна была увенчать его гешальную голову...

Если верить свидетельству Абидосской надписи, то у Рамзеса II 
было сто девятнадцать человекъ детей (59 сыновей и 60 дочерей), 
изъ чего явствуетъ, что кроме его законныхъ женъ (царицъ: Ноф-  
ретари,  И з ен о ф е р ъ ,  Mi-енму-тъ и Ноферуры),  имелось еще 
множество наложницъ, щедро. снабжавшими сластолюбиваго фараона 
детьми. На тридцатомъ году царствовашя онъ сделалъ соправите- 
леме своего четвертаго сына Хамоиса ,  такъ какъ старппе сыновья 
были похищены смертью. Хамоисъ, бывппй въ то время верховнымъ 
жрецомъ бога Фта въ Мемфисе, помогалъ отцу въ управленш госу- 
дарствомъ до своей смерти; кажется, онъ не слишкомъ ретиво несъ 
на. себе бремя государственныхъ заботъ и больше былъ наНлоненъ 
къ религтзной деятельности, пытаясь оживить несколько упавш1й 
культъ священнаго Аписа.

Изъ лнсла дочерей Рамзеса памятники называютъ принцессу 
Битъ-Анати (любимая дочь фараона), затемъ Мери-Аммонъ,  
Н е б т а у и и, наконецъ б е р м у т и с ъ  (Мери), которая, согласно еврей
скому преданш, нашла маленькаго Моисея въ корзинке на берегу 
Нила и такимъ образомъ спасла жизнь будущему пророку.

Старый фараонъ имелъ несчаст1е пережить Хамоиса, со смертью 
котораго роль соправителя, въ теченщ двенадцати леть, т. е. вплоть 
до кончины Рамзеса II перешла къ четырнадцатому сыну последняго,

!) Lenormant. «Manuel d’histolre ancienne de POrientjusqu’aux guerres Mediques» 150.
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М и н е ф т е  I Б и н р и М 1 а м у н у  (Готфимаиту), который по смерти 
отца, погребеннаго въ приготовленной ймъ для себя гробнице въ 
скалистомъ ущелье Бабъ-Эль-Молука, вступилъ на престолъ фараоновъ.

Онъ былъ далеко не молодъ, имея около шестидесяти л$>тъ, а 
между т'Ьмъ ему предстояло выполнить такую задачу, которая могла 
быть по плечу только молодому и деятельному правителю: тирсены, 
шарданы, лишйцы и некоторые друпе народы Малой Азы, сдержи
ваемые покойнымъ фараономъ, при известш о его смерти, увидели 
въ перемене царствоватя удобный случай для вторжетя въ Еги- 
петъ. Съ этой целью они высадились на берегахъ Ливы съ намере- 
шемъ завоевать Дельту и основать тамъ свои колоши. Съ ними сое
динился ливШскШ царь М а р а у й  съ подвластными ему племенами 
и союзники двинулись къ долине Нила. Весть о ихъ приближены 
навела ,ужасъ на страну, которая благодаря полувековому миру была 
совершенно неготова къ войне: арм1я была сокращена, вспомога- 
тельныхъ войскъ не было, запущенныя крепости не были въ состоя- 
ны оказать непр1ятелю серьезныхъ препятствШ и границы Египта 
оставлялись открытыми. Но не смотря на свой преклонный возрастъ, 
сынъ Рамзеса обнаружилъ замечательную энергш и распорядитель
ность. Поспешивъ къ угрожаемому пункту, онъ возстановилъ дисци- 
плину и порядокъ въ своей армы, пополнилъ ее насколько позво
ляли время и средства, сделалъ раепоряжеше о вызове наемныхъ 
войскъ изъ Азы и выслалъ впередъ на разведки рекогносцировоч
ные отряды съ приказашемъ извещать о движешяхъ противника и о 
его расположены.

Убедившись, что последнШ направляетъ свои удары съ запада 
на Дельту, Минефта принялъ реш ете развернуть войска въ двухъ 
группахъ: главный силы были сосредоточены на фланговой позищи 
у П е и р у, а остальная часть у Канопскаго рукава Нила, приведен- 
наго въ оборонительное состояше; въ чемъ собственно состояли эти 
укреплешя, имели ли они характеръ полевыхъ или представляли 
собою нечто въ роде фортовъ,—по отсутств1ю сведенШ ничего нельзя 
сказать определеннаго. Въ тактическомъ отношены оборонительная 
позищя у Пеиру представляла мнопя удобства, весьма существенныя, 
благопр!ятствуя активной обороне (излишне прибавлять, что путь 
отступленгя съ этой позищи въ случае проиграннаго сражешя былъ 
обезпеченъ, т. е. соблюдено главное требоваше египетской тактики), 
да и въ стратегическомъ отношены была выбрана искусно, прикры
вая области Гептаномиды и заставляя противника, во избежашя 
открьшя своихъ сообщешй, переменить операционную лишю, что
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приводило его къ атаке пеирской позищи въ лобъ. Хотя Минефта 
уклонился отъ личнаго присутств1я на театре военныхъ действШ, ■ 
объявивъ, что явившийся ему во сне богъ Фта запретилъ ему пока
зываться на поле сражетя (по словамъ надписи храма Аммона, богъ 
сказалъ 'фараону: „оставайся совершенно назади... да отложишь ты 
праздное мужество"...), тЪмъ не менее распоряжеше его касательно 
борьбы съ союзниками обнаруживали въ немъ недюжинное стратеги
ческое чутье: удерживая наступлеше непр!ятельскихъ силъ съ фронта 
по направленна къ Пеиру, фараонъ понимая, что обстановка допус- 
каетъ активное парировате удара, до т'Ьхъ поръ медлилъ атакой, 
пока не получилъ изв'Ьспе, что отправленый имъ черезъ пустыню 
въ Ливш отрядъ войска не зашелъ противнику въ тылъ. Тогда онъ 
приказалъ своимъ военачальнйкамъ немедленно атаковать армйо союз- 
никовъ, колонны которыхъ подходили къ Пеиру съ намйрешемъ сбить 
египтянъ съ позищи, прикрывавшей дорогу въ Мемфисъ. Завязался 
упорный и продолжительный бой между обеими враждебными арм1ями, 
изъ которыхъ каждая имела въ виду действовать наступательно. Сча- 
сые благопр1ятствовало египтянамъ: после шестичасового горячаго и 
упорнаго боя они успели нанести полное поражеше ливШцамъ и ихъ 
союзникамъ, смятеше которыхъ увеличивалось полученнымъ изве- 
сыемъ о диверсш египетскаго отряда въ тылу ихъ базы.

. Началось самое энергичное преследоваше бежавшихъ варваровъ, 
производившееся конницей и боевыми колесницами, которые, следуя 
по пятамъ за разбитой и деморализованной непр1ятельской арм1ей, 
препятствовали ей привести себя въ порядокъ и устроиться. Огромная 
добыча досталась въ руки победителямъ; по свидетельству надписи 
храма Аммона въ вивахъ они взяли 9.376 ч. пленныхъ, 1.307 головъ 
рогатаго скота, 120.214 штукъ мечей, кинжаловъ, топоровъ и прочаго 
оруж1я, множество утвари и т. п. Царь Марауи, считавппй, очевидно, 
свою жизнь слишкомъ драгоценной, чтобы подвергать ее опасности, 
предпочелъ спастись бегствомъ, оставивъ победителямъ свое оруж1е, 
казну „и все другое, что онъ съ собою принесъ“, какъ гласить смахи
вающая на акафистъ победная надпись.

Известщ о победе надъ варварами, принужденными очистить 
занятый ими области и вернуться домой не солоно хлебавши,' было 
въ Египте встречено съ чувствомъ живейшаго восторга и старикъ- 
фараонъ по возвращети въ ©ивы сделался предметомъ восторжен- 
ныхъ оващй со стороны ликующаго населешя столицы. „Блаженъ твой 
торжественный возвратъ въ ©ивы!—гласить конецъ одной надписи— 
люди везутъ на себе твою (победную) колесницу, побежденные тобою
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князья отступаютъ предъ тобою, когда ты ведешь ихъ къ твоему 
великому отцу Аммону, мужу твоей матери" *)♦

Такъ отражено было грозное нашеств1е иноплеменниковъ, война 
съ которыми покрыла развалинами нисколько с&верныхъ египет- 
скихъ городовъ, но за то поддержала престижъ монархш фараоновъ 
и доставила популярность, сыну Рамзеса II. Впрочемъ престарелый 
царь не могъ вывести страну изъ начавшагося уже состояшя упадка 
и оцецененщ. А тутъ какъ разъ подоспела еще массовая эмигращя 
евреевъ (Исходъ) ,  последовавшая, какъ теперь доказано, именно въ 
царствоваше Минефты, когда сгруппировались все благ(щр1ятныя для 
исхода уелов1я. Намъ известно, что съ незапамятныхъ временъ между 
Египтомъ и Палестиной существовали частыя воинственный и мир
ный сношешя. Те и друпя были сопряжены съ добровольными и на
сильственными переселешями изъ одной страны въ другую, и въ 
Египте такимъ образомъ постепенно создавалась еврейская колотя. 
Мы уже знаемъ, что первое спорадическое переселете евреевъ пос
ледовало при владычестве гиксовъ, которые, чувствуя непрочность 
своего положешя въ Египте и желая укрепить въ этой стране свое 
шаткое господство, вступили въ союзы съ сирШскими семитами, 
переселяя ихъ на берега Нила целыми родами. Но после изгнашя 
кочевниковъ, сородичи ихъ* сыны Израиля попали въ положете 
очень тяжелое. Они принуждены были до изнурешя работать въ 
каменоломняхъ, выделывать • кирпичи, рыть каналы и вообще испол
нять все общественный работы и повинности, находясь подъ бдитель- 
нымъ надзоромъ правительственныхъ чиновниковъ. Ничего поэтому 
не было удивительнаго въ томъ, что, тяготясь своею участью, они 
пользовались всякой возможностью, чтобы возмутиться и бежать. 
Выходъ евреевъ изъ Египта, какъ сказано, следу етъ отнести къ цар- 
ствоващю Минефты, но неизвестно, къ началу ли его или къ годамъ, 
непосредственно предшествовавшимъ царствоватю его преемника. 
Въ последнее время въ англШскомъ журнале „Contemporary Review" 
появилось описате недавно найденной въ Египте древней надписи, 
бросаюнцй светъ на исходъ евреевъ изъ страны фараоновъ. Извест
ный египтологъ профессоръ Петри (Petrie) доказываетъ, что най
денная надпись, составляющая подлинный разсказъ фараона, цар- 
ствовавшаго во время исхода евреевъ изъ Египта, объ его походе 
въ Ливш и Палестину, служить безспорнымъ подтверждетемъ того

х) Papyrus Anaslasi II, табл. IT; Э. де Руже «Memoire sur les attaques» 35—36 въ 
«Revue Archeologique» Juillet et aout 1867.
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факта, что еврейсшй народъ никогда всецело не обиталъ въ Египте, 
хотя и существовала въ этой страна еврейская колотя, и что по
мянутый фараонъ разгромилъ большинство еврейской нацш, жившей 
тогда преспокойно въ Палестине, во время своего похода въ Сирш, 
передъ такъ называемыми исходомъ евреевъ изъ Египта. То место 
означенной надписи, которая касается евревъ, говоритъ буквально 
следующее:

«Солнце Египта совершило эту перемену, и рожденъ для того и для мести 
былъ царь Меремптахъ (Минефта?). Вожди страны преклонили свои головы, 
говоря: миръ тебФ, и ни одна изъ преклоненныхъ головъ не поднялась. Побе
ждены Тхухенъ, усмирены Хета, охустошена Па-Ханана (Ханунъ), взята си
лой Аскадни (Аскалонъ), захваченъ Казмель, стертъ съ лица земли 1ену (Янохъ) 
сирШцевъ; народъ израильский разграбленъ, и въ немъ не осталось ни семени; 
Сир1я стала, какъ пустыня египетская; во всехъ странахъ царитъ миръ. Все, 
кто были разбойниками, усмирены царемъ Меремптахомъ, дающимъ всему жизнь, 
какъ солнце каждому дню»;

Если'бы израильсшй народъ былъ подвергнуть разграбление 
фараономъ Меремптахомъ после исхода его изъ Египта, то объ этомъ 
было бы упомянуто въ Библш, а следовательно означенный набегъ 
египтянъ совершился до исхода евреевъ.

Такимъ образомъ доказывается, что часть израильскаго народа 
уже жила въ Ханаатъ передъ тгьмъ, какъ 1исусъ Навинъ перевелъ 
другую его часть черезъ 1орданъ.

Отмечая открьте профессора Петри, мы не можемъ не упомя
нуть здесь о раскопкахъ, произведенныхъ Loret въ мае 1898 года въ 
Луксоре, которыя вынесли на светъ десять мумШ царей изъ гроб
ницы Аменготепа II и въ одной изъ нихъ сначала Горфъ, а затемъ 
Масперо признали фараона Минефту I. На мумш былъ найденъ поясъ, 
на которомъ Масперо разобралъ и прочелъ имя упомянутаго фараона 
и перечень его военныхъ предпр1ятШ вместе съ эпизодомъ исхода 
евреевъ изъ Египта, подтверждавшими, такимъ образомъ, библейскШ 
разсказъ *).

. Д о. насъ дошло изображете Минефты въ виде обломка колос
сальной статуи, украшавшей входную дверь подземелья въ Луксоре. 
Голова увенчана царской короной, священный змей (уреусъ), укра- 
шаюнцй лобъ сломанъ, остальная же часть хорошо сохранилась. Лицо 
выражаетъ спокойное велич1е, обрисовка лба, чистота профиля и

J) Исходъ II, 16. Въ хвалебномъ гимнЬ Моисея и MnpiaMb сказано: «колесница 
фараона и вся его сила погибли въ морй>, но только не говорится, что самъ фараонъ 
наЫелъ смерть средь пучины морской. Это обстоятельство не мйшаетъ помнить.
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улыбка, освещающая все лицо,—даютъ ему изумительный характеръ 
жизненности и индивидуальности, по которому узнается всяюй пор- 
третъ, взятый изъ действительности.

Другой изъ обломковъ, находяицйся ныне въ Булакскомъ музее, 
представляете Минефту I въ профиль; внизу изображешя находятся 
пластинки съ 1ероглифами, въ которыхъ можно прочесть имя фараона 
со всевозможными титулами.

Глядя на все эти изображешя, нельзя не признать, что искусство 
„еиванскаго" перюда достигло высшей степени развиыя и даже греки 
не умели выразить въ своихъ статуяхъ и дать человеческому лицу 
выражеше того велич!я, силы, сознающей себя и ненарушимаго цар- 
ственнаго спокойств1я, какъ это делали художники Новаго Царства.

Возвратимся, однако, къ нашему историческому разсказу.
Сынъ Рамзеса М1амуна былъ, какъ указано выше, слишкомъ 

старъ и его жизненныя силы слабели все более и более, такъ что 
въ конце его царствовашя мы можемъ подметить кое-какш, более 
или менее замаскированный попытки къ узурпацш со стороны род- 
ственниковъ покойнаго фараона, которые считали'себя не менее за
конными претендентами на престолъ, чемъ самъ Минефта. Въ этомъ 
убеждаетъ насъ нарушеше порядка престолонаслед1я, последовавшее 
после смерти Минёфты и проложившее дорогу къ священной короне 
фараоновъ внуку одного изъ детей Рамзеса II, некоему Аменмоссу 
М е н х а р и ,  котораго „Изида взяла на царствотогда какъ сынъ 
Минефты, обладавший правами на престолъ, временно былъ оттесненъ 
отъ него своими родичами, очевидно, более вл!ятельными и сильными, 
чемъ законный наследники.

Аменмоссу царствовалъ несколько летъ, но и после его кончины 
престолъ перешелъ не къ законному наследнику, каковымъ въ гла- 
захъ населешя являлся Сети, сынъ Минефты, а къ собственному сыну 
Аменмоссу, котораго надписи называютъ М и н е ф т а  II Сифта.  По- 
следшй получилъ корону Египта благодаря своему браку съ дочерью 
Минефты I, принцессой Т а у з е р ъ ,  продолжательницей „солнечной 
расы", а также, если верить надписи, пользуясь поддержкой одного 
вл1ятельнаго сановника по имени Б и (Вау); по крайней мере послед- 
шй хвалится, что онъ „посадилъ царя на престолъ отца его" и пере
числяя собственные титулы называетъ себя „великимъ хранителемъ 
печати всей страны" х)-

J) Lepsius «Denkmaler» III, 202. См. также надпись въ ИбсамбулЪ, наместника 
юга Сети.
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Только со смертью названнаго фараона Сети II М и н е ф та  
(бывндй въ предыдущее царствовате нам'Ьстникомъ южныхъ земель) 
вступилъ, наконецъ, на престолъ, по всей вероятности, благодаря 
удачному coup d’etat или просто потому, что онъ оказался старшимъ 
въ царствующей династш. Действительно, новый фараонъ достигъ 
короны уже въ преклонномъ возрасте и потому, конечно, не могъ 
обладать достаточной энерпей для того, чтобы сколько нибудь задер
жать разложеше монархш береговъ Нила. А съ ослаблешемъ цен
тральной власти, усиливался сепаратизмъ отдельныхъ номовъ съ ихъ 
центробежными стремлешями и въ то же время чужеземные народы, 
пользуясь безурядицей, тревожили границу и разоряли области Ниж- 
няго Египта. Понадобилось отозвать отряды изъ сирШскихъ провинщй 
и предоставить последтя ихъ собственной участи. Болышя внештя 
экспедицш уже не предпринимались. Дела столько было дома, что 
нечего было и думать о какихъ бы то ни было походахъ и завоева- 
шяхъ, какъ въ эпоху Тутмессидовъ; удержать существующее — вотъ 
ближайшая цель преемниковъ великаго Рамзеса, но и эта цель вскоре 
оказалась недосягаемой: Аз1я начинаетъ мало по малу отъ обороны 
переходить къ наступленш, тогда какъ Египетъ, воинствуюпцй духъ 
котораго давно уже отлетелъ, начинаетъ переходить отъ наступлешя 
къ обороне, сначала активной, а затемъ пассивной, делаясь добычей 
чужеземцевъ.

Надписи сообщаютъ, что духовнымъ жрецомъ Аммона при Сети II 
былъ Ло и „весь проникнутый мудростью преклонныхъ летъ“.

О строительной деятельности Сети II намъ известно, что онъ: 
1) выстроилъ особое святилище въ храме еиванскаго Аммона, состоя
щее изъ трехъ комнатъ и 2) соорудилъ для себя гращцозную гроб
ницу въ Бабъ-эль-Молуке. Въ его царствовате была написана сказка 
„о двухъ братьяхъ“, съ которой познакомилъ насъ Э. де-Ру же (Papyrus 
d’Orbiney) и содержате которой приведено нами выше 1).

Со смертью Сетти II Египетъ все более и более клонился къ 
упадку, военное могущество фараоновъ и ихъ господство за преде
лами нильской долины быстро пали. Дошло до того, что, какъ гово
рить Grand Papyrus Harris, нетй финишянинъ, по имени А р и з у  
„сделался начальникомъ надъ князьями номовъ и прияуждалъ весь 
народъ давать ему дань“ * 2). Что это былъ за Аризу и какимъ путемъ

х) Бругшъ даетъ нисколько иной порядокъ престолонасл^я посл^днихъ фараоновъ 
XIX династш (цит. соч. XYIII, 556—557); мы въ этомъ отношенш придерживаемся Ле- 
нормана (106—112) и Масперо (YI, 258—264); ср. Шамполлюнъ «Not. Desc.> I, 459.

2) Papyrus Harris LXXY, 2—6.
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попалъ „въ начальство", на все это мы не имЪемъ ответа, ибо памят
ники проходятъ названную эпоху .полнЪйшимъ молчашемъ и начи- 
наютъ говорить лишь тогда, когда XIX динасНя, продолжавшаяся 
сто семь десять л'Ьтъ, сошла съ исторической сцены, не оставивъ гря
ду щимъ в&камъ даже именъ своихъ после днихъ царей.

XX ди наст!я. Место ея заступила ХХ-ая въ лице фараона 
С е т н а х ^ а  М е р е р и, который возстановилъ порядокъ, смирилъ не- 
покорныхъ номарховъ и отнялъ. власть у финшаянина Аризу. По 
словамъ Grand Papirus Harris/ этотъ фараонъ „очистилъ высокое цар
ское седалище Египта.... возстановилъ порядокъ въ храмахъ, давая 
священные доходы для правильныхъ жертвоприношетй богамъ, какъ 
подобаетъ по ихъ уставамъ".... *). Царствовате Сетнахта было очень 
короткое и, сколько кажется, шгтЬмъ особенно выдающимся не озна
меновалось.

Соправителемъ фараона явился знаменитый сынъ его Рамзесъ III 
X а к о н ъ (греч. Рампсинитъ), послйдшй изъ великихъ царей древняго 
Египта. Задача его по вступлеши на престолъ заключалась въ томъ, 
чтобы, съ одной стороны, обезпечить внешнюю неприкосновенность 
своей монархии, сдерживая все увеличивающуюся толпу варваровъ, 
которые со вс'Ьхъ сторонъ грозили нападешемъ стране фараоновъ, а 
съ другой,—улучшить государственный механизмъ, порядкомъ заржа
вевший въ эпоху предшествовавшихъ смутъ. Счастливыя времена 
блестящаго першда Тутмессидовъ миновали безвозвратно: тогда охва
ченная воинственнымъ пыломъ нащя могла желать победъ, отдален- 
ныхъ походовъ, экспедищй и завоеванШ подъ вл1яшемъ энергическаго 
толчка, даннаго вторжешемъ кочевниковъ, а теперь сила народа ока
зывалась уже исчерпанной и истощенная страна хотела мира, отка
зываясь отъ всякихъ вн'Ьшнихъ прюбрЪтешй, вотъ почему все войны 
Рамзеса III носятъ главнымъ образомъ оборонительный характеръ. 
Обстановка, следовательно, не благопр1ятствовала наступление, какъ 
въ эпоху XVIII династш, и всякую мысль о немъ необходимо было 
теперь бросить окончательно, каше бы правители и военачальники не 
стояли у кормила власти. Деятельность Рамзеса III, по меткому вы- 
ражешю Клингена, была только живымъ воплощешемъ того, что судо
рога тела не кончается со смертью.

На пятомъ году своего царствоващя фараонъ долженъ былъ 
обратиться противъ ливШцевъ, занявшихъ область Гаутутъ .(въ запад- l

l ) Papyrus Harris LXXVI, 8—9.
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ной части Дельты) и им'Ьвшихъ нам-Ьреше съ помощью родственныхъ 
имъ народовъ (тмухены и машуаши) овладеть Нижнимъ Египтомъ. 
Рамзесъ быстро двинулся имъ навстречу и въ кровопролитномъ сра- 
женш при Х е с е ф ъ - Т х а м х у  нанесъ ливШцамъ такое страшное по- 
ражете, что по свидетельству Grand Papyrus Harris они потеряли 
12.535 чел. убитыми.' Кажется, что победа египтянъ была настолько 
решительна, что одно это сражеше решило судьбу всей кампанш; 
по крайней мере, о дальнейшемъ ходе ея мы не имеемъ сведетй, 
такъ какъ памятники ничего объ этомъ не говорить.

Несколько времени спустя Египту пришлось выдержать новую 
грозу и на этотъ разъ со стороны Сирш: тирсены, шакалаши, тев- 
крЩцы, ликгйцы, филистимляне и nponie мелше народцы Малой Азш 
покинули свою родину съ намеретемъ утвердиться въ богатой и цве
тущей монархш береговъ Нила. У нихъ было хорошее сухопутное 
войско и довольно значительный флотъ.

Фараонъ не могъ не сознавать той опасности, которая грозила 
стране отъ этой коалищи народовъ, имевшихъ въ виду не простой 
набегъ на Египетъ, а искавшихъ въ Дельте месть для своего посе- 

. летя. Борьба съ такимъ противникомъ была много серьезнее войны 
съ ливШцами и требовала напряжешя всехъ силъ государства. Ко
нечно, о широкихъ наступательныхъ планахъ не могло быть и речи, 
болыпимъ выигрышемъ было и то, что Рамзесъ, взвесивъ серьезно 
положеше делъ, решился въ предстоявшей войне придерживаться 
того плана, который на современномъ военномъ языке можно выра
зить формулой: тактически наступать, стратегически обороняться. По 
обыкноветю, отрицательная задача перевешивала положительную. 
Крепости Дельты приведены въ оборонительное состоите, возведено 
много лишнихъ укреплетй, изъ которыхъ ни одно даже не видело 
непр1ятеля, а полевая арм1я заняла позищю, усиленную съ праваго 
фланга литей укреплетй, а съ леваго—моремъ, на которомъ господ
ствовала египетская флотил1я, содействовавшая сухопутной армш. 
Путь отступлетя также былъ обёзпеченъ и на немъ находились укре- 
плетя. Таковой являлась позищя египтянъ при Миг д о л е  (между 
Раф1ей и Пелуз1умомъ), где произошла решительная битва, при- 
чемъ флотъ вступилъ въ сражете съ непр1ятельской эскадрой, а 
сухопутное войско съ арм1ей завоевателей, атакованной Рамзесомъ 
на походе.

После упорнаго боя победа склонилась на сторону египтянъ: 
непр1ятельсшй флотъ былъ потопленъ, а сухопутная арм1я, разбитая 
на голову, искала спасешя въ бегстве. Никакихъ подробностей объ
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этой битве мы, къ сожал&нш, не знаемъ, хотя изъ победной надписи 
фараона, можно почерпнуть кое-кашя св'Ьд^тя' о Мигдольскомъ по
боище. Приводимъ отрывокъ надписи, который относится къ упомя
нутому сраженш:

«...Устья рйки представляли какъ бы крепкую сгЬну изъ военныхъ ко
раблей, торговыхъ судовъ, лодокъ и челноковъ, которые были наполнены отъ носа 
до кормы храбрейшими вооруженными воинами и лучшими изъ охранной стражи 
земли Египетской. Они подобны были львомъ, рыкаюпщмъ на горахъ; во главЬ 
отборныхъ храбредовъ, командующдхъ боевыми колесницами находились витязи, 
сознаюпце свои силы. Кони ихъ дрожали всгЬми членами, готовые растоптать 
своими копытами вс^хъ этихъ. иноплеменниковъ. Я былъ подобенъ Монту вои
телю: я  стоялъ передъ ними й они видйли силу руки моей. Я, царь Рамзесъ, 
дМствовалъ, какъ герой, знaющiй себе цену и защшцающШ войско свое въ 
день сражешя. Техъ, которые нарушили неприкосновенность моихъ владЬнШ не 
вкусятъ более отъ плодовъ земли: дни ихъ сочтены въ вечности... Техъ, ко
торые были на берегу, я  повалилъ у самой воды и изрубилъ ихъ, какъ связку 
прутьевъ, я опрокинулъ ихъ корабли и все ихъ имущество упало въ воду. Такъ 
отнялъ я у народовъ обращать мысли ихъ на Египетъ»... *)•

H am ecTB ie ч у ж е з е м н ы х ъ  н а р о д о в ъ  бы ло т а к и м ъ  образом ъ отра
ж е н о  и  б л е с т я щ а я  п о б е д а  ф а р а о н а  п р а зд н о в а л о с ь  съ  необы кновен- 
н ы м ъ  то р ж е с тв о м ъ .

Однако долго почить на лаврахъ не удалось, ибо всл'Ьдъ 
за окончашемъ упомянутой войны, Египту начала грозить другая: 
на одинадцатомъ году царствовашя Рамзеса III ливШсшй царь 
К а п у р ъ  съ сыномъ своимъ и наслЪдникомъ М а т а ш а р о м ъ  и въ 
союзе съ некоторыми изъ соседнихъ племенъ, позабывъ, очевидно, 
понесенное ими поражеше при Хесефъ-Тхамху, сделали попытку 
овладеть Дельтой, на что надпись указываетъ въ следующихъ выра- 
жешяхъ: „Они (т. е. ливШцы и ихъ союзники) вторично сказали себе 
въ душе, что проведутъ жизнь въ номахъ Египта и будутъ возделы
вать его долины и равнины, какъ свою собственную землю “. Но 
энергичный фараонъ, зорко следивний за всеми ихъ действ!ямй, не 
далъ имъ возможности привести намереше ихъ въ исполнете: 
поспешивъ къ берегу Канопскаго рукава Нила (ныне Ма-дд1ехъ) и 
стремительно атаковавъ армш Капура, онъ разбилъ ее на голову и 
отбросилъ въ пустыню. Одно изъ ливгйскихъ племенъ, м а ш у а ш и  
получили на границе Дельты отдельную территорно для поселетя .и 
составили нечто вроде фараоновской „шурты“, начальники которой

2) Надпись храма побЪдъ въ вивахъ; Гринъ «Foulles & Thebes».
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играли впослЪдств1е видную роль во внутренней исторш Египта, 
подобно среднев'Ьковымъ франкскимъ майордомамъ и багдадскимъ 
эмиръ-альтомра.

Всл'Ьдъ за победой надъ Капуромъ, победоносное войско фара
она, перейдя границу, привело къ повиновенпо возставхшя сирШсюя 
провинцш, списокъ которыхъ приводить надпись храма въ Мединетъ- 
Абу, не сообщая; однако,, никакихъ подробностей объ названной 

'экспедицш, а равно объ ея продолжительности, известно только, что 
египтяне проникли въ Карш, Килишю и на островъ Кипръ, занятый 
финитянами и что они взяли во время этихъ походовъ большую 
добычу. Впрочемъ, врядъ-ли это были те походы, которые могли бы 
напомнить воинственный экспедицш Тутмессидовъ: скорее ихъ можно 
назвать набегами, ибо цель ихъ состояла не въ томъ, чтобы закре
пить господство надъ чужеземной страной, а въ томъ, чтобы вывести 
изъ последней какъ можно более добычи и пленныхъ. Неизгладимая 
печать эпохи упадка ясно просвечиваетъ черезъ хвалебный тонъ 
победныхъ надписей и не можетъ ввести въ заблуждеше опытнаго 
изследователя. При РамзесеПП вновь упоминается о морской экспе
дицш въ страну Пунтъ, дорога въ которую была известна со временъ 
царицы Хатасу и которая въ изобилш снабдила Египетъ произведе- 
тями своей „благовонной" земли *).

Обращаемся къ разсмотрешю внутренней деятельности фараона. 
Намъ известно, что по вступленш своемъ на престолъ, онъ тща
тельно разграничилъ права служилаго сослов1я, создавъ известную 
градащю между военными и гражданскими должностями, т. е. узако- 
нивъ то, что въ течете тысячелеПй соблюдалось какъ обычай. 
Высшую ступень придворной iepapxin занималъ Абенпирао, т. е. 
советники фараона, за ними следовали номархи, потомъ офицеры, 
командующее боевыми колесницами и пехотными частями и, нако- 
нецъ, въ смысле вл1ятельности, наемники, значете которыхъ возросло 
на столько быстро, что уже при последнихъ Рамессидахъ они пере
вешивали значете придворной ливрейной аристократш, состоявшей 
изъ чистокровныхъ египтянъ.

Фараонъ-бюрократъ не оставилъ безъ внимания и друпя на
зревшая потребности внутренняго управлетя, расшатавшагося при 
последнихъ царяхъ предшествовавшей династш: такъ онъ приложилъ 
особое старате къ водворенш въ стране безопасности и порядка и, 
выражаясь его словами, достигъ того, что „нога египтянки могла

Grand Papyrus Harris LXXYII.
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безпрелятствепно проникать всюду и никто по дороге не дерзалъ ее 
оскорбить".

Однако установлеше внутренняго порядка оказалось нелегкимъ 
д'Ьломъ, и упорная оппозищя 0 н'Ьсколькихъ видныхъ представите
лей египетской аристократы перешла, какъ мы знаемъ (см. судебные 
процессы), въ широко разветвленный придворно-полицейскгй заговоръ, 
имевший целью изменеше существовавшаго порядка престолона- 
след1я и низложеше правящей династш. Papyrus judigiaire de Tu
rin, переведенный Deveria, прйведенъ нами въ некоторомъ сокра
щены при разсмотренш египетской юстицы, куда во избежанш 
повторенШ, мы отсылаемъ питателя. Рамзесъ былъ также ревност- 
нымъ поклонникомъ Аммона и щедро снабжалъ его ■ храмы богатыми 
вкладами.

Строительная деятельность фараона Рамзеса III выразилась:
1) въ сооружены въ честь своихъ победъ, близь нынешняго Меди- 
нетъ-Абу большого дворца-храма, посвященнаго биванскому Аммону;
2) въ увеличены Карнакскаго храма путетъ заложен!я въ немъ свя
тилища въ честь бога Хонзу; 3) въ реставрировали Луксора; 4) въ 
сооружеши Рамессеумовъ въ Абидосе, Коптосе, Мемфисе, Танисе, 
Гелшполисе, Гермополисе и пр.; 5) въ устройстве собственной гроб
ницы, открытой Брюсомъ въ Бабъ-эль-Молуке; найденный въ ней 
саркофагъ въ настоящее время хранится въ египтологическомъ музее 
Лувра, а крыша его—въ Кембридже. Изъ. военныхъ сооружешй фа
раона следуетъ отметить постройку крепости А и а н а  (теперь ме
стечко Касръ-эджи-рудихъ), о которой надписи говорятъ, что стены 
ея имели высоту тридцать египетскихъ локтей (около семи саженъ).

Морское дело также не было забыто Рамзесомъ, который соору- 
дилъ довольно значительный флотъ изъ болынихъ и малыхъ кораб
лей, съ честью выдержавший боевое крещеше подъ Мигдоломъ. На- 
конецъ было обращено внимаше на развиые торговыхъ сношешй 
между Коссеиромъ (Лейкосъ-Лименъ), гаванью на Красномъ море, и 
Коптосомъ на Ниле, причемъ движешя каравановъ были впервые 
урегулированы надлежащимъ образомъ, что, конечно, не могло не 
отразиться выгодно на торгово-промышленной деятельности страны. 
Со всемъ темъ упадокъ Египта приближался. Больной организмъ 
его нельзя было вылечить палл!ативными средствами, необходимъ былъ
немилосердный и твердый разрезъ острой сталью, который одинъ
______________  *

*) До ыасъ дошелъ одинъ египетскШ папирусъ, нынЪ храняшдДся въ Британскомъ 
музе-fc, съ каррикатурой на Рамзеса III, который, сколько можно думать, далеко не 
пользовался народной любовью, будучи не вполне безупречнымъ во всйхъ отношешяхъ.
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могъ повлечь за собою благодетельное исцелеше. Къ несчастш, 
ударъ этотъ последовалъ извне, со стороне чужеземцевъ, которые не 
исцелили государственный организмъ Египта, а лишь прикололи 
его на смерть...

Двадцать девять летъ царствовалъ последшй изъ великихъ 
фараоновъ Египта, при которомъ последшй какъ бы переживалъ свою 
вторую молодость, последнюю вспышку своего былого велшня. Дей
ствительно, какъ бы ни разсматривать деятельность Рамзеса Ш, все же 
нельзя не признать, что царствоваше его было весьма благодетельно 
для обезсиленной четырьмя веками безпрерывныхъ войнъ страны, 
которая,’по выраженш Масперо, „хотела мира во чтобы то ни стало" *). 
Мы видели, что и войны фараона были главнымъ образомъ оборони
тельный, а сирШская Экспедищя вызывалась стремлешемъ къ npio6pe~ 
тенно добычи и пленныхъ.

Какъ далеко все это отъ завоевательной политики Тутмессидовъ!..
На 32 году царствовашя старый фараонъ, утомленный властью, 

передалъ последнюю своему сыну, ограничившись ролью советника. 
Р а м з е е ъ  IY М1амунъ (Хакмаитъ), при жизни отца принимавши 
учаеНе въ управленш государствомъ въ качестве соправителя, всту- 
пилъ теперь на престолъ. Царствоваше его было непродолжительно 
и не ознаменовалось ничемъ выдающимся, если не считать его хваст
ливой надписи, въ которой онъ возвещаетъ потомству, что ведя 
какую то войну онъ „уничтожилъ земли и ограбилъ жителей въ 
ихъ долинахъ". Съ кемъ происходила война и изъ-за-чего,—не
известно.

Относительно внутренней деятельности фараона следуетъ сказать, 
что подобно своему великому отцу, онъ ревностно заботился о водво
рены въ стране правосуд1я: „ложь была изгнана", замечаетъ по этому 
поводу хамаматская надпись, прославляющая дЬятя Рамзеса, подъ 
управлетемъ котораго настали „хороппя времена, какихъ не бывало 
со временъ бога Ра". Несмотря, однако, на ташя восхвалешя своего 
царствовашя, Рамзесъ IY кончилъ очень дурно: дворцовая интрига 
заставила его отказаться отъ престола въ пользу своего родственника, 
Р а м з е с а  Y А м у н х и х о п ш е ф а ,  про котораго велеречивая над
пись Сильсилиса говорить, что онъ „удвоилъ доходы боговъ для ихъ 
жертвоприношешй..., полнота изобшия была въ стране его безъ числа"... 
Само собой понятно, что все эти надписи, содержания д л и н н ы й  рядъ 
льстивыхъ словъ и проникнутая ливрейнымъ краснореч1емъ, въ

Масперо, дит. соч. VI, 273.
34
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большинстве случаевъ не им'Ьютъ даже тени историческаго основа- 
н1я, будучи почти буквальными котями съ образцовыхъ надписей 
прежнихъ временъ,

Намъ ничего не известно о царствованш Рамзеса У, кроме, 
разве, того, что оно было непродолжительно и съ точки зрЪшя леги- 
тимистовъ представлялось незаконнымъ, ибо корона должна была пе
рейти къ д'Ьтямъ Рамзеса III, а вовсе не къ его родственнику, кото
рый въ глазахъ населешя являлся у  зурпаторомъ. Какъ бы то ни было, 
Рамзесъ У успелъ сохранить за собой престолъ до своей смерти, 
после которой последний перешелъ ко второму изъ оставшихся въ 
живыхъ сыновей Рамзеса III, именно къ Р а м з е с у У1 Н и б м а р и. 
Подобно своимъ двумъ предшественникамъ, поименованный фараонъ 
не им'Ьлъ поводовъ особенно прославиться ч'Ьмъ нибудь: про. успехи 
его во внешней политики мы ровно ничего не слышимъ, да и строи
тельная деятельность царя тоже не блещетъ разнообраз!емъ; самымъ 
лучшимъ памятникомъ его эпохи считается собственная: гробница 
фараона (въ Бабъ-эль-Молуке), отделанная с^  замечательной рос
кошью. На ней находилась . таблица часовъ вр€хождешя звездъ, на 
основати которой Lepsius и Biot пытались установить хронологиче
скую дату царствоватя Рамзеса У1 и,- конечно, 'неудачно.

Преемники фараона, царствовавнде другъ за другомъ (или со
вместно), его братья, Р а м з е с ъ  УП А т а м о н ъ  и Р а м з е с ъ  УШ 
С и т х и х о п ш е ф ъ  известны намъ только по именамъ и еще потому, 
что при названныхъ Рамессидахъ съ точностью можно констатиро
вать наличность упадка Египта во всехъ проявлешяхъ его культурно- 
политической жизни. Не было и речи объ отдаленныхъ походахъ и 
экспедищяхъ. „Фараоны-ленивцы“ совершенно отдалились отъ народа, 
пряча свой ликъ въ роскошныхъ дворцахъ и окруживъ себя непро
ницаемой стеною посредниковъ и доверенныхъ лицъ.

Р а м з е с ъ  IX С и фт а  замечателенъ ,темъ, что въ его царство- 
BaHie мы видимъ усиливающееся вл1яше жрецовъ, служителей Ам
мона, которые, не довольствуясь своимъ значешемъ, какд> духовнаго 
сослов1я, сосредоточившаго въ себе въ то время всю высшую мудрость 
народную, начинаютъ мало по малу приближаться къ трону, дабы, 
вырвавъ окончательно изъ рукъ царей прерогативы ихъ духовной 
власти, посадить на престолъ одного изъ членовъ. своей касты, заме- 
нивъ, такимъ образомъ, „царя-первосвященника“ — „первосвященни- 
комъ-царемъ“. Мы увидимъ ниже, что они успели, хотя и на корот
кое время достигнуть своей цели, чему главнымъ образомъ способ
ствовала полнейшая неспособность последнихъ Рамессидовъ, предста
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вите л ей выродившейся династш. При Рамзесй IX значеше некоего 
А м е нг о т е и а, верховнаго первосвященника бараньеголоваго Аммона, 
возросло на столько, что онъ считался какъ бы вторымъ монархомъ, 
„учителемъ царя*, который, по словамъ надписи, дйлалъ „наилучщее 
для Аммона-Ра, великаго славнаго бога*.

Къ царствованио Рамзеса IX относится судебный процессъ обт 
шайкй грабителей, занимавшейся обирашемъ могилъ, склеповъ и усы- 
пальницъ. Произведенное по инищативй еиванскаго губернатора, са
новника X а м у с а судебное слйдств!е, съ которымъ мы познакоми
лись выше (см. Судебные процессы), сохранилось въ такъ называемомъ 
папирусе Аббота, переведенномъ Шабасомъ *), Масперо * 2) и Эрма- 
номъ 3) и находящимся въ настоящее время въ Британскомъ музей 
въ Лондоне. Взломанный и ограбленным гробницы принадлежали фа- 
раонамъ XI, XIII и XYIII династш, какъ сообщаешь это упомянутый 
папирусъ. Въ этомъ же драгоцйнномъ документе поименованы въ хро- 
нологическомъ порядке имена царей, коимъ принадлежали гробницы.

При послйднихъ трехъ Рамессидахъ, Р а м з е с й  X Нофер-  
ко.ури, Р а м з е с й  ХЕ Х о п е р м а р и  и Р а м з е с й  XII Х а м а и с й  
упадокъ страны становился все явственнее, хотя ея внешнее могу
щество не испытало еще сильныхъ ударовъ; мы съ точностью знаемъ, 
что въ эпоху Рамзеса XII (приблизительно ок. 1150 г.) Месопотам1я 
признавала верховную власть егйпетскихъ царей и, судя по свидй- 
тельству надписи храма Хонзу (фамильное святилище царей XX ди
настш), платила имъ дань, но со всймъ тймъ авторитетъ фараоновъ 
въ уцйлйвшихъ аз1атскихъ провинщяхъ въ сущности сводился къ 
одной фикщи и они волей-неволей принуждены были делать имъ 
одну уступку за другой.

Р а м з е с ъ XIII Н у т е р ъ, послйдшй царь XX династш, сделался 
я̂ ертвой жреческой узурпащи и былъ принужденъ вместе со своими 
приверженцами удалиться въ изгнате, уступивъ корону честолюби
вому жрецу Аммона—X и р х о р у, основателю и первому царю следую
щей династш.

Какъ мы видели, узурпащя эта подготовлялась давно и не была 
случайной. Случайными могутъ быть только ближайппе внйшше по
воды къ историческимъ собьгпямъ, причины же основным, впутреншя 
влекущш за собою тЬ или друпя послйдств1я, всегда кроются глубже,

и.Шабасъ «Une spoliation des hypogees de Theses au XI sie.de»-въ «Melanges 
egyptologique» I, 1—172.

2) Масперо «Une Enquete judi^iaire й Thebes au temps de la 20-me dynastie.
3) Эрманъ «BeitsSge zur Kenntnis des aegypiischen gerichtsverf&hrens 81—83; 142—152.

34*
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чЪмъ доступно первому взгляду, и всегда имеются на лицо. Такъ 
было и здесь. Жрецы Аммона, усиленные своей победой надъ ересью 
и безграничными богатствами *), которыми одаряли ихъ счастливые 
завоеватели, достигли громадной власти въ государстве и не доволь
ствуясь т'Ьмъ, что сделали фараоновъ своими послушными оруд1ями, 
начали стремиться къ царской короне, которая и была куплена ими 
ценой изгнашя послЪдняго Рамессида. Ставка была слишкомъ круп
ная, и разсчетливое жречество, крепкое своей солидарностью и бо- 
гатствомъ, играло здесь наверняка. Ученые богословы, стропе блю
стители древняго благочестая и вл1явнпе своимъ авторитетомъ на на
родную массу, подобно среднев&ковымъ арабскимъ факихамъ, „перво
священники-цари “ не могли, однако устоять противъ напора другой 
власти, также покровительствуемой фараонами, именно власти армш, 
состоявшей въ то время более ч£мъ на половину изъ чужеземныхъ 
наемныхъ войскъ: они вскоре уступили ей место.

Здесь оканчивается Ново-бивансшй першдъ исторш Египта, пе- 
ршдъ блестящихъ успеховъ въ начале (XYI1I динаспя) и постепен- 
наго упадка подъ конецъ (XX династ1я). биванская эпоха представ
ляется кульминацшнной точкой внЪшняго могущества фараоновскаго 
Царства, которое уже прожило свой героичесшй першдъ первой мо
лодости и переставь быть замкнутой страной, въ силу исторической 
реакцш, въ лице фараоновъ XVIII династш выступило на путь ино- 
земныхъ завоевашй. Къ концу эпохи могущество страны падаетъ и 
самобытности Египта начинаетъ угрожать разложеше и гибель, кото- 
рыхъ не могли остановить лослЪдшя вспышки государственной дея
тельности саисскихъ царей, усиЬвшихъ на короткШ мигъ оживить 
политическое существовате этой забытой смертью дряхлости. Начи
нается Саисская эпоха—и центръ культурно-политической жизни пе
реносится на' с^веръ, въ Дельту, ближе къ угрожаемымъ границамъ, 
около которыхъ уже забелелись первыя палатки пришлыхъ племенъ...

5. С а и с с к j й п е р i о д ъ.
XXI д и н а с т i я. Однако власть царя-жреца, основавшаго свои 

притязашя на престолъ на действительномъ или мнимомъ заве
щаны своей матери, принцессы царской крови, встретила сильное 
противодейств!е въ северныхъ городахъ страны, которые, завидуя 2

2) Разумеется, одно богатство не могло быть единственной причиной теологической 
революцш, какъ это ошибочно полагаютъ некоторые историки.



533

главенству вивъ, выдвинули имъ соперника. ТанисскШ номархъ 
С i а м о нъ-М i а м у нъ (Смендесъ), видя, что приспело удобное время, 
объявилъ себя фараономъ и былъ признанъ въ своемъ достоинстве 
въ Среднемъ Египте, тогда какъ весь югъ держался за Хирхора и 
за его двухъ ближайшихъ преемниковъ Ш а н х и  и П и н о т е м а .  
Но политическая жизнь страны съ юга, отъ бивъ отхлынула без
возвратно’ и перенеслась на сйверъ. Подобное перемЪщеше центра 
тяжести объясняется тЪмъ, что вивы были слишкомъ удалены отъ 
границы, подвергавшейся безпрестаннымъ нападешямъ, что выну
ждало уже н'Ькоторыхъ фараоновъ XIX и, въ особенности, XX ди- 
настш жить въ восточной части Дельты, ближе къ угрожаемымъ 
пунктамъ. Главенство бивъ имело свое значение пока завоевашя 
фараоновъ ограничивались приблизительно бассейномъ Нила, но’ съ 
расширешемъ пределовъ царства при помощи завоевашй, а также, 
когда частыя вторжешя ашатскихъ варваровъ побуждали фараоновъ, 
время отъ времени, переносить свои резиденщи въ области Нижняго 
Египта, вивы должны были склониться передъ северными городами 
Танисомъ, Бубастомъ и Саисомъ, возродившимся къ политической 
жизни, и уступить имъ свое место. ‘Темъ не менее пышная столица 
виванской эпохи отказывалась отъ своего освященнаго давностью 
первенства не сразу и прошло не мало времени до тЪхъ поръ, пока 
таниссшй фараонъ П и с е б х а н ъ  I М1амунъ не овладЪлъ бивами 
и тЬмъ не р'Ьшилъ окончательно победу севера. Сынъ и преемникъ 
фараона, П и н о т е м ъ  II Х о п е р к е р и  объединилъ подъ своею 
властью весь Египетъ, чему много помогла женитьба его на прин
цесс^ изъ дома „изгнайниковъ въ великомъ оазисе" — Рамессидовъ. 
Со всЬмъ т'Ьмъ „двуглавая схизма" не была покончена: правители съ 
титуломъ царей заменили Пинотема II въ управленш Танисомъ и 
лишь долгое время спустя сыновья названнаго фараона, Маса-  
г и р т й  и М е н х о п е р и  унаследовали другъ другу въ исполнены 
обязанностей первосвященника Аммона и управляли всЬмъ Егип- 
томъ, начиная отъ Фа1ума *)•

Фараоны XXI династш, по примеру своихъ предшественниковъ, 
были весьма усердными строителями: Писебханъ I возобновилъ храмъ 
близь Гизехской группы пирамидъ, построенный еще при фараонахъ 
IY династш и окружилъ исполинской стеной главный храмъ своей 
резиденщи Таниса; возстаповлете этого храма, начатое при Рамесси- 
дахъ, было окончено упомянутымъ выше СЛамономъ М1амуномъ.

х) Maspero, loc. cit. УШ, 357.
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Внешняя политика царей названной династш, не задаваясь 
обширными целями, для осуществлетя которыхъ не хватало уже 
средствъ, сводилась почти исключительно къ стремленш закрепить 
господство надъ южной Cnpieft, для чего танисскимъ фараонамъ не 
оставалось другого средства какъ прибегнуть въ широкихъ разме- 
рахъ къ помощи наемниковъ-чужеземцевъ* такъ какъ изнуренная 
непрерывными войнами страна была уже не въ состоянии поставлять 
необходимый контингентъ войскъ. Теперь главную силу египетской 
армш составляли машуаши, пользовавшиеся особымъ довер1емъ фа- 
раоновъ предпочтительно передъ туземными отрядами. Начальники 
машуашей (въ большинстве случаевъ князья царской крови) скоро 
достигли преобладающаго вл1ятя и, опираясь на солдатъ, при послед-- 
нихъ царяхъ XXI династш, навязывали стране угодныхъ имъ фарао- 
новъ. Получилось, нечто подобное wizarat tafwyd последнихъ Абба- 
сидовъ или франкскимъ майордомамъ. Грубые и жадные претор1анцы 
взяли въ свои руки все дела государства, управляли страной по 
собственному почину, а не какъ исполнители высочайшихъ пове- 
ленШ, сами назначали чиновниковъ, сами разрешали все государ
ственные вопросы. Фараоны оставались на троне. въ виде простого 
украшешя дворцоваго церемошала. Мало} по малу предводители пре- 
тор1анцевъ начинаютъ пролагать себе дорогу къ престолу, пользуясь 
темъ, что ничтожные -потомки выродившейся династш, лишенные 
аначешя, добровольно замыкались въ узюй м1рокъ своихъ гаремовъ.

XXII д и н а с т i я. После смерти П и н о т е м а  III, одинъ изъ 
начальниковъ машуашей, соединивъ подъ своей властью всю долину 
Нильскаго оазиса, провозгласилъ себя царемъ. подъ именемъ Ша- 
ш а н к а  I М i а м у н а (Сесонхисъ Маневона, Сусакимъ по Библш 1) и 
сделался основателемъ XXII династш, причемъ по традищонному 
обычаю узурпащя эта была узаконена бракомъ: Шашанкъ, происхо- 
дивш1й самъ отъ царскаго рода (его бабушкой была принцесса М е ш- 
т у н о с х и т ъ )  женилъ сына своего на дочери Пинотема III, чемъ 
обезпечилъ за своимъ домомъ право на престолъ. (Родъ пбсдедняго 
фараона XXI династш удалился въ Эешшю, въ Напату, где основалъ 
независимое государство). Сделавъ своей резеденщей Бубастъ и 
перенеся въ поименованный городъ все прерогативы столицъ, пред- 
пр1имчивый фараонъ решился несколько раздвинуть пределы Египта 
въ северномъ направлеши. Съ этой целью онъ двинулъ войска свои

!) 3 кн. Царствъ XI, 40; Х1У, 25.
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въ Худею, взялъ и разграбилъ 1ерусалимъ, где въ то время царство- 
валъ сынъ Соломона Р о в о а м ъ  !). Среди городовъ Палестины, 
которыми овладЪлъ Шашанкъ и списокъ которыхъ фигурируегь на 
стене храма Аммона, можно встретить места, знакомыя намъ по 
священному писанш: Гаваонъ, Хафараимъ, Рама, Раввиоъ, А1алонъ, 
Маханаимъ, Еглонъ и проч., но сравнеше этого списка со спискомъ 
Тутмеса III показываетъ ясно, что могущество египетскихъ царей, 
даже въ моментъ военнаго успеха миновало безвозвратно и первому 
фараону XXII династш пришлось выгравировать на ст-Ьнахъ Кар- 
накскаго храма лишь списокъ самыхъ незначительныхъ еврейскихъ 
городовъ. Шашанкъ дошелъ до НахДранны и самымъ с'Ьвернымъ 
пунктомъ, котораго достигли египетсшя войска былъ известный намъ 
городъ Мегеддо, лежавппй въ Ездрелонской долине и служивши не
когда м'Ьстомъ столкновешя египтянъ съ народами Азш. Въ сущно
сти походъ фараона въ Палестину доставилъ ему лишь номинальную 
верховную власть надъ 1удеей, которая прекратилась всл'Ьдъ за его 
смертью, да огромную военную добычу, преимущественно сокровища 
1ерусалимскаго храма и царскихъ дворцовъ. Строительная деятель
ность родоначальника XXII династш выразилась въ томъ, что онъ за
ложи лъ въ КарнакЬ родъ портика, ведущаго съ 'юга мимо восточной 
стороны святилища Рамзеса III въ велигай дворъ главнаго храма. 
Такъ какъ въ этомъ довольно скромномъ ‘зданш записаны имена мно- 
гихъ членовъ этого семейства, начиная со строителя Шашанка I й 
следующихъ за нимъ его потомковъ, то эта постройка справедливо 
можетъ назваться памятной з а л о й Б у б а с т и д о в ъ * 2).

После смерти Шашанка, правителя съ большими даровашями, 
при которомъ какъ будто несколько оживились дряхлевшая силы 
Египта, корона досталась второму сыну фараона, Оз оркону  I Ш а
му ну  „господину верхняго и нижняго Египта ,̂ за которымъ быстро 
следовали Т а к е л а т ъ  I, О з о р к о н е  II и Шашанкъ II. При пере
чне ленныхъ царяхъ, объ исторш которыхъ памятники хранить упор
ное молчаше, страна фараоновъ ускореннымъ темпомъ приближалась 
къ падешю, чему не мало способствовало ослаблеше центральной 
власти. Наследственные правители номовъ, всегда игравшие роль за- 
певалъ при всехъ неурядицахъ, опираясь на отряды наемныхъ ли- 
вШцевъ и машуашей, отказывались признавать верховную власть за
конной династш, которая со своей стороны не имела достаточно силъ,

2) 2 Паралипом. XII, 2; ad. voc. Shishak Pool.
2) Бругшъ, loc cit. 629.
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чтобы справиться съ сепаратными стремлетямн номарховъ и подчи
нить ихъ авторитету своей призрачной, впрочемъ, власти. Внутреншя 
возмущешя повторялись почти каждое царствоваше. И далеше, и 
близгае походы стали уже теперь историческимъ анахронизмомъ.

. Т а к е л а т ъ  II, Ш а ш а н к ъ  III Сибастъ,  П им аи  М1амунъ  
и Ш а ш а н к ъ  IV А х е п е р р и  были довольно ничтожные государи, 
при которыхъ распадеше государства вследств1е внутреннихъ смутъ 
и вторжешя варвйровъ шло все crescendo и историческое значеше 
названныхъ правителей теряется среди борьбы.

XXIII д и н а с м я .  После смерти после дняго Бубастида, съ кото- 
рымъ окончилась XXII династ!я, престолъ занялъ родоначальники 
ХХШ-ой, П е т с и б а с т ъ  С е х е р а б р и ,  владетель таниссгай, который, 
по свидетельству Манееона, царствовалъ сорокъ л^тъ и успйлъ под
чинить своему шаткому господству большинство мятежныхъ номар
ховъ, но при двухъ его ближайшихъ преемникахъ, именно при 0 з о р- 
кон-Ь III MiaMyH^ и П с и м у т е  С о т е п е н т а  страна дошла до 
крайней степени распадешя: она делилась между двадцатью прави
телями,. изъ которыхъ четыре, по крайней мере, присвоили себе гербъ 
и внешше знаки царской власти 1). т

Очевидно, что подобное положеще делъ не могло долго продол
жаться, и ему рано или поздно долженъ былъ быть положенъ конецъ 
въ томъ смысле, что, соединивъ отваливппяся отъ центральнаго ядра 
провинщальныя крупицы и обуздавъ центробежный стремлетя непо- 
корныхъ номарховъ, придать стране хоть внешшй признакъ единства, 
не допуская ее до расчленешя на мелшя территор1альныя дроби.

XXIV динас-пя.  Съ такой, приблизительно, программой высту
пили саиссте князья, давиле Египту новую (XXIV) династш, пер- 
вымъ царемъ которой считаютъ обыкновенно нутирскаго владетеля 
Т а ф н а х т а  (греч. Тнефахтосъ). Новый фараонъ, признанный только 
въ Саисе, решился расширить свое господство путемъ распростране- 
шя вл1яшя последняго на весь Египетъ. Съ этой целью не безъ уси- 
л1й и не безъ борьбы онъ овладелъ номами, расположенными къ западу 
отъ главнаго рукава Нила, а затемъ, поднявшись вверхъ по реке, при
нудить къ подчицешю несколько соседнихъ областей вместе съ ихъ 
наследственными правителями. Казалось, что, Тафнахтъ, при его же
лезной энергш и несомненныхъ военныхъ даровашяхъ, успеетъ въ *)

*) Масперо цит. соч. IX, 412.
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своемъ намйренш объединить всю страну подъ властью своего дома. 
Оно бы, вероятно, такъ и случилось, еслибы некоторые князья 0и- 
ваиды и Дельты, опасаясь могущества Тафнахта и не будучи въ со- 
стоянш противостоять ему открытой силой, не обратились за помощью 
къ Эеюти, где, какъ мы знаемъ, утвердились потомки XXI династш, 
основавппе тамъ теократическое государство со столицей Напата (нын. 
Джебель-Баркалъ). Пользуясь неурядицами, раздиравшими монархш 
фараоновъ въ эпоху господства XXIII династш, честолюбивые цари- 
жрецы страны Кушъ успели завладеть югомъ Египта и ие скрывали 
своего намйрешя подчинить своему господству всю долину Нильскаго 
оазиса.

Въ силу указанныхъ условШ эюопскШ царь знаменитый П i а н х и 
Мгамунъ,  одинъ изъ потомковъ Хирхора, сочувственно отнесся къ 
просьбе князей объ оказаши имъ помощи, и тотчаеъ же отдалъ сво- 

' имъ войскамъ приказате вторгнуться въ области Гептаномиды и при
нудить Тафнахта къ отступленш. Предпринимая экспедищю въ Еги- 
петъ, Шанхи, весьма мало заботясь о поддержаши сепаратическихъ 
тенденцШ номарховъ, расчитывалъ объединить Нильскую долину подъ 
верховной властью Эвюпш, сдЪлавъ Напату столицей всей объединен
ной страны, къ чему теперь представлялся желанный поводъ. Подроб
ности похода его против^ Тафнахта мы извлекаемъ изъ известной 
стелы Шанхи, надпись которой, обнародованная Мар1еттомъ и пере
веденная на языки французсшй (Э. де Руже), нЬмецшй (Лаутъ и 
Бругщъ) и англШсшй (Кукъ), велеречиво распространяется объ успе- 
хахъ эеюпскаго царя въ походе на Египетъ. Начало войны ознаме
новалось морской победой эеюплянъ надъ флотомъ* Тафнахта, плыв- 
шимъ вверхъ по Нилу къ 0ивамъ, после чего Шанхи осадилъ городъ 
Хмуну (Гермополисъ велишй, нын. Ашмуненъ), владетель котораго, 
вассалъ Тафнахта, Н а мр у д ъ,  пользуясь темъ, что эеюпляне слиш- 
комъ долго мешкали въ занятыхъ ими провинщяхъ, успелъ подго
товиться къ защите. Блокада Хмуну продолжалась безъ всякаго 
успеха до техъ поръ, пока Шанхи не приказалъ заменить ее пра
вильной осадой. Вокругъ стенъ осажденнаго со всехъ сторонъ го
рода были сооружены земляныя насыпи, при помощи которыхъ къ 
городскимъ стенамъ подкатывались массивным башни, построенным 
эеюпскими военными инженерами; фортификацюнное искусство по
сле днихъ развилось несомненно по египетскимъ образцамъ. Каждая 
башня была вооружена отрядомъ стрелковъ и пращниковъ, которые, 
по словамъ указанной надписи, „бросали камни, чтобы непрерывно 
убивать людей изъ среды ихъ (защитниковъ)“.
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Видя невозможность держаться дольше и не получая помощи 
отъ своего сюзерена, Намрудъ увидЪлъ себя вынужденнымъ сдать 
городъ эеюплянамъ, которые,' овладЬвъ всл'Ьдъ затЪмъ Хнипсу, Мей- 
думомъ и Титауи, двинулись по дороге къ Мемфису. Послйдшй быль 
сильно укрепленъ, им'Ьлъ значительный гарнизонъ, усиленный воеь- 
митысячнымъ отрядомъ, который Тафнахтъ, въ предвидены осады, 
усп'Ьлъ ввести въ городъ и, сверхъ того, обезпеченъ продовольств1емъ. 
„Пшеницы, дурры и всякаго зерна въ хл'Ьбныхъ магазинахъ находи
лось въ городе необозримое количество — продолжаетъ вышеупомя
нутая надпись,—... скотный дворъ-наполненъ быками. Казнохрани
лище снабжено всЬмъ необходимымъ: серебромъ, золотомъ, медью, 
тканями, бальзамомъ, медомъ, масломъ...“. А про укр'Ьплетя Мемфиса 
надпись сообщаетъ: „цитатель (Белая Стена) хорошо укреплена, зубцы 
крепостной стены сильны, причемъ укр-Ъплешя расчитаны, взявъ во 
внимаше (положеше) реки, которая д'Ьлаетъ поворота на восточной 
стороне. На этомъ месте невозможна никакая битва... стЬны (го
рода) были высоки, выстроены вновь, стенные зубцы были сложены 
прочно (толсто), такъ что не было пути къ битве съ городомъ"...

. Между т-Ьмъ флота эешплянъ проникнулъ въ гавань, захвативъ 
стоявппе тамъ юаиссшя суда, а сухопутное войско въ тоже самое 
время двинулось на штурмъ, ведя последтй со стороны набережной, 
причемъ воинамъ былъ данъ такой наказъ: „Будьте внимательны, 
когда будете окружать стены и когда будете входить въ жилые дома, 
со стороны реки. Каждый изъ васъ, который взошелъ на (городскую) 
стену, да не стоить на месте*... 2). После двухдневной упорной 
битвы на улицахъ Мемфиса, городъ сдался на капитуляцш, а съ па- 
дешемъ древней столицы Минидовъ большинство областныхъ владе
телей и князей подчинилось власти Шанхи.

Что же въ это время дЬлалъ Тафнахтъ? Убежденный, что твер
дыни Мемфиса устоятъ противъ всехъ покушешй эвюплянъ, онъ уда
лился на северъ набирать войска, съ которыми расчйтывалъ зайти 
въ тылъ армш Шанхи и заставить последняго снять- осаду.

Падете города и измена вассаловъ, перешедшихъ на сторону 
эеюпскаго царя, въ корне изменили положеше делъ и принудили 
Тафнахта просить Mipa, который великодушный победитель даровалъ 
ему безъ всякихъ услов1й, пожаловавъ злополучнаго фараона цар- 
скимъ саномъ. .

J) Надпись Шанхи 87—89, пер. Бругша XXII, 662. 
’) Ibid. 95.
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Со всЬми т4мъ Египетъ,' какъ побежденная страна, принужденъ 
былъ принять вассальную зависимость отъ Эвгопги и Тафнахтъ, хотя 
былъ въ ■ сущности независимъ у себя въ Саисе, тЬмъ не менее 
прекрасно сознавалъ, что сохранеше этой независимости всецело 
зависало отъ милости царя эошплянъ. Обремененный огромной добы
чей, „тканями и всеми хорошими вещами Нижняго Египта"; Шанхи 
съ торжествомъ вернулся въ Напату, где спустя некоторое время 
скончался въ зените своей славы.

'• После смерти Шанхи, преемникъ его М1ам у н ъ- Ну т ъ ,  если 
верить свидетельству Напатской надписи, называющей его царемъ 
Верхняго и Нижняго Египта, могъ еще кое какъ поддержать свое 
непрочное господство на берегахъ Нила, но вскоре междуусобная 
война, вспыхнувшая между членами эешпской царской фамилш, по
будила царя Каш та отозвать войска изъ Средняго Египта и изъ 
Дельты.

Удалеше эошплянъ пришлось . какъ нельзя более кстати для 
сына и преемника Тафнахта, — Б о к е н р а н ф а  (греч. Боххорисъ); 
последнШ не былъ фараономъ въ точномъ смысле слова, а только 
удельнымъ царькомъ, представителемъ законной лиши и, въ каче
стве такового, помещенъ въ- списокъ Манееона. Предпршмчивый Бо- 
кенранфъ вернулся къ политической программе своего отца, на- 
правивъ все силы ума и характера на борьбу съ мелкими правите
лями, давно отвыкнувшими отъ подчинения центральной власти: по- 
корйвъ большую часть городовъ Дельты и Гептаномиды и сместивъ 
безпокойныхъ князей-номарховъ, сынъ Тафнахта, собравъ значитель
ное войско, решился испробывать счастая и освободить страну отъ 
вассальной зависимости отъ Эвшп1и. Но здесь его ожидала крупная 
неудача. Настоящей центръ тяжести дальнейшаго хода падешя фа- 
раоновскаго царства въ течете следую щихъ летъ былъ уже не на 
берегахъ Нила, а въ лагере эеюплянъ.

Сынъ умершаго Кашта, деятельный и энергичный Ш аб а къ  
(Сабаконъ) при содействш недовольныхъ правителей номовъ предпри- 
нялъ завоеваше отложившейся страны, которая, сколько кажется, не 
оказала ему особенно значительнаго сопротивлешя. Несмотря на ге
ройскую оборону, Бокенранфъ, разбитый войсками Шабака, былъ 
захваченъ въ пленъ и, по приказанш свирепаго победителя, сож- 
женъ живымъ на костре, какъ мятежникъ *). Бокенранфъ окончилъ 
свою жизнь такъ, какъ оканДиваетъ ее игроке после несоразмерно

х) Монееонъ, 246.
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большого выигрыша, поставивший на последнюю карту все свое со
стоите и проигравший его. Въ борьбе же съ эвшплянами ставкой 
явилась его жизнь, которую онъ осужденъ быль потерять столь ужас- 
нымъ образомъ. Победитель провозгласилъ себя фараономъ всего 
Египта и сталь основателемъ XXY-ой династш, состоявшей исклю
чительно изъ эеюпскихъ царей.

XXV д и н а с т i я. Следовательно, различ1е между завоевательными 
экспедищями Шанхи и Шабака состояло въ томъ, что первый имелъ 
конечной целью привести Египетъ въ вассальную зависимость отъ 
Beioniu, а последней, овладевъ страной фараоновъ, стремился осно
вать въ ней собственную династгю. Иной разницы здесь нетъ.

Какъ правитель, Шабакъ выказалъ себя администраторомъ круп- 
наго калибра: смиривъ областныхъ князей и уменыпивъ ихъ само
стоятельность, онъ предпринялъ обширныя общественный работы, 
исправилъ множество дорогъ, увеличилъ число каналовъ и принялъ 
мёры къ защите городовъ отъ угрожавшихъ имъ наводнешй. Въ 
Карнаке были реставрированы пристройки къ храму Аммона, въ Мем
фисе произведенъ капитальный ремонтъ храма бога Фта, а въ Лук
соре переделаны архитектурный украшешя главныхъ воротъ, нахо
дившихся между двумя столбами большого пилона. Если верить со- 
общешямъ греческихъ писателей, фараонъ заменилъ для преступни- 
ковъ смертную казнь общественными работами *); разумеется, онъ 
принялъ указанную меру не ради человеколюб1я, которое вообще 
было чуждо грубому эешпу, смотревшему хладнокровно, какъ горелъ 
на костре несчастный Бокенранфъ: „умыселъ другой здесь былъ“,— 
увеличеше числа рабочихъ рукъ, необходимыхъ фараону для разнаго 
рода сооружешй и построекъ. Но надъ внешней политикой Шабака 
тяготелъ какой то злосчастный рокъ.

Несмотря на очевидное безсшае страны, политическая жизнь ко
торой давнымъ давно пережила зенитъ своей славы, фараонъ думалъ 
вернуть счастливыя времена XVIII и XIX династш и причислить 
свое имя къ длинному списку царей-завоевателей. Но першдъ могу
щества Египта минулъ безвозвратно; онъ напрасно, подобно Фаусту, 
стремился къ молодости, ибо его ждала политическая Нирвана. Те
перь на сцену исторш выступаетъ молодое, свежее месопотамское 
государство,—Ассир1я, съ которой былъ уже не въ состояти тягаться 
одряхлевшШ Египетъ. Действительно, при известш о появлении егип-

*) Геродотъ, II, 137; Д1одоръ I, 65.
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тянъ въ Сирщ, где Шабакь, призываемый царемъ израильскимъ 
О с i е ю, соединился съ войсками Ганнона,  владетеля Газы, чтобы 
общими силами начать наступлеше противъ ассир1янъ, царь посл'Ьд- 
нихъ С а р г о н ъ, сделавъ форсированный маршъ къ Газе, принудилъ 
союзниковъ къ бою при Раф1и и нанесъ имъ здесь кровавое пора- 
жеше, чЪмъ окончательно парализовали завоевательные замыслы царя 
Шабака. Послйдтй были свид'Ьтелемъ падешя израильскаго царства 
и разрушешя Самарш и не могъ подать помощи этому государству, 
составлявшему одинъ изъ тЪхъ мелкихъ заслоновъ, которые защи
щали страну фараоновъ отъ нашеств!я аз1атовъ.

Неудача, испытанная египтянами, сейчасъ же отразилась на вну- 
тренномъ состояши нильской монархш и послужила сигналомъ для 
возсташя городовъ Дельты, где главную роль играли одинъ изъ род- 
ственниковъ Бокенранфа,—Стефин.атъ, возстановивппй верховную 
власть С^иса и принявппй титулъ фараона (ок. 714 г. до Р. X.). 
Эеюпляне удержались только въ биванде, где место умершаго Ща- 
бака заняли его сынъ Ш а б а т о к ъ  (Шабитку, греч. Себихосъ), кото
рый, пользуясь несоглашями, возникшими въ СаисЬ, успели прину
дить Стефината къ бегству и соединить весь Египетъ поди своею 
властью. Впрочемъ царствоваше его было кратковременно: хотя онъ 
счастливо избавился отъ вторжешя С е н н а х е р и б а  ассирШскаго, 
который разгромивъ выставленное противъ него князьями Дельты 
войско при А л т а к у, двигался уже на Египетъ и повернули обратно 
лишь после того, какъ его арм1я была наполовину уничтожена раз
вившейся въ ея рядахъ чумой, однако главная опасность угрожала 
на этотъ рази Шабатоку съ юга, со стороны его же единоплеменни- 
ковъ. Дело въ томи, что эвшпсюй царь T ax арка (Тиргакъ, Тара- 
косъ Манееона), родство котораго съ Шабатокомъ до сихъ поръ еще 
не установлено толкомъ и въ которомъ некоторые видятъ мятежнаго 
полководца-узурпатора, завидуя Шабатоку, предприняли походи въ 
Египетъ, победили своего соперника и, умертвивъ его, провозгласили 
себя фараономъ. Истор1я этой борьбы совершенно неизвестна, равно 
какъ и очень мало выяснено царствоваше Шабатока, принадлежащее 
вообще къ одному изъ темныхъ мести египетской исторш.

Какъ бы то ни было, Тахарка овладели трономъ фараоновъ, на 
котором/ъ удерживался въ течете двадцати Шести лети 1). Онъ вели 
довольно удачныя войны въ Сирш * 2) и, какъ утверждаетъ Страбонъ,

*) Масперо, loc. cit. X, 464.
2) 4 Кн. Царствъ XIX, 9; Иса1я XXXVII, 9.
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победоносно прошелъ Африку отъ Краснаго моря до Геркулесовыхъ 
столбовъ *)• Такъ это или нетъ, но. во всякомъ случае несомненно, 
что онъ распространилъ свою власть надъ «Шдаей и принудилъ ея 
правителей къ уплате дани. Барельефъ въ Мединетъ-Абу изобра- 
жаетъ фараона держащимъ одной рукой за волосы несколькихъ по- 
беждежныжъ начальЕшкшъг которымъ онъ другой рукой грозить ору- 
жгемъ г).

А с с и р i я н е въ Е г и п т t .  Однако, конецъ этого царствовашя былъ 
несчастливъ, ибо вторжеше ассир1янъ въ долину Нила лишило Та- 
харка египетской короны. Сынъ и преемники Сеннахериба, дарови- 
тейшШ представитель Саргонидовъ,- А с а р г а д д о н ъ  (Сахерданъ по 
Библш) съ сильной арм1ей проникъ черезъ Пелуззумъ въ нильсшй 
оазисъ, взялъ Мемфисъ и Эивы и нанесъ фараону такое сильное пора- 
жеше, что ему ничего более не оставалось делать, какъ подумать о 
собственномъ спасенш и бежать въ Напату, Египешъ же. подпалъ 
подъ власть ассиргянъ. Города были разграблены и вся огромная до
быча, доставшаяся завоевателямъ, не исключая статуй боговъ и пред- 
метовъ культа, была отправлена въ Ассирш. Въ интересахъ собствен
ной политики Асеаргадонъ пошелъ на встречу сепаратическимъ тен- 
денц1ямъ египетскихъ номарховъ, разделивъ завоеванную страну на 
двадцать мелкихъ княжествъ; двенадцать изъ нихъ были раскинуты 
по Дельте и восемь въ биваиде. Правители этихъ микроскопическихъ 
областей были обложены данью въ пользу Ассирш и во главе ихъ, 
въ качестве вассальнаго царька, Асаргаддонъ поставилъ потомка цар
ской фамилш, внука Стефината, саисскаго владетеля H ex а о (Нико), 
обязаннаго въ свою очередь подчиняться главенству ассирШскаго 
монарха и вносить въ его казну определенную дань. Нехао былъ 
деятельный и предпршмчивый правитель, готовый на самыя реши
тельный предпр!ят!я лишь бы только объединить всю страну подъ 
своею властью. Цели этой онъ предполагалъ достигнуть, опираясь 
на поддержку Асаргаддона, который возвратилъ ему Мемфисъ и дос- 
тавилъ главенство надъ остальными египетскими правителями; роль 
последнихъ относительно Нехао близко подходила къ роли вассаловъ 
по отношешю сюзерена. Лично царственному правителю Мемфиса не 
удалось воспользоваться плодами своей политики, но за то его преем
никъ, следуя отцовской программе, успелъ захватить власть надъ 
Египтомъ въ свои руки и, какъ увидимъ вследъ засимъ, сделаться 
основателемъ следующей (XXYI) нащональной династш. 1 2

1) Страбонъ, XIY, I, 6.
2) Lenormant, loc. cit. 131.
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Новой ассирШской провинцш (Mussur), какой въ эпоху Асаргад- 
дона. сделался Египетъ, угрожали нападешя со стороны Эадопщ, по
чему. владыка Ассирш занялъ крепости Дельты гарнизонами, которые 
въ. то же время служили опорой господства завоевателей. Вернув
шись въ Ниневпо, Асаргаддонъ велели вырезать на скалахъ Нахръ- 
эль-Кельба (близъ нын. Бейрута), рядомъ съ победными памятниками. 
Рамзеса II, длинную надпись, въ которой онъ возвещаетъ потомству 
о своихъ побед ахи, именуя себя царемв Египта, @ивъ и Эеюши 1). 
Со всеми тймъ гаежедствп ассир1янъ въ долине Нила ни въ какомъ 
случай нельзя назвать прочными. При извйстш о смерти Асаргаддона 
(ок- г.) Тахарка снова появился въ Египте, разбилъ слабыя силы 
аесир1янъ подъ Мемфисомъ и овладели этими городомъ. Но удер
жаться въ. Египте онъ все таки не моги.

Преемники Ассаргаддона, царь 'А с с у р б а н и п а л ъ, получивъ 
извйсНе объ египетскихъ, собьгияхъ, немедленно перебросили свою 
apMiio въ Дельту и при К а р б а н и т й  (Канопъ?) разбилъ на голову 
войско Тахарка, а водйдъ затймъ въ руки ассир1янъ перешли Мем- 
фисъ и 0ивы, — и долина Нила была приведена въ то состоите, въ 
какомъ находилась за пять лйтъ передъ симъ. Въ надписи своей 
ассир1йсшй царь возвйщаетъ; „.... Это суть цари, начальники и прави
тели, которые были въ Египте и которые обйщавъ отцу моему, меня 
родившему, послушате, забыли его во время возмущетя Таркуу 
(Тахарка). Я (продолжаетъ царь) заставили ихъ снова исполнить мою 
волю, и посадили ихъ опять на место, сообразно ихъ подчинешю“...

Какъ ни решительна была победа ассир1янъ и какъ ни казалось 
господство ихъ въ Египтй прочно установленными, однако удалеше 
Ассурбанипала повлекло за собою новое возсташе. Неутомимый Та
харка, призванный областными князьями страны, которая сознавала 
опасность владычества семитовъ, снова появился въ Египте,, выгнали 
ассирШсше гарнизоны изъ 0ивъ и Мемфиса и угрожали городами 
Дельты, находившимся. въ сфере ассирШскаго вл[ятя. Тогда Ассур- 
банипалъ решился рази навсегда положить конецъ. завоевательными 
попытками Эеюпш и закрепить за собою верховную, власть надъ цар- 
ствомъ фараоновъ.

Первая попытка его кончилась, однако, неудачно: небольшая 
ассир!йская ар Min была вытеснена изъ Египта пасынкомъ умершаго 
Тахарка, Т о н у а т а м о н о м ъ  (Урдамани ассиргйскихъ клинообраз-

!) Ояпертъ «Memoire sur ]es rapports de l’Egypte et de l’Assyrie», 38—43; Шрадеръ 
«Keilinschrift. und Geschiclitsforschung» 282.
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ныхъ надписей), провозглашеннаго царемъ Оивъ, который овладеть 
Мемфисомъ и приказалъ умертвить поцавщаго въ его руки, сторон
ника Ассирш, Нехао. Новое ассирШское войско вторгнулось въ Дельту, 
разбило а.рмт Тонуатамона и принудило его къ бйгству въ Эоюшю, 
а вслйдъ затймъ ассир1яне вторично овладели 0ивами и разграбили 
ихъ. „Оный городъ взяли весь, призвавъ Ассура и Иштаръ — возвй- 
щаетъ упомянутая надпись.... Серебро, золото, металлы, камни, вей 
сокровища его царская дома, цвйтныя ткани.... и полотна, болышя 
лошади, мужчинъ и женщинъ, большихъ и малыхъ.... работы изъ 
базальта, мрамора (?) все это было отправлено въ Ниневио“.... i). Вся 
страна принуждена была признать господство сына Асаргаддона, ко
торый во главй мелкихъ правителей завоеваннаго края поставилъ 
некоего царька, по имени П а к р у р у ,  лично ему преданнаго и обя
занная поддерживать власть своего сюзерена.

Шаткое господство Ассирш, опиравшееся на силу войска, не 
могло долго продолжаться, такъ какъ почти въ то же самое время 
ей приходилось подавлять безконечная возсташя въ подвластныхъ 
странахъ и напрягать вей усил1я, чтобы сломить непокорный Эламъ, 
изъ борьбы съ которымъ она выходила не менйе обезеиленной, чймъ 
покоренная" е0  область. Въ силу указанныхъ причинъ Ассурбанипалъ 
увидйлъ себя вынужденнымъ отказаться отъ евойхъ верховныхъ 
иравъ на Вгипетъ, удержать который ему было не по силамъ и пре
доставить его собственной участи. Вскорй АссирШское царство пало 
такъ же быстро, какъ и поднялось, смытое арШской расой, любимицей 
исторш, и своимъ падешемъ дало возможность упрочить могущество 
Саисской динаетш. Однако, это 'было совсймъ не легкимъ дйломъ: 
областные правители враждовали между собою, большинство горо- 
довъ лежало въ развалинахъ, населеше уменьшилось, благодаря без- 
конечнымъ войнамъ, каналы и дороги находились въ полномъ запу- 
сгйнш. Казалось, что изъ разъединенной страны не можетъ уже обра
зоваться центральное ядро, которое стянуло бы историческую жизнь 
края къ одному пункту. На самомъ дйлй вышло не такъ и Египетъ 
могъ продолжить еще свои политически судороги.

XXVI д и н а с т I я / Теперь на престолъ фараоновъ вступаетъ послйд- 
няя изъ великихъ нащональныхъ динасый, XXVI, въ лицй сына по
гибшая правителя Саиса, Нехао, умерщвленнаго Тонуатамономъ,— 
П с а м е т и х а  I, который еще при жизни отца получилъ отъ Ассур-

!) Э. де-Руже * Melanges d’archeologie egyptienue et assyrienne» I, 17—20.
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банипала уд'Ьлъ Атрибисъ (къ югу отъ Идфу) и изъ благодарности 
къ царю принялъ accnpiftcKoe имя Набу-Сезибани,  подъ коимъ 
онъ фигурируетъ на памятиикахъ эпохи послЪднихъ Саргонидовъ.

Мы не будемъ касаться т£хъ побасенокъ, которыми насъ щедро уго- 
щаютъ гречесще писатели при повествовании о воцаренш названнаго 
фараоца, видяццё причину этого за кулисами событШ того времени, но 
постараемся, исключивъ изъ разсказовъ ихъ все чудесное, передать 
исторический фактъ возможно ближе къ истина, распутавъ клубокъ 
истинныхъ причинъ, подготовившихъ воцареше Псаметиха и реставращ- 
онный характеръ Сансской эпохи. На первыхъ порахъ Псаметиха ждали 
неудачи. Во время войны съ Тонуатамономъ (Урдамани),войны, въ кото
рой Нехао потерялъ жизнь, сынъ его после сдачи Мемфиса принужденъ 
былъ бежать въ Сирно, откуда вернулся обратно при новомъ вторжеши 
■ассир1янъ въ Египетъ и, наслЪдовавъ влад-Ьтя своего отца, сделался 
однимъ изъ правителей, которымъ была вверена власть надъ разделен
ной страной, где Пакруру занималъ место наместника Ассурбанипала1. *

Честолюбивый Псаметихъ неуклонно преследовалъ ту цель, ко
торая была намечена его отцомъ, именно объединить монарх1ю фарао- 
новъ подъ главенствомъ собственнаго дома и темъ замедлить поли-

т

тическое rHieHie государственнаго тела, вызвавъ изъ этой вековечной 
скалы новую струю живой воды. Для достижешя поставленной цели 
необходимо было низложить всехъ игрушечнЫхъ царьковъу а затемъ 
изгнать изъ страны ассирШсю,е гарнизоны. Псаметихъ, хотя достигъ 
власти съ помощью ассир1янъ, темъ не менее велъ свою политику 
противъ нихъ, справедливо разсуждая, что цепи остаются цепями, 
чтобы ни заставляло Йхъ нести и оне не делаются легче отъ того, что 
добровольный. Сынъ Нехао мечталъ объ абсолютизме первыхъ фара- 
оновъ и объ ихъ громадной власти,' которая' расходилась бы по под- 
властнымъ странамъ и областямъ концентрическими волнами. Пустое 
волокитство за славой его не прельщало, да и вообще эта практиче
ская натура, чуждая бездельной идеологш, стремилась къ той про
грамме, которая была достижима и выполнима при условш употре- 
блешя соответствующихъ средствъ. Первоначально Псаметихъ неимелъ 
успеха. Побежденный Пакрурой, онъ вынужденъ былъ удалиться въ 
болота Дельты, где счастливая случайность доставила ему возмож
ность навербовать къ себе на службу карШскихъ и щшйскихъ наем- 
пиковъ, отряды которыхъ были еще значительно усилены помощью 
лщцйскаго царя Гига,  поддерживавшаго обратившагося къ нему за 
помощью Псаметиха вспомогательнымъ войскомъ. При наличности 
указанныхъ условШ попытка владетеля Саиса къ захвату египетской

35
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короны имела много шансовъ на счастливый исходъ. Ассир1янъ можно 
было не опасаться, такъ какъ расположенные по египетскимъ горо- 
дамъ гарнизоны были ничтожны по числительности, а находившееся 
тогда въ полномъ разгаре возсташе вавилонянъ, приковывавшее къ 
себе внимаше ассирШскаго даря, не позволяло Ассурбанипалу при
вести къ повиновешю отпавшШ ,,Mussur“ и прислать для подавлешя 
вспыхнувшаго въ немъ мятежа нрвое войско. Безъ помощи же асси- 
р1янъ правители Египта не могли оказать серьёзнаго сопротивлешя, 
не говоря уже про то, что превосходство греческой тактики и воору- 
ж етя составляло прочное ручательство за перевЪсъ Псаметиха, къ 
которому склонялись и народный симпатш. Въ самомъ деле, выигран
ная посл'Ьднимъ битва подъ стенами Мемфиса, доставила ему обла- 
даше Среднимъ Египтомъ, затЪмъ подчинилась восточная Дельта и, 
наконецъ, 0иваида, признавшая власть новаго фараона безъ сопро- 
тивлешя. Не мало помогло Псаметиху и то утомлеше, которое испы
тывала народная масса, благодаря смутамъ и неурядицамъ, подрывав- 
шемъ въ корне экономичесшй порядокъ края.

Однако борьба  ̂съ игрушечными царьками и изгнаще изъ Египта 
ассир1янъ, собственное государство которыхъ уже танцовало на вул
кане, продолжалась около десяти л'Ьтъ и Псаметихъ сделался един- 
ственнымъ повелителемъ страны не ранее 652 года. Мелше правители 
и царькд. были частью низложены, частью низведены на степень вас- 
саловъ, покорныхъ царскихъ слугъ. Въ сущности захватъ египетской 
короны, хотя бы и отпрыскомъ царской фдмилш, составляло узурпащю 
и по тогдашнимъ воззр'Ьшямъ узаконеше последуй могло воспосле
довать лишь при браке новаго фараона съ продолжательницей „сол
нечной росы“. Въ виду указаннаго обстоятельства Псаметихъ всту- 
пилъ въ бракъ съ принцессой Ш а п е н а п ъ  (правнучка Шанхи, пле
мянница Шабака), къ которой перешли права наследства на тронъ 
фараоновъ и такимъ образомъ санкщонировалъ свою захваченною си
лою власть.

Въ состояши запустешя нашелъ .новый фараонъ свою монархйо. 
Вторжешя ассир1янъ, граждансюя войны и неурядицы уменьшили 
населетя страны, поля были опустошены, богатства расхищены, храмы 
ограблены,, большинство городовъ и селешй лежало въ развалинахъ. 
Нужно было иметь много энергш и уменья, чтобы исправить все зло 
нанесенное разоренной стране предшествовавшими неурядицами и 
войнами, залечить ея раны и, вызвавъ къ' жизни истощенный силы 
Египта, поднять сколько нибудь пришедшее въ полнейнпй упадокъ 
благосостояше фараоновскаго царства.
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Въ пятьдесятъ восемь летъ своего правлешя Псаметихъ, на сколько 
то оказалось возможнымъ, старался исправить зло предшествовавшихъ 
временъ, и ему, действительно, удалось, по выраженпо Масперо, чизъ 
подъ развалишь стараго Египта вызвать къ жизни новый Египетъ.

Главнейшая заботы фараона были направлены на окончаше 
начатыхъ и возстановлешя прежнихъ священныхъ здашя, черезъ 
что достигалась и другая цель,—подняпе благосостоятя низшихъ 
классовъ, которые кормились отъ общественныхъ работъ, получая со
ответственный заработокъ. Въ Мемфисе Псаметихъ выстроилъ пропи
леи съ восточной и южной стороны храма Фта *), а также большой 
дворъ, въ которомъ содержался при жизни священный быкъ Аписъ. 
Въ Эивахъ были возстановлены те части Карнакскаго храма, который 
пострадали при вторженш Ассурбанипала, а увеличеше числа пре- 
красныхъ статуй и барельефовъ вновь привело скульптуру фарао- 
новскаго Египта въ цветущее состоите. Благодаря производству ука- 
занныхъ работъ древне-египетское искусство имело последнее воз
ропщете, которое продолжалось " во все время Саисской династш и 
которое хотя не достигло натуральности и велич1я древнихъ школъ, 
но темъ не менее произвело большое количество художественныхъ 
произведен^, замечательныхъ по тонкости исполнешя * 2). Особенно 
превосходно исполнены разные предметы неболынихъ размеровъ: ме- 
талличесшя статуэтки, кольца, амулеты, разнаго рода уйрашетя и 
т. п. мелюя вещицы. ’ >.

Псаметихъ не оставилъ безъ вниматя запущенныхъ дорогъ, ка- 
наловъ, дамбъ #  прочихъ гидравлическихъ сооружетй и тщательно 
занялся1 приведешекъ ихъ въ должный порядокъ, не жалея ни 
средствъ, ни времени. Направлете внешней политики фараона отли
чалось болынимъ благоразум1емъ. Онъ‘ понималъ, что пора наступа- 
тельныхъ экспедищй и завоеватй для'Египта канула въ вечность, 
что истощенная нащя нуждается въ мире и потому не тешилъ себя 
несбыточными иллюз1ями и менее всего былъ склоненъ къ пустопо
рожнему волокитству за славой. Въ этомъ отношены его завоеватель
ные помыслы ограничивались лишь покорешемъ филистимлянъ, у 
которыхъ былъ взятъ городъ Ашдодъ (Азотъ), да овладетемъ при
соединенной къ Египту нубШской территор1ей Додекасхеной.

Для защиты страны отъ нападешя ассир!янъ фараонъ укрепилъ 
находившийся близь древней крепости Зару (Царъ) городъ Тунепъ

!) Геродотъ. И, 160; Д1одоръ 1, 67.
2) Ленорманъ, цит. соч. 139.

35*
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(Дафне), а многочисленные гарнизоны, поставленные въ укреплетяхъ 
близь перваго водопада и Мареа, защищали биваиду и западный обла
сти. Дельты отъ вторжешя эешплянъ и ливШцевъ. Естественно, что 
получивъ корону Египта съ помощью иноземцевъ-грековъ и видя 
воочпо превосходство ихъ надъ туземцами, Псаметихъ осыпалъ ихъ 
милостями и подарками, доверяя прищельцамъ самые высоше посты 
какъ при дворе, такъ и въ армш. Земли вдоль ПелузШскаго рукава 
Нила были уступлены карШцамъ и шшйцамъ, услуги которыхъ сослу
жили некогда фараону такую важную службу, а колонистамъ изъ 
Милета разрешено было построить у входа въ БолбитинскШ рукавъ 
(теперь Розетта) нечто въ роде укрепленной факторш, известной подъ 
именемъ „лагеря милетцевъ“ !). Все гречесше переселенцы охотно 
принимались въ Египетъ, где ихъ возвышали, ласкали, обогащали, 
и фараонъ приказалъ подданнымъ отдавать своихъ детей для обуче- 
шя греческому языку. Съ увеличешемъ торговыхъ сношешй возра
стало число переводчиковъ, составившихъ въ конце концовъ въ го- 
родахъ Дельты особую корпорацш, деятельность которой сводилась 
къ торговому посредничеству между обоими народами * 2).

Но Псаметихъ ошибался, если думалъ, что иностранцы встре
тить радушный пр1емъ со стороны его подданныхъ. Такъ могло, быть 
можетъ, казаться издали, съ высоты трона, вблизи же положеше ока
зывалось инымъ и оптимизмъ фараона совсемъ не оправдывался фак
тами, покоясь на весьма зыбкихъ основашяхъ. Въ этомъ отпошеши 
судьба устроила Псаметиху и его преемникамъ новую гримасу.

Подданные фараоновъ, будучи столько времени притесняемы ино
земцами, хозяйничавшими долго въ долине священнаго Нила, отнес
лись. къ пришельцамъ крайне недоверчиво и подозрительно, темъ 
более, что до эпохи Псаметиха они почти ничего не знали о грекахъ, 
нравы и обычаи которыхъ резко отличались отъ туземныхъ. Поэтому, 
въ противоположность той терпимости, съ которой египетсшй народъ 
относился къ чужеземцамъ, ему знакомымъ издавна (финитяне, 
эеюпы, ливШцы, евреи и проч.), по отношению къ грекамъ онъ по- 
казалъ себя явно нетерпимымъ, точно предчувствуя ихъ будущее 
главенство надъ Египтомъ. Особенно резко выражало свое негодо- 
вате военное сослов1е, главяымъ образомъ, офицерство, оттесненное 
на задшй планъ греческими наемниками, которыхъ фараонъ осыпалъ 
подарками и изъ которыхъ набиралъ себе телохранителей. Выше мы

!) Страбонъ XVII. Лагерь мплетцевъ находился около Бубаста.
2) Геродотъ, II, 154.
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видели, что кромЪ прирожденныхъ египтякъ, воинская повинность 
распространялась и на чуждыя имъ по' происхожденио народности, 
выставлявшая такъ называемыя, вспомогательный войска (См. Воен
ное искусство), который являлись частью нащональной армш и при- 
томъ частью далеко, немаловажной. Разумеется, фараоны предпочли 
бы иметь более однородный составь армш, не прибегая къ помощи 
вспомогательныхъ войскъ, вносившихъ известную несп^тость въ ряды 
армш, что первоначально и достигалось путемъ предоставлешя каж
дому воину определеннаго земельнаго надела, но съ течетемъ вре
мени, при отдаленныхъ походахъ • и экспедищяхъ, волей-неволей 
пришлось подкреплять нащональныя войска вспомогательными, ко
торый приносили огромную пользу. Но что въ свое время было хоть 
горькимъ, но целебнымъ средствомъ, то стало теперь ядомъ и яви
лось началомъ конца. Въ указанную эпоху политическая температура 
въ Египте стала столь жгучей, что трудно было себе представить, 
какимъ образомъ напряжете могло бы-разрешиться безъ сильныхъ 
грозовыхъ ударовъ. А гроза надвигалась. Когда туземные офицеры 
увидели что „гости фараона" лишаютъ ихъ преимуществъ, который 
до сихъ поръ были предоставлены имъ однимъ, то они подняли гром- 
кхй ропотъ, всячески выражая своё негодовате противъ ненавист- 
ныхъ’ пришельцевъ. Расходившаяся страсти офицерства работали поАъ 
высокимъ давлетемъ. Сигналомъ къ общему взрыву послужило воз- 
мущете гарнизоновъ въ Элефантине, Тунепе и Mapiea, которыхъ 
правительственный произволъ умышленно - не смЪнялъ въ течете 
трехъ летъ, Даб*£ удалить безпокойные элементы отъ центра госу
дарства ги занять ихъ службой на окраинахъ. Но гарниза вовсе не 
желала быть травленнымъ зверемъ для эгбйстическаго правительства 
и возмутилась. Къ ней пристали остальные военные элементы, крайне 
недовольные своимъ положешемъ.

Сообразивъ, что открытый бунтъ ихъ можетъ быть безъ труда 
подавленъ многочисленными греческими наемниками, имевшими на 
своей сторонгЬ превосходство. тактики • и вооружения, недовольные 
решились покинуть страну путемъ массовой эмиграцт въ Эвгопгю. 
ТЪмъ легче могли они удалиться изъ края, что земельная собствен
ность ихъ, конфискованная эеюплянами въ эпоху господства XX ди
настии, не была имъ возвращена и въ сущности они ничего не теряли 
отъ ухода на другую территорио. И вотъ 240.000 воиновъ вм'Ьст'Ь съ 
имуществомъ удалились на югъ. Несмотря на уговаривашя фараона, 
которому слишкомъ поздно дано было знать о возмущенш гарнизы 
и который напрасно умолялъ ихъ вернуться, суля золотыя горы,
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вооруженный народъ продолжалъ свой путь и по прибыли въ Эо1ошю 
получилъ отъ царя Напаты дозволете завоевать для послЪдняго 
территорш, занятую его врагами.

М/Ьсто поселешя выселившихся египтянъ находилось на полу
остров^, образуемомъ ошятемъ Б-Ълаго Нила съТолубымъ. ВпослЪд- 
CTBie эмигрировавшее военное сослов1е разрослось въ довольно зна
чительное населете, известное у греческихъ писателей подъ назва- 
шемъ а в т о м о л о в ъ  и с е м б р и т о в ъ ;  сами же выселивниеся назы
вали себя асм  а х а м  и, т. е. воинами, стоящими по л'Ьвую руку царя. 
Эта грандюзная массовая эмигращя двухсотъ сорока тысячъ человЪкъ, 
представлявшихъ почти весь итогъ вооруженной силы страны, чрез
вычайно ослабила Египетъ, который теперь-то особенно нуждался въ 
значительныхъ военныхъ силахъ, и приблизила его къ роковой като- 
строф'Ь, которая случилась спустя восемьдесятъ шесть л'Ьтъ послЪ 
смерти основателя XXVI династш.

Но еще при жизни Псаметиха, Египетъ, лишенный армщ и 
флота, не былъ въ состояши воспользоваться падешемъ когда-то 
столь могущественнаго и грознаго ассирШскаго царства и разрутпе- 
н1емъ Ниневш; всЪ выгоды политическаго раздала монархш Сарго- 
нидовъ достались вавилонянамъ и мидянамъ, а египетсшй фараонъ 
остался съд пустыми руками, принужденный лишь les bras croises 
созерцать усилеше< Халдеи, не им-Ья возможности ему помешать. 
Таковъ былъ конецъ царствовашя Псаметиха. Въ 612 году онъ умеръ 
и былъ погребенъ въ СаисЬ, оставивъ престолъ своему сыну Н е х а о 
(Нико).

Новый государь оказался энергическимъ правителемъ. Съ по
мощью греческихъ инженеровъ iи въ относительно короткое время 
ему удалось создать прекрасный флотъ, въ которомъ старинныя суда 
были заменены галерами бол'Ье совершеннаго устройства. Онъ помыш- 
лялъ о вбзстановлеши канала, некогда соединявшая воды Красная 
и Средиземнаго морей, но заброшеннаго и заеыпаннаго пескомъ со 
времени посл’Ьднихъ фараоновъ XX династш. Истрепанная басня, 
передаваемая Геродотомъ, говоритъ, что потерявъ сто двадцать тысячъ 
челов'Ькъ на этомъ предпр1ятш, Нехао отказался отъ него, внявъ 
голосу оракула, который предсказалъ ему, что онъ работаетъ для вар- 
варовъ 0* ПотерпЪвъ неудачу при прорытш канала, фараонъ тЪмъ 
не мен'Ье не отказался отъ морскихъ экспедищй; мы уже знаемъ (см. 
Морское д'Ьло), что желая расширить коммерчесшя сношешя Египта,

*) Геродотъ II, 158; см. также Эберсъ <Durch Gosen zum Sinai» 471 и елйд.
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Нехао поручилъ состоявшись у него на служба финшаянамъ объ
ехать африкансшй континентъ, но точное воспоминаше о сделанныхъ 
ими наблюдешяхъ и откръшяхъ затерялось и вообще смелая экспеди- 
щя мореплавателей осталась безъ последствШ, что и подало потомъ 
поводъ утверждать, что это выдумка *)•

О строительной деятельности фараона мы мало осведомлены, да 
Нехао, какъ кажется, и не обнаруживалъ особаго влеченья къ по- 
стройкамъ. Известно только на основанш памятныхъ камней Аписовъ 
мемфисскаго Serapeum’a, описаннаго Мар1еттомъ, что Нехао вы- 
строилъ околевшему на 16 году царствоватя фараона священному 
быку Апису „подземное гробовое место изъ хорошаго известняка..., 
чему подобнаго не бывало". Этимъ, кажется, и исчерпывалась строи
тельная деятельность царя, который не долго предавался мирнымъ 
заняыямъ и, забывъ, что въ его эпоху Египетъ э?о тень безъ тела, 
выступилъ скоро на путь на иноземныхъ завоеваний, двинувши въ 
605 году войска свои въ Сирио, находившуюся подъ владычествомъ 
халдеевъ. Еврейсшя войска, подъ начальствомъ царя l o c i  и, пыта
лись загородить путь египтянамъ, но въ сражеши при M e r e ддо,  
йа старомъ поле сражешя Тутмеса III, были разбиты на голову, а 
царь ихъ убитъ, после чего Нехао овладелъ всей Сир1ей, возстановивъ 
такимъ образомъ свое шаткое и кратковременное господство надъ 
названной страной и обложивъ 1удею данью въ сто . талантовъ сере
бра и одинъ талантъ золота * 2).

Но власть фараона надъ Сир1ей продолжалась очень недолго, 
какой нибудь годъ—два. Въ 604—603 году вавилонсшй царь Набо-  
п о л а с с а р ъ  решился отнять у Нехао завоеванныя имъ провинцщ 
и положить конецъ завоевательнымъ попыткамъ египтянъ въ Сирш, 
выславъ противъ нихъ сильное войско подъ начальствомъ своего 
сына, знаменитаго. впоследств1е Н а в у х о д о н о с с о р а  (правильнее 
Набукудуруссуръ), истиннаго основателя Ново-Халдейскаго царства; 
человека съ выдающимися военными талантами и съ болыпимъ 
нравственнымъ фондомъ.

Теперь судьба древняго Востока покоилась какъ будто на весахъ: 
въ одной чашке ихъ находились халдеи, въ другой—египтяне; по- 
ложеше весовъ зависело отъ того, уравновешивалась ли личность 
одновременныхъ государей и ихъ матер1альная сила. И никогда, 
быть можетъ, чашка фараоновъ не была въ последнемъ отношеши

Ц Ср. Шлоссеръ «Всем1рная истор1я», т. I, стр. 57.
2) 4 кн. царств. XXIII, 30—35.
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такъ легковесна, какъ при Нехао, потому что никогда еще на 
противоположной чашке не было такого груза, какими былъ Наву
ходоносоры

Получивъ извесые о наступивши халдеевъ, фараонъ поспешили 
имъ навстречу въ наивной уверенности управиться безъ труда-съ 
арм1ей Навуходоноссора. На берегахъ Ефрата при К а р х ё м ы ш е  (Дже- 
раблусъ или Цирцешумъ) произошла решительная битва между вой
сками двухъ державъ, претендовавшихъ на господство въ Азш. Под
робности этаго сражешя намъ неизвестны, мы знаемъ только, что 
оно было упорное и окончилось полными разгромомъ египетской армш, 
атакованной халдеями съ фронта и съ фланговъ и прорвавшихъ сла
бый центръ наемныхъ войскъ Нехао. Победа халдеевъ была настолько 
решительна, что вопроси о оамомъ существовали Египта были по- 
ставленъ на карту и равнялся гамлетовскому „быть или не быть". 
Къ счастш для Нехао, Навуходоносеоръ ограничился тактическими 
успехомъ и не преследовали поспешно отступавшей армш фараона, 
такъ какъ въ это время они получили извЪстае о смерти отца и это 
обстоятельство побудило его, не вторгаясь въ Египетъ, къ чему они, 
по видимому, готовился, заключить договори съ побежденными про- 
тивникомъ и вернуться въ Вавилонъ.

Поражеше поди Кархемышемъ повлекло за собой потерю всехъ 
завоевашй, сделанныхъ Нехао въ Сирш, и ограничеше пределовъ 
монархш фараоновъ долиною Нила. Одними сражешемъ у египтянъ 
было отнято все! Но сынъ Псеметиха не упали духомъ отъ проигран
ной битвы, которая верхи дномъ опрокинула его полйтичесгае расчеты, 
бывппе не следотаемъ надлежащей оценки окружавшей обстановки, 
а исключительно плодомъ ра.знузданнаго политическаго фантазерства. 
Поражен1е поди Кархемышемъ открыло ему глаза и они поняли, ка
кой страшный враги стучится въ долину Нила. Съ техъ пори все 
силы своего ума и таланта Нехао направили къ тому, чтобы не до
пустить вавилонянъ выбить тотъ клинъ, который былъ загнанъ исто- 
pieii между Ниломъ и Ефратомъ—1удею. Они поддерживали возстав- 
шихъ тирянъ и евреевъ, пользуясь, ихъ ненавистью къ господству 
Вавилона, и сами, въ свою очередь, усиленно готовился къ новой 
войне съ халдеями, намериваясь отомстить за поражеше. Къ несча- 
стш для него, случай этотъ такъ и не представился: въ 596 году 
смерть похитила фараона после шестнадцатилетняго царствовашя, 
впродолжете котораго они тщетно старался .доставить своей родине 
тотъ блескъ и то значеше, какими она пользовалась въ эпоху Тут- 
мессидовъ, и не его вина, если старчесюя силы Египта настолько
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окостенели, что не въ состоянш были снова хоть отчасти завоевать 
свое'прошлое боевое велич1е.

Наследники Нехао, П с а м е т и х ъ  II (Псаммисъ) вступили на 
престолъ фараоновъ. Онъ былъ совсЪмъ еще ребенкомъ, когда ему 
досталась египетская корона и, конечно, нуждался въ умйломъ руко
водстве для управлешя государствомъ. Но царствоваше его было 
кратковременное, продолжалось всего пять-шесть лйтъ и онъ умеръ, не 
достигнувъ совершеннол'Мя вслЪдъ за возвращешемъ своихъ войскь 
изъ Эеющи, объ экспедицш въ которую достов'Ьрныхъ (жЬдЬтй не 
имеется. За то мы знаемъ, что юноша-фараонъ, желая укрепить вер- 
ховныя права свои на Эвюпш, женился на своей тетке. Н и т а к р и 
(дочь царицы Шапенапъ, супруги Псаметиха I, племянницы Шабака), 
которая была старше его чуть не втрое? но которая санкщонировала 
его права на страну Кушъ.

Саркофаги Псаметиха II, открытый въ 1883 году, находится ныне 
въ Булакскомъ музей.

Преемникомъ умершаго фараона былъ У ах а бри (Уафрисъ, евр. 
ВафрШ, греч. Апрдй), человеки предпршмчивый, энергичный, често
любивый, но въ то же время гордый, упрямый и до крайности само
надеянный. Вернувшись къ аз!атской политике своихъ предшествен- 
никовъ, онъ, если верить сообщешямъ Геродота и Дшдора, ̂ предпри
няли походъ въ Сирт, взялъ штурмомъ финикШсмй Сидоне и отра- 
зилъ вторжеше халдеевъ въ Египетъ: флотъ Уахабри, управляемый 
греками, нанеси сильное поражете финикгйскимъ кораблямъ, нахо
дившимся на службе у  Навуходоноссора, чймъ принудилъ послйдняго 
отказаться отъ покорешя царства фараоновъ *).

По разсказу же 1осифа Флав1я, вавилонсшй царь разбилъ войска 
Уахабри, опустошили Египетъ и увелъ съ собою всйхъ еврейскихъ 
эмигрантовъ, жившихъ въ Дельте * 2). Какова сообщеше справедливее, 
сказать трудно; несомненно только то, что фараонъ не могъ поме
шать халдеями' взять 1ерусалимъ и отвести последняго 1удейскаго 
царя Седек1ю пленникомъ въ Вавилонъ. Уахабри пытался, правда, 
произвести вооруженную диверсш въ пользу своего союзника, который, 
по словамъ Библш, „послалъ пословъ въ Египетъ, чтобы дали ему 
коней и много людей" 3), но последуюндя собыНя доказали ясно, что 
египетстй царь не могъ быть полезешь не только своимъ союзни- 
камъ-евреямъ, но даже и самому себе. Своимъ покровительствомъ

Ц Геродотъ II, 161; Дюдоръ, I, 68.
2) 1осифъ ФлавШ «Ant. Iud.» X, 11.
3) 1езекн1ль XYII, 15.
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иноземцами, особенно греками, онъ возбудилъ ненависть жрецовъ и 
простого народа, вслед ств!е чего египетская нащональная пароля на
чала деятельно работать надъ свержешемъ династш Псаметиха, ни
когда не пользовавшейся популярностью за покровительство, оказы
ваемое чужестранцамъ и за представляемый имъ выгоды въ ущербъ 
коренному населешю.

За поводомъ дело не стало. Греческ1е колонисты Кирены,. осно
ванной въ 631 году мишйцами и дорянами съ острова 0иры, рано 
отделившейся отъ остальной эллинской нацш и получившей сильную 
африканскую окраску, начали теснить ливШсшя племена,. живпия 
вдоль морского побереж]Я и вынудили последнихъ обратиться съ жа
лобой къ фараону, прося у него защиты и покровительства. Уахабри 
тотчасъ же послалъ противъ киренцевъ отрядъ египетскихъ войскъ, 
который потерпелъ поражеше отъ армш колонистовъ при Ир а с е  и 
такъ сильно пострадали при отступлеши, что только небольшое число 
беглецовъ достигло границъ Дедьты х). Само по себе это довольно 
незначительное поражеше было истолковано врагами фараона въ томъ 
смысле, что Уахабри умышленно послалъ въ Ливш египетскихъ сол- 
датъ на верную гибель, дабы отделаться такими образомъ отъ людей, 
верность которыхъ начинала ему казаться сомнительной.

- Неудовольстае достигло крайней степени и вскоре перешло въ 
открытое возсташе'противъ нелюбимаго фараона, не умевшаго поль
зоваться своею властью какъ следуетъ и всегда находившагося въ 
зависимости отъ обстоятельства По разсказу Геродота, получивъ из- 
весые о мятеже Уахабри отправили противъ бунтовщиковъ воена
чальника А мае а (Амазисъ) съ приказашемъ привести ихъ къ пови- 
новенпо. Въ то время какъ последшй уговаривали задорныхъ поли- 
тиковъ, одинъ изъ воиновъ (вероятно офицеръ чужеземныхъ войскъ), 
прервавъ его разглагольетвовашя, надели ему на голову шлемъ и 
провозгласили царемъ. Арм1я поддержала избраше Амаса и египетешй 
генералъ превратился въ повелителя монархш фараоновъ. При Маре а 
онъ разбили фараоновскихъ опричниковъ-грековъ и вследъ затемъ 
взяли Саисъ.

XXVII д и н а с т i я. Первоначально побежденный монархъ были 
пощаженъ узурпаторомъ и даже некоторое время разделяли власть 
съ последними, но ненависть къ Уахабри была, такъ сильна и такъ 
искусно подогревалась его врагами, что новый фараонъ увидели себя

Ц Геродотъ IY, 159.
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вынужденнымъ выдать несчастнаго царя злющей сансской черни, въ 
рукахъ которой погибъ мучительной смертью послЪдтй отпрыскъ дома 
Псаметиха, являясь я е̂ртвой отпущешя за антинащональную внутрен
нюю политику своихъ предшественниковъ. Амасъ (греч. Амазисъ) 
основалъ XXYII династш и чтобы укрепить себя на престоле женился 
на царице А н х н а с ъ- Н о ф е ри б ри ,  внучке Псаметиха I и такимъ 
образомъ придалъ своей узурпащи законный видъ. Если нащональная 
пария расчитывала, что возведешемъ на престолъ Амаса она достиг
нешь изгнашя изъ Египта ненавистныхъ иностранцевъ, то ей при
шлось вскоре разочароваться. Новый фараонъ, понимая откуда дуетъ 
вЪтеръ, не только оказывалъ имъ самое широкое гостепршмство и 
осыцалъ милостями наемный гречесюя войска, но и самъ превратился 
въ эллина, насколько, конечно, подобное превращеше было возмояшо 
для египтянина. Онъ завязалъ дружественный сношешя съ главней
шими святилищами Эллады и многократно снабжалъ ихъ щедрымъ 
отпускомъ денежныхъ субсщцй. Когда въ 548 году сгорйлъ храмъ 
Апполона въ Дельфахъ, Амасъ послалъ въ Грецш тысячу талантовъ, 
дабы помочь этой суммой постройке новаго храма дельфШскому 
богу прорицалйще котораго пользовалось огромной известностью 
въ древнемъ Mipe. Кроме того фараонъ переселилъ въ окрестности 
Мемфиса колоти кар!йцевъ и ттйцевъ, которые, какъ мьц знаемъ, 
жили до техъ поръ между Пелуз1йскимъ рукавомъ Нила и горо- 
домъ Бубастомъ и, затймъ, открылъ для иностранцевъ гавань Нав- 
кратиса (у Канопскаго рукава), где разцвела юшйская колотя съ 
сильной африканской окраской и съ демократичеоки-республикан- 
скимъ общественнымъ строемъ. Вся торговля -по Нилу проходила 
черезъ рынки этого города, получившаго торговую монополш и сде- 
лавшагося въ несколько летъ однимъ иаъ самыхъ значительныхъ 
складочныхъ пунктовъ древняго мара. Эллинамъ разрешалось npio6pe- 
тать места для жительства во всехъ городахъ страны, устраивать 
торговый конторы и склады, а также свободно исповедывать свою 
религию.

Съ Киреной Амасъ находился въ дружескихъ отношетяхъ и 
даже женился на дочери одного киренскаго богача (Критобула), Ла- 
дике,  которая пережила его и после смерти супруга должна была 
удалиться обратно (см. ниже).

Такимъ образомъ друя^ба фараона съ греками была прочна, по
тому что спаивалась обоюдными интересами. *)

*) Ibid. II, 180.
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Изъ эллинскихъ союзниковъ Амаса первое место принадлежало 
П о л и к р а т у  Самосскому, который во всЪхъ своихъ предпр1ят1яхъ 
пользовался такимъ неизм’Ьннымъ счасыемъ и такъ быстро лишился 
его, что позднейшие греки часто приводили его судьбу въ примерь 
непостоянства колеса фортуны. Общеизв'Ьстенъ разсказъ Геродота, что 
Амасъ, убежденный въ непрочности всего земного, въ томъ, что че- 
лов'Ькъ не можетъ быть постоянно счастливь, и т'Ьмъ тяжелее пора
жается неизбежнымъ горемъ, чемъ более счасыя выпало ему на 
долю, упрашивалъ Поликрата самому причинить себе несчасие, чтобы 
такимъ образомъ удовлетворить, завистливую судьбу и доставить себе 
ту очередующуюся смесь страдашя и радостей, изъ которой неизбежно 
состоитъ земная жизнь. Предате о „Поликратовомъ перстне" настолько 
всЬмъ известно, что его касаться мы здесь не будемъ, темъ более, 
что историческая достоверность его весьма сомнительна. .

Строительная деятельность фараона выразилась въ его много- 
численныхъ постройкахъ исооружетяхъ, матер1аломъ для которыхъ 
послужили вновь открытый каменоломни въ CieHe, Туру и Роханну, 
разрабатывавшаяся весьма старательно.' Карнаксюе памятники были 
реставрированы заново, а изъ Абу (Элефантина) перевезенъ въ Саисъ 
статуя изъ цельнаго розоваго гранита, которую предполагалось поме
стить въ'храме богини Нейтъ. Две тысячи перевозчиковъ были заняты 
перевозкой этой массивной статуи, весившей около полумиллшна 
килограмМовъ. Въ Мемфисе фараонъ выстроилъ храмъ богине Изиде, 
а передъ святилихцемъ Фта въ томъ же городе соорудилъ громадный 
колоссъ. Во внешней политике Амасъ ограничился только темъ, что 
возстановилъ верховную власть Египта надъ островомъ Кипромъ и, 
въ виду увеличивавшегося могущества персовъ, сделавшихся обла
дателями Ново-Халдейскаго царства, заключилъ оборонительный и 
наступательный союзъ съ К р е з о м ъ  Лщцйскимъ, союзъ, впрочемъ, 
крайне непрочный и распавппйся после поражешя лидШскаго царя 
при Тимбраре (см. т. Писторш Персш). Теперь перейдете полчища дол- 
жны были хлынуть на Египетъ и близкая война между двумя держа
вами, претендовавшими на главенство, казалась неизбежной. Судьба 
была милостива къ фараону и не заставила его быть свидетелемъ 
трагическаго конца своей монархш. При самомъ начале персидскаго 
вторжетя, къ большому счастйо для себя, онъ умеръ.

Амасъ не пользовался расположешемъ подданныхъ за то пред
почтете, какое онъ оказывалъ иностранцамъ, съ помощью которыхъ 
думалъ обновить клонившуюся къ падетю монархно, вливъ въ нее 
потокъ свежихъ элементовъ и ожививъ ея старчесюй дряхлеющШ
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организмъ. Особенно ненавидели фараона египтяне стараго закала, 
нерасположенные къ иноземцамъ-грекамъ и считавппе наплывъ эллин
ской расы источникомъ бйдств1й для Египта, защита котораго за эми- 
гращей военнаго сословгя въ Эеюпш (см. выше), по необходимости 
поручалась греческимъ наемниками На счетъ Амаса ходили самые 
злостные пасквили и слухи, въ которыхъ „сынъ солнца“ выставлялся 
мотомъ, пьяницей и похитителемъ чужой собственности О-

Ш>тъ сомнЬшя, что большинство всЪхъ этихъ розсказней явля
лось плодомъ выдумокъ, па которыя были такъ щедры порицатели 
Амаса, заслуги и несомненный достоинства котораго не имели въ 
ихъ глазахъ настоящей цены.

Персы в ъ Е г и п т t. По смерти фараона египетсмй престолъ до
стался сыну его, П с а м е т и х у  III, которому пришлось принять отъ 
отца тяжелое наследство—войну съ Першей.

Строго придерживаясь несомнЪнныхъ историческихъ данныхъ и 
опуская, по возможности, все саги и легенды, являюпцяся въ боль
шинстве случаевъ плодами разыгравшагося не въ меру воображешя, 
а иногда такъ и прямо заведомаго вымысла, мы не будемъ и здесь 
повторять баснословныхъ разсказовъ греческихъ писателей, пытав
шихся объяснить причины столкновешя между обоими государствами 
личными побуждешями главныхъ деятелей открывшейся войны. Изъ 
внимательнаго изучешя политическаго состояшя древне-восточныхъ 
государствъ въ эпоху персидскаго нашеств!я явствуетъ, что естествен
ный причины, которыя привели жь столкновенш „самаго молодого 
изъ восточныхъ народовъ съ самымъ древнимъ“ заключались въ томъ, 
что Египетъ, по самому ходу исторических^, собыНй, не могъ не 
явиться противникомъ Персш, съ которой ррю или поздно ему пред
стояло вступить въ политическое соперничество, ибо оба они стреми
лись къ господству надъ Аз1ей.

Чувствуя надвигавшуюся изъ Азш грозу и будучи не въ си- 
лахъ отвести ее собственными средствами, фараоны старались за
дать Перши работу дома, то возмущая ея подданныхъ, то поддержи
вая мятежную Халдею, то заключая, наконецъ, враждебные' персид
скому царю союзы. Очевидно, что владычество Персш не могло быть 
прочно установлено, разъ у ней подъ бокомъ находился такой сопер
ники, который строилъ козни противъ расширешя монархш Ахеме- 
нидовъ. Въ силу указанныхъ причинъ персидсшй царь Ка мб и зъ ,

х) Геродотъ II, 174.
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сынъ Кира, по восшествш своемъ на престолъ, сооруженный гешемъ 
его отца, решился, исполняя намеченную программу последняго, 
предпринять завоеваше долины Нила и присоединить ее къ своему 
царству. Собравъ огромное войско, въ которомъ кроме персовъ нахо
дились гречесте отряды, предназначенные для действШ противъ ка- 
рШскихн наемниковъ фараона и пройдя пустыню, переходи черезъ 
которую благодаря принятыми предосторожностями, окончился благо
получно, они подошелн ки П е л у з 1 у м у ,  поди стенами котораго 
произошла решительная битва (527 г.),

Египтяне, подкрепляемые вспомогательными греческими отря
дами, бились си мужествоми отчаяшя и до самаго вечера отражали 
стремительный атаки аз1атови, но исходи сражешя можно уже было 
предвидеть, ибо персидсшя полчища си такой силой хлынули на 
малочисленное, сравнительно, войско Псаметиха, что оно дрогнуло и 
начало подаваться назади. Ки тому же, если верить свидетельству 
Пол1ена, персидскШ царь приказали выставить впереди своей армш 
кошеки, собаки, ибисови и друФихн священныхи животныхи, почему 
туземные солдаты .не решались стрелять ви персови изн боязни убить 
или поранить какого нибудь бога *)•

Уже совсеми стемнело, когда не взирая на блестящую храбрость 
карШцеви и другихн эллинскихи наемникови, сражен1е было оконча
тельно)' проиграно и разбитая египетская арм1я начала поспешное, 
похожее на бегство, отступлеше ки югу. Фараони совершенно поте
ряли голову: вместо того, чтобы собрать остатки своего войска и за
щищать входи ви канали, они, думая, что все-потеряно, искали спа- 
сешя ви бегстве и заперся ви цитадели Мемфиса. Перейдете послы, 
потребовавшие оти имени еноего государя сдачи крепости, были 
умерщвлены разняренной 1 чернью, но, конечно, гибель послови ни
сколько не помогла делу защиты и осажденный со всехн сторонъ 
городи вынуждени были капитулировать и открыть свои ворота по
бедителю.

Си пленными фараономн Камбизи поступили весьма милостиво: 
они получили владете ви окрестностяхи Сузы си дозволешемн взять 
туда си собою шесть тысячи ими самими избранныхн египтяни. По 
другому, гораздо менее правдоподобному известно, Псаметихи III под
вергся более жестокой участи. Общеизвестенн разскази Геродота о 
томи, что, по приказание сумасброднаго персидскаго деспота, мимо 
пленнаго фараона провели его дочь ви одежде невольницы, его сы

Ц  П сш е н ъ , S trat. У Н ,  9.
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новей и детей знатнМшихъ египтянъ, осужденными на смертную 
казнь въ качестве .искупительныхъ. жертвъ за смерть персидскихъ 
пословъ, которые требовали сдачи Мемфиса. Но во, время всего пе- 
чальнаго шеств1я лицо злополучнаго сына Амаса оставалось без- 
страстно спокойными. Когда же мимо фараона прошелъ одинъ изъ 
его друзей въ одежде нищаго, Псаметихъ заплакалъ навзрыдъ и 
сталъ бить себя по голове. Удивленный такимъ порывомъ отчаятя 
со стороны человека, который только что выказалъ необыкновенную 
твердость/ персидсшй царь черезъ переводчика потребовалъ объясне
ний. „О сынъ Кира!—будто бы ответили Псаметихъ—мое личное горе 
слишкомъ велико, чтобы стоило его~ оплакивать, но иное дело несча- 
сые моего друга: когда человеки на порога старости повергается въ 
нищету отъ роскоши и изобшпя, можно, конечно, заплакать надъ его 
участью!" Суровое сердце Камбиза тронулось несчасыемъ царствен- 
наго пленника и онъ приказалъ обращаться съ нимъ, какъ съ ца- 
ремъ. Передавая это сведете, гречесшй историки добавляетъ, что 
персидсшй царь возстановилъ бы Псаметиха III на престоле въ ка
честв^ своего вассала, еслибы посл'ЬднШ не составили заговора, им'Ьв- 
шаго целью свержеше ига завоевателей, за что Камбизъ осудили его 
выпить бычачьей крови, отъ которой фараонъ тотчасъ же умеръ. 
Было ли таки на самомъ деле, или н'Ьтъ,—вопроси этотъ не им'Ьетъ 
для насъ особенной. важности, несравненно важнее то обстоятельство, 
что со вторжетемъ персовъ политическая свобода Египта погибла 
навсегда (если не считать . кратковременный першдъ независимости, 
предшествовавнпйгзавоеванш Оха) и страна фараоновъ обратилась 
въ персидскую провищгю Мудрайю, управлеше которой Камбизъ вве
рили одному изъ своихъ приближенныхъ, персу А р i а н д у.

На первыхъ порахъ победитель выказалъ необыкновенную сни
сходительность къ завоеванной стране и не задевали ея веровашй. 
Мало того, онъ выразили желате быть посвященнымъ въ таинства 
богине Нейти (Нити) главными жрецомъ Саиса У ц а г о р е н п и р и -  
с о м ъ, который въ надписи своей поясняетъ: „Я дали ему (т. е. Кам- 
бизу) понят1е о велич!и города Саиса, какъ местности богини Нейти, 
великой матери, родившей солнечнаго бога... также (дали ему по- 
няые) о высокомъ значенш палатъ богини Нейти, который суть ея 
местопребыватя... После того какъ царь Камбатетъ (Камбизъ) прибыли 
въ Саисъ, онъ сами отправился въ храмъ богини Нейти. Онъ совер
шили обожаше великой святой богини по всеми хорошими обрядами"...

Гречесюе писатели уверяютъ, что царь персовъ, зная непопу
лярность покойнаго фараона Амаса и въ то же время удовлетворяя
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собственной злобе противъ основателя XXVII династш приказалъ раз
рушить его гробницу въ Саисе и сжечь его мумю (Впоследств1е была 
сочинена басня oJ томъ, что Амасъ, предупрежденный будто бы ора
кул омъ, сд'Ьлалъ распоряжеше, чтобы после смерти тело его было 
подменено другимъ, набальзамированнымъ по царски, и что надъ этой 
то подставной мум1ей и надругался Камбизъ, меяаду т'Ьмъ какъ на
стоящая царская мум1я мирно покоилась въ тайномъ склепе). Наобо- 
ротъ со вдовой Амаса, царицей Ладике Камбизъ обошелся милостиво 
и отослалъ ее къ родителямъ въ Кирену, откуда она происходила 
родомъ.

У повелителя персовъ были, впрочемъ, особый причины, побуж
давшая его къ снисходительному обращешю со своими новыми под
данными: онъ предполагалъ сделать Среднгй Египетъ и Дельту ис- 
ходнымъ пунктомъ боевымъ операцШ въ скверной Африкгь.

Первая добыча, которую онъ нам'Ьтилъ себе после завоевашя 
царства фараоновъ, была цветущая финшайская колотя—Кареагенъ, 
находившейся тогда въ апогей ‘ Своего величая и возбуждавший сво
ими огромными богатствами алчность Камбиза. Но описаше этой экс- 
педицш, въ которой такъ трагически погибъ авангардъ персидскаго 
войска, равно какъ разсказъ о неудачномъ походе персовъ въ оазйсъ 

, Аммона и въ Эетпш, мы отлагаемъ до обзора исторш Персш, а пока 
замЪтимъ, что неудача попытокъ Камбиза къ покоретю названныхъ 
местностей невыгодно отразилась на характере повелителя персовъ 
и онъ, если верить показашамъ грековъ, потерялъ простой челове- 
чесюй смыслъ.

По возвращети въ Мемфисъ после того йблнейшаго fiasco, ко
торое персидсюй царь потерпелъ во время своего похода въ Эвюпш, 
онъ засталъ весь городъ въ шумномъ ликоваши по случаю нахож- 
детя  новаго Аписа. Вообразивъ, что населеше радуется неудаче пер
совъ, Камбизъ пришелъ въ страшную ярость: онъ собственноручно 
убилъ священнаго быка, а жрецовъ его приказалъ отодрать, что на
зывается, на обе корки..

Такъ по Геродоту *)• По новейшимъ же изследовашямъ выхо
дить совсемъ не то. Покойному Бругшу удалось доказать, при помощи 
различныхъ математическихъ выкладокъ и вычислетй, произведен- 
ныхъ имъ на основанш несомненныхъ свидетельствъ памятниковъ, 
что греческое предаше объ y6iemn Аписа безумныхъ царемъ персовъ 
есть чистая сказка, выдуманная, чтобы выставить въ яркомъ Свете

х) Геродотъ И, 188.
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злобу и жестокость чужеземнаго тирана *). Особенно щедры были на 
сочинеше подобныхъ розсказней и небылицъ позднМнйе египтяне, 
которые видели въ Камбиз'Ь поработителя ихъ родины и со словъ 
которыхъ разный побасенки были записаны греческими историками, 
передававшими ихъ какъ несомненный истины и выставлявшими въ 
своихъ произведешяхъ царя персовъ какимъ то кровожаднымъ эпи- 
лептикомъ. -

Намъ нетъ надобности следить здесь за дальнейшей истор1ей 
царствовашя. Камбиза, которая будетъ изложена въ своемъ месте; 
теперь достаточно заметить, что завоевашемъ персами Египта должна 
была бы закончится многовековая истор1я фараоновскаго царства, по- 
груженнаго въ политическую Нирвану и представлявшая какой-то 
политически скелетъ безъ органической жизни, но беря во внимаше, 
что египтяне, нетерпеливо переносившие тяжелые персидское иго, 
господствовавшее надъ ними около двухсотъ летъ, освобождались 
по временамъ отъ своихъ притеснителей и даже имели собствен- 
ныхъ государей, необходимо довести исторно Египта до падешя пер
сидская царства и до завоевашя последняго великимъ покорите- 
лемъ Азш.

Конечно это не будетъ истор1ей политически-самостоятельной 
нацш, какой былъ египетсшй народъ до персидскаго вторжен!я: даль- 
нейшШ историчесшй разсказъ имеетъ целью изложить въ общихъ 
чертахъ HCTopiio мятежной провинщи, которая временами возстанов- 
ляетъ свою независимость, имеетъ опять таки временами собственныхъ 
царей, но со всемъ гЪмъ оказывается неспособной къ самостоятельной 
политической жизни и по прошествш известнаго времени снова при
водится къ повиновенпо либо въ силу собственной слабости и вну
тренняя безсил1я, либо черезъ энерию завоевателей, либо, наконецъ, 
отъ того, что дело освобождешя страны отъ персидскаго ига прини
мали на себя лица, которымъ роль освободителей была совсемъ не 
по плечу.

Намъ предстоитъ теперь разсмотреть эти попытки къ свержешю 
господства персовъ, касаясь указанныхъ попытокъ лишь настолько, 
насколько оне имеютъ соприкосновете съ египетской истор1ей.

По удалетю Камбиза, оставленный имъ въ качестве наместника 
Ар1андъ властвовалъ весьма недолго. Онъ возбудилъ подозрен1е въ 
преемнике царя Камбиза, Д а р 1е  I Г и с т а с п е  (египтизированное 
имя Дар1я — Н т х а р 1 у ш ъ  Сет тур а, подъ которымъ онъ фигури-

!) Бругшъ, XXIII, 708.
36



562

руетъ на памятниках^ и подвергся смертной казни, не смотря на то, 
что увеличилъ персидскую монархпо завоеватемъ северо-африканской 
области Барка. ДарШ щадилъ религюзное чувство египтянъ и оказы- 
валъ уважеше ихъ божествамъ, несмотря на то отвращете, которое 
обнаружили персы къ зверопочитанш. По свидетельству Геродота, 
царь шринялъ учасНе въ нащональномъ трауре по случаю смерти 
священнаго быка, для чего прибылъ въ Мемфисъ и обещалъ сто та- 
лантовъ золота тому, кто отыщетъ новаго Аписа *). Излишне при
бавлять, что подобное отношедае къ делу египетской религш было 
липгь ловкимъ политическимъ фортелемъ, такъ какъ въ глазахъ по- 
клонниковъ Ормуз да зверопочиташе египтянъ представлялось имъ 
кощунственной безсмыслицей, а церемошальная набожность жрецовъ 
чАмъ то вроде театральнаго представлешя.

Вместе съ Киреной и землею Барка Египетъ составлялъ шестую 
персидскую сатрапш—Му д р а й ю,  находившуюся подъ управлетемъ 
наместника-сатрапа, въ распоряженш котораго была стодвадцатиты
сячная арм!я, занимавшая три укрепленныхъ лагера: Дафне и Мем
фисъ на границахъ Дельты и Абу (Элефантина)—на юге. Ежегодная 
подать, выплачиваемая страной, не превышала семисотъ талантовъ 
серебра и ста двадцати тысячъ медимновъ хлеба, необходимаго для 
продовольств1я оккупащонной армш * 2).

Войдя въ составь царства Ахеменидовъ, раскинутаго по тремъ 
материкамъ, Египетъ получилъ доступъ въ татя местности, куда 
продукты его промышленности до того времени никогда прямо не 
проникали. Товары изъ Судана, направленные въ Сузу или Вавилонъ, 
должны были проходить черезъ долину Нила, которая такимъ обра- 
зомъ сделалась посредницей въ торговыхъ сношешяхъ между Першей 
и центральной Африкой.

Изъ построекъ, воздвигнутыхъ Дар1емъ въ Египте, можно ука
зать на святилище „крепкорукаго“ (усхопешъ) Аммона, которое было 
сооружено въ оазисе Уахъ-эль-Харге (Хибисъ) и развалины котораго, 
какъ упомянуто выше, видны частью и поныне. Кроме того ДарШ 
докончилъ каналъ отъ Нила къ Пелуз1уму и снова открылъ путь изъ 
Коптоса къ Красному морю, хотя, по уверенно Страбона, предпринятая 
работа не была доведена до конца, такъ какъ Дар1я уверили, что 
Египетъ лежитъ ниже уровня Краснаго моря и потому стране угро
жаешь опасность быть затопленной; въ силу вышеприведенныхъ условШ

!) Геродотъ II, 110.
2) Ibid III, 99.
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персидскШ царь увидели себя вынужденными прекратить начатую 
работу !).

Возстан1е Хаббаша (486 г.). Не сразу примирилась страна фарао- 
новъ со своимъ угнетенными положешемъ политически неправоспособ
ной общины: поражете персидской армшпри Мараеоне (490 г.) подей
ствовало на египтянъ какъ искра, брошенная въ открытый боченокъ 
съ порохомъ. Въ 486 году вспыхнулъ мятежъ, чужеземная гарниза 
была прогнана, страна объявлена свободной, а родственники последней 
династШ Х а б б а ш а  былъ провозглашенъ фараономъ Египта. Преем
ники умершаго Дар1я, царь К с е р к с ъ  (Xuiiapnia) по необходимости 
вынужденъ былъ пршстановить свою экспедицш въ Грецш и заняться 
делами мятежной, Мудрайи, наливъ въ это пенящееся вино холодной 
воды.

темъ временемъ Хаббаша, овладевши Мемфисомъ и принявпий 
оффищально титулъ царя, деятельно готовился къ отраженно напа- 
дешя Ксеркса.

Впродолжеше двухъ лети онъ подготовлялъ къ защите берега 
Дельты и укреплялъ устье реки, чтобы быть въ состояши дать от- 
поръ со стороны предвиденнаго имъ нападешя съ моря. Несмотря, 
однако, на удивительную энергш фараона, служившую примеромъ 
для подданныхъ, обезсиленная и лишенная жизненныхъ соковъ страна 
оказалась неспособной противостоять персидскими полчищамъ, кото
рый массовыми волнами залили долину Нила. Къ сожалент, подроб
ности этой войны намъ неизвестны; мы знаемъ лишь то, что возсташе 
египтянъ было подавлено, области Дельты, игравшая роль первой 
скрипки въ вооруженномъ возмущети, жестоко наказаны, надъ за
хваченными главарями мятежа учинена кровавая расправа, на жре- 
цовъ-подстрекателей наложена огромная пеня, а у храма Буто, более 
всехъ скомпрометированнаго въ возстанш, отнято принадлежавшее 
ему имущество * 2).

Во время этихъ бедствШ, разразившихся надъ долиною Нила, 
фараонъ исчезъ и исчезъ какими то таинственными образомъ: что 
сталось съ ними—неизвестно. Братъ Ксеркса А х е м е н е с ъ  былъ на- 
значенъ сатрапомъ-наместникомъ и приняли соответствовавшая меры 
къ тому, чтобы недопустить повторешя мятежа. Нужно сказать правду, 
что въ деле пресечешя способовъ къ возстанш, персы совершили

Ц Страбонъ, ХУII, I, 25. См. выше—Механика и гидравличесмя сооружеюя.
2) MapieTTb, «Monuments divers». 8—11.

36*
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грубую ошибку, бывшую сл'Ьдсяшемъ ихъ безтолковой политики. Вме
сто того, чтобы изъять подвластныя наследственнымъ номархамъ об
ласти изъ в'ЬдЪшя после днихъ и назначить" туда чиновниковъ отъ 
правительства, ч'Ьмъ до известной степени гарантировалось бы спо- 
койств1е въ пред-Ьлахъ провинщй, персы оставили попрежнему все 
области въ рукахъ нащональныхъ правителей и безъ того уже сильно 
скомпрометированныхъ въ послЪднемъ мятеже. Благодаря столь бли
зорукому взгляду правительства, думавшему основать свое господ
ство на полицш и солдатахъ въ наивной уверенности, что это лучший 
рецептъ для поддержатя своей власти, египтяне имели полную воз- 
можность сохранить . вождей для последующихъ возмущешй, чемъ 
они, разумеется, не замедлили воспользоваться при первомъ удоб- 
номъ случае.

Во з му ще н и е  Ин а р а  (463 г.). Спустя двадцать летъ после 
усмиретя мятежа Хаббаша, отупелый отъ объятШ придворныхъ ода- 
лисокъ, гаремный царь Ксерксъ палъ отъ руки Артабана (465 г.) и 
въ персидской монархш начались смуты, неурядицы и междуусоб1я, 
во время которыхъ погибло несколько членовъ царскаго дома, а осталь
ные съ оруж!емъ въ рукахъ вели споръ о престолонаследш (см. 
т. II исторш Ilepcin).

Отголосокъ указанныхъ собыпй рикошетомъ отразился на Египте, 
где во главе новаго возмущешя сталъ ливШешй правитель Инаръ,  
котораго считали сыномъ злополучнаго Псаметиха III. Сторону его при
няло населеше Дельты, угнетаемое Ахеменесомъ, а двести кораблей 
прислали аеиняне, отделивъ ихъ отъ своей эскадры, крейсировавшей 
около Кипра. При тогдашнемъ положены отношешй между эллинами 
и персами—пока прочный мирный договоръ не покончилъ въ пользу 
грековъ эту долгую кровавую распрю,—аеиняне, которымъ Инаръ 
обещалъ различный торговый преимущества, не могли сделать ни
чего лучшаго, какъ послать помощь въ нильскую Дельту часть сво
его флота. Ахеменесъ вынужденъ былъ бежать къ А р т а к с е р к с у  I 
(Артахсшесешъ), младшему сыну покойнаго „шахиншаха", утвердив
шемуся, наконецъ, на престоле Ахеменидовъ; въ то же время пер
сидский дворъ сыпалъ деньгами направо и налево, чтобы склонить 
спартанцевъ напасть на Аттику и такимъ образомъ принудить аеи- 
нянъ отозвать ихъ флотъ изъ Дельты. Такъ какъ этотъ дипломати- 
чесшй маневръ остался безъ последствШ и эфоры не пожелали 
играть въ руку персидскому царю, то Артаксерксъ решился упра
виться съ мятежнымъ Египтомъ собственными силами и въ исполне-
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Hie -задуманной цели двинули въ Дельту армш и флотъ, а началь
ство надъ экспедищей поручили тому же Ахеменесу, доводившемуся 
ему дядей. Нетъ сомнЪтя, что послЪдтй, при огромномъ превосход
ств  ̂ въ силахъ, могъ бы потушить мятежъ ливШцевъ, если бы на 
выручку ихъ не подоспели во время вспомогательные гречесте от
ряды, появлеше которыхъ сразу изменило положеше дели.

У П а п р е м и с а персидская арм1я была разбита на голову и почти 
вся уничтожена, а предводитель ея Ахеменесъ былъ убитъ Инаромъ, 
который отослали его'трупъ къ персидскому царю. Черезъ нисколько 
дней после папремисской победы аеинская эскадра, подъ командой 
Х а р и ти м ид а ,  уничтожила финишйскШ флотъ, который плыли на 
помощь персами и, потопивъ тридцать кораблей, завладела осталь
ными двадцатью. Всл'Ьдъ зат^мъ аттическочонШсюя войска сов
местно съ туземной арм1ей Инара, выгнали персидскую гарнизу изъ 
Мемфиса и овладели городомъ: только цитадель крепости, Белая 
Стена, куда укрылись остатки разбитой армш Ахеменеса, упорное ока
зала сопротивлеше и блокада ея задержала союзниковъ ровно нагодъ. 
Потеря времени всегда ведетъ къ потере дела. Такъ вышло и 
здесь. Благодаря успешной обороне цитадели Мемфиса, о которую 
разбились все усил!я союзниковъ, Артаксерксъ имелъ въ распоря- 
женш достаточно времени, чтобы выставить новую армш: со стороны 
суши въ Египте вторгнулся сирШсшй сатрапъ М е г а б а з ъ  съ боль- 
шимъ сухопутными войскомъ, поддерживаемыми финикШскимъ фло- 
томъ, подымавшимся вверхъ по Нилу, подъ начальствомъ килшай- 
скаго сатрапа А р т а б а з а. Соединенный силы обоихъ персидскихъ вое- 
начальниковъ принудили египтянъ и аеинянъ снять блокаду Мем
фисской цитадели и отступить на небольшой нильсшй острбвокъ 
П р о с о п и т и д у  (Prosopitis), где союзники были вынуждены въ 
течете восемнадцати месяцевъ выдерживать настоящую осаду. Къ 
концу упомянутаго времени Мегабазу, удалось отвести одинъ изъ 
нильскихъ рукавовъ, осушить его русло и взять островъ штурмомъ: 
большая часть вспомогательныхъ эллинскихъ войскъ пала- въ бою 
или взята была въ плени, некоторыми удалось добраться до Кирены 
и вернуться въ отечество, а остальныя бежали съ Инаромъ,' но 
вскоре, преследуемый по пятами, должны были сдаться вместе съ 
предводителемъ. Къ довершенш же всехъ бедъ пятьдесятъ аеин- 
скихъ кораблей, не зная о страшной катастрофе, постигнувшей армш 
Инара, вошли въ МендезШсшй рукавъ и попали въ руки финишянъ. 
Сдаваясь, Инаръ выговорили жизнь себе и своимъ сторонниками, но 
черезъ пять лети царское обещате было забыто и несчастные плен
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ники выданы кровожадной матери царя (Амистриса), которая прика
зала распять Инара въ отмщеше за смерть Ахеменеса *)♦

ПросопитидскШ погромъ положилъ конецъ возсташю и привелъ 
возмутившихся къ покорности, заставивъ ихъ снова подчиниться 
ненавистному игу.

Но со вс'Ьмъ т'Ьмъ нисколько туземныхъ отрядовъ, не желав- 
шихъ покориться персамъ, укрылись въ недоступныхъ болотистыхъ 
частяхъ Дельты; вскоре у нихъ нашелся и предводитель, боевой 
сподвижникъ Инара, А м ир т  ей, провозглашенный ими царемъ, съ 
которымъ они усп'Ьхомъ защищались противъ нападешй персовъ, воп-. 
лощая въ себе воинственный духъ порабощеннаго народа.

Завоевате—фактъ, а вовсе не право. Быть скованными еще не 
значить быть соединенными. Эти две истины прекрасно сознавались 
на берегахъ священнаго Нила и на факте существовашя собствен- 
ныхъ номовъ египтяне могли видеть, какъ трудно давалось госу
дарству внутреннее политическое единство, которое, строго говоря, 
въ древнемъ Египте никогда не существовало. Т-Ъмъ менее могло 
оно иметь место относительно Персш: здесь ему противоречило 
все—рдса, релипя, происхождеше и истор1я. Ненависть египтянъ къ 
персамъ была, если такъ можно выразиться, ненавистью въ кубе: по- 
бежденныхъ—къ победителямъ, африканцевъ — къ аз1атамъ и тоте- 
мистовъ къ дуалистамъ. Вотъ почему иго это было такъ невыносимо 
для Египта, который пользовался всякимъ случаемъ, чтобы стрях
нуть съ себя аз1атсшя цепи. А обстоятельства складывались такимъ 
образомъ, что надежда египтянъ на' освобождеше, по крайней мере, 
временное, могла осуществиться, такъ какъ внутри развинчивавшейся 
монархш Ахеменидовъ, после смерти Артаксеркса I начались обычные 
кровавые споры за престолъ (425 г.).

Поеледн1е туземные цари.  Пользуясь наличностью столь бла- 
гопр1ятныхъ условШ, открывавшихъ путь къ отыскашю независимо
сти, потомокъ Саисскаго дома, Н о ф е р и т ъ  I изгналъ изъ страны 
чужеземную гарнизу, востановилъ ея фактическую независимость и 
принялъ титулъ фараона. Вследъ затемъ онъ поспешилъ заключить 
оборонительный и наступательный союзъ со Спартой, царь которой 
знаменитый Агезилай готовился къ походу во Фриию, и даже по- 
слалъ ей небольшой флотъ, нагруженный разными припасами. Впро- 
чемъ изъ этого союза ровно ничего не вышло, такъ какъ гибель еги-

!) КтезШ «Persica» 34—36.
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петскихъ кораблей и отозвате героя Пактола въ Грещю, (где въ это 
время начиналась Корйнеская война), заставили фараона надеяться 
исключительно на себя и сосредоточить свои силы на сирийской гра
ниц^, дабы въ случай возможнаго съ ихъ стороны вторжешя, персы 
наткнулись бы на его готовую къ бою армпо. Но они, сверхъ ожи- 
дашя, не думали являться: находившаяся тогда въ полномъ разгаре 
возсташя въ Мизш, Пафлагонш и на острове. Кипре отвлекли ихъ 
внимаше отъ Египта, который тймъ временемъ готовился къ пред
стоявшей войне.

Въ 393 году Нофериту наследовали X а к о р и, царствоваше ко- 
тораго продолжилось десять лйтъ. Подобно своему предшественнику,

1 новый фараонъ обладалъ большой прозорливостью, умело оценивая 
современную ему политическую обстановку и пользуясь ею въ соб- 
ственныхъ интересахъ. Понимая, что съ подавлешемъ возсташя ки- 
прютовъ руки „великаго царя“ будутъ развязаны и персидское войско 
перебросится въ Дельту, Хакори всячески поддерживалъ возставшихъ, 
посылая ими деньги, корабли, продовольств1е и боевые запасы.

Безопасность западной границы была достигнута договоромъ съ 
ливШцами, благодаря чему фараонъ успели сконцентрировать свои 
боевыя силы къ болйе важнымъ, въ стратегическомъ отношенш, пунк- 
тамъ и приготовиться къ обороне на. случай новаго персидскаго 
вторжешя О-

Въ то же время онъ нанялъ двадцать тысячъ греческихъ наем- 
никовъ, заключилъ союзъ съ писщцйцами и чувствовалъ себя уже 
настолько сильными, что предполагали совершить диверсш въ Малую 
Азио.

Теперь стало очевидно, что колоссальная персидская держава 
до известной степени была беззащитна передъ решительными напа
дете мъ, что главная ея опора по отношенш къ врагу даже умерен - 
ныхъ силъ состоитъ не столько въ государственномъ ополчеши, мо- 
билизуемомъ слишкомъ медленно и потому слишкомъ поздно, сколько 
въ ея громадныхъ территор1альныхъ размйрахъ. Оптичесшй обмани 
непобедимости разсйялся вместе съ дымомъ пылавшихъ домовъ 
около Пактола и весь свети. увидели, что это—декоращя силы, а не 
сила. Сами перейдете сатрапы, которые, какъ это было всеми изве
стно, вели свою политику и войны, заключали договоры и перемир1я, 
не обращая внимашя на дворъ въ Сузе, стали полагаться при вейхъ 
болынихъ предпр1яНяхъ только на финишйсте военные корабли и *)

*) беопомпъ Ш; Дюдоръ ХУ, 2.
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на греческихн наемниковн, которыхн они вербовали съ большими 
усерд1емъ и за болышя деньги (См. исторпо Персш). При наличности 
указанныхн политическихъ условШ: своевол1я зазнавшихся и избало- 
ванныхъ сатраповъ и зависимости военной силы Персш отъ притока 
военно-гречеекихъ элементовн, страна фараоновъ могла, что назы
вается, перевести духъ, не опасаясь немедленнаго персидскаго втор- 
жешя, которое такими образомп отлагалось на неопределенное время. 
Но за то ви ней самой начались столь вредныя для пользы дела 
неурядицы и смуты, волновавнпя Египети после смерти талантли- 
ваго Хакори, когда целыхи два года не могли согласиться между 
собою насчети его преемника и каждая парыя поддерживала своего 
кандидата си настойчивостью, достойной лучшей участи.

Во всякоми случае непосредственные преемники покойнаго фа
раона, П с е м у т н  и Н о ф е р и т н  II, царствоваше которыхи быстро 
следовало одно за другими, были ничтожными правителями и не 
могли воспользоваться плодами искусной политики Хакори, Если бы 
персы воспользовались удобными моментоми, они легко могли бы со
вершить вторжеше ви Египети и принудить ки покорности отпавшую 
страну, которая была совсемн беззащитна и ки тому же раздираема 
внутренними неурядицами. Но возсташе на острове Кипре, руково
димое талантливыми Э в а г о р о м и  Саламинскими и поддерживаемое 
аоинянами, поглощало все внимаше персидскаго двора,—и благопр!ят- 
ный моменти были упущени.

Теми временеми Египети попали ви твердый руки, собрался си 
силами и, подготовившись ки борьбе, моги ожидать новаго нашеств1я 
персови, которое ви самоми деле не замедлило последовать. Но теперь 
шатшй трони фараонови заняли правитель Себеннита, даровитый 
Н е к т а н е б и  I (Нехтариби), который начали деятельно готовиться 
ки войне си Першей, подавившей, наконеци, возсташе кипрштовп и 
сосредоточившей свои силы для нападешя на Египети.

Организаций армш фараони поручили знаменитому аеин.скому 
полководцу Xa6piro,  который воздвиги ви Дельте целую систему 
укреплешй, снабдиви ихи гарнизой и боевыми запасами. Ки соят- 
лешю, ви последнюю минуту Египети лишился своего лучшаго стра
тега: по интригами Сузскаго двора, опасавшагося талантови Хабр1я и 
си помощью персидскаго золота, розданнаго оппозищонными аеин- 
скимн ораторами, аеиняне отозвали Xa6pin, теми более, что они не 
были уполномочени ими служить Нектанебу.

Меящу теми сроки военныхи действШ приближался. Главноко- 
мандующШ персидской арм1ей, сатрапи Ф а р н а б а з и  устроили ви
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Акк£ (на южномъ берегу Сирш) свою базу, куда въ продрлжете 
трехъ л'Ьтъ свозились продовольственные и боевые запасы и стягива
лись войска. Бъ начала 373 года экспедищя была совершенно готова 
къ выступление; она состояла изъ двухсотъ тысячъ воиновъ, двадцати 
тысячъ греческихъ наемниковъ, трехсотъ триремъ, двухсотъ тридцати 
весельныхъ галеръ и множества грузовыхъ кораблей 1). Въ май того 
же года арм!я выступила въ походъ. ВслФ>дств1е просьбы царя персовъ 
аеиняне не прислали ему своего талантливаго полководца Ификрата, 
который получилъ командоваше надъ греческими вспомогательными 
войсками * 2).

Несмотря на громадность экспедищи и баснословную сумму де- 
негъ, затраченную на ея снаряжете, трудно было не сомневаться въ 
успЪхъ предпр1яПя: соперничество между персидскими вождями и 
придворныя интриги въ значительной степени должны были тормо
зить усп'Ьхъ боевыхъ операщй и даже прямо свести его на нгЬтъ.

Первая кргЬпость, которая преградила путь армш „великаго царя“ 
явился Пелуз1умъ (Перема), усиленный укрЪплешями, приведенными 
въ оборонительное состоите еще Хабр1емъ; независимо отъ сего, близь 
лежанце каналы были перерезаны и затопили подходъ къ крепости. 
Разумеется обстоятельство это не могло задержать надолго наступав
шую персидскую армш. По совету Ификрата, Фарнабазъ отправилъ

!) Дшдоръ XT, 41.
2) Ификратъ, стяжавппй себе славу т^мъ, что вникъ въ тактичесюя нововведешя, 

изобретенный Ксенофонтомъ на его походе изъ Ассирш къ Босфору во всевозможныхъ 
видахъ сражешй, съ целью достигнуть большей подвижности войскъ,. сдЪлалъ въ томъ же 
направлении еще одинъ шагъ впередъ, существенно пзм’Ьнивъ вооружете войска. Онъ 
отменилъ старое массивное вооружете греческихъ гоплитовъ, ходившихъ въ походъ въ 
металлическомъ шлеме, въ кожаномъ панцыре, обитымъ медью, съ мечомъ и восьмифу- 
товымъ копьемъ; при подобномъ вооруженш они могли исполнять лишь самыя медленныя 
эволюцш. Новые роды войскъ, образцово обученные Ифпкратомъ, были частью линейная 
пехота более легкаго вооружетя (пельтасты), которую онъ одЬлъ въ войлочныя шапки, 
обитыя жестью, въ более удобную обувь съ голенищами, дадъ ей въ руки неболыше и 
л е т е  щиты, но за то более длинныя котя, частью же эти новыя войска Ификрата были 
настояпця легшя войска (копейщики), вооруженныя легкимъ предохранительнымъ снаря- 
жешемъ, небольшими щитами и длинными мечами. Ведете войны съ помощью наемныхъ 
войскъ получило въ указанную эиоху старашямп Ификрата полное право гражданства на 
эллинской почве и наемничество стало съ этихъ поръ прпбыльнымъ политическпмъ 
ремесло мъ.

М. 1енсъ не безъ осно.вашя зам'Ьчаетъ, что въ войны за свободу народы стали 
сознавать свою собственную военную силу, но что они это вновь открытое добро тотчасъ 
же спйшатъ выставить на продажу, какъ товаръ—это составляетъ редкую черту въ кар
тине человечества (М. 1енсъ, цит. соч. 228).
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трехтысячный отрядъ, который долженъ былъ овладеть укреплетями, 
защищавшими входъ въ МендезШсюй рукавъ и такимъ образомъ 
подготовить падете крепости. Планъ былъ задуманъ превосходно и . 
н&тъ сомн'Ьшя, что если бы даровитому предводителю вспомогатель- 
ныхъ греческихъ отрядовъ поручили привести его въ исполнеше, 
Пелуз1умъ непременно былъ бы взятъ, но благодаря раздорамъ и 
несоглашямъ между персидскими полководцами планъ, предложенный 
Ификратомъ, не осуществился и, все предпр1ят1е рушилось. Правда,, 
малочисленная гарниза укреплешя, разбитая въ открытомъ бою, въ 
который втянули ее персы, не успела во время отступить въ защи
щаемый фортъ и на плечахъ поспешно отступавшихъ египтянъ не- 
пр1ятелю удалось ворваться въ укреплете, но это былъ частный 
успехъ, который не могъ искупить последовавшей за взяНемъ форта 
неудачей. Пользуясь пробийемъ бреши въ крепостной стене, персы 
легко могли бы завладеть цитаделью крепости, если бы, дорожа успе- 
хомъ и не теряя времени, они начали эскаладу крепостныхъ верковъ, 
но мало обращавшие внимашя на приказашя главнокомандующаго и 
сильные вл1яшемъ при дворе „великаго царя", полководцы не вос
пользовались благопр1ятной минутой, чемъ дали возможность егип- 
тянамъ оправиться и отбить штурмъ нападавшихъ.

Тогда Ификратъ предложилъ Фарнабазу подняться вверхъ по 
Нилу и овладеть Мемфисомъ, который, судя по добытымъ извесНямъ, 
былъ совсемъ очищенъ отъ войскъ. Но сатрапъ нашелъ предложен
ный планъ слишкомъ рискованнымъ и объявилъ, что на подобное 
предщйяНе можно решиться не иначе, какъ стяну въ предварительно 
все войска и что до окончательнаго сбора ихъ онъ не тронется съ 
места. Не согласился онъ разрешить производство предполагаемой 
экспедицш и Ификрату, предложившего для этой цели собственныхъ 
солдатъ, такъ какъ недоверялъ ему, подозревая предводителя гре- 
ковъ въ тайныхъ умыслахъ относительно Египта.

Кончилось темъ, чемъ должно было кончиться: пользуясь про
волочками, происходившими отъ несогласШ между персидскими вож
дями и отъ нерешительности Фарнабаза, Нектанебъ отъ обороны пе~ 
решелъ къ. решительному наступленш, атаковалъ персидсюй лагерь 
и въ несколькихъ схваткахъ одержалъ победу надъ персами. Тутъ же 
кстати подоспелъ перюдъ наводнешя и Нилъ выступилъ изъ береговъ.

Видя, что съ оголтелыми тупицами все равно каши не сваришь 
и что они уподобляются баранамъ, которые увидели новыя ворота, 
Ификратъ, что называется, плюнулъ на нихъ и, предоставивъ Фарна
базу ведаться съ противникомъ, какъ онъ знаетъ, тайкомъ бежалъ
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въ Грецш, что въ его положенш, действительно, было самое лучшее. 
Теперь о продолжены кампанш нечего было и думать,—Фарнабазъ 
вынуждены былъ отступить и вернуться въ Сирно, а гречесюя вспо
могательный войска отпущены домой *).

Итакъ кампатя окончилась счастливо для египтянъ: непр!ятель 
былъ отбитъ съ урономъ, страна сохранила свою независимость, а 
фараонъ выказалъ болышя военный способности и верный стратеги
чески взгляды, подсказавнпй ему выборы времени и средствъ для 
борьбы съ персидской арм1ей. Впрочемъ, особого проявлешя искус
ства со стороны. Нектанеба мы не видимы,—вы этой войне можно 
лишь найти подтверждеше часто повторяющаяся принципа, Что „по
беда принадлежитъ тому, кто делаетъ меньше опшбокъ". Въ данной 
кампанш фараонъ сделалъ ихъ меньше, нежели безтолковый персид- 
сшй сатрапы и потому выигралъ ее. Go веемы темы не трудно было 
предвидеть, что покореше Египта персами есть вопросы времени, такъ 
какъ обезеиленная страна сама по себе была не въ состоянш оказать 
имъ серьезное сопротивлете.

Дни славы и победы давно уже миновали для фараоновскаго 
Египта—этого зарумянившаяся яблока, съеденная внутри червемъ— 
и ему не поды силу было дальше бороться съ ар1йской расой Ирана, 
которая собравшись съ силами, успела въ скоромъ времени нанести 
изнеможденной и одряхлевшей стране смертельный ударъ.

Въ 364'году НектанебъЛ у меры и корона Египта перешла къ 
сыну его Tax у. По вступленш своемъ на престолы, понимая какъ 
важно создать персамъ всевозможный затруднешя, дабы отвлечь ихъ 
вниманге отъ границы фараоновскаго царства, онъ озаботился заключе- 
шемъ союза съ возставшими персидскими сатрапами западныхъ провин
ций и посылкой имъ въ помощь пятидесяти кораблей и пятисотъ та- 
лантовъ серебра. Хотя благодаря измене помощь эта не дошла по на- 
значешю и попала въ руки персовъ, темы не менее Тахъ, пользуясь 
затруднительнымъ положешемъ врага, решился предпринять вторже- 
ше въ Сирш, совершенно обнаженную отъ войскъ „великая царя", 
который все еще не могъ никакъ управиться съ мятежными сатра
пами. Правой рукой фараона явился знакомый намъ ХабрШ, снова 
появившШся въ Египте.

Зная, что въ казне царской денегъ мало, а продолжительный 
походы въ Сирш потребуетъ ихъ много, сообразительный грекъ какъ бы 
предвосхищая принципы: „Faites moi de bonnes finances et je vous

x) Разсказъ объ этой экспедищи см. у Дюдора Слщшйскаго XI, 41—43.
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ferai de la bonne politique", указали фараону тотъ источники, откуда 
можно добыть деньги, разум-Ья поди этимъ источникомъ богатое еги
петское духовенство. И онъ былъ совершенно правь, такъ какъ чрез
вычайное положете требовало и чрезвычайныхъ средствъ, обращен- 
ныхъ на нужды государства, который требовали скорейшая удовле- 
творетя.

Какъ жрецы ни хитрили и ни притворялись нищими, однако 
должны были по настоянш фараона согласиться на сборъ усиленной 
подати со священныхъ доходовъ. Кром’Ь того, по совету того же Хабр1я 
были усилены некоторые налоги, причемъ, нуждаясь въ звонкой мо- 
нетК для уплаты жаловашя наемниками, Тахъ объявилъ подданнымъ, 
чтобы они внесли въ государственное казначейство все имеющееся у 
нихъ въ наличности золото и серебро съ тЬмъ, что расплата по этому 
„внутреннему займу" будетъ произведена постепенно изъ доходовъ 
съ поступающихъ податей. •

Посл'Ьдств1я указанной мКры, вызвавшей всеобщее неудоволь- 
ств1е, сказались въ томи, что дали Таху возможность содержать 80.000 
туземныхъ войскъ, 10.000 греческихъ наемниковъ и снарядить флотъ 
въ 200 кораблей *). До любви же подданныхъ и ихъ расположен1я къ 
нему, фараону не было д'Ьла, за что впосл£дств1е ему пришлось сильно 
поплатиться. Особенно негодовало на Таха за его церковные налоги 
„аммонова пехота"—жрецы, которые бол'Ье всЬхъ пострадали отъ 
финансовыхъ мЪръ фараона и лишь противъ воли примирились съ 
fait accomplit. Какъ бы то ни было, деньги теперь находились въ 
кармаиЬ у Таха, а съ ними онъ расчитывалъ добиться очень многаго 
въ смыслК обезпечешя успеха въ войнЬ съ персами, для чего пер- 
вымъ дЬломъ постарался войти въ близшя сношешя со Спартой. 
Слава стараго A r e з и л а я ,  военные таланты котораго прославлялись 
въ Грецш и Малой Азш, побудила фараона предложить ему главное 
начальство надъ войсками, предназначенными для персидской войны. 
Но суровый спартанецъ, явившийся въ Египетъ съ тысячью гопли- 
товъ, обманулся въ своихъ ожидашяхъ играть главную роль въ пред- 
стоящихъ военныхъ дЬйств1яхъ. Вопреки об^щанпо фараона, Агези- 
лай не получилъ звашя главнокомандующаго, которое Тахъ оставили 
за собой, а долженъ былъ удовольствоваться командыватемъ надъ 
отрядомъ греческихъ наемниковъ, да и то флотъ имйлъ своего соб
ственная адмирала Хабр1я, подчиненнаго непосредственно фараону. 
Посл'Ьдшй, очевидно, недовфрялъ предводителями наемныхъ отря-

q  Дюдоръ X Y ,  92.
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довъ, въ чемъ едва ли онъ былъ неправъ, такъ какъ эти господа, 
смотря по обстоятельствамъ и личнымъ воззр-Ьшямъ, свободно пере
ходили изъ одного лагеря въ другой и весьма склонны были брать 
деньги съ обеихъ сторонъ: съ друзей за то, что находились на ихъ 
стороне, а съ враговъ за то, что не сражались, когда обязаны были 
сражаться. Они играли святостью договора и положиться на ихъ 
слово было бы сл'Ьцымъ безразсудствомъ. Вотъ почему, зная често- 
люб1е и корыстолюб1е спартанскаго царя, наклоннаго къ дерзкой и 
безсов'Ьстной политике, построенной на угнетенш тЪхъ, надъ кото
рыми онъ чувствовалъ свою- силу, Тахъ обнаружилъ намЪреше дер
жать его на привязи и только въ решительный минуты спускать съ 
цепи, какъ льва. Хотя Агезилай согласился принять предложенный 
ему постъ, побуждаемый къ тому богатыми подарками, которые были 
ему приподнесены, но тЬмъ не менее не скрывалъ своего неудоволь- 
ств1я противъ фараона и горЪлъ желашемъ избавиться изъ подъ его 
опеки, подобно тому, какъ тридцать четыре года тому назадъ онъ 
решительно- стряхнулъ съ себя опеку Лизандра. Герой Пактола и 
Керонеи чувствовалъ себя глубоко уязвленнымъ. Не говоря уже про 
то, что ни одинъ изъ плановъ, предложенныхъ имъ, не былъ при
нять фараономъ, мстительнаго спартанца съумели оскорбить при 
египетскомъ дворе. Непривлекательная наружность хромоногого Аге- 
зилая, его маленькШ ростъ, дряхлость (онъ родился въ 442 году, 
следовательно ему шелъ въ то время восемьдесятъ второй годъ) й 
отсутств1е приличныхъ манеръ возбуждали насмешки среди царе- 
дворцевъ, истощавшихъ надъ спартанцемъ весь арсеналъ придвор- 
наго остроум1я. Положете его въ самомъ деле было фальшивое и, 
какъ умный человекъ, онъ его прекрасно сознавалъ: выставивъ себя 
и своихъ гоплитовъ на продажу, какъ товаръ, спартансшй ландс- 
кнехтъ пока получилъ за это одни мыльные пузыри.

Между темъ, вопреки его настоятельнымъ советамъ, чтобы фа- 
раонъ оставался въ Египте, предоставивъ ведете боевыхъ операщй 
своимъ полководцамъ, Тахъ отправился въ походъ, назначивъ прави- 
телемъ страны на время отсутешя своего зятя, носившаго также 
имя Таха.

Едва иноземныя войска оставили Египетъ, какъ тамъ разрази
лась долго сдерживаемая ярость народа, озлобленнаго последними 
финансовыми мерами фараона. Правитель, оставленный Тахомъ,. не 
только не принималъ никакихъ меръ къ успокоешю недовольныхъ, 
но напротивъ, исподтишка самъ раздувалъ загоревппйся пожаръ, 
пользуясь случаемъ половить въ мутной воде рыбу, если не для
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себя лично, то по крайней мере для овоего сына Н е к т а н и б у ф а ,  
который, по приказатю фараона, въ это время осаждалъ некоторыя 
сирШсшя крепости, занятыя персидской гарнизой.

Получйвъ сведешя о положенш д'Ьлъ въ Египте, Нектанибуфъ 
склонилъ на свою сторону туземныя войска и вступилъ въ перего
воры съ предводителями наемныхъ греческихъ отрядовъ съ целью 
заручиться ихъ содгЬйств1емъ. Для Агезилая наступило теперь время 
проявить долго сдерживаемое чувство мщешя. Безсердечный, каприз
ный, мстительный и подозрительный старикъ, никогда не прощавппй 
оскорблешй и считавшей месть за такое блюдо, которое всего лучше 
есть холоднымъ, въ противоположность Хабрш, отказавшагося нару
шить свои обязательства относительно Таха, решительно склонялся 
на сторону претендента и къ тому положенно, въ йакомъ теперь 
очутился фараонъ, благодаря проискамъ своего тезки, относился съ 
нескрываемымъ злорадствомъ. Когда Тахъ потребовалъ отъ спартан- 
скаго царя, чтобы онъ двинулся противъ мятежная Нектанибуфа, 
Агезилай съ обычнымъ лагернымъ лаконизмомъ и не безъ злобной 
едкости возразилъ, что его послали помогать египтянамъ, а не сра
жаться съ ними,

Результатомъ всего происходившая было то, чтр спартансшй 
царь перешелъ отъ Таха къ Нектанибуфу, прикрывши «интересами 
отечества» свое грязное предательство, а фараонъ, покинутый своими 
ближайшими помощниками, бежалъ въ Сид онъ, а оттуда въ Персш, 
где въ скоромъ времени умеръ. Такимъ образомъ реш ете вопроса 
о замещ ети престола фараоновъ зависело- не отъ египтянъ, а отъ 
греческихъ наемниковъ или, вернее, отъ ихъ предводителей, пре- 
следовавшихъ только собственный выгоды и совсемъ не обращавшихъ 
внимашя на нужды вверенной ихъ защите страны.

Повелителемъ Египта фактически остался теперь Нектанибуфъ, 
принявшей имя Н е к т а н е б а  II, но для прочная утверждешя на 
престоле ему пришлось выдержать упорную борьбу съ правителемъ 
Мендеса, котораго населете Египта провозгласило фараономъ и ко
торый тотчасъ же съ туземными войсками двинулся противъ своего 
соперника. Нектанебъ перенесъ свою главную квартиру въ Танисъ, 
где былъ запертъ многочисленной арм1ей противника; египтяне пу
стили въ ходъ все свое знаше тогдашней полевой фортификацш и 
окружили городъ траншеями съ целью отрезать ему сообщеше съ 
прилегающей местностью. Въ Танисе сталъ ощущаться недостатокъ 
продовольственныхъ припасовъ и дело грозило принять нежелательный 
оборотъ для Нектанеба. Спасителемъ осажденныхъ явился Агезилай.
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По разсказу Плутарха,. когда концы рва, окружавшая городъ, 
были близки одинъ къ другому и почти сходились, царь Спарты 
отправился къ фараону, который уже пов'Ьсилъ носъ, и сказалъ ему 
между прочимъ: ,,...Непр1ятель своими собственными руками устранилъ 
отъ насъ опасность, выкопавъ огромный ровъ. Ихъ сооружете мЪ- 
шаетъ имъ действовать массой. Пространство между сторонами не
доконченная рва позволяетъ намъ драться съ ними на равныхъ усло- 
в1яхъ, не давая имъ преимуществъ... Выстроившиеся противъ насъ 
съ фронта непр1ятели не выдержать; друпе также не могутъ вредить 
намъ—имъ мйшаетъ ровъ“ *).

Предсказашя Агезилая оправдались: сделавъ ночью сильную 
вылазку, онъ разорвалъ блокаду и загналъ осаждавшихъ въ такое 
место, где съ каждой стороны находился глубошй ровъ, наполнен
ный водою, такъ что непр1ятель не могъ воспользоваться своимъ 
численнымъ превосходствомъ и зайти грекамъ въ тылъ. Битва подъ 
стенами Таниса окончилась поражешемъ войскъ правителя Мендеса 
и временно укрепила шатшй тронъ фараона.

Вследъ за этой победой Агезилай покинулъ Египетъ и поспе- 
шилъ домой, где вспыхнула новая война, получивъ отъ Нектанеба, 
не считая другихъ знаковъ отличШ и подарковъ, двести тридцать 
талантовъ серебра на военные расходы. Но не суждено было старому 
царю увидеть снова родную Спарту: на возвратномъ пути онъ забо- 
лелъ и скончался отъ истощетя силъ въ гавани Мармарики, на во
семьдесят пятомъ году отъ рождешя (358 г.).

Управившись съ мятежниками, что потребовало не малаго труда 
и времени, Нектанебъ долженъ былъ подумать о защите своихъ гра
ничь отъ персидскихъ полчищъ, который двинулъ на Египетъ новый 
владыка Персш А р т а к с е р к с ъ  III Охъ, добывппй царскую корону 
при помощи целая ряда мерзостей и преступлешй и старавшийся 
обезпечить ее за собою путемъ энергическая подавлешя несконча- 
емыхъ возмущешй и мятежей (см. исторш Персш). Подчинеше 
Египта являлось существенной необходимостью ’ для персовъ, такъ 
какъ возмутившаяся страна, успешно отвоевавшая свою независи
мость, представлялась желанной союзницей для каждаго возставшаго 
противъ персидскаго ига государства или мятежнаго сатрапа, кото- 
рыхъ фараоны, несмотря на скудость средствъ, поддерживали сколько 
могли, посылая корабли, деньги и военные припасы. Въ этомъ ихъ 
былъ прямой расчетъ, потому что, создавая затруднешя персамъ въ

L) Плутархъ «Сравнительный жизнеописашя» т. VI, вып. I. 56—57.



пред'Ьлахъ ихъ собртвенной монархш, они отвлекали . внимаше ша
хиншаха отъ границъ Египта и гЬмъ отдаляли срокъ завоеватя по
следняя. Охъ лично руководить походомъ, но на первый разъ его 
ожидала серьезная неудача: нападете его было отбито съ болышшъ 
урономъ, благодаря искусной тактике предводителей греческихъ вспо- 
могателыгыхъ отрядовъ, Л ам  in  спартанская и Д л о ф а н т а  аоин- 
скаго, находившихся на египетской служба. Подробностей объ этой 
войне, къ сожаленпо, не сохранилось, извЪстенъ. только ея конечный 
результатъ,. выразившийся, какъ сказано, въ томъ, что упомянутые 
полководцы Нектонеба II нанесли страшное поражете войску пер- 
сидскаго царя и принудили его къ поспешному отступлетю.

Неудача персовъ сейчасъ же отразилась на внутреннемъ состо- 
яши разваливавшейся монархш Ахеменидовъ: вспыхнуло возстате на 
острове Кипре, въ Финиши возсталъ городъ Сидонъ, а въ Малой 
Азш возмутился лидШско-фрипйсшй сатрапъ Артабазъ, соединив- 
ппйся съ аеинскимъ адмираломъ Харитомъ, который помогъ ему на
нести поражете царскому войску. Оставимъ, пока, въ стороне усми- 
реше Охомъ мятежныхъ провинций, такъ какъ съ указанными фак
тами мы еще встретимся въ исторш Финиши и Персш, а теперь 
обратимъ наше внимаше на многострадательный Египетъ, - который 
снова долженъ былъ приготовиться къ новой встрече армш шахин
шаха, состоявшей изъ 330.000 аз1атскихъ войскъ и 10.000 греческихъ 
наемниковъ.

Противъ такой массы Нектанебъ могъ выставить 60.000 египтянъ,
20.000 ливШцевъ и столько же грековъ. Арм1я Оха была разделена 
на три колонны, подъ предводительствомъ одного эллина и одного 
перса каждая, веопомпъ говорить, что количество присланнаго къ 
персидской армш соленаго мяса было такъ велико, что издали кучи 
его можно было принять за возвышавнпеся другъ противъ друга 
холмы и курганы х).

Что касается до фараона, то последтй, понимая страшное пре
восходство персидскихъ силъ, деятельно готовился къ обороне, лично 
распоряжаясь подготовкой будущихъ боевыхъ операщй и вселяя въ 
подданныхъ уверенность въ успехе. Если взять въ соображете це
лесообразность принятыхъ имъ меръ для борьбы съ надвигавшимся 
врагомъ и его умеше вчитаться въ смыслъ окружавшей боевой обста
новки, то, казалось, можно было бы расчитывать, что вторичное на
падете персовъ будетъ отбито такъ же, какъ и первое.
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По всей вероятности, такъ бы и случилось, еслибы неразумная 
поспешность греческихъ наемниковъ не разрушила планъ, построен
ный на выжидательной тактике и соображенный съ наличными усло- 
в1ями силы, места и времени.

Пелуз1умъ былъ занять пятитысячнымъ отрядомъ Филофрона ,  
которому была вверена охрана этой крепости, преграждавшей пер- 
самъ путь въ долину Нила, биванцы, служившее въ войске у Оха, 
выманили гарнизу изъ крепости и хотя не одержали решительной 
победы въ открытом^ бою, за то доставили возможность своему пред
водителю Л а к р а т е с у  отвести воду изъ окружавшаго городъ канала, 
устроить черезъ последшй плотину и, придвинувъ отрядъ къ город- 
скимъ стенамъ, помощью машинъ пробить удобовосходимую брешь. 
Обстоятельство это не имело важныхъ последств1й только потому, 
что защитники Пелуз1ума, скомпрометировавнпе оборону крепости, 
оказались искусными инженерами: въ то время какъ падала наруж
ная стена, за нею уже возвышалась новая, представлявшая не менее 
серьезное крепостное препятств1е. Осада- затягивалась, а прибьгие 
Нектанеба съ сорокапятитысячной ардией приковало къ нему вни- 
маше персовъ и не позволяло ймъ двигаться впередъ. Но, какъ 
только это было замечено, поспешность греческихъ предводителей, 
служившихъ фараону, испортила все дело и послужила главной при
чиной проигрыша кампанш. Античные condottieri совершенно упустили 
изъ виду, что имъ приходилось действовать не противъ дикихъ пол- 
чищъ аз1атовъ, которыхъ они -презирала и не ставили въ грошъ, а 
главнымъ образомъ противъ своихъ же собратШ, обученныхъ такти- 
ческимъ пр1емамъ, изобретеннымъ Ксенофонтомъ и усовершенство- 
ваннымъ Ификратомъ; кроме того въ персидскомъ войске, въ числе 
эллинскихъ наемниковъ, служило много аиванцевъ, боевыхъ спод- 
вижниковъ Эпаминонда, стяжавшихъ себе славу на поляхъ Левктры 
и Мантинеи и представлявшихъ собою лучпйй элементъ въ армш 
Оха. Наличность указанныхъ данныхъ была игнорирована греческими 
предводителями Нектанеба, м1ровоззрете которыхъ въ этомъ отно
шены находилось въ странномъ, почти комическомъ противоречш 
съ действительностью, — и они очертя голову бросились въ са
мый рискованный предпр1яНя, погубивпия разумно начатыя воен- 
иыя действ!я выжидательной тактики, принятой фараономъ относи
тельно противника. Это изменеше счастья, повернувшагося къ персамъ, 
известно въ военной исторш подъ именемъ .маневра Никострата, 
маневра, который привелъ къ самымъ решительнымъ послед ств1ямъ 
и возстановилъ целость монархш „великаго царя“.
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ДЬло въ томи, что аргивянинъ Ни к о с т р а т ъ ,  служивший въ 
войске у Оха, скучавпий безд^ ем ъ  и томившийся военной жаждой, 
возвратился къ плану, некогда предложенному Ификратомъ безтол- 
ковому Фарнабазу: проникнуть въ одно изъ незащищенныхъ укрЪп- 
лешями устьевъ Нила, высадить туда отрядъ и зайдя въ тылъ армш 
Нектанеба, подготовить такимъ образомъ падеше крепости. Благодаря 
добытымъ „языками*, Никостратъ съ ничтожными силами удачно 
исполнилъ трудное и рискованное предпр1яНе, удавшееся вследств1е 
преступнаго разгильдяйства египетскихъ наемниковъ, наскучившихъ 
вести малую игру и гор'Ьвшихъ непреодолимыми желашемъ поме
риться силами со своими собратьями.

Разсуждая теоретически, слйдуетъ признать, что ландскнехты 
Нектанеба поступили бы гораздо целесообразнее, еслибы не увле
каясь тактическимъ фантазерствомъ и избегая решительнаго боя, 
они ограничились бы нападешями и, изнуривъ отрядъ Никострата, 
принудили бы последшй къ сдаче или, по крайней мере, къ по
спешному отступление и такимъ образомъ придали бы маневру пер- 
сидскаго наемника видъ безумной авантюры; вместо указанныхъ npie- 
мовъ, которые шли бы въ развитие основной идеи операцш, вырабо
танной фараономъ, начальники гарнизы соседняго города, Клин1й  
Коссшй, одинъ изъ бездарнейшихъ греческихъ стратеговъ, для кото- 
раго война была миромъ, а миръ войной, вышелъ навстречу Нико- 
страту и, само собой разумеется, потерпели полное поражеше. При 
такихъ услов1яхъ, который позволили привести Никострату въ испол- 
неше его планъ, взяые Нелуз1ума было только вопросомъ близкаго 
времени и, действительно, спустя несколько дней после поражешя 
Клишя, крепость пала, открывъ своими падешемъ дорогу во внутрь 
монархш фараоновъ. Пектанебъ успели, однако, отступить въ вер
шине Дельты, стараясь стянуть и устроить войска, но арм1я его, 
оставленная ими назади, упала духомъ и изъ нея начали дезертиро
вать целые отряды. Вскоре после взят!я Пелуз1ума сдался Бубастъ.

Теперь фараону ничего более не оставалось делать, какъ позабо
титься о собственномъ спасенш. Захвативъ съ собою сокровища, они 
бежали въ 3eioniro, а его монархия снова была принуждена покориться 
ненавистному персидскому игу (345 г. !)> хотя на этотъ рази господ
ство персовъ продолжалось только тринадцать лети, после чего Еги- 
петъ какъ персидская провишця, перешелъ въ руки великаго завоева
теля Азш (см. ниже).

х) Объ этой войнй см. Дшдоръ XYI, 46—51.
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Охъ жестоко воспользовался своей победой. По прибыли его въ 
Мемфисъ последовала кровавая расцрава надъ всеми замешанными 
въ деле возсташя, которые не успели во время скрыться; особенно 
пострадали сторонники и приверженцы туземныхъ царскихъ динасый: 
они были перерезаны почти поголовно. <

Не довольствуясь многочисленными казнями, разъяренный пер- ' 
сидсктй деспотъ приказалъ срыть до основашя стены многихъ горо- 
довъ, разграбить храмы и увести въ Персш сокровища, взятыя изъ 
казнохранилищъ и отнятыя, по праву победы, у богатыхъ туземцевъ. 
Гречесше наемники, такъ много содействовавпие выигрышу кампанш, 
получили щедрое вознаграждеше и подарки.

Покончивъ съ деломъ усмирешя Мудрайи, Охъ вернулся въ 
Сузу, оставивъ въ качестве наместника сатрапа Ферендата,  въ 
распоряженш котораго была оставлена многочисленная персидская 
гарниза; .опираясь на нее, сатрапъ получилъ возможность предупре- 

' дить малейшую попытку къ мятежу и задавить последшй при са- 
момъ возникновенш. ■ '

Владычество последнихъ туземныхъ динасый фараоновскаго 
Египта было ознаменовано подъемомъ искусства; несмотря на тревож
ное время, переживаемое страною и на кратковременность царствовашя 
большинства фараоновъ названной эпохи, последше ревностно тру
дились надъ реставращей и украшешемъ различныхъ памятниковъ, 
храмовъ и городовъ. Псемутъ воздвигъ несколько святилищъ въ Кар- 
наке, Нектанебъ I реставрировалъ храмы въ Эль-Кабе и Эдфу, Нек- 
танебъ II возстановилъ храмъ въ Коптосе, Эивы, Мемфисъ, Бубастъ, 
Саисъ, Мендесъ и Себеннитъ также получили свою долю заботъ объ 

„ихъ украшенш. Судя по оставшимся памятникамъ, можно признать, 
что образцовый произведете этого пергода по чистотгь стиле и за
конченности исполнете не уступаютъ произведетемъ минувшей 
Оиванской эпохи.

Напримеръ гробница фараона Нектанеба I изъ зеленаго мрамора 
высечена съ такимъ совершенствомъ, которое могло бы сделать честь 
и современнымъ европейскимъ скульпторамъ, а не то что представи- 
телямъ художествен наго направлешя у подданныхъ фараоновъ,—этого, 
типичнаго народа-самоучки, который вынесъ на своихъ плечахъ мо- 
rynie гиганты-пирамиды.

Теперь эпоха этихъ последнихъ была страшно далека отъ Египта, 
обращеннаго въ персидскую сатрагаю и покорившагося ненавистному 
Оху. Египтяне еще более ненавидели его, чемъ когда то Камбиза и, 
надо сказать, не безъ некоторой доли основашя: въ самомъ деле,

37*
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Охъ былъ жесточайшими изъ государей когда либо царствовавшихъ 
въ Персш, и единственными, быть можетъ, действительно, кровожад- 
нымъ по натуре. Когда въ 340-мъ году персидсшй царь погибъ тра
гическими образомъ, египтяне съ восторгомъ приняли это извеспе, 
видя въ необычайной кончине шахиншаха заслуженное возмезд1е со 
стороны оскорбленныхъ божествъ: въ бытность его въ Мемфисе, онъ 
приказали зарезать священнаго Аписа и приготовить себе кушаше 
изъ бога и кроме того, насмехаясь надъ туземной релипей, ввелъ 
въ храмъ Фта осла, окруживъ его божескими почестями *). Въ стране 
ходила басня, записанная греческими писателями, что убШца. царя 
всесильный евнухъ Б о г о й  (Bagoas), родомъ египтянинъ,. мстя за 
смерть Аписа, покончили съ Охомъ и, бросивъ тело его кошкамъ, 
самъ отведалъ его, а изъ костей „великаго царя" сделалъ свистки и 
рукоятки для ножей-* 2). Излишне прибавлять, что столь фантастиче
ская легенда не имеетъ и тени историческаго основашя, будучи со
чинена египетскими населещемъ, кровно оскорбленномъ въ своихъ ' 
религюзныхъ чувствахъ и жестоко попранномъ завоевателями во время 
ихъ тяжелаго и невыносимаго господства.

Ма к е д о н я н е  въ Египт% (332 г.). Но царство Ахеменидовъ пало 
и страна фараоновъ съ радостью встретила великаго покорителя Азш 
А л е к с а н д р а  М а к е д о н с к а г о ,  который вошелъ въ долину Нила 
вследъ за покорешемъ Газы. Все города отворили ему ворота, и Але- 
ксандръ торжественно вступили въ Мемфисъ. У персидскаго намест
ника, сатрапа М а з а к а  не было ни войска, ни судовъ, ни охоты за
щищаться и онъ благоразумно предпочелъ безъ сопротивлешя предо
ставить все въ распоряжеше победителя при Иссе. Македонсшй царь 
оставили старое разделеше страны на номы, строго разграничили 
гражданское управлеше, военную администрацио и финансы и поста
вили двухъ египтянъ начальниками гражданскаго управлетя, а войска 
отдали поди команду своими полководцами. Подати приказано было 
собирать по старинному египетскому обычаю номархами, которые были 
обязаны вносить собранные ими налоги греку К л е о м е н у ,  поставлен
ному Александромъ, въ качестве сборщика податей, во главе всего 
финансоваго управлетя. Еще до приведения въ порядокъ админи- 
страцш страны, передъ своими походомъ въ оазисъ Сивахъ, где на
ходился знаменитый храмъ Аммона, царь, понимая, что ни 9ивы, ни

Ц Динонъ. Fragm. Ы. Graec. II, 95.
2) Дюдоръ XVII, 5; ср. AppieH'b Anabase II, 14; Страбонъ XV, 24.
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Мемфисъ не могутъ служить грекамъ опорой въ Египта, и что для 
этого необходимъ приморсвдй городъ, выбрали на берегу моря место 
для построешя новой столицы этой богатой и плодородной страны, 
которая теперь принуждена была войти въ ближайшую связь съ 
остальными м1ромъ. По имени своего основателя заложенный ими 
городъ получилъ назвате Ал е к с а н д р ! и ,  которая впосл'Ьдствш 
пртбр'Ьла огромное значете для всего человечества и способствовала 
взаимному сближенио греческой и египетской цивилизацш; ея осно- 
ваше создало м1ровой рынокъ, на которомъ египтяне и эллины обме
нивались своими товарами й знатемъ. Благодаря своему выгодному 
географическому положенно, на рубеже трехъ м1ровъ, Александр1я 
скоро стала большимъ городомъ, а спустя семьдёсятъ пять летъ после 
смерти Александра она, после Кареагена и Антшхш, считалась вели- 
чайшимъ городомъ Востока 0.

За шестьдесятъ летъ до начала нашего летоисчислешя населеше 
ея, по словамъ Дюдора, равнялось тремстамъ тысячами свободныхъ 
людей, а съ рабами, значитъ, доходило до полумиллшна. Въ первомъ 
столетш н̂ ашей эры оно было, вероятно, еще больше, хотя точныхъ 
указашй на этотъ счетъ не имеется; известно только, что тогдашше 
писатели считали ее вторыми городомъ после Рима.

Небольшое селете Ракотисъ, портъ котораго были часто посе- 
щаемъ уже съ давнихъ поръ греческими и финшайскими моряками, 
расположенное на узкой полосе побереж1я, между 1 озеромъ Mareotis 
и открытыми моремъ, привлекло внимаше македонскаго царя и они 
решили заложить здесь новую греческую столицу, отдави приказате 
архитектору своему Д и н о к р а т у  (предложившему когда то превра
тить гору Аеонъ въ сидящую фигуру Александра, которая въ одной 
руке держала бы городъ съ десятитысячными населешемъ, а другой 
рукой выливала бы въ море изъ урны горный водопадъ * 2) начертить 
проектъ будущаго города, со всеми подробностями, съ улицами, рын
ками, храмами и со стеною, которая должна была окружать его. Ра
боты начались немедленно, но постройка города была окончена только

*) Нельзя не заметить, что основашями построекъ послужили разрушенные храмы 
и памятники Саиса, употребленные для закладки царскихъ дворцовъ, храмовъ, колод- 
цевъ и другихъ публичныхъ сооруженШ. Такъ молодой греческШ MipoBofi городъ построился 
на развалинахъ древне-египетскаго велич1я (См. Бругшъ цит. соч. XXIII, 699—700).

2) Другой проектъ того же Дпнократа состоялъ въ томъ, чтобы построить храмъ 
Арсинои изъ маГнптнаго железняка такъ, чтобы железная статуя царицы-богини могла 
вис'Ьть въ немъ на воздух^. Проектъ этотъ, къ сожалЪнш, не былъ выполненъ только за 
преждевременной смертью архитектора.
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въ царствовате Птоломея II Филадельфа, т. е. уже въ эпоху Лаги- 
довъ.

Городъ былъ разделены по длине своей на два главныхъ квар
тала: Б р у п ы о н ъ —на востоке, примыкавши къ Большому порту 
(ныне Новый портъ) и отдЬлявппйся особой оградой отъ остального 
города, и Р а к о т и с ъ —на юго-западе, на берегахъ Эвностоса.

Собственно въ восточной части города была построена большая 
часть дворцовъ, храмовъ, всЬхъ родовъ монументовъ, которыми пре
емники Александра украсили свою столицу. На этой же стороне около 
порта стоялъ Д в о р е ц ъ  ц а р е й ,  П о с и д 1 о н ъ , И м п о р 1 у м ъ ,  быв
ший въ эпоху Лагидовъ центромъ всем!рной торговли, А п о с т а з и  
или депо товаровъ, выстроенное вокругъ набережной, и М у з е у м ъ — 
центръ наукъ и искусствъ. Въ западномъ квартале и внутри праваго 
берега канала стоялъ С е р а п е у м ъ ,  одинъ изъ самыхъ замЪчатель- 
ныхъ храмовъ Египта, въ которомъ находилась библштека, мало усту
павшая библштеке Музеума. По Страбону,: посетившему Египетъ въ 
24 году до Р. X. и изъ всехъ древнихъ писателей оставившему намъ 
наиболыше подробности о топографы Александры, основашемъ плану 
служили две пересекавппяся подъ прямымъ угломъ улицы, во сто 
футовъ ширины каждая. По бокамъ оне должны были быть украшены 
великолепными колоннадами, а посредине иметь мостовую. Осталь
ным улицы шли параллельно двумъ первымъ, а весь городъ зани- 
малъ пространство въ три квадратныхъ мили.

Раскопки и изследовашя Махмудъ-Бея, оконченный въ 1867 году, 
доказали, что планъ, сообщаемый Страбономъ, былъ выполненъ въ 
точности. Въ старой Александрш, действительно, были две пересе- 
каюпцяся подъ прямымь угломъ улицы (Канобусъ и Дромосъ), обстав
ленным колоннадами и вымощенныя посредине гранитными плитами 
въ сорокъ шесть квадратныхъ футовъ. Въ остальныхъ улицахъ мосто
вая была вдвое уже. Дома старой Александры были выстроены изъ 
камня, низки и съ плоскими крышами. На этомъ пока и остановились 
современным изследовашя, такъ что мы объ остальныхъ подробностяхъ 
плана Александры можемъ судить лишь по Страбону. Картина перво- 
начальнаго распланировашя города лучше всего очерчена сообще- 
шемъ Плутарха: „За недостаткомъ известки—говоритъ онъ—Але- 
ксандръ приказалъ прокладывать главный лиши плана, по темно-гли
нистой почве, простой мукою. Сначала описали такимъ образомъ гра
ницы города, а потомъ провели въ нихъ хорды, обозначающая улицы. 
Вышло нечто похожее на удлиненный шлемъ. Александру это очень 
понравилось, но пока онъ радовался, вдругъ налетели отовсюду ту-
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чами птицы разнаго рода и, сЪвъ на землю, въ короткое время по
ели всю муку. Царя это разстроило, какъ дурное предзнаменоваше, 
но предсказатели его успокоили, ув'Ьривъ, что городъ, который онъ 
собирается строить, предназначенъ быть очень богатымъ и питать 
людей разныхъ нащональностей" .•

Александръ вполне признавалъ стратегическую важность Египта; 
вотъ почему прочно утвердившись въ Дельте и заложивъ тамъ го
родъ своего имени, онъ обезпечилъ базу. своихъ дЪйствгй, прежде 
ч'Ьмъ предпринять походъ въ далекую Индш (Известно, что и Напо- 
леонъ впоследств1е овлад-Ълъ страной фараоновъ главнымъ образомъ 
для того, чтобы обратить нильскую долину въ базисъ своихъ дМствгй 
противъ англичанъ въ Индш; по этому поводу онъ писалъ Директорш 
вскоре после битвы при пирамидахъ:. „Занявъ и удерживая Египетъ, 
я беру въ руки судьбы всего света44).

Египтяне подчинились Александру т'Ьмъ охотнее, ч^мъ нена
вистнее было для нихъ персидское господство, и македонстй царь 
отлично съум&лъ обезпечить за собою симпатш народа фараоновъ 
заботою объ его спещальныхъ интересахъ и ловкимъ внимашемъ къ 
его весьма оригинальнымъ религшзнымъ воззр'Ьшямъ. Завоеватель 
Азш съ уважешемъ относился къ ихъ культу и не затронулъ тесно 
связаннаго съ нимъ общиннаго устройства; вообще все распоряжешя 
и меры, предпринятыя имъ въ Египта, вполне соответствовали какъ 
интересамъ его собственной власти, такъ и характеру страны и ея 
обитателей. Этой политикой объясняется весьма странный шагъ, сде
ланный царемъ въ начале 331 года. А именно онъ посетилъ извест
ный храмъ Аммона (въ Сивахе), где находился оракулъ, пользовав- 
нпйся всеобщимъ уважешемъ также и въ Грецш. Здесь онъ позво- 
лилъ местному жречеству проделать надъ собою церемонно посвяще- 
шя въ „сына Аммона44, въ „сына солнца44 по древнему обычаю фара
оновъ. Ближайшею практическою целью было, конечно, стать по 
отцошешю къ египтянамъ совершенно на ряду съ древними мест
ными царями. Въ виду предстоявшей на Востоке борьбы изъ-за пер
сидской короны также могло быть полезнымъ, если бы аз1атск!е на
роды, видевлпе въ своихъ царяхъ земныя подоб1я боговъ, если бы 
они и въ великомъ греческомъ завоевателе узрели человека, кото
рый также находится въ таинственной связи съ богами *)•

Египтяне могли быть довольны Александромъ, который тонко 
понималъ своеобразную культуру и съ незапамятныхъ временъ выра-

*) Герцбергъ <Истор1я Грещи» перев. Прахова, кн. Ш, гл. II, 535.
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ботанную жизнь народовъ Востока, стремясь оживить послЪднихъ гре- 
ческимъ образовашемъ и эксплуатировавъ ихъ иначе, ч'Ьмъ это дела
лось искони подъ безпутнымъ владычествомъ персовъ. Къ сожаленш 
человекъ, поставленный во главе финансоваго управлешя, Клеоменъ 
совсемъ не соответствовалъ занимаемой имъ должности, и въ выборе 
его Александръ ошибся. Для увеличешя казны македонскаго царя и 
для своего собственнаго обогащешя безсовестный грекъ 'употреблялъ 
самыя жестошя, насильственныя меры, и это было для него темъ 
легче, что областными управителями являлись туземцы, а не греки 
или македоняне, которыхъ, конечно, трудно было бы заставить безро
потно переносить все притеснешя. Такимъ образомъ то, что для 
Египта было благодеяшемъ и что, по мнешю Александра, могло лучше 
всего гарантировать хорошее управлеше страною, стало вследств1е 
выбора Клеомена источникомъ бедствШ для ея жителей. Для вымога
тельства у нихъ денегъ алчный грекъ пользовался всеми возможными 
случаями. Такъ, напримеръ, онъ объявилъ однажды жрецамъ одной 
области, въ которой крокодилы почитались священными животными, 
что хочетъ сделать на нихъ охоту, потому что жертвою ихъ будто бы 
сделались несколько человекъ изъ его свиты. Чтобы спасти своихъ 
священныхъ животныхъ, жрецы собрали большую сумму денегъ, и 
Клеоменъ за этотъ подарокъ охотно отказался отъ своего намерешя, 
котораго, онъ, конечно, и не думалъ приводить въ исполнеще. Въ 
другой разъ онъ скупилъ весь хлебъ и продавалъ его жителямъ 
вчетверо дороже обыкновенной цены; цену же онъ могъ назначить 
произвольную, такъ какъ ни откуда нельзя было ожидать подвоза 
хлеба. Даже самое основаше Александры послужило этому пройдохе 
отличнымъ средствомъ набить себе карманы. Чтобы скорее поднять 
значете города, Александръ приказалъ перевести въ него всехъ 
купцовъ и корабли изъ гавани Канопа, находившейся въ трехъ миляхъ 
отъ Александры; жители Канопа, желая избавиться отъ этой насиль
ственной меры, еще до постройки города предложили Клеомену 
деньги. Клеоменъ принялъ ихъ, но когда Алексащцця была заложена, 
онъ подъ разными предлогами снова потребовалъ отъ нихъ такую 
огромную сумму, которую они никакъ не могли заплатить и такимъ 
образомъ должны были переселиться въ этотъ городъ. Александръ, 
благосклонность котораго къ себе Клеоменъ умелъ поддерживать, 
былъ слишкомъ слабъ по отношение къ нему и прощалъ корысто
любивому греку злоупотреблешя по управленш. После смерти Але
ксандра онъ получилъ заслуженное наказаше: македонскШ полково- 
децъ Птоломей, сделавшись властелиномъ. страны фараоновъ, прика-
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залъ умертвить его и такими образомъ получилъ двойную пользу: 
ему досталось, во-первыхн, значительная сумма денегъ, собранная 
притЪснетями Клеомена, а, во-вторыхъ умерщвлешемн мучителя 
египтянн они прюбрелн ихн сочувств1е *).

На». этомн месте мы прерываемъ исторически разсказъ, такъ 
какъ дальнейшее повествоваше о судьбахъ Египта, перешедшаго по 
смерти Александра въ руки упомянутаго Птоломе я  Лаг а  (Сотера), 
основавшаго на берегахъ Нила собственную династш, продержавшуюся 
на престоле фараоновн до битвы при Ак ц 1 у м е  (31 г. до Р. X.) и 
насчитывающую пятнадцать царей, можно изложить лишь при зна
комстве съ последними перюдомъ греческой исторш и при выяснеши 
техъ культурно-этнографическихн условШ, которыя были выдвинуты 
бурной эпохой д1адоховн.... '

Египети играли всегда важную роль ви исторш света, и заме
чательно, что пророчество 1езекшля о томи, что египетская земля 
будетн отдана, ви чуж1я руки и на ней никогда не будетн нацюналь- 
ныхи государей, буквально исполнилось. Ви про до лжете двадцати 
вековн нильская долина постепенно была занята персами, македоня
нами, греками, римлянами, арабами и турками; самое древнее госу
дарство, цари котораго воздвигли себе гробницы, доселе возбуждаю
щая общее удивлете, никогда со времени фараоновн не имела ни 
одного туземнаго государя.

И греки, и римлянини, вступая ви Египети, чувствовали себя 
каки бы ви новоми мгре. Такое впечатлеше производила эта свое
образная страна издавна, но во времена имперш впечатлеше это еще 
более усилилось. Чемн долее продолжалось римское господство нади 
MipoMH, теми однообразнее становился Mipn. На западе римская куль
тура, а на востоке греко-римская уравнивали всямя нащональныя 
и местныя особенности. Ви одноми Египте удерживались, подобно 
мумш, остатки той древней культуры, • по сравненш си которой гре
ческая и римская казались каки бы вчерашними, и Египети, эта земля 
прошлаго, со своими чудесами и тайнами, представлялся чемн то 
окаменелыми среди живого настоящаго. Всесокрушающее время ока
зывалось безсильнымн нади его искусственными каменными грома
дами, колоссальными храмами и дворами, высеченными ви скалахи 
пещерами и переходами, исполинскими.. статуями И сфинксами, без- 
численными картинами и таинственными письменами, покрывавшими 
его стены. Египети были все тотн же, что и за тысячу лети тому

!) Шлоссеръ. «Всеаирная ncTopia», т. I, 389—390.
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назадъ; какимъ его описывали въ древности, такимъ онъ остался и 
после, вечно новый, вечно поражаюнцй своимъ велич1емъ *),

Объемъ нашего сочинетя требуетъ, чтобы мы, не вдаваясь въ 
обширныя разсуждетя, подвели лишь итоги древней исторш фарао- 
новскаго Египта и выясняли значете последняго въ ходе всем1рно- 
историческаго процесса, къ чему мы теперь и обращаемся.

З н а м е н ie Ет и п т а  въ ходЪ вс ем i р н о-и сто р и ч ес к а го про
цесса.  Въ исторш каждаго государства, каждой политической общины 
можно подметить наличность двухъ взаимнопротивоположныхъ на- 
чалъ, который стремятся къ преобладашю, стараясь развиться одно 
на счетъ другого. Съ одной стороны—партикуляризмъ, стремлеше къ 
децентрализацш, къ непрерывному центробежному движешю. какъ 
къ лучшимъ выразителямъ свободной деятельности отдельныхъ ча
стей народа и богатства его внутренней жизни, съ другой—единство 
целаго, централизащя, поглощеше однородныхъ цолитическихъ ато- 
мовъ и развиНе объединительныхъ стремлешй, какъ показатели мо
гущества государства и его внешней независимости. Ни одно изъ 
этихъ началъ не можетъ развиться вполне безъ помощи другого. 
Какъ въ физическомъ Mipe, такъ и въ области общественныхъ отно- 
шешй равнодействующая двухъ силъ всегда выбираетъ среднШ путь 
по д1агонали, что, разумеется, не исключаетъ некоторого преобла
дания той или другой силы въ зависимости отъ историческихъ усло- 
вШ, благодаря которымъ она сложилась. *

При изложеши исторш фараоновскаго царства было уже обра
щено внимаше на то обстоятельство, что внутренняя политическая 
жизнь Египта являлась неустанной борьбой центральной власти съ 
партикуляризмомъ наследственныхъ номарховъ, центробежнымъ дви- 
жешемъ управляемыхъ и насильственнымъ центростремлетемъ управ- 
ляющихъ. Где возможна такая борьба, тамъ не можетъ быть и речи 
объ абсолютномъ политическомъ безправш и деспотизме, нельзя гово
рить о восточномъ застое, при которомъ неизменность явлешй при
водить къ понятно о ихъ вечности и божественномъ освященш, не
возможно, наконецъ, усматривать вымираше индивидуальной жизни 
среди мелкихъ территор1альныхъ дробей, объединенныхъ лишь внеш
ней принудительной силой, Въ этомъ отношенш Египетъ совсемъ 
не то, что Ассир1я, Халдея, Першя или Китай, засосанные типич-

!) Friedlender. «Civilisation et moeurs romaines du regne d’Auguste a la fin des 
Antonins> v. II, p. 334.
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нымъ аз1атскимъ деспотизмомъ, приводящими къ полному окостене- 
нш народности и, въ силу архаическихъ условШ, ускоряющимъ про- 
цессъ разложешя иолитическаго трупа. Конечно, и фараоны, если 
такъ можно выразиться, наклеивали на свою правительственную си
стему аз1атскШ ярлыкъ, но силы, враждебный ихъ власти (жречество, 
номархатъ) заставляли фараоновъ перерабатывать механически внЪд- 
ривпдяся въ государственную деятельность аз1атсюя начала сообразно 
нащонально-правовымъ воззрЪшямъ народа и въ такомъ обработан- 
номъ виде превращать ихъ въ нормы государственнаго правопорядка. 
Тутъ уже были на лицо те элементы, которые могли составить проч
ный фундаментъ для дальнейшего иолитическаго развитая и двинуть 
впередъ все общество, погруженное въ настойчивую борьбу съ при
родой и находившееся въ теснейшей зависимости отъ окружавшей 
географической среды. Власть опиралась, такимъ образомъ, на пол
ную солидарность съ интересами народной жизни, по крайней мере, 
первоначально, въ свой героическШ перходъ первой молодости.

Цивилизащя древности,—это цивилизащя Востока, и въ указан- 
номъ отношенш страна фараоновъ представляетъ собою первый фа- 
зисъ въ исторги прогресса, хотя нельзя сказать, чтобы этотъ прогрессъ 
былъ поставленъ въ особо благопр1ятныя услов1я, зависевпия какъ 
отъ внутреннихъ причинъ, такъ равно и отъ внешнихъ обстоятельствъ, 
который тормозили прогрессъ и даже двигали общество назадъ. Со 
всеми темъ нельзя забывать, что древшй Египетъ сосредоточили въ 
себе все то, до чего могла развиться тогдашняя культура, до чего 
такъ или иначе могъ додуматься человечесшй умъ и, несмотря на 
некоторый консерватизмъ нащи, на безпрестанное оглядываше назадъ, 
къ стране фараоновъ можетъ и должно быть приложимо почетное 
назваше школы человечества—и въ этомъ, главнымъ образомъ, за
ключается всем1рно-историческое значеше фараоновскаго Египта: онъ 
явился первымъ учителемъ во всемгрной исторги, учителемъ какъ 
семитовъ, такъ и артцевъ и носителемъ почетной миссш руководи
теля человечества, сообщая ему поступательное движете впередъ по 
пути прогресса.

Такъ часто упоминаемая „замкнутость" монархш фараоновъ, какъ 
ее обыкновенно представляютъ, въ действительности никогда не суще
ствовала, въ особенности же не играла роли иолитическаго меропр1я- 
тая.. Въ эпоху Новаго Царства, когда подъ влiянieмъ безконечныхъ 
войнъ съ Сир1ей Египетъ въ значительной степени воспринялъ аз1ат- 
ское вл1яше почти во всехъ проявлешяхъ его культурной жизни, 
двери страны были широко распахнуты для всевозможныхъ нащй
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севера, северо-запада и юга. Начинался процессъ взаимодейств1я 
между восточными народами и первый толчекъ къ нему исходилъ 
изъ Египта. Съ появлешемъ египтянъ въ Сирш — говоритъ Мас- 
перо — открывается новая эпоха въ судьбахъ древнихъ нащй: кон
чается истор1я отдельныхъ народовъ и начинается всем1рная истор1я *).

Осиливая инородные элементы, египетская культура восприни
мала множество чертъ отъ побежденныхъ противниковъ Азш, стояв- 
шихъ уже на некоторыхъ, и относительно говоря, высокихъ ступе- 
няхъ культурной лестницы, а1 это обстоятельство не могло не повлечь 
за собою изменешя уровня самой преобразующей культуры, въ смы
сле повышешя универсальности ея характера съ одной стороны и 
отягощетя ея варварскими, слабо переработанными элементами—съ 
другой. Такимъ образомъ прогрессивность отнюдь не была чужда на
роду фараоновъ и, какъ замечено выше, постоянно обнаруживалась 
по мере хода культурнаго процесса, вызваннаго взаимодейств1емъ 
элементовъ самобытной африканской и механически внедрявшейся 
аз1атской цивилизаций, сумма которыхъ перелилась въ> государственное 
тело Египта и преобразовала его въ эпоху Новаго Царбтва: духовная 
жизнь, египетскаго народа, его произведешя, памятники, военное искус
ство, релипя, взаимныя отношешя,—въ значительной степени отра- 
жаютъ на себе вл1яте Азш, вл1яте, правда, переработанное, приве
денное въ связь съ индивидуальными особенностями египетской расы, 
но за то сильное, последовательное и непрерывное, сообщающее само
бытной культуре страны сильную аз1атскую окраску. Въ этомъ виде 
начатки древне-египетской цивилизацш были переданы эллинамъ, ко
торые, переработавъ ихъ самостоятельно и наложивъ на нихъ печать 
греческаго гешя, предоставили въ распоряжеше всего культурнаго 
человечества научный и художественный багажъ, фундаментъ кото- 
раго былъ заложенъ на берегахъ рекъ Нила и Ефрата. Некоторые 
изследователи полагаютъ, что, откинувъ декоративную сторону еги
петской цивилизацш, не трудно заметить, что подъ этой прекрасной 
внешностью скрываются въ сфере науки и искусства шаблонъ, ру
тина, косность и авторитетъ седой старины,—квинтъ-эссенщя народ- 
наго идеала, застывшаго въ своихъ вожделешяхъ, относившихся къ 
давно минувшей эпохе пирамидъ и блестящаго перюда Тутмессидовъ. 
Съ подобнымъ утверждешемъ трудно согласиться. Конечно, невоз
можно отрицать некотораго консерватизма нацш фараоновъ, которая 
до першда аз1атскихъ войнъ, т. е., значить, до эпохи Новаго Царства,

!) Маеперо «Hist, ancien. des peupl. de TOrient» 1Y, 71.
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замкнутая въ изолированной географической среде, невольно должна 
была въ самой себе искать источника развиыя своихъ матер1альныхъ 
и духовныхъ основъ, но когда походъ Тутмеса I выломалъ для егип- 
тянъ входную дверь въ Азпо и они, въ силу исторической реакцш, 
спешили расширить тесные пределы страны, придавленной четырех- 
сотл'Ътнимъ владычествомъ гиксовъ,—тогда данъ былъ толчекъ къ 
более широкому взаимодЬйствш между народами, отгороженными до 
тЪхъ поръ другъ отъ друга, китайской стеной,—и Египетъ подчинился 
матер!альному, экономическому и духовному прогрессу, вызванному 
Нзаимнымъ переливомъ культуры.

При наличности указанныхъ условгй совершенно понятно, что 
вопросъ объ исторической косности египтянъ и о наличности мизо- 
неизма—неодолимаго отвращешя ко всему новому—давно уже опро
вергнуть критикой и не можетъ служить основашемъ для какихъ 
бы то ни было вывод овъ и бол'Ье или ~менЬе уб'Ьдительныхъ аргу- 
ментовъ. ■

Изучая внимательно многовековую историо Египта, все же ни- 
какъ нельзя не заметить, , что релипя подчинила себе течея1е куль- 
турно-сощальной жизни народа и что сакральный элементъ, въ связи 
съ грубымъ суевер1емъ и гнетомъ правящихъ классовъ, отражав
шемся на экономической приниженности населешя, свилъ себе проч
ное гнездо въ долине священнаго Пила, вл1яя на все стороны на- 
роднаго быта и затягивая последний мрачной тенью нароставшихъ 
общественныхъ золъ. „Духовные избранники нацш“, какъ это было 
замечено выше, презирали свой народъ и находили выгоднымъ дер
жать его въ постоянной слепоте и въ мистическомъ жреческомъ 
дурмане, освещавшемъ ихъ собственное духовное ничтожество. Въ 
борьбе съ фараонизмомъ жречество одержало верхъ, вырвало у ца
рей прерогативы ихъ духовной власти и развенчало монарховъ въ 
глазахъ народа. Универсальность культа бараньеголоваго Аммона, за 
котораго служители культа спрятались во время борьбы со светской 
властью, была полной победой жречества надъ вырождавшимся фа
раонизмомъ, победой, которая затормозила прогрессъ и грозила вверг
нуть государство въ восточную летаргш. Этого, къ счастно для Египта, 
не случилось и проложившие себе дорогу къ престолу „первосвящен- 
ники-цари“, основавшие XXI династйо, должны были сойти съ него 
долой, очистивъ место для светскихъ властителей, деятельность ко- 
торыхъ после мертворожденнаго религшзно-политическаго уродства 
вплоть до окончательнаго па.дешя Египта оказалась въ сущности 
„кровавымъ пуфомъ“.
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Можно сказать, не впадая въ ошибку, что культурно-историче
ская жизнь фараоновскаго царства смело могла бы-закончиться эпо
хой XIX династш, ибо после названной эпохи, даже въ самомъ конце 
ея мы можемъ уже ясно констатировать не только приближете упадка . 
страны, но и вырождете египетской цивилизацш во всЬхъ проявле- 
шяхъ ея историческаго бьшя съ неизм’Ьннымъ повторен!емъ въ сфере 
искусства, литературы и науки—всего того, что давно уже было прочно 
установлено и безъ попытокъ оживить cyxie, мертвые образцы. Рестав- 
ращонный характеръ Сансской эпохи оказался не въ состоянш по
мешать политическому гшенш Египта, сила котораго оказалась исчер
панной, а надтреснутый старчесшй организмъ уже нельзя было вы
лечить никакими радикальными мерами, никакими реформами.

Выше мы имели уже случай разсмотреть основы египетскаго 
военнаго искусства и тамъ же констатировали фактъ, что миролюбивая 
нащя, чуждая воинственнаго грома оруж1я, не могла создать те высо- 
чайппе образцы въ искусстве ведешя войны, съ которыми мы стал
киваемся въ исторш семитической Ассйрш и, позднее, Греции Да и 
какимъ образомъ могло оно развиться, если войско фараоновъ, креп
кое лишь пассивными доблестями, представляло скорее „рабочихъ 
въ мундире", надъ которыми возвышалась еще бумажная „канцеляр
ская арм1я“, нежели спещальную силу, предназначенную для выпол- 
нешя боевыхъ операщй? Правда, и эта арм1я побеждала, когда ею 
командовали Уны, Тутмесы и Рамзесы, но указанное обстоятельство 
только лишшй разъ подтверждаетъ ту истину, что талантливое руко
водство въ состоянш сделать очень многое, если не все.

Про нащональное военное искусство Египта врядъ-ли можно го
ворить серьезно: у такого мирнаго, зараженнаго войскобоязней народа 
оно находилось на примитивной степени и развилось лишь въ першдъ 
Новаго Царства подъ прямымъ, непосредственнымъ вл1яшемъ соседней 
Азш: лошади, колесницы, оруж1е, организащя, — все это сколокъ съ 
организащонныхъ средствъ сирШскихъ или нахаранскихъ народовъ, 
давшихъ толчекъ къ надлежащей постановке военнаго дела на бере- 
гахъ священнаго Нила. Темъ не менее, по сравнешю съ остальными 
народами древняго Востока, египетское военное искусство даже съ 
сильной примесью аз1атскаго оттенка оказывается весьма невысокой 
пробы, какъ это мы выяснили въ главе, посвященной искусству ве
дешя войны, куда, во избежите повторетй, и отсылаемъ читателей 
(см. Военное искусство).

Подводя итоги культурно-политической жизни фараоновскаго 
Египта съ древнейшихъ временъ до эпохи македонскаго завоевашя,
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нельзя не подчеркнуть того факта, что древнЬйппе народа Востока, 
египтяне и халдеи, не имея предшественниковъ въ исторш, собствен
ными усюпями создали каждый свою оригинальную культуру, кото
рую своеобразно развили эллины и въ такомъ виде сделали ее до- 
стояшемъ человечества, продолжавшего и продолжающая доселе 
дело Востока и, въ частности, Египта. Такимъ образомъ, какъ выше 
замечено, страна фараоновъ — это школа человечества, заключавшая 
въ себе всю сумму знатй, какая могла быть сконцентрирована въ 
Египте, исполняете памятники которая, ко времени передачи его 
духовная наследства, уже давно лежали въ развалинахъ....

Въ заключеше бросимъ обпцй взгляды на многовековую исторш 
древней стране фараоновъ и постараемся въ общихъ чертахъ просле
дить главный течешя ея политической жизни.

Первоначально, на заре своей исторш, таинственная страна бере- 
говъ Нила представляется намъ въ виде целая муравейника карли- 
ковыхъ государству изъ которыхъ каждое, обособленное другъ отъ 
друга, живетъ своей собственной исторической жизнью, почти вне 
всякаго соприкосновешя съ соседями.

Какъ результата подобной обособленности, въ каждой отдельной 
микроскопической общине мы замечаемъ установлеше своихъ соб- 
ственныхъ законовъ, божеству административныхъ функцШ и право- 
выхъ воззретй. Этотъ естественный партикуляризмъ, какъ мы видели 
выше, пустилъ глубоюе корни въ политичесшй строй египетскаго 
государства и не исчезъ даже тогда, когда мелшя политичесшя кру
пицы, вступая въ более обширную общественную организацш, объе
динились подъ скипетромъ одного властителя: наоборотъ, подъ сенью 
политическая феодализма, этого понудительная связующаго звена, 
царилъ такой же феодализмъ въ области релипозныхъ отношешй, въ 
праве и въ администращи, обусловливаясь продолжительнымъ само- 
стоятельно-политическимъ существоватемъ запасшейся историческими 
воспоминатями отдельной общины. Понятное дело, что подобная 
интегращя мелкихъ владенШ, вызванная объединительными тенден- 
щями фараоновъ, обусловливая возможность развитая сощальнаго 
устройства, могла совершиться лишь внешнимъ принудительными 
путемъ, ибо вошеднпя въ составъ нащональнаго государства или, 
вернее, прикованныя къ центральному ядру общины, будучи не въ 
состоянш отрешиться отъ сепаратическихъ традищй, съ которыми 
была тесно связана ихъ независимо-политическая жизнь и пристегну
тый въ возрасте далеко не нежному во все продолжеше египетской
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исторы не переставали играть роль маленькихъ государствъ въ госу
дарстве, а правители ихъ присвоили себе, пользуясь неурядицами 
и смутами, почти царсшя права.

Съ воцарешемъ фараона Мини (бк. 4400 г. до Р. Хр.) государ
ственная жизнь древняго Египта сосредоточивается въ средней части 
страны, при чемъ первенствующее значеше отводится Мемфису, кото
рый делается очагомъ зарождавшейся египетской цивилизацш, ото
двигая значеше южныхъ номовъ, играю щихъ пока второстепенную 
историческую роль и вынужденныхъ подчиниться главенству цен- 
тральнаго города Гептаномиды.

Преемники Мини, следуя его политической программе, ведутъ 
упорную борьбу съ областными правителями, противодействовав
шими объединительной политике фараоновъ и противополагавшими 
ей свои собственныя сепаративный стремлешя, и после многихъ неу- 
дачъ успеваютъ, наконецъ, создать единое египетское государство, 
единое, конечно, въ томъ смысле, что разъединенная на мелюе поли- 
тичесюе атомы страна вынуждена признать главенство сюзерена.

Мемфиссшй перюдъ египетской исторы, какъ мы уже имели 
случай заметить, отмеченъ такими величественными и грандтзными 
памятниками, какихъ намъ нигде не представляетъ всем1рная история 
архитектуры, не взирая на то, что въ указанную эпоху нащональное 
искусство еще только зарождалось на почве нильской долины и во- 
просъ объ его развиты принадлежалъ следующему перюду.

Почти тысячу летъ удерживалъ Мемфисъ свое первенство, за
крепленное эпохой пирамидъ, но при восшествы на тронъ фараоновъ 
XI династы, принужденъ былъ склониться передъ вивами, которые 
съ этихъ поръ становятся центромъ политической жизни края и фо- 
кусомъ всехъ групповыхъ и индивидуальныхъ интересовъ объединен- 
наго политикой Минидовъ государства.

виванскШ першдъ отмеченъ съ одной стороны развиНемъ нащо- 
нальнаго искусства, выразившагося въ сооружены грандшзнейшихъ 
памятниковъ зодчества и скульптуры, а съ другой—завоевательными 
походами фараоновъ, которые увеличиваютъ политическое могущество 
страны, причемъ главной приманкой ихъ является богатая Сир1я, куда 
почти каждое царствоваше двигаются тяжелые баталюны Тутмесси- 
довъ и первыхъ Рамессидовъ. Въ эту же эпоху начинаетъ сквозить 
сильное вл1яше Азы, культура которой достигла къ тому времени 
значительна™ роста.

Подъ конецъ живого и бурнаго биванскаго перюда утомленная 
безконечными войнами, походами и вооруженными экспедищями нащя
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жаждетъ мира, почти не знакомаго ей со времени изгнашя изъ страны 
кочевниковъ; при посл'Ьднихъ Рамессидахъ начинаетъ уже ясно зву
чать струна приближающагося упадка Египта во всЪхъ проявлешяхъ 
его культурно-исторической жизни. Оивы теряютъ свое первенство, 
которое переходитъ на сЪверъ, къ городамъ Дельты и, наконецъ, уста
навливается за Саисомъ.

Начинается третай и после дшй першдъ. исторш фараоновскаго 
Египта, который, подвергаясь безпрестаннымъ нападешямъ со стороны 
аз1атовъ и эе1оплянъ, отъ энергическаго наступлешя переходитъ къ 
пассивной обороне и при нашествш Камбиза окончательно падаетъ 
подъ ударами персовъ.

Еще некоторое время продолжалась мучительная агошя государ
ства передъ роковой кончиной и наконецъ завоеваше Оха прекратило 
уже навсегда его самостоятельную политическую жизнь. На развали- 
нахъ фараоновскаго. Египта выросла ' греческая держава Лагидовъ, 
которую сменило римское господство, загЬмъ владычество ортодок
сальной Византш заменилось господствомъ полумесяца, которое, хотя 
и номинально, продолжается до сихъ поръ.

Такова историческая справедливость. Какъ говорить Гете, по 
вечнымъ, неизменнымъ великимъ законамъ все мы совершае.мъ кру
говой путь нашего бьшя (Nach ewigen, ehrnen grossen Gesetzen miis 
sen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden). По этимъ же законамъ 
совершилъ свой историчесмй путь и Египетъ, пройдя черезъ все 
фазы мыслимой для него сощальной эволюцш и передавъ другими 
народамъ свое накопленное духовное богатство, сделавшееся отныне 
достояшемъ всего человечества.

Политически страна фараоновъ погибла после второго персид- 
скаго нашеств1я, предшествовавшаго появлешю на берегахъ Нила ве- 
лйкаго завоевателя Азш, который включилъ Египетъ въ составъ осно
ванной имъ монархш, но древшй бытъ египетскаго народа, харадтеръ 
его искусства и путаница миеологическихъ образовъ и представлешй,— 
все это держалось у него еще целыя столеНя после того, какъ духъ 
времени совершенно изменился и Египетъ подъ персидскими, грече
скими и римскимъ . владычествамъ познакомился съ иными принци
пами, съ иными формами жизни.

Только после прочнаго утверждешя въ стране хрисНанства, пре- 
образовавшаго древшй м1ръ, обновившаго его внутреннюю силу и вы- 
теснившаго древнихъ боговъ, рушился, наконецъ, старый бытъ Египта. 
Наступало другое время, вступали въ жизнь друпе принципы и за
рождался новый порядокъ вещей, при которомъ древности уже не:

38
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оставалось мЪста въ исторш и она принуждена была сойти съ шро- 
вой сцены, занятой ею впродолжеше нЬсколькихъ тысячел&пй. Тогда 
то увитый 1ероглифами старый Ёгипетъ, им'Ъвнпй за собою свыше 
четырехъ тысячъ л'Ьтъ историческаго существовашя, зашатался подъ 
могучимъ давлешемъ всесокрушающаго времени и, оставив?» въ на- 
сл,Ьд1е грядущимъ в’Ькамъ исполинсшя пирамиды, испу стиль свой 
посл'Ьдшй вздохъ. Credo его было разрушено, священный животныя 
исчезли, памятники прекратились, жречество пало. Роль страны была 
окончательно сыграна. Прошлое велич1е ея сохранилось лишь въ мо- 
гучихъ гигантахъ, вЪчныхъ пирамидахъ и памятникахъ сЬдой ста
рины, вокругъ которыхъ, убаюкивая вечный сонъ ихъ царственныхъ 
соорудите лей, попрежнему плещутъ сишя волны священнаго Нила...



О Т Д ' Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

Книга ш.
фихикгя.

I. Географически очеркъ страны и ея населеше.

По восточному побережью Средиземнаго моря, начиная отъ Си- 
найскаго полуострова и вплоть до Малой Азщ простирается страна, 
которую древне-египетсше памятники называютъ X а р у (Кефту) и ко
торая позднее получила наименоваше С и р i и (турец. Суристанъ, 
арабск. Э’Шамъ). 1

1. Характ еръ г еог рафическаг о  тЪла страны.  Северная 
граница названной географической области доходить до посл&днихъ 
отроговъ Тавра, окаймляющихъ юго-западный край малоазШскаго плос- 
K oropin, восточная достигаетъ Ефрата и сливается съ соседней Ара- 
вШской пустыней, а южная и западная границы примыкаютъ къ бере- 
гамъ сос'Ьднихъ морей,—первая Краснаго, вторая Средиземнаго моря.

По устройству поверхности Cnpin представляетъ плоскогор1е, 
окаймленное съ запада узкой береговой полосой и различенное въ 
направлены съ севера на югъ двумя глубокими долинами съ крутыми 
внутренними скатами; южная изъ названныхъ долинъ столь глубока, 
что дно ея на ц&лую треть версты йежитъ ниже уровня водъ океана, 
а северная, бол£е возвышенная, съ востока и запада ограничивается 
параллельными горными цепями, — Ливаномъ (Джебель-Эль-Гарри) 
и Антиливаномъ, которыя, соединяясь на юг&, образуютъ покрытый 
в'Ьчнымъ сн'Ьгомъ горный кряжъ Гермонъ (араб. Джебель-Эль-Шейхь). 
С'Ьвернымъ продолжешемъ Ливана служатъ горы меньшей высоты-
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Джебель Hysanpie или Назаирсшя ■ горы, которыя доходятъ до 36° 
северной широты.

По всей длине долина эта прорезана реками Н а з а н о ю  (древ- 
шй Leontes, Литани, теперь Нахръ-Эль-Касим1э) и Оронтомъ (Ару- 
натъ, нын. Нахръ-эль-Асси), меяоду устьями которыхъ, при впаденш 
въ море, высится довольно крутой берегъ, усеянный скалистыми вер
шинами и высокими мысами, далеко вдающимися въ море; рядъ га
ваней, соединенныхъ между собою, узкими горными дорогами, изрЪ- 
зываетъ морское побереж1е, образуя такимъ образумь удобныя места 
для стоянокъ судовъ. Здесь то, вдоль западной части СирШская пло- 
CKoropin, захватывая долины 1ордана х), Назаны (у Баалбека) и верх- 
няго Оронта, лежала гористая страна, известная въ Библш подъ име- 
немъ Х а н а а н а ,  юяшую часть котораго занимала Па л е с т ина ,  а 
северную—Ф и н и к 1я  (египетск. Цахи, что относилось собственно не 
ко всей Финиши, а лишь къ северной части ея, слуяшвшей обычнымъ 
театромъ войны для фараоновъ эпохи Новаго Царства).

Согласно греческому -преданно,—излишне прибавлять, что оно 
ни на чемъ не основано — Финишя получила свое назваше отъ не
коего Феникса, легендарнаго родоначальника одного изъ хананейскихъ 

* племенъ, но, понятное дело, такое датское объяснеше не можетъ счи
таться сколько нибудь удовлетворительнымъ и должно быть отнесено 
къ разряду техъ побасенокъ, которыхъ давнымъ давно следовало бы 
совсФмъ исключить изъ всем1рной исторш. Гораздо. правдоподобнее 
общераспространенное мне т е , которое придаетъ Финиши назваше 
„страны пальмъ“, основываясь на томъ соображение что слово fenix 
въ переводе значить пальма.

Эта страна пальмъ не была, однако же, страною въ собственномъ 
смысле, такъ какъ представляла рядъ портовыхъ городовъ съ весьма 
небольшой, прилегавшей къ нимъ территории

Севернымъ пределомъ Финиши мояшо считать устье Оронта, 
вытекающаго изъ горъ Антиливана (нын. Дя^ебель-Эль-Шерки) и обра
зующего близь Хомса небольшое озеро Кадезъ, а юяшымъ — горный 
отрогъ Кармель (теперь Дягебель-Маръ-Эл1асъ), который, отделившись 
отъ главной цепи горъ, южнее Генисаретскаго озера (нын. Бахръ- 
ТабарШэ), тянется въ северо-западномъ направленш къ морю, образуя 
вдающШся въ него мысъ. Ливанъ или Дяшбель-Либнанъ, северная 
часть котораго носить назваше Дя^ебель-Аккара, а южная—Джебель-

х) Хорданъ начинается на Джебель-Эль-Шейх,Ь тремя истоками, изъ которыхъ 
наиболее значительный носить назваше Нахръ Газбани, впадающШ въ оз. Эль-Гулехъ 
(въ Библш Меромъ).
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Дерузъ, тянется параллельно сирШскому берегу отъ севера къ югу, 
достигая въ своихъ высшихъ -точкахъ (Даръ-Эль Ходибъ) до 3.066 м. 
высоты, и перерезается глубокими разселинами, разбивающими Ли- 
ванъ на отдельный групповым террасы, чрезвычайно живописным со 
стороны моря.

Узкая полоса песчаной и скалистой земли финитйскаго берега 
не отличалась плодород1емъ, хотя местами, на горныхъ склонахъ и 
кое где въ долинахъ почва позволяла заниматься земледел1емъ. 
Татя плодоносныя долины, богато орошенныя и удобныя для посе
лений, залегали большею частью при устьяхъ горныхъ рекъ, особенно 
на севере, где наносы Оронта, долина котораго своей дикой красотой 
превосходить все друпя местности Сирш, образовали плодородную 
черноземную почву, дававшую щедрое вознаграждете за трудъ зем
ледельца.

Площадь культурныхъ земель была вообще невелика. По нижнимъ 
склонамъ горъ встречались целые леса финиковыхъ пальмъ, олив
ковым и тутовым деревья, лавры, мирты, смоковницы и виноградники; 
верхте склоны были покрыты громадными дубовыми, кипарисовыми 
и кедровыми лесами, которыми издревле славились на Востоке горы 
Ливана. Знаменитые ливансте кедры, запахъ которыхъ присваивала 
Ливану назваше „душистаго“ въ настоящее время мало по малу 
исчезаютъ и не далеко то время, когда они изчезнутъ совсемъ, оста- 
вивъ по себе Лишь одно воспоминате. Ливанъ давалъ матер1алъ для 
построекъ всего классическаго Востока, что служитъ достаточнымъ 
объяснешемъ, почему отъ роскошныхъ лесовъ Ливана уцелело лишь 
несколько кедровъ.

Въ лесахъ Финиши преобладали Т a m а г i х, можжевельникъ, 
C o r y l l u s  a v e l l a n a ,  Thui a,  рябина, тополь, боярышникъ, масти
ковое дерево, B u x u s  s e m p e r v i r e n s ,  акащи, астрагалы и проч. 
Кроме того, въ составъ финишйской флоры, вообще обильной арома
тическими кустарниками и травами, входили мирты, барбарисъ, лавры, 
Az a l e a ,  P i s t a c i a  l e n t i s c u s ,  Cul ut ea ,  Lupi nus ,  растешя ли
лейным и маковыя, Cr uc i f e r a e ,  C a r y o p h y l l a c e a e ,  а на скло
нахъ горъ попадались розы, резеда, ф1алки, герани, V a l e r i a n a ,  
R a n u n c u l a c e a e ,  платаны, буки, ивы и серебристые тополи.

Изъ огородныхъ растешй можно отметить огурцы, тыквы, дыни, 
лукъ и чеснокъ.

Фауна страны была довольно однообразна. Кроме обычныхъ до- 
машнихъ животныхъ, здесь встречались кабаны, лисицы, шакалы, 
медведи, барсуки, дикообразы, сирШсше даманы ( hyrax S y r i a c  us),
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буйволы и газели. Изъ царства пернатыхъ слЪдуетъ упомянуть о ку- 
ропаткахъ, перепелкахъ, голубяхъ, аистахъ,, цапляхъ и орлахъ. Не было 
недостатка въ зм'Ьяхъ, ящерицахъ, скоршонахъ, пчелахъ и саранче.

Л'Ьто въ Финиши жаркое) небо безоблачное и дожди заменяются 
сильной ночной росой. Зима довольно суровая для такихъ широтъ, 
хотя значительно умеряется близостью моря. Колебашя температуры, 
сравнительно, велики.

Возвращаясь к ъ . географическому абрису страны, необходимо 
отметить, что обработка земли на узкой полосе морского побереяйя 
была возможна лишь въ некоторыхъ местахъ, такъ какъ все остальное 
пространство, занятое финишйской территор1ей (около 250 кв. миль), 
представляло гористую страну, въ которой занятае хлебопашествомъ 
встречало особыя затруднешя. Пастушеская жизнь тоже не пред
ставляла особенныхъ выгодъ, такъ какъ для стадъ необходимы, глав- 
нымъ образомъ, степныя равнины, не говоря уже про то, что съ ростомъ 
населешя, улучшешемъ путей сообщешя и проч. небольшая въ начале 
запашки все расширяются, а первобытное скотоводство сокращается, 
потому что при возможности обработать большее количество земли, 
засеивая ее зерновыми хлебами, можно получить болышя выгоды, 
нежели пользуясь ею, какъ пастбищамъ. Вследств1е наличности при- 
веденныхъ условШ и земледел1е, и скотоводство служили лишь под- 
спор1емъ къ остальнымъ отраслямъ труда, не составляя главна,го 
занятая населешя, вынужденнаго поэтому обратить свое внимаше сов- 
семъ въ иную сторону.

Близость моря открыла финишянамъ друпе пути для достижешя 
благосостояшя и пршбретешя всем1рно-историческаго значешя. Въ 
самомъ деле при взгляде на карту восточнаго побереяПя Средизем- 
наго моря, той части Сирш, где лежала древняя Финишя, сразу 
бросается въ глаза, что Ливансшя горы подходятъ почти къ самому 
берегу, а тамъ где ошЬ пересекаются ущел1ями или несколько отсту
паюсь въ глубь страны, море врезывается въ сушу, образуя бухты- 
заливы, представляющее прекрасную защиту для судовъ отъ ветра и 
морского волнешя. Если принять во внимаше чрезвычайное обшпе 
въ стране строевого корабельнаго леса, доставлявшаго превосходный 
матер1алъ для постройки судовъ, то станетъ понятно, что выгодное 
географическое положеше Финиши въ связи съ указанными выше 
физическими свойствами края, какъ бы толкали его населеше пере
нести главную деятельность на морсшя предпр1ятая.

Прежде, вопреки очевидности, утверждали, что берегъ Финиши 
богато расчлененъ и изобилуетъ превосходными гаванями, но простой
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взглядъ на карту показываетъ, что здесь нЪтъ ни слова правды, да 
и вообще сл'Ьдуетъ признать, что наилучния гавани, какъ, напримгЬръ, 
Яффа и Бейрутъ, въ древности далеко не были знаменитейшими.

Всгь гавани финитянъ били маленькгя и мелкгя; конечно, и 
тогдашшя суда были соответственно малы и мало погружались въ 
воду. Если сравнить гавани финикШской древности съ нынешними 
торговыми столицами, напримеръ, Сидонъ и Тиръ съ Сиднеемъ, Санъ- 
Франциско и Бомбеемъ, то древшя гавани окажутся просто детскими 
игрушками, вполне прапорщонально съ размерами тогдашней и ны
нешней торговли. Въ гавани Сиднея можно проплавать целый день 
и не увидеть даже половины кораблей, здесь находящихся; въ гавань 
Сид она можно было войти лишь въ очень маленькомъ челноке, 
чтобы не натолкнуться тотчасъ же на другой конецъ *). Со всемъ 
темъ превосходно развитая береговая лишя изстари привлекала къ 
себе многочисленное населеше, ютившееся въ богатыхъ городахъ— 
гаваняхъ. Неудивительно, что этотъ тесный уголокъ земли сделался 
прйотомъ для предпршмчивыхъ промышленниковъ, пустившихся въ 
отдаленныя морсшя предпр1ят1я, и обратился въ торговый рынокъ для 
всего древняго Mipa.

Вотъ почему такъ своеобразна истор1я развштя финшайскаго 
народа.

Выше мы видели, что истор1я египтянъ во все время продолжешя 
ихъ политическаго быНя находится въ тесной связи съ территор1аль- 
ной истор1ей географически точно определенной области. Относительно 
финитянъ дело обстоитъ совершенно иначе. Ихъ истор1я, по заме- 
чашю Пичмана, совпадаетъ въ гораздо меныпемъ объеме съ истор1ей 
ихъ страны. Изъ всехъ образованныхъ народовъ древности они пер
вые съумели, не утрачивая своей нацюнальной самобытности и своей 
культуры, стать въ независимость отъ того клочка земли, на которомъ 
имъ удалось прюбрести эту самобытность.

Обращаясь къ разсмотренш главнейшихъ древне-финшайскихъ 
городовъ, игравшихъ столь значительную и богатую последств1ями 
роль въ торгово-промышленной деятельности страны, нельзя оставить 
безъ вниматя того обстоятелъства, что все они, будучи географически 
обособлены, распадались на три группы, независимый другъ отъ друга 
и имевшая каждая своеобразный характеръ.

2. Города.  Въ северной Финикш (Цахи египетскихъ надписей) 
можно указать следующее города:

Гельвальдъ «Истор1я культуры» пер. Филиппова. 1897 г. стр. 461.
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1) Д р а д ъ  („убежище") считался однимъ изъ древн'Ьйшихъ 
городовъ этой части страны и велъ обширную морскую торговлю. 
Расположенный на маленькомъ гористомъ островкй Р у а д -Ь, въ не- 
большомъ разстоянш отъ материковаго берега, онъ былъ окруженъ 
стеною, предназначенной служить въ одно и то же время .и укрйп- 
лешемъ и плотиной. Остатки этой стЬны существуютъ до сихъ поръ, 
на что имеются указашя 0* '

Въ узкомъ пролив’Ь, между островкомъ, занятымъ городомъ, и 
берегомъ находился источникъ пресной воды, пробивавшийся въ мор- 
скомъ дшЬ и снабжавший водою жителей острова въ военное время * 2).

Памятники Арада свидгЬтельствуютъ о сильномъ египетскомъ 
вл1янш, господствовавшимъ въ северной Финики.

2) Нисколько юяшГ>е Арада находился Т р и п о л и с ъ (теперь 
Тараблусъ-и-Шамъ) или „тройной городъ“, основанный выходцами изъ 
Арада, Тира и Сидона. Какъ можно видеть изъ назвашя, Триполисъ 
наименовать такъ греками, нащональное же его имя осталось неиз- 
вЪстнымъ. Въ этомъ города, какъ сообщаютъ гречесюе писатели, 
первоначально собирались на обицй сеймъ депутаты финитйскихъ 
большихъ городовъ для обсуждетя текущихъ д^лъ союза, пока по- 
слгЬдшй находился во глав'Ь отдйльныхъ общинъ.

Вм'Ьст'Ь съ тЬшъ Триполисъ былъ значительнымъ коммерческимъ 
портомъ съ гаванью-бухтой, и велъ обширную отпускную торговлю.

В) С е м и р а (нын. Сумрегъ на Нахръ-Эль-КебирЪ, древн. Eleut- 
herus), подобно Араду, принадлежала къ разряду большихъ городовъ 
и отличалась безпокойнымъ и воинственнымъ населешемъ, всегда го- 
товымъ воевать съ соседями или возставать противъ иноземнаго 
владычества; выражаясь фигурально, это былъ пороховой погребъ, 
который могъ взрываться отъ малейшей искры.

4) Противъ Арада на материк^ находились А н т а р а д ъ  (теперь 
Тортоза), К а р н е и  М а р а е ъ  (нын. Амритъ); развалины этого послЪд- 
няго города, разбросанный на огромномъ пространств^, сохранились 
и досел'Ь.

5) Дал'Ье къ югу лея^ала С и м р о н а  (греч. Ортоз1я), первона
чально значительное поселеше и торговый пунктъ; впосл,Ьдств1е зна- 
чеше города пало и почти свелось на нгЬтъ.

6) Господство арвадитовъ (т. е. яштелей Арада) простиралось 
далеко вдоль берега и въ глубь страны; помимо Аитарада, Карне и

!) Lenormant III. 452.
2) Страбонъ XVI, 3753; ILiaaift II, 103, V, 31; источники пресной воды въ морй, 

о которыхъ упоминаютъ эти писатели, видели Gaillardot и Вальполь.
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Мараеа, они влад&ли Семирой, П а л т о с о м ъ ,  а на восток^ подчинили 
себ'Ь известный намъ изъ египетской исторш Х а м а м а т ъ  (позднее 
Epiphania, теперь Хама), лежапцй въ долингЬ Оронта.

7) К а л а м ъ  и Х и х а р т ъ  считались второстепенными городами 
и за исключешемъ довольно развитой торговли, не проявили себя 
нич'Ьмъ выдающимся за всю финикШскую исторно, почему упоми
наются здЬсь исключительно ради полноты.

Къ югу отъ области Цахи лежала центральная Финишя, изъ 
городовъ которой стоить упомянуть о сл'Ьдующихъ:

1) Б и б л ъ  (Biblos, теперь Джебель), расположенный по теченио 
р. Адониса, почитался священнымъ городомъ, съ которымъ связыва
лись древнгЬйпия миеологичесшя воспоминашя и въ которомъ проис
ходили торжественный празднества въ честь финишйской богини 
Астарты (см. Релипя). Судя по нЪкоторымъ памятникамъ „ливанскаго 
1ерусалима", молено думать о сильномъ культурномъ вл1яши фарао- 
новскаго Египта на упомянутый городъ.

Изъ папируса Эберса известно, что Библъ славился знаменитыми 
окулистами. Изъ Библа же египтяне получали кедровое масло для 
бальзамировашя.

2) Б е р и т ъ  (Бейрутъ), что въ перевод^ значить „колодцы", 
представлялъ изъ себя хорошо защищенный портъ, построенный на 
оконечности одной изъ самыхъ плодородныхъ равнинъ финишйскаго 
берега. ВмгЬстгЬ съ Вибломъ Беритъ игралъ крупную политическую 
роль и до посл'Ьднихъ дней язычества являлся центромъ одной изъ 
самыхъ живучихъ сирШскихъ релипй.

3) Г е л ь д у а н ъ  и П о р ф и р ш я ъ  вели довольно значительную 
торговлю.

Въ южной части Финиши прштились самые больпйе города 
страны, достигшие необыкновеннаго нроцв'Ьташя и получившие все- 
м1рно-историческое зиачеше.

Таковы были сначала С и д о н ъ (теперь Саида), а впосл,Ьдств1и 
Т и р ъ  (Сура). “

Сидонъ лежалъ на сЬверномъ откос^ небольшого мыса, по теченш 
рЪки Бострена (теперь Нахръ-Эль-Ауали) и назывался въ Библш 
„первенцемъ Ханаана". Значеше названнаго города было таково, что 
финишяне долгое время были известны на ВостокЪ и въ Грещи подъ 
именемъ сидонянъ. Еще во времена 1осифа о немъ упоминаютъ какъ 
о м'Ьст'Ь, съ которымъ Египетъ велъ торговлю, а въ перюд'Ь выселетя 
евреевъ изъ монархш фараоновъ оцъ являлся уже господствующимъ 
надъ большей частью страны.
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Сидонъ обладалъ второстепенной гаванью и первоначально былъ 
рыболовной стоянкой, какъ это видно изъ самаго назвашя города, 
которое въ перевод^ значить „рыбная ловля“.

Къ югу отъ Сидона лежала С а р е п т а (теперь Сарафендъ), ко
торая начиная съ XII Bfea въ политическомъ отношены зависала отъ 
Тира, затмившаго своимъ богатствомъ внЬ города Финиши. Въ древ
ности Сарепта славилась своимъ стекломъ, которымъ вела обширную 
отпускную торговлю.

Т и р ъ  (евр. Соръ, нын. Суръ, что въ перевод^ значить ,,утесъ“) 
былъ расположенъ на островГ, въ близкомъ разстояны отъ берега, 
но не обладалъ, подобно Араду, источникомъ пресной воды на днЪ 
моря, почему последняя либо заготовлялась въ цистернахъ, либо 
привозилась съ материка на лодкахъ. Классичесше писатели разли- 
чаютъ два Тира: Но в ый  Т и р ъ  находившийся на остров^, и С т а р ы й 
Т и р ъ, расположенный на берегу, въ нынешней местности Расъ-эль- 
Аинъ. Городу принадлежали весь берегъ отъ устьевъ Назаны до 
южныхъ склоновъ горнаго отрога Кармель, но первоначально владйшя 
Тира находились въ вассальной зависимости отъ Сидона и лишь послЪ 
упадка посл'Ьдняго начался першдъ преобладашя Тира и полнаго 
разцв'Ьта его торговли.

Пророкъ 1езекшль, вид'ЬвшШ этотъ городъ, поэтически отож
дествляя его съ кораблемъ, живо изображаетъ колоссальный богатства 
торговаго центра Финиши.

«Тиръ! —  восклицаете пророкъ, ты говоришь: я совершенство красоты! 
Пределы твои въ сердцЬ морей; строители твои усовершили красоту твою. 
Изъ сенирскихъ кипарисовъ устроили вей помосты твои, брали съ Ливана 
кедръ, чтобы сделать на теб'Ь мачты. Изъ дубовъ вассанскихъ делали весла 
твои; скамьи твои д'Ьлали изъ буковаго дерева, съ оправой изъ слоновой кости 
съ острововъ киттимскихъ. Узорчатый полотна изъ Египта употреблялись на 
паруса твои и служили флагомъ; голубого и пурпуроваго цв'Ьта ткани съ 
острововъ Эллисы были покрываломъ твоимъ»! *).

Изъ приведениаго описашя можно составить себ'Ь поняпе о раз
виты матер1альной культуры Финикш и объ ея богатствахъ, главнымъ 
обладателемъ которыхъ являлся Тиръ. Въ города находилась нащо- 
нальная святыня страны храмъ Мелькарта, Тирскаго Геркулеса (см. 
Релипя), привлекавнпй толпы пилигримовъ не только изъ самой Фи
никш, но и изъ ея многочисленныхъ колотй, какъ это мы увидимъ 
въ финишйской исторш.

Ц 1езекшль XXVII.



603

Какъ соперникъ 1ерусалима, Тиръ возбуждалъ особенную не
нависть пророковъ и они громили его въ своихъ пропов’Ьдяхъ.

Между Сарептой и Тиромъ находились города: Н а з а н а (древ. 
Мазака, позже Caesarea), А в а ф а (греч. Орпифополисъ) и М е г а л- 
л и б ъ (греч. Леонтополисъ), которые составляли какъ бы одну тор
говую улицу, окаймлявшую правый берегъ Сирш.

Южную границу Финиши составлялъ городъ Акка,  именовав- 
нпйся у грековъ П т о л о м а и д о й  (Аакъ египетскихъ памятниковъ, 
средневековый Акръ, позднее Сенъ-Жанъ д’Акра) и обладавппй об
ширной гаванью, достаточно безопасной, чтобы защищать корабли и 
суда отъ бурь и морскихъ волненШ.

Наконецъ къ югу-западу отъ Тира были расположены: Сарра  
(Сераа), У ш ъ (Александрошенъ), Ла о д и к 1 я  (Каикана египетскихъ 
надписей, теперь Умъ-эль-Авамида), М и з р е ф о т ъ - М а й м ъ  и Ах-  
с и в ъ  (егип. Аксапу греческ. Экдиппа), упоминаемый въ Библш 1).

При разсмотрети геоографическаго положешя древне-финишй- 
скихъ городовъ, не трудно заметить, что конфигуращя берега какъ бы 
не принималась въ расчетъ, такъ какъ самыя значительный поселешя 
страны были расположены не тамъ, где находились лучпйя якорныя 
стоянки, а тамъ, где сама местность представляла наиболее удобную 
защиту отъ непр1ятельскихъ нападешй и набеговъ.

Чтобы окончательно покончить съ географическимъ обзоромъ 
страны, скажемъ въ заключеше два слова о ближайшихъ, погранич- 
ныхъ съ Финишей областяхъ и отдельныхъ государствахъ.

На северномъ конце Ханаана, по верховьямъ рекъ Оронта и 
отчастиЕфрата лежала с т р а н а  Х е т т о в ъ ,  выгодное географическое 
положете которой сделало изъ нея одинъ изъ богатейшихъ торго- 
выхъ рынковъ Востока, такъ какъ занимая срединное положете 
между двумя главными государствами древняго M ipa и распространяя 
свое вл1яте до Эгейскаго моря, она естественнымъ образомъ стано
вилась посредницей въ торговыхъ отношетяхъ между Халдеей и 
Египтомъ. Это те самые хетты, съ которыми мы познакомились въ 
египетской исторш какъ съ традищонными и упорными противниками 
фараоновъ. Они владели соседней частью Сирш (Нахаранной) до 
Ефрата съ городомъ Х а л е б у  (Хилибу, теперь Алеппо, арабск. Эсъ- 
Шебха) и были почти полными хозяевами на этой реке, сооружая 
по среднему течешю Ефрата, (где незначительная глубина его поз
воляла устраивать переправы), рядъ крепостей-городовъ, изъ которыхъ

й Кн. 1исуса Навина ХУ, 44.
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наиболее известны были Т у р м е д а ,  Т а п с а к ъ  и знакомый намъ по 
исторш Египта К ар х е м ышъ (Джераблусъ, иначе Цирцешумъ, теперь 
Мембидже)—складочный пунктъ товаровъ и обычное место переправы 
черезъ Ефратъ, что обусловливало его валяное стратегическое значеше.

Южный конецъ Ханаана занимала П а л е с т и н а ,  скалистая и 
изсохшая плоская возвышенность, прорезанная по средине плодо
носной долиной 1ордана и составлявшая историческую арену „избран
н а я  Богомъ“ народа,—евреевъ.

Тамъ на узкомъ пространстве, въ стране въ пятьдесятъ миль 
длиною и семьдесятъ пять шириною, развилось племя, единственное 
въ своемъ роде, жившее только своей верой и для своей веры. Это 
тесное сплетете религш съ истор1ей народа, это вечное учасНе 1еговы 
(Яхвея) во всемъ, что касается Израиля, составляетъ главную осо
бенность древняго еврейства и коренной факторъ еврейская Mipoco- 
зерцашя.

Самое сильное изъ еврейскихъ племенъ, колено Ефремово прочно 
утвердилось въ самомъ центре страны, въ горахъ, отделяющихъ 
долину реки 1ордона отъ сирШскаго берега, и поглотило прелшихъ 
обитателей этой местности—амалекитянъ; остальныя еврейсюя пле
мена разместились по мере возмояшости.

Колено Вешаминово поселилось на юге, на возвышенностяхъ, 
который командывали плодородной icpnxoncKoH равниной; колено 
Манасшно—на севере, близь юрданскихъ болотъ и въ ущел1яхъ 0а- 
вора. Четыре второстепенныхъ колена,—Иссахарово, Асирово, Невоа- 
лимово и Завулоново,—заняли холмы, возвышавппееся за Тиромъ и 
Сидономъ. Но мнопе ханаансше города сохранили независимость и, 
не успевъ овладеть ими, завоеватели оказались такимъ образомъ раз
деленными на три ничемъ не связанный и неравный по значение 
части: два первыхъ колена—въ центре Ханаана, четыре последнихъ 
на. севере, а колено 1удино и Симеоново—на юге *).

Къ востоку отъ долины lop дана находилась с т р а н а  а м о р- 
р е я н ъ ,  которые образовали здесь два государства: одно между Гер- 
мономъ и течешемъ реки Яббока (теперь Зерна-Маинъ, притокъ 1ор- 
дана), со столицей Е д р е е й  (егип. Адраа), а другое на югъ, между 
Яббокомъ и Арнономъ (нын. Эль-Моджибъ, впадающШ въ Мертвое 
море) съ главнымъ городомъ Х е с б о н о м ъ  (Есевонъ, егип. Хашбу).

Одно изъ амморрейскихъ племенъ проникло дал е̂ въ долину 
Оронта, где оно владело знакомымъ намъ по египетской исторш

Ц Кн. Судей I, 21 и сл4д.
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К а д е ш о м ъ  (Химса или Эмеза), другое кочевало по берегу моря, 
между Экрономъ и Ionne, а третье утвердилось близь Сихема (соб
ственно Шекемъ, теперь Наблусъ), къ югу отъ Хеврона (нын. Эль- 
Халиль) и сообщило горамъ, окружающимъ Бахръ-Лутъ (Мертвое 
море) назваше аморрейскихъ *).

На восточномъ берегу Бахръ-Лута жили родственные фииишя- 
намъ и евреямъ м о а в и т я н е ,  одна изъ воинственныхъ нащй Сирш, 
вечно боровшаяся съ иудеями за обладаше богатыми северными 
пастбищами * 2). Географичесшй центръ этого народа, не допущеннаго 
въ „общество Господне", находился въ А р е  (позже Раббатъ-Моавъ).

3. Населен! е. Финишяне или пуны,  какъ называли ихъ римляне, 
принадлежали къ кавказскому племени и составляли одну изъ ветвей 
многочисленной семитической расы; сами себя они называли kenai ,  
т. е. хананеи, назваше же финиюяне, встречающееся въ классической 
географш, греческаго происхождешя.

Древнейшая эпоха была свидетельницей болынихъ этнографи- 
ческихъ переворотовъ въ Передней Азш, засвидетельствованныхъ 
какъ египетскими памятниками, такъ и ассирШскими летописями: 
приблизительно за три тысячи летъ до начала нашей эры, когда въ 
Нильской долине и въ Месопотамш сложились уже обширный госу
дарства, достигшая известной культуры, на Сирио двинулась огромная 
масса семитическихъ племенъ, сконцентрированныхъ еще въ глубокой 
древности на западномъ и южномъ берегахъ Персидскаго залива. 
Захваченные бурнымъ и стремительнымъ потокомъ семитическаго 
вторжешя, туземныя племена Р е ф а и м ъ (Rephaim), Э м и м ъ, 3 у- 
зимъ,  З о м з о м и м ъ  и Эна с имъ,  муравейникъ которыхъ копо
шился на обширной сирШской территории еще во времена Древняго 
египетскаго Царства, разсыпались подъ напоромъ завоевателей и 
почти безследно исчезли съ м1ровой арены: пришельцы частью истре
били ихъ, а частью ихъ жалше этнографичесше остатки растворились 
въ пришлой семитической волне, захлестнувшей всю Сирию. Только 
очень немногимъ изъ аборигеновъ страны удалось сохранить незави
симость; по свидетельству Бибши, на границахъ пустыни, въ окрест- 
ностяхъ горы Сеиръ, жило племя Хо р и м ъ ,  а на равнине къ юго- 
востоку отъ Газы,—племя А в в и м ъ  3). Кроме того въ направлении къ

х) Исходъ I, 19—20.
2) Подробности этой борьбы см. I Кн. Царствъ и Паралипом.
3) Бьшя XIY, 6; Исходъ II, 28.
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каменистой Аравш сохранились значительные этнографичеса1е остатки 
первобытныхъ народцевъ,—к е н и т о в ъ  и к а д м о н и т о в ъ  * *)•

Завоеватели овладели всей страной отъ Ефрата до Суэцкаго 
перешейка, причемъ иЬкоторыя изъ пришлыхъ семитическихъ пле- 
менъ, привлеченным, безъ сомн'Ьнin, слухами о богатствахъ Египта, 
перешли пустыню, отделявшую Азш отъ Африки и, проникнувъ въ 
Нильскую долину, завоевали монархш фараоновъ и владели послед
ней около четырехъ столеНй до изгнашя ихъ Ахмосомъ (см. исторш 
Египта). Но большая часть семитическихъ племенъ, не желая после
довать примеру гик. совъ,  предпочла остаться въ завоеванной Сирш, 
усвоивъ себе наслед1е аборигеновъ и въ политическомъ, и въ куль- 
турномъ смысле.

Вскоре по завоеваны страны пришельцы распались на три круп- 
ныхъ, родственныхъ между собою народности: X е т а на северо-востоке 
Сирш, х а н а н е е в ъ ,  занявшихъ край къ западу отъ реки 1ордана 
и все восточное побереж1е Средиземнаго моря и, наконецъ, тера
х и т  о в ъ, поселившихся на границахъ АравШской пустыни.

Значительная часть хананеевъ расползлась на мелгая пастуше- 
сгая племена, которым впоследств1е были покорены отчасти евреями, 
отчасти филистимлянами, береговые же хананеи (kenai), замкнутые 
между горами и моремъ, сделались мореплавателями и купцами, за 
которыми классическая древность усвоила имя фйншшшъ.

Это былъ въ высшей степени энергичный, подвижной и пред- 
пршмчивый народъ, деятельность которого всецело сосредоточилась 
на торговле, а подъ вл1ятемъ последней сложилась вся финикШская 
культура, начиная отъ религш и кончая произведетями промышлен
ности. Не даромъ потомки ихъ, теперешше сирШцы (понимая это 
имя въ собирательномъ смысле), по отзыву Кремера, представляютъ 
чрезвычайно смышленное племя, отличающееся большой воспршм- 
чивостью и способностью къ усвоение европейской культуры, а равно 
коммерческими способностями и страстью къ путешеств1ямъ. Ничего 
нетъ удивительнаго, что при такихъ выдающихся умственныхъ спо- 
собностяхъ жителей, въ жилахъ которыхъ течетъ частица финиюй- 
ской крови, въ нынешней Сирш умственное развиНе населешя гораздо 
выше, чемъ въ иныхъ провинщяхъ Аз1атской Турцш. Возвратимся, 
однако, къ знаменитымъ предкамъ теперешнихъ сирШцевъ,—финишя- 
намъ.

!) Lenormant, loc. cit III, 446. Роскопки доктора Селлина, произведенный въ Па-
• лестин'Ь, обнаружили двЬ шахты, содержащая такую массу матер1ала, что можно легко 

составить ceoi картину культуры до-израильской эпохи (Das Neue Wiener Tageblatt 1902).
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Находчивый, ловтй и изворотливый торгашъ поставилъ целью 
своей жизни наживу и, надо отдать ему полную справедливость въ 
этомъ отношены, умелъ зашибить деньгу. При случай, онъ не брез- 
галъ пополнять торговый барышъ выгоднымъ граббжомъ, если это 
можно было сделать не рискуя своей шкурой и вообще безъ всякой 
опасности, былъ не прочь поднадуть покупателя, но за то умелъ 

. приспособиться къ его вкусамъ и потребностямъ и хорошо зналъ, 
где можно купить товаръ дешево и где спустить его втридорога. 
Честность и добросовестность далеко не являлись принадлежностью 
алчныхъ финитйскихъ купцовъ и древше греки не даромъ называли 
ихъ обманщиками, хитрецами и коварными людьми. Въ самомъ деле 
тутъ шла ложь, что называется, и оптомъ, и въ розницу. Неудержи
мая жажда къ наживе побуждала финшаянъ для расширетя торго- 
выхъ операщй и открьтя повыхъ рынковъ пускаться въ отдаленный 
и опасный экспедицы на суше и на море, а ихъ необыкновенная 
изворотливость, пронырливость и уменье изъ всего извлекать барышъ, 
доставляли возможность вести торговый сношешя со всемъ извест- 
нымъ тогда м1ромъ.

ПрактическШ народъ-торгашъ, поглощенный торговой деятель
ностью, отодвигалъ на задшй планъ все друпе интересы и изъ-за 
коммерческихъ выгодъ легко примирялся съ теми тяжелыми полити
ческими услов1ями, въ катя не разъ попадала его родина. Подобное 
политическое равнодушие въ предпршмчивомъ семите будетъ совер
шенно понятно, если принять въ соображеше, что финишйстй тор- 
говецъ, весь ушедпий въ свои коммерчесше расчеты и везде ста- 
вивнпй на первомъ плане барышъ, виделъ врага не въ воинствен- 
номъ завоевателе, угрожавшемъ свободе его отечества, а въ торго- 
вомъ конкуренте, который, отбивая у финикШскаго торгаша большую 
часть торговыхъ рынковъ и устраивая подрывъ коммерщи, могъ такимъ 
образомъ бить его по карману.

Подобно тому какъ во главе древне-египетской общины стояло 
многочисленное и образованное жречество, такъ роль первой скрипки 
въ общественномъ строе Финикш играли богатые купцы, которые 
задавали тонъ всей сощальной жизни страны, прикладывая свой 
коммерчесшй масштабъ ко всемъ ея внутреннимъ и внешнимъ про- 
явлешямъ. Въ стране свирепствовалъ бичь капитала, на которомъ 
покоилось могущество представителей этой „нацш лавочниковъ“,— 
денежной аристократы; простой народъ являлся въ сущности голыть
бой, находился почти въ рабскомъ состоянш (ибо экономическая зави
симость, очень походитъ на рабство), не имея ни клочка земли, раз-
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деленной между имущими классами, и влача самое бедственное суще- 
ствоваше. Вследств1е наличности указанныхъ причини, большая часть 
безземельная пролетар1ата -предпочитала эмигрировать за пределы 
родины, отдаваясь колонизащонной деятельности, причемъ эти эми
гранты являлись въ роли передовыхъ шонеръ восточная вл1яшя на 
Западе, который, въ это время только что выступалъ на всем1рно-исто- 
рическую сцену на смену одряхлевшему Востоку.

Все вообще финишяне были превосходными мореходцами и въ 
своей родной стихш долгое время почти не знали соперниковъ; какъ 
военный, такъ равно и коммерческий флотъ былъ паллад1умомъ ихъ 
велигая и стяжалъ себе заслуженную славу во всемъ тогдашнемъ 
Mipe.'

Довольно ясное представлете о йр1емахъ финишйскихъ торгов- 
цевъ даетъ Геродотъ. Вотъ, что онъ говоритъ о томъ, какъ вели тор
говлю съ африканскими дикарями переселенцы изъ Финиши, кареа- 
геняне.

„Приходя на западный берегъ Африки для торговли, кареагеняне 
выгружаютъ свои товары изъ кораблей, раскладываютъ ихъ рядомъ 
на морскомъ берегу, потоми возвращаются на свои суда и разводятъ 
огонь. Заметивши дымъ, туземцы подходятъ къ морю, за товары 
оставляютъ золото и удаляются обратно. Кареагеняне выходятъ на 
сушу и разсматриваютъ, достаточно ли оставлено золота за товары, 
если достаточно, то золото они забираютъ и отплываютъ; если же не 
достаточно, то снова всходятъ на корабли и тамъ выжидаютъ; туземцы 
опять появляются, прибавляютъ золота, чтобы удовлетворить продав- 
цевъ. По словами кареагенянъ никогда одна сторо'на не обижаетъ 
другой: кареагеняне никогда не прикасаются къ золоту, прежде, чемъ 
оно по стоимости не будетъ равняться товару; равными образомъ 
туземцы уносятъ въ собою товары, когда золото взято кареагенянами“ *).

Причина подобной коммерческой правдивости и толе 
ношешя къ покупателями при производстве торговыхъ < 
нятна сама собой: рази обманутый, дикарь более не поне( 
золота на морской берегъ въ обмени на финишйсше товар 
рынокъ для сбыта былъ бы потерянъ навсегда.

Но, само собой разумеется, что если сохранеше добре 
было необходимо для привл'ечешя выгоднаго покупателя, 
сколько не препятствовало финишйскому торгашу, при 
къ тому возможности, совершить какой нибудь обмани и

х) Геродотъ IT, 42.
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лишь бы посл'Ьдщй не отразился невыгодно на его коммерческихъ 
дЪлахн и не принеси прямой вредъ его торговыми интересами. Эти 
торговцы и маклеры par excellence, поглощенные жадностью ки нажив'Ь, 
ви которой они видели смысли земного существоватя и, таки ска
зать, своего рода raison d'etre, при. благопр1ятныхн обстоятельствах^ 
безн зазрЪшя совести нарушали слово, клятву, были способны на 
самое грязное предательство и поступали иногда си возмутительными 
В'Ьроломствоми, забирая ви шгЬнп дов'Ърчивыхи покупателей и рас
продавая ихи затоми на рынкахи ви качеств^ рабови, что находити 
себЪ фактическое подтверждеше ви греческихи предашяхн. Тоти же 
Геродоти разскаэываети, какн финишйсюе купцы, пргЬхавн ви Аргоси 
и распродави тами сйои товары, похитили нЬкоторыхп покупательници 
и отплыли си ними ви Египетн, гдЪ ихи. и, продали си барышеми.

Такими образоми, смотря по обстоятельствами, финишйскШ тор
гаши моги превращаться ви пирата и, обратно, морской разбойники 
дгЬлался купцоми, когда пиратство представляло ему мен'Ье выгоди, 
чгЬми торговля. Конечно, у него поди рукою всегда бывали агенты и 
пособники, которые за деньги или за иныя выгоды входили си ними 
ви сделку и делили взаимные барыши.

Хорошо известный эпизодн Одиссеи (ХУ пЪсня) живо воспроиз
водить мало привлекательные нравственные образы финишйскихн 
купцови. Раби Одиссея, Эвмей, „свинопасн богоравный" разсказываетн 
Улиссу о своей судьбЪ. Они были сыни царя острова Сиры, лежащаго 
на Эгейскоми моргЬ. Выгодное географическое положеше острова и 
его естественный богатства не замедлили привлечь ки СирЪ пред- 
пршмчивыхн финишйскихи купцови-мореплавателей.

Прибыли хитрые гости морей, финикШсте люди;
Мелочи всякой привезли въ своемъ корабл'Ь чернобокомъ.

Ви дом'Ь же отца Эвмея жила ихи соотечественница „финишй- 
ская женщина, прекрасная и высокая, искусная ви тончайшихи руч- 
ныхи работахн". Одини изи пргЬхавшихн торгашей влюбился ви нее; 
она разсказала, что родина ея „богатый бронзою" Сидони и что она 
похищена Таф1анскими пиратами и продана сюда на острови. Купеци 
предложили ей вернуться си ними домой, на что финишянка согла
силась си радостью, обЪщавн не только принести на корабль столько 
золото, сколько она найдети, но и привести туда маленькаго царевича, 
что, по ея словами, было совсЬми не трудно.

Со мною гулять изъ дворца они вседневно ходить;
Я съ ними на корабль ваши приду: за великую Ц'Ьну

39
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Этотъ товаръ продадите вы дюдямъ иного языка...
Но когда изготовился въ путь нагруженный корабль ихъ (т. е. купдовъ) 
Ими былъ в'Ьстникъ о томъ къ финишйской рабын'Ь отправленъ;
Въ домъ онъ отца моего дорогое принесъ ожерелье— v
Крупный электронъ (янтарь), оправленный въ золото съ чуднымъ искусствомъ;
ТЬмъ ожерельемъ моя благородная мать и рабыни
Bci любовались; оно по рукамъ ихъ ходило и цгЬну
Разную вей предлагали. А онъ по условно, молча
Ей головою кивнулъ и потомъ на корабль возвратился.
Нзъ дому, за руку взявши меня, поспешила со мною 
Выйти она, спрятавъ три двоеручныхъ сосуда подъ платьемъ 
А я за нею пошелъ, ничего не размысля.
Пристани славной, поспешно идя, наконецъ мы достигли 

• Тамъ оплыватель морей, ожидалъ насъ корабль финишйскШ...

Изъ далыгЬйшаго разсказа Эвмея видно, что' „вйтеръ и вода* 
принесли корабль въ Итаку, гдй молодого царевича купилъ отецъ 
Одиссея—Лаэртъ. „И вотъ заключилъ свинопасъ—какъ я увидЪлъ эту 
страну Такимъ образомъ царсшй сынъ съ. острови Сиры сделался 
свинопасомъ на ИтакЪ.

Можно было бы и болйе привести прим’Ьровъ, свид&гельствую- 
щихъ о томъ, что торговля древнихъ обывателей финишйскаго побе
режья шла рука объ руку съ грабежомъ и съ похшцешемъ людей, 
но и сказаннаго, полагаемъ, достаточно для уяснешя пр1емовъ фини- 
шйскихъ торговцевъ, которые, ставя цЬлью своей жизни одну лишь 
наживу и прюбр'&геше барышей, не стйсцялись никакими средствами 
для набивашя своей мошны.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что своимъ положешемъ въ 
м1ровой исторш финишяне обязаны отважному духу предприимчивости, 
который побуждалъ ихъ пускаться по безпред'Ьльнымъ морскимъ 
путямъ въ погоню за соблазнительнымъ барышемъ и по собственному 
выбору отыскивать м'Ьста, въ которыхъ было бы выгодно основать 
новую оседлость. Поэтому влгяше разселешя этого влюбленнаго въ 
море народа, въ исторической жизни котораго ярко сказывается един
ство происхождешя, оставило глубошй слЪдъ на общемъ ход'Ь исторш 
культуры вс'Ьхъ поздн'Ьйшихъ временъ.

Представляя собою высшее выражеше коммерческаго гешя, все
цело поглощенные торговлей, страстью къ обману и связанными съ 
нимъ барышами, предпршмчивые мореплаватели-торгаши цЬлыя сто- 
л'ЬИя рыскали во всему свЪту, вёздЪ стараясь продать подороже,
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купить дешевле, а при случай взять и совеймъ безъ уплаты. Другими 
словами, торговля для финишянъ была ихъ жизнью и когда интересы 
торговыхъ барышей ставились на карту, вслйдств1е какихъ нибудь 
международныхъ осложнешй или нашеств1я на Финишю враговъ, 
торгаши охотно забывали свое достоинство, гордость и честь, лишь бы 
только сохранить въ неприкосновенности свои туго набитые карманы: 
бей-де дубьемъ, а не рублемъ.

Итакъ близость моря и богатство строевого корабельнаго леса, 
которымъ покрыты склоны горъ, естественными образомъ определяли 
деятельность древнййшаго народа-мореплавателя. Какъ мы уже имели 
случай заметить, въ Финиши, сдавленной между горами, вообще не 
много земли, годной для обработки; рабочихъ рукъ было больше, чймъ 
нужно: населеше скоплялось въ городахъ, где этотъ избытокъ рабочей 
силы уходили въ фабричную промыгйленость, которая всегда и везде 
является старшей сестрой торговли. О последней мы будемъ говорить 
ниже, а пока представимъ ея картину, начертанную пророкомъ 1езе- 
кшлемъ въ виде статистики въ поэтической форме.

«барсисъ (Кареагенъ) торговецъ твой—восклицаетъ пророкъ,—по множе
ству богатства, ллатилъ за товары свои серебромъ, желгЬзомъ, свинцомъ и оло- 
вомъ. 1аванъ, вувалъ и Мешехъ (Грещя и ея колонш) торговали съ тобою, 
выманивая товары твои на души человеческая и (на) медную посуду. Изъ дома 
богарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевыхъ коней, и лоша- 
ковъ. Сыны Дедана торговали съ тобою; мнопе острова производили съ тобою 
мену; въ уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине 
большого торговаго производства твоего, торговали съ тобой арамеяне; за товары 
твои они платили курбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и виссо
нами, и кораллами, и рубинами. 1удея и земля Израилева торговала съ тобою; 
за товаръ твой платили пшеницею миниоскою, и сластями, и медомъ, и дере- 
вяннымъ масломъ, и бальзамомъ. Дамаскъ... торговалъ съ тобою виномъ хес- 
бонскимъ и бгЬлою шерстью... Аравгя и все князья кидарсше производили мйну 
съ тобою: ягнятъ, и барановъ, и козловъ променивали тебе. Купцы изъ Савы 
и Раеши торговали съ тобою всякими лучшими благовошями и всякими доро
гими камнями, и золотомъ платили за товары твои. Харанъ и Хане, и Еденъ, 
купцы савейсше, Ассуръ и Халмадъ торговали съ тобою... драгоценными одеж
дами, шелковыми и узорчатыми матер1ями, которыя они привозили на твои 
рынки въ дорогихъ ящикахъ, сделанныхъ изъ кедра и хорошо упокованныхъ. 
варсиссше корабли были твоими караванами въ твоей торговле, и ты сделался 
богатымъ и весьма славнымъ среди морей» !)«

х) 1езекшль XXYII. Здйсь рЪчь идетъ о Тир^, представителе фпник1йской торговли, 
начиная съ 1200—1220 г. до Р. X.

39*
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Благодаря финишйскимъ торгашамъ, впервые развилась въ древ- 
немъ Mipe торговая политика, исходившая изъ той основной, идеи, 
что наиболышя взаимный выгоды достигаются не завоевашями, а 
путемъ мирныхъ сношешй.

Высокая степень духовной воспршмчивости, дававшая финишя- 
намъ возможность съ легкостью усваивать результаты чуждыхъкуль- 
туръ, комбинируя и перерабатывая элементы последней, выдвинула 
MipoBoe значеше этого народа, историческая мисшя которого сводилась 
къ посредству между центрами восточной культуры и передаче ея 
элементовъ народамъ европейскаго Запада. (См. ниже).

4. Г о с у д а р с т в е н  ноэ у с т р о й с т в о .  Щровая торговля древнихъ 
финишянъ не могла не наложить свою печать на ихъ политически 
и общественный строй, а потому и государственное устройство ихъ 
родины представляло ташя особенности, съ которыми мы не сталки
ваемся нигде на всемъ древнемъ Востоке. При отсутствш естествен- 
ныхъ преградъ въ стране, последняя никогда не составляла единаго 
государства: подобно своей сопернице Грещи, Финишя родилась и 
умерла разделенной. Здтъсь дгьло объединетя не пошло далт образо- 
вангя небольшихъ политическихъ общинъ, который первоначально 
представляли изъ себя рядъ микро скопическихъ монархШ, где цар
ская власть была значительно ограничена духовенствомъ и богатыми 
купцами. Ограничеше это могло произойти темъ естественнее, что 
власть царя была основана не на божественномъ происхожденш, какъ 
въ фараоновскомъ Египте, не на военныхъ подвигахъ и на поддержке 
армш, какъ въ Ассирш, а исключительно на торговле: следовательно 
владыкой финшайскаго города явлался лишь самый знатный, самый 
ловшй и, главное, самый богатый купецъ. „Большою мудростью твоею— 
обращается пророкъ 1езекшль къ царю Тира,—посредствомъ торговли 
твоей ты умножилъ богатство твое, и умъ твой возгордился богат- 
ствомъ твоимъ... Отъ обширности торговли твоей внутреннее твое 
исполнилось неправды и ты согрешилъ“... А пророкъ Иса1я говорить, 
что въ Финиши „купцы—князья, торговцы—знаменитости земли.“

Торговая аристокраНя, т. е. управлеше многихъ въ пользу не- . 
многихъ, стремилась стеснить царскую власть и захватить въ свои 
купечесшя руки управлеше государствомъ, а такъ какъ при отсут
ствш нащональной армш у царя не находилось въ распоряженш 
прочной военной силы, на которую онъ могъ бы опереться (наемни
чество представляло въ этомъ отношенш плохую опору и уподоб
лялось baton casse), то избалованная и своевольная знать делала все,
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что хотела и въ конце концовъ ей удалось избавиться отъ царской, 
хотя бы номинальной опеки и превратить монархш въ аристократиче
скую (но не въ патрищанскую въ строгомъ смысла этого слова, а скорее 
бы тимократическую) республику. Здесь такимъ образомъ образова
лась новаго рода аристократ, самая отвратительная изъ вс’Ьхъ: ари
стократ денегъ.

Понятное дело, что вступая въ борьбу съ денежной аристокра- 
т1ей, капиталъ которой становился такимъ образомъ масштабомъ для 
опредЬлетя политическихъ правъ личности, цари искали опоры въ 
низшихъ классахъ населешя, экономически приниженнаго, недоволь- 
наго своимъ положетемъ и угнетаемаго денежными тузами, и съ 
помощью этого безпокойнаго люда производили иногда государствен
ные перевороты съ целью добиться расширешя своей власти, но, 
конечно, подобное торжество надъ знатью, не могло быть особенно 
прочно уже по одному тому, что всеми своими интересами цари были 
связаны не съ обнищалой народной массой, а съ крупными толсто
сумами, задававшими тонъ общественой жизни. Къ концу финишй- 
ской исторш царская власть постепепно падаетъ и вместо насл’Ьд- 
ственныхъ царей появляются выборные правители изъ богатыхъ' куп- 
цовъ—ш оф еты  (суффеты). Неизвестно, насколько эта форма госу
дарственна™ устройства имела вл1яше на Элладу и Италйо, въ кото- 
рыхъ замечается некоторое сходство съ финишйскимъ прототипомъ, 
во всякомъ случае разница был& неизмеримо более, чемъ сходство. 
Государственное устройство Рима, выработанное продолжительной 
внутренней борьбой, давало всемъ классамъ народа практическую, 
некоторымъ образомъ, инстинктивную государственную мудрость, ко
торая приносила таше плоды, каше не принесла не только въ Финикш, 
но даже ни въ одномъ греческомъ государстве наука о государствен- 
номъ управленш. О подобномъ государственномъ устройстве „нащя 
лавочниковъ“ не могла мечтать даже въ позднейшую эпоху, когда 
картонныхъ царьковъ окончательно сменили республикански формы 
правлешя, проникнутый не идеей народовласт, а узко-корпоратив- 
нымъ и денежно-олигархическимъ духомъ, построеыномъ на карман- 
номъ масштабе.

Подобно тому, какъ у отдельнаго промышленника-купца на пер- 
вомъ плане стоялъ барышъ, такъ и правительство подчинило по
следнему свою внутреннюю и внешнюю политику, мало обращая 
вниматя на благосостояте городовъ и колотй, а, напротйвъ, обна
руживая стремлете эксплуатировать ихъ сколько возможно, а при 
случае, и выжимать какъ губку. Чемъ больше денегъ въ кармане,
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тЪмъ лучше,—в отъ на какомъ колоссальномъ софизме покоилась 
правительственная деятельность толстосумовъ, а какимъ путемъ до
бывались эти деньги, для нихъ это было совершенно безразлично. 
Понятно, что подобная система не только расшатывала благосостоя- 
ше государства, но и препятствовала сколько нибудь правильному 
распределен^ богатствъ, которое составляетъ одну изъ основъ даль
новидной политики, такъ какъ производила быстрое и искусствен
ное скоплеше имуществъ въ весьма немногихъ рукахъ.

Мы только что упоминали о томъ, что составляя въ этомъ от- 
ношенш аналогш древней Грещи, Финигая распадалась на столько 
мелкихъ государствъ, сколько въ ней было городовъ и каждая по
литическая ячейка развивалась свободно, сообразно своимъ обще- 
ственнымъ и бытовымъ услов!ямъ. Но все эти города связывались 
между собою единствомъ племени, языка, религш, а также однород
ными нравами и обычаями. Кроме того, съ течешемъ времени, какъ 
реальное выражеше политическая едйнешя, на финишйской почве 
образовались долго существовавшая ф е д е р а ц и и ,  главенство въ 
которыхъ принадлежало сперва Сидону „первенцу Ханаана", а потомъ 
перешло къ Тиру, но союзы эти, вообще говоря, не отличались осо
бенной прочностью и зачастую распадались, главнымъ образомъ, 
вследств1е противоположности торгово-политическихъ интересовъ.

Собственная истор1я финишянъ, о которой они не оставили намъ 
никакихъ письменныхъ памятниковъ, постоянно сосредоточивается 
на городахъ Сидоне и Тире, бывшихъ, какъ сказано, попеременно 
центромъ ихъ торгово-промышленной деятельности и почередно яв
лявшихся во главе финикШской федерацш.

Если верить сообщешямъ классическихъ писателей, то предста
вители администращи, являвшиеся чемъ то вроде Consulta di stato— 
цари, вельможи, богатые комерсанты и, позднее, шофеты собирались 
для обсуждешя общихъ делъ въ Триполисе, куда посылались депу
таты отъ союзныхъ городовъ. Сколько можно думать, этими сове
щательными конгрегащями, въ которыхъ роль главныхъ запевалъ 
принадлежала представителямъ большихъ торговыхъ городовъ, огра
ничивалась зависимость союзныхъ городовъ другъ отъ друга; въ 
своихъ внутреннихъ делахъ каждый городъ былъ вполне самостоя- 
теленъ, имея свои собственные законы, своихъ правителей, свой 
флотъ и свои колоти.

Федеральное правительство не вмешивалось въ особенный отно- 
шешя, который иногда существовали между большими городами и 
меньшими общинами и если принимало иногда охранительныя меры,
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то лишь съ цйлью предупредить крайшя и кровавыя столкновешя 
между федеративными атомами. Такъ какъ финишяне не были воин- 
ственнымъ народомъ и избегали сколько возможно вооруженныхъ 
столкновешй, то при наступленш общественной опасности, въ эпоху 
„1а patrie en danger," они прибегали къ наемникамъ, причемъ каж- 
дый изъ политически-самостоятельныхъ городовъ „за свои деньги" 
вербовалъ наемное войско, предпочитая лучше нести убытки отъ 
военныхъ расходовъ, ч'Ьмъ выставлять национальную армш и такимъ 
образомъ приносить въ жертву родинЬ свою плоть и кровь. Торгаши 
были слишкомъ практичны для того, чтобы подставлять себя подъ 
опасность и всегда откупались отъ нея деньгами. Но за то отсут- 
ств1е нащональнаго войска гибельно отразилось какъ на внутренней, 
такъ еще бол’Ье на внешней политики Финиши и до известной 
степени ускорило ея окончательное падете. Купеческое правитель
ство оказалось не въ состояши держать въ подчинены всЪхъ недо- 

* вольныхъ своимъ положетемъ и враждебно относившихся къ правив
шему классу купцовъ-монополистовъ, а при такомъ положены обще- 
ственныхъ устоевъ граждансшя революцы, смуты, мятежи и неуря
дицы сделались обычнымъ явлетемъ въ царств^ торгашей.

Хотя Финишя не знала кастъ, но и въ ней находилась глубокая 
пропасть между угнетавшими народъ богачами и безземельнымъ 
пролетар1атомъ, который, какъ то и подобаетъ обнищалой толпЪ, съ 
завистью взиралъ на накопленным денежной аристокрапей богатства 
и гор'Ьлъ непреодолимымъ желашемъ урвать себ-Ь изъ нихъ хоть 
„клочекъ медвйжьяго ушка", основательно разсуждая, что барыши, 
извлекаемые богачами, вытягиваются въ большинства случаевъ 
изъ его же собственнаго кармана. Излишне прибавлять, что эта 
масса, состоявшая по большей части изъ населешя, закр'Ьпощеннаго 
предпринимателями-монополистами, представляла изъ себя горючШ 
матер1алъ, который нередко взрывался при сильномъ обществеяномъ 
толчкгЬ, погружая страну въ состоите анархы и неурядицы.

BnocM^CTBie городскому населенно, опиравшемуся на наёмным 
войска и на выдвигавшихся „героевъ толпы", уськавшихъ. массу, уда
лось низвергнуть существовавппй политически режимъ и добиться

\

учасНя въ управлеши государствомъ, но бедный сельсшй людъ мало 
выигралъ отъ подобной замены: благодаря землекрадству, у него 
попрежнему не было ни клочка земли, которая была захвачена пра
вящими классами и ими же утилизирована. Для народа, такимъ 
образомъ, почти ничего не было сделано, чтобы сколько нибудь 
поднять его экономическое значеше,—менялся одинъ ошейникъ.
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Отсюда понятно, что приближаясь по форме правлешя къ кон- 
ститущонному государству, Финикш не меньше давила народную 
массу, чймъ аз1атсшя деспотш, где янычарство въ государственномъ 
управлении составляло обычное явлете.

Если прибавить къ этому узко-эгоистическую и близорукую по
литику денежной аристократш, стоявшей у кормила власти и изжа
ривавшей вей политичесюя отношешя карманнымъ масштабомъ, 
алчность и своекорыстае правителей, избиравшихся не столько по 
личнымъ достоинствамъ и заслугамъ, сколько по размйрамъ своей 
мошны, если прибавить, говоримъ, отсутств1е сильной центральной 
власти, нащональнаго войска и безконечную борьбу между богачами 
и обнищалымъ пролетарштомъ,—то станетъ понятно, почему само
стоятельная политическая жизнь древней Финикш должна была окон
читься за долго до полнаго падешя ел общественно-экономическаго 
строя. Въ самомъ дйлй, развийе финишйской торговли и промыш
ленности нисколько не пострадало отъ того, что страна лишилась 
независимости и вошла въ составъ ’ иныхъ монархШ древняго Во
стока: мало того, только нодъ чужеземнымъ владычествомъ торговля 
Финикш окрепла, развилась и достигла полнаго разцвйта. Утвер- 
жеше это не покажется страннымъ, если принять во внимате, что 
финшайская нащя была нац1ей купцовъ и охотно мирилась съ по
литической зависимостью, находя чрезвычайно для себя удобнымъ 
войти въ подданство такой обширной монархш, какъ, напримйръ, 
египетская или персидская, дабы иметь вполне обезпеченныя торго- 
выя сношешя со всеми ея частями: уплата дани съ избыткомъ воз
вращалась путемъ торговли. Правда, въ йсторш Финиши мы встре
чаемся съ рядомъ мятежей и возсташй, направленныхъ къ сверженпо 
иноземнаго господства, но въ большинстве случаевъ подкладка ихъ 
была чисто экономическаго свойства и желаше свободы тогда лишь 
захватывало финшайскаго торгаша, когда политически гнетъ завое
вателей и ихъ ненасытная алчность заставляли трещать его мошну.

Вне указанныхъ услов1й финишянинъ былъ хорошимъ поддан- 
нымъ и исправно платилъ причитавнпяся съ него подати и разнаго 
рода налоги. Въ душе онъ оставался космополитомъ pur sang, па- 
трютизмъ его былъ условный и проявлялся лишь тогда, когда жад- 
наго купца били по карману и когда у него появлялся страхъ за 
накопленные гроши.

Маленькая Финишя не могла, конечно, оказать особенно силь- 
наго сопротивлешя внешнимъ завоевателямъ, и потому почти всегда 
находилась въ политической зависимости отъ другихъ народовъ
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{египтянъ, асыцлянъ, халдеевъ и, наконецъ, персовъ), уплачивая имъ 
дань и спасая черезъ это существовать своихъ внутреннихъ эконо- 
мическихъ распорядковъ. Поддаваясь узкими торговымъ интересамъ 
ж преувеличивая значеше ихъ, торгаши зачастую обнаруживали то 
близорукое мнимое благоразум1е, которое въ критичесше моменты за
ботилось более объ отклонены непосредственной опасности, нежели 
•объ устранены самаго источника б£дъ, что подтверждается много
численными примерами, какъ изъ исторы собственно Финиши, такъ 
и ея знаменитой колоши—Кареагена.

Полководцевъ своихъ они нередко оставляли безъ поддержки. 
’Такъ, когда Римъ, во время второй пунической войны (218—201 г.) 
были поставлены на край погибели гешемъ Аннибала, жадные кар- 
еагенсше купцы оставили великаго полководца б,езъ помощи: Анни- 
балъ,—говорили эти близоруюе политики-чпобедилъ, значитъ онъ не 
нуждается въ подкреплены! Руководствуясь такой противоестествен
ной логикой, бывшей сл£дств1емъ омертвешя политической жизни, 
Кареагенъ не могъ не погибнуть сначала политически, а затЬмъ ма- 
тер1ально, следуя примеру своей метрополы, — финиюйскому Тиру, 
разрушенному за сто восемьдесятъ шесть л£тъ передъ наступлешемъ 
посл'Ьдняго часа Кареагена.

Политика фяншаянъ всегда оставалась верна своему принципу, 
который, какъ мы знаемъ, состоялъ въ томъ, чтобы стоять на страже 
ихъ торговыхъ интересовъ, защищая ихъ envers et contre tous. Въ 
этомъ отношены взглядъ ихъ доводился до крайности и совпадалъ 
ео взглядомъ того дикаря, который считали добромъ, если онъ у 
кого либо украдетъ жену, а зломъ, если у него украдутъ жену. Ради 
коммерческихъ выгодъ народъ-торгашъ примирялся, какъ сказано, и 
<5ъ политическими безправ1емъ, и съ гнетомъ завоевателей,—все для 
•одной и той же цели,—потуже набить свою мошну.

Вотъ надъ к'Ьмъ действительно горели грозныя слова Валтаса
рова видешя!...

2. Релипозныя воззрЬшя Ханаана.
Главная услуга, оказанная Mipy семитической расой, состояла въ 

томъ, что она дала ему религио, въ чемъ собственно и заключалась 
вя историческая мисшя. 1удейск1й культи, основанный на ясномъ и 
простомъ догмате единобож1я, имели неоспоримое превосходство надъ
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языческими культами, которые, охраняемые только шаткимъ народ- 
нымъ предашемъ и алчнымъ духовенствомъ, не могли не выродиться 
въ грубое идолопоклонство. Вышедпия но большей части изъ перво- 
бытнаго культа природы, изменяемый воображешемъ народовъ и всят 
каго рода релипозными примесями, язычестя религш, ограниченный 
своимъ прошедшимъ, не могли въ то же время удовлетворять пере
росшее наивную веру общество, которое въ эпоху подготовлешя Mipa. 
къ принятш Истины вочеловечившейся, все более и более обращало 
свои взоры къ Востоку. ,

Греко-римское язычество въ последней фазгь своего развитгя есть 
ни что иное, какъ обширный религюзный синкретизмъ; въ одномъ 
боге язычникъ поклоняется многимъ, и хотя последовательно воз- 
даетъ почести несколькимъ, въ действительности различнымъ боже- 
ствамъ, но сознаетъ единство верховнаг'о бога. На этой почве греко- 
римсшй синкретизмъ уже почти не отличается отъ синкретизма во- 
сточныхъ культовъ,. такъ какъ въ конце концовъ онъ принимаетъ то 
одного, то другого бога за верховнаго, а др'угихъ—за его повтореше.. 
Говоря о вышеизложенномъ, мы имеемъ въ виду то обстоятельство  ̂
что въ культурномъ кризисе, охватившемъ римское общество III века,, 
въ этой религюзной голодовке, коснувшейся интелектуальныхъ и эти- 
ческихъ потребностей подданныхъ цезарей, сквозь прцзму восточныхъ 
элемептовъ въ синкретизме, ясно просвтьчиваетъ влгяте сиро-финшгй- 
скихъ божествъ, культъ которыхъ широко распространился въ эпоху 
Северовъ, когда соотечественники великаго Аннибала облеклись въ 
пурпуръ цезарей.

Поэтому намъ вдвойне интересно будетъ проследить развит1е 
религ1озныхъ воззрешй древнихъ финиюянъ и уяснить сущность 
ихъ пантеистически натуральной религш, обнаруживавшей несом
ненные следы общесемитическихъ представлешй и оказавшей такое 
сильное вл1яше на римское общество першда Северовъ.

Нужно сказать, однако, что сведешя наши о финишйской рели- 
ши не отличаются достаточной полнотой,—до начала минувшаго сто- 
леыя объ нихъ почти ничего не было известно—и только сравнительно 
недавно удалось собрать о релипозныхъ воззрешяхъ финишянъ не
которым более определенным данным.

Принимая объяснеше Моверса, следуетъ сказать, что фиштай- 
ская релипя первоначально состояла въ обоготвореши тайныхъ силъ 
и законовъ природы, творческихъ, ояшвляющихъ и поддерживающихъ, 
а также разрушающихъ и проявляющихся въ видимыхъ предметахъ: 
небесныхъ светилахъ, источниковъ, горахъ, деревьяхъ. Подъ вл!я-
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темъ халдейской культуры особенное распространеше получило по- 
читаше небесныхъ свЪтилъ, который стали разсматриваться, какъ про- 
явлетя большей части активныхъ божествъ, а земля съ ея произве- 
детями пассив ныхъ—женскихъ *)•

По мн'Ьнт Крейцера, финишяне въ начала поклонялись одному 
общему богу Природы, отличавшемуся отъ нея по происхождение, но* 
всл'Ьдъ зат-Ьмъ слившемуся съ нею во множестве различныхъ олице- 
творешй. Богъ финиюянъ, какъ во всякомъ древнемъ пантеизме,, 
являлся разомъ и единымъ, и во многихъ лицахъ; второстепенный 
же божества, истекавнпя изъ субстанщи первоначальнаго божества,, 
являлись лишь его олицетворенными аттрибутами и, такъ сказать, обо
готворенными силами непостижимой и недоступной субстанцш.

Въ сущности прбцессъ развитая финишйской религш былъ ана- 
логичнымъ съ процессомъ всЪхъ древнихъ-.релипй Востока. На смену 
фетитизма появляются боягества-покровители съ колоритомъ, соотвёт- 
ствующимъ. состоятю культуры ихъ почитателей, зат'Ьмъ эти боже
ства приводятся въ систему, которой подыскивается богословское осно- 
ваше, и, наконецъ, изъ сложнаго пантеона божествъ выделяются 
новые миоологичесше образы. Финишйсшя боя е̂ства природы перво
начально стали охотниками, потомъ царями и владыками городовъ, 
затЪмъ получили морской характеръ * 2).

Подчинившись вл1янно сначала египетской, а потомъ халдейской 
политики, страна не могла остаться самостоятельной и въ деле рели- 
гщ. Въ своемъ месте мы укажемъ на следы вл1яшя чужеземныхъ 
релипозныхъ идей въ последней и тамъ же постараемся выяснить, 
какимъ образомъ указанный идеи, возникнпя изъ разнообразный 
источниковъ, комбинировались между собою, а цока въ виде предва
рительной исторической справки заметимъ, что знакомый намъ еги- 
петсюя божества, Озирисъ и Тотъ были давно известны въ Финиши 
и изображешя ихъ часто встречаются на геммахъ, равно какъ и мно- 
йя изъ хананейскихъ божествъ пред став ляютъ изъ себя сколокъ съ 
халдейскихъ.

Baимcтвoвaнiя изъ соседнихъ культовъ делались съ однбй сто
роны невольно, въ силу сношешй, съ другой могли иметь и наме
ренный характеръ—желате выставить свой культъ более древнимъ, 
а следовательно и истиннымъ, объявить свой городъ имеющимъ 
больше правъ на первородство. Что касается до иноземныхъ вл1яшй,

О Б. А. Тураевъ «Очеркъ исторш пзучешя ФпникШской древности» въ «Истори- 
ческомъ ОбозрЪнш» 1793 г. YI, 19.

2) Онъ-же «Остатки финитйской литературы», 1903 г. I, 30.
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то они были неизбежны при политическихъ услов1яхъ древняго Во
стока съ его неоднократными попытками универсальныхъ монарх1й и 
сходствомъ многихъ релииозныхъ идей *).

ФиникШсшя боя^ества являются чисто чувственно воспринимае
мыми образами въ той релйиозной системе, основаше которой заклю
чается въ наличности оплодотворяющихъ мужскихъ и я^енскихъ эле- 
ментовъ, воплощавшихся въ финикШскихъ богахъ и богиняхъ.

Въ противоположность релииозному м1ровоззр,Ьтю арШцевъ, ре- 
лиия семита, по мере своего развиыя, им'Ьетъ наклонность делаться 
все более мрачной и жестокой, допуская гораздо менее компромис- 
совъ, чемъ релиия ар1йца. То, что для второго идея,—для перваго 
фактъ, который онъ и не думаетъ стирать никакимъ разсуждешемъ. 
Вотъ почему вл1яше релини на жизнь и образъ действ1я человека 
было такъ сильно у народовъ семитической расы, которые вынуж
дены были покупать милость боя^ества ценою крупныхъ и тяжелыхъ 
жертвъ. Представлеше о томъ, что жертва въ виде заклашя перво- 
рожденныхъ существъ повышаетъ свою ценность и значеше, выз
вало у кареагено-фишшянъ варварское умерщвлеше детей, на кото
рое они взирали, какъ на самое богоугодное дело. Въ объяснеше, 
того дикаго состояшя, въ которомъ находилась эта релиия, довольство
вавшаяся попирашемъ естественныхъ чувствъ и устройствомъ ужас- 
ныхъ зрелищъ съ человеческими жертвоприношешями божеству, жаяг- 
давшему людской крови, въ объяснеше подобныхъ обычаевъ, повто
ряема слЪдуетъ допустить, какъ это дЬлаетъ А. Мензисъ, что когда 
государство получаетъ определенную организацию, не будучи еще 
вполне цивилизованнымъ въ другихъ отношешяхъ, релиия его имеетъ 

. наклонность сделаться суровой и жестокой * 2).
Трудно найти более яркое доказательство, что человечесшй умъ 

можетъ совершенно сбиться съ толку и дойти до столь фанатиче- 
скихъ иллкшй, какъ принесете гекатомбъ невинныхъ жертвъ для 
умилостивлешя злобныхъ и кровожадныхъ боговъ! Здесь более, чемъ 
где бы то ни было, оправдывается известное утверждеше, что не ре
липя облагородила нравы человечества, а наоборотъ возрастающая 
культура делала религш более гуманной, по немногу освобождая 
се отъ элементовъ варварства и безнравственности, — этой смеси 
крови и разврата,—которые первоначально входили въ составъ бого- 
слуя^ешя.

1) Ibid. 31.
2) А. Мензисъ «Истеки религш» 1898, стр. 132.
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1. Вааль (Молохъ). Всеобщее признаше получилъ въ древней 
Финиши ассиро-халдейсшй богъ В а а л ъ  (Baal, Белъ, Илъ),. хотя на- 
именоваше это нельзя разсматривать какъ собственное имя божества,, 
а следу етъ видеть его прозвище, которое означаетъ „господинъ“, 
„учитель", „повелитель". Названное божество не было единымъ для 
всей страны: въ каждомъ городе почитали своего Ваала, являвша- 
гося олицетворетемъ силъ природы, солнца и небесныхъ светилъ, 
Богъ, которому поклонялись въ Тире, назывался Ваалъ-Суръ, .  
т. е. повелитель Тира, а богъ, чтимый въ Сидон'Ь, носилъ наимено- 
ваше Ваалъ- Сидона ,  т. е. повелителя Сидона. Кроме того имя 
Ваалъ встречается въ соединены съ другими, действительно соб
ственными именами божествъ: Ваалъ- Гадъ,  В аа л ъ - Ше мешъ ,  
В а а лъ-Ма л акъ, В а а л ъ - З е б у б ъ  (Вельзевулъ) и т. п., однимъ 
словомъ, происхождешя упомянутыхъ выше функщй изъ одного бо
жества было забыто и вместо одного Ваала появилось несколько бо- 
говъ различнаго характера, что не можетъ не служить признакомъ 
осложнешя финиюйскаго пантеона. Во всехъ языческихъ релипяхъ 
каяедое божество имеетъ свби особенный функцш, заведывая какимъ 
нибудь определеннымъ явлешемъ природы, одинъ богъ моремъ, дру
гой— ветромъ и т. п. Финшайсшй Ваалъ, не имея определеннаго 
значешя, вмещалъ въ себе различныя функщй: онъ былъ богъ жизни? 
и смерти, создатя и разрушетя, добра и зла.

Божество это отличалось свирепымъ характеромъ, требую отъ 
своихъ поклонниковъ принесешя себе въ жертву не только живот- 
ныхъ, но и людей. Здесь необходимо заметить, что большинство до- 
историческихъ религий требовало для смягчешя боговъ принесеще 
наиболее ценной жертвы: единственнаго сына, дочь-девственницуя 
первенца, при чемъ’замена ихъ рабами и военнопленными не допу-* 
скалась, но что въ частности принадлежало финишянамъ, такъ это 
то, что они развили это вероучеше до крайности, придавъ ему ха- 
рактеръ массовой я^естокости, отразившШся на всехъ церемошяхъ 
ихъ культа ,и релипозныхъ обычаяхъ.

Въ случаяхъ чрезвычайной общественной опасности царь и пред
ставители знати отдавали для жертвоприношешя всехъ детей, какихъ 
только требовали разгневанные боги; несчастныхъ страдальцевъ сжи
гали живьемъ, бросая ихъ въ раскаленное до красна чрево бронзоваго 
истукана, при громкой музыке, заглушавшей крики невинныхъ жертвъ 
искунлешя.

Монополисты релиин—жрецы, конечно, при помощи казуистиче- 
скаго сочеташя „золотыхъ словъ", объясняли, что человечесшя жертво-
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приношея1я установлены самимъ Вааломъ, который во время всеоб- 
щаго бедств1я возложили на алтарь своего единственнаго сына, заве~ 
щавъ делать то же самое и своимъ поклонникамъ.

„Были у древнихъ обычай—пишетъ Филони,—согласно которому 
во время великихъ бЪдствШ отъ опасностей, властители государства 
или народа отдавали на заклате богамъ-мстителямъ любимое дитя, 
въ качестве искуплешя, во изб'Ьжаше всеобщей гибели. Отданные 
убивались при мистическихъ обрядахъ. Таки К ронъ,  котораго финя- 
шяне называютъ И л о м ъ  (т. е. тотъ же Ваалъ), и который царство
вали въ стране, а затймъ после своей смерти былъ обожествленъ 
подъ видомъ священной звезды Крона (планета Сатурнъ), им'Ьлъ’ отъ 
туземной нимфы А н о б р е т ъ  единственнаго сына.... котораго онъ, 
когда на страну обрушились величайппя бЪдств1я вслЪдств1е войны, 
нарядивъ въ царское одЬяте и соорудивъ жертвенникъ, съ готов
ностью принесъ въ жертву" *).

Изъ Библш намъ также известно, что моавитсшй царь Меша  
•совершилъ прим'Ьръ подобнаго жертвоприношешя * 2). Если верить 
‘Тертулл1ану, обычай приносить въ жертву детей продержался до вре
мени. проконрульствъ Тивер1я, а въ сирШской Лаодикее до эпохи 
императора Адр1ана приносили въ жертву молодую девушку, какъ 
сообщаетъ писатель II века, приведенный у Евсев1я; когда же Адр1анъ 
положили конецъ человеческими жертвоприношешямъ, то девушку 
.стали заменять ланью 3).

По сообщение Плутарха4), жертва считалась наиболее достигавшей 
цели, если мать приносимаго ребенка присутствовала при ней, холод
ная, безучастная, одетая въ праздничное платье....

« И такихъ возмутительныхъ, ужасныхъ жертвъ смела требовать 
■релипя! Впрочемъ практическШ торгашъ, не смотря на тяготевшее 
на немъ бремя cyeBepin, отлично умели обходить ея неумолимыя 
требовашя. Онъ покупали или, просто, кралъ чужихъ детей, выра
щивали ихъ и, когда было надо, отдавали Ваалу. Выходило, что и 
овцы целы, и волки сыты,—кровожадный боги получали свою жертву, 
а его хитроумный поклонники радовался, что моги угодить Ваалу, 
отъ котораго ожидали за это богатыхъ милостей, почти нисколько не 
'тяготясь принесенной ими человеческой жертвой.

!) Тураевъ, цит. соч. 43.
2) III кн. царств. 1Т, 27.
3) ЕвсевШ. Praep. ev. IV, 16.
4) Плутархъ. De Superst. 171.
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Но жертва Ваалу являлась палкой о двухъ концахъ и не всегда 
можно было поднадуть кровожаднаго бога, провести его, что назы
вается, на мякине. Случалось неоднократно, что свирепое божество, 
прозревая обманъ, требовало себе настоящего, такъ сказать, подлин- 
наго первенца, а не купленнаго или украденнаго мальчугана. Само собой 
разумеется, что родители, исключая совсЪмъ объидштившихся фанати- 
ковъ, прибегали ко всевозможнымъ пр1емамъ, чтобы уклониться отъ 
подобной возмутительной жертвы, но тутъ вмешивалась государствен
ная власть,—„тронъ“ въ данномъ. случае поддерживали „алтарь"—и 
обреченная на мучительную смерть невинная детвора погибала въ 
раскаленномъ до красна чреве бронзоваго идола!

Это массовое сожжете человеческихъ жертвъ, способное насытить 
•свирепаго бога, въ обширномъ размере практиковалось въ финикШ- 
<жой колоти Кареагене, где процветали пышный культъ Молоха.

Молохъ („царь") это тотъ же Ваалъ, но Ваалъ храма большого 
и богатаго города, а не земледельческой общины, культъ которой 
.первоначально ограничивался безкровными жертвами и приношетями 
• богу произведен^ полей и садовъ. Молоха изображали въ виде брон- 
зоваго тельца или человека съ бычачьей головой и съ протянутыми 
руками, куда клали детей, скатывавшихся въ раскрытую пасть раска- 
леннаго до красна истукана 1).

Въ годины общественныхъ бедствШ, когда являлась необходи
мость въ особомъ умилостивлены свирепаго идола, человеческая 
жертвы считались сотнями и, повидимому, это было не почемъ. Изъ 
множества поясняющихъ приведенную мысль примеровъ мы остано
вимся на одномъ, предпославъ ему маленькое введете.

Въ 311 году до Р. X. кареагеняне вступили въ борьбу съ сира- 
кузскимъ тираномъ Агаеокломъ и нанесли войскамъ последняго 
•сильное поражеше близъ Гелы (у горы Экнома). Следств1емъ победы 
явилось то, что вся греческая Сицил1я отпала отъ Агаеокла. Но когда 
кареагенскШ полководецъ Гамилькаръ, сынъ Гисгона, сталъ блокиро
вать его въ Сиракузахъ съ моря и съ суши, ему пришла въ голову 

. мысль до техъ поръ неслыханной смелости, въ томъ роде, какъ 
несколько позднее действовалъ въ крайней опасности Дмитргй 
Лолшркетъ.

А именно Агаеоклъ решился оставить въ сильно укрепленныхъ 
Сиракузахъ только надежный гарнизонъ подъ командой своего брата 
(Антандра) и, пробившись затемъ изъ города, перенести войну въ

!) даодоръ. XX, 14.
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Африку, где при богатстве страны его войско могло легко пропи
таться, и где ему представлялись значительный военныя' выгоды въ 
виде антипатш африканскихъ подданныхъ къ суровому правленно 
столицы, въ виде недостатка въ' укр&пленныхъ м'Ьстахъ (такъ какъ 
кареагеняне кроне своей колоссальной укрепленной столицы оставили 
стены одной Утике), а можетъ быть онъ даже расчитывалъ и на сто- 
ронниковъ въ самомъ Кареагене.

Фантастичесшй планъ въ самомъ деле удался. Съ отборнымъ
15.000 войскомъ и 60 кораблями смелый авантюристъ пробился черезъ 
блокаду и, счастливо избегнувъ преследовали кареагенскаго флота,, 
высадился въ конце августа 310 года въ северной Африке, близъ 
нынешняго мыса Сар. Воп. Здесь онъ съ расчитанной дерзостью 
сжегъ свой флотъ и съ болынимъ усшЬхомъ. началъ разбойничью 
войну въ богатой и беззащитной земле. Блистательная победа въ 
открытомъ поле надъ гораздо сильнейшимъ ополчешемъ кареагенянъ 
повергла последнихъ въ такой страхъ, что они принесли возмути
тельную жертву Молоху,— а именно пятьсотъ человекъ детей изъ 
лучшихъ городскихъ фамшпй!...

Здесь не знаешь, чему больше удивляться,—ужасу ли этой ре
лигии, жаждавшей крови и окруженной самыми мрачными образами, 
или тупоумш ея фанатическихъ поклонникбвъ, думавшихъ. торже- 
ственнымъ маршемъ смерти своихъ отроковъ заслужить милость бо
жества. „Божьимъ мясомъ“ зачастую служили также пленные и рабы, 
Одна изъ обычныхъ сценъ я^ертвоприношешя Ваалу послужила сюже- 
томъ для известной картины французскаго худояшика Henri Motte.

По обширнымъ и мрачнымъ улицамъ Кареагена тянется безко- 
нечная цепь пленниковъ. На лицахъ несчастныхъ видна тоска и 
отчаяше, а у многихъ нетъ дая е̂ сознашя того, что происходить, что 
должно скоро совершиться: погруженные въ апатпо, потерявшие чув
ствительность, они автоматически тащатся, обливаясь потомъ и кровью... 
Часто обезсилевъ отъ тяжести цепей и потери крови, задыхаясь отъ 
зноя, некоторые падаютъ,—тогда удары бичей, по чемъ попало, уси
ливаются и поднимаюсь несчастныхъ, все приходить въ порядокъ—и 
зловещее inecTBie продолжается. Народъ съ кровожаднымъ любопыт- 
ствомъ ждетъ предстоящаго зрелища и ближайшие къ я^ертвамъ въ 
благоговейномъ унижеши повергаются во прахъ. Сверху, съ эстрады 
ггеродулъ, несутся звуки кимваловъ и разныхъ струнныхъ инструмен- 
товъ, звенятъ систрумы, грохочутъ литавры... Все это смешивается 
съ восторженными кликами народа, славящаго „царя царей “ и сто
нами пленныхъ киммерШцевъ или эекшовъ. Длинная вереница плен-
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ныхъ одинъ за другимъ исчезаетъ въ пасти бога; наконецъ послйдшй 
скрывается изъ глазъ.яамершаго въ ожиданш народа.

Но .вотъ, гремя цепями, возвращаются слоны, солдаты, началь
ники. Нижняя челюсть -бюга понемногу поднимается, приводимая въ 
движете цепями, который тащатъ за собой слоны; и захлопывается. 
Ворота храма начинаютъ * раскаляться, воздухъ наполняется смрадомъ 
горящаго мяса заключенныхъ шгЬнниковъ; страшные, раздирающие 
душу вопли и стоны заживо горящихъ несутся къ небу, леденя кровь 
въ жилахъ... Но громюе звуки музыки и ликоваше проснувшагося 
зв'Ьря-народа заглушаютъ. эти стоны. Целый дождь цв'Ьтовъ йетитъ 
на головы толпы съ эстрады иеродулъ, раздаются взрывы радостнаго 
смеха, этого перваго предвестника той бешенной оргш и упоешя 
релипознымъ экстазомъ, катя всегда следуютъ вследъ за жертво- 
приношешемъ. Мрачный, богъ долженъ чувствовать удовлетвореше, а 
потому народъ радуется й надеется, что жизнь его теперь станетъ 
легче...1).

Вотъ въ чемъ заключалось настоящее „торжество Ваала!*....

2. Ас та рта. Наряду съ Вааломъ финикийская релиия призна
вала женское божество, культъ котораго былъ перенесенъ на Западъ 
вместе съ другими произведешями Востока. Это женское дополнеше 
Ваала мы встречаемъ подъ именами А старты, Ашеры,  Милитты,  
Таниты,  Д е р к е т о  (Атаргата) и Р а б б а т ъ  („властительница*).

Эта тирская богиня, заимствованная египтянами еще во время 
завоевашй Новаго Царства (мнопе фараоны, въ томъ числе Рамзесъ И, 
были ея особенными поклонниками, культъ ея проникъ въ Египетъ 
одновременно съ культомъ северно-семитической богини Анатъ)  и 
вошедшая черезъ оближете съ меотнымъ женскимъ божествомъ С о- 
х е т ъ въ мемфисскую тр1аду, считалась покровительницей брак% сово
купляющую все твари; лучшимъ средствомъ умилостивить „матерь 
наслаждетй* признавалось принесете въ жертву девственности. Ея 
отвратительный культъ, вышедший изъ древний сощальной потреб
ности первыхъ путешествШ финитянъ по Средиземному морю, на- 
шелъ себе доступъ въ различные гречесте города и съ течетемъ 
времени сделался оскорблетемъ того, на что все более и более на
чинали смотреть, какъ на сущность религш.

Первоначально и эта богиня чествовалась теми ж е . обрядами, 
какъ Ваалъ; ей были посвящены рощи и воды, а изъ птицъ—голуби. * 40

1) Битнеръ. «Обзоръ главнййшихъ научныхъикультурныхъпрюбр^тешйнастоящаго 
стол&пя», 1900.

40
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Но подобно тому, какъ Вааль превратился въ кровожаднаго и свирй- 
паго Молоха, такъ и Ашера превратилась въ жестокую Астарту, при
говаривавшую своихъ жрецовъ къ бичеванш, уродыванш, а въ по- 
слйдшя времена существовашя финишйскаго культа даже къ оскоп- 
ленш (с а л л ы—жрецы-кастраты).

Суровая и сладострастная богиня знаменовала луну, подругу 
божества солнца и изображалась въ видЬ дфвы, Идущей на волЬ или 
на льве съ кошемъ въ рукахъ, а иногда въ виде нагой женщины 
съ различными аттрибутами; въ то же время она олицетворяла про
изводительный силы, плодород1е и чувственную земную любовь, однимъ 
словомъ являлась-воплощетемъ, древняго хананейскаго духа. Къ ро
довому имени богини присоединялось иногда ея местное прозвате 
(напр., Tanit, откуда Гезешусъ производитъ имя Туниса) или эпитетъ, 
присвоенный ей въ честь одного изъ ея качествъ, напр., А ст орет а 
Н а а м а х ъ, т. е. добрая Астарта. Въ должности жрицъ къ названной 
богине допускались главными образомъ развратныя женщины и блуд
ницы, который прославляли могущество жизни въ природе, съ чисто 
семитическимъ сладостраст1емъ, отдавая свое тело во славу чтимой 
ими богини у поднож1я алтарей сиргйскихъ храмовъ.

Дважды въ годъ многочисленные пилигримы и паломники сте
кались къ храму Астарты, находившемуся близъ Библа, въ долину 
реки Адониса (нын. Nahr Abraim, берунцй начало въ горахъ Ливана 
и впадаюнцй въ Средиземное море у Кизруана).

Согласно финишйскому миоу, заимствованному у ассир1янъ и, 
позднее, превращенному греками въ поэтическое сказаше, Астарта 
влюбилась въ красавца-юношу А д о н  a (Adon) или А д о н и с а ,  сына 
Ceinca (Кинира), который произвели его, въ невгЬдЪти, отъ своей соб
ственной дочрри Мирры (Смирца),.. превращенной богам$ въ мирро
вое дерево, откуда черезъ десять мЪсяцевъ явился на свети Адонисъ. 
Но богиня, упоенная любовью, не долго наслаждалась счастземъ, ибо 
ея любовники погибъ на охоте жертвой ревнивой зависти боговъ. 
Въ воспоминаше этого устраивали ежегодно на берегахъ Адониса 
роди поминокъ или погребальнаго пира; улицы и храмы оглашались 
воплями, плачемъ и причиташями, которые сопровождались пронзи
тельными и жалобными звуками музыкальныхъ инструментовъ; толпы 
женщинъ съ распущенными или обрезанными волосами, въ разодран- 
ныхъ одеждахъ, съ расцарапанными, въ знаки печали, лицами, пре
вращавшими ихъ въ какихъ то вгЬдьмъ, ходили по улицами города 
и съ обычной женской невыдержанностью всячески выражали свое 
горе. На катафалкахъ, устроенныхъ въ храмахъ или на возвышенныхъ
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местахъ, клались деревянный раскрашенныя статуи, долженствовавнйя 
символически изображать умершаго возлюбленнаго Астарты, после 
чего одну изъ статуй послЪдняго хоронили съ соблюдешемъ тради- 
щонныхъ обрядовъ.

Эти мистерш, происходивния въ перюдъ л'Ьтняго солнцестояшя, 
принимали такимъ образомъ траурный характеръ; осенью же начи
нался праздники „ пробуждешя", когда после семидневнаго траура и 
оплакивашя умершаго бога, жрецы всенародно объявляли, что „вла- 
дыка“ Адонисъ воскресъ и снова собирается соединиться съ богиней. 
Тогда всеобщая печаль сменялась шумнымъ ликоватемъ, праздне
ствами и самыми скабрезн'Ьйшими, на нашъ взглядъ, проявлешями 
культа, установденнаго въ честь воскресешя умершаго бога. Начина
лась сплошная и разнузданная сатурнал1я, гремЪлъ сладострастный 
балетъ и въ дикомъ хаосе безумной оргш, символически изображав
шей соединеше Астарты съ ея возлюбленнымъ, происходило свальное 
распутство бесновавшейся толпы, наэлектризованной характеромъ 
празднества и одурманенной близостью обоихъ половъ...

Следовательно, культъ финикШской Астарты былъ ничемъ 
инымъ, какъ освященной релипей проститущей; къ этому культу 
пророки древняго Израиля относились съ нескрываемымъ отвраще- 
темъ, горячо и пылко громя его въ своихъ обличительныхъ пропо- 
ведяхъ и .стремясь предохранить 1удейскШ народъ отъ „сидонской 
мерзости" Э- \

Культъ Адониса обязанъ своимъ происхождешемъ переменамъ 
въ жизни природы, ибо ежегодно гаснутъ ея производительныя силы 
и затемъ должно наступать ихъ возрождеше. Земля, символизируя 
подругу воскресшаго божества, весною зарождается къ новой жизни, 
летомъ безйлодна, % осенью вновь обильна подъ оплодотворяютЬщмъ 
вл1яшемъ названнагб1 времени года. '

Культъ Астарты, подъ .именемъ Dea Coelestis, по окончанш пу- 
ническихъ войнъ, былъ перенесенъ въ Римъ и римляне считали 
весьма выгоднымъ жить въ согласш съ богиней, поклонники которой 
чуть не довели вечный городъ до погибели. • Въ эпоху имперш 
культъ финикШской богини съ его обрядами и безстыдствомъ полу- 
чилъ немаловажное значеше, особенно въ Ш веке, при Элагабале 
и применялся въ техъ колоссальныхъ размерахъ, которые допускало 
всемогущество императора, всецело поглощеннаго жреческой моно-

!) Фпнишяне, подобно вс$мъ хананеямъ, признавали обр'Ьзате, за исключешемъ 
сидонянъ, которые, въ силу неизвйстныхъ наш» причинъ, его не придерживались (1езек. 
XXXII).

40*
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мангей. Древтй ханаансшй духъ, противъ котораго съ такой силой 
возставали израильсше пророки, проявился въ немъ еще разъ въ 
полномъ разцв'ЬтЪ, чтобы затемъ навсегда исчезнуть изъ исторш *),

3. Мелькартъ.  Выше было упомянуто, что вслед cTBie географи
ческой раздробленности нацш, въ страна развилось местное покло- 
неше и въ каждомъ городе находились свой Ваалъ и своя Астарта; 
только богъ-покровитель Тира не им'Ьлъ собственная имени: его 
цросто называли М е л ь к а р т ъ  (Melkarth), что въ переводе означаетъ 
„царь города", а женское дополнете тирскаго бога, супруга его име
новалась богиней М и л и к а т ъ  („царица города"). Врядъ ли можно 
считать Мелькарта за тирскаго Ваала, скорее этотъ юный солнечный 
богъ соответствуешь библейскому Адонису, миеъ о которомъ приве- 
денъ выше, или халдейскимъ Мардуку и баммузу. Онъ чтился покро- 
вителемъ всЬхъ мореплавателей страны, а его храмъ им'Ьлъ значеше 
собора для целой Финиши.

Священное предаше. финишянъ гласило, что въ отдаленную 
эпоху Мелькартъ, намереваясь увековечить славу своихъ делъ, со- 
бралъ значительную армш и флотъ для завоевашя Йберш, где въ то 
время царствовалъ Хрисааръ, сынъ Гершна. На своемъ пути онъ 
подчинилъ Африку, ввелъ тамъ земледел1е и основалъ баснословный 
городъ Гекатомпилесъ, а затемъ достигпувъ Гибралтарскаго пролива, 
поставилъ тамъ два столба въ знакъ того, что на этомъ месте окан
чивается земля. Вотъ почему греки называли Мелькарта Т и р ск им ъ  
Г е р к у л е с о м ъ  („звездохитонный" Ираклъ).

Аоиней, ссылаясь на Евдокса книдскаго, заимствуетъ у него 
следующее сказаше, искаженное греческой передачей.

„Финишяне приносятъ Ираклу въ жертву' перепековъ по той 
причине, что Ираклъ, сынъ Зевса и Астерш, убитый. на пути въ 
Ливш Тифономъ, ожилъ, когда 1олай (Эшмунъ) принесъ и поднесъ 
ему перепела, и онъ его обонялъ. Ибо, какъ говорятъ, онъ еще при 
жизни любилъ это животное" * 2).

На одномъ изъ изображен^ Мелькарта, исполненномъ по пове
ление Массинисы, руки бога окончиваются гранатовыми яблоками и 
виноградными лозами. Другое изображеше представляетъ бога въ 
виде громаднаго фаллуса (изображен^ мужскаго'детородная члена— 
символа плодотворнаго начала въ природе). Кроме того на некото-

*) Revill. «La religion к  Rome sous les Severe». VIII, 262.
2) Тураевъ. «Остатки финиюйской литературы» 1903. 64, прим. 55.
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рыхъ тирскихъ монетахъ встречается изображение Мелькарта съ па
лицей, приносящаго жертву' передъ двумя вееилями. Со всей страны 
къ храму великаго бога Тира стекались толпы поломниковъ и бог©- 
мольцевъ съ обильными приношетями; въ храме его горелъ неуга
симый огонь, который, какъ и многое другое, перешелъ изъ древняго 
язычества въ хрисИанскШ культъ. Всяшй разъ, когда тиряне осно
вывали новую колонш, одинъ изъ жрецовъ перевозилъ священный 
огонь изъ храма главнаго города въ новое место.

Впрочемъ Мелькартъ былъ стропй и даже жестошй богъ, кото
рый требовалъ челов'Ьческихъ жертвъ. Греки, создавая своего Герку
леса по его подобно, смягчили и очеловечили его характеръ, какъ 
вообще очелове.чете страшныхъ божествъ составляетъ не последнюю 
заслугу элиновъ *).

Бога Мелькарта нельзя отнести къ розряду морскихъ божествъ, 
которыхъ у финишянъ собственно не было, а были только солнечный 
божества, проявлявппя свою силу въ море. Къ разряду ихъ, кроме 
Мелькарта, относятся Д а г о н ъ, имя котораго встречается въ древней
шей халдейской клинописи, какъ старинное семитическое божество, 
и Кис.онъ; последней, впрочемъ, подобно горнымъ духамъ Пн1элю,  
Каз1ю и мн. друг, представлялъ божество низшаго ранга.

Изъ остальныхъ боговъ финишйскаго народа, частью спещально 
ханаанскихъ или древне-семитическихъ, а частью'и заимствованныхъ, 
укажемъ еще на А д ада (ассир. Рамманъ, богъ бурь), Це да  („охот- 
никъ“), Р е ш у  фа (Рещепъ), бывшаго олицетворешемъ пламени и 
отожествляемаго съ греческимъ Аполлономъ, и на богинь Б аал атъ-  
Г е б ал ъ ,  которую египтяне сопоставляли со своей Гаторъ, и „влады
чицу Библа“—В а а л т и д у (Bilit sa Gubla),—одно изъ редкихъ божествъ 
семитического пантеона.

4. Кавиры.  Другую релииозную систему, пользовавшуюся боль
шой популярностью и перенесенную мореплавателяли на берега Среди- 
земнаго моря, гд& она пережила даже финикШскую колонизащю, пред
ставлялъ к у л ь т ъ  кав и ров ъ. ,

Изъ названной религшзной системы видно, что подъ именемъ 
кавировъ финишяне чтили семь божествъ, къ которымъ вскоре было 
присоединено восьмое Э ш м у н ъ, — олицетвореше высшей м1ровой 
производительной силы; ему приписывался даръ врачевашя болезней, 
вслгЬдств1е чего греки отожествляли его съ Эскулапомъ. По нашему 
мн'Ьнйо, упомянутому божеству бол'Ье всего соотвЪтствуетъ египетсшй

*) Фр. Кольбъ, loc. cit. I, .145.
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Имготепъ, сынъ бога Фта (см. Египетъ), имйюпцй много общихъ 
чертъ съ кавирами, хотя въ данномъ случай не можетъ быть и рйчи 
о заимствовали этого божества, какъ одного изъ членовъ системы 
кавировъ изъ Египта въ Грецш уже по одному тому, что культъ 
Имготепа, по изслйдованш Strauss u nd Torney, встречается лишь 
въ эпоху Птоломеевъ. Thiele сопоставляетъ Эшмуна, какъ бога наукъ 
и искусствъ съ „владыкой града восьми"—Тотомъ, а отца кавировъ— 
Си д и к а  съ Сутехомъ египетскихъ текстовъ *)• Если съ первымъ 
сопоставлешемъ можно еще кое-какъ согласиться, то второе во вся- 
комъ случай крайне неудачное и безусловно не можетъ претендовать 
на научное признаше.

Что касается до культа Эшмуна, какъ третьяго лица божествен
ной тр1ады, встрйчавшагося въ̂  соединенш съ божествами, въ основй 
представлешя о которыхъ лежало представлеше о планетахъ, то онъ 
былъ распространенъ во многихъ финишйскихъ городахъ и главнымъ 
образомъ въ Беритй, Сидонй, Карвагенй, Тирй и на островй Кипрй. 
На монетахъ Берита Эшмунъ изображался вмйстй съ семью кавирами, 
въ Сидонй былъ, повидимому, главнымъ божествомъ, а въ Кареагенй’ 
отоясествлялся съ Астартой, сливаясь съ ней въ одинъ образъ Эшмуна- 
Астарты, бога любви и плодород1я. Миеъ гласилъ, что целомудренный 
Эшмунъ, прекрасный юноша, отвергъ любовь богини и, преследуемый 
ею, оскопилъ себя й умеръ. Но Астарта, воспользовавшись животво
рящей силой м1ровой теплоты, воскресила его и ввела въ сонмъ бо- 
говъ. Учрежденный въ честь его знаменитый мистерш при посвящен- 
номъ ему храмй на островй Самооракш, просуществовали до послйд- 
нихъ дней язычества. Внйшшй-видъ патековъ (pateques), какъ иначе 
’называли кавировъ, представлялъ карликовъ, — одно изъ наиболее 
распространейныхъ произведешй финишйской пластики (см i Искусств о).

Названный божества Финиши, соответствовавшая греческимъ 
кавирамъ (отожествляемыхъ съ Дюскурами, хотя подобное отожест- 
влеше не было постояннымъ), въ основй своей являлись божествами 
планетными или солнечными. Какъ на общую черту между грече
скими кавирами и финишйскими солнечными божествами вообще, 
слйдуетъ указать, что тй и друпя представлялись въ совершенно 
противоположныхъ чертахъ, то какъ благодйтельныя божества, то какъ 
божества грозныя, причиняюиця вредъ людямъ * 2).

г) Thile. «Egyptisehe und Mesopotamische Godsdiensten >. 1872. Онъ же. «Bev. Hist, 
Relig». 1881.

2) Chantepie de la Saussaye. «Lehrbuch der Religionsgeschichte» I, 222. См. также 
НовосадскШ «Культъ кавировъ въ древней Гредш> 1891.
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Хотя планетарное значете упомянутыхъ божествъ доказать 
трудно, т'Ьмъ не менее врядъ-ли можно предположить чисто случай
ное совпадете финикШскихъ кавировъ съ известными въ Грецш, 
темъ бол^е, что финикШское происхождеше последнихъ, повидимому, 
прочно установлено наукой.

Но какъ не разсматривать кавировъ — какъ дем1урговъ-ли все
ленной и величайшихъ изъ боговъ финикШскаго пантеона, или, следуя 
Филону, видеть въ нихъ только покровителей мореплавашя и меди- 
дицыны,—во всякомъ случае культъ названныхъ божествъ явился ша- 
гомъ впередъ въ деле развитая финшайской ре лип и, переходомъ 
отъ натурализма къ трансцедентальности: обоготвореше возвышается 
отъ видимаго къ невидимому *)♦ Къ сожалетю, зарождете этого 
историческаго культа и его первоначальная стад1я намъ известны 
слишкомъ мало для того, чтобы высказаться съ полной определен
ностью о процессе развитая финишйской религш, вл1яте которой на 
греческую (собственно на развитае миеовъ и культовъ, а отнюдь не 
на самыя божества) не подлежитъ сомнешю и обнаруживается весьма 
рано.

5. Cr edo финик  i й с к о Й релими.  Все боги и богини считались 
живущими на вершинахъ горъ, преимущественно на Ливане и Гер- 
моне * 2), а также въ лесахъ и водахъ; они показывались смертнымъ 
на возвышенностяхъ (bamot), обитали на деревьяхъ, въ неотесанныхъ 
камняхъ (betyles) и въ отдельныхъ каменныхъ глыбахъ, принявшихъ 
форму колоннъ (massebot), при чемъ все эти фетиши сами по себе 
требовали культа.. Ниже, при обозреши древне-финшайскаго искус
ства съ, его электизмомъ и эконом1ей, отличительными чертами этого 
коммерческая народа, мы более, подробно коснемся затронутого во
проса, а пока скажемъ два слова о пережиткахъ финцшйскаго фети
шизма— а ш е р а х ъ  или к а д у ц е я х ъ  (,,жезлы“). Эти ашеры стави
лись въ храмахъ и часто изображались на могильныхъ стелахъ, кото- 
рыхъ найдено очень много какъ въ самой Финиши, такъ и особенно 
въ Кареагене и на которыхъ изображались подносимые божеству 
предметы и приношешя. Небольшие столбики въ форме обелисковъ, 
ставившиеся въ честь солнечныхъ божествъ, назывались Hammanim; 
изображешя ихъ можно видеть на некоторыхъ финикгйскихъ стелахъ 
вместе написанными на нихъ именами жертвователей.

*) Тураевъ <Очеркъ истор. изуч. Финик, древн.» въ <Ист. обозр.» 1893, стр. 55.
2) См. de Vogue. «Comptes rendus de l’Academie» 1869, стр. 63 относительно Ваала 

горы Ливана, также III кн. Царст. XYIII.
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К у л ь т ъ зм-Ьй также существовалъ у древнихъ финиюянъ, 
хотя с'ведешя наши о немъ весьма неполны и отрывочны; известно 
только, что изображена египетскихъ свящецныхъ змей (Uraeus) часто 
встречались въ храмахъ хананеевъ, но какъ предметы-ли культа, или 
просто какъ декоративное украшеше мы не знаемъ и потому этотъ 
вопросъ и по cie время остается открытымъ. Во всякомъ случае дока
зательства почитатя финшаянами змей мы встречаемъ на многихъ 
памятникахъ; на вееиле тирскихъ монетъ, въ изображешяхъ обви- 
тыхъ змеями ашеръ и т. п. Ц.

ФиникШское ж р е ч е с т в о  было довольно многочисленно. Изъ 
Библш мы узнаемъ, что когда тирская царевна 1езавель вышла замуяга 
за израильскаго царя Ахава, то она привела съ собой четыреста слу
жителей Ваала и четыреста пятьдесятъ жрецовъ Астарты * 2).

Могущественной силе духовенства надо приписать страшное 
распространеше человеческихъ я^ертвъ и спещальную форму пропо- 
ведуемаго ими культа. Есть основашя полагать, что въ первобытномъ 
положенш каждой языческой религш существовалъ этотъ ужасный 
обычай, и прекращен1е, или упорное сохранеше его зависело, отъ 
большей или меньшей силы жрецовъ. Можно смело сказать, что 
тамъ, где жрецы не пользовались большой силой, люди отворачива-. 
лись отъ человеческихъ жертвоприношешй, — и напротивъ, чемъ 
сильнее жрецы, темъ упорнее сохраняется этотъ видъ жертвъ. Такимъ 
образомъ среди цивилизованныхъ народовъ древности онъ всего долее 
сохранился у кареагено-финишянъ и если недолго существовалъ у 
евреевъ, то это объясняется немногочисленностью у нихъ духовенства 
до плена Вавилонскаго, после чего ихъ релипя приняла формы во- 
сточныхъ релипозныхъ системъ. Какъ известно, основы силы ясрече- 
ства у древнцхъ заключались въ принципе заступничества передъ 
богами и чемъ более были въ ходу жертвоприношешя, темъ сильнее 
становилось жречество и обратно, чемъ сильнее были жрецы, темъ 
многочисленнее и ужаснее делались жертвоприношешя. Нельзя, 
разумеется, утверждать о безусловности настоящаго вывода: стоить 
только вспомнить фараоновсюй Египетъ, чтобы усмотреть въ указан- 
номъ отношеши изъ разсмотрешя культурной исторш нильской мо- 
Hapxin самаго типичнаго и самаго блестящаго исключешя.

М и е о л о И я ,  если не считать искаженную евгемеризмомъ и син- 
кретизмомъ космогонио Филона, почти совсемъ отсутствовала у древ-

!) См. Baudissin «Die Schlange ,bei d. Phoniciern», studien zur Semitischen Iieli- 
gionsgeschichte; также Perrot et Chipiez. v. III.

2) III bh. Царст. XIX.
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нихъ финшиянъ и лишь нйкоторыя релипозныя, предашя и легенды, 
заимствованный у соседей, играли роль въ культй, который отличался 
строго меркантильнымъ направлетемъ. Да иначе и быть не могло, 
разъ жречесшя должности по большей части занимались купцами, 
придававшими богослужешю характеръ покупки человйкомъ помощи 
божества и доводившими подобный узко-коммерчесшй взглядъ на 
помощь свыше до крайности. ФиникШсшй мореплаватель, бедный 
поэтической фантаз1ей и мало наклонный къ философскому мышле- 
шю, по натурй своей быль трезвый практикъ, а потому онъ и инте
ресовался больше практической стороной религш, тйми способами, 
посредствомъ которыхъ можно было привлечь къ себй милость боже
ства или отвратить его гнйвъ. Релипя его являлась не дйломъ ума и 
сердца, а дйломъ тйла и кошелька, однимъ словомъ это была не 
релипя, а вйра въ боговъ, что, конечно, не одно и тоже. Расчетливый 
торгашъ умйлъ даже съэкономить на жертвахъ, предназначенныхъ 
•богамъ, несмотря на то, что часто жрецы съ обычной бурсацкой гру
бостью требовали богатыхъ приношешй: такъ благодарственная, жертва 
всегда была болйе худшаго достоинства сравнительно съ проситель
ной, ибо въ послйднемъ случай проситель ожидалъ, что жертвы его 
<5огу вознаградятся сторицей.

Отсюда ясно, что древне-финишйсшй культъ цйликомъ былъ 
построенъ на коммерческомъ началй: проситель имйлъ возможность 
заранйе вычислить, на какую сумму ему нужно помощи божества, 
руководствуясь такъ называемыми т а р и ф а м и  ж ер т въ ,  т. е. выста
вленными передъ храмами металлическими дощечками, гдй точно 
•была высчитана стоимость различныхъ жертвоприношетй. Надпись 
извйстнаго марсельскаго камня, найденнаго въ 1845 году, оказалась 
тарифомъ взйосовтГ деньгами и мясомъ, которые должны были дйлать 
.въ храмй Ваала лица, по заказу которыхъ приносится жертва. Ана- 
логичнаго содержашя надписи найдены въ 1861 году на почвй древ- 
няго Кареагена.

Каковы были воззрйшя финишянъ на будущую жизнь мы не 
имйемъ свйдйшй, но, сколько можно судить по дошедшимъ до насъ 
памятникамъ, идея безсмертая души врядъ-ли не была чужда нацш 
торгашей, которые, смотря на землю, совершенно позабыли о небй; 
несмотря на сильное культурное и релииознае вл1ян1е Египта, выра
зившееся въ египетско-хананейскомъ религюзномъ синкретизмй, между 
финишянами и подданными фараоновъ находилась цйлая бездна въ 
смыслй противоположности воззрйшй на загробную жизнь. Мы уже 
говорили при обозрйнш египетской религш, что обитатели долины
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Нила старательно заботились о томи, чтобы получить загробное бла
женство путемъ приготовлешя къ последнему суду Озириса, между 
теми какъ идея возмезд1я почти совсЬмъ не проглядываетъ въ рели- 
иозномъ м1росозерцанш финишянъ, которые, отдавая все внимаше 
настоящей жизни, мало интересовались будущей, считая, быть мо- 
жетъ, что загробное блаженство—одна фикщя.

Подобно всеми первобытнымъ релипямъ, финикгйская религгя 
есть религгя страха; если челов^къ и ищетъ Бога, какъ причину 
всего сущаго, то лишь-только для того, чтобы воспользоваться этой 
причиной для своихъ личныхъ целей. Какъ замечено выше, фини- 
шянинъ почти.-ничего не знали о своихъ богахъ, совсемъ не интере
совался ихъ бытомъ и взаимными отношешями: онъ, какъ буржуа въ 
морали, представляли изъ себя типичнаго утилитариста и въ основе 
его религш лежало только чувство страха передъ неведомыми богами, 
да желаше купить у нйхъ за жертву помощь, т. е., какъ мы указы

вали, это была торговая сделка, направленная къ тому, чтобы проси
тель, действительно, принесъ известную жертву, а чтобы божество, 
получивъ ее, оказало бы просителю должную протекцш.

Понятное дело, что при подобномъ узко-коммерческомъ направ
лены финишйская релипя не могла благотворно вл1ять на населеше 
и направлять его помыслы къ высшимъ целямъ жизни. Самъ финн-, 
шянинъ былъ вполне земной человеки, безъ тени философскаго мы- 
шлешя, безъ углублешя въ смысле земного существовашя, безъ строго 
выработаннаго релипознаго м1ровоззретя. Такова же была его вера. 
Изъ религш другихъ народовъ онъ взялъ для себя лишь то, что могъ 
утилизировать, а все остальное, т. е. сущность религш и ея нрав
ственную • сторону, не поддающуюся купле-продаже, онъ, можно ска
зать, прямо" игнорировали. ^ 1 :ч

Этотъ духъ заимствования и приспособлеШя продуктовъ чужой 
культуры къ практическими потребностямъ наложилъ резкую печать 
на релипозное м1росозерцаше торгашей, отношешя которыхъ къ бо
жеству определялись, какъ сказано, меркантильными взглядами,— 
полное издевательство надъ релиией!

Про кровавый культъ Ваала и распутныя сатурналш Астарты 
было говорено достаточно, прйчемъ въ своемъ месте" была подчер
кнута таинственная психологическая связь между жаждой крови, же
стокостью и, сладострасыемъ; добавимъ теперь къ вышесказанному, 
что безнравственность культа Астарты происходила естественнымъ 
путемъ, такъ сказать, на законномъ основаны: где поклоняются бо
жествами, непосредственно связанными съ плодород!емъ, тамъ, по-
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нятное дело, культъ склоненъ характеризоваться половыми призна
ками и шумнымъ неистовымъ характеромъ. Обожаше физическаго 
плодородия составляло сущность народнаго культа, построеннаго не 
исключительно на эротомаши и безстыдной распущенности аз1атскаго 
Востока, но им&вшаго подъ собой вышеуказанный, освященный рели- 
пей, основы.

Релипя—говорить Контъ въ своемъ позитивномъ катехизисе— 
заключается въ томъ, чтобы упорядочить всякую индивидуальную 
натуру , и объединять все индивидуальности, что составляетъ две раз- 
личныхъ стороны одной и той же проблемы.

Применяя формулу Конта къ финишйской религш, нельзя не 
согласиться, что если последняя стремилась къ достижение второй 
изъ указанныхъ задачъ въ смысле объединетя „индивидуальностей" 
на почве сакральнаго элемента, то за то способъ рЪшешя, ею выбран
ный,—упорядочеше „натуръ" черезъ костры и печи могъ лишь раз
вращать народъ и вести посл'Ьдшй къ изуверству, особенно въ стране, 
придавленной суевер1ями, вкрапленными въ нее вековыми наслое- 
шями и . при господстве духовенства, жестокость котораго, какъ 
известно, есть самая неутолимая изъ жестокостей, равняющаяся, 
разве, жадности постящагося человечества.

И, однако, какъ ни смотреть на древняго финишянина, все таки 
нужно сознаться, что фанатикомъ онъ былъ менее всего. Релипя его, 
практикуя передъ кровожадными богами человечесшя жертвоприно- 
шешя, была вместе съ темъ слишкомъ реальна для того, чтобы въ 
ней могло иметр> место идейное изуверство; въ этомъ отношенш она 
полный контрастъ съ монотеистическими релипями, въ томъ числе 
и съ христаанством:ь, въ которомъ, напримеръ, изъ-за насоглашя ме
жду такими отвлеченными понятая ми какъ „единосущный" и „подобно- 
сущный" проливались потоки человеческой крови или — возьмемъ 
время къ намъ близкое—когда двести тридцать летъ тому назадъ 
протопопъ Аввакумъ и его единомышленники всходили на костеръ и 
на плаху за право двоить аллилу1я, писать имя второго лица Боже
ственной Троицы безъ восемиричнаго и и осенять себя „двуперстаемъ", 
а не „щепотью".

Подобный отвлеченный понятая были совершенно не свойственны 
не только финишйской религш, но и вообще языческой, темъ более, 
что теологичесшя умозрешя и безплодный догматизмъ мало занимали 
финйшйскаго торгаша, который не съумелъ даже создать самобытной 
миоологш, довольствуясь теми релииозными воззрешями, кашя ему 
удалось заимствовать у своихъ соседей.
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Подводя итогъ всему тому, что было говорено выше Относительно 
финикийской религш, не трудно вывести заключеше, что последняя 
въ значительной степени отражаетъ въ себе следы чужеземныхъ 
вл1яшй Египта и Ассирш; поэтому, если искать въ ней оригиналь
ный черты, то усмотреть таковыя можно только въ построены! ея на 
коммерческомъ начале. Творческая, созидательная деятельность на
рода въ ней, совершенно отсутствовала, что не трудно понять, если 
припомнить известный историко-сощологичесшй законъ: легко усваи
вается только матер1альное, а духовное надо выстрадать и претворить. 
А такъ какъ финщаяне страдали полными отсутств!емъ релииозной 
самобытности, противоречившей узко-утилитарному, коммерческому 
направленш народа, то, понятное дело, они и взяли у своихъ сосе
дей готовое релипозное MipoB033peme съ той легкостью, съ какой 
они заимствовали отъ нихъ предметы матер1альной культуры.

Какъ было показано выше, финишяне, подобно остальнымъ на- 
родамъ древности, первоначально были фетишистами и поклонялись 
горами, водамъ, камнямъ и т. п. предметами, за которыми они при
знавали благотворное для себя действ1е въ какой нибудь моментъ 
жизни. Следующей стад1ей развитая финишйской религш было, какъ 
мы уже знаемъ, почиташе бога солнца (Ваала) и богини луны 
(Астарты), культъ которыхъ былъ перенесенъ въ Финикш изъ Месо- 
потам1и, и, наконецъ, какъ венецъ развитая религш,—поклонете ка- 
вирамъ, что, впрочемъ, отнюдь не заслоняло человеческихъ я е̂ртво- 
приношешй кровожадному Ваалу съ братаей. Но—вернемся несколько 
назадъ—трезвый реалистъ-купецъ, занятый меркантильными расчетами 
и способами обмеривашя и обвешивашя и вообще надувашя по
купателей, це могъ превратиться въ философа, который самостоятельно 
доходили бы до решешя релжлозныхъ вопросовъ. Подобная задача 
совершенно не соответствовала ни складу ума, ни наклонностями, 
ни общей формуле релипознаго щросозерцашя завзятыхъ торгашей. 
Повторяемъ, для яштеля древней Финиши было достаточно знать, что 
боги существуютъ, что они могутъ быть полезны или вредны и что 
ради собственнаго профита съ ними необходимо, быть въ хорошихъ 
отношешяхъ. Иначе говоря, релипя представляла для него нечто 
въ роде страхового общества, гарантирующаго члена последняго или, 
точнее, вкладчика отъ непр1ятностей, ожидающихъ его не столько на 
томъ свете, сколько во время земного существовашя. Следовательно, 
весь расчетъ его въ указанномъ отношеши сводился къ тому, чтобы 
какими бы то ни было образомъ снискать милость боя^ества или отвра
тить его гневи; и въ томъ, и .въ другомъ случае нужна была жертва
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и ч'Ьжъ обильнее и богаче являлась последняя, теми, естественно, 
более милостей вправе были онъ ожидать отъ чтимаго божества. 

Вотъ въ чемъ состояло credo финишйской религий..

3. Письменность и литература.
Хотя до нашего времени дошло очень немного остатковъ фи- 

никШскихъ древностей и литературы, исчезнувшихъ во тьме вре- 
менъ, теми не менее мы въ, достаточной степени осведомлены о си
стеме древне-финишйскаго письма.

Значете азбуки греки впервые узнали отъ финишянъ и потому на
зывали ихъ изобретателями буквъ, но въ настояще время историческая 
критика опровергнула это ходячее мнеше: не только египетсше iepor- 
лифы,но и клинообразная ассирШская клинопись гораздо более древ- 
няго происхождешя, чемъ торговля и цивилизащя Финиши. Полу- 
чивъ отъ финишянъ обильные и ценные плоды многовекового куль- 
турнаго развитая восточныхъ народовъ, древше эллины не знали въ 
то же время истиннаго источника принесенной имъ цивилизацш, 
такъ что финишяяе, бывнпе въ сущности не более какъ факторы и 
простые посредники, въ глазахъ грековъ являлись творцами и изо
бретателями. На самомъ деле практичные торговцы не были изобре
тателями, а только усовершенствовали чужое изобретете, заим- 
ствовавъ у египтянъ ихъ письмена и упростивши систему принятой 
ими азбуки. Это упрощеше могло совершиться темъ легче, что къ 
указанной эпохе египтяне уже превратили свои письмена въ знаки 
для обозначешя отдельныхъ звуковъ: финишянамъ, следовательно* 
оставалось .только 'воспользоваться этими знаками, отбросивъ лйшь 
идеографичесшя и символичесшя изображешя. 1

1. Азбука. Языкъ мореплавателей- достигъ уже высокой сте
пени развитая, а потому они могли определить количество нужныхъ 
имъ отдельныхъ звуковъ, и затемъ для обозначешя ихъ заимство
вать соответствуюпце египетсше знаки. Если не подлежитъ сомне- 
шю вл1яше семитической культуры на Египетъ, то въ равной мере 
оно исходило изъ страны фараоновъ на Сирш и между прочими вы
разилось въ письменахъ.

Такими именно . образомъ за десять вековъ до начала нашей 
эры финишяне создали для своего языка ф о н е т и ч е с к х й  ал фа-  
в и т ъ  изъ 23-хъ буквъ, большая часть которыхъ несомненно займ-
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ствована изъ 1ератическихъ курсивныхъ письменъ, хотя, конечно, не 
можетъ быть и речи о точной ихъ передаче. Какъ доказалъ Э. де 
Руже, изобретете алфавита должно быть отнесено къ тому времени, 
когда хананеи и семиты-кочевники господствовали въ долине Нила: 
они выбрали изъ формъ ieparanecKaro в письма определенное число 
знаковъ, со о тветств ов авшихъ о сновнымъ звукамъ ихъ языка. Твор
чества въ этомъ преобразованы очень мало, но со всемъ темъ важ- 
ность финишйскаго алфавита отъ этого нисколько не уменьшается, 
ибо современный книжный м1ръ ведетъ свое начало отъ того усовер- 
шенствоватя, какое дала ему древняя nation boutiquiere.

За последнее время в ъ . исторической литературе проглядываетъ 
иногда предположеше объ еврейскомъ происхожденш финикШскаго 
алфавита; указываютъ, что алфавитъ впервые зародился у еврейскаго 
народа и зародился подъ небомъ Египта и на почве его письменъ, 
а отсюда уже, благодаря событш Исхода, онъ перенесенъ былъ евре
ями въ землю Хананскую, где онъ окрепъ, выросъ и вместе съ фини- 
кШскимъ товаромъ, получилъ распространеше по всему M ipy. Сопостав
ляя это м нете съ приведеннымъ выше доказательствомъ Э. де Руже, 
а также принимая во внимашб, что все аз1атсюя письмена имеютъ 
одинъ общий признакъ, обличающШ ихъ семитическое происхожде- 
ше?—настоящее буквы сугцествуютъ у нихъ только для согласныхъ, 
гласный же обозначаются просто точками и черточками,—можно, ка
жется, признать, что м нете это имеетъ за собой некоторый основанья.

Дело въ томъ, что одна изъ Тель-эль-Амарнскихъ находокъ съ 
достаточной ясностью подтвердила фактъ, что во время пребывашя 
евреевъ въ Египте, народы Сйрш, въ томъ числе и финшаяне, упо
требляли для международных^ сношетй сложную и запутанную 
систему ассир1йско-халдейской клинописи, не имеющей почГти ни одной 
общей черты'съ алфавитными письмомъ. Живя целыя столеНя между 
культурными египтянами въ непосредственной близости съ послед
ними, евреи, темъ не менее, не заимствовали египетскихъ письменъ, 
а потому естественно предположить, что еврейсшй народъ обладали 
алфавитомъ гораздо раньше исхода изъ Египта, хотя нетъ сомнешя, 
что еврейское письмо создалось подъ вл1яшемъ письма египетскаго 
задолго до появлетя Моисея, скрижали завета котораго отнюдь 
нельзя разсматривать какъ первую пробу алфавитнаго письма.

Эвальдъ высказываетъ убеждете, что некоторый главы Библш 
написаны значительно ранее эпохи Моисея, изъ чего нельзя не за
ключить, что во время пребывашя на берегахъ египетскаго Нила 
евреи уже знали употреблете алфавита/
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Для насъ, собственно, здйсь безразлично заимствовали ли фини- 
шяне свой алфавитъ отъ евреевъ или непосредственно -отъ обита
телей фараоновскаго царства: важно то, что египетское вл1яше, какъ 
въ одномъ, такъ и въ другомъ случай явилось господствующимъ 
источником'!), изъ котораго вышелъ нашъ алфавитъ.

ЗнанГе азбучнаго письма финишяне несли главнымъ образомъ 
туда, куда призывали ихъ торговые интересы и гдй завязывались 
коммерчески сношешя. Тайна этого искусства, необходимаго для 
развитая человйческаго духа,, постоянно занимаетъ первое мйсто 
между элементами цивилизацш, передававшимися народамъ черезъ 
ихъ соприкосновеюе съ финишянами, для которыхъ,цо остроумному 
выражент Ренана, азбука была однимъ изъ „предметовъ вывоза" *)•

Греки усовершенствовали фиииктскгй алфавитъ, превративъ се- 
митичесше знаки придыхашй въ гласный и прибавивъ нисколько со
вершенно новыхъ буквъ, сдйлавъ его такимъ образомъ образцомъ 
всйхъ европейскихъ алфавитовъ. Нельзя не упомянуть здйсь о томъ, 
что еще до финишйскаго вл1яшя въ древней Грецш существовала 
письменность, причемъ отчасти вйрили въ ея божественное туземное 
происхождете, отчасти же предполагали, что она перешла въ Элладу 
изъ Египта. Во всякомъ случай, какъ сказано, греки не останови
лись на полученной отъ финишянъ формй письма, а видоизмйнили 
и усовершенствовали принятый буквы, создавъ свой алфавитъ. Обще- 
извйстно предаше объ Эпихармй и Симонидй, расширившись будто 
бы алфавитъ посредствомъ прибавление новыхъ буквъ, который на
званные поэты впервые ввели въ литературу.

Алфавиты гречесше и латинсше, отъ которыхъ происходить вей 
европейсше алфавиты, суть ни что иное какъ алфавитъ финишйсшй, 
построенный, на чужихъ изобрйтешяхъ, но за то сведенный къ не
большому числу знадовъ, выразившихъ каждый членоравдйльный 
звукъ. Конечно, тй буквы, которыми пользовались древше семиты, 
•произошли отъ множества видоизмйненШ и въ настоящее время 
являются далеко не такими, какими были первоначально, но обстоя
тельство это нисколько не мйняетъ сущности дйла и не отнимаетъ 
у финишянъ ихъ заслугъ, который, разумйется, были ими оказаны 
безеознательно.

Итакъ, суммируя вышеприведенные факты, можно признать 
почти безошибочно, что древнихъ финишянъ считали изобрйтате- 
лями потому, что современные имъ народы черезъ нихъ научились l

l) Lenormant. loc. eit. 1Y. 535.
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пользоваться результатами пзобрйтешй. Во всякомъ случай усовер- 
шенствовашя финиюянами чужого изобрйтешя ставитъ этотъ народъ 
на весьма почетное мйсто въ исторш цивилизацш,'такъ какъ онъ спо- 
собствовалъ образованно языковъ народовъ, которые дали высоте ли
тературные образцы и лучше всего выразили человйчесшя идеи. Мы 
не только не знаемъ никакого алфавита, предшествовавшаго фини- 
шйскому, но вей тй, которые сохранились въ употреблены до нас^оя- 
щаго времени, происходить болйе или менйе прямо но по нйко^орой 
фишацш отъ перваго алфавита, составленнаго предпршмчивыми и 
практичными сынами древняго Ханаана.

Древнййшимъ дошедпшмъ до насъ памятникомъ фонетическаго 
письма профессоръ Вуттке въ своемъ солидномъ трудй *) считаетъ 
найденную въ 1855 году близь древняго Сид она надпись на гробншщ 
дшмуназара; названный памятникъ относится къ эпохй по крайней 
мйрй на тысячу лйтъ предшествовавшей началу нашей эры.

Вторымъ по древности памятникомъ такого письма Вуттке счи
таетъ открытую близь Бахръ-Лута черную каменную глыбу съ над
писью моавитскаго царя Мети, сына Хамоса, извйстнаго по своей 
войнй съ Ахавомъ израильскимъ и по тому „бамоту“, который онъ 
воздвигъ въ Дибонй (ок. 900 г. до Р. X.).

Обй надписи состоять не изъ 1ероглифовъ, а изъ планомйрныхъ 
штриховъ, служащихъ для обозначетя буквъ; послйдтя безъ вся- 
каго еомнйтя тй самыя, отъ которыхъ произошло греческое и латин
ское письмо. По мнйнио г. Тураева, основывающемся на надписи 
Меши, языкъ моавитянъ есть д1алектъ того языка, на которому напи- 
санъ Ветх1й Завйтъ, а шрифтъ письма древне-семйтичесшй, прото- 
типъ еврейскаго-квадратнаго и греческаго * 2).

Здйсь же умйстно будетъ упомянуть о томъ, что, подобно веймъ 
семитамъ и въ противоположность народамъ классической древности, 
финшаяне писали отъ правой руки къ лйвой; чймъ вызывался этотъ 
свойственный семитической раей способъ письма,—мы опредйленно 
сказать не можемъ.

2. Па мятники  письменности.  Что касается до памятниковъ 
древне-финишйской письменности, то большинство ихъ не сохрани
лось, а дошедппе до насъ, найденные случайно, весьма неважны по 
содержант и не всегда ясны по смыслу. Были также у финишянъ

9  «Die Entstehung d. Schrift, die verschieden Schriftsysteme und das Schrifthum der 
nichtalphabetarisch schreibenden Volker».

2) Тураевъ. «Моавитяне». Гл. въ Энциклопед. слов. Брокгауза и Ефрона, стр. 558.
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свои историчесше писатели, знамеяитМшимъ изъ которыхъ считался 
С а н х у н 1 а е о н ъ  (Sanchuniathon или, судя по надписи изъ Умм- 
ел’Авамйда, Sakkunjaton *). Онъ написалъ древнюю исторш Финиши, 
съ которой мы, однако, знакомы только по немногимъ отрывкамъ, 
сохранившимся у Порфир1я, Евсев1я и 1оанна Лида. Эти отрывки 
поименованные писатели позаимствовали у Филона  Библскаго, 
который выдавалъ ихъ за сочинешя Санхушавона. Существовалъ ли 
посл'Ьдшй на свете или выдержки изъ финишйской исторш состав- 
ляютъ произведешя самого Филона,—вопросъ этотъ и по cie время 
остается спорнымъ, хотя на основанш не однихъ апршрныхъ сообра- 
жешй разрешается болыпинствомъ ученыхъ въ смысле отрицашя су- 
ществовашя Оанхушаеона. Действительно, повествовашя Филона, ти- 
пичнаго представителя греко-римской эпохи и опытнаго писателя-элли- 
ниста (онъ жилъ приблизительно около времени императора А.др1ана), 
помимо евгемеристическихъ тендсйщи, въ сильнейшей степени про
никнуты синкретизмомъ, къ которому древтй м1ръ окончательно при- 
шелъ въ першдъ имперш, а Санхушавонъ (если онъ только живое 
лицо, а не фишця, опиравшаяся на имя, пользовавшееся известностью), 
судя по уверенно того же Филона, жилъ около эпохи Троянской войны 
и не могъ на такомъ основанш строить финишйскую космогонш и 
ееогонш, проникнутыхъ воззретями всехъ языческихъ религШ, биб- 
лейскихъ сказатй и греческихъ мивовъ * 2).

Въ виду вышеизложеннаго полагаемъ достаточнымъ ограничиться 
однимъ упоминашемъ о литературномъ товаре (сбытомъ „Филономъ 
Вивляниномъ“, по примеру его сородичей, съ обычнымъ надуватель- 
ствомъ), не входя въ разсмотреше приводимыхъ въ немъ релипозно- 
космогоническихъ воззретй, имеющихъ, однако, не только некоторое 
значеше для библейской экзегезы, но и интересныхъ самихъ по себе, 
темъ более, что справедливость заставляетъ признать въ Филоне 
незаурядный литературный талантъ, проявленный въ его культурной 
исторш.

Въ финишйской колонш Кареагене сохранились два литератур- 
ныхъ памятника, подлинность которыхъ, въ противоположность сочи-

0 Clermont Ganneau, Recueil. Т, 150. _ \
2) Филонъ и Санхушавонъ, стр. 2 въ «Fragm."HTGraee.> изд. Дидо; относительно 

значешя этихъ отрывковъ см. Ренанъ «Memoire sur"T’-origine et le caractere Veritable de 
l’histoire Phenicienne qui port le noni de Sanchoniathon?. Memoires de PAcademie des 
Inscriptions et Belles-lettres. 1858. v. XXIII. См. также Тураевъ «Остатки финишйской 
литературы» I, 2—19. Movers «Die Phonizier> 1841, т. I. Касательно лже-Санхушаеона, 
изд. Вагенфельда 1836 г.
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ненш Филона, не можетъ возбуждать никакихъ сомн'Ьшй. Авторъ 
одного изъ нихъ, принадлежавший по, рожденш и по состояшю къ 
кареагенской знати, М а г о н ъ написалъ сочинеше о земледЬлш, кото
рое впосл’Ьдствш по повел'Ьнш римскаго сената было переведено Деци- 
момъ Силаномъ на латинсшй языкъ 2). Изъ этого трактата, о кото- 
ромъ римсше писатели по агрономш, Катонъ, Плишй и Колумелла 
отзываются съ большой похвалой, видно, что кореагеняне были зна
комы съ ращональнымъ сельскимъ хозяйствомъ и занимались имъ, 
какъ наукой.

Въ трактате Магона встречаются мысли о необходимости гра
моты, и кареагенсюй агрономъ уже прямо требуетъ, чтобы управляю
щей поземельными участками, будь это даже рабъ, умЪлъ читать и 
писать. Отсюда, повидимому, приходится заключить, что дЬло элемен- 
тарнаго образовашя у кареагено-финишянъ было поставлено на подо
бающую ему высоту, что, впрочемъ, понятно само собой и не нуж
дается въ доказательствахъ: для фабриканта и торговца, готовыхъ 
toujours oser, ради ихъ собственныхъ матер1альныхъ интересовъ, гра
мотность была первое дело, хотя, конечно, для финишянина, напич- 
каннаго меркантильно-буржуазными соображешями, образование не 
составляло цели само по себе, ибо, какъ торгашъ и беззастенчивый 
спекулянтъ, онъ въ сущности оставался чуждымъ высшимъ потреб- 

• ностямъ человеческаго духа и больше всего на свете ценилъ туго 
набитую мошну, основательно разсуждая, что она его не выдастъ. Поль
зуясь такимъ образомъ „плодами просвещешя“ и утилизируя ихъ на 
почве наживы, онъ врядъ ли могъ оценить облагороживающее вл1яше 
образовашя, на которое онъ смотрелъ совсемъ по купечески, считая 
его, вероятно, полезнымъ лишь „для болыдихъ оказШ“.

Второй литературный памятникъ древняго Кареагена есть такъ 
называемый Отчетъ Ганона (Periplus Hannonis) объ его экспедицш 
на западный берегъ Африки, сохранившийся для насъ въ одномъ 
греческомъ переводе. Изъ названнаго сочинешя мы узнаемъ, что 
около тридцати тысячъ человекъ кареагенянъ обоего пола, на шести
десяти болынихъ корабляхъ, отправились по ту сторону Геркулесо- 
выхъ Столбовъ съ целью основать тамъ колоши (ок. 515 г. до Р. X.).

Ганнонъ, принадлежавший къ знатной и вл1ятельной карваген- 
ской фамилш, игравшей, подобно Магонамъ и Баркидамъ, значитель
ную политическую роль въ республике и начальствовавший этимъ 
флотомъ, поведалъ тогдашнему Mipy результатъ своего путешесшя

Ц Отрывки изъ сочинения Магона собраны и переведены Геереномъ (Heeren). <Du 
commerce et de la politique des peuples de l’antiquite». т. IV.
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въ неболыиомъ, но общераспространенномъ сочиненш, заглав1е кото- 
раго приведено выше, и о которомъ мы считаемъ нужнымъ сказать 
нисколько словъ.

Во время упомянутой экспедищи было основано семь колонШ, 
но недостатокъ продовольстшя принудилъ путешественниковъ вер
нуться ранее, ч&мъ они того хотели. Однако смелые мореплаватели 
повернули назадъ уже пройдя Cieppo-JIioHCKifl берегъ. Описывая свое 
путешеств1е, кареагенсшй адмиралъ, между прочими, сообщаешь:

«Запасшись водою, мы шли вдоль береговъ еще въ течете пяти дней и 
вступили въ обширный заливъ, который наши проводники называли Восточ- 
нымъ Рогомъ. Въ этомъ залив'Ь находился большой островъ, а на немъ раз
ливалось озеро, которое, въ свою очередь, заключало въ себ̂  маленьгай остро
вом» (нын-Ь островъ Гарангъ). Мы въ этомъ й'ЬсгЬ причали'ли къ берегу, гдгЬ 
вид'Ьли днемъ только лйса, а ночью множество огней, и слышали звукъ флейтъ, 
кимваловъ, тамбуриновъ и страшный шумъ. Ужасъ овлад'Ьлъ нами и наши 
гадатели велели намъ покинуть островъ. Мы подняли паруса и прошли мимо 
горящей страны, называемой страной ароматовъ (нынгЬ берегъ Биссагосъ къ 
югу отъ Синегамбш); она была полна огнями, которые спускались, какъ р̂ ки 
до моря. Страна эта оказалась недоступна, по причин̂  жары. Боязнь въ другой 
разъ насъ заставила внезапно покинуть эти Mtea.

Отнлывъ оттуда и пройдя Огненные Потоки, мы прибыли на третШ день 
въ заливъ, называющейся Южнымъ Рогомъ (нын'Ь заливъ Шерборо); въ глу- 
бин'Ь его находится островъ, ..гдЬ обитаютъ дише люди. Большая часть ихъ 
были женщины, оброспйя волосами; проводники наши называли ихъ гориллами. 
Мужчинъ намъ не удалось поймать: они уходили отъ нашихъ преследований, 
потому что перелезали черезъ пропасти и защищались обломками скалъ. Мы 
настигли только трехъ женщинъ, но не могли увести ихъ съ собою, потому 
что оне кусались и царапались, всл'£дств1е чего намъ пришлось убить ихъ; 
мы сняли съ нихъ шкуры и отослали, ихъ въ Кареагенъ».

Отчетъ свой кареагенсшй адмиралъ помЪстилъ на дощечке въ 
храме Молоха и о немъ, какъ сказано, мы осведомлены, благодаря 
сохранившемуся греческому переводу.

Остальные памятники литературы, хотя найдены на почве древ- 
няго Кареагена въ огромномъ количестве, но за то но содержанш 
крайне однообразны: это надписи, посвященяыя Ваалу и Танитъ, мало 
интересный для науки; въ другихъ заключаются имена покойниковъ, 
ихъ звашя, иногда даты и т. и.

3. Наука. Въ наукахъ Финишя никогда не могла достигнуть 
более или менее высокой степени развття, потому что, какъ объ-

41*
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яснено выше, направлеше ея обитателей было односторонне прак
тическое и лишь одни интересы торговли являлись импульсомъ дея
тельности государства и краеугольнымъ камнемъ его политики. Фини
шяне занимались а с т р о н о м 1 е й  и а р и о м е т и к о й  съ единствен
ной целью прюбретешя. необходимыхъ сведешй для безопаснаго 
плавашя по морю ночью и для интересовъ коммерческихъ: они обра 
тили внимате на положеше созвезд1я Малой Медведицы, между темъ 
какъ большинство народовъ, ихъ окружавшихъ, вынуяедены были 
довольствоваться грубымъ приблшкешемъ, которое давалось наблю- 
дешемъ положешя Большой Медведицы. Кроме того известно, что 
торгаши-культуртрегеры, календарь которыхъ весьма' близко подхо- 
дилъ къ еврейскому, имели средства для уравнивашя солнечнаго и 
луннаго годовъ.

Посидошй утверждаетъ, что финишяне заметили связь меяеду 
морскимъ приливомъ и фазами луны, но, смотрели на это явлеше 
лишь съ практической точки зретя, не выработавъ никакой теорш, 
основанной на научныхъ данныхъ *)•

Относительно Ариометики Страбонъ въ своей „Географш" гово-' 
ритъ, что современники его приписывали изобретете этой элемен
тарной части математики финишянамъ, такъ какъ они первые стали 
производить обширную торговлю, которая безъ сомнешя требовала 
некоторыхъ позпашй въ счетной науке. Но „цыфирь“—одно, а мате
матика совсемъ другое и первыми историческими математиками, 
сознательно излагавшими ариеметику, какъ науку, должны быть при
знаны не финишяне, у которыхъ простейпдя начала знатй заменяли 
науку, а бывипе сначала учениками финишйскихъ мореплавателей— 
древше греки (Эвклидъ, Дюфантъ и Никомахъ). До самаго начала 
текущаго столетая сочинеше Дюфанта считалось самымъ крупнымъ 
представителемъ работъ въ области неопределеннаго анализа, пред- 
шествующихъ времени буквеннаго счислетя.

Математическое образование моя^етъ считаться однимъ изъ фак- 
торовъ культурности расы, такъ сказать, барометромъ ея умственнаго 
развитая. Если поверить Порфирио, утверяедавшему, что финишяне 
занимались „числами и вычислешями", то значить ихъ математиче
ское образоваше не было уже такъ низко, какъ принято думать, и 
остается только пожалеть, что мы не имеемъ о немъ никакихъ дан
ныхъ. Необходимо иметь въ виду и то обстоятельство, что факты 
повторешя уже сделанныхъ изследовашй, не замеченныхъ по отсут-

!) Страбонъ III, 24.
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ствш св'Ьд'ЬнШ, подтверждаются истор1ей математики и считаются 
сотнями. Впрочемъ вре это для нашихъ разсуждетй, какъ увиднмъ 
ниже, совершенно безразлично.

Цивилизащя древней Финишя носила узко-утилитарный харак- 
теръ: все, что не служило интересамъ его торговли, финишйсшй 
купецъ почти игнорировал*». Вотъ почему, оставивши человечеству 
несколько интеллектуальныхъ изобретешй, по всей вероятности, без- 
сознательно для самихъ себя, финишные не оставили ему ни одного 
художественная произведешя въ области литературы и искусства и 
ни одной философской идеи. Наука, философ1я, искусство, поэз1я и, 
наконецъ, знаше ради знашя—все это мы получили изъ Грецш; древшй 
семитичесшй духъ по природе своей антифилософсшй и антинауч
ный, да и вообще мудрость этой расы никогда не выходила изъ области 
притчи и пословицъ. Значитъ о науке, какъ мы ее понимаемъ, не 
могло быть и речи уже по одному тому, что ни Финишя, ни ея зна
менитая колошя — Кареагенъ не . знали безусловной незыблемости 
законовъ природы. Но за то — еще разъ подчеркиваемъ это обстоя
тельство— усовершенствоватемъ чужихъ изобретешй и популяриза- 
щей последнихъ среди народовъ древности финишяне положили 
существенную основу для ирочнаго упражнеюя человеческой мысли 
и заслуги этой отнять у нихъ нельзя.

4. И с к у с с т в о .
Еще менее успеховъ оказали финишяне въ искусстве. Если они 

создали торговлю и служили посредниками для сл1яшя различныхъ 
элементовъ культуры, то въ области искусства они не оставили ника- 
кихъ следовъ творчества, являясь лишь неумелыми подражателями 
соседнихъ народовъ и находясь въ указанномъ отношенш подъ целой 
кашей чужеземныхъ вл1яшй?

Торгово-промышленное государство всегда обладаетъ идеализ- 
момъ въ очень малой степени и художественные зачатки не полу- 
чаютъ у него дальнейшаго развиты. Ужъ какое при этихъ услов1яхъ 
можетъ быть творчество! Его заменяютъ заимствоваше и восприни- 
маше. Тоже самое видимъ мы и въ древней Финиши, которая не 
съумела даже выработать самобытной миоолойи. Отсюда отсутств1е 
оригинальности въ финишйскомъ искусстве, отразившемъ на себе 
следы вл1яшй египетскаго и ассирШскаго, что въ результате привело 
къ какому то художественному дальтонизму.
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При отсутствш художбственныхъ даровашй и не отличаясь глу
биною мысли, финишянинъ бралъ лишь то, что казалось ему удобнее 
приноровить къ своимъ потребностямъ. Онъ заимствовалъ у своихъ 
соседей релипозные миеы, предашя и легенды и безъ всякихъ раз- 
говоровъ переносилъ ихъ на своихъ боговъ, которыхъ, въ свою оче
редь, создалъ по чужимъ образцами».

Древне-греческая релипя, отчасти благодаря именно искусству,
• освободилась отъ варварства, облагородилась и сделалась более чело

вечной. Эллинъ, обладая многосторонностью и богатствомъ фантазш, 
могъ вызвать къ жизни вечно юные образы гомеровскаго Олимпа, 
и воинственные, слегка развратные боги древняго грека—это те же 
люди съ желатями,. чувствами и страстями, иначе говоря, олимшйцы 
были очеловечены; у кочующаго номада-семита, въ непосредственномъ 
общенш съ пустыней, могло назревать учете объ единомъ Боге, о 
самоотреченш и о самыхъ возвышенныхъ идеалахъ человечества, но 
где, спрашивается, всему этому могъ научиться' финишянинъ, заня
тый своими барышами и торговыми расчетами?

А разъ не было самобытной миеологш, не могло быть оригиналь
н а я  творчества. Первоначально, какъ мы знаемъ, фйнишяне были 
фетишистами и потому вместо статуи бога поклонялись такъ назы
ваемому б е т и л ю. Этотъ бетиль считался обиталищемъ божества, какъ 
бы его храмомъ, и роль его въ большинстве случаевъ игралъ какой 
нибудь неотесанный камень или иной предметъ,;.въ которбмъ подо
зревали присутств1е божествешюй силы. Определенной формы бетили 
не имели, хотя чаще всего они встречалйсьАвъ виде неправильнаго 
конуса.

Позже начинаются попытки представить изображешя боговъ въ 
человеческомъ виде, но подобный изображешя отличались крайней 
грубостью и носятъ совсемъ ремесленный характеръ, составляя въ 
некоторомъ роде профанащю искусства.

Главная черта финитйской скульптуры—сшъсь египетскаго и 
ассиртск&го влгятй, а начиная съ У века становится заметенъ гре- 
ческгй архаичесшй типъ. Но въ общемъ финиюйское искусство мало 
тронуто эллинизмомъ, да и явился онъ въ ту эпоху, когда Финикш 
перестала быть сама собой и политически, и культурно. Полное отсут- 
CTBie эстетическаго вкуса обнаруживают памятники искусства древ
ней Финиши, которая, занятая своею коммерщей и связанными съ 
ней барышами, не могла создать нащональнаго искусства, предпочи
тая ухватиться за что нибудь чужое да готовое, нежели почерпать 
самобытное творчество изъ глубины народнаго духа.
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Но даже и заимствоваше сводилось лишь къ усвоенпо внешнимЪ 
образомъ чужестранныхъ произведен^ искусства и безъ связи съ 
релипозными верованиями, почему, будучи, такимъ образомъ, разно
родными, эти произведешя не могли служить выражешемъ одной 
общей идеи. Изъ множества подтверждающихъ высказанную мысль 
примеровъ мы остановимся на одномъ- наиболее типичномъ.

При обзоре егицетской религш было говорено, что туземные 
боги, чтимые подданными фараоновъ, изображались то въ своей чело
веческой оболочке, то въ животной, причемъ последше элементы 
комбинировались между собою во всевозможнъгхъ соотношешяхъ. У 
Озириса—голова быка или ибиса, Бастъ—женщина съ кашачьей го
ловой, у Хнума голова барана и т. п. Изображеще божествъ съ ихъ 
звериными аттрибутами въ Египте развилось исторически: съ теоре- 
тическимъ развиНемъ св“оей религш, египтяне- стали щпурочивать 
известныхъ животныхъ къ. известнымъ богамъ, взирая на первыхъ, 
какъ на земное воплощеше последнихъ; баранъ, напримеръ, являлся 
какъ бы вместилищемъ божественной силы Хнума, а его рога сде
лались символомъ принадлежности къ изображение названнаго боже
ства. То же самое можно сказать и объ „ сокровенно мъ“ Аммоне, изо- 
брожавшагося съ рогами мериноса.

Единственно въ силу подражашя, такъ сказать, здорово живешь, 
фишшяне сделали своего Ваала „рогоносцемъ", хотя это божество 
ни по характеру,, ни по идее не подходило къ Хнуму pi Аммону. Оче
видно заимствоваше производилось совсемъ механическрг и вне вся
кой связи съ вероващями.. Это ли не полнейшее отрицаше искусства? 
А финишйсщй сфинксъ—это мертворожденный скульптурный уродъ: 
съ женской головой и съ крыльями онъ менее всего похожъ на 
характернаго египетскаго сфинкса,—могучаго стража кладбища. Рав- 
нымъ образомъ было искажено и ассирШское вл1яше.

Одно изъ самыхъ оригинальныхъ и типичныхъ произведен^ 
древне-ассир1йской пластинки — левъ, подъ отделкой художниковъ 
Сид она, превратился въ грубую ремесленную копйо, обнаруживающую 
полное искажеше заимствованнаго. Лишая произведешя иноземной 
культуры ихъ нащональнаго "характера, при помощи сближения ихъ 
съ памятниками другихъ народовъ, финишйсше мастера въ своемъ 
стремлеши совместить несовместимое выказали полнейшее непони- 
MaHie того, что мы называемъ искусствомъ: въ представленш ихъ соз
данный чужой фантаз1ей божества не имели яснаго образа, а потому 
не могло быть и речи объ художественномъ произведены заимство
ваннаго. Во многихъ случаяхъ видна смесь подражательности съ
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попыткой дать свое оригинальное. Финишйсше художники изобра- 
жаютъ, напримЪръ, фигуры женщинъ въ т-Ъхъ же позахъ, какъ й 
египтяне, но даютъ уже не тЬ стройный и чистыя линш, который мы 
видимъ въ изображешяхъ египтянокъ, а фигуры более массивный и 
чувственный съ выступающимъ переносьемъ, широкими губами вы
дающимся подбородкомъ.

' Реализмъ въ воззрйшяхъ финишянъ приводилъ ихъ къ тому, 
что они выдвигали все бросающееся въ глаза и преувеличивали край
ности, представляя человгЬчесшя фигуры въ позахъ,. не имйющихъ 
ничего общаго съ греческимъ изяществомъ. Идеальныхъ фигуръ мы 
у нихъ не встречаема 0тсутств1е чувства меры, непониманхе изяще
ства и. недостатокъ вкуса более всего выступаютъ въ ихъ фигурахъ 
божествъ, являющихся страшными уродцами, съ искаженными чер
тами лица, съ высунутыми языками и съ чудовищной смесью раз- 
личныхъ природъ и половъ. Божокъ Б е з  у, плюгавый, уродливый 
карликъ, вывезенный изъ южной Аравш, — полная художественная 
безвкусица—былъ однимъ изъ наиболее распространенныхъ произве- 
дешй финикШской пластики.

Что касается до финишйской а р х и т е к т у р ы ,  то последняя въ 
значительной степени обнаруживаете египетское вл1яше. Къ сожа- 
л-Ьтю, архитектурныхъ памятниковъ на почве древней Финиши почти 
не сохранилось и единственные остатки ихъ составляютъ м а а б е д ы  
(El Maabed), м е г а ц и л и  и б у р д и - э л ь - б е з з а к ъ  (Burdi-el-Bezzak). 
Амритсшй маабедъ, единственный изъ дошедшихъ до насъ въ целости 
семитическихъ храмовъ, представляете довольно жалкое подражаше 
египетскимъ храмовымъ постройкамъ. Судя по уцелевшему отъ окон- 
чательнаго разрушешя святилищу, можно думать, что весь храмъ 
состоялъ изъ окруженнаго стеною двора съ портиками и колоннами. 
Селла (cell а) монолитная, спереди камера прямоугольной формы имеете 
дверь, увенчанную египетскимъ карнизомъ. Нетъ сомнешя, что семи
тический храмъ развился изъ палатки-скити.

Бол^е важное значете имеюте мегацили,—погребальные склепы, 
построенные отчасти въ скалахъ, отчасти на открытомъ пространстве. 
Склепы последней категорш стоятъ на цоколе, въ виде высокихъ 
цилиндровъ, зачастую въ несколько уступовъ и съ пирамидальной 
верхушкой, свидетельствующей объ египетскомъ вл1янш. Наиболее 
выдающееся изъ этихъ памятниковъ имеютъ при основаши полу фи
гуры львовъ, надъ ними два уступа съ зубчатымъ и стуиенчатымъ 
венцомъ и карнизомъ по образцу ниневШскихъ памятниковъ. Купо
лообразная верхушка также обличаете ассирШское вл1яше.
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Что касается до памятника Burdi-el-Bezzak, то по изслЪдовашю 
Gaillardot,—это погребальный склепъ, выстроенный для упокоешя бо
гатой и знатной фамилш.

И при разсмотреши погребальныхъ сооружетй древнихъ фини- 
тянъ опять таки бросается въ глаза чисто внешнее заимствовате 
■этихъ сооружетй отъ подданныхъ фараоновъ и отсутств!е всякой 
релипозной связи съ теми релипозными воззр'Ьшями, который выз
вали надгробные постройки на берегахъ священнаго Нила. Колосаль- 
ная усыпательница фараоновъ, египетская пирамида, заменилась про- 
•стымъ надгробнымъ памятникомъ, а саркофагъ былъ превращенъ въ 
маленькую гробницу.

Несмотря на отсутств1е художественной самостоятельности, по
стройки финишянъ отличаются болыпимъ совершенствомъ техники. 
Сооруженный ими стены, цоколи, фундаменты и дамбы кажутся какъ 
будто великанами изъ одной каменной массы: до того тщательно при
гнаны отдельные камни. Къ числу такихъ построекъ можно отнести 
и вышеупомянуто круглую гробницу въ Амрите (Мараеъ) съ зубча
тыми украшешями и львиными фигурами.

Въ развалинахъ Баалбека исполинская работа свидетельствуетъ 
о высоте, достигнутой финишянами въ качестве строителей; эта стена, 
окружающая акрополь, на которомъ римляне много времени спустя 
воздвигли одинъ изъ самыхъ величественныхъ храмовъ, какимъ они 
когда-либо украшали завоеванную провинцш.

Богатейший храмъ страны, храмъ Мелькарта въ Тире послужилъ 
образцомъ 1ерусалимскому храму „подъ арками котораго пелась уже 
намъ родная Псалтырь*4. Изъ Ветхаго Завета мы узнаемъ, что архи
текторы Тира и Сидона славились своимъ искусствомъ, и что пост
ройка 1удейскаго святилища производилась подъ ихъ руководствомъ. 
Истор1я сохранила намъ даже имя одного такого строителя, зодчаго 
X у р а м ъ-а б и, который былъ командированъ своимъ правительствомъ 
въ помощь Соломону для сооружешя храма 1егове. Въ виду того, 
что какъ сказано, моделью для постройки последняго послужилъ 
храмъ тирскаго Геркулеса, а также принимая въ соображеше, что 
сооружеше еврейскаго святилища производилось по правиламъ, выра- 
ботаннымъ зодчествомъ Финиши и при посредстве ея архитекторовъ, 
считаемъ не лишнимъ сказать два слова объ его внутренномъ уст
ройстве: знакомясь съ последнимъ, мы въ то же время составляемъ 
себе довольно ясное поняНе о древне-финишйскомъ храме, особенно, 
если примемъ въ расчетъ, что мнопя детали знаменитаго храма пред
ставляли, точную кошю финишйской церковной архитектуры. 3 давне
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1ерусалимскаго храма, обращенное фасадомъ на востокъ, имело въ 
длину шестьдесятъ локтей, въ ширину двадцать, а въ высоту тридцать. 
Стены были сложены изъ массивныхъ каменныхъ глыбъ, все дере
вянный части сделаны изъ кедроваго леса, украшены резьбой и зо- 
лотомъ. По свидетельству Библш, камни для храмовыхъ стенъ до
ставлялись на место постройки уже совсемъ обтесанными, такъ что 
„ни молота, ни тесла, ни всякаго другого железнаго оруд1я не было 
слышно въ храме, при строенш его" *)• О толщине стенъ указатй 
не имеется. Внутренность храма делилась на две части: святое свя- 
тыхъ (давиръ) и святилище (гегалъ). Въ первомъ находился ковчегъ 
завета подъ крыльями двухъ херувимовъ, сделанныхъ изъ позоло- 
ченнаго дерева, а въ последнемъ стояли жертвенникъ, семисвечный 
светильникъ и столъ для хлебовъ предложетя. Окна были прорезаны 
въ верхней части святилища, выступавшей надъ боковыми пристрой
ками. „И пристроилъ ко всему храму боковыя комнаты, вышиною въ 
пять локтей; оне прикреплены были къ храму посредствомъ кедро- 
выхъ бревенъ" * 2). Въ этихъ комнатахъ хранились принадлежности 
культа. Во внутренномъ дворе, противъ входа находились большой 
жертвенникъ для жертвъ всесожжешя и девять водоемовъ, предна- 
значенныхъ для омывашя различныхъ предметовъ, употребляемыхъ 
при жертвоприношешяхъ 3). Невысокая стена, украшенная вызолочен
ной бюлюстрадой изъ кедроваго дерева, отделяла этотъ внутреншй 
дворъ отъ другого двора, куда имели доступъ и непосвященные. 
Чтобы войти въ храмъ, необходимо было пройти подъ портикомъ и 
между двухъ колоннъ изъ бронзы, называвшихся финиюйскими име
нами 1 а х и н ъ  и Воавъ.

Сравнеше указанныхъ размеровъ съ величиной другихъ антич- 
ныхъ и новейшихъ построекъ убеящаютъ въ томъ, что сооружете 
Соломона далеко не заслуживаетъ техъ восторжецныхъ похвалъ, 
какими наделяли его некоторые писатели. На самомъ деле храмъ 
этотъ значительно уступаетъ египетскимъ и халдейскимъ постройкамъ, 
хотя- собственно для евреевъ, новичковъ въ деле архитектуры, и эта 
финишйская работа могла казаться чудомъ искусства.

„Каково было строительное искусство финшаянъ — замечаетъ 
Гердеръ—видно по Соломонову храму, который едва ли можно срав
нить съ египетскимъ, если ужъ две бедныя колонны его восхваляются 
какъ чудеса". Подъ нынешней 1ерусалимской мечетью Омара (Эль-

!) 3 Кн. Царствъ VI, 7.
2) Ibid. VI 4, 10.
3) 2 кн. Паралипъ, VI, 13.
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Харамъ-эшъ Шерифъ), построенной на горе Mopia, сохранились еще 
своды Соломонова храма, составленные изъ громадныхъ монолитовъ; 
такъ какъ.евреямъ доступъ въ мечеть запрещенъ, то они собираются 
у одной изъ ст'Ьнъ ея, чтобы прочитать скорбный плачъ 1еремш п 
прикоснуться къ стене священнаго здашя.

Итакъ мы видимъ, что остатки финишйской архитектуры и вая- 
т я  далеко не поражаютъ тонкостью работы: напротивъ, везде чув
ствуется рука ремесленника, для котораго не существуетъ оригиналь- 
наго творчества.

„Въ деле искусства—говоритъ профессоръ Сосинъ—финишяне 
также мало отличались оригинальностью, какъ и евреи; лишь съ 
тЪхъ поръ, какъ Финишя подпала подъ владычество персовъ, въ ней 
стали систематически изучать и ценить искусство". А известный зна- 
токъ Финиши, Ренанъ (Renan) замечаешь, что отличительной чертой 
памятниковъ финишйской архитектуры служитъ соединеше массив
ной и величественной твердости, презрите къ законченности въ де- 
таляхъ какъ бы для того, чтобы легче было произвести обнцй эффектъ 
могущества и,велич1я, и наконецъ, любовь къ монолитизму.

Перро, предпринявнпй вместе съ Шипье издаше * огромной 
„Histoire de Fart dans Fantiquite", подчеркиваетъ параллель между 
искусствомъ и ремеслами финишянъ. Насколько въ первомъ они были 
вечными и притомъ плохими учениками сосЬдей, насколько въ немъ 
„вся ихъ оригинальность заключалась въ отсутствш оригинальности“г 
настолько въ посл'Ьднихъ достигли значительной высоты и усовер
шенствовали то, что было изобретено на берегахъ Нила и Месопо- 
тамш и во что греки вложили душу и идеалъ *)•

Та же смесь египетскаго съ ассирёйскимъ обнаруживается въ 
области художественной промышленности и декоративного убранства. 
Такъ серебряная чаша украшена съ боковъ фигурами, представляю
щими охоту на льва,—обычный сюжетъ ассир1йскихъ художниковъ, 
а дно ея—есть точная котя съ одного египетскаго памятника. Въ 
Финиши между прочимъ получилъ сильное развиые геометричесшй 
орнаментъ, применявшейся для украшешя глиняныхъ вазъ. Но осо
бенно замечательно применете крылатаго солнечнаго диска или 
пектораля, увенчивавшаго, какъ мы знаемъ, входы въ египетсше храмы. 
Украшеше это при дальнейшемъ развитш получило форму одногла- 
ваго и двуглаваго орла и въ позднейшее время сделалось гербомъ

q Тураевъ, «Очеркъ нсторш пзучешя финишйской древности» въ «Ист. Обозр£н.з> 
1893. т. VI, 45.
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свропейскихъ государству какъ эмблема государственной власти. Фи- 
нишяне усовершенствовали форму этого символическая знака древне
египетской культуры и онъ, поел!, продолжительной эволюцш, сохра
нился до настоящая времени. Египетско-ассирШскШ отпечатокъ очень 
зам'Ьтенъ и на капители одной изъ колоннъ; на ней изображенъ пек- 
тораль, а подъ нимъ два ассирШскихъ льва, однимъ словомъ, обычное 
стремлеще къ соединенш несоединимаго. Конечно, въ произведешяхъ 
архитектуры и ваянщ финишянъ нельзя искать ни постепенная изме- 
нешя въ стиле, какъ это бываетъ при всякомъ нормальномъ развитш 
искусства, ни м'Ьстныхъ школъ, изъ которыхъ каждая представляла бы 
преимущественно одно изъ естественныхъ направлешй зиждительной 
•силы; финиюйсше зодч1е и художники повторяли одни и те же типы 
съ рутинной легкостью ремесла, не черпающая своего вдохновешя 
въ искусстве, одушевленномъ жизнью.

Изъ всего того, что было говорено выше о скульптуре и зодче
стве древней Финиши,, не трудно сделать выводу что искусство фи- 
нишйскаго народа абсолютно лишено было всякая национальная ха
рактера, и не отражало въ себе духа нацш, всецело погруженной въ 
свои торговые расчеты и въ самомъ искусстве видевшей предметъ 
купли-продажи. Въ самомъ деле, находчивый, ловшй, но лишенный 
творческая гешя торгашъ, смешивая въ одномъ предмете халдейско- 
ассирШсшй стиль съ египетскимъ, лишалъ произведешя чужой куль
туры ихъ нацюнальной окраски, но за то умЪлъ приспособиться ко 
вкусамъ покупателей, .и сбывая имъ различныя художественный про
изведешя за цену, сравнительно, дешевую (ибо работа его была весьма 
несовершенная) способствовалъ такимъ образомъ ихъ распространен^. 
Тотъ, довольно странный въ семите космополитизмъ, о которомъ мы 
упоминали при обозр&нш финикШской религш, дЬликомъ отразился 
и на деятельности торгаша въ сфере произведен^ архитектуры и 
ваяшя.

Въ древнейшемъ першде исторш Финиюя оказывала значитель
ное вл1я т е  на Грещю, но только последняя могла вдохнуть въ искус
ство идеалъ. Все европейсюе народы, достигнпе более или менее 
выдающагося историческаго значешя, построили свое художественное 
творчество и развили его на почве эллинскаго искусства. Безъ гре
ческая вл!яшя нельзя себе даже представить чистое, действительное 
развгше художественная идеала въ искусстве, составлявшая одно 
изъ существеннейшихъ явлегпй въ жизни греческаго народа и вл1яв- 
шаго на услов1я и положешя индивидума и целой общины. Фини- 
шйское же искусство, какъ сказано выше, не могло возвыситься и
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вдохнуть въ искусство идеалъ, и поэтому навсегда' осталось на сте
пени рутиннаго ремесла.

Да! Жестокая вещь это искусство!..
Раскопки, произведенный въ Кареагенй изслйдователями пуни

ческой древности въ настоящее время открываютъ тайны финиюй- 
скихъ могилъ и проливаютъ новый свйтъ на темное прошлое Кареа- 
гена. Въ Дуимесскомъ некрополй, самомъ богатомъ въ научномъ 
отношены изъ всйхъ некрополей, расположенныхъ между Бирсой и 
редутомъ Борджъ-Джедидъ, обращаютъ на себя внимаше нисколько 
статуэтокъ боговъ 'и богинь, большая часть которыхъ сделана по еги- 
петскимъ образцами местными финигайскими мастерами. Послйцте, 
сохраняя въ своихъ произведетяхъ египетсшй тишь, придавали имъ 
свой собственный финишйсюй характеръ, довольно рйзко отличаю
щейся отъ египетскихъ подлинниковъ. Во всякомъ случай нельзя не 
отмйтить глубокое вл1яше Египта на древнюю пуническую цивили- 
защю: MHorie предметы, найденные въ развалинахъ Кареагена, ка
жутся прямо перенесенными съ береговъ Нила.

Послйдшя раскопки, предпринятый археологомъ Гауклеромъ, дали 
превосходные результаты;' по всей вероятности, въ непродолжитель- 
номъ времени будетъ разрытъ уже весь древтй кареагенстй некро
поль. Открытый до сихъ поръ кареагенсшя могилы (здйсь много по
трудился французсшй археологи, патеръ Деляттръ) прекрасно сдйланы, 
обширны, хорошо сохранились и почти вей имйютъ гречесшй типъ. 
Раскопки, предпринятые Гауклеромъ, представляютъ особенный инте- 
ресъ тймъ, что надъ пуническими некрополемъ, на самыхъ могилахъ 
побйжденныхъ кароагенянъ, римляне построили свой городи, засту
пивший мйсто финишйскаго Кареагена. Замйчательно, что предметовъ 
изъ драгоцйнныхъ металловъ сохранилось здйсь, сравнительно, много, 
что объясняется особыми свойствомъ почвы въ кареагенской области, 
гдй не только вещи изъ кедра, но даже изъ серебра и бронзы только 
мйстами оказываются истлйвшими отъ времени.

Также интересны раскопки капитана Vincent и археологовъ Rei- 
nach, Babelon и Vernaz, которые вей были предшественниками Гау- 
клера.

Фальбъ сняли планъ съ развалишь древняго Кареагена, служив
ший долгое время основашемъ для производства очень многихъ работъ.

Раскопки и изыскашя, производившийся къ сйверо-востоку отъ 
Туниса, близи нынйшней деревушки Сиди-бу-Саидъ, дали возмож
ность обнаружить остатки подземной канализацы, разв%тлешя кото
рой могутъ служить къ уясненш поняйя о направлены древнихъ
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улицъ; тамъ же были найдены погребальный гробницы, статуэтки, 
фундаменты нЪкоторыхъ старинныхъ здатй и т. п.

5. В о е н н о е  искусство.
Выгодное географическое' положеше и торговая политика древней 

Финиши, частыя войны, веденный ею въ связи съ защитой собствен- 
ныхъ влад’Ьшй, съ раннихъ временъ сделали необходимыми для нея 
образоваше и содержаще' сильнаго флота и сухопутной армш. Но фи- 
нишяне были плохими солдатами и, какъ всякая торговая нащя, чув
ствовали полнейшее отвращете къ военной служба, предпочитая 
лучше нести убытки отъ военныхъ расходовъ, чгЬмъ выставлять нащб- 
нальную арм1ю, въ которой суммируются главн'Ьйнпе факторы; являю
щееся зеркаломъ народа и придающими ему известную физюномш. 
-Этимъ объясняется, что формою военнаго устройства, отвечающею 
интересамъ торговаго государства, является н а е м н и ч е с т в о .

Морсшя силы — паллад1умъ финишйскаго велич1я — занимали 
главное место въ устройстве боевыхъ средствъ страны и были весьма 
значительны. Финишяне славились во всемъ древнемъ Mipe какъ 
превосходные матросы, неутомимые и опытные мореплаватели, для 
которыхъ водяная стих1я была рабочимъ и боевымъ полемъ; служба 
во флоте являлась единственной, въ которой служили граждане въ 
качестве гребцовъ, матросовъ и морскихъ офицеровъ. Искусные и 
безстрашные моряки, они сохранили свое преобладаше на море вплоть 
до эпохи возникновешя эллинской колонизации шедшей на встречу 
распространетю колонизащонной деятельности торгашей Тира и Си- 
дона.

О состоянш военнаго искусства въ самой Финиши намъ, къ со- 
жаленш, известно очень мало по той простой причине, что обитатели 
•ея не вели лично никакихъ сухопутныхъ войнъ, исключая, разумеется, 
тЬхъ случаевъ, когда имъ приходилось запираться въ крепостяхъ и, 
подъ защитой ихъ с.тенъ, вести оборонительную войну. Нельзя не 
отдать этимъ побочнымъ сынамъ Марса должной справедливости, что 
въ деле обороны крепостей (а въ ту эпоху, какъ мы уже знаемъ, 
особенность военнаго искусства характеризуется перевесомъ обороны 
надъ атакой въ крепостной войне) они выказали себя искусными 
военными инженерами. Салманассаръ У, Саргонъ и Навуходоноссоръ, 
несмотря на те огромный средства, кашя находились въ ихъ распо-
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ряженш, не могли взять Тира и даже самъ велишй покоритель Азш, 
Александръ Македонсшй долженъ былъ потратить ц'Ьлыхъ семь м'Ь- 
сяцевъ, чтобы овладеть непокорнымъ городомъ. Какъ увидимъ ниже, 
во время этой осады тиряне съумЪли соорудить ташя машины, что, 
осыпая осаждавшихъ градомъ раскаленныхъ жел'Ьзныхъ ядеръ, при
чинили имъ болышя цотери и едва не принудили македонянъ къ 
снятт осады. Ихъ упорная защита дала впосл,Ьдств1е историкамъ по- 
водъ утверждать, что въ изобретены* машинъ жители Тира оказались 
гораздо искуснее, чЪмъ победоносная арм1я Александра.

Состоите долговременной фортификацш въ КареагешЬ можетъ 
считаться по всей справедливости образцовыми Столица области была 
сильной крепостью. Къ старинной цитадели примыкали стены въ 
пятьдесятъ футовъ высоты и тридцать футовъ толщины, который 
окружали сначала старый городъ съ его узкими улицами и высокими 
домами, и гавани, а впоследствш также и предместье на плоской воз
вышенности къ северу отъ цитадели и стараго города, М а г а л i ю, снаб
жавшуюся водою посредствомъ проведеннаго съ горы Цагуанъ и 
имевшаго десять миль длины водопровода. Къ обширнымъ гаванямъ 
Кароагена, укрепленнымъ по всемъ правиламъ тогдашняго военно- 
инженернаго искусства, доступъ былъ возможешь только съ южной 
стороны. Необходимо было пройти мимо высокой искусственной пло
тины, и уже потомъ, если цепь при входе была опущена, вступить 
въ переднюю гавань М а н д р а к i ю, представлявшую обширный четыре- 
угольный бассейнъ, окруженный двойной стеной, при чемъ задняя 
стена имела видъ дугообразной лиши. Изъ Мандракш узкий проходъ 
велъ въ военную гавань, Котонъ,  имевшую форму правильнаго 
круга и окруженную высокими стенами. Въ этой гавани могло рас
положиться до двухсотъ двадцати военныхъ судовъ. Стены имели 
два яруса со сводами и въ нихъ находились помещешя для защит- 
никовъ (нечто въ роде нынешнихъ казематовъ), а въ подвальномъ 
этаже крепостныхъ стенъ были устроены стойла для четырехъ тысячъ 
лошадей и для трехсотъ военныхъ слоновъ, составлявшихъ превосходно 
дрессированную элефантерйо. Тутъ же, по близости, находились глав- 
нейнпе npoBiaHTCKie магазины.

Фланкироваше достигалось посредствомъ многочисленныхъ вы- 
ступовъ, на которыхъ устанавливались деревянный башни для стрел- 
ковъ. Расположеше и связь отдельныхъ частей крепости были такъ 
хорошо предусмотрены и исполнены, и все здате ея имело видъ 
такой несокрушимости, что, казалось, смело могло противостоять са- 
мымъ отчаяннымъ усшпямъ осадныхъ орудШ тогдашняго времени.
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Не менее сильны были укр'Ьплетя, построенныя кареагено-фини- 
шянами для защиты с-воихъ складочныхъ м'Ьстъ и факторШ. Упомя- 
нутыя укр'Ьплешя частью состояли въ каменныхъ ст'Ьнахъ, тянувшихся 
на значительномъ протяженш вдоль границъ, частью же въ стороже- 
выхъ башняхъ, построенныхъ на возвышенностяхъ. Главными же 
крепостями купцовъ и вместе съ темъ убежищами на случай непр1я- 
тельскаго нападешя, служили прибрежные острова, снабженные соот
ветственными укреплешями, иногда довольно значительными.

Такимъ образомъ военно-инженерное искусство, въ смысле раз- 
В1шя техники осадной войны, было поставлено прекрасно какъ въ 
самой Финиши, такъ равно и въ ея знаменитой колоти. Со всемъ 
темъ, какъ уже сказано, военное дело не пользовалось особымъ поче- 
томъ у этой меркантильной нацш: изъ купца, поставившаго целью 
своей жизни наживу, невозможно сделать порядочнаго солдата, при- 
вязаннаго къ своему знамени и ставящаго выше всего исполнеше 
долга, не говоря уже про то, что вооруежнный человекъ и солдатъ 
еще не синонимы. Не мудрено, что питавнпе отвращеше къ военно
сухопутному делу кароагеняне предпочитали покупать за деньги 
помощь отличной испанской (иберШской) > пехоты, балеарскихъ пращ- 
никовъ, летучей нумщцйской конницы, ливШцевъ и галловъ, назначая 
только предводителей этой пестрой армш и офицеровъ. Несмотря, 
однако, на всю солдатскую пригодность подобнаго строевого матер1ала 
для производства боевыхъ операщй, именно эти-то войска нередко 
становились для кареагенянъ чрезвычайно опасными. Не говоря уже 
про то, что ведете войны наемными войсками стоило страшно дорого 
и что въ критичесюе моменты часто проходило драгоценное время, 
прежде, чемъ успевали приступить къ найму этихъ ландскнехтовъ,— 
кроме всего этого Кареагену слишкомъ часто приходилось испыты
вать, до какой степени чисто солдатское чувство чести и сознаше 
долга стоятъ ниже той моральной силы, которая одушевляетъ нащо- 
нальную- армпо. За исключетемъ выговоренной наемной платы и на
дежды на богатую добычу не существовало никакой связи, которая 
привязывала бы этихъ наемниковъ къ кареагенскому делу,—въ наем
нике рано или поздно просыпался задавленный дисциплиной зверь— 
и только нужно отдать честь кареагенскимъ полководцамъ, которые 
своимъ личнымъ обаятемъ умели приковать къ своему делу навер
бованный войска и внушить имъ энтуз1азмъJ). Эти Ганноны, Магоныу 
и, особенно, Баркиды, должности которыхъ переходили по наследствуу

х) Гердбергъ. «HcTopia Рима» т. I, 162.
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и которые, можно сказать, культивировали прирожденный инстинктъ 
военной расы въ своихъ потомкахъ, оказали неоцененную услугу 
Кареагену, расширивъ его политическое и колошальное могущество и 
задержавъ, насколько было возможно, падете африканской столицы.

Подобно своей метрополш, Кареагенъ быль созданъ для счета, 
покупки и продажи, но не для войны. Его борьба съ Римомъ обозна
чаете», впрочемъ, одну изъ наиболее прославленныхъ истор1ей эпохъ, 
эпоху Пуническихъ войнъ (264—146). Этоте неравный поединокъ окон
чился не безславно, такъ какъ ожесточеше римлянъ, съ какимъ они 
разрушали непр!ятельскШ городи, доказало, какъ они его боялись, 
даже побежденная, опасаясь, что изъ него можете появиться другой 
Аннибалъ. Величайипй изъ сыновъ Кареагена въ течете семнадцати 
лете колебали судьбу Рима и последнШ за время этой гращцозный 
борьбы не могъ выдвинуть ни одного полководца, котораго можно 
было бы сравнить съ гешальнымъ героемъ Каннъ. Его противникъ 
Сцитонъ, несмотря на Заму — это кареагенское Ватерло — пигмей 
передъ Аннибаломъ, подобно тому какъ побежденные художники 
войны Наполеонъ и Ли—гиганты сравнительно съ победителями Вел- 
лингтономъ и Грантомъ. Непонятый и не поддержанный правящими 
купечествомъ, безъ средствъ, безъ союзниковъ, съ крошечной арм1ей, 
исполненный дивнаго велич1я противникъ римлянъ нанеси ими татя 
раны, который они никогда не могли залечить вполне. Такой дорогой 
ценой Римъ никогда еще. не платили за спасете своей будущности 
и своего преобладающая MipoBoro положетя! Непоколебимое упор
ство, холодное геройское мужество, та железная стойкость, которая 
некогда сломила Пирра и, наконецъ, практически тактъ и энерпя 
сломили силу гешальнаго вождя кареагенянъ и обусловили пере- 
весъ Рима.

Мы не можемъ здесь долго останавливаться на личности и зна- 
чеше Аннибала: для этого пришлось бы излагать всю 2-ю пуническую 
войну, имеющую лишь косвенное отношете къ предмету и къ тому 
же обладающей спещальной литературой, входить въ разсмотреше 
которой мы tie будемъ, такъ какъ оно не вызывается целью предла- 
г.аемаго сочинетя.

Равными образомъ мы не станемъ говорить о вооруженш и бое- 
вомъ снаряжети финитянъ, потому что они, какъ указано выше, 
подобно своими сородичамъ-кароагенянамъ, въ сухопутныхъ войнахъ 
лично не участвовали, довольствуясь покупкой чужой кроврг, а, сле
довательно, вооружете, снаряжете и организащя арм1и прршадлежали 
не ими, а наемными войсками.

42



658

Можно упомянуть только о боевыхъ колесницахъ, существовав- 
шихъ только въ Финиши (и то въ эпоху древнейшую) и въ качестве 
военной утвари заимствованный у нихъ евреями, вождь которыхъ 
1уда, въ борьбе съ хананеями, хотя и „овладелъ горой, но жителей 
долинъ не могъ прогнать, ибо у нихъ были железныя колесницы* *). 
Кареагенъ же совсемъ не зналъ колесницъ и главнымъ образомъ 
потому, что къ эпохе его политическаго и торговаго ведич1я названная 
военная утварь уже являлась историческимъ анахронизмомъ.

Какъ на образецъ тактическаго искусства кареагенянъ следуетъ 
указать на победу ихъ при Т у н и с е  (255 г.) надъ пятнадцатитысяч
ной арм1ей римскаго консула М. Атилья Регул а * 2). Мы выдвигаемъ 
это сражеше по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что победа 
была одержана на африканской почве, въ недалекомъ разстоянш отъ 
столицы, а во-вторыхъ, вследств1е того, что большую часть армш со
ставляли кароагенсше граждане—почти единственный случай за всю 
истор1ю знаменитой финикийской колоши.

Упомянутаго сражешя мы коснемся лишь въ общемъ очерке.
Превосходный знатокъ военнаго дела, опытный и въ высшей 

степени• сведуюпцй офицеръ-тактикъ, спартанецъ К с а н т и п п  ъ, со
гласившейся за богатое вознаграждеше принять постъ главнокоман- 
дующаго пунической арм1ей и съумевппй пршбрести довер1е подо- 
зрительнаго кареагенекаго сената, мастерски построилъ вверенное 
ему войско (12.000 пехоты, 4,000 конницц, и 100 военныхъ слоновъ) 
на позицш у Туниса. Впереди всей армш онъ выставилъ элефантерш, 
по бокамъ которой были развернуты массивные квадраты нумидШской 
конницы, а собственно кареагенская фаланга съ частью наемныхъ 
войскъ составляла нечто въ роде резерва, долженствовавшаго под
держать развернутую боевую линш. Конечно, Регулъ могъ еще отсту
пить въ свой укрепленный лагерь, къ Клупее и тамъ подождать 
ирибьгия изъ Италш своего товарища, но онъ понадеялся на соб
ственный силы и увлекся желатемъ схватить новые лавры, не имея 
ни малейшаго намерешя делить ихъ съ кемъ бы то ни было.

Здесь повторилось то же самое, что всегда и везде бываетъ: 
BbicoKOMepie предшествовало паденио.

А между темъ Ксантиппъ убедилъ сенатъ, - что въ недавнихъ 
неудачахъ виноваты сами кареагеняне, такъ какъ они сражались въ

!) Кн. Судей. I, 19.
2) Само собой разумеется, что мы псключаемъ Т и ч и н о ,  Т р е б б i ю, Т р а з и- 

м е н с к о е  о з е р о ,  К а н н ы  и вообще всю 2-ю пуническую войну, веденную такимъ 
выдающимся военнымъ ген1емъ, какимъ былъ Аннпбалъ.
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м'Ьстностяхъ гористыхъ и л’Ьсистыхъ, где, разумеется, не могли раз
вернуть нумщцйскую конницу и пустить ВЪ дело слоновъ. По мненш 
спартанца, необходимо избирать полемъ сраженш открытия простран
ства, дабы подставить противнику сильную сторону, уклонивъ слабую, 
т. е. онъ настаивалъ на чисто тактическомъ принципе применешя къ 
местности.

Соображешя Ксантиппа были одобрены сенатомъ и онъ полу- 
чилъ разрешеше действовать по усмотренш. Регулъ, со своей сто
роны, плотнее и глубже сомкнулъ ряды римской пехоты, дабы отра
зить натискъ слоновъ, а на флангахъ поставилъ свою конницу, под- 
державъ ее отрядами легковооруженной пехоты, т. е. принялъ боевой 
порядокъ такой же, какъ двадцать летъ тому назадъ это было сде
лано консуломъ Матемъ Кур1емъ Дентатомъ при Беневенте противъ 
эпиротской армш Пирра (275 г.). Но на этотъ разъ повторить Бене- 
вентсшй маневръ не удалось, ибо обстановка была уже не та *), да 
и самъ Регулъ не могъ тягаться съ такимъ даровитымъ военачаль- 
никомъ, какимъ былъ Ксантиппъ. Спартансшй вождь, сообразивппй, 
что укороченный фронтъ римской армш делаетъ возможнымъ охватъ 
ея съ фланговъ, началъ сражете темъ, что пустилъ въ атаку вели
колепную нумщцйскую конницу, подъ страшнымъ массовымъ напо- 
ромъ которой италШская кавалер1я, разбитая на голову, быстро раз- 
сеялась. Въ то же время правый фланъ и центръ армш Регула по
несли сильныя потери отъ слоновъ, которые прорвали фронтъ рим- 
скаго войска и хотя легтны леваго фланга при помощи энергичной 
контръ-атаки смяли африканскихъ наемниковъ, а центръ, пробившись 
черезъ непр1ятельскую элефантерш, умело направляемую магутами, 
атаковалъ еще свежую кареагенскую фалангу, но темъ не менее по
бедоносная нумщцйская конница, следуя указашямъ Ксантиппа, лично 
руководившаго ходомъ боя, во всю прыть коней атаковала тылъ и 
фланги римлянъ, которые, не смотря на геройскую защиту и индиви
дуальную храбрость лепонеровъ, потерпели полное поражеше. Только 
две тысячи человекъ леваго фланга спаслись бегствомъ въ укреп
ленный лагерь Клупеи, остальные были или истреблены, или вместе 
со своимъ консуломъ захвачены въ пленъ.

Конечно, венецъ победы, по справедливости, принадлежалъ Ксан
типпу, какъ образцовому главнокомандующему, покрывшему себя не
увядаемой славой и доказавшаго еще не разъ свои замечательные

г) Ср. дМствгя Макъ-Магона подъ Вёртомъ, когда онъ пытался повторптъ Мад- 
жентскШ маневръ.
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военные таланты впосл'Ьдствш на служба у Лагидовъ, но стойкое 
мужество кароагенской фаланги, стоявшей непоколебимо подъ жел'Ьз- 
нымъ напоромъ леионовъ и лихая кавалерШская атака „сыновъ сте
пей"—нумидШцевъ также не мало способствовали выигрышу Туннис- 
скаго сраженья, въ которомъ такъ трагически погибла прекрасная 
арм1я Атил1я Регула.

Итакъ мы видимъ, что при умело мъ руководстве и направлеши 
свыше, навербованная и лишенная всякой внутренней связи кареа- 
генская арм1я могла одерживать победы, да еще катя! Отсюда по
нятно, почему придается такое огромное, решающее значешё лич-, 
ному творчеству главнокомандующего: объединить эту разнокалибер
ную, вечно недовольную и волнующуюся массу, привязать её къ 
себе личными качествами, вдохнуть въ нее уверенность въ успехе 
и, наконецъ, въ предЪлахъ обстановки, ум^ло распорядиться страте
гическими и тактическими элементами, составляющими, какъ бы ска
зать, корень вещей,—это чего нибудь да стоить!

Продажные, хищные ландскнехты, лишенные всякой нравствен
ной узды, думавшие только о грабеже и объ увеличены наемной 
платы и вдобавокъ предававниеся въ солдатской школе невероятной 
распущенности, подъ руководствомъ талантливыхъ военачальниковъ 
преобразовывались въ настоящихъ военныхъ исполиновъ, съ кото- 
рымъ не всегда могли тягаться римсше легюнеры.

Ганноны, Магоны и Баркиды, воплощая въ себе прирожденный 
качества военной расы, сослужили своей родине великую службу: 
ими и только ими покорены Сардины, Корсики и Испаши, ими отсро
чено падете Кареагена и они же, наконецъ, окружили стертое съ 
лица земли семитическое государство темъ ореоломъ военной славы, 
который во все века останется въ памяти потомства. И это все до
стигнуто наемными войсками, разнохарактерными по составу, часто 
не понимавшими другъ друга и служившими ради жаловашя и до
бычи. Чего же нельзя было бы достигнуть при наличности нащональ- 
ной армы, крепкой внутренной связью, одушевленной патрттизмомъ 
и видящей въ войне не ремесло, а исполнение священнаго долга 
передъ отечествомъ?

Максъ 1енсъ справедливо замечаетъ, что для обыкновеннаго 
кареагенскаго офицера наемникъ имелъ не большую цену, чемъ въ 
настоящее время для насъ граната *), иначе говоря, онъ служилъ 
только оруж1емъ, обращенными противъ кого прикажутъ.

х) Максъ 1енсъ. «Военное д'Ьло и народная жпзнь», пер. Шульмана подъ редакщей 
А. К. Пузыревскаго. 1898, стр. 198.
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6. Торговля и промышленность.
На древнемъ Востоке существовало три наиболее крупныхъ и 

производительныхъ пункта: Египетъ, Халдея и южная Арав1я, и 
главными, а иногда единственными посредниками между ними сде
лались финишяне, въ сферу торговли которыхъ входилъ весь тог
дашний культурный м1ръ и даже мноие страны, лежавппя за его пре
делами. Не смотря на то, что въ Египте и Халдеи промышленность 
стояла на довольно высокой ступени развит и произведетя ея npio- 
брели себе заслуженную славу на Востоке, производство торговыхъ 
операщй и вообще промышленная предпршмчивость остались совер
шенно чуждыми обеимъ названнымъ странамъ. Поэтому финишяне 
захватили въ свои руки торговый сношешя между восточными наро
дами и сделались поставщиками всего того, въ чемъ испытывали не
обходимость ихъ соседи и единоплеменники.

Такимъ Образомъ благопр1ятными историческими услов1ями, выд
винувшими финишянъ на арену ихъ торговой деятельности сле
ду етъ считать центральное положеше страны между двумя очагами 
культуры, да и вообще географическое положеше севернаго Ханаана 
было чрезвычайно удобно для торговыхъ сношешй: въ Сирш скреще- 
вались пути изъ Егицта, главные склады котораго находились въ си- 
рШскомъ Дамаске и въ финишйскихъ городахъ, и изъ Вавилона, 
откуда товары, двигаясь сначала въ вверхъ по Ефрату, направлялись 
затемъ въ долину Оронта. Естественно, что Финишя, лежавшая въ 
фокусе этихъ путей, соединявшихъ культурныя страны, не могла не 
пользоваться выгодами такого положешя, которое создало изъ нея 
торговый центръ тогдашняго Mipa. При помощи многочисленныхъ 
каравановъ и судовъ финишяне вели одновременно какъ сухопутную 
такъ равно и морскую внешнюю торговлю и въ той, и въ другой по
лучали значительные барыши. На Финиши какъ будто оправдывалось 
известное выражеше Адама Смита, что „свобода торговли—лучшая 
защита отъ голода".

Все дороги, ведунця на Западъ съ болынихъ рынковъ крайняго 
Востока, изъ Индш, Бактрш, Халдеи, Аравш и Армении сходились 
въ финишйскихъ городахъ Тире и Сидоне, задававшими тонъ эко
номической жизни страны.

Торговля финишянъ получила таше обширные размеры, каше 
только были возможны въ древности, хотя, безъ сомнетя, не могла 
мечтать о какомъ бы то ни было' сравнены съ современной всем1рной 
торговлей уже по одному тому, что она сосредоточивалась главнымъ



образомъ вокругъ бассейна Средйземнаго моря, которое, въ сравнете 
съ океаномъ, не более какъ озеро. Правда, торгаши Тира и Сидона выхо
дили изъ Средйземнаго моря и проникали не только въ Красное море 
и Персидсшй заливъ, но и въ Атлантичесшй океанъ, но свои поездки 
они облекали такой таинственностью, что на счетъ дЪйствительнаго 
пред'Ьлъ финшайскихъ путешествШ существуютъ только гипотезы.

Объ ихъ плаванш вокругъ Африки, предпринятымъ по инища- 
тив'Ь фараона Нехао, было упомянуто при изложены исторш XXYI 
египетской династш. ,

Морская торговля финищянъ доходила до устьевъ Инда, до Кас- 
ситеридовъ или Оловянныхъ острововъ (ныне Сорлингенсше) и до 
знаменйтаго въ древности 0 фира.  Что называлось этимъ именемъ 
трудно сказать съ точностью; надо полагать, что оно было родовымъ 
именемъ для обозначетя изобильной страны, и, принимая объясне- 
Hie Геерена, допустить, что назвате Офиръ было общимъ наимено- 
ватемъ богатыхъ южныхъ странъ побережья Аравш, Африки и Индш. 
Равнымъ образомъ предполагают^ что страна Офиръ есть местность, 
находящаяся къ северу отъ Трансвааля, Ма т а б е л е ,  названная те
перь Редешей по имени Сесиля Родса, завоевавшаго ее для своей 
chartered Compagny.

Какое изъ приведенныхъ предположен^ ближе подходить къ 
истине—весьма трудно дать определенный ответь при современномъ 
состоянш науки 1).

Древшя предашя сообщаютъ объ открыли финишянами необы
чайно плодородныхъ острововъ съ прекраснымъ климатомъ (Счастли
вые острова), подъ которыми безъ сомнешя следуетъ подразумевать 
Мадеру и о-ва Канарсше. Южнымъ проделомъ ихъ. экспедищй можно 
считать мысъ Доброй Надежды, открытый только въ XV столетш 
Вареоломеемъ Д1ацомъ; до техъ поръ человечество не могло вос
пользоваться результатами путешестая финишянъ вокругъ Африки, 
которые такимъ образомъ были утеряны на долго.

Сухопутная торговля шла по следующимъ направлетямъ: 1) изъ 
Финиши въ Египетъ, Хеменъ и Арамъ-Нахаранну; 2) отъ устьевъ Сены 
до устьевъ Роны; 3) отъ Одера до По; 4) изъ Финиши въ Месопо- 
тамш, причемъ у Кархемыша путь разделялся на вавилонсшй и ни- 
нев^йсшй и 5) изъ Харрана въ Арменш и Колхиду.

О Въ Матинделй, на восточномъ берегу Африки находятся, золотоносный земли 
Зимбабве (Офиръ?), находивипяся подъ сильнымъ дуническимъ вл1ян1емъ. Формы для 
слитковъ, найденныхъ въ мусорй вблизи Зинбабве, имйютъ одинаковую форму со слиткомъ 
олова, найденнымъ въ Фальмугё, въ Англш.
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Торговля финоюянъ была транзитной и, имея меновой харак
теру состояла преимущественно въ обмене мануфактурныхъ това- 
ровъ на сырые продукты. Только после долгихъ сношешй съ сици- 
лШскими греками, сородичи финиюянъ, кареагеняне, решились, на- 
конецъ, ввести у себя металлическую монету, причемъ последняя, 
будучи простымъ подражашемъ сицил1йской обращалась только на 
этомъ острове !).

Само собой разумеется, что страсть къ наживе всецело господ
ствовала въ сношешяхъ съ покупателями; корыстолюбивый таргашъ 
считалъ своей непременной обязанностью надувать ихъ, когда ви- 
делъ, что обманъ онъ можетъ сделать безнаказанно. Безхитростные 
дикари за какую нибудь погремушку давали такую массу. золота 
или серебра, что барышъ достигалъ чудовищныхъ размеровъ.

Но какъ ни была прибыльна сухопутная торговля, однако фи- 
ниюянинъ предпочиталъ ей морскую. Его родной стих1ей было море; 
тамъ онъ не зналъ соперниковъ, и не только не боялся разбойни
чать, но и при случае не брезгалъ пополнять выгоднымъ грабежомъ 
свою и безъ того туго набитую мошну, не делая особаго разлшпя 
между торговлей и пиратств о мъ, обманомъ и грабежомъ.

Для наглядности приводимъ составленную нами таблицу техъ 
странъ, который, благодаря посредничеству финишйскихъ купцовъ, 
принимали учасые въ снабженш тогдашняго Mipa произведешями 
своей промышленности.

1. Е г и п е т ъ  отпускалъ пшеницу, полотна, тонкую пряжу, шер- 
отяныя матерш, стеклянный и гончарныя издел1я, письменные мате- 
р!алы и сафьянъ.

2. И зъ  А р а в i и, торговля съ которой велась черезъ посред
ство мад1анитянъ и идумеевъ, перевозившихъ тирсше и сидонсше 
товары до самой Макорабы (Мекки) доставлялись: шерсть, ладонъ, ду- 
шистыя смолы, пряности, смирна, ониксъ, агатъ, драгоценные камни, 
жемчугъ, корица и золото.

3. Х а л д е я  снабжала финишянъ шелкомъ, дорогими тканями, 
бронзой, предметами роскоши, невольницами для гарема и парфюмер
ными принадлежностями.

4. Съ б е р е г о в ъ  Кра с  н а г о  моря доставлялись золото, 
слоновая кость, черное дерево и страусовый перья.

5. И зъ  З а п а д н о й  А ф р и к и  привозился хлебъ, шерсть, ка
мень, золото, шкуры пантеръ и т. п. *)

*) Р. Lenormant «La monnaie dans l’antiqmte>, 139.
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6. И зъ  А р м е  Hi и шли лошади, мулы, колесницы,невольники, 
серый мраморъ (bolus), квасцы и сера.

7. С и р i я отпускала хл'Ьбъ, оливковое масло, пшеницу, медъ, 
строевой лЪсъ съ Ливана (кипарисъ и кедръ), гилеадсшй бальзамъ, 
некотъ и хемаръ (асфальтъ).

8. Ма л а я  А з1 я ,—хл-Ьбъ металлы, мраморъ, рогатый скотъ, 
лошадей, рабовъ.

9. И зъ  З а п а д н о й  И н д i и шли корица, бальзамъ, черное 
дерево, слоновая кость, драгоценные камни, золото, павлины, обезь
яны, курительныя смолы и благовошя, перламутръ, аметисты, раз
личный декоративный растешя, фрукты и т. п.

10. К о л х и д а  снабжала финикшнъ пурпуромъ, свинцомъ, оло- 
вомъ, янтаремъ, рыбой (скумбр1я), невольниками и произведешями 
местной промышленности.

11. Островъ К и п р ъ  доставлялъ медь, железо, квасцы, агатъ, 
строевой лесъ, вино и маслину.

12. И б е р i я (Испашя), „финшайская Перу“ отпускала въ большомъ 
количестве серебро, медь, железо, свинецъ, бирюзу, шерсть и рыбу.

13. Островъ Т р и н а к р 1 я  (Сицил1я) отпускала главнымъ обра- 
зомъ оливковое масло и вино.

14. Съ острова К о р с и к у  привозились преимущественно воскъ 
и медъ.

15. Островъ Ме л и т ъ  (Мальта) снабжалъ финишянъ прекрас
ными тканями и матер1ями.

16. о. Э л ь б а  доставляла железо, которымъ и ныне славится 
островъ.

17. Съ б е р е г о в ъ  О д е р а  привозили столь ценный въ древ
ности янтарь (электронъ).

18. Б у х а р а  доставляла въ значительномъ количестве шелкъ.
19. Островъ Ц е й л о н ъ —корицу, благовошя, драгоценные камни 

и пряности.
20. Б р и т а н i я—олово.
21. М е л о с ъ  пх Сера, квасцы, пурпуръ, сукновальная глина,

различный доропя матерш, невольницы для
гарема, фрукты и маслина.

22. Н и з и р ъ
23. П а р  о съ

5 °24. И т а н о с ъ
25. Съ острова Эл л и с ы привозили пурпуръ.
26. Съ острова Т а з о с а—золото.
27. Изъ севернаго И рана—драгоценные камни, главнымъ обра- 

зомъ, жемчугъ.
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28. Д а м а с к ъ  снабжалъ финишянъ хесбонскимъ виномъ и бе~ 
лой шерстью.

29. 1у д ея  доставляла пшеницу „минниескую“, деревянное масло, 
бальзамъ имедъ.

30. A c c n p i n  отпускала оружге, боевыя колесницы, шелковыя 
и узорчатый матерш.

31. Н а х а р а н н а  снабжала Финикш пурпурными тканями, ко
раллами и рубинами.

32. С е в е р н а я  Африка  доставляла хлЪбъ, финики, мЪха, зо
лото и драгоценные камни.

33. Изъ Ну б in  привозились слоновая кость, страусовыя перья, 
душистыя смолы, невольники, шкуры пантеръ, нуб1йская пшеница, 
бальзамъ, золото и черное дереву

Ловше, подвижные и находчивые купцы доставляли темъ стра- 
намъ, съ которыми они вели торговлю все то, въ чемъ онЬ только 
нуждались: ткани для платья, пурпуръ, шерсть, вино, масло, янтарь, 
невольницъ, рабовъ и т. п. Конечно, чтобы удовлетворить такому 
обширному спросу, необходимо было ездить за товарами въ далешя 
страны, а это требовало необыкновенной предпршмчивости и чрезвы
чайной смелости.

Первое, что бросается въ глаза при внимательномъ изученш 
торговой исторш финишянъ—это то предпочтете, которое отдавалъ 
этотъ практический и сухой народецъ экономическому обладанш стра
нами, богатыми золотомъ и серебромгь передъ местностями, имею
щими друпе источники богатства. Тамъ, где находилась золотая или 
серебряная руда, торгаши прилипали къ ней какъ мухи къ меду, 
находя въ разработке и эксплуатацш рудниковъ свою прямую вы
году, перевешивающую обычный обменъ товаровъ, въ которомъ ба- 
рышъ не былъ столь значительнымъ. Очевидно здесь действовалъ 
основной экономическШ законы наименьшая затрата силъ съ наи
большей доходностью.

Вообще, действуя то какъ мирные купцы, то какъ безпощадные 
корсары, смотря по тому, на чьей стороне было численное прево
сходство, финшаяне плавали вдоль береговъ или отъ одного острова 
къ другому въ поискахъ за прибыльными сделками.

Взаимный отношешя древне-восточныхъ государствъ, конечно, 
определялись не международнымъ правомъ, о соблюденш котораго 
не могло быть и речи въ ту эпоху, равно какъ и о Consolato dal 
mare, введеннаго въ морсшя государства лишь въ средше века: въ 
то время, о которомъ мы говоримъ, здоровый кулакъ и мускулистая
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рука считались самыми лучшими доказательствами права, и фини
шяне, при случай, отлично пользовались подобнымъ реальнымъ воз- 
зрйшемъ въ интёресахъ собственнаго барыша, для получешя кото- 
раго считались дозволенными вей средства.

Нельзя сказать опредйленно, гдй былъ крайшй предйлъ, за 
который не заходили самые отважный экспедищи торгашей Тира и 
Сидона. На Атлантическомъ побережьи Африки, ихъ торговля про
стиралась, по меньшей мйрй, до Сенегала, а на карабляхъ фараона 
Нехао, какъ мы уже знаемъ, они обогнули весь черный континентъ. 
Мысъ Доброй Надежды можно считать южной границей торговыхъ 
сношешй Финиши, одно имя которой стало какъ бы символомъ тор
говли: въ самомъ дйлй, она служила важнййшимъ портомъ Азш и 
при ея посредствй ввозились товары изъ странъ отдаленныхъ, а 
черезъ нея отправлялись произведешя материка. Тймъ не менйе 
торговля и мореходство, доставившая Финиши всем1рно-историческое 
значете, очень часто преувеличиваются. Финишяне прежде вейхъ 
западныхъ народовъ Стараго свйта $ совершали плавашя по морю и 
развили мореходное искусство, но врядъ ли можетъ быть сомнйшя 
въ томъ, что они лишь въ позднййшее время достигли ейверо-запад- 
ныхъ береговъ Европы, гдй они добывали олово на Британскихъ 
остравахъ. Цйнимый въ древности на вйсъ золота янтарь, они конечно 
не сами добывали въ Балыйскомъ морй, а покупали его на бере- 
гахъ Нймецкаго моря, куда онъ доходилъ черезъ мйновую торговлю 
между жителями ейверной Германш *).

Желая сохранить за собою прибыльную торговлю, финишйсше 
купцы не желали, чтобы чужестранные корабли ходили вслйдъ за 
ихъ судами; ихъ стремлеше, основанное на личной выгодй, было 
направлено къ тому, чтобы по возможности ограничить число кон- 
курентовъ. Съ этой цйлью они распространяли всякаго рода сказки 
и басни о тйхъ ужасныхъ опасностяхъ, которымъ будто бы въ 
океанй подвергались мореплаватели. Такъ они разсказывали, что за 
Геркулесовыми Столбами (Гибралтарсшй проливъ) море густо, какъ 
студень, и что, если плыть дальше, то приходится отбиваться отъ 
морскихъ чудовищъ, извергающихъ пламя. Бывали примйры, что 
финишяне нарочно сбивали съ дороги чужеземный корабль, если 
онъ слйдовалъ за ними, чтобы освйдомиться объ ихъ пути и почти 
всегда достигали того, что судно или садилось на мель или разби-

Ц См. весьма интересное изсл£доваше Б. А. Тураева «Вопросъ о Финишянахъ 
въ БалтШскомъ морй».
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валось о подводные камни. Страбонъ сообщаетъ, что кареагеняне 
такъ ревниво оберегали путь къ Касситеридамъ (оловянные теперь 
Сорлингенсше о—ва), что нарочно навели свое судно на мель, чтобы 
погубить римсюй корабль *).

При плаваны финиюйсше моряки руководились „полярной звез
дой",—верной путеводительницей во время ночныхъ экскурсШ и въ 
указанномъ отношены проявили более верности въ астрономическихъ 
наблюдешяхъ, нежели греки, избравнпе своимъ путеводнымъ св'Ъти- 
ломъ блестящее созвЪзд1е Большой Медведицы.

Обращаясь къ разсмотренш п р о м ы шл е н н о с т и ,  необходимо 
заметить, что последняя достигла у финишянъ необыкновенной 
степени процвйташя и ея произведешя пршбрели вполне заслу
женную славу на всемъ бассейне Средиземнаго моря, вокругъ кото- 
раго пульсировала финишйская торговая жизнь. Но хотя въ техник 
ческомъ отношены произведешя промышленности названнаго народа 
стояли довольно высоко, тЪмъ не менее и въ этой сфере торгаши 
также мало обнаружили истиннаго творчества, какъ въ области 
религшзныхъ в'Ьровашй и произведешй искусства. Ихъ эклектизмъ 
сказался во всйхъ главныхъ отрасляхъ промышленнаго производства, 
которые главнымъ образомъ сводились къ слЪдующимъ изд£л1ямъ:

1) На первомъ месте изъ мануфактурныхъ произведешй древ
ней Финиши сл’Ьдуетъ поставить п р о и з в е д я  к р а с и л ь н а г о  
и с к у с с т в а ,  которое давало п у р п у р ъ  высоко ценимый древними 
народами, а одинъ изъ отгЬнковъ мёго, считавпййся самымъ р'Ьдкимъ 
и самымъ краснымъ, сделался знакомъ царскаго достоинства. Разговор
ный языкъ отождествилъ понятая „порфироносца" и „царя". Подъ сло- 
вомъ пурпуръ не сл'Ьдуетъ понимать какой нибудь одинъ известный 
цв'Ьтъ, но особый способъ окрашивашя, для котораго пользовались 
животными красками, напримЪръ, жидкостью, находимою въ „пурпуро- 
носныхъ" улиткахъ. Лучший пурпуръ добывался около Тира и его 
ближайшихъ окрестностей, где находились огромные конгломераты 
murex trunculus. Моря Грецы доставляли чаще всего фшлетовую 
краску, извлекавшуюся изъ murex brandaris. Несмотря на то, что въ 
пурпуръ окрашивались всяшя ткани, бумажный, льняныя, шелковыя, 
этотъ родъ окраски применялся предпочтительно для шерсти. Ее 
обмакивали въ пурпуръ и придавали пунцовый или фшлетовый 
цв^тъ. Финишяне обладали еще искусствомъ придавать этому цвету 
особый переливаюпцйся глянецъ, который отсвечивалъ различными

*) Страбонъ III, 15.



668

оттенками. Красильныя заведешя не могли бы существовать безъ 
ткацкихъ фабрикъ. Изъ того обстоятельства, что финишяне окраши
вали въ пурпуръ, по большей части, шерстяныя ткани, отправ- 
лявнияся ими въ чуж1я страны, можно заключить, что ткани эти 
изготовлялись ими самими. Самыя, древшя фабрики подобнаго рода 
находились въ Сидоне, такъ какъ Гомеръ часто упоминаетъ о туни- 
кахъ, привозимыхъ изъ названнаго города, но впосл£дств!е эти 
фабрики распространились по всей Финиши и, въ особенности, въ 
Тире !).

2) Другимъ сортомъ промышленности, столь же широко разви- 
тымъ у  финишянъ, явилась выделка с т е к л а  и стекляные заводы 
ихъ были известными въ целомъ Mipe. Апокрифичесшй разсказъ 
Плитя 2) объ изобретши стекла, финишянами путемъ кипячетя гли- 
нянаго горшка на песчаномъ берегу, причемъ въ первый были бро
шены куски натра,—чистая выдумка; какъ упомянуто выше, стекло 
было изобретено египтянами, но въ древности никто не умелъ такъ 
хорошо приготовлять его, какъ финиМйсше промышленники-стекло
делы. Стеклянный издел1я Сидона и Сарепты пользовались большой 
славой, такъ какъ песокъ, добывавшийся на берегахъ небольшой речки 
Бела (близъ г. Кармель) составлялъ превосходный матер1алъ для ихъ 
производства; изъ стекла приготовлялись различный украшешя, мелшя 
вещи, ожерелья, бусы, эмалированная посуда, разнаго рода сосуды 
и т. п. Иногда въ богатыхъ домахъ и дворцахъ стекломъ и глазурью 
покрывали внутренность комнатъ, стены и потолки. Сидонсше стекло
делы умели превращать стеклянную доску въ зеркало, прикрепляя 
къ одной стороне ея металлическую крышку 3), а раскопки .въ Кареа- 
гене доставили несколько флаконовъ расписного стекла превосходной 
работы. М нете Froehner’a о томъ, что п р о з р а ч н о е  стекло было 
изобретено финишянами, тогда какъ египтянамъ было известно лишь 
массивное, непрозрачное, а также глазурь, приведено выше при обзоре 
древне-египетскаго городского хозяйства.

3) М е т а л л и ч е с к 1 я  в е щ и  всякаго рода: бронзовыя издел1я, 
золотыя и серебрянныя чаши, блюда, кубки, перстни съ печатями, 
ожерелья, золотыя кольца, браслеты и т. п. Однако оруяля во время 
производства раскопокъ въ сидонскомъ некрополе обнаруя^ено не было, 
да и вообще оно въ Финиши встречалось очень редко. Темъ не менее * 2 3

*) Heeren «Du commerce et de ia politique des peuples de 1’antiquite* 109.
2) ПлинШ, «Ест. ист.» XXYI, гл. 65.
3) Rawlinson, 284.
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въ древнихъ некрополяхъ Кипра и Кареагена было найдено нисколько 
экземпляровъ оруж1я, которые хранятся теперь въ музей пуническихъ 
древностей у Бирсы (Musee de Saint-Louis), основанномъ старашями 
Лавижери и Деляттра. Между прочимъ тамъ находится нйчто въ 
родй стилета или кинжала изъ желйза, въ деревянныхъ ножнахъ, 
длиною въ сорокъ сантиметровъ, найденнаго въ одной пунической 
могилй вмйстй съ неболынимъ топорикомъ и двумя бронзовыми 
штифтиками. Топорикъ этотъ обращаетъ на себя внимате тонкой, 
замечательно изящной чеканкой. Сколько можно судить, онъ отно
сится къ III вйку до Р. X. Издйл1я изъ бронзы славились по всему 
Mipy и на памятникахъ фараоновъ XVIII и XIX династш неоднократно 
упоминается о бронзовыхъ финишйскихъ сосудахъ, фигурирующихъ, 
какъ предметы дани.

4) Г о н ч а р н о е  п р о и з в о д с т в о  осталось навсегда однимъ 
изъ главныхъ предметовъ вывоза изъ Финиши, и въ концй тирскаго 
першда, когда начались морсюя путешеств1я финишянъ по Атланти
ческому океану и островамъ Британскимъ, гончарныя издйл1я явля
лись однимъ изъ предметовъ, которые мореплаватели доставляли въ 
наиболыпемъ количестве туземцамъ взамйнъ ихъ олова *). Издйл^я 
эти ташке составляли немаловажный предметъ торга съ дикарями 
западной Африки. Финишйсшя глиняныя вазы2) съ ихъ довольно 
таки фантастической окраской послужили впослйдств1е образцами для 
греческихъ вазъ. Вообще въ этомъ отношеши фияишяне являлись 
учителями грековъ, которые, пользуясь ихъ образцами, довели разри
совку сосудовъ до высочайшей степени совершенства, хотя первыя 
попытки древнихъ эллиновъ представляютъ намъ буквальную кошю 
съ финишйской работы.

5) Об д й л к а  с л о н о в о й  ко с т и  ташке достигла значительной 
степени совершенства и финишяне обрабатывали этотъ прекрасный 
матер1алъ съ особеннымъ искусствомъ; вей вещи изъ слоновой кости, 
который до сихъ поръ вырыты изъ подъ развалинъ ассирШскихъ двор- 
цовъ,—вей финишйской работы. Слоновая кость доставлялась, глав- 
нымъ образомъ, изъ Индш и съ западнаго берега Африки, а также и 
изъ Нубш. Объ издйл1яхъ этой кости упоминаетъ и пророкъ 1езекшль3).

6) Р а з л и ч н а я  у т в а р ь  изъ чернаго дерева, металловъ и камня, 
бронзовыя зеркала, курильницы для благовошя, кубки изъ чернаго * 2 3

!) Lenormant, loc. cit, 540.
2) См. межд. прч. Клермонъ-Гавно: «L’lmagerie Phenicienne> I. La coupe Pheni- 

cienne de Palesrtrina въ «Journal Asiatique* 18S0. YII, 11.
3) 1езек1иль XXYII.
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хрусталя, медные кимвалы, ковши для вина, сердоликовым или ме- 
талличесшя статуэтки и фигурки божковъ, финишйсшя лампы, бибе- 
роновсшя вазы и т. п.

7) П р е д м е т ы  р о с к о ш и  изъ янтаря и благородныхъ метал- 
ловъ: кольца, серьги, браслеты, бусы, различный трости съ затейли
выми наболдашниками, парфюмерный принадлежности, всякаго рода 
духи, мази, бальзамы и проч. и проч. -

8) Въ и с к у с с т в е  к о р а б л е с т р о е н 1 я  финшаяне являлись 
первоклассными мастерами и греки признавались, что ихъ корабли 
стояли значительно ниже финикШскихъ, какъ по быстроте хода, такъ 
и по отделке. Торговое судно было снабжено широкой кормой, округ
ленными боками и килемъ; одновременно съ веслами действовали 
паруса, а опытные кормч1е и лоцмана отлично умели проводить ко
рабли въ опасныхъ местахъ. Военный суда строились проще, чемъ 
купечесшя, но за то несравненно прочнее. Они были различной вели
чины съ острымъ килемъ, и внутри разделены на три яруса, пред- 
назначенныхъ для гребцовъ, тогда какъ для экипажа устраивалось 
особое помещете на палубе. Число военныхъ судовъ, сравнительно 
съ флотами соседнихъ государствъ, было чрезвычайно велико; даже 
въ эпоху персидскаго владычества, когда Финшая представляла изъ 
себя лишь тень прошлаго велич1я, Сидонъ, Тиръ и Арадъ были въ 
состоянш вооружить триста триремъ для флота Ксеркса *). Къ сожа- 
ленш, мы ничего не знаемъ о боевыхъ строяхъ финикШскаго флота 
и только на основаши кое-какихъ косвенныхъ указашй греческихъ 
писателей можно думать, что для атаки непр1ятельскаго фронта онъ 
строился въ линпо кильватера и въ этомъ строе производилъ напа
д ете  на суда противника. Мнопя изъ государствъ древняго Mipa до
ставляли Финиши обширные заказы и платили огромный суммы за 
поставку снаряженныхъ и оснащенныхъ боевыхъ судовъ. Во всякомъ л 
случае, если финшаяне и не сделали переворота въ искусстве корабле- 
строешя, то обстоятельство это отнюдь не мешало имъ быть самыми 
искусными и опытными моряками древняго восточнаго Mipa.

9) Э к с п л у а т а ц 1 я  р у д н и к о в ъ  велась весьма умело. Если 
верить сообщешямъ Дюдора, финишйсше промышленники сначала 
рыли глубошя вертикальным йгахты, затемъ съ самаго дна этихъ 
шахтъ прорывали по направленно рудной жилы горизонтальным гал- 
лереи, въ которыхъ устроены были для вентиляцш отдушины на 
известныхъ разстоятяхъ другъ отъ друга * 2). Извлеченная изъ жилы

х) Геродотъ Y1I, 90; Xenoph. Hellen. Ill, 41.
2) Дшдоръ Y, 37.
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руда подвергалась довольно сложной обработка. Прежде всего ее надо 
было истолочь, затЬмъ ее просевали, очищали, еще разъ растирали 
и наконецъ плавили или, вернее, нагревали. При последней опера- 
щи, говорить Страбонъ, свинецъ, плавянцйся скорее, чемъ серебро, 
вытекалъ и такимъ образомъ драгоценный металлъ получался въ 
чистомъ виде !). Серебряные рудники Картагены (которые, по Поли- 
бш, имели четыреста стадШ въ окружности, при чемъ въ нихъ рабо
тало около сорока тысячъ человекъ) обогатили Кареагенъ и долгое 
время служили ему военнымъ фондомъ, изъ котораго уплачивалось 
жаловате наемнымъ войскамъ; въ эпоху же римскаго владычества, 
по сообщешю Страбона, упомянутые рудники е ж е д н е в н о  приносили 
римской республике двадцать пять тысячъ драхмъ (около шестисотъ 
рублей на наши деньги).

Многочисленный фабрики должны были удовлетворять обширному 
спросу безчисленныхъ покупателей, и, надо сказать правду, финтой- 
cKie промышленники умело справлялись съ этой задачей, доставляя 
каждому народу то, въ чемъ онъ нуждался. Особенно везде и почти 
во всехъ странахъ былъ огромный спросъ на бронзу, употреблете 
которой предшествовало обработке меди; въ позднейшее время богат
ства финишянъ основывались преимущественно на посредничестве 
въ указанной отрасли торговли между народами, населявшими бас- 
сейнъ Средиземнаго моря.

Было говорено, что центральное положеше Финикш между двумя 
очагами культуры, удобство береговой лиши и обил!е корабельныхъ 
матер1аловъ севернаго Ханаана заставили его обитателей устремить 
свои взоры на море и сделаться въ полномъ смысле слова морской 
нащей. Съ другой стороны, благодаря тому обстоятельству, что про
стой народъ въ Финикш былъ совсемъ исключенъ изъ владешя зем
лею, разделенной, между имущими классами, въ болынихъ финишй- 
скихъ городахъ скоплялась масса рабочихъ рукъ, такъ какъ беззе
мельный пролетар!атъ волей-неволей шелъ на фабрики и на заводы 
и искалъ въ нихъ заработка, что, въ свою очередь, не могло не по- 
вл1ять на усилеше промышленной деятельности. Литейное искусство 
(металлурпя), глиптика, чеканка золота, тканье, вышиваше и произ
водство разныхъ украшешй, а равно пурпура составляли главный 
отрасли народной промышленности въ Тире, имевшемъ монополш на 
торговлю пурпуромъ и кермесомъ.

Пестрыя ткани Сидона еще во врвхмена Гомера считались у гре- 
ковъ лучшими; при чтенш Ил1ады можно заметить, что когда Гомеръ 1

1) Страбонъ III, 10.
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желаетъ похвалить какую нибудь ткань и какое нибудь металлическое 
изд'ЁиГпе, онъ называетъ ихъ сидонскими, что должно обозначать ихъ 
высшую доброту. Первенецъ Ханаана обладалъ болыпимъ торговымъ 
флотомъ и MHorie суда его были отделаны съ замечательной роскошью; 
нередко всречались корабли, обшитые драгоценнымъ деревомъ, выло
женные самшитомъ (buxus), слоновой костью и покрывавшаяся въ 
праздничные дни парусами въ тонкихъ бумажныхъ тканей. Когда 
Сидонъ потерялъ свое первенство (см. исторш Финиши), Тиръ захва- 
тилъ въ свои руки рынки въ восточной части Средиземнаго моря, а 
Кареагенъ — въ западной; но и после того, какъ сила вещей обусло
вила этотъ разделъ, равновеше всетаки поддерживалось, жизнь и 
первенство не уходили .въ другое место до техъ поръ, пока звезда 
этой промышленной и торговой нацш не стала клониться къ закату 
и затемъ исчезать въ глубине вековъ. Когда могущество Эллады 
достигло значительнаго развитая, финишянамъ пришлось повсюду 
отступать отъ энергическихъ соперниковъ, съ пожертвоватемъ 
своихъ торговыхъ выгодъ; начиная съ XIII века до Р. X. ши
рокая торговая деятельность древнихъ эллиновъ принимаетъ мало- 
по-малу универсальный характеръ, перевешиваюпцй финишйское 
торгашество.

Греки вытеснили финишйскую морскую торговлю со всехъ остро- 
вовъ и береговъ Эгейскаго моря, усеяли всю Малую Азш своими 
торговыми городами и сделались счастливыми соперниками фйнишй- 
скихъ купцовъ въ Египте, Сицилш, нижней' Италш, южной Галлш и 
т. п. Только северная Африка, где выросла тирская колотя Карва- 
генъ задержала развитае греческаго колотально-торговаго могущества 
(см. ниже Колонизационная деятельность).

Для полноты очерка промышленной производительности Финиши 
мы должны упомянуть о з е м л е д е л ш .  Хотя последнее по свойству 
и, главное, размеру земледельческой площади не могло быть первымъ 
и важнейшимъ занятаемъ населешя, нуждавшегося въ подвозе хлеба, 
но со всемъ темъ этотъ густо населенный край былъ такъ превос
ходно возделанъ, что походилъ на обширный садъ. Вокругъ Тира, 
Габалы и Берита находилось множество виноградниковъ, доставляв- 
шихъ прекрасное вино, которое подъ именемъ ливанскаго, служило 
немаловажной статьей торговли. Ренанъ въ одномъ изъ своихъ доне- 
сешй объ археологическомъ изследованш упомянутой страны, между 
прочимъ, замечаетъ:

„Финишя — единственная страна въ Mipe, где земледельческая 
промышленность оставила гращцозные следы. Въ окрестностяхъ Тира
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эти -остатки первобытнаго сельскаго хозяйства встречаются почти на 
каждой возвышенности и всегда съ однймъ и тЬмъ же характеромъ: 
огромныя работы въ скале, остатки четырехугольныхъ домиковъ, по- 
строенныхъ безъ стиля изъ прекраснаго камня, плохо соединеннаго, 
огромное число водоемовъ, пргребовъ, чановъ огромной величины, 
грандшзныхъ гробницъ *)•

7. Колонизацгонная деятельность.
Заботясь о расширены торговыхъ операций въ смысле увеличе- 

шя сбыта товаровъ и приспособляя производство последнихъ ко вку- 
самъ покупателей, финишянинъ, самъ того не сознавая, оказалъ важ
ный услуги культурному развитш западныхъ странъ, при чемъ глав
ными проводниками восточнаго вл1яшя явились многочисленный 
финикШсшя ко л о Hi и.

Помимо того, что избытокъ населешя, увеличившагося путе^ъ 
естественнаго прироста * 2), заставлялъ выселять некоторую часть граж- 
данъ въ колоти, одной изъ причинъ образования последнихъ было 
стремлете финикШскихъ купцовъ удешевить товаръ обработкой 
чужеземнаго сырья на мгьстгь его добывангя. Иначе говоря, открывъ 
где-либо залежи какой нибудь руды, напримеръ, меди или серебра, 
практичные торговцы находили более выгоднымъ не перевозить ме- 
таллъ въ сыромъ виде на свои домашшя фабрики, а обрабатывать 
его тутъ же на месте. Вследств1е указанной причины, на удобномъ 
приморскомъ пункте, находившимся въ известной географической 
близости къ месту получешя сырья, устраивалась фабрика и возни
кала купеческая факторья, которая путемъ постепеннаго приращешя 
населешя превращалась въ колонш. Финиктскаяг колонизащя нача
лась довольно рано и за шестнадцать вековъ до начала нашей эры 

' пульсировала полнымъ ходомъ. Но, конечно, не одинъ торговый барышъ 
игралъ роль въ основаши колонш и не одна густота населешя, скон- 
центрированнаго на узкой береговой полосе финикШскаго берега, за
ставляла обитателей севернаго Ханаана эмигрировать въ чуж1я страны. 
Тутъ не малую роль играли и политичесшя обстоятельства. Намъ 
известно, что сильная центральная власть не существовала въ стране

!) Renan. «Rapport sur la mission de Phenicie>.
2) Это будетъ совершенно понятно, если принять во внимаше, что средства пропи- 

татя  увеличиваются только въ арпеметической прогрессш, тогда какъ населеше возра- 
стаетъ въ прогрессш геометрической.

43
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въ силу Tteb условий, который составляли препятшше къ образованно 
единаго государства. Колонизация изъ политическихъ побуждещй уси
лилась вслЪдств1е борьбы между низшими классами народа, стремив
шимися выйти изъ угнетеннаго состояшя, и купеческой знатью, пре
вратившей монархпо въ олигархическо-тимократическую республику. 
Эта борьба сделалась обычнымъ явлешемъ въ финишйскихъ городахъ 
и почти всегда сопровождалась всеми ужасами гражданскихъ рево
люций. Расходивппяся страсти вооруженной толпы съ яростью обра
щались противъ олигархическйхъ представителей управлешя и про- 
тивъ самого города съ его завидными- сокровищами, какъ это имело, 
наприм'Ьръ, место въ городахъ Тире и-Сидоне. Осколокъ револющон- 
наго безобраз1я, бунтующая чернь всегда остается чернью и не въ 
одной Финиши была лакома до чужого добра.

Тутъ яснее, ч'Ьмъ где бы то ни было, сказывается правильность 
утверждетя, что свобода, даже и республиканская, тогда только бла
годетельна, когда она опирается на порядокъ, иначе государство по 
неволе должно существовать на вулкане, въ клокочущей глубине 
котораго дремлютъ страшныя силы, чтобы взорваться при первомъ 
толчке. Следств1емъ названныхъ безпорядковъ, повторявшихся до
вольно часто, являлась эмигращя если не всей побежденной партш, то 
хоть части безпокойныхъ элементовъ, которые предпочитали, скорее 
покинуть родину, чемъ подчиниться торжеств овавшимъ противни- 
камъ и помириться съ ихъ политической программой.

Суммируя перечисленныя данныя, те причины, который толкали 
финишянъ, этихъ „микробовъ- моря“ къ- выселенно и къ основанно 
колошй, можно свести къ следующимъ:

1) Необходимость устранить чрезмерную густоту населешя страны, 
прижатой къ морю горами, которая, естественно, не могла вместить 
въ себе всего народонаселетя и потому часть последняго принуж
далась волей-неволей покинуть родной финишйсшй берегъ и искать 
новыхъ месть, более соответствовавшихъ ея общественнымъ и бы- 
товымъ услов1ямъ.

2) Торговый барышъ, перепадавппй финишйскимъ промышлен- 
никамъ, благодаря замене перевозки сырого матер1ала добывашемъ 
и эксплуатацией его на месте. Выгода была очевидна сама собой.

3) Образованно колошй много способствовали политичесшя не
урядицы на родине, вознишшя на почве сощально-экономическаго 
строя.

Всматриваясь въ исторно Эллады мы видимъ нечто подобное, 
но вся разница между финиюйскими колошями и греческими заклю*
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чалась въ томъ, что первыя въ противоположность последнимъ ли
шены были всякаго политическаго значешя, играя, главнымъ обра- 
зомъ, роль торговыхъ факторШ и конторъ. Создавать действительный 
колошальныя государства вовсе не соответствовало коммерческому 
духу торгашей-культуртрегеровъ. Будучи отражешемъ первоначаль
ной родины, колоши не желали иметь между собою и Финишею иныхъ 
узъ, кроме техъ, катя могли возникнуть изъ обтцаго культа и тор
говыхъ сношешй.

Ежегодно колоши отправляли въ Тиръ торжественное посоль
ство къ храму Мелькарта и вообще поддерживали дружественный 
отношешя со своей метрошшей.

Значить главная ошибка финимянъ состояла въ томъ, что они 
не стремились закрепить колоши за собою политическимъ путемъ и 
превратить въ полныя колонш, т. е. въ государства съ населенными 
землями, а заботились о сохранены за своими владешями торговаго 
характера, довольствуясь основашемъ складовъ, конторъ и торговыхъ 
факторШ. ■ ,

Эксплуатировать данную местность, выжать изъ нея все соки, 
такъ или иначе извлечь изъ нея барышъ,—вотъ въ чемъ заключа
лась колошальная система оцеленевшихъ въ узкихъ эгоистическихъ 
стремлешяхъ торгашей, обнаруживавшихъ въ погоне за наживой 
удивительную политическую близорукость: греческое населеше пора
зительно быстро усвоило привозную культуру и затемъ забрало въ 
свои руки посредническую торговлю, принудивъ финиюянъ сдать 
одну торговую станцш за другой. Стремлеше на чужбину такъ глу
боко коренилось въ натуре этого сильнаго племени, что въ конце 
концовъ осталось весьма мало эллинскихъ государству которыя не 
принимали бы никакого участ1я въ созиданш новаго греческаго M ipa 

по ту сторону морей, обрамляя, по выраженш Цицерона, страны вар- 
варовъ эллинской каймой. При этому конечно, не могло быть и речи 
о какомъ нибудь определенномъ нащональномъ плане.

Когда же греки, достигнувъ полной экономической самостоя
тельности, расширили пределы своихъ торговыхъ операцШ, оказывая 
сильнейшее вл1яше на культуру родственныхъ имъ итал1йскимъ наро- 
довъ, составлявшихъ, такъ сказать, левый флангъ эллинскаго M ipa,—  

тогда торговля Финиши начала утрачивать всякое значеше, не говоря 
уже про колонизащю, которую окончательно захлестнула греческая 
волна. Некоторымъ объяснешемъ, и, такъ сказать, смягчающимъ 
обстоятельствомъ въ отношены финишянъ можетъ служить неспо
собность семитической расы вообще къ колонизацы политической, что

43*
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подтверждаете и вся истор1я семитизма. Финишяне такъ хорошо созна
вали это, что совсймъ не претендовали на роль колонизаторовъ въ 
современномъ смысла слова, предпочитая извлекать изъ облюбован
ной ими местности торговый выгоды и нисколько не заботясь объ ея 
политическомъ закр'Ьпощенш.

Вышеприведенный услов!я, какъ кажется, достаточно ясно объ- 
ясняютъ, почему эксплуататоръ-торгашъ, ставивппй выше всего на 
свете тугонабитую мошну и измерив авппй все карманнымъ масшта- 
бомъ, оказался не въ силахъ тягаться съ грекомъ, который соеди- 
нялъ въ себе высокую творческую гещальность съ поразительной 
предпршмчивостыо,:—качества, съ помощью коихъ ему удалось вы
теснить семита-торговца со всехъ рынковъ древней Европы  ̂ Азш и 
Африки и положить прочное основате дальнейшему полету разно
сторонняя греческаго гешя.

Сделавъ этотъ кратшй очеркъ и указавъ на отрицательный сто
роны тирской и сидонской колонизации переходимъ къ разсмотренш 
собственно древне-финикШскихъ колошй, которыя, въ некоторомъ 
роде, служили вехами, разставленными предпршмчивыми, но чуждыми 
истиннаго политическаго смысла купцами на пути своихъ кораблей.

Первая колошя, основанная ими за 17 столетШ до начала хри- 
сыанской эры, былъ островъ К и п р ъ (египет. Асебъ, турец. Кыбрисъ), 
занятый выходцами изъ Сидона, которыя основали на немъ городъ 
Ц и т i у м ъ.

Кипръ, небольшой остророкъ, занимающей пространство всего 
170 кв. миль, составляешь какъ бы продолжете Малой Азш; две цепи 
горъ проходятъ по -Кипру, сохраняя направлеше цепей Тавра, при- 
яемъ находящаяся въ южной цепи гора Троодосъ (Monte Croce) до
стигаешь 2.000 метровъ высоты. На западномъ берегу острова, среди 
кипарисовыхъ и миртовыхъ рощицъ Паеоса, находилось большое свя
тилище Астарты. Черноземная почва Кипра, орошаемая разлитёемъ 
р. Пед1аса, славилась необыкновеннымъ плодород1емъ, но не въ этомъ 
состояло главное богатство острова: оно заключалось въ рудникахъ, 
въ которыхъ добывались железо, агатъ, квасцы и драгоценные камни, 
а холмы Тамоссоса заключали въ себе столько меди, что римляне 
дали этому металлу назвате cyprium, перешедшее впоследств1е въ 
романо-германсше языки (cuprum, cuivre, kupfer, copper). Въ настоя
щее время это ископаемое богатство почти не разрабатывается и осно
ванная англичанами несколько летъ тому назадъ „Cyprus—copper- 
mine compagny“ уже прекратила свое существоваше. Какъ называ
лись аборигены острова и къ какой расе они принадлежали,—неиз-
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вКстно; мы знакомимся съ Кипромъ въ моментъ сидонской колони
зации, обратившей весь островъ въ семитическое поселеше.

Судя по егйпетскимъ документам^ уже въ эпоху ХУШ-й ди- 
наст1и островъ Асебъ находился во владЬнш финишянъ, которые 
тЪмъ бол'Ье дорожили имъ, что его превосходный гавани представ
ляли удобныя стоянки для судовъ, а густые строевые л'Ьса въ изо- 
билш снабжали матер1алами для кораблестроешя. Къ тому же онъ 
отстоялъ отъ Финиши лишь на сутки пути и являлся хорошимъ 
рынкомъ для сбыта товаровъ. Въ последнее время найдено довольно 
много, надписей на островЪ, особенно въ его финишйскомъ центргЬ 
древней Китш (теперь Ларн’айа).

Утвердившись на остров^, предпршмчивые мореплаватели пере
шагнули въ Малую Азпо, именно въ Килишю, гдЪ они покрыли тор- . 
говыми фактор1ями весь берегъ, противоположный Кипру; изъ этихъ 
факторш были наиболее известны: Кабира ,  М и г д а л е, М а с с у р а, 
Р у с  к опус  ъ, С и д и м а и  Фа с е л и с ъ  (Facelis). Въ Лиши, ъъ виду 
противодМств1я туземцевъ, финишянамъ удалось основать только 
одну значительную колонш А стиру.

За то сидоняне высадились на остров^ Р о д о с а  и овладели 
тамъ тремя гаванями Ялис омъ ,  Лин домъ  и Камиромъ.  Ро- 
досъ представлялъ удобнМний переходной пунктъ къ островамъ 
Эгейскаго моря, богатства которыхъ давно привлекали внимаше фи- 
нишйскихъ торговцевъ. Въ самомъ д&л'Ь они скоро колонизовали 
Д е л о с ъ (нынЪ Дили), Парос ъ, Мелосъ  (самый западный изъ 
Кикладовъ), Ти р у  (теперь’Оанторинъ)? Н и з и р ъ, Г i а р о с ъ, К о с ъ, 
А м у р г о с ъ ,  Таз осъ  и мн. друг. Часть финшайскаго флотачерезъ 
Геллеспонтъ проникла въ Черное море и достигла Колхиды,  а дру
гая часть утвердилась на остров'Ь Канд1и (Критъ), откуда господ
ство финишянъ распространилось на Ит а нос ъ  и Ки е е ру  (теперь 
Чериго). Этотъ послЪдшй островокъ, на которомъ процв'Ьталъ культъ 
Астарты, введенный сидонскими мореплавателями, славился своими 
улитками (murex brandaris), водившимися здЬсь въ таком4 количе
ств^, что сообщили острову назваше Пореироэса, т. е. „Пурпурнаго".

Распростаняя свою колонизацию дал-fee къ западу, финишяне пе
решли на 1оническ1е острова  (Корциру, Итаку и Закинтъ, ,,il 
fiore di Levante“), южную Итал1ю и Мальту,  всюду основывая 
свои торговый фактор!и, конторы и склады.

Въ западной части острова С и ц и л i и находились слЪдуюнця 
финишйсшя колонш: Русъ- Мелькартъ  (греч. Гераклея-Миноя), 
Сел оси съ, Эрике ъ, З и з ъ  и М а х а н а е ъ  (Панормъ, теперь Па-
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лермо). На острове Са рдин1и  предпршмчивыми мореплавателями 
были построены города-факторш: 6 ар о съ, С у л к и  и К а р а л и с ъ .  
Изъ южной Италш финигаяне перепзагнули въ северную Африку, бо
гатую обширными торговыми рынками.

Древнейшее финикШское поселеше на африканскомъ берегу 
У т и к а, развалины которой сохранились б лизъ нынешней деревушки 
Бу-Шатеръ, была основана приблизительно за двенадцать вековъ до 
Р. X. Вскоре возникли торговые города Ги п п о н ъ ,  А д р у м е т ь  
(Hadrumetum теперь Суза), Л е п т и с ъ  (Leptis parva, ныне Монас- 
тиръ) и знаменитый К а р е а г е н ъ  (.собственно Каръ-Хадастъ, т. е. 
новый городъ или Carthada), эта пышная жемчужина среди длин- 
наго ряда богатыхъ городовъ африканскаго побережья и важнейшая 
финигайская -колотя, основанная выходцами изъ Тира, которая впо- 
следств1е, когда ослабевшая метропол1я подпала подъ чужеземное 
владычество, явилась могущественной представительницей финишй- 
ской народности. Благодаря выгодному географическому положенно, 
новый городъ быстро перегналъ не только все древнейппе поселешя 
финиюянъ въ северной Африке, но даже и самую метрополш. Кареа
генъ лежалъ въ разстоянш тридцати миль отъ Сицилш на побережья 
чрезвычайно плодородной холмистой местности, близь устья реки 
Багарда (Bagradas, теперь Уади Меджерда, съ притоками Уади Меллегъ 
и Уади Сшпанъ), орошающей богатейпия хлебпыя места северной 
Африки. Про гавани этого города было уже упомянуто въ своемъ 
месте. 1

Недалеко отъ берега, на крутой скале, былъ расположенъ замокъ 
Бирс а ,  где первые' финшайсше поселенцы соорудили храмъ въ честь 
Эшмуна (см. Культъ кавировъ).

Въ ближайшее къ основатю Кареагена время (между 880 и 
814 г. до Р. X.) торгаши достигли Б о л е а р с к и х ъ  о с т р о в о в ъ  и 
Минорк и , —одного изъ лучшихъ портовъ Средиземнаго моря, и 
вследъ затемъ перешагнули за Гибралтаръ, въ И с п а н i ю, где были 
основаны города Г а д и р ъ  (Gades, „крепость", теперь Кадиксъ), Ма
л а г а  („солонина"), Аб д е р а  (теперь Алмер1я) и, въ нынешней Анда- 
лузш,—Се вил ь я .  Испашя привлекала финишянъ своими минераль
ными богатствами и изобшпемъ металловъ, въ особенности серебра, 
большая часть котораго, обращавшагося въ древности, вышла изъ 
названной страны. По сообщешю Страбона, серебряная руда лежала 
въ Испанш на поверхности земли *). Изобшпе серебра въ окрестно-

J) Страбонъ III, 8.
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стяхъ Тарт е с а  (библейсшй Таршишъ) было такъ велико, что, но 
словамъ предатя, финитйсше купцы возвратились домой съ серебря- 
нями якорями вместо свинцовыхъ. Кроме серебра Испан1я доставляла 
железо, свинецъ, бирюзу, топазы и рубины.

Плодородный равнины Бетиса (Гвадалквивиръ) и Анаса (Гвад1ана) 
производили превосходную пшеницу, маслину, виноградъ, а тонкая 
шерсть разводившихся здесь овецъ (мериносы) доставляла самый 
лучший матер1алъ для издЬлШ, которыми славились финитйсше ма
стера; море же у береговъ изобиловало всякаго рода рыбой, въ осо
бенности скумбр1ей, составлявшей довольно значительный прбдметъ 
отпускной торговли.

На южномъ берегу Сирш финишяне имели нечто въ роде укр'Ьп- 
ленныхъ портовъ-складовъ, между которыми наибольшее значеше npi- 
обрели I onne  (иын. Яффа) и Дора  (Нафоеъ-Доръ, теперь деревня 
Тантура).

Въ Египте складочные пункты финишйскихъ товаровъ находи
лись въ Мемфисе (кварталъ Анхтоуи), Бу баете, Саисе, Танисе, Мен
десе. Изъ Египта же, какъ мы знаемъ, финитйсше моряки сделали 
удачную попытку объехать всю Африку (см. исторно Египта въ Саис- 
сшй перюдъ),

Вопросъ о финишйскихъ колошяхъ въ самой Грецш принадле- 
житъ къ числу запутанныхъ и по cie время не рЪшенъ окончательно, 
т'Ьмъ не менее отрицать существоваше финишйскихъ колотй на эллин
ской почве все-таки нельзя. Намъ известно, что финишяне появились 
на к о р и н о с к о мъ  пе реше йк е ,  а равно и на сосгЬднихъ съ нимъ 
островахъ (ЭгиьгЬ и Саламин'Ь); въ Аттике, Беотш и Арголиде они 
являлись частыми гостями, достаточно вспомшлъ легенду о Кадме,  
миеическомъ основателе „семивратныхъ“ 0ивъ, чтобы понять могуще
ство культурнаго вл1ятя Востока на иацюнальный характеръ и на 
религ] ю (собственно на миеы и культъ) эллинской расы. Действи
тельно первыя страницы исторш Коринеа убеждаютъ, что его ранте 
поселенцы были предпршмчивые финитйсше колонисты, оставившие 
въ наследство Коринеу страсть къ торговле, мореплавашю, искусство 
въ фабрикацш пурпурныхъ тканей и бронзовыхъ изделШ и даже по
пулярный культъ Астарты, образъ которой былъ замененъ идеальной 
фигурой Афродиты, созданной греческимъ гешемъ изъ отвратитель- 
наго образа семитической богини.

Начиная съ XIII вша до Р. X. финитйскгя колоти въ сгъвер- 
номъ бассейне Средиземнаго моря заменяются греческими поселетялш; 
шагъ за шагомъ, оттесняя финишянъ, греки принудили ихъ оконча-
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тельяо сойти съ исторической сцены. Правда, до эпохи Александра 
Македонского греки почти не решались основывать обширный „завое- 
тельныя“ колоши, но указанное обстоятельство не мешало имъ вно
сить всюду эллинсюй духъ и всюду вытеснять вл1яше чужеземныхъ 
залетныхъ гостей. Въ IX веке греки проникаютъ на западъ и посте
пенно очищаютъ отъ тирскихъ и сидонскихъ культуртрегеровъ южную 
Италш, Сицшшо, Испанш и, отчасти, Африку. Изъ всехъ финиодй- 
скихъ колошй остался только могущественный Кареагенъ, къ кото
рому перешла теперь руководящая роль и котораго гешй Аннибала 
едва не сд'Ьлалъ владыкою Mipa.

Быстрота, съ какой былъ вычерпнуть финикгйсшй элементъ изъ 
странъ сЬвернаго бассейна Средиземнаго моря, показываетъ сильное 
развште эллинской народности, выступавшей теперь на смену пред- 
пршмчивымъ хананеямъ. Со вс'Ьмъ т'Ьмъ существоваше основанныхъ 
последними колошй не могло пройти безследно для европейской 
культуры: будучи всем1рной нащей, народомъ-космополитомъ въ пол- 
номъ смысле этого слова, финигаяне принимали деятельное, хотя, 
быть можетъ, не всегда сознательное учасНе въ общей культурной 
работе. А переработанные ими по известной математической формуле 
переложешй и сочеташй элементы культуры были усвоены греками, 
которые въ это время охватили своей колонизащей территорпо не
сравненно большую, чемъ тирсше и сидонсше торгаши и наложили 
на заимствованный ими зачатки восточной цивилизацш печать соб- 
ственнаго творческаго гешя. Эллинизмъ широко распространился по 
древнему м!ру и заложилъ прочный фундаментъ для дальнейшаго 
прогресса, образовашя, искусства и науки,— истинныхъ дочерей гре- 
ческаго духа. Следовательно, играя роль странствующихъ коммерче- 
скихъ агентовъ и передатчиковъ матер1альной культуры, финитяне 
приводили въ соприкосновение между собою различные народы и темъ 
способствовали распространению цивилизации, хотя въ действительно
сти имели въ виду только свои личныя выгоды, основанный на купле- 
продаже, т. е. на томъ, что вело къ обогащению и наполнение мошны.

Такъ какъ исторНя Кареагена не входить въ наше сочиненПе, то 
говорить объ его колонизационной деятельности и перечислять под
робно всехъ кареагенскихъ колонПальныхъ нр1емышей здесь мы счи- 
таемъ излишнимъ; упомянемъ только ради полноты объ африканскихъ 
владешяхъ Кареагена, составляющихъ ныне местности, принадле
жащий государству Марокко.-

Тамъ было основано до трехсотъ городовъ, изъ которыхъ можно 
назвать следующее: Т и н г и с ъ  (Танжеръ), З и л и с ъ  (Азила), Сала
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(Рабатъ), Л и к с у с ъ  (Эль-Аришъ), Мулелаха  (Мулла-бу-салламъ), 
Г е р м е у м ъ (Федала), Пена (Даръ-эль-Бейда), Р у з и б и с ъ  (Маза- 
ганъ) и Ганна р1умъ (Аглау).

Кареагенянамъ приписываютъ также откръте Канарскихъ остро- 
вовъ, на которыхъ они тгЬли нисколько незначительныхъ поселе'нШ, 
но подл ежить большому сомнЬшю, чтобы они пользовались результа
тами путешеств1я ихъ восточныхъ единоплеменниковъ вокругъ афри- 
канскаго материка.

8. Рабство въ Финиши. Домашнш быть.
Мореходы-семиты были ревностными сторонниками рабства, су- 

ществовате котораго пережило не только гибель восточныхъ цивили- 
защй, но и самое падешё античнаго Mipa. Если въ своемъ блужданш 
вдоль береговъ въ погон'Ь за прибыльными сделками, финикгйсюе 
торговцы не чувствовали себя достаточно сильными, то мирно выса
живались на берегъ, раскладывали товары и, на худой конецъ, удо
влетворялись получаемымъ при обм^нЪ законнымъ барышемъ. Если 
же они были уверены въ успЬхгЬ, то обыкновенные хищничесше на
клонности брали верхъ: обратившиеся въ пиратовъ купцы, умйя раз
бойничать, а не воевать, грабили города, храмы и захватывали все, 
что имъ подвертывалось подъ руку, преимущественно женщинъ и 
д'Ьтей, которыхъ немедленно продавали въ рабство на восточныхъ 
рынкахъ, гд£ этотъ живой товаръ ценился довольно высоко.

Библ1я упрекаетъ финишйскихъ торговцевъ въ томъ, что они 
продавали евреевъ въ рабство аз1атскимъ грекамъ, какъ это можно 
заключить изъ сл’Ьдующаго мгЬста 1оиля:

«Что вы сделали со мной, Тиръ и Сидонъ. и вс'Ь округа филистимлян- 
сюе?.. Мое золото и серебро вы у меня взяли, самыя ц'Ьнныя сокровища мои 
вы унесли въ свои жилища. Д'Ьтей 1уды и 1ерусалима вы продали сыновьямъ 
1онш, чтобы тгЬ увели ихъ далеко отъ своихъ границъ»...1).

Торговля рабами была весьма прибыльна для купца: продавалъ ли 
пиратъ своихъ шгЬнниковъ или бралъ съ нихъ выкупъ, онъ всегда 
оставался въ выигрыш^, набивая свою мошну полученными тЬмъ или 
другимъ путемъ деньгами. Онъ игралъ роль посредника-фактора въ 
снабжеши наложницами, певицами и танцовщицами гаремы избало-' 
ванныхъ восточныхъ правителей, причемъ, какъ истый торгашъ, ум&лъ

!) 1оиль IY, 1—7.



показать товаръ лицомъ, выставляя его достоинства и скрывая не
достатки. Перепродажа молодыхъ дйвушекъ и торговля ихъ невин
ностью—зазорная национальная черта—носила уже совсймъ некраси
вый характеръ, превращая финишйскаг'о купца въ какого то презрйн- 
наго сводника, и нравственно перекошеннаго человека. Ради своихъ 
торгашскихъ интересовъ онъ, впрочемъ, въ большинства случаевъ,. 
тщательно заботился о сохраненш молодости и красоты „живыхъ мо- 
нетъ“, ибо въ данномъ случай барышъ былъ прямо пропорщоналенъ 
указаннымъ двумъ качествамъ, и алчный купчина сознавалъ это 
очень хорошо.

Страсть къ выгоде и наживе задавили у финишйскихъ купцовъ 
всякую жалость къ рабу. Въ Тире и въ его колоши Кареагенй поло- 
жеше рабовъ было, действительно, невыносимое. Вотъ, что пишетъ 
Дходоръ: „Рабы, работаюпце въ рудникахъ, приносятъ своимъ хозяе- 
вамъ огромные барыши. Эти несчастные, день и ночь трудяпцеся въ 
подземныхъ галлереяхъ, истощаютъ свои силы и въ болыпомъ числе 
умираютъ отъ невозможныхъ условгй. Имъ не даютй ни малейшей 
передышки. Надсмотрщики понукаютъ ихъ ударами и заставляютъ 
работать до послйдняго издыхашя. Болйе выносливые и закаленные 
долго влачатъ это жалкое существоваше, но тй ужасныя стра- 
дашя, на который они осуждены, должны заставить ихъ предпочесть 
смерть"... !)• '

Въ Кареагенй вей земледйльчесюя и иныя работы возлагались 
на рабовъ, которыхъ все̂  время держали въ оковахъ и на работу 
гнали толпой, какъ стадо. Въ Ливш обширныя помйсНя кареаген- 
скихъ богачей воздйлывали закованные въ цйпи рабы, число которыхъ 
у иного владельца простиралось до двадцати тысячъ человйкъ и болйе. 
Суровые и жестоше вообще, кареагеняне въ отношеши своихъ неволь- 
никовъ были просто безжалостны и едва ли имъ могло придти въ 
голову охранять интересы рабовъ закономъ, какъ это имйло мйсто у 
нйкоторыхъ западныхъ народовъ.

Для привлечешя внимашя публики, предназначенныхъ къ про
даже рабовъ одйвали возможно лучше, причемъ продавецъ не 
жалйлъ глотки, восхваляя достоинства этого живого товара; если 
находился покупатель, то раба раздевали, ощупывали, заставляли 
ходить, бйгать, прыгать, какъ это дйлаютъ съ лошадьми, и вообще 
проявлять свою ловкость и вей свои таланты подъ угрожающимъ 
кнутомъ хозяина. 1

1) Дюдоръ Y, 38.
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Главный контингентъ рабовъ финишяне получали съ Лидш, 
Фригш, Пафлагонш, Арменш и съ побережья Понта. Жестоше тор
гаши употребляли все устшя, чтобы вытравить въ рабахъ все чело
веческое и темъ легче низвести ихъ до животнаго состоятя. Но 
охотясь за невольниками или покупая ихъ, финишйсктй работорго- 
ве^ъ долженъ былъ еще доставить ихъ въ такое место, где изъ 
нихъ можно было извлечь наибольшую выгоду. Излишне прибав
лять, что переездъ этихъ несчастныхъ на те пункты, где былъ на 
нихъ спросъ, являлся по истине ужаснымъ: прикованные цепями 
къ другъ другу, осыпаемые градомъ палочныхъ ударовъ и почти 
безъ пищи, они находились въ положены скота, предназначеннаго 
на убой. Исключешя составляли пленники или пленницы, отъ про
дажи которыхъ торговецъ надеялся извлечь барышъ; последнихъ 
сносно кормили, одевали и вообще поддерживали въ нихъ бодрый 
видъ, необходимый для приманки покупателей. Само собой разу
меется, что рабы, знавшие какое нибудь мастерство или отличавшиеся 
какими нибудь внешними достоинствами, напримеръ, силой, ловг- 
костью и т. п. качествами ценились вдвое, втрое и даже вчетверо до
роже обыкновенная „полевого“ раба. Равнымъ образомъ также стоили 
дорого красивыя невольницы, предназначавппяся для гаремовъ или 
продававшимся въ качестве домашнихъ рабынь-наложницъ. Средняя 
стоимость раба, такимъ образомъ, изменялась, смотря по времени, 
обстоятельствамъ и достоинствомъ невольниковъ, предназначенныхъ 
къ продаже. Высоко ценились аз1атсше рабы, какъ наиболее послуш
ные и знакомые со всеми ухшцрёшями утонченной роскоши, но 
дороже всехъ ценились эллины, охотно покунавппеся на восточныхъ 
рынкахъ. Оставляемые для домашняя обихода рабы въ Финиши и 
въ Кареагене, какъ было говорено выше, переносили ужасныя стра- 
дашя и расчетливый, не знавший жалости торгашъ, безчеловечно 
эксплуатируя ихъ трудъ, отказывалъ ихъ подчасъ даже въ необхо- 
димомъ пропитаны. - "

При наличности указанныхъ условШ ничего не было удивитель
ная, что жестоко притесняемые рабы пользовались всякимъ случаемъ 
для мятежа противъ своихъ свирепыхъ владыкъ. И можно себе пред
ставить, какъ ужасно было мщеше людей, изъ которыхъ вытравили 
все человеческое!

Юстинъ упоминаетъ объ одномъ такомъ возстаны, результате мъ 
котораго была победа рабовъ и изб1еше всехъ свободныхъ гражданъ 
Тира 0* Подобный же бунтъ рабовъ произошелъ въ Кареагене въ

!) Justin XYIII, 3.
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350 г. до Р. X. и былъ потушенъ въ потокахъ крови и ценой напря- 
жешя вс'Ьхъ силъ тирской колонш.

До насъ не дошло никакихъ вещественнъгхъ памятниковъ, по 
которымъ можно было бы наглядно ознакомиться съ д о м а шн и м ъ  
б ы т о м ъ  древнихъ финшаянъ. Только весьма немнопе, и притомъ 
не имеюпцё особеннаго значешя остатки финшайскихъ древностей 

■ были найдены отчасти въ самой страна, где жилъ народъ-торгангь, 
большею же частью вдали отъ нея, въ бывшихъ финишйскихъ коло- 
шяхъ. На основаши такихъ косвенныхъ указашй, подкр'Ьпленныхъ 
кое-какими свидетельствами греческихъ и римскихъ писателей, можно 
составить себе приблизительное поште б домашнемъ быте кареа- 
гено-финишйскихъ культуртрегеровъ.

Од е ж д а  ихъ состояла изъ нижняго костюма, передника, зам%- 
нявшаго собою верхнее платье, и большого широкого воротника. 
Нижняя одежда, обыкновенно желтаго или краснаго цвета, шла 
внизъ отъ талш, спускаясь ниже икръ и, сколько кажется, делалась 
безъ швовъ и надевалась на подоб1е передника. Верхшй костюмъ 
надевался сзади напередъ такимъ образомъ, что полы его заходили 
одна за другую, причемъ вместе съ нижней одеждой онъ притора
чивался къ талш помощью ремня. Цветъ его разнообразился по 
желашю.

Воротникъ имелъ почти яйцевидную форму, въ середине его 
находилось отверсНе для головы, а на груди онъ застегивался посред- 
ствомъ крючковъ. Одна половина воротника была красная съ желтой 
каймой, другая имела красный ’фонъ, усеянный лиловыми кружеч
ками О-Богатые люди носили доропя шитыя мантш и пурпуроваго 
цвета одежду, украшенную золотомъ и драгоценными камнями. Про 
одного кареагенскаго миллю нера положительно известно, что онъ 
истратилъ сто двадцать талантовъ (около 35.000 р. на наши деньги), 
чтобы иметь удовольств1е надеть блестящее платье * 2).

По свидетельству Библш Соломонъ перенялъ у тирско-сидон- 
скихъ гражданъ не только мантш и шитые костюмы, но и пурпу
ровую одежду, напоенную благоухашями 3). Что подобнаго сорта 
одежда была дорога видно изъ того, что для окраски одного фунта 
шерсти требовалось до шести фунтовъ дорогого сока улитокъ.

Женщины носили одежду, похожую на мужскую; схваченная у 
талш широкимъ металлическимъ поясомъ или вышитымъ кущакомъ,

х) Ф. Готтенротъ «Истор1я внешней культуры» пер. С. Л. Клячко 1900 г., т. I, 16.
2) Church <Carthage>, 125.
3) 1езекшль. XXYI, 16.
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она мягко обрисовывала формы бюста и распускалась къ низу мас
сами длинныхъ складокъ. Поверхъ такой нижней одежды накиды
вали не менЪё богатую верхнюю—распашную съ рукавами или кокет
ливо надетую безрукавку. При выходе изъ дому финшаянки заверты
вались въ плотный, а иногда полупразрачный платокъ пурпуроваго 
цвета,— намекъ на чадру современныхъ восточныхъ жентцинъ,

Обувь составляли сандалит или неболыше полусапожки съ 
загнутыми или прямыми носками и сделанные изъ кожи или сафьяна. 
Низший бедный людъ ходилъ, разумеется, босикомъ или въ грубыхъ 
башмакахъ изъ кожи и дерева. Иногда, впрочемъ, и богатые люди 
довольствовались собственной подошвой, надевая обувь только въ 
торжественныхъ случаяхъ, когда полагался праздничный костюмъ 
съ различнаго рода ценными украшешями.

Дома  строились обыкновенно изъ обожженнаго или высушен- 
наго на солнце , кирпича, реже изъ камня; для связи употребляли 
известковый или гипсовый цементъ; деревянныя части—перекладины, 
столбы и проч. делали изъ сикоморовыхъ (а у богачей изъ пальмо- 
выхъ) бревенъ, а иногда изъ сандальнаго и кипарисораго дерева. 
Жилые покои выходили на четырехугольный дворъ, который въ 
богатыхъ домахъ былъ обнесенъ колончатой галлереей. Въ болыпихъ 
финиюйскихъ городахъ, Тире, бидоне, Араде и, позднее, въ Кар- 
оагене дома строились въ несколько этажей, образуя узшя, кривыя 
и те.мныя улицы.

Те остатки водопроводовъ, которые встречаемъ возле Кареагена 
и до сихъ поръ, по всейг вероятности, относятся къ позднейшему 
времени, т. е. когда римляне всецело владели знаменитой тирской 
колон]ей. Стены въ комнатахъ у небогатыхъ людей белились, а у 
богачей были увешаны коврами и обложены дорогимъ деревомъ или 
мраморомъ; полы делались большею частью кирпичными и иногда 
раскрашивались причудливыми узорами.

О финишйскихъ храмовыхъ постройкахъ было говорено выше.
Домашняя утварь  была довольно разнообразна, что совер

шенно понятно, такъ какъ, ведя всем1рную торговлю, финишяне не 
могли довольствоваться произведешями однихъ туземныхъ мастеровъ 
и, естественно, привозили на родину различные экземпляры утвари 
изъ чужихъ странъ.

Въ комнатахъ находились диваны, мягшя кресла, постели, столы, 
табуретки, стулья со спинками и безъ оныхъ, неболышя скамейки, 
плетеныя софы, ковры и т. п. предметы. Светильники и лампы были 
металличесюе, а каменныя чашки на подставкахъ. До насъ дошли
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изображения нйкоторыхъ сосудовъ, представлявшихъ собою отчасти 
ллостя чаши, отчасти высоте горшки; вей они имйютъ громадные 
размеры и снабжены рельефными украшешями, изображающими 
лошадиныя головы и человйчесшя фигуры. Тонкость и тщательность 
лтдйлки ихъ изумительны, но вкуса въ нихъ незаметно. Кромй того 
для питья служили кубки, чарки и рога, натуральные и въ дорогой 
оправй, иногда золотые или серебряные; также во всеобщемъ употреб- 
леши находились различныхъ видовъ кружки, металличестя и сте
клянный.

Со времени сближешя Палестины съ Финитей доропе сосуды 
появились и у 1удейскихъ царей. „И вей. сосуды для питья у царя 
Соломона были золотые, и вей сосуды въ домй изъ ливанскаго дерева 
были изъ чистаго золота; изъ серебра ничего не было, ибо серебро 
б о д н и  Соломоновы считалось ни за что “ *). Кухонная посуда по
чти не отличалась отъ египетской, развй, была разнообразнйе и 
цйннйе.

У к р а ш е н 1 я  составляли золотые браслеты, кольца, серьги, за
пястья, ожерелья, бусы, перстни, златотканыя или узорчатыя повязки 
и т. п. вещички, до которыхъ особенными охотницами являлись жен
щины, по своему воспринимавшая „опыты быстротекущей жизни“.

Если вйрить Виргилш, тирешя дйвицы,—конечно тй изъ нихъ, 
который имйли возможность тряхнуть мошной своихъ папашъ—одй- 
вались такъ пышно что „ихъ ноги до икры были одйты пурпуровымъ 
котурномъ“ * 2).

А разъ это дййствительно было такъ, то позволительно спросить, 
катя  же великолйпныя украшетя онй должны были носить въ pen
dant къ столь дорогому, доведенному до артистической нелйпости 
костюму?

К о м н а т н ы я  у к р а ш е н 1 я  также отличались большимъ раз- 
нообраз1емъ, начиная съ шелковыхъ занавйсей и кончая великолйп- 
ными произведешями изъ золота, бронзы, янтаря и слоновой кости, 
въ видй статуэтокъ, литыхъ металлическихъ (зеркалъ, мраморныхъ 
ваннъ и умывальниковъ, золотыхъ или серебряныхъ вазъ, чашъ изъ 
чернаго хрусталя и т. п. Тонкость и тщательность отдйлки ихъ пора
зительны, но въ нихъ почти совсймъ не замйчается вкуса, они слиш- 
комъ обременены украшешями и вообще носятъ на себй полуварвар- 
<зшй характеръ.

!) 3 кн. Царствъ, X, 21.
2) ВиргилШ «Энеида» 1, 336.
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Со всемъ тЬмъ фйникШсше города достигли изумительнаго ма- 
тер1альнаго процветан1я и пророкъ 1езекшль не преувеличивалъ, на
зывая Тиръ въ своей суровой филиппика складомъ всгЬхъ богатствъ 
древняго Mipa „Когда товары твои—говорить отъ—выйдутъ изъ волнъ, 
ты насытишь несметные народы, обогатишь царей земли"... О-

Но несмотря на богатство городовъ, послЪдте какъ впрочемъ, и 
везде на Востоке, имели чисто аз1атскую физюномш со всей ея не
приглядностью, вонью и колоссальной грязью.

Вышеприведенными св'ЬдЪшями мы должны закончить обзоръ 
домашняго быта финиюйскихъ мореплавателей, такъ какъ, къ сожа- 
л'Ьнш, почти лишены вехцественныхъ памятниковъ, по которымъ можно 
было бы составить ясное представлеше о последнемъ и по неволе 
вынуждены довольствоваться отрывочнымъ и случайнымъ матер1аломъ 
до т£хъ поръ, пока результаты новыхъ раскопокъ не пролыотъ доста
точно света на темное прошлое Финикш и ея знаменитой северо- 
африканской колоши, традищонной соперницы Рима.

Народный х а р а к т е р ъ  достаточно обрисованъ въ евоемъ 
месте: деятельные, энергичные, предпршмчивые и ловюе торгаши 
преследовали свои коммерчесше интересы съ необыкновенной алч
ностью и своекорысНемъ, обнаруживая въ указанномъ направленш все 
упорство семитической расы, для которой деньги были кумиромъ и 
ключемъ ко всемъ воротамъ, не исключая и небесныхъ. Во всемъ 
существе древняго финишяниыа. нетъ и следа египетской гуман
ности или солдатскаго добродушия асшцпянина. По натуре своей онъ 
былъ жестокъ, но боязливъ, что совершенно понятно, такъ какъ же- 
стоше люди никогда не бываютъ смелыми. Иногда, впрочемъ, въ ка
честве крупнаго нравственнаго противореч1я, какъ объ этомъ свиде
тельствую несколько чертъ изъ исторш кареагено-финикгйской народ
ности, онъ умелъ выказывать необыкновенное геройство, мужество и 
отвагу, но въ общемъ этотъ слабый сурогатъ солдатской накипи все
цело растворялся въ узкомъ коммерческомъ море, поглощавшемъ 
исключительно предметы купли-продажи.

Удивительно, какъ подобный антагонизмъ между противополож
ными стремлешями человеческаго духа—мирный человекъ, лавоч- 
никъ и коммисюнеръ по всемъ отраслямъ индустрш могъ превра
щаться въ пирата, разбойника и отважнаго мореходца—удивительно, 
говоримъ мы, какъ уживался онъ въ существе финиюянина торгаш- 
ски-испорченнаго, корыстолюбиваго, суевернаго и пропитаннаго чудо
вищной злостью!

х) Гезекшль ХХУ11, 17.
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Разве это не поразительно, что изъ среды торговой нащи, рав
нодушной ко всему тому, что находилось вне предЪловъ купеческихъ- 
животишекъ, выходили величайние полководцы шра, что въ минуты 
общественной опасности она объединялась той дисциплиной, которая 
живетъ въ душе каждаго солдата и что, у ней, наконецъ, наряду съ 
любовью къ деньгамъ возникалъ пламенный, доходивший до само- 
забвешя патрютизмъ, заставлявший ея героическихъ сыновъ пасть и 
быть погребенными подъ развалинами Тира и Кареагена?

Не всегда, какъ видно, лавочникъ въ Финиши перевешивали пат- 
pioTa, случалось, значить, и обратное.

Какъ Востокъ, такъ равно и Западъ одинаково ненавидели фи- 
нишянъ и ихъ ограниченную, жестокую культуру: первой потому, что 
они эксплуатировали его, что называется, по всеми частямъ и во 
ваЪхъ отношешяхъ, второй—вследCTBie расоваго отвращешя и куль
турной непримиримости основъ ихъ жизни съ сощально-экономиче- 
скимъ м1росозерцашемъ греко-римской народности. Вопреки евангель
скому изреченио, ученикъ сталъ выше учителя и вымелъ съ европей- 
скаго материка поверхностную и наносную западно-аз1атскую культур
ность, соперницу начавшаго расправлять крылья европеизма.

Богатство и наслаждеше,—вотъ къ какимъ прозаическими источ- 
никамъ, со всей пылкостью семитической натуры, стремились фини- 
шяяе и для достижешя указанной цели со спокойной совестью жерт
вовали образовашемъ, просвещешемъ, наукой и теми вдохновенными 
произведешями искусства, который впоследств1е въ создан1яхъ антич- 
наго интеллектуальнаго и эстетическаго творчества такъ всесторонне 
развилъ гречесшй гевий.

Просвечивавшая сквозь шлюзы ^коммерческой морали погоня за 
рублемъ была доведена до крайности: изъ провинщи высасывались 
все соки, подданные обирались до последней рубашки, а тяжесть 
налоговъ и податей возлагалась не на техъ, кому она была по си- 
дамъ, а на техъ, кто и безъ того быль не въ меру угнетенъ.

Какъ выяснено въ своемЪ месте, практичный, орошенный золо
тишь дождемъ торгашъ, исходивший изъ убеждешя, что философ1я 
вообще никого никуда не приводить и что приходятъ къ чему ни- 
будь только те, кто не философствуешь, такой сухой прозаики, гово- 
римъ мы, умелъ выбрать и религш по своему вкусу,— религию воз- 
вышающаго обмана,—требовашя которой, за некоторыми исключен1ями, 
исполнять было легко и выгодно, давая возможность или надувать 
божество или откупаться отъ последняго деньгами. О томъ, что къ 
небу доходятъ лишь те молитвы, который не угодны земнымъ богамъ—
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объ этомъ финишянинъ былъ совс'Ьмъ противоположная мнешя и, 
считая, что на свете деньги способны все сделать,, самъ, въ свою 
очередь, былъ способенъ все сделать за'деньги.

Итакъ нажива во чтобы то ни <стало и какой бы; то:ни было 
ценой—вотъ идеалъ, къ которому съ ревностью. присяжная сыщику, 
что называется семо и овамо, стремился финишйсмй ,торгашъ-реа- 
листъ. Но, само собой разумеется, онъ старался нажиться оке; исклю
чительно только для того, чтобы прятать накопленное; золото въ ку
бышку въ сладостномъ сознанш его наличности: барышъ. доставлялъ 
богатство, а богатство-—наслаждение или, по крайней. мере, сытый 
буржуазный комфортъ, т. е. именно то, что, требовалось для услады 
жизни купчине-культуртрегеру, м1росозерцаше - которая было чисто 
прозаическимъ, вполне гармониррвавшимъ съ узенькими задачками 
его деятельности.

Ж е н щ и н  ы-ф и н и  к  i я н  к и въ нравственномъ отношенш. бы ли 
совершенно подъ пару мужской половине: практичный, хиТры я. и 
корыстолюбивый, оне славились распутствомъ, которое освящала ре- 
л и п я ,  что, однако, не мешало этимъ ординарнымъ вакханкамъ, не 
исключая и упрятанныхъ • въ брачный кузовъ, выгодно продавать свои 
ласки, расплачиваясь за полученные подарки собственнымъ теломъ. 
Представляя изъ себя по большей части самокъ изъ сорта тЪхъ, кои не 
изгоняются ни молитвой, ни постомъ и основательно разсуждая, что 1а 
vertu est toujours si mal recompensee, оне не принимали любовь за 
чистую монету, а наоборотъ—принимали чистую монету за любовь, 
въ которую оне падали, какъ падаютъ въ грязную яму. Естественно, 
что знакомство съ финитйской сиреной той или другой масти, под
метившей алчный огонекъ въ глазахъ мужчины, обходились для пос
ледняя весьма не дешево, какъ, впрочемъ, наблюдается повсюду, 
если перенестись въ область отношешй современныхъ.

]УИръ всегда былъ развратенъ. Душевная рыхлость, бледная не
мочь любви, переходящая въ какое то болезненное, неутолимое сла- 
дострасые, женолюбство и прикрытый вычурными и громкими фра
зами эротизма, просвечиваюсь намъ изъ подъ историческихъ памят- 
никовъ всехъ эпохъ: изъ подъ пепла, покрывшая древшй Востокъ, 
изъ подъ художественныхъ развалинъ пропитанной наслаждешемъ 
Эллады, изъ подъ „вечная" города цезарей, изъ подъ папскаго Рима 
эпохи Возрождешя, изъ версальскаго двора „короля-солица", изъ об
щества кануна револющи и т. д. и т. д. вплоть до нашего _ времени 
включительно, которое, сколько кажется, въ отношеши половой мо
рали побило рекорды..

44
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Не касаясь здесь проститущоннаго вопроса, въ основе котораго 
лежитъ капиталистическое неравенство, нужно сказать вообще, что 
пылкая натура семитки, черноволосой, статной, съ роскошно развитыми 
формами, съ орлинымъ носомъ и съ опушенными густыми ревнивыми 
ресницами глазами, красноречиво и безцеремонно говорящими о 
жажде жить, требовала чего то болынаго, и женщина подобнаго темпе
рамента не могла снизойти исключительно на степень простой родиль
ной машины и заставить течь въ своихъ жилахъ святую воду вместо 
крови, особенно подъ звезднымъ и жгучимъ небомъ южныхъ широтъ, 
подъ тихимъ, убаюкивающимъ плескомъ моря, где плавно одна за 
другою набегаетъ волна... Не надо быть одержимымъ Фаустовскимъ 
недугомъ сомнешя, чтобы понять страстное жизнелюб1е семитокъ (въ 
частности финишйскихъ женщинъ), которое, заставляя ихъ следовать 
заветамъ обоготворяемой великой самки—природы, въ пределахъ воз
раста, препятствовало имъ ставить на своей любовной каррьере окон
чательную и безповоротную точку.



К н и га  IV.

Mcmopix cpuxukiu.
Истор1я Финиши въ томъ вид-Ь, въ какомъ она была написана 

историкомъ ея упомянутымъ выше Санхушаеономъ (если онъ только 
живое лицо, а не вымыселъ) до насъ не дошла и съ нею мы знакомы 
лишь по отрывкамъ, сохранившимся у Порфир1я, Евсев1я и 1оанна 
Лида, позаимствовавшихъ эти отрывки у Филона. (См. Письменность 
и литература). КромЪ того некоторым указашя даютъ каноничесшя 
Книги Царствъ и отчасти надписи ассирШскихъ владыкъ, не говоря 
уже про памятники, добытые египтологами изъ нЪдръ нильской почвы. 
Архивъ Телль-эль-Амарны съ его 86 письмами изъ Финиши, среди 
которыхъ 64 приходятся на долю одного Библа и 8—на долю Тира, 
ясно доказываютъ, что даже въ эпоху господства клинописи здЪсь 
не было недостатка ни въ любви къ писанш, ни въ средствахъ къ ея 
удовлетворенно *).

КромЪ Тель-эль-Амарнскихъ документовъ, вводящихъ насъ въ 
финишйскую исторно въ першдъ владычества фараоновъ, можно ука
зать на папирусъ Anastasi I и папирусъ В. С. Голенищева о путеше- 
ствш египтянина Уну-Аммона въ Финишю и въ филистимлянскую 
землю. Засимъ кое-кашя свЪд'Ьшя объ финишйской исторшграфш мы 
находимъ у Геродота, СаллюсНя, 1осифа Флав1я, Д1я и Менандра.

Скудость историческаго матер1ала, касающагося исчезнувшей фи
нишйской нащи, отчасти пополнена трудами, изсл'Тдовашями и раскоп
ками нТкоторыхъ европейскихъ ученыхъ и семитологовъ, изъ числа 
которыхъ слАдуетъ назвать Бохарта, Скалигера, Фуллера, Гезешуса, 
Моверса, Ренана, Gaillardot, Clermont-Ganneau, Thiele, Winckler, Bau-

*) Тураевъ, цит. соч. 89. 44=
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dissin, Gruppe, Берлее, Мельцера, Гутшмида, ШмюлинГа, Галеви и 
Деляттра. '

Благодаря ихъ трудамъ, культурная истор1я Финиши, въ общемъ, 
можетъ считаться достаточно выясненной, но за то относительно поли
тической исторш страны наши сведешя оставляютъ желать еще очень 
многаго. При этомъ необходимо иметь въ виду, что представить исторш 
Финиши на подоб1е, напримеръ, исторш Египта или Ассирш тоже 
нельзя: намъ известно, что большинство значительныхъ городовъ сЪ- 
вернаго Ханаана имели почти каждый свое собственное правительство 
и, первоначально, „порфироноснаго“ главу, власть котораго была огра
ничена представителями купеческой знати—богатейшими гражданами, 
т. е. аристокраыей денегъ. Не трудно предугадать, что при подобномъ 
политическомъ устройстве, мало мальски значительный финимйсшй 
городъ съ принадлежавшей ему территор1альной областью, доля^енъ 
быль иметь отдельную политическую жизнь, а, следовательно, и свою 
собственную исторш, которая, надо полагать, выражалась въ соответ- 
ственныхъ „дееписашяхъ“.

Финишя, какъ замечено выше, никогда не составляла полити- 
чески-единаго государства: она родилась й умерла разделённой, но 
сходясь въ указанномъ отношенш съ Грещей, страна торгашей суще
ственно отличалась отъ этой последней темъ, что широкое развиые 
политической жизни, какое мы наблюдаемъ у эллиновъ, было совер
шенно чуждо государственному устройству и национальному харак
теру древней Финиши, эгоистическое правительство которой лишь 
тогда ценило призрачныя политцчесшя блага, когда они сопровож
дались благами матер1альными.

Выше мы указывали, что некоторые болыше города для-защиты 
отъ нещпятельскихъ вторжешй и для охранешя торговыхъ интересовъ 
заключали между собой союзы, но подобная федеращя носила слу
чайный характеръ и не отличалась прочностью, будучи лишь частной 
сделкой, а не сознательной государственной мерой, направленной къ 
усилен]ю внутренней скрепы между частями страны. Торгашъ и здесь 
перевешивалъ политика. Понятное дело, что въ названномъ истори- 
ческомъ процессе основныя политичесшя начала находили свое отра- 
жеше, являясь въ своей направляющей роли, соответствующей изве
стному равновесно политическихъ силъ, элементами непрочными и 
не яшзнеспособными. Разумеется ташке и то, что богатейнпе торговые 
города становились во главе федеративнаго альянса и политической 
жизни древней Финиши, почему и истор1я последней сводится обык
новенно къ исторш городовъ Сидона и Тира, бывшихъ попеременно
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центрами ея торгово-промышленной и политической деятельности. 
Первоначально пальма первенства принадлежала Сидону, хотя истор1я 
названнаго города до эпохи египетскаго владычества намъ совсемъ 
неизвестна, если не считать торгово-промышленныхъ и колошальныхъ 
лрюбретешй сидонянъ, выступившихъ на путь морен лавашя и коммер- 
ческихъ сношетй.

' Изъ исторш :фараоновскаго Египта мы знаемъ, что Тутмесъ I, 
перёбросивъ войска свои въ Сир1ю, завоевалъ землю Цахи. Начиная съ 
указаннаго времени (бк. 1.666 г. до Р. X.), сидоняне, какъ и все осталь
ные соседше народцы, вынуждены были признать египетское господ
ство, удержавшееся, съ некоторыми перерывами, въ течете царство
ваний фараоновъ XYIII-ой, XIX-ой и ХХ-ой династШ (отъ первой по
ловины XYII века до конца ХШ-го).

Какъ истые купцы, проникнутые лавочно-мещанскимъ характе- 
ромъ1 торгашества, сидоняне предпочитали полнейшей.свободе и удо- 
влетворетю нащональнапо чувства, всегда уничтожаемаго чужеземной 
властью,'материальный выгоды и удобства, который находили они въ 
принадлежности большому государству и играя въ последнемъ роль 
привилегированныхъ маклеровъ.

Те услов1я, въ кашя была поставлена Финитя самой природой 
и географическимъ положешемъ,. не позволяли ей почти никогда 
пользоваться политической независимостью, почему впродолжеше боль
шей части своей исторш, она, будучи въ вассальныхъ отношетяхъ къ 
чужестраннымъ государствамъ, должна была во внешней политиче
ской жизни следовать иноземной указке. Къ тому же вечная борьба 
между купеческой знатью и обнищалымъ пролетар1атомъ, смуты, меж- 
дуусоб1я и граждансшя революцш вовлекли торгашей въ такое глу
бокое болото, что они въ немъ засели на долго и желали лишь, 
чтобы имъ помогли изъ него вылезть. Это и было исполнено чуже- 
земнымъ владычествомъ, но въ общемъ все таки нельзя не признать, 
что финигаяне попали если не изъ огня въ полымя, то ужъ наверное 
изъ огня въ огонь: вместо прекращенныхъ смутъ, междуусобШ и 
неурядицъ, тяготившихъ страну, явился равномерный гнетъ инозем- 
цевъ, угнетавшихъ не только привилегированныхъ богатыхъ купцовъ, 
но и всю финиюйскую нацпо. Алчнымъ завоевателямъ всюду мере
щилось золото и они несмотря на все ухшцретя торгашей, наровив- 
шихъ отделаться копеечными сборами, умели выдаивать ихъ по всемъ 
упрощеннымъ правиламъ тогдашней финансовой системы. Волей-не
волей прижимистымъ и своекорыстнымъ кавалерамъ отъ индустрш 
приходилось развязывать мошну и, похныкивая, платить, платить безъ
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счета, а главное безъ надежды сколько нибудь удовлетворить аипетнтъ 
чужеземныхъ властителей.

Хотя путемъ торговли финишяне возмещали убытки, причинен
ные имъ сборомъ дани и вымогательствомъ нам'Ьстниковъ, т^мъ не 
менее, какъ мы уже имели случай заметить, угнетаемые жадными 
правителями, навострившимися въ искусстве переводить деньги изъ 
купеческой кубышки въ собственный карманъ, они нередко поднимали 
возсташя, который почти всегда, после жестокихъ репрессалШ со 
стороны раздраженнаго победителя, были подавляемы въ потокахъ 
мятежной крови. Этими возсташями и бунтами наполнена истор1я 
Арада, Семиры, Тира и Сидона. Но духъ, одушевлявпий поборниковъ 
нащональной независимости, сколько можно думать, ничего не им^лъ 
общаго со свободолюбивымъ духомъ патрштовъ, жертвующихъ всемъ 
для блага родины, ея политической свободы и самобытности, а являлся 
узко-эгоистическимъ духомъ одушевлявшимъ защитниковъ лишь для 
того, чтобы сохранить накопленный богатства и иметь возможность 
ихъ пр1умножить. Это былъ своего рода какой то перлъ златобе^я, 
ибо все делалось ради золота, даже сама смерть принималась ради 
него, точно это проклятое клеймо жизни щъ самомъ деле обладало 
и обладаетъ обещашями вечности!...

После упадка сидонскаго могущества политическое и торговое 
первенство перешло къ Тиру, воспользовавшемуся разрушешемъ „пер
венца Ханаана“ филистимлянами и захватившему въ свои руки всю 
морскую торговлю. Въ силу приведенныхъ причинъ здесь будетъ 
излагаться главнымъ образомъ истор1я Тира, а къ исторш Сидона, 
возставшаго изъ своихъ развалинъ, равно какъ и къ исторш осталь- 
ныхъ городовъ страны, мы будемъ обращаться лишь отчасти, когда 
это будетъ требоваться ходомъ историческаго разсказа. Нечего при
бавлять, что въ виду скудости историческаго матер1ала, вынесеннаго 
семитологами изъ недръ финиюйской почвы и дошедшаго до насъ 
въ отрывкахъ, сообщаемыхъ классическими писателями, разсказъ по 
необходимости долженъ иметь отрывочный, фактически характеръ съ 
неизбежными пропусками и пробелами, но ужъ въ этомъ не наша вина.

Первая известная намъ глава изъ исторш Тира основывается на 
документахъ, сохраненныхъ архивомъ Телль-эль-Амарны, въ эпоху 
которой царемъ Тира былъ А в и м е л е к ъ ,  состоявпий въ переписке 
съ фараономъ Аменготепомъ IV (см. исторш Египта въ Ново-биван- 
сшй першдъ). Къ сожаленш, кроме имени мы ничего не знаемъ ни 
о вышеназванномъ царе, ни о характере его государственной деятель
ности, ни даже объ его ближайшихъ преемникахъ.
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1. X и р а м и д ы. СвгЬдгЬтя, сообщаемый Библ1ей, устанавливают 
фактъ, что тирсшй царь Хи р а мъ  I вступили въ дружественный 
союзъ съ Давидомъ и прислалъ ему архитекторовъ для постройки 
задуманнаго имъ дворца, такъ какъ подданные 1удейскаго царя были 
плохими зодчими. Кроме приведеннаго сведетя, о Хираме I больше 
ничего неизвестно; даже гробница его (а можетъ быть его тезки Хи
рама II), „Kabr. Hiram“, по осмотре ея въ 1861 году Ренаномъ, объ
явлена подложной.

Сынъ Хирама I, Ав ива  л ъ также поддерживалъ дружбу съ 
евреями, которые въ это время окончательно уничтожили надтреснутое 
могущество филистимлянъ и распространили свое политическое вл1ян1е 
почти до самыхъ береговъ Ефрата.

Сынъ и наследники Авивала, Х и р а м ъ  II (ассир. Hi-ru-um-mu 
приблиз. 969—936), посылали царю Соломону матер1алы для сооружешя 
1ерусалимскаго храма, а также снабжали его рабочими, архитекторами 
и матросами; съ помощью знающихъ свое дело моряковъ 1удейск1й* 
царь выстроили флотъ въ Эщонгебере. Библ1я говоритъ, что Соло- 
монъ задолжали тирскому царю за работы въ храме1), и что, Хирамъ 
послали Соломону сто двадцать талантовъ золота. Какъ бы тамъ ни 
было, сношешя между двумя блестящими сирШскими дворами стали 
особенно оживленными и при Хираме II Тиръ достигъ апогея своего 
вслич!я, вл1яя на политическую жизнь всего Ханаана. Тирсше корабли • 
плавали по всеми морями, поддерживая развившуюся торговлю, до
ставлявшую финишйской нащи изрядную прибыль.

Насколько можно считать успешной внутреннюю деятельность 
тирскаго царя судить довольно трудно, такъ какъ необходимыя све- 
дешя отсутствуютъ; мы знаемъ только, что Хирамъ приказалъ засы
пать разделявшее кварталы Тира проливы и въ южной части города, 
при помощи насыпей и укрепленныхъ набережныхъ, отвоевали у моря 
часть суши, что, безъ сомнешя, увеличило площадь Тира. Впослед- 
CTBie при расширенш пределовъ города, большая часть его заняла 
близь лежащШ материки, а меньшая, въ которой сосредоточивался 
центръ правительственной жизни, осталась на островахъ, какъ пунк- 
тахъ менее доступныхъ вторженш извне.

По смерти Хирама II престолъ перешелъ къ старшему сыну 
покойнаго царя—Ва л е а з а р у  (приблиз. 936—919), о которомъ мы не 
имеемъ никакихъ сведенШ за исключешемъ, разве, того, что они 
царствовали около семнадцати лети.

х) Кн. Царств. III,* 9.
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1 Спустя девять летъ по смерти Валеазара обычная въ финишй- 
екихъ тородахъ револющя низвергла съ трона сына и преемника его 
А б д.а с т а р т а (приблиз.. 919—910) и передала власть въ руки узур- 
паторовъ, господство.'которыхъ имело крайне прискорбныя: по.сл'Ьд- 
ств!я: MHorie кблошальвые: пр1емыши были утеряны и перешли въ 
другья руки,; оа> число эмигрантовъ изъ Тира возросло .въ огромной 
пропорцш. Во время этйхъ внутреннихъ неурядицы картонное, царьки, 
оспаривая другъ у друга престолъ и совершая всевозможны® злодей
ства;; окончательно ввергали государство въ со.стояше политической 

4 анархш. . г:
' Д а л е а с т а р т ъ, А с т а р т ъ (Абдастартъ? ок. 900 — 889), А с т а- 

р и м ъ (Astarimus, ок. 888—880) и Ф е л и т ъ (Фал1й), сменявнпе другъ 
другаг та;-троне, оказались не въ состоянш прекратить между усоб1я и 
вывести страну изъ состояшя разложешя. Фелитъ царствовалъ всего 
восемь месяцевъ и былъ убшгъ однимъ изъ своихъ родственниковъ, 
"который захватили власть въ свои руки и съумелъ ее удержать въ 
продолжеше двенадцати летъ.

< 2. Ас с иро - х а лде йс к о е  владычествол.ЭтобылъжрёщъАстар- 
ты —Э т б а а л ъ  I (Итобалъ,; ок. 878^866), родоначальники новой ди
настии свергнувшШ домъ Хирамидовъ. Царь-жрецъ . оказался, искус
ными правителёмъ и дарствоваше его было довольно спокойное! Дочь 
Этбаала, Хезавель была выдана замужъ за,-царя израильскаго Ахава, 
надъ которымъ, какъ видно изъ Библш, имела безграничное вл1яше. 
Въ дарствоваше Этбаала появилась на историческомъ горизонте между- , 
народныхъ отношешй новая политическая величина—асстцияне, впер
вые распространивпйе свои захваты въ Сирш и принудившие Тиръ 
признать надъ собою верховную власть Ассурназирпала (см. т. II, исто- 
рш Ассирш). Взвесивъ шансы на успехи, Этбаалъ добровольно под
чинился ассирШскому царю, расчитавъ, что гораздо выгоднее купить 
миръ, нежели сопротивляться при очевидномъ неравенстве силъ. За 
то северная Финишя, Арадъ и Семира, упорствовавшие въ сопроти
вления: и не желавшие покориться ассир1янамъ, испытали всю тяжесть 
ихъ нашеств1я: ассирШскШ ..царь Салманассаръ II (въ дарствоваше 
преемника Этбаала) до тла разорилъ ихъ области и принудилъ непо
корные города признать себя данниками Ассирш.

Сынъ Этбаала, В а л е з о р ъ  (приблиз. 865—849) царствовалъ около 
семнадцати летъ и оставилъ корону сыну своему Ма т т ону1  (Matto- 
nus, Mutto, приблиз. 848—821), при которомъ Салманассаръ снова по
явился въ Сирш и наложилъ тяжелую контриб.ущю на Арадъ, Тиръ
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и Библъ. Къ немногимъ св'Ьд'Ьтямъ, который имеются относительно 
дарствовашя Маттона примешиваются миоы объ основаны величай
шей тирской колоши на севериомъ берегу Африки—могущественная 
Кареагена.

По словамъ полинявшей сказки, передаваемой классическими 
писателями, после покойная царя остались несовершеннолетий сыпь 
Пиг ма лт онъ  (Pygmalion, ок. 820 — 774 г.) и дочь Элисс аръ  
(Elissa), находившаяся въ замужестве за своимъ дядей, главнымъ 
жрецомъхрама Мелькарта, Сихарва ломъ ,  которому за малолет- 
ствомъ законная наследника было вручено регентство. Спустя не
сколько времени Сихарвалъ быль убить своимъ племянникомъ, воспи
танными въ интересахъ народной парт1и и тяготившагося опекою 
зятя, а, быть можетъ, мечтавшая захватить сокровища последняя.

Желая отомстить за смерть мужа, Элиссаръ составила заговоръ, 
имевший целью низвергнуть ея брата и, изменивъ государственный 
порядокъ, сосредоточить всю власть въ рукахъ аристократы. Около 
трехсотъ членовъ сената, стоявшихъ во главе патрищанскихъ родовъ 
и. преследовавшихъ личные кастовые интересы, приняли деятельное 
учасНе въ заговоре, надеясь путемъ переворота вернуть утраченное 
значеше въ государстве. Когда заговоръ былъ открыть и конспиран- 
тамъ угрожала неминуемая гибель, Элиссаръ хитростью овладела 
тирскими. флотомъ, который находился въ это время въ гавани и уже 
готовился къ отплытию, посадила на корабли своихъ приверженцевъ 
и оставила родину (ок. .826 г.).

Гешй Виргшпя сделали известнымъ всему Mipy имя Дидоны,  
что значить „беглянка44.

По словамъ той же легенды, первоначально беглецы направи
лись къ острову Кипру (библейсшй Хитимъ), но оракулъ приказали 
имъ плыть далее.. Между темъ мноия молодыя кипрштки собрались 
на финишйсгае корабли для покупки нарядовъ. А такъ какъ некото
рые изъ переселенцевъ оставили своихъ женъ въ Тире, то они вос
пользовались удобными случаемъ для пршбретешя себе другихъ 
женъ. Ивотъ невольные переселенцы незаметно отчалили отъ острова 
и съ захваченной добычей поплыли къ африканскому берегу.

Тамъ, где. этотъ берегъ, направляясь къ востоку отъ Геркулесо- 
выхъ Столбовъ, круто изгибается къ югу, на самой излучине есть 
глубокий заливъ, внутри котораго • африканский материки образуетъ 
полуостровъ. Въ самомъ деле, трудно было бы отыскать место более 
благопр1ятное для основания колоти. За безценокъ Элиссаръ сторго
вала у местныхъ жителей, принадлежавшихъ къ племени гетуловъ,
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усокъ земли, величиной съ воловью шкуру, а потомъ разрезала кожу 
а тоненыйе ремешки и обвела ими такое пространство, что можно 
ыло построить городъ.

Таково возникновете важнейшей финшайской колоти Каръ- 
Садаста (Karth-hadschath), откуда греки произвели Кархедонн (Саг- 
hedon), а римляне—Кареагенъ (Carthago).

Легенда прибавляетъ, что замгЬтивъ обманъ, князь гетуловъ 
1 р б а з ъ  потребовали, чтобы пришельцы или оставили его земли или 
хризнали его своими цареми, а Элиссари должна быть его женой, 
.""ордый и свирепый предводитель дикихи орди далеко не были по
ложи на перваго избранника Дидоны и, верная памяти послйдняго, 
ддрица решилась лучше погибнуть, ч^мн соединиться брачными 
^зами си кровожадными африканскими дикареми. Однако для выи
грыша времени молодая вдова изиявила соглас1е выйти замужн за 
Ярбаза, но си услов1еми, чтобы свадьба была отложена до т£хп пори, 
пока она не справити тризну по своеми убитоми супруге. Когда на
значенный сроки прошелп, царица приказала сложить огромный ко
стери, сама зажгла его, простилась си народами и, бросиви иосл'Ьд- 
шй взгляды на основанный ею городи, исчезла ви пламени. Кареаге- 
няне, воспользовавшись отсрочкой, приготовились ки обороне, отра
зили набеги гетулови и утвердили за собою обладаше полуостровомъ.

Само собой разумеется, что ви разсказе оби основати Кароагена 
нельзя признать ничего кроме легенды, составленной изн различныхъ 
отрывковн и возникшей ви такое время, когда уже ничего не было 
точно известно относительно происхождешя великаго пуническаго 
города 1). Но изи приведеннаго предашя для наси важени тоти факти, 
что тирсше властители ви борьбе си аристокраыей нередко одержи
вали верхи, принуждая побежденную партю ки выселенш. Ви дан- 
номи случае Пигмалкшн, очевидно, опирался на городское сослов1е 
и си помощью его одолели аристократш, во главе которой стояла 
его сестра. Несомненно, что царь поняли необходимость придти на 
помощь угнетенной массе и сломить силу богачей, желавшихи под
держать старинныя привилегш. Но, каки было замечено ви своеми 
месте, подобные сощальные перевороты не могли служить радикаль
ными средствоми для подняыя городского сослов1я ужи по одному 
тому, что цари всеми своими интересами были связаны си денежной 
аристокраыей и си крупными торговцами, а не си обнищалой город-

Ц См. критику. сказанШ объ основанш Кареагена у Meltzer, «Gescliichte der Kart- 
hager», 90—141; Gutschmid, «Kleine Schriften», II; 91—94.
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ской массой. Тймъ не менее Пигмалшнъ достигъ того, что прюбрйлъ 
себе почти самодержавныя права, несмотря на свое подчинете вер
ховной власти ассир1янъ, господство-которыхъ въ Сирш распростра
нялось съ каждыми годомъ все болйе и болгЬе.

Брать Дидоны Кареагенской. умеръ около 774 года, процарство- 
вавъ сорокъ семь лйтъ. Сохраненный Мёнандромъ отрывокъ не сооб- 
щаетъ намъ именъ наследниковъ этого царя и если на основаши 
известной сидонской надписи, дешифрованной де Вогюэ, можно уста
новить последовательный царствовашя двухъ одноименныхъ царей, 
то во всякомъ случай нельзя не сознаться, что кроме одиихъ именъ 
намъ объ нихъ ничего не известно.

Между тЬмъ, воспользовавшись временнымъ упадкомъ Ассирш, 
Тиръ отказался признавать верховную власть последней, почему асси- 
р1йское господство въ Финиши было на нисколько лйтъ прервано. 
Вскоре тирсшй царь Хи ра мъ  III, угрожаемый нашеств!емъ асси- 
р!янъ, смирился и призналъ -себя данникомъ Тиглатъ-Пелизара (около 
740 г.), только что разгромившаго хеттскую коалицйо подъ Арпадомъ.

Около же упомянутаго времени власть Тира надъ остальной Фи
нишей начала заметно ослабевать и „первенецъ Ханаана", Сидонъ 
опять получилъ преобладаше надъ нею, подчинивъ себй между про- 
чимъ Арадъ и заселивъ его сидонскими колонистами. Гегемошя Си- 
дона постепенно стала заменять первенство Тира. Въ царствоваше 
преемника Хирама, Маттона II арм!я Тиглатъ-Пелизара опять по
явилась, въ Финиши (около 735 г.) и Маттонъ, по свидетельству асси- 
рШской надписи, долженъ былъ откупиться отъ ужасовъ осады за 
полтораста талантовъ серебра.

После Маттона престолъ перешелъ къ энергичному Элу лаю 
(Luli ассирШскихъ клинообразныхъ надписей; около 729—693), кото- 
торый съумйлъ воскресить бывшее обаяше тирскаго могущества и 
принудилъ къ подчиненно возставпий противъ тирянъ на Кипре го- 
родъ ЦиНумъ. Но болйе всего прославила Элулая его геройская война 
съ сильной и могущественной Accnpiefi. Тирсшй царь, покинутый 
большинствомъ финишйскихъ городовъ, которые, частью изъ зависти 
къ Тиру, частью же изъ страха передъ ассир1янами, отдали свои ко
рабли еъ распоряжеше Салманассара V, заперся въ своей столице и 
приготовился выдерживать осаду, начатую, вероятно, около 725 года. 
Флотъ непр1ятеля (60 кораблей и 80 гребныхъ судовъ) потерпелъ 
страшное поражеше отъ тирской эскадры, вследств1е чего ассирШ- 
сшй царь увидели себя вынужденнымъ заменить осаду простой бло
кадой.
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Безуспешная осада города продолжалась около десяти лети, при- 
-чеми̂  последнее пятилетге ея пришлось на долю преемника Салма
нассара—Саргона. Добился ли последний. сдачи Тира или заключен
ный съ враждебной сирийской коалищей мири заставилъ ассирШскаго 
-царя, не домогаясь сдачи города, продиктовать мягшя услов1я мира,— 
-этого мы не знаемъ, фактъ только тотъ, что во все дальнейшее цар
ств оваше Саргона мы не слышимъ даже упоминашя. о Тире, который 
енов.а въ лице Элулая выступаетъ на сцену „въ третьемъ походе* 
.Сеннахериба (701 г). „Лули, царя Сидона—возвещаетъ Сеннахерибъ 
въ своей надписи—объялъ ужасъ предъ блескомъ моего царства; онъ 
бежалъ далеко, въ море, на Кипръ“... Место его заняли Этбаалъ  II 
(Тубалу ассирШскихъ надписей), признавнпй себя даннйкомъ Сенна- 
-хериба, который „наложили на него ежегодную, неотменяемую дань, 
какъ подать моему господству*.

Съ этого времени тщательно поддерлшваемое царями древнее 
главенство Тира исчезло и онъ снизошелъ на степень обыкновеннаго 
города, къ надеваю котораго остальные финиюйсше города отнеслись 
съ чувствомъ • нескрываемаго злорадства, такъ какъ политическое и 
торговое первенство „развенчанной Царицы* слишкомъ тяжело отзы
валось на ихъ экономическомъ строе. Въ самомъ деле Тиръ не только 
монополизировали всю торговлю севернаго Хайаана, получая чудо
вищные барыши, но и обращали жителей другихъ городовъ Финиши 
изъ союзниковъ въ простыхъ подданныхъ могущественной столицы. 
Царство Хирама и Итобала—говорить г. Тураевъ—теперь сошло на 
одинъ городской тирсшй островокъ, который можно было обойти въ пол
часа и который не моги даже, какъ во времена Эль-Амарны, запасаться 
съ берега водой безъ разрешешя ассир1йскаго наместника *)•

Традищонный соперники Тира, Сидонъ также пытался сбросить 
тяжелыя асрирШсшя цепи и возстановить свою политическую само
стоятельность. Около 680 года сидонсшй царь Аб д и м и л к у т ъ ,  поль
зуясь смертью Сеннахериба, подняли знамя мятел^а, расчитывая воз
становить въ интересахъ собственной власти гегемонпо, которой такъ 
долго пользовался Тиръ. Однако возстате сидонянъ было подавлено: 
ассирШстй царь Ассаргаддонъ взялъ штурмомъ непокорный городи, 
разрушили его стены и переселили наиболее безпокойную часть си- 
донскаго населешя въ Ассирйо.

Около 670 г. города Тиръ, Арадъ и Акка заключили союзъ съ 
пасынкомъ энергичнаго фараона Тахарка, Тонуатамономъ (Урдамани 1

1) Тураевъ. Ibid. 108—109.
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ассирЩскихъ клинообразныхъ надписей) и открыто возмутились про- 
тивъ Ассирш; тирскШ царь Ва а л ъ  I заперся въ городъ, осажден- 
нымъ Ассаргаддономъ, который, по словами надписи „воздвигъ про- 
тивъ него (Ваала) укр'Ьплетя и преградилъ ему пищу и воду для 
жизни его души". '

ТЪмъ не менее осада Тира ассир1янамъ решительно на удалось 
и Ассаргаддонъ долженъ былъ заключить миръ съ Вааломъ, удоволь  ̂
ствовавшись обгЬщашеМъ последняго, что Тиръ обязуется платить ту 
же дань, какую выплачивалъ при Салманассаре 1). Памятникъ въ 
Зендширли, ныне хранянцйся въ Берлияскомъ музее, подробно по- 
вествуетъ о победахъ Ассаргаддона. Сынъ Сённахериба, исчисляя 
въ своей надписи имена фяшшйскихъ царей, своихъ вассаловъ, на- 
зываетъ, кроме Ваала Тирекаго, А в ив ал а Симронскаго, Ид1о са
га  та Гебальскаго й К у л а в а л а  Арадскаго.

Но заключенный миръ оказался непрочнымъ нисколько кажется, 
Ваалъ вновь осоюзился съ Тонуатамономъ, который при открытий 
египетской компанш выгналъ ассирШскую гарнизу изъ Мемфиса (смг 
HCTopiio Египта въ СаисскШ перкщъ). Преемникъ Ассаргаддона, Ассур- 
банипалъ, разгромивъ войска Тонуатамона, двинулся въ северную 
Cnpifo „противъ Ваала, царя Тира,, жившаго среди моря". Хотя и на 
этотъ разъ городъ не былъ взятъ, несмотря на то, что ассирШсшй царь 
„возвелъ осадныя укреплешя, съ моря и суши облояшлъ его пути и 
сузилъ его (Ваала) жизнь", темъ не менАе тирсюй царь вынужденъ 
былъ подчиниться власти Ассирш и выплатить „тяжелую дань".

Обезсиленный постоянными осадами, Тиръ въ то же время на- 
чалъ утрачивать свои западный'' владешя; действительно, многочи
сленный финиюйсшя колоши стали делаться добычей грековъ и 
этрусковъ: первые пользуясь разгромомъ тирской державы и утвер
дившись на Кипре,'кольцомъ опоясали южные берега Малой.Азш и 
затемъ проникли въ Сицшпю, .где еще въ 735 году коринеяне и ме- 
гаряне основали крепость Сиракузы, въ 628 году — Селинунтъ, а въ 
582 году выходцами изъ Родоса былъ основанъ Агригентъ (теперь 
Джирженти); что же касается до этрусковъ, то они утвердились на 
берегахъ Италш и южной Галлш.

Колошальная горячка „микробовъ моря", остывавшая уже давно, 
теперь окончательно прекратилось и къ концу царствоватя Ассурба- 
нипала во владтти Финиши не било уоюе ни одной колоти; у нея

Ц Клинообразный текстъ договора Ассаргаддона съ Вааломъ нынй хранится въ 
Британскомъ музей. См. лереводъ Winckler’a въ Altorientalische Forschungen. Къ сожа- 
лйнно, во многихъ мйстахъ этотъ текстъ сильно испорченъ.



не осталось другого исхода, какъ позабыть свои колонизащонныя стрем- 
летя, уже не осуществимый практически. Ограниченная пределами 
своихъ аз1атскихъ владешй, Финишя не пользовались уже достаточ- 
нымъ вл1ятемъ, чтобы сыграть более или менее вескую роль въ 
судьбахъ Сирш О-

Намъ неизвестны имена тирскихъ царей конца VII века и на
чала VI-го, да и объ историческихъ собьтяхъ указаннаго першда мы 
тоже освгЬдомлены крайне недостаточно и потому не останавливаясь 
на случайныхъ намекахъ памятниковъ, касавшихся этого перюда, 
прямо перейдемъ къ разсмотренпо финишйской исторш того вре
мени, когда место исчезнувшей съ • исторической арены Ассирш за
няла Халдея и вавилонсшй царь Навуходоноссоръ (N abukudurussur), 
разрушивъ 1ерусалимъ, вторгнулся въ северную Сирио. Но здесь 
герой Кархемыша былъ остановленъ сопротивлешемъ Тира, подобно 
тому какъ за восемьдесятъ пять летъ передъ темъ городъ этотъ 
устоялъ передъ великолепнымъ войскомъ Ассурбанипала. Этбаалъ III 
(ок. 688—574) руководилъ обороной города, который, по уверенно 
Менандра, продержался тринадцать летъ * 2).

Сдался ли, наконецъ, Тиръ или халдеи вернулись ни съ чемъ— 
это въ точности неизвестно, равно какъ мы не имеемъ верныхъ све- 
дешй о томъ, чемъ окончилась дивершя представителя обновленной 
сансской династш, фараона Уахабри (АпрШ), имевшаго намереше 
помешать вавилонскому царю овладеть Cnpieft, дела которой при
влекали тогда особенное внимаше египтянъ, поддерживавшихъ во
оруженной силой свои партш въ Финиши 3).

По всей вероятности, Навуходоноссоръ, въ предвиденш египет
ской войны, счелъ достаточной конпенсащей за заключенный миръ 
свержеше Этбаала съ престола и признаше своего господства надъ 
Тиромъ. По удалешю халдеевъ, тирскимъ царемъ былъ сделанъ кре
атура ихъ В а а л ъ II (ок. 574—564), который царствовалъ десять 
летъ и былъ низвергнутъ обычной револющей. После него монархи
ческая власть, въ силу неизвестныхъ намъ причинъ, была уничто
жена и место ея было заменено правлетемъ суффетовъ (шофетъ, 
„судьи"), что, строго говоря, почти одно и тоже. Кажется, они изби
рались пожизненно и правдеше ихъ (564—556) кишело теми же не
урядицами и револющями, какъ и въ перюдъ наследственной цар
ской власти.

!) Maspero. «Histoire ancienne des peuples de I’Orient», XI, 482.
2) Menandr, ap. joseph. Contr. App. I, 21. Cp. 1езекшль XXIX, 18.
3) Геродотъ II, 161: Дюдоръ I, 68; Гутшмидъ, цит. соч. II, 70.
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. Первымъ „судьей" считаютъ Экнибала,  сына Васлиха, который 
впрочемъ, оставался въ этой должности всего два месяца; преемники 
его—Х е л в ъ  (Кальбелимъ) Авваръ,  Миттонъ III (Герастратъ) и 
В а л а т о р ъ  быстро сменяли другъ друга, иричемъ внутреншя вол- 
нбтя и междуусоб1я раздирали тирскихъ гражданъ, оспаривавшихъ 
власть другъ у друга. Халдеи не вмешивались во внутреншя дела 
Финикш и представляли ей ведаться съ ними какъ знаетъ, доволь
ствуясь лишь признашемъ своего верховнаго владычества и плате- 
жемъ определенной дани.

Менандръ сообщаетъ, что по низверженш Валатора (555 г.) былъ 
возведешь на престолъ находивппйся въ Вавилоне потомокъ древ
ней династий, М е р в а л ъ (Мегербалъ), который принялъ царсшй ти- 
тулъ и, опираясь на поддержку халдеевъ, за четыре года своего цар- 
ствовашя успелъ, до известной степени, возстановить спокойств1е 
въ глубокопотрясенномъ Тире.

3. Персы въ Ф и н и к i и. Мервалу наследовалъ его братъ, Хи- 
рамъ IY (ок. 551—532), при которомъ Финишя добровольно поко
рилась победителю халдеевъ, Киру Персидскому (537 г.). Хирамъ 
правилъ после того около шести летъ, какъ персидсшй вассалъ, и 
умеръ въ 532 году, оставивъ престолъ своему сыну М а т т о н у IY, 
занимавшему тронъ тиро-финишйскихъ царей еще во время похода 
Ксеркса противъ Грецш. .

Иго персовъ не было тяжелымъ для страны: ей было оставлено 
самоуправлеше подъ контролемъ царскихъ наместниковъ, предостав
лены разнаго рода торговый преимущества, взаменъ чего съ нея взи
малась относительно небольшая подать и морская помощь персид
скому флоту на случай войны.

Въ виду столь благопр1ятныхъ для финитянъ условий, они до 
самаго падешя державы Ахеменидовъ не делами попытокъ къ свер- 
я е̂шю чужеземнаго владычества, которое не только ихъ не тяготило, 
но и приносило • значительные торговые барыши, составлявшие для 
коммерческой нащи дело первостепенной важности. Кроме того пре
кратились кровавые споры за престолъ и внутреншя неурядицы, бла
годаря которымъ купеческое правительство вынуждено было терпеть 
огромные и невознаградимые убытки, не имевшими уже столько ме
ста при известномъ уплотнеши государственнаго порядка.

Мятеясь традицюннаго соперника Тира, „первенца Ханаана“— 
Сйдона, последовавшей въ нацале царствоватя персидскаго царя 
Артаксеркса III Оха (См. II томъ, Истор1я Персш) вызывался другими
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причинами,* главнымъ образомъ; грубо-алчной, наглостью управляв
ш ая' Финишей сатрапа и безчинствами персидскихъ войску, возвра
щавшихся на родину после неудачнаго похода въ Егйпетъ. Поводы 
къ возстанш были, такимъ образомъ, ничтожны, но гЬмъ не/ менее 
они послужили прологомъ къ драме и вновь начали муссировать 
финщайсюй вопросъ, который со времени персидская владычества 
уже потерялъ свою обостренность. Не останавливаясь на мелкйхъ со- 
быыяхъ, предшествовавшихъ развито этой драмы, скажемъ кратко, 
что на общемъ собранш представителей финишйскихъ городовъ, съ
ехавшихся въ Триполисе, сидонскому царю Т е н н е с у,—знаменитости 
фурорнаго характера какъ увидимъ вследъ за симъ,—которая вдо- 
бавокъ укусилъ какой-то тарантулъ честолюб1я, было предоставлено 
общее руководство военными действ1ями. Последшй обратился за по
мощью въ Египетъ, къ ' фараону Нектанебу II (см. исторш Египта), 
который прислалъ ему четыре тысячи греческихъ гоплитовъ подъ 
начальствомъ М е н т о р а  Родосскаго. (братъ знаменитаго Мемнона О- 
Благодаря присланной помощи, Тенессу удалось разбить сирШскаго 
сатрапа В е л е з т я  и освободить почти всю страну отъ персовъ.

Разсвирепевппй Охъ, решивнпйся самыми экстравагантными ме
рами подавить вспыхнувшее возсташе, собралъ триста тридцать ты
сячи; аз!атскихъ войскъ, наняли десять тысячи грековъ, охотно про- 
дававшихъ свою кровь за деньги,—и двинулъ все эти силы для усми- 
решя мятежныхъ провинщй. Зная кровожадный характеръ персид
скаго царя, окруженная вдабавокъ кряжемъ людей, которые умели 
его подвинчивать, сидоняне приготовились къ дому, что французы 
называютъ: la formidable resistance: по словамъ Дшдора, они окружили 
свой городъ тройнымъ рвомъ, увеличили высоту степь и, наконецъ, 
сожгли свои корабли.

Къ сожалешю, жители Сидона, решивнпеся лучше погибнуть, 
нежели попасть въ руки персидскихъ палачей, сделались жертвами 
возмутительнаго предательства со стороны своего царя, избранная въ 
военачальники—нечто въ роде римская dictator rei gerundae causa— 
и предполагавшаго изменой заслужить милость Оха, съ которымъ 
онъ вступилъ въ тайную, вдвойне преступную связь и передъ кото
рымъ распинался въ чистоте чувствъ и белизне намерешй. Отъ до- 
машняго вора, говорятъ, трудно уберечься, но все же не могли не 
видеть сидоняне, что за гусь былъ Теннесъ, считавний милость пер
сидскаго царя достаточной конпенсащей за измену отечеству и на

г )  0 н е м ъ  у н а с ъ  рйчи впереди (См. II то м ъ . Истор1Я Ilepcifl).
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этой почве совершивший „заклаше агнцевн": птица видна была по 
полету.

Вечно окруженный певицами, плясуньями и одалисками, этотъ 
исковерканный гаремный эстетики и герой амурныхъ победи, имев
ший досуги изучить плотскую любовь, каки солдатп ружейные npieMH, 
си какими то смакоми прозябали ви Mip'fe разврата, ви Mipe затхлой 
любви, ви котороми собственно и воплощалось его м1росозерцаше, 
всегда облекавшееся ви какую нибудь юбку или, точнее, сразу ви 
десятки ихи. Они, повидимому, думали, что обязанности правителя 
сводятся только ки тому, чтобы роскошествовать, веселиться, тратить 
шальныя деньги и обнимать женщинн, у которыхи они любили лишь 
одно тйло, взирая на послйдное каки на мясо ки потреблены), и культи
вируя свой распутный уми на счетн своей же гангренозной душонки.

Никто и не подумали справляться, есть ли у этого человека 
дельный плани предстоявшихи военныхи дМствШ и имйетн ли они 
необходимое мужество и достаточное знаше дела, чтобы разрешить 
задачу, за которую таки дерзко принялся. Этого, повторяеми, ви рас- 
чети нещгриняли и, конечно, жестоко поплатились.

Ви изложенш дальнейшихн событШ финишйской войны мы бу- 
деми придерживаться разсказа Дшдора, ярко изобразившаго завязку 
всей этой драмы, завязку, полную опереточнаго легкомъкшя.

У Теннеса служили поверенными иЗмай греки, по имени 0ес-  
с а л i о н и, одна изи тйхи человйческихи разновидностей, который, 
при скользкой совести и при готовности исполнять всевозможный 
поручешя, не исключая и самыхи зазорныхи, водятся поди всеми 
градусами широты и во все эпохи, проникая, подобно бациламн, каки 
во дворцы, палаццы и замки таки равно и ви хижины и всегда находя 
подходящее для себя „дело".

Этого то Оессалшна Теннеси и выбрали для соглашешя си Охоми, 
арм1я котораго теми временеми приближалась ки Сидону. Несмотря 
на исключительную трудность подобнаго поручешя и на опасности, 
которыя грозили послу и котораго за его вольныя речи чуть-чуть 
не казнили, ловшй грекоси успели довольно удачно справиться си 
возложенной на него задачей: Охи временно подавили ви себе кро
вожадные инстинкты вспыхнувшей азгатской натуры, посуливи Тен- 
несу сохранеше его jcaHa и всякаго рода милости, после чего сидон- 
сшй царь, разыгрывая роль охотничьей собаки, натравленной на хо
зяина, счели себя въ праве приступить ки выполненш изменниче- 
скаго умысла и, си разнаго рода хитростями и прочими злоухшцре- 
шями, начали свою игру ви поддавки.
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Дальше все пошло, какъ по маслу. Когда персидская арм1я при
близилась къ городу, Теннесъ подъ предлогомъ якобы общаго собра- 
т я  созвалъ наиболее вл1ятельныхъ гражданъ Сидона и затгЬмъ съ 
легкостью, съ какой берутъ и снимаютъ съ шахматной доски пешки, 
выдалъ ихъ персамъ, которые спровадили ихъ на тотъ свЪтъ. Къ 
довершенш же несчасНя, Менторъ, помешанный на выпрашиваши 
наградъ за службишку и, очевидно, большой знатокъ въ ум^нш 
пользоваться противнымъ вйтромъ, изъявилъ намерение нарушить 

' свой долгъ честнаго солдата и вместе со вторившими ему наемни
ками решительно склонялся на сторону персовъ.

Тогда жители города, преданые теми людьми, которые обязаны 
были ихъ защищать, ^решили испробовать последнее средство: про
сить милости у разгневаннаго персидскаго владыки. Пятьсотъ чело- 
векъ челобитчиковъ съ масличными ветвями въ рукахъ отправились 
въ персидский лагерь въ чаянш заслужить если не милость Оха, то, 
по крайней мере, его снисходительность, въ отношенш злополучнаго 
города. Но надежда эта, какъ и следовало ожидать, оказалась тщет
ной и посольство возвратилось ни съ чемъ: лютый персидскШ тигръ 
слишкомъ жаждалъ человеческой крови, чтобы объявить амнистш, 
темъ более, что имелъ все основашя быть увереннымъ въ своемъ 
успехе, подготовленномъ той цинической лотереей, которой суждено 
было разыграться въ его пользу. Поставленные au pied du mur, сидо- 
няне поняли, что имъ остается только умереть: по свидетельству 
Дщдора 1), они заперлись въ своихъ домахъ и подожгли ихъ, при- 
чемъ погибло около сорока тысячъ человекъ обоего пола (346 г.). 
Какъ велика была роскошь въ финшийскихъ жилищахъ видно изъ 
того, что право вырывать изъ подъ оставшихся после пожара, разва- 
линъ слитки драгоценныхъ металловъ продавалось алчной персид
ской администращей за болышя деньги.

Теннесъ получилъ возмезд1е, котораго заслуживаютъ все подоб
ные изменники: Охъ воспользовавшись его безсовестностыо, тотчасъ 
же приказалъ умертвить его. Что же касается до Ментора, военные 
таланты котораго хорошо были известны царю, то онъ получилъ на
чальство въ войске у Оха и впоследств1е успелъ оказать персамъ 
важныя услуги.

Остальные финикШсше города, устрашенные участью Сидона и 
блеснувшимъ имъ миражемъ исторической Немезиды, сдались безъ 
сопротивлешя и скоро вся страна была приведена къ покорности ша- *)

*) Дюдоръ XYI, 44.
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хиншаху, который, покончивъ съ сирШскими делами, и не угроя«ае- 
мый более со стороны Оронта, могъ перебросить теперь свои войска 
въ Дельту для вторичнаго покорешя Египта (см. выше).

4. Разрушен ie Тира. Четырнадцать лЪтъ спустя после сидон- 
ской катастрофы, всегдашнШ соперникъ „первенца Ханаана“, Тиръ 
йспыталъ участь, еще более горшую, но уя*е не отъ персовъ, а со 
стороны великаго покорителя Азш—Александра Македонскаго.

' Когда персидская арм!я была разбита при Иссе (333 г.) и царь 
ДарШ III б'Ьжалъ въ Соху, Александръ двинулся вдоль береговъ Эгей- 
•скаго моря въ Финикш съ намЪрешемъ подчинить своему господ
ству эту страну, зат'Ьмъ завоевать Палестину и Египетъ, дабы иметь 
въ своей власти все прибрежныя страны Средиземнаго моря, прежде, 
чгЬмъ углубиться во внутрь персидской монархш. Но вопреки вс'Ьмъ 
■ожидашямъ, здесь то македонсюй царь былъ задержанъ свыше полу
гола. Внутренняя Сир1я, правда, не представляла никакихъ затруд- 
нешй для его полководцевъ и онъ самъ могъ продолжать свое тор
жественное niecTBie безъ всякой помехи до того узкаго пролива, ко
торый отдЬлялъ островной Тиръ отъ близь лея^ащаго материка.

Но именно этотъ- важнейший городъ древней Финиши, не желая 
доследовать примеру Библа, Арада, Сидона, Мараеа и остальныхъ 
финишйскихъ городовъ, не только самымъ решительнымъ образомъ 
■отказался отдаться въ руки победителя при Иссе, но и не хотелъ 
допустить, чтобы Александръ, согласно выраженнаго имъ желашя, 
принесъ въ храме города жертву Тирскому Геркулесу, считая, оче
видно, что жертвоприношеше въ главномъ храме государства есть 
выражете владычества надъ последними

Такая решимость тирянъ и ихъ упорство покориться македон
скому царю кажутся весьма странными, потому что Александръ обра
щался кротко съ жителями всехъ побеяэденныхъ имъ странъ и 
земель. Изъ этого необходимо должно заключить, что были важныя 
причины, заставивгшя тирскаго царя А з е м и л ь к а  остаться вер- 
нымъ персидскому владычеству.

Зная, что финишйсшй купецъ всегда и везде ставилъ на пер- 
вомъ плане интересъ своей мошны, не трудно предположить, что 
причины эти заключались въ выгодныхъ торговыхъ связяхъ Тира съ 
внутренней Першей, Персидскимъ Заливомъ и Армешей, который 
привязывали тирянъ къ персидскому господству сильнее остальныхъ 
финишйскихъ городовъ. По свидетельству AppiaHa, тиряне решили 
не впускать въ свой городъ ни персовъ, ни македонянъ, предполагая»
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что такой образъ дййствШ будетъ наиболее благоразумными и лучше 
всего обезпечитъ ихъ по окончанш войны, исходъ которой находился 
еще подъ сомн'Ьтемъ. Между т^мъ для Александра обладаше Тиромъ 
было необходимо не только для совершеннаго овладешя Финишей и 
ея морскими силами, но , и для целей стратегнческихъ: оставить 
Тиръ при движенш въ Египетъ, въ тылу apM in было въ высшей 
степени рискованно, такъ какъ находясь вблизи операщонной лиши 
македонянъ, онъ могъ угрожать ихъ сообщешямъ съ базой. Съ дру
гой стороны обладаше названнымъ городомъ вело къ господству н&дъ 
Эгейскимъ мбремъ, къ окончательной изолировки персидскаго флота 
и, наконецъ, къ достижение политической цели: оставаясь не взятымъ, 
Тиръ давалъ бы постоянную поддержку оппозищоннымъ элементамъ 
въ самой Грецш. ВслЪдств1е указанныхъ соображешй Александръ 
решился взять этотъ городъ во что бы то ни стало, хотя осада его 
представляла чрезвычайный затруднетя.

Со времени осады Салманассара Тиръ былъ перенесенъ на не
большой скалистый островъ, отделявшийся отъ материка проливомъ 
въ две тысячи пятисотъ футовъ шириною. Проливъ этотъ, совер
шенно исчезнувший теперь, былъ уже отчасти засыпанъ пескомъ и 
въ то время (у берега онъ былъ довольно мелокъ, но близь острова 
глубина его доходила до двухъ съ половиной саженъ), почему на 
военномъ совете было положено докончить искусствомъ то, что было 
начато самой природой, т. е. построить черезъ проливъ дамбу или 
мостъ изъ свай и такимъ образомъ сделать возможнымъ штурмъ 
Тира съ сухого пути. Все войско и согнанные изъ окрестныхъ местъ 
жители должны были работать надъ возведешемъ этой дамбы, кото
рая, по Дюдору 2) имела двести футовъ въ ширину; самъ Александръ 
принялъ учасые въ работе и своимъ примеромъ воодушевлялъ 
солдатъ.

Матер1аломъ для сооружешя дамбы послужили развалины ста- 
раго Тира и отчасти кедры ливанскихъ холмовъ, находившихся по 
близости.

Сначала постройка дамбы подвигалась очень быстро, но по мере 
приближешя къ острову, она становилась все более и более затруд
нительной какъ благодаря возраставшей глубине пролива, такъ равно 
и вследств1е действ!я метательныхъ снарядовъ со стёнъ города. 
Опытные финишйсше водолазы, неожиданно ныряя изъ воды, напа
дали на работниковъ и мешали имъ воздвигать дамбу, а легшя

х) Дшдоръ XVII, 43.
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финишйсшя суда, сновавшая близь острова, осыпали македонянъ 
градомъ стр'Ьлъ и камней.

Работы пошли медленнее. Волей-неволей пришлось соорудить 
нечто вроде баррикадъ, а потомъ даже цЪлыя башни съ катапуль
тами и обить ихъ, въ предупрежденш пожара, звериными шкурами, 
что, впрочемъ, не спасло башенъ отъ огня.

По разсказу AppiaHa тиряне нагрузили огромную барку соло
мой, хворостомъ, серой и легковоспламеняющей смолой, поставили 
на ея носу две высокихъ, наклоненныхъ впередъ мачты, между кото
рыми были протянуты веревки, державпйя боченки съ масломъ и 
смолой и, пользуясь попутнымъ западнымъ В'Ьтромъ, подогнали эту 
барку прямо къ дамбе. Съ зажегш ейся барки огонь переметнулся на 
башни и дамбу и отъ д ^ й стая  масла и смолы разгорался въ огром
ный пожаръ, въ которомъ погибла вся работа осаждавшихъ.

Убедившись въ невозможности взять городъ съ сухого пути, 
Александръ решился напасть на Тиръ съ моря. Въ это время къ 
нему прибыло до 250 морскихъ судовъ съ Кипра, Родоса, Малой 
Азш, Арада (царь Гиростратъ), Библа (царь Ениль) и Сидона. Этими 
кораблями македонсюй царь окружилъ городъ.

Жители Тира, стены котораго со стороны моря не были такъ 
крепки, какъ со стороны вновь сооружавшейся дамбы, съумели и 
тутъ встретить, съ мужеетвомъ новую угрожавшую имъ опасность. 
Въ десяти футахъ отъ старой стены они построили новую, а остав
шееся между обеими стенами пространство засыпали мусоромъ и 
камнями. Александръ перевезъ на свои корабли новыя машины, 
сооруженный механиками и инженерами, собранными съ Финиши и 
Кипра, и помощью этихъ машинъ разрушилъ часть городской стены. 
Но тиряне тоже не дремали. Эти люди-кремни привели въ действ1е 
свою первобытную „артиллерно“ и осыпая македоняйъ градомъ рас- 
каленныхъ железяыхъ- снарядовъ и камней, заставили ихъ отступить 
и возобновили стену.

Между темъ широкая дамба, подъ защитой кораблей, все ближе 
и ближе подвигалась ,къ острову, почти достигая стеиъ крепости, 
возвышавшихся на полтораста футовъ надъ. уровнемъ моря. На 
дамбе вновь были сооружены высошя башни, съ которыхъ осаж- 
даюпце пытались посредствомъ подъемныхъ мостовъ взобраться .на 
городсшя стены. Но железная энерпя тирянъ делала, положительно, 
чудеса: они изобрели новые замысловатые снаряды для отражешя

») Арр1анъ, II, XY, 6-XXIY.
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непр1ятелей, стараясь превзойти послЪднихъ въ военно-инженерномъ 
искусстве. Они выковывали длинные шесты, снабженные множе- 
ствомъ крюковъ, которыми срывали стоявшихъ на башняхъ солдатъ, 
бросали въ македонянъ огненные шары, осыпали ихъ раскаленнымъ 
пескомъ, обрубали якоря у плавучихъ мащинъ и т. п. Однимъ сло- 
вомъ жители Тира напрягли вей свои силы, истощили всю свою 
изобретательность и искусство и, по свидетельству историковъ, ока
зались гораздо искуснее македонянъ въ изобретены! боевыхъ ма- 
шинъ. Геройство ихъ тем ъ. более заслуживаетъ удивлешя, что они 
почти не могли надеяться на помощь извне: персидсюе адмиралы 
были слишкомъ вялы и слишкомъ неспособны, чтобы употребить 
все силы для спасешя Тира, который, отвлекая Александра долго
временной осадой и, такъ сказать, приковывая его къ себе, выигры- 
валъ Дарио необходимое для приготовлешй время.

Надежда на единоплеменныхъ кареагенянъ тоже оказалась лож
ной: защитники города глаза высмотрели, ожидая увидеть паруса 
кароагенскаго флота, который такъ таки и не появился; пришелт»- 
лишь одинъ кареагенешй корабль съ тридцатью поломниками для 
принесешя обычной ежегодной жертвы Мелькарту—и этимъ исчерпы
валась вся помощь могущественной тирской колоши.

Мы не будемъ следить здесь за мельчайшими деталями, касаю
щимися осады Тира, такъ какъ оне относятся более къ исторш Алек
сандра, нежели къ финишйской исторш, заметимъ только, что въ конце 
концовъ македонсюй царь усомнился въ возможности взять отчаянно 
защищавшийся городъ, и все его полководцы советывали ему оста
вить это. рискованное предпр1ят1е. Но царь решился произвести по
сле дшй штурмъ. Можетъ быть онъ и на этотъ разъ не взялъ бы 
„орлинаго гнезда", если бы ему не помогло глупое cyeBepie его- 
жителей: они вообразили, будто одинъ изъ ихъ боговъ покинулъ 
Тиръ,—и упали духомъ.

После семимесячной осады и трехдневнаго кровопролитнаго 
штурма македоняне ворвались, наконецъ, въ городъ (августъ 332 г.). 
Защитники его бились съ мужествомъ отчаятя; съ необычайной 
энерпей, свойственной семитической расе, они воздвигли баррикады 
на улицахъ, превратили храмъ Мелькарта въ крепость и защища
лись, какъ единоплеменники ихъ кареагеняне противъ Сцишона и 
какъ евреи въ Iepyсалиме противъ легюновъ Тита.

Но мужество тирянъ не могло уже помочь делу и они должны 
были уступить торжествующему непрз'ятелю: 8.000 человекъ пало на 
приступе, 2.000 были подвергнуты казни, 26.000 проданы въ рабство,



7 1 1

остальные успели бежать въ Кареагенъ. Пощажены были только те 
изъ обывателей Тира, которые нашли убежище въ храме Мель- 
карта,—въ томъ числе царь Аземилькъ, старейшины города и кар- 
еагенское посольство 1). Тиръ былъ разрушенъ и хотя еще разъ 
поднялся изъ развалишь, но древшй блескъ богатаго финишйскаго 
города померкъ уже навсегда, и центръ всемирной торговли пере
местился въ Александрш, новый городъ, основанный македонскимъ 
царемъ на западномъ устье Нила.

5. 3 н а ч е н i е Ф и н и к i и. Итакъ въ моментъ македонскаго завоева- 
шя древняя Финиюя находилась уже при последнемъ издыханш: ея 
историческая жизнь подходила къ концу и самое ее существоваше 
при изменившихся политическо-экономическихъ услов1яхъ не могло 
не явится анахронизмомъ.

Являясь въ роли восточныхъ шонеръ и передатчиковъ мате- 
р1альной культуры Западу, финишяне до техъ поръ сохраняли свое 
вл1яше, пока на смену ихъ не явились греки, вступавшие въ историче
скую жизнь съ более обширной программой, нея е̂ли проникнутые ду- 
хомъ узкаго меркантилизма и торговой наживы обитатели севернаго- 
Ханаана. Блестяпцй расцветъ греческой жизни въ столь благопртят- 
ныхъ для культуры местностяхъ Пелопонесса и Эллады совершился 
подъ возбудительнымъ вл!яшемъ Финиши, съ которой древняя Грещя 
состояла въ довольно близкихъ сношешяхъ черезъ посредство пере- 
кинутыхъ, какъ мостъ, многочислеяныхъ острововъ. Следовательно, 
какъ было замечено выше, финишянъ можно разсматривать какъ 
передатчиковъ матергальной культуры, произведешя которой они 
распространили по всему бассейну Средиземнаго моря, становясь глав
ными посредниками меяеду Востокомъ и Западомъ, только что всту- 
павшимъ на поприще всем1рно-исторической жизни. Наиболее даро
витые и смышленые ученики финишянъ—эллины, усвоивъ себе зачатки 
чуя^еземной культуры и самостоятельно переработавъ все заимство
ванное, пошли гораздо далее своихъ учителей, сделавшись основа
телями всехъ известныхъ теперь намъ наукъ. Но какъ бы то ни было* 
толчекъ къ знанно, первая ступень цивилизацш несомненно даны 
эллинамъ черезъ посредство финишянина-торгаша, который, преследуя 
чисто коммерчесшя цели, безсознательно сделался пропагандистомъ 
восточнаго вл1яшя на Западе. Вычеркните Финишю изъ списка го- 
сударствъ древняго аз1атскаго Востока и вы увидите, что въ исторш

Ц Курщй, IY, 4, 13.
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M ipa появится проб&лъ, т. е. исчезнетъ или, по крайней мере, про
явится значительно позднее культурное взаимодейств1е между восточ
ными и западными народами, такъ какъ изъ остальныхъ нащй клас- 
сическаго Востока, въ силу своеобразныхъ условШ быта, ни одна не 
была бы въ состоянш заменить финишянъ какъ въ сфере ихъ куль
турно-промышленной деятельности, такъ равно и въ области ожив- 
ленныхъ международныхъ сношешй. Чтобы сыграть роль, возложенную 
на „микробовъ моря“ ходомъ историческаго процесса, необходимо было 
стечете гЬхъ бытовыхъ и историческихъ обстоятельству совокупность 
котор^ыхъ, въ связи съ особенностями расоваго темперамента, заста
вила этотъ народъ-космополитъ обратить свою энергш на морск!я 
предпр1ят!я и торговлю, и такимъ образомъ сделаться связующимъ 
звеномъ между обеими частями древняго Mipa.

Востокъ началъ свою историческую жизнь раньше Запада, по
этому естественно, что цивилизащя его находилась въ полномъ рас
цвете, когда Западъ былъ еще погруженъ въ дикое варварство и 
потому только съ Востока долженъ былъ последовать приливъ куль
турной волны, чтобы привить западнымъ народами зачатки цивили- 
зацш, такъ сказать, дрожжи культуры, на которыхъ суждено было 
впоследств1е расцвесть пышной, общечеловеческой цивилизации Такую 
миссию приняла на себя Финишя. Ея историческая жизнь, какъ мы 
показали, не безследно прошла для человечества, будучи направлена, 
главнымъ образомъ, къ сближенгю между народами древняго мгра на 
почет культурно-экономическаго строя и, если такъ можно выразиться, 
къ популяризащи техъ культурныхъ элементовъ, которые были вы
работаны Востокомъ, сообразно высшему, по сравненш съ Западомъ, 
состоянно его культурности. Финикш удачно сравнивали съ громадной 
лаборатор1ей, въ которой комбинировались и перерабатывались эле
менты культуры, доставленные сюда съ береговъ Нила и Ефрата; 
морсше пути, проложенные финиюянами, были путями распростра- 
нешя хриспанства и вообще культурныхъ явлешй *).

Со вступлетемъ греческаго Mipa, бывшаго въ перюдъ финикШ- 
скаго могущества лишь молодою завязью прекраснаго цветка и рас- 
пустившагося во всей своей красе много позднее, со вступлетемъ 
этого Mipa на всем1рно-историческую сцену, говоримъ мы, и съ рас- 
пространетемъ его торгово-колотальнаго могущества по значительной 
части Средиземнаго моря, а также его разветлетй, историческое 
существовате Финикш теряетъ смыслъ, ибо отныне культурная работа.

О Тураевъ. «Очерк, изуч. ист. финик, древн.» въ «Истор. Обозр.» 1393, стр. 23.
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семитической расы въ указанномъ отношенш становится излишней, 
являясь крупнымъ анахронизмомъ. Выражаясь фугурально, можно 
сказать, что финишяне вытопили, въ пределахъ возможности, огром
ную печку, тепломъ отъ которой суждено было воспользоваться въ 
полной мере не имъ, не ихъ сородичамъ, а совершенно другой расе, 
въ жилахъ которой кипела львиная арШская кровь: возмужавшей расе 
не нужна . была поддельная моложавость Финиши и ея крикливая, 
суетливая, бьющая на рекламу жизнь. Знаменательно, что разрушете 
Тира Александромъ Македонскимъ какъ бы возвестило всему древнему 
Mipy, что отныне человечество более не нуждается въ услугахъ семи- 
товъ, что друпя страны опередили ихъ развшлемъ разумнаго и произво
дительна™ коллективизма и что руководящая роль во всем1рно-истори- 
ческомъ процессе съ этихъ поръ переходить къ ихъ соперникамъ — 
зллинамъ. Въ самомъ деле, благодаря завоевашямъ Александра, кото
рый подчинилъ своей власти обширную персидскую монархпо, совер
шилось объединеше народовъ Востока въ культурномъ отношенш при 
помощи распространешя эллинизма, охватившаго широкой волной 
народовъ древняго Mipa, нрозябавшихъ до того времени въ застаре- 
ломъ цинизме своего быта.

Въ до-эллинсшй перюдъ финишяне, составляя одно изъ звеньевъ 
великой исторической цепи между Востокомъ и Западомъ, являлись 
главными распространителями матер1альной культуры и передовыми 
тонерами восточнаго вл1яшя на Западе, не сознавая, разумеется, 
своей почтенной миссш и преследуя узко-меркантильныя, коммерчесшя 
цели, заслонявипя отъ нихъ помыслы „не о хлебе единымъ“. Тор
гаши-культуртрегеры, погруженные въ торговые расчеты и смотревшие 
на все съ точки зрешя предпринимательской прибыли, никогда не 
выступали въ роли созидателей и организаторовъ, какъ вообще все 
семиты: имъ недоставало гибкости и многосторонности натуры, кото
рыми отличаются народы арШской расы.

Повинуясь колонизащонному инстинкту, они могли занять изве
стный географичесшй пунктъ, почему либо привлекший ихъ внимаше, 
сделать его исходной точкой торговыхъ операщй, завести на немъ 
складочный места, факторш, конторы и т. п , могли, далее, базируясь 
(говоря военно-ученымъ языкомъ) на меньшую, сравнительно съ ними, 
культурность покупателей, эксплуатировать последнихъ, приспосо
биться къ ихъ вкусамъ и потребностямъ и, наконецъ, могли явиться 
незаменимыми поставщиками всего того, въ чемъ ощущали нужду 
страны, разбросанный по бассейну Средиземнаго моря, —но возвыситься 
до истиннаго пониматя значетя международныхъ отношешй и раз
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вить широкую политическую жизнь они никогда не могли, да и 
врядъ. ли понимали иныя потребности духа, кроме зоологическаго и 
экономическаго закона насшия, который ныне скрывается за крылатой 
фразой—„борьбы за существоваше".

Релипя и особенно культъ этого народа, составлявшаго, какъ мы 
знаемъ, государство трудно определимой формы, но съ общимъ фи- 
ншайскимъ курсомъ, не будучи въ полной мере самобытными, все же, 
при ближайшемъ разсмотренш, носятъ на себе известный отпечатокъ 
древняго хананейскаго духа, что, безъ сомнешя, отражалось на нрав- 
ственномъ облике финишянъ,' которые рисуются намъ алчными, же
стокими, развратными, раболепными и, какъ истые торгаши, до край
ности корыстолюбивыми. Что не служило прямо карману финишянъ, 
они не интересовались и если бы мы стали подводить итогъ тому, что 
было сделано ими въ смысле высшаго развитая человеческаго духа 
и его идеаловъ,. то, пожалуй, пришлось бы поставить полный нуль. 
Въ указанномъ отношеши между ними и греками находилась огром
ная пропасть и, быть можетъ, не безъ основашй „нащя лавочниковъ“, 
смутно предчувствовавшая, что смелый полетъ греческаго духа рано 
или поздно смететъ ея собственное мелкое торгашество и откроетъ 
новую эру въ исторш народовъ, такъ инстинктивно ненавидела элли- 
новъ, какъ самыхъ страшныхъ торговыхъ и политическихъ враговъ. 
Финишяне чуяли для себя опасность не изъ Азш, болезненный и 
постоянный консерватизмъ которой могъ довести ее до культурнаго 
банкротства, — безсшия духа, а главнымъ образомъ изъ Европы, изъ 
той самой Европы, которая на заре своей юности, искала ихъ куль
турнаго браташя и благодаря лучшимъ представителямъ которой— 
грекамъ, они остались нащей безъ земли, безъ государства, безъ тор
гово-политической жизни, однимъ словомъ, сошли да нЬтъ: раса вы
мирала. Следовательно весь полезный трудъ финшайскаго гешя, съ 
какой бы стороны ни разсматривать его проявлешя, заключалсяг 
главнымъ образомъ, въ томъ узкомъ эклектизме, который былъ уже 
намеченъ Сидономъ, „первенцомъ Ханаана“ и который, въ силу за
кона исторической последовательности, восприняли две крупныхъ 
семитическихъ жемчужины, Тиръ и Кареагенъ для того, чтобы про
должать эту традицш до своего последняго часа...
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СОЧИНЕНЫ ТОГО ЖЕ АВТОРА.

1. La guerre a va banque.
(Опытъ изсл'йдовашя на почв'Ь кашпанш 1849 года въ Италш). 

С.-П.Б. 1900 г. Щша 75 коп., съ пересылкой 95 коп.

Настоящее сочинеше, касаясь почти вс'Ьхъ главныхъ отраслей 
военнаго д'кла, критически разсматриваетъ разр'Ьшеше военно-быто- 
выхъ, административныхъ и стратегическихъ вопросовъ на основаши 
опыта кампанш 1849 года, совершенно еще не разработанной въ рус
ской военной литератур^.

Складъ издашя у В. А. Березовскаго, С.-П.Б., Колокольная, 14.

2. l/lcTopifl 25-го пЪхотнаго Смоленска™ полка за два в%ка его существо

вали (1700—1900 г.) съ пом'кценнымъ въ приложенш къ ней офицер- 
скимъ спискомъ, представляющимъ историческш интересъ для боль
шинства п'йхотныхъ полковъ, какъ точная и документальная справка 
о переводахъ и назначешяхъ офицеровъ въ Смоленсшй полкъ и об
ратно. С.-П.Б. 1901 г.

Ц'йна 13 руб., на веленевой бумагЬ—18 руб. Пересылка по B'fecy 

и разстоянш. Съ требовашями обращаться въ полковую канцелярт.

3. Хронологическая таблица важнЪйшихъ военныхъ собьтй всем1рной 

исторм (Пособ1е для слушателей военныхъ Академш). С.-П.Б. 1901 г. 
Ц-Ьна 30 коп. съ пересылкой 40 коп. Складъ издашя въ Военно-Книж- 
номъ магазин^ Н. В. Васильева, С.-П.Б., Офицерская, 6.
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