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Встречаются, кроме toi'o, чпиопиики с одинаковыми отчествами, относящиеся при
близительно к тому же времени, что, вероятно, свидетельствует тоже об их родстве.
К’отитиои, сын Аристова, п Прнтаипй, сын Аристона, относятся ко второй
1-пчесной группе, п
сын Паспада, п Артемпдор, сын
что оип

хрополо-
молшо думать, что они дети одного отца; Аиоллои.ш,

Паспада, относятся к III в., и можно думать,
тоже дети одного отца; Лагории, сын Парфеиокла, п Спмай, сын Парф)епокла,

относятся к четвертой хронологической группе и скорее всего онп тоже дети одно¬
го отца- Таким образом, во всех этих случаях мы видпм родственные связп между

до некоторой степени облегчающие датировку клеймотдсльнымп астпномамп,
с пх пменамп.

Как было уже сказано, многие имена хорсонесских астпномов встречаются и
на

м()иетах.
эллпнпстпческом ХерсопосеИз всего сказанного выясняется роль астпномов в

штемпелей, в легенду которых попали их пмепа. В Херсо-
одпого эпиграфического памятника, который бы прямым

II значение керамических
песо не было найдено ни

ли косвенным образом указал на функцпп п обязанности астпномов. Керамические
клейма с пменамп астпномов, повпдпмому, носили эпонпмный характер, т. е. онп

изделий из производства. Однако в то же время в эпонпм-
узкую функцию

обозначали дату выпуска
ном характере херсонесскнх астпномов приходится видеть только пх
по отиошешпо к керамическим изделиям. Аетшюмы по были эпошшамп всего госу
дарства. В числе государственных эпонимов Хсрсоноса засвидетельствованы более
важные должности: <щаря», секретаря, иногда л жрецов Возможно, что херсонес-
екне аетшюмы одновременно запедыпалп п монетным делом, хотя П. Толстой прея-
нолага.ч, что на монетах ставились имена херсонссскпх «царей» -.

что бывшие аетшюмы с течением времонп занпмалп п другие
. Так плп иначе аетшюмы.Нужно полагать

б олее высокие должности государственного управлошш
агораномы, iimc:iii отношение к торговле, производству керамических изде

и поэтому попали в легенду штемпелей. Иначе трудно было
штемпелей попали имена астпномов,

а ])сже 1!
лш'!, эксло])ту керамики
бы объяснить тот простой факт, что в легенду

магистратов эллинистического полиса.я НС других
Р. в. Ахмеров

ПАПИРУС 1114 И СОЦИАЛЬНЫЕэрмитажный
ИДЕН, ВОПЛОЩЕННЫЕ В „УШЕБТИ

а

Отделении древнего ]5остока Государственного
листок папируса с

В число памяишков, xjiamiinnxcn
Эрмитажа, под номером Ш4 чиглптся

Чтпт по СПХ поп ПС 1ГЗДПШ1ЫЙ, паппрус бы.Ч }ПОМЯИЛТ
эрм„.ажа, гдо о по,, .■о..ор.,,«п

сочоржатлпп КО.Ш.1 ,-m.na какому-то божостау, „ыполпош.ыг, лостатоппо доткоп пора
Т  I! (' Голопищоп датпропал .тгот .шппрл'с аромопом Х\ дппаотпа .

■  ■ может быть определено точно: это так назьпшемая

в
остатками иератического
В. С. Голенищевым в его

теь’ста.
каталоге

этого папирусаСодержание
ая. глава «Кшшг Мертвых», текст которой известен но иестсо.чычпм1бб-Я. Д0П0ЛПИТСЛЫ1

;)]П,графические данные о государственном устройстве

’■':;:'::Т™ой, ''-Оотрт1;ол,ай а таарака ,ш

JJ а т ы ш С В,

Ев1»тцнском Понте», стр.

I В. 1C
Хс'рсоиеоа

2 II. 11 .
107—JOS.

1'щр\ |>1 iiMiiio. 1liiv('iitaii4‘ (1е 1а со11(чГюи с/1р. 177
3 W. G о 1 п * ^

.  iiaimp'ca нензпегпю.Происхожденж
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1114Pnc. 2. Эрмитажный панирус

1  1Г.„-кп111-о моясио СУЛИТЬ по оиублпнонаппым экземплярам этой планы,

паиболое раппис ее сш.«ш, пайдсшше и саркофагах жрецон Лмшш, от1Юсптс>гко1Ч>р-
к^ца XX - начала ХХТ династии. В это н,.e^.н они сце нишутсн иа отдель-

олько позднее включаются н oomim снод «Кннгп Мертвых» .
меня
ных листках папируса н i

316. (W. Ploy I е, Cliapilrc Supplemen-
125; [сокращ. Л. 256 п т. д.]): Луврские на-

Die agyplische Sammiunjj
Пб, IVa. Va и 6);

1 Лейденские папирусы 256, 30, 31а и
tairo du Livro des Moris. 1381, табл. 111—^

3160 и 3235 и пап. Ганэ (W. S р i е g е 1 Ь с г Д.
MoermaiiHO-VV cslrooHiariuiu

3031 (Hioralisclie Papyrus aus den konigl. Miiseen zu Berlin. II .таб.т.
' папирусы 58001—.>8006 (W. Ci 0 I e 11 i s c h e  f f.

I  23 П табл. 1 —IV [Catalogue general des antiiiui-

lIHliyCbl
des
Bep.imtcKiiii iiaiiiip>'i'
V)- 50), (cOKl'aiH- 1'-) " Каирские

llieralicines . 1927, стр. ^
Mus4e du Cairo]) (сокращ. hi. 2 n t. д.)

нозннкнонения текста u 6o;iee раннее, чем дошедшие

Haag. 1896, таб.ч.im
Museum

i'ap\rus
tes 6gvpt‘OHJios du

Ьднаково:5МОЖНо.чт..иремн . -
'  -, нередко носят название: <d\mrra. которая была найдена на шее

(т с. 1’амсеса П) (находянюгося) н iieiqioiio.ie». Kc.m это не простая
●аопа[Щ1ая ярилать )ШД бо.шшсп значимости тексту, то он hoiaouit,

рукописи- которые
фа]1аона Усермара '
.ты.пса, должешч-

MiMibiHi'ii мере.но \1.\ династии.к
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Любопытно, что в больппшствс случаев,
экземпляре, спискд этой главы пе указывают

То, Что эрмптажный
главы «Кыпгл Мертвых»,
полное сходство с том, которым написаны к

как это имеет место и на эрмптаинюм
пмоня лица, для которого они лаппсаиы.

папирус содержит только текст 166-и,
равно как ц особенности

ДОПОЛППТСЛЫЮ!!,

ого почерка, обнарулшваюпюго
аирские нашгрусы аналогичного содо!)-

жапия, позволяют датировать наш папирус временем конца XX - начала XXI дшгормитажныи —текст написан иа листке светлокорпчневого папируса почти квад-
, ширина 14 см). Сохранность папируса

многочисленные лакуны; особенно они велики в пооиых
трех строках сохрашкшсгоск текста. Папирус паклеоп „а бу.магу. Прп axci спор ц,ш^
пропаведенпоп по Kpaiiueii пере лет 50 „ааад, крап отдельных фраг.мептов бынуты, этим объясняется

край одного фраг.мента прикрывает
папируса был наклеен
Из четырнадцати

ратной формы (высота 15,о см
текста отсутствует, имеются

плохая; начало

ли сдви-
а в друпгх

то, что в некоторых случаях строки смещены,
знак на друго.м. Кроме того, одшг из фрагмеп-

пе на своем месте,
тов

его мне пришлось перемонтировать,
ной глай.т, ц. известных мне опубликованных экзо.мнляров 166-й, дополнитель
ной, главы «Кппгп Мертвых» для сопоставлешхя с эрмнтажиы.м
зовать только одиннадцать. Это мне удалось исполь-

еопоставлеппе покасвшает . кто армцтажпыц акас.м-

тщателыт бмк „ op^oi^ailmn бо.юе
пляр является одни.м

f г;/п ̂ ”?бГ; ;о:™п^ .о, ъ и J1 zo О), а редакция более полна (тах< К1 ■} ч л тг г ■> ■>

в

гп. И.МП Иакбп в с-ж. 3 спуска,„а 1«, I з „ 4 'а'; t; " ° “." 3 ‘
dr в стк

3. Б и Л 30; г.
. 8 опускают К2,3, Б и Л 30). ‘ ’

‘Фотография папируса. равно как его пероглнфпчсскахг
щепы иа стр. 125 и 124. Вот перевод
иоп.чеппые места,

текста, причем его иача;
заключенные в квадратные скобки, г

транскрипцпп,
ш, равно как все вокста-

даны по иарал.чельпым они-

помо-

ска.ч,

J. Перевод

<'[0 Урбег, О Ко.мемзр, о Камри,
Говорят перед солнечным дпско.м

о Кер.хем, о Л.мги II Иаиуанере.м '
чтобы доставить и.м су1цоствую1цес 2.

его )бпл

—

брат. Егоего с

 охранители
■  11о:)абогьтеп

,
о Иакбцз. Ои умер вынужденно,

для kt 4 в пот никого, чтобы оберечь ого. И они
Мамре.м-Кахб, владыкой

вы все .
ь[ц сделал .что

П])иводут его душу в залу Истнн^ нс
зеех нас; тот, н]>ед которы.м он ит'лст, заншти его

х+1

.'род

от его врагов.Он лев, чор1ю;щкин

врагов от]ца своего,
твое вырожь ты [ег

крапюголовьн!
пз со])долика я;н.ш} | его чье и.мн [«} бцпаюпшй

ни.':». Мамре.\Н,'ахи пми твое! |^Бот п.мя

■ твоего величества 11|акби. |‘ Обрати лицо твое  к не.му,

чу и ! жертвы на iio.ihx блаженных. Дай
успокоены [

 на нолях Иа;

твоего ве

2

I бери ножа против
нс

о на сшшс

да будут даны тобой ему земли

ему дар сделать, чтобы души были
.тпчества по желанию

7
вое.му же.тапню, | будучи в любо.м

твоему. Дай, чтобы ои :
образе По -Х

своему жела
ОЛИЛ по всякое место по с

нию.

^ И.М01Ш бог
" Это,

ов-охраиптелеч!.
очевидно, ука.запио

зания в главах 146, i.j,s
^ Это

на
и др.

одно из л

 обряд Чтении
('1ышги Мертш

njJiica. Б лапно.м ●
ВОН.ЧЫ).

Двипого текста. аиа.тогичиыо ука-
.1-\».

гекстс под чтим именем имеется в виду
.меи Ос

П0К0ИШ1К. С]), и,к/, «плач
Может б -оыть, что с.'шио

его как
следует

«покров,;?

:сж,,„Пмый
'● 'ею 111ю.меж

«■оностапн

*>б его

ть яз. . V. i4S.19) и Понимать
Т. е. в за

с k(f (см. ('.чонарь Ег.
.чу, -

** Ьукиальн(; «(f). е,\’Д,
,).
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8
О Мамрсм-Кахб, владыка всех | нас, отпп.магапшй у всех мае дыхаипе! Вот эти

9
ушебтп, i рабы п рабышт, оии принадлежат твоему величеству Пакбп

10
все это [ его

11

рабы, когда (еще) ои пребывал па земле. Оп тот, кто^ приобрел * пх. | Дай, чтобы
дап, чтобы ошг делали | работу вместо пего, пе зная

14
благой свидетель перед Мамрсм-Кахб. ) Все,

оп руководц.ч ими постоянно -

прсмеип для размышления. Ты их
13

Что
15

ты пожелаешь, ты сделаешь это д.’ш твоего величества Иакбл, когда возгласят 1 его
кпигу перед тобой».

Текст 166-й, дополнительной, главы «Кинги Мертвых» дошс.л до нас, по сравпе-
болыиш1ство.м других, в иебо.тьшом количестве списков, и этим уже .может бытьнпю с

оправдана публикация эрмитажного экземпляра. Однако этот текст, полный разлпч-
пымп темными мифологическими намска.мн, интересен не только в петорпко-релп-
гиозном отношонпн.— гораздо большую важность он представляет для решения
пробле.мы о пазначенпп сто.ть часто встречае.мых статуэток ушобти. Только этой
стороны текста я п ца.мсреп здесь коснуться.

Заключительная часть разбираемого текста в совершенно четких выражениях

трактует ушебтл как рабов, приобретенных у.моршнм еще при его жпзпп на земле для
того, чтобы работать за него в царстве мертвых. Как рабы трактуются ушебтп п в дек-

Амоиа, сохранившихся на двух деревянных дощечках, текст которых настолько
ивпль-

рстах
важен , что я привожу пх в норсводо но критическому нздашпо Я. Черного пр

отмстившего их близость с текстом 166-й, дополннтелышй, главы «Кппгп Мертвых».но

2. Указ Амана в пользу Несихонсу

Лмон-Ра, царь богов, бог велпки11, старсйнпп! из сущпх: я поручаю
чтобы онп делали

«Говорит
этим ушебтп. которых сделали дли Иоспхоису доче])ц Тпхеитота
всякие поручения для Иеспхонсу, дочо1Ш Тпхеитота, всякого рода дела, которые умеют

5
который у.мор, KOTopijii припедеи в некропольделать | ушебтп, иоручеиня человека . . . .

божественным, пе делая недостачи (т. е. чтобы ушебтп безотказно рабо-и который ста.ч
тали).

«сделал») .\мон: «Я дам пм делать это для Иосп-Речь, которую произнес (букв,
хопсу, дочери Тпхентота».

Сказано Лмолом-Ра, царем богов, богом великим, старониптм нз сущих: «Я по{>}ча о

этим I ушебтп, которые сделаны для Иеспхонсу, чтобы они делали всякие нор ’
для ВЫПОЛНС1ШЯ которых пзготовлпются ушебтп для того, чтооы о..вооодпть в
почтенную мумию, чтобы сделали это, чтобы освободить ciiixoiic>. hoi ^
освободить ее во BCHKiiii год, во всякий месяц,
всякий добавочный день года.

I’lfon,,,. (?) докумоптов, которые были полошены П01.ед Лмо.шм-Пестауп хра>.а
Обелиека „ о /,-го мосеца S». по nxopoii день. Гоаорпт Амоп " "
ска этот вечнкий бог, в двух рукописях ^ которые утвс1)ждают; что до всего, ito оыло
ска, этorвcлш^ии о i, > ' ушобти, сделанных дли Меспхонсу, ДОЧС1ш
дано изготовителям фаянса в онлат> этп.у^яаит. л

Тпхеитота “ и .шде какой-либо .меди, одеяшш, хлеба, иелсш.й ,, 1.ыбы, которые даиы

iny т snn

во всякую декаду, во BcaKiiii день, во

обосповаяо Черным.● Такое значение д.чя выражения

-

2 Так я перевожу выражение hr tp ^.г.
Corny, Lo caraclero des Oiishol.Lis ci’apros los id6es du Nniivel Епцяге.

133.
3 J.

131FAO, XU (iy'i2), n-p.
* Здесь применен термин тЧ{, которьнй яп.чяетси гпецна.тынлм пыражеиш'.м д.-щ

иммунитета. 11.моется в виду освобождение от работ н повиипоггей.
* Речь п.дст о том. что ответ бога был пз.тонн'И  в дв> х [к‘дак1ших; положтчстьтн'г

и от|)Ицателы10Й. Одобрением одной из них статуи бога выш)см,та ciioii оракул. См. об
этом в моей статье «Су.дебные о|)аку.тьт в тревнем Гл-ните», ЗКЯ. lV(lP3n), п'р. М

ЮГ)

с.з.
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им в их оплат}, |);шно, как вес, что нм ладз'т п их оплату,— лтн изготовители фа>шса
},:(овлетворепы ими как деньгами оплаты. Что же касается всего,что сдс-тано дли ушебти»
чтобы оплатить их дли того, чтобы они дела.иг
говорят: «Я сделаю все то, что они делают». :)то цепа (букв, «положсчшоо.)), чтобы ушоб-
ти действовали вместо Ыеспхонсу, дочери Тихоптота, чтобы они бы.ти хороши дли
нее и чтобы они делали eii добро»,

п здесь ушебтл рассматриваются как рабы, которые приобретены для поту
сторонней службы на покойника таким же точно образом, как для toii же цели в Египте
ириоброталпсь люди.

То представление о

все в.мссто человека при поручешш, когда

Итак.

сущности упюбтп, которое вытекает
полнптольной, главы «Книги Мертвых» п декрета Лмоиа, настолько
установившегося иа них взгляда, что ото застан.тяет еще j)a;i задуматься
же такое ушебти.

Наиболее раиние ушебти относящиеся но времени, невидимому, к са.мо.му концу
Среднего царства-, по своей форме и иадппся.м вполне сходны с теми статуэтка.ми,
которые служили вотивиой замено1( погребоипя. вследствие чего их нередко путали
Эти ранние ушебти часто укладывались в деревянные гробики, надписи
поми.мо

из текста 166-й, до-
отличается от

о том, что

на которых,
имени noKoiiiinKa, обычно содержат TpaJiiiUHOunyKj жертвенную формулу ^tp

c/j ns.t, т. с. основной элемент текстов, писавшихся на саркофагах. Иа самих же ста
туэтках писалась формула так паз. VI главы «Кинги Мертвых»-»; «Да даст царь жертвы
тако.му-то ®. Оп “ говорит: «О ушебти, этот, когда сосчитают (т.
такого-то к работам, которые выполняют

с. прп.зовут) имя
в некрополе, как человека (призываемого)

к своим повинностям, чтобы возделать поли, чтобы оросить прибрежные зомчи чтобы
перевозить песок с востока иа запад ^ скажи: «Я. вот я». Итак, надпись, преследует
ту цель, чтобы статуэтка выполняла п царство мертвых ту работу, которую могут
потребовать с покойника. То обстоятельство, что одииствешюс '
на ушебти — это имя имя. упомшшел1ое

а также , что по своему облику они его
статуэток и.моют портретное

рическу, ушебти верховного жреца
® к утверждению, что ото статуэтки

долженствовавшее магическим образом за.менить умер
шего на работах в царстве мертвых, оставив на долю тела вечное блаженство

Эта теория была вскоре поколеблена фактом опубликования ушебти времени
Нового царства, надпись на которо.м совершенно педвусмыс
«раб». «О ушебти этот, раб господина
объясионпе ушебтл,

са.мого iiOKoininna,
напоминают (лучшие образцы -
ушебти жепшии имеют же1гскую
буты и т. п.). привели Борхардта
бражеипе са.мого покойника,

сходство с покоинико.м,
имеют его атри-
ие слуг, по пзо-

II

лошю называет его hm
выдвинул новое

египе
...^’‘’Тогла А. Гардинер

которое сводится к следующему I) по

своего

тским продставлеии-

‘ Этимология этого слова до сих пор ие ясна. Попытки
«д.ерево» (а след, «деревяшка»), то
«ответчик») по впо.пю убедительны.

■ Их число весь.ма ограниченно,
® См. о них в .моей

III, стр. 93 сл.
* Я даю перевод в наиболее

«кормить» (а с;10д. «кпрми

и датировка не
статье «О погребении бедн

нио

J'aiiireii редакции

возвести ого то к иопятию

Л то «отвечать» (а след..тсц»)

лне лостовериа.
яков в древнем Египте». ТОВЭ.

концу Среднего царства. С нача.ча XVIIГ ●
обязанности, . Династии

|е/капше на ушебти но ме

возможно, отпосященси к самому
 не только Подробнее излагаются

Ш10-
днтс.я но обещанием же/пв

^ Указывается по только им

циется
я заяв.к'нне.м: начало фо[1м\-;(у,(_ которая теперь

«Просветлен Оспрпг
как правило,

такой-то»,
п его знание .я, по.

Покойник.
видимо, идет

мы \виднм

32(1894), стр, IJ, \
.\Z, 42((90.j), стр 81 , Но;

'J П(‘рев

●

озке па поля и.
Ниже, н.меется пск

юлоро.тпой, ио1-атой iiej)OMioe.\i. зо.м.чи.
.иоченпе.

'.'1.10

‘Дпее 0Ы.1
оиуб.чикошш еще [)ЯД упюбтя. пазпапиих[аша.мн.

1J \Z 43(1906), 37 ДО,стр.
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ям Древнего царства в царство мертвых, вместо покойного, работают
положенные к нему в могилу; 2) в пе])под, предшествовавшцн Сродпе.му
лось иное пролстап.тсшю, а пл101шо, ято покойник сам должен работать с потустороннем
мпрс. Но так как такая судьба была нежелательна,  в гробнпцу кладут статуэтеи
творпющпс самого покойппка (этонесть будущие ушебтп). которые
вместо пего; 3) после Среднего царства пропеходпт смешеппо обоих

статуэтки его слуг,
царству, сложн-

, олицс-
п должны работать

представлений,
силу чего ушебтп одповро-меипо являются и слугами у.мсршсго, работающп.мп иа по-

KoiinnKa, п его собствеппылЕ пзображеппем, почему они п.^^oют облик самого умершего,
носят его одеяние и атрибуты, а также его имя.

Эта точка зрения в настоящее время является общепрпиятон — она легла в основу
спецпалыюй кпнгп Л. Шпелерс, посвященной ушебтп,  и ее вновь повторил в ужо
упоминавшейся статье Я. Черный. Ее же прпдержнвался безвре.мепно погибший в боя.х
с нсмецко-фашпстскпмп за.хватчпкамп наш советский ученый Н. А. Шолпо, посвя
тивший интересную статью проблеме ушебтп Но прппять установившуюся точку
зрения мне представляется невозможным и потому, что она противоречит некоторым
фактам, и потому, что развитие во-ззроппи па ушебтп шло шшче, чем его излагают
указанные работы.

Прежде всего ошибочно утверждеппе, что ушебтп носят имя самого покойника
Иа самом деле, как это видно из приведеппой выше обычной формулы иадппсп, имею
щейся па ушебтп (и в это.м отношении она полностью совпадает с позднейшими, более
подробными редакциями), покойник назван по шюып п титулу только потому, что сам
заклинает ушебтп работать вместо него и откликаться при вызове па работу — вместо
покойника. Правильность моей точки зрения полностью подтверждается падппсыо
па ушебтп 28-5 Пруклппского м}’зея, в которой обычная фор.мула, кончающаяся
«скажи: я. вот я» продолжается: «ты раб (Л/??), внимающий гласу Лпубпса, по моей
мп.'юстп», которая по может быть понята, если считать, что ушебтп это сам покойник».

Ие может быть понята прп установившейся трактовке ушебтп п надпись на статуэт
ке Берлинского музея Л*" 10814. в которой, после обычной формулы, читаем: «Повинуйся
тому, кто сделал тебя, и не слушай его врагов»— надпись, вполне уместная по отно-
шсчшю к рабу, по пепонятная, если она относится к покойнику.

Полностью исключает возможность понимать ушебтп как самого покойппка и над
пись, имеющаяся па эр,мптажпо>г ушебтп № 893, кратко оппсапно.м в уже упоминав
шемся каталоге В. С. Голенищева. Эта статуэтка, сделанная из известняка, изображает
человека в одеянии мертвых со скрещенными на груди руками. Полосатый платок па
голове и ожерелье иа груди, равно как лицо и руки, сохрапплпеще следы раскраски.
Остатки раскраски имеются также па рельефном пзображсшш духни Ба, расположен
ной в виде птицы ниже скрещенных рук. Пижептпцыпдст всртпка.лышя строка надппсп
(рпс. За) «Просветлен Осирпс — Самут, правогласиый». Другая строка вертикальной
надписи п.мостся иа сншю (рпс. 36) «Этот раб Тенерптах, принадлежащий Сам}т, пра-

а

Рпс. 3.

’  «К вопросу о дрепиеепшстских заупокойных статуэтках, пмснуемых «ушебтп».
1Г(И 1940, Д’2 -1 ^'тp● 35 сл. В этой статье он, между п}ючцм. упоминает и нубликуе-
MLiii Miioii папирус.

2 Это тралишюннор зг\бл\’жло1ше
на ушебти по многих случаях сведена до текста: «Просветлен Оси-

— такой-то, правогласиый». Но то, что этот текст является простым сокршцецщ'м

основано, вероятно, па том. что в более поздние

в|К’мена палппсь
{)пс.
градициоино]! формулы, х'орошо известно.
я Hiii-ii iii TniHiii .HirTiim: .1]
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вогласному»*. Исходя пз этой надписи, можно заключить, что статуэтка олнцетноряот
раба, являвшегося собственностью умершего, но нс самого Самут.

Представления о потусторонней судьбе умершего складываются на самых рашшх
стадиях общественного развития. Совершенно понятно, что эти предстапленпя отра
жали те отношения, которые к тo^гy времопи существовали в обществе. Однако было бы
ошибочно считать, что эти представ.чеппя, как и прочие религиозные верования древ
него Египта, затем оставались неизменными. Вновь возникавшие общественные отно¬
шения, разумеется, не сразу, но все же нсреносплпсь и в область религии п в П])сдстав*
леппя о загробно!! судьбе умершего, наслаиваясь па старые верования, усложиия и
видоизменяя их, а иногда и прямо противореча уже устапоппвшп.мся  взглядам.

Одип.м пз наиболее ранлпх представлений о потустороннем мире следует
воззрения, по которым п там, па том свете, существуют поля, поля Налу, где, как
а на земле, пронзрастают злаки

считать

ячмень и по.тба, отличающиеся от зомпы.х растений
только своими гигантскими размерами и тем, что приыосят неизменно-обильные уро
жая: для этой цели в могилы, относящиеся к доклассово.му Египту, кладут зерпо
впдно, для посева, и серпы—для уборки колосьев. Имеппо потому,
о полях Налу возникли еще в недрах земледельческого, доклассового общества Египта,
когда все члепы общпп занимались землодельчеекпм трудом, релпгиозиые

очо-
что представление

вс])оваппя
даже значительно более поздних периодов считают земледельческий труд па полях
блажепЕЫх не только необходимым, по и ночстны.м долом, изображая даже самого царя
пашущи.м землю

В дальнейшем, при росте классовой диффереицпадпи, при возиикновонпп
вого общества, при кристаллизации рабовладельческой

классо-
аристократпи, для которой

фпзяческпи труд становится излишним (пбо все потробностп этого слоя обе;
трудом слуг и рабов), а зиачлтольно позднее даже ненавистным
ставлоппя о псобходи.мостп работать на полях Налу становятся
новые

1уживались
п унизительным, прод-

нспрпсмлсмы.чп. Эти
религиозные воззрения нервым освобождают от физических работ самого фа

раона; его отождествляют с богами и считают теперь царим страны мертвых: «зани
маешь ты свой трои в иолях Палу» говорят умершему «тексты Пирамид» (§ 1У87 с.),
и на этих полях, где «возделан для тебя ячмень, срезана для тебя полба» (§ 874а).
до.лжны работать оста.тьные покойнпкп. Освобождается этих работ, (но, как мы
уводим, только частично) и знать: в пх гробницы кладут по только необходнмую дли
того, чтобы жить в привычной обстановке, утварь, одежды и т. п.
и слуг которые, так же как п пзобраягоппя тех же лиц па

от

но ц статуэтки рабов
стенах .могнл в силу ма

гических заклинании оживают в царстве мертвых ц обслуживают своего госпо-
работать иа себя зпатно.му покойнику

Тем не .менее

цта:
теперь ПС надо,

работы на полях Налу уже больше не являются псточнпном
существования знатного покойника (на него водь работают и статуэтки сл\т п era
обслуживают храмы, которым каждое зиат]юс лицо завещает часть своего имущества)
они все же остаются обязательными - в силу новых воззвош,»иииыл воззрошш, сложпшшгхся пол

если

^В. С. Г
и  Х1-ГП ^ ° ЧТО это надпись посвяти-

понимаю ка даритель статуэтки.
«прппадленшишйГ^шр'^^^ ьосвсипого родительного иадояш и потому перевожу
кажется невероятным Понпмашю П. С. Голепишепа мне
можпость делать такие потому, что весьма сомнптелыю, чтобы раб п-мсл воз-
лн наднпсь опустила такое^^-^ подарки, как камеипый ушебтп, по п потому, вряд

^ Возможно, что

тельная
Он ятрактует п, который

его

существоипоо
изображения Н

ово как «подарил»,
ового

времени, на самом деле были
гой работе.

сл

царства, как и царские ушебтп того же
нилелиями вторичньт.ми; я нндоюсь к ним вернуться  в др\ -

3 Иа ранних этапах
па тот свет не стату.этк-ц, развития этих иродставленш'! покойника сон|)овожла.ш

4feJuia.ibuo убинашниеси iijnr погребошш рабы.
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и.'шяппом классовых от1Юшсит!Й в общество, воззревпй, в елл}' которых егпптяшш
обязан работать па царя, олицетворявшего верховное одпиство общий, л обслуящвать
богов-царей. Эту сторону обязанностей людей особенно подчеркивает л внедряет оси-
рпнескоо учение, распространявшееся первоначально лпшьпа царя, с конца Древнего
riapcTBa — на вельмож, а с XI дпнастпн — и на прочих египтян. II от обязанно
))аботать на царя н богов на том этане развптпи рабовладельческой деспотнп освобо
диться было Еовоз.мо/кно даже для верхушки общества.

Однако па земле выполпенпе ношпшостой для зпатп сводится к службе на царя,
ш.шолиепнс же различных натуральных поваыпостей перекладывается ими на слуг
и рабов, хотя, вероятно, в принципе выиолнеппс этих повинностей считалось все же
обязательным. Процесс освобождения верхушки общества и от формальной обязаппости
иынолпять различные повинности был, повпдимому, очень длительным, сложным и
осуществлялся в условиях острой классовой п сос.човной борьбы, проследить которую
можно будет только в результате кропотливых исследоваипй. Но наличие этого про
цесса не вызывает со.мнсппй, ибо о нем очень ярко свидетельствуют отдельные явления.
Так, иапрп.мер, об освобожденпп сначала части, а затем п все большего числа жрече
ства от выполнения таких повшшостей говорят пммупптетпые грамоты Древнего цар
ства Ярчайшим свидетельством этого процесса являютсл многочисленные поучения,
на все лады восхваляющпе профессию «писца» (т. е. прсдставпте.чя  господствую1цсго
сословия свободных египтян) по сравнению со всеми остальными занятиями. Эта мысль
находит свое выражение уже в тех из поз’ченин, которые относятся к Среднему царству,
по только в Новом царстве она облекается в форму, сто.чь явно пронпкнутлю презре-
шгс.м ко всякому физическому труду, а вместе с тем в форму, прямо перекликаю
щуюся с пзоСражсппямп п надписями на ушебтп и отвергающучо как раз все те ооязан-
ности. для осуществлеппн коюрых п созданы эти статуэтки. «Сделайся песцом! Он
освочождеи От поппппостей, он охрапеи при всяких работах, он удален
и кирки. Ты не носишь корзины. Разделяет это тебя от гребущего вес.чом. Удален он
(т. е. писец) от тягот; ты не будешь под господами многими, под многочпелеппымп
чальппками»^.

Совершенно закономерно этот процесс отражается и  в заупокойных представле
ниях, хотя, вероятно, п много позднее, чем в реальных обшествешш.\' отношениях.
Первые, поводимому, указания на это мы видим в текстах саркофагов, в главе, носящей
заглавие: «Сосдпнеипе семьи: отца, л1аторп, детей, родных, близких, жен и наложниц,
крестьян (т г. г) слуг ) п всяких вещей человека  с пом в Некрополе», к которому
в некоторых случаях добавляется утверждение о том, что это магическое заклинание
«Воистину прекрасно, многократно (испытано)!#. В этой главе говорится о том, что
покойпск приплывает в царство мертвых в ладье Ра, где с ним встречается его семья,
с которой он воссоединяется: «Старейшие семьи этого такого-то подходят ликуя, сердца
их радостны при прпблин<енпн этого такого-то. Книулп они па землю свои ппстру-
.мепты Ь и knk. U'. ыотыгп п сосуды, ибо освободил их этот такоп-то от повинностей
Исиды. от псчисления Пут, от великих повинностей двух львов (т. е. богов Шу п Теф-
нут)». Вновь прибывший покойник, вооруженный магической силой, вложенной в над
писи, покрывающие саркофаг, освобождает благодаря им своих предков и членов своей
семьи от выполнения лежащих па них повинпостей. которые полагается выполнять
в царство мертвых.

стп

от мотыги

на-

^ См. о них в моей статье «Иммунитетыые грамоты Древнего Царства», ТОВЭ,

I  стр 93 сл. Чптате.чю необходимо, однако, учесть, что развивавшиеся мной тогда
характере древнеегипетского общества являются ошибочными,

как это первым указал в советской науке, а затем  п доказал рядом
взгляды о феодальпом
На самом деле
своих работ акад. В. В. С.труве, и дро)знеегипетское общество, и другие общества древ

Востока лвлялш-ь рабовладельческими.

2 Папирус Анастазп И, 6.3 7.3. См. также сходные тексты пап. Салье 1, б.Ю—И

Чсстер-Вит'П П , об. 3.11 — 4.1 я др.

него
 .
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Дальнейшее развитие этой же пдеп, сопряженное с оишим пропессом формального
освобождения знати от парских повинностей, спустя несколько веков мы находим
в пятой главе «Книги Мертвых», магическая формула которой направлена па то, чтобы
«не давать человеку работать в некрополе».

Выражением топ же идеи являются и са.мп ушебтп: это рабы, иа которых возложена
теперь обязанность работать в царство мертвых за покойника п выполнять его обязан
ности. Потому-то стандартная форлгу.ча VI главы «1»ннгн Мертвых», лыппсаннпи
па статуэтках ушебтп. и релактиропппа от нменн умершего к ушебтп — оГи.ишо ие-
зымеппо.му, абстрактному р-бу.

Но вместо с тем, для того чтобы обмануть богов и .заставить их думать, что работает
пе раб, а сам покойник, статуэтке придается и вношпое сходство с покойником и дается
одежда, отнюдь не свойственная рабам. Вот это-то сходство, имсвпюс целью обмануть
древнеегипетских богов, ввело с заб.чуждеппе п многих ученых.

И. Лурье

ПОДПИСЬ под СТАТУЕП 113 АНАПЫ

Среди пандепных в 19.39 г.. вместе с iianccTHoii анапской статуей, храпя-
восьми мраморныхщс11ся в Музее изобразптелытых искусств н.м. Л. С. Пушкина,

обломков с греческпми надписямп имеются шесть гк.чальшающнхсл и.мес.тс и об1)азую-
щих фрагмептпрованпую плиту размерами 33x24x3 см  о греческим токстолг на обеих
сторонах. Верхней части плиты п одной из сторон недостает. На сохранившемся углу
с обеих сторон имеются выемки в впдо двух сходящихся под острым углом боро.зд.
На одной стороне прорезана, кроме того, еще одна ноболыгшгг, но глубокая ?зыомка,

несо.миеино. служило для п[ш-вдушая от края, параллельно тексту. Этп углуб.'1011ня
крепления плиты с помощью мета.ллпческих скреп.

Количество текста па обоих сторонах неодинаково; на o.iuoii из них уцелело 8 ст рок
на другой — 6. Начальные строки надппсен отсутствуют п с той и с другой сторопы'
Форма п размер букв исодг-паковы. Надпись, сохрашгшшш 8 строк, испо-шона более
изукрашенными п большого размера буквами, чем надпись оборотной сторопы. Однако
обе надписи, как это сразу видно из их сравпепни, лоенронзводя'

Трудно представпть себе, чтобы обе надписи бы.'ш
г один п тот же текст.

1'азле.тены бо.чыним промежут
ком времени. Их следует считать одновремсшымп. а наличие бо.зьшой разницы в шриф
те может служить лишь предостережоипом при попытках датировать падппсп римского
временя па основании характера пгрпфта.

На одной стороне, которую мы будем называй, стороной \
Щие строки (рис. 1):

сох[)аш1лпсь с:1сл> ''‘

1. Х1Л1-Н2
TOY(l)IA

3. JH2M.A EYSEBO
4. AQpnTONni'INEIII
5. TONIilONlIATKJ'.\K
б. I'OAnpOliNEOKAKO
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