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X.  А.  К  инк

СВЯЗИ ЕГИПТА С ОКРУЖАЮЩИМИ СТРАНАМИ 
В ДОДИНАСТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Медно-каменный век (халколит или энеолит) в Египте охватывает 
период более чем в 1000 лет с конца V тысячелетия до н. э. и до воз
никновения в нем государства около 3000 г. до н. э. Эпоха энеолита 
в Египте иначе называется додинастическим временем и распадается 
на два периода: первый и , второй. Рубежом между ними является, 
вероятно, середина IV тысячелетия до н. э.1 * *

Открытый в середине 90-х годов XIX в. в' Нагаде археологический 
материал, относившийся в основном к додинастическому времени и 
к эпохе Раннего царства, был, однако, ошибочно принят самим 
Питри за культурные остатки некоей „новой расы44, пришедшей якобы 
в Египет после Старого царства. Наличие каменных орудий среди 
находок в Нагаде ввело Питри в заблуждение, так как казалось 
невероятным, чтоб общество, обладавшее ^ Раннем царстве столь 
высокой культурой (наличием медных орудий, развитого мастерства 
по производству каменных сосудов, по резьбе по дереву, кости и сло
новой кости, а также архитектурой погребальных сооружений, соче
тавших деревянное и каменное строительство, письменностью и т. д.), 
могло незадолго до этого стоять на ступени медно-каменного века. 
Лишь последующее систематическое изучение археологического мате
риала позволило обнаружить генетическую связь между додинасти
ческим и династическим временем в Египте и, таким образом, были 
установлены основные вехи в истории развития общества в долине 
Нила начиная с палеолита и кончая бронзовым и железным веком.

Морган, Питри и ряд других исследователей, изучая историю 
раннего периода в Египте, оставались в плену установки, согласно 
которой жители долины Нила на заре истории сами не были способны 
к техническим открытиям, а получали их извне, от других народов и 
главным образом от народов Передней Азии. Поэтому для объяснения 
некоторых изменений в материальной культуре второго периода по 
сравнению с первым периодом Питри создает „учение*4 о так называе

1 Некоторые исследователи выделяют во втором додинастическом периоде его 
вторую половину с тем, чтобы отметить некоторое вырождение форм керамики и других 
изделий. Такой подход к периодизации нам кажется нецелесообразным, так как эти 
различия в форме керамики не определяют никаких существенных изменений в жизни 
общества второй половины додинастического периода. Поэтому мы не выделяем вторую 
половину второго периода в отдельный третий додинастический период. Впредь мы
будем называть первый и второй додинастические периоды кратко первым периодом
и вторым периодом, поскольку в данной статье речь будет идти о материальной
культуре додинастического периода в Египте.



мых азиатских вторжениях народов. Часть исследователей и по сей день 
поддерживают теорию Питри „об азиатских вторжениях народов'2 3 4 */2

Археологический материал подтверждает, что материальная культура 
додинастического Египта несет на себе следы связей с окружающими 
странами. Для решения вопроса о том, к а к о е  з н а ч е н и е  имели 
для додинастического Египта эти связи, мы познакомимся с археоло
гическим материалом, подтверждающим наличие этих связей, попыта
емся посмотреть, какие материалы и готовые изделия и в каком коли
честве ввозились в Египет, и если имели место культурные заимство
вания, то к а к о е  м е с т о  в жизни додинастического населения Египта 
они занимали.

К числу археологических находок, подтверждающих связи Египта 
с другими странами, относятся раковины, обсидиан, лазоревый камень, 
асфальт, куски древесины ливанских пород деревьев, печати-цилиндры, 
несколько типов керамики и некоторые изделия из граувакки,3 слоно
вой кости и ряда других материалов, при изготовлении которых 
египетские резчики и художники использовали художественные мотивы, 
уходящие своими корнями в искусство Двуречья.

Помимо этой группы археологических находок, есть еще круг воп
росов, относительно которых в египтологической литературе можно 
встретить самые разноречивые высказывания. К ним относятся вопрос 
о наждаке, вопросы о происхождении наверший булав грушевидной 
формы, каменных сосудов в форме животных, глазурованных бус, мед
ных и серебряных изделий, а также предметов из слоновой кости, 
которые были обнаружены при археологических раскопках додинасти- 
ческих поселений и погребений. Перейдем к рассмотрению первой 
группы археологических находок.

Раковины с Красного моря встречаются в Египте в энеолите.4 Они 
применялись для украшений. Обсидиан или вулканическое стекло до
шло до нас от первого и второго периода в виде осколков,0 пяти 
лезвий,6 датируемых вторым периодом, бус и подвесок.7 Малое коли
чество обсидиановых изделий и осколков, найденных в Египте, и то, 
что из него изготовлялись лишь предметы украшения, главным обра
зом бусы и подвески,8 говорит о том, что сколько-нибудь заметной 
роли этот материал в жизни додинастических жителей Египта не играл. 
Вопрос о происхождении обсидиана, найденного в Египте, долгое время 
оставался до конца нерешенным. Франкфорт9 и Уайнрайт10 считали

2 B a u m g a r t e l .  CPE (см. список сокращений в конце статьи).
3 Граувакка — осадочная порода, которая иногда ошибочно именуется в египто

логической литературе шифером.
4 Amrah, стр. 49; ВС, стр. 62.
Г) Naq., стр. 45; РЕ, стр. 43; Diosp. Р ., стр. 27.
6 M a s s o u l a r d .  Р. et Р., стр. 204, прим. 99 — 100.
7 Naq., стр. 27, мог. №743; ВС, pi. LrgK8. 89РЗ? Mostag., стр. 86.
8 Пять лезвий (см. выше, прим. 6) с превосходной ретушью могут быть скорее 

причислены к предметам украшений, чем к орудиям, так как в Египте был в изобилии 
кремень, из которого додинастические жители Египта изготовляли превосходные 
лезвия. Обсидиан же по шкале Мооса уступает на единицу кремню по твердости. Пре
восходный черный цвет и блеск в сочетании с так называемой струйчатой ретушью 
лезвия давали возможность свету, попавшему на ее поверхность, „играть", и тем 
самым лезвие превращалось в эффектное украшение.

9 F r a n k f o r t .  Studies, II, стр. 190—192.
10 G. W a i n w г i g h t. Obsidian. Anc. Egypt., 1927, стр. 84.



египетские обсидиановые предметы вещами кавказского происхождения. 
Лишь лабораторные исследования Лукаса 11 показали, что большинство 
найденного в Египте обсидиана, имеет абиссинское происхождение.

Лазоревый камень по сравнению с обсидианом имел в доди- 
настическом Египте более широкое распространение, но и он шел 
лишь на украшение.12 Ввоз этого весьма ценимого в древности в Египте 
камня шел, вероятно, из Бадахшана (Афганистан).13

На связь Египта с Палестиной указывает находка небольшого 
количества асфальта в Маади,14 если прав Гангль. Асфальт, по мнению 
Амера и Менгина,15 должен был быть привезен из района Мертвого 
моря.

Одним из неоспоримых доказательств связи Египта с сирийским 
побережьем Средиземного моря являются обнаруженные в районе 
Бадари несколько кусочков ливанских пород деревьев: кедра,16 кипа
риса 17 и алеппской сосны.18 К сожалению, мы не можем ничего 
сказать о размерах ввоза дерева, но думается, что ввозилось мало, 
так как от додинастического времени не дошло строительных конст
рукций, которые состояли бы из ввезенных пород древесины. Можно 
лишь думать, что куски этих пород древесины шли на мелкие по
делки.

Четыре19 из шести печатей-цилиндров, найденных в Египте, дати
руются вторым периодом. Две других20 печати точной датировке не 
поддаются. По мнению Кантор,21 не все печати-цилиндры были импор
том, часть из них была имитацией со стороны египетских резчиков 
образцов Двуречья. Они лишь условно могут быть названы печатями, 
так как в Египте не обнаружено отпечатков печатей-цилиндров доди
настического времени. По-видимому, их носили лишь в виде украше
ний-амулетов. Цилиндры не имели в эту эпоху в Египте широкого распро
странения, что явствует из того, что их найдены лишь единицы.

Некоторые виды керамики Сирии, Палестины и Двуречья нашли 
у египетских гончаров додинастического времени удачных подражателей. 
Но интересно, что из всех форм керамики, привезенных в Египет 
или являющихся египетской имитацией, как например: биконические 
сосуды с так называемыми волнистыми ручками,22 сосуды с носиком,23

11 A. L u c a s .  Obsidian. ASAE, t. 47, стр. 113—123.
12 ВС, стр. 55; С. of Arm., vol. I, стр. 107; Amrah, стр. 18—20, мог. а. 139, 

а. 96, Ь. 17, стр. 22, мог. Ь. 106; Diosp. Р., стр. 27, pi. IV, мог. В. 75, см.: РЕ, 
стр. 44; R e i s n e r .  Nubia, I, стр. 128, мог. №15; R e i s n e r .  Nubia, II, pi. 67g2; 
F i r t h .  Nubia, Г, стр. I l l ,  мог. № 62; (Naga-ed-Der), мог. № 7304, см.: K a n t  о г. 
Further, pi. XXVIB> c> E) стр. 242, pi. XXIII.

13 Ч а йл д .  ДВ, стр. 202.
14 Maadi, II, стр. 63. Лукас (см. МРП, стр. 471) не согласен с выводом, к кото

рому пришел Гангль и считает найденный в Маади материал просто жировым веще
ством, а не асфальтом.

15 Там же, стр. 54.
16 ВС, стр. 62, мог. №3165.
17 Там же, мог. №№3284 и 4606.
18 Там же, мог. №3165, см.: Л у к а с .  МРП, стр. 657—658.
19 Naq., мог. №1863, см.: РЕ, стр. 40; Diosp. Р., мог. , стр. 36, pi. Х34; 

K an  to  г. Further, fig. IB, pi. XXV B (Naga-ed-Der), fig. IA (Nag., T 0g).
20 Берлинский музей, №№15338 и 20099, см. К а п t о г. Further, fig. l Dj 1 Е
21 Там же, стр. 246—247.
22 К ап  to  г. EREA, стр. 177—182; стр. 203, fig. D3_ 6.
23 Там же, стр. 188—189; стр. 207, fig. L ^ .



кувшины-сосуды с большой ручкой в виде петли (loop-handled),24 неко
торые виды двойных сосудов,25 чаши с налепами в виде пуговиц по 
поверхности чаши несколько ниже верхнего края (knobbed)»26 амфоро
образный сосуд,27 сосуды с маленькими пронизанными отверстиями 
в ручках28 и сосуды с тремя треугольной формы проушинами,29 — лишь 
биконические сосуды с „волнистыми ручками" получили широкое рас
пространение в додинастическом Египте, но при этом сразу же после 
своего появления они стали претерпевать изменения, которые превра
тили их к концу додинастического времени в цилиндрические сосуды 
с волнистым орнаментом. Поэтому можно сказать, что на фоне боль
шого разнообразия форм египетской керамики,30 керамика, форма кото

рой — иноземного происхождения, может быть 
привлечена лишь в качестве небольшого ма
териала (сосудов таких форм найдено мало), 
доказывающего наличие связей с Сирией, 
Палестиной и Двуречьем.

При изготовлении печатей-цилиндров, не
которых палеток, рукояток из слоновой кости 
и золотой обшивки к рукояткам, при росписи 
стены в Иераконполе, а также при изгото
влении некоторых других памятников второго 
периода египетские художники использовали 
ряд художественных мотивов, которые мы 
можем наблюдать на изделиях из Двуречья. 
Основными из этих мотивов являются сле
дующие: антитетические группы (рис. 1),
перевивающиеся змеи (рис. 2) или змеевид

ные шеи животных (рис. 3), сцены нападения льва на рогатых животных 
и изображение ладьи с поднятыми носом и кормой (рис. 4). Эти мотивы 
можно наблюдать на рукоятках ножей из Джебель эль-Арака,31 
в Бруклинском музее,32 в коллекции Карнарвона,33 из Джебель Тарифа,34 35 
на рукоятке ножа Питри,30 на стенной росписи в Иераконполе,36 на 
гребне Дави,37 на палетках из Иераконполя,38 в Лувре39 и на палетке 
„коршунов".40 Однако при ближайшем рассмотрении всех этих изделий

24 Там же, стр. 184—185; стр. 205, fig. G t_ 5.
25 Там же, стр. 185; стр. 205, fig. H j_ 7<
23 Там же, стр. 185—187; стр. 205, fig. Ь _ б.
27 Там же, стр. 187; стр. 207, fig.
28 Там же, стр. 182—184; стр. 205, fig. F j_ 5.
29 Там же, стр. 189—191; стр. 190, fig. 1.
30 Naq., Р1. XVIII-XXX, XXXIII-XXXV.
31 H. Ф л и т т н е р .  Культура и искусство Двуречья и соседних стран. Л .—М., 

1958, рис. на стр. 92.
32 V a n d i e r .  Manuel, t. I, стр. 543, fig. 364.
33 Там же, стр. 540—541, fig. 361—362.
34 Там же, стр. 547, fig. 366.
35 Там же, стр. 549, fig. З6837.
36 Hierakonpolis, II pi. LXXV^ q (* LXXIX.
37 V a n d i e r .  Manuel, t. I, стр. 545, fig. 365.
38 Hierakonpolis, II, pi. XXVIII.
39 V a n d i e r .  Manuel, t. I, стр. 583, fig. 383.
40 Там же, стр. 585, fig. 384—385. Правда, в 1951 г. Франкфорт (см.: Н. F r a n k 

f o r t .  The Birth of Civilisation. London, 1951, стр. ПО) отметил, не вдаваясь в по
дробности, что египетские додинастические художники и резчики, используя месопо

Рис. 1. Антитеза: герой 
борется с двумя животны
ми. Деталь рукоятки ножа из 

Джебель эль-Арака.



мы увидим, что на изображениях даны, по-видимому, египетские 
животные, а не животные Двуречья, и что сами художественные при
емы не копируются рабски, а видоизменяются, как например в случае 
гребня Дави и палетки из Иераконполя. На гребне Дави (рис. 5) слон 
топчет уже не двух перевивающихся змей (рис. 2), а одну змею, а на 
палетке из Иераконполя (рис. 3) два чудовища изгибами своих шей 
как бы обрамляют декоративное кольцо палетки, тогда как по нормам, 
принятым резчиками Двуречья (рис. 6), эти шеи должны были бы перепле
таться. Немаловажным является тот факт, что всех изображений, 
на которых можно увидеть заимствованные из Двуречья художественные

мотивы, насчитывается всего около десятка, т. е. их найдено немного.
На стене в Иераконполе и на некоторых наскальных рисунках 

Египта»41 на единичных сосудах42 и на рукоятке ножа из Джебель 
эль-Арака изображены так называемые месопотамские ладьи с верти
кально поднятыми носом и кормой, которые встречаются на цилиндрах- 
печатях Двуречья начиная с урукского периода.43 Исходя из наличия 
этих весьма немногочисленных изображений месопотамской формы 
ладьи в Египте, мы можем сказать, что даже в случае заимствования 
додинастическими египтянами ладьи месопотамской формы последняя 
не играла существенной роли в жизни жителей долины Нила в ту эпоху. 
В Египте было изобилие тростника и леса, годного для строительства 
ладей. Многочисленные изображения на керамике класса D (по Питри)44 
египетских серповидной формы ладей говорят о широком распростра

тамские художественные мотивы, не копировали их рабски, а творчески перерабаты
вали. В целом же Франкфорт оставался на точке зрения признания сильного влияния 
Двуречья на Египет.

41 W i n k l e r .  R-D, I, стр. 36-39.
42 R. B a r n e t t .  Early Shipping in the Near East. Antiquity, v. XXXII, №128, 

1958, стр. 220-230, fig. 222; Mostag., pi. XXXVIII; Diosp. P., pi. XXI 52.
43 W. E m e r y. A. Cylinder Seal of the Uruk Period. ASAE, t. 45, 1947, стр. 147—154.
44 Naq., pi. XXXIV40, 45. 47-



нении последних. Они были многовесельные и имели кабины. На них, 
вероятно, можно было осуществлять и каботажное плавание.

Подведем некоторые итоги. Из рассмотренных нами материалов 
раковины, обсидиан, лазоревый камень, асфальт и древесина некоторых

ливанских пород деревьев были 
найдены в додинастических по
селениях и погребениях в малом 
количестве. Все они, кроме ас
фальта, о применении которого 
в Египте мы ничего не можем 
сказать,45 шли на изготовление 
украшений. Изображения на пе
чатях-цилиндрах, рукоятках, не
которых палетках и росписи на 
стене в Иераконполе, датируе
мых вторым периодом, имеют не
которое сходство с изображения
ми на изделиях из Двуречья. 
Однако все эти изображения слу
жили лишь целям украшения.46 
О значении же ладей месопотам
ской формы мы уже сказали выше.

Вторую группу вопросов, с ко
торой мы далее кратко ознако
мимся, составляют проблемы про
исхождения ряда предметов и 
явлений, неправильно считавшихся 
заимствованными из других стран: 
наверший булав грушевидной фор
мы, каменных сосудов в форме 
животных и птиц, наждака, гла
зурованных бус, медных и се
ребряных изделий, найденных в 
Египте, слоновой кости, которая 
в додинастическом Египте шла на 
изготовление всевозможных из
делий, а также письменности.

Еще в 1924 г. Франкфорт47 вы
сказал мнение, что грушевидная бу-

Рис. 3. Чудовища изгибами своих шей об
рамляют декоративное кольцо. Палетка из 4 о  В древней Месопотамии асфальт

Иераконполя. применяли для скрепления вкладышей
серпов (cM .:NamioEgami. Telul ethTha- 
Jathat, vol. I, Tokyo, 1958, стр. 5, pi. XXI^).

46 Выше мы указали, что печати-цилиндры додинастического Египта лишь условно 
могут быть названы печатями, так как они носились, вероятно, в виде украшений. 
Рукоятки из слоновой кости, о которых идет речь, имели кремневые лезвия с так 
называемой струйчатой ретушью. Эти кремневые лезвия не могли конкурировать 
с медными ножами и кинжалами, которые уже имелись во втором периоде (см.: С. Mah., 
pi. XIX5; Amrah., pi. Х5; Naq., pi. LXV3), и> возможно, кремневые ножи с рез
ными рукоятками носились в-виде украшений. Палетки, на которых мы видим 
антитетические группы и другие месопотамские художественные мотивы, уже не 
употребляются в качестве палеток для растирания косметических средств, а являются 
декоративными палетками.

47 F r a n k f o r t .  Studies, , стр. 125—126.



Рис. 4. Ладья с перпенди
кулярно по отношению ко 
дну поднятыми носом и кор
мой. Деталь рукоятки ножа 

Джебель эль-Арака.

лава, являясь лишь улучшенной формой обычно распространенного 
у многих народов на заре их истории орудия — палицы, может возникнуть 
совершенно независимо друг от друга во многих районах одновременно. 
Однако в 1947 г. Баумгертель48 снова возвращается к этому вопросу 
и считает грушевидную египетскую булаву переднеазиатского происхо
ждения. Для обоснования своего высказывания она датирует неолити
ческую материальную культуру Меримде временем второго периода, не 
имея ни одного доказательства в пользу су
ществования там меди или медных предметов, 
которые могли бы подтвердить правильность 
ее мнения. Очевидно, что датировка Баум
гертель не заслуживает доверия, и египетское 
додинастическое, равно как и неолитическое 
навершие булавы грушевидной формы не имеет 
никакой связи с переднеазиатской булавой этой 
же формы.

Поскольку в Египте уже в неолите были 
каменные сосуды *9 и также сосуды в форме 
животных из слоновой кости 50 51 и поскольку в 
энеолите каменные сосуды по мере своего раз
вития 1)1 приобретают форму животных,52 постольку нет никаких осно
ваний для предположения о том, что эта форма сосудов была заимство
вана из северной Сирии, где она первоначально, по мнению Франк
форта,53 возникла. Вандье54 и Гленвиль,55 пересмотрев весь мате
риал по этому вопросу, приходят к мнению, противоположному

мнению Франкфорта, и считают, 
что эту форму каменных сосудов 
народы Передней Азии заимство
вали у Египта в додинастиче
ское время.

Египет в эпоху энеолита упо  ̂
треблял камень в качестве мате
риала для изготовления орудий, 
сосудов и других изделий. Однако 

долгое время в египтологии оставалась неизвестной техника обработки 
камня, и в особенности обработки таких твердых пород, как безальт, гра
нит и др. Так как раскопками не было обнаружено железных орудий, кото
рые датировались бы временем Раннего царства и додинастической эпохой, 
то Питри высказал остроумную догадку56 о том, что древнейшее насе
ление Египта применяло при обработке твердых пород камня наждак, 
который должен был бы ввозиться в долину Нила в большом количе
стве, так как в Египте наждака нет, а потребность в нем, судя по ко

Рис. 5. Слон топчет одну змею. Гребень 
Дави.

48 B a u m g a r t e l .  CPE, стр. 51.
“*9 G. C a t o n - T h o m p s o n  and Е. W. G a r d n e r .  The Desert Favum. London. 

1934, стр. 72, 138.
60 Mostag., стр. 53, pi. XXIV33.
51 Л у к а с .  МРП, стр. 642.
52 Naga-ed-Der, мог. № 7304, см.: K an  to r. Further, стр. 242.
53 F r a n k f o r t .  Studies, I, стр. 112.

V a n d i e r .  Manuel, t. I, стр. 314—317, 368.
55 R- K. G 1 a n V i I 1 e. Egyptian Theriomorphic Vessels in the British Museum. 

The Journal of Egyptian Archaeology, vol. XII, стр. 63.
5(5 W.M. F l i n d e r s - P e t r i e .  The Arts and Crafts of Ancient Egypt. London 

1909, стр. 72.



личеству обработанного в додинастическое время камня, была велика. 
Однако лабораторные исследования Лукаса и других,57 проведенные 
в 30-х годах, показали, что куски горной породы, принятые Питри за наж
дак, оказались железистым песчаником. Таким образом, было доказано, 
что обработку как твердых, так и сравнительно мягких пород камня до- 
династические жители Египта производили орудиями, изготовленными из 
камня и меди с деревянными или тростниковыми надставками и обяза
тельно с помощью абразива кварцевого песка, добываемого в Египте.58 *

Найденные Брайтоном53 в бадариских слоях глазурованные бусы 
долгое время считались неегипетского происхождения,60 но в последнее 

время от этого мнения уже отказались.61 Кроме 
того, в тесной связи с вопросом о глазурованных бу
сах стоит вопрос о возможности выплавки меди из 
окисных медных руд в Египте.

Лукас62 полагает, что выплавка меди в Египте 
могла быть осуществлена впервые не в гончарных 
печах, так как они не засвидетельствованы для 
додинастического Египта, а в закрытых камерах, 
в которых производили при высокой температуре 
глазуровку бус.63 Одним из видов медной руды 
был малахит, широко употреблявшийся в неолити
ческое и энеолитическое время в качестве косме
тического средства, добываемого в Восточной пу
стыне64 65 и на Синае.60

Если посмотреть на весь ход развития метал
лургии в додинастическом Египте, начиная с ба- 
дариского времени, то можно увидеть постепен

ное увеличение количества медных орудий и прочих медных изделий, 
постепенное увеличение размеров и усложнение форм орудий. Вначале 
мы находим лишь медные булавки-проколки,66 число которых постепенно 
увеличивается. От середины первого периода до нас дошел медный 
резец.67 С течением времени, однако, форма медных резцов усложняется.68 * 
Наконечники гарпунов первого периода63 меньше по размеру, чем на-

57 Л у к а с .  МР.П, стр. 400—401.
58 Там же, стр. 141.

ВС, стр. 41; Matmar, стр. 11—12; додинастические бусы: ВС, стр. 56.
60 R. E n g e l b a c h .  Introduction in the Egyptian Archaeology. Cairo, 1946, стр. 16.
61 M a s s о u 1 a r d. P. et P., стр. 127.
62 Л у к а с .  МРП, стр. 689—690.
63 Там же, стр, 278—281, 335.
64 Л у к а с .  МРП, стр. 325 (в районе Джебель Абу Хамамид).
65 В Маади был найден кусок медной руды (Maadi, I, стр. 48), который имел си

найское происхождение. В Маади же был обнаружен кусок марганцевой руды, место
рождения которой находятся на Синае. Топор из Матмара (Matmar, стр. 21, pi. XVI 147), 
датируемый концом первого периода или началом второго периода, содержит некоторый 
процент марганца (см.: Н. С. Н. C a r p e n t e r .  An Egyptian Axe Head of Great 
Antiquity. Nature, 130, 1932, стр. 625—626). Это также говорит в пользу синайского 
происхождения меди, из которой был иготовлен топор из Матмара ( Лук а с .  МРП, 
стр. 331).

60 ВС, стр. 27, 33; Naq., мог. №№ 1490, 1606, 1260, см.: РЕ, стр. 26; Naq., 
стр. 28, мог. № 1485, стр. 29, мог. № 1821; Matmar, стр. 21, мог. № 3127, pi. XVI43. 
После того как статья была сдана в печать, вышел II том книги Баумгертель (Вашп- 
gartel. CPE, London, 1960), которую мы не смогли учесть.

67 Naq., стр. 48, мог. № 1345, см.: W. М. F l i n d e r s  Petrie. Tools and Wea
pons. London, 1917, стр. 19.

68 Naq., стр. 25, мог. № 162, pi. LXVg—n, 13, 14.
09 Naq., мог. № 1345, см.: PE, стр. 24.

Рис. 6 . Два чудови
ща переплетаются ше
ями. Отпечаток печа
ти-цилиндра и Урука.

(Двуречье).
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конечники гарпунов второго периода.70 Топоры/1 кинжалы72 и тесла,73 
т. е. наиболее крупные медные орудия появляются лишь с начала вто
рого периода, когда уже был накоплен большой опыт по обработке 
меди ковкой и научились лить медь в открытую форму.

Постепенное развитие металлургии можно проследить и по измене
нию формы орудий. Сначала медные орудия подражают по форме костя
ным орудиям и орудиям из слоновой кости и камня, и лишь позже 
возникают новые формы, чуждые костяным и каменным орудиям. При
мером могут служить медные ножи. Первоначально медный нож74 ко
пирует кремневый нож, а затем появляются так называемый свежеваль- 
ный'5 и садовый76 ножи.

Из всего изложенного видно, что металлургия в Египте развивается 
с закономерной последовательностью самостоятельно и постепенно, 
основываясь на добыче медной руды в Восточной пустыне и на Синае.77

Помимо неверных высказываний о ввозе меди и медных изделий и 
заимствований техники обработки меди, можно нередко встретить 
утверждение о том, что Египет в додинастическое время ввозил серебро, 
поскольку в Египте найдено несколько серебряных предметов, датируе
мых додинастическим временем.78 По мнению Лукаса,79 * эти предметы 
могут быть изготовлены из естественного сплава60 серебра с золотом, 
который добывался в Египте.

Вопрос о составе металлических изделий, которые мы называем 
серебряными, не может быть решен.

Сравнивая формы некоторых знаков с археологическим материалом, 
Ш арф81 приходил к выводу, что письменность в Египте возникла неза
долго до царя Менеса. Однако она не была внесена в Египет в более или 
менее готовом виде внезапно82 83 и не возникла под влиянием какого-то толчка

70 С. Mah., стр. 33, мог. Н-23, pi. ХХ3.
71 Matmar, стр. 21; М. А м е р. Раскопки Каирского университета в эль-Маади 

1930—1935 годов. Издание Каирского университета, б. г., рис. 16а. (На арабск. 
языке).

72 Amrah, стр. 20, мог. а. 131, pi. Х5; Naq., pi. LXV3, мог. № 836, стр. 48; Abusir, 
стр. 49, мог. 54 е 10.

73 Naq., мог. № 1298, pi. LXV5, см.: РЕ, стр. 26; R е i s n е г. Nubia, I, стр. 216; 
R e i s n e r .  Nubia, II, pi. 65b6; Abusir, стр. 45, мог. 55 k 3, 56 c 7.

74 R e i s n e r .  Nubia, I, стр. 132, кладбище № 17, мог. № 61; R e i s n e r .  Nubia, 
II, pi. 65a5.

75 Naq., мог. № 807, pi. LXV4, см.: PE, стр. 25.
7fi C. Mah., мог H85, pi XIX5.
77 Чайлд (ДВ, стр. 361) отказывался решать проблему первоначального происхо

ждения металлургии, предполагая возможность одновременного возникновения металлур
гии в разных областях и допуская при этом возможность возникновения одинаковых 
по форме металлических орудий, так как на первых порах они были чрезвычайно 
просты.

7b Naq., стр. 48, pi. LXV2; Amrah, стр. 24, мог. Ь. 233; Mostag., мог. № 1630, стр. 86; 
С. Mah., H|;j, pi. XVb; Naq., стр. 45, мог. 1770; см. также: Massoulard, Р. et Р., 
стр. 251, прим. 191; РЕ, стр. 43 (Naq. мог., № 1760), B a u m g a r t e l .  CPE, стр. 42— 
43. Тесло, о котором Баумгертель очень туманно упоминает, как о серебряном, не при
водя, однако, никаких определенных данных и не указывая литературы, мы здесь 
вынуждены не рассматривать.

73 Л у к а с .  МРП, стр. 379.
8° Египтяне не умели отделять серебро от золота даже в греческое время. См.: 

Лу к а с .  МРП, стр. 381.
81 S с h а г f f. Archaologische Beitrage.
82 К. S c h e f о I d. Orient, Hellas und Rom in der archaologischen Forschung seit 

1939. Bern, 1949, стр. 34.
83 Там же, прим. 81, стр. 72.



(Anregung)83 из Двуречья, как думают некоторые авторы. Изображения 
на египетских наскальных рисунках, на стенной росписи в Иераконполе, 
на керамике, на рукоятках ножей и булав, гребнях, палетках послужили 
основой для возникновения иероглифического письма.84 Доказательствами 
египетского происхождения иероглифического письма являются наличие 
в нем всех последовательных ступеней развития письменности от пикто
грамм к алфавитным знакам и наличие знаков, изображающих чисто 
египетскую флору и фауну и предметы, окружающие додинастического 
человека. Неверным является и установка Ш арфа85 и Франкфорта8* 
о том, что в додинастическом Египте письменность не служила хозяй
ственным нуждам, а применялась якобы лишь для религиозных и исто
рических записей. До нас дошел сосуд из Тура87 от времени, пред
шествующего непосредственно первой династии с иероглифами уже 
очень скорописной формы. На булаве Нармера88 имеется иероглифи
ческий знак, обозначающий слово „миллион". Совершенно очевидно, 
что для религиозных и исторических записей не были нужны ни кур
сивная форма письма, ни знак для слова „миллион". Только из потреб
ности писать много и считать выросла курсивная форма письма и 
возникли знаки для обозначения больших чисел.

Попытаемся подвести итог рассмотренной нами второй группы во
просов. Навершия булавы грушевидной формы, каменные сосуды 
в форме животных, глазурованные бусы, найденные в Египте додина
стического времени, а также египетская медная металлургия и пись
менность имеют несомненно местное происхождение.

Вопрос о серебре в додинастическом Египте мы вынуждены оставить 
открытым.

Наждака, о котором в течение десятилетий писалось в египтоло
гической литературе, как показали химические анализы, в додинасти- 
ческое время в Египте не было.

Что же касается слоновой кости, которая была в Египте широко 
распространена с неолитического времени, то мы не имеем возможности 
в данной статье подробно остановиться на этом вопросе. Укажем лишь, 
что данные зоологии, географии, археологии и наскальных рисунков89 
дают нам основание утверждать, что слоновая кость в период с неолита 
до начала Старого царства получалась от охоты на слона, водившегося 
в те времена в Египте и прилегающих к нему районах Северной Африки, 
которые ныне являются пустыней. Слоновая кость была настолько 
распространенным материалом, что из нее изготовлялись не только 
предметы обихода и украшения, но и орудия труда. До нас дошла 
лишь ничтожная часть изделий из бивня слона, существовавших 
в древности.

Общее же количество потреблявшейся в те времена слоновой кости 
исключает всякую мысль о ввозе бивня слона откуда-то с юга из-за срав

84 M a s s o u l a r d .  Р. et Р., стр. 226.
85 S с h а г f f . Archaologische Beitrage, стр. 70—72.
80 H. F r a n k f o r t .  Birth of Civilisation. London, 1951, стр. 49—50,83.
87 H. J u n k e r .  Bericht iiber die Grabungen der Kaiserlichen Akademie der Wiss. 

in Wien auf dem Friedhof in Turah., Bd. 1, Abh. 1. Vienne, 1913, стр. 5, рис. 4.
88 Hierakonpolis, I, pi. XXVI B.
89 Начало изучению наскальных рисунков в Египте положил один из крупнейших 

русских египтологов В. С. Голенищев (см.: В. С. Г о л е н ищ е в .  Эпиграфические 
результаты поездки в Уади-Хаммамат. Записки Восточной секции Русского археоло
гического общества, СПб., т. II, 1—4, 1887, стр. 65—81).



нительно низкого уровня развития производительных сил, которым, харак
теризуется Египет в додинастическое время и в эпоху Раннего царства.

Из этого беглого знакомства с небольшой группой археологического 
материала, обнаруженного в Египте, мы можем сделать вывод, что 
Египет в додинастическое время и в эпоху Раннего царства имел связи 
со странами Передней Азии. В Египет поступало небольшое количестве^ 
материалов, шедших на изготовление предметов украшений. Заимство
вания же некоторых художественных мотивов и керамических форм 
так же, как и месопотамской формы ладьи, не имели для жителей до
лины Нила существенного значения, так как у додинастического Египта 
была своя богатая формами керамика, своя серповидной формы ладья 
и художественные мотивы. Никаких материалов, шедших на изготовле
ние орудий, Египет ни в додинастическую эпоху, ни в период Раннего 
царства, по всей видимости, не ввозил. Археологический материал под
тверждает самостоятельность развития и египетской додинастической 
металлургии.
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H.  A.  K i n k

DER VERKEHR ZWISCHEN AGYPTEN UND DEN UMLIEGENDEN 
LANDERN WAHREND DER VORDYNASTISCHEN ZEIT

Schon bei fliichtiger Priifung einer gewissen Gruppe archaologischer 
Funde aus Agypten ist zu erschlieBen, daB Agypten im vordynastischen 
Zeitalter und in der Frtihzeit einen Verkehr mit Vorderasien unterhielt. 
Agypten bezog aus dem Auslande eine bescheidene Anzahl von Rohstof- 
fen, daraus Schmucksachen verfertigt wurden. Die Entlehnung einiger 
kiinstlerischen Motive und einiger keramischen Formen sowie einer me- 
sopotamischen Bootform hat wenig zu besagen, da die Einwohner des 
Niltales eine eigene formenreiche Keramik besaBen, liber eigene kinst- 
lerische Motive verfiigten und ein eigenes sichelformiges vielruderiges 
Boot hatten. Rohstoffe, die zur Herstellung von Werkzeugen dienten, 
hat Agypten allem Anschein nach weder im vordynastischen Zeitalter 
noch in der Friihzeit aus dem Auslande bezogen. Angesichts des archao- 
lpgischen Befundes ist es ratsam auch fUr die vordynastische Metallurgie 
Agyptens eine selbstandige Entwicklung anzunehmen.



И. С.  К а ц  не л ъ с о н

АНТИЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ О НУБИИ

О древней Нубии — Нильской Эфиопии греческих и латинских 
авторов — античная традиция сохранила немного сведений. К тому же 
они отрывочны и носят более или менее случайный характер. Подав
ляющее большинство их находится в трудах эллинских историков и гео
графов и относится к сравнительно позднему времени. Вместе с тем 
писатели древности дают весьма ценные указания по истории и гео
графии этой до сих пор мало изученной страны и позволяют характе
ризовать отдельные стороны ее социально-экономического уклада не 
только второй половины I тысячелетия до н. э. и первых столе
тий н. э., но и гораздо более раннего времени. Необходимо также 
принять во внимание, что о многих фактах мы узнаем только по рабо
там греческих и римских авторов, так как другие источники о них 
умалчивают. Вот почему представляется целесообразным хотя бы 
вкратце остановиться на античных источниках, относящихся к древней 
Нубии и попытаться охарактеризовать их, тем более, что подобная 
задача до сих пор никем не ставилась.1 Окончательное решение ее 
потребует ряд специальных исследований.

Для греков не только первой половины I тысячелетия до н. э., но 
и впоследствии, как это будет показано далее, Нубия представлялась 
сказочной, мифической страной, находившейся где-то далеко на вос
токе, на берегу океана, где живут эфиопы,2 лицо которых очернило 
близкое солнце. Они — друзья богов, и последние освящают их жертво
приношения своим присутствием. У грека той поры несомненно не 
было сколько-нибудь ясных и точных представлений о местонахожде
нии Нубии. Вплоть до гибели античной культуры эфиопами обычно 
называются народы, имеющие темный цвет кожи, причем различают 
западных и восточных. В число восточных попадает и население 
Индии, как это можно судить по „Илиаде".3 До греков гомеровской 
эпохи доходили смутные и неопределенные слухи о далекой восточной 
стране. Несколько расширяются географические горизонты в „Одиссее".

1 Бадж (Е. A. W. B u d g e .  The Egyptian Sudan, vol. 2. London, 1907) упоми
нает только о Геродоте, Диодоре, Страбоне и Плинии Старшем, приводя при этом 
обширные цитаты из их сочинений. Отсутствует подобный обзор и в очень хорошо 
документированной (в особенности археологическими данными) работе по истории 
Судана Д. Оркелла (J. А г k е 1 1. A History of the Sudan to 1821. 2 ed. London, 1961).

2 H ome r .  II., I, 423; XXIII, 206; Od., I, 23.
3 G. F i n s 1 e r. Homer. Leipzig—Berlin, 1908, стр. 194. Впрочем, Страбон 

(Strabo., II, 3, 8) решительно отвергает возможность знакомства Гомера с индийцами.



Однако и в этой поэме при упоминании о западных эфиопах4 речь 
идет не о Нубии, а об обитателях Мавритании,5 6 так как странствия 
Улисса, видимо, должны быть отнесены к западной части Средизем
ного моря. Даже Египет представляется Гомеру далекой страной, 
куда никто не направляется по доброй воле.0 Хотя Менелай в своем 
повествовании Телемаху о приключениях после взятия Илиона и упо
минает о посещении Кипра, Финикии, Египта, сидонян, эфиопов7 
и т. д., однако далеко не ясно, идет ли в данном случае речь именно 
о жителях Нубии. Не исключена возможность, что и здесь следует 
подразумевать какую-либо приморскую страну, население которой 
имело темный цвет кожи. Как видно из контекста, Менелай за пределы 
Средиземного моря не выходил; все перечисленные им страны распо
ложены у берегов. Вообще нет никаких оснований полагать, что 
греки Гомеровской поры проникали далее южных берегов Средизем
ного моря. Их осведомленность о Египте, и притом весьма приблизи
тельная, в лучшем случае ограничивалась областями Дельты. Более 
близкое знакомство с приморскими районами Египта обнаруживается 
в XIV песне „Одиссеи".8 Из рассказа Одиссея свинопасу Эвмею 
можно заключить о роли пиратов в расширении географических позна
ний греков гомеровской эпохи. Характерно, что в своем вымышленном 
повествовании, которое как можно более должно походить на правду, 
царь Итаки выдает себя за критянина, подчеркивая тем самым давние 
то мирные, то враждебные, в зависимости от времени, но всегда тес
ные отношения между этим островом и Египтом. Во всяком случае, 
наиболее южным пунктом долины Нила, о котором у эллинов той 
поры были сколько-нибудь достоверные, хотя и чрезвычайно смутные 
представления, были Фивы. Если до воцарения Псамметиха I отдель
ные авантюристы-греки, объединявшие в одном лице торговца и пи
рата, попадали в долину Нила, — в этом отношении рассказ Одиссея 
чрезвычайно характерен, — то далее городов Дельты они едва ли про
никали и о Нубии,9 таким образом, могли знать только понаслышке.

В упомянутом Гомером и Гесиодом эфиопе Мемноне, сыне Тифона 
и Авроры,9'1 У. Вилламовитц-Мёллендорф усматривает воспоминание 
о мировом господстве ассирийцев. Связь Мемнона с Сузами доказывает

4 Home r ,  Od., I, 23.
5 G. F i n s I e r. Homer, стр. 195.
6 [it] тауа 7tiY.pT]v AiyuTtiov y.ai KuTtpov r/.vjai (Home r ,  Od., XVII, 448). Дорога 

в Египет длинна и опасна— AiyuTtxov 5'etlvat 5oA.tyr]v 65ov apyaXeTjv те (там же, IV, 483).
7 Home r ,  Od., IV, 83—85; стр.: Strabo, I, 1, 32: „Необходимо при этом ска

зать, что большую часть времени Менелай странствовал по Финикии, Сирии, Египту, 
в Ливии, а также в окрестностях Кипра и вообще по берегам нашего моря и по на
шим островам, потому что в этих местностях можно было получить и дары гостепри
имства, и приобрести кое-что силою и разбоем. Между тем отдаленные варвары, жив
шие на берегах внешнего моря не внушали Менелаю никакой надежды на приобрете
ния. Поэтому говорят, что Менелай приходил в Эфиопию, а не так, будто бы он 
достиг только границ ее, прилегающих к Египту; кроме того, границы эти могли 
быть в то время ближе к Фивам, нежели теперь; и в настоящее время близки эти 
границы, подле Сиены и Фил. Из этих городов первый лежит в Египте, а население 
второго состоит из эфиопов и египтян. Что Менелай, пришедши в Фивы мог дойти 
не только до границ, но проникнуть и далее до эфиопов, благодаря гостеприимству 
царя, — ничего нет в этом невозможного". (Перевод Ф. Мищенко).

8 Там же, XIV, 192-359, особенно XIV, 245-298.
9 D. М а I I I е t. Les premiers etablissement des Grecs en Egypte (VII et VI siec- 

les). Paris, 1893 (Memoires publies par les membres de la Mission Archeologique 
Francaise au Caire, vol. XII), стр. 15.

9“ Od., XI, 922: Theogonia, 984-985.



его близость к восточным эфиопам. Если следовать мнению указанного 
ученого, должно признать это место у Гомера позднейшей вставкой, 
ибо апогея своего могущества Ассирия достигает в IX—VII вв. до н. э.

С середины VII в. при Псамметихе I и его преемниках греки — сол
даты-наемники, а впоследствии купцы и ремесленники, во все возрас
тающем количестве направляются в Египет, проникая далеко в глубь 
страны. От времени правления Псамметиха II (594—588 гг. до н. э.) со
хранилось неопровержимое свидетельство их пребывания в Нубии — 
один из наиболее ранних памятников греческой письменности — над
писи в Абу-Симбеле,10 по-видимому оставленные ионийскими наемни
ками, которые попали в область вторых нильских порогов, если следо
вать античной традиции, в составе военной экспедиции, отправленной 
за перебежчиками, перешедшими на сторону нубийских царей.11 Тем 
не менее, как можно судить по скудным дошедшим до нас обрывкам 
литературы тех веков, Нубия для греков продолжала в полной мере 
оставаться фантастической страной. И у Гесиода,12 и у старшего совре
менника Солона — Мимнерма13 Эфиопия и эфиопы встречаются только 
в мифологическом контексте, причем их невозможно отождествить 
с какой-либо определенной страной или народом. С предположением, 
что Гесиод окончательно локализировал Эфиопию в Ливии, согласиться 
трудно, ибо и позднейшая греческая традиция сопоставляла с „непо
рочными эфиопами" не только жителей Нубии.14 Вообще он считал, 
что эфиопы „расселены по всему южному краю известной ему земли".15 
Вот почему особенно приходится сожалеть об утрате труда логографа 
Гекатея Милетского, который посетил Египет почти за сто лет16 до 
Геродота и мог собрать интересные сведения о Нубии. Его Ilsptooo; ут)<; — 
первое из многочисленных сочинений греков о Египте. Возможно, от

10 Corpus Inscriptionum Graecarum 5126. Прежняя датировка временем правления 
Псамметиха I в настоящее время всеми оставлена. Новейшее издание: A. B e r n a r d  et 
О. Ma s s o n .  Les inscriptions grecques d’Abou-Simbel. Revue des etudes grecques, 
t. 70, № 329—330, 1957, стр. 1—46; cp: A. T о d. A Selection of Greek Historical 
Inscriptions to the end of the fifth century b. Ch. Oxford, 1946.

11 Herod., II, 30. Первые издатели надписи греческих наемников Иорк и Лик ото
ждествили упоминаемую в ней местность с Абу-Симбелом. Франц в „Corpus Inscriptionum 
Graecarum" 5126 предположил, что подразумевается Пселкис (Дакке). А. Видеманн 
вносит исправление и читает 'FsXxtg, усматривая, таким образом, в этом слове еги
петское „Корти“ — название области между первым порогом и Элефантиной (A. W i e d e 
mann.  Die Griechische Inschrift von Abu-Simbel. Rheinisches Museum fur Philologie. 
Neue Folge, Bd. 35, 1880, стр. 372. Он первый правильно датировал надписи). Корень 
„Керк“ сохранился в названии многих местностей Нубии — Керкасор, Гирге и т. д. 
Авторы последнего превосходно документированного исследования об этом походе 
Псамметиха II полагают, что он был превентивным и имел целью предупредить напа
дение нубийцев. Возможно, что армия фараона дошла до четвертого порога и даже не
сколько дальше (S. S a u n e r o n  e t j .  Yoyotte. La campagne nubienne de Psammetique II 
et sa signification politique. Bulletin de Tlnstitut francais d’archeologie orientale, t. 50, 
Le Caire, 1952, стр. 157—207; E. D r i o t o n - e t J .  Va - nd i e r .  L’Egypte. 3 ed., Paris, 
1952, стр. 594—595). He возражая против этого, К. Прео в статье, посвященной пре
имущественно проблемам географии, считает, что надпись принадлежит солдатам от
ряда, оставленного охранять тылы. (С. Р г ё a u х. Les grecs a la decouverte de l’Af- 
rique par Г Egypte. Chronique d’Egypte, t. XXXII, № 64, Juillet, 1957, стр. 291, 
прим. 1). Однако в'этом случае непонятно, почему в надписи упоминаются команду
ющие в с е й  армией — Потасимто и Амасис.

12 Theogonia, 984—985; Frag. 55; Carmina rec. A. Rzach. Leipzig, 1908.
13 Poetae Lyrici Graeci. Ed. I. Bergk. Leipzig, 1843, стр. 318.
14 A. F o r b i g e r .  Handbuch der alten Geographie, Bd. 2. Hamburg, 1877, 

стр. 802.
15 Дж. О. Томс он .  История древней географии. М., 1953, стр. 49,
16 A. W i e d e m a n n .  Agyptische Geschichte, Bd. I, Gotha, 1884, стр. 103.
2 Палестинский сб., вып. 7 ^



дельные упоминания о Нубии имелись и в сочинениях других логогра
фов, собиравших сведения о Египте, например Гиппия из Регия, 
Геланника.17

Таким образом, Геродот — первый греческий историк, сохранивший 
сколько-нибудь достоверные сведения о Нубии. Как известно, он посе
тил Египет в 448 г. или в 447 г. до н. э.18 и пробыл там около 4 ме
сяцев.19 Следовательно, времени в его распоряжении было достаточно. 
В Нубию ему попасть не удалось, но на самой границе — на о-ве Эле- 
фантине (Herod., II, 29), где размещался последний к югу персидский 
гарнизон, он побывал.

Любознательность увлекла Геродота не далее пределов персидской 
монархии и прибрежных областей, где обычно располагались колонии 
и фактории эллинов. Отношения между нубийцами и персами были да
леко не дружелюбными. Хотя нубийцы и должны были выплачивать 
некоторое, правда не слишком долгое время, дань Камбису, они часто 
тревожили набегами пограничные области. Поэтому подниматься вверх 
по Нилу за Элефантину было небезопасно. Кроме того, нельзя забы
вать, что весь V век до н. э. изобиловал почти непрерывными восста
ниями египтян против персов, причем нубийцы играли в них весьма 
значительную роль. Одно из наиболее крупных подобных восстаний 
персам удалось подавить всего лишь за 6—7 лет до посещения страны 
пирамид отцом истории.20

Значительность сообщаемых Геродотом известий о Нубии заключа
ется не только в сравнительной их давности, но также и в разносто
ронности. Действительно, II и III книги „Истории'4 сохранили многие 
данные об этой стране, довольно близкие к истине.

Геродот также различает „восточных эфиопов'4, имеющих прямые 
волосы, и „ливийских эфиопов'4, у которых „волосы так курчавы, как 
ни у какого другого народа44 (VII, 70). Под первыми, видимо, следует 
предполагать народы Гедрозии и Кермании; что касается последних, 
то это — нубийцы, живущие в „крайней стране на юго-западе обитае
мой земли — Эфиопии. В ней есть много золота, водятся громадные 
слоны, деревья всевозможных пород44 (III, 114). Точно определяется 
северная граница Нубии— остров Элефантина (II, lb, ср. также II, 
146, VII, 69). Столь же правильно различается хамитическое населе
ние районов Нубии, прилегающих к Египту областей нижних порогов 
(И, 29), от „эфиопов долговечных44— негроидных племен верхних поро
гов Нила, где впоследствии образовалось Аксумитское царство. За 
исключением жителей Мероэ, Аксума и Адулиса, состоявшими с егип
тянами и греками в оживленном обмене, эти последние находились на 
значительно более низкой ступени культурного развития.21 Геродоту 
известно о культурном влиянии египтян на нубийцев (II, 30), чем он 
выгодно отличается от некоторых последующих авторов, например

17 Там же, стр. 106 сл. А. Видеманн, впрочем, считает Ar^outtaxa Геланника поддел
кой, составленной в александрийскую эпоху (там же, стр. 108).

18 P a u l y - W i s s o w a .  Realencyclopadie des klassischen Altertumswissenschaft. 
Supplementum, Bd. 2, стр. 262. Cp.: Ph. E. L e g r a n d. Herodote, Introduction. 
2 ed., Paris, 1955, стр. 28—29.

19 C. S о u r d i 1 1 e. La duree et l’etendue du voyage d’Herodote en Egypte'. Paris, 
191° .

20 H. M. В о л к о в .  Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине XV в. 
до н. э. М., 1915 (Культурно-исторические памятники древнего Востока, вып. 3), 
стр. 18 и 71.

21 A. F о г b i g е г. Handbuch der alten Geographie, Bd. 2. Hamburg, 1877, стр. 807.



Диодора, придерживающихся противоположного мнения. Дошли до него 
предания о покорении Нубии Сенусертом и другими фараонами, хотя 
здесь допущено полное искажение и смещение датировок, фактов и 
имен: Сезострис22 .считается единственным царем, подчинившим эту 
страну (II, 110). Эта ошибка вполне объяснима — гораздо свежее были 
воспоминания о владычестве нубийцев над Египтом, на которое они не 
переставали претендовать и при персах.23 Также искажен рассказ 
о завоевании Египта нубийцами (II, 100, 137, 139, 140, 152). Неясно, 
кто были 18 эфиопских царей, правивших в Египте (II, 100). Р. Леп- 
сиус в свое время высказал предположение, что в их число, кроме 
царей XXV династии, включены фараоны V и VI династий. 24 Однако 
последние происходили из Элефантинского и Мемфисского номов. 
Натянутым представляется и мнение М. Бюдингера.25 Если в данном 
месте не допущена очередная ошибка, то невольно напрашивается 
догадка, что неизвестный нам источник, которым пользовался Геродот, 
включил в это число и других эфиопов, например: Кашту, Пианхи, 
Танутамона, а также мелких зависимых и полузависимых князьков, 
правивших в то смутное время в отдельных номах, и по обыкновению 
присваивавших себе в титулатуре номинальное владычество над всей 
страной. Единого, устоявшегося и общего для всего Египта канона 
царей, как известно, не существовало. В основу сообщения Геродота 
скорее всего могло лечь устное предание или один из местных списков 
южных номов, где отношение к нубийцам во времена ассирийского 
и персидского владычества было дружественным, ибо они принимали 
активное участие в восстаниях против иноземных угнетателей и их 
цари рассматривались как законные правители Египта. Характерно, 
что сохраненная Геродотом традиция свидетельствует скорее о благо
желательном отношении к нубийцам.

22 Сезострис — так, как он описан античными писателями под различными вариан
тами этого имени (Аристотелем, Полибием, Магасфеном, Эратосфеном, Диодором 
и т. д.), —фигура явно легендарная, воплотившая в себе черты нескольких фараонов- 
завоевателей, расширивших границы Египта в эпоху Среднего и Нового Царства: 
Сенусерта I и особенно Сенусерта II, а также, конечно, Рамсеса II (A. W i e d e 
mann,  Herodots zweites Buch. Leipzig, 1890, стр. 392—405, 425). Некоторые ученые 
середины XIX в. пытались сопоставить его с Сенусертом I и II (Д. Вилькинсон), 
Сети I и Рамсесом II (Р. Лепсиус, К. Бунезен). Однако полное отождествление невоз
можно, ибо Сезострис лишен конкретно-исторических черт, имя его восходит к фарао
нам XII династии — Сенусертам (К. L a n g e .  Sesostris. Ein agyptischer Konig in 
Mythos, Geschichte und Kunst. Miinchen, 1954, стр. 12—27).

23 Например Настасен, которого прежде ошибочно считали современником Кам- 
биза (Н. S c h a f e r .  Die athiopische Konigsinschrift des Berliner Museums. Leipzig, 
1901, стр. 10, 18, 45 сл., 119—121; H. G a u t h i e r .  Le livre des rois d’Egypte vol. 
IV. Le Caire, 1915, стр. 62). Настасен на своей известной стеле от 8 г. прав
ления принимает полную титулатуру египетских фараонов. В действительности он 
правил во второй половине IV в. до н. э. (см.: F. H i n t z e .  Studien zur meroitischen 
Chronologie und zu den Opferntafeln aus den Pyramiden von Meroe. Berlin, 1959, 
стр. 24; A. J .  A r k e l  I. A History of the Sudan. London, 1961, стр. 155—156).

24 R. L e p s i u s .  Die Chronologie der Agypter. Berlin, 1849, стр. 255.
25 Бюдингер ( M. B i i d i n g e r .  Zur agyptischen Forschung Herodot’ s, § 5. Die 

athiopische Dynastie. Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, 
Philos,-hist. Classe, Bd. 72, Wien, 1872, стр. 577) считает, что Геродот отметил 
в своих заметках в Фивах трех известных эфиопских царей — Шабаку, Шабатаку 
и Тахарку — тремя штрихами, а впоследствии, при написании своего труда, ошибочно 
прочитал как Ш , т. е. 18. Трудно, однако, представить, чтобы Геродот подобно 
современному ученому или туристу путешествовал с дневником, куда он на ходу 
вносил заметки.



Из эфиопских фараонов ему известен по имени только один — Саба- 
кон-Шабака, о котором он неоднократно говорит (II, 137, 139, 140, 152). 
Пятьдесят лет, падающих, по словам Геродота, на царствование Саба- 
кона, таким образом, примерно совпадает с длительностью всей XXV 
династии.26 Правда, при этом общая хронологическая перспектива, если 
не смещена полностью, то во всяком случае весьма неясна: так не под
дается определению слепой царь Анисис, которого сменил Сабакон 
(II, 137). Предание, приводимое для объяснения причин ухода эфиопа 
из Египта, перекликается с известной „стелой сна" Танутамона,27 
где факты приводятся в иной последовательности: сон царя предшест
вует походу в Египет. Полуфантастичен и также не укладывается 
в определенные временные рамки рассказ о действительно имевшем 
место походе Сенахериба на Египет во времена царя Сетона (II, 141). 
Этот последний ни одним памятником не засвидетельствован. Возможно, 
Сетон — один из царьков Нижнего Египта. Поход может быть отнесен 
только к эпохе Тахарки или Шабатаки, вступившими в единоборство 
с ассирийцами, о чем достаточно подробно рассказывают и Библия, 
и клинописные анналы.28 Вполне соответствуют исторической истине 
известия о Псамметихе I, как преемнике XXV династии, и о походе 
Псамметиха II в Нубию, что также подтверждается уже упомянутыми 
надписями греческих наемников в Абу-Симбеле (II, 152, 161). Правда, 
Геродот, очевидно, считает обоих царей одним лицом.29 Что 
касается упоминания о покорении Камбизом „пограничных с Егип
том эфиопов “ (III, 97), то оно едва ли заслуживает полного дове
рия.30 Чрезвычайно существенны отдельные замечания о „долговечных" 
эфиопах, под которыми должно подразумевать племена, обитавшие 
у верхних порогов Нила. Это первые, относительно подробные, хотя 
далеко не достоверные сведения о жителях северных районов цент
ральной Африки. Наряду с небылицами, обычными для греков в рас
сказах о далеких народах, в них содержатся зерна несомненно и дра
гоценной для нас истины, могущие при сопоставлении с местными 
источниками характеризовать социальный уклад этих племен не только 
в V в. до н. э., но и в предшествующие столетия.

Откуда почерпнул Геродот сведения о Нубии? Исчерпывающий 
ответ дается в 29-й главе II книги: „До города Элефантины я доходил 
сам и был здесь очевидцем, а о местностях, далее лежащих, узнавал 
из рассказов".

26 В. В. Струве (Подлинный манефоновский список царей Египта и хронология 
Нового Царства. Ученые записки • Ленинградского государственного университета, 
№ 78, Серия исторических наук, № 9, Л., 1941, стр. 66) предполагает, что три царя, 
образовавшие, по Манефону, XXV династию, правили 40 лет с 726 по 686 г. до н. э. 
Кроме того, 31 год правил Кашта (763—732 гг. до н. э.). В пятьдесят лет определяют 
время правления этой династии и некоторые зарубежные ученые — (715—633 гг. 
до н. э.), в течение которого царствовали Шабака, Шабатака и Тахарка (Е. D r i o t o n  
et J .  V a n d i e r. L ’Egypte, стр. 545).

27 H. S c h a f e r .  Urkunden der alteren Athiopenkonige. Leipzig, 1908 (Urkunden 
des agyptischen Altertums herausgegeben von G. Steindorff. Ill Abteilung), стр. 57—77.

28 Исая, 37, 9; 2 Кн.Царей, 19, 9; М. S t r e c k .  Assurbanipal und die letzten 
assyrischen Konige bis zum Untergange Niniveh’s, Teil I. Leipzig, 1916, стр. CCLXXIV; 
Teil И, стр. 7. H. von Zeissl. Athiopen und Assyrer in Agypten, Gliickstadt, 1944.

29 См. выше, прим. 10 и 1 1 .
30 Предположение, выдвинутое в свое время Г. Шефером, что Камбиз был именно 

тем царем, чье имя читается на стеле Настасень, ныне полностью опровергнуто, так 
как Настасен правил примерно два века спустя после Камбиза. См. выше, прим. 23.



И греческие наемники, сопровождавшие карательные экспедиции 
персов в Нубию, и отдельные греческие купцы31 и, конечно, сами 
египтяне, правда в меньшей степени, давали Городоту интересующий 
его материал.32 Таким образом, общая достоверность и доброкачест
венность проводимых им известий о Нубии такова же, как и о 
Египте,33 — разница только в том, что в последнем случае он нахо
дится еще в большой зависимости от источников, так как лично ничего 
не видел и проверить не мог. Некоторые его описания весьма живы, 
образны и правдивы, как например описание области первого порога — 
до острова Филе. Общее представление о местностях, лежащих выше 
по течению Нила, также правильно, хотя допущены значительные 
неточности в определении расстояния до некоторых населенных пунк
тов и ошибочно указано местоположение и названия других. Так, 
неверно локализируется Мероэ севернее того места, где оно действи
тельно расположено,34 остров Филе назван Такомпсо, хотя Такомпсо 
область, тянущаяся по обеим сторонам реки в районе Сиены и частично 
совпадающая с Додекасхойнос.35 Рассказ о воцарении Псамметиха I 
и о нападении ассирийцев, как и многие другие исторические известия, 
заимствован в храме Гефеста, т. е. Птаха в Мемфисе.36

Из всего сказанного естественно следует вывод, что, невзирая 
на многие неверные и даже фантастические данные, приводимые Геро
дотом, он служит важнейшим источником, пополняющим наши знания 
о Нубии, не только в силу приоритета во времени, не только по при
чине заимствований из его сочинений последующими писателями древ
ности— Диодором, Страбоном и другими, но также и благодаря ряду 
достоверных сведений, содержащихся во II и III книгах „Истории" 
Г еродота.

Ближе всего по времени и по близости многих указаний из писа
телей, чьи сочинения дошли до нас, стоит к Геродоту Аристотель 
(384—322 гг. до н. э.). Более того, некоторые места, видимо, прямо 
заимствованы им у последнего. И по мнению Аристотеля, Эфиопия 
находится на краю обитаемой земли, далее которого жить невозможно 
из-за нестерпимой жары.37 Ему известно о существовании Серебряных

31 Ср.: D. Ma i l  l e t ,  ук. соч.
32 Так, в основе рассказа о походе Камбиза в Египет и Нубию (Herod., Ill, 

1—38), как это видно из политической окраски повествования, лежит несомненно 
египетский источник, враждебный завоевателям, кое-где дополненный и исправлен
ный автором со слов греков и персов, проживавших в Египте (III, 4, 7, 9), а также, 
видимо, по неизвестным нам землеописаниям, откуда он заимствует, вероятно, целые 
цитаты, не поддающиеся определению (III, 20—24). Ср.: Т. S a v e - S o d e r b e r g h .  
Zu den Athiopischen Episoden bei Herodot. Eranos, t. 44, Upsala, 1946, стр. 78. 
Содерберг полагает, что источник Геродота был враждебен только Камбизу, а не 
персам, что сведения он мог заимствовать не у египтян, а у греков или персов. 
Однако аргументация шведского египтолога в ряде пунктов неубедительна.

33 О Египте см., A. W i e d e m a n n .  Agyptische Geschichte, стр. 115—116.
34 Возможно, что в данном случае Мероэ спутано с Мерове-Напатой, см.: S. S a u -  

п е г о n et J.  Y o y o t t e ,  ук. соч., стр. 176, прим. 7 и стр. 187; С. Р г ё а и х, 
ук. соч., стр. 297.

35 К. S e t h e .  Dodekaschoinos das Zwolfmeilenland an der Grenze von Agypten 
und Nubien. Leipzig, 1901 (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Agyp- 
tens, II, 3), стр. 3—7; F. G r i f f i t h .  Four granite stands at Philae. Bulletin de 
l’ lnstitut francais d ’archeologie Orientale du Caire, vol. XXX, 1930, стр. 127.

36 A. W i e d e m a n n .  Herodots zweites Buch. Leipzig, 1890, 26—27, cp. 
стр. 397.

37 В числе недошедших сочинений о Нубии, ближайших по времени к Геродоту, 
в первую очередь следует указать .Пер! -uiv £v Мерот; tepcov 7pa(xp.ctxo)v Демокрита Абдер-



гор, откуда спадают верховья Нила (Meteor, I, 13, 21), разделяющего 
эфиопов на западных и на восточных. Внешний облик негроидных 
племен описывается Аристотелем правильно (Hist, anim., Ill, 9), что 
вполне естественно, ибо с неграми греки познакомились давно, задолго 
до Аристотеля.* 38 Присущая им курчавость волос объясняется свойст
вами климата (De anim. gener., I 3; Physiognem, 6; ProbI, XIV, 4). 
Очень близко к Геродоту и, без сомнения, восходит к нему рассужде
ние наставника Александра Македонского о политическом устройстве 
Эфиопов.39 Также восходят к Геродоту сведения о „крылатых змеях" 
(Hist anim., I, 5; VI, 19; ср.: Herod., II, 75, 76). Таким образом, 
в основе представлений Аристотеля о Нубии лежат труды „отца исто
рии", но его географический кругозор шире: ему известны горы 
и реки этой страны, в частности восточные притоки Нила. Но все же 
в целом знания Аристотеля о Ливии стоят не выше общего уровня 
греческой науки предэллинистической эпохи.40

Походы Александра Македонского значительно раздвинули геогра
фические горизонты греков. Они проникают в отдаленные страны и 
моря. Возрастает количество описаний отдельных областей, множится 
число всевозможных путеводителей по сухопутным и водным путям. 
О Нубии после Геродота до самого конца IV в. до н. э., когда была 
воздвигнута упомянутая уже стела Настасена, еще недавно мы ничего 
не знали. Найденные в Каве экспедицией Оксфордского университета 
в 1930/1931 г. надписи нубийских царей, образцово изданные М. Ле- 
мингом-Макадамом, несколько восполнили этот пробел,41 но, конечно, 
в далеко недостаточной степени.

Вот почему приобретают особенное значение те жалкие остатки сочине
ний, сохранившиеся в большинстве случаев в виде цитат у более поздних 
авторов, которые дошли до нас от целой плеяды путешественников, 
ученых, историков и географов первых- двух веков эпохи эллинизма. 
Несмотря на опасность несколько отклониться от основной темы на
стоящей работы, весьма заманчива попытка представить общий обзор 
их трудов, ибо такого сопоставления до сих пор не производилось.

Бесспорно — первым из них по времени был Филон, возможно 
адмирал Птолемея I. Он описал свое путешествие в Нубию под наз
ванием АННотиш, дав ряд точных астрономических определений неко
торых пунктов, которыми впоследствии воспользовались и Эратосфен, 
и Гиппарх (ср.: Strabo., II, 1, 17).42 Заглавие труда Филона повторя
ется многими другими авторами, писавшими впоследствии на эту тему.

ского (470/460—361 Гг. до н. 9.), который во время своих путешествий, очевидно, 
побывал и в Нубии, как об этом свидетельствует Диоген Лаэртский (IX, 7, 2) 
(D. М a i 1 I е t. Les rapports des grecs avec FEgypte. Le Caire, 1925 (Institut fran- 
sais d ’arch6ologie Orientale du Caire. Memoires, t. 48), стр. 138—139). Cp.: Herod., 
Ill, 114.

38 J .  L o w e n h e r z .  Die Aethiopen in der altgriechischen Kunst. Gottingen, 1861.
39 А р и с т о т е л ь .  Политика. Перевод С. А. Жебелева, IV, 3, 7; ср.: Herod., 

Ill, 20; Skylax, Periplus, 112; Geographi graeci minores, vol. I. Ed. C. Muller, Paris, 
1855, стр. 94.

4° P. В о 1 c h e r t. Aristotels Erdkunde voii Asien und Lybien. Berlin, 1908 (Quel- 
len und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie herausgegeben von 
W. Sieglin, H. 15), стр. 67.

41 M. F. L a m i n g - M a c a d a m .  The Temples of Kawa, vol. I, The Inscriptions. 
London, 1949.

42 F. S u s e m i h l .  Geschichte der griechischen LiteTatur in der Alexandrinerzeit, 
Bd. I. Leipzig, 1891, стр. 655; Fragmenta historicorum graecorum, Vol. III. Ed. C. Mu 1-



Дальше своих предшественников проник в глубь Африки Далион, 
живший при Первых Птолемеях. Его путешествие должно быть дати
ровано, по-видимому, первыми годами правления Птолемея II Фила- 
дельфа (285—246 гг. до н. э.), который и отправил эту экспедицию.43 
Судя по чрезвычайно скупым упоминаниям Плиния (Nat. H ist., VI, 
§ 35, ср. Index, VI), Далион поднялся выше Мероэ и поэтому имел 
возможность внести в свой труд описание народов, живших в верховьях 
Нила.44 Эратосфену сведения, доставленные им, немало помогли при 
составлении Гвсо^расрсха. Естественно, этот многосторонний и самый об
разованный человек своего времени (275—195 гг. до н. э.), помимо 
личной обширной библиотеки, широко пользовался сокровищами Алек
сандрийской библиотеки, к которой он так близко стоял. Эратосфен 
имел возможность выбирать наиболее полные и достоверные материалы. 
Немногие отрывки в его „Географии" и в „Естественной истории" 
Плиния, где говорится о сочинениях Филона и Далиона, заставляют 
особенно сожалеть об их утрате. С помощью вычислений Филона 
Эратосфен определил широту Мероэ и Сиены, допустив в обоих слу
чаях ошибку примерно на 4 минуты. Ему и Далиону, видимо, обязан 
он также приблизительным указанием истоков Нила. Для последующих 
поколений вплоть до конца XIX в. эта проблема представлялась нераз
решимой загадкой.45

Аристокреон, Бион и Базилис, на которых также ссылается Плиний, 
писали о Нубии в общих или специальных сочинениях и жили, по всей 
вероятности, в одно время с Эратосфеном или же были его младшими 
современниками.40 Отдельные фрагменты из сочинения Аристокреона 
о землях, расположенных к югу от Египта, название которого утра
чено, сохранились у Плиния (Nat. Hist., V, 59: VI, 183, 191) и у Эли- 
ана Клавдия (Пер1 Coxov, VII, 40). Если судить по уцелевшим отрывкам, 
писания его малодостоверны. Однако не следует без оговорок кате
горически настаивать на столь суровом приговоре: эксцерптаторов могли 
прельстить наиболее фантастические рассказы. Неправдоподобность 
его сообщений была вполне объяснима, если бы он сам не посетил

ler, Paris, 1849, стр. 560. (В дальнейшем: FHG). Во время написания этой работы 
новое издание (F. J a c o b y .  Die Fragmente der griechischen Historiker, Dritter Teil, 
Bd. I. Leiden, 1958) было еще недоступно. При Птолемее II Филадельфе в глубь 
Эфиопии через Мероэ проник его наварх Тимосфен (Plin. Nat. Hist., VI, 183); 
Н. K o r t e n b e u t e l .  Die agyptische Slid- und Osthandel in der Politik Ptolemaerzeit 
und der romischer Kaiser. Berlin, 1931.

43 Возможно, ее подразумевает Диодор (Diod., I, 37).
44 Simili modo de mensura ejus (spatii qilod est a Syene ad Meroem) varia prodi- 

dere. Primus Dalion ultra Meroen longe prbvectus; mox Aristocreon et Bion et Basilis 
(Plin. Nat. Hist., VI, § 35; см. также: FHG, vol. IV. Paris, 1851, стр. 376).

45 E r a t o s t h e n e s .  Geographische Fragmente. Herausgegeben von H. Berger, 
Leipzig, 1880. Один из истоков Нила — река Кагера окончательно была определена 
в 1892 г. Бауманном и более точно в 1898 г. Р. Кандтом (R. H e n n i g .  Terrae 
incognitae, Bd. I. Leiden, 1944, стр. 428—429; Б. П. Д и т м а р .  География Эрато
сфена. Землеведение, т. 31, вып. 4, 1929, Стр. 295 сл.).

43 Plin. Nat. Hist. VI., § 35. Аристокреон был, по-видимому, племянником и уче
ником Хризиппа (Diogenus Laertius, 185; ср.: P h i l o n ,  I. S t., Col. XLVII, 8 сл.). 
Поэтому мало вероятно предположение Шнейдера, издателя Клавдия Элиана, что 
Аристокреон являлся современником Гермиппа, который читал его произведения. 
В этом случае необходимо допустить и исправление Шнейдера и читать вместо 
А р и с т о к р е о н  — А р и с т о к л е о н .  Контекст Плиния указывает, что Аристокреон 
жил немного позже Далиона. Гермипп мог быть только Младшим современником 
Аристокреона (F. S u s e m i h l .  Geschichte der griechischen Literatuf der Alexan- 
drinerzeit, Bd. I. Leipzig, 1891, стр. 81—82; FHG, vol. IV, стр. 333—334). Cp- 
выше, прим. 44.



Нубию, однако он точно указывает длину отдельных отрезков пути 
до Мероэ. Поэтому есть основания полагать, что эту страну Аристо- 
креон знал не только с чужих слов. Если же ему там побывать не 
довелось, то в его распоряжении имелись доброкачественные источники, 
которые, к сожалению, не привлекли внимания позднейших писателей, 
пользовавшихся трудом Аристокреона. Во всяком случае, в его сведе
ниях, даже в явно измышленных, дошедших до нас благодаря Элиану, 
есть зерно истины.

К тому же периоду — концу III в. до н. э.— началу II в. до н. э .— 
относится Atthoutxd в 10 книгах Биона из Соли,4' неоднократно упо
минаемого Плинием в 35 главе II книги „Естественной истории". 
Весьма интересны немногие сохранившиеся отрывки в схолиях47 48 и 
у Атенея, XIII, р. 566.49 Скорее всего, Бион во многом прибегает 
к помощи Геродота.50 Судя по Плинию, он, возможно, посетил Нубию. 
Сообщаемые им сведения о Мероэ отличаются от сведений Аристо
креона.

Труд Базилиса ’Ivoixa, вероятно состоявший из двух книг, как это 
можно заключить из заглавия, преследовал более обширные цели, чем 
труды его двух современников или предшественников, с которыми он 
разделил их участь. Агатархид по фрагментам, сохраненным Фотием, 
упоминает о нем, как об осведомленном человеке.51

Очень мало известно и о Симониде, прожившем пять лет в Мероэ.52 
Даже время его жизни не поддается точному определению.53 Неиз
вестно и название его труда, которым пользовался Плиний. Правильной 
представляется догадка, относящая путешествие Симонида в Нубию 
к более раннему времени, ибо Плиний упоминает о нем непосред
ственно за писателями, жившими в III—II вв. до н. э. То обстоятель
ство, что римский естествоиспытатель пользовался этим автором не 
непосредственно, а цитирует его по труду Исидора Хараксского, ровно 
ничего не доказывает. Ведь сам Исидор мог прибегнуть к сочинениям 
писателей, живших ранее.

Расцвет торговли при первых Птолемеях с южными странами, 
в частности прилегающими к Красному морю и верховьям Нила, есте
ственно объясняет значительное количество трудов, появившихся 
в III—II вв. до н. э. и посвященных описаниям областей, расположен
ных южнее и восточнее Египта. Страбон (XVII, 1, 5) прямо говорит 
об интересе, который был проявлен Птолемеями, в частности Птоле
меем II Филадельфом к подобным проблемам. Со II в. до н. э. такого 
рода изыскания постепенно сокращаются. Еще меньше стало их в по
следующие столетия.54 Писатели II в. до н. э., как правило, перепевали

47 Diogen Laert, IV, 58; FHG, vol. IV, стр. 350—351.
48 Там же, стр. 351, Frag. 5.
49 Там же, стр. 351.
50 Ср.: Herod., Ill, 20; A r i s t o t e l e s .  Politika, IV, 37.
51 C. Mi i l l e r .  Geographi graeci minores, vol. I. Paris, 1855, стр. 152.
52 „Siminides minor etiam quinquennio in Meroe versatus, cum de Aethiopia scri- 

beret“ (Plin. Nat. Hist., VI, § 35).
53 Так Клотц ( P a u l y - W i s s o w a .  Realencyclopadie, 2 Reihe, 5 Halbbd., стр. 

197) датирует Симонида по той причине, что Плиний заимствовал собранный им мате
риал из Исидора Хараксского. Ф . Суземиль (F. S u s е m i h I. Geschichte der Grie- 
chischen Literatur der Alexandrinerzeit, Bd. I. Leipzig, 1891, стр. 661) относит его 
к концу III в. до н. э .—началу II в. до н. э.

54 М. Х в о с т о в .  История восточной торговли греко-римского Египта. Казань, 
1907, стр. 57.



своих предшественников, почти не внося нового, свежего материала. 
Именно им в большинстве случаев мы обязаны сохранностью того 
немногого, что осталось от работ более раннего времени. Ценность 
их трудов находится в прямой зависимости от степени талантливости, 
начитанности, критического чутья авторов, которыми они пользовались. 
Типичной фигурой становится кабинетный ученый.

Именно таким кабинетным ученым и был Агатархид Книдский, 
родившийся около 203 г. дон. э.55 Он написал, помимо других сочинений, 
труд Ilepi тт]<; _’Ерь8-ра<; ЭаХХааас („О Красном море“) в 5 книгах и другой — 
в 10 книгах — об Азии. Вторая книга последнего труда послужила источ
ником сведений Диодора Сицилийского о Египте и Нубии, так как 
Агатархид считал эти страны принадлежащими Азии.56 Значительное 
количество отрывков из описаний Красного моря сохранилось у Фотия 
(Cod., 250)57 и у того же Диодора.58 Агатархид использовал помимо 
официальных периплов и отчетов экспедиций, снаряженных египетским 
правительством, также рассказы купцов и работы писателей IV—III вв. 
до н. э., например адмирала Птолемея II Филадельфа-Аристона, Силия, 
посланного Птолемеем III Эвергетом обследовать окрестности Красного 
моря, Эратссфена и др. Довольно подробные, но часто совершенно 
нелепые в силу своей полной фантастичности сообщения о различных 
народностях, населявших южные страны,59 дают основания упрекнуть 
Агатархида в некоторой ограниченности, несмотря на значительную 
начитанность, как это видно из многочисленных приводимых им цитат. 
Данное Агатархидом подробное описание Восточной Африки и ее на
родов, оставшееся в течение долгого времени наиболее детальным, 
также страдает существенными недостатками: не определено сколько- 
нибудь точно местообитание упоминаемых племен и границы их рас
селения по отношению друг к другу, не приведены их названия, не 
указаны расстояния и т. д. Агатархид скорее литератор, чем ученый: 
отсюда его тяга к чудесному и занимательному вопреки истине и 
в ущерб точности. Он гораздо больше пишет о странах, расположен
ных вдоль берегов Красного моря, чем об областях, прилегающих 
к Нилу. Этот интерес вполне объясним и у него и у его последователей: ос
новные торговые пути на юг в эллинистическую эпоху пролегали не по 
Нилу и не вдоль реки караванными трактами, а по Красному морю. 
Шесть нильских порогов, малая населенность Нубии, постоянные вос
стания в южном Египте, безводность караванных дорог и ряд иных 
обстоятельств являлись тому причиной.60 Невзирая на отмеченные недо
статки, работы Агатархида имеют большое значение. Ими широко 
пользовались и непосредственно и через вторые руки последующие 
писатели, прежде всего Диодор и Страбон.

Щедро черпал из сочинений Агатархида и Артемидор Эфесский, 
живший около 100 г. до н. э.61 Путешествовал он много, но в Нубии 
не был, достигнув только пограничных областей ее и ознакомившись

55 F. S u s e m i h l ,  ук. соч., стр. 685; FHG, vol. Ill, стр. 190—197; С. Mi i l l e r .  
Geographi graeci minores, vol. I, стр. I l l—195.

56 Died., Ill, 10.
57 W. A 1 y. Geschichte der Griechischen Literatur. Bielefeld und Leipzig, 1925, 

стр. 250.
58 Diod., I, 32-41 ; II, 49-54 ; III, 5 -10 .
59 F. S u s e m i h l ,  ук. соч., стр. 689; cp.: Diod., Ill, 18.
60 M. Х в о с т о в ,  ук. соч., стр. 41—45.
61 Ma r c  i an i. Epitome Peripli maris Interni. В кн.: C. Mu l l e r .  Geographi 

graeci minores, vol. I, стр. 566.



с побережьем Красного моря. Результаты своих личных наблюдений 
и книжных изысканий Артемидор опубликовал в одиннадцати книгах 
retô pacpoD̂ eva, из которых восьмая посвящена Египту, Эфиопии, стра
нам Троглодитов и Аравии.62 В ней очень много заимствований из 
Агатархида.63 Материалом она действительно обильна, и, конечно, 
именно это обстоятельство заставило Страбона в свою очередь обра
титься к Артемидору при написании XVI и XVII книг „Географии".64 
В некоторой зависимости от него находятся также Диодор и Плиний. 
Таким образом, все эти писатели обязаны Артемидору знакомством 
с периплом и II книгой об Азии Агатархида.

От ограниченного и далеко не талантливого писателя, как Диодор 
Сицилийский, трудно ожидать свежего и оригинального материала. 
Действительно, в большинстве случаев он почти полностью находится 
во власти источников, несмотря на заверения, что отбирал для своего 
повествования только проверенные данные (III, 11). В „Исторической 
библиотеке" встречается немало нелепых и фантастических рассказов: 
о сфинксах, водящихся в Эфиопии (III, 34), о происхождении эфиопов 
(III, 2), о взаимоотношениях нубийцев с египтянами и т. д. Даже в тех 
случаях, когда он лично посещал какую-либо страну, например Египет, 
где Диодор побывал в 57 г. до н. э., он передавал о ней неправдопо
добные вещи. Нубия и сопредельные с ней области, которым по
священа часть III книги и отдельные замечания в I книге, остались 
в стороне от его пути, и при описании этих стран присущие ему не
достатки сказались в полной мере. Далеко не всегда Диодор брал 
материал из первых рук. Первые десять глав III книги, равно как не
которые места I книги, взяты у Артемидора и восходят к Агатархиду.65 
Самого Агатархида он едва ли держал в руках. Многое заимствовано 
из Перипла Эритрейского моря, Гекатея, Геродота и Других авторов, 
на которых прямо и даются ссылки. Находясь в зависимости от своих 
источников, Диодор (III, 11) далеко не всегда в необходимой степени 
критически к ним относился, хотя укорял в недостатке критики других 
ученых. Делая выписки, он по своему обыкновению заботился о внеш
ней занимательности, порой в ущерб правде и содержательности, 
стремясь удовлетворить вкусы полуобразованных богачей мирового 
города, предъявлявших спрос на легкое и развлекательное чтение.66 
В то же время нельзя не считаться с преимуществами „Исторической 
библиотеки". Не говоря уже о том, что она сохранилась значительно 
лучше трудов многих других писателей, от которых, как правило, 
дошли жалкие обрывки, в ней больше уделяется внимания фактам 
историческим, чем в работах Агатархида, Артемидора, Страбона и 
других, чьи интересы привлекала преимущественно география описыва
емых стран. В этом отношении Диодор сходен с Геродотом и отлича
ется от Страбона и Плиния, лишь попутно приводивших исторические 
материалы. Сближая сицилийского историка с „Отцом истории", сле
дует также принять во внимание, что он посетил Египет почти ровно 
четыреста лет после Геродота, когда страна значительно эллинизиро

62 Там же; ср.: Diod., Ill, 10.
63 См., например: Strabo., XVI, 4, 20.
64 Кроме Страбона, больше всего фрагментов сохранилось у грамматика V—VI вв. 

Стефана Византийского — автора „Географического словаря".
05 Из IJеpi тт)?  ’ Е риЭ рй ?  Ь а Х Х а а а ? ,  состоявшей Из пяти книг, заимствованы III, 12—48.
66 Е. S c h w a r z .  В кн.: P a u l y  -W i s s o w a .  Realencyclopadie, 9 Halbbd., 

стр. 663.



валась в результате трехвекового господства греков, и знание грече
ского языка было далеко не редкостью, когда многие греки побывали 
не только в районе первых двух порогов, но преодолели трудности 
более далекого пути на юг за Мероэ, когда, наконец, по Красному 
морю совершались регулярные и частые торговые рейсы до древней 
„Страны бога"— Пунта. Беседовал Диодор о Нубии и южных странах 
с египетскими жрецами и „не малым количеством посланцев" из Эфио
пии О их oXi^ok; gs xai Tcpeaj3euTat<; атго AiDcoTriac uapouatv (Ш, 11). Таким обра
зом, Диодор находился в более благоприятных условиях, чем Геродот: 
его источники были шире и надежнее и только присущая ему поверх
ностность и легковесность помешали воспользоваться ими в полной мере. 
В силу только что указанных обстоятельств „Историческая библиотека" 
Диодора во многом исправляет и дополняет Геродота. Правда, за че
тыре века и в Египте и в Нубии произошло немало изменений и в быту, 
и в области экономики, и в социальных отношениях. Описания Геродота, 
естественно, ближе к старине, чем сведения, приводимые Диодором, 
если только они не восходят к предшествующим столетиям. Во вся
ком случае, Диодор гораздо лучше осведомлен об истории, древностях 
и этнографии Египта, Нубии и стран, расположенных к югу и востоку 
от них, чем писавшие после него Страбон и Плиний.

Так, например, он ближе к Манефону, сообщая, что „насчитыва
ется всего четыре эфиопских царя, которые правили около 36 лет" 
(I, 44); правда, тут допускается отступление от Савеннитского жреца, 
который ничего не говорит о разрывах между их царствованиями. 
Характерно, что и у Диодора отмечается благожелательное отношение 
к фараонам-эфиопам: подчеркивается их мягкость и справедливость 
(I, 60 и 65). Покорение Нубии египтянами тоже приписывается полуле
гендарному завоевателю Сезострису (I, 40); причины ухода эфиопов 
из Египта объясняются так же, как и у Геродота, — сновидением 
Сабакона (I, 65). Однако наиболее ценное, что содержит „Историче
ская библиотека" о Нубии находится в первых главах III книги, где 
описываются эта далекая страна и соседние С нею племена, их обычаи 
и нравы. Указанные главы сохранили незаменимые сведения, без 
которых не может обойтись ни один историк древней Нубии. Как и 
Геродот, но гораздо определеннее, чем он, Диодор идеализирует не
которые черты жизни и быта эфиопов, что впоследствии с особенной 
силой проявится в „Эфиопике" Гелиодора. Об этом следует сказать 
несколько подробнее, тем более, что данный вопрос еще ждет углуб
ленного исследования.67

Неудовлетворенность социальной действительностью с древнейших 
времен неоднократно вызывала у античных философов и писателей 
различных направлений обращение к утопии. В отличие от многих 
христианских утопистов средних веков, утопистов нового времени, 
полагавших счастье человечества в образцовой государственной и со
циальной организации в более или менее отдаленном будущем, уто
писты древности обычно помещали свои идеальные страны на далекой

67 Эта чрезвычайно интересная тема затронута в работе Роде (Е. R o h d e .  Der 
griechische Roman und seine Vorlaufer. 3 Auflage, Leipzig, 1914), который огра
ничивается, как показывает название, греческой литературой, и Р. Пельмана (Исто
рия античного социализма и коммунизма. СПб., 1910, стр. 289—333). Обе они уста
рели. Новейшее исследование: R. He lm.  Der antike Roman. Gottingen, 1956, 
стр. 24 сл.



периферии юга или севера, востока или запада.68 Обычно их произ
ведения имеют форму описания путешествия, конечно, совершенно 
фантастического.69 И также фантастичны описания неведомых далеких 
земель и населяющих их людей. Представления, из которых создава
лись образы этих чудесных стран, были чрезвычайно разнообразны. 
В причудливых сочетаниях сливались представления о „золотом веке“ , 
когда люди под эгидой Кроноса вели жизнь беззаботную и беспе
чальную,70 фантастические рассказы о путешествиях и приключениях 
в дальних морях и землях, начиная с „Одиссеи", восточные сказки, 
проникавшие из Ирана и Индии,71 философские, политические и рели
гиозные спекуляции.72 Старое смешивалось с новым, правда перепле
талась с вымыслом, народное творчество соединялось с изощренными 
литературными измышлениями. По мере расширения географических 
горизонтов все дальше отодвигались и сказочные чудесные земли. 
Особенно украшала фантазия эллина страны юго-востока, прилегаю
щие к Красному морю и Индийскому океану. Если для грека Гоме
ровской эпохи и ближайших к ней столетий Египет был страной див
ной и глубокой непостижимой мудрости, перед которой преклонялся 
затем не только Геродот, но и последующие писатели, 73 относя возник
новение этой мудрости к седой древности, то все же ореол таинствен
ности, окутывавший области нижнего течения Нила, рассеялся. Чудес
ное отодвинулось дальше — далеко на юг, вверх по течению Нила, 
„на последний край земли",74 в районы, откуда доставлялись всевоз
можные сокровища и диковинки, еще больше разжигавшие фантазию 
даже трезво мыслящих умов, как например Страбона или Плиния. 
Смутность географических представлений приводила к смешению эфи
опов западных с эфиопами восточными, и мудрость и добродетель 
индусских анахоретов приписывались нубийцам.75 Немалое значение 
имело и сходство египетской культуры с культурой Напаты и Мероэ. 
Родовой строй или его пережитки, столь прельщавшие многих греческих 
писателей и утопистов и сохранившиеся в Нубии, также немало способство
вали идеализации этой страны,76 причем черты, свойственные Индии, и 
в этом случае могли переноситься в долину Нила. Большое значение 
имело также и то, что Нубия отстояла свою независимость, невзирая 
на все попытки персов, греков и даже римлян овладеть ею. Более 
того, сохранились воспоминания о господстве нубийцев над Египтом

68 Например, скифы и северные народы: Ephor., §§ 76, 78; FHG, vol. I. Paris, 
1846, стр. 256—257; Herod., IV, 23; Plin. Nat. Hist., VI, 34—35; эфиопы: Herod., 
Ill, 19 сл.; Nicol. Damasc.; FHG, vol. Ill, стр. 463, § 142; Индия: C t e s i a s. 
La Perse, l'Inde; cm . :  Les sommaires de Photius ed. R. Henry. Bruxelles, 1947, стр. 61. 
На границах известного мира помещают свои идеальные государства Платон, Эв- 
гемер, Ямбул и др. Предпочтение отдается южным и восточным окраинам: Е. R o h d e .  
Der griechische Roman und seine Vorlaufer, стр. 188.

69 И. M. Т р о й с к и й .  История античной литературы. Изд. 3-е, Л., 1957, стр. 233.
70 H e s i o d .  Opera et dies., 109 сл.; 26 сл.
71 О сношениях Греции с Индией см.: Е. S p e c k .  Handelsgeschichte des Alter- 

tums, Bd. I. Leipzig, 1900, стр. 193—197; M. Х в о с т о в ,  ук. соч., стр. 422—423; 
Дж. О. Т о м с о н .  История древней географии. М., 1953.

72 Р. П е л ь м а н ,  ук. соч., стр. 303—333.
73 Например Гекатей Абдерский (FHG, vol. II. Paris, 1848, 386 сл.), которым 

усиленно пользовался Диодор (С. Wa c h s m u t h .  Einleitung in das Studium der 
Alten Geschichte. Leipzig, 1895, стр. 330—332).

74 r-fjs e’-rc’ ea-̂ fixot? 6pot; (177,4) — заключительные строк ямбического триметра.
75 Е. R o h d e ,  ук. соч., стр. 441, прим. 1.
76 Указания о родовом строе и его пережитках в Индии и Счастливой Аравии 

см.: Strabo., XV, 1, 66; XVI, 4, 25.



и о сопротивлении, которое они оказывали пришельцам.77 Вот вкратце 
причины, приведшие к идеализации и значительному смещению этно
графической и исторической перспективы при описании Нубии антич
ными писателями.78 Конечно, в разные эпохи писатели по-разному 
повествовали об этой стране, но между ними есть много объединяющих 
их черт. Естественно, со всем этим необходимо считаться при оценке 
и использовании античных источников, относящихся к Нубии. Более 
углубленное исследование данного вопроса выходит за пределы настоя
щей работы.

Едва ли целесообразно перечислять длинную вереницу писателей, 
историков, биографов, хронографов, географов с III в. до н. э., 
в общих или специальных писаниях которых упоминалось о Нубии. 
В благоприятных случаях от них, кроме названий, сохранились скуд
ные фрагменты в виде эксцерптов у других авторов, как например от 
Николая Дамасского (конец I в. до н. э.) в Антологии Стобия79 или 
более раннего Гермиппа Смирнского (конец III в. до н. э.) у Элиана.80 
Отдельные замечания или экскурсы Павсания почти полностью связаны 
с Геродотом (III, 17 и сл.), которого он не всегда достаточно точно 
передает (I, 33, 3—5).

Специально географические интересы Страбона заставили его 
только вскользь упоминать о событиях исторических, особенно отно
сящихся к более или менее отдаленному прошлому. Вот почему так 
скудна добыча историка, желающего извлечь из его труда сведения, 
относящиеся ко времени до воцарения Птолемеев. Страбон, побы
вав на границе Нубии в 25 или 24 г. до н. э., о чем дважды сам 
ясно заявляет,81 пользовался для описания этой страны трудами дру
гих ученых, в частности Артемидора, так как и он едва ли обращался 
непосредственно к Агатархиду. Слишком разительны совпадения 
между ним и текстом некоторых глав I и III книг „Исторической библи
отеки" Диодора, которые вне всякого сомнения заимствованы у Арте
мидора.82 Ограниченность исторических данных, сообщаемых Страбо
ном, до некоторой, степени искупается теми дополнительными и при
том весьма важными известиями о Нубии и окрестных землях, которые 
содержатся в „Географии" и которыми он обязан экспедиции Петро- 
ния.83 Очевидно, от участников последней он узнал некоторые новые 
сведения о быте нубийских племен и особенно племен, обитавших 
в районе Мероэ и далее к югу и юго-востоку. Поэтому законно пред
положить, что большая часть второго параграфа 2-й главы XVII книги, 
а также некоторые места параграфов первого и третьего той же главы

77 Несомненное влияние на античную традицию оказали и рассказы египетских 
иерограмматов о благочестии и достоинствах эфиопов, ревнителях древнего благочес
тия: Diod., Ill, 2; Home r ,  II., I, 424; Od. I, 20; FHG, vol. Ill, стр. 583, § 40.

78 По мнению К. Керени, у Гелиодора Эфиопия не что иное как идеализирован
ный Египет (К. К е г ё п у i. Die Griechisch-Orientalische Romanliteratur in religions- 
geschichtlicher Beleuchtung. Tiibingen, 1927, стр. 50).

79 FHG, vol. Ill, стр. 463, § 142; cp.: Herod., Ill, 20. Этот отрывок, возможно, 
восходит к Геродоту.

80 Там же, III, стр. 53, § 76.
81 „Когда Галл управлял Египтом, я, находясь вместе с ним и дошедши до Сиены 

и до границ эфиопских. . .“ (Strabo., II, 5, 12). „От Сиены к Филам мы ехали в по
возке по плоской равнине на протяжении стадий ста" (Strabo, XVII, 1, 50).

82 Cp.: Strabo, XVII, 2, 2; Diod., Ill, 10; также Страбон (Strabo, XVII, 2, 3) 
весьма близок к Диодору (Diod., Ill, 6—9).

83 R. Н е n n i g. Terrae incognitae, Bd. I. Leiden, 1944, стр. 309—311.



принадлежат Страбону. Они-то и представляют наибольший интерес. 
Только что отмечалась скудость приводимых им исторических фактов. 
К этому следует добавить, что почти все они известны из Геродота, 
Диодора и других и далеко не всегда правдивы, например отдален
ные странствования Тахарки84 (I, 3, 21), приоритет Сезостриса в по
корении Нубии (XVI, 4, 4), мнимый поход Камбиза в Мероэ (XVII, 1,5) 
и т. д. Труд Страбона в древности был мало распространен. Судя по 
отсутствию всяких упоминаний, он остался неизвестным Помпонию 
Меле и Плинию,85 невзирая на обширную начитанность и библиографи
ческую осведомленность последнего. Вот почему некоторые любопыт
ные детали о быте нубийских племен можно найти только у Страбона.

Ничего нового по сравнению со Страбоном, да и со всеми прочими 
географами не содержит о Нубии и окрестных странах и „Хроногра
фия" Помпония Мелы (первая половина I в. н. э.), автора единствен
ного дошедшего до нас латинского трактата подобного рода. Мозаично, 
без всякой критики, не проявляя своего отношения к материалу, он 
делает выписки из довольно ограниченного числа источников, идеали
зируя население Нубии и сообщая о ней, в частности об ее фауне, 
всевозможные побасенки, имевшие тогда широкое распространение. 
Некоторые из них скорее всего восходят к Геродоту, например о „сол
нечном столе", бескорыстии, добродетелях и красивой внешности 
эфиопов.86

Несмотря на интерес, который проявлял к Египту Сенека,87 о Ну
бии он почти не говорит, если, конечно, судить по сохранившимся 
его сочинениям. Однако в „Naturalium Questionum" (VI, 8) содержится 
одно весьма интересное упоминание о посланных Нероном к истокам 
Нила двух центурионах.88 В связи с этим Сенека роняет замечание, 
дополняющее наши сведения об общественной организации проживав
ших там племен.

Также ограничивает себя в сообщении исторических фактов Пли
ний Старший в обширном компендиуме, каким по существу представ
ляется его „Естественная История". Нубии и соседним странам в ней 
специально уделена 35-я глава шестой книги. Она доказывает, что 
Плиний имел для своего времени относительно правильное и доста
точно полное общее представление о северо-восточной Африке, ее 
основных особенностях, географии, природных богатствах, фауне и 
флоре. Этому знакомству он обязан своей разносторонней, хотя не 
всегда достаточно глубокой начитанности. Из писем его племянника — 
Плиния Младшего (Epist. 3, 5, 10 сл.) ясно можно представить себе 
метод, с помощью которого он собирал материал. Многочисленные 
выписки и заметки, делавшие честь преимущественно его прилежанию 
и добросовестности, располагавшиеся затем в пестрой последователь

84 Ср.: Megasthenes. Indie., libr. 2. В кн.; FHG, vol. II, стр. 416, § 20.
85 D. D e t l e f s e n .  Die Geographic Afrikas bei Plinius und Mela und ihre 

Quellen. Berlin, 1908, стр. 6 .
86 Herod., Ill, 9; E. К. В u n b e r y. A' History of Ancient Geography, vol. 2. 

London, 1879, стр. 367. Банбери считает, что Мела (III, 9) не пользовался непосред
ственно Геродотом, а заимствовал части его труда из вторых рук.

87 „Servius Maurus Honoratus ad Aeneida" (VI, V, 154) упоминает о книге Се
неки „De ritu et de sacris Aegyptiorum." Больше о ней ничего неизвестно. В дру
гих сочинениях Сенеки также часто говорится о Египте. См.: A. W i e d e m a n n .  
Agyptische Geschichte, Bd. I, стр. 143.

88 Cp.: Plin. Nat. Hist., VI, 68; R. H e n n i g. Terrae incognitae, Bd. I. Leiden, 
1944, стр. 356—362.



ности, доказывают, что, невзирая на ссылки на десятки авторов, 
к помощи которых якобы прибегал Плиний, он далеко не всегда зна
комился с их произведениями в подлинниках. Его любознательность 
удовлетворяли всевозможные сборники и распространенные в I в. до 
н. э.—I в. н. э. компилятивные работы преимущественно на латинском 
языке. Отсюда недостатки и достоинства „Естественной истории", 
во многом зависящие от качеств источников, которыми пользовался 
ее автор, весьма экономно прибегавший к критике. Так, для пятидесяти 
параграфов, посвященных описанию Африки, можно указать до 12 
разных писателей; причем не ко всем Плиний обращался непосред
ственно.89 Кроме авторов, можно отметить сообщения отдельных пу
тешественников, например участников экспедиции, посланной Нероном 
в Нубию. Во всяком случае несомненно, что Плинию были известны, 
как уже упоминалось: Далион, Аристокреон, Бион, Басилис, Симонид, 
Эратосфен, Артемидор и т. д., а также периплы. Им-то он и обязан 
своей эрудицией. Таким образом, в „Естественной истории" старые 
свидетельства сплетаются с новыми.

У Плиния мы находим перечисление многих населенных пунктов, 
в том числе основанных в эпоху Среднего царства, указания на рас
стояния между ними, сообщения о племенах, обитавших в районе 
бассейна Нила и около побережья Красного моря, описание природных 
богатств страны, ее фауны и флоры. Память о многих авторах, кото
рыми он пользовался в той или иной степени сохранилась также бла
годаря ему. Исторические факты мало привлекали внимание естество
испытателя, а то немногое, что включено им в свой труд, относится 
к позднему времени или известно из других источников, как например, 
о походе Сезостриса в Нубию (Plin. Nat. H ist., VI, 35; Herod., II, 116) 
и о правлении царицы Кандаки. Эти немногие сведения только до
полняют остальные источники — в первую очередь античных авторов. 
Историк Нубии у него больше ничего достоверного не найдет. Ведь 
именно Плинию средневековье обязано рассказами о фантастических 
племенах и зверях, якобы обитавших на юге, которые встречаются 
во всевозможных землеописаниях той поры. Им верили многие столе
тия, пока эти вымыслы не были окончательно развеяны эпохой вели
ких географических открытий.

Еще меньше дает другой, наряду с Эратосфеном великий географ 
древности, — Клавдий Птолемей, живший во второй половине II в. н. э. 
В основе его описания стран южной и средней части бассейна Нила 
лежит Марин Тирский (конец I в. и начало II в. н. э.). Возможно, 
благодаря ему Птолемей имеет более или менее реальные представ
ления об истоках Нила, о районах великих озер экваториальной 
Африки и современной Абиссинии и т. д.90 Возникшее незадолго перед 
этим Аксумское государство притягивало к себе торговцев, и, конечно, 
им скорее всего обязаны своей эрудицией и Марин и, вслед за ним,

89 D. D e t l e f s e n .  1) Die Geographie Afrikas bei Plinius und Mela und ihre 
Quellen. Berlin, 1908, стр. 61; 2) Die Anordnung der geographischen Bucher des 
Plinius und ihre Quellen. Berlin, 1909 (Quellen und Forschungen zur Alten Geschichte 
und Geographie herausgegeben von W. Sieglin), стр. 141.

90 E. H. В u n b e г у. A History of Ancient Geography, vol. 2. London, 1879, стр. 614— 
618. Хенниг (R. H e n n i g. Terrae incognitae, Bd. I, стр. 427—428) полагает, что 
Птолемей заимствовал эти сведения не у Марина Тирского, а воспользовался дошед
шими до него рассказами охотников за слонами, проникавших в поисках слоновой 
кости в районы оз. Альберта и Рувенцори.



Птолемей. Дорога в Аксум и южнее его расположенные области про
ходила по Красному морю. Нил как торговый путь потерял в ту эпоху 
почти всякое значение в международной торговле.91 Именно поэтому 
Птолемей так мало знает о Нубии. Его знакомство с ней ограничи
вается одним лишь „островом Мероэ“ , где, кроме самого Мероэ, им 
упоминается всего лишь три населенных пункта, известных еще за 
четыре столетия до этого. Область Мероэ Птолемей считает настоя
щим островом (IV, 7, 7). Таким образом, он дает меньше, чем географы 
и путешественники эллинистической эпохи, труды которых им исполь
зованы. Узкие географические и астрономические интересы Птолемея 
являются причиной почти полного отсутствия в его работах упомина
ний о событиях и фактах исторических.

Итак, „торговые и иные сношения Египта с Эфиопией ограничи
вались в римскую эпоху лишь ближайшей к Египту местностью, куда 
эфиопы доставляли свои и, может быть, центрально-африканские то
вары".92 Красное море, как говорилось выше, превратилось в основную 
торговую артерию. Эти два обстоятельства привели к утрате непо
средственных связей с Нубией и прекращению притока известий о ней. 
Приходилось довольствоваться старыми сведениями, собранными преж
ними писателями, особенно эллинистическими, в сильной степени при
правленными фантастическими измышлениями, некоторые причины 
появления и содержание которых изложены выше. Активизация на
чиная с III в. н. э. воинственных полудиких блеммиев на южных гра
ницах Египта, бурно развивающийся экономический и социальный 
кризис Римской империи, катастрофически сказывающийся на торговых 
связях, — в последующие столетия также сыграли и притом немалую 
роль в представлениях о южных странах Нила даже лучших умов 
гибнущей античной цивилизации. Большее значение, чем прежде, при
обретают при этом и всевозможные религиозно-мистические, или фи
лософско-моралистические, или социально-утопические теории и учения.93

Все эти обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи не должно 
упускать из виду при оценке самого обширного, сохраненного временем 
романа античности — „Эфиопику" Гелиодора, действие которого ча
стично протекает в Нубии. Здесь они сказались в полной мере. Гели- 
одор, живший, очевидно, в III в. н. э.94 поэтизирует и идеализирует 
не только Эфиопию, но и Египет, в чем, конечно, далеко не был 
пионером.95 Когда герои его романа оставляют пределы древней страны 
фараонов и вступают в области, принадлежащие эфиопам, сказочные 
мотивы, как это и естественно было бы ожидать, вырисовываются все 
яснее, почти совершенно оттесняя на задний план реальную действи
тельность.96 Однако даже в передаваемых вымыслах Гелиодор далеко 
не самостоятелен. Полет его фантазии ограничивается рассказами 
старых рукописей, содержащих сочинения Геродота, Диодора, Биона

91 М. Х в о с т о в ,  ук. соч., стр. 67.
92 Там же, стр. 67—71.
93 Даже в сочинениях о более близком и лучше известном Египте у поздних 

авторов проявляются подобные представления, например Xd>{h<; Псевдо-Манефона (III в.), 
Пер! fJ-oaTTjpiujv А̂ итс-псом Ямблика из Халкиды (середина IV в.), Iepo-yXo'fixa Горапол- 
лона (конец IV в.) и др.

94 И. М. Т р о й с к и й .  История античной литературы. Изд. 3-е, Л., 1957, стр. 261.
95 „Всякий египетский слух и рассказ чрезвычайно чарует уши грека" (Эфио- 

пика, II, 27).
96 А. Е г у но в .  Вступительная статья к „Эфиопике" Гелиодора. М., 1932,

стр. 40; R. He l m .  Der antike Roman. Gottingen, 1956, стр. 37 сл.



и других историков и путешественников. Действительно, несмотря 
на скудность дошедших источников, можно указать происхождение 
многих мест „Эфиопики“ , описывающих преимущественно нравы и быт 
населения этой страны. Вкусы Гелиодора и поставленная им перед 
собой задача заставляли его без колебаний отдавать предпочтение 
эффектному и увлекательному в ущерб правдивости и достоверности. 
При этом старые известия и представления о золотой стране эфиопов 
переплетаются с новыми. Например рассказ о золотых цепях встре
чается у Геродота (III, 23), о почитании эфиопами Гелиоса и Силены 
у Бисна97 и Диодора (III, 3), Диониса — у Геродота (II, 29), Пана 
у Страбона (XVII, 2, 3), описание жирафа у Страбона и т. д. Роман 
Гелиодора превосходно иллюстрирует вырождение представлений об 
Эфиопии в эпоху поздней античности и их зависимость от сведений 
доэллинистической эпохи.98 99

Вместе с тем следует признать, что никто из писателей и ученых 
античности, в том числе и Птолемей, не были так хорошо осведомлены 
сб истоках Нила, как автор этого фантастического, окрашенного в ми
стические тона, и вместе с тем сентиментального произведения. 
Его списание „района, откуда берет свое начало Нил, самое совершен
ное и наиболее подробное из всех существующих об этой местности 
вплоть до конца XIX века“ . "

Свыше тысячелетия греки, а затем и римляне писали о Нубии 
в различной связи и по разнообразным поводам, оставив, таким обра
зом, неизгладимое доказательство своего интереса к ней. Какова же 
объективная научная ценность всех их трудов, или, вернее, всего 
того, что века и случай сохранили до настоящего времени? В какой 
степени этими сведениями можно и должно пользоваться для восста
новления далекого прошлого современного Судана и северной Нубии?

Прежде всего можно отметить, что географические познания антич
ных авторов о Нубии намного превосходят полноту и точность их 
осведомленности в области истории. И это вполне понятно. Знаком
ство с географией настоятельно диктовалось насущными потребностями 
развивающихся торговых связей. Интерес к истории носил более 
отвлеченный, так сказать академический характер. Но были еще и 
иные причины. В то время как для ознакомления с рельефом мест
ности, городами, расстояниями знание языка хотя и представлялось 
весьма существенным, все же с большими или меньшими ограниче
ниями можно было обойтись или совершенно без него, или с весьма 
небольшим запасом слов, ибо говорить приходилось о предметах 
конкретных. Иное дело — собирание исторического материала. Для 
подобного занятия необходимо хотя бы элементарное знакомство 
с местными наречиями или письменностью, чем греки-купцы обладали 
редко и также редко их, практиков, подобные темы могли интересовать. 
А ведь именно они давали значительную часть сведений, которые 
содержатся в трудах Геродота, Диодора, Страбона и др. Писателей, 
лично посетивших Нубию, подобно Далиону, было не столь уж много, 
да и писания их не сохранились. За редким исключением сравни

97 FHG, vol. IV, стр. 351.
98 В задачи настоящего обзора не входит рассмотрение трудов более поздних 

писателей и историков, например Олимпиодора Фиванского, Прокопия Кессарийского 
и др. Они относятся к иной эпохе и их следует привлекать в связи с иными 
событиями.

99 R. H e n n i g .  Terrae incognitae, Bd. I, стр. 431.
3 Палестинский сб., вып. 7



тельно немногие исторические факты, попавшие в сочинения греческих 
и римских писателей, относятся к позднему времени, как правило, не 
ранее второй половины первого тысячелетия. Отрывочные сведения, 
восходящие к древнейшим эпохам, содержат только зерна истины, 
которые окутывают слои фантастических наслоений. Почти всегда 
спутана хронологическая перспектива. Но только античные авторы 
рассказывают о быте, нравах и общественных порядках нубийских 
племен. Только они, как указывалось в начале, передают некоторые 
черты, позволяющие восстановить, хотя далеко не полностью, социаль
ный уклад и экономическую организацию народностей южной пери
ферии древнего мира.

Превосходно дополняя археологические материалы, памятники мест
ной и древнеегипетской письменности, они незаменимы для восста
новления далекого прошлого Суданской республики, неразрывно свя
занного с другими древними культурами восточного Средиземноморья.

/. <S. K a t z n e l s o n

LES ECRIVAINS ANTIQUES SUR LA NUBIE

R e s u m e

Les ecrivains antiques nous fournissent des faits pr6cieux pour 
l’histoire politique et de la geographie historique de la Nubie antique.

Les connaissances geographiques des auteurs ancients sur la Nubie 
d6passent de beaucoup l’ampleur et la precision des donnees historiques 
dont ils disposent. La necessite des connaissances geographiques etait 
imposee par les exigences des liens commerciaux qui se developpaient. 
L ’interet historique, lui, n’avait aucune application pratique. II etait plus 
facile aux Grecs, etant donne leur ignorance des langues locales, de 
recolter des donnees geographiques sur le pays tant qu’il s ’agissait de 
renseignements concrete et non de notions abstraites comme dans les 
conversations sur des sujets historiques. Les marchands, qui etaient les 
plus nombreux parmi ceux qui penetraient en Ethiopie, n’etaient pas, pour 
la plupart, interesses a ces sujets, et c’etaient justement eux qui four- 
nissaient le plus souvent des renseignements a de nombreux ecrivains 
antiques. Quoique la chronologie qui se rapporte a une epoque anterieu- 
re a la deuxieme moitie du premier millenaire av. n. ere est presque 
toujours embrouillee, ce sont seulement les auteurs antiques qui parlent 
des mceurs, de la vie et du regime social des tribus nubiennes.



Ю. М. К  об  и щ а н  о в

СООБЩЕНИЯ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЭФИОПСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

О ХРИСТИАНСКОЙ НУБИИ

В средние века христианская Нубия не граничила с Эфиопией, их 
разделяла территория, населенная иноверными племенами язычников- 
нилотов, иудеев-фалаша, мусульман и язычников-бежда. Однако сохра
нившиеся данные позволяют думать, что, кроме морского пути, неиз
бежно должны были существовать какие-то связи между этими двумя 
странами, представлявшими собой очаги монофизитского христианства 
и феодальной государственности в Восточной Африке.

Для решения этого интересного вопроса обратимся к эфиопским 
средневековым источникам, в которых имеются сообщения о Нубии. 
Самое пространное из них содержится в „Житии Евстафия" („Gadla 
Ewostatewos"), агиологической биографии известного деятеля эфиопской 
церкви. Это сообщение давно известно в эфиопистике,1 но до сих пор 
не привлекалось исследователями истории Судана. Почти все осталь
ные сообщения о Нубии в эфиопских источниках были оставлены без 
внимания даже эфиопистами.2

Сообщение о Нубии „Жития Евстафия" имеет форму описания путе
шествия. Оно довольно богато фактами военного и придворного быта, 
обычаев, политической обстановки и пр. Но историческая ценность их 
невелика, так как приходится признать, что все сообщение отражает 
не впечатления очевидца, а темные слухи, проникавшие в Эфиопию 
разными путями, а также собственные домыслы автора „Жития", кото
рый отражал эфиопскую действительность в описаниях чужих стран.

Совершенно неправдоподобными выглядят невиданные почести, 
которые оказывают Евстафию нубийский царь и его мать, особенно, 
если учесть, что они относятся к чужеземному паломнику, еще ничем 
не проявившему себя в Нубии.3 При всем этом хронологические рамки 
событий не выходят за пределы правдоподобия. Паломничество Евста
фия „Житие" относит к началу царствования Амда-Цейона I (1314— 
1344 гг.); И. Ю. Крачковский полагает, что Евстафий был в пути

1 С. C o n t i  R o s s i n i .  Appunti ed asserverazione sui manoscritti etiopici. Ren- 
diconti della Reale Accademia dei Lincei, ser. V, 1895, vol. IV, стр. 356, прим. 2 ;  
Б. А. Т у р а  ев.  Исследования в области агиологических источников истории Эфио
пии. СПб., 1902, стр. 169—170, 328—329.

2 Может быть, единственное исключение — упоминание двух из разбираемых ниже 
источников у Конти-Россини: С. C o n t i  R o s s i n i .  Storia d ’Etiopia. Bergamo, 1928, 
стр. 255.

3 Житие св. Евстафия. Полный перевод с языка геэз Б. А. Тураева. Приложе
ние к кн.: Б. А. Т у р а е в .  Исследования в области агиологических источников исто
рии Эфиопии, стр. 328—329. (В дальнейшем: Житие Евстафия).



во время - конфликта Амда-Цейона с дабра-либаносским духовен
ством,4 происшедшего вскоре после вступления этого негуса на пре
стол. В этот период христианская Мукурра еще не была окончательно 
разгромлена мусульманами. Следовательно, со стороны хронологии нет 
ничего невероятного, что Евстафий, согласно „Житию", беседовал 
с христианским царем Нубии и участвовал в его победоносной войне 
с мусульманами.5 Ноба (Нубия) „Жития" — это именно Мукурра, а не 
другое христианское государство Нубии — Альва, расположенная к югу 
от Мукурры (см. ниже, стр. 41).

В Альву и ее столицу город Соба можно было попасть из Эфио
пии через область Така (район Касалы) и долину реки Атбары. Но 
этот путь, известный древним аксумитам, был, по-видимому, совершенно 
заброшен в средние века, пока Сеннарскйй султанат и Эфиопская импе
рия, подчинив разделявшие их земли, не встретились на общей гра
нице в XVI—XVII вв.

Все же мы находим возможным выделить в „Житии Евстафия" ряд 
сведений, представляющих интерес для исследователей истории Судана.

Прежде всего сообщение „Жития" свидетельствует о каких-то сно
шениях между Эфиопией и Нубией в средние века. Путь, которым 
проник в Нубию Евстафий, являлся караванной дорогой торговли и 
паломничеств из Эфиопии в Египет и далее в Палестину.6 Евстафий 
идет из провинции Тигрэ (на севере Эфиопии), очевидно, из области 
Хамасен,6а через христианские области Богос7 и Марья8 в современной 
Эритрее, затем через пустыню (Беджа), населенную мусульманами-нома- 
дами, разводящими верблюдов и лошадей;9 оттуда через христианскую 
страну Ноба (Нубия) он попадает в египетский Асуан.10

Этот же путь, но в обратном направлении, указан в „Житии Мака
рия (Marqorewos) Дабра-Дамахского", составленном примерно тогда же, 
что и „Житие Евстафия", или несколько позже, в середине XVI в. 
Из Палестины в Эфиопию возвращается Македа, отождествляемая 
с библейской царицей Савской. Из Иерусалима она попадает в Египет, 
из Египта — в Ноба (Нубию), и отсюда, через пустыню — в эритрейский 
Награн и к северным границам Хамасена.11

Характерно, что путь Евстафия из Эфиопии в Асуан проходит не 
по нильским притокам или долине реки Гаш, а через области Богос 
и Марья, а также часть пустыни Беджа, примыкавшие к побережью 
Красного моря. Это напоминает сообщения арабских источников, со
гласно которым Эфиопия и Нубия в X—XIII вв. имели район сопри
косновения где-то в пустынных областях, примыкавших к побережью

4 И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Рец. на кн.: Б. А. Тураев. Исследования в области 
агиологических источников истории Эфиопии. Записки Восточного отделения имп. Рус
ского археологического общества, 1906, т. XVII, вып. 1, СПб., 1907, стр. 60—61.

5 Житие Евстафия, стр. 328—329.
6 В „Житии Такла-Хаварьята“ рассказывается, как некий житель Эфиопии пы

тался совершить паломничество в Иерусалим, идя по берегу Такказе (Атбары), но 
в пути был убит разбойниками (Б. А. Т у р а е в .  Некоторые жития эфиопских святых, 
ВВ, XIII, 1906, стр. 319).

6а Житие Евстафия, стр. 315.
7 Там же, стр. 324.
8 Там же, стр. 324—325.
9 Там же, стр. 325—328.
10 Там же, стр. 330—331.
11 С. C o n t i  R o s s i n i .  Acta Marqorewos. Corpus Scriptorum Christianorum 

Orientalium, XXXIV. Parisiis, 1904, стр. 3—4; C. C o n t i  R о s s i n i. . Storia d’Eti- 
opia, стр. 255.



Красного моря. По словам Ибн-Хаукаля, Нубия соприкасается с Абис
синией у Кульзумского (Красного) моря.12 По-видимому, то же самое 
имел в виду аль-Макризи, называя пустыню Беджа „пустыней Нубии 
и Абиссинии" <L>yJ| ojLa* ) .13 Вероятно, часть караванного пути
из Асуана в Эфиопию описывает аль-Масъуди, когда он рассказывает 
о бегстве Омейядов из Арабского халифата в страну Буджа (Беджа). 
Из Верхнего Египта ( ĵ*>) Омейяды попали в Асуан; отсюда
„они двигались по берегу Нила, пока не вступили в землю нубийцев 

и других абиссинцев" ( ^ L ^ j  <L»yJj ^,0 , 1) ; 14 затем они ока

зались в центральной части земли буджа (<U-JI j \  направ
ляясь в сторону Кульзумского моря.12 13 14 15

Здесь главным портом был Суакин, сохранявший свое значение до 
конца XIX в. От хинтерленда Суакина до Хамасена пролегал отрезок 
караванного пути, соединявшего Асуан с Эфиопией. Этот участок был 
также продолжением морского пути: из красноморских портов Египта 
и Синая в Суакин, и отсюда — по суше — в Эфиопию. Как продолже
ние морского пути, этот участок описан в многочисленных европейских 
источниках XIV—XVI вв. Значительно реже упоминается в них кара
ванный путь из Египта в Эфиопию, целиком проходивший по суше. 
В XIV в. в Эфиопию проник венецианец по имени Брагадино. Его 
рассказ передан в старофранцузской поэме Филиппа де Мезьера (Phil- 
lipe de Mezieres), написанной в 1389 г. Брагадино прибыл в Эфиопию 
через Египет, Нубию, пустыню (Беджа) и Красное море,10 повторив, 
таким образом, путь Омейядов, описанный аль-Масъуди. Около 1407 г. 
в Эфиопию проник неаполитанец Пьетро Ромбуло. Сведения о его 
путешествии сохранились в „Анналах" Пьетро Рандзано.17 В Эфиопию 
Ромбуло попал из Египта: сначала вверх по Нилу, затем через пустыню 
до Суакина и отсюда — через Марья (Mons Moria) и Сарауэ (Seravj) — 
в Аксум (Сахшп).18 Таким образом, Ромбуло в обратном направлении 
повторил путь Евстафия. Путь в Эфиопию из Египта по суше, но 
в обход Нубии, описывает флорентийская подорожная, составленная

12 Цит. по кн.: И. Ю. К р а ч к о в с к и й ,  Избранные сочинения, т. IV, М.—Л., 
1957, стр. 201.

13 Такы-ад-дйн Ахмад бин Алй а л ь -М а к р й з й .  Китаб аль-мауа 'ыз ул-ль-и'ти- 
бар би-зикр аль-хытат уа-ль-асар, т. I. (На арабск. яз.). Каир, 1906, стр. 22.

14 Ср.: Абу-ль-Хасан Алй бин Хусейн бин Алй а л ь -Ма с ' у дй .  1) Китаб ат- 
танбйх уа-ль-ашраф. (На арабск. яз.). Лейден, 1894 (Bibliotheca Geographorum Ara- 
bicorum, т. VIII), стр. 24, строка 12: „зинджи и прочие абиссинцы" (^М-«о^

^pL.swMl). 2) Китаб мурудж аз-захаб уа ма'адин аль-джаухар, ч. 2. (На арабск. яз.).

Каир, 1958, стр. 6 : „Нубийцы и прочие абиссинцы" А-л^ Л ) ;  там же,
стр. 15: „Зинджи и прочие абиссинцы"; там же, стр. 26; „Зинджи и другие абис
синцы" и т. д.

15 Абу-ль-Хасан Алй бин Хусейн бин Алй а л ь - М а с'у д й. Китаб ат-танбйх уа- 
ль-ашраф, стр. 329, строка 22; стр. 330. строки 1—3.
_  16 N. J o  r g a .  Cenni sulle relazione fra l’Abissinia e l’Europa cattolica nei secoli 
XIV—XV, con un Itenerario inedito del secolo XV. Centenario della nascita 
di Michele Amari, vol. I. Palermo, 1910, стр. 140; Ethiopian Itineraries circa 1400—1524. 
Ed. by O. G. S. Crowford, Cambridge, 1958, стр. 4.

17 Carmelo T r a s s e 1 1 i. Un italiano in Ethiopia nel XV secolo: Pietro Rombulo 
da Messina. RSE, I, 1941, стр. 173—202; Crowford, Ethiopian Itineraries, стр. 5—7.

18 Там же, стр. 7.



на рубеже XIV—XV вв. на латинском языке.19 Из Египта она ведет 
в красноморский порт Айдаб, из Айдаба, также пустыней,— до Суа- 
кина, снова пустыней, — в Марья (ad montem Maria).. Отсюда через 
Асмару, столицу Хамасена, она ведет в Аксум (Chaxum).20

Как и „Житие Евстафия", сообщения арабских и европейских 
источников свидетельствуют о том, что вплоть до начала XV в. Эфио
пию и Нубию соединяли караванные пути; они проходили через 
пустыню Беджа и области современной Эритреи, примыкавшие к побе
режью Красного моря. Это подтверждают и давние навыки караван
ного промысла, развитые у племен беджа, богос и марья, в течение 
тысячелетий населявших эти области.

Приморское положение значительной части караванного пути из 
Эфиопии в Нильские страны указывает на его зависимость от более 
обычного морского пути — из Массауа или Зулы мимо островов Дах- 
лак на север, в Айдаб, и отсюда — через пустыню — в тот же Асуан, 
или далее морем — в Кульзум и Айлат. О том, что именно морской 
путь был обычной дорогой эфиопских паломников, свидетельствуют 
не только эфиопские источники, но и Марко Поло.21 Этим же путем 
прибывали в Эфиопию коптские митрополиты.22

По сравнению с морским путем из Эфиопии в Египет, значение 
караванного пути могло быть лишь второстепенным. Поэтому свиде
тельства о нем так скудны и сбивчивы. Согласно „Житию Евстафия", 
этим путем шел в Египет Евстафий. Вместе с ним были и другие 
паломники.23 О матери нубийского царя в „Житии" сказано, что она 
всегда хорошо принимала паломников, среди которых подразумеваются 
и паломники из Эфиопии.24 25 Все это, возможно, свидетельствует, что 
паломничества из Эфиопии через Нубию не являлись большой ред
костью, по крайней мере в период, предшествовавший написанию 
„Жития".

С паломниками могли путешествовать купцы. В средневековой эфи
опской книге „Кебра Нагаст" („Слава царей"), своеобразной истори
ческой компеляции, составленной между 1314 и 1322 гг., говорится, 
что у царицы Македы было „великое богатство, дорогие одежды 
и верблюды, рабы и купцы; они торговали для нее на море и на 
суше, в Индиях (Хендакэ) и в Асуане" Это сообщение можно истол
ковать в том смысле, что эфиопские купцы вели с Асуаном не только 
морскую, но и сухопутную торговлю. Характерно, что из всех городов 
средневекового Египта эфиопским источникам известны лишь Каир 
и Асуан.

Что касается возможной торговли Эфиопии с христианскими госу
дарствами Нубии, то она никогда не могла быть сколько-нибудь зна
чительной и не шла ни в какое сравнение с торговлей каждой из этих 
стран с Египтом. Эфиопия и Нубия вывозили одни и те же товары: 
золото, слоновую кость, благовония и рабов. Нуждались они также 
в одних и тех же товарах, которые поступали из Египта, Византии

19 Там же, стр. 28—29.
20 Там же стр. 28.
21 Книга Марко Поло. Перевод И. П. Минаева. М., 1955, стр. 206.
22 С. C o n t i  R o s s i n i .  Storia d’Etiopia, стр. 288.
23 Житие Евстафия, стр. 326—327.
24 Там же, стр. 328.
25 Kerba Nagast czyli Chwala Krolow Abisynii. Fragmenty. Prz. Stefan Strelcyn, 

Warszawa, 1956, стр. 69.



и азиатских стран. В XIV—XV вв., когда история Эфиопии прослежи
вается по местным источникам, связь Эфиопии с Нубией была настолько 
незначительной, что не оставила в них заметных следов. Иное поло
жение могло быть в период, предшествовавший мусульманскому завое
ванию Мукурры и Альвы, в период одновременного расцвета в Эфио
пии и в Судане сильных христианских государств. Крайне скудные 
письменные источники, относящиеся к этому периоду, все же позво
ляют считать, что „Житие Евстафия" передает воспоминания эфиопов 
о тех временах, когда в Мукурре правил христианский царь, победо
носно боровшийся с мусульманами, а между Эфиопией и Нубией суще
ствовали более тесные связи.

На религиозные связи нубийцев с Эфиопией прямо указывал Ибн Хау- 
каль.26 Ко времени коптского патриарха Филофея (979—1003 гг.) отно
сится известие о письме, которое нубийский царь Георгий II получил 
от царя Эфиопии. Оно содержало характерную просьбу: помочь в деле 
назначения из Египта нового эфиопского митрополита.27 В хронике 
негуса Зара-Якоба I (1434—1468 гг.) дважды упомянут Нова, аксум- 
ский небура-эд, один из князей эфиопской церкви; он посмел проти
водействовать самому Зара-Якобу.28 Несомненно, что Нова — это не 
обычное имя (у духовного лица могло быть только христианское имя); 
это прозвище („Нубиец"); вероятнее всего, оно указывает на происхож
дение небура-эда из Нубии-Нобы. Еще одно сообщение о религиозных 
связях эфиопов с нубийцами передает португалец Альварес, который 
около 1525 г. якобы видел в Эфиопии нубийское посольство. На этот 
раз нубийский царь просил у эфиопского прислать в свою страну свя
щенников.29 К 1525 г. Альва, последнее христианское государство 
в Судане, уже была завоевана фунгами. Но, возможно, Альварес пере
дает воспоминания эфиопов о действительных событиях, относящихся 
к более раннему времени. Все же к концу XV в. связи Эфиопии 
с Нубией были настолько слабыми, что эта страна нигде не упомина
ется в эфиопских источниках среди христианских земель, поддержи
вавших с Эфиопией дипломатические, торговые или иные сношения. 
Летописец негуса Клавдия (1508—1540 гг.) с гордостью говорит, что 
слава о нем „распространилась по всем (христианским) странам", а также 
среди язычников. „И приходили к нему люди из Рима и от франков, 
из Сирии и Грузии (Куэредж) и Египта („Пятиградья"). Но ни Нубия- 
Ноба, ни Альва среди христианских земель не упоминаются.30

Сохранились некоторые сведения о военных действиях, которые 
вели в Нубии эфиопы до начала XIV в. В одной из надписей аксум- 
ского хацанй Дан’эля, относящейся к IX—XI вв., говорится о походе 
эфиопских войск на Касалу;31 отсюда они могли напасть и на долину 
Нила, которая была для эфиопов еще более заманчивой добычей, чем 
Касала. Вряд ли простым недоразумением объясняется упоминание

26 Цит. по кн.: И. Ю. К р а ч к о в с к и й ,  Избранные сочинения, т. IV, стр. 201.
27 С. C o n t i  R o s s i n i .  Storia d’Etiopia. стр. 286.
28 Абиссинские хроники XIV—XVI вв. Перевод Б. А. Тураева, М.-Л., 1936, 

стр. 60.
29 Цит. по кн.: A. J .  A r k e l l .  A History of Sudan to A. D. 1821. London, 1955, 

стр. 204.
30 Абиссинские хроники XIV—XVI вв., стр. 149.
31 Enno L i t t m a n n .  Deutsche Aksum-Expedition, Bd. IV, Griechische, Sabaische 

und Altabessinische Inschriften, № 12, стр. 42, строки 14—18.



абиссинцев в „Китаб аль-и'тцбар" („Книге назидания") Усамы ибн Мун- 
кыза. Около 1148 г. египетский визирь предложил Усаме в управле
ние город Асуан, „один из пограничных городов ислама", и обещал 
военную помощь, чтобы Усама был в состоянии воевать с „абиссин
цами".32 Возможно, что в письме визиря к Усаме речь шла не только 
об отражении набегов нубийцев на Асуан, но и о завоевании Нубии, 
которая могла получить военную помощь от эфиопов. В конце XIII в. 
слухи о войнах эфиопов с „султаном Нубии" дошли до Марко Поло.33 34 
Наконец, к началу XIV в. относится воспоминание эфиопского источ
ника (Кебра Нагаст) о военных действиях, которые вели эфиопы 
в Нубии в отдаленном прошлом (см. ниже).

По-видимому, воспоминанием о былых связях Эфиопии с Нубией 
объясняется и самое имя нубийского царя в „Житии Евстафия". Его 
звали „ С а б а - Н о л ь  по-арабски, У е л ю д а - И т ь ё п ъ я  на геэз" .34г 
Уелюда-Итьёпъя— это, конечно, не второе, эфиопское, имя нубийского 
царя (во-первых, невероятно, чтобы царь Нубии, с ее самостоятельной 
культурой, носил эфиопское имя; во-вторых, такого эфиопского имени 
просто не существует); это попытка перевести на язык геэз или экви
валентно передать имя С а б а - Н о л ь .  Попытка перевести имя нубий
ского царя с арабского языка свидетельствует о том, что автор „Жития 
Евстафия" мыслил современную ему Нубию арабской, т. е. мусульман
ской страной. Следовательно, ко времени написания „Жития" она уже 
была захвачена мусульманами.

Значение имени Уелюда-Итьёпъя легко расшифровывается, если 
предположить, что первая половина его, слова (1)'Л\|.>, является оши
бочным или небрежным написанием слова (D*/W.‘ (с более низким поло
жением огласовки в первом слоге). Тогда все имя будет читаться 
Уулюда-И тъёпъя , что в переводе с языка геэз значит: „сыны Эфио
пии", „юноши Эфиопии" и даже „рабы Эфиопии".35

Труднее расшифровать имя Саба-Ноль, „арабское" имя нубийского 
царя. Конечно, это имя не арабское; его нет среди арабских имен, 
и вообще оно по-арабски бессмысленно и грамматически невозможно. 
Неизвестно такое имя и в Нубии, правители которой носили обычные 
христианские имена: Георгий, Захария, Кирик, Симеон. Может быть, 
это не собственное имя, а титул, например, царя Альвы, столицей 
которого был город Сбба, или Саба  на реке Нил. Однако естествен
нее всего искать расшифровку этого имени на эфиопской почве. Мы не 
в состоянии проверить его написание по всем пяти сохранившимся 
спискам „Жития". Но независимо от результатов проверки мы нахо
дим возможным сделать следующее предположение.

Вторая часть имени Саба-Ноль может содержать ошибку переписчика, 
принявшего за А сходное по написанию ^°0. Тогда имя царя следует
читать Саба-Ноба. Саба-Ноба автор „Жития" мог приравнять к Уулюда- 
Итьёпъя в значении „юноши Эфиопии", объяснив Саба-Ноба как „юноши 
Нубии". В этом случае первую часть- имени, слово Саба он принял за

32 Усама ибн Му нкы з .  Книга назидания. Перевод М. [ А .  Салье, М., 1958, 
стр. 80.

33 Книга Марко Поло, стр. 205.
34 Житие Евстафия, стр. 328.
35 С. F. A. D i l l m a n n .  Lexicon linguae aetiopicae cum indice Latino. New 

York, 1955, стр. 885—887.



множественное число от арабского 0 -̂о, возможно, под влиянием формы
о

множественного числа этого слова и другого слова того же корня

Дл-о, и почти наверное, подгоняя его под форму на a stat. con. языка 
геэз. Однако интерес представляет не эта „народная этимология" имени 
нубийского царя, а связанные с ним текстуальные корреспонденции.

Имя Саба-Нобй царя Нубии заставляет вспомнить некоторые сооб
щения эфиопских источников начала XIV—начала XVI в., где Саба 
и Ноба также упоминаются вместе, причем они отождествляются с хри
стианской Нубией. Согласно „Кебра Нагаст", воины легендарного 
негуса Давида (иначе Менелика I) „пришли в город (или область) 
Саба, разорили Ноба, затем окружили Саба и разорили ее до самых 
границ Египта".36 В хронике негуса Клавдия Саба и Ноба также наз
ваны вместе и тоже, по-видимому, обозначают христианскую Нубию. 
В спорах с португальцами негус противопоставляет св. Марка, „учи
теля Ноба и Саба и Эфиопии", т. е. сопредельных монофизитских  
стран , св. Петру, „учителю Рима и франков", стран католического 
Запада.37 Следовательно, Саба мыслится им как христианская моно- 
физитская страна, сопредельная Эфиопии, по-видимому, расположен
ная на африканском континенте.

Эти два сообщения позволяют предполагать, что в эфиопском лите
ратурном обиходе того времени существовало обозначение христиан
ской Нубии как страны „Саба и Ноба", которое и послужило автору 
„Жития Евстафия" источником для образования имени нубийского царя.

Обозначение Нубии как страны „Саба и Ноба" легко поддается 
расшифровке. Ноба — это, по-видимому, Мукурра, северное из христи
анских государств Нубии; именно к этой части страны относятся наз
вания ан-Нуба (djyJI), Noba, Nuba, Nubia , Nobia в средневековых 
и более поздних арабских и европейских источниках.

Саба — это, очевидно, другое христианское государство Судана,— 
Альва (о^1с арабских источников и IMG) аксумских надписей); столицей 
Альвы в позднем средневековье был город Соба, или Саба, — оче
видно, отсюда и самое название государства в эфиопских источниках. 
Характерно, что в хронике негуса Клавдия Саба названа между Нобой 
и Эфиопией, что соответствует географическому положению Альвы. 
В „Кебра Нагаст" говорится, что Саба граничит с Египтом (см. выше); 
так можно было выразиться об Альве во второй половине XIII в., когда 
расположенная к северу Мукурра уже была захвачена пришельцами 
из Египта, но еще не обособилась от него окончательно под властью 
собственных мусульманских династий. Однако, вероятнее всего, „Кебра 
Нагаст" просто путает географическое положение Нобы-Мукурры и Сабы- 
Альвы; это показывает, насколько ослабели связи между Эфиопией 
и христианской Нубией ко времени написания „Кебра Нагаст".

В средневековых эфиопских источниках Саба-Альва отождествляется 
по написанию и произношению с библейской Сабой (Савой). Точно 
так же эти две Сабы отождествляет арабский источник, наиболее близ
кий по времени к приведенным выше эфиопским. В знаменитой „Китаб

36 Kebra Nagast czyli Chwala Kt-olow Abisynii, стр. 157.
37 Абиссинские хроники XIV—XVI вв., стр. 150.



аль-хытат" („Книге кварталов'4) аль-Макризи город Саба (L«,), располо
женный на Ниле в глубине Судана,38 пишется совершенно одинаково 
с йеменской Сабой (LL), — „сынами Сабы, сынами Химьяра".39

Это заставляет усомниться в обычном отождествлении Сабы эфи
опских источников40 с южноаравийской Сабой. Оказывается, что во 
всех эфиопских сочинениях Саба или упоминается вместе с Нобой, 
или фигурирует в заимствованиях из Библии, в перечне стран и царств, 
действительное положение которых представлялось неопределенно.41 
Даже в „Кебра Нагаст", героиня которой отождествляется с библей
ской царицей Савской,42 Саба отнюдь не помещается авторами книги 
на Аравийском полуострове. Царство Македы, или царицы Савской, 
и ее потомков, согласно „Кебра Нагаст", охватывает весь Африканский 
материк — от палестинской Газы и „моря Иерусалимского" на севере 
до „страны черных и нагих" на юге, от Индийского океана на востоке 
до „горы Кебернион на море Мрака, там, где заходит солнце".43 Правда, 
на востоке, вместе с Индийским океаном, во владения негусов попало 
и „море Тарсис", и „пределы Сада" (т. е. рая на земле), и даже биб
лейская Фёнёкён (Финикия) и другие страны.44 Это несомненно прямое 
заимствование из „Ветхого завета" и византийских „Подорожных 
до Эдема".45 Для нас важно отметить, что Саба названа не в послед
ней, заморской части владений негусов, а на Африканском континенте, 
между Газой и „страной черных и нагих". Следовательно, и здесь 
Саба отождествляется с нубийской Сабой-Альвой. В „Житии Маркария" 
также владения Македы и ее наследников охватывают весь Африкан
ский материк, в том числе Текрур (западную Африку) и Фунгу т. е. 
страну ф у то в , Сеннарский султанат, возникший на развалинах Альвы, 
Сабы эфиопских источников.4*5

В таком случае вся легендарная традиция, положенная в основу 
„Кебра Нагаст", которая отождествляет библейскую царицу Савскую 
с эфиопской царицей, свидетельствует о давних связях эфиопов с хри
стианской Нубией, с нубийской, а не южноарабской Сабой. Особый 
смысл приобретает отождествление царицы Савской-Македы с нубий
ской царицей-матерью кандакой, т. е. еще одно отождествление Сабы 
и древней Нубии. В „Кебра Нагаст" прямо сказано, что Македа, царица 
Савская, и есть кандака (хандакё).47

Рассказ о походе в Нубию войск Давида-Байна-Лехкема, возможно, 
передает воспоминания о действительных событиях, конечно, не биб

38 Такы-ад-дйн Ахмад бин Алй а л ь - М а ^ р и з и .  Китаб аль-хытат т. I. (На 
араб. яз.)\ Каир, 1906, стр. 83.

39 Там же, стр. 31.
40 Лишь Конти-Россини отождествил Сабу, упомянутую в рассказе о походе воинов 

Давида-Байна-Лехкема („Кебра Нагаст", см. выше) с нубийской Собой, но не сделал 
из этого дальнейших выводов (см.: C o n t i  R o s s i n i .  Storia d’Etiopia, стр. 255).

41 Например: Абиссинские хроники XIV—XVI вв., стр. 158.
42 Первая Книга Царств, X, 1—10, 13.
43 Kebra Nagast czyli Chwala Krolow Abisynii, стр. 155.
44 Там же, стр. 155.
45 См.: Н. В. П и г у л е в с к а я .  Византия на путях в Индию. М.-Л., 1951, 

стр. 115—126.
46 С. C o n t i  R o s s i n i .  Acta Marqarewos, стр. 5; C. C o n t i  R o s s i n i .  Sto

ria d’Etiopia, стр. 255.
47 Kebra Nagast czyli Chwala Krolow Abisynii, стр. 154. Интересно отметить, что 

в „Житии Евстафия", как показано выше, также фигурирует нубийская царица-мать, 
которая рисуется весьма влиятельной особой, подстать самому царю. Возможно, что 
сан кандаки сохранялся и в христианской Нубии.



лейской давности (как утверждает „Кебра нагаст"), а сто-, стопятиде
сятилетней давности. На такое же предположение наводит и начало 
одного из эфиопских гимнов, сложенных на старо-амхарском языке 
в честь негуса Исаака (или Есхак, 1414—1427 гг.). Исаака славят под
властные ему и побежденные им страны, в том числе „Соби, чьи бо
гатства исчислены".48 Вероятно, речь идет об Альве, столицей которой 
был город Сбба, или Саба. Непосредственно за Соби в гимне названы 
страны, расположенные вдоль западных границ Эфиопии: Годжам,49 
Туман,50 Бизамо,51 а также Шанкела, страна нилотов, отделявшая Эфи
опию от Альвы.52 Упоминание Соби в числе владений Исаака можно 
не понимать буквально; оно свидетельствует лишь о претензиях негу
сов на господство над этой страной, обоснованных давними связями 
Эфиопии с христианской Нубией. Стихи о „Собй, чьи богатства исчис
лены", показывают, что эфиопы представляли Альву-Собу весьма бога
той страной; в гимне только о наиболее развитых и богатых землях 
сказано, что их „богатства исчислены". О других говорится только, 
что их „козы исчислены", как о неграх-шанкела,53 или что их „быки 
исчислены", как о Малягуэ, Боте и других,54 или что они платят дань 
тем или иным товаром.55

Таким образом, сведения средневековых эфиопских источников 
о христианской Нубии довольно многочисленны и представляют несом
ненный интерес для историков. Они свидетельствуют о связях между 
Эфиопией и Нубией в период, предшествовавший завоеванию Мукурры 
мусульманами и последовавшей затем изоляции Альвы.

Ju . М. K o b i s h c h a n o w

MEDIEVAL ETHIOPIAN RECORDS ON CHRISTIAN NUBIA

The author investigates medieval Ethiopian records on Christian Noba 
and Saba. He considers Noba to be the Christian kingdom of Mukurra and 
Saba  to be Soba-Alwa. The author suggests Sobi of the ancient amharic 
„Kings’ Songs “to be Soba-Alwa too, and proposes the name of the Nubian 
king in „Gadla Ewostatewos" as Saba-Noba. The author considers further 
that there were certain religious and military relations between these kingdoms 
and Christian Ethiopia before the Moslem conquest of Mukurra; the main 
and perhaps sole region of contact was close to the Red Sea coast.

48 Staroamharskie pieSni krolewskie, II, 17—18. Prz. M. Mantel-Niecko, Przeglad 
Orientalistyczny, 1947, № 3(23), стр. 75.

49 Там же, II, 4.
50 Там же, II, 11.
51 Там же, II, 15.
52 Там же, II, 13—14.
53 Там же, II, 3—4.
54 Там же, II, 21—28.
53 Там же, И, 29—58.



И. Ш. Ш  и ф м а н

ПЕРИПЛ ГАННОНА И ПРОБЛЕМА КАРФАГЕНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ МАРОККО

Греческая рукописная традиция сохранила до наших дней1 своеоб
разный документ — так называемый „Перипл Ганнона", представляю
щий собой согласно заголовку рукописи отчет о плавании отряда кар
фагенских мореходов за Геракловы Столпы, выставленный для всеоб
щего сведения в храме Кроноса (Ваалахаммона).2

П е р е в о д

Ганнона, царя карфагенян (KapyYjSovitov (3aai)iux;) перипл ливийских 
земель,3 находящихся за Геракловыми Столпами, тот, который он по
святил в храме Кроноса и который сообщает следующее.

1. Постановили карфагеняне, чтобы Ганнон плыл за Геракловы 
Столпы и основывал города ливиофиникиян. И он плыл, ведя шесть
десят пентеконтер и множество мужчин и женщин числом в тридцать 
тысяч, и [везя] хлеб (оТта) и другие припасы (т-rjv aXXirjv тсараахеот/jv).

2. Когда, плывя, мы миновали Столпы и за ними проплыли двух
дневный морской путь (uXouv oooTv Tjfjtepujv), мы основали (exTidafiev), 
первый город, который назвали Фимиатирион;4 около него имеется 
большая равнина.

3. Плывя оттуда на запад, мы соединились у Солунта, ливийского 
мыса, густо поросшего деревьями.

4. Соорудив там храм Посейдона,5 снова двигались мы на восток 
в течение полудня, пока не прибыли в залив, лежащий неподалеку от

1 Cod. Heidelbergensis 398, датируемый X в. н. э. ( D a e b r i t z .  В кн.: P a u l y -  
Wi s s o w a .  Realencyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft, s. v. Hanno.; 
D. B. H a r d e n .  The Phoenicians on the West Coast of Africa. Antiquity, 148, № 87, 
стр. 142. Публикация Geographi Graeci Minores (далее GGM), 1, стр. 1—14.).

2 Возможность такого отождествления несомненна; ср. надпись греч. № 3 из 
Эль-Гофра (A. B e r t i e r ,  R. С h а г 1 i е г. Le sanctuaire punique d’El-Hofra a Con
stantine. Paris, 1954, стр. 168—169).

3 Букв, „частей земли" (тт)? fj-epoov).
4 то ftufAtaxujptov — „кадильница" (cp.: Herod., IV, 162; Athen., Deipnosoph., 5, 

197F). Per. Ps.-Scyl., 112: „После Ликса река Крабис и город финикиян по имени 
Фимиатирия (01>риат7]р(а)“ ; St. Byz., s. v. 0ир.1атт]р(а: „Фимиатирия — город Ливии. 
Этникон-фимиатириец".

5 Per. Ps.-Scyl., 112: „От Фимиатириона [плавание совершается] к мысу Солунт, 
который, высоко поднимаясь, далеко выдается в море. Вся эта страна в Ливии -г- самая 
славная и святая (6vo(J.aaTOxaxTf] xai Upwxaxrj). На вершине находится большой алтарь, 
посвященный Посейдону. На алтаре вырезаны изображения людей, львов, дельфинов; 
говорят, что это сделал Дедал".



моря, густо поросший высоким тростником; там было много слонов 
и других пасущихся животных.

5. Миновав залив на расстояние однодневного морского пути, мы 
основали6 (xaTumaajj.ev) города на 'берегу моря, называемые Карийская 
стена (Kaptxov те тег£0<;),7 Гитт,8 Акра,9 Мелитта 10 и Арамбис.

6. Плывя оттуда, мы прибыли к большой реке Лике (Ai^ov),11 теку
щей из Ливии. Вокруг нее пасут скот кочевники — ликситы. У них мы 
оставались до тех пор, пока не стали друзьями.

7. Выше них жили эфиопы12 негостеприимные, по-звериному оби
тая в стране, пересеченной высокими горами, с которых, говорят, те
чет Лике; а вблизи гор живут, [как говорят], совершенно другие люди 
(dv&ptoTious aXXoioj-Lopcpoix;) — троглодиты; ликситы рассказывают, что в беге 
(sv opop-otg) они быстрее лошадей.

8. Взяв у них (ликситов,— И. Ш .) переводчиков, мы плыли мимо 
пустыни два дня, а оттуда снова на восток — дневной переход (т][Х£ра<; 
opo[xov). Там мы нашли посредине какого-то залива (xivo<; хоХтсои) неболь
шой остров, имевший окружность в пять стадий; на нем мы основали 
колонию (xaTtoxiaap-ev), назвав ее Керной.13 Мы определили по пройден
ному пути (ёх то и TreptTiXou), что он лежит по прямой линии к Карфагену 
(хат’ еиОб xeTafrai Kap^Y(86vo<;); ведь морской путь от Карфагена до Стол
пов был равен пути оттуда до Керны.

9. Оттуда мы прибыли в озеро, плывя по некоей большой реке, 
название которой Хретис;14 на этом озере имеются три острова, больше 
по размеру, чем Керна. От них, проплыв один день, мы прибыли 
в самую отдаленую часть озера, над которой поднимаются высокие 
горы, населенные дикими людьми, одетыми в звериные шкуры. Эти 
люди, швыряя камнями, наносили нам раны, не давая сойти на берег.

10. Плывя оттуда, мы вошли в другую реку, большую и широкую, 
в которой было много крокодилов и гиппопотамов. Оттуда же, повер
нув обратно, мы снова прибыли к Керне.

11. А оттуда мы плыли на юг двенадцать дней, проходя вдоль 
страны (tt]v jr tv 7rapaX7jY6[xsvot), которую целиком населяли эфиопы, убе-

6 Мнение Фишера (С. Th. F i s c h e r .  De Hannonis Carthaginiensi periplo, Leipzig, 
1893, стр. 14—15; cp. также комментарий Мюллера, GGM, 1, стр. 3—4), что глагол 
7,aTa)%toap.Ev означает в данном случае „заселять уже существующие города" в про
тивоположность exTiaafiev (ср. § 2 перипла) не основательно. Cp.: Plato. De Rep., 2, 
370Е; Leges, IV, 708; Isocr., 129D, а также § 8 перипла.

7 St. Byz., s. v. Kaprxov „Карийская стена, город Ливии. К югу от Ге
ракловых Столпов, как [сообщает] Эфор в пятой [книге]".

8 Ср. т) Г1тта — город в Палестине (Polyb., XVI, 41).
9 ’'Ахрсс— „вершина" (Eurip., Troad., 1287; Paus., I, 1, 15; Herod., IV, 99; VII, 

123; VIII, 107), „крепость" (Plut. Cor., 18; Xenoph. Hell., IV, 15). Как название 
города в Сицилии (Thuc., VI, 5; VII, 7—8) и в Этолии (Polyb., V, 13, 8).

19 MeXittgc — „пчела"; ср., однако, MeXitt]— финикийская колония Мальта (Diod.,
V, 12).

11 Per. Ps.-Scyl., 112: „После мыса Солунт имеется река Ксион (ЕкЬм). Вдоль 
этой реки живут святые эфиопы (А1гНотсе<; tepoi)".

12 Термином „эфиоп" (А($чоф) в греческой литературе обозначалось население 
различных районов Африки. Отнесение его к какой-либо определенной этнической 
группе представляется невозможным. Характеристика эфиопов в § 7 перипла восходит, 
по-видимому, к греческим литературным образцам (ср. ниже, стр. 47) и вряд ли 
соответствует исторической действительности периода составления памятника.

13 Per. Ps.-Scyl., 112: „Ниже нее (р. Ксион, — И. Ш.) есть остров по имени 
Керна. . . От Солунта до Керны морской путь [составляет] пять дней".

14 Вариант ХрЕ[р.Ё]тт)!;; ср.: С. Th. F i s c h e r ,  ук. соч., стр. 20.



гавшие от нас и не остававшиеся; говорили же они непонятно (’aouvexa. 
o’ ecptHyyovxo) даже для ликситов, бывших с нами.

12. А на последний день мы бросили якорь у высоких лесистых 
гор. Там были благоуханные и разнообразные (тонх{Ха) деревья.

13. Плывя от них в течение двух дней, мы оказались в беспредель
ной морской пучине (ev &aXaxxY]<; ^aafxaxi ацехр^хш), против которой на 
берегу была равнина; там мы видели ночью огни, приносимые отовсюду 
через определенные промежутки времени, то больше, то меньше.

14. Запасшись водой, мы плыли оттуда вперед вдоль берега пять 
дней, пока не прибыли в большой залив, который, как сказали пере
водчики, называется Западным Рогом ('Еатсёроо Кёра<;). В этом заливе 
есть большой остров, а на острове морская бухта и там другой остров, 
сойдя на который, мы ничего не видели, кроме леса, а ночью мы ви
дели много зажигавшихся огней, и игру двух флейт слышали мы, ким
валов и тимпанов бряцание и крик великий. Страх охватил нас, и про
рицатели приказали покинуть остров.

15. Быстро отплыв, мы прошли мимо страны горящей, наполненной 
благовониями; огромные огненные потоки стекают с нее в море. Из-за 
жары сойти на берег было невозможно.

16. Но и оттуда, испугавшись, мы быстро отплыли. Проведя в пути 
четыре дня, ночью мы увидели землю, наполненную огнем; в сере
дине же был некий огромный костер, превышающий прочие, дости
гавший, казалось, до звезд. Днем оказалось, что это большая гора, 
называемая Колесницей Богов (0ea>v o^r^a).

17. Плывя оттуда три дня мимо горящих потоков, мы прибыли 
в залив, называемый Южным Рогом (Noxou Kspa<;).

18. В глубине залива есть остров, похожий на первый, имеющий 
бухту; а в ней находится другой остров, населенный дикими людьми. 
Очень много было женщин, тело которых поросло шерстью; перевод
чики называли их гориллами. Преследуя, мы не смогли захватить муж
чин; все они убежали, карабкаясь по кручам и защищаясь камнями; 
трех же женщин [мы захватили]; они кусали и царапали тех, кто их 
вел, и не хотели идти за ними. Однако, убив, мы освежевали их, и 
шкуры доставили в Карфаген. Ибо дальше мы не плавали, так как 
пища у нас кончилась.

Дошедший до нас текст так называемого перипла Ганнона заметно 
отличается от обычных для греческой литературы памятников подобного 
рода, которые, как правило, представляют собой перечень тех геогра
фических точек, рек, городов, которые могут встретиться мореплава
телю на его пути, с указанием точных расстояний между ними. Осо
бенно характерен в этом отношении перипл Псевдоскилака (середина 
IV в.), который тщательно избегает каких-либо художественных опи
саний, могущих оживить повествование.

В перипле Ганнона иногда приводятся точные расстояния между от
дельными пунктами (§§ 2, 5, 8), но в то же время в ряде случаев рас
стояние не указывается совершенно (так, в § 3 не отмечено расстоя
ние от Фимиатириона до мыса, Солунт, в § 6 — от пяти колоний до 
реки Лике, в §§ 9—10 от озера, в которое впадает р. Хретис, до реки, 
наполненной крокодилами и гиппопотамами; ср. также § 15). В неко
торых случаях географические указания перипла отличаются совер
шенно необычной неопределенностью (§ 8 — tivo; хоХтсоо, § 9 — Sta xivo;



-гсотоф-ои (ле̂ аХои SioMcXeujavxes). Но в то же время в § 8 мы находим и попытку 
точного определения местоположения острова Керна относительно Кар
фагена. Наконец, для перипла Ганнона характерно совпадают к бел
летризации повествования, введению художественных деталей, явно 
рассчитанных на потрясенное воображение читателя (ср. в особенности 
§§ 13—18). Как показал Ж. Жермен,15 некоторые параграфы перипла совпа
дают с отдельными отрывками из „Ливийского логоса" Геродота (ср., 
в частности, § 7 и Herod., IV, 174). В то же время в некоторых случаях 
автор как-будто пренебрегает возможностью дать художественно-яркое 
описание, ограничиваясь краткими упоминаниями (ср. §§ 2, 5, 10, 12). 
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что, как указывалось 
выше, большинство географических названий в перипле, в том числе 
и наименования городов, основанных Ганноном, имеют греческую эти
мологию. Однако возможно также, что „грецизация" географических 
названий была произведена при переводе пунийского оригинала на 
греческий язык. Наконец, показательно, что первый параграф перипла 
повествует о Ганноне в третьем лице, так как, начиная со второго 
параграфа повествование ведется в первом лице единственного числа 
от имени самого Ганнона и его товарищей, что, быть может, свиде
тельствует о наличии пропуска в дошедшем до нас тексте.

Таким образом, в перипле нашли свое отражение две разнородные 
тенденции: тенденция к точности и определенности и тенденция к на
рочитой неопределенности и неясности, тенденция к простоте и не
притязательности изложения и тенденция к художественности, вплоть 
до подражания признанным образцам прозы. Все сказанное позволяет 
прийти к выводу, что в дошедшем до нас тексте отражены две редак
ции — исходная, представлявшая собой выдержанный в обычном стиле 
перипла отчет о плавании экспедиции Ганнона, сомневаться в реаль
ности которой, как нам представляется, нет оснований (ср. Herod., 
IV, 196) и вторичная — литературно-художественная обработка для ши
рокой публики.16 Как показывают упоминание города Карийская Стена 
у Эфора и определенные совпадения в изложении перипла Ганнона 
и перипла Псевдоскилака, terminus ante quem появления перипла в гре
ческой литературе — середина IV в.17 Влияние, оказанное на вторич
ную редакцию трудом Геродота, указывает terminus post quem для 
нее — конец V в.

15'СР.: G. G e rma i n .  Qu’est cu que le periple d’Hannon. Hesperis, 1957, 
стр. 208.

16 Плиний, говоря о записках Ганнона (Plin. Nat. Hist., V, 8) мог иметь в виду 
вторичную редакцию. Попытки Ж. Жермена (G. G e r m a i n ,  ук. соч., стр. 205—248) 
выделить исходную редакцию (§§ 1—6) и вторичную (§§ 7—18), исходя только из 
употребления во второй части „поэтических" оборотов (a£evo?, yaap.axi ар.етрт}тш, ср., 
однако, Herod., VII, 30; тсегро? вместо Шо? см., однако, Xenop., Anab., VI, 6, 15, 
на что ссылается и G. Germain), а также слов „позднего", происхождения представ
ляются недостаточно обоснованными. Как мы видели, черты, свойственные периплу, 
и черты, свойственные художественному произведению, прослеживаются в обеих 
частях, выделенных автором. Мнение автора о неупотребительности некоторых выра
жений в IV в. также недостаточно обоснованно. Так, aau-vsxo? в значении „непонят
ный" см.: Eurip. Jon., 1205; Phoen., 1731; иараХе^ор-а: в смысле „плыть вдоль берега" 
встречается у Диодора (XIII, 3; XIV, 55 — отрывки, восходящие к труду Тимея).

17 Таким образом, мнение В. Али (W. А 1 у. Die Entdeckung des Westens. Her
mes, 1927, стр. 317—339) о том, что инициатором перевода перипла был Полибий и 
что самый перевод был выполнен во II в . ,— маловероятно, однако, оно было при
нято М. Кери и Е. Уормингтоном (М. С а г у ,  Е. W a r m i n g t o n .  Les explorateurs 
de I’antiquite. Paris, 1932, стр. 70), а также P. Геннигом (R. H e n n i g .  Terrae 
incognitae, I. Leiden, 1936, стр. 75).



В литературе неоднократно предпринимались попытки идентифи
кации отдельных пунктов, упомянутых в перипле Ганнона (см. схему- 
карту). Так, К. Т. Фишер18 предложил следующую схему маршрута 
пунийского флотоводца. Фимиатирион он локализует в Мехедии, мыс 
Солунт отождествляет с мысом Кантен, Карийская Стена — Могадор, 
Гитт — мыс Туфельне, Акра — Агадир-н-Ирир, Мелитта — устье р. Меса, 
Арамбис — Асака (устье вади Нун). Большую реку Лике он сопоста

вляет с вади Драа, остров Керна локализует в устье р. Сегиет эль Хамра. 
Река Хретис, по его мнению, является притоком последней и тождест
венна с рекой эль Дила. Гору Колесница Богов он отождествляет 
с горой Какулима, Южный Рог с мысом Пальмас и Западный Рог 
с Зеленым Мысом. Согласно другому варианту восстановления, пред
ложенному Штренгером,19 Южный Рог локализуется у мыса Сиерра 
Леоне, а Западный Рог — в районе острова Бисрагос. Наконец, Р. Ге- 
нниг20 отождествлял Колесницу Богов с горой Камерун, а река Хрета, 
по мнению ряда исследователей,21 должна быть отождествлена с Сене
галом.

Все указанные выше локализации приходится признать в большей 
или меньшей степени гипотетичными, тем более, что источник не по
зволяет установить, каково происхождение таких названий, как Колес-

18 С. Th. F i s c h e r ,  ук. соч., стр. 6—64.
19 См.: Дж. О. Т омс он .  История древней географии. М., 1953, стр. 118.
20 R. H e n n i g ,  ук. соч., стр. 77—78.
21 М. C a r y ,  Е. Wa rmi n g - t o n ,  ук. соч., стр. 74—77; W. W. Hy d e .  Ancient 

Greek Mariners. New York, 1947, стр. 143—146.



ница Богов, Западный Рог или Южный Рог. Согласно данным, полу
ченным П. Сэнта в ходе произведенной им археологической разведки 
Атлантического побережья Марокко, пока бесспорно установлено при
сутствие карфагенян только на мысе Кантэн, где найдено классиче
ское пунийское погребение начала IV в.,22 и в Могадоре, где найдена 
блестящая красная керамика, характерная для Карфагена VI в., и пу- 
нийская бронза. Из керамических изделий должны быть отмечены 
фрагменты одноручной вазы с крышкой, подобной карфагенским вазам 
VI в., и плоские тарелки, также изготовленные по карфагенским образ
цам. Из бронзовых изделий, назначение которых П. Сэнта удалось 
определить, он выделяет крючки и фибулы, сходные с соответствую
щими карфагенскими изделиями VI в. Наконец, среди керамических 
обломков в Могадоре найдены пунийские граффити, две из которых 
(№№ 2 и 8 bis) представляют собой, вероятно, рисунок — марку мастер

ской: И ф  , а другие читаются следующим образом:

№  1 №  5 D^rtD №  8
№  3 №  6 Ь №  9
№  4 ' [JV №  7 1Т2Ч №  10 '[ПС

Можно предполагать, что эти надписи представляют собой имена 
или части их; под №№  3 и 4 имена (а, возможно, и фрагменты одного 
имени), несомненно, пунийского происхождения, тогда как происхо
ждение остальных неясно.23

Таким образом, имеются некоторые основания утверждать, что пу
нийское поселение в Могадоре возникло в VI в. То обстоятельство, 
что архаическая керамика здесь найдена в слое III в., т. е. относится 
к тому времени, когда она исчезла в самом Карфагене, может быть 
не только объяснено влиянием финикийско-пунийских поселений Испа
нии, но и понято, как своеобразная черта развития местной кера
мики.

Из сказанного следует, что по крайней мере в той его части, кото
рая касается вывода колоний на Атлантическое побережье Марокко, 
перипл отражает реальные исторические факты. Правительство Кар
фагена пользовалось выводом колоний как средством для предотвра
щения выступлений народных масс против олигархической верхушки 
(ср.: Arist., Polit, II, 8, 9). Но наряду с этим основание колоний на 
морском побережье давало возможность карфагенскому купечеству 
захватывать важные торговые пути, которые вели к исключительно 
ценным источникам сырья. Представляется весьма вероятным, что 
карфагенское правительство могло отправить специальную экспедицию 
в 30 тыс. человек для основания нескольких колоний. Во всяком слу
чае Перипл Псевдо-Скилака (Per. Ps.-Scyl., 112) сообщает, опираясь 
на источники, не использованные, видимо, при вторичном редактиро
вании текста, что Керна использовалась как база финикийской тор
говли с эфиопами.

Совершил ли Ганнон плавание к югу от острова Керна, или же 
эта часть перипла (§§ 9—18) целиком является плодом творчества 
неизвестного редактора — на современном уровне наших знаний сказать 
невозможно.

22 Р. C i n t a s .  Contribution a i’etude de l’ expansion carthaginoise au Maroc, 
Paris, 1954, crp. 17—34.

23 Там же, стр. 35—59.
4 Палестинский сб., вып. 7



Установить точную дату экспедиции Ганнона также пока не пред
ставляется возможным. Указания Плиния (Nat. Hist., V, 8: Punicis 
rebus florentissimis; II, 169: Carthaginis potentia florente) слишком не
определенны; они не дают возможности ни связать эту дату с битвой 
при Гимере,24 поскольку битва при Гимере, хотя она и приостановила 
наступление Карфагена в Сицилии, все же не подорвала его морского 
могущества, не датировать плавание Ганнона серединой V в .,25 пос
кольку тождество Ганнона, упоминаемого в перипле, с Ганноном Маго- 
нидом (Just., XIX, 2, 1) не может быть доказано. Попытки связать 
некоторые сообщения Геродота (IV, 195—196) с экспедицией Ганнона 2& 
также не оправданы, так как предположение о том, что, рассказывая 
со слов карфагенян об острове Киравнис, Геродот имеет в виду остров 
Керну, недоказуемо, а рассказ Геродота о торговле карфагенян на 
Атлантическом берегу Африки не обнаруживает каких-либо связей 
с плаванием Ганнона.27

Приведенный выше археологический материал позволяет приуро
чить экспедицию Ганнона предположительно к VL в. до н. э.

/. Sh.  S  h i f  m a n

PERIPLUS OF HANNO AND CARTHAGINIAN 
COLONIZATION OF THE ATLANTIC COAST OF MOROCCO

In the article is given a Russian translation of the Periplus of Hanno. 
In the text of the Periplus there are rests of two redactions: first re
daction of the original report of the Carthaginian admiral and the second 
redaction showing influence of Greek literatural tradition. The Hanno’s 
trip to the Atlantic Coast of Morocco can be arch^eologically dated 
with the VI century before our aera.

24 См.: M. C a r y ,  E. W a r m i n g t o n ,  ук. соч., стр. 70; W. W. Hy d e ,  ук. еоч.
25 Cp.: C. Th. F i s c h e r ,  ук. соч., стр. 91; Дж. Б е й к е р .  История географи

ческих открытий и исследований, М., 1950, стр. 24.
26 A. M e l t z e r .  Geschichte der Karthager, I. Berlin, 1879, стр. 231 — 236.
27 D a e b r i t z ,  ук. соч. Ст. Гзелль (St. G s e l l .  Histoire ancienne de 1’Afrique 

du Nord, I. Paris, 1913, стр. 513 сл.) неосновательно полагает, что молчание Геро
дота об экспедиции Ганнона свидетельствует о ее поздней датировке — после появле
ния труда галикарнасского историка. Геродот специально историей Карфагена не за
нимался, и плавание Ганнона поэтому могло остаться ему неизвестным.



И. Ф . Ф  и х м а н

РЕМЕСЛО И КРУПНОЕ ИМЕНИЕ В ВИЗАНТИЙСКОМ ЕГИПТЕ 1
( ПО Д А Н Н Ы М  Г Р Е Ч Е С К И Х  П А П И Р У С О В )

Размеры ремесленного производства, его локализация и формы 
организации, ассортимент ремесленной продукции определялись в ви
зантийское время, так же как и в предшествующий период, в основном 
спросом и наличием необходимых условий для его удовлетворения 
(сырьевая база, ремесленная традиция и т. д.). Но если в довизантий- 
ский период существовал только один крупный потребитель ремеслен
ной продукции Египта — Римское государство, поглощавшее в виде 
поставок и закупок огромную массу ремесленных изделий и воздейство
вавшее прямо и косвенно на египетское ремесленное производство, 
то в IV—середине VII в. наряду с государством, экономическая по
литика которого оставалась по-прежнему важнейшим фактором в раз
витии ремесла, появляется другой крупный потребитель и, в известной 
степени, производитель ремесленных изделий, оказывающий в свою 
очередь определенное влияние на судьбы египетского ремесленного 
производства, — это хозяйство крупных землевладельцев.

Поскольку в нашу задачу не входит подробное описание всех сто
рон деятельности крупного имения византийского Египта, то мы, 
отослав читателя к литературе вопроса,2 ограничимся изложением 
только тех сведений о крупном имении, которые необходимы для по
нимания разбираемых в нашей статье вопросов.

1 Статья представляет собой переработанную часть диссертации, посвященной 
вопросам ремесла в византийском Египте.

2 О крупном землевладении см.: Н. В. П и г у л е в с к а я .  Византия и Иран на 
рубеже VI и VII вв. М.—Л., 1946, стр. 122—123; М. В. Л е в ч е н к о .  1) К истории 
аграрных отношений в Византии VI—VII вв. (По данным византийского Египта). 
Проблемы истории докапиталистических обществ, Л., 1935, № 1—2 , стр. 80—106; 
2) Материалы для внутренней истории Восточной Римской империи V—VI вв. 
Византийский сборник, М.—Л., 1945, особ. стр. 69—95; 3) Церковные имущества 
в V—VII вв. в Восточно-Римской империи. Византийский временник, II (XXVII), 
М.—Л., 1949, стр. 11—59; Г. Л. К у р б а т о в .  Некоторые проблемы разложения 
античного полисного строя в восточных провинциях Римской империи IV века. Вестник 
ЛГУ, 1960, № 2, стр. 50—55; М. G е l z e r .  Studien zur byzantinischen Verwaltung 
Agyptens. Leipzig, 1909 (Leipziger historische Abhandlungen, XIII), стр. 69—90; 
U. W i 1 c k e n. Grundzuge und Chrestomathie der Papyruskunde, Bd. I, 1 Halfte. Leip
zig und Berlin, 1912, стр. 314—326; H. I. В e 1 1. The. Byzantine Servile State in 
Egypt. The Journal of Egyptian Archaeology, t. IV, 1917, стр. 101—103; M. S c h n e -  
bel .  An Agricultural Ledger in P. Bad. 95. The Journal of Egyptian Archaeology, 
t. XIV, 1928, стр. 34—45; G. R o u i l l a r d .  L’administration civile de l’Egypte byzan- 
tine. 2 ed. Paris, 1928, стр. 202—205; E. R. H a r d y. The Large Estates of Byzantine 
Egypt. New York, 1931 (Studies in History, Economics and Public Law ed. by the Fa
culty of Political Science of Columbia University, № 354); W. H e n g s t e n b e r g .  Die 
griechich-koptischen JW.oqTton-Ostraka. Zeitschrift fur agyptische Sprache und Alter- 
tumskunde, Bd. LXVI, 1931, стр. 51—68, 121—138; G. M i c k w i t z .  Geld und Wirt-



Отдельные имения встречаются в Египте уже в III в., но только 
в IV в., в связи с постепенным переходом различных категорий го
сударственных земель в частную собственность были созданы условия 
для образования латифундий. Попытка правительства приостановить 
законодательным путем этот процесс не увенчалась успехом,3 и в VI в. 
крупные имения хорошо засвидетельствованы многочисленными источ
никами.4 * Арабское завоевание (641 г.) нанесло сильнейший удар по 
крупному землевладению,;> но оно не исчезло сразу, и отдельные 
имения (ouatai) встречаются еще в начале VIII в.6

Судя по папирологическому материалу, основная масса которого 
относится главным образом к владениям знатной семьи Апионов, 
крупное имение византийского Египта не представляло собой единого 
компактного земельного массива, обрабатываемого в централизованном 
порядке самим имением (так называемая автургия). Земли имения были 
разбросаны на огромной территории, обрабатывались, как правило, 
свободными и зависимыми арендаторами, снимавшими небольшие 
участки пахотной земли или виноградников и ведущими хозяйство со
гласно указаниям и под неослабным контролем многочисленных пред
ставителей администрации имения, во многом копирующей сложную 
структуру и методы управления государственной администрации.

Крупное имение ощущало постоянную потребность в ремесленных 
изделиях. Прежде всего оно должно было обеспечить бесперебойную 
работу ирригационных сооружений, требовавших периодического 
ремонта. Как правило, имение владело рядом сооружений хозяйствен-

schaft im romischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr. Helsingfors, 1932 
(Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum, IV, 2) 
стр. 140—146; H. I. B e l l .  Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest. 
Oxford, 1948, стр. 121—124; A. C. J o h n s o n ,  L. C. We s t .  Byzantine Egypt: 
Economic Studies. Princeton, 1949. (Princeton University Studies in Papyrology, 6), 
стр. 28—32, 35, 39—74; A. C. J o h n s o n .  Egypt and the Roman Empire. Ann Arbor., 
1951 (The Jerome Lectures. Second Series), стр. 91—106; G. R о u i 1 1 a r d. La vie 
rurale dans l’empire byzantin. Paris, 1953, стр. 13—46; J. Van H a e 1 s t. De nouvel- 
les archives. Anastasia, proprietaire a Oxyrhynchus, I. Chronique d’Egypte, XXXIII, 
1958, стр. 237—242; II. Chronique d’Egypte, XXXIV, 1959, стр. 292—299. Литература 
по церковному землевладению, см.: A. B a t a i l l e .  Les Papyrus. (Traite d’etudes 
byzantines, II). Paris. 1955, стр. 61—62. См. также: A. S t e i n w e n t e r .  Aus dem 
kirchlichen Vermogensrechte der Papyri. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur 
Rechtsgeschichte. Bd. LXXV, 1958, Kan. Abt., стр. 1—34.

а А. Джонсон и Л. Уэст полагают, что законодательство имело известный успех. 
См. критику их точки зрения: Вестник древней истории, 1952, № 2, стр. 197.

t Поэтому выводы приходится делать в основном на материале VI в. К сожале
нию, за исключением тех случаев, когда в самом документе имеется прямое указание 
на имение или какие-нибудь данные косвенного характера (топографический, просо- 
пографический материал и т. п.), трудно установить несомненную принадлежность 
того или иного документа к архиву крупного имения. Возможно, что некоторые из 
документов, которые относят к крупному имению, в действительности представляют 
собой распоряжения, отчеты, корреспонденцию государственных или муниципальных 
органов. Не всегда ясно и кому принадлежит имение: частному лицу, государству 
(императору), церкви и т. д. (См. спор между У. Вилькеном и Л. Миттейсом по 
поводу Р. Lips., 97: U. W i 1 с k е n. Grundziige, стр. 316—317).

5 За время персидского завоевания, (619—629 гг.) крупное землевладение, по- 
видимому, уцелело. См. Р. Оху., XVI, 1921 (621 г.), относящийся, по всей вероятности, 
к Апионам.

6 См. R. R emo n d o n ,  Papyrus grecs d’Apollonos Ano. Le Caire, 1953 
(Documents de fouilles de l’lnstitut fran^ais d’archeologie orientale du Caire, t. XIX), 
№№ 30 (прим. 1), 42 (введ. стр. 104), 63, 64, 79, 98 и указанную Р. Ремондоном 
литературу, а также: Р. Ross. Georg., V, 71; Р. Bad., IV, 97 и т. д.



лого и бытового назначения, как-то: мельницами, пекарнями,7 масло
дельными, гончарными мастерскими,8 печами для обжига кирпича, 
дубильнями (?),9 кузницами, голубятнями, конюшнями, складами, банями, 
паромами и т. д .10 При них находились обслуживающие их работники 
имения (если сооружения не сдавались в аренду), и ремонт их произ
водился имением. Широкое распространение виноделия наряду с на
личием большого количества сакие определяло потребность имения 
в различного вида сосудах. Рост крупных имений сопровождался боль
шим строительством. Наконец, в имении находилось немало людей, 
которых нужно было кормить, а многих и одевать. Все это вместе 
взятое и превращало имение в крупного производителя и потребителя 
ремесленных изделий.

Характер и масштабы применения ремесленного труда в крупном 
имении зависели от размеров имений, их хозяйственного профиля, 
формы организации хозяйственных работ, наличия квалифицированной 
рабочей силы и т. д. Кроме того, при оценке значения ремесленного 
труда в хозяйстве крупных имений следует еще иметь в виду", что 
наряду с ремесленным производством в самом имении крупное хозяй
ство закупало различные изделия на рынке и привозило их из других 
мест.

Документы свидетельствуют о значительном числе ремесленников, 
связанных так или иначе с крупным светским или церковным земле
владением.11 Говоря о церковном хозяйстве, следует учесть как ремес

7 В отличие от Э. Гарди (Е. H a r d y ,  ук. соч., стр. 1329), думается, что 
в Р. Bad., IV, 9597, 196.202, 903, 309 речь идет об ар-сохоно?, а не об артохоиЕТоч. 
См. стк. 202: хои<р( ) evoixiou к к а иХеш? 5(ta) той артох6т1(ои).

8 В Р. Kl. Form., 104з: £i? 'к б ^ о ч  opLETspou хоо^охерар.0 [ ] следует читать хои<pov.s- 
pctpio [up7tou]. Т. Рейль (Th. R е i I. Beitrage zur Kenntnis des Gewerbes im helleni- 
stischen Agypten. Borna-Leipzig, 1913, стр 38) читает, на наш взгляд, неправильно
XOlKpOXEpafJlECOC.

0 В Р. Оху., XVI, 191753—54 записано следующее поступление: стк. 53 сророи 
apxoxoutou S(ia) to>v ирсотох(сор.7]та)у) ’IjBtwvo? cji(tou) арт.) x5; стк. 54 Ёчсих(юи) (3u<p>3EU)v 
6(ta) to)v auTi'ov (SYjvapiwv) fi(upia<k<;) as. Стк. 59 повторяет стк. 54. Издатели считают, 
что в этих строках речь идет об арендной плате за помещение, уплачиваемой дубиль
щиками (см. указатель, стр. 310). Так же понимает, по-видимому, это место и 
Э. Кисслинг (F. Preisigke. Wb., IV, 2, s. v. (Bopaeos) Действительно, форма (ЗорзЕш̂ , 
употребление термина svoixiov в противоположность предшествующему ему <роро; 
(стк. 53) и указание 5(ia) xwv аотшч говорят в пользу такого понимания. Но его 
нельзя признать единственно возможным. В связи с уже отмеченной в литературе 
непоследовательностью византийской арендной терминологии (см., например: S. von 
Во 11 а. Untersuchungen zur Tiermiete und Viehpacht im Altertum. Munchen, 1940 
(Miinchener Beitrage zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, H. XXX), 
стр. 19, 20, 27) само по себе противопоставление cpopos — svoixioni не показательно, 
а в самом тексте рассматриваемого папируса встречается (стк. 102) svoix(t&v) хоисро- 
хераришу (3. Поэтому, возможно, что в стк. 54, 59 под (Зи<р>аЁо>ч имелись в виду ду
бильни, а не кожевники. В таком случае слова b(tot) x<I>v aiixtov относятся к протоко
метам.

10 Ткацкие мастерские, как это ни странно, не упоминаются. Раскопки в мона
стыре Эпифания обнаружили места установки 8 станков (см.: Н. Е. W in  l o c k ,  
W. Е. C r um .  The Monastery of Epiphanius at Thebes, Part I. New York, 1926 
(The Metropolitan Museum of Art. Egyptian Expedition, vol. Ill), стр. 68).

11 Упоминаемые в ряде папирусов ремесленники формально не связаны с имением 
по производственной линии. Они выступают в качестве арендаторов земли, съемщиков 
помещений, поручителей, лиц, обращающихся за ссудой, и т. д. Не исключена, 
однако, возможность, что эти же ремесленники выполняли для имения и работы ре
месленного характера.



ленный труд самих монахов,12 часто упоминаемый в памятниках агио
графической литературы, так и использование труда профессиональ
ных ремесленников. О том, что церковь располагала, значительными 
кадрами ремесленников, говорит, в частности, факт отправки александ
рийским патриархом для ремонта гробницы Христа в Иерусалиме — 
наряду' с деньгами, продовольствием и железом — тысячи египетских 
работников.13

Произведенный нами анализ папирусов, относящихся к крупному 
имению, показал, что в них упоминается огромное число ремесленных 
или связанных с ремеслом профессий,14 охватывающих почти все виды 
ремесленной деятельности: керамическое производство (хвра[лво<;, херацо- 
тсХааху]<;, хоисрохерар.в6?, хоОрсжХааху̂ , Хв7гтохврар.£и1;, 7ПГ|Хоарт1атт|р, тпааоируо̂ , 
ttXiviIbuxyj<;, tiXiv̂ ottoioc, TcXivftoop-fo*;, yXouJBoxepap-eui;),15 текстильное и красиль
ное производство (аХоируос, (Засрвбс;, YeP^°uva5 ymfsut;, у]7гу]тт]<;, Xavapio?, 
Xavaxoupyo;, XivoirXuaxTrii;, Xivoucpo;. 7tXou|j.dpto<;, 7totxtXxifj<;, aaxxiov ратгхуц;, ахстстсоир- 
■yog, axuzno-fceipio'zyic,. a^oiviouXoxog, xa7tY)xdp:o<; (xa-irr|xdc), xapaixapto?, xptpuxa- 
pto^),16 кожевенно-скорняжное производство (ахихвбд, ва̂ р-ахоратсху̂ ), обра
ботка металлов и изготовление металлических изделий (аруорохотох;, 
[ЗеХо7ап6<;, yjXoxoTro<;, xXbc8ohoi6<;, (АоХир<8>оору6д, ai8rjpo)(aXx£u<;, а̂Ххоируо<;, а̂Ххшр.а- 
хоируос, ^риаоуоод), добыча и обработка камня (уХотххтг̂ , Ха^о;, Хаохор-о?, 
Xi^oupyo;), столярно-плотницкое и строительное дело (xaXacpdxyj?, xovtaxyj; 
vau7ryjy6<;, oixoSop-o?, ixpiaxr ,̂ xbxxodv, xopv£oxyj<;), маслоделие (iXatoTTpaxyjq 
sXatoupyos), пекарно-мукомольное дело (apxoxorox;, архотграху]<;, xafrapoopyo?, 
ixdyxt(ji, |хиХохото<;, [лиХшуар̂ Уц;, TrXaxouvxapux; (7iXaxouvxa<;), 7tXaxoovxo7roio<;, aiXty- 
vtapiog, aixop-suXyjc) и ряд других (epydxyj;, e£apxiахт]р, Cwypdcpcx;, iaixiapio<;, 
|«.аувсрй<;, p,yĵ avdptoi;, p-y âvixo*;, p.Y]yavoupyo<;, тгохарлху̂ , aacpumxy ,̂ oxscpavorcXo- 
xo;, axpa)XY|<;, xsj(viXYj<;, баХас;, баХофод, yoipop-aystpo )̂.

Использовавшихся для удовлетворения потребностей имения ре
месленников можно разделить на две большие категории: на постоян-

12 Этот труд, к сожалению, нашел очень слабое отражение в греческих папиру
сах. Имеющийся в них материал собран в работе: Р. B a r i s o n .  Ricerche sui 
monasteri dell’Egitto bizantino ed arabo secondo i documenti dei papiri greci. Aegyp- 
tus, XVIII, 1938, стр. 50—53, 55. Коптский материал см.: Н. Е. W in  l o ck ,  
W. Е. C r um .  The Monastery of Epiphanius at Thebes, Part I. New York, 
1926, стр. 155—163.

13 G. R. Monk s .  The Church of Alexandria and the City’s Economic Life in the 
Sixth Century. Speculum, XXXVIII, 1953, № 2, стр. 353.

14 Принимая во внимание, что, как правило, ремесленники сами продавали свои
изделия, мы включили в список профессий и некоторые термины, обозначающие куп
цов: архоирахт]?, и т. д.

15 Р. Оху. XVI, 191321 (555 г.?). В стк. 33 этот же гончар обозначен термином 
y.spaixeus. Это лишний раз подтверждает, что многочисленности терминов не всегда 
и не обязательно соответствует действительная специализация ремесла.

16 Значение слова xpipuxapioc не совсем ясно. В SB, V, 77567, 19 (Оке., 359 г.) 
это слово встречается дважды в связи с платежами. Издатель Г. И. Бэлл (Н. I. B e l l .  
A Byzantine Tax-Receipt. Melanges Maspero, II, 1934, стр. 105 сл.) полагает, что 
речь идет либо об уплате ремесленного налога, либо об уплате налога для покрытия 
стоимости изготовления trilices (т. е. тканей с тремя нитями в основе) для государ
ственных нужд (о значении слова рито;, ритсн см.: Н. В. П и г у л е в с к а я. 1) Про
изводство шелка в Византии и Иране в IV в. Византийский временник, X, М., 1956, 
стр. 4; 2) Города Ирана в раннем средневековье. М.—Л., 1956, стр. 226—227). 
Р. Мак Маллен (R. M ac Mu l l e n .  The Anabolicae species. Aegyptus, XXXVIII, 
1958, стр. 185) определенно связывает xpipuxapiajv с тканью. Но в Р. Ant., ЗЗю запись: 
еггсо TpipuTaptwv стоит рядом с записью: атсо yepSicov, т. е. термин обозначает ткача. 
Возможно, что и etcoixicott,!; из SB, V, 775бю, за которого пл&тит Филадельфа, 
являлся работавший у нее (или зависимый от нее) xpipuxaptoc (ткач) (см. прим. 
Г. И. Бэлла к стк. 7).



пых работников имения и ремесленников, привлекаемых по мере не
обходимости для выполнения той или иной работы.

К категории постоянных работников в первую очередь следует 
отнести рабов. Конкретное причисление того или иного работника 
к разряду рабов в каждом отдельном случае затруднено многознач
ностью и, следовательно, неопределенностью терминов, которыми 
обычно обозначались рабы: тохТ<;, toxiSiov, uatSapiov, oixexr  ̂ и т. д .1' Кроме 
того, упоминание рабов в папирусах в большинстве случаев не со
провождается какими бы то ни было указаниями на их профессию. 
Скорее всего, это объясняется тем, что рабы таковой не имели и 
использовались главным образом в качестве личной прислуги господ 
,и для выполнения тех или иных поручений.17 18 Во всяком случае, не 
подлежащих сомнению упоминаний рабов-ремесленников в крупном 
имении очень мало и относятся они только к IV в. Это ткач Горион19 
и пекарь Евсевий20 из Р. Lips., 97 (338 г.). Если допустить, что 
б Р. Stud. Pal., XX, 106 идет речь о рабах крупного имения,21 то 
к вышеупомянутым рабам можно еще добавить кирпичника,22 трех 
поваров 23 и булочника.24 Вполне возможно, что в отдельных хозяйствах 
рабыни занимались и ткачеством, но папирусы об этом не говорят. 
Наличный же папирологический материал позволяет утверждать, что 
рабский труд играл второстепенную роль в обеспечении хозяйства 
ремесленными изделиями.

Основную массу постоянно работавших в крупном имени ремеслен
ников составляли свободные.25 Иногда сами документы указывают на 
то, что речь идет о постоянных работниках имения,26 но в большинстве 
случаев это удается установить только косвенным путем. К числу по
стоянных работников следует отнести в первую очередь тех, которые 
нужны были имению в течение круглого года, затем лиц, получавших 
от имения твердо установленное, из года в год повторявшееся содер
жание. Постоянными работниками были, безусловно, пекари.27 Они не

17 Вопрос о терминах, обозначавших рабов, и об удельном весе рабского труда 
в ремесле будет рассмотрен автором в другой работе.

18 Иногда это результат опущения в папирусе указания на профессию. На
пример, в Р. Lips., 97, 1Х5 в перечне выдач зерна uatSaptoi? фигурирует и выдача 
двух артаб зерна EuaeBiu) артохотш, а в XVIl4 он упомянут только как Евсевий.

19 Р. Lips., 97, IX9; XVI13.
20 Там же, IX5; XVI14.
21 Папирус озаглавлен: Bpeouiov та>\> etj-ijs 7iat5ap((a)v) отпёр 3ovYj9(eia?) Т1р.(т]?) Aimou&iom 

(т. е. сом) 14 индикта, а затем следует перечень лиц. Термин TtatBdpia часто обозна
чал рабов. Но полной уверенности в том, что uaiSctpia из Р. Stud. Pal., XX, 106 
.действительно рабы, не может быть, так как в некоторых случаях указывается имя 
отца, а в одном даже можно читать Фофар^хот 7р(а[лрлте1?), а отдельные записи во
обще не похожи на имена (стк. 9,fi.efaAa, стк. 10 Aiw).

22 Р . Stud. P a l., XX  Ю69.
23 Там же, IO67, 8, 18-
24 Там же, Юбю- В. Р. Princ., II 96зз, 50 (Оке. VI в.) в списке, озаглавленном 

(ipE(ouiov) 6с[чом1шм maiSapitoV А(*китпт((шм) г.ai ■ рмас'х̂ оом) xat аААшм, также фигурируют 
булочник и повар. Но даже если считать, что moctbapia — это рабы, остается неясным, 
кого следует причислить к maiSapia, а кого к a X X o i .

25 Интересно отметить, что производивший раскопки в Сирии Г. Чаленко не 
нашел построек для массового поселения рабов (см.: Н. В. П и г у л е в с к а я .  Архео
логия сирийской деревни. Палестинский сборник, вып. 3(66), 1958, стр. 222).

2в См., например: Р. Оху., Х1У, 17545_7 (IV -V  вв.); SB, I, 19752; SB, I, 19802 
(оба — Оке., V в.); Р. Оху., XVI, 19 1359_60 (555 г. ?); Р. Bad., IV, 95ш  (Герм., VII в.); 
Р. Bad., IV, 9729 и т. д .

27 dpToxoitoi, артотпратси, хойароор^сн, тпАа'х.оим'трю:, тсХахоомтатес, aiAqvidpiot. Т . Рейль 
(Tli. R е i 1, ук. соч., стр. 155 и прим. 3— 6 относит большинство упоминаемых в от-



только снабжали хозяйство необходимым ему хлебом, но являлись 
своего рода кладовщиками, выдававшими зерно и хлеб различным 
работникам имения, посторонним лицам и учреждениям (чаще всего 
церквам и монастырям) согласно адресованным на их имя письменным 
предписаниям.* 28 По таким же соображениям можно без особых коле
баний причислить к разряду постоянных работников имения поваров, 
тех из маслоделов, которые ведали хранением и выдачей масла,29 ре
месленников, заведовавших, по-видимому, складами,30 а также ряд 
других работников.

Число постоянных работников имения определялось потребностями 
и возможностями имения. Но одни постоянные работники не были 
в состоянии обеспечить все его сложные потребности. Кроме того, 
не представлялось возможным держать постоянных работников при 
отсутствии достаточно широкого фронта работ, который позволил бы 
загружать ремесленников работой в течение круглого года. Поэтому 
крупное имение не могло обходиться без привлечения посторонней 
рабочей силы, и оно принимало, как правило, значительные размеры.

Чтобы лучше выяснить формы использования ремесленной рабочей 
силы в крупном имении, рассмотрим некоторые стороны его деятель
ности: ремонт и замену частей ирригационного и прочего оборудова
ния, обеспечение имения гончарными изделиями, осуществление строи
тельных и некоторых других видов ремесленной работы.

Ирригационные установки имели огромное значение для круп
ного имения, так как от их состояния зависела в значительной 
степени судьба урожая. Их тщательно охраняли,31 поддерживали 
в хорошем состоянии, регулярно заменяли пришедшие в негодность 
части, получение и доставка частей считались первоочередной зада
чей.32 Ирригационные устройства принадлежали крупному имению, но

четах крупных имений пекарей к разряду самостоятельно работавших ремесленников, 
которым крупное имение выдавало зерно для выпечки хлеба, оплачивая им услуги 
в натуре или деньгами. Думается, вернее предположить, что пекари работали на 
территории имений, где имелись пекарни, в качестве постоянных работников. Пекари 
являлись одновременно и заведующими складами, а подобную работу мог выполнять 
только человек, неотлучно находившийся в имении. Когда имению нужны были до
полнительно пекари, то их оплачивали повременно (Р. Cairo Masp., 11,67141,11, Veg — 
три дня), а не сдельно, т. е. они работали в имении, а не у себя.

28 В любом крупном имении был по крайней мере один пекарь. Чаще всего их 
было двое или больше. Это объясняется не только профессиональной специализацией, 
но и тем, что, как правило, один пекарь удовлетворял потребность в хлебных из
делиях самих господ и их приближенных (см., например: Р. Bad., IV, 9572? Р. Оху., 
XVI, 191359_бо и т . д . ) ,  другой — работников. В частности, особо выделялась выпечка 
хлеба для рабов.

29 Р. Kl. Form., 72, 1100 (Фаюм., VI в.); 898—945; 1027; 1074—1076 (VII в.). 
Р. Lond., I, 113, 17 (VII в.); BGU, III, 960—968 ( = Р .  Kl. Form., 888-896); WO, 
1603—1605; в Р. Оху., XVI, 191366 идет, возможно, речь о господском маслоделе.

30 Красильщик Илиаммон (PSI, III, 201i — Оке., V—VI вв.), гвоздильщик 
Пануба (Р. Kl. Form., 946—951.—Ape. V—VI вв.), плотник Фиваммон Р. Оху., XVI, 
1899J5_16 —Оке., 476 г). Ср.: Р. Flor., II, 185ц; II 2 1 8 ^  и т. д.

31 Р. Cairo Masp., I, 6700124 (Афродито, 514 г.), Р. Оху., XVI, 19131(!_18 
(555 г .? ) ;  P.Med. ined 483 (inv. 105) (Оке.? VI в.); Р. Оху., I, 13920 (VII в.); Р. Оху., 
XVI, 198120 (612 г. ?) и т. д. В последних двух документах штраф за плохое вы
полнение обязанностей по охране — 24 номизмы. Случаи повреждения оросительных 
установок: Р. Med. ined. 48 (inv. 105) (Оке. ? VI в.); Р. Bon., I, 228з (Оке., 
VI—VII вв.).

32 См. начало Р. Flor., II, 1752—3 (255). „Любым способом (twcvti тротеш) найдите 
другую пригодную ось". Дело столь срочно, что, несмотря на наличие своих плотни
ков, дается разрешение купить ось у постороннего плотника. Ср.: Р. Flor., II, 2153_4; 
2627_8; SB, VI, 9053g_n (все относятся к III в.) Р. Rend. Harris, 112g_10 (V в.) —



находились в ведении отдельных держателей или группы держателей,33 
которые не только несли за них ответственность перед геухом, но и 
были заинтересованы сами в их нормальной работе. До нас дошли 
20 папирусов, представляющих собой расписки в получении тех или 
иных частей для ремонта оросительного оборудования.34 35 36 Большинство 
из них относится к владениям Апионов, но, судя по Р. Med. ined., 
40 (inv, 19), Р. Оху., XVI, 1899 и 1900, подобная же практика суще
ствовала и в других крупных имениях. Как показывает Р. Оху., XVI, 
1983 (535 г.), такая же процедура соблюдалась в отношении замены 
частей мельничного оборудования (вероятно, и другого рода оборудо
вания). Поэтому представляется целесообразным рассматривать вопрос 
об обеспечении крупного имения оборудованием в целом.

Ниже приводится полный текст перевода подобного документа 
(Р. Оху., I, 137 (584 г.).

П е р е в о д

В третий год царствования божественнейшего и благо[чес]тивейшего 
нашего владыки Фл(авия) Тив[ер]ия Маврикия вечного август[а] и 
автократора, в шестой год после консульства в бозе почившего быв
шего нашего владыки Тиверия Константина, 15 тиби, 2 индикта.

Прекраснейшим наследникам славной памяти Апион[а], бывшего 
протоп[ат]рикия, владеющим землей и здесь в славном городе Окси- 
ринхитов через Мену ойкета,30 спрашивающего (в порядке стипуля- 
ции — втгерштаптод) и отвечающего за своих господ, тех самых славных 
мужей, в отношении проведения дела и гарантии за него,

Аврелий Птоллион, сын Ануфрия и матери Нонны, родом из по
селка Амвиута Оксиринхского нома, принадлежащего вашим превос
ходительствам, ваш крестьянин энапограф, привет.

Так как и сейчас возникла потребность в одной оси для находя
щегося в моем ведении господского оросительного сооружения, 3,1

xaipo? еатiv too TEapaaxeuaaai та (jnrjyavia P. Оху., XVI, 18344_5 (VI в.) той? Se ye or/.o-- 
oopLou? тсараита gtjiogtiXoo (речь идет о завершении строительства водоема).

33 Р. Оху., XIX, 2244-45, 52, 89 находится в ведении двух человек (в стк. 45
идет речь о водоснабжении бани), а в стк. 78 — в ведении четырех. В Р. Оху., XVI,- 
1983 Аврелий Виктор выступает от своего имени и от имени прочих 6цохтт;[лат17.о1 
7Ешру01.

34 Джонсон (А. С. J o h n s o n .  Egypt, стр. 99—100) считает, на наш взгляд без 
достаточных оснований, — что все документы подобного рода являются ссудными до
говорами (Contracts of loan), причем на стр. 101 он их ставит в один ряд с денеж
ными и зерновыми ссудами. Крупное имение не ссужало держателей, а выдавало 
им сменные части для принадлежащего имению оборудования.

35 Перевод издателя: „Слуга". Но 01хётт;? не слуга, а раб, выполнявший в дан
ном случае обязанности управляющего и выступавший от имени господ в соответствии 
с нормами действовавшего в то время законодательства. См.: L. M i t t e i s .  Grund- 
ziige und Chrestomathie der Papyruskunde, Bd, II, 1. Halfte Leipzig und Berlin, 1912, 
стр. 263—264; R. T a u b e n s c h l a g .  1) Opera minora, Bd. I, Warszawa, 1959, 
стр. 259—260; Bd. II, стр. 69—70, 247; 2) The Law of Greco-Roman Egypt in the 
Light of the Papyri. 332 BC—640 AD2. Warszawa, 1955, стр. 90—91; F. P r e i s i g k e .  
Wb,, IV, 1, s. v. aywyrj. Поэтому перевод Г. Герстингера снхеттг]? — „Giiterdirektor" 
(Zwei Briefe des Giiterbeamten Origenes aus Antinoopolis an seinen Patron den komes 
Elias in Arsinoe d. 13 August 550—558 (?) n. Chr. Silloge bizantina in onore di 
S. G. Mercati. Roma, 1957, стр. 124) представляется формально неправильным.

36 Стк. 12—13: yeou-yiXTjv p.7]y_avTjv xaAoop.EVTjv Гг;й:ои ’Aviavou. Слово (лт̂ ачт) служило 
в византийское время как для обозначения оросительного устройства, так и орошае
мого ею участка земли (см.: A. C a l d e r i n i .  Appunti di terminologia secondo i do
cument dei papiri. Aegyptus, I, 1920, стр. 311—313; E. P r e i s i g k e .  Wb., s. v . ; 
J. H e r ma n n .  Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-aegyptischen Papyri.



называемого „участок Аниана“ и орошающего пахотную землю, то, 
поднявшись в город, я попросил ваши превосходительства, чтобы они 
распорядились, чтобы мне предоставили эту ось, и тотчас же ваши 
превосходительства, проявляя заботу о состоянии принадлежащей им 
собственности (ира^ато^), записали мне ее цену в мои расчетные ве
домости (irixxaxiois), (ось) новую, подходящую, годную для орошения 
(avxX^Tixov)37 и лучшего качества. Я получил эту ось для укомплекто- 
вования оросительного устройства (etc dva'jrX'rjpajaiv xu)v p/rjyavtx&v opyavtov) 
в сегодняшний день, который является пятнадцатым днем тиби теку
щего второго инд(икта) для орошения плодов (урожая) (68pcmxpoy(ia<;) 
xap7r&v) с божьей помощью (будущего) третьего инд(икта),38 причем 
ось должна служить для орошения в течение семи лет, а старая (ось) 
должна быть сдана привратнику. Хирог(рафия), написанная в од(ном) 
-экземпляре, действительна, и будучи опрош(енным) согласился.

Таких документов до сих пор опубликовано 21 (см. табл. 1). Важ
ным источником по рассматриваемому вопросу являются также записи 
в сводных отчетных ведомостях имения, куда заносились все случаи 
выдачи тех или иных частей для действующего или устанавливаемого 
в имении оборудования (см. табл. 2). Наряду с покупкой готового 
оборудования и с изготовлением его силами собственных или нанятых 
для этой цели ремесленников, отдельные имения практиковали еще 
аренду оборудования (см. табл. 3).

Рассмотрение данных, содержащихся в папирусах, упомянутых 
в таблицах 1—3, а также некоторых других папирологических источ
ников, позволяет сделать следующие выводы.

1. Поскольку ирригационные установки принадлежали крупному 
имению,39 забота о них являлась, как справедливо подчеркивается

Miinchen, 1958 (Miinchener Beitrage zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 
H. 41), стр. 752). А. Кальдерини (А. С a I d e r i n i, ук. соч., стр. 313з) полагает, что 
в данном случае, а также в ряде папирусов, включенных нами в табл. 1 , идет речь 
о земельном участке, но выражение p-Trĵ avfjv. . . avxAouaav доказывает, что имеется 
в виду „оросительная установка" (см. также: С. Д а р и с, прим, к Р. Med. ined., 
4О5). О подобной же многозначности соответствующего коптского термина poi 
см. комментарий II. В. Ернштедта к КТГЭ, 422 (Коптские тексты Государственного 
Эрмитажа. М.—Л., 1959, стр. 115).

37 Кальдерини (А. С а 1 d е г i n i. Machine idrofore secondo i papiri greci. 
Reale Instituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti, Serie II, vol. LIII, 
стр. 625) полагает, что этот термин употребляется для обозначения оросительных 
установок, названных в тексте ранее другим именем. Вообще avtXr]Tiy.6<;, по-видимому, 
имеет значение „принадлежащий, имеющий отношение к оросительной установке" 
•-(см.: F. Preisigke Wb., I и IV, s. v.). Мы переводим в данном случае „годную для 
орошения".

38 О значении этого выражения см.: Н. C om f o r t .  The Crops of an Indiction 
Jn Late Byzantine Land-Leases. Aegyptus, XIV, 1934, стр. 429—446.

39 А. Джонсон (A. C. J o h n s o n .  Egypt, стр. 100) выдвинул предположение, что 
документы составлялись для того, чтобы избежать конфликта по поводу права соб
ственности на соответствующие части оборудования по истечении срока аренды. Не 
говоря уже о том, что вопрос о судьбе оборудования в случае прекращения аренды 
не ставится ни в одном из этих документов, право собственности геуха на оборудо
вание и на выдаваемые или оплачиваемые им запасные части к нему не могло вы
зывать сомнения, даже в том случае, если ремонт производился, согласно условиям 
аренды, совместно с арендаторами (см. ниже, прим. 43). Думается, что расписки со
ставлялись с другой целью, а именно они служили оправдательным документом для 
.лиц, выдававших оборудование, а также средством давления на держателей, которые



в тексте документов, заботой о принадлежащей геуху собственности, 
но формально инициатива исходила от держателя и проходила сле
дующие стадии: констатация потребности в оборудовании, поездка 
в город, обращение к геуху через управляющего имением, распоряже
ние геуха о выдаче оборудования, расписка в получении. Иногда еще 
упоминается запись оборудования в личные ведомости держателя, 
принятие обязательства выполнять работы по орошению и рассчиты
ваться аккуратно с имением, срок годности оборудования, сдача старого.

2. Обеспечение потребностей имения в оборудовании было слож
ным делом, так как речь шла об изготовлении или приобретении боль
шого числа частей ирригационного оборудования. Только в Р. Оху., 
XIX, 2244 (VI—VII вв.) сохранилась запись о выдаче 52 amoves.

3. Выдача оборудования производилась почти круглый год (не 
встречается в записях только месяц эпиф — это, вероятно, чистая слу
чайность), но в то время, как на месяцы фаменот, фармути, пахон, 
пауни, месоре падают единичные записи, основная их масса прихо
дится на месяцы тот-тиби (в особенности на фаофи), т. е. на период, 
предшествующий и совпадающий с началом сельскохозяйственных 
работ. Тот факт, что в Р. Оху., XIX, 2244 выдача оборудования 
производится в течение всего года, можно объяснить разницей во 
времени истечения срока годности оборудования, а также его не
одновременным поступлением.3911

4. В ряде случаев указывается, что оборудование выдается на 
определенный срок (на пять40 или семь41 лет). В течение всего этого 
времени оборудование числится за лицом, которое его получило, цена 
его записывается ev хоЪ; Tax-raxiot; (или evTayioo;) получателя.42 Сумма 
списывается к концу срока годности оборудования,43 но держатель должен

не могли уже обращаться с просьбой о выдаче оборудования до истечения срока 
службы или слишком быстро после получения оборудования (если такой срок не 
предусматривался формально).

39а В отдельных случаях оборудование выдавалось сразу же после поступления 
(см.: Р. Оху., XIX, 2244, II24; IV^: „из привезенных сейчас").

40 Р. Оху., XVI, 19883о (587 г.).
41 Р. Оху., I, 13724 (584 г.); Р. Оху., XVI, 1911162, 165> 171, 174 ( 5 5 7 г.).
42 Р. Оху., I, 137i9; XVI, 198825 (587 г.); 1989]8 (590 г.); 199130 (616 г.); 

Р. land., 50з (VI—VII вв.) и, возможно, Р. Оху., XVI, 1990 (591 г.).
43 Запись цены в титтахих или svxcqta отнюдь не означает, что получатель дол

жен был оплачивать цену оборудования. В случае оплаты им его цены он стал бы 
его полным хозяином, и тогда имение не имело бы никаких оснований устанавли
вать какой бы то ни было срок годности и требовать возврата оборудования после 
использования. Кроме того, в таком случае совершенно непонятно, зачем записы
вается в расчетных ведомостях получателя цена оборудования в Р. Оху., XVI, 1988, 
1989 и 1991, поскольку во всех трех папирусах идет речь о к у п л е н н о м  получа
телем оборудовании, т. е. о таком оборудовании, за которое получатель не должен 
был больше платить. Смысл становится ясным из Р. Оху., XVI, 19912э_зо: 't'Qv uusp 
китт|!; xtp.-r)v /.о^юйеТса  ̂ pot итгр apif(uptxu>v) иертст-г]? ivS(tx.) Поскольку держатель вы
ложил деньги за имение (Джонсон и Уэст (А. С. J o h n s o n ,  L. С.  We s t ,  ук. 
соч., стр. 30jg) считают это фактической продажей, но вряд ли можно это расцени
вать как перепродажу оборудования), то он просит записать цену оборудования в счет 
тех денежных сумм, которые он обязан внести в кассу имения. Следовательно, как 
правило, само имение покупало оборудование или оплачивало ремонт, см.: PSI, VII, 
8094 (Оке., V—VI вв.). В отдельных случаях часть расходов берут на себя и дер
жатели. Так, в Р. Оху., XVI, 1913!9_24 идет речь об оплате труда кузнеца, гончара 
и плотника, ремонтировавших шесть сакие. Половину оплаты кузнеца (пять артаб 
пшеницы из десяти) берут на себя крестьяне. Ср.: PSI, XII, 1233!5_17 (Паноп., 
323—324 г.) (ёх у. о ivou). Условия оплаты труда ремесленников, обслуживающих оро
сительные установки, составляли особенно важную часть договоров об аренде земли, 
см. например: SB, I, 44858_ю (Фаюм, VI^-VII вв.); 448318_2о (Фаюм, VII в.) и т. д.



был сдавать старое оборудование, чтобы получить новое.44 Тем самым 
крупное хозяйство не только заставляло получателя беречь вверенное 
ему оборудование в течение всего предусмотренного срока использо
вания, но и получало возможность „планировать" заблаговременно 
замену частей оросительных машин.

5. Крупное имение выдает оборудование в управлении (в боль
шинстве документов это Оксиринх) либо на месте. Получение обо
рудования на месте засвидетельствовано в Р. Оху., XVI, 1985, Р. 
Lond., III., 776, Р. Оху., XVI, 1988, 1989, 1990 (?), 1991, Р. land., 
50. О выдаче его в Оксиринхе можно говорить с большой долей ве
роятности в отношении Р. Оху., I, 137; XVI, 1899, 1900. Что же 
касается Р. Оху., XVI, 1983, 1987, PSI, I, 60, то трудно устано
вить, где происходила выдача, из-за неопределенности значения 
слова e v x a u f i a ,  которое в контексте o i a . . . too  I v x a o O a  [ x o X o x o u o v  и т. д. 
могло указывать как на лиц, находившихся в Оксиринхе, так и на
ходившихся в том месте, откуда приехал проситель.

6. Крупное хозяйство не всегда могло полностью удовлетворить 
собственными силами свои потребности в оборудовании,45 поэтому на
ряду с изготовлением на месте оно практиковало в широких масшта
бах покупку и аренду, а иногда было вынуждено, по-видимому, даже 
одалживать у соседей.46

Прямо нигде не говорится о производстве оборудования в имении, 
но ремонт [ X Y j y a v a i  за воротами Оксиринха, о котором говорилось выше, 
должно быть, предполагал и изготовление частей для замены.4' 
В Р. Cairo Masp., II, 67139; V, Re24 имение покупает железо для ир
ригационных установок.48 49 Из принадлежащего имению сырья изго
товлена ось в Р. Оху., XVI, 1985.46 Плотник Фиваммон из Р. Оху., 
XVI, 1899, вероятно, сам занимался изготовлением выдаваемого им 
оборудования. Возможно, что такую же работу выполняли и механург 
Захарий и мельничный мастер Илья.50 51 Поскольку покупка оборудова
ния всегда точно указывается в рассматриваемых нами папирусах,’1

Сдача старого оборудования упоминается только в Р. Оху., 1,1374 и XVI, 1988з;, 
но в Р. Оху., XIX, 2244, III *34 указывается о ox eyei -ira/.cuov. Получатель, как верно 
подметили издатели, не мог иметь старой оси, так как установка была новая. Но 
тот факт, что составитель документа счел нужным это отметить, наводит на мысль,, 
что все остальные получатели сдали старые оси.

45 Изготовление оборудования силами ремесленников, находившихся на службе
у имения, засвидетельствовано в документах III в. (см.: Р. Flor., II, 1582_г>I Р» Rend.
Harris, 80]g_]g). В числе коптских трудовых договоров имеются соглашения земле
владельцев с плотниками, в обязанность которых входил ремонт ирригационных со
оружений. См.: W. T i l l .  Die Koptischen Arbeitsvertrage. Eos, XLVIII, I 1956 
(Symbolae R. Taubenschlag, I), Nr№ 1, 4. He совсем ясен точный смысл соглаше
ния между плотником Давидом и всадником (? рыл». $>то) апой Афу, недавно опубли
кованного В. Тиллем (CPR, IV, 25). Несомненно, однако, что плотник обязуется вы
полнять необходимые плотницкие работы по ремонту изготовленной им сакие до̂  
конца своей жизни.

46 Так, по-видимому, следует понимать Р. Оху., XIX, 2244, Vl^^r, и Н]_2 (сбоку)!
e x  х ш у  тт)? £ . x x X r ] o i a < ; .

4 7  См. выше, прим. 43. Ремесленники получают риоЯб?, значит сырье было пре
доставлено имением.

48 В Р. Kl. Form., 951 (V—VI вв.) имение выдает 2 литры гвоздей для (х  ( r j )  х  ( а у г ^  
■ тсшрлр (tou). Ср.: Р. Strafib., I, 32 (Фаюм., 261 г.), где говорится о том, что геух 
пересылает ремесленникам 4 болта для плуга.

49 Стк. 16—17. х а т £ . у г х $ к у т а  [x o i  е у  oqpoi? e x  т<1»  аотт] [?] <гх.ау)}еа>\1<(и»  ̂ та» 
о у х ш у  е у  таз абтш [х о и  У.тт)р.ат1.

50 См. также: Е. H a r d y ,  ук. соч., стр. 128.
51 См. табл. 1, №№ 15, 16, 20; табл. 2, №№ 1, 2, 3, 61.



можно предполагать, что в тех случаях, когда не говорится о покупке 
(т. е. не указывается источник получения оборудования52 * * или имеется 
в виду оборудование, находящееся на месте или откуда-то привезен
ное :>3), речь идет об изготовленном для имения оборудовании. Тот 
факт, что плотники, не располагавшие, как правило, столь дефицит
ным в Египте сырьем, как дерево, обычно работали не на рынок, 
а на заказчика, также заставляет думать, что основная часть обору
дования заказывалась имением из своего сырья. Учет сроков службы 
оборудования в сочетании со строгой централизацией выдачи его поз
волял имению заранее рассчитать как то количество оборудования, 
которое можно бы изготовить в имении, так и то, которое следовало 
закупить. Заказ предусматривал не только общее количество изде
лий, но и требуемый ассортимент,’4 причем, по-видимому, имение 
позволяло себе вносить изменения в заказанный ассортимент с по
следующим перерасчетом.55

Поставщик мог не сдавать продукцию прямо имению, а передавать 
ее, должно быть, в целях сокращения перевозок и экономии времени 
и труда, непосредственно лицам, ответственным за установки, разу
меется, при наличии у них разрешения на получение оборудования. 
В таком случае ремесленник обязан был доложить администрации 
имения, кому он выдал заказанное ему оборудование.56 Эти сведения 
служили, с одной стороны, основанием для произведения расчетов 
с ремесленником, с другой — дополнительным подтверждением факта 
получения оборудования держателем. Они заносились в личные ведо
мости держателей и в общую сводную ведомость имения по выдаче 
оборудования. ’7 Доставка сырья и оборудования производилась име
нием как попутным, так и специально снаряженным для этой цели 
транспортом.58

7. Покупка оборудования осуществлялась и имением,59 и держате
лями (в счет имения), причем последние покупали соответствующие 
части оборудования на месте.60 Видимо, на этот счет существовала 
какая-то договоренность между ними и имением. Причины, застав
лявшие имение в одних случаях изготовлять, а в других покупать обо

•>2 Большинство случаев.
См. табл. 1, № 9; табл. 2, №№ 17, 18, 20, 33, 34, 43, 44, 50 („из привезен

ных из Александрии"), №№ 22, 41, 42 („из привезенных сейчас"), № 35 („из при
везенных").

Г)4 Значение размеров оборудования видно из Р. Flor., II, 1754_5; II, 215з; II, 
262(j_7 (все относятся к середине III в.).

Г)5 Р. Flor., II, 262. Плотнику было уплачено 160 драхм за две оси длиной в 8 
шагов каждая (т. е. по 10 драхм за каждый шаг), но в связи с возникновением

срочной потребности в оси размером в 9 ^  шага заказ изменяется и произво
дится, по-видимому, перерасчет.

Р. StraOb., I, 329_10 (Фаюм., 261 г.).
Д7 См.: Р. Оху., XIX, 2244 (VI—VII вв.).
г>8 Р. Flor., II, 129j_2; И, 15810_н ; И, 175J8_20; И, 2154; II, 248j_3; II, 26210_и 

(все относятся к середине III в.); Р. Rend. Harris, 112  ̂ (V в.).
59 В Р. Bad., IV, 95 нет следов изготовления оборудования силами или по за

казу имения. Все оборудование либо покупается, либо арендуется. Место покупки 
(Гермуполь) указано только в стк. 132 в отношении двух xofjntava. Э. Гарди (Е. R. Ha r d y ,  
ук. соч., стр. 128) сделал из этого правильный вывод, что остальное оборудование 
покупалось на месте.

60 См. табл. 1, №№ 15, 20, 21 (?). Возможно, что номизма, выдаваемая име
нием держателям на нужды оросительных установок в Р. Оху., I, 192; 194 (VI в.), 
-предназначена для покупки частей для замены.



рудование, не ясны.61 Также неизвестно, что могло побудить имениег 
рассчитывавшее, как правило, на длительное использование ороси
тельных установок, практиковать аренду отдельных их частей. Ду
мается, что в данном случае сказывалась невозможность изготовить 
или купить нужное число частей.

8. Цена оборудования зависела, по-видимому, от типа, размеров,,;‘2 
качества материала. В среднем колебания цен были не очень боль
шие. В Р. Оху., XVI, 1913 (557 г.) все три оси стоят по 1 ном. без
5 кер. (19 кер.); в Р. Оху., XVI, 2027 (VI в.) — 13у  кер.; в Р. Bad., 
IV, 95 все a£ove<; стоят по 12 кератиев, хохла? от 27 кер. до 36 кер., 
x6|xTravov 30—31 у  кер., a^ovixix ( ) 6—9 кер. и т. д. Арендная плата,
как и следовало ожидать, значительно ниже покупной цены того же 
оборудования: aijcov 5 кер.,63 хихХа? 8—9 кер.,64 65 a^imxix( ) — 6 кер., но все 
же довольно высокая. Арендная плата за cr/ovmx ( ) — 6 кер. почти
равняется его цене (6—9 кер.). Арендная плата за a£cnv (4—5 кер.), 
примерно в 3 раза ниже его цены, но если предположить, что 
имеется в виду арендная плата за год (срок аренды не указывается 
в Р. Bad. IV, 95), то следует прийти к выводу, что аренда оборудо
вания была для имения невыгодным делом.6,1

Ни одно хозяйство, даже если оно не занималось виноделием, не 
могло обойтись без гончарных изделий, хотя бы потому, что кувшины 
нужны были для сакие, хранения сыпучих веществ и т. д.66

Дошедшие до нас папирусы говорят об изготовлении, приобретении 
и, возможно, об аренде большого числа сосудов.67 В Р. Bad., IV, 95 
расходы на приобретение кувшинов составляли ежегодно, по подсче

61 Э. Гарди (Е. R. H a r d y ,  ук. соч., стр. 128) выдвинул предположение, что 
в политике Апионов в данном вопросе можно различить два этапа: ранний — выдача 
оборудования в Оксиринхе, поздний — покупка его на месте. Однако документы не 
позволяют установить строгой хронологической грани между этими этапами. Кроме 
того, опубликованный после выхода в свет книги Э. Гарди, Р. Оху., XIX, 2244, 
относящийся к VI—VII вв., совершенно не упоминает о покупке оборудования на 
месте.

62 См. выше, прим. 54.
63 В Р. Bad., IV, 95333 арендная плата за у.и%Ха? и a£wv составляет 13 кер. По

скольку за хихЛа? она равняется 8 кер. ( стк. 127, 128, 225) или 9 кер. (стк. 502), 
то арендная плата за aJjcov составляет 4—5 кер.

64 В стк. 134, 11 кер. См. табл. 3, прим. 2.
65 Средний срок службы a£wv в имении Апионов составлял 5—7 лет. Арендная 

плата за aqtov за то же время равняется 20—28 кер. (если не 25—35 кер.), в то 
время как новый а£сом стоит 12 кер.

66 См.: Н. Е. W i n 1 о с k, W. Е. C r um .  The Monastery of Epiphanius at The
bes, Part I, стр. 51—53, 64, 65, 159. Условия оплаты труда гончара также преду
сматривались, как правило, договорами об аренде земли. См., например: SB, I,
4485]о (VI—VII вв.); SB, I, 44831Я (VII в.) и т. д.

б? Кувшины, по-видимому, фигурируют в числе арендуемых частей сакие в Р. Bas. 
Copt., I (Герм., VI—VII вв.). Об аренде, возможно, идет речь в Р. Оху., XVI, 
1912]27: ^07V P-ig9(ou) xoucpcov. Ср. ризОо? — заработная плата, в Р. Оху., XVI, 1911]W 
и 191351: оттер риз 9 (ой) тт^азеш? хоисршч. Джонсон и Уэст (А. С. J  о h n s о n, L. С. We s t ,  
ук. соч., стр. 189) считают, что в BGU, II, 368 (Арс., 615 г.) имеется в виду аренда 
кувшинов. Э. Гарди (Е. R. H a r d y ,  ук. соч., стр. 126) думает, что это покупка 
кувшинов. В действительности это расписка гончара в получении платы за работу 
(стк. 20. опер той риз&о (й) тт]С ер-зизеш; xwv xoocpcov).



там М. Шнебеля, сумму от 8 ном. 14 кер. до 11 ном. 3^- кер.,68 т. е..
нередко превышали (например в 8 и 11 инд.) расходы на орошение,, 
а количество приобретаемых сосудов в отдельных партиях исчисля
лось тысячами.69

Интересный материал, хотя и далеко не совсем безупречный, 
с точки зрения подсчетов,70 дают относящийся к владениям Апиона 
Р. Оху., XVI, Ш За-й , 49_и (555 Г.?) и Р. Оху., XVI, 1911181_ 192- 
(557 г .).71 Апион снабжает кувшинами (xatvoxoocpa)72 виноградарей четы
рех зависимых от него поселков.

В Р. Оху., 1913, упоминаются гончары (xepatj.eT<;) Ануп из Тое (стк. 
29, 49, 51) и Авраамий из Большого Парория (стк. 33),73 в Р. Оху.,. 
1911, гончары из Гарпокры (стк. 181, 185, 187) и Таруфина (стк. 185, 
191). Это, по-видимому, объединенные в корпорации гончары, а Сурут 
(стк. 181, 187) — глава гончаров из Гарпокры, получающий за корпо
рацию сырье и деньги.

Гончарам выплачивается либо рла&о<;, либо xtp.-̂ .74
Мю&о? в том случае, если все необходимое для изготовления кув

шинов предоставляется имением и гончар выступает в роли наемного

68 М. S c h n e b e l .  An Agricultural L e d g e r ... ,  стр. 41. Правда, некоторые за
писи вызывают сомнение. Так, трудно допустить, что 218 кувшинов стоили 14 ном.

без 76 кер. (стк. 115) или 61 кувшин (?) Н -̂ " ном. без 69 кер. (стк. 313). В по
следней записи, возможно, имеется в виду цена кувшинов для 61 аруры (?).

Р. Bad., IV, 952зг,—2869-4-1952 (у Э. Гарди (Е. R. H a r d y ,  ук. соч., 
стр. 122) ошибочно 2879-ь1954) =  4821 (а не 4824, как у А. Джонсона и Л. Уэста) 
(А. С. J o h n s o n ,  L. С. We s t ,  ук. соч., стр. 189); Р. Bad., IV, 95з70—18 54 
(у Э. Гарди ошибочно — 1852)-i—2491 =  4345. В PSI, V, 474з (Киноп., VI в.) 1200 кув
шинов (а не 2400, как у А. Джонсона и Л. Уэста: ук. соч., стр. 188). Э. Гарди 
(Е. R. H a r d y ,  ук. соч., стр. 122) считает, что сумма, выданная экономом Св. Феклы 
(Р. К1. Form., 104—6 артаб зерна и 8 ном.), это плата за свыше тысячи или двух, 
тысяч кувшинов, но текст папируса (etc Xofov too upteiepou xootfoxepapto [ ]) не дает
основания полагать, что речь идет об уплате цены кувшинов. В Р. Lond., V, 16544,0, 
1656б_т; PSI, VIII, 959з1 (все — IV в.) не сохранилось количество кувшинов, но 
в Р. Lond., V, 1656 их было не меньше тысячи. В Р. Cairo Masp., I, 6711041_42 
(Афродито, 565 г.) съемщик гончарной мастерской обязуется выдавать владельцам 
ежегодно в качестве арендной платы 2400 неосмоленных кувшинов (aveo -плазт]?). 
Кувшины нужны были, вероятно, владельцам для собственного хозяйства, а не для- 
продажи; в противном случае они предпочли бы плату деньгами.

70 См.: Р. Оху., 1911]go и прим, издателя, Р. Оху., 191329 и прим, издателя.
71 См. еще: Р. Оху., XVI, 1896 (577 г.) — обязательство, принятое 8 энапогра- 

фами поставить Апиону 3000 сосудов вина (сосуды, должно быть, предоставляет име
ние).

72 В Р. Оху., XVI, 19134д идет речь о [ЗаихаХпа.
78 В стк. 21: он •)(Aouj3oxepalue6s.
74 В Р. Оху., 1911]зо не указано, имеется ли в виду ирл) или pua&os, а судить по' 

данным записи хои<р(а) ир-у, twv xoû (wv) р а  Z. yo((v.) С- (ярт.) х[3 / -  Х°(^-)С трудно, так как 
в нее, несомненно, вкралась ошибка (см. прим, издателя). Если исходить из второй 
половины записи, то 100 кувшинов стоят 5 артаб, 5 хиников. Сравнив эту цену с той, ' 
которая указана в Р. Оху., 1911192 (100 кувшинов — 5 кератиев), получается, что 
артаба стоила около 1 кер., т. е. примерно столько же, сколько в стк. 147 того же 
папируса: l 1/̂  кер. (1000 артаб =  50 ном. без 5 кер.). Тогда перед нами tijjlti) и 
в первой части строки вместо a / _  следует вписать — е .  Но, думается, что речь идет 
о рлзЯ-ос, так как в стк. 180 (а стк. 186 является продолжением листа, начинающегося, 
с 181 стк.) указывается, что Сурут получает pua$6s. Кроме того, гончары из Гар
покры получают смолу, а смолу дают только тому, кто выполняет работу за jjlis&os
(см. Р. Оху., I9l329_32 и si_53)• Но в таком случае следует читать не a Z  yo(iv) С,
а -Z yo(tv)C. Это дает плату, близкую к той, которая указана в Р. Оху, XVI, 1913.-,з- 
(арт) Z  (yoiv) 5. В любом случае запись стк. 186 неправильна.



ремесленника, тщт), когда гончар, работая, по-видимому, у себя дома 75 
и на своем сырье, сдает имению готовую продукцию, т. е., собственно 
говоря, речь идет о купле-продаже. Тот же самый ремесленник может 
в одном случае получать [хюОо?, в другом — Ttfxrj. Так, ‘Авраамий полу
чает TifiVj за 764 новых кувшина,76 fiiodos— за ремонт [X7]yavai,77 Ануп 
получает тщт) за (BauxaXia78 и [мо&о<;— за изготовление 1801 кувшина. 79 
Что же касается гончаров из Таруфина и Гарпокры, то первые полу
чают только Tip/V],80 а вторые, по-видимому, только [xia^og.81 Трудно 
сказать, почему крупное имение в одном случае платило тцат), в дру
гом — fua&os, в одном — обращалось к отдельным ремесленникам, а в дру
гом — к группе ремесленников (вероятно, корпорациям). Во всяком 
случае, дело не в отношении имения к тому или иному ремесленнику 
и не в их производственных возможностях. Гончар Ануп изготовляет 
1801 кувшин, гончары из Таруфина — 1200, а из Гарпокры — только 443. 
Работа оплачивалась сдельно, поштучно,82 возможно, по мере по
ступления партий готовых сосудов.83 84 В тех случаях, когда сырье 
предоставлялось имением, последнее осуществляло контроль над его 
расходованием, во всяком случае того сырья, которое ему приходилось 
покупать.

Это относится к смоле (тссааа),84 которая покупалась имением85 из 
расчета: 1 кентенарий на 250 кувшинов.86 Папирусы не указывают, 
где работали гончары, получавшие [ма06<;, у себя или в мастерских 
имения. Последние в этой связи не упоминаются.

Для решения вопроса, чем руководствовалось имение, в одних 
случаях покупая гончарные изделия, а в других изготовляя их при 
помощи нанятых им гончаров, работавших на сырье имения, следо-

75 В Р. Bad., IV, 95з2о — плата за перевоз кувшинов. В греческо-коптском папи
русе CPR, IV, 342д кувшины, по-видимому, передаются на площадке для сушки 
(fjXtaaTKjpiov „солярий").

76 Р. Оху., XVI, 191333_ з5.
77 Там же, 191321_22-
78 Там же, 191349_ Г)0. Ч исло (ЗаихаАкх не указано.
79 Р. Оху., XVI, 1913Г)1_53. В стк. 29 итсёр риай(ой) uXaaeoj? и т. д., как пра

вильно указали издатели, описка вместо ouep TipiT)? -juaavjs -кр о е , т з з о х о т а ч .
80 Р. Оху., XVI, 1911191_192: йтсер x.ou'f(a)v) Аз a'Yopa3i}(evxcov).
81 См. выше, прим. 74.
82 Норма оплаты устанавливалась на 100 кувшинов, но общее число заказанных 

или купленных кувшинов не всегда составляло круглую цифру (443 кувшина, 1801 
кувшин и т. д. Ср. также вышеприведенные данные из Р. Bad., IV, 95). В Р. К1. 
Form., 927 речь идет о повременной оплате: опер avaX<op.a x o z  ёух,абаешд в ivo(ix).

83 В SB, I, 4488 (Арс., 635 г.) количество изготовленных по заказу кувшинов 
(стк. 16—17 итхер y.aT7.37.eu7j<; 7.7tvoxo6cp(cov) х а х а з х в и ' г ^ о ц . в ч о ) ' )  aox-rj.) не указано, но 
плата в деньгах выдается частями: в месяце тиби 3 ном., в месяце фармути — 2 ном. 
Возможно, что кувшины сдавались партиями.

84 Смолой покрывались кувшины изнутри (см.: А. Л у к а с .  Материалы и ремес
ленные производства древнего Египта. Перевод с английск., М., 1958, стр. 60). Опе
рация называлась l u c o o x o T z i a ,  а кувшины п е т а а о х о п - г щ в ^ а  (Р. Lond., V, 1654-4, с и т. д.).

8:> Р. Оху., XVI, 1911i87 igo; Р. Оху., XVI, 19 1329_зз (см. прим, издат.).
В Р. Оху., XIV, 1753з (390 г.) и PSI, VII, 809б (IV—V вв.) она покупается у тор
говца (ира^р-утеитт^). В Р. Оху., XIV, 17543_5 (IV—V вв.) — гончару выдаются 10 
кентенариев смолы, но неизвестно, где она была приобретена. В Р. Оху., XVIII, 
2195]42 идет речь о покупке смолы (u^poiuiaaa) для других целей.

86 Хотя кентенарий приравнивался к 100 литрам (Р. Оху., XVI, 1911 jg9, Р- Оху., 
XVI, 191331), общая сумма, затраченная на смолу, высчитывается исходя из цены 
196 литров в Р. Оху., 1911 и 180 литров в Р. Оху., 1913. Вероятно, 196 и 180 — это 
■ чистый вес смолы в кувшинах. Разница в цене незначительная.



б э л о  бы сравнить piofroc и ыру за 100 кувшинов в Р. Оху., XVI, 1911 
и 1913.87 Из-за испорченности строки 186 в Р. Оху., 1911 прихо
дится ограничиться только теми данными, которые можно почерпнуть 
из Р. Оху., 1911162 и 191333_35> 53. Tt^rj за 100 кувшинов составляет 
5 кератиев в Р. (Эху., 191119288 и 45/6 кер. в Р. Оху., 191 335.89 MiaOos 
же за 100 кувшинов составляет 72 артабы и 4 хиника.90 Если при
нять во внимание, что артаба оценивалась имением примерно 
в 17б кер. , 91 то 7г арт. и 4 хиника равнялись приблизительно 7г кер., 
т. е. составляли около 7м Сравним теперь, во что обошелся бы
имению 1801 кувшин, о котором говорится в Р. Оху., 1913. В случае 
покупки 1800 кувшинов стоили бы примерно 873/4 кер.,92 т. е. 4 ном. 
без lU кер. В действительности же имение уплатило за смолу 
6974 кер.93 и примерно 11 кер. стоило зерно, полученное Анупом,94 
т. е. в общей сложности имение заплатило 8074 кер., не считая дру
гих более мелких расходов, связанных с изготовлением кувшинов 
(топливо для печи, подвоз сырья), о которых папирусы не говорят. 
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что разница в рас
ходах между покупкой и изготовлением была небольшой. Этим, веро
ятно, и объясняется, что имение использовало обе возможности, по
ступая в каждом случае так, как ему было удобно.95

Переходим к строительным работам. В связи с разорением сред
них слоев населения и упадком муниципального строя, крупные име
ния становятся в рассматриваемое время основными производителями 
строительных работ как на своей территории, так и вне ее. Имение 
строит и реконструирует дамбы, водоемы, колодцы, различные хозяйст
венные и бытовые сооружения, дома 96 и т. д.

Если количество используемых работников зависело в основном 
от объема работ и их срочности, то сам выбор работников по про
фессиям определялся характером работ и применяемого строительного 
материала. Наиболее распространенными на строительстве специаль
ностями были кирпичники, строители, плотники, землекопы (имеются 
в виду ттотарТтои), подсобные рабочие. Реже применялся труд камено
тесов, пильщиков, рабочих по металлу, слесарей и т. д.

87 А. Джонсон и Л. Уэст (А. С. J o h n s o n ,  L. С.  We s t ,  ук. соч., стр. 188) 
не проводят этой разницы.

88 400 кувшинов =  1 ном. без 4 кер.
83 400 кувшинов =  1 ном. без 4г/2 кер.
so Р. Оху., XVI, 191353.
91 См. выше, прим. 74.
92 400 кувшинов =  191/2 кер. (Р. Оху., XVI, 191135) .
93 Р. Оху., XVI, 19 1332: vo([a.)yZ  ъ У  ц;' п ( а . )  хер(ат.)ц.
94 91 /2 артаб и 4 хиника (Р. Оху., XVI, 191353).
93 В тех случаях, когда в крупном имении находился постоянно работавший гон

чар, имение было заинтересовано в том чтобы его загрузить работой. Возможно, что 
xuftpoTiXaaxTj? из Р. Ross. Georg., V, 60д (Гермуп., IV в.) был таким гончаром, но и 
он, по-видимому, обслуживал не одно имение или получал еще, кроме офсом1 ov в на- 
туре, еще какую-нибудь другую плату, так как две артабы за 6 месяцев не могли 
его обеспечить.

96 Э. Гарди (Е. R. H a r d y ,  ук соч., стр. 123), который мог сослаться только на 
один случай (Р. Bad., IV, 95223), считал, что крупное имение не уделяло внимания 
жилищу держателей. Опубликованный позднее Р. Оху., XVIII, 2197 говорит о том, 
что крупное имение выделяло крестьянам для их жилиш строительный материал 
(кирпич), СМ. стк. 25, 45, 55, 56, 74, 75, 143, 148, 150, 152—157.

5 Палестинский сб., вып. 7



Основным строительным материалом служили кирпич, 97 камень, 98 
дерево. 99 Железо, 100 свинец (и олово) , 101 стекло 102 также применялись, 
но значительно реже и в меньшем количестве. Имение предпочитало 
приобретать готовые изделия, в особенности если речь шла о строи
тельных деталях или о предметах бытового назначения, 103 изготовле
ние которых на месте было, по-видимому, не выгодно.

Использовался как кирпич обожженный,104 так и кирпич-сырец.105 
Кирпич либо изготовлялся на месте силами работавших в имении 
кирпичников,106 либо покупался.107 Поскольку термин [паОб<; встречается 
в папирусах чаще, чем термин t'i-lV], можно предположить, что круп
ное имение предпочитало изготовлять киприч на месте. Доставка кир
пича или других строительных материалов осуществлялась имением 
или оплачивалась им.108 * * * * Кирпичники работали, как правило, труп-

97 В Р. Оху., XVIII, 21971 eg (VI в.) имение получает. 828 000 кирпичей. Счет 
кирпичей велся иногда по (Зхи'/.сШа. (ЗаихлАлоу =  3000 кирпичей. См. прим, издателя' 
к Р. Оху., 2197з и Р. Merton., I, 442.

98 Р. Gron., 13f, (V—VI вв.); Р. Оху., I, 13426 (569 г.); Р. Оху., XVIII, 2206*. 
(VI в.); Р. Оху., XVI, 2041pass (VI—VII вв.).

99 Р. Оху., XVIII, 2195l4i ’ (VI в.); Р. Stud. Pal., X, 259п , 14; XX, 211и_ 16; 
Р. Bas., 19й-

100 Р. Оху., XVIII, 2195i41 (VI в.): tiiay] А.етсйпыч, т. е. металлические пластинки; 
Р. Cairo Masp., II, 67139; V, recto24; VI, verso^. Возможно, что железо и дерево, 
учет которых ведет кузнец в Р. Lond., V, 1778 (V—VI вв.), принадлежало крупному 
имению. В Р. Rein., II, 113 (середина III в.) кузнец готов работать бесплатно (aveu pu- 
сЭои), но железо должен предоставить землевладелец.

юг PSI, III, 2372 (V—VI вв.) (?); Р. Оху., VI, 915,1000—1003 (572 г); Р. Lov. 
gr. inv., I, b4 (577/78 или 592/93 гг.)

102 Р. Оху., XVI, 192112_4з (621 г.) — покупка 130 зеркал для двух бань.
юз См.: Р. Bad., IV, 93325; Р. Stud. Pal., XX, 2443, 5; Р. Оху., XVI, 1925

(VII в.). Хотя в последнем папирусе указывается только на то, что изделия приве
зены, можно предположить, что речь идет о купленных изделиях. Иногда, однако* 
строительные детали изготовлялись на месте (см.: Р. Cairo Masp., II, 67141; I, verso39: 
то) tex .(tonu) 7 .aT a^v .£ud a (avT t) ty|v 0 6 p (a v ) ) .

Ю4 P. Оху., XX, 22855 (285 r.); PSI, VI, 7125 (295 г.); P. Merton, I, 442 (V в.); 
P. Оху., XVI, 20 5 543; XVIII, 219591i ш , 2197pass ; P. Bad., IV, 95294, 46o и т. д.

юз p . Оху., XVI, 191244c; P. Kl. Form., 10922; P. Stud. Pal., XX, 20915 
( = S B ,  I, 5270) и т. д.

100 Крупное имение располагало, вероятно, приспособленной для сушки кирпича 
площадкой (см. Р. Оху., VI, 941 (VI в.). Подвоз травы и сена для тсАлх&оируюо еруа 
засвидетельствован в Р. Оху., XVIII, 2201 (начало III в.), а в Р. Оху., XVIII, 
22069_4о (VI в.) — покупка еуу.яирл si? y[pe((av)] ty]? тсАлх&(ои). В P. Оху., XVII, 
2153ц_ ]2 (III в.) отмечается завершение процесса обжига (ех^аст тт); отсохлоjeids тrj? 
6тстг]<;). В Р. Оху., XVIII, 2197 (VI в.) имение собирает с некоторых из зависимых 
от него поселков кирпич. Кирпич поставляется поселками в неодинаковом количестве. 
Как и на ка их условиях он изготовлялся, не ясно. О поставке кирпича в качестве 
арендной платы идет, по-видимому, речь в SB, III, 7167j3 (Герм., 477 г.).

ю7 Ttp.7] в Р. Kl. Form., 10233 (IV—V вв.); Р. Stud. Pal., X, 2599 (Фаюм, VI в.); 
XX, 209]Г) ( =  SB, 1, 5270); Р. Bad., IV, 952io, зз4* 4оо (оба— VII в.), возможно
в Р. Cairo Masp., II, 67139; V, recto29; PSI, I, 884.

1°8 PSI, V111, 95927 (Ант., IV в.): puaftou tcAiviIojv toT? 6ут]Алт<х1С (если только не 
предположить, что сами погонщики ослов изготовили кирпич); PSI, VII, 8093 (IV— 
V вв.); Р. Stud. Pal., XX, 2113 (V—V! вв.); Р. Cairo Masp., II, 67138, II, Re*8
(VI в.), Р. Stud. Pal., XX, 2234_ 7 (VI—VII вв.); Р. Kl. Form., Ю322 (VII в.). В Р.
Kl. Form., ЗОЗ4 (VII в.) идет речь о перевозке камня. Обычно кирпич и камень пе
реносили особые работники: TC/avt)ô 6pot и MiU'foooi. В Р. Kl. Form., 1092 (VI в.) не 
ясно, за что получают строители: за изготовление кирпичей, за их перевоз или за 
[лодки] (?).



пами,109 возможно, что в отдельных случаях они объединялись в кор
порации. Они обслуживали ряд владений имения.110 Неизвестно, 
переходили ли они из поселка в поселок или распределяли между 
собой работу. Труд кирпичников оплачивался повременно, если они 
были постоянными работниками имения, 111 или сдельно.112 В тех 
случаях, когда они обслуживали ряд поселков, оплата производилась, 
по-видимому, в ссстветствии с выполненной в каждом поселке рабо
той и записывалась в счет расходов на этот поселок. 113 Работу кир
пичников нередко выполняли строители,114 даже крестьяне. 115 Воз
можно, что и кирпичники не ограничивались изготовлением кирпичей, 
но брали на себя и работу по кладке.116

Камень покупался или заказывался каменотесам,117 которые полу
чали за работу сдельно.118 Нет данных о принадлежащих имениям 
каменных карьерах. Лес имелся в имении,119 но в столь незначи
тельном количестве, что обычно его приходилось покупать.120 Осталь
ной строительный материал, как уже указывалось, также покупался.121

Строительные работы велись по плану; возможно, что составлялась 
и предварительная смета, которая проверялась компетентными специ
алистами.122 Крупное имение осуществляло контроль как над расходо
ванием материала,123 * так и над всем ходом работ, причем все распо

р. Erl., 106  ̂ (III—IV вв.); Р. Cairo Masp., II, 67139; V, Recto25; Р. Оху., 
XVI, 191178_ ео, 1912122, 20075; XVIII, 2195о,, ш ; XIX, 2243(а)79 (все — VI в.); Р. Оху., 
XVI, 1910д (VI—VII вв.); Р. Lond. I, 113,S(b)2 (VII в.) и т. д. В Р. Оху., XVI, 
1910;з (VI—VII вв.) группа состояла из 12 человек. Но имеются и случаи использо
вания труда одного кирпичника: Р. Оху., XX, 22854 (285 г.); Р. Оху., XVI, 191З45 03 
(555 г.); Р. Оху., XVIII, 22066 (VI в.).

по Р. Оху., XVI, 191178_ 80; 1912109; XVIII, 219591_ 94, 190; XIX, 2243(а)79 (VI в.); 
Р. Оху., XVI, 19105 (VI—VII вв.) и т. д.

Ш В Р. Оху., XVI., 191345, бз кирпичник Иоанн получает дважды в счет тре
тьего индикта (24 тиби и 23 фаменот) 4 ном. без 20 кер. и 3 ном. без 15 кер., 
т. е. 5 ном. 13 кер.

и2 Р. Оху., XX, 2285s (285 г.); PSI, VI, 7125_ 6 (295 г.); Р. Оху., XVI, 191178_ 80; 
XVIII., 219591_ 94, ]йо—ют! XIX, 2243(а)179 (все —VI в.); Р. Stud. Pal., XX, 20915_ 16 
( =  SB, I, 5270) (Ape., 625 г.) и т. д.

11‘1 Р. Gxy., XVI, 1912]22__12з (VI в.); 19105_ 6 (VI—VII вв.).
114 Р. Оху., XVII, 2153л_ 12 (III в.); Р. Bad., IV, 95294 (Гермуп., VII в.) хй oi-xo- 

o6fj.(cp) о п е р  p.ioP(ou) CTXTcn(-v) tcXiv9(oon»), возможно и P. Kl. Form., 1092 (Фаюм., VI в.).
115 PSI, VI, 712з (295 г.).
nr> В ряде папирусов — Р. Оху., XVI, 1912^02_123? XVIII, 21959i_94; i9o—i9i? XIX,

2243(а)79 (VI в.); XVI, 1910s_6 (VI—VII вв.) — имеется запись: то!? 71)ам9(еота1?) uXtvD-
(eoouat) то!? Ё£т;? у.тт (JL(occtN') 6тс£р p.tGi°(ou) стхт(т(?) 7-/лчг'(ои) (pupiabtov), столько-то aov p.tofl(to) 
oiy.orjop.(u)v) и дальше сумма оплаты. Не следует ли это читать, как сделали издатели 
в Р. Оху., XVIII, 2 1 9592 (ouv рлОъ(и') 01-Х.о!ср(т(?)? В пользу подобного чтения говорит, 
межлу прочим, и текст Р. Оху., XVI, 19109, где указано, что кирпичников было 12, 
а число otY.Go6p.ot не отмечено. Создается впечатление, что эти 12 кирпичников и по
лучали всю плату, как за изготовление кирпичей, так и за их укладку.

1,7 р. Оху., I, 1342(; (569 г.); XVIII 2206e(VI в.).
118 Р. Оху., I, 1342с (569 г .). В PSI, VIII 955, 7 (VI в.) Xa£oi получают поденно. 

Принцип оплаты труда каменотесов в PSI, III, 193 (566 г.) не ясен. Учет камней 
велся поштучно. См.: Р Оху., XVI, 2041 (VI—VII вв.).

149 Заготовка дерева в Р. Kl. Form., 9062 и 11264 (оба — VII в.).
120 Р. Оху, XVIII, 2195,4i ; Р. Stud. Pal., X, 259„, ]4; XX, 211„_16; Р. Bas. 195.
124 Возможно, что гвоздильщик Пануба, о котором идет речь в Р. Kl. Form., 

946—951, обеспечивал потребности хозяйства в гвоздях.
122 р . Stud. Pal., X, 2594_о (Фаюм, VI в.).
123 р. Cron., 13 (V—VI вв.); Р. Stud. Pal., XX, 211 (V—VI вв.); Р. Оху., XVI,

2041 (VI—VII вв.).



ряжения, будь это приказ о выдаче того или иного материала,124 наряд 
на работу,125 приказ об оплате труда ремесленников, оформлялись 
в письменном виде и передавались строго по инстанциям. Как лицо, 
выдававшее оборудование или материал, так и лицо, получавшее его, 
должны были составлять соответствующие документы.126 Хозяйство 
вело у-чет выхода людей на работу127 и следило, естественно, за тем, 
чтобы ремесленники всегда были заняты работой.128 Заработная плата, 
которая выдавалась в денежной, натуральной или смешанной форме,129 
зависела как от специальности работника, так и от объема выполнен
ной работы.130 В том случае, если ремесленника перебрасывали с одного 
места работы на другое, ему выдавали „паек“ на месте отправления,131 
либо принимали меры по обеспечению его пищей на месте работы.132 
Как и в отношении ремонта ирригационных сооружений и обеспечении 
имения гончарными изделиями, нельзя установить единой политики 
имения в вопросах строительства и оплаты работников, занятых в стро
ительстве и ремонтных работах. Так, например, в Р. Bad., IV, 95 (Гер- 
муп., VII в.) кирпич покупается (стк. 216, 334, 460) и изготовляется 
на месте (стк. 123, 126, 214, 294, 323). Изготовляют его кирпичники 
(TiXiyibyp'foi или uXivOsuxat; стк. 123, 126, 214, 323) и строитель (стк. 294). Кир
пичники получают оплату в деньгах, в то время как строитель, изготов
лявший кирпич, — в натуре (в зерне), а остальные строители, работав
шие в имении,— также в деньгах (стк. 133, 221, 223, 228).

Папирусы, как указывалось выше,133 довольно часто упоминают об 
имеющихся на территории имений мельницах, пекарнях, маслодельнях, 
гончарных мастерских. Однако не все они использовались непосред
ственно имением. Значительная часть упомянутых в источниках соору
жений сдавалась в аренду ремесленникам или крестьянам.134 Это сле
дует объяснить тем, что производственная мощность этих мастерских 
превышала потребности имения, либо тем, что крупному имению было

124 Р. Kl. Form., 946—951 и т. д.
125 Р. Оху., XVI, 20592, з (VII В.).
120 См. подробный разбор сложной бюрократической системы, господствовавшей 

в крупном имении в вышеупомянутой статье: J . Van. Н а е 1 s t. De nouvelles archi
ves. Anastasia, proprietaire a Oxyrhynchus. Chronique d’Egypte, XXXIII, 1958, 
стр. 237-242.

127 См., например, в P. Flor., I, 69 (III в.) запись по дням числа voeotcŷ oi и 7ipta- 
xai, работавших над строительством лодки; в Р. Stud. Pal., XX, 244 (VI—VII в в .)— 
запись расходов на строительство.

128 Р. Оху., I, 121-24—26 (HI В . )  : той? texto v e ?  (!) р.7) арт)? 6Хсо? a p ' f r j j s .  b y \ z i  a b -  
тоТ? (!).

129 См. сводку у А. Джонсона и Л. Уэста (А. С. J o h n s o n ,  L. С.  We s t ,  ук.
соч., стр. 194—198).

130 См.: Р. Stud. Pal., XX, 244 (VI—VII вв.) — плата поденная, но получают 
неодинаковую сумму. Так, 2 s p f a x a i  получают: Xix(a) е cp(oMet<;) it) (стк. 4) X i x ( a )  е 
cp(oMets) 8 (стк. 7 ) Xix(a) s cp(oMeis) i t  (стк. 22) и т. д.

131 BGU, III, 9602 ( =  Р. Kl. Form., 888), 9622_ 3 ( = Р .  Kl. Form., 890), 9663 
( = Р .  Kl. Form., 894), Р. Kl. Form., 941i, 110Э2 и т. д.

132 р. Оху., XIV, 17767_13 (IV в.); PSI, III, 1652 (Оке., VI в.) хоТ? eppaxots ( ! )
а лсо ?uacp6pa>v eTtoixtcov. Ср.: Р. Flor., II, 144g—7, 152S)_ 11, 157(j—7, i2_ i3, 1589 (середи
на III в.).

133 См. выше, стр. 53.
134 apxoxoueTov: PSI, VIII, 9544; Р. Оху., XVI, 1912102, 19 1 753, о? m l  XVIII, 

21951в 33, 72. 21977Я (?); Р. Bad., IV, 9524, 27i ; pupaeTov (?): Р. Оху., XVI, 1917Г)4; 
ПаюupTe7ov: Р. Оху., XVI, 191 7100 2 0 3731 (?); XVIII, 2 19535, ш ; Р. Stud. Pal., 
X, 364; Р. Bad., IV, 9523. 270; *ooyoxepa(u.e!ov: Р. Оху., XVI, 1917i02, XVIII 219797> i35; 
ep-faTT̂ ptov: PSI, I, 81б и т. д. В Р. Stud. Pal., X, 114 (V—VI вв.) пекарня исполь
зуется непосредственно имением.



выгоднее в отдельных случаях сдавать мастерские в аренду, а соот
ветствующие изделия покупать. Так, например, имение сдает в Р. Bad., 
IV, 9 5 2 3 > 27о маслодельню (eXaioupYsiov), получает в виде аренды деньги, 
а само покупает масло.135 Наличие используемых крупным имением 
маслоделен не может, однако, быть поставлено под сомнение. Об этом 
говорят отмеченные выше многочисленные распоряжения о выдаче 
масла маслоделам имений.136

Ткачество было наиболее распространенным занятием в Египте, 
поэтому следовало бы ожидать, что ткацкое производство занимало 
особо видное место в хозяйстве крупного имения, тем более, что по
следнее могло сравнительно легко обеспечить себя как сырьем (льном, 
шерстью), так и рабочей силой. Сведения источников, однако, весьма 
противоречивы.137 С одной стороны, они говорят о том, что имения 
занимались посевом льна138 139 и разведением овец и коз,133 что они по
лучали лен, шерсть и другое текстильное сырье в качестве арендной 
платы,140 что они держали на постоянной работе ткачей, вышиваль
щиков или нанимали их.141 Некоторые косвенные данные позволяют 
предполагать, что ткацкое производство существовало.142 С другой же 
стороны, не встречается ссылок на ткацкие мастерские в составе име
ния и очень часто попадаются сведения о покупаемых крупным име
нием текстильных изделиях.143 Сам факт покупки подобных изделий 
не может нас удивлять, так как ни одно крупное имение не могло бы 
организовать у себя производство всех видов текстильной продукции, 
тем более тех высококачественных и высокохудожественных изделий, 
которые предназначались для удовлетворения личных потребностей гос

135 Р. Bad., IV, 95з28, 37Р. 503 . 529. 530 - Покупка масла крупным имением засвидетель
ствована еще: Р. Оху., XIV, 17532 (390 г.); Р. Cairo Masp., II, 67139, V, Reg.jo. 
Р. Оху., XVI, 20524; Р. Stud. Pal., X, 251(а)2, 7; (b) ,7 (все — VI в.); в Р. KI. Form., 
72 (Ape., VI в.) вдова стратилата покупает у маслодела мыло (срт^ра). Арендная 
плата, вносимая в масле за принадлежащую крупному имению маслодельню, нам не
известна, за исключением, быть может, Р. Kl. Form., £04 (V в.).

136 См. выше, прим. 29.
137 Занятия ткачеством в монастырях не вызывают сомнения. Они подтверждены 

как нарративным и археологическим материалом, так и греческими и коптскими папи
русами (см.: Р. B a r i s o n ,  ук. соч., стр. 50—51; Н. Е. W i n 1 о с k, W. Е. C r um.  
The Monastery of Epiphanius at Thebes..., стр. 67—75, 155—158).

138 P. Flor., III, 29643_45 (VI в.) и др.
139 P. Cairo Masp., II, 67141; VI, verso; VII, recto; 671432] след. (VI в.); P. Stud. 

Pal., X, 2527; P. Kl. Form., 910, 911, 928, 937 (все — Фаюм, VII в.) содержат распо
ряжения о выдаче заработной платы пастухам.

44о PSI, V, 469,2.15 (Оке., IV в.); Р. bond., Ill, 979]3 (346 г.); Р. Lond., V, 
1695]7_]8 (531 г.) — 12 литр, шерсти; Р. Cairo Masp., II, 67138; I, recto3, по-видимому, 
adaeratio, так же как и в Р. Оху., XIX, 2243(а)2е (VI в.).

141 См. выше ссылки на соответствующие ремесленные профессии, а также: PSI, 
VIII, 95933 — puaQoo uXoopapixoo..

142 В Р. Оху., XVI, 1843 (VI—VII вв.) автор письма просит срочно изготовить 
и прислать два коврика и подтверждает получение льняной одежды. По-видимому, ад
ресат располагает мастерской. В. Р. Stud. Pal., X, 251 (в)д_ю (Фаюм, VI в.) имеется 
запись: p[i]afl(ou) '|,Ep5iaiv(<I>v) epfa[;opl(vujv) ei? то ocf(aapa) т(ои) v.up(ou) Еаратиш-у(о<;). 
Кальдерини (S. C a l d e r i n i .  Ricerche sull’ industria e il commercio dei tissuti in 
Egitto. Aegyptus, XXVI, 1946, стр. 36) считает, что перед нами принадлежащая церкви 
ткацкая мастерская. Не думается, чтобы указанный документ мог служить основа
нием для данного вывода. Сам по себе факт наличия ткацкого производства в под
чиненных церкви учреждениях не вызывает сомнений.

143 Р. Erl., 106](5 (III—IV вв.); Р. Оху., X, 128824 (но тут же покупается текстиль
ное сырье: стк. 7, 14, 30) (IV в.); PSI, VII, 8097 (Оке. IV—V вв.); Р. Kl. Form., 
Ю272 (VI в.); Р. Оху., XVI, 19212, 4 (621 г.) и т. д.



под.144 145 Следует, однако, отметить, что некоторые крупные имения по
купали одежду для разных лиц, включая и рабов.115 Такие имения 
несомненно своего текстильного производства не имели. Думается, что 
правильным был бы следующий вывод: текстильное производство су
ществовало в крупном имении, но далеко не везде; его наличие не 
освобождало имение от необходимости закупать текстильные изделия; 
оно нигде не приняло такого размаха, как,' скажем, у диойкета Апол
лония в Птолемеевское время или у Данилиды в IX в.

Отношения между имением и ремесленниками, как постоянно рабо
тавшими в имении, так и временно выполнявшими те или иные работы, 
регулировались трудовыми договорами.146 Примером трудового согла
шения, относящегося к конкретной работе, может служить Р. Оху., 
I, 134 (569 г.). Что же касается трудовых соглашений с ремесленни
ками, нанимавшимися на постоянную работу, то таковые на греческом 
языке, к сожалению, еще не опубликованы, но некоторое представление 
о содержании подобных документов может дать ряд коптских трудовых 
соглашений,147 а также трудовые соглашения на греческом языке с ра
ботниками неремесленниками.148

Особое место в этих соглашениях занимали статьи, гарантирующие 
интересы имения. Законодательство хорошо охраняло интересы работо
дателей,149 но имение этим не довольствовалось, а добивалось вклю
чения в текст соглашения подробного перечисления наказаний за его 
нарушение, не останавливаясь перед явным нарушением законов.150 
Даже служба в ,управлении начальника провинции не давала возмож
ности работнику имения оставить свою должность.101 Сила имения за
ключалась, конечно, не в тексте соглашения и не в обычном в таких 
случаях поручительстве, а в реальной власти геуха, обладавшего соб
ственным полицейским аппаратом, вооруженными отрядами букелляриев 
и частными тюрьмами. Все это создавало особо тяжелые условия для 
беззащитного ремесленника, которого даже крайнее средство — бегство — 
не всегда спасало. Не надо было особых усилий, чтобы схватить убе
жавшего ремесленника и держать его в тюрьме имения, пока кто-ни
будь не возьмет его на поруки.10'2 В недавно опубликованном Р. Оху., 
XXIV, 2420 (613 г.) перед нами подобное поручительство за двух нахо
дящихся в тюрьме Апионов153 золотых дел мастеров (xpuao^ooi). Воз

144 Р. Bad., IV, 95103,217-
145 р . stud. Pal., XX, 106 (?) (IV в.); Р. Lend., V, 16547, 12 (IV в.); Р. Bad.,

IV, 95108' 2Э8, 408, 5)4 (VH в.).
146 Вопрос о трудовых соглашениях будет рассмотрен автором в другой работе.
147 T i l l ,  bie koptischen Arbeitsvertrage..., №№ 1, 2, 3, 15, 19, 33, 37, 50, 

58. К этой же группе следует, возможно, отнести и CPR, IV, 25.
148 р. Оху., I, 140 (=W . Chrest., 438) (550 г.); Р. Оху., I, 136 (=W . Chrest. 

383=Neg., 161) (583 г.); Р. Оху., XIX, 2239 (598 г.) и т. д.
146 Cod. Just., IV, 59,2 (483 г.); Cod. Just., VIII, 10, 12, 9а (время Зенона).
150 р. Оху., I, 136j7_38 ( =  W. Chrest., 383 =  Neg., 161): атсотаттор.е\о<; тш тсро- 

vopuw to)V ё у у и у х ш ч ,  SiapEpoviojc 5е тт] veetpet Siaxa^ei.
151 См.: SB, VI, 9152 и комментарий издателя: Н. G e r  s t i n g e r .  Eine neue 

„Apionenurkunde" aus der Papyrussammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek 
in Wien (P. graec. Vindob., 29964. Herakleopolis d. 17 Juni 492 n. Chr.). Wiener 
Studien, LXVI, 1953, стр. 169-177.

152 О практике поручительства в крупном имении см.: Е. R. H a r d y ,  ук. соч., 
стр. 76—77. Перечень опубликованных поручительств см. в введении к Р. Оху.,
XXIV, 2420.

153 Стк. 17—18: £v тт) cpoXot'x.-rj той evBo|oo upuLv obou. Вестерман (W. W e s t e r -
mann .  The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity. Philadelphia, 1955 (Me



можно, что это не ремесленники, нарушившие условия соглашения, 
а должники или в чем-нибудь ином провинившиеся люди. 104 Но в Р. Оху., 
I, 158 идет несомненно речь о поимке двух сбежавших апионовских 
кирпичников,154 155 156 которых администрация имения требует поставить под 
особый надзор. Разумеется, наиболее тяжелым было положение тех 
ремесленников, которые были связаны 6 имением из поколения в по
коление.

В ряде случаев, в особенности, когда речь шла о больших работах, 
имение обращалось не к услугам отдельных ремесленников, а к соот
ветствующим корпорациям. Это, однако, не означало, что вся корпо
рация выполняла порученную работу. К сожалению, распространенное 
употребление множественного числа существительного, обозначавшего 
ремесленника данной специальности вместо полного названия корпора
ции, мешает с достоверностью установить случаи использования ремес
ленных корпораций в крупном имении. Наряду с привлечением ремес
ленников— членов независимых корпораций, крупное имение само объ
единяло при наличии благоприятных условий зависимых от нее работ
ников в особые корпорации, отличавшиеся по структуре и положению 
от обычных профессиональных корпораций.106

Суммируя вышерассмотренный материал, можно сказать, что в IV— 
середине VII вв., особенно в VI в., одним из основных производителей 
и потребителей ремесленных изделий являлись крупные имения, обла
давшие ремесленными мастерскими, определенным числом постоянных 
квалифицированных работников, частью необходимого для производства 
сырья.

Ремесленное производство в крупном имении не являлось самоцелью, 
оно служило только удовлетворению больших и разнообразных потреб
ностей имения в ремесленной продукции, и в первую очередь в той, 
которая отвечала хозяйственному профилю имения.

Крупные имения использовали все формы применения ремесленного 
труда. Не будучи в состоянии полностью удовлетворить собственными 
силами свои хозяйственные потребности, крупному имению приходилось 
как нанимать ремесленников, так и заказывать или покупать на сто
роне ту продукцию, которую оно не могло или не считало выгодным 
само производить. Как показывает папирологический материал, в тех 
случаях, когда работа выполнялась постоянными работниками имения 
на основе использования принадлежащего ему сырья, оплата труда 
называлась [аюОо<; и носила, как правило, повременный характер. Если 
же имение поручало работу посторонним ремесленникам, то в том слу
чае, когда ремесленник работал, применяя сырье имения, оплата его 
труда также называлась |мо&б<;, но носила, как правило, сдельный

(Продолжение текста см. стр. 86)

moirs of the American Philosophical Society, vol. 40), стр. 145^) возражает против 
перевода £v тт) <риХахг) — „в тюрьме". При этом он ссылается на перевод, данный 
Б. П. Гренфеллем и А. С. Хантом к Р. Оху., I, 135. Не говоря уже о том, что 
правильность перевода sv тт, сриАахт] — „в тюрьме" не вызывает сомнений, сам 
А. С. Хант, переиздаьая этот текст в 1932 г., изменил перевод этого места, за
менив „in the keeping of your honoured house" более точным переводом — „in the 
guard-room" (Sel. Pap., I, 26, стр. 79).

154 Состав заключенных и причины их заключения бывали самые разнообразные 
(см.: Е. R. H a r d y ,  ук. соч., стр. 69—71).

1<Г)5 О бегстве работников из имения говорится и в Р. Ross. Georg., V, 71 (VIII в.).
156 И. Ф . Ф и х м а н. К характеристике корпорации византийского Египта. Ви

зантийский временник, XVII, М., 1960, стр. 24—26.






















































































































































































































































































































































