






ОТ РЕДАКТОРА 

Книга Х. А. КИП'к «Египет ДО фараонов» - Dбширноеисследовапие 
из об.1асти истории доклассового обще~тва Египта и соссдних с ним 
стран, т. €'. об.;fасти, которая J1:0 сих пор у нас БЫ.lа предстаn.1епа 13 недо
статочной мере, по 'сущсству сводилась JlИШЬ к нсбо.1ЬШИМ экскурсам 
в нее. Однако не приходится доказывать, ,паСКО.'IЬКО существенно для все
общей истор:ш изучение ДОК.,"I,ассовоI'O аощестна р, тех странах, где воз
никли первыс К.lассзвы.с общества. Поэтому труд Х. А. Ки,нк заслужи
вает особor о ВНИ~I::IНИЯ как фундаJl(lеrпаJIьное IIсслед\)вание И как убеди
тельно€:. сr;ИN~теЛhСТВО .нарождения ,юnой знаЧlIтельнойобласти нашей 
:fсторичеСJШЙ науки. 

Данная работа п.освящена додинастическому Египту, которыйизу
чае'Гся в lIюнографии в связи с другими древними странами Передней 
Азии и Африки. Х. А. Кинк приходит К выводам, чрезвычайно существен
ным для ра,нней истории как самого египта, так и окружающих стран. 
Автор :\'lOнографии «Египет ilO фа.раонов» интерпретирует данные по 
развитию материа.'IЬПОИ культуры в ДрС'внеише", Египте с 'п-озиции мар
КСИСТСКО-JIенинской методологии. Сочетая обстоятельную критику запад
ной историографии с тщаТС.'1[)неЙшим ИС'С.llедопанием археО.10гического 
материаЩI, о-на прослежива,:т процесс развития ПРОИ3ВОДИТС.'lьных сил 

В Егип re до достиже .. Пfя И:\fИ таког(' уропня, при котором становилось 
nОЗМОЖНЫ:\-1 обраэоnанне проюводствеrrllЫХ отношений К.1ассового об
ще'С'f1ва и IЮЗПИКНОr1ение государстnа. Попутпо автор осзещает поба'l'iIые, 
110 существенные исторические п·роблемы. Путсм тщательног:> СОП::Jстав
.1ения со.браllПЫХ архео.'IОГИ'ЧСС'КИХ и иных данных Х. А.КИНК получает 
}ЮЗ}l'ожносТJ, дать хароJПО аргументироваппыif пзложитеJIЬНЫЙ ответ па 
много раз обсуждаВIIIИiiся ·n научной .'Iитературе важный вопрос ,о само
С'I'оятельном развитии додинастической египетской цивилизации вне СУ
ществепной 'заnисююс'Ги от 'П(~реднеазиатскоЙ. 

Ю. ПереnелlШН 



ВВЕДЕНИЕ 

Переход от доклассового оБШ,ества к классовому в Египте представ
ляет собой сложную проб.rrему, которая мnжет быть решена ЮIШЬ уси
лиями многих исс.~е1Lователеii. Данная работа посвящсна в ОСНОННОМ 
выяснению вопрОСR о ргзвитп][ ПРUШsВОДИТСJlЬПЫХ 'СИJI D Египтс С конца 
\' и ..10 nачала УН тысяч{'.lетия дО П. э. 

Изучение этого периода JlСТОРИИ Египта имеет существенное значе
ние Д.'1Н Р8зраБОТ!{И попроса о способе переход::: общества от ДОКJJЭССО-
80ГО К K.;JaCCOBO~IY, потому что в Египте этот процесс протекал в очень 
своеобразных ус,:ювиях. 

HepCJ,i\O З+Jакомство с общей историей дpeВl:eгo f:гипта начинают с 
IIЗ.lJожения событий династического, или фараОНОЗ0КОГО периад'а, т. е. С 
111 тысячелетии до 11. Э., И ДОRОДЯТ ИЗ,lОжение ПРЮlерно до персидского 
завоеnаНi!П Б 525 г. до 11. э. И.:JИ неско.%КО позже. Курсу истории древнего 
Египта часто предшествует толька бег.'1ЫЙ 06зор событии :-13 n-ерио.'!, 60-
Jlee че~I в тыснчу .ileT, ко"Горый соответствует в Египте дод,ипаСl~ическ,О}IУ 
времени. 

Одпой ю IIРИЧИН тзкого слишком беглого изложения il'стории дОД!'I
настическогu периода (примерно J(O'ICIt \'-IV тыячелетиеe до н. э.) ЯВ
ляется отсутствие ПИСbl\'еПIIЫХ нсточнИi<ОП. 

Око:1О 3000 г. до Н. Э. В ЕгИIIТС мы уже застаем государство 1. Архсо
логический ыатерпал, Jl01педшнii до нас от этого ВРf'~Iепи, ПОДТВСРЖ,lаt>Т 
резкое имуще-стпепнос лераг\рнство n обш('стпе, т. с. пэдичие К.lассов в 
Египте. И~lсется и государственный аппарат, осушеСТВ.1ЯЮЩИЙ васн-

-------

I Н, .М. Постопекая, Начальная CTadUJ! развития ?(Jс!!дарпвСIIного аппарата 8 
древнем Египте, - ВДИ, 1917. :-""2 1. С''I'!1. 233-'2'419, .I\-\b! 0оз>на'ТСJ1ЫЮ 'не пытадись ВЫЯ'С
Н'ить тоtПlУЮ хроноolОПlЮ :tревн'ейшей истории Египта, а д.~я нача.~а праВ.lеlrия первых 
I~аlрей Е!'II,пта 'fbl В:!Я.1'И ,;tary 4ЮКО,:1O ЗQ(Ю ['. Ito П. Э,». ·n'ОЩЮi.'Ы ХРо()Н'О:ЮI'И'lI д(};шнзсти'
ческо!'о !3гипта потребова.1!1 бы спеllllа.~ы!ых ИСС,'lедований, УВОДЯЩИХ да,1еко от ос
новной темы работы. Не:!аписюю от того. когда именно начат:11 фараОНОВСI<ИЙ период 
Египта, ои неизбежно доджеи был начатьс,я тот,ко пос.qе того. как в Е!'Ипте СО:iрелн' 
УС.100ИЯ л.1Я ВОЗНИlшовеИIIЯ классового 'Jбщества 11 государства, т. е. кш'да произво
дите.%lIые СIIЛЫ ДОСТИГ.1!{ опре,,\е.lенного уровня. 
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.1ие одного кmюса над ДРУГЮI 2 . К ,этому Rре~lени ,в ЕГlIпте уже бы,тщ 
Пliсь:о.iенп()сн,' _. ОДI1Н ИЗ ПрИ·.1!I а ков ШI,;IИЧJiЯ госу дарства 3 . 

.. В данной работе :o.fbl лостараемся раООlOтреп>, КЗЮIС были У жите
леи ДОДIiН<lСТl1чеСКОj'О ЕГИllта Ш\]{ЗIlУНl' ВОЗНН~ШОТl?НИН 1'1 Hel\I К,·lНССОIЮГО 
·оБЩСС·l'ва и госул.арства CpC.'lCT,H} пr)(JI1~Г:О1СТВ(!, ПРОИЗВО;1.СТIIf'ННЫ(' ЩIIЧ.>l

ки И опыт, ас.то\-!)' что И\1I:'JlJI() I)')IИ х(!р:штернзуют уропенъ Р;)JIIИТlНI IIiЮ

изводитеЛhJilolХ СИ.'!. 

СРС.l.И ИССJlедозатслей раЮН.'il (1СТUРИИ Египта :\IОЖllО 'ВСТРСТllТЬ CТ\J
РОIIПIIКОВ того ~·!:Iепш-!. ЧТО l\Jеж,'tj' ре,lJlги('ii. liСКУ::::СТВО\Т и ;lРУП-l1oJII СТО
рона:\ш ;lШ3!Ш !{().J.И!Jастич·еСJ~ОI·U и .1i1!1астического пре\!l'lIИ в [Пli!те 

'MllO"G оi3ЩСI'О. При Щi!l\13ТР.'Ij,НО\! же ТI1УLJеflЮI 'ЮПj'юса Of<азыпап·с)/, 
что ":.lтеРllа.:IL,Н3Я !;:y,'II,Typil древнего Е-;'Iшта ,lIlii3СТIIЧl'СКОI'О I3Г~'.\iени 
V.\Оi.l.ИТ СIЮIiJl.!И КОРП'1\JI! Н .'lО,'I,IIН3СПI4",i,УЮ Э'IО.\~,!. !(Or':l3 в LГИПте !Н.' бы
,ТТО IIИ ~1OHY .\lе:П·1JII.)lОij ка ЧЕ>-J1Jюi'l CI, У.'!]']ПУРЫ. 1IИ J;ЮIСННЫХ сооружен illl. 
а :\II:~та,'1,ту ха" l\-J;1Н'j)Иi)Л ;.1.'151 }[;ГОТОВ,lЕ';IШI opy.lllii и KI!PliI!'H~blPl'lL", .').ИIПЬ 
1I0СТ(:,I('НlJ() Т\ОJ.И.·Н! В угютреu.'Е'ПИС. .~Л;1Т( Р!!~:,:;I-.Ii,'Н !,Y.·lhTyra оuщест
на за)Шl~lIТ от ('тен?нн Р.11ЗИТIНТ ОРУJ.иii. т. е. от УРОН['\Л раЗНИТ'IЧ произ
iЮДИТ(','II,Нh!Х ('I!Л. Д.1Я Il()!I:ПI1II1Ш раЗ.:!И'I!"!"! :\ICilCl..Y ·,·!аТ\~РИ:1ЛЫI()i'l K)'.:Jb

турой д~ц:~на('тичеСi{();-() !I ;I<1:I;)стическог() sр('\Ч~.:i}I 1I?;)б'«()"(;вto 1{1У4ИТЬ 

орудин. техн:-!ку ЭЛJХ lIf'rио.l,ОВ. 

ЛlаТС:РllаЮ.,НШI [,YJII,Typa каж,10:.i ,ора'Jll,' ·на Р1ШiИ!Х ,стуш'штх Рi1ЗВfI
ТИЯ общес 1';1,1 H~.IC'eT с:юи ocot'ieHHoCTiI. 11 И1!It'СТ1!Оii СЛ~I il'~ 11 зазисящ':е 
от те:.: ПjJНjJО:tны,\ yc."!ГJi:lIii, 1.1 !<OTOjlbIX Ж'ТЩ,,'Т ЭТ'I стр;заа. :У\ы .1.JJ::le~l, '!То 
гсографИЧС~JШС УС:! ;)blI\1 H~ ОНРf'..'l.еJIЯIOТ ра:ШИТИ51 '!l'.lОВL'Чl'СКОГ:1 общt>с ('
на Н:1 рнm;II:; (:T\'IJ~'!IHX eIO ра3НiIТШI, но ~,Юг:vт ;;<:!\il'.1ЛИТI, и.'ш УСКОРИТЬ 

его. F.гипет в те ()тдалснны~ BpC;'.'lCHa таи.'! в себе "ас:у l-\ОЧlOiJНJOСТfoii Д,.lЯ 
быстрого ралштнн 1!уюизво;щтс.1ыlхx CiI:J. 1(.lПЩ1Т бы,;] БО.'1f'е В.'!ЮЮI.ыif 
11 теп.lwii. Ч~М Tl'llepb. СисТ"маТJI'!N~КО(' 1I3УЧl~fl1!\,,' !\ течеllие !\-I!ТОГИХ :jeT 

Сеперлай Африки ПРИnЕ'.10 IIССJlедовате.l.еЙ ){ ПЫВО.1У 'о TO:\f. что В псо.;тнтс 
КJlИмат этого райопа бы" п.'Тажпым 4. Пl'Р~!rJД так называе:\1WХ пео.'lИТИ-

~ В. И .. iIf'ПИП, ГосуuарсТlЮ 11 f'NmЛЮljUJl, - ПО.1IЮС сабrаПIIС СОЧI!IJt~I11:il, Т. ЗЗ, 
~T;l. 6-1;з' 

з Ф. Э.н'~ель·с, П;ЮUС,\·П)IС(!"н,Е.:1' се,I1ЬU, ЧUСТIШЙ с()/J(.тзеюt.(}СТU II <~()С!JдарсгrзCl,·
К. l"'Ч·I(,~ И Ф. ЭНd·~.IЬС, Сообi"<lIНl1е С'ОЧИlН'С1НТТЙ, Ю.l. 2. т. 21, ,(:Т;l. 3'2. 

4 Р. Капо-Рей, Ф:JаllЩУ:J!~кая Сахз:рз, ;\\., 19,">8, С111. 99; К. \V. Btltzcr. Das okolo
fisclle РгоЬ/еm der Nl'nШhisсhСI1 f'eJsebiltli!r der i.istlichi!1l Sahara, S/lIdien zlIm vor- IlIId 
IrUllge.~l'.I1iibllic!lel1 LUl!dsc!tu!Is1>.'umlel der Sа!щrа, - «Ak<1(lemif' (Ier \\!issшsсilаikп IlПd 
l.itcratlJr:,. Mail1z, Лl1]lаlldluпgЕ'll der l11аtlН:Пi8tisсll-l1аtt1г\~'i'SS('I1SС!lаftliсllе'l K:asse. Ig .• 
1958; Nr. 1, S. 20. !Ю.q't"].'(,"1'·lюе 1I,3'Ч3I!:1шегося С Ilю!ща 1\-' Тl.ЮЯ'lе~'If'ТII~1 ;}1I1 П. Э, УМСШ,I1IСII'1l,Я 
·О'са.'t·КСIП n Oe:R-еI1'/1{~Й Афр.н:к,i:' ,с.ап3lП.ны. П-;lО;:i\ll.;)а!!1;WII,f'(~Я к :Ia П<1-.1У '11 IЮСТ'(ЖУ от ,10.ТJI'!lЫ 
Нила, IIOCTelleHHO сменяются пустынями. lIуСТЫНII. праDда, CYIILCCTDOHI!,ll1 11 ЕПlIIте 11 
8 lIep1l0Jl СТЗРОI'О uarCTIIII JI 11O:1I1112e. IЮ IIреде.IJЫ ПУСТЫlll1 n те времепа бы,.ш ~IHaro 
,меньше. ч'ем в ,нашlC П';J!'I'l-IЯ. Г!:ИСЬ:\·lе.lшые HCT-ОЧoНlТК,11 П';Jf'!\сlСJJoИ НО'!ЮГоО .цЩJ1с.т,1I3 I'[d:1'0'РЯТ с>б 
ало'!'е фаj)30НОП ,на ';lbBOB 'в раЙ1она,х, П~рИ'.10гаЮЩIIХ t :iЗ-ПЗ;J,3 и iIIОС'Го,кз К :l.OmIH~ Н'J.1з. 
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ческих дождей юtчался в V и IIродолжа.'1СЯ в первой 110."ЮВИНС 111 тыся
че.четия ДО н. э. Исчез,новснне фауны савянн (с:юна и жирафы) на аа
-СК3.'1ЬНЫХ рисунках (пстраГ.lифах, стр. 175-177) Егнпгз n эпоху Старо
Г;> царrтва СВIIДСТС.7Jьствуеr об У:\lсныuении дождей n эту "тоху. Нил, 
несший н,. ПJ.'I Я Ж!!ШIТ~льную ВЛ<l гу И п:r;'.l.JРО.l.llыi'tил, в!\н'сте с БJr <11'0-
творны1 \1 ;J.еi"Iетгшеч СС •• 1IIСЧ ных лучей ()fjеспсчива .. lИ uБИ.lьпыiI урожаi·r. 
!\llягкая Я.:JJlювv." •. lIЛЭsr :I~1ЧЗ:-J ёгипта дапа.l3 ВО]~'l)Ж:Ю(;ТI, ПОКРЫТ!) до
.1ИIIУ Виля Ka:iCJ:I'H\~,1 и да"lбами с ПО\ЮIЦью :l.ажс .1.ereBHlliI1>lX \IOTbll' и 
корзин. В .lО.·ТП:\(~ Hfi:la !I те оr.·Нi;rеп.:тые Bpe\,e:J<J, как и !lЩНlJlС'гающих к 
Нf'Й областях. 61,1.'1{) .~()HO.'",lI~) \'1iIOrO таJUJриска, акяциii, фИ:iIlI\О!ЮЙ П<1.'lI,
\!Ы И .::.f1yrJl,'i. ::;,сревьЕ'В. Из них ИЗГОТОВЛSI"lll UрУ:l.ИЯ, ~П.ll\И, строи,.п ЖИЮI
ща. их ;ILilо"и:m;ци Ii]111 l'(Ю?УЖС'НII1! ПОГРЕ'['jэ • .'JЬ:fЫ.'(~В·f. За?:>с.'I,:1 папиру· 
са С.'I\.ЖI!.l1! не TCr .. 'lbl'(J \fl'CT,)\f OXL>Thf lIa НСf'r,:Н~Н)ЖIl\'Ю ~tИLjI •• J{e) :1:1i>а .. 1И 

прекр'аС:i()Е' CblP!,l' .l.l~! ПЗГОТUВ.lеIlИЯ сте·:юк Ж:.1.1НЩ и il:I1IЮ3~)!\. Кро,!е Т()1'О, 
пuбег!! ~Ю.·lОl.ОГО I13П1t Т)УС:1 IJIЛII 3 ПИЩУ. Ча~: 'ъ Т~;);)ИТОРi1:~, IICI I,ОЕ)РОй ге
псрь ПjИ;:ТИj1::IIСЕН !1:;".l'1:.llIlI, Т()Г.l'l бы . .'!" п:):~рыта р(}стите.!JЬ:JOСТЬJO. Пj1ll
U.lюкаНlIlеjiся ., раСТ;IТf>.lЫIJCl"И С~.JВр(':че:I:юii с"!гIз!!I!ы. 

l(a~!e;'lb, 'i'~Ш ран() пr!I.\!С:·'ЯПШИИСЯ д.151 i!3ГОТОВ.'!('IIИSI топороп, навер
шиii 6у.'1<Ш. :!Е'рнотерок !I :1:Pyrllx I!р~,l.:ЧfТОJj, дооыва:JСЯ в горах, окай
МЛЯЮЩП\ :\0 ;iИНУ Ни . .'!а, наЧlшаSI с MOKKaTH\Ia 11 кончая Си.:tl,СИ.lе Н Ас
BaHO~I. К pe.\leHb, 113 j{rJToporo че,:rопек ЮI ~jеНl-:ОГО neJ(f} дела.::! ·себе орудия 
ПРОllзво:tстаJ.. залеГ!!.1 fi горах, а ШiOГ.lа .;rеж ~H IIrfljl,Ю н а ПОllеРХНОСТJI 

в ВИД!.:. ЖС/13:JКО3. НаЛIJ1IИ(' богатых ~lест()р()жде!li'fi1 Дlюрита. 3.'leGacTpa, 

I'р3rШIта и ДРУГНХ горных ПОРО:l., как и кре\fНЯ, спuсо;Jств()ва.'10 ТЮ!У, что 
че.l0пек с дазних BPC:\'iC!! нач~.'I добывать и ПРЮiСННТь их 11 качествс 1\1.01-
терна.аа .'! .• ·Ш IIЗl'Oтоплення предметов 0611:\0:1.а и украПIеНIIII. Горы Во
сточной ПУСГ,JНН со,'!сrжнаи кпарцевыс ЖИ.'fЫ, нз которых че_l0Вt'К оч('нь 
давно нау'IИ.'!СЯ дuбьшап) ЗО.'lото. Особенно ВЮКНЫ\I :IЛЯ ра.1ВIIТИSI жиз
ни в HI1.'1bcl\o!i ДО,'1ипе БЫ.'1а сраВЮП(\'1ЫIaЯ б.?J!посrь \f('СТОРОЖ:1Е'ШIЙ :\-tc

ди па СинаЙСl{О:\j полуострове и оТtl<lспr в ВОСТО'IН()Й IIУСТЫНЕ'. Это спо
собствовэ.'IO paHII('!\IY развитию :\·lста.тr.7JУРГИИ в t>ипте. 

Че.'товск n ДО.'IИJl(' llИJlа Е R ПрН.lсгающих к НС'Й об.lастях жил уже 
со премени ПЭЛСО.lита. ОТ :НlOх.п неО.'111Т3 r. Дельте обнаружено по.се.ТIе
ние Мер И I\IДl' •• в северной части lkpx'Hero ЕПliIта - Фаю.м и О~lари 5. 
8 ЮЖНuЙ часТll Верхнего ~гипта неолитическую куш,туру представляет 

5 Вопрос о датировке дrсвпеl'О пnсе.~ения О:Vlари. раСlIо.чожеlIflОl·О n 3 К.М К се
веро·восто.;у от Хсдвзнз. окоII'lзтс.'lыlo lIе РС1llСII. И~~Хn,lЯ Из форм ксра\IИКИ И кремнс-
8ЫХ ОРУllИЙ И ОТСУТСТВIIЯ ме;щых ОРУДlli. мы l1'\JИ!lсriКl1васмся l1eOmIТl1'JeCKOir л:атиров-
1\11 па'~IЯТ1РИIК()В. наfцerн'НЫХ ·П ОМЗР'l1 I Г. ljаЙ.'I'.~. Др,'внеuuщй R()CT()/( (~ соете NO(iIJtX рас
КОМК, М .. , 1'9158 (лз.1Jе(' - ДВ), CT'r. 7!}; lI .. Ilшkсг, Ше (]eislr..~haltung der Agypter in der 
Fra/!zeit, - «Oslerrcichisclle Akarlell1ie dcr \\!is~cJl.sctIafll'll». pl1ilo~ophiscll-l1istorisc11e Юаs
SI'. Sitlullg~l)erichte, 2а7, Bd 1. AЫ1., \VieJl, 1961 (да.1СС - GеЫсsllЗltuщ;). S. 54-57]. 



по~еление Таса и, как мы ·считаем, ниж,ние слои поселения Бадари 8. Мы 
не считае:\f правильным относить КУ.'1ьтуру нижних слоев Бадари к мед
но-каменному веку, к энеолиту. При б.lижаЙшем рассмотрении матери
альной ку.JlЬТУ.ры нижних <:лоев Бадари об~jаруживаются черты сход:ст
ва с материаJ1ЬНОЙ культурой нео.тпIТИЧ~СКОГО поселения Taci, располо
женного J{ северу от Бадари. Таковы каМ~IIные Ш.'1ифованные т'Ьпоры~ 
найденные в обоих поселениях, и некоторые керамические формы. На
ряду ос: этим в Бадари обнаружена керам,ика, имеющая сходство с кера
микой последующего, первого додинастичесжого периода. Oc.HOBHЫ~! же 
моментом, на который !dbI должны обратить внимание при решении во
проса о месте бадариской культуры в .общем процессе развития неолити
ческой и ЭНСOJIИтической КУо1ьтуры в Египте, ЯdЛЯЮТСя :находки медных 
предметов в Ба.дари, которые бы.'1И самыми ранними египетскими мед
ными изделиями. Поскольку 'в 'Науке считается установленным, что еще 
в неО.'lите челоnек ПО,lьзовалсясамородными мета,fшами для из готов
лени5/' украшений, можно допустить, что и бусы из Бадари сделаны из: 
самородной меди. Мы допускаем, что население Бадари свершало пер
вые шаги в выплавке меди из медной руды и, следовате.'lЬНО, вступало в 
новую эпоху - эпоху энеолит&. 

В исследоватшях по ранней астории Египта МОжно встретить боль
шую пестроту в терминологии при периодизации отдельных этапов еги

петской истории 1. Мы не бере~f на себя смелость говорить о целесооб
разности выделения периода энеО.'1ита в .Истории других стран. Что ка
,сается Египта, то в нем государство возникает 'в отличие от многих 
стран в период господства там ~fедных орудий с большими пережитка
ми ка~'IСНПОГО века. При этом необходи~fO иметь в ВИДУ одпу особен
ность - огромную ро.'1ь Нила в развитии производительных сил общест
ва. Развитие же техники изготовления медных орудий, к,оторым В историк 
древнейшего Египта ·суждено БЫ.10 сыграть решающую рО.'1ь, про
ИСХО;1,Н.'10 как раз в ЭПОХУ энеОЮlТа - во время, предше,ствующее возник

новению KJ1accoBorO общества и rocYJlapcfBa в Египте. ПОЭТО;\IУ необхо
димо выдеmпь додинастическое время (эпоху энеоmIта) как самостоя
тельны/:\. период истории Египта. 

Ч10 касается предметов из меди, найденных iЗ бадарийских слоще, тО' 
они представляют собой бусины и фраПlенты преД~lетоп, напоминающJ.tх 
стержни. Предназначе.ние ПОСJ1·едних до сих пор не установлено. Более 
осторожно (впредь до HO~ЫX находок, которые про"ьют свет на этот' 

• 
8 Название бадариской культуры происходит от аrаБСКОJ"О названия места Ба

дари. Впредь слова «Бадарн» и «бадарискиА» булут писаться без указания долготы' 
на втором C.'Iore. 

7 Некоторые alBl'Opbl не 'ВЫДeJIЯЮТ период энеОmtта (МЕ~д,но-каМеН'JJЫЙ век), а по-· 
nагают, что это помедний пери.од эпох·и иeo.nlМ'а, тогда как други~ 'Раосмаl1pll1Вают eг~ 
как первый эта.п .мEIдiНOI1O ~a. 
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вопрос) будет ОПрС.з.е.'1IПЬ бадариr.кую КУ.'1ьтуру как Ky.lbTYPY НСО.1ИТН. 
В которой Оt;НП'!1Уiiшqаются ЧС~Т~I перР.лода к :\-!l'.l.НО-КЮ-1еllНОМУ веку 
(энеа,;нIТУ). БЯ.1нrиская КУ.1ьтура ПРОС.'1СЖJlпается па мноrи.х МССТНХ 
ЮЖНОЙ 'IЯСТИ Bf'px:lero Египта и н rаЙанах. расположенных к югу от 
псрпых п:)р,()г,щ 8. lIео.'1ИТ в ДО.1ине Нила продо.'1жа.1СН, по-видюIO:ИУ, 
сранните.'JЬ;Ю IIC.10,:lrO. По Jl.ше,IШЮ иссле.l::)ваТС;lеИ, НСО.'1ит n ЕПfпте да
тируетс'я VI и V тысяче_1l:ТШl:\!И .10 Н. :-:1., а с к:)нца V ТЫСН'IС.Il'ТИЯ .10 ::1. ::J. 

наЧIНI;lется П,-,;Jс.\о;J. J( ЭIIСОЛИТУ". 

] ()ДII11 ~I C1IPICl'l(iН1 ,тоха :lf.'JИТ,СЯ 11 а дна Пf'j>ИО,'1,а. 
llc~',IIi,Ii'1 _.- [!\lратскиii, .1lJ;И раннс.'l.О.1.!1Н;'СТI1чеСI;ИЙ, lIepHO;t характе

rП1Уl'ТL~il гоеПО.l.СТВ:Нf ka.\-IС':-lнbIХ 11 крсмнепых ОРУ,'1.I1И. О привычке обра
U,aLI,!·HI> I,.;"~ICHI. l'O:H)f)!lT 11 б(),:]Ь!II()(' Р;iЗ1юоf)раЗllе соеу.Шр, из ;);J3.'JlIЧНЫХ 
TlJCP:tbfX 11 .\IПГКJ!\ ror!lblX ПОjJО:t. В наЧ(l,;Тi:.~ I'!('Р110],() 1Jf')111U.1a уже 1105113-

.'I51IOТ('I; :,;:О;1.!11.;1o.' ОJ)уЛIЯ, KOTo;~'ыe с.'чаЧ;;,:IН [JСТ!ЧЧ<iЮТl'Я г! ilСUО.'IЬШ()\I чис

.'Iе, но СО iipC.,tel1l':'1 И.\ статювитсн бо.1Ь!JIе. 
(:;"( :LjJ j,сраШ·IКII ОС~IOГIIШ\!и \10"КП() l;'IНТJп.> Чf'!)!IO:1f'Р~~УЮ l\сраl\IИКУ 

(краСljУЮ т\t');аЧIIК\' с Lil'!)lюii по:юсо(J n!Н'РЧ'1 1f СЗl'-,,'JO-Жl'.'IТ)'Ю С белой 
РО(:П;!('[оЮ. К, q I<',,:);1:\III;,~ ИЭГОТО!:l.'IН.:lаСI1 без rOH'la;:'}I()I'O I\;1:-Т<I. 

13т:..>раИ да.l.ипа::ТИ'l"СКllii, иначе I'er1ei'rcKIli'I, пr:1ИJЦ НВ.'Jп~тсп .1.aJ1b
Нl'ЙШ>':-'J i'а'::НI1Т11СЧ ',(]к 1';;] \IU!:IOj!, PI, и \lстаЛ,:IУРI'I!чс'~'коii T('XllilKIl пер
вого 11([)и(),l:l. ИНОI'.J.а сГО П().lj1Н1.1,('.1>1ЮТ на .:(il;) !l~·РИО.Jа. ПРОJ!('ХОJЛГ 
C.\IE:Ha фОР~1 I\rl'~Ilc'l'Bbl.\ {)ру;[~й, ]{ОТОРУЮ ~lЫ P"CC:\JUTPH,\I JlНii.;:e. П;Ю.1.0,'J
Ж(((;ТСН vl1ГОТОЗ,:fl'i~ие ка\Н.'II!!Ы \ СОСу.1.0В. r I O\f!I:',:() :\IС.'1К11Х \J(','l·HbJX ору
.1Нй ПС;:[З.:lЯЮТ,~П У;Х(' н UO.'IC(' KPYIIHhJt' И:i \!С';..i.и: топогн.l, тесаа lJ КlШЖ:l.:IЬJ. 
ХаРНКГl'РНuЙ ~-:(,Р;:I·шшоIj ТОГ() ЗрСИСl1I! 6m,'I!1 ('O~:Y.lb; С l\рас.пuИ ГЮСПИСI.ю. 

ТОi10графнчеСIН' ар~;со.'ЮI ИЧ('СI<Ие naMSIТ:llIi«1 :IД1,IIIНIСТlI'Il'скоii Ky.'lb

ТУРЫ [IIШТiJ раСJ!8,l.ClЮТСSJ на три ГРУIlIIЫ; с('пеРllсlН част!. ВеРХllего Г:ГИI!
та, !Оn,'Н a;i ',ас lb Вср хнего [гипта 11 раИО!1 Ilе!JБЬ1': НОРОГОВ (11 К ЮГУ от 
IIИХ). RlIJ.н:Л •. \I;,! UY-'lС\-! НП.1ЫМIТJ. paiioH !{ н;гу ()т Пl'рПЫХ !lOрогов )Со, IraK 
и ЮЖНУЮ 'I(1СТ1. Верхнего Египта, ЮГОl\'1, а Сl'nеРIlУЮ часть Верхнего 
[[(II/Та Е I:)/КJ:УЮ '!<;CTI, НЮЮ-l'_'ГО ёl'игтта - Сf'пеРО\i. 

Б этоiI работе \fbl ПСГlо.'1Ь·1УСi\I Jllатсриа., из районов к ЮГ)' от перпых 

я G. BrLtlltOIl. The рге<l!lfшst;(· !()ШII-s;fе at Н;еraIЮIIl'uli,,', S!ln,'ies рге5, (о F. и. Ог;'
fitll. LOIldoH. 1912, r. 27'1; F. Ое!Юl1О. F:x,!J<!dili:m щсh(;О!'Jg-iqllе пуа/е ЩI (!i!sert ()rienlale 
(I(eii-J(osse!r), - lI:SAC, \'01. LI, 1951, !:.Js..:, 1 (:1<J.'let! - Ul"Jo:Ю. ЕхрЫШ:m), рр. 68, 88; 
Е. ,'\-\аssоIJ11lнJ. PrNlisloire et pmfoh.istoire :!'F.gypte. - «Ul1i\',rsitc d~ Рагi!;, TravatlX .:t 
ш(ошоiг(s (\~ l'lп!;t:llll Il'EtIIllO:ogic,), Pllr.is. \'0':. LIII. I"H9 ('I:1Ж'(' - PrL'llist.). р. 356, 

9 АРХl'о.10ГИ'lескнЙ "aTe;lIfa.'I, Сl:lllдеН,,'-ll>"ТDУIOЩIlЙ о :latll1ПIII обитате,1еи f.гипта 
че:l-I.'Iсдсmн:'м 11 ЖIIIЮТНОIЮJtСТlЮМ Н1IРЯДУ с охотой, рыбноil .'-ЮD.1СЙ 11 собирате.тн.".ТВОllf, 
ДОIПС,'I до нас с конца \/ тыгячс.~стия :1.0 11. '}. Этот II~PI!OД ;trеnНf,Йlllеi'i ИСТОРИII ~J'lIпта 
IJП,10ТЬ до 1111'111.'13 Р1IНН':ГО 1l1l;lCTna мы Ha:lblB1IeM ::1110.\011 ранних .зt'''.lе.'Lе;ll>ЦСП, 

10 Uб.'IiJ"ТЬ К югу от первых IIО;ЮГОII назыпаlOТ 11 Нубиеil и ЭФlJопиеЙ. ГIrИ'lем 'НО 
пазваJl!lе не ПК,~lOчаст СОВj't'меIllЮJ'O I'о"ударстпа ЭФIIOИИИ, ЖllТе.ЧIJ liO'foroil n наше вре
мя Ш1!ЗЫ'вают с('БЯ ''>ф.;1[jШНIИ. 
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ПОI>О:'ОВ, хотя та:\'1 начиная СО I:IТО[>,:)ГО периода разв'Итае "lатер;иа.lI,НОЙ 
кvльтуры И.J,\.'Т '!-IЕ'С!,ОЛЫЮ :\-IС.l .. lеIIНСС, ЧС~I в предслах t".l'ипта 11. Пренебре
гая 11 данпом ('.;Iучае ~бrО.1ЮТНОЙ даТИРОI:IКОЙ, l\-Ibl ПРIJIi.'lекаем этот :'>'Ia-
1 е.р 11 aJl ;1т1 б().'1Ь1J1Е'Й IiO,'IHOTbI картины раЗВИТIIИ матернааыюй KY,lbl'Y/)bl 

Еrипта в ДО.:ЩIIастнчl'СКО~ время, так КСI.!{ ТНПО.l0ГlJче<.'Ки архео.lогиче
ский :\1i1Terll::"l. H"1ii,'i.C~III;bIH I3 раНоне к югу йТ первых JlOPOrOГl н относя
щиii.С51 I\ ПСР"О:\IУ 11 1 .. 0 lПОjННiУ lIер"оДэм, :\-\(1,:10 '1е:\l ОТ.;IИlrщ~тсн от архео
:lOГИ'I~~СКС!'О Ш1Тf>Рllа.:lа lIepГloro 11 I\тОРОГО ПСIНJ().J.О:::, I,<НОРЫЙ бы.'. 06на
rужс;н 1\ С(,"Н"РУ от HCPBЫ~ IJ;)jJOrOH. Меж.'!:\, CC'1epo~, л IOrOl\I, т. е. меж
ду Cl'!\(:'J)E;Jf'l Н IO}!\НО", ГРУППё:1МlI паХО;lОJ\ - OhO..'l() 200 К,Н ~la.'IO !1СС.lе.1.0-
l:!aHIНHO Hj)OCT!J,IJJCTfiH. 

J' ;"\ТОРОВ. JI:~Уt)аГШJ1IХ :\I<tтсушэ:н,ную куm,туру ",О}lJJJI;JСТН'Iсекого 
Египта, СУЩССТВОD<J .'10 IIf.CJ<O.'!bKO '1 ()ЧСl< :-JРl'JlИ51 отнесите.Н.Но ,1.(lТ!~РОВ"И 
ЭТIIХ пtрlliЦ(Я. 1/!11]111 JI IOJJ!H:P 1!О.:JiJГL1.1ТI, ЧТО llepJ:!blii и JНОРОЙ Пl~t.lllОДЫ 
е.::еJ.овг,ll~ О~ШН за .1.РУГЮI 12, IUарфф Жf' 11UСК;Iза,:1 тот!:,у зреНIIЯ, C()I'.lac

НО K\JТcpoii ~;aT('pEa:lbtliH] EY'.:IJ,Typa ПСjJl:)ОUJ !lсрюда UL,!.'Ia расвро;:тране
н:! Л!!',:!I, !J~~ 10[(', ,1 Hi1 Cl':If>PC r; 'НО вrеШ1 рСlВИI~:J.l[lСЬ ,'lт:'угап \!атеРl!э'.,I,
ная J\Y,:I1,Typa, КОТJрvю о:: :Ja~!bI:J(ll'T «nтopoЙ КУШ,ГУ[JО\'!» в ОГ;П'I'Jие ОТ 
:<!IC.'):юii '~Y,Н,TYPЫ'> I~I. Iloc.ll' НtЧ":ОТОРОГО 0.'1 cIOH;H~:\Il'H,J!OrO С'уrпсствоnаЮfЯ 
00(>11:-'; 1'~\',:IL,Ty:) (!:~р:-юi'! Н.1 юге :1 :lТ())10Й на C .. 'lil'PC) П[ЮНС:\О.l.J1Т, по Щlе-
1JItю IIIарффа, JlPU;1!iKTJ!3("JEe «!:HrJpoii КУ;П'ТУРЫ» на 101'. 

О;И<lКО некиторые. фа!аы протнворечаl' Тl'JРИИ Ulарффа, и сейчас 
ПРИНЯТu M;r~!ifJC ПIlТР!I Il ЮЛ1<ерз о н()С.'1е:lOl:lr!те.1ЬНUИ OJeJIC первого не
pI1O.1<l I'ПО;~Ы.\J. С:';Г:Ji1СН(I IOHi\f.py и ссо посас.'1;О ,1<1 TC.:HJ\·I, ОТСУТС'ГГlJ1С ма
TCPl1<1.:ibiloii I':y.'lbТ::P!'! первого lil'j)lюда на Cf.l3epe ~ЮЖ('Т быть отнссено 
ка:, за CTi~T ,;];', К\'1I В HHJ.I!IIX ЛНШИ51\, тпк:,[ за счет :lOl1:a.lbHb!X особеJНJ()СТ~Й 
РЮ;НIТIНi ,\'JaTc6J~:!:II.,roii КУ.1ыуры 'НСРnОГО liеРllода Н3 С(:l:Iсре. 

В 1902 т. Патри ::3 ОСIЮЗС арХСU.'ТОI'И4l'еl<О1'J "1:11'срнала апуб.пико
на.:Т u(j(',6щ~tI('>ЩУJO j)l'lбuту «дИUСПО.1ИС A\a.lЫЙ~, Г:{С :l:a.1 1l0слеДОI:I(;\те.1Ь
ную СЛ<.'\I)' р(1~'-ПIlТ!Нi кераМНЮI, орудий JJ дРУГIIХ IIредмстов из каl\ЫiЯ, 
коети, С:J:JНЩЮi'I коети и \1е.1И [1. Эту СХбlУ ,измс,нсния 'форм ИЗ.J,с.1ИЙ 011 

11 1.. А. Rt:isпt'l', T.lr,' a/'c.!lG:?:.>!:JДi{'lll slIn'ey fJ! .\'uЫа. ;\rc!lae~l')gi:'a! repart, {ог 1907-
1908 \'01. 1, Cairo, 1·F.iI!) (.111""1' - Rt'isп, Г. !VJ/bia). P'j1, ;)[ !.!---<)2;); Pr6i:ist., 1':). 360, 352, 
3tЮ; Т, Siiye-Sос!р.гl)t'Гr:!ll, .4r;ypten иml Л'uЫеl!, Lшнl, 1941, S. 5. 

12 \V .• \1, Гol. J>elrie, [)i(),~p')lis Рапю. Tf;e celllet/!ries .?! Abadiye/z and Ни, London, 
1901 (да.1СР. .. L>ius:.J.), рр. 5-12; Н. J,t',ke., Пiе Е!lt'Шiсkl/шg der iJ.JГgescЫc!rtlicflell /(ul-
tur in ЛgурiеIJ, -- .. Ffslscllrift fijr Р, Vv'. SС!lПlidl», [928, S. 875. . 

;;. А. SCI1<lrif, Grumlziige /ler ur;YfJtisl'llen l'orges-cl!icil1/!, Leipzig, 1927 (да.lсе
.sсllзгff. GГl/l/dziige): S. 38. 

:4 Diosp., рр. 1--8. ~a пеСКОill.ко ,ТJeT до [lЫxoдa в спет работы ПIIТРИ l\\uprall (с". 
J. :\'\огg11П. Recherch/!s sur les (Jrigines tie tEgypte, vo/, J. L'Age de pierre ef le:; metuux, 
Paris. 'IIJ96) OIшсал lIIатериальную культуру ДО.'1.инастическо!'о RГlIпта, обнаруженную в 
ре,lудьтатс первых арх~о.:roГИ'jеских РIJСКUПОК, ио lJ'iJlI это:\о\ он не СТ38И.'1 вuпроса об от-
110СI11'С,'1ЬПОЙ датн:ювкс раСС:\Jатривае),\ых 11М памятииков. 
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назва.l системой пос.lедовате.1ЬНЫХ дат, которую у нас принято называть 
('истемон ОТНОСИТNIЫIЫХ дат (сокращенно о. д. - Х. К). Начало раз
работке ЭТОЙ систе\IЫ было !1O.:lOжено еще lIюнографией«Нагада .и Бал
лас» 15, Г,'!е Питри описал измене·ния формы ручек ·СОСУДОв (к.пасс W). 
Ручки претерпе.'ти на протяжении второго пеРНО!l.а бо.:JЫПИС Ifзменения 
и IlрсвраТИJJНСЬ в простой oрна\lепт на ·сосуде. Это-то постепснное вы
рождение ручек н послуЖи.'IО ~-tатерlfа,:Jом Д.:JЯ ПОС.lедовате.'IЬНОЙ. ОТНО
сите.1ЬНОЙ датировки ксрамИ!{и. Ана.тюгнчны,,-t ООр3ЗОllI бы.:1И разработа
ны OTHOCIlTC,:JbHble ;J.arbl и по даННЫllI архео.'Iогпческих раскопок первого 
пер.иода, где в основу датировки БЫ.lI1 положены ИЗ\Il'нения преЖ;lе все
го в кеРI\lИке. Питри раСПО.:JОЖИ.1 весь археологический материа.'I по
СJIедопате.:JЬНО на 51 ступень, начиная со. Д. 30 и liO 80. даты с 1 по 29 
оп остarШ.1 lIа случай будущих открытий. Д.1Я первого периода Питри 
наше.'I 1\()3~IОЖНЫi\l отвести с о. д. 30 по 37', а с о . .1.. 38 по 79 - Д.'IЯ вто
рого периода. 

А I'ОРУЮ ПО.1Овину второго периода Питрн ВЬЦС.:III.::! В самостояте.'IЬ
пыii третнй период. С ЭТlШ, однако, трудпо СQl·;НlСНТi.СЯ так как дегра
даuия форм па.'Iеток и кервшки и уосудшение теХНИКII ИЗГОтов.lения 
кре\шевых орудий, котuрую подмети.Т'( Питри, .не ЯП.1ЯЮТСЯ существеНIIЫ
МИ изменениями в \lаТСРlfальноii культуре того вреl\IеlШ, и ПОЭТО"У цс.lе
соо,браЗf.lее ПРJ:ДСРJ-l<пг..атъся ДС.1С!IИЯ TO.lbKO на два периода. 

Система относите:IЬПЫХ дат Питри бы.lа создана на ОСlIопе типо.'!О
гни кераМИКIi, найденгlOИ ю·! n погребсниях IIага.1Ы и ДНОСlIолнса Ма
лого Раскопки же ДОДИllастических 110селс:ни!'i не пе.Т'(IIСЬ в то врс:\!я 
CTO.'Ib Сrlстематически, как тенерь. НС была разработана страТlIГрафия 
этих посс.:Н:IIНЙ. Послсдующие археОЛОГИ'IССJ;:Ие раСI{ОПКИ ДО;l,llнастиче
ски:,\ ПОСС.'IС}iИЙ 20-40-х ГОДGВ не да.'IП ПОЗ:\-fQЖIiОСТи IIfJОПС.рить систему 
относите .. 'IblJЫХ дат непссреJ1,СТВСНIIО на архео.:Jоги<!еско\! \1атсрна.'!е ЭТlIХ 
noce.:{cHl1ii. Некоторое ИС!{.ТIIочепиl' сщ'таВ.'i5Jет поселение Хемюшйе в 
Верхнем Египте, где бы.'IИ обнаружены послсдовате.1ЫЮ за.'lсгающие слои 
с маН'РIIi1.;lЬ1!ОЙ I\У.1ЬТУРОЙ Б[jдари, первого 11 второго периодов 16. 

При построении cnocI'i систеыЬ! отпосите.ll,НbIХ дат Питри пысказа.ТJ 
ряд ПРСJlIIO.'IОЖСНIIJ'j И логаДОl\, часть из КО10РЫХ ВlIOСЛfДСТПИII подтнср
ди,'!аСI,. Эта система (}стастся основой даТИр:>ВЮI дрепнеiiшсII ИСТОРИIl 
ЕГИП1 а, так «зк при современном СОСТОянии lIаУI(И точная аБСО.']ЮТII3Я 
ХРОНО.'IОЛfЯ додинастпческоii эпохи еще НСВО3ll-ЮЖЮl 17. Впредь мы буД'~м 

15 \V. Л-\, FI. Prtric апсl J. Е. Quibell, ,'v'aqada and Ballas, Lorнloll, 1800, р. 39. 
16 О.1НIIКО наilденная ВНУТРИ этих C.~OCB ~Iатериальная культу [1 а не /I.ll.1a ПО1МОЖ· 

IЮС11-l n.роперить праоПlИ.1Ь!iОСТЬ ра:l.~!е1Не.пия ксра'~(ИЮ!, ()рудий и про'rих издедиil в'путр" 
снстемы ОТНОС,ИТС.ТJbНЫХ дат lIит;m. с."ишкщ( ф~аJ"l!\lс'нта'РНЫ)IИ 0!(:1.11\.lНСЬ зт ОСТЗ1'1Ш 
материальной Ky.'IbTYPhI, и сами ,<удьтурные С,lОИ бы.'!И перемешапы. 

11 Mac('y.~ap, основываясь на системе относительных лат ПIIТРИ, подразделяет псС' 
110динаС'Пllчссюое В:;JС>МЯ на тр-и ХР(ЩО.10ПIIЧCiCd{ИХ этапа: дре·,шиii - о. д. 30-Э9, СjJе;щнй-' 

12 



также ПО.lьзоваться ЭТИ:'\I способом датировки. При этом надо IOIeTb в 
виду, что каждая относите.тIьная дата ,пе выражает какого-то опреде.lен

наго отрсзка времени, так как осповная ее це .. iЬ - дать предстаВ.lение 

о ПОС,ryедавате.:JЬНОСТИ И:Пlен~ниЙ. Определение же точных абсо.'1ЮТНЫХ 
даl додипастичеакой истории Египта ЯВ.lяется зада'чеибудущих ИrС,СJlедо
вании. 

ПОС:lедние достижения в обдасти рида точных паук llомогают исто
рикам n датировке л:ревних памятников. Существует песко.1ЬКО способов 
определеНИ51 возраста предметов из :маТt:риа.тIОD органического проис

хождсн.ия. Практическое 3Н':lчение ..'1..151 дренней истории Египта И:\lеет 
лишь СJlособ определения возраста преД~IСПI и материалов по остаточ
ному количсству радиоактивного угдерода, содержащегося в,материалах 

оргаllИЧССJ<ОГО IIроисхождеНИ51 (дерепо, нодос и др .. ) 18. 

Однако поскольку опрсдеJlеllИЯ дат по радиоактивному углероду 
С14 ДЛЯ ранней истории Египта ЯВ.lЯЮТ'СЯ далеко не точными и пр'и 'этом 
дается попраnка в сторону У:\Iеныпения И.1И увеличения даты до 300 лет, 
то пеВ03:\-IOЖ!iО назвать точную дату и ДJIЯ первой династии Египта 19. 

Туринский папирус также не дает ответа на вопрос о датировке ранней 
истории Египта. В 1927 1'. Шарфф, lIРИlIимая BOBI-IЮIаНlIе CY~I:\-ly в 955 
~IeT Д:IЯ периода царствований с 1 по УI династию, опреде.1И,IJ дату для 
пача.1Э первой династии как 3200 г. до Н. Э. 2(0, а n 1950 г. эта дата была 
заменена уж~ 2850 г. до н. э. 21 . Ины:\ш словами, не исключена воз:\юж
пасть да.'lI>неЙших поправок датировки первой династии, начала Раннего 
царства в Египте 22. ПСЭТО1\lУ осторожнее будег считать датой нача.lа 

о . .'t. ,1O---,fiО '11 lЮIз;'1iIlIIl"Й - ,О. д. 61- i,(j, IH, 'КрlO~lе l'UrO, пре:(.!r.а'l:ает :!!.'ае'С.rи lЮН:Я'l'И'Я lК!y.'IbТyp· 
IIЫХ КОМП,l(ЖСОВ: <I'~IJ);а!ТСIШЙ, I'срзей'СК'ий 11 KY,lhТypa Маа:111 (PI·el1ist., р. 67). Шарфф и 
J:)aYMrepTe.1b I1реД.1агают ку,1ЬТУРОИ Нагады 1 и ку.%турuЙ llагады 11 называть соот, 
ПСl1Сl'венно KYJ!bT)'J1'Y не?щ)/го 11 'BTOI/OJ'O лrе:Р'IЮ;J.ОВ. 1\ро,ме 110М, .~ 50-х гоцах I(зйз~;> 
и Шарль попыта.1ИСЬ соз.'tзть новые ХРОНОЛOl'ИЧССКllе c.xe~lbl раЗВIIТИЯ ДОДlIнастической 
матсриа.1ЬНОЙ ку.1ЬТУРЫ, которые, однако, ждут проверIШ на матеРllа.'lЗХ будущих ар
хео.10Гllческих расК!опок (\\/. I(aisc'r. Stund und РгоЫеmе der agypiischell Vorgeschichts. 
forschung, - AZ. &1. Ш!"Jiб, S. '107; К-Р. Char1cs, Essai sur lи сhюnolоgiе des сivШsaJiоns 
predynastiques d'Egypte, - J~r.S, \0'01. XVI, 1957, ;-,~ 4, рр. 2'10-253). 

18 W. F. Libby, Radiocarbon datillg, - «I::ш.lе.а\'оuг», LOl1don, \'01. XllI, 1954, N~ 49, 
IPр. 5-'16. 

19 Юнкер считаст сопсршепнu неПJ1иемлсмой СТО,lЬ ПО::IДНЮЮ датировку КУ.'lЬТУРЫ 
Омари, КОТОРУЮ дает мето:\ С 14. Он 11ридерживается IЮ-IIре!Кпе:"IУ неОЛlIтичсскоil да
ти'ровки этою поосе,.1еIlИЯ, так IШК материалr.иая культ)'ра О.1lа'Р·1I coomeTcl1Byer нео.1о11ТИ· 
ческой Ky.1UType Мер 11 1Ifде и Фаюма (см. Geistes.1Hl1tung, S. 55-57). 

20 Scharff, Grutldzuge, S. 51. 
21 А. Sc11arff uпd А .• i\o1oortgat, Agypten und Vorderasien Ёт AltertlLт, Milnich, ·1950. 

S. 191. 
23 Ранпим царством мы будем иа:iыnаТh период iliревнсй истории Египта, который 

С,1едует неllосрсдственно за ДОДIlнаСТИЧССЮIМ IIpt>:"ICHe:"1 и кончается ПРЗВJIением царей 
второй Д"ипаСТIIIИ. В этот Ilерио.д ,~lbI 'Вк,,1Iочае.м и в.ремя прЗ1В,'FеЮIЯ неПО;С;;>~ДСl1DС-П"НЫХ 
предшественников Мепеса. 
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первой дннастии ВRе:.\IЯ «ОКО,'Ю 3000 Г. ДО 'П. Э.», lI~fея II ВИДУ, что ,la.lb
нейшн(; ИСС.'lCд~вании инесут уточнении. ~ 

R lIcjJHO;l оезра]де.~ыюго господстnа каМСПIIЫ:; н креМIIЕ'i:lЫХ орудии 
и затем их IIрсоб.l[Jдания над мета.'1.'IliчеС'(И\lII ОРУДЮI:\!Н население Егип
та ЖИ.;IO ilерио6ытнооБЩИН:Н[,НI СТРОС \'1, ибо II:I:зкан ПРОIl:НЮ,1.ИТС.7IЬПОСТЬ 
труда З3СТ<1 R.'1Я.'1а .l(юдеЙ работать 'сообща и их оБЩIlЙ труд оБУСJЮНJIИва.l 
и !)бщую соб:::ТВЕII:lOСТ;, Н<', Cpe.!.l.CTBa 'и ПРО.1УКТЫ пrЮllзлодстла. И1ГОТОВ
.;н:нпе ору;tilЙ труда НЗ .\1(; l'a.!J,'I;] 1Ij1Иi>е.l0 " знаЧIIТЕ','1Ь JIOМУ ПОllL>llIlСНИЮ 
ПРОИЗВ()Д:П('JlblroСТII труда 11 ЗС;VI.lеде.lИИ, ОТl'::РЫ_l0 JIIИ рокне возможноста 

в pC:\le\:~ICIl CTP0ltTCJJbCТlle, 

Т;;"И(, :I!aTepl1a.'lbI, как .1ерс:ю и ТЮ1НН, ПОДllерга,7lИСь при ЭТО:\-I ча
СТИЧНО,11У Ii.illl 1l0.1HO\IY раз,рушенню. Керз:,-:ика, 1';;11'; JlраВИ.7JО, окззьшС:!
,аась ра:J,'1.авлеНН(Н"I. ;\kТ~!.':.;tичсскислреД}lеты также ПОСТРЭ:l<1.1И. O.lH(lJ{() 
в Египте б.1ЭГО.111!)~1 €'I';) геО.'ЮГО-ГСОI'рафIlЧС:::КЮI ус"l~ВIIЯj\'l CJXpaIlI1.10Cl. 

rop:13;l.O U(),lblIJe пре.:.t:-'IСТОi! .lРС3НJсrи', Чс;\I в .!.I.t'УI'ИХ странах. По
\'IIЕIO j;,;:;-,}),li'('НJlil, нанесенны.\ Bj1PMe,it:M, }ИIOгое П"I'нfJ.'10 ужс В ,1pcK

JЮСТII_ БО.'Ii>liIJlJ-iСП;О 1I0греGсниfi ()Ы,'Ш ОГiН1U.llепы. Нсредl'О ;урн за \орон\.'
НИ!! Hapy",ia,:HH:b НЮКПИС С"ЮН, гдс З(l.7!ег:з.пи БО.lее ..lj1C!HIiIC погреUениSI .. 
ЗС:lIЛl'Jl'ЛЫ1Ы Д;IУ. У..l()(jрcrШfi ПО,lСЙ Т1IН1,\IСI1SI:Ш ('троиrсаыlii .чусор и 
прочие остаl'КИ,КО I'орыс ОШI наХОДИ.1И н выканыва.;1И 113 J\'1CCT3X ;lрелнн х 
посе,;н'ний 1-I('ilO:t<1J1Сl,V от СIЮИХ 1I0;lCi'I. ПОЭТОМУ ННI11Н археО,10Пlч.ескне 
даН'!-Il:.lе 1\:1i\ 113 :-Iеет I10грсОС 1 !иii. так Ii И3 ДРl'illlilХ J1I"Н~СJl<,'НI1.'l ,(З.lеко не 
ПО"'IIIЫ, MaTCI.1!!<11 этот };зча.1 1l0CTYIiiJTb n Н~)'ЧНI>Iii ООII\ОД с !:IO-X годов 
Il[Ю!lI.'lOГО i1ri';a. О'шаl\О I1€'PI\b!C ;:Ю лет И":С,'1(,,10ВШ-IIIЙ .paHI!cii IIСТОРJ!И 
Египr;I \'1:1.:111 на еОl.'[(!ЧIIС Jl'J,J:Ш"НО ШlуЧ,jroго \leTO.:li1 раскопок. 

лме.11!'I1O, N\OpPlH, IlIIТРИ 11 ДPYГII~ учt"lJblС 110.:LO;-~l1JlИ СВО'II:\IИ ра,скоп
!{(j\\;, H<I'i;.].:lO И:JУ'l(':IИ/о l;l'TOjHНI ГП!ilга':Jпахи неС,'1;{Т<1 н энеОЮIТi1. В да.'1Ь
HC'iilJ1c\\ б:,I,'IС ОllУС,'IИ1\оUIНО \IНOI'O раОот,которы\.' BSt'.lIf в науку архсо
JIOгичеСКlIij :,I:1териа.l, lJаЙДРIlllыii ,! r.ГJlll'Jl'. OДOlНl1\O ра:JраБОТl{а РЯ;l!1 
П110t),'1Е' \1;, С гор ни )"PCI\;iC го ! : Гii Iпа OCTa~TC ЯНl'р СШf-1J I!ОЙ. )I(Дl'Т CIIOCI'O 

ре.illСilНЯ и проб.l~~lа ilJУ'lения пре.1П;)СЫJiOК ЛОЗНИКIJU!:JСIIIНI rocy.1.i1PCTi:H 

в ЕI'ипте 11 тесно СВSIэаНIIЫЙ С нею поп рос о ПСРСХО.:l,l' от K~I':\IНH 1, \1(:

Ta~.'!,H\"' . 

i~ ;Т('Р1ЮJ, Э;-Iсr..~нта IIаРЯ.'lу с К,НIСННЫ\Ш БЫ,lII г\ ходу н Uj1УДНН ИЗ 
дерсва, PUI3, (,ОСТ,1 Н C!IOI-!ОВuii кости. ПРИ раСС\101 ре.;IИН ОРУДIlЙ и про
ЧИХ П;Н~_1.l\'!ет:JП \lbI не r,ЫJ,еля"м оружия, так как Оj)У.1.ие }101"'I,:) ,зыII.l:I5Iтl. 

МНО:'О фун"пнЙ. 
О стеllСНИ раЗПИТllЯ ПРО:iзnодсТ!;а :\Ibi :.\lOil,e:\1 суднть не TO;lbKO НО 

('а~I'И.\I ОРУ.!.l.ИЯМ, н,) 11 по тем прсд:.чста:.\I, которые БЫ.'1I1 изгоТОП.ilеllЫ при 
их по:.\IOЩИ. ПО:НО:\IУ Ilf'KOTOPOC \leCTU отводится 11 рассмотрению II.p<.'JТ.\le· 
ТОВ обихо:~а и украшении. 

Проб.lе}lbI, свsтзан,ные С 1J031!IIKlIOBeHlIP}! мета_l.1УРГИИ, с раслростра
неипе:\i медных ОРУдllЛ 11 Л,ругпх )"tатериа.'IOВ, IIРИВОДЯТ к попросу o(r 
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lIСТОЧIiИКf1Х IIХ поступления ·в Египет и о СВИJЯХ жителей Египта с сосед
НЮШ с.трана:.\ш, и в· первую очередь с llеРl'.J.неЙ Азией. Л,\атериа.l 110 это
му ВОНРОСУ оказа.1СЯ 'I1aCTO.'lbKO обширным, что его прпш.lОСЬ nЫДС.'1ить 
в отдеш.НУЮ Г.lав\', 

Автор в CBoe~! НСС.lедоnаНlIl1 опира.~С,1 па изда,!lИЯ аРХСО.10гического 
матерншш, ;~обытого в [гипте и чаСТJI[IНО приоБРl'теНIIОГО на :\I('СТ(-> у 
жите.1СЙ за нерио.'!. с Iюнца XIX в. и до ПОСЛС .. lНilХ .']('т, па отдса1>НЫС пуб
дикации 11 11<: )1атеРll8Л отд.е.'lа ВОСТ<.жа ГN\ИИ ю-теНII А. С. Пушюша в 
MOCRne, а также Нуб"liСJ\ОЙ экспе,J.ИПИИ АН СССР 1961-1962 гг. 

О;щакu ;~ашraн· работа пе ЯВJIнется llO,I)ЮЙ пуU.']икацисЙ ВСРХ f1pXl'O· 
.10ГJJ.ЧССКИХ находок, в ней /J,ана .'1111111> краl кая ха раrПС'РlIстика I1нтерр
CYIOu.:..el·O "ас матсриа.:rа с неООХ()ДИМЫ~IИ CCbI.'IK<JMJl насоопн:'тств)'IOШИС 

образцы iI C/J,e.'laHa IIОпытка 110 :\Icpe СН,,", 11З~"!:ПI. 01)\.'.:J.1Н1 n IIроцессе их 
раЗВIIТИЯ в .10.'Щl1астичеСК\'10 эпоху. 

. АрхеJ.110гическиii '.lаТериа.'I, 'па OCHJBe которJГО паllllсаllа дaГlH3H 
работа, ДО того как ста.11 1I:!Вестен ИоСС.1СДOlНlтелям, .lсжа.'l ПО.J. зе!\I_lей 
OKOJIO шеСТiI тысяч .'lет, 

Сrн.:n.иа.,il.ТlЫХ иссж'дованиii, ПОСВ~ЩСЮ!ЫХ DDПрОСУ перехода от ка
\lcrIIIbIX к blCT8,l.1!1'!C'C]'1I:.\1 орудиям ПРОIIЗНОJства I::! ЕГlIпте, не сушсствует 
до сих 110)'>. il НС!\ОТОРЫХ работах ПИТРll касаетсн этого I30Ilpoca. Таl<, в 
«Иску.с,:твах И рl~J\-rес.'lах» 11 ·I:ecKo.'lbKO по::sже в «ОРУДIIЯХИ оружии» ав
тор ~ дс:)и,·r ЩIOГО rШII:\·I(lr!ия ра::;витию peJ\H:ce,'1 н i~О.lиrШСТНЧt'С],О~·! Егин
те 23. Он прави.п:ыIO под:\-rеТИ:I, что высокое :\13CTCPCTI30 кре:\шеЗJЙ тех,:ш
J\Н n K(riЦC ьТОР()Г() Щ'IНiOда пrиходит 1:1 упадок. ;\\C:1JJbl'.' 1I3.1Е'.lИЯ с само!'О 
начала п,;рного периода, ПО СГО МНСII11Ю, 5Ш,lНЮТСЯ реЗУ.1ЬПIТО:\1 .1I1ШЬ 

обрабоrки ,lг,:1И способом копки, О.1.нако 3ТII работы не дают гауоокого 
2!-1<J.:),13cl ПрИLJJIН измснения в теХНIIКе обrзбоТlН! ),(1\11151, креЧ!1Я и\ll'дll, 
а пре ,lС1 ан;rяют соб()И r.'l(1BHbl:.l образом ОПj 1 саl1И(' соnраНlЮГО ~HIT('pJ/a.:ra. 
В 192\) 1·. l\ЫШ..I(} еще о:tпа еl"О работа «ДоисторичеСКНI! Егшrt"Т», J·.lC про
~,.lежинаеТС51 ЗЮ'.I!СИ\ЮСТЬ фОР~I Jll',lHbIX орудни ОТ Ф,?,Р~I КЮ!еоНIIЫХ 24. 
Этот ВОП[JО;-· I! раныпt' I)()Д)IJ(:\,а;н'ч ГI aP\("O."O:-i;ЧССI\О)( ,'1рТ'''чtТУрр 110 
Египту, но ПllТРИ первый разuираст его на KOHKpeTHO:\I HeOJ.'1bIIIO:\I )-!ате
rиа.·((: :'. ,C3;:1·;:; llОС,'IС;l()вателыюстн ОЛlOсите.li.>1lЫХ ;l,:r. 1:$ ОЦt'н;.,е зпачеН.IЯ 
:\Iедны,{ ОРУДНИ .'1..rш '1 ого времени Гlитри не ПОLllеJ) .'1.a.'lee Uf1эстеда, Сl1И
таВШt'J'О. '1'( () ДОДИ1l8стическая эпоха в F:ГИ!lТС не что иное, как \1 e;I,:rеи
ный Щ'[JеХО;I от кю,mя к j\rеТ8.'].I!У 25. 

В 2и-х годах ХХ В, L: Г:ГИ!lТе бьurи проне.деПI,1 аРЛl'о.:rогическIН_' иСС.lе
доваНIIЯ, Д;ШIlIl1С БО.1ЬШОИ матер"з.С1 д,:'1Я ПОНIНlания истории доднна-

alld 
2:1 \\!. М F'l. P('tril!, /Irt.~ ащt crafts оТ ,-1ncil!nl Egypt. [dinhtlrg" -L,lIldоп, 1909: TQ:lls 
",'eapOJfts, LОIНIЩI, 1917, 
2.' \V. ,\\. Н Petrie, Prell:staric Ef<ypt. i.ondon, '1920 (.'1З,'lе(' -- РЕ), р. 25, 
2.; д. Г. ьрэстеll, J!СТОрtlя Пгunта, т. 1, !'v\., 1915, СТ[1. 30. 



стпческого Египта. Издаются материа.'lЫ раскопок Кэтон-ТО'fПсон И 
Гарднера n неО.;штическом поселении R Фаюме, раскопок Юнкера n Ме
римде, раскопок энсолитических посе.'IениЙ n Абуси,р эль-Мелеке и Ма
ади. В юж.поЙ части Верхнего Египта (Та,са, Мостагедде и MaT"lape) 
также ведутся раскопки, которые дали материаJl по истории не TO.lbKO 
додинастического, но н бадариского времени. В 1937 г. были изданы ре
ЗУ.'lыа1Ы раскопок в Ar:\IaHTC, расположенном к югу ОТ Фив, Исследо
вания Юнкера (1920 г.) n Кубанье ЯВИ.1ИСЬ как бы IJРОДО.'lжением .рабо
ты Рейснера и Фёрса, открывших в са,мом начале ХХ в. В Нижней 
Нубии матсриа.'Iыlюю КУ.1ЬТУРУ додинаст}[чсского и раннедипастического 
времени (см. карту). до наших дней П.РОДО.lжается работа по обработ
ке и <tпализу имеющегося археодогического мат~риа.'la с цедью решить 

ряд пробле"l ПО истории додинастического Египта. 
СреДIiМНОГИХ вопросов, которые были I10.1НЯТЫ ИСС.1едователями 

ра.ннеЙ истории Е~ипта па протяжении ПОСJIедних шестидесяти .1eT. глав
НЫ'1Л являются проблема происхождения неоmП<l и энеолита в Египте 
и тссно с !Iей соприкасающийся вопрос о связях додинастического Егип
"а с сосед:ни'lИ страна~ш и о степе.ни само,стоятедьности развития обще
С1 ва в ДО.1ипе Нила в эпоху неО.'Iита и знеО.lита. 

Многие 8ВТОрЫ, начиная с Моргана и Питри, сравнива.rrи :\1атери
аJIЬНУЮ КУЛЬТУРУ Египта с с,'Iaтериаv'lЬНОЙ КУ.1ЬТУРОЙ стран Передней 
Азии, и n перпую очередь Южного Двурсчья. Считалось само ,собой ра
зу~"еIOЩИМСЯ, что эти два центра :~реn.пеЙ[]JеЙ Ky.'IbТY.Pbl не могли возник
нуть нсзависнмо друг от другг.. 

Изученис истории древн~йПlСГО Египта можно .раЗДСJIИТЬ на неско.1Ь
ко этапов в зависимости от того, как раСС;l·lзтривался основной вопрос -
BOIlPOC О 1ЗОЗНИЮiовении древнейшей Ky.i1bTypbl Египта. Первый этап на
чинается с Амс.тино, Моргана и Питри. N\оргаи и Литри пОЛОЖИли на
чало уqснию. COf.1HICHO КОТОIЮ"IУ псе основные техничеСlше и культур
ные достижения не возник.'Iи самостоятельно в долине Нила, а явились 
результатом заЮlствования рли были нр.инесепы завоевавшими до.'Iину 
П.'lемена:\НI. При сравнении материальной J\УЛJ,ТУРЫ первого и второго 
периодов Ilптри заметил различия, которые он С'lитал реЗУ.'lыато:\{ втор
жения «народа второго периода», носителя этой KY.ilbТY.Pbl 26. Пришель
ЦЫ, по его мнению, прибыли в Египет из района Красного моря через 
Вади-Ха:Юlамат, откуда постспенно распростраiIШIИСЬ на севср и на юг 
по НИ..'IЬСКОП долине. Одной из особенностей :чатерна.'IЬНОЙ Ky.'lbTypbI вто
рого периода Питри считал !{З"IСННi:>Iе сосуды. Их произ'водство. по его 
м;нению, ~,IOГЛО возникнуть .1ИJlll, В районе, богатом ,соответствующими 
горными породами, шедшими на изготовление сосудов. Он допускал, что 
таким районом iбьmа Вади-Хамма~lат. 

2& РЕ, р. 48. 
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в числе неолити"еских находок С(;вера uыли и ка~1еJlнЫе сосуды. 
1('\1 ca:V\bi\\ ноложение Питри л ТОМ, что первы\щ изготовите.1ЯМИ ка
Ml'llIIbIX СОСУ:Н)/1 в Египте бы.:} «парод второго нериода», нкобы ПРIIШСД-
1IIIIii с ПОС·J(жа, отпало. KPO:VH~ того, как показал Лукас, лишь 15% Ka~{
IIH, шед.шего на изготовлепис сосудов в доди,наСТИLIеское вре~{я, поступа

JIO из Восточной п"стыl,' а 'весъ остальноii Ka:\OleHb ДОUblва;IС.51 в Фаюмс, 
\СВННС и В других частях д.ОЛI1НЫ НИ.1а 27. 

КОНЦСJJЦРЯ ПИТРII, которан будет нами разобрана в дальнеЙJUем 
Л:J:LроБIlО, оказа.lа СIIЛЫIOС влияние на работы других ученых: Jrайнраи
та, 11ита, !\.ЭТОП-ТО:\ШСОII, liрантопа, а позже и на БаУ:\lгеРТСJIЬ. 

HeCKO.'IbKO особостонт работа аНГ;I\IЙСКОГО архео.'10га Чайлда 
«ilревнейший Восток н свсте НОВЫХ раскопок» 28. Некоторые вопросы 
дрсвнеil истории F.гипта оп трактова.71, па наш взгляд, правн..1I,:Ю, хотя, 
IIрид.сР)f{Иварсь теории «диффузии», придавил C.iНIJJIKOM бо.'1ьшое значе
I!IIС с.вязя~! древнего Египта со странами Передней Азип. 

110:.111:'10 шrГJlиiiскоii. шко.'-:ы нема.'10важную ро.'1ь в изучепии древней
шей ИСТОрlI1I Еl'IlПта CbIrpa.'I1l таI{же не~-IСЦI\Ис 11 австрийские исслсдовcI
тешr. ,I'v\ё.l.'jер раскопа.l р. ,начале ХХ в. ДОДИIJаСТlIчсское кла,'l.бищс в Лбу
сир эль-i\1с.'1tке. АрхеОJlогичесюrй материал этих раскопок был, однако, 
издан .'1Ш;JЬ ПОС,'1е его сС'.!ерти в 1926 г. Шарффом. При ·издании lVtaтериа
,'10В этих Р<JСКОПОК, а затеи в отде.1ЬНОЙ работе «Основные черты египет
,С кой доисторни» 11 в других ,аботах 011 /Ю-JЮJ:Ю:VIУ рассматрива;l проб.lе
~fY нрои·схождения КУ.ТIИУРЫ ДОДilнастичсского F.ПlJlта 29. Ilo его :\шеIlИIO, 
М<lтериаJlьная культура !10дипастических ПJГребепий и пос·е.'1епиИ южной 
'Iасти ВеРХllего Египта (Юга) обнаРУЖИrJает сходство с матерна.'1ЬНОЙ 
ку.1ЫУJюЙраИонов к югу от перных порогов, где сохранились отде.1Ь
вые черты этой культуры и n фараОПОRСК.QС вре)IЯ: черноверхис сосуды, 
особенность украшать r'линяные сосуды по верхнему краю фигурками 
живот.ных и. Jl.p. ПОЭТЮIУ Шарфф ПОJlагает, что .).-Iатериаш,ная КУЛЬ
тура о. д. зu· -37, Jlазыпаемая ИJl.I «первой ку.'1ЫУРОЙ», имеет африкан
ское происхождеJlие. 

l\\атериа.'lьная KY·:lbI}'pa погребепий северной части Верхнсго Егип
та (погре.бения Гсрзе, Абусир Э.lь-Ме.lека и Хараге), или, П:) el·o тсрми
нодогии, 4:вторая КУ.lьтура» (о. д. 38-80), и:\{еет }шого общего ·с мате
риа.'lЬНОЙ ку.'1ьтуроЙ Па.'1ССТИНЫ (ВО:lIJистые ручки). Цептр ее Шарфф 
предлагает искать где-то n Де.1ьте 30. 

'л А. Лукас. Jlатериалы и ремесленные nРОUЗ8uдеrва древнего Египта, М" 1958, 
сТр. 640, IIрЮI. 2. 

28 ДВ. 

29 «Dic arcll"clogisr.IH:n F.rgcbni5se dC5 vorgescllichtlicllcn Griiberfcldes von Abusir 
el·Melck пасll der Аl1i7.сiclШllпgсп (i. А\бllеrs bearboitet "'on А. Scl\arfi», Leipzig, 1926 
S. 72-79; Sсllзгff, Grulldzuge, S. 38. ' 

30 Scl13rff, Grudzuge, S. 15-27. 
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Что же. касается французских ИСС.'IсдоватслеЙ N\ассу.iIЗрз и Взндье;. 
ТО ОПИ совершенно прапи.'IbНО характеризуют додипзстичсское в,рсмя как 

меДНО-}{З'IС[ЕiЫЙ в{'к, который начинается с НрЮlепения :'If{'ДИ в качестnе 
материала !дЛЯ изютовлен'ия орудий, по 'д.'Iя пих этот факт .не имеет 
связи с вопросом возникновения классопого общестnа и государства. 

Работа Мзссулзрз «Доистория и IIрОТОИСТОРИЯ Египта» охватывает 
БОJ1ЬШОЙ ПСРIlО.'1: от I1З.'Iео.1Ита до конца Раннего царстпа и раССl\Iатри
вает орудия и ПРОЧ:1е предмt'ТЫ ИЗ каJIНЯ, кости, СДОIIОВОЙ кости, l\IСтад
.'Ia и дРУГИХ материаJl0Гs 31. В ней материал но додипастической истории 
Египта ИЗ.l0жен по ПРИНl~ипу к)mыурных КОJшлексоп: неолита и энео
лита. Отде.'IЫlые f.'lanbI ПОСВЯlцепы бадарr:.скоЙ, амратской, герзсiiской 
KY.'IbTypaM и KY.'Il>T:-,',ре Маади. 

Монография 1\1accy.'1apa llенна TOf, что В ней дана свол:ка ~IИтера
туры по древнейшей 'Истории Е'гипта, имевшсйся К концу 40-х годов, за 
ИСК.'1Ю'lеШlе:\! ,работ, изданных на русском языке. 

1 Iадо OTMCТilТb, '!ТО Массулар по спорпым вопросам }(ревнейшей 
истории ~гипта ПРИfЮДИТ МНСНИЯ разпых а~поров (часто ПРОТlIворечи
вых) и fle i3ы('казываст Прll этом своего суждения, прсдостав.'1ЯЯ решать 
вопрос ЧИПIН'ЛЮ. ЧТО же касается орудий. то оа рассматриваст их ;IИШЬ 
Оllи('атслыlO, не :(еJlая обобщений относитс.'1ЫЮ уоовня ремесда и.'1и срав
псния орудий ИЗ K,HIHH С орудиями из других материалов. 

другой сводной работой ЯВ.lJяется работа Ванды «Руководство по
ярхеологии Египта» 32, в которой ОН подробно останавливается па о'Пи
сании поселений, погребе:iиil, ЖИ.1ИЩ неолитич,еского он энеошIТИЧССКОГО 
Египта и чрез,вычайн'о мало ппюtания уде.lяет ору;~иям. 

В отличие от работы Maccy.iIapa Вандье всдет ПО.'1емику с другюlИ 
аI3торами по вопроса:\1 происхождения 'И развития додипастичее,кой куль
туры [r ипта, что БЫ.IJО Н свОС BPC:'IIH ОТ:Vlсчепо М. э. llV\aTbe 33. 

Необходимо также остановиться па работах БаУ~lг,ерте.'IЬ,в которых 
она де.7Iает попытку псrеОlOтреть ПО.IJОЖСНИЯ о происхождснии И раз

витии материа.1ЬНОИ KYJfbТypbl ДОi1.11наСТИlJеског() Египта. Мы подробнес' 
остаl)ОВИМСЯ на ЭТОJl.I вопросс, та[( как некоторые выводы, к КОТОРЫ:"I 

ПрИХОДIIТ Баумгертс.тть, находят себе еторочпиксв среди ИССЛСТl.Oпатс.:н~Й, 
не З'1.!-lи:о.falОЩНХСЯ специально изучеНИС.\f истории древнего I:ГИlIта. но 
касающихся 11 CI30JlX ра,ботах ~lатеРИ(J.'1а по (го истории 31. 

Н свое времн Н. М. Постапская lIо;щерг.'lЗ с~рьсзной КРИтике пеРDУIO 
часть работы БаУ:'Jгерте.iIЬ «КУ.1ЬТУРЫ доисторпческого Егинта» 35 :1<1 сс:;' 

~l Preblst. 
32 J. Vandier, Маnuеl d'aгchr!ologie egypfienne, vo!. 1, Paris, 1952 (да.1СС - Vandier,. 

Manuel). 
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34 о. С!згk. World prehistory. Аn оиШnе, Cambrid~e. 1961, [1. ')00. 
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объяснения развития 'Истории додинастического Египта одними завое
ваН'Иями и миграциюш 36. В 1952 г. Баумгертель напечатала статью, в 
которой кратко резю),шровала свои ВЗГ.1ЯДUI на возникновение и разви
тие доди.настических KY.lbTYP Египта 37. 31 1947--1960 П., когда появи
дась вторuя ЧRСТЬ ее работы под те)' же ,Назва!:iие~I, она собрала но'ВЫЙ 
иатериа .. l, который, по ее М!Iению, ~ще Бо.'1ыlle подгнерждаС'т правиль
ность ее теОi>ИИ относите.ТIЬНО ПРОIIСХОЖ/I,С'НИ5! и развит.ия древнейших 
ку .. 1ЬТУР египта в V'-IV ТЫСЯ'iелС'тиях до н. Э. З/!. 

В I10iЮЙ постановке rюпр:>ся. о ПРОIlСХОЖ:Il'ННИ и развитии додинасти
ческой египетской KY.1JЬТYpы Бау",н·ерте.'IЬ исходит 113 неСКО.;"fЬКИХ поло
жений, которые :\IОЖIIО краТКОСфОРJl!у.тrиропать следующим образом. 

1. Египет к с('веру от Асьюта (liскл.ЮЧ(:lIIIе~! ЯВ.lнется -'!ИШЬ Фаюм) 
в период от конца перхнего па.'IеО .. lIIта и llO наЧ1:l.1<\ второго периода был 
заболочен, и тrеловек здесь не ЖИ.'1. Все те поседения к северу от Асьюта 
(Фаюм, Мериsrде !I ОSIПРИ). к,оторые раСОlатриваlOТ:СЯ ДРУГll:\1И ис.следо
вате.1ЯМИ как неО;ШТllчеСКIIl', ЯВ:IЯЮТСН ДОil.инасти'lССКИМИ и должны 

быть отнесены к П~РВОl\I~' И BTOPO~IY нериолу,·! З~. 
2. Первыми древнейшими жите.rrюlИ Египта были бадаРlliiцы (рань· 

шс первыми поселенцам'И Египта она же СЧIIТЗ.lа та.cl!ЙЦ~В). пришедшие 
откуда,то с юга в район БаД<1РИ. ОIlН УМ":IИ ВЫj)aIЦИl1ать злаковые куль
туры, пш('пицу И Я'IмеНl. (по ее )шеншо, пеРСДJlеаэннтского НРОllсхожде
ния), раз:юдить ДО:\'ЭJIшиii CI\OT (у них БЫ.'1I1 Л:О~lашлие овцы и козы), а 
также уже знаЛlI ~ICTa,l.']bl. Все эти знаilИН баJ.ариi!цы ПО.1учи.lИ ИЗ стран 
Передней АЗ~:II еще до своего прихода в Египет '11. 

3. Вся д.альнеЙшая история додинастнческого Г:гннта 11 ее ку.lьтура 
раСС}lатр,иваются как резуnьтат внссешlЯ извне, из стран Передней 
Азии, пересс.'1еНЩНIИ второго периода в доnину НИ.'Iа рнда технических 
и КУ.'1ыурных достижсшrй 41. 

ПереХОДIПI к расс:\:отре'IИЮ первого положения Баумгсртель. Для 
доказаrе.'II,ства его она ·ССЫ~lается па работы Сэпдфорда 11 Орке.'1ла .2, 
которые УТ13С'РЖ.'lают, ЧlО :1.151 време.ни с конца ПЯ.1еО.'Iита и до начала 
псселения б:I,'"аРIIйцев н Верхнем [гипт;' С.:IСДОI:l жизни Ч('.'10века Jlе 

~6 C\I. РСI{еIПI!Ю Н. ,'\'\. ПОС:ТОВСI,ОЙ на KlIHI'Y nаумгсрп·.1Ь n БДИ, 1950, .N'2 3, 
сТр. 160-)(;5. 

37 1::: • .1. Ваtшщагtсl, Some notes оп f1le ()rigifl~ of t:Rypt, ._. «Лгсiliv Oricllt<ilni:., 
vo1. ХХ, '1952. ]\'2 1·--2 (да,lСС - Notc,,), рр. 278-287. 

:i8 Е. J. Ваuшgагtеl, Tlle culluri!s ()j preblstoric Egypt, \o"t)I. 11. London- Ncw York-
Toront6, 1960 (да.1СС-СРF. 11). 

39 СРЕ, р. 2~; i'\otes, р. 27i:!. 
40 Notcs, 1). 279. 
41 СРЕ, .р(). 39-·12, 50-51, 119; Notes, рр. 280-282; СРЕ П, рр. 3, 8, 18, 21, 23'. 

34, 140. '154. 
42 Notes, р. ,278; К. S. Salldford and \V. J. ArkelI, Paleolithic mшt and Ihe Nile Valley 

in Nubla and иррег Egypt, - «т,Ье l!ni\'crsity о! Cllicaga Orien·t.ale Insш.utс PubIica-

1~ 



~iаЙцено. IIравда, Сэн,":tфОРД .:~ считает ННХО,lКи n Хс.rшапс верхнепа.:Jео
ШIП!'lе'::ЮI\fII, однако ;т.ругне ИСС.'Iедсвате.:lИ 44 раСБIзтривают ХС.'lваи
CI\tle lIа;';О;.l.I,1I как КУЛЬТУРУ, il}I('ВТlIУIO Э.:IС.\rснты меЗО.'1ита (наконечники 

стре.l и шrаСТJllrКIJ, }lOгущие быТ!> IIСJIO.lJьзованы в качеСТве вкладышей 
серпов, хотя рукояток от серпов 'натуфиiiского типа ,в Хе.'1ване и НС было 
найдено, как не 6Ы.10 Т<1I\1 обнаружено и IШlllфованпых орудпЩ. Поэто
МУ утв~ржде.:;J1е СЭП.'l.форда яп.'!нется спорным. 

Не, ~с.'ш СОГ.'!3СИ1ЪСН 'с его :МIIсннеы, т() где гарантия, что 60:1СС ярко 
выраже:J:lые мсзо,:ипнчески:с КУ.'Iьтурпые J<ОМПЛСКСЫ сще не буцут най
дены р, Ei'IIlIH' 4". В 1949 г. )1,еБОIJО цеiiСТВlIте.1'J:ЬJ!О паШС.1 в Восточной 
пустыне G районе оаза Лакс-йты мезолитичсские орудин: НШ\оНСЧllИl<И 
rTpe,;:t JI 1II<.,JаДhr ШII ССРПlIВ, которые обнаруживают следы СВЯЗи с ВСрХllе
г.алеО.1JпичеСЮIМИ ОРУДИЮ'IИ 4(;. 

Kpc.:v'c того, СЭIiДфОРД n 30-х годах НС ОТРllЦ;:!.:Т, что 13 ФаЮ:\Il' жили 
IIC().lJHTJ{'1i..'CKHC lюселС'пцы. БаРfгеРТель Же относит ку.'1ьтуру Фаюма к 
ПСРПО:\IУ 11 ВТОРО\'У Д()ДIIШIСТИ4ССIШ:\'1 I1сrиодз" JI lJOШlгаст, что Египет 
f1 СВnЕ':'! раЗII:lТJIИ не IJережиза:! IJериода 4ИСТОl'0 нео.llПЗ, так KflK ca}lblC 
раННJI!:' ПОСС,:jСНЦЫ Египта - lасийцы и бадарийцы - уже зна.'1И, ПО ее 
мнению, \le,to>. 

1:3 доказательство того, что Дельта и СС'1срная часть Верхнего !:гипта 
БЫЛll до нача:lа пторого п~риода :lаБОЛО4ены, Баумгертель ПрИВОДIIТ тот 
факт, что llосе.'lСШ:я тасийнсз 11 uадариtUЩ':r\ и ПОСf:.'1СНПЯ нерпого перио
да лаж..=; n llcpXIIC~" Египтс 41 БЫЛll РЗСПО;lOжсны ,не -n са:\IOи ДО.lине Ни
,.'1 а, 3. на отрО!'ах гор, окаЙ:\I.г.яющих Ни.1ЬС1\УJO ДО;IИНУ, а ЖИ.'1ИlJЩ насс
,.1СНИЯ BTGpOfO псриода JJaХОД}iТСЯ ужс ниже. Бау:\!герте.о1Ь объясняет это 
тем, что за время перпого периода произош.1'1O осушение части ДОЛИRЫ 

НИ.lа, и ЧС.l0ВСК пачиная 'со пто;:)Ого l1еРИОIl,а мог устраипать свою хи
жину псамой ДG.'lllпе реки. С ЭТОГО же J1ремепи СООТl1етстпеппо начала 
Оl'ушаться Де,'1ыа 11 До.1ина НИ.lа, неп<>средственно ПРИ:\'lыкающая к пеЙ 
с юга, лаСТО:IЬКО, что там ЧС.l0ВСК уже мог ,се.rшться. 

Она сопершеНJIО llгпорирует матернплы зондироваПIIЯ почвы n Дс.'1Ь
те, в результате которого быт! обнаружены ,на глубине 24 м чсрепки не
слитическои кера:\fИКИ, что даст основание Д.1Я прсдпо.гroжсния о воз
МОЖIЮС'I Ii ЖИ3IIИ ЧС.i10в(·)<а в Де:!ьте уже в ЭllОХУ неолита 48. По нашему 

tiOIlS», \'01. ;>;.\'11, (1933), J1. 46; К. S. Sandford, РаlеаШЫс тап. an.d the Nile Valley [n. 
и рре, l1nd A1ill.11e Пgурt, - «Ille tJlli\'ersity oi CЫca~o Oricntal Iпstitutс Рublicаtiопs~. 
v()l, X\!IIl, [1934], рр. 105, 107. 
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мнению, постепенное перемещение посе.lениЙ в эпоху энеО.'IИта в до.!шпу 
Нила в Верхне:\'1 ЕГИllте не :-.южет быть нс,mровсржпмым доказатеJIЬСТ
ВОМ !J ПО.1ЬЗУ положения Баумгерте.1Ь об общей заБО.'IOЧСНIIОСТИ Де.1ЬТЫ 
и северной части Верхнего Египта. Ведь долина НИ,flа в северпоv ча·сти 
Верхнего ЕГi1пта И\IС.'Ia большие заболоченные участки нсзайисн:\о(о от 
СОСТОЯIlI1И IЮЧЕЫ К югу ОТ Де.'IЬТЫ, пока ЧС,10ВСК не -Н3Ч8 .. 1 осушать эти 
заболоченные ЗЕ'JI.'Ш. НС'ИЗПС'~ТJlО, r::t.e бы.с\l( расположе,ны поля бадарий
це!\ и посе,;"JСНИЯ жите,rlей первого периода, но В03~:fOЖI10, что в то вреыя 
обрабаТЫВ2.тJJ:СIJ еще участки зе:\f.'IИ, которые паходи.;IИСЬ несколько вы
ше равнинной ча.сти ДО.1ИIIЫ и осушалиr.ь после спада воды естествен
Hbll\'1 обраЗО;\I. Позднее же, вероятно во nTOp0!\I периоде, когда человек 
стал ОС:УШdТh зе:\(ЛII 11 устраивать ирригаЦИОНllые СООРУЖl'ния, ниже, в 

равнинной Ч<1СТН ДОJIИНЫ, он, естеСТiЗ€IIJ10, стал устраивать И спои посе
ления ближе к по,:шм, т. е. 11ИЖе того УрОСIIЯ, IIа которО:\'1 бы.'IИ раньше 
посе.lения CiадаРИI'iцев и посе.!ения первого периода. 

Утперждеllие БаУ:'·lгерте.'Ib 06 отсутствии n поселсниях северной ча· 
сти Bepxllero Египта И н Дe.rН,ТС, в Фаюме А 11 r. i\·\сри:-.ще раковин н дру
гих преДJl.'1етоп, С;;IIдсте.;JЬСТI3УЮЩИХ о свя'~Ч $ТНХ I10се;lений со Средизем
HOMopbe:'f, без I'СО.'Iого-гС'ографических обоснова:Jиii, которые МОГ.1И бы 
подтвеРЩIТЬ IlpaB!.J.'IbHOCTb ее мления о забо,;:ючепг.ости указанных райо
нов Египта, остается недокаЗЗIlJ-IЫМ 49. 

НlIкак НС объяспяет fiаУ}lге.ртель и раз,:IИЧИЯ в высоте над уровнем 
)lOря в ОJЗf; Фаюм :\Iежду место:,,( расноложения палеолитических на
).0.10К (28-23 )1), нео.-штических находок KY.'lbТYPbl А (10 _и) И культуры 
В (4 М) и додинастических ПЮIЯТIШКОВ (2 Jt) 50. 

Единствснныс ИЗВССПIЫС ),IеЗОДИТII'IсСКие культуры ЕГИlIта дошли до 
нас из Лакейты и Хелваllа, 110 и ОIlИ, К сожалснию, очень П.l0ХО изучены. 
До сих пор для Египта нсизвестны ранне.НСО.1ИТИ"lеские культуры, кото
рые бьmи обнаружсны в ЮЖНОМ ТУlжестаliС в дЖСJ!туне_ В реЗУ.lьтате 
тщаТЕ' .. "lЬНЫХ иссле.'l.О!JапиЙ n ДжеИТУIIС удалось проследнть процесс по
степенного оседания меЗО.'JИТltческих охотнИI{Оп И нрепращения их в ран

них земледеш,uсв в VIII и V тысячелетиях до 11. э. 51 . В джейтуне об-

4g Бутцср ,полагает вопреки мнснию IIIНОГИХ IIсс.~едовате"сЙ (ЧаЙ.~д, Франкфорт 
и др.), что че,10пек в ДО.1ине IIII.1a жид уже задолго ('15-20 тыс.) до нача.qа пеотlта 
в ЕГlflПте (1(, W. ·BHtzer, Enuironment and htlman ec%g!l in Egypt during the predy
nа.Шс and early dynastic tirnes, - «rзullсtiп dc la Socit'tc dc Gcograpi1ic d'Egyptc», Cairo, 
уо1. 32, 1959, ,рр. 43-87). 011 считаст lIеобходимым искать кудьтуру прсдшественников 
Ilасс.qения Мср11 МДС, датируе!.IОГО И~I концом V тысяче~IСТИЯ до Н. Э., под слоем 11.'18 n 
Дсльте (1(. \v. I3utzer, Arcl/aeology and geology in Ancient Egypt, - «Sciencc», 132, 
(1960). Ng 3440, р. 1623). 

50 Prchist., р. 516. 
51 v. ,\·\asson. Tlle nеоЩЫс farrners 01 Cenfral ASlia, - cVI Intp.rnational сопgгеss of 

prehistork and protoohisIoric scienccs, Report and communications Ьу archaeologists оТ 
\he LJSSR». Moscow, 1962, рр. 3-7. 
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lIаружены две ступени развития. Пер:вая ступень характеризуетси 
ХОЗЯЙСТRо\t, В· KOTOPO~", ,сочетается 3С:l.f.lIеделпе с животноводством при 
сохранспин, однан:о, з,пачнте.:JЬНОЙ РО.'1и ОХОты И обработки продуктов 
охоты. Сlедующая ступень ОТ.:mчается ОТ перпой РtrЗКНМ сокращением 
значения охоты !I УСИ.1Jепием РОЛИ ЖИПОТНQводстза. ИЗ:\Iенения претерпе
вают и ОРУДIJЯ. Fс,1'IИ В первой фазе развития джейтунской КУ.'1ыуры па
блюдается обшшс МИКРО;lИтов, хаРaJПСРНЫХ ДЛЯ :\Iсзо:шта (среди oНI!x 
особенно НЫ.J.еляIOТСЯ ОРУДИя Д.:IЯ обработки ШI<Ур, дерева l! I\ОСТИ), то 
ВО второй фа:>l' \IIIКРОШrты исчсзают, '<роме вкладышей серпов. 

Напрашивается вопрос: не имеет ди такая заКОНОl\'1еРНDСТЬ развития 
общеСl ва в псриод IIсреХОД8 от меЗО:1Ита '{ нсолиту Гlссобщий характср? 

Можно прел.пО.'IОЖIПЬ, что раЗ~I1ТИС общества в Египте в период 
перехода от :l1Е'ЗОЛIIта к неошiТУ ПРОИСХОДlliIO ПО.1:0UНЫ:\f же образом. 
Ж~ЗНЬ РЭНiII;Х З('!lIлсnелы;ев ДжеЙТУН:1 21 V тыся'!елетии ,1.0 ,!-:I. э. (во вто
рои фазе) lI:./ела много ООЩIIХ черт ~ ооразом ЖI13НН ранних зеМ.lе;l.СJlЬ
цев Фаю~·:а, j\kРЮlде, Таса н Бадари. 13 этих lIосе,lСНlIЯХ I:::гипта :ltaTe
риа.IJьна51 KYJlbТypa С!)!f'J:етеЛJ,ствует о ~ШI511'):ЯХ )IШП".lеЙ этнх посслений 
зе:lf.'Iеде.'1IIN!, ЖИТЮТНОI30;l.СТВОМ, ОХОТОН, РЫООJlОНСТl:Юl\I И собиратс.'1ЬСТ
nом (см. главу G). Из микролнтов :lН~ЗО;lИтпческого ПРС:\Iени нзпест,ны 
ЛИШЬ вкладыши ·серпов и нсбо.'lЬШОС чис.lО ма.lеньких кре:\'IНСВЫХ но
жей, I:::с.'IИ верно 'I!аiпе предпоаожепне, то СОI3срше!!JIO необязате,lЬНО свя
зывать начало жизнн ,НСО.lитичеСК!lХ поселений ГI Епште TO:I[,I(O с при
ХОДОМ СIOДё:l 'Ie,:JOBeKa с юга, тем более, что c:!:\la 1)a~!:I!repTe.ТJb 5~ не :-.южет 
указать прю!ерный район. огкуда он шел. R Ca~10i\I же I:::гипте ку.'1ыура 
Бадарп быаа рзснространС'ня шнроко, поско.1ЬК)' остатки ее обнаружены 
во многих l\JCCTaX Верхнего Египта. 

Кроме того, даН!Iые антропологии не СОГ.lасуются с ПО.'10жеПИС:lf Ба
умгертс.'1Ь. АНТРОПО.'10ГИЧЕ'ские раз.1ИЧИЯ между НJсе.;Н:"Н'ИСМ Таса и н,асе
.IIение:.1 БаJ~ари Hl' подтвсрждают прихода таС:IЙIlЕВ с юга ;;3, Частичное 
ПРОНИКIювенпс в Епшет ЮЖНЫХ этничест,IIХ Э.тIЕ'МСНТОТl могло и:мсть мссто 
И в неоmпс и в энеО.ll1Тf, но ВР7!Д ,:'Iи :lЮiКlIO гопорить о Ha'la.:le эпохи пео
лита в Египтр без всякой спязи се с эпохой ~сзолита, как это делает 
БаУJlгеРТСJI[,54. Кро'.-те того, трудно ДОПУСТIIТ[,. чтобы мезщ\Итическая 
Ky.!JbТypa J1 Епштс СУЩССТВОВЭ.lа бы то.'1Ы<О в Хс.пвгне и в районе Лакей
ты. По-видимому, был'И И другие мезолитические стоянки охотников, КОО
торые еще не оБI!аР'v'жены. Не ИСК.'Iючеча возможность, что на основе 
раз.!JИЧНЫХ ~1~З0литнческих кудьтур севера Il юга Египта с ИХ докальны
ми особепТlО"ТЯМИ и СЛОЖИJ1ИСЬ раннезеМЛСДС.'lьческне культуры Севе
ра и Юl а, имеющие в свою очередь особеаности, которые нсоднократно 
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\().тмеча.'IИСЬ исследоваТС.1ЯМИ 55. Поэтому непонятно, почему БаУ~tгерте.1Ь 
придерживается трудно доказуемого утверждения, будто древнейшая 
еГИliетская I<y.1JbТypa :\-lOг.1а прийти .'IиU!ь С юга, и игнорирует при этом 
все воз\южныс ,СПЯЗИ Египта с Северной Африкой и Пере;lIIей Азиеи 
в тот I1ач.а.~ыlйй период 56. 

Ряд aiiTJpOB ВИДИТ В сепероегапеТСКОi\l !Iео.'1ИТС Меримд.е и Фаю'\rа 
чсрты, укаЗLшаlOщие па СПЯЗи его с I!CO.YI!IТOM Сахары 57. {Онкср n своей 
посд(;'днсй р::tботl' Пр!!ШС.'l к ПЫlща.у, что у КУ':'ЬТУРЫ МеРЮlДе, у древ
неЙшШi. Ky.1JbТ~'r ПаЛеСТИIlЫ п JЧа.lоii АЗИll имеются общие IlepTbl, кото· 
.рые, OJ;HaKO, не лолюляlОТ T:>BOPHIb о сущсствопа:ши I1спосре;т.ствеНIIЫХ 
связей :"Iежду I/::ICe.'leHJIeM j\·'\t·римде и этих ('тран 58. Ку.lьтура Меримде 
МО.:ЮЖС НСО.'IИТi1 Иерих()на :Н<! ТЫСЯЧС.'1етия. ) IОЭТО:\IУ Юнкер ныскззывает 
преДJJ().10женис о TO\I. что В Оснопе неОЛНТИ'lеских Ky.:IbТYP ~ЧСРII:,rде и 
ПалеСТllНЫ .1Jежит од!!а JlРОТОllеОЛИТИЧССI\ая культура, ;1.авшая НGча.1JО 
североеГПi1СН:КО\!У и палести,[СК(I\IУ НС:О.1111У. Всс указанные черты CXOJ;
СТЕН не п~)3rЮ"'Ii!ЮТ, одлако, ГОВОрIП!> со~сrшеIlНО опреДl'.1JСIlIlО о про

ИСХОЖДСШIИ иеО!!;!та F:гипта r~'. Чаiiл,J. ·счип!.'I, что и неО.'IИТ Севсра (са
харскиii) и неолит Юга (суданский) Иr.IСЮТ афРliканские черты, ПО Д.1Я 
ОКОIIЧ<l1 СЛhllОГО ПО.'I.тперждепия сул.анско-сахар;:::шго происхождеm:я I12-

o.1llТa tГИlпа !I('uбходш,'lЫ Д()Кi1Jатсльстпа, которые сще отсутствуют 60. 
ПО утвеРi!\дению БаРlгсрте.'lЬ, КУ.1ЬТУРЫ N\еРИl\lДе и ФаЮI\!а про

изошаи от K)'.lbТYP пср~ого 11 второго Ilериодов IОга, ПОСХОДПЩIlХ в СПОЮ 
очередь к Ky.'lbТ)'pe IJадари. При T;]!{O~( :Ыilущепии е::r:иной .1ИНИИ раз
ВИТИЯ древних кvльтур ЕГlIпта IJар·lгерте.-rь тrеоБХОJ!.ИМО :1.0казать, что 
l<y.1JbТyphl ФаlO:>lа 11 А·\еРИ;l.ще не неО.JIlНИ4.С('lше, а энеО.1Итическис и по 
времень' соотвстстпуют ЭПСD.'штичеСКЮI ку.'1Ьтурам OCTa.'IbHOfO Египта. , 

S5 Б. Б. Паоl'РОВ'~}ШЙ' Современное COCTO!lIЦ/e u.'!учсн.uя додuн.астuческаzо Егиnта.
<Проб.~Сl\lЫ IIСТОрlIИ ДОI\ЗllитаДИСТlI'lесК!сх общсств», 1934, N~ 7-S, стр. 139; «lIароды 
Африки», .1\\ .• 195·1, Гд. 1 «д:Jспнейшая история корснного пасе.'IСНИЯ АфjJlIКII:' написана 
Д. А. О.~ь.1~;JO.I'ГС (.'{ал,ее - О.чьд-ерuгге, Древнейию,'1 история), СТр. 53. 

56 CP~, р. 24; Nutcs, р. 287. . 
51 О. О. ПIIОТРОВСКИЙ, Сuоре.'t1ею-юе сосТоян.uе .... стр. 139; дп, СТр. 89-90; Н. Junker, 

Bericltt йЬег die Grabung der t1kademie der WissеЩС/lаТtеn ;п Irtien аи; der neJlitblschen 
.5iedlung rюn Mer;mde-Bellisalame (Westdella) 1. bis 30. Afiirz 1929. - «Апzt>igе-п dcr Aka· 
dсшiе Iler WissепsсllЗftl'П ill \Vit>П», pllilosopili5cll-llis!orisclll' Кlasse, fiб, Jg. 1929, \Vien 
und Leipzig, 1930, Nr. X\'I-Х\!lIl (i1a,1ee - Мсг. 1), S. 1S0; Н. Jl1пkег, Bericht йЬег die 
van Akademie der Wissellscllaften in Wien ;n VerbindunI! mи dem Egyptiska Museet il~ 
Stockholm untem:Jmmenen Grabungen auf neCJlithischen Siedlung van Merimde·8enisa· 
lame vom 2. Jiinner bls 20. РеЬгиаг }D33. - «Anzeiger dcr Akademie der Wisscnschaften 
jn Wien», philosopblsch-iIistогisсhе Кlзssе. 70. Jg. 1933, Wien und Leipzig, Nr. XVI
XX\lI (:r.a.1Jee - Mer. Iv·). S. 96. 

88 Речь идст об употреб.'IеlШИ грушевидной формы булавы, об обычае хоронить 
nо.кюЙников в черте /юсс.'Iспия ·н ..'IIp. (Geisteshaltung, S. 61-БЗ). 

59 GсistеshзItuпg, s. 64. 
00 ДВ, ст,р. 90. 
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В ОСIIОВУ 1!0nРЙ датирозки Ky.'lbТypbl Меримде и ФаlOма она кладет раз'· 
JiИЧИЯ в техн.н<с И:lГотоа.lJения кремневых орудий 61. Однако, как считают 
многие ИСС.ТJе.ТJ:оватс.1И древнейшей истории Египта, :между теХНИIЮй НС
o.ТJIттa и ЭНСО:IНта n области il3готов.1С!iИЯ KpeJIНCDblX орудий пе сущест
вует резких раз.,ичиЙ. де.'lО в том, что в основу своей теории об изго
тов:н~нии бифасов ТО.'1ы<о в первом периоде, а отщепов - лишь начиная 
со второго п~риода 02!3 К.lадст архео.'югиqескиЙ "НlТериа.l, привезенный 
Питри в Анг.'iИIO. Но, как объясняст ](ЭТОН-ТОl\ЩСОН 1'2, из всего архео.l0-
гнческого материала, раскопанного Питри, в АПfДИЮ IlОпаJIИ .'IИШЬ ЛУI[
lIIие кре~ПIевыс орудия, в том числе и орудия-бифаеы. I1a ·самом деде ОНИ 
и ОРУДIIЯ-Оl'lЦСIIЫ встречаются R Египте с ПСО.lJита и до конца додинаети
ческого L~рсменп. KpO:\1(~ того, Баумгерте.'1Ь заменяет объектипные )'ICTO
ды ИСС.'1едопанпя чисто суБЪСI<ТИВПЫМИ. Ей кажстся совершснно неве
РОЯТНЫl\t, чтобы сложная техника изготовления крс\шсвых орудиЙ·бифа
сов MOf"la быть открыта в Фаюмс уже 'в I1ео.'Iите, так как ,в Верхнем 
Египте эта техника ПРОС,ТJеживается лишь на орудиях псрвого псриода. 
Исходя ИЗ этого. она и датирует KYJlbТYPY Фаюм А первьш перtЮДО;\I. 
При Э'rом J:)аУl\Iгертсль не РС1СС:\lатривает I<онкретпо кре:\шсвые орудия 
первого и BTl)l1OfO пеРИО;lОВ. Так, ее не С:\lущает ОТСУТСТВI~г. n ку.lьтуре 
ФаЮ~lа А .;lс.IГ1ИЙ В фОР:\IС рыбьего Хiюста и во втором периоде - орудий 
в фор;-.-\е .'1i:lСТI)ЧКIIНОГО хпоста 63. 

Д.'lЯ обосноваНlIЯ своего ПО.'lожения о CTO.'lb iIоздней датировке ку"ь
тур Фаюма н Мерю"де БаУ:\lГерте.i1I> ДО.ТJ>кпа БЬJ.ТIа бы показать, 'что в~я 
остальная ~атрриальная ку"ьтура указанных посе.'lСНИЙ подтвержда~т 
еС ПО.;уоженис. а не ограничиiЗИЬСЯ неприем.'Iе:-'-Iы:\, ДЛЯ пас утвеРЖ.'lением 

о своеобраЗНО:\1 развитии в Египте крс:\.шевоИ техники и укнзапием на 
кера:\шку с В.'lа!1.:lеппым орпа\lептом «е.IJОЧКОИ» и грушевидной фОР:'lIЫ 
наВСРШll~\t UYJlaBbl, которые дсiiстаительно находят себе ана.'lОГИЮ в 
материаЛЬJlОЙ КУ_lьтуре второго пеРИОJ{а 64. 

Ксрамика с П,l,ar!.'Iепным ОРПЮlептом «е.'IOЧКОИ» найдена в Мерим
де, n Армаrпс и Хемю.,иЙе, НО происхождение се не выяснено до конца. 
Ларсен и IOIiKe.p раСС\fатривr.ют распространение этой керамики В НСО
лите If ЭНСО.'1ите Египта как результат R.ТJИЯШIЯ культуры КОIIСВНИКОВ: 
Сахары на КУ,'1ьтуру Египта б;;. Интерссно отметить, что эта ксрамика на 
Юге найдена n очень неБОJIЬШОМ количестве. В Меримде ес также ма-· 

61 CP~. p[J. 14-15; Prchist., р. 141. 
62 «:.1311». "01. 48, АргН '1948. р'р. 47--49 (рецензия К.эТОll-ТО~ШСОll "а КlUИIГУ Баум'

rC[JTe.% (СРЕ)). 
63 А. J. Arkell. рец. на КН.: Е . .1. Baumgarte.l. The cultures of prehi.sforic Egypt~ 

vol. П, LlJndon-Nеw Уогk-ТlJгоntо, 1960-.сВоibliоtl1(~са Orientalis». Jg. хх, л1! 1/2. 1963'. 
р. 27. 
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.'1066. Она ПjJедстап.:rяет собой JIИШЬ неБОJlblUУЮ группу керамики вто
рого периода. 

Баумгерте.1Ь остаП.:rяет без внимания всю большую группу распис
ной керамики (табл. 1, 9-14), которая отсутствует '8 неолитических по
се.'Iе.ниях, по ЯlияеТС5I одпой из' особенностей энеОJIИтических кудыур 
Передней Азии и Египта. 

По мнению nар"герте.1Ь, на.lичие n i\kри:\о:де и n Ky.'IbType пторого 
перио~{а ГГН'lllеГIIIJ.НОИ фОРl\/Ь! наперIПИЯ булавы ,1ЭСТ основание Д.'IЯ пс
редаТИрОRКИ культуры .1\\еримдс в сторону БОJlсе поз'днего времепи, т. с. 
датироГlКН ВТОРЫ"! пеРИОДЮI. Авторы, спеuиадь;rо раСО'lатривающис воп
рос о ЗЯ1'ШСТВОRаниSJХ, приходят К заК.'1Ю'IСНИЮ, что n с.:]учаях, когда в 
,<удыурах, Л<l.:теко У;1аЛС.нных друг от дрна, Юf('ЮТСЯ оБIЦ!.~ черты, труд
но рсшить, ягmяются .'111 онп рсзультатом заШ,IСТПОВ8ПИЯ или пара.'1.'те.'IЬ
ного ра3В!1ПНI. ГРУIIТспr:дной фОРl\IЫ булавы - ю!енно такой при мер Ь7. 
МЫ с.клонны ;ly~'/иTb, ЧТО это реЭУJIьтат пе.з,ШИСi1l\ЮГО разнития, так как 
в материа,'IЫЮЙ ку.:уы)'ре Л1еРIВIZl.С не заСВII.l.еТСЛJ,стповано никаких 
заимстпований I!И в l,ерамИкt-, НII n фОР:\оlах Koc,iiHbJX орудиii 68. 

При ближаiill1ем же Р:lссмотреllllИ бросаютсSJ в глаза HeKoT0;Jble 

различии Mf:i'l<;'{Y )lатериа,;тьной КУ.1ЬТУfЮЙ .1\'1СРИ!\1:tс 11 Фаюма и I\IHTe
риа.1ьпсi! КУ.lыуrоЙ .rI:О.1.инастичсс!<Ого nrе ..... ени. Таl<, ;lаже Бнумгерте.'IЬ 
вынуждепа ОТ:\IСТИ1Ъ, что Kepa'\IIJKa МеРИМ.l.е ПРИ\fИтивна и имеет фор
мы, восходящие к l<ожаllЬШ Юlести,;тюцня, -- отсутствуют пстннные руч

КII и редки НОСПКН Д.1Я слива 69. То же ею·IOС MOil\HO сказать и в отноше
НИИ керамики Фаю:\НI, где :\olbJ пщ~е"l еще в !I:О!lолнепие к преДЫZl.ущему 
ЛРИ:\Iеры «са_lат~нп», СВИ,lете.'IЬСТВУЮЩИХ о nеСЬ:\'IЗ архаических формах 
i<СDЗМ1!I{И ФаЮ:\IН. 

. n l\1СРИ:\!Zl.е 1I ФаЮ:'Iе не обнаружено ни )lе.1пых из.lе.1ИЙ. ни е.:уедов 
улотреблеlJ1Нi \Iе.1И [юобще. БаРlгерте,:н, npe1ieuperaeT ЭТИ~I 1l0казаге
ле~f, утперж:(ая, '!то в древнейше:\,/ ЕГlШТС :\leJ:b была извеСТНа даже жи
теJIЯМ Таса, предшественника}1 пасеаения БаZl.ари, так же как и насе-

66 11. JlJnker, Vorbericltt йЬег die иоn Лkаt[еmiе der Wissensc!mften in Wien in Ver
blmluna mи dem Egyptislla Mrlseef in Stосk!шlm Itnfl'rtl.1mmenen Gralmngen аи! der 
ne1litisc,lren Siedlun[! urm A1erimde-Benisalame 'Jom б. Nrл:еmЬег 1981 bis 20. Jiinner 
19.12, - «Anzeiger дсг Аkаdсшiс пег '\о'issр.пsсllаitсп in \\·'iеп», philo~opl\isch-historisctle 
Юаssе. 69. J~. '1932, \\!iеп t1l1d Lcipzig, 1933, :\Ir. I-IV (J,a.Qec - Mcr. Ш), S. 13. 

67 GсistеshаНtlпg-, S. 61-63. . 
68 Н. JtJпkl'r. Vor/tiufiger Bericht йЬег dJe zwei/e GГClbung der Akademie der Wis

senscllUften i1l Wien allf der unrgeschiclltlic,he" Siedlung Merimde-Benjsa/ame иот 7. {/~b
гиаг Ы.~ 8. Ар!'и 1930, - «Апzсig('г der Аkаdешiе 'дС'г Wis-scnschaftcn iп Wicп», p11i]oso
p1Jisch-histоrisо!lс Юаssс. 67 . ./g. ]900, Wien ttnd Leipzig, 19311 (да.1JСС -- Mcr. I1). S. 35; 
Н. Larsen, Knoc!lellgeriiie aus Merimde irt der iigyptisc!len Abteillmg des Mit'telmeermu
sellms, - «Orien.talia Succana». IX, 1960, L:ppsa]a, [1961] (да.1Jсе - L.ш;еп, Knochenge
,Ше), S. 49. 

6EI еРЕ. р. 17. 
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лению Мери)\де и ФаЮ'-fа 701. Если даже допустить, что не то.1ЬКо медные 
изде.rIИЯ, но даже С.'lеды упо гребления меди несохранились в СIШу сы
рости почвы и других причин, то остается один важный момент, который 
неJIЬЗЯ игнqрировзть. MaPKCi1CTCI<o-леПИI!с!{ое ПОIIЮIание обязывает нас 
учитывап, ври изучеIIИИ такой фактор, К<Ш связь :\Iежду lIОЯВ.'lением мсд
ных орудиii и оБЩЮf уровне:'.", развития производитею,ных СИ.'1. ~rпотрсб
ление МСJЩЫХ ору;щй оказывает огро~шое ЫЫяю!е на развитие всей 
материа,'lЬJJОЙ культуры, котарое пыражалссь в сложной резьбе по раз
личным lШJТСРfJа,'(IМ, в БО,:}ЬUЮ~1 КО,lИЧССТJ',;~ всЯ!<ого рода пре;1.:\fетов УК
рашения, в ,:fуЧl!IС:\I 113:·0ТОВ,1('IIИИ каменных сосудов и в расписной кера
МIIКс. Юнкер 11 Л~рссн Уli:азьшuJOТ па l\ШОЖССТНО находок КОСТЯIIЫХ ору
ДИЙ J] неОJIИтич·еских посе.lеНIlЯХ Л·\е;>и:\-це 11 Фаюма, как на ОДНУ 1IЗ осо
бенносrей этих KY,'IbТYP J3 IIРОТИП::)ПОjJ~ж.IJOСТЬ малому числу находок ко
СТИНbI'. орудий 13 ДОДl1наСТIIчеСКIIХ 110СС.'IСIIИЯХ. Ларсен объясняст это 
HB,~CHlle Te;-'I, что в додннастическое ГlРС:l-!Я КОстяные орудия (ШИ,lЬЯ, иг
лы) ЗЮ!~НЯ.'I;"IСЬ ~lеДНЫМIl71. 

Эти же (!I3TOrbJ опн:чзют чрезпычайную бедность нео.'IПТИЧССКОГО 
посе .. ~СНИИ ;\\еричде преД~lетю1И j"кrзшепия 12. 

ЛСРСЧiiС,:lснные ВЫШС i\1O:,leI!TbJ наряду с отсутствие~I :\Iеди n Мерим
де и Фаюые IIССОI.шеIIJЮ ха!Нil,теризуют ю::н:нii уровень развит"и про
И3ВО,J.1I1 е,lЬНЫХ СИ.!! в этих П:>СС.:Il'НПЯХ ВРС:\!Е'JlII НСО:IИта по сраJ3lIевиlO с 

уровнем Р~lЗ~ИТИЯ ПРОИЗПО,J.Il,"еЛbJIЫХ СИ.'l в БОJJее поздних, дuдпнаСТllче
СКШi (эпеОЛИТ:iческнх) посеJlеннях. C.'IcliyeT Оr:llетить как показатсль 
БО.'Iьшсii раЗIiИТОСТИ n позднеЙlllИХ lJOсе.:lениях оБНШIС различных укра
шеннй ПО сравнению с пеоmlТичеСJ\ЮflИ lJOсе.'lениюш ФаlO:\fа И МеРЮlде. 

J:)apJreprc,:1!) совершенно ИГПОРIlРУСт различия I3 ногреба,~hНЫХ обы
чаях Аlерfi:\IД~ и ДОДllilаСlllческих жите.ТJеi', [гипга, н ни разу она не оста
нав,rшвает своего J3НИ.\Iапия па данных а 1 IТропо.:JOГ\-Ш , так I(3!{ эти данные 
не lIодтверждают ее ПО.'lожепия о южно;\! происхождеllИИ насеJlеНIIЯ Ме
римде 7Э. ПО \!НСННIO ВаIIДЫ\ обычай хоронить ПJ!утри носе.'1ения, вб.1If3И 
от ЖП,'П!Ц (МеРЮfДЕ'), :\fожет свидете.'Iьсп;овать о большей дреппости 
посе:н:,н.ия по сра.внению с временем существования до,::щнаСТlllческ'их по-

. rе.'1ЕНИЙ 74. 

70 Ibld., р. 14. 
71 Мег. 1, s. 237; Larscn, Knachengerilte. S. 51-53. 
72 ,I\\er. 1, S. 179, 24Q; Мсг. П. s. 60; ,\·\ет. I1I, s. 81; 11. ,Junkcr, Bericht йЬег die funf

(е von der Akadcтie der Wis.~cnschaften in Wien und deт EgypJiska Museet in Stockolт 
unteгnaтmenen Orabungen аuТ der nC:Jlithischen Siedlung ,lItlегimdс-Веnisаlаmе rnт '.9. 
РеЬгuаг bis 26. Miirz 1933. - «Anzeiger der Akademic der Wisscnscharten in Wien~, рЫ. 
losophiscll-historische Кlassc, 71. Jg. 1934, Wien und Leipzig, Nr. Х, 11М:), S. 132; Lar.:;en, 
Knochengerate, . S. 46. 

7& Prehist., р. 392. 
74 Vandier, Manuel. рр. 106--1107: «Orientalistisclle Litcraturzeitung:., lI956, Ng 7/8, 

S. 308-009 fреценэия OTTQ lIа dШИIГУ Баj'м,герте,1Ь (еРЕ 1) •. изд. 2, 1956] . 
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Не принимает во ВНИМ8Iше Баумгсртс.'IЬ и данных датировки по ра
риоактивr!О~IУ УГ.1ероду С14 из Меримl1.С, которые тожс нс подтверждают 
-ее положения о стодь поз;I.Н~Й датировке :нога поселсния. Радиокарбо
новые 110казаТ('ЛI\ из Бг.дари (Б744+300) 73 также противоречат ~Iнению 
Баумгертt':lЬ о постепеllJlО~1 распространеНlIИ землсде.1ИЯ и скотоводства 
в направ.1СЮJИ с юга па север, так как по ;lанчым С 14 кудьтура Бадари 
модоже KY~Il..тypы l\1еРЮIде, а 110 ее утпержденчlO зе~tледе.лие и ското
водство раСПрОСТр~IIП.1I!Сh от ба,lариiiцев к Е3СeJН'НlПО МсрlIмде . 

• 1\'lож!1O бы.:1O бы ДОПУСТII!Ъ прави.~ЬНОСТI, Мllенин Баумгерте.:lh об од
НОПРС:\'iСННJсrи с"'щеСТВ~iпаllllfl неО,rШТJl'-!еСКIIХ поселений N\еРЮ'lде и Фаю
ма и энео:штич('ских культур первого и вторло перио.'I.ОВ, ес.Н бы бы.lt1 
доt<азаrе.!I,стьа :l ПОЛЬЗУ сущеСТВОВ<:\iIНЯ в i~ГИПТС ИЗОЮfРОГНI!I:IЫХ об.'1а
стей на Ceilepe, гдс пJссж'юш МОГЛИ оставаться на УРОВНС неОЛlIта в то 
BpeJ\BI, КОС'1.а вокруг были пuсе.'Jения энеО.'ШТllческис, подобно тому как 
9ТО наб.1Ю.'tастся !\ Jрепнсй И::дпи. 

I3 ПСРИОJt суще:ТНОр'<lНИИ раннеЗС:'-I.'1едt.1Ь'lЕ'СJ\ИХ общин в ДО.1ине. ИН
да и ЦеJIтра.1ЫIOИ И Н}~Иll жшrн нлемена О;,ОТJllIКОВ, рыБО.10ВОП 11 соби
рателей 76. Трудно ДОПУСТ11ТЬ. чтобы n ЕГf!пте, в стране, прорезанной 
такой водпоii артерией, как НII.1, "югл)[ бы'Jъ такие изодпрованные тер
ритории. Kpol\!C TOl:O, В ФаЮ::\'lе БЫ.1И Hзll.'Ienbl украшеНIIЯ, I13ГОТОВЛСllIIые 
из РЗКОВIIН, :1.0стаП.'1еппыхс берегов СРСДlllС),\НОГО ~10rя, что Сl!идетель
ствует о СВ5ВЯХ жите.1СЙ ФаЮ:'-lа со СреiЩ3бlrIO~lOрье~1 77. Раковины с 
Красrюго ~ЮРfl, а таюке издt'.7mя нз ЗС.:Iсного К<lIlIIlЯ, добывавшегосSI в 
Восточной п~,ттыне 711, бы.1П обнаружены и в J'ЧеРIНI.1е 11 в 0:'-'1 арп. Таким 
,образом, 06 I'З0.'шроваННОСТ:·1 посс.:lениИ Севера Г\ эпоху неО.lита НС при
ходIПСЯ говорить н, следовате.'1ЬНО, не.1ЬЗЯ J1.0пуСТI!ТЬ, чтобы В УС.:lOвиях 
Егип'! а однuвр(,~lенно УЮГ.1П существопэ.ть посеJlеНlIfI, наХО;1.lIJ1шиеся в 
()бщении и при этом СТОflпшие на разных ступенях развития: ОДНИ, 
живущпе п нещ1ИТС (МСРИi\I.'Н'. Фаюм J.i' О"Н1РИ), а л-ругие·- вэнсолите. 
Если бы Мерюще и ФаЮ:'-'1 Ю'lеJ!И связи с ДОJ.инастическими поселения
МИ, то они ;10.1ЖНЫ БЫJIИ бы по.lучать и ,'I.ругис ~'lатериа.ilыIсc цеааостн 
:и техническае УСОDеРШСНСТЗ0вапия, чег:>, однако, не наблюдается. 

Ба,мгерте-1Ь, как и ПСI{()ТОРЫС дРугие исс.дсдопатели, считает, что 
умение JЮЗЛ.N/ынать ::таковые ку.1ЫУРЫ 11 са:'\ЦI З.lаКОnые кулыуры и 

75 Оркел., в свое время указыпа", что Баумгерте.'ll,. l'I'ренебрегает данными С" 
по ФаЮ:\I}' и КУ.1ьтуре Нагады 1 и IIагады Н (А. J. Arkell, рец. на КН.: Е. J. Baumgartel, 
The culttlrcs 01 prehistoric Egypl, LOl1nol1, 1955, - «BibIiotheca Oricntalis:t, Jg XHI, M~ 3/4, 
1956, ,рр. 126); Geisteshaltung. S. 56-57. ' 

78 ,См. рецензию В. М. Маосона 'нз' .КIt.: М. \V. \Vhee!,cr, Early lruJia and Pakistan to 
Ashoka, Ne\v York, 1900, - БДИ, 19б2. Л1! 3. С11р. '181. 

77 Geisteshaltung, S. 62; а. Caton-Thompson and Е. Gardner, The desert Рауuт. 
London. 1934, р. 56. 

78 F. Debon·o, El-Omari (ргев d'HClouan) схрове s()mтa~re sur les caтP4gnes des 
Jouilles 1943-1944 eJ 1948, - ASAE, 1948, fasc. 2, р. 568 .• 



домашние животные - овца у. l{оза - БЫ.1И заимствованы древнейшими: 
египтянаМIl из стран ПеРЕ'дней Азии 19. Бау:мгсртель пишет, что путь, 
по KOTOr,OMY JIIДО заЮIСТНОВЮIИе, JlРО.'1егал через Аден и далее по Пср
СИДСКО:lIУ заJ1ИНУ I3 Иран и Днурсчье. 110 этому ПУТИ якобы Ш.lО в Египет 
В.!Iияние ИЗСJ'рап IIерсдней Азии. Для ДОКЗЗ8теJlьства свосго положсния 
БаУ:llгерте.ТJb обращается I< додинастичеСI<QИ кераcvшке ЕГIlпта, 1\ которuй, 
кз!{ она СЧИТ[IСТ. имеются также псреднеазиатские заимствования. В рос
ПИ['II кеР,:!\НШI1 первuго периода она ВИДИТ TO.тIЬKO переднеазиатские мо

тивы РОСIlJlСИ; :шгзагн, снира.ТIИ, ВО.'JIIИСТЫС .'1НIlИИ, треУГО.'JЬНИЮi и др. 

(таб.'1. 1. 10--13). тогда как такие узоры встречаются у многих народов. 
Очеви,1.НО, прав Вандьс, считающий эти МОПIВЫ наСТО.1ЬКО ПрОСТЫ:lШ. что 
о.ни МОГ.1И нозпикнуТl" 11 Египте и в странах Передней АЗlJИ неЗ<1ВНСИl\Ю 
друг от друга 80, TC!\i более, что сама J:)apIrcpTfO.'H. не может ПРСС.'IСДИТЬ 
связующие зьснья н странах. которые распo.rIOжены МСЖ:!У Епшто:\-, и 
Двурсчь~м И ИраiIОМ. Она б~зуспеlllНО пытается обнаружить связь :I1сж
ду С[~ип(.Тс!\оЙ !<ераЮIКОЙ, ПОННИВIIIейея н ,сэr,юм пача:lе псрного пеРИО.'1.а 
(ч~рная (; бе.'IЫ~1 OpH3MeJIТO:\I) и раСIlИСI-:ОИ псреднеазнатскоii I .. cpa
микой 81. Несмотря на то что I3aYMrepTe"",, не удастся лайти С.lеды СflН
зей, лр·~ходивШ'их черсз Баб-э.lь-.\-\аНДDбскиИ ПРU:JИВ (шир'ина 26 к_и,, 
она ГО.'10СДОВIIО утвержд.а~т это. ПОСКО.1ЬКУ до СИХ П:JР неизвсстно, водн
.1ИСЬ.1Ч В Северной Африке дикие овны и козы, мы ВЬШУЖ,1ены считать 
домашнюю овцу и козу в Северной Африкс, и в TO~' числс В ЕJ%пте, перед
нсазпаТСКОI о происхождеНН9. Что Же Юlсается путей, по которым эти 
ЖНВОIные попа.'IП в ЕГИIlСТ, то БО.:JЬШИЛСТПО ИСС;Jtдователей придержи
вается :\шеНIIЯ, что путь их про.lJега.'l через Суэцкиii персшеек и район 
Дс.1ЬТЫ. ЮIIJ\СР ДОIlускает, что еС.1И заболочеНIIUСТЬ lte.;lbТbI была так 
велика, что животные не могли се преодолеть, то остается Н03:\ЮЖIIОСТЬ 

ПРОННI\IЮВСJlВЯ на .13ДЫIХ, KOT0!JbIe уже И:\·!СJlИСЬ у жнте.'IСЙ Меримде ~2. 
Путь же черt'l Адеп остается гипотетичпы:'>!. 

Против мнения uapfreprC.ТJb относите.lЬНО путеIl свюи между дрсв
ними оuита ГС.'IЯ\IИ ErlI!lTCJ и обитаТСЛЮIИ стран Передней АЗIlИ гонорнт 
И архео .. lОгические данные из Киренаiiки. в пещерах Хауа-Фтех над·с.по· 
ем с l\fИКРО.lита:\IИ охотников, датируемых VI тысяче:lетие:-'I до П. 3., на
ходится с.юН с кера:\шкой, обнаруживающей 'сходство rC г.'1ИНЯПОЙ ПОСУ
дой ФаlO~-IЗ А и с кре:'>шевой I1НДУСТР.исЙ бифасов - наконечников стрел 
с выемчатым основанием и' с ОДНИ:l'! выступом, как и Е неОJlитической 
КУЛr..тypе ФаЮZ\,lа и Мt·р·и~цс. Всс это говорит о кулыурно:\'! 'влиянии. 
идущl.':М В Кирепнйку С fюстока, а не из Сахары 83. Датируется этот Слой, 
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71 cp~. 11. 24. ПодробllО этот материал будет lIa:l-tИ рассмотрен н Г,'lзве 6~ 
80 \'andier, Manll/:'I. р. 295. 
м еРЕ, рр. 29-30. 
112 Мег lV, S. 82; Gei!itesllaHung, S. 6Z. 
83 Gci~te~hal:lung. S. 7']-72. 



птороп IЮ.;ювИIIOЙ \' тысяче.1JСТИЯ до Н. э. Очевидно, в Египте на Севере 
уже сущестнова.lа n это Bpel\HI неО.ClИТIРlеСК2я l<у.,"Iьтура, что совсршсшю 

.не СОI.lасует('я с поздней датировкой поселснии Меримде и Фаюма. 
В пещере БЫ.'Ili IraЙ:l,СIlЫ также КОСТII ВllOлне одомашненных животных, 
которые при Jlзучении не обнаружили даже нача..'IЬНЫХ признаков JtO~fe· 
GГикаЦИI!. Считают, что эти ДО:\lаlllние ЖИl{отные,- овца и коза - могли 
ПОllаСТl>СЮ,1Э .1JИlПl> НЗ Гlере.'l.пеЙ АЗПII с востока через lIнжннй Егнпет, 
через ile,'lbТY 84. 

Нам остается СДС..'i3ТЬ за,кшоченис, что посе.lеllИЯ А'еримде и Фаю
ма безус.1JОВНО ОТIIОСНТСН к неолитическои культуре. 

Что касается третьего ПО.ClОЖСlIИН Баумгерте;IЬ -о тю!, что псе CKO.lb
ко-,Н'ибудь существенные технические открытия в д:ципаСТИЧ('СК{):'I1 Егип
те де.1JаJШСЬ JJO;!, [З,:JНянисм, ИДУЩЮI из стран llередней Азии, то ниже 
(в f~laBax 4-~б) БУ;1(~Т расс~ютрен :\Iатсриа.l 110 СВНЗSI.\-I F.ГИJ1та с окру
жающими страна:.·IИ, который нас ПРИВОJ.:1l' к выводу, ЧТО ДОДНllастич~
скиiI ~гипет не ощущзл еи.lЬНОГО КУЛl>Турного в.-!Иинии извне. Поиски 
аН&JIOI'иii JI.:IСЖДУ фОjНIOИ .18 Д(: ii , rн~рамики, хул:ожествеI!I1ы:\ш ~ютивами, 
формой ка,\·rсипых С'осудов. а также ввоз ~fатериа.1JОВ, шедшихг.laВНblМ 
обраЗО:\-1 на украшснии. не дают основания ГОЕОрИТЬ о технической и 
культурноii зависIВЮСТН Египта от стран Передней Азии, хотя ЮfСННО 
ЭТИ~1 ВUЩ)оСЮI удР.л.яют большое внимание большинство ИСС.lедоваТС.1еЙ. 

Общество характеризуется орудиюfИ 1руда, IIРИ ПО:\fОЩи которых 
<:оздаютсн M3TCpllaJJblIble UCliНOCTH, ]1.0 сих пор, однако, не существует 
работ, которые доказьшаjJИ бы связь между фор:мами орудий и техникой 
их изготовления n древнейшем Египте с формами орудий и тех.никоЙ из
готов",епия их в странах ПереДII~i1 Азии, ,с которыми Египет ·имс.'1 связн. 

Т dKoe йажнор се.iJЬСКОХО:iяЙствеIIНОс ару дие, как серн (жатвенный 
НОЖ неО.1iiтического вре:о.·lепи из ФаЮ:\lа) ,имеет дерсвянную основу, тог
да как серп из ЭIIСО:IИТИЧССКОГО поселения б.1И3 Безршсба - костяную 
основу, Т. е. t.'гипетскиЙ Нf;олитическии серп не {{меет СJ1едов заЮfСТВО' 
вания из Па.Гlестины, б.1ижаЙшеЙ к Египту страны 85. 

Ныше мы уже раСС:\lOтрели безуспешную 1I0ПЫТКУ БаУ!\'lгсрте.1Ь 811 

доказать, что у"'учшеНl-!е техники ИЗГОТОВ.'\('IIИ}! кре:\шевых орудий ВО 

втором lIсрноде бы.гlO якобы связано с I1РИ;~ОДОМ В Египет народа второг:> 
периода, 

у БаУ;I;lгерте.% таКже отсутствуют точные данные о заимствованиях 
жите:IИМlI I3адари У~lения обрабатывать :\'1 ст а л.!JыI и· в первую очередь 
медь (см, главу 4). 

84 «А шсtгicаl Analysis оУ sоше prehistoric dutncsticated апiшаl boncs rrotn Cyre
naican J.ibya, 1:::. s. Hi!{e~, Мы име.Ш ВО:1I'.IOЖIЮСТЬ 0знакомиться с этой работой по ре· 
цензии в журнале «.~'\ап», \'01. I.XlI, Augllst 1962, N~ 200, рр. 119-122. 

lI:i J. Perrot, Вi, es Safadi, - И~J. \o'{)I. 9, 1959, N~ 2, 'р. 1'42 (Notcs al1d Ilews). 
8G Notes, p.281; CP~, 11, р. 140, 
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Что I{асается вопроса о происхождснии меДНОЙ рУДЫ, шедшей На> 
ИЗГОТОВ.тIепие орудий и прочих изде.I1ИЙ в JI.одинастическом Египте, то' 
основны:\'! MeCTo'f добычи рУДЫ, по.ступавшеЙ в додинастический Египет,. 
бы.'] Синайский полуостров (см. Г.1аву 4). 

Баумгерте.1Ь остаВ.1яет совершенно вне рассмотрения археологиче
ские паМЯ1НИКII додинастическоl'О BpeJ\'leHH из районов, раСПО.'Iоженн~х. 
к югу от первых ,порогав. Мы уже У:1I0минали, ЧТО этот материал типо
логиче.скисuотвстстl3УСТ 'laтериа.'IЬНОЙ КУ.'1иуре д,одинастического Егип-· 
та, он ПО:\-lOгает расширить наШе прсдстаn.rIепие о его Ky";JbТype 87. 

БаУ:>!I'срте.'IЬ псе свое нню.НlНие уде.1яет паМЯТНlIкам, добытым В· 
Нагаде. Такой особыii интерес к ЭТЮI ПЮIЯТНlшам объясняется не ТОЛЬ
ко .IJУЧIIlСЙ сохранностью ИХ, но 11 тем, что Нагада, 110 ее мнению, яв.lяет
СИ дреВНСЙШЮI в Египте ГОРОДО:\f. Баумгерте.'IЬ относит возпикноnение· 
города Нагады ко времени первого пери()да. Это м·нение, ,как на" кажет
ся, ошибочно 88, В доказатс.'!ЬСТВО СIЮСГО llO.'ЮЖСIIIНI Баумгерте.1Ь при
ВО]Ш1 Г.lIIIIЯIIУЮ мо,;(ель из ДJЮСllOJIиса l\1.алого, которая преJ:(стаВ.1яе. 
собо!"! Часть двух сходящихея ПО;l yr.'IDM (.прямым) стен 89. С внутренней 
стороны ,каждой ,степы стоят че.rювеческис фигурки, которые держатся

РУЮ1\IИ за верхниii J\рай стены. ТО.'1копапие БаУ'lгертl'.'1Ь, что это степа
YKPCII.1Cl-пте, С.llllШ<ОМ произво.ll.но, так как ~1Ы нс ПИ;llI~1 никакого ору

жия у .'lюдеЙ-«поиною>. Ес.'JИ даже ДОПУСТIIТЬ, что данная моде.!Ib отра
жает нраюику СТРОИТС':lьства стен вокруг посе.lе:ниlI, о чем археологи-
чеСКJIС данные V нас отсvтстnvют !:О, то это еще пе дает основаНIIЯ гово-· 
рить О lIосе.'1ениИ как о го-роде 91, 

87 Также непрапи.~ьноil S;П.~яется ее установка не рассмзтрнвать тот архео.'iогиче
ский маl'сриа.'l ЛОЛИП3СТllчеСКОГО времени, KOTOPblii в свое вре:\ш БЫ~1 обнаружен и опуб
ЛИК(IIвал ж:след(}ваТС.1·Я:\!iI, Н'О в 'си.'IУ раз,чич,ных обстояте.1ЬСТВ не бы.ч ей доступен .. 
Всле,'1СТВllе этого вне тыя .1рения ]jаУ;'IПi;Jтель оста.'1ИСI.> llСРСВЯНllые ОРУДИlI и многие 
И:l/1е.lIШ lI:i ЩJУ1'ИХ \11зте[ll1а:IОВ. Такая установка (не принимать но внимаНllе памятни
KOII! НуБИII ·н тех ПЗМ'jI1ЖШЮВ долИ'настИ'чесыого Египта, кот'орыЕ' не ,c.ox;-tа.fГИiШоСЬ) неиз
бежно сужает тот фу,нда~юнт, на .iЮТlО!)[JI!>1 OIна СllРОИГ .QВ'{)Ю рабо'ГУ, 

К. C:PF., р. '12: CPF. 11, р. I:В. 
89 DiOSlf1., р. 32, рl. \'1, ЛЪ Bq:;(31-48): СРЕ 11, р. 135, pl. Xlll-~.'v2 С Пос.!Jедующи

ми араGсюrми Пllфраllfll И~1И арабr.КИ\11I UJlфраМlI и БУNЩВШ 0111ачают нощ~рз МОГИЛ, 
110 Cr.bl.CfKa GаV.~I'Пх)те.~ь ·на НЗХОД.'КУ ОСТ.а:ТКООВ Cl'f'H в ЮЖ1Ю!>\ rЮСЕ'.~с.IIИН Нагады

Нубет (CPF., р. 27) ,не \lожет быть пр~и,нята без оговорок, так как в опое П;>('J~IЯ там 
не ,бы;ю ,1I;ю~ое'Д'еIЮ 'С'II'CТСЩНИ"1t1С'К1IХ Иd(' .• ~(\.'10п';ыr;шi. OCTaТl,!;! ж(' оОГ'ра'!1Ы '113 Х'Е'~lа~~ийе и· 
Маха'сны, состоящие ;НЗ часто поста.ВЛe<JIIIЫХ дере-вя'и,ных стол'б(]II, OKn'~lee ,~югут ЯIJ.lЯТЬ' 
ся частыо загона ДJIЯ скnта 11 т. :1., неже.IJИ стсноi[-укреll.lеlшем l(i llпшtО!l rlпd О. Са
tоп-TllOl1lpson. The Batlarian ciuili.~atiufI und predYllastic remains nеаг Baduri, Lопclоn, 
1928 (''1з.'!се-ВС), рр. 87-88]. 

На.1ич·ие ст·си '!Ю!<'РУГ .'tР'Е'пнсiiIllИХ .п()осе.~еIlИЙ Еги.пта не ПОД"l'верждается и иерогди
фlf'!еСК'ИI}\ .:iНa'KO'~1 «I"О[ЮД» (Л. Н. Gardin~r. Egyptian grammur. 3пl ed., Oxford. !1~57, 
sign-list. 049) . .'\'!.ы :tO .... Iих .по;> Н'С зн.аем, 'как :выгл'яде.'!{) .~(}.:lllн,аст.нчеCJЮС 1П0000000lJение. 
IЮЭТUШУ у ,на'оС ,нет ув~ренrноrе"l'И .П TIНI, что фОф)fа Э1ЮЮ :1:1а1<.З ~очно COOTBeтl'11Bye<Т форм\':· 
дроев'неilш{!1'O l!юсе.lе1ПI1lЯ EnmTa, а 'не бы .. tа оБЯ':lЗ;Н3 !ClВОИМ прrClИIClхожден'ие'~1 гр а фН1ке. 

g\ В Иерихоне при вскрыl'llИ слоев докерзмического нео.qита, датируемого Vll тыся-

З() 



Город как Ц~Hт.p реslесла и торгов.1lIВОЗIiикает mlШЬ В эпоху СК.'IЗ
дывающегося К.чассового общсства. Поэтом\, мы не можем СОГ.1аситы:я 
с Баумгертс.1Ь, что n Египте уже В первом периоде сущеСТВОПз.1JИ города. 
ВОЗНИЮlOвение городоп в Египте надо отнести .'IИШЬ ко вторЩ'lУ нериоду. 
В этuй "вязи slOЖНО ПРИВ.!lСЧЬ ИЗДС.1Ие из граувакки, хранящсеся n Каир
ском l\rузее, на котором изобр&жсны креПОСТJlые стены. 

БаУ:\'I.геРТС:lЬ Ilодвергает СОslНСЮIЮ датировку :\fНOГlIx ;iодинастиче
ских паМЯТНИКОI~, IlрИНИТУЮ n египто.::ЮГИИ (IlO Питри), но ПЗЮlен пред
ла.гает РУКОВОДСТIюваться та~ими кр.итерия:\1И, ·как .'I'И'f.ное влечатлен-ие, 

которое прои:mоДит данный предмет, степень сопеРШСНСТlIа и мастерстна 
ИЗГОТОВ.lеНIIЯ этого предмета. Такие оценки отнюдь нельзя назвать объ
еКТИВНЫl\Ш. Достаточно ВСIIОМ.нить один факт относите.'IЬНО кера~IИКИ 
времени Бад::;рн. Брантоп, IIСС.'lедовавшиЙ кера:\IИКу с рифJlеной поверх
ностыо из Бадари, ПР'Jfшел к выводу, что никогда ,позже египетская кера
мика не ;lостигаJl'а та.кого совсршеilства, как в Бадари 92. 

Не )IOЖе\f :\IbI также согааситься с Бау:чгсрте.'JЬ 11 в отношении да
тирош<и KU.'lbua из IIагады (с.'Iононая KOCТI,), I1а.1етки «коршунов», па
летки «ахоты на .1ьва», резных РУКОЯТОI{ Д.'IЯ ножей и стенной росписи 
Б ИсраКОППОJlе (с 1\'1. стр. 172-0173). 

Антропологические щшные не дают основания гопорить о вторжении 
в ЕГИIlет lше\!ен из страп Передней Азии, а сдеДовзтедьно, нет оспоuа
ния it.1JЯ утверждения о внесепии в ЕГlIпет НОВОЙ материа.1ЬНОЙ КУЛЬТУ
ры. KPO:\fC того, достаточно сравнить 1I1атериальную KY.'JbТYPY перuого и 

ЧС.;)стием до н. Э .• бы.10 обнаружено носеление. окруженное мощным укреплением в BlJile 
зеМЛ!lIIuii насыпи. об.;пщо!!анноЙ КИРПIIЧО:\Н:ЫРЦОМ, с баШНЯ:\III. В. М. j\'\accoH в рецен, 
ЗИII на работу Кеньон ОТ:\lечает, '1ТО в эпоху Hco.:JНTa, l{ КОТОРЩIУ ОТIIОСИТСЯ поселение, 
01'КРЫТlОе КеIlЬ'()Н, не НРIJХОДllТ'СЯ ГО'l10РИТЬ О ro[!oue. Сг;:юите.'lьсmо же степ может 
быть нро!!с,цСНО п при POДO!!O~I строе, так как осно!!ное yc.~O!!I1e - бо.'1ьшое КО:IИЧССТ!lО 
р!tбоч,нх рук - Ю'I>ееТ'(''Я, а I()'собых теХIl,НЧС'С'К'I1Х УСОНСРШ>е1l{'.11по!('!·аmlii ДЛ!l '!!С.JС.ИИЯ 'ра60Т 
пе 'ГjJеБУСl'QЯ (Н. М. Sl.а':."со.и, J./.окера,иuческuЙ неОЛtlТ Иерихона. - СА, '19158, ~y~ а, 
стр. 2Б~.)2)_ 

92 .Бе, iJ. 41. В PC:iY"lbТaTe такой ;:tаТJlРОПI\.И БаУМГС'j1l'е.1Ь ВЫНУЖ.'1.ена ПРlКзнать, что 
она не !! сос.тояпии llропест" чеТJ\УЮ грань между пС'рпr.rм и вторым IIериодами и между 
IIТОРЬ!'М rЮР'lю"ЩI И JIремене'м РаПllеl'О царост!!а (СР[ Н, рр. 49, 56, 79, 140). ОбъяCiНЯСТ' 
ся ."ТО 7el:'l, >{]ОР ее МН'СIШIЮ, - 11 ·}Ibl '\: ЭПn\1 ,СО.НJер,шс.mro 'СОГ.1<1IС·НЫ, - чн) IИlз'~н~пе:t·.ия в ;мате

IJI!аJIЬНОЙ "y.~bl'YPC :tодинаСТИ'lеского Египта наСТУllают МСД.lенно. ТЗI<ой ВЫВОД проти· 
!lоречит ее ОСНОВIIОМУ ПО.'lожеНI!Ю о :Ja!!oeBallHII l::гипта JI нача.1С второго ПС[!llOда при· 
ше.J.Ш1l1~IИ O1·K~· .. ,a·1'O JI::I Пе\1lеДоИсii А:~п'н П.1см,спаМII, lибо .n 'Н10~I C.ТY'Iae :\Ib! ДQ,lЖНЫ бы.;!\! 
бы ожидать !!не::lаП1l0е IIОЯП.1Jепие IIОВЫХ форм В материа.'1ЬПОЙ культуре ДОДllнаСТИ'lес
к.ого Еf1l1пт.а. чего, о.;щаlЮ. не IIаUЮО.1аеl1CЯ. Н 'ПОЙ 'С!!Я3J1I Нt"об;юдюl>O У"'ОМЯ'НУП, 11 О по
пыт.ке БаУ,}IГl';JТе,lЬ пеоР'сдатщюпать часть Д:ОДИ!JI,а'Сl1ИЧССI(ЮЙ КСjЭ,а~ыы<н и переоl>O'ГрЕ'ТЬ си
стсму эвоmоцпи СОСУДО!! с ВО.'lНIIСТЫМII РУ'lками (СРЕ, рр. 40-42). Баумгерте.'1Ь ле.'lает 
СЛИU!КО:\I ПОСllешный !!ывод о ТОМ, что все ваРl!анты с.осудо.!! с волнистыми РУ'lками 
встречаются на протяжснии !!торого периода одновремеНIIО, т. е. что пе бы.'lо. того. 'ра1-
витlzя ЭТ~IХ форм сосудов, которое в ооое В;Н~.'I\Я отмеТИ.1 Пи~ри. Во восяком сдучае сама 
БаУl\lгертс.'1Ь не !! состоянии отказаться от системы о. д. Питри И дает ей BblCOKYIO оцен
ку (СРЕ, р. 2; СРЕ 11, р. 131). 
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nroporo периодов в Сгипте, чтобы понять, что :lfатериаJ1ьная Ky.~bТypa 
второго периода представ.lяет собой да.11ьнеИшее развитие материа.1ЫIOii 
КУ.11ьтуры первого периода. Поэтому остается допустить лишь, что связи 
Египта со странами Пер,едней Азии осущеСТВ.'IЯJIИСЬ путем взаимного 
обмена. 

до 'сих пор J3 науке IIC г.ыяснеп [\oIIPOC о распространении тсхники 
в связи с ;\,lеIIОВЫII"И отношсния:\IИ в столь отда.lснные BpC~H:'Ha. Д.1Я ВРС
мени PO,lOBOro uбщества Кларк и другнс авторы 93 ПО.1IагаIOТ, что ни 
са}! предмет, приnезенныи изда.11сн:а, JIИ че.;:Iопек, ДОСТaJ:НШLIIИЙ его (<<ку
пец»), не ,,",огут наУЧIIТЬ ИЗГОТОВИТЬ этот предмет. Теорня так назыnае
~.-!ЫX странствующих :lfaCTCpon .не может быть, ОДt:aJ\О, нринята из-за от
сутствин данных Д.'IЯ этого вреlllени. 

DаУ}lгерТl.~ЛЬ ограничнпастся .:IИIllЬ общей характеристикой хозяй
ства Египта второго периода. И:Щ.'ННО эти:\! оБЪЯС!Iяется ее анализ мно
гих памятников додинастичсского Египта. Она рассматривает до
J.инастические палетки, аМУ.lеты и ДРУГИС предметы с ИЗJбраже
аиями животных и птиц как свидетельства ПОК,10пения раЗ.ГШЧ,НЫ;\f 

божсствам 94. 
Совершенно очеВИ,1II0, что своеобразие :v!зтериа,fJыIйй KY,~bТYPI~" 

ДО;I,ИIIаСТИ1JССКОГО Сгипта, м;ногообразие форм додина.стических орудии 
и прочих ИЗДС,fJий, а также весь технический прогрссс. который l\fbI на
БЛЮ;:i.ае:\I на протяжении ДОДИlIастического ВРС!'>tени, оБУС,10в.гшвается 
ПРОIfЗfЮДСТВСННЫЫ развитиеы древнейшего Lгипта, а не опреде.lяет,:я 
связями Египта с окружаЮЩИ}IИ страна:lfИ, ни ТС:\" ,БО,lее недоказуемым 
завоеванием Египта извне_ 

Работы БаумгеРТС,lЬ, как и исследован'ия :>-!Ногих других западных 
ученых, страдают одним нс.'Щстатком - общей неверной метододогией, 
КО1о.рая мешает ЮI вскрывать ИСТИlIные движущие СИ.:JЫ древнейшей 
и,сторин ЕГifПта. 

Значите,fJЬНЫЙ ВК.'Iад n изучение дреПlIейшей истории Египта сде,fJали 
и русские СГИllТО.10ГИ В. С. ГО,fJеНИIцев 95 и Б. А. Турасп 96. 

93 д. 'КЛЗ:;JlI<i. Доисторическая Европа, М .. , '1"9.53 ('C~I. 'гл. Т, Эко..ГЮГ.ИlЧJeС'кИ'е .1oOHbl ... ); 

д. Я. UP!OCOB, О характере и f:Jлиянии на общественный СТРОЙ обмена и торговли в дО
ICлассовО.1f обществе,·- СА, ХХ\-'II. '1957, стр. 22. 

~ CPF. 11, рр. 90, 96-97, 102-103, 127-128, 49, 72, 74; r-.iotes, р. 28'2. Общую от
рицательную оцеllКУ попытке Баумгертеm, наiiти корни древнеегипетской ре.qигии в ма
те;:ша.1ЬНОЙ ,культуре ЛО;J.Jинастичес:кOtI'О 12JllIпта Д8,ет l\ilю;J'РСЙ (СМ. рецеп:~ию накню'У 
Баумгерте.ql, в журнале: «Мап», Septcmber 1961,1-I'2193,,p. 166). 

95 В. С. J"(Ы'еНJищев, ЭпиграфичеСlШе ре:JультатЬ/ 1l01!::JaKU 8 Уади-Ха,lI,чймат,
«3,зПИlсхи .вОС'ГОЧ!ЮРО отделСНIIЯ Ро.сеиiiClКОГО а:рхео.'югического оБЩClC'Гва», т. II, 'l!s87, 
вып. 1-2, стр. 69-79. 

9б Б. А. Тураеп. Древний Египет, Пг., 1922; История Древнего Востока, т. 1, Л., 
1936; Доисторu'шское блюдо Голенищевского собрания .N2 2947, - «Памятники ,'\'\узея 
изящных искусств имени императора А.'Iександра 111 в MOCJ'Be», М" вып. 1-2, 1912, 
СТр. 19-20. 
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Особого в}{имания заслуживают ИСС.1едования В. В. Струве, в кото
рых он да.1 па базе марксистско-.1енинскоЙ методо.10ГИИ общие решения 
вопроса о возникновении государства в Египте, ставя процесс возникно
вения государства в Египте в прямую связь с yponllel\I раЗПИТIIЯ нроиз
ВОДите.1IЬНЫХ СИ.'I, хотя 011 спецна:IЬНО не останаВ.'IlIва;н:я на вопросе о 

переходе от каменных к MeДl'Ы:\" оруДИЯ\f в период возникновения К.'!ас

сового общества и государстnз в Египте 97. 

С.'1сдуст также выдеJ'ИП> ИСС.;IСДование Б, Б. Пиотровского 98, 1I0СВЯ
щепное изучению существенных вопросоп ДОДllllастической истории 
Египта, Аптор также учитыва.'l nыводы, к которым прит.'!И н CBOliX 

работах по истории древнсйшсго ЕГИlIта М, Э. Матьс 99, Н. М. Постов
екая 100, д, Г. Редtр 101 и д. А. О.1ьдерогге 10~. 

,Существует мадо исс.1едованиЙ, касающихся проб.'!е:\IЫ персхода от 
ДОК.']ассового общества к К.'Iассозому в ЕГИIIТС, нес:\ютря на то что архео
:югичс.скиЙ матери,а.'] ЭТOI"I эпохи - энео.1ита - в Египте очень велик. 
,\1ы постараС:\IСЯ в си.1У наших воз:\южн::>стеи рассмотреть орудия из де
рева, рога, кости, слон эвой кэсти, камня и металла, выяснить их место 
в процессс производства в ту эпоху и тем самым способствовать реше.нию 
вопроса о nР~:\leIIИ достижения производите.'IЫJЫ:\-IИ СИ;lами в Египте то;'о 
уровня, при котором становится ВОЗМОЖ!IЫМ ВОЗJIикновеНllе n He:\'1 к.1ас

сового общества и государстnа, 
Аnтор данной работы бесконечно обязан сnоему учите,1Ю и рУl\о

ВОДитеJ1Ю, старшему научному сотруднику ЛО ИНА ЛII СССР Ю. Я. Пе
репелкину, а также считает до.'!гом принести б.'!агол:арность академику 
В. В. Струве, Ч.'ICну-корреспанденту АН Армянской ССР Б. Б. ПиотроJ3-

07 А. В. Стру'ве, Пробле},fа зарождения, развития и упадка рабовладельческих об
ществ древнего Востока, - ИГДИМК, вып, Тi', 19а,1, сТр. 32-'111, 157---f282; История 
i}ревнего Востока, М.-Л., 1941. 

яа n. Б. ПИОТ[1Q!!СКI!Й, COBp{!.~teHH(}e состояние ... 
е9 ,'1,\. Э. Матье. ИЗ истории C/!.~fbU и рода в iJpNlНeM Египте, - ПЛИ, 195'1. N!! 3, 

(~Tp. 45-75; Тер.чuны родСТlJа /J древне.\! J::,~Unl'e, - «~'ченые за'ПИСКlI ЛГУ», 1948, N!! 78, 
серня исторических наук, пып. 9, CT[J. 22-37; Следы матриархm'а 8 ape(me.l! Егunте,
«1';JY.lbl Института a-РХСО,Щl'I!\!, аIlТРО1Ю.l0ГПII;1 'НlюграфИ'и», Т, 1\/, 1936, Сl'р. 3153-390; 
И С/с'УССТfЮ г)ре81U?Ю Египта. 

101 Н, М. Ilостовская, Нача,lьна.'1 стадШt развития государrТRеююго аппарата 8 
древне.ч F.гUfl1·е, 0'- ВДИ, I!Н7, М 1, CT:J. 203-249; Царь "CKopnUOIl;,> u ею вре.IIЛ,
БДИ, 1952, М '1, стр. 49-67; И:lучение dревNl!Й истории Ближнего Востока в СО8етс/(о.м 
Союзе (1917-19,53), М., 19GI. 

101 П. Г. Редер, И 3 истории одпо.оо дреRнее,'иflеТСКОi!О города (Г:Р.tЮНт, AP,lfG/iT) 
В свете последНIIХ раскопок,-ВДИ, 1918, .1\11 2, сТр. 1,11-151; Э/ЮН()ЮlчеСl\ое развиТllе 
НIIЖН{!i!(} Египта (Д{!льты) в apxau11('(KIlIi период (V--l V ТЫСJlЧI!Л/!ТUU до Н. э.),
«..'.I.~'РI!'!1иi'l !::i'!1'IIt!T». ,('о., М., 1950, CTI). 17:2-I,':Ю; .4l/ciellt l::,lJ.ypt а с/!n/ге о! agriculture,
«Са]}i"гs (l'IIistoir'! ПiOlLlliа:с», ;"!LlIcbltlC'l. [\', !'Э!)S, Nq 4, lР') , 8О1-81-7. 

lu2 О;lь.це!Ю1ТС, Дрсынсиш(/!I. история. 
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СКОМУ, доктору и'сторических наук М. Э. Матье и доктору исторических 
наук С. А. Семенову, ВЗЯВШЮf на себя труд прочитать рукопись и сде
лать ueHHble замечания, а также доктору исторических наук В. М. Мас
сону, обратившему внимание автора на м,ногие :\lатериаЛbl по ИС10РYiИ 
ранних земледельцев Передней и Средней Азии. 

Автор Вblражает признательность Е. С .. Матвееву, выполнившему 
1'I'а·блицы ·и карту. 



Глава 1 

ДЕРЕВО 

Знакомство с );Iатсриа.'lЬНОИ КУJlЬТУРОЙ ЕГИllта ДОДПНПСТllческого 
bpe.\-lеllИ мы лаЧIlе:\1 с дерспяпных орудий. До сих пор дерево как мате
риз.l Д.1Н ИЭГОТОВ.'lения орудий и прочих изделий додинастическоii ЭПОХИ 
в [ГИП1е не ЯВ.1Я.l0СЬ те:\юй спецпаJIЬНОГО llсслед.ОПНJlIlЯ. Поэто~tу мы 
попытасмся собрать 'по ВОЗС\оЮЖНОСТИ весь ДОСТУПIlЫЙ HaC\oI :материа.'I и 
па его ОСIlове .разобраться в попросах о значении дсрена в ЖИЗНИ доди
lIастичсского че.l0i3ека и об уропнс развития техники его обработки. 

ДРЕ:г,есина об.'1З;ЩСТ сравнитсльно БОJlhlIlоii твердостью, ПРОЧJlОСТЬЮ 
J.! лсгко поддается обработке. Эти свойства позпо.rrЮ1Н широко ИСllО.'IЬ-
3:JвЗТЬ её n качестве строите.:JЫIOГО );rатерпа.13, 3 также :\13Tc.plIa.la ДЛЯ 
ИЗГОТОI1.1епия ОРУДИЙ и всякого рода изделий. 

В ДОДlIнзстическо~·r Египте засвидетельствовано шесть пород де.
репьев. Ужс в г_чбокой древности п [гипте БЫ.lа распространена фини
ковая на.1ЬМЗ. Об этом ·СFllfдетсльствуют MHOГI1C ДЗНIlЫС этого ВРСl\IСIlИ 1-
От времени начала Раннего ца,рствз сохрани.тrосъ ИЗДСJ1ИС И3 граувакки 2, 

на КОТОРО:-'1 изображена финиковая ПЗЛЫIа. Финиковзя пальма ЮIеет 
рыхлую 1I0.пОКlllIСТУIO древесину, и поэтому в древности ее н(' IJСПОЛЬЗО

вали ДЛЯ П.!lOпшческих работ. O;1:J:!aKo ст!юл ее. достигающий 20 ом длины 
при дию·;етре 80 OL, ue.;JblI"l ИЛIl будучи раско.:IOТ В.1О.1Ь, lIрнменяется в 
качеств~ еТО.'Iбон ври ностройках ЖИ.1ИЩ 11 В качестве балок нерскрытия 
р !l-tOГИ.'1ах. Се J1ИСТЬЯ и ПЩJOК!Нl С.1УЖИЛИ ХОрОI1lИМ :\IЗТСРl1а:IOё\-1 д.1Я 1l.1e
теНI!Я. ФИJIнкован па;IЫIа ОЧСIlЬ часто встречастс» 11 в сuвремешIOМ 
Египте. 

Пальма дум облаДЗ.'lа очень твердой дрсвесиной н употреБJIЯ.'IЗСЬ 

I \V. М. П. Petric 1!пd J. Е. Ql1inell, Naqada and Ballas, Lопdоп, '1896 (;ta.lJ.ce
Naq) р. 54; А . .т1УI(ас, A1a1'C'/JuaAbt u "e.~ecAeftн/Jle nР(JU:ШОVП6а upeBl1ee(J Египта, М., 
19'5'8 (.да.lее - ~\:lРП), 'стр. б64; Cl. {iai1lar(l, Contriblliion а l'{>tllde pre1!i.~torique dc 
l'Egypte, - «АтсЫ\'с du musclIm d'histoire nattlrclle де Lyon», "01. XI\'. [19~1]. Mcmoire 
III, р. 109; F. [)сЬопо, El-Omari (pri!s d'Helouan), expose sommaire suг les campagne! 
des /ouilles 194.'1-/944 е/ 1948,- ASAE. 1948, fasc. 2 (далсс - Debono, Omari) , р. 568. 

2 О. Stеiпdогff, Eine nеuе Art ugyp/ischer KU1ISt, - 4:IFl'.stscllJ:iJ.t Hir G. iE.bcrs. 
Aegyptieca». Lei'pzig. "1897 (да.1ее - S.tein ·dorff, Eine nси!! АгО, S. 1123. 



на раЗЛИЧНЫЕ: поделки. В додипастических погребениях 'Найдены плоды 
пальмы дум З. 

ТУ10вая смоковница, ИJIИ сикомор (фиговое дерево), имела также 
твердую древесину и дава.'Iа вкусные П.'Iоды, которые Обнаружены при 

раСl<Jопках в Нагаде 4. Сиддер, ИJIИ унаби, ПО.lвид:имому, тоже произра
ста.1 в додинастичеСI<!ОМ Египте 5. 

Все переЧllсленные породы деревьсв давали П.'10ДЫ, которые шли R 
пищу В свсжем иди засушеННО~1 виде. Некоторые быди годны ДЛЯ при
готов.rlения напитков. Естсственно предположить, что о'IИШЬ после того 
как дерево персстава.'IО п.'10ДОНОСИТЬ, его сруба.1И и ИСПО.'1ьзова.rJИ дре
весину'. На строитеJIЬНЫЙ материа.l и на поделки в додинастичсскую 
эпоху ШJiИ в ОСНОВНОМ из :\1естных пород деревьев акация и тамариск. 

Акация в. Египте БЫJJa очень распространена. ПомИ:\1О деревьев-ака
ций встреЧЗ.rJась акация-кустарник. Листья акации употреб.lя.1ИСЬ в пи
щу маогиМlИ животными, начиная со слонов и кончая домашними коза

ми. Древесина акации ДОВО.'lbно твердая. В погребениях найдены куски 
дерева, которые определены ИСС.'IедоваГС.rJЯ:\1И как древесина акации 6. 

Тамариск, или тамарикс, достига.l высоты до 10 ом и широко при
меня.'1СЯ в строительстве жи.'IИЩ, д.1Я ИЗГОТОВ.1Jения орудий и других из
де.'1ИЙ. Помимо изде.1ИЙ из тамариска в додинастических погребениях 
и поселениях найдены ветки и куски древссины та:\fариска 7. 

,Бутцер предпо.'1агает, что ива в древности встреча.'Iась в Египте, по 
у нас отсутствуют данные об этом от времени, предшествующего Ран
нему царству 8. 

Мы допускаем, что кустарники и деревья образовыва.'IИ в эпоху 
энеолита рощи и леса 9, окаймлявшие Нил и высохшие РУС.'1а мелких 

3 (1. ВГlшtоп 11псl а. Caton-ТlюшрsС>п, Тll(! Badarian ciuilisatinn and predynastic 
remains Il('аг Badari, Lon,don, 1928 (;ra.Qee - ВС), р. б3; МРП. стр. 664. 

• /l\ЗСН р. 54; Dсlюпо, Omari. р. 568 .. 
5 мр ,стр. 667; W. А·\. )-'1. J>ctгie, Prellistaric Egypt, London, 1920 (да.1Jее - РЕ), 

р. 44. 
6 R. Mond ап,1 О. Myers, Cemeteries of .4rmant 1. London, 1937 (далее - Агт.), 

р. БО, H~ 1514 (-17-65). 
1 Агт., р. 1:37, X~ 1466; ве, р. б2; ОеЬопо, ()mari, р. 568. 
8 К. \V. Bl1tzcr. Ше Л'аtuг/аndsсlшft .4gyptcns (>"iillrend der Vorgeschichte und dY, 

nastischen Zeit. StlHlien zum L'or·und frUllgeschichtlichen Landscha,U.~·lJ)andel der Saha
.,а 11/, - «AkadC'Ill:e (Ier \Vissel1sc.l1aftcll uпd LittlTatur», M.ail1z, AbIla!ldlun~en der та, 
:tllcmatisr.ll·'latar\visst'l1scllaft1ic/H'1l l(1assc, ,Tg 1193Э. :\"212, S. 88/46. 

\) В '1921 г. Франк<!юрт СО~Iнева.lСЯ в ПО:НlOжности сущестпования 8 F.rIlIlTC п до 
.111,НЗ;СГlРЧEl:КУIO ЭIЮХУ .~eor.11I (Н. rral1kfuTt. Sillllies in early ро/tегу п! the Near East 1, 
Mes()poiamia. Syria ат! ligypt аmf illeir earliest iniеггеlаtiоn, Lопdоп. )921, 'р. Il:i). 

·o.J,IIIIKO II<lС'кОП,ки ,И д!)'Y1"l!o(~ и·с.с.1еJ.О!JWН:lIЯ 'ПЩ'ДСДУЮIll'И'Х .1СТ ~пр·аве:рГ.1-И ЭТII ~ше"ия. 

В А;JмаиТ·е бы.'!и обна-;эуiКС,ffЫ корни .J,С[J'еВl>ОБ, часть .113 кото';)ых БЫ.lа пп:)с;(е.~она. как 
I(О'НIИСИ~О~IO:JЫ 11 3Ka:.r1ll1 (Атm. ;1. 7). г,УIIСР СЧ,IIТ:ЗСТ. что .~eca бы.IJО еще М'IЮI'О 'Б Еги.(!· 
'те '(1 ·BOlll)oC'~H··Ha СН'jЮГО иа~·сгпа (1<.. \\:'. Btltzer, SJIldien zllm t'or'llfld trullgescllichtlichen 
1.l!Iut.';Сhаf/sшаmlеl ...• S. 86/44. 



рек. ПозднеЙlllсе уменьшение растите.1ЬНОГО покрова в Египте, как и во 
вссй Севсрной Африке, было вызвано ОПРСДС.ТJСIШЫМИ причинами. В этих 
оБJlастнх В:>ДИЛОСЬ МI-I:>ГО жив,отных, пиrаnшихся раститеJIЬНОЙ пищей 
(слоны, жирафы, аНТИ.l0ПЫ, газели и др.). На протяжении тысячелетий, 
начиная с НСОJlИта, человек активно·в~(ешива.ТJСЯ В жизнь пр'ироды. Он 
руби.l деревья, разводил мс.1КИЙ домашний скот, КfJТ:JРЫЙ (особен-~ы 
козы) УlIичтожа.l мо.l'ОДУЮ порос.1Ь. 

ЛУlI.ас счнта.l, что уничтожеllllIО .'тесов в Аравийской пустыне и a~ 
Синае таКже способстпова.l0 углежжение ДЛЯ выплавки мета.1ЛОВ 10. 

Однако массовое истребленис .'ICCOB Д.ТJЯ нужд мета.1.'IУРГИИ не могло 
иметь ~(eCTa n эпоху энеО.1ИТC:I. Еще з нача.ТJС XIX в. в юго-восточной ча· 
ети Египта СТОЯ.ТJи .'Ieca, о которых писал в своих записках Бурхардт 11 

Показате"lем того, насколько больше было :H~ca в об.ТJастях, 'б~lИЗЮIХ к 
ДО.'Iине Ни.1а, может быть уже УПО:\lянутое изделис из грауваю<и, на 
ОДНОЙ из сторон которого изображсны деревья и СДС.ТJапа надпись tl:шw 
т. е. «Jlиnия». Доказате.lJЬСТВОМ того, чго в Египте в додинастическое 
вреl\IЯ еще росли .ТJcca и сущс,стnовала обработка дерева, говорит и на
личие каменных и кре:-,уневых топоров и Tece.ТJ 'в додинастическом Еги'пте, 
в особенности в Арманте и в районе к югу от перпых порогов, а также 
наличие медных топоров и тесел на Юге и на Севере, начиная 'с;) второгО' 
пеРИО;L3.. Обитатели неО.lитического поселения Фаюм в качестве ТОПЮIL~а 
употребля.ТJI1 лишь та:\-IЭРИСК 12, а 'не прибеr'вди к высушенному навOJУ. 
как было в додинастическо",f посе.lеllИИ ХЮlамийе в перпом периоде 13. 
Оче'll'ИДПО, .тишь постепенно из-за ухудшнвшихся К.'I,иматических УС,'I.()ВИЙ, 
разнедения :Me.ТJKOГO ДО~fашпего скота, r:юртящего деревья, и растущих 

потребностей Д.1Я У;I.Oп.,етвореIlИЯ хозяйствеllllЫХ нужд че.ТJовска n F.ГИll
те исчез .. ш .ТJeca. 

до нас дош.:rо очень :'Ila.10 изде.1ИЙ из древеСtl'НЫ от додннастического 
времени. За НС~fНОГИМ исключением, все о!!и погибли. Однако Египет 
находится в БО.'lее б.'Iагопрнятном ПО,1l0жешш, чем другие страны Перед
ней Л~ии, где совсем не ·сохранилось дерево, если не считат), пепла и угля 
на местах раскопок].1. Кроме того, :'I'fbI иногда мuжем дОПО.1НИТЬ недо
стающий архео.10гическиЙ материад по дереnЯНIIЫ:\-1 издеЮIЯМ, восполь
зовавшись изображениями на керамике, па.lетках, ,ска.lах и опираясь 

10 МРП, стр. 670. 
11 Н. Kces, Das a[te Agypten, Eine Кleine Landeskt/nde, BcrJin. 1'9'58, S. З. 
12 а. Catoll-ТllOПlРSОl1 апd Е. Gагdпег, The desert Рауит, Lопdоп, 1934 (да'.'1СС

FауuПl), р. 25. 
13 ВС; рр. 73, 95, 106. 
14 г. А, ,1Ir\с.l'II'КllIшви.qи, К ,истории Древней Грузии, ТБИ'l<I!'C.1I, '19&0, С11Р. 140; У. ааг· 

stat1I];, PremstoriL' Mersin Yumiik Тере in .~outhl?rn Turkey. Oxford, '1953. (Х\1I СJЮЙ); 
Е. А. Speiser, Excavatiof!s at Тере Оашга. PJiiladelphia. 1935 (\1111 с.10Й), 
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на данные археОJIOtических находок из древесины эпохи неолита и Ран
него ца рства. 

Из раскопок погребепий Раннего царства мы узнаем О МНОГООбраз· 
110М примеIlСНИИ дерева D качестве .матеРИ8.1а Д.'lЯ строитедьства гроб
IIИЦ 10, саркофагов 16. В деревянных конструкциях гробниц Раннего цар
ства уже встречаются С.'lожные способы соединения строитe.rIЬНЫХ дета
лей из дерева, скрепляемых разными способами 17. Дерево шло .в эпоху 
Раннего царства также и на изготовление наконечников cTpe.'I, рукояток 
.для орудий, этикеток, 'печатей 18, частей мебели и на многое другое 19. 

РаI:СМОТРИМ, кЗI< житеЩI додинастичеСIШГО ЕГИllта ИСПО.lьзовали 
дерево. у нас нет данных о размерах употреб.1еШIЯ дерева в качестве 
топлива, но с ПОЯВЛСJIИбl мета.'IЛУРГИИ, т. е. начиная с первого периода, 

'особое значение приобрс.1 древесный yro.'Ib. Лукас счита.'I, что без дре
D~Clloro УГ.'lЯ IIlета.l.'IУРГИЯ не СМОГ.'l8 бы развиваться 20. На.'1ичие десов 
и 'ВОЗ~lOжпость добываТl. топливо на месте имели наряду с 'рудой ;>с
шающсе Зll8чепие для да.'1ьнеЙшего роста метаЛJJУРГИИ. 

В додипастических погребспиях ",lbI встрсчаем остатки ПОТО:IКОВ, 
,состоящих тв СТВО.'10в .1ерсвьев, ПО.10женных поперек могилы, сто.lбы, 
наСТИ.1Ы из веток, саркофаги и прочие остатки дсревянных конструкций, 
которые не псегда могут быть точно определены нз-за своей п.l0ХОЙ со
хранности 21. 

дерево ИСПО.'Iьзова.1JОСЬ при строительстве хижин додинастнческой 
эпохи. В Маади были найдены тамарисковые СТО,'1бы, закопапные в зем
лю. К СUЖ8JIеJJПЮ, ИХ верхняя часть раЗРУIIlи.1аСЬ и поэтому певоз",IQЖНО 
узнать первонача.1ЬПУЮ ,высаТУСТО.lБJВ. Нижн.иЙ конец БЫ.l хорошо за-

.15 \\1. М. FI. Pctrjc. The тnyal f()mbs nг t/le first dynasty, pt 1. Lonuoll, 1900 
(далее - RT 1), рр. 9, 12-16. pl. LXII; О. Randall-Macivcr and А. С. Масе, ЕЕ Amrah 
.and Aby(Jos. London, 1902 (.1алеt' - Arnrall), рр. 25-2!:!, 33. 

16 W. Ernt'ry, А preUminary rep::Jrf оп t.lю tirst dYllasfy с:)ррег treasure {гэm N.?rth 
Saqqarall, -- ASAE. vol. ХХХIХ, 1939, р. 428; G. Brllnto:l, M~)sfagedda and t11e Ta.;ian 
{;иииге, Londol1, 1937 (да.1се - .I\\ostag.), р. !:!2, ;\11 1679; G. Вгuпtоп, 1l1atmar, LoncJol', 
1948 (л.а.1се-.I\\аtmаг), pl. ХХ; АГIll., р. 136, N~ 1518. 

17 Н. Balcz, Die altiigyptische Wandglie{lerung, - MI)JK, Иd 1, 1930, Н. I, S. 39-
92, Taf. Х\'-Х\-'II. О ВЫСОКОМ :'Iзстерстве рсмеС:lеИНIIlЮВ I1Ipe:'ICHH II I-I\' динаСТIIЙ, 
S8НЯТЫХ обрабОТК{)Й Itept'na, СМ.: Т. Н. С8эсльева, Аграрный строй Египта в nepava 
Древнего царства, М., 1962, сТр. 112. 

18 RT 1, р1. ХLIIз7, XXXYII 44-46, рр. 2'1, 28. 
19 Mostag., р. 8!:!. 
!о .мРП, СТр. 680. 
21 N!J(I., р. 25, N~ 162; Amrah, р. 2. N~ Ь 139; Matmar, р. 15, .N~ 3075, р. 16, 

N! 3129; Amral1, р. 18, Ng Ь 37; р. 23, N~ а 74; АГIll, р. 135, J\~ 1511, 1466; Naq., р. 24, 
N~ 3; Mostag., р. 82; G. А. Rcisner, Т/lе агсf/аеоLэgiсаl survey nТ Nubia. Лгсllаi!J/~giсаl 
repart, {ог /907-/908, "01. I, Cajro, 1910 (да,lсе - Rrisnrr, "'iubia), 133: 17:68; Лгm., 
р. 136, N~ 1481; Rcisner, Nubia, 116:17:7; N\atmar, р. 16, J\2 3131, р. 17, N~ 3074,3111,3129, 
3072, 31'31. 3073, Э128; Лгm., р. 26, N~ Н!':6; Т. Е. Pcct, The cemeferies о[ Abydos, pt Н, 
London, \1914 (да,lоеtt - CA1Jyd 11), 'р. '18,.N~ Е-4ОЗ4; 
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,астре", очевидно, медным орудием 22. Поверхность столбов бы.'IЗ очи
щена nт КОрЫ. Сто.lбы, paccтaBJleHHble по оаалу-кругу диаметром в 
4-5 оМ, образовывали остов хижины, к которому были прикреплепы П.'Iе
тенки из ReTOK, об){азанных Г.'Iиной 23. Хижины 13 Маади, ПО-НИil.Ю'IOМУ, 
име,11И большое сХодство с хижинами, найденными в Хемамийе и в Ма
хасне 24, так как в обоих случаях были обнаружены остатки столбов и 
отпечатки плетенок в глине. 

дерево lu.olO таКже на строите.1ЬСТIЮ многонесельных ладей и ЛОДОК, 
что видно из изображеНIIЙ на сосудах (CM~ табл. 1, 12, таб.'l. 2, 10). 

деревянные орудил, несо)шенно, И:'lе.1И в додинастичеСКО:l-t Египте 
ШИРОJ<ое распространение, но до пас дош:1И лишь некоторые из них. Из 
древе::ины изготовлялись палицы, БУ1l'lеранги, ЛУКИ, щиты, наконеЧIIИКИ 
стрел, серпы, мотыги, руколтки и дреnки ко всякого рода каменным И 

медным орудиям и прочие изде.'IИЯ. Ilемадопажным Д.1Я того вре~Iени 
бы.тIo и применение сухuй древесины при добывании огня. 

Вноселепии Маади наш.'IИ ;1.ереВЯIIные стеРЖIIИ квадратного сече
ния .'I..'IиноЙ ДО 3 C,It 25. Одип консц У НИ...: бы.'I обуг.'lеп. ВОЗ:\-lOжно. они 
употреб.1Я.'JИСЬ Д.'IЯ добывания огня. Мы не знае:\1 их первопача.iJЬНОЙ 
Д.'Iины и поэтому не можем точно утверждать, встзвлядись ди ОПи n ка
кое,нибудь орудие И.'IИ стсржни были БОЛN' ДЛИННЫМИ И их просто вра
щали ,в отверстии ДОСКИ. 1( сожалению, не обнаружено дощечек с дыроч
ками. в которых могли вращать эти стержни. 

Палица, КШ{ ~'дapHoe и метате.'Iьное орудие, в истории ЧС.:lOвечества 
ПОЯnИ.rIась в эпоху па.rrсо.'!lН3. Ее обы'IНО i1С.lа.'Ти из СЮIЫХ тпердых по
ро'1. дерева. R Египте в ) 884 г. в П.'JOХО датируе\IО)I ДОДИIJаСТllческом 
пnr.елеНИI1 O!{O.IJO ГеБС.lепа БЫ.'Iа обнаружена па.:lИца из акации Д.'lННОЙ 
74 с.« при ширипе 6 C,~! (табл. 2, 11) _ По своему ви;!.у Оllа папо~шнаст 
Ber..rJO, у которого Оi1ИН конец неСКО.1ЬКО TOIlbJIle, 'IТобы удобнее было 
Дf'ржать в pYI,e, а другой - более JJШРОКИЙ и ВЫПУl(.'1ЫЙ. На широком 
Kf)Hue ншiдеНl10Й ilаЛIЩЫ видны С.'lсды ударов. ВСЛ се поверхность по
KlJbITa резныл! орнаментом. Это ГСО\IстричеСКl!е РI!СУПКИ в виде I1-0браз
цых фигур, Еа которых сидят ПТIIЦЫ, nШJO.'1нснныс в то:\' же YC.'IO!HIO~f 
СТИJJt:, что И птицы на ДОДИ!I<1СТИЧССКНХ гребl1ЯХ и ШПИ.lы,ах Д.1Я !Ю.lОС ИЗ 
кости и слопопой кости. 110:\-111:1-10 СТШJЯ обращает на себя ГlI1ИI\IаllllС гру
бая тсх.ника ЕЫПО.lII(,JlИЯ рисунка. По мнеlIIIЮ ДЗj)С'ССJf, реЗI,ба с:т.е.:lзна 
,}<ремнепым орудием, так как хорошие КРУГЛЫС JШНI!И почти отсутствуют 

22 .~l. Amcr and О. Menghin. Т/tе excavations о; t!ll! El;yptian Univer.~ity in t!ti! 
molithic sife at Maadi (first prel.iminary rep~}rt), Caiгo. 1932 (л.а.1Iсс-Маз(Н 1), J:p. 5,15. 

23 Ibid., р.15. 
24 НС, рр. 80-R7. 
25 u. ,"'l.eпgllil11, Die Grabung der Universitiit Кlliгэ bei Maadi (Drifle,. GI'abllng

sjahr),-MDIK Bd \1, Н. 2 (:ta.1,ee-,'\'\азtН 111); S. Il'6. А. Н. Gагdiпсr, Egyptian gram
таг, Згd cd., Oxfoгd, 1957 (далеt' - ЕЩ, sign-Hst. U2p.. n. 



на этой па.'IIще. Все эти особенности дали Кантор 26 основание датиро
вать Э1V паJlицу.первым периодом. Палицы применялись в охоте, как 
это подтверждают петроглифы 27. На стенной росписи из Иераконполя 2/1. 

мы видим палицы в ('ценах, показывающих людей, что-то делающих 
(играющих?) с животными. На изделии из граувакки 29, хранящемся в 
Каирском :музее, также написан знак изогнутой палицы ЗО. 

Бумеранг является разновидностью метательной палицы. Бумеранги 
делятся на две группы: возвращающиеся и невозвращающиеся. Посколь
ку до с.их пор нет раб:>т по изучению доди.настических бумера.~г.QВ и Эн
тельбах, который специально занимался этим вопр.осом, сомневается 
даже в возможности возвращаться для бумеранга Тутанхамопа, то во
прос о таком свойстве всех египетских бумерангов, как додинастиче'СКИХ, 
так и династических, остается открытым З1. дО нас дошло HeCKOJIbKO 
бумерангов (табло' 2, 1.3) 32 от бадариского времени и фрагменты буме
рангов от додинастического времени. Некоторые сомнения вызывает 
фрагмент из. Мостагедды от второго периода З3. Брантон считает этот 
фрагмент КУСКО:\1 бумеранга З4, а Массулар - частью рукоятки тесла З5. 
Среди пеТРОГJIИфов, датируемых додинастическим временем, встреча
ются изображения людей с бумерангами в руках 36. Аналогичное изобра
жение мы видим на палетке «охоты на льва» З7 и на росписи стены из 
ИераКОНПОJIЯ 38. На основании немногих фрагментов бумерангов и мно
гочисленных изображений можно считать, что бумеранг был обычным 

26 G. Dar!'ssy, Иnе casse·tI}le prehistorique еn bais de Gebelein, - ASAE, vol. XXII. 
1922, рр. 17-32, fig. 1-5; Н. Kantor, А predynastic astrich еее with inc.ised decoration,
JNES, vol. УН, 1948, р. 51. 

27 Н. А. Wink1~r, Rock-drawings of Southern Иррег Egypt, vol. 1, London, '1938 
(далее - R·D 1), р. 8, site 26, р. 9, site 34-38: vo1. 11, London, 1939 (дa.~ee - R·D 11), 
pl. ХХХ1.2. 

28 J. Е. Quibell and W. F. Green, Нierakonpolis, pt 11, LOlъdоп, 1902 (да.lее - Нic· 
rakonp. 11), pl. LXXV А,в.е. 

2g Steindorif. Eine nеuе Art, S. 123. 
30 F-G. sign·list, T14• 

81 R. Engoelbach, lntroduction to Egyptian archaeology with special геТегеnсе to the 
Ееуриan musеum Cairo, Cairo, 1946, р. "'28. 

32 МоstзQ' .. pl. ХХ\'sя; ВС, pl. ХХVI -2ПО ~l1fеН1ИЮ х,ИТКМ8<н.а, деревянные предметы, 
:наидеиньre в 6адарискоА 'М'OГI!ле Ng 5И6 (ВС, рl. ХХIН29, XXVI -2), яв.'1ЯЮТСЯ ,не бум'ерак. 
r IIМИ. а кастаны:~тами (Н. Hickrnann, Le castanette egyptienne, - «Bulletin de 'а ~oClete 
d'archeologie copte:t, \'01. XIV, 1950-1957, Le ,Caire, '1958, plP. 1-4fl). Maadi .J'II,.S. 1.16. 

зз Mostag., pl. XLI 111&, р. 89. 
з4 Mostag., р. 89. 
35 Е. Massoulard, Prehistoire et protobl.~loire d'Egypte, - сUпivегsИё de Paris. Тга

vaux et mcrnoircs de l'lnstitut d'Еtlшоlоg-iе:t, Paris, ""01. LИI, 11949 (далее - PrChist.). 
р.210. 

36 R.D 1, р1. ХIII2 ; R·D 11, р. 6, pl. XXXIV2, ХХУ2• 
37 Ч аЙ,1!!. ДреВ/oIейшuй ВОСТОIC 8 свете /oIOBblX рас/Соnо/С, М., i1900 (да.lее - ДВ ) •. 

табл. ХН. . 
311 Нierakonp. Н, рl. LXXV А,в,е. 
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орудием охоты на пернатых, существование которого засвидете.'IЬСТВО

вано в Египте с эпохи ,неолита. Он бы.'! в Египте па протяжении всего 
энеО.1ита и переШСJl в ~1едный век 39. 

Лук как орудие стре.1ьбы сущсствовал в додинастичсском Египте, 
как об ЭТО~'I свидетельствуют МНОГОЧИС.'Iенные находки КОСТЯIIЫХ и крем
незыJl.. НClконечников стрел. Тем не менее, нероятно из-за свойства л.ре
весинЫ разрушаться, ДО нас не ДОШ.l0 1111 одного .ТJYKa от того nре:\1ени. 
Судя ПО изображениям на CKaJJaX, палетках и керюIИКС, :\>lbI ~IOЖС:\'I лред
ст(\вить, как выглядел .ТJyK. Луки были двух типов; ОДИII ИЗ них Ю1еJl 
nид дуги, изготов.ТJеIIIIОЙ из полоски древесины, у которой концы стянуты 
тетивой 40. На чаШе из П\·\ИИ имени А. С. ПУШI<ИJIa 41, датируе:\оlOЙ lIep
LlЫМ периодом, па петроглифах 42, на росписи в ИераКОIIПО.1е и на па.1ет
ке «охо'! а па .'Ib8a» дан лук с ДВОЙНЫ~I изгибом (Ta6.'I. 2, 12). По сравпс
юно с первым, этот лук балее сложен и является очень мощным оружием. 
Здесь :\10ЖIIО лишь СОГJlаситься с БОIIНЭ, что .1УК по ~1epe совершенство
вания c-rаIIОВИ.'1СЯ псе более дальпоБОЙНЫ~1 и мощIlы:\4 3 • • При изготов
лении .ТJYKa второго типа lIрименялись 110:\01 имо дерева и другие :\оlатериа
лы. По-видимому, обе формы луl<а продолжали сосуществовClТЬ на про
тяжении всей додинастическоii эпохи. ВИIIК.lер считает, что в додинCI
стичсскую ЭIlОХУ еще не бы.10 КО,'Iчанов Д.1Я cTpe.'I, и .1ЮДИ держали пучки 
CTpeJl просто в руке, как это видно на пеТРОГJlифах и н'8 палетке «охота 
на .ТJbB3» 44. 

110 мнению некоторых авторов, из дерева де.1а.1ИСЬ также наконеч
ники crpe.ТJ +:>. Однако От додипастичсского времени они до нас пе до
ШJIИ, а изображе'ния на петрог.lифах не дают возможпости судить о М;1-
териа'lе, из ,которого они ИЗI'отовлены. 

Не обнаружено также щита, 110 изображение IIа стенной росписи 
Е ИераКОlIполе преД:\lета (табл. 2, 9), наПОJlшнающего по виду щит, ;lает 
Вольфу ОСIIоваJ!ие говорить о наJlИЧИИ щита в додипастичеСКОе время 46. 

Этот щит имеет форму растянутой на деревянной pa:\fe, как ДУ:\1ает 
ВО.1Ьф, ш!{уры какого-то пятнистого зверя 47. Такое предположение весь
:"а праПДОllодобно, тем бо.'Iее, что Вольф, прослеживая даJlьнсйшее раз-

30 V/. М. F1. Petrie, Tools and шеар'JnS, London, 1917 (;щдее - TW), р. 36. 
40 R-D 1, рр. 5-9, 27, р1. XXIII 1; R-D 11, рр. 7-11, р1. Х1 1 • . 

41 Б, А. Тураев, ДоuсторuцеСl\ое блюдо ГолеnuщевСКОёО собрания ,11,'2 2947, - «fla
мятники .'V\уз\:я и:юбр,азите.льных искусств», НН2, вып. 1, сТр. 19-20; J. Vandier, Маnuе' 
d'aгcM:.[ogie eayptienne, \'01. 1, Pari!', 1952, р. 285. 

43 R-D 1, 1'1. ХХ!. XIX2, X\iIlI2; R·D 11, Pl>. 7-1'1; Еа, sign-list T10• 

43 Н. Bonnct, Die Waffen deг VOlkeг des аиеrl Orients, Lcipzig-, 1926, s. '125. 
44 R-D 1, р. 21. 
45 НТ. 1. р. 28; W. Wo1f, Die Вешаffnung des аШigурtisсhеn Heeгes, Leipzig, 192& 

(да.1ее - Wo1f, В.'\'Н), s. 19. 
40 Hierakonp. 11, р1. LXXV. 
41 \VQlf, ВАН, S. 18, АЬЬ. 7. 
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витие щита в Египт.с, именно этим объясняет особенное преобmlлание в 
древнем Египте щитов, покрытых звериной шкурой, и сама форма пря
МОУГО.:Jьника с округлым верлом, изображенного в состаВе иеРОГ.ilифиче
ского знака о34 , и сам щит является рамой с натянутой шкурой, ТО.'1ько 
уже бе~. конечностей, хвоста и шеи животного. 

ДереНЯllны,'1 серп знеошпического вре~.I('IIИ не сохрани.'1СЯ, но фак
TO~.f, ПСJдтверждающим существование серпа, ЯВ .. lяется большое ЧИС..'lо 
кремневых ВК,1адышей серпов, пзйденных при раскопках. ВК:IaДЫШИ эти 
к тому же весьма разнообразны по технике изтОтов.lения (см. стр. 78). ~ 
ПОМЮЮ Toro СОХрЮШ.ёlось два тамарисковых серпа от неQ.lШТИЧСС]{ОГО 
времени из Фаю~tа 48 (таб:I. 2, 15) и дереr!Янныii серп из Саккары от се
редины 1 д!шастии 49 (таб.'!. 2, 2). По форме эти серпы от.'/ичаются ОДИII 
от другого: ·серпы Щ'О.'JИТИ'lеского времени (жатвенные 1I0ЖН) пр(:'дстав
.'1ЯI01 собой прямой. кусок дерева с же.'Iобком, куда I10~lещеJIЫ КРС:\lне
вые ВК"lал:ыши. Серп от времени 1 династии И~lеет уже вогнутую фОР:\оlУ, 
характерную и Д.'IЯ иерог.'шфR «сер'П» 50. Рейспер обнаружи .. 1 в pailOile 
'{ югу от первых ПОР'ОJ'О3 кусочек дерева с встаВ.'IеНIIЫ~Ш в нег:.> халце-

ДОJ-lОПЫМИ Гlкладышами 51. Трудно сказать что-.1иба опрсделепн·::>е об 
ыои находке, и п::>этому I!еиззестно, можно .тJИ считать ее фраПlентом 

· серпа. Тем не ~leHee .'10гика п::>дсказывает, что еСJlИ в 11 с О.'IИ Т е и во 'вре
мена Раннего царства :.tревесина шла на ИЭГОТJR.1ение серпа, то в пс
рио;./. эаеО.:IИта. который па зрем('ни оказывается между неО.ёШТОМ И 

медны .\1 века:\'! (PaH!lee царство), серпы ИЗГОТОВJlЯЛИСЬ та кже из дрс· 
пе~инЬ!, и ВСР::JЯтно, что В KaKO~1-TO из ДАУХ периодов произошло IIзмене

ние фО'Р~'IЫ серпа, ибо в иеРО!'.lИф.ику попал знак «:::ерп» ИЗО!'Н) т:>й формы. 
ДОДlIнастическая д.еревянная ~IOTыгa до CllX пор не обнаружена 

· ~lрхеО:lOl-Ю'1И, однако это не :,tешает ПРl'..1ПО.lОЖИ1Ъ, что деревянные мо

тыг" бы.l!! распространены в то ВРCl\'IЯ В Египте. ОспованиеJI ЯВ.lяет~я 
С,:lеДУlVщее: 1) зе~·I.'Iеде.'Iие ста.l0 с нача.'1а пеО;JИта r.rlaI:lHbl~t запятие:\1 
обнтатеJlей Египта и, как бы мало НiI об]1абап.li1аJ1И древнеЙШllе житеJШ 

· аллroВИd.'IЫIУIO ([ОЧГlУ при во:~де.lывапии З.1Ш{QВЫХ )<у.'II,ТУР, HJ\.'I все-таки 
ПРИХОДII,!ЮСЬ разбивать коJl.'Iья зеМ .. 1И. а при ГlыкаllыпаНIIИ канавок и ка
Н<1.1011 и возвсдеНIIИ насыпей п€'оБХО:l}I:-'-IO Gьшо Щ~РIюначалыlO разрых
.'IHTb СЛlжаВlIIнеся СЛОИ ЗБIЛИ; 2) очень мало НRИДСНО каменных Н;1I<О
нечников :\ютыг, бесспорно датируе:\IЫХ этим Bpe:\IeHC~I; З) деревянные 
мотыги Н:Vltли широкое применение В l::гипте уже начиная со вре:\lеt{И 
Раннего царства [! сущестноr,аJIИ на протяжении Гlсей истории древнего 
Египта, как :\·Ibl можем СУ:1ИТЬ аО .изображе.:-/ИЮI и IIaXJ:I.Ka~1 самих дере-

48 FaYlIm, р. 47, рl. XXX 1• 

49 W. N. I:::mегу, T/le (:Jll1Ь о/ Hemaka, Cairo, 1938, р. 33, рl. ХУ. 
50 Н. Petrie, l::gyptian hieroglyp//s о{ а/е first and sec()l!d dynas·ties, London, 1927 

(далее - Hicrogl). р1. XXXI\! 810-,16; [G, sign-list, U1. 

51 Reisner, Nubia, 116: 17:6, рl. 6-5 аЬ5. 
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~BqHHbIX мотыг 52. Напрашивается вывод, 'что, поскольку зе~меделие бы· 
.ЛО раЗБИТО в F.гипте задолго до Раннего царстпа, оно ДО.'lЖно бы:JO 
вызвап, 1, жизни И орудие ДJIЯ РЫХ.ТJения зеl\".~и. Мотыги деревянные или 
ка:'fепные существова.lиза много столетий ДО царя «Скорпио.на» (царя 
·так lIазыпаемой ·нулспоЙ Дпнастии). Однако камепных накопечников 
дЛЯ l\ЮТЫГ достоверно додипзсти'-!еского времени ПОКа уда.rюсь обllару· 
жить очень мало. ПОЭТОМУ можно допустить, ЧТО основным мзтериа,,10М 

. для изготовления мотыг БЫ.'1а в додинасrичсскую эпоху древесина. 
ДревнеЙши:.1И из дошедших до нас изображений мотыги являются 

рельефы на БУilапе «Скорrшона» (таб.:1. 2, 1) и на ИЗ.'1.е.rтии из граувак· 
ки 53. Две :;·ютыги, изображенные па бу·лаI3е «Скорпиона», пзготorшены 
из двух кусков дерепа, соединенных между собой под ОСТРЫ:'.I уг,:Ю:\f. 
СкреП.'1етше, судя по изображению, ПРОН1ВОДИ.'lОсь при помощи веревки, 
которая оО:о.18ТЫВЗ.'1ась покруг рукоятки (в середине ее) и затем проде· 
палась через специа.;JЬНО сделанное отверстие в рабочей части (таЮI\е в 
ее середине). Эта всревка пре:1.0храня.lа l\·IOTblry от распадения IIРИ уда· 
ре. На указанной па.lетке 113 Каира мы находим над шестью кnадрата
ми-«каРТУJllа~IИ» изображение мотыги с характерной особенностью
рзбо[IИМ КОНЦОМ более Д.'IИННЫII-"!, ЧС\I конец-рукоятка. J\.·\отыги изобра· 
жены вотюrУТl>I:\1И в степы «картушей» В рабочем по.rтожении. Такого ро
да ~-IOтыга ДОШ.~Ia до нас 54. Благодаря TOI\IY что изображение l\lOтЫГИ па 
. бу.rтавс «Скорпиона» дано в профи.'1Ь, l\-Ibl lIе можем с уВеренностью ска· 
зать, БLl.:Jа ,1И рабочая часть более широкой, чс:\{ рукоятка, IМИ такой же 
КРУГ.'10И, как рукоятка, 110 зато видно, чтQ :\-lOтыги состоят из двух кусков 
дерева, Tal{ как деревяпные т,онцы выше пересечения-соединения торчат 
п разные стар·оны, чего !-Ie БЫ,10 бы, ес.'1И бы М:ПЫГИ бы.1JИ сде.ланы из 
одного [~YCKa дср('ва. Питри преДПО.'lага.1J нз основаНИll данных этногра
фии, [1 [о .'1ренпеi-ilI1еii мотыгой ЯН.1Я;IСя кусок суковатого дерева с от
·pOCTK01Iil пол: yr.10\-I, нсобхо,Щ;\IЫ\1 л..'1Я ПРИl\-:еllеIlНЯ !\ h.ачеСтве !\ютыги 55. 
Однако ДО сих пор это мнеНl!е не подтверждено lIаходка~,1И ни пео.11ИТИ· 
ческого. пи Э:Il'0.1итического вре:\fени n Египте. 

В ЧНС.1е lI)Jоrrих орудий -- деревянное оруд.ие наllодобие костяного 
ШЯ.'1ьuа. По мнению А"\снгина, это и :БЫ.'10 шильце 56. 

СО~('РШСНIIО неясно назначение деrевинного npCJC\IC'Ta из Матма· 
ра 57. Длина elo 25,6 С .. II и СОСТОIIТ оно ИЗ трости с УТО.'1щеннем наподобrtс 

52 Нii.'гаIЮIlР. II. рl. XX\-'Jc 4,8; F.G. si~n·list, 06. 
5~ St~inrJorff. Eine "еие Arf, s. 123. 
54 II. Sctliiier. Alfiigyptische Pjlйge. Joc!!e und шulеге landu'irtschaftliche Oeгйte, 

'Prii'sfergralJer und a"dere Grab,funlll! ~'JIl Ende lles Alten Reiclles ы.~ zrlf Griecblschen 
.Zeit tlmn Tntentempf!l des !v·e-U.~er-re - «8. \ViSSfпsсllяrtРсhс Vегi:iffепtliсlшпg dcr Deu
:±sc+H'n ОГ:t'Тlt·G!'SL'llsсllзft», Lефzig, I':JJ8, АI111. 4, АЬЬ. '1'5(231). s. 173. 

L3 TW, р_ 54. 
~G r\-\aadi 111, s. 116. 
57 Nl.atmar, pl. Х\-'!49. 
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набалдашника на конце. По мнению Рита, деревянные наконечникНI 
сверл ДJIЯ высвер.'!ивапия уг.'!уБJIениЙ в камне тоже могут быть отне
сены к этой группе, хотя мы не имеем находок, подтверждающих их 
существованис 58. В этой же связи хочется упомянуть о деревянной ~10-
Д.~ли Тl?сла 59 и о деревянном преД~1ете из Мостагед.ды, который, по мне
нию исследователей, является либо обломком БУ:\lеранга, либо рукоят
КОй тесла 60. Хочется думать, что в ЧИСJIе деревянных орудий додинасти
ческого времени 6ы.'!И и деревянные колотушки, которых в иеРОГJIифике 
обозначал звук Ьт. Этот з·нак встречается в Раннем царстве, но само· 
uрудие от додинастического J~ремени не сохрани.!JOСЬ 61. Простота формы 
и неСJIОЖНОСТЬ работы при изготовлении ко.!IOТУШКИ допускает возмож
ность ее существования уже в додинастическое время. 

Жиге.1И Египта, начиная с неолитического времени, уже зна.'!и тка
чество. IIОЭТО~fУ .10ГИЧНО допустить, что из дерева же изготовлялись и В. 
неолите и энеО.'!ите нес.lожпые ТIшцкие станки (та6.'1. 1, 8), так же как 
и в династическое время. 

Древки к CTpeJIaM, КОПЬЮI и гарпунам представ~!ены очень скудно. 
B~eгo .:Iишь четыре древка И.'Ш моде.'!И древка д.!IЯ CTpCJI ДОШJ!И до нае
в состоянии разной степсни сохранности. ЭТИ древки стре.'1 ЯВЛЯЮТСЯ 
еДИlIСlвенными находками такого рода (таб.'!. 2, 5) 62. ОНИ пре,дставляют 
собой F-руглые в сечении па.'!ОЧКИ длиной от 3 до 5 С,Ч. Один конец у них 
имеет четырехугольный вырез для упора в тетиву и для llредохранения 
от расщепления. Этот конец несколько выше выреза был обмотан какой
то НИТЬЮ (thread) так, что от нити остались в древесине глубокие IlО
;Iеречные следы. Другой конец древков разрушен, поэтому неизвестна. 
их первоначадьпая длина, и мы не зпае~l, встав.'1Я.'1ИСЬ ли они в тростник,. 
который уже скреп.'!Я"IСЯ С наконечником стре.'1Ы, иди древко НСС.'10 на
конечник стре,'1Ы. Вероятно, однако, первос преДПО.10жение, так как все 
четыре древкастре.1Ы очень малы. Очевидно, древко здесь IВЫПОЛНЯ.'10· 
ответственную работу - припима.10 па себябОJlЬШУЮ нагрузку, поду
чаемую во время натяженин тетивы при помощи этой части стрелы и 
пальцев руки. 

Обнаружено бо.1ьшое ЧИС.10 наконечников копий, которые датиру
ются эпохой энеО.1ита. До нас не ДОПI.10 ни одного наконечника копья с 

58 А. Rkth, Zur Technik des Bohren.~ im аиеn Agypten, - «, .. ·\ittеi!uпgсп des Iпstituts 
fiir Orientforschung-». Bd VI, Н. 2, 1958, S. 176. 

59 Amr<l/I. iP. 17, рl. Хз. Ng а 202. 
60 См. EG, sign-list. U9.20.21. 

81 А. Scharff, Arcllaologische Beitrage zur Frage der Entstehung der Hierogly.ohensch
rift, - «Sitzungsber.ichte der Bayerisc/len Akademie der \Visscnscha[ten», phi1osoptlisch·hi-
5torischc AbteilHng, Jg-. 19412. Н. З, МЙПС;/Il'Л, .19412, S. 45: C~f. EG, sigп-Иst, Uз6 ; Нic
rogl., р1. XLIII 1014,1111 '-1020 . 

• 2 J\\.:Jtmar, рl. ХVII,-з, р. 21. 



.древком, но они, конечно, -сущеСТГlOвали, так как на палетке из граупак

ки 63 изображен идущий че.l0век с копьем в руке, причем копье имеет 
длиннос древко. 

С) :т.я по изображению на черепке ,(таб.'1. 2, 3), :-'ЮЖIIО представить 
·себе, как выг.rlяде.rI гарпун с Д.1ИIIIIЫМ дреПКО:\-I 64. Гарпун пместе с древ
ком был почти рапен росту че.lОl3ска, который держит гарпун n руке. 

Д~репянных рукояток ДОДИllастичсского времени сохраllИЛОСЬ чрез
:вычайно мало. Реиснер нашел кусок дерева, который, может быть, был 
рукояткой j( крс:\шеRОМУ .rIС1RИЮ, найдснному на ТО" же К.rIадбищс, да
тируеr.юм псрвьщ периодом 6~. Все остаЛЫ:bJе дошедшие ДО нас рукоят
!КИ. рукоятка к диоритовому навершию булавы, четыре рукоятки к мед
ным ши.rIЬЯI\'l, К каменным киркообразным навершиям БУ.rIав, к ссрпо
видно:\"у ножу И к ДPYГJHI ОРУДИЮf (табл. 2, 4), датируются BTJpblM пе
РИОJlСМ 66. 

в О:!JI.'1oЖНО, БО.'lЬJlIИНСТВО креМПСlJыхножей и лезвий первонача.1ыlo 
'таКЖе 11:\-Iе.rю рукоятки. К сожалению, фрагментарность наход.ок нс даст 
'ВОЛlOжности ТО'lllО устанонить, из какого :\lатериа.'1а де.'1ались эти ру

коятки _ Что касается Ka:\leHHblX и кремнсвых топоров, то, суд.я по петро
глифу, топор Юlел длинную рукоятку 67. Л'\ы ничего не знае:\I о материа.rIе, 
из которого она была сде.lаН8, по думается, что скорее всего была дере
.вЯНIIОЙ. Естественным ЯВ.'1яе7СЯ вопрос о способе соединсния каменных, 
kpC:-'-IНСПbl.'( и медных ОРУДИЙ (костяные орудия Юlе.'1И свои «рукоятки»
эпифиз) С дсрсвянными рукоятками. Д.'1Я Ka:\fCHHblX топоров и тесе.'! при
менялись, вероятно, ремни И.'1И всревки из раз.'!ИЧНЫХ материа.rIОВ. Ору
дия бо.lсе :\Н:'.lкие, как ШИЛЬЯ-ПРОКОJlКИ и nожи, соедиия.l1ИСЬ, вероятно, 
способом, КОТОРЫ!'.·I ПОЛЬЗУЮТСЯ и в наши ДНИ. Конец, противопо.'10ЖНЫЙ 
рабочему концу, вбива.::rи в кусок дерева, который СГ.l1ажипа.'1If, чтобы 
удобнес' Оы.;/о держаТI,. П(Н1Имо того, как для ПрИКрСП.l1ения рукояток 
и дрсвкоп н: ОРУ:ШЯ;lI, так и кре:\шевых пкладышей ссрпов в деревянные 
<Осноны :\ЮГ.l0 )Оlеп, значспир и связующее всщество - ~мо.lа, пче.1ИНЫЙ 
воск и ДРУГllе материа.'Ib! (см. стр. 117-118). 

Т СХIIическая РО.'1Ь рукояток очень велика БS. Она упе.::rичипает у ре
жуших и КО .. '1ЮЩIlХ Ору.'!иЙ СИ:IУ наЖЮlа. а у ударных - СИ,IJУ удара. ПО
ЭТО:\I)'. ВОЗНИКНУi1 В всрхне'-I па.'1ео.'1ИТС, рукояткз пеllрерыпно совсршен

стnовалаСJ,. Д.'1я ее ИЗГОТОRЛС.JШЯ че.'10ве!{ FI Египте употреблял iие ТО.1ЬКО 

63 дв. таб.l. ХН. 
64 не, pl. LI\'j5, N~ 3759 (39-44). 
65 Rеisпег, NlIbia, 123:17:68. 
G,; Amrall. р. 2], рl. Х. ,\~ а 102. М.зtmаг, рр. 115, 21. р1. X',.'J46, N~ 3()80; F.. R. Avr

{ОП ап-!\ \\'. S. {.oat. Pre-d!lflllstic сете/а!! аl F.l Al11hasna, LOrloon, 1911. rl. Х"'!." ."IГ~ H-~5, 
р. 21, (11. ХХэ . X~ Н-23: pl. XIXs, ;?р. \9,32. 

С1 R-D 11. р\. XXX\'I. n. 21. 
~. С. А. Семенов, I/ер!юБЫТnQЯ 7'CXNIIKa, -- «Материа.1Ы и IIССJlt'ДО"ЗIlИЯ по архео.ГоО

ГIIИ», М.-л., N~ 54, 1957, СТ(1. 209. 
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древесИ1'У, но и кору дерева и, :\-lOжет быть, веревку из растите.:JЬНОГ() 
ВОД0кна. . 

Мы имеем .1ИlПЬ один пример .РУКОЯТКИ,сде.i1анпОЙ ИЗ коры (лыко). 
Лыко бы.1О нюютано на РУ1{QЯТОЧНУЮ часть ОРУДIIЯ. В Маади же бы.!}' 
обнаружен моток дыка, который свидетею>ствует о TO}'I, что 0110 заго
ТОВ.1я.l0СЬ впрок 69. К сожа.i1СНИЮ, мы ничего не :\-lOже~-I сказать о породе· 
дерева, с которого бы.'lО взято .'IblKO. 

Помимо рассмотренных на:.ш дереПЯНIiЫХ орудий и рукояток име-· 
ются пре.д:'fеты обихода и УI<рашснии, ИЗГОТОВ.:IеПJIые из дерева. Пред
метами обихода ЯВ.lя.1ИСЬ де:ревянные чашечки, ·сосуды, крышки к со
суда:\l, ложки. К предметам украшепия можно отнести гребень, шпи.ТJЬКУ.: 
ИЗ дерева. Чашечка, JIайденная Рейснером, датируемая первым прио-· 
дом 10, И чашечка из МаТ.\lара рассыпаJIНСЬ при раскопках, оставив .ТJИШЬ. 
с.lеД-фОР:'IУ 71. Одна из -них, судя по остатка:.!, БЫ.lа плоской с ДВРIЯ руч
кюш, которыс име.'IИ вертика.'!ЬНО проткнутые отверстия. К этой же груп
пе можно uтнести сосуд, оп:уб.lиковarшыЙ Питри 72, и СОСУД-ШI<атулку В. 
форме бегемота (таб.i1. 2, 14), даТИРУБIЫЙ Г.lеIШИ.:I.lе:\-1 73 поз,;::{недодина
стическим вре~fепем. Дерсвянная шкату,;п<а, в которой бы.:IИ обнаружены' 
аl\-rулсты-поднески из слоновой КОСТJI, датируется пторым ПСРИОДО:\-I14. 
Ложка из Маади (табл. 2,8), КРУГ.ТJa,я крышка 75 (та6<1. 2, 7), гребень 76 

с резным украшением наподобие гребней из слон опой кости, па.'Iстка 77. 
резная шпи.1ька (табл. 2, 6) и бусы 78, покрытые ЗОЛОТО'М, могут быть
отнесены сюда же. Два деревянных преД:llета неизвестного назначения. 
о которых Брантон дума.rr, что они употрсб.'IЯJШСЬ В качестве кастаньет •. 
бы.rrи найдены на юге 79. 

Возможно, В конце ДОДИIrастического' времени из дерева уже начали; 
делать части мебе.i1И, это подтверждаетсн находкой из Нагады во. 

69 Maadi 1, р. 79, pl. LXXVIII 1, р. 49, pl. LXXVIIJ2• 

70 Rеisпег, Nllbla, I'J 6: 17:7. 
11 .~\atmar, р. 19, ,;\'2 2 [-t. . 
12 РЕ. р. 40, рl. XLIX,: 01. Prehist.,p. 149. 
13 S. Glап\'iIIе, TIle Egyptian t/leriamorpblc '{Jes.~els in British museum, - JEA, 

уо}. ХII, 1926, pl. XII, р. 56. 
7. Matrnar, р. 20, N~ 2682. 
iS М. Amcr and О. ,\\епgiliп, The excava/ions о!' the F.gyptian University in the nео

lithic sile at Maadi (second preliminary report) , Cairo, 1936, pl. LXI2, I.Хl з. 
76 Mo!'tag., pl. XLII46. Гребень ,J,аТII.рУС'ГСЯ ПСРIВЫ~-! ПСРИОДOl\! (Е. J. Baumgartel, The 

cLlltures of prel!istoric Egypt, LоП(lоп, 19·1-7, р. 49, п. 3). 
17 .\-\. Hous, La photograpMe scienlifiqlte аu service des epigrapflists, - «Bulletin 

dtl Laboratoire du Lou\'re», Paris, .N~ 3, 1958, рр. 23-35; см. J . . r..\. А. Jапssеп, Агmuаl' 
Egyptologioal bibliography, - «Iпt"гпаtiопзl аssоciаtiоп or 'Egyptologists», Lеidеп, 1969,. 
р. 102, ,N\! 58313. 

78 Matmar. р. 119. pl. XVI 4s; CAbyd 'П, р. 15, N~ U7, !р. :16, Н2 U J7• 

79 ВС, pl. XLVIIII, <р. 59. 
80 РЕ, р. 43. 



Из дерева, как нз г.'!Ины и других матсриа.lОВ, Могли ИЗГОТОВ,jIЯТЬСЯ 
всеrЮЗМОЖllые l\lOде .. IИ. Тш<, найденный в БU.J.ари деревянный преДl\Iет 
бы.l, по ЮIению орантона, l\юделью .'10ДКИ 81. 

Д.1Я ИЗГОТОП.1СНИЯ paCCl\IOTpeHHblX нами орудий и ПРОЧИХ ИЗДС.1ИЙ 
из дерева у дрепнейших обитателей Египта сущестпова.rrи различные ору
дия из камня и мсталла, С КОТОРЫI\IИ l\o'lbl ПОЗIШ]{ОМИ\IСЯ ниже. При рубке 
и раСl{а.lываIlИИ дерева ПРIВIеНЯ.1ИСЬ Kal\'leHHbIC, а позже, начиная СО 

второго периода, и мед'ные топоры. ЧТО касается ШJJJения дсрева, то у I-Ia'С 
отсутствуют данные 'о наличии в то вреl\'IЯ медных ПИ.'I, 'Но ПОСКО.1ЬКУ 

известно, что кре~шевыми Пllлами можно БЫ.10 переПИ.1IИТЬ дерево, то 
не ИСК.1Iочепа г.ОЗl\lОЖIIОСТЬ такого способа llерспи.1ИВaJIИЯ небо,j]ЬUJOГО 
диаметра СТnЩlOв и кусков дерева. к.ремнепыми ножами, по мнению 
С. А. Ce:'lleaOBa (С\1. стр. 71, ПрЮf. 41), l\ШЖНО было сп.имать стружку 
Прll изготовлеilИ'И таких из:т.е.1ИЙ, как рукоятки орудиiiи т. п. к.ре\пюnы
ми и медными пожа'l'!И и резцюlИ возможно осуществлять резьбу по де
реву. Наличие n ДО;J,ипзеТ'И'IСGкое nРС:'IIЯ крс;,шевhl.Х и \Iедных тесс.'! 
дает основаНие считать, что они ИСПОJlьзова.'!ись Д.1'Я снятия стру.жки, 

так как, судя НС ре.1ы~фа!'t'l и па стенах гробпиц Старого царства, в ру
J\ax египетских 1I,lОТНИI<ОВ тесло БЫJlО упив·ерсаJlЬ:lЫМ орудием, замепяв
ШИМ тонор, рубанок и фуган~к. Окончате';lьное З(lглаЖИl1ание поверхно
сти дереВЯННОl'О изде,~1ИЯ производи.'юсь при помощи же.lвака камня. 

Д~IЯ ВЫ;J,алб.1ИН,ШИЯ УГ.'Iуб~Iе.IlИЙ в дереве в распоряжснии ДОДIIН3'СТИ
ческих П.rIОТilИКОn бы.'iН !\H~ДHыe ре:щы (ДО.1,ота) и .:т.ерсвянные КОJl0ТУШ
ки или просто .ка:'lI!J.И, НЫПО.lнявшие родь молотка. 

1 Iа~шчис .:ICCOB В ЭllСО.'lllте в f.ПlПте обеспечивало че.lовека превос
ХОДНЬН!)!атериа.l0М. Ст.ВО.1, ветки и лыко широко ИСПОЛЬЗ0вались в древ
нейшие BpeJICHa в F:гипте ДJIЯ ИЗГОТОВ;]СIIlIН глаПIlЫJl образом орудиii: 
па.;IИЦ, бумерангов, .'1)' КОfl. щитОв (;\lOжет быть, н наконечников CTpe.ТI), 
серпов, мотыг, рукояток, ШИ':iьев и предметов обихода И украшений. ИЗ 
дерева де.:lа.1И очепь :\1<1.10 пре,J.;о.Iетов украшений, так как меСТJlые еги
петские породы дрС'весины устуна.1И по щ)асоте Il ПРОЧИМ свойстnам 
слоповоil кости и каJIНЮ. шеДШIIХ па JIO.1l'J1ЮI. 

Лерево }то СВОИ).I теХНJlчеСКИ)1 flОЗ !\ЮЖ НОСТИ!l1 бы.;1O JICHCC твсрдым 
~laTepIIa.'JO;"I, ЧС:'I! камень и мета,:),:'!. Оно не ИСI10.lЬ30ВЭ~IOСЬ Д.'Jя изготов
;\сния ценных о РУ..'.lиЙ , за ИСI\.'lЮЧСIIIIЕ'l\1 ~lOтыг, преднэзначеlIНЫХ д:ш ра
БОТbl с U.rI.lЮВИОI, так кш, OCJlOBHbJ:\-1И материаJlаJIИ в ЭНСО.1итс БЬ .... и 
камень и мета.1Л. 

OAHal(O ТЮI, где требова.1ИСЬ .1СГКОСТЬ, гибкость, Сl10собпость пру
жипить при известной твердасти и ПРОЧf:iОСТИ, там дерево бы.'lo неза:\lе
нимо. Именно ~ТИМlI своiIСТnЮIИ объясняется то, чт\:> деревян,ные па
лицы, б) меранги, .'IУКИ, ЩИТЫ, серпы, мuтыги, древки и рукоятки оста-

81 ве,;.'. 46, ,)1,2 3264. 
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JIИ<:Ь в употреб.1(~НИИ у ДОДИllастических египтян до Раннего царстпа и 
существова.1И на протяжении всей истории династического Египта, а в 
некоторых с.'1учаях дожили даже до наших дней. 

Дерево рано ста.'10 при меняться в Египте в строитеJlьстве ЖИJIИЩ 
и многовессльных .1адеЙ, а также Д.1Я устройства погребальных камер. 
Это способст~ова.l0 так же, как и ИЗГОТОll.1ение орудий и прочих изде.1ИЙ 
из дереt!а, росту навыков в обработке дерева, лучшему познанию всех 
ПО.1Jожите.1ЫIЫХ и отрицательных свойств этого материа.:Jа, доказатель
<:Т801'о1 чего может С.'1ужить то, что в Раннем царстве БЫ.1И уже очень 
сложные СJJособы соединений деревянных конструкций. 

Обработка дерева, как считает .пукас, ВО:ШИК.!Iа в ·самом Египте в 
древнейшие Bpe~leHa, а не была заимствована извне, так как археО.l0ГИ
чсскии материа.l, датируе~fЫЙ неО.1ИТОМ, дает уже примеры обработки 
дерева 82. Ввоз дерева .'1УЧШIIХПОРОД: кедра, кипариса и алеППСКJЙ сос
ны из Сирии в додинастический период был, по мнению Лукаса, след
сгвие),1 сравните.1ЬJiО высокого уровня развития обработки дерева. Наше 
знаКО:\1СТВО с :\-tзтериа.'10М ГIO;lТВ('РЖJ~ает это по.l0жение Лука са о раз
I3ИТОСТН обработки дерева в додинастическом Египте и о широком еГО 
ПРИ~lенеНIШ в разных областях жизни. Весь долгий период энеолита 
ЯВИ.1СЯ в области обраiSотки дерева как бы вре:\lсне1'о1 кропотливого на
капливания опыта и У~fСНИЯ оnладевать ЭТЮf материа.'10М при помощи 

снача.'1а каменных и Kpe!l-IНСВbIХ, а затем медных орудий. 
Дерево как ТОrI.1ИВО при отсутстпии n Египте каменного угля было 

одним И~ неоБХОДИ~IЫХ УСЛОВИЙ дJ1Я возникновения и дальнейшего раз
БИТИЯ метаЛ.1УРГИИ, так как только дрепесипа, а затем дрепесный уголь 
мог~1П обеспсчить высокую температуру горения, неоБХОДИ!\1УЮ Д.1Я вы
плаnhИ метаЛ.l0В. 

82 Лука'С ,возражает (,"1РП. стр. 670) НьЮбер'р'И. С'ИIТа.вшему, что техн;ику обра
ботки дерева ег.иптяне З.lIlI,М'СТ!!ОlВади вместе с ПО.'lучабlЫМИ .[IО[J'ОДЗ'd'И дерева ИЗl!Iне 
(Р. В. Kc\vbrrry. tIgyp/en als Fel(J fiir anthropo[ogische Porschung, ._- «Drr лItе Ori('nt:., 
Bd 27. Н 1. Ll'ipzij!, 1927. S. зо). 



Глава 2 

РОГ, КОСТЬ и СЛОНОВАЯ КОСТЬ 

в эпоху энеО.lита в Египте ДЛЯ изготовления орудий, предметов до
машнно обихода и украшений широко использова.1ИСi.J рог и кость. Рог, 
кость и С.'10новая кость u'IerKO режутся, I1ИJIЯТСЯ, ш.rIИфуются; при знаЧ,i
'J'еJIЫЮЙ прочности обладают пластичностью, которой нет у ка~,ня. В не
которы.'\. случаях рог и кость нуждаются лишь в легкой подправке для 
того, чтобы получилось орудие или сосуд. Охота на диких животных 
и птиц, рыбная ловля и разведение до~,ашних животных достаВЛя.IИ 
человеку, живше:l-fУ в ДО.lине Нила и в прилеГ<lIOЩИХ к ней областях, 
обилыlЫИ костный и роговой материал. 

ИЗ POI'OBblX орудий до нас дошли лишь несколько наконечников гар
ПУНОВ и один крючок. Наконечники гарпунов из рога с известной досто
верностью датируются вторым периодом. Один из них имеет один зубец 
с одной стороны CTBOJIa, а другой - два зубца (rабл. 3, J) 1. 

КРI<JЧОК ОТНОсится К перво~tу периоду 2 и ГIO своей форме сильно ОТ
личае1 ся от костяных и медных рыбо.'IOВНЫХ крючков. 

Рукоятки из рога наШ.1И широкое упо'Гребление из-за ДОСТУПНОСТli 
материала, но Уllе.lело лишь неско.1ЬКО P:JrOBbIX рукояток, В ТО\I ЧИС.ilе 

и ДJlЯ вотивной булавы 3. Одна из могил (диосполис Ма.IJЫЙ) датирует;:я 
О. Д. 35-40 4. POГOBЫ~ ВТУ.1КИ дJ1Я мехов с ЖИДК:JCIЪЮ, наiiдснные на Юге, 
примеЮI.IИСЬ с к:>стяными втулками 5. 

Из роговых преД~lетов обихода ., украшений до нас дош.'1И сосуды, 
гребни, браС.'1еты и КО.lьца, из которых са~lэit МflOl"очислеНIIОЙ групп'Jii 
ЯВЛЯlOтся сосуды. В погребениях Юга найдены пустые рога, датируемые 

I W_ М. FI. Pctrie and J_ Е. Qtlibell, Naqada and Ballas. Lonclon, 1896 (далее
Naq.). (11. LX1 12• N9 1481; pl. LXI 16.:-'1I 1705. р. 16. 

2 а. I3rulltol1, Mostagedda and Ihe Tasian cullure. LопdОl1, 1937 (.]алее - Mostal{.), 
р1. XLJI 49• 

3 W. ,1\\. Fl. Petrie, Diospo!is Parva. The cemeteries о{ Abadiljeh and Ни, LUlldon, 
1901 (.1.а,1се - Diosp.). р. 24. N9 Ь 86. . 

4 Е_ J. ВаUIlЩ<lгtеl. TII(! lu/tures о{ prel!isloric Egypt. \'01. 11, Londun-New York
Torollto. 1960 (даме - еРЕ 11). р. 109_ 

~ Naq .. р1. LXII 91 , LХllзu ; W. М. Fl. Pctrie, PrelЦstoric Egypl. London, 1920 
(далее - РЕ), р. 47. 

4 х. А. КИН/С '49 



первым ивт,оры~ .пери(\да~и, которые ·испоm.зова.1ИСЬ для хранения кос· 

метичсских средств 6. Кроме того БЫ.11Н найдены также сосуды, по форме' 
подража.ющие каменным и Г.'lиняным. Они обнаруживают определенное 
искусство Iрезьбы. У сосудов иЗ I-Iагады нет ножки, а есть заостренной 
формы ДНО (та6д. 3, 2). Другие сосуды из Нагады от второго периода 
имеют ножку 7. 

Гребни дош.1И до паев 'Малом ко.lичестве. Один гребень найд,ен па 
Юге, другой - на Севере 8. Правда, последний очень плохо сохраНИ.>lСЯ,. 
и поэтому -ничего нельзя сказать о длине зубьев, но по форме и раз}!е
рам ВЕ:рхней части он похож па гребни из слоновой кости, которые будут 
pa'ClC~'OTpeHЫ ниже. На Юге найдены круглые браСJIеты, вырезанные из 
единого куска 9. На Юге же найдено КОJIЬЦО квадратное по наружН'ому 
кр.а'Ю, но 'с 'КРУГJIЫМ отвеРС'11и,ем 10. 

Проко.JIКИ-ШИJIЬЯ ИЗ КОСТИ ЯВJIЯЮТСЯ самыми распространенными 
орудиями как на Севере 11, .так и на юге 12 па протяжении всей додина~ 
стической эпохи (та6JI. 3, 10). Их 06ычно ИЗГОТОВ.1Я.1И из трубчатых ко
стей животных, .реже птиц. Один эпифиз отбивали, и конец заостряди, 
а другой оставляли в качестве рукоятки 13. Чаще такие трубчатые кости" 
предвар.ите.ТJЬНО раска.1ЫВЗJIИ вдоль на несколько частей и каждую из 
долей заостряли и ШJIифовали (Ta6JI. 3, 11). Полученные таким образом 
ПРОКQ.1IКИ бьJ.1IИ тонкие. Но, как думают некоторые авторы, примеНЯ.1И 
их Iи при .плетении 14, В зависимости от раСКОJIа ши .. 1ЬЯ мог.'IИ быть или с 
изогнутыми бока\ш, иди ИМеть фОр}IУ равнобедренного треугольника 15. 

е П. Ran1dall·Maci\'cr апd А. С. Масс, Е[ Аmга}/ and Abyd()s, London, 1902 (далее
Arnrah), pl. УII2; ,\\оэtаg .. р. 74, ,N'g 4010. 

7 Naq., pl. LXII Jo2,,N'g 142'5, '1759. 
8 Mostag., pl. XLII 43; О. ,1\-1enghin, Die Grabung der Ulliversitiit Kairo bei Maadi 

(Dritter Grabungsjahr), - MDJI(, Bd У, Н. 2 (.а.адее - Maadi, I1I), S. 1'15. 
!I РЕ, р. 31, ,N'g 1338. 
10 а. Вшп10П апd G. Саtоп·ТllОШРSОП, The Badarian civilisatian and predynusti ге

mains пеаг Badari, Lопdоп, 1928 (.'1.аJlее - ве), у. 43. 
11 М. Атсг and О. Menghin, The excavatians 01 the ЕйурtШIl UniversiJy in the nеа

ШЫс site at Maadi (first preliminary report), Cairo, 1932 (да.1ее - Maadi 1), pl. 
LXXVI12 - 15; М. Атсг аш1 О. Mengbln, The excatlati()ns of tJle Egyptian Uniuersity in 
the neoliillU: s'ite at Maadi (second preliminary repart) , Cair·o, '1936 (ДЗ.1ее - Maadi 11), 
рl. LXIIIs• I(ОСТЯlные III'И.'lЬЯ бы.'!И ШlИРОКО ·pa·CIPpOlC1:palleHbl в неолити,чеСh10"1 посе.'1ении 
МеРИМ:!I.е (таб.'!. З, 4). {оН. ,Lагsеп. KnachengeriiJe аu.> .-\4erimde lin der agyptischen Abtei
luпе des M.itte[meermuseums, - «Orientalia Suecana:., IX, ;1960, Uppsala (19611), (,1:а.1ее-
Larsen, J(nochcngeriite). S. 34-38]. . 

12 а. А. Reisncr, The archaealogical surtley а/ Nubla. Archaealogical repart, {о, 
1907-1908, vol. 1, Cairo, 1910 (,:J,алее - Reisner, Nubla), 17:55:66, '17:90:18. pl. 66 а18. 
б6ь5i.6баI9; ВС, pl. LVIIl6.6• М 2078, LXX29; Mostag., pl. XLI 33-34,43. 

13 ВС, pl. LVlIII6,e; J. Garstang, Mahasna and B€ol-J(h.alldf, London, 1002 (.да.'1се
МаЬ.), pl. 'IV; Maad,j Н, pl. LX.J.II ь. 

. 14 а. Gat.on-Тhompson and Е. Gardner, 1м desert Fayum, London,. 1934, р. 33; РЕ,. 
р. 4i2. 

11 Maadi 11, pl. LХИI4• pl. LXIIl7, 



, 
ИГ.'Jы дошли до нас почти все со сломаННЫ~1 ушком. Исключеllием 

являются .rJI'Шh несколько ИГ.l (таб.l. 3, 9) 16. Сюда же Можно отнести 
костяной крючок несколько нсоБЫЧIlОЙ фОР~'1hI со C.lO:\ol.aIlHblM ушком и 
иглу из птичьей кости ( таб.l. 3,8,14) 17. 

Костяные наконеЧIlИКИ гаРПУНОD сохраНl1vlИСh ЛИШь от второго пе
риод.а с Юга (табл. 3, 7) 18. Их paHH~p КО.1l'блется от 7,5 С,.1 ДО 16 С.М, и 
все они О;lНОI'О типа: ЗУULЯ расположены по О;lИ)' сторону оси (стержня) 
НaJ{ОНС'lНика ГЭ!JlIуна. По КО.;шчсству же зубьеп они могут быть разде
лены па песко."ько групп. IIаконечники rapllYHoB имеют утолщения, ко
торые предохраняют веревку. завязанную УЗ.'IО~I 'на наконечнике, от 

спо.13ания 19. В остальных С,l(учаях эту pO.lb ВЫПОЛНЯ.l последний от 
острия зубец, за который зацеП.lJялгсь веревка. Наконечники гарпунов 
меньшего размера, вероятно, примени.тrись для .1ОВЛИ рыб. Более круп
ные 'наконечники МОГ.1Н быть исполыюваны в назе:.IНОЙ охоте и особенпо 
при ОХО1е па беге:\оIOТОВ. 

Наконечником стрелы, ес.'ти правы A~lep и МаIlГИН, ЯВ.lJиется круглая 
кость длиной 8 см и ДИНlетром 8 ,.IJf, Юlеющая с одного конца острие, 
а с ДРУГОI'О - утончение как бы Д.:JЯ nК;lадьшапия в тростник 20. Ана .. 10-

гичный ПРИ)IСР можно привести от времени па.'IСО.lJита 21. Такие же тупыс 
костяные орудия, которые Ларсен предположительно 'называет наконеч
никами стре.п, найдены в МерюIДС (таб.lJ. 3, 5). Он ДОllускает, что ОНИ 
применялнсь при охоте на птиц 22. 

Другой костяной 'наконечник CTpe<lbl доше.1J от додинастического вре
мени ·с Юга (IПОРОЙ период) 23. ОН ПРСДСТ3В.'Jяет собой CTpe_IKY (острие 
с двумя бородками по бокам) с УТО.'Iщение~1 в кон не, как бы Д.'1Я луч
шего укрепления древка. Ta~'! же был найден наКОНСЧIIИК cтpe.;lbl без 
утолщения 24. 

д,.,я обработки кера~1ИКИ до обжtlга, по-видимому. ПРЮ·fС!НIJlИrь 
шпателсобраЗНblе ОРУДИЯ, ИЛОТОВ.пеиные пместе ос рукояткой из одно:'о 

\li ·R('islicr. ЛIuЫа, 1124:il,i:'18: 'ве. pl .. LXXH I29; Mostag .. pl. XLI'J4; G. ВГllпtоп, Mllt· 
таг, LOl1dnll. 11948 (дa.~eE" - Matlllar). p.l. X\,I 42 • 

11 ве, р. БО,рl. LI\'l1. 
18 ве, pl. XXXIV406 , !li1! '1700, 1606; Ашгаll. N2 Ь 2'1, pl. X1I4. 

19 дж. К.1арк ПО,lагает, ЧТО~-IаД.:JенакиЙ КОС'ГЯlюf[ наКОНСЧlН1IК nаРПiу"·а. IIмевш:ий 
8'паiJ1'ОГИ'Чllое утолщеlflие пиже Ч'·бьев. н'р был прiИКiJеП.lен /lllIOЧНО к дopeUK'Y, а .,·ишь бы,'l 
hри,iJitззн веР'евкой к РУКОЯТ.Кt\ от к(tто:>ой оТ::t~.'Я,'СЯ в ~~OMeIlT употре6шжиn 
{Аж. К.1арк, Доисторическая Европа, М., 1958, С.Тр. 40). 

20 Maadi 11. pl. XYIII 5• 
21 W. J. 501135, Ancient hUrlters, London, 1924, рр. 363-364, f.ig. '176. 
22 Larscl1, Knochengerйte, 5. 38, АЬЬ. 4, (Ng 12742), S. 40. 
2:t Naq., pl. LXl 14 Ng И:!llб (49--63), МассулЗiР ()П'Ре·дt'_~'IIет М'!'N:'IjJIИ,М, из ,KOroporo 

сделан даllllЫЙ наконечник стрелы, как кость (Е. MossoLllar'd, Prehistoire et pmtohis
toire d'Egypl.e - cUl1iversite dc Paris. Tra,'aux ct шешоiгсs de. n.П!lнtut d:ЕthПiOI()giе~~ 
Paris, LIII, 1949 (Jl.алсе - PrCllist.), р. 208. 

м Naq., pl. LXi1Ves, N! TS7 (69). 



куска 25. Ларсен отмечает как одну из особенностей культуры Мери~де 
наJIИЧllе там КОСТЯНЫх шпате.iJеЙ, которых от додинастического времени 
Ifзвеетн() мадо (табл. 3,6) 26. 

Интересной особенностью культуры Мери~де ЯВ.'Iяется таКже нали
чие в неи большого количества костяных орудий (Ta6.iJ. 3,3); по мнению 
Ларсена, эти ДОJlОТООбразные орудия ПРИ;\Н~IIЯ_'1ИСЬ дЛЯ обработки 
шкур 27. Подобные орудия в других раннеземледельческих поселениях 
Египта не были обнаружены (стр. 26). 

РУIЮЯТКИ из кости на медной ПРОКО.lJке дошли до нас во фрагмен
тарном виде из Мазди, 110 по ШВI не.1ЬЗЯ ПРОС.'lедить способ соеди
нении медного орудия с костяной рукоятка!l 28. 

Костяные трубочки-фут.'1ЯРЫ (таб.'1. 3, 19) для храllения иснных в то 
время медных игл ДОШ.1И до нас от первого периода с Юга. Иногда пу
стую трубочку и медную иг.'!У находили отде.'1ЬНО в одной и той же ~10ГИ
ле. а иногданаходили трубочку с иг.'IOЙ ВНУТР'" 29. 

Кос:тяные втулки (Табл. 3, 18), которые по своему виду неОТДС.'1ЮIЫ 
ОТ подвесок-аМу.lJетов, Mormf, однако, при меняться Д.'1я затыкания отnер
с.тий в мехах с жидкостью, как и роговые вту.'1ки :10. 

Кость находила применение и в качестве строительного l\lатериала. 
Так, бедренная КОСть бегемота была употреб.1еlIа в Маади в качестве 
Ступени у хижины 31. 

Предметы обихода и украшений из кости были разнообразнее, че~ 
liздеJIЮI из рога, и встречаются в бо.IJЬШОl\1 количестве. 

С:>судики из :кости, как и из 'рога, по-видимому, прюtеня.'1ИСЬ Д.1Я 
хранения коон~тических средств, так как их раЗ~IСР очень невелик. В дИ
настическое вреl\1Я сосудики из кости, ка:-"IНЯ и других матсриа.10П С.1У
жили В~IССТИJlищами Д.1Я космстических снадобий. По своей фОР:\1е о,ш 
повторяют каменные сосуды с просвеРЛСННЫ:'vIИ по бокам ручками-отвер
стиями (табл. 3, 15) 32. Сюда же могут быть отнесены костяные трубочки 
из Хемамийе, в которых держа.1И краску 33. Одна из трубочек имеет ор
иамеНl в виде вырезанных бороздок. 

TyaJleTHbIe ложки известны .'!ИШЬ для второго периода. до нас дО
шли костяные ЛОЖки из Абусир эль-Ме.'1ека. У одной из них на коние 

t5 Е. Navillc and Т. Е. Peet, The ceтe/eries о' Abydos. pt 1, London, 1914, pl. IlI аэ , a~ 
16 Larsen, Knochellgeriite, S. 42, 53. 
17 Ibid., S. 29-30, 48, 53. 
!8 Nl.aadi 1, pl. XXXIX2• 

2Q Reisncr, Nubia, рl. 66а l1, а12, 125:17:84. 
10 /I'\atmar. pl. X\'1 24• 

11 Maadi 11, р. lII. pl. XI{\'I-2. 
32 «Die archaelogiscl]cn Ergcbnisse des vorgt'schichtlichen Griibcrft'ldrs \'оп Abllsir 

-el-Melek nacl] der A\I!zeichnungcn а. Nl.бl1егs bearbeitet von А. Scharff», Leipzig. 1926 
(далее - Abusir), Та!. XXV1 24D• 

. З~ ве, рр. '109-114, pl. LХХlIш Р, р. 109. 
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ручки вырезано украшение и отверстие Д.'1Я подвешивания, а другие 

имеют гла.'н<ие ручки, в которых Ta~f же проде,!}ана дырочка ДЛЯ I10Л

вешивания 34. 

Предмет, который Может быть рассмотрен !(ак шпатель дJ1Я мине
ра.'1ЬНЫХ коС\~етицеских веществ, был найден на Севере. дОШJ1И и фраг
~,eHTЫ подобных llшате.1еii 35. 

Гребни от первого периода имеют длинные зубья и украшения в 
виде фl1J'УРОК ПТШl, животных, рогов и ,1юдей (табл. 3, 17) 36. Вероятно, 
они вка.rJыва.'1ИСЬ в вОЛОСЫ. 

у гrеб~IСЙ второго период.а 37 происходит постепеннОе уменьшение 
раЗII"lера зубьЕ'В, и В конце концов они HacTo.'IbKO укорачиваются, что это 
дает пгаво Шарффу называть и'{ «гребнями Д,1Я царапания» 38. Были 
также гребни-амулеты - Д,~ИНlIые и узкие, и зубья У них лишь намечены 
И.111 вырезаны очень КОРОТI\ЮН!. TaKlle гребни-амулеты обычно имеди 
дырочки ДJШ ПQдвешнва~IИЯ lIа шею (таб.1. 3, 13). 

lllПИ.7lbКН Д.1Я волос встречаются гладкие и с вырезанным на ПiIХ 
op"a~lelll0:\'1 (ГСО~'1етрицеСКIIМ) 39. Шпильки С,!}УЖИ.1и украшением ДЛЯ 
rOJ10BbJ t табл. 3, 20). Kp0:\le того, они МОГЛII применяться как ИI'.lЫ без 
ушка при шитье. Ими можно бы.l0 проде.l:lП, ДЫРОЧJ(У, а затем навощен
ную нипу щю!{сnзть в отве!,стие. К сожалению, исследоватеJlИ не укз
зываюr характерные детали изде.1ИЯ, и ПОЭТО:\·IУ не всегда ВОЗМОЖНО 

опредс:IИТЬ наЗJJа'lСНИС изделия, которое имеет один конец заостренный, 
а другой - тупой 40. . 

БраСJJеrы обычно деJIа.1ИСЬ из одного куска, Kpyr.rIЫe В разрезе. Онн 
АСТl'ечаюТ('н на юге (табл. 3, 16) 11 на СеiЗсре 41. Интересно, что брас.1e-J 
из АОадиие и~н'ет С,lСДЫ починки - ДЫрОЧКII для скреП.lения в месте 
раскuла 42. 

Бусы ИЗ рыGьпх ПОЗВОНКОВ былн найдены на Юге (та6.1. 3, 12) и 
датируются вторым периодом 4З. Бусы, обнаруженные в l\1аади, сделаны 
из трубчатых костей и имсют ,!}ибо ПРИЗ~fатичеСI<УЮ, либо ЦИ.7lиндриче
скую форму, некоторые нз ННХ превосходно отш.'Iифованы 44. Иногда ко
стяные бусы покрьша.'IИСЬ золотом. 

34 ЛI)trsiг, Taf. ХХХIV"З39.34З.З44. 
35 Maadi I1I, S. 115; Mostag., р. 70, р1. XLlIsz. 
26 ,I\-\ostag., pl. L1I 44 : Nач .. pt. LIXs: М.аtшаг, pl. ХУlз-е. 
31 Naq., рl. LХШы - 52: ве. pl.· LХХII r зо. 
38 Matmar. pl. XV1 16; Abusir, S. 55. 
39 ве. pt. LXX I28 (птичья кость); Mostag., pl. ХLIIб4 ; Reisncr, NlIbia, р. 142, fig. 310. 
40 ве, pt. ХХХ, N2 11 1; Т. Е. Рее!, Hle cemetl!ries о[ Abydos, р! 11, London, \!J14 

(далее - eAbyd 11), р. 19, N~ 4346. 
41 Mosta~., pt. ХLШ24; Abusir, Taf. ХХХУЗЗ6. 
42 Diosp., pl. Х2З. 
43 [3с. р1. L TH6Z',,,. 

4. Maadi 1, р. 50, pl. LXXVIl 10. 



подвесJ{Ii-амулеты из кости БЫ.'IИ весьма разнообразныи •. Простей
шую форму представ.lяет подвеска из клыка кабана, найденная в Ма
ади 45. Встреча.'IИСЬ подвески-аМУ.'1еты н в виде человекообразной фи
гурки, СТИ.1IИзованных голов аНТИ.1JОПЫ и фигурок других животных 46_ 

Находили также подвеСКИ-ЗМУ.'1еты, по своему виду напоминающие втул
ки, или просто украшения с вырезаНIJЫМ 0pHa:\feHTOM. . 

Кость ПРИМСНЯ.'1ась также ДJIЯ изготовдения фигурок в виде птиц, 
людей, фигурок из какой-то I-:еизвестной .на:\1 игры 47. Найдены фраГl\Iен- , 
ты кости, по своему виду нап'оминающие кусочки Д.1Я инкрустирования, 

II другие фрагме.нты неизвестного назначения 48. 

При ана.'1l1зе материа.'1а, из.rlOжепного В ЭТО~I разделе, бросается в 
глаза неБОльшое КОJIИчество изде.'IИЙ из рога по сравнению с числом 
предметов ,из кости, дошедших до нас. КОJlичественное превосходство 
групп издеJIИИ из кости, Heco~lНellHO, говорит о большей распространен
ности кости как материа.'lа д.'IЯ поделок по сравнению с POfO)I. В це;IOМ 
можно 'сказать, что и рог и I<OCTb бы.'lи Привычными :\lатериаJIaМИ в ру
кал резчиков додинастического Египта и их искусство ДОСТИГJIО значи
тельной высоты для того времени. 

Слоновая кость представ.'IЯет собой сплошное белое зубное чрезвы
чайно плотное и прочное вещество. Она не бьется, легко режется, НИ.'Iит
ея, шлифуется, полируется, хорошо принимает окраску и в 'Hop:\laJJbHbIX 
условиях от времени не разрушается. К.1ЫК (или бивень) африка,нского 
слона достигает до 2,5 .4t Д.1JИНЫ и весит оУ..оло 85 кг. Он до ноловины 
трубчат, а затем пустота постепенно сужает·ся, стенки к концу YTOJ1-

щаIOТСЯ. Вот такой К.1ЫК ТО.1ЩИНОИ С руку человека дает превосходный 
материал для резьбы. 

До сих пор H~ существуетско.lь·ко-нибудь по.1ПOJГО ИССJl(~дования по 
вопросу о ·слоновой кости В додинастическом ЕГИIIте. В специальных еГИII
ТОJIогических работах по опуб.1'Икова,;rию археО.'10гического материа.'Iа, 
начиная с конца XIX в. слоновой кости отводилось место наравне с дру
гими материала~lИ. Первым в ШИРOJ<,ий научный оборот египетские изде
лия из с.'IоновоЙ кости вве.'1 бельгийский ученый Капар в 1904 г. 49 • Одна
ко он уде.'IИ.'! внимание .'Iишь Te:\f предмеТ'ам, которые, по его мнению, 
имели художественную ценность. Такими изде.'1ИЯМИ оказ~.'IИСЬ гребни, 
браслеты, КО.lьца, подвески и прочие предметы украшения и обихода. 
Позже Питри рассмотрел предметы из С.'10НОВОЙ кости, но не проводил 
че1'КИХ . хронологических границ между додинастиче·скоЙ эпохой и динас-

45 Ibid., р. 50, pl. LXXVJlI2-IЗ. 
48 Naq., 'pl. LIXa; МаЬ., pl. IV229 ; Mosta!!,., pl. XL1II28. 

47 Naq., pl. LX20, LIX.,8,lo; Maadi 1, pl. LХ:Л "17. 
48 CAbyd П, р. 4, pl. lIа; ВС, рр. 102-103, pl. LXXI78. 

40 J. Capart, Le debuts de l'art еn Egypte, Bruxells, 1904 (даnее - Capart, Le debuts), 
рр. 72-76,130, 153, 190-191, 245. 
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тическим временем, тем самым затрудняя изучение додинастического ре

месла БО. Массулар и Вандье в своих работах также дали лишь перечень 
предметов ИЗ сдоновой кости 51. Среди совстских исс.lсдовате.'lеЙ, зани
мавшихся этим вопросом, необходимо ОТ:\-Iетить Фmптнер 52. 

СJюновая кость в древнсйше~1 Египте БЫ.'Iа широко распространсна 
наряду с камнем, РОГО~I,обыкновенной костью, дереВО~1 и мстал.rlа:ми. 
(.0 времени неолита из слоновой кости де.rIа,ли крючки, сосуды, гребни 
и другие предметы. Особенно много их БЫJ10 В перво:\-[ и втором перио
дах. Раскопки, провсденньте в конце XIX в., да.!'Ш БО.rIыuое КО.'lичество 
изде.rIНЙИЗ этого }tатериала. В Раннем царстве из с.!'/()новоЙ коСти дела
ли статуэтки .'lIодсЙ, фигурки животных, рыб, ПРОДОJlжают изготовлять
ся сосуды 53, части мсбели, rJlaBHbI;\! образом резные ножки в виде ног 
быка к СТУ.'lЬЯМ 11 кропаТЮl, ре.lJbефы, Ц1I.ТlИндры, ЭТlIкетки и Тi:lблички 
д.'!я заIШСИ, наконечники ]{QПИЙ и стрел и I\шогое другое 54. В гробнице 
Хсмаl\Н, ве,:rьможи одного из царей первоil динаСТI!И, бы.lО найдсно копье 
из CjlOHonoI"l КОСТИ и СОТНи раЗШl4НЫХ ТИПОЕ наконечников CTpe.'I 55. 

ЕС.'lIf только n одноН ГРО(iнице ве,~ЫЮЖII было найдено такое бо.;уь
шое чис .. lО нзконеЧJlИКОП стри1 IТЗ С,1011O!30И ]{ости, то нетрудно преДСТd
вить, как велико было общl'С количествu потрсб.rшl'МОЙ CJIOHOBOii }(ОСТII в 
PaHHC~l царстве. lIаходки в гробницах нриб.:JИЖСННЫХ царей первой )щ
настии подтверждают это предно.r:rОЖСНIIС 56. 13 ДОДИllастическос время 
-с.r:rононзя кость из-эа своих нрепосходпых качестJ3 бы,'!з также 11зто6-
JIeHHbIM ~lатериа.'IО~t Д.'IЯ псякого рода ПОДс.'IOК. ИЗ нее ИЗl'ОТОВJlЯ.r:rись 
орудия, предметы u6ихода и украшения. Мы подробно остановимся на 
некоторых деталях при ОПIТсании ОТДС.'I/>НЫХ изде.'lИЙ, чтобы обратить 
ВlШ\-fаlше на нсобычайную развитость этого вида щюизподства. Внутри 

50 РЕ, рр. Н 29-31. 
51 Prcl1ist, рр. 119, 125, 1<15-149,209-210, 304-306; J. Vandier, Мапuе! d'агс/rt1С1l~)дiе 

едурti{!Ilпе, \'о!. 1, Paris, 1952, рр. 213-21·1, 218-219, 388-395, 402-403, 426-428, 
533-560. 

02 Н. д. Ф.lIIП"нер, Культура и искусство ДвуреtlЬЯ и COCCa~tux стран, Л., 1938, 
стр. 90 -92. 

53 J. Е. Qtlibcll and W. М. П. Petrie, Нierakonpol:'s, pt 1, Lon·don ]900 (Jт.адее
Пiегаkопр. 1), pl. \,'1405, \'11]1-7; \V. M.l:-l. Petrie, AbydJs, pt II, London, 1903, pl. III,7-10, 
XIII, 1112,15. IIII6.22; J. Могgзtl, Rerherche.~ Sllf [e.~ origines de l'Egypte, vol. 1, L'!lge ае 
pierгe et les meiClHX, Paris, 189б (ла"'lее - ReC!I.), р. 19-:3, fiv,. 701-7 )'3, 6б~-678; 
W. М. Fl. Petrie, Abydos, р! 1, LопdОIl 113002 (дa.~e-e - A1JYli. 1), рl. XL V~D-~I. \V. М. FI. Pet
rie. The rnyal tonzbs 01 the first dynasty, pt 1, London, 1900 (да.,ее - RT 1), р. 28, 
pl. XXXVIIe. 

54 Rech., fig. 687; W. М. П. Petrie, The royal tomb.~ 0/ the earliest dynasties, pt П, 
Lond(\n, 1901, pl. VH Ar5, XlIs,9; Hierakonp. 1, р1. \ПЫ, XIII-~; J. Е. Quibel1 and W. F. Gre
еп, Нierak~np'JLis, р! 11, р1. XV.- т; Al)yd. 1, pl. L1 19: RT 1, pl. X\I-H; W. В. Emery, Гпе 
10тЬ 01 н emaka, Сзiго, 1938 (далее - Hemaka), р. 48, fig. 22Ь, 2I2a. 

55 Hemaka, р. 45. 
~8 Сравнивая гробницы вель:vrож первых династий с простыми захоронениям" до

.JI.инастического времени, мы допускаем lIекоторую условность. 
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одной rруппы изделий, в частности гребней, шпилек, МQЖНО увидеть не
скодько вариантов форм ИЗдЕ.'JIИЙ. Приходится тодько удивляться мастер
ству древних резчиков, которые при помощи Ka\leHHbIX и кремневых и' 

небо.1ЬШО'·О наб::>ра медных орудий смог.1И поднять художественное p~
месло на так):о высокую ступснь. 

Орудия из слоновой кости представлеllЫ шилом-проколкой, иглами 
и наКОНечниками гарпунов. 

UJИ.10-проколка НЗIСlено на Юге во фрагментарном виде 57. 

Иглы с ушком очень ре..1КИ. Брантон обнаружил лишь одну иглу на 
Юге. От Ciадариского же времени ШИJIЬЕ'В-ИГ.'1 дошло больше 58. 

Наконечники гарпунов найдены также в захоронениях Юга. Обна. 
ружеllЫ наконсчники гарпунов с тре~IИ зубьями и с одним зубцом 
(табл. 4. 1) 59, К концу додинастического времени наконечники гарпунов 
в це.10М претерпевают ИЗ,,"lенения в сторону умеllьшеllИЯ количества зубь
ев, и в Раннем царстве мы находим наконечники гарпунов уже с одним 
зуБЦО,,"I. В иероглифическое письмо также вошел знак, изображающttй 
гарпун с одним зубuом 60. 

Интересно отметить. что в додинастическое время мы не встречали 
ИЗГОТGВ.1енных из слоновой кости крючков, подобных бадариским крюч
кам, применS1ВШИМСЯ, вероятно, Д.1lя рыбной JIOВЛИ 111, Можно только 
преДПОJlагать, что начиная с первого периода ДОI3DJ1ЬНО громоздкие ры

БОJll1АнЫе КРЮЧI<И из с.~оновоЙ кости были заменены медными и, кроме 
того, крупная рыба MOrJla JlОВИТЬСЯ гарпунами и сетями. 

Нес5ХОДИ~10 отметить отсутствие точно датированных наконечников 
стрел из СJIOI'ОВОЙ кости. Выше уже ГОВОРИJIOСЬ о том, что в Раннем цар
стве такие наконечники стре.1 существовали. Можно .'IИШЬ предположить. 
что они име.1И распространение и в додинастическое время, хотя и не до

ШJlИ .710 нас. 
Рукоятки орудий из СJlОНОВОЙ кости для удобства ра,ссмотрения мо

гут быть разделены на две группы: гладкие и покрытые резьбой. К глад
ки~f мы можем отнести рукоятку, найденную Рейснером, и, может быть. 
цилиндрическую трубочку длиной 20 см и диаметр:)М в 8 ,м,м 62. Особое 
место занимает Г.lJадкая рукоятка из Амры, которая своими двумя рого
обраЗНЫМИ выступами охватывает обушковую часть серебряного клинка 
и прикреПJlена к нему посредством заклепки 63. Д.'1ипа рукоятки,_ по. фор-

57 Reisner, Nubla, 125:17:84. 
38 Mostag .• pl. ХLII6з• ХХ1Пь, d, е. f. 
Е9 Naq., pl. LХI J з.l5, LXI J2• 

ео Н Pelrie. t R"ptLon IlIemg/yphs 01 '#а8 !irst afld sf'cofld dуrшstie8, LondOl, •• 921'. 
pl. ХХХlJIш- 789 • 

61 ВС, pl. XXI97; Matmar, pl. IVI9 - 2o• 

82 Reisner. Nub/a, 127:17:95, 312:41 :31Z. 
13 Amrah. pl. IVI-2. 
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ме похожсй на восьмерку, равна ]8 см, причем кинжа.'1 (о. д. 50) соеди
няется с рукояткой способом, отличным от месопотамского 64. 

ДРУГУЮ группу составляют резные рукоя:rки ДJIЯ ножей: рукоятка 
ножа из Джебе.'IЬ эль-Арака, из КО.IJ.lекции Kai>HapBOHa, из Питт-Рай
верс музея, из Брук.1ИНСКОГО музея, из КОJlлекции Питри и из Метропо
литанского музея. Эти изделия широко предстаВ.1еllЫ в .1итературе, рас
сматривающей рукоятки как материал ДЛЯ изучения фауны ДО!Нl11асти
чеСJ<ОГО ЕГlIпта, для выяснения исторических событий и ку.1ЬТУРНЫХ 
связей Египта с Передней Азией и как художественные изде,lJИЯ, ГОБО
РЯЩhе о высоко:'<, искусстве резьбы 65. Все указанные резные рукоятки 
для ножсй не найдсны при архео.1ОГИЧССКИХ раскопках, а куплены у про
давцов древностей, что веСЫ.lа затрудняет их датировку. Однако БО.1Ь
шинство исследоватслей сходятся на том, что рукоятки бы.1И изготовле
ны 1'10 второй половине второго периода. Основным критерием при ЭТО~I 
являет'ся так называемая струйчатая ретушь на кре~шсвых ножах, к ко
торым OTHOCSlICH рукоятки. 

ИздеJIИЯ из слоновой кости :мы встречаем и в виде предметов оби
хода и украшеllИЙ. 

СОСУДIfКИ из слоновой кости употреблялись наряду с роговыми и ко
стяны~1И Д.1Я хранения Ю:;\'lетических средств (таб.1. 4, 9-10, 15-16). 
Таких преД\fетов ДО нас дошло больше, чеl\'1 из оБЫЧIIОЙ кости И рога. 
При это~' бросается в Г.'lаза большое разнообразие форм сосудов НЗ 
бивня СJ10па. В целом они подражают по ф:Jрме ка меПIIЫ\fС:Jсуд.ам 66. 

Jlожечкн из С.'IОНОIЮЙ кости обнаружены в liеБОJlЬUIOl\'1 ко,тнfчестве 
на Юге и на Севере. ОIIИ Ю1еют обычно круглые или праДОо1говатые ча
шечки и хорошо вырсзанныс ручки (таб.,. 4, 4. 14) 67. По своим размсрам 
.lJожечки псве.'1Иi<И. до сих пор неизвеСТ!IО точно датированных .1Ожечек 
от первого периода. 

Гребни из С.lОIIОВОЙ косту. имеют еще бо.'1ыJIеe распространение, чем 
костяные гребни. На протяжении всей додинастической эпохи гребни из 
слоновой кости встречаются ;щух ТИПОD. Одни представляют собой со
вершенно гладкие ПРЯМОУГО.'1l,никн, иногда C.~eГKa заКРУГ.'Iенные сверху 

(та6.'1. 4, 2-3) 68. Другие Ю1СЮТ наверху украшения и размеры зубьев, 
ана.'lОГИЧНЫС костяным гребням. За реДКЮI I1К.llОчением, все гребни из 

84 \V. M.FI. Pctric, Tools and weapons, London, 19I17,p. 62. 
65 а. Deneditc. The Саrnагuоn it;or!l. - JEA. vol. У, 1918, pl. IV, pl. ХХХJI, pl. 1,. 

р. 227, fig. 1. pl. XXXIV; РЕ. pl. ХI'\'Ш Э,4; Н. Капtог, Thc /inal pllase о/ predYГlйstic 
culture, Оеггсаn ог Senzaiflcan? - JNES, \'01. III, 1944, рр. 125-127, pl. Х А.В. 

66 R. Мот! and О. Myers, Cemeteries of Arnzant 1. London, 1937 (Ilалее - Агm.), 
pl. XLVI, N9 1438; Diosp,. pl. Х2э ; Е. R. Ayrton and W. S. Loat, Pre.dynastic cemetery 
at Еl Mahasna. London. 1911 (далее-СМаh), рl. ХII2, ХХз ; W. М. Fl. Petrie, а. А. Wa
inuriglJt and Е .• '\-\ackay, The Labyrinth, Gerzeh and Mazguneh. London, 1912. pl. IV. 

61 CMah. pl. ХХ.; Amrah, р. 34, pl. XlIbl. 
1. Prehist., рр. 179-I!Ю, n. 81. 



бивня слона найдены IIа Юге. На примере гребней можно проследить, 
как совершенствова.lОСЬ мастерство при их украшении. Наряду с пере
численными гребнями И:.\1сется еще гребень Дави, который ,несет на себе 
;рельеф, ОТJIИчающийся высокохудожественной резьбой 69. ПОМИМО про
стых гребнсй найдено некоторое ко.lичество гребней-амулетов, анало
гичных костяным амулетам (таб.l. 4, 18). 

Амулеты· подвески в виде ~1аленького изогнутого рога или KJIblKa 
'с небоo'JЬШИМ отверстием для подвешивания являются самыми простыми 
аму.lетами 70. Формы подвесок чрезвычайно разнообразны, и НС всегда 
можно узнать преД:\lет, которому они подражают. Иногда можно с тру" 
дом узнать стилизованную го.'IOВУ быка, анти.'юпы с двумя изогнутыми 
00 внутрь рога:\lИ. К аму.lетам иногда ПРНЧИС.тIяют так называеМые яр
лыки и ВТУ.тIки (табл. 4, 13), которые представляют собой ПОДВССКи в 
виде СТИ.'НIзованных птиц 71, 'сидящих на перек.тIaдипе, под которой НИ
жс сдедана узкая шейка Щ1Я прикрепления TCCblIbI И.'1Н рс:\шя 72. Иногда 
ЭУИ «вту.1КИ» не несут никакого opHa~feHTa. И:\'lеются а:\,IУЛСТЫ в виде че
ловеческого торса (В виде стсржня), увенчанного че.l0веческоЙ головой, 
несущей наверху нет.'1Ю для подвешивания 73. На Юге найдено очень l\ШО
го' a:\fy.leToB различпых форм. Особое l\IeCTO занимают подвески-сосуди
ки. Обычно опи ПО.lые внутри и по краю.f Юfеют наверху песко.1ЬКо от
верстий 74. Подвеска·сосуд из l\'\axacHbl имеет основанием Ma.ТICHbKOГO 
гиппопотаJlIа (табл. 4, 9). В таких сосудах-подвесках, очевидно, храпи
ЛИ косметические вещества 75. 

Цилиндр 'Из 'СЛОPlовой кости найден лишь ОДИН от 'времени второго 
периода 16. ОТ додинастического Египта не дошло отпечатков, показы
вающих ПРЮlеНСJше ЭТИХ цилиндров в качестве печатсй, да И самих ци
линдров найдено очень MaJIO. Поэтому можно эти изделия раСС~fатри
вать как подвеСКИ-Юlу.lеты, которые НОСИ.'lИсь как украшения на шее. 

ШПи.i!ЬКИ ,rЦIЯ ВО.'10С найдены в додинастическом Египте в бо.1ЬШОМ 
количеС'Iве (табл. 4, 5, 11). Почти все JIlПИ.'1LТ<И обнаруживают обильный 
геометрический орнамент в виде перекрещивающихся ПОД углом .1ИНИЙ. 
ПОМИМО резного орнамента па шпильке иногда ЮIсется украшение в ВИ
де птиц, РБ.З:JIIЧПbJХ зверей, СТИ.ТIИ30ванных гоа()в животных и птиц 77. 

Есть шпильки и совсем ГЛЗдJкие, но с за:>стренным концом 78. Врсзжин-
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61 а, Bcnc.dite, The carnarvan ivory, pl. ХХIIl. 
70 CMall, pl. XXXI.; Naq., pl. LХIV91 - sз. 
71 CMah, pl. XV2,4; Matmar, р'. Х\;'!21-22. 
72 Mostag., pl. XLII26,34 - 31; Naq., pl. LXII15,2803B,45, 
73 Naq., pl. LIХ1,з; Diosp., pl. XI7-IS; Capart, Le debuts, fig. 140. 
74 Matmar. pl. ХVI 1з- 14 ; Mostag., pl. ХLIIз5. 
7& CMah, pl. ХIII2• 
78 Diosp. pl. Х, 34 , .N! UЗ64. 
77 Amrah, Н! Ь 62, pl. VIlI.; Diosp, рl. УВ-1О1. 
та BC,pl. LXXII.g; N-aq., pl. LХIIЗ 8. 



'ски'й 01'мечает, что иеРОГ.1IИфическиЙ ЗIН8К ин (шп'илька для волос) в 
древнем Египте ИЗГОТОВ.1Я.1СЯ в ОСНОВНОМ ИЗ СЛОНОВОЙ кости 79, 

Бусы ИЗ слоновой I<ОСТИ n Египте встречаются в ВИДе бочкообраз
ных и ЦШIИJlдрнческих qyc как на Юге, так и на Севере 80. 

Браслеты и кольца не всегда I10,Т1:аЮl ся 1"ОЧI1О:\IУ разграничению, 
так как некоторые авторы называют «КО,;IЬЦОlt» И брас.'!еты и кольца, не 
уточняя их размероп (таб,'!. 4, 17, 19-20). Браслеты И )';O,'lbua n боль
шинстве с.lу'[асп предста:ышот собой г.'1а,lЮIЕ', KPYloJlbIe в разрезе обод
'<Н, и:югда пе совсем п;>аn;'l.'IЬП~Й круг.l01I фор:\!ы 81. Все эти )\О.ё\ьца он 
брас.1СТЫ выре:мны из ОД!IOГО куска 'с.'1ОНОВОЙ кости II являют собой уже 
ВЫСЙК;)С )·!астсрство в иску.сстве рсзьuы ДО.1ИШ1СТНЧССКUI·О BPC:\ICHII, KaI< 
покаЗЫ'вает ре:Jьба на Ka;IbI~C из Нага,Цы е д.ВУ:\-IЯ .'Iьва:\ш, датируемu:'l-! 
. L().1.;Па,стическю·! !lpc .... !e!lC~1. Такие .иЗ.1С~IИЯ IIСО.'lИтичеСJШГО Bpe~1eJl'1I 
н а:\, IIсизвестны. 

Е ,'J.О,1.!1НастичесКое Bpe:\IH ПРU.'l.О.:Jжается ра.JВlIтие круг.'юji CK)";']bII
туры иэ С!IOНOIюii KUCТlI. Статуэтка человека из :\1ахасны (Т(l6.1. 4, 12) 
Иl\н:'еl' ИНКРУСТllроnанныс СТL'аТИТUВЫi\П1 бусами Г.'1аза, у нес ПРН"''\тые 
к Te.'IY руки и СВL'дснпые ЮIссте ноги без разрабuтки 'па.1ЬЦСВ 82, 

К ЧИСJIУ пре,'1,:\Н'ТОВ неизвестног~ па:шачения относится моде.1Ь, под
ражающая па.lеткач из граувакки 8~. Интересна находка :lюде.1И санда
ЮIИ Д..'llIноIl ОJ\().'Ю 7 О! е крщ:ны:\1И JIИIШЯМИ, ЮIИТИРУЮЩЮIИ ремни ЮIЯ 
застегивания (таб:J. 4, 8), 

В РС3У.'1ьтзте подробного рассмотреннн ИЗJ.е.1ИЙ Из рога, кости и 
С.'lOновоЙ KOCТlI l\-[Ы ПРИХО,'IЮ/ К выводу, что ВСС ОНП взаимно замсня.'1И 
друг друга. Так, нее ТРlI материа,lа шли па ИЗГОТОВ.'Iение как орудий, 
так и ЩJС.1.:\-Iетов обихода и украшений, но в II С.l О:\-I рог применя.;']и :lICHb
ше, чем кость и С,;НJПовую кость. ПОЭТОlIУ можно сказать, что с.'IОJЮВ3Я 
кость благодаря своим ВЫСОКЮ-l качествам - твердости, цвету и блес
ку - рано ПО.1учи.lа у жите.1Сй. Египта высокуIO опеп,ку и широк:) Прil.
l\IСНЯ.'lась в СОJтnеТ'СТiJИИ с их хозяiiствеШIЫМИ нуждами. 

Однако ПРll сраВНСIIИН общего кош[чества дошеДIIIlIХ :10 нас орудий 
из С.;']оновоП !ШСТl[ с КОСТЯНЫЩI орудия:\-IИ МЫ увндю,-[ ЗН3ЦlIте;It.IiOе пре
об.lадаНllе КОСТЮIЫХ. КОСПIIIЫС ПРОКОЛКi-l J3стречаются в БОJlЬШОМ КОЛJ1-
чеСТJ3е на протюкенни ВССЙ ДО,l,I1настнческой ЭПОХI1 11 на Севере н на Юге. 
Орудий же из с.'!оновоИ КОСТII наЙ.'I.ено в КОЛII'lсствеllНОМ отношснии 
меньше. до сих пор ~Ia.lo обнаружено орудий и рукояток Д.'!Я орудий. 
Есть даже дод.инастические поселения и К.lадбища, где Не найдено НИ 
одного орудия из бивня С.10на. с.'10новая кость, начиная со Старого цар-

79 \V. Wreszil1ski, ,ьаи f Studies prcs. to F. L. GгШith, London, 1932, р. 134. 

80 ВС, pl. XLIC нЗ; Matmar, pl. XV24 - 25; Arm, ф. IOб. 
81 Diosp., pl. УН, .N~ UЗ54 ; 1\-1aho, pl. IV, N!! 212; C.iIr\ah, pl. ХVШ,. 

'82 с.\\аЬ, pl. XI 1, Ne Н29 (31-44). 
:83 Diosp., 'P1. XL5• 
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ства, встречается уже реже. Она ценится высоко и ПОЭТО~IУ похищадась. 
ИЗ захоронений. до сих пор до нас ДОШ.'1и те орудия из С.'10НОВОЙ кости. 
которые в СИ,lУ счаст.1ИВ:>Й случайн'ости избежали хищения. Ору.lИЯ 
бивнSI С.'Jоиа были в ходу в додинастичеСI<О!\1 Египте наряду с орудиями 
'из рога, к:)сти, камня и кремня, и меди. Из всех шести материаJlОВ, шед
ших на ИЗГОТОDление ОРУ1ЩЙ в додинастическое время, са:'IЫ:'IИ .iJУЧШИМ.Н' 
по своны качества~I бы.iJИ, разумеется, МедЬ, камень и с.lоновая кос ГЬ. 

Можно сказать, что в до,~гой и упорной борьбе ~Iежду Ka~lНe:м к 
медью в эпоху энеолита в Египте С.'10новая кость не ИСПО.'1ьзова.'Iась в 
качестве одного из основных материаJlОВ для изготовления орудий и про
чих изделий. ИЗ слоновой кости де.'13.'1ИСЬ .111111Ь ОРУЛ.ия д.'lя охоты, ры
БО.IЮDства ·И.'1И д.'1Я П.'1етепия и шитья одежды И,ТУИ ремней и т. п. Эти 
заllЯТИЯ в эпоху эне.одита не были основными занятиями. Уже с нсолита 
обlfтатели Египта стали заниматься зеМ,lеделием наряду со CKOTOBO:tCT
ВО:\1, I,nтopbIe в эпоху энеолита становятсяадниJ.Ш 'из основных занятий 
людей Однако се.'IьскохозяЙственных орудий из С.'10НОВОЙ кости найдено 
не бы.'10. 

Если мы говорим о ма.'1О:.\1 уде.;'/ЫЮl\I весе орудий из бивня с.l0на. 
то это не дает нам права ограничиваться лишь беглым знаКО:\IСТВОМ с 
материа.1О~I, при этом не пытаясь ср3IЗilИТЬ их с ;'tругими ОРУДИЯ:.\IИ И 

сде.lJать какие-либо выводы, или, паконец, совсем у~ .. алчивать о них. 
ПРlf знакомстве с нахо}tками из погребепий н поселений Юга и Се

вера сразу бросается в глаза, что в ca'l-IO" северпом додинастическом, 
посе.iJении МааДII не найдено НII одного предмета из С.10НОIЮЙ кости, а 
другие северные Imадбllща Абусир э.1Ь-l\\елеI{, Герзе и Хараге также· 
чрезвычайно бедны С.'10НОВОЙкостью. Правда, все группы преД:\lетов УК
рашении и обихода прсдстав.1Е'НЫ на Севере, 110 это единицы, а орудий, 
не оБНClружено BOBC~. Основная l\lacca предметов IIЗ бипня С.'1оиа найде· 
на на Юге. Такая чрезвычайная бедность Севера изделиями из слоно
вой кости объя-сняется, очевидно, отсутствием "'ICCTHOIO ,сырья, На Север •. 
по-видимому, С.'1OIюзая J<OCTb ИЮI изде.1ИЯ из lIеепривозились с Юга. 

Всякого, кто ознаКО!llИТСЯ с изданиями археО.'lOгических раскопок: 
в Египте или с путевод'ите,lЯМИ по музеям, где хранятся египетские древ
ности, пораЗIIТ огро:\!ное КОЮIчестrю преД\Iетов из с.IJОНОВОЙ кости, до
Lflедших до пас из Египта от Д()ДИ:iастического времени и эпохи Ранпего, 
царства 84. Не всегда можно точно определить l\lатериа.l, из котор::>го из
готовлены предметы до;щнастичсского вре.\Iени, т. е. ИЗГОТОВ.'1ены ли ОIlИ' 

из бивня С.10на или зуба БСГе:\10та, lIOCKo.lbKY пос.lедпиЙ тоже шел в· 
ДОДИl1астическое время на поде.'1КИ. до сих нор не проведепо системати
чеСI<ОГО ИСС.1сдования по ОНРСДс.iJСППЮ материала. Поэтому у нас не мо
жет быть по.'1НОЙ уверенности в ТО.\!, что из всех изде.'1ИЙ. принимае:\IЫХ: 

84 еРЕ Н, стр. 44. 
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'нами за изде.'IliЯ из слоновой кости, часть изделий не будет n даJ1ьнеЙ· 
шем определена как преД~Iеты из зуба беге~юта. Отсюда напрашивается 
вопрос 06 IIсточнике, откуда 1l0.1уча.'lСЯ этот дорогой материа.'1 и в столь 
-большом ко.lичсстве. Сторонники мнения, отрицавшсго ВОЗ~IJЖНОСТЬ су
щестпu!3ания СЛ:Jна в додинастическом Египте, исходи.1И из наличия n 
~гиптс к концу XIX и нача~lУ ХХ в. географических ус.1ОВИЙ, совершен
.НО нсвоз~южных Д.1Я сущсствования С.'lOна в ДИКО:'.I СОСТОИIIИИ 85. В то 
время археО:lOгичсское и гсологическое изучение Египта ещс только за
рожда.пось, и данных о на.'lИЧИИ в додинастичеСКО:l1 I::гипте И в приле
.гающих к нему paiioHax других, БОJlее благоприятных географических 
.условиЙ по срапнеlIИЮ с современными еще не бы.'lО. KP0:lIC того, БЫ.iО 
.извесТfiO, что в фараоновско:о.·1 ~гипте елоповую кость ПО.'lуча.1И в 'lИС.'lС 
продукrоп с IOra БG. РаЗУl\lеется, что эта ГfJуllпа исслеДОВ<lтеJ1СЙ стаВИ;lа 
все раЗВИТllе ДОДlfнастической резьбы по с.r;ОНОБОЙ кости в зависимость 
от ввоза этого материала извне. ~fже в начале ХХ в. ПОЯВИ.'lась и другая 
точка ::.реНI1Я, сторонники которой считаJ1И, что СЛон в додинаСТllческое 
вре:\IЯ RОДИ.'1СЯ R Египте. 

I1РСДIIО.llOжение о ВОЗ:\-IQЖIIОСТИ существования C.IJOHa в Египте в 
эпоху НlО.'1ита и энеолита и начала медного века (Раннее царство) под-
1'вержд&ется как IIaходка:\-IИ остатков африканского сдона, датируемых 
этим временем, так и изображениями C.10Jla на сосудах, па.lетках из rpa
увакки. Jla золоте, резьбе по с.10l1OВОЙ кости И камню, а также в ~lIIoro
численнЫХ наскальных рисунках 87. I::cTecTBeHHO преДПО~lагать, что для 

85 C'I. нашу статью «С,1I0Н,Оl.lая 'кость в .!IровнсЙше~f г.:гипте», - вди, 1962. H~ 3, 
сгр. lЗ4~140. Мы ()()I'm~CHЫ 'с ра:lнедuнаСТifчеокой :~аТИjJOв.коЙ БаУllrгерте,lЬ КО.lосса 
,"""ина (Тa~1 же, стр. 138). 

85 .1. Н. Breastcd. First preliminary rep:)rt оТ the Egypfian ехреdЩ~п, - «TllC АПlе
rican jOllfl1al 01 Scmitic lап~uаgеs аncl lilcralures». \'01. ХХ111, 1916. р. 38. 

87 Ha'la,10 и-зученИlЯ H3CKaJlbIIbIx ;J<ИСУНКОI.I в [rи'птс ·связано с и·менем ВЫ.lающего· 
-ся русс!(ого еГИl!То.10га В. С. ГО.1снишева, который в 80-х годах прошлого века путе
шествовад по Египту и в Ва;щ·Ха;\-lма~lат сдела.~ некоторые заjJИСОВКИ с наскальных 
р"су}{ков, а по ВОЗВ;Jащеиии в Р{)ссию издал их (В. С. Го.lенищев. ЭпuграфuчеСl\uе ре
зультаты поездl\U б 'уадu-Ха"lма"щт, - «Записки Восточной сеКЦИII Русского архео.l0ГИ
ческого общества». Т. 11. 1887, l.Iып. 1-4, СПб., 1888, стр 65-81). Наскальные рисунки 
ЕI'ипта в БО.1ьшинстве СЛУ'Iаев I.IЫIЮ,lнеIlЫ в теХl!Jике «камнем по ка~fНЮ», иначе назы-
8аемой 1'очечной ТСХНlII<ОЙ. До 193~-1939 ГГ. саМII изображения остаllаЛJlСЬ Ma.~O из у
ченны~1Н. Лншь системаПI'lеские исследования ВИНК'lера как в Аравийской. так 11 в 
Ливийской пустыlle доказа"и СИНХРОIIНОСТЬ части древних I1зскаЛl.o!tых рисунков Египта 
с еl'IIпеl'СКИМ неОЛИТО~1 и энеОЛIIТЩI (Н. А. \Vinkler. RОсk·dгu-шings о! Soulhern иррег 
Egypt, \'01. 1, Lопdоп, 1938; \'01. 11, Lопdоп, 1939) На этих рисунках сдона '13CTO окру
жают люди, охотники с ЛУКОМ, с БУМСiJанга~IИ. Руки часто ПUДIIИТЫ, как у ЛЮIlСЙ, изо· 
браженных IIа сосудах псрвого 11 BTO[JOfO периода. Иногда вок)))'г животных и JIЮ.'lеit 
ВСl'р·ечаютси зигзаги. волнистые ДИllИИ, спира.'!II, которы(! ЯВ,lЯЮТСЯ ха[JактеРIIЫМИ д.1Я 

росвиси кеJ!амИI<И ДОДlIнастичеСКОI'() времени. То же подтверждает и материал, oGllapy
же:JНЫЙ деб!J.НО в дiр.аI.lИЙ'СКОil Пу'СТЫ:Jе десять леr спустя [F. Dl.:i;0110, Ехр/ытоn ar(heo
logiq"e royale аи desert Orietllale (Kcjt-Kosseir), - ASAE, vol. LI, 1951, fa:;c. 1, рр. 59-
1l0j 



правидьного изображения этого животНОго совершенно непохожего ни 
на какого ДР'У'Гого представителя животного мира Египта, художнику. 
и резчику надо 6ы.'1О видеть это животное воочию. При знакомстве с 
изображеНИШIИ африканского С.'10на в додинастическом Египте мы ви-· 
ДИ!l-t все -свойственные ему особенности. 

Исходя из наскальных рисунков, можно сделать интересный и пр а; 
ви.IlЬНЫЙ вывод о том, что в Аравийской пустыне одним из основны» 
животных, на которого охотились во времена неОJIита и энеодита. был 
С.10Н. Ввиду ухудшения географических ус.'10ВИЙ в Ливийской ПУСТЫ:Jе 
слон 'rючез ,в конце пер-вого периода. 

На Севере БЫ.'10 найдено очень ма.lО предметов, ИЗГОТОВJIенных из 
(' поповой кости, датируе~tЫХ додинастическим и раннединастическим вре
менем, а в Маади не было найдено ни одного изделия из бивня CJIOHa. 
Вследствие э-того мы предподагаем, что -слоновая кость в додинастиче
скую эпоху поступала на Север, а lНe добывала,сь на ,месте на Севере. 

Совершенно очевидно, что источником ПО.llучения С.1I0НОВОЙ кости в 
столь бо.1ЬШО~1 ко.lичестве не мог быть ввоз основной ее части из рай
оно.в, удаленных к югу от первых поро.гов, ибо В этом случае МЫ должны 
допустить для такой ранней ЭIIОХИ наличие очень оживленных торговых 
связей с наС€.'1ением рамонов, лежащих к югу .от первых порогов, а для. 
такой предпосылки у нас нет оснований. 

При рассмотрении не:lfногочисденных находок времени энеолита и: 
бронзы в Передней Азии бросается в глаза чрезвыч!'!йная бедность Пе
редней Азии изде.'1ИЯМИ из бивня слона; найдены лишь предметы укра
шения и туалетные принадлежности. в.севыше сказаннос не дает основа-· 
ния для утверждения о ввозе С.'10JЮВОЙ кости из Передней Азии в Египет. 

ОСJЮ'ВНЫМ источником ПОЛ\"ЧСНИIЯ слоновой КОСl'И В течение долгого 
времени, длившегося более 2 TbIC. лет, была 'Г.lаВIIЫМ обр-азом охота на 
С.'10на в преде.'1ах Египта и в прилегающих к He:lfY районах с запада И во
стока 88. Трудно сказать, была .'lИ только охота на С.'Iона причиной его 
исчезновения. Вероятнее будет преДПО.'10ЖИТЬ, что по~1ИМО охоты IIРОИСХО
ди.l0 постепснное ухудшение УС.'10ВИЙ ЖИЗНИС.'lOна СlIсрва в Ливийской, 
а позднее и в Аравийской пустыне. Сокращение дождей к нача.1У 111 ты
сячелетия до н. Э., разведение домашнего скота, в особенности овец и 
коз, KOiopble способствовали уничтожению !l-ЮДОДЫХ порослей, усиливав
шаяся вырубка десовс це.'1ЬЮ удов.lеТIюрения потребностей в материа.'1е 

88 Поскольку В Передней Азии в древности тоже водился CJ~<>H и были найдены 
ПpaJJМе1"Ы. ,НlЗоТ1О"1"ОВ..'JIemlfbllе ~ИЗ СJIIО!IЮiВОЙ :к-ости, ,даl'llруемые IV иlliIll ТЫ'С!II'!'еJ1еl'ИIЯМ'И 10'1.0 ,}[. э •• 
то может возникнуть вопрос, не ввознлась лн СJlOновая кость в IV тысячелетии до н. э. 
В Египет из Передней Азин? Изделия из слоновой кости дошли до нас из Тепе Гавра. 
ПРОН'СХOIЖ:дение этой СЛОНОВОй К!ости остается, O~'1Haк.o, Нelизвес11НЫМ. ПОСОООЛЬКУ невоз
можно отличить бивень африканского слона от бивия индийского слона, разновид
иостью которого был переднеВЗИIIТСКИЙ слон. 
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и углежжения ДЛЯ надобностей развивающейся металлургии создали
уotловия, при КО,торых слоны не могли достать себе в достаточном ко
личестве ,воду и растительную пищу и тем самым были обречены на мед
л'енное вымирание. 'в ·Ниж.неЙ Нубии в позднедодинастическую эпоху 
замечается КО.lJичественное -сокращение изделий 'И'3 слоновой кости по 
сравнению с предыдущим периодом 89. Это та~же говорит .об исq,езнове
нии ,слона в районах к югу от первых порогов. ,Много позже цари элли
НИСТИ'lеског,о Египта посылали ,дал,еко на юг экспедИlЦИИ специально за 
боевыми 'слонами. ' ' 

18 'Prehist, р. 365. 



Глава 3 

КАМЕНЬ 

ЕГl'lпет изобиловал ка!\шем и KprMHCM, что ЯВЛЯ,lОСь одной из пред-
:посылок для далыlйшегоо развития лроизводства издеJIИЙ из камня и 
кремня в додинастическое время в Египте. В литературе Hepeдl<O отме
чалась В:1РТУОЗНОСТЬ египеТСI<ИХ додинаСТllческих каfl.lнеделов 1. Помимо 
столь высокой техники обработки камня и кремня, которой не достиг нИ 
один из народов древнего Средиземноморья, поражает наличие множе
-ства групп изделий, многообразие фор.\1 БНУТРi-! этих групп И широта 
примснения :vrатерv.ала, начиная от каМНЯ-МО.'lота и кончая браслетом и 

. бусиНl\ОЙ. 
Горы, окаймляющие ;J:ОЛИНУ Нила, ВОС10чная пустыня и Синайский 

полуостров дава.'lИ житеJJЯМ Египта всевозможные породы каl\IНЯ и кре
мень. В числе горных пород бы.l1И Ca:l1ble мягкие, как-то стеатнт (CI'O 
можно резать) и твердые породы, шедшие также на поде.1КИ, как квар
цит. Э1И J<аМIШ часто име.'1И красивую расцветку и разноцветные про
жилки, что также использовалось ка:\шеделами при ИЗГОТОВ.'Iении пред

метов украшения и обихода. 
Основные мест::>рождения камня были в Тура, Хатнубе, Сильсиле, 

Асване и Ва.:l.и-Ха!dмамат, которые, п::>ми:\to уже упомянутых пород, да
вали ал~бастр (камень), известняк, песчаник, гранит, базальт, диорит, 
долерит, порфир, граувакку и другие поро.J.Ы, находиВшие себе приме
нение в производстве и в п:щседневной жизни д::>династических жите
лей [гипта 2. Кроме того, в Египте и поб.1ИЗОСТИ от него на Синайском 
nOJJyocJ рове имелись месторождения так называемых драгоценных и 

полудрагоценных камней: аметиста, кварца, берил.lа, сер'Долика, хал
цедона, малахита, бирюзы и других, которые шли f.llaBHbI:\f образом на 
изготовление предметов украшения - бус и подвесок. 

I J. Capart, Le debuts de ['аг! еп Egypte, Bruxe1\cs, 1904, flР. 66-67. 
2 Грауоакка - осаДО'lная порода, которую ОWllБО'lНО lIазывают Иllогда шифером 

[д. Лукас, Материалы и ремесленные произqодСТ8а древнего Египта, М., 1958 (.1а.,се
МРП). стр. 629; J. Н. Harris, Lexicographical <ltldies in AlJcient Egyptian minerales,
«DelJtsctH~ Akademie der Wissenschaften zu Ber1in Instilut rur OricntIorschung», Ber
Нп, Х9 54, 1961, р. 16]. 
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Особое ;\1есто в жизни древнего жителя долины Нила заНИ~lал кре
мень 3, который был ИЗ,'lIоБJlенпы:\{ материалом для изготовления не 
TO.'lbKO орудий, ПО И предметов украшения и обихода. Кремень исходный 
ос ним но ,состапу шерт, но устунающии по СВОЮ1 качества:\( (он не дает 
ракопистого из.юма) кре:.шю, встреча.:IИСЬ н Египте в неско.1ЬКИХ местах 
внутри известняковой породы и l! виде кусков кремня, .lеЖ8nШИХ па по
верхности зсм.;щ, KaI{ С.ilеДСТIНIС выветривания горных пород. 

По:\шмо переЧIJ.С.1енных сортов кюшя мы встречае:\'1 в додинастичс
скос nре:\IИ 11 Египте изде.'1ИЯ из обсидиана и лазоревого Ка:\ШЯ, которые 
не добыва.:JНСЬ 'в ЕГИIПС, а В'nОЗИ.1И'~Ь 'Из других Cl'paH (см. г"уаву 5). 

Анг.1ИЙСКJlЙ учепыii ЧаИ.:тдсчитал, что жите.'IИ Египта вре:'lеilИ 
неРIЮГО периода ОСВОИ;IИ добычу 'с.l0ИСТОГО l<ремня в каменоломнях 4. 

Н Восточной пустыне БЫ.;1 откРЫт карьср, Г;lе, вероятпо,С древнейших 
времен разрабатыпа.'lСЯ кремень 5. Во добыча кремня n каМСIlО.'10МНЯХ 
связана с разработкой и других пород, ПОЭТО:\fУ :\Ibl ДОJJЖНЫ раСбlОТ
реть вопро,с о воз:,южпости разработки камня в карьерах n додинасти
чеСl{ОС время. 

J1укас полагал, что добыча камня 'в ка!\IеНО.1JО~IЮIХ началась в Егип
те .1ИШЬ с ПОЯН.'1епием медных орудий и что ПО этого ПО.'IьзопаJIИСь о'lИШЬ 
естественными об.'JО:\lками пород 6, ПО его :.шению, нача.'IО добычи кам
ня n [гипте 01'llOСИТСЯ ко времени Раннего царства. Известно, что в 
Династическое вреl\1Я камень в карьерах добыва.'IСЯ при помощи дep~
пянных КШlНьев, которые пстав.lJЯ.'1ИСЬ в Я~IКИ, специально д.'IЯ этого вЫ

ДО.'1БJJенные в ,ска.lе. К.1JИНЬЯ эти непрерьrвно,смачивались водой до тех 
ПОР, пока ОНН, набухая, не вызывали трещину в CKa,1JC и таЮНI обраЗО:\f 
ра:mамьша.ll1 ее. K:Ja'pK И ЭнгеJlьбах, 'специa.rIЫIO 'ИзучаRшие вопрос о 
разраБОТl<е ка:\шя в К::НI,еподощiЯХ ДИIl(Jстическ-аго нре:\Н~ни, совсе:\" не 
КОСНУ.ТШСI, этого вопроса ,Б отношении Додинастического [гипта 7. По
скот,ку они счита.1И, что д.'IЯ ,выда.iJб.1JИВ3ПИН Я:\IOК ·Н граните,куда вкла
дывались дереПЯНllые КJIJШЬЯ, нужны бы.'IИ I\IеталmРIССКИС ИДИ долери
l'овые орудия наподобие резца с рукояткоii П.1JИ без РУКОЯТl{II, и допуска
JШ ВОЗМОЖIIOСТI. ПО.1Jучения трещин и ПЗ.'IОМОВ даже :в г.раните путем 

битья ДО.1сритовьи,fИ двенадцаТИфУПТОВЫI\'i'И каМНЯМИ-l\юлотами по скале, 
ТО можно предположить ,разработку горных пород таКИ:\1 образом и для 
додинаСТl1ческого времени 8. Ilрямых дока:щтельств пока еще нет. Но 

з Свойства К[Jе:\оIНЯ таковы, что он л.зет раКОI1ИСТЫЙ I!ЗДОМ, при помощи KOTO[Joro 
можно обработать П.'ОС.КОТЬ, заОСТ[JИТЬ I\раЙ. Твердость 1\'j)СМИЯ по шка.1е Мооса 
равпа 7. 

4 г. llair:r,'I, Древнейший Восток R CBl'rr новых ра.С;,ОnОК, М., 1956 (:tз.,'ес - ДВ). 
сТр. 96. 

~ Е, ,llашпgагtрl. The flint qarries ()! Wadi $ehaye./I, - АЕ, 1930, рр. :103-'Ю8. 
G МРП, CT[J. 126--127. 
7 S. Clark and R. Engelbach, Anc-ient Egyptian masonry. Lопdоп, 1930, р. 24. 
8 lbid., р. 27. 
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так как потр~бности в бо.1ЪШИХ КО.1ичествах горных пор-од. у додинасти
ческих обитатеJlей Египта не было, то у нас больше оснований согла
ситься с мнением Лука са, что для подеJlOк они применяли об.10МКИ ска
.'Ibl 1I.1И отбиваJIИ при помощи камиеЙ-МО.'IOТОjJ нависшие куски ска.1Ы. 
ДодинаСТИЧССКIfЙ ЖIIтеJ1Ь Египта обрабытыва.1 поверхность ,камня TI'lK 
называемой точечной техникой, что известно по наскальным рисункам 
первого и В1'орого периодов (стр. 61, 176). 

Чго ка,сается обработки 'камия, то нам ничего IHe известно о пилении 
каJ\IШI в додинаСТИЧССI<УЮ эпоху. до нас не ДОШJIII 'ни пи.'Iы и:~ меди, ни 
:камни со следами пиления. Долг~е время оставаJIСЯ до конца нерешен
IIЬШ вопрос О свер_IСНИII камня D додинастическую эпоху в Египтс. Во 
время рас.копок в Нагаде Питри оши.БОЧIIО приня.'I несколько предметов 
за изде.rJИЯ l!З наждака 9. С тех пор устаНОВИ.10Сh ОJllибочное ~"неllие, что 
для свеР.1ения мягких пород Шl'.'1 обычный песок, а Д.rIЯ такой же 00-
работки твердых пород употреб.1ЯЛСЯ наждак 10. Рейспер предположил" 
что для свер.'Iения бус ПРЮlеПШIИ пемзу 11. Лишь в 30-х годах Лукас 
уста повил, '!то материал, наэванный Питри наждаком, оказа.'1СЯ на са
~Ю~ .. де.1е пеС'lаНИКОl>I. Сразу же отпа.'IИ все ДОМЫС.'IЫ Питри о ввозе 
БО.1ЫПorо КО.1ичеСТDа наждака с греческих остроnов и его широком при
меаении в Египте. Лукас доказа.1 также, что абразивом как при свер
.1еНИll, так и при ш.'IlIфОВl{е камня ЯВ.'1яется кварцсвый песок, с примене
"ием ({сторого можпо бbl.'lO обработать и самую тnердую ·породу
кварц))т 12. ТаКЮI образом nЫЯСНИ.'Iось, ЧТО cBcp.'1eНlfe ПРОИСХОДИ.'IО при 
по~ющи абразива, глаВНЫ:\,1 обра:юм песка. Дав.'1СНllе на песчинки осу
щеСТD.1Я.10СЬ свер.1ами. Одним из :'.1зтериаJIOВ ,'l . .iIH ИЗГОТОВ.rJспия такого 
p0;l:a свсрл По:\Ш~IO меди мог служить и кремень. ПО :\,шеllИЮ Квибс.i!.1а •. 
отверстие в бусах ПР:Jсвер.'1ива.10СЬ при помощи кре:lшевOI"О ОСТРОКО
I~ечника, а ,\'\аНерс считал, что эту работу ,6ЫПо.'1НЯjJf\щд.ныii остро,конеч
ник 13. Д.;JЯ lНJIСВЕ'рдиваllИЯ отверстий н~БО.,.ЫIЮГО ЩIа~lетра употреб.1Я
.'1ись, IIO-nll;lЮIO\IУ, трубчатыс CBep.;Ja. Следы па I(Ю[ШJХ ясно llO!l.тверж
дают П[J3ВП.'IЬНОСТЬ этого :lНJСПИЯ, хотя до пас не ДОШ.'Iо ни одного тако,о 

CBCP:13, и ПОЭТО:'."!)' разпые исс.'!е,'I,ователи DыскаЗЫГl1.1.lи различныс лред

ПО.10ЖСНIIЯ отпосите.;JЫЮ ~Iатериала, из которого МОГЛИ быть изготовде-

9 \\'. М. п. Pclric and .1. Е. Quibell, Л'аqаdа and Ballus, l.ondon, 1896 (.1алее
N aq.), 11, :19, 

10 \\Т. М. [-1. Pctr'ie, Тrю{s and '<L'eap:ms, LOI1don, 1917 (далсс - Т\\') , р, 45; 
\V .1\-\. Fl. Petric. Pre!tblaric Eгn/pt, London. 1920 (да,,1ее - РЕ), 11. 4]; «History of tecll· 
!lology», t'd. Ьу C11, Sing('r, Holmyard and al. \'01. 1, Oxiof(!, 195.5, р. :170; Р. 1\1Ol1tet. 
L'Egypte рп}his/огiquе (l.'H:Jn/llle avar!t l'ecritflre), е(!. А. Vигаgпас ct а1., 1959, р. 241. 

il о. А. Rci~ncr, Mycerinus, The temple о!" the tllird pyrumid at Ciza, СашЬгidgе, 
J9ЗI, рр. 116-118. 

:2 MPll. СТI1. 399-400, 141. 
13 J. 1:::, QLli'bcll зшl \V. F. GreeB. Hierukonpoli.~, ))1 П. Lопdоп, 19012. 0[1. :;2; R. Motld 

illld о. l'v\yers, Cemeteries о{ Ar~!ant 1, LO!ldon, 1937 (Д3.1ее - Агш.), р, 93. 
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ны эти пустоте.1ые трубчатые ,сверла 14. Некоторые исследоватеJJИ счи
,·ают, что pO.'Ib труБЧЗ1ЫХ снерл вы'пJIня,'1 и тростник И:IИ ПОJJые внутри 
СТnО.'1Ы раСТСIIИЙ 1;;. РИТ IIредrlOлагает, что материалом Д}JЯ сверл С.'1ужи
"IO И :1ерев.:> 16. 

Д.1Я RьювеР.'1ивания сосудов ИЗ мягких пород в Старом царстве.при
меНЯ.IJ1JСЬ ]{ре',шевыс cbeP.1a-по,ryумесяцы. Однако найденные при раскон
ках сверла-I10.1JУМССЯI1Ы датируются Bpe~leHeM, начиная с Раннего цар
ства 17. Судя ПО ИЗД8НИШ.I архсо.'югичес!шх отчетов из F:ГИIlта, бесспор-
1I0"СUСрЛ .J.одинаеТllческuго вре"ени не обнаружено 18. Мё.1.'1ер ДОIIУ
ска.1 19 , что но втором lIериодс ,cbep.rJa-полумесяцы, IIредстаВ.'1еllие о ко
торых дает иероглиф 20, с.1УЖИ.'lИ Д,;Уя выснсрливания ка~Il'ННЫХ сосудов 
БО'lI{ооБl'азнuй ФОIНIЫ .• I\,\ожно допустиТi>, ЧТО Д.1Я ИЗГОТОВJIСНИЯ камеп
ныхсос) ,10В .l.ругих форм (l{онических) n додинзстичеСJ{ое премн -примс·
НЯ •. 1ИСh труб'l<tтыс Cllep.'I8 из какого-то л:руго,·о _\Iатериа.'Iа. 

ПовеРХtroст!! ка\fНЯ ШJJ1Iфонз.IJИ IIрИ ПО\ЮЩИ круглых БУ.'1ЫЖНИК/)}J 
п~сtlШllIl\а, кварцита н лрутих пород 21. 

Прсжде чем перейти к pacCMOTpCНlIIO изделии из ка~ня и кре!.fНЯ, 
мы ПООIOТРИ\f, К1К протека.10 изучение египетских каменных и Kpe~'He

БЫХ орудий ЭIJOХII ЭllеО:lИта. Пионерами в этой об.13-СТИ были Морган и 
СП8Рt'..1.1, которые в конце XIX В. ,создали первую классификацию еги
rteTCKIIX l{а \ICHlIbIX -11 КРС'lIIепы х ору:т.ии ДО.1Иllастичсского времени 22. Они 
описа.'!и ИХ, но, не ю!ея 'еще разработанной стра1'играфии и точных стра-

[4 Л"'РП, СТI). 132. Пi>Ю1. з. 
[& «~l'a1!('xiko!1 rJr.г \'orgescllklltt':o. ~'ax F.llert. Halil', Bd;) XIV. 19r2J4 ·'1009 (да

.':'С'С - Rca!lexikoll), s. 401. 
16 л. Rictt[. ZrlГ Te("hl!/~k des Л"hrеns im a/ten I1lшрtеn. - .,Mitlei1L1ngcn d('s IПSШllts 

iiir Orif'nlror~cI1111lg», Hcrlill, В[I \11, 11. 2. 1958. s. 176 -186. 
17 Праr.v.,.~ЬНIОС оGl,я,l'ке'IIklе 11,\1 nbli!l) .1ЛНn ~lIe;'Bblt: Феi'СОМ п.оСдС' 'li<lХ'О!liК'И бодь· 

IJЮГО КIQ,:ТИ'lе~l'ва ЭП1Х ClBep,~, .'\ат.Н;JуеЮ.>IХ ·Jj[le~H"J[C~1 111 J.I1нЗ!с.тИll (с. Firtll. А Datable 
,"ин! (()О/. -- <t ЛнticllJitу», Marell i9;зn, ;. 104-Ю!j). 

IК ОРУ.'lIlЯ, похожие на СIIIJ;)ла-ПОДу>lеСЯI{bl, БЫ,1II обнаружены n Мnстзгедде, 110 
по фотографпи Tpy.:.tHO ~де:lат[, nKOIl1J3Te.'Jblfblii вы.ВUД. Возмnжно также, '!То среди по
.1УМёСЯllСВ, 06на'РУЖt'IЫ1ЫХ ПИТ[l1I 11 АБЩ':l,Oсе, И'\lt'ЮТС){ и д.од,ин,астические CI!I!';J\IIa 
(о. НПJ1l:0П, Musiugedda alld а/е 1"asilln сu{1uге, IлпdОI1, 1937 (далее - Moslag.), 
р 1. ХХ'" 1 Il б,\,в7.iО,71. 

1·) А. S~l·[;lгrf, Arc.llii~l')gisclle Beitrage zur {-'rage der Entstehung der Hieroglypl1en
s~'llrifi, .-- "SilшtlgsЬегiсЫе dC'r Bayeriscll('ll Лkаdl'lIIic Ot'r \ViSSC'llsctlarten». plJilosoplJisch-
11isluriscIK A!Jle:ILlIl~ ./g 11912, Н. 3. Мiiпсllеп (:1,a.~c(' -- Scllarlf, Arcbliologische Веигйсе) , 
s. ·10. 

з) л. Н. (,аГ(НIlСГ, Egyptian сгummаг, 31"11 "d., Oxford. 1957 (да.лее - [О). sigл
list, рр. :1'I'8-'j!9. {;2~. 

~! !,V\. Alller ЮН! о. J\\спglliп, T!le excauatiatls of а!с Egyptian lJlIiversity i1l the 
t/f'эli!.'Jс sitl! at мuши (firsl pre/imillarg report), Cairo, 1932 (далее - Maadi 1), 
р1. LXX1l2-1. 

22 J. Моrgап. R{!("herches sur lе!; origines ,[е l'E'gyp/e, ,01. 1, L'Age de pierre et les 
тeillllx, Pal'is, ,-I/j.~JI6, [1.51; :-Jaq., рр. 53-,59. 
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тиграфических.данных о находках, не датирова.'1И эти орудия, а дава.'1И 
.'Iишь общую датировку - нсолит (такое общее название имели тогда 
эпохи Нt:О.'Iита и эпеО.'Iита вмссте). Морган в IIротивопо .. lОЖНОСТЬ ПИТ!JИ 
утверждал, что кремнсвые орудия «новой расы», нторгшейся, ПО :\-lНению 
Питри, в Египет в конце Старого царства, 'принаД.'1сжали народу, кото
рый ЖИЛ 'в додинс НИ.'lаво время, непосредсТ\венно ,lIредшеСТВOIвавшес 
фараО/IОВСКОМУ Египту. Иначс говоря, ЕГНIIСТ 'в свосм раз'витии проше.'l 
ступень па.lеол'Ита и неол'ита, как If народы Европы, у которых бl>ша об
наружена такая же ка:\-lснная и к,ремнсвая индустрия, и что эти о:руЩ!я 

вовсе НI:: были впесеныв ДОJ\ИПУ Ни.1З каким-то пришедшим сюда R ди
паС1 ическое время народом. 

В 1913 г. КЮРС.'lЛИ издал каталог l<Юlенных 11 КрБШСВЫХ орудий, хра
нящихся в КЩiРСJСОМ музее 23. 

Пичш в 1901 и 1920 гг. попыта.'1СЯ сде.'lать некотОрые выводы QТIЮ
сите.'Il>НО лзмснепия форм камснных и крсм'невых орудий и техники их 
обработки, но -,!Ишь с конца 20-х годов нэ.чИ'нается широкос научнос изу
ченис, систсматизация и описанис всех каменных и кремнсвых орудий, 
обнаруженных при ра,скопках 21. Уси.'!иямн :.\ШОГ1lХ ученых собран огром
ный Cl1атериа.l. но сводных работ по вопросу о египетских каменных и 
·J<pe:.\lНeBblx орудиях додинастичсского вре:.\IСНП ДО сих пор не существуеJ', 

ССJ1И не СЧIIТ<I.ТЬ работ Массулара, Ванды и Баумгерте.1Ь. 
с.:истеl\Iатическое изучение орудий связано с классификацией, вопрос 

о которои, к сожалению, до ('егодняшнего дня далеко не решен. д.'!Я точ: 
ного же опр~;{е.lения функций орудий необходимо примсняТJ, .:Jаборатор
ный l\НI1<роанаJIИЗ рабочих по,верXlНОСТСЙ орудия. ЕГИJJетск;ие же орудия И3 
каfl.fНЯ и крс:\пш в большинстве случаев не подверг<ыись т а KO:.\fу исс.1СДО
ванию 25. llОЭТО~IУ Ha:\ol придется ограничиться классификацией по фор
:'I1aM орудий. ВСJlедствие этого 'нерсдко по.тrучается путаница. Так, Т().ПО
РО:\-I ,считается орудис с закруг.'!енным Jlсз,вием н ,сбо.'!ее И.'!И 'менее 'сим
метричным IпопереЧПЫ~1 сечением, а тесло - 'с ,ПРЯCl.fЫМ .'lсз,вием и с а,СИ:~I

меТРИ'lНЫ:'1 поперечным сечением. Встречаются, однако, орудия, которыс 
называются ИССJIед.оватеШВНI ТОIJорами-теС.'Jами. Не всегда CI-IОЖIЮ ОТ
де.1ИТЬ с.ерпы от пил и ПИ:JOк, и ПОЭТО:\fу разные авторы по-разному на

зывают их. ДО сих лор .в группу ОСК:).'Iков, ,отщепов египтологи ВВОДИ..lii 
все орудия, не поддающиеся опреДс.1Jению с точки зрения формы. В 06-

23 С, Т. Cu.rrel\y, Stone implemenis, - «CataloqlJ(~ gспегаl dll ~''\IJset' du Caire», L(' 
'Caire, 1913. к,ат,а',ЮI' был соста1!.lJен беосисге~и!1О, п IЮjJяд:ке :!ИШh Iшвента;Р'I1ЫХ ИООlерсв, 
.тз'ккЗiК р.асе~i,аl'Р:lDвае~iЫЙ Ma'N!!p.lJa.IJ бы.'! n()ДЪei'ШЫJlI. 

• . . 24 W. М. F1. Petrie, Diospolis Рагиа. The ceтeteries of Abadiyeh and Ни, Lопdоп, 
]90! (да.lJсе - Diosp,), рр, 23-25; РЕ, рр.' 22-2:>. 
, 25 Н ре:lультате тщательного исследования кремневого ножа из раннсдинаСТlIче· 
СЖ>Р{) flOсеJlеНIIЯ Х()р-Дауд и ДО;JJiI'IIа'СТIII'Iеекоro Kp~lНeBoTo Н'ожа, Xlра,lIящеrося в Госу· 
дарственном ЭР:llИтаже, Ссменоп пришел к выводу, что, несмотря на одинаковую форму, 



щих курсо·х по истории древнего Востока гн:тречаютсн ЛИШЬ УIlоМllпаниS{" 
О ка"Ше и кре"ше как о "fатериа.'1ах Д.1Я l1ЗГОТОВ.lСНИЯ орудий И ,1ается 
их ГI~pe(lelIb 26. ТО же мы встречаем и 13 работах coneTCKIIX ИСС.'1едонате
"1еli Н. В. Струве и В. и. Авдиева 27. СПОДНЬШII работами, спраDочника\НIi 
не 3TO"·IY вопросу являются работы МаССУ:IЩJ(l и Ha!l~ьe 28. ОНИ НI: мо
гут удов.lеТ80РИТЬ нас но ряду причин. МаССУ.'1ар 8 1949 г. 8С80ей 'мо
нограф·r!1i ПО ИСТОРИИ ДО;1:инаСТIIЧССКОГО 1: ПРОТЩШllаСТllческого [Пlllта и 
IIубllИ дал ~la.leKo Hl' полный переЧСIIЬ OPY;ll{i[ из ка\IНя 11 l{ре~шя с крат
КОИ харщпсристикоii и ОIIреДЕ'ЛИJI ХРОПО.:JогичеСIШС ра\II\И :Н1л каждого 
вида ору~ий 29. Сюда не вошло .'\ШОГО орудий: ЮНIНИ-\IO.;ЮТЫ, Шl.1Ы, тес
.'Ja, ЯДРl1ша, бритвы 11 ~p. Такое ПСКУССТВенное сокращение списка ору
дий ГОГЮрllТ о \Ia.loM интересе автора вообще к вопросу о каменных и 
Kpe;\lНeBЫX орудиях до;шпастичсского Сп!Пта. Мзссулар Не пытается 
объясннт[, ИЗ\lс}!епне н'хники IIЗГОТОВ~Iепин Ka:vreHJlbIX )j кремнепых ору
дий, а аграпичипается .'JИШЬ констатацией факта из).",е:н~пия фОР"·IЫ. 

Ван/н.с СУ\II\!арно, без псякО!'1 характеристики, переЧllсляет камен
ные И KpC~fНeBЫC ОjJУ~'!.ИЛ ,:J.О;lинастическоI'О врс'",епи. Исключение оп де
.1a<~T Дf.lШЬ дал археологпчес:.,:пх H[lXO;lor< 113 Маадll 30. Но совсем п(' уде
.'1ено ВНИl\IaJПШ ОРУДИЮ"' из ЛР~·!анта, тогда l{ак Хузайин аписа", этот ма
териал на BblCOKOl\! научно:., уровне. НикаКI/Х обобщающих выводов в 
отношении I\а:\!енных l! крсмг.евых орудий HaH2:~be также не делает. 

K·pel.iHCnbIe орудия ;lо.'!.иаастического ёГИIlта де.1ЯТСЯ по технике из
ГОТОВ.'JеНШI на .'ше группы. Перпая группа оруднй деЛН.lась НЗ отщепов. 
Поперхность ядрища предварите.1ЫIO ПОДГОТОВ.'JЯ.'13Сl> скола"НI с целью 
ПО.1УЧИТЬ отшеп, который заТСll,I уже скальша.'IСЯ. Отщспы И.'\1С.'IИ одну 
I".'lадкую сторону (!юверхность СКЩlа) и ДРУГУЮ - ребристую (часТJ> по
верхпости ядрища). Т ~!KOЙ отщеп нуждался только в небо.:JЬШОii под
правю:! ОТЖIIМJlОЙ рстушью по режущеl\IУ !<раlО. Эту технику принято па
зывап) техникой односторонней обработки или техникой отще.нов. 01'
щепы с треугоЛ1.ным, ПРЯl\ЮУГО.1ЬНЫМ или трапециевидным поперечным 

ссчеНИб\ назьшаются llРИЗМПТИ'!ССКl1\IИ 1I.'Jастинкамн. Из НИх ДС.rJалнсь 
скребки, ножички, бритГlЫ, остроконечники, свер.'1а. 

Вторая ГРУJlна орудий состоит из пластинок, обработанных с дпух 

ОНlИ ,СЛУЖ;/· •. ,·и ДЮI l!ы.ПО.~Пt'шlЯ J:ПУХ 'l'()I!t'J:JIIH'HIIO !ЗЗ.'!И'L1НЫХ рз·бот (С. А. СемС"не'!!. Кре.ч
невые ОР!lдuя uз Х(}р-Дау(}а, - «Дрепняя НуБIlЯ», 1\-\ .. -л .. 1964, стр. 178-179). 

26 1:(1. А\сусг. Gescblcble des AltertUllls, Bd 1, Н. 11, Stuttgart uлd Вегliл, 1913 
(!tалее- Меуег. Ge.<:chic.lite) , s. 64. 

27 В. В. Струпе. История Древне,ю ROCTOl>.a, л., 19·10, CT[J. 50-57; В. И. Авдиеп, 
История Дреонеео Востока . • \-\., 1'~;)З, ,11]). 1'fJ7, )07·5. 

:!8 F.. ,1\-\аssоLIIаrtl. Pre/listoiГi.' е! pm/()histoire d'Ейурtе, -' «Сlloi\'егs:Н~ dt' Ршis. Tra
VЗIJХ et 1lle.lllOirL's de I·ll1sti!IJt d'Etl11101ugi('>>. Рзгi~. LI!l, 19119 (;\а,,'ес - PrCl1ist.); .1. Уап
dil'r, МШluеl d'arcMo!(}gie egyptiellne, \'01. 1. Pari5. 'IЮ2 (ДЗ~1t!'C - VЗП'diсг. Маnи('/). 

29 Prbl1ist., рр. 117-118. 140-143. 201-205, 263-265. 
30 \' ЭlНJiег, Ма1ll/е!, рр. 40:i, ·146, 468. 
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сторон по всей пов~рхностисколами и ретушью, идущей паfJалде.1ЬНЫМИ 
рядами или раэбросанrнойв беспорядке. Двусторонней обработки орудия 
!I1С!зываются бифаса:\IИ. Их поперечный разрсз имест чечевицсобразную 
.форму. 

И~IТсреСIIЫМ, 110 ма.1аизучеНIIЫ!'>1 яв.lясrся вопрос о преоб.lадании од
пой теХIlИКИ над другой в различных районах додинастического Егип га 
(см. 'СТР. 23-24). Так, Маади И Армант имеют малv орудиЙ-бифасоп. 

Матери а:! об орудиях и прочих ИЗДС.'1иях из J<амня в ДОДlIнастиче
СКО:\I F.гипте наСТО.1ЬКО оБJJ!ИРСН, что n данной работе поэтому мы вы
нуждены ограничиться ·ю.rlЬКО знакомством с основными группа:'lШ ору

дий и ПрОЧIIХ ИЗДt:'.'1ИЙ 'с тем, чтобы отметиТl, IIX [".ClaBHbIe .1ИНИИ развития 
на протижении додинастичеСl<ОГО времсни. Наlllей задачей будет собрать 
нз :\1Ногих изданий :\-Iатсриа.l по !{Ю·IСНПЫМ И Kpe:vIHeBbl:\1 орудиям, П01lbJ
таться классифициропать его с т С:\-I , чтобы зите,,, ,сделать вывод об уров
не техники ПРОI1ЗПОДСТГlа каменных и кремневых орудий, о НХ РО,Clи В жиз
ни додинастических обитате.'1еЙ Египта и ТИКЮl образом выяснить зна
ченис J<а:\{ня как '\1атериада для ИЗГОТОВ.1ения изде.'1ИЙ 1IО:\IИl\IO орудий. 

Владея всеми теми наГlыка:\1И обработки камнн и I{ремня, которые 
мы paCCA-':отре.'1И вышс, ранние ЗС:\-f.IIедс.'IЬЦЫ Египта создали большое ко
личество изделий из камня и кремня, с КОТОРЬJ).IИ :\"ы постараемся да.'1ес 
познако:\штьсн, группируя их по функция;..1. 

От врем(,ни Раннего царстна и более поздних пеРIIОДОВ истории древ
I:!его Египта 110 нас ДО/IlJIИ кю"епные :\"олоты ЗI. Камни-:\1ОЛОТЫ, найден
ные в слоях первого и второго периодов, представ.'1Я.'1И собой каменные 
иди кремневые же.'Jваки 32. Другая часть этого рода орудий, дошсдпrая: 
с Юга, БЬf.1Iа приблизите.1ЫIO !<руг.l0Й фОР:"loIЫ СО сквозны:\{ отнеРСТИС:\f 
для связывания модота с РУI{QЯТКОЙ зз. Ана,'10ГИЧШIЯ находка бы.lа сде
лана 'В Д.одинастическо:\t :поселении ФаЮ:\оlа и в неолитическом поселении 
Меримдс 31. 

Навсршия д.'Iя булавы из раЗ.1ИЧНЫХ горных пород в додинастиче
скую· эпоху ЯВ.'1яются дадьнейшим развитис!'>! liеодитических навершиЙ. 

31 S. Clark and R. Ещ;сlЬасh, Ancient Egyptian masonry, London, 1930, fig. 266 
(ХI д.1\I1I.); Z. Saad, Royal ехсаvаtiощ at Неlшаn, - «Suррlcшепts аtlх ASAF.», Cal!icr 14, 
Le Cair~. 1951, 11, 5, pl. IV Ь. \Т а. 

32 (1. Brun10n and а. Саtоп·Тhоmр!юп, Тllе Badarian civilisation and predynastic 
remains nеа, Badari, Lonodol1, 1928 (,даo'lее-В'С),р, 719. pl. I.ХХII I3З : .I\o\ostag., р. 79. 

33 а. А. Rcisner, Tlle archaeological survey о! ""uЫа. Arc,l,aeological repart, 'о, 
1907-1908, "01. 1. Cairo, 1910 (да.1Jее - ReiSlY1er, Nubia), 120: 17:56, рl. 62с6 • 

:ц G. СаtОП-Т!lOШРSОI1 al1d F.. Gardner, The desert Рауum, Londol1, 193·1 (.1.:мес
FаУllШ), р. 71, pl. LIIIз5 ; Н. JIJIlker, Bericht йЬе, die funfte von der Akademie der Wis
senschuften in Wien lIт! dem Egypticka Museet in Stockholm untеrnолunеnеn Grabun
gen аll! der neolithischl'n Siedlung Merimde-Benisalame vom 13. РеЬгuа, Ы,~ 26. Miirz 
/934, - «Аш:сigеr dl'T Лkаdсmjс dl'f \Viss"!1scltaf!c!1 irl \Vicn», plJilasopllisc!l·blstorisc!lc 
ЮаSSt:, 7;1, Jg, 1934, WiCl1 und LcipziR', 1935, Nr Х, S. 129. 



13 Фаюме бы.1И обнаружены неолитичеСКие навершия бу.1Jав, предшест
:венники наперший БУ.'Iав первого периода, которых объединяют под об
щим названием ДИСКОflИДНЫХ наверший (таб.l. 5, 1-2) 35. В нача.1Jе вто
рого периода ПОJlучает развитие булава грушевидной фор~ы 
(таб.l. 5, 4) 36, обнаруженная еще в неО.'JИте в МеРIПfде 37. Но R додина-
·стическое ВРС:\1И эта фОР~fа чрезвычайно варьирует. ПОЯВ.1ЯЮТСЯ навер
шия БУ.lап, flытянутые 9РОДС кирок, МО.l0тообразные (таб.1J. 5, 3), круг
.JlbIC (-1 аб.'I. 5, 5), шестигранные и др. 38. Грушевидное напершие булавы 
остается на протяжении пторого периода господствующей фор~ой 39, хо
ти, по-в И;Т,lJl\ЮхI у', одновре;\IСJlНО ПРОДОJlжает существонать и дасковиднnй 
формы 40. 

Топоры И ТСС.1JасостаIШЯЮТ весьма МJIОГОЧИСJlСННУЮ группу орудий, 
lIРИ~lеня[шrихся ,:!,.1JЯ ПОС.1JеДУlOщеЙ обрабОТКIf дерева, так как в додина
стическом Египте, как мы уже упо:иина.1И в Г.'1апе 1 (стр. 36), было еще 
много ,;}сса 41. Эти дпа ОРУДЮl раЗ.ТIИчаются способом соединения с ру
КОЮ КОЙ. Топор прикреП.ilиется IIара.1Jlельно рукоятке, а тесла - IIерпен
ДИJ;:У.'1ярно К ней. l( сожа.'1епию, от додинастического времени Не дошло 
ни одного топора IIЛИ тесда с прикрепл<.'нноЙ рукояткой, и ПОЭТU~lу при
ходится считатьс,я с другими признаками при определении орудия. Сле
ды работы на поверхности орудия дают доказате.1ьства их ПРЮlенсния 
в качестве топора II.1И Te.c.'la fI зависи"vIOСТИ от характера .rшпий. Однако 
13 отношении додинастических орудий таких исследований с;т.е.lано очень 
мало, и ПОЭТОl\IУ при к.тIЭССИфlIкации этих орудий отде.1Jьные исследова
те,IIИ ПО.'lьзуются разнЬ!:\ш показате.:IЯМИ: Пптри -- ТU.1JЩИJlОЙ 42, другие 
ИС·СJlедователи -- фОРМОЙ орудия и формой его поперечного сечения. 
Впиду сложности опреде.'1ения орудий этого типа мы считаем необходи
мым объединить и'х в одну группу. Шдифованпые топоры и TCCJla изго
ТОв.1ялись в неолите из различных горных пород (таб.'1. 5, 6-7). Юнкер 

··отмеча.Тl как О,lНУ из особенностей неолитических посе.lеннЙ Меримде, 

35 FаУllПI, р. 33, pl. ХIl2б , ХХХ2-з: Mostag., pl. XLII16-21 Е. R. Ayrton and W. S. Lo
at, PredYl1asfic cemetery aJ ЕI iHahasna. London, 1911 (дa.~ec - C1'v\.all), р1. XX:1, XIXM ; 

Reisncr, Nubla, I1б:17~6. 
ЗG ВС, [11. LП 11011-13.15; I'\aq., р1. X\:'II~-19; Mostag., р1. XLII22• 

31 Вс.IJСДСТDие эт()го у нас нет основаниil соглашаться с Баумгерте.1Ь [Е. J. Baum· 
gartel, TI,e cultures о/ prellist()r{c Egypt, Lоп<lоп, 1947 (далее - СРЕ), р. 51] в се утверж
деll'Иrи, 'Ч1'О I'РУlllеВlИ,'I!IIOЙ фОР;'IЫ IIB'BeljJ1II1Ire БУ.1аIDЫ бlЫ,() BHe~.c.lIO ,в Еllи'пет 'и:.1lвж' (стр.2'5). 

эв ве, р1. LIlI ,- 15; Rcisner, ЛlиЫа, 118:67:63. 
&.1 Dy_'13JBa этой ф'ОР'МЫ 'ВОШ.1а в иер-ог.~ИфИI<У (EG, sign-list, р. 510, Тз). 
40 Н. G. Fisc.her, А fragrnellt о, predYllastic Egyptiun геие! {гот tlle Eastern Delta. 

_Ariibus As{ae (Ascona), vo1. XXI, pt 1, 1958, р. 87, fig. 2!i c . 
41 По мнеНIIЮ С. А. Семенова, Д,lЯ с"'рогания дерева с успсхом МОГ быть приме

нс!! Кjlемневый ноОЖ с B'orHYTblVI .1еЗ·l1ием (С, А. Се~I·NЮВ, Перообытная техника,
.кМа:l'с;ща.'1Ы и II'ClС,lЕ\;JJОВaJIIИЯ но в?хею:пог:ии», 1\'\.-.11., Ng 54, 1957, стр. 1'57). 

42 TW, р. 5. 



Фаюма и Ta~a 43 наличие там большого КOJIИчества кремневых и камен
ных топориков. Только в одном ,поселении Меримде ,к началу 30-х годО'в 
было обнаружено свыше ста цеJIЫХ топориков и их фрагментов. Юнкер 
допуска.'1, что резкое уменьшенИе количества топориков в додинастиче

ско(! вре;\IЯ в [гипте означает, что онн были вытеснены :\'lедны?\1И топо
риками. Значительное уменьшение количества топоров и тесе,1 из камня 
и крс:\шя замечается на протяжеНИII ;(аДИllастичсского ПРС:\Iепи. Баум
гертель отмечает 44, что В поселениях к югу 'от Нагады 'в додинастичt!ское 
время БЫJЮ обнаружено много кремневых тапоров (та6.1. 5, 8). Однако 
из других по,се.'1ениЙ, ПО\1IИМО Арманта, подобных данных нет. Некото
рые додинастические посе.'1ения, как Маади, 'не дали вовсе примеров ка
менных и кремневых топоров (5. 

В Арма.нте (таб.1. 5, 9) было найдено ОКО.'IO 50 орудий этого РО,'1.а. 
Топоры из Ap;\IaHTa, как и из поселений и погребений к югу ОТ первых 
порогов 46, почти псе датируются пторым периодом. При современпшr 
состоянии изучения истории додшraстического Египта еще неПОЗ:\fОЖН(} 
объяснить ТaJше запаздывание Юга по сравнению с CeBepO:\I, но думает
ся, что это связано с 3::;'''СlIленньш разпитие\" меТЭ.'1JIУРПIИ n районах к 
югу 01 первых порогов. Этот процесс мог быть обус.'10п.1ен уда.'1еmю
стыо от Синая - rJlaBHoro места добычи медной руды. Топоры и теС.'1а 
прикрспляют,ся к рукоятке по'среДСТВО:'!1 ремней, 'Веревок И.'1и другях. 
средств. Всс орудия этого РО,'1.а отверстий Д.1Я рукояток не И,"lе.1И. Ис
ключение состаВ.'1яет топор из Амры, ИЗГОТОn.'1енныЙ из брекчии и дати
руемый BTOPbll\'1 периодом 47. ОН име.'] два СIШОЗНЫХ отперстия, распо.'10-
женных параллс.'1ЬПО верхнему краю па ПРОТИВОПО.'10ЖJIOМ от .'1езnия кон

це орудия . .I\'\ы lIe :'!IOЖЕ::\I СОГ,lаситься 'с :\lНснием БаУ:\'lгерте.'1Ь О ТОМ, что' 
ЭТОТ топорик из Амры бы.'! амулеТО:'!1, так I<ЭК в этом с.lучае достаточнО' 
бы.'!О бы одного отпеРСТ1!Я Д:IЯ подвешиnания, как ;\fbI и ЮIеем в С.'1учаях 

43 ,Faytlm. рl. \'rп~IХ; еРЕ, р. 20; ПС, 'Jip. 315--<37; Н. Junker. Varliilliiger Bericht' 
йЬег die zшеitе Grab/mg der Akademie der Wissen,~chaftel1 in Wien аиТ der uorgeschi
chtlicllen Sielllung Merimde-Bl'nisa/ame иоm 7. Februar Ы.<; 8. April 1930, - «".l\.пzеi!1;ег 
der Аkаdешiе d,!'r WissепsсtJаftеп iп \\Tjen». plJilo!>ophisc'h·!Jistorische Klasse, 67. Jg-
1930, Wien !Ind Lcipzig, 1931, Nr. V-XIII (да.1ее - Мег. щ, S. 63-66; Н. J!lnker, Уог
bericht йЬег die uоп Akademie der Wissenschaften in Wien in Verblndung mи dem 
Egyptiska A1u.<;eet in Stackholm IIntemommenen Grabun{.!ell аиГ der ne:Jlitischen SiedlunR 
иоn Alerimde-Bcllisalame иаm 6. Nщ!еmЬег 1931 bls 20. Jiinner 1932, - «.l\.пzеi~ег der 
Akademie дег 'Vissenschaften in Wein», philosophiscll-11is1orisclle l(IaS5c, '69. Jg. 19'J2. 
Wien und Leipzig, 1933, Nr. 1':""IV, S. 63. 

44 СРЕ, р. 27. 
45 Отсутствие КЮ,lеllllЫХ топоров в Маади, возможно, объясняется тем, 'lто таМ' 

уже употреБJlЯЛи.сь медные 1'опоры, поок.о.льку в Маа:tи быди обнаружены х'орошо за
остренные СТОJJбы из тамариска. 

46 Агm., р. 207, pl. ХlIlзl ; R'еiSIПСГ, Nubia, 126:218:41. 
47 О. Randall-Maci\'er and А. С. Масе, EI Amrall and Abydos, L:ondon, 1902 (да

.:tee-Amrah), р. 19, рl. VH. 
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с амулеТa:lШ ·18. В крайнем случае мы можем ДОПУСТИТЬ, что если данный 
топор из А.чры и не ПРИ:\-lеНЯ.'IСЯ в к~честг;е ОРУДllЯ, поско.'Iы\y ОП был 
изготовлен из брекчии, ка\Пlfi HeitOCTaTo'lllO тверл,ого, то 011 HeCO\lНeHHO 
отражает практику высвср.'lипання двух отверстий в топориках для бо· 
.Iee прочного СОСi1:инения ОРУДИЯ с рукояткой. 

ПО:\-IИМО обработки дерева топор, как считает Хузайин, мог быть 
применен и n качестве боевого ОРУЖИЯ, так как в Ар~шнте наперший бу
_lав, СТО.% характерных д.т1Я дод.инастическоЙ КУ.туьтуры Египта, не БЫ.10 
найдено, а ТОВОРОВ было обнаружено много 49. 

Интересно OTMCТllТb, что сущеСТГlопаНllе неоднократно УПО:\IИпаемого 
в .1итерагуре двойного топорика, архео.'lогическиЙ \Iaтериал Не lIOДТПСр
ди.rI 50. Уже в J913 г. Мейер ВЫСI<а.lал ПРСДIIО,'lОiКСJlие, что оружие, 1I0ХО
жее П::Jсвоей фОР\IС НЗО двоi'!ной топорик (см. па.lетку «охоты на ;Iыза»). 
яnляется К&:\IСННЫ:\1 мо.10ТО\I 51 . 11а наш ВЗГ.1ЯД, БО.1СС приеМ"lе!li1O пред
ПО.'lожеНllе ЧаЙ.rща о ТО:\-I , ЧТО орудие, похожее па двоiiной топор, бы.'ю 
наnершием булавы, подобным навершию бу.1авы из NlaxacHbI (таб.1. 5. 
8) 52. Другие ИСС.l·едова rе.'!И ошибочно оБЪЯСIIЯ.1И паличие двоi'шого то
порика в до:шнастнческом Египте ВJlИЯНИС).-! Сре;lизе~ШО),10РЬЯ на 
Египет 53. 

НШЮНСЧННI\И :\ютыг И.1И кирок ИЗ КРбlНЯ найдепы n Египтс в очень 
неБОЛЬШОl\I КО.lичестве. В Арман ге Хузайин оБIlаружп.'l три наконсчника 
МОТЫГ от первого периода и Boce~lb - от второго. Однако оп ПРС;lПО.1а
гаст, что ЭПI орудия скорее предпазначались ДJIЯ кОIlКII (та6.1. 5, 16), 
пеже.'lИ для разрых.1ения почвы, так как шейка у ПИХ была СЛИШКО:\I 
тонкой И не {Н,С'1.сржа.:Ia бы удароп о почву 54. Неско.1ЬКО l\ЮТЫГ, как 
ДУ:\-Iают ГарстаllГ и БаРlгерте.'lЬ, ЮIелн О,lНу 'СТОРОНУ ОТШ.1ифованноii 
б.1агодаря, вероятно, трению о мягкую (аШlIOвиаJ1ЬПУЮ) почву 55. Срав
нительно малое КОJlичество ka:\-IСННblХ и креl\ШСВЫХ наконеЧНIIКОВ мотыг, 

дошсдших до нас от пеО.'1ита и энеo.rlИта Египта, когда населенис уже 
заIlИ~-1аJIOСЬ ЗС:\I.1еде.1ие~l, объясняется, очеВIIДIIО, те11, что :\-IЯГКУЮ ал.1'0-

48 Е, J. ВЗllпщзгtсl, Тf,e cultures от pre!u\·toric Egypi, voI. Н, Lont1on-Ne\v York
Тогопtо, 1960 (дa.~ee - CPl: II), j.I. 35. 

4'1 Arrn., р. 208. 
"О Vandicr, МШlllеl, р. 576; \V. HeIck tшd Е. ОНо, Кleines WбгtеГЬUС/1 der Aegypto-

logie, Wiе~Ьзdсп, 1956, S. 397. 
51 J\:\cycr, Geschic!,te, S. 56; ДВ, таб.'1. ХН. 
52 ДН, с"гр. 149-150; O'\all, р. '3-2, pl. ХХ. 
53 Scllarff, Arc/liiologische Beitriige, S. 29-30. 
54 Агт, pl. 1.ХIVз2 - Н/, р. 212. БаУ~·lгсрте.1Ь отпсргаст ПОЗ:\lОжность такого примене

ния этих ору.:щit. Она считает Их орудиями Д.1Я свер.~еllllil оroср'стиii в дерене (еРЕ 11, 
р. 31). Такого же "'JЮНИЯ ЩJllдеРЖИlВаетс.я и 0pKeJbl [1\. J. Arkcll, реа. на КII.: 1::. J. Bi1llm
~згkl, The cultures о{ preJlistoric Egypt, \'01. П, Londml. New York. Tonronto, /960,
«Hibliotheca Oricl1talis», J~ ХХ, ~1! 1/2, 196.3, ор. 27]. 

55 J. GагstЗI1i{, Ма!шsnа and Bet-Kha1ldf, Londol1,1'902 (AaJlee - ;\·\al1.), р. 7, }l1. У; 
еРЕ 11, р. 28. 
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виаJIЬНУЮ почвv Египта можно ,бы.rIО обработать и дерепянными мо
тыгами. 

Скрсбки 'н скребла от додинастического времени ДОШJIИ до нас в 
БО.rIЬШО~f КО.1Ичестве (таб.'I. 6, 1-2). Д.'!}! их ИЗГОТОП.'Iения не требовалось 
особого умеНIIЯ. По К.'Iассифнкации Л:-'Iера и Менгина все скребки де.тIЯТ
ся на три ОСНОвные группы: ребристые, п.']астинчатые и разные 56. В по· 
следнюю группу МЫ условно ПК.flючаС1\-! скребки прочих форм и ядрища, 
от ROTOjJbIX больше не отка.flЫnШ1И ОТЩС\IЬ! I! сколы, которые также :-'fOгли 
быть ПРЮН.'пены n качестве скребков. Внутри этих трех ОСНОПНЫХ групп 
скребков искребе.'! ю,fеется бо.'Jhшое разнообразие форм, на'IИIННI с круг
лых н кончая узкими остроконеЧНЫ:\IИ СI<ребка\IИ. По обработке режу
щего края их подразде.I]ЯЮТ еще на конечные, боконые и ol';PYf.:IbIe. Та
r<Oe богатство форм заТРУД~IЯет IIХ ТОЧНУЮ классификаЦIIIО. Скребки 
И:-'IСIOТСИ уже ГI неОJIИтичеСКlIХ посе.'!ешшх, в Фаю~]е и в Бадари. В энео
.ТlИте, в особенности n позднедодинастичеСl-:ОИ ку.'!ьтуре N\.аади, было об
наружено бо.'1ЬШОС КО.'Iичестпо скребков 57. ПОСТСllенное уве.'IичеЮlе 
кремнепых скребков в энеошпе, ПОЗ:,\1QЖНО, отражает рост ПОГО.ТЮПЬЯ до
~Iашнего скота, так как скребки прнменялись ДЛИ обработки кож. 

Бритвы tlз кре:lШЯ назы!3аются ОД!lИl\IИ автора"и скребка:-.fИ, а дру
гими _.- отщепа:l1И. ДсИствите.1Ь!1O, ОТ ПРЯ:\ЮУГО.;,\ЬНЫХ отщепов кремня с 
треУГОЛЬНЫ:\-1 и трапециевидным поперечным ссчеllие:lI во BTOP0:l1 перио
де раЗВИ.1СЯ ножичек-бритва (табл. 6, 3-4), ,который постепеIlНО ПQ.IJ.У'ЧИ.'! 
праПИ.'!ЫIУIO Rсерообразную ФОРМУ с одного или с обоих КОНЦОВ 11 острые 
I<рая мс;жду НИМИ [8. Они продоюка.'IИ сущеСТВО!lать 11 позднее, в Раннем 
царстве 5\1. 

Ножи 110 технике ИЗГОТОR.'!ения де.']ятся на две группы. 
Первая группа креЮIевых ножей И3ГОТОВJJяется из отшепов от яд

рища с добавление:lf в С.flучае надобности ретуши .'!ИШЬ с одной стороны. 
Сторона по линии скола С ядрища остае'Гся гла,1КОЙ, и fI разрезе такие 
ножи и:меют ПРИ:lfеРIIО трсуго.'!ьную И.1И трапециевидную ФОР:lfУ. Пре
ДС:IЬНОЙ Т-ОIIК:>СТИ . и ТЩЗТС.flЫI::JСТИ обработки изде.1ИЯ этой группы 
(таб.']. 5, 11) достиг.']и в начале второго периода, когда они превращают
ся в простые, 110 тонкие СКО.1Ь! с :\Iадой ретушью по .1езвию И.'IИ совсе!'!! 
без П~С (табл. 5, 12) 60. • 

У второй группы ножей с так называбlOЙ двусторонней обрабОТ-

36 Maadi 1, рр. 41-43. 
51 'Бе, р. 73; Мзаdi 1, рр. 41-43, pl. LVI-LXIX. 
58 G. А. Rcisner, Tl,e early dynasiic cenZl!teries о{ Nаgа-еd-Dёr, - «Egyptian агсllЗео

logy», \'01. 11, pt 1, Leipzig, 1908 (да.lJее - Naga-еd·Dсr), р. 112; ве, pl. LXXIX581 ; 

Diosp.; р. 24. 
59 Naga-ed-Der, pl. 40с 
&3 \У. ,М. FI. Pet.ri,e, О. А. \Vaill\Vгight anкl Е, Mackay, The Labyrinth, Gerzeh and 

Mazgutle',. London, 1912, pl. V1I 15,16; :-Jaq., рl. LXXI1164.71. 
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кой обе поверхности покрыты раковистыми выемкюlИ, идущими в разных 
напраВ.'Iепиях, т. е. беспорядочно, а режущий край имеет отжимную ре
тушь. Самый ранний нож этой группы И:\1ел форму .']иста ИЛИ запятой 
(табл. 5, 10) 61. Постепенна н:>ж приобретает более ПРЯМУЮ фОР~IУ с ост
рым ПОСО~I И круг.10Н ШIТОЙ, а два изогнутых режущих края придают 

пожу c.тJerKa 'llЫПУКJlO-'ВОГНУТУЮ форму (таб.'1. 5, 14). 13 .период между 
,О. д. !)f)-GO их изготовление достиг,·')о с!юего наивысшего расцвета. Их 
делали осоБЫ:\f, утрачеПНЫ:\f Д.1Я нас способом, который заКЛlOча,1СЯ n 
там, что ПОВСРХНОСТl, ;южа ПОКDbJ!Jал.и па?а.l.'1е.;:)ЬJIЫ~·'И ряда:\1.If реТУШ~1, 

которую ПРIIНЯТО пазываТl, струйчатой. Н KOНlte второго пеРllода ножи со 
СТjJУЙЧ атой ретушью постеllеllНО нача.111 уступа ГЬ ножам С грубой бс,спо
рядочноii ретушью, и в"'есто КРУГ,'IOЙ llЯТЫ у них ПОЯВ.::IЯСТСЯ удлинение 
в виде P.YKOHTКlI 62. 

J(Ю1НКИ И лезвия 1Iз кре:vшя ПрIНIЫКа!ОТ к грУlllIе ножей по СВОей 
'технике ИЗГОТО!'l.'1ешlЯ If в виду IЮЗ:\ШiКНQГО одинакового применения. 

К.'IIIНКII с ВЫТЯНУТЫi\f ОСТР11С:\!', вероятно, I1РИ:\Iеня.~IIfСЬ ТlI\IeCTO КИ!lжа
. .'IOВ 63. РО\lбичсская форма K~IIfHKa (таб..'l. 5, 20) МОГ.'1а за:\н.'НИТЬ как КИН
жал, так И наконечник копья. ЛИСТОВIIДНЫЙ КJJlIНОК (табл. 5, 21) прим('
НSI.1СЯ также !J качеСТl:lе ШII<ОliеЧНIIl<DТI 1{Qlшii 61. Са:-.ЮЙ 1II1Iогочис.1еlllЮИ 
ГiJУllllOЙ К..'IИIiI{Оn, lIазначеНllе которых по СЕЙ день остается ДО конца не
ЯСНЫМ, ЯВ.:ШlOтся орудия И виде К.::IИНI<ОВ с .. ,еЗ!'lИf':\I ТI фОРl\Iе рыбьего хво
ста (таб.:). 3, 22) 65, ПОЯТlИТlШllеся ТI начале первого периода, и с .:теЗТlие"l 
в форме ,1аСТОЧI<IJНОГО хвоста (таб.1. 5, 23), раЗВИВlllиеся в само;\! начале 
ВГОРОГО IIсриода 6в. ЛеЗВIISI в Вllде рыбьего Хiюста БЫ,lИ характерны в 
OCIIOBIIOM ll.1H первого "ериода, а ,!JСЗНИЯ в ВИ.lе :;асточкинOl'О хноста про
должа.'lJ1 существовать на "ротяжеНIIИ всего второго периода и lIереlll!lИ 

в динаСТИЧl:С1<УЮ эпоху в Е!":1С Ору,lИЯ маГ:-lческого ОТI{рыnания уст 67. По 
внеlllнему I<раю .. 'lСЗI:IИЙ, имеВIIIИХ форму ра~IТlИ.']ки, наНОСИ.lJась по лице
вой СТОРОIIЕ ОРУДИЯ отжимная ретушь, которая ДnУ:\IЯ lIара.ыс.1ЫIЫМИ 

61 Pr~11ist, р. 17fi, п. 43. 41. 
62 Ci. llrunton, Alatmar. I.ol1don. 1948 (да.'lее - ! .. \аtшаг), pl. XVII 19, ,N'~ 3021. По 

:\lнеНIIЮ Op"e,l.~a, заl'uговка крс~,не1ЮГО ножа lIе ПО;1пергалась шлифuвке .'1.0 нанесения 
СТ[1уil'lато,й ?ет,УШGI. Он Ct!.IITaeT, 'ITO ОДllУ сторану ножа ()бра,баты:!!'а~ш с цс.lЬЮ IЮ,ТУ'rить 
па Heil СТ;Jуi!чатуlO j'!eТYlllb, а Д'РУГУЮ сторону ПОС,lе <JTOrO Ш:l11фоова:IИ. чroбы у'меньшить 
то.1ЩIIНУ ножа. ИП!JГjЩ встречаются Kpe~IHeBble иожи СО струiiЧIIТОЙ ретушью вовсе 
без С.1С.'lоп шлифОВКII (А. J. Arkcll, реп. на 1\11.: 1::. J. BaL1'11!~.III·lcl. The cu[fur(!s ()' prelJi
storie Eg!lpt, LOl1don, 195.'), - «Bibl:ollll'Ca Orit'ntali$». Jg XIII, ,N'g 3/4, 19.16, '~;" 125----126). 

(;:1 В 'и:е;юг.'юфиtЮ:1{J()е ПИlСЬ""IО ,lIона.;! .. .ишь Мl'~[(ый киmкз.~ ,бо.ЧСое ПО3.1щеЙ фо,НlЫ. 
На')Ю~'К'Н rЮ..l.ТllеР'Ж,:Lают, uro K[J{"'\I!!e'Bble К'IIНЖ'З'.lЫ сущеI:ТI!()нз.'I·И У'*е '110 вромена КУ"IЬ
Т)'))Ы Ба.1Щ;IН (I::G. sig-п-list, T~; Лгш .. рр. 217-2Jr:~; А1аlшаг. pl. V,I I6 , р. 11). 

64 \!аlj., рl. LXXII52; Musrtag., pl. XI. i :; Nач., pl. LXXIIo:, .'\J1! 414. 
65 еРI:: II, р. 5; Mo!>lag .• р. 90, pl. ХI.l б".""; CMall, р. 33, pl. ХХ:II 4 ; 
66 Diosp., рl. "'11 u -155; Matrnar, pl. Х\-'Н 1й, р. 11; R. F:пgе\lш:ll, lIaragell, London, 

1923, pl. \-'11203-
67 О. Н. Myers, Тшо prellisL()ric objects, - JF.A, XIX, 1933, pt 1, р. 56. 
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рядами «струил аСЬ» по клинку. Ес.:ш П{юс.:Jедить процесс развитии кре:\l
невых JТсзпий, то станоrштсн очеIШ,J.НЫ\1. что JТСЗВИИ В фОр:lIС рыбьего 
хвоста уже Юfеют оТ)[\имнуlO ретушь (<<струичатую ретушь»). Значит, 
этот новый элеl\'Iе'-IТ техпикп ИЗГОТОВ.lепия крс:\шевых орудий появи.'lСЯ 
в Египте уже в первом периодс, т. е. до того времени, когл:а, по мнению 
БаУl\перте.1Ь и других авторо!\, произошло вторжение «HapO;J.a второ,-о 
периода». OTcТO;J.a становится с:>першенно ЯСНЬВ1, что умение обраба
тывать кр·емневые и обсил.ианопые орудия струйчатой рстушью возник
J\O В самом Египте н·сзависюfO {)Т стран Передней Азии. 

При нсбо.ТJЬ!IIО:\f размере рассмотренные I-iами !(.ТlИнки раЗЛIIЧНЫХ 
форм могли быть ИСПОiIЬЗОВЗIIЫ И В качеСтВе наконсчниковстрел. Изго
ТОВ.ТJя.1t1СЬ крсмневые наконечники стре., и других форм. Так, в Мерим.'l.е, 
ФаlOме и Ба:lари. бы.1И распространены наконечники СТРС.l .1ИСТОВЩШОЙ 
фОР:\о1Ы И В виде треугольника С дв:у11Я изгибаТОЩИl\ШСЯ внутрь выступа
ми 68. Эта фОР:\оfа наконечника CTPC~IbJ ЯВ.'Iяется в первом период.с доми
нирующей. Среди наконечпиков СТрС,:,! П~рЕОЙ ПО.'10JlИJlЫ первого перио
да особо ВЫ.l.е.1ИТОТСЯ наконечпики cTpe.l с двумя выступюш, по БО;lес 
ВЫ1'япутыми и ПРЯМЫМlI. Че.\1 наконечники стрс.'1 с двумя изгибаЮЩИМИl:Я 
впутрь выступами (таб.'1. 6, 7) 69. Треуго.'IЬНУЮ фОР~1У паконечника с СОВ
сем :\оf(МОЙ Hble:\'IKOI"' у основания, имсншеися уже в неО.lите и продnл
жающейся в первом и !1О втором периодах (таб.'1. 6, 5-6), Можно рас
сматривать как разновидность предыдущей формы наконечников 
CTpC.l 'lo. В додинастических потре.беНИЯ1{ и поселсниях были найдены 
наконечники стрел, праВJ,а в очень псБО.'IЬШJ:\1 КО.'1ичсстве, которые сви
детельствуют о прал:о.1ЖСНИИ другой ПСО.1итическоЙ фОР:\оfЫ ЭТlIХ орудий. 
Речь И;lет о наконеч:!Иках стре.'1 треуто.1ЫJOИ фОР:\IЫ с ДВУ;ЧЯ боковыми 
ВЫС:\Оlка:\ш у основания, С..'1.С.'1анньв.fИ Д.1И ПОДРlеllИЯ выступа, нсобходи
:\1Ого для прикрсп.1СНI-!Н К древ;ку 71 (табл. 6, 8-10). 

IЗ "ОНЦС второго псрио.'ц! наКО[[(~'IНИКи ПРИiiимают HeCKO.:JbKO другую 
форму -- острие у них вытнгивается 72 (та6.1. б, 11). В ТaI<ОМ виде )Ja
конечш{({ и персше.'1 в Д!1наСПlчеСI<УЮ эпоху. 

Обособ.:JСННО СТОИт группа паКОНСЧ,IИКОВ CTpl'.'1 с lIоперечным ро-

----._--
68 F<lУUПl, pl. XL2Z-:i~' XUI6; не, pl. XXIXo (Л'2 51167); ,\·\ostag., рl. ХХ\'II135-]ЭI~ 

Апп., р. 195 .• \'\<111., р. 6. рl. Ш-IV. 
БQ MlI11 .. pl. 111. (1. 7: c.PF. I1, pl. 18.9-
70 FаУllЩ pl. XXXVIII\-IO: Лгm., рl. LX!:IR.'9~: \i<ll\., рl. ILXX.I fi , 

71 Н. JLшk,'г, Bcricht йЬег die Gгabung deг Akadcl1!ic {!сг tllisscnschaiten i71 Wien 
,аu! der neoLЫhiscJ/en Siedlltgn VOf! Merimde-Rel/isalame (\'Ves/delfa) Т. bis 'JO Мйгг 
1929, ..... «At1z~ig('r rlcr Лkll(lеmiе (I~r \\'iss,пsсllаftCI1 ill \\'kn», p!lblosophi5{:h-llistorisch~ 
1<lasse, 66 . .Jg. 1929, \Vi~n lшd Lcipzig, 1930, l'\r. X\·I-X'v'111 (.'lадее-Мсг. 1), S. 219. 
АЬЬ. 5[1; ВС, рl. LXXXI9~; Naq .. рl. LXXIII 69: R!'isrlcr, Nllbia, 12·1:17:I~; 

72 .\0\. Аmег and О. 1\'lсп gllill , TI,e excavafi()ns оТ а,е Egyptian Unjversity in the 
neolithic siLe at /vJaadi (secnl/d preliminary report). C<liro, 1936 (далее - ,\\aadi 1I). 
рl. LV'fi. 
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.'ютообраЗНЬJ:\ot) лезпие~l. Их найдсно очень ма"IO. Три таких наконечни
ка ;tОШjlO от первого пер.иода из Бадари и гри отптuрого периода И3 
Абусир эль-Мелека (таБJl. 6. 12) 73. Ср.и по изображению на падеткс 
«охоты на .'JЬШI» И наХО:1;ке 1на"JOГIlЧIIЫХ наКОНС"НIIКОП n раннединасги
ческих погребепиях, паконеЧ!iИКИ стре,ту с ПGперечпы:\,( .1СЗВИСJ( бы."Il1 в то 
время n ходу 71. ОДПal{Q не.'IЬ3Я СОi'лаСJ1ТЬСЯ с Баумгерте .. IЬ, что ОДНЮI из 
доказате.'JЬСтr. прнхода в Египет из южнuгu Двуречья «парода пторого 
периода", является на.:ШЧИС р. Египтс I! это вре:v:я накuнечников в фОРl\lе 
до.l0та, та!" как выше уже ГОIЮРИJlOСЬ, ЧТО Т<1кие паконечники стре.'! НО

ЯDИ.тIИСЬ еще в нерпом периоде 75. Kpo~le ТОГО, анаJlOгичпые находки на
конечникuвстрел из южного Двурсчья не поддаются, по се же CJlOna}(, 
бо.lее или менее точноii ;l::1TilpUBI{e. 

ИЗ всех расоютреl1I1Ы.\ на~1И пяти форм наконечников стре.'! самы
ми МНUГОЧIIС.lеll!1Ы~1И ЯВ.:lЯются наКОНСЧll:iКИ ПРИl\lерпо треуголыIйй фор
мы -с двумя выступа~ш у основания. И:Vlенно этой формы наконечник 
стрелы вuшел в неРОГЛИфИЧССlше письмо 76. Напротив, uчень редки на
ходки IШIЮIlСЧНИl<uвстрел ПРИ}lерно треуго.'JI,НОЙ формы с одним ,высту
пом, а это, надо ДУl\lать, ,соответствует Ii степени распрu,страпения орудий 
этой фОР:\IЫ. Интересно, что примерно в то же вре}1Я в Сахаре в ОТ.'lичие 
от Египта бы.'lИ 'в ходу треугольные lIакuнечншш CTpeJI с ОДНИ:\I высту
па}! 77. У нас нет UС!IODания искать С.'1едов заимствований фОРl\IЫ нако
нечника стрелы у соседей Египта ни с запада, нн е постока. 

К концу додинастичеСl<ОГО ВРС:VIСНИ заыечается общее у}!еньшеIIИе 
находок П1:iконеЧЩiКОВ cTpe.'J. В Армантс из верхних слоев, т. е. от вто
рого п~риода, до нас соп,С'е:\( не дош.ТО lIаконсчнико'в стре.l. NIожно со
Г.'lаситься с ~l11е;IИеl\I Хузайипа, что наКОНСЧНИКII стрел бы.:ш орудием 
'охоты, и по }(ере У:\lенынеНIIЯ значении охоты в жизни ранних зеJI.'lС· 

де.1ьцев Египта их стали и ).lеПЬШе IIЗГО';ОВЛЯТЬ. Те же наконеЧНlIКИ 
CTpeJl, которые переШJIИ в династическую эпоху, ЯJ3.1ЯЮТ-СЯ, по }llнению 
Хузайина, уже оружисм войны, что, раЗУ}lеется, не исключает Пl~имене
ния наконечников стрел в фараоновское вре;\IЯ при охоте 78. 

Трудно выде.:ШТЬ из общеii JlaCCbI ОРУ;lИЙ наконечники I<ОПИЙ, так 
как эту фунющlO :-'ЮГ.'lИ ИЫПО.1ШIТЬ 11 Kpe~IНCBыe К.lIIНЮ! раз:JИЧНЫХ фОР;~I, 
которые БЫ.1Н раС'С'!\ютрепы I:ЬШIС. КРЩlе того, Хузаfшн UТНОСИт к этой 

7:1 BC.pl. LVНБ• р. -113; «Dit' ап:I!8t'оlоgiS('.llС'1l Ещеl)[lissс dl's vorgt'scl1icllt·JjClll'1I Grii· 
berfe1dcs vоп Al,usir C'I-,\o\elek nacll dcr Аl1fz('iсllПllПgеп О. М.iШегs I)carbci'tct von 
А. ScIJarff», Lcip7.i~, 1926 (да,lСС - лыliг),, Taf. ХХХ2RЗ. 

74 Scll<\rff, ArcJ/(/ologische Bei/.riige, S. 36; W. В. Hmery, rJle tomb of Hcmaka, Cairo, 
1938, R' 46, ])1. Х; J::G, si~n·list, ]). 513, ТI(. 

5 CPF., р. 39; Prc.hi:>t., ]). 142, n. 53. 
76 Еа, Sigtl-list. ]).514, Т22. 
77 J. Clark, The prehis(oric culture 01 Нот о; Africu, Cambri(lge, 1%4, р. 330, 
,& Апп., р. 222. 
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группе найденные в АР~fанп' ~Ia'ССИl~ные орудия треуго.1ЬНОЙ формы ~ 
ДВУС1'ОРОНоней обработкой 19. . 

Резцы были известны уже со вре~rени верхнего пз.lеолита. По об
щепринятому мнению, они вазник.rrи как орудие Д.'IЯ обработки кости 3D. 
НеО.'IИ1 и ,шео.'1ИТ в Египте бы.'1И очень богаты изде!IИЯМИ из кости и с.'IO
новой II.ОС1'И. Однако в археО.l0гическоЙ литературе описано очень мало 
кремаевых резцоп. Неизбежно возникает вопрос, ]Jоче~fУ их найдено так 
Ma.'IO. В АР:\1знте Хузайипу, тщательно изуч3.вшсму додинастические ору
дия, уда.'10СЬ обнаружить ОЮ.>.lО десяти штук резцов из кремня 81. Пред
ПО.'Iожить, что все бесчислеп:юе КОJlичество изделий из кости И слоновой. 
КОСТИ n ДО;lинаСТllческое время бы.lО ИЗГОТОВJlено При ПО~101L1И медных 
резцов, у нас пет достаточных оснований, п.к как .\IСдlIЫХ ре:щов от это
го ВРбlени тоже ДОlПJIO очснь ~la.'1o 82. Можно преД!JO.'10ЖИТЬ, что KPC:\'I
невыс резцы· в додинаСТИ'lеское премя ЮIе.'IИ БОJlЬШОС распространение, 
но кремнсвые орудия древнейшего Египта вообще 1I.10ХО изучены. 
TO.'IbKO в llослеДние годы БаУ:\fГсртель в реЗУ.'1ьтате тщате.'1ЬНОГО ИСС.'It'
довании уда;юсь обнаружить среди орудий из Нагады и Kpe~IНCBыe реЗ
цы (табл. 5, 15) 83. 

ПРОКО.'1ки из кремня иногда называются ПIПИ.'IЬКЮШ, остриями, свер
Jlами. Обычно они И~lеют острие с ВlIезапчым 11.'IИ с постепенным суже
НИеМ и с ДОПО.'1ните.1ЬНОЙ ретушью на боковых рабочих краях (таб.'l. 6 •. 
14) 84. Ро.'1Ь ЭТИХ орудий заключается lJ TLJM, чтобы проде.'1ывать отnер
ствия в различного рода материа.'1ах. 

Пи.1КИ. ПИ.'1ы-ножи и ВК.'lадыши сеопов ИЗГОТОВ.:'Jя.:'JИСЬ в F:гипте в 
ту эпоху I"~laBHblM образом из кремня. o-i,.'1ИЧИТЬ ВI<:.'1адыш серпа (таб.'I. 5,. 
17-18) от ПИ;1bI очень трудно, так как экспеРИ~lснта.'1ЫIO доказано, чтО 
Kpe~IHeBbIe Пl1.'1ы срезают дерево 85. Додинастическис I:IК,lа}щши серпов 
восходят к нео.'IIПУ 86. Огро~шое количоство вкладышей серпов, найден
ных в Египте от додинастического врсмсш~, имеет много форм в зшН!
('имости от тnго, в какой технике они изготовлены и ;:I)1Я l<акой части сер
па преднэ.:шачзлись. На оснопании даНJlЫХ, полученных из д.одинзстиче-

79 Ibid., р. 221, pl. LXI29-135. 
во С. А. ee~lell()B, ПерноБЫТНIlЯ техника, стр. 188. 
81 Лrm., pl. IXs ~б, VIII48 49, XI50 155. 
82 В поряю{е рабочей ГIIпоте:iЫ можно ~опустить, что обработка кости и С.101l0ВОЙ 

кости n какоЙ·то мере ПРОИЗRО!tидась и ilРУГIПl1I приемами. Внешняя обработка, ш.ш
ФОВI\а орудий ю этих материа.~ОR JIIО1·.'lа быть ВЫПО:lIIенз на камне IЮ,10бно тщ"у, как 
в А'\аа,JЩ :iaOCT·p~.11f .\H'!.1JHble .с;руд,'И'я, ·0 ч·ем rо'wрит ~Н,.1f1аIЯ зелень на камнях. Д.1Я под
твержд,еIПИ.я этого )"неflИIЯ нужно, OI.1lla·Ko, .1учше II.()c.~e.1O()Ba:Tb Iю'стяные Оi!У'I;IЯ. 

83 epJ::, pl. \'1; еР!:: 11, рр. 17, 41, fig 13. 
84 Mos:tag., pl. ХХ\.'IIIII5,12б; ве, 1'1. LXXIX51 . 
811 Я. ЧеРllецка, Техника nроизводСТ8а растительной пищи 8 paliOHax Эгейского 

бассейна до первых а('ков нашей эры, - «Archaeologia», Warszava-Wroclo\\f, Х, 1958,. 
р. 92. 

86 Fayum, pl. ХаЗ-53; Mer. Н. S. 67. 

78 



ского посеJlепия Хемамрие, бдиз Бадари, можно сказать, что КО.'lИчество 
кремневых серпов неУК.10ННО увеJJичивается в течение додинаСТllческого 

BPe::\-lени lIа уровне 4 футов 6 дюii:\10В. что соответствует бадаРИСКО;\fУ 
врещ~ни, БЫJJ найден О'.1ИН вк.'JaДЫШ серпа, на уровне от 3 футов 6 дюн
~fOВ ДО 3 футов, со:пветствующем времени первого периода, было об
наружено 6 вкладышей, а в С_l0е от 3 футов да 1 фута ОТ поверXJЮСТИ 
зе~I.'IИ. Т.е. в слое, соответстnующе:\{ BTOP0:\'IY периоду, БЫ.'10 обнаружено 
уже 13 nк.ттадышеЙ серпов 87. В Арманте БЫ_l обнаружен НОЖ-ПИ,ТУа по
добна наЙДСННЫ~1 в бnдариских С.l0ЯХ НJжа:\I-пилам в фор:\н~ RЫТЯНУТОЙ 
запятой с зубьями по DЫПУК.'tоЙ части (Td6.1. 5, 13) 88. Эт(! пилы Bpe\leHliI 
культуры Ба.1ЗРИ преnышают Р8З:\Н~РСНl оБЫЧllые вк.1а,'1.ЫШИ серпов. 

Ручные :,ернотерКII, CTO.'Jh распространенные в неолите и энеолите 
многих стран, преДСТ8н.1ЯЮТ собой НРЯl\lOуго.'tЫJыii КЮlеllЬ (г.lыбу) от 
20 до 50 ел! 11 выше Д.'l!IНОЙ, с уг.lуб.1СJI!1е::\-1, образоваВШИI\IСЯ от ЛО.1ГОГО 
употреб.1l::'НИЯ (таб.1. 5, 19) 89. Зерно раСТllралось ПРН помощи верхнего 
К81\'IНЯ-lКернова Щ~НЬJJlего pa:JMepa, че:\I НИiЮlиi'1 90 . На ИЗГОТОВЛСНllе зер
нотерок Ш.1И раЗ.1ичные пор:цы кюшя, начиная с песчаника И кончая 

гранитом. Пр'и растирании зерна чеЛ::Jнек стоял на КJ.'tенях, как это 
ВИДНО па и.зображенпях Стар::>го царства. 

На протяжении всего ДО.1ннастнческого ПРС\IСНИ КОЛllчестпо зерно
терок и 1<i:IМilЕ'Й ,1ЛЯ растирания постеП<>НJЮ увеЛИ'lИвастся. В Ap"laHTC 
они :'tОl'шгают пз ИUОЛЫllего Ko.'tII'IeCTna по nTopO~1 периоде 91. 

Пряс.'1ПЩI, НЗГОТОВ.1ЯВJlJИ[СЯ помимо ганны и liЗ КЮIIIЯ (таб.!l. 6. 15), 
Оы.;1И пеоБХО.1.И:\IЫ для по.'IУЧ'?НИЯ .!Тьпнных Нl1тей, которые ШJIИ на выдел
]{У .'tЬJlЯНЫХ п;анеи 11 ;!ДН Пm .. ·ТСНI15t рыбо"JOВНЫХ сетеН 92. О:щако не всег
да \IOЖНО 10ЧНО отл.е.1IJТЬ Ha\ll::'HHbIe ДИСКИ-ПРЯС,11I1UЗ от общей массы 
ка~IСНПЫ1( .,{исков псUо.:I1I1IОГО раю,!ера, среди котоnых, СУ:J:Я по ИХ раз
меру. \ЮЖН() наiiти .1нски-гру·ЗИJ!а Д,:]Я сстей, ДИС1{п-бусы н т. д. 

Точн::! опредС'.'IИТЬ кампи д.1Я пращеii неВСЗМОЖIJО. ГlIпотетичпосТl, 
этоii J'РУППЫ ору.1.нЙ объясняется TC\I, ЧТО !1е PCIIICII О]{()I1чате.%I!О вопрос 
о сушеС'IНnJj;1НI1l1 Jlраши в ЦО.llIнаСТIIЧССКО~1 fГIfПТС 93. По прсдпо.rJOЖСНИЮ 

А7 пе, рр. 101.95-1 1G, 
8К дтт,. pl, ХТJ!з ,..,ъ 1113 (а2-ФЗ): ,Чоsl;щ., pl, XX\'TIТ 1- 9: М:JtПlЯГ, pl. \'1'2. 
89 Ь. f), ПIIОl1:Ю!!СКИЙ. Археология 3а"ав"u.1ЬЯ, .:1 .. 19·Ш, стр. 32; ВС, р. 45; CMalr 

pl. ХI\I.; Nlaa(Ii 1. pl. LXXllIbl;. 

'10 ве, р. 47; Агш,. pl. LXI6~ "164.169. 

"1 Атrn" Р 225. 
92 М;шii " rl. LXXY? 
93 IIe решl'Н этuт вопрос И пля династичсского П~СМСНII. Ранке С'I!!тзл пращу 1111· 

наСТИЧССIЮГО прс"сни НССГИПI'ТСКОГО 111ЮИС)<()Ж.lf'НПЯ, а ()~\'ЖПСМ ,1нппiщсв, бblВШИХ на 
С~И:ПС'l'~кой '~:rуж(jс ~Гt ПР'С'JЮllП e1JCJJHe~() l(а'!!'Сl1ва (IZ"alkxiv()!l. 8d Хl. S. 2Ю). Га'lI,щнер 
ССblлзеТСIJ нз Н(мьфя и ()лре,'lf'ЛSlет ие,ЮГ,:lнфПЧССКIli\ знак TI2 кзк иэоб:)зжсние тетипlo1 
лука (EG, Р. 51'2; \V. \\!():i. Die BewaffnUfl!{ (les altugyptischen Heeres. J.('il11:if! 1926. 
S. 48, 55-57). f)oIH,H~ же СЧlIтает изобр'аЖI'III!IЕ"~1 п,ращп ЗНa.I, l'12 (Н. 8011l1l't, Die Wuffell 
der VЙ[/lег des alten Orient,~, Lei'inig, 1926, S. 114). 
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Менгина, I{амии, обнаруженные в l\lери~IДС, С.'lужили также ка~IНЯМИ д.1Я 
метания пращсй 94. Хузаиин предпо.:шгаст, что n качестве Ка:\шей Д.'IЯ 
пращей МUГ.Щ быть Уl10треБJJены и обычныс ядрпща и дисконидпые кам
НИ наряду с ка}ШIO.IИ, которые были заКРУГ.lеllЫ :ШШЬ с .о;l.ного конца. 
Таких юн.шсй в Ар.мантс бы.'IО найдено очень }нюго 95. 

Крс:\шспые и каменныссколы и ОТЩСllЫ представ:lЯЮТ собой бо.'lЬ
шои И ca,\lbli[ нсопрсдс.lеllНЫЙ вид орудии 96, так н:ак n нсго включают 
обычно тс ОРУДИЯ, которые при 11OBCPX.J!OCTHOI\I осмотре не обlIаружи
вают ВИДl!l\lЫХ Г"lазу ,С.IJСДОВ работы и имеют бо.'lbшое ОТК,,10IIепие от 
принятых В к.'Iассификацин фОР~I, Вопрос об ИСТИННОй I{лассификации 
ЭТИХ орудий-отщепов l\lOжетбыть решен JlИШЬ при тщате.'1ЬНО:\'1 }ШКРО
анализс рабочих поверхностей этих орудий. Поэто},у В эту группу вюно
чают отщепы, наЙДСII!iЫС в за,ХОРОllениях, не имепших никаких I3ИДИ)lЫХ 
C.'IeJ\OB работы'И опредслснной фОР:'IЫ. Иногда отщепы ЯПШf~IИСЬ в за
хоронениях .'IИШЬ СИ:\IВОЛО:'I ОРУДIIЯ и БЫ.1И ИЗГОТОП.1СIIЫ специа"lЬНО 
для погреUсниii. 

В группу отщепов иногда Вl{.ТJючают отщспы и CKO.1IbI от подправки 
затупившихсн орудий. ЭТИ СКО.1Ы МОГJlИ при 'случас иметь производст
вснное значение. 

Ядрища и,,1И I1УК.1СУСЫ с ударной Пvl0щадкоii 11 же.'Iобl{Q}1 под пря
мым уг.'10.\" к Hcii пстрсчаются не часто в додинастичсских посе.'1СНI1ЯХ 97. 
Некоторыс авторы ДОllускают, ЧТО на.аичие маЛОl'О КО.'Iнчества ядрищ в 
ПОСС.;lениях объясняется TC~-I. что основная i\racca крс}шевых орудий IlЗ
ГОТОП . .,Я.'J3СЬ за преДСvlами пuсе.'Iения. Ca~1O пдрнще, ПОС.ll' того как его 
прекраща.1И ИСПО.'iьзовать для по.lучения отщепов, ~IOГ.IJО быть унотреб
JleHo в качестве l{а"'IIIЯ-МО.l0Т1:1 иди ка}IIШ Д.'IЯ пращей и т. Д. 

К ОРУДИЮ"', пrИ~IСПЯЕШИ~iСЯ при изготовлеПlIИ креJlШСВЫХ и I{a:'lH;H
Hыx оруднй, относятся обычные I{Ю!НИ-У;lЗРНИКll, llрИ ПО:'llOщи которых 
отка.lыва.'I1IСЬ ОТЩСIlЫ от ядрищ. От вре:'lени Среднего царства из Б~
нихасана ..10Ш,:}() изображение, из lШТОрОГО ПИДIIО, что Д.'IЯ изгоrОВ.аения 
кре~l.JJевых орудий прю·.е:IЯ.'1ИСЬ специа.'lЫlые р е Т у Ш еры неизвест
ного маТСРll<:lла, насаженные IIа рукоятки 93, По !\fнению ХузаЙllна, Д.IJЯ 
нанесения реТУШIl Уilотре6.ттялись peTYIJJcpbl, которые также !lЮГ.ТJII быть 
из КРС}IНЯ 9f1. 

Ilосле изучения основных групп ору;щi'i 113 кампя и l<ремня ~lbI пе
реЙ;lем J{ бо.асе бег.lО".У paCCJ\-IOТрСННIO преД:'llетов обихода и украшепия 
из ЭТИХ Ж€' М::!ТСРНЭJIОЗ, чro также говорит о Ш:-IРОКОМ ПрIНlенt:'ННИ камня 
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04 Mer. 11, S. 70. 
95 Лгm., р}. 202, 204, pl. H'I1H LХlз - 10• 
9б 1Ы!!., pl. LV11:,~, I.XIIl21-ЗО. 
97 Апп., р!. LXIs, L\-'II 1; Reisner, лruЫа, 1а2:17:66, pl. 66Ь 2. 
98 Г. L. Uriffi!11, Belli Hasan, pt Ш, I,ondon, 1896, р. 36, pl. 1ХЗ,6,r. 
If.I Агш .. р. 225. 



и кремня. 3наКОМСТIЮ с разР.ообразием форм и степенью художествен
tlOИ отл:t~jlКИ каждого вида изделий поможет нам разобраться в .вопросе 
об уровне ремесла каМllеде.;IOВ додинастического Египта. 

- Ka~leHb начали применять в ДОДинастическое Bpe:\-I~I и в строи·тель:' 
НОМ де:lе 100. В устройстве очага n Маади мы наХОДИ:\f известняковые 
БУЛЫЖНl1КИ, обгорелые и потрескавшиеся от дошого пребывания в oг~ 
·Не 11)1. Ка:\шями также подгiирали столбы в хижинах 102. Свети.rIЫIИКН в 
виде каменных чаш неправн.'!ьноЙ формы с ТО.'!стым e.l0e~1 копОти на 
внутренней стенке были наидены в том же Маади 103. 

На протяжении вссй додинастичеСI{QЙ ЭПОХИ пробки-втулки, аllа.lО~ 
гичные КОСТЯIIЫ~I, встречаются и из камня 104. . 

ПечатеЙ-ЦИJ1ИНДРОВ из кг мня, представ.'lЯЮЩИХ собой также цилиrщ
р.ы с отверстием, l(aK и печати из с.l0JЮВОЙ кости, ДОШJIO до на·с чрезвw
tJайпо мало (табл. 6, 13) I(Ю. 

Туа.'lеТllая ЛОЖСLlка с чашечкой из граувакки от додинастического 
времени дойма до нас лишь одна \06. 

ШаРИI\И, призмочки и ф}:гурки в виде животных и разных геометри
ческих тел для игр ИЗГОТОВJ1Я.'!ИСЬ, начиная с первого периода, из раз

.личных пород камня, ПОД:::Jбпо тому как они делались из гдины, ко:ти и 
слоновой К:::JСТИ. Н П;:>::ЩО.'1жали быть в употреблении на протяжеIlИИ всей 
додинастической эпохи, и переш.'lИ в династический перно:1. 107. 

ИЗГОlовлеilие сосудов для хранения КОС~·lетических средств. начав
шееся уже в н е:::JЛите, продолжалось и в пер BO:'li, и BTOP:::JM периодах 
(таб.'1. 6, 18-22). ИЗГОТОI3J1я.1ИСЬ ОНИ из самых различных пород ка:'lШЯ. 
С нача.'la первого периода бы.1И в ходу КJI!lIчсСкие сосуды на ножке и 
с двумя Уlllка:'lfИ Д_1Я подвешивания Н.'!Н бсз ушек и ЦИJIИндричесКИе со
суды разной вы·соты. Во втором периоде иродо.'!жа.1И сущестгювать дnе 
ОС1lOяные формы первого периода и ПОЯВИ.'lись новые виды н форме 
сердца, бочкообразные и .ПРИП.'lюснутые шары н грушеВlIдные чаши со 
стенками ПОД раЗНЫ:'lf уг.l0М ко дну И е острым дном 108. Таким образом, 
во втором ПСрИО;lе происходит уве.'lнченис количества форм сосудов. 
Все сосуды прекрасно ПОJlированы, имеют прави.1ЫIУЮ форму. Иногда 
примснSlЛИ камень с прожилками для ПОJ1УчеIlИН !dНОГОЦаетной каменной 
чаши И.'IИ сосуда. 

100 еР!: 11, '[1. 128. 
101 M~adi 1. р. 113. 
102 Maadi 11. рр. 14-15. 
103 '!\aadi 1, р. 37. pl. ХLVIП 1 -\2. 
104 Mostag., р1. XLII 24 - 2·; ;\,,"·'·'I~. r.!. ~\rl .. -35, ве. pl. ХУII6, LVIIls. 
105 РЕ, р. 10; Н. Kantor. Further euidence Гог eurly Mesopotamian relations with 

Egypt, - JNES, \'01. XI, 1952, р. 246, pl. ХХУв, XXVIl с, fig. 1 D , р. 247, fig. 1 А. 
106 N./lq.. р1. LХlв . 
101 Pr~hist., pl. I.XIX 10,I.8. 

108 Мег. 1, S. 170; ве, pl. L16. 
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По мнению некоторых исследователей, каменные сосуды с очень, 
толсты~ш степка~1И употреб.r.ялись в качестве ступок, До нас ДОШJlа 
лишь одна несомненная ступка из базаJJьта с пестиком, которая дати-, 
руется .'Iибо КОНЦО"f ДОДИllа'стического, либо нача.l0М династического 
времени 109. 

Следующая группа изделий, к которой мы отнесем бусы, браслеты 
и кольца, Ш1Jlетки из камня. представляет предметы украшения. 

Изготовлепие бус, начатое еще в нео.пите, продолжа.'10СЬ и в доди
настическое в.ремя (табл. 6, 16) .110. Помимо кости и слоновой кости бусы 
дела.1ИСЬ из ca:\lblx различных пород обычного и ПО.'Iудрагоценного кам
ня. Буtы встречались несьма причудливой формы, 'но 'самыми распро
страненны:,ш БЫJlИ дисковидпые, бочкообразные и ЦИJIиндрические 111. 

ОСНОDпа~ масса подвесок·аМУ.IJСТОв самых различных 'видов и форм 
падает на второй период 112. 

Бр~слеты и КО.lьца из камня встречаются гораздо реже, чем бра'СJlе
ты из с..'IOIJOвоЙ кости. ОБЫЧНЫ~1 материа.l0М Д.1Я них был алебастр и 
граувакка. Что касастся кре:\шеnых бра'с.'IеТОD, то они ПОЯВЮIЮТСЯ В' 
конце второго периода 113. 

Палетки c.-lужи.1И дреВНЮ-l жите.1ЯМ Египта Д.1Я растирания мине
pa.'lhHbIX космеТlIческих всществ. ИЗ.lJlоблсnньш "·lатериа.'lОМ для их из
ГОТОВJIСНИЯ бh!.'1а гра)'вакка, хотя немало па.'lеток и сделано из разных 
других НОрОД камни. ФОР"IЫ па.'IетОI{ весьма разнообразны: pO:'-Iбическая 
(таб.'1. 6, 23), в фОРМе птип, рыби животных. Размеры палеток КОJJеба
.гшсь: t:a~lhIc .\lаJlенькис носи.:IИ'СЬ па шее ,в качестВе подвесок, а БО.1Ь
шие . украша:1ИСЬ очеш, IIIlТереСНЫ!\iИ JI с.'10ЖlIhВНI рсльефа:..ш 114. По
С.'Iедпие называются церС:"ЮНlр.'IhНЬВШ IIа.'1етками. Ре.lьефы па них сами 
110 себе ,служат ПOf\~lзате.1е:'-I высnкого искусства резьбы по ка~IНЮ. 

За ДОЛГИЙ период раЗВlIТИЯ общсства в Ссверной Африке, и в том 
ЧИС.'Iе в пределах Египта (до наступления энео.'Iита), че.'Iовек приобре_l 
большой н,шык в обработке Ка\IПЯ и кремня. 

ОРУДИЯ из КЗ\НIЯ и кремня распадаются на Много групп, впутри ко
торых ИМСilOСЬ БО.'1ьшое разнообразнс форм, 1<'оторыс часто с ТРУДО:'f 
могут быть ВЫДС.'IСНЫ И подвергнуты к.:Iассификации. Па ;самом Же де.'lС 
существует огро:мное разнообразис фОР:\f орудий, И 'переход от одной: 
формы К другой НРОИСХОдИТ почти незаМеТНО . 

. Из каМIIН 11 крс:"ШЯ де.'13.:1ИСЬ орудия Д.'Iя выполнения работ во всех 

109 M,8;1di 1. р. 37; Maadi 11. р. 15. рl. ХН; Abusir, Taf, X'XIV21l , S. 41, X~ 1052;. 
Pretlist., р. 22'5. 
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основных занятиях ДОДИllастического населения Египта (СМ. главу 6). 
МНG'гие из камснных и kpe-:\шt'ВЫХ ДоД:инастИ'ческих оруд!ий восхо
дят к неолитическим орудиям 'из этих же '-1атеРИЗJЮВ. На протяжснии 
додинастического ВрЮfСНИ замсl'НО постепепное увеличение кuличества 

орудий, имевших приsн~нение в зе.\шеделии. В МааДll ,находим чрезвы
чайно много кре:l1НСБЫХ скребков, которые, ВОЗ:\ЮЖIЮ, употреблялись 
для обработки кож, 'ПО'l}'чеIIНЫХ от домашнего скота. Наряду с УВСJ1И
чен.ием lЮJIичеоства орудий сельскохозяiiствснного назначения .за.мечает
ся уменьшсние ОР):1ДИЙ, примешIВШи.хся па охоте. На этом основании 
МОЖНО сде,1ат[, ВЫВОД, что зеМ.'1сде.'Jие И связанное с ним СКОТОВQ:Дстпо 

наЧ'инают занимать первое }leCTO в хозяйстве ранних зе}I.'Ie,з.е.lь.цев 
Еги'пта во ВТОрЮI периоде. 

KpO~le того, на протяжении ;r,одинастического времени возникают 
и новые орудия, ~ЫЗIНI.ННЫС к жизни, очеЗИДJIО, хозяйственными потреб
ностями. Так, в псрво~! псриоде возникают КЮfНкн в фОР}lе рыбьего 
хвоста, а во B'!'OPO~,I периоде - К.1ИIII<И с Jн.\шие~-I fI фОР:\fе ;IаСТОЧКИIIОГО 
хвоста. ПРОНСХОДIIТ развитие форм кре:\шевых нuжеН. В ДОДИllастичсское 
вре.\-IЯ ПРОIiСХОДИТ УМСНЫIIСНИС ПРОИЗ80дстnа топоров. ИСК.'1ючениями 
являются ТIOсе_lеТI!IЯ Арматтт и ттекоторые посе_,ения J{ ЮГУ от первых по
рОГОll. Там бы .. ю найдено :\шого топоров. Неизпестно, можно .1И ЭТО 
ставить в ·снизь с Iiа.7шчием .'тесов в ЭТIIХ районах п те Bpe:\lella, И,'1И эти 
топоры МОГДИ бытъ ЧClСТIIЧНО исполь:юваны 11 в качествс боевых ТОПОРН
кои. ПОСТ\ОJТТ,КУ В AIHlallTe пе БЫJIO найдено наверший булав, стuль 
характерных д.'1Я всеН ДОДИН;Н:ТИ'Iеской кую,туры Египта. 

Основным:! ВIIдамиобработкн l{a:'IIНЯ и Крсмня n ЭllеОЛИте в ЕГlIпте 
остаются шанфонка н оббИ13I\<I, т{ак бы.'IО 11 11 неО.:ште. 

ВО BTOPO~! ДО.'lИН<lСПI'Т('('[\l):\1 ПСРIlОде I1аб.lюдаетсн второстспеттное 
значение Ш"!'нf.ювки при ИЗГОТОВ.71еIlI1И орудии. При ПО:lученпн отжимнuА 
ретуши и оббпвки ка:\IJ1едслы j,ОДШIаСТIIческого ЕгИ'пта ВО второй ПО.10-
ВИlIе второго ,периода ДОСТI!Г~IИ нсбыnаJIO высокого уровня. И~ICнно 110-
Э1'О:\-IУ каменны(' и креl\шенf>Т(' орудия 1.1..'0 ИЗВDСТlI'.1И степени с .. '1ужат тюка
заТЕ'ле:\1 уровня ра:нштин ПРОIllВОДИТСJlЫIЫХ СИ;I, которого Египет достиг 
в ЭТУ эпоху. ВеДI, ,сам ~laTerHa:1 - Ka~lelll, и н:реме:пь - пмеет БОJ1ЬШUЙ 
llеДQстаток, он хрупок пр·и высокой тнеРДОСТJI. И ес;ш каl\шедеJIЫ при 
этоМ У1\lеЮI дuвсс.ти IIРОЦССС IПГОТОВ.'1сния орудий Ш j\а,~!Няи н:рсм.ня до 
такого сuвсршенства, '!то ка:\lеНIIЫС и кре:\Иlеныс орудии ·с успехом дол

гое врс:\н! конкурировали ·с ВЯЗКИ~1 И тверды:\" :\lатериа_IO:\'( - :\lстаЛ.1О:\ОI, 

то это нужнu uтнести всецсло :!а счет ,высокого :\·\аостсрства египеТСКIIХ до

дина~ТИ4ССКИХ Ка:\lне;1.С.~ЮВ. Они ~Iаксииа.1ЫIO упе.'lичива.;Ти срок упо
треб.'!СНIIЯ КC::\ICITJlblX и кре:\l!IенЬ!х орудий, оБНО::lj[Я.;ТИ их н, таКИI\'! 06ра-
30:'11, .\юг..1И ИХ ·снова ИСПО.lь:ювать, а это способствопа.'10 росту IIРОИЗВО-
дитсльности труда НlIреЛ:С.'IaХ ка:\lеmюil ТСХНI\J(И. Н а:\1 ничего не извсст 
но о точке Kpe:\lНeBЫX орудий в додинастичеСкоеврсмя. От времени Жf' 
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(Zре~иеro царt:тва 'до 'нас 'дошло несколько ~рисунков .на стеН'ах: гробниц 
в ·БеНlIхасане .. с . изображением. человека, KOT.OPbl(i прОизводит точку 
KpeMHeBOГ~ ножа I при помощи oce.1JKa, который он вынимает из-за поя~ 
ea· 1l5, Воз~~ожно, что точка кремневых орудий имела месro и в додина: 
стическое время.. . 
,". ·К .КОНЦУ ,,u.о.цинастического 'времеliИ происходит падение техники об~ 
рабоl'КI~ ка",ня и .. кремня. Исчезает Сl'руйчатая ретушь, орудия часто 
Щiп()лнен-ы·грубее, чем орудия начала второго периода. Однако многие 
lIавыки ·по обработке .камня и кремня додинастического времени, как и 
иеКО1:uрые формы кремневых орудий и прочих изделий,перешли в ДИ'на~ 
ст-~ч~(!кую> Эflоху;. На' преемственность указывает и происхождение ·МНО,. 
гих иеIJOглифических знаков. Древнеегипетское слово <ls, бывшее. в упо
'!'реблении. в.Раннем,Старом, Среднем и Новом царствах, означало 
«кремень», «нож»,. что говорит О том, что это слово восходит ко времени. 

когда UCHOBHblM .материалом для изготовления ножей служил кремень, 
'; е.К додинастич~скому времени 116. 

у ,нас нет оснований говорить О· заимствова'ниях форм кремневых 
или каменных орудий в эпоху энеО.'1ита извне, нет оснований считать. 
что ДОДlfнастический Египет заимствовал какие-нибудь формы KpeMHe~ 
вых или каменных орудий из стран Передней Азии. 
," 

11& F. L. Grilfith. Beni Hasan, pt Ш, р. 36, pl. IX. . 
. ,. 118 А. Егтап und Н. Grapow, Worterbuch. der aeg!lptisch.en Sprache. Bd У, Leipzie. 
1955, S. 485-486. 



Глава 4 

МЕТАЛЛЫ 

в настоящей Г.'1авс будет paCC~10TpeH материал по мета.'l.'lургtfи. 
доступный Н8!\'1 по изданиям археологических раскопок n местах погре· 
бений и посе.'1СIIИЙ ДОДИllастического Египта; ПРОС.'lеДИ;\1 процесс возник
н:>вения и развития мета.'IЛУРГИИ и попыте),Iсяя решить вопрос об источ
ника)\. П:ЫУЧЕ:!IИЯ MeTa.rbloB. ИСПJ.'Iьзовавшихся ДОДИlIастическими жите

ля:.ш Г:гипта. В общих трудах о мета.1.'IУРГИИ додинастического Египта 
говорится чрезвычаiiно мадо. ЛУI<ас, Фор бес 1 и другие решают ряд во
просов по додинастической металлургии, но не знакомят (за ИСК.lюче~ 
нием неСКО.IЬКИХ предметов) с 1IIатериаДО).I, на основе которого они де
лают свои выводы. Имеются статьи, ПОСВilЩСIlПЫС ОТ;lСЛЬНЫМ ВОПРОСJ!\f 
древней :метаЛ.1УРПIИ в периодической печати. Помимо самих мста.'1ЛИ
ческих ИЗ.J.е.'1ИЙ додинастичеСI<ОГО Вj)е:'lеIIИ If НСС.'1едоваIlIlЙ по этому 
вопросу ),-Ibl можем приuегнуть к данным Рзннего царства и таким об. 
раЗО),1 решать некоторые воиросы рстроспеI<ТИВНО. ДОДlIнаСТllческая 
эпоха и эпоха Раннего царства ОТСТОЯг бmlЗКО по времени, что даст 
возможность предпо.:lагать, что техничеСКиt завоевания от додннастичс

СКОI о врсмени псреходили R Раннее царство и раЗnИВ8.iIИСЬ ;lалсе. ПРИ
мером может служить изо б I1.111f С ;\Iедпых изделий в гробниuах ВСJIЬМОЖ 
первой ДИiiастии. Такое ИЗОUН.'1ие изделий предпол;~гаст наличие ДО.1ГОГО 
пути развития :\Iета.l.'IУРГИИ до первой династии. Отсутствие же опреде~ 
ленного технического навыка в бодее ПОЗЯ,нее время дает право думать, 
что и n ДОДИllастическое ВрС;\IЯ этот прием в обработке метаJIЛОВ не был 
извсст~". 

В 1920 г. Питри в -своей работе собрал известные к тому вре),-Iени 
метаЛ.lическне издеJlИЯ Д.'lЯ того, чтобы ПРОСлсдить и ОТ;\lетить зависи
мость форч Л'lстаЛ.lических орудий от фОР~IЫ K3;\ICHHbIX И кремневых 
орудий 2. За период с 1920 г. накопилось много новых данных, еще не 

I А. Лукас, Материалы и ремесленные nроиэводства древнего Египта. М .. 1958 
(далее - МРП). стр. 308-395, 688-693; R. J.- r'orbes, Ме/а/{игеу in antiquily. - «А по
tebook for аГС/lзсо/оgists and technologists», Leidcn, 1950 (далсе - Forbes. МА). рр. 15-
20, 290-373. .. -' -

2 \V. М. FI. Pe!ric, Prehistoric Egypt. London. 1920 (далес - PE~; рр.22-25.·' -, 
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рассмотренных в обобщающнх трудах, если не считать краткого перечня 
металлических издедий, которые СДС.'IЭЛИ MaccY.'Iap и Вандье 3. Чтобы 
доказать свои основной тезис О заЮIСТJЮI3aJlИИ додинастическим ~ГlII1TO!>l 
навыIовB по обработке :'Ilеди и о ,ввозе МСДИ и.'ш медной рулы из стран 
Псредней Азии, Баумгсртс.1Ь утверждает, что в первом периОде :'I-1едь 
не шла на изготовлние орудий ГI наСТОНЩС~,f .·C:\fbТC.r!c ЭТОI'U с.'юва, так как 
ЛИШЬ с начала второго псриода IIOJlВ,::JЯЮТСII крупные. медные орудия: 

наконечники гарпунов, кинж,ыы, теС.lа и другие изде.тIИЯ, а таКЖе рыбо
ЛОВllые крlOЧ!Ш 4. Да.1Jее Оllа утвсрждает, ЧТО эти J\-rедные орудия не обна
РУЖНГlают связи с креМI!СВЫ:'IШ И КЮIСНПЫ:о.ш ОРУДИНМИ, бывшими В упо
треблснии в перво\( и втором периодах в ЕГIlпте. ПО.::JОЖСНИс об отсут
ствии :'I-(сдных орудий В первом периоде БаУЩ'ертель пачи'нает доказы
вать с. !lСРСБода ~(еДIIЫХ орудий, которые BCCJ\Ii1 ИСС.::Jсдовате.1JЮIИ счита
ЮТСЯ рсзцами 5, в группу IIриснособлений Д.'IЯ на:JOжения КОС:\'Iетики. 
Однако при этом она никак не объясннет бо.1ЫllОГО разнообразия форм 
этих орудий, которое, каза.::JОСЬ бы, для I<ОсмеТIIКИ ДО:IЖПО быть IIС'НУЖ
ным. КРОМС того, Д.'Iя ЭТИХ цс.lеЙ к УС.1)'там додинастичеСКIIХ обитатеJlей 
Египта бы.'1И туа.llетпые .10жечки. шпаТС.1И и просто .'lопаточки из кости, 
С.тIОIIОВОИ кости И т. п. 

Бау~гертель передатировала тс медныс изде~ия додинастичсского 
времени, которые I<ажутся eii С.1ИШКОМ хорошо СД.е,Iанпыми. ]l,.::JЯ ;lОДИ
насти'lССКОГО вре:llепи это, по ее ~,шсниlO, неlЮЗl\ЮЖПО. 

Появ.тение таких орудий из :\(е:щ, как тесло, кинжал, 11'0 вт,аром 
периоде бы,'IО подготовлено Bce:\f предыдущим щ~риодом развития "е.'],

ного дe.тIa. Ведь илотовлепие щ'дпых орудии, пусть псБОЛЫIlОГО размера, 
пусть способом ковки, на протяжении первого периода способствоваJl0 
накопдению опыта по мета.тI:!УРГИИ и да.'lО ВОЗ~ЮЖ'ность постепенно пе

рейти к ОТ,1JИГlке поткрытую фор'\-rу. 
Что ка,саетсн связи меж.'lу фОР~lами каменных 11 '<ремневых орудий 

с мел.ньв1И, то постараемся ПРОС.1СДИТЬ эту зависимость. К сожалению, 
не всегда это возможно, так как многие звеныl общей цспи развития 
медных орудий выпали, до нас не дошли ОРУДИЯ всех без ИСКJlючения 
ФОРМ. НО и IIа основании дошедших до нас :\fедныx орудий МОЖно сде
лать Гlьшод о египстском ПРОllсхождении :\IСДНblХ орудий, употреб.'IЯВ
шихся в додинастическом Египте. Кроме того, не всегда ВОЗМОжно из-

3 Е. Massoulard, Prehistoire et profohistoire d'Egypte, -- «Uni\'l~rsite <1е Paris. Тга
\ral1X et memoircs de l'Institut d'Ethno~ogic», Paris, LIII, \94'9 (.la:~cc - Pri:i1ist.), 
рр. 150-<1'51,211-2113,2&5--200; J. \-'апdiеr. Manuel d'arcJ/eologie egyptienlle, \'01. 1, Paris, 
1952, рр. Э94-404, 439-4412, 446-<·1158, ·1,00, 494. 

4 Е. J. Baum~artel, The cultures о' prehistoric Egypt. London. 1947 (д.a~'1ee- еРЕ), 
р. 412; The cultures of prehisforic Egypt, vol. 11, Lопdоп-Nеw Уоrk-Тоrопtо, 1960 (да
nее - еРЕ Щ,рр. 1-23. 

5 СР[, рр. 34, 42; СРЕ Н, р. 18; W. М. Fl. Pctrie, Tools and weapor.s, London. 
1917 (далее - TW), р. 19. 
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:.ГОТОВ.lJсние одинаковых по форме орудий из кре~IНЯ, камня и меди. Так, 
не.'IЬЗЯ изготовить из кремня такое же тесло, как из Мсди. Чрезвычайно 
тру.д1Ю сделать одинаковое лезвие у кремневого и у ме!1.НОГО тесла. По
ЭТО~1У отсутствие кре"шсвых тесе., той жс фОР:\IЫ, что И ~'Iедных тесе.1, 
отнюдь не можст быть доказатеЛЬСТВО~I внесения 1'IIСДНЫХ орудий этой 
форм ы извнс, т. е. из Псредней Азии во втором периоде 6. 

(лабьш \Icero/.! ГI утвсрждении Баумгертс.1Ь опереднеазиатском 
ПРOlН:ХО,J;;ll."j-!i: !\[~'.щr)I"О де.iJCl в Египте является отсутствие аргумснта
ции н пользу ТОГО, что :'fc:1.Hoe дело в ЮЖIЮМ Двуречье бы.'IО в то время 
на БО,'1ее высоком уровнс, Ч('~I n Египте. Изнестно, что развитие MeTa.'I
лурr 1111 в двуречьс прОИСХО.'1,н.10 Te~'1 Же путс~.f, что и в [гипте. т. е. перво
нача.тIЫIQ медь обрабатыва.1И путеы ковки, а позже lIереш.'lИ к J1ИТЫО 
меди 7. 

Кроме того, БаУ:\Iгертс.'ТЬ остаВ.1яет без НПII~lаIJИя медные орудия, 
которые ей не уда.юсь носмотреть на месте. НеОБХОДЮ'IО, по ВОЗМUЖIIО
сти, НРИВ.'IСЧЬ все ~lе:Пlые орудии. Пj)очпе ИЗ;l.еЛIfЯ И их фрагменты, ибо 
ЛИJIIЬ Ilpll ЭТО"I УСЛОВИIl МUЖНО состаВИТI, себе нпибоаее JIOJIHOe представ
ление 00 использовании меди в ДОДИ!lаСТИЧССКО~1 Египте. Нео1ОТРЯ ,Ia 
ТО что за lIосnеДние rO;l.bl наши ВОЗl\ЮЖIIОСТII бо.'1С(; точного опреде:Iения 

состзва мста_1.'Iа расширились, многие IIРОб.'Iемы египетской :\leTa.l.lYP
гнн еще нс ре1llены. 

По )·:нению исследовате.1СЙ, человек использовал 'сююродные 1~·leTa.1-
JIbl ужс в JIерио,," IIСОЮlТа 8, однако з 0.::10 ТО , серебро, метсорное же.'1езо 
и мсдь рассматрива.rшсь ЧС.'lOвеко:\{ как «I<a:VICHb» С красивым блеском и 
яркой окраской. Из них де.1а.'IИ на первых порах только украшения. При 
этом И'::ПО.1ЬЗОR&.'IИСь прие:\IЫ, с пm.юшью которых он обрабатывал ка
мень, то есТ!, оббивал. Ударяя по металлу, ЧС.lОвек обнаружил основное 
~ВОЙСlВО метал.1а - П:JаСТИЧIIО:ТЬ, Т. е. способность деформироваться 
не разрушаясь. Этот способ обработки МНlНIOГО камня, Т. С. мста.'Iла, 
стал по существу повым ПРОЦС·ССО:\I обработки мста.1.'1а - ковкой. 

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ЖЕЛЕЗО И ПРОЧИЕ МЕТАЛЛЫ 

(КРОМЕ МЕДИ) 

Источником ,'I..1Я получения зо.lота в Египте с древнейших вpeM~H 
являлись золотоносные кварцевые ЖИJIЫ в горных породах Восточной 

6 еРЕ, р. 42. 
1 Н Limet, [е travail du те/а! аи pays de Sumer аи temp.~ de la П/С d.чnаstiе 

d'Ur - «BibIiotllcque de la f"acultc de Pl1ilosophic еl Lettres de l'Universilc de Liege». 
fasc. CLV, Paris, 1960, р. 18, п. 4. 

8 W. Go\\'land. Т!lе meta/s in antiquity, - «Journa\ of Royal antllropological insti
=tutc», vo\. XLII. 1912 .(;\'злее - Gowland, МА), рр. 235-2187. 
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пустыни, а также, как прсдполагает Лукас, речной песок 9. Многочис
леННЫМII анализами было доказано, что геологической особенностыо 
еГИllеlСКОГО золота является то, что оно содержит в себе в виде ПРllмес~й 
серебро 10, а иногда медь и же.тезо. 

Самородное серебро в земной коре в~трсчается чрезвычайно ред
ко 11. ) Iапри~ер, в Египте оно до сих пор не обнаружено. Но cepeupo 
содержится n виде ПРЮlеси в золоте и в незначителыlOМ КО.lичестВе в 

свинцовой руде (галене) . Лукас счита.'I, что процесс по.тучения серебра 
из СI:JИIIЦОВОЙ руды слишком С.'IОЖСII, И он не допуска., возможности по
лучения серебра ДОДИllастичсскими металлургами из свинЦОВОй руды 12. 

Посщ~ аыхода в спет работы Баумгсрте.'1Ь отпадает ПО.'10жение Фор беса 
и ГОУ,'lенда 13, ставящих появление Серебра в связь с появлением свинца 
в нача.'1е пторого периода, Tal< как преД:\fет, который ПИТРИ ПРННЯ.l за 
СВИlllювое ИЗДСЛllе, оказался С!l.слаПны~·t из серсбра. 

Вопрос о способе по.'Iучt:'ПИЯ серебра из свинцовых руд остастся ОТ
KPbl1bl,"l. HCCO~IHeHIIO, одна!,о. что египтяне НИ ДОДИllастичсс!ш!'о, Нl! дН
паСТIIЧС('КОГО времени не У:\lе,'ш ОТllе.'1ЯТЬ ссребро от ЗО.'lOта, о чс:\t и:\tеют
ся СDидстедьства античных писателей от 3Л.'1И·НИСТll'lеского врсмени 14. 

Однако в .1Итературе чнсто встречается П'Р:\'IИII «сеРС'бrю» 15. Сзвре:\-tе:IНОе 
ЗОJIOТО, Бзятоеиз :'lecT разработок, содержит от 9,7 ДО 24 % серебра. 
Ветре.чаются ДРСI::нееГИllстские ЗОЛОТЫе прсдметы различноii окраски в 
заВНСЮIOСТlI от прсщеНТIIОГО содержания 30.'10та и серебра . .тIYKac пред
лага.:} llilЗЫIНlТЬ сереБРО:\-1 такой естестщ;нный СПJJС!В серебра и 30.'10та, 
в IШТОРОМ СОдСРЖl-'.тся много серебра 16. ХОТ.II сл-rу 11 ле уда.:юсь обнару
ЖИТЬ IIpll Про!3~рК€' золота нз раЗ,'1II'IНЫХ еГИllетских рудников сплава с 

более чем 20'ПРOl~еIlТНЫМ СО.1сржание:\t серсбра, 110 он был соВс.>ршеllНО 
)'верен, что такой естествснный СП.'l<IВ сущеСТВUГlН.l .г\ ДОДllllастичсском 
J-:гипте. За IiOСе,едние годы обllаРУЖИ.'111СЬ новые серсбриныс преД:\lеты, 
110 вопрос О ВрОИСХОЖДСНIIИ серебра остается нс.>РСШСllНЫМ. 

По вопросу об ИСТОЧПIlК~ ДОДIlнастического серебра существует не
CKO.lJhKO :о.шениЙ. Одни авторы полагз.'1И, что серебро nOCTyna.10 в Египет 

9 Я, С;Jмоii.:Ю!:l, ЗОЛО7'О в Египте, - «ЕсrсС'Гвознапие и ·география::., 1903, СТр. 1-
10; .MPI1, <'Т[1. 3SI, 151. 

10 МРП, СТР. 377. 
II forb~·s. МА. IJ. 143. 
:2 ,I\\РП, СТр. 381. 
IЗ CIJE Н, р. 20; f-orbes, МА, р. 174; Gowland, МА, р. 263. По предположениям 

rOV.ТlCHдoa и ФО';Jбеса, ;~РС'ВНИЙ че.ЧО!Jек ~юг получить се;эебро в с.чучае, ес,~и СВlIJп\Овая 
руда (I'адена), употреблявшаяся в J\одинаСТИ'lеское время в качестве краски в КОСl\lети~ 
КС, r.1У'lЗЙ'НО )'па.qа в ОI'ОНЬ, П[JИ ЭТО~I свинец СlIср,ва воссrанаВ.ЧИ'вается, а затем Bblro
рает, ()Остав.~яя llш:,,·е себя .1'ИШЬ неБО'lьшое КО,"lIИ'чесТI!Ю c~;Je6pa, 1. W .. М, П. Pet·ric and J. Е. Quibel1, Naqada and Ballas, London. 1896 (далее
Naq ), pl. LX I4, N2 721; Prehist., р. ~2I1'2; РЕ, р.27; еРЕ, 1'. 75. 

. 15 J\1РЛ, стр, 381;379. 
16 Там же, ст!'. 364, 381, 382. 
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:из Азии 17. Лукас же, напротив, не согласен с этими авторами и докаdЫ-
вает, что Египет до XYIlI династии удовлетворял СВОи потреDнОСТИ в се
р~брс и золоте СВОИми собственными рссурсаыи 18. Баумгерте.'IЬ не ре
шает вопроса, а полагает, что серебро в те дрсвнейшие времена ввози
ЛUСЬ В [\'ипеl ИЗДЭ.lека 19. 

В результате кропот.1ИDОЙ работы над памятниками, разбросанны, 
ми по МНОГЮf музеЯ"1 мир8, Баумгертель удa.rlOсь ВЫЯСIIIIТЬ, что ряд 
мета.rUIИЧССЮIХ изде.'IИЙ, счиrавшихся в течение бо.'1ее пятидес~IТИ .1eT 
мсдны~fИ и свинцовыми, оказз.'JИСЬ серебряными. Остается .1ИШЬ сожа
_lеть, ч"со она не IIpoBe.1Ja СИСтематической проверки додинастичсских :\1С
та.'1JlИческнх ИЗ,],(;.rIИЙ. Это способствова.lО бы решению некоторых TPY.J.
ных IЮГ,РОСОВ 110 додинастической l\'lета.1JЛУРПШ. 

llt IIрИХОДfIТ нн к какочу определенному выводу и в Новом ката
логе сереБРНIIЫХ изделий вре:\1ени Среднего царства. Высказывается 
ЛИШЬ преДГJО.10ЖЕ'/lиео ТО:\-I , 'по, вероятно, н Египте, 1I.1И n Ливии, или 
n НуБИII, 1I.1И в 3ападноН Азv.и БЫ.1И серебряные рудники, IIсчерпанные 
уже 1\ древнuсти, н ПОЭТО~fУ спедення о 'них -'10 нас не ДОШ;\II 20. 

ОбраТЮIСЯ к рассмотрению изде;IИЙ нз золота и серебра. 
Д в е 30 ,n о т ы е о б 111 И В К И К рукоятю] М 1,ре\1невых ножей дати

РУЮТСА атарым I1сриодm'\ 21. Они предс:тав:шют собоii тонкие узорные 
золоты€: плаСТJlНКИ, которые охватьшают Р\'КОЯТI<У ножа. Най,'!ены две 
эшютые обшивки концов .IJYKa в Iшде трубочек Д.'IИIIОЙ 6 Н 9 C)t. Дош .. 1И 
до нас также :ю.'\Отыс подвески (таб.l. 7, 1) и кольцо 22 НЗ золотой про-

17 \V. М. f'1. Petrie, а. А. \Vа:rП\'fight апd Е. Mackay, Thc La./:Jyrintl!, Оег;:е'" and 
Mazgull/,!I, LО:ldоп, 1912 (да.'ICС - (Iсгzе!l), рр. 17, 24; I>~, р. 27. В. В, CTJ1YBC 8 1934 го
ду допуrкзс1' (В. В. Струпс, Хепс"ое общеП60 как тип воеююго рабонлаUt'льческого 
OnlUccrr.a, -111'АИМК, пып, 97, HJ34. СТI1. 4!)) возможность СОI'.,аС1ПЬСИ С ,1I,'\e.~.,epo:l{ 
(~()rienlalistisclle Lilera/llГzeitung», Пd 18, J9015, S. 78), ВЫСК3.1З!!ШИМ в H3'13.,e ХХ п. 
п?е;\,н().~ожrJmс о том, что Ма,1ая ;\JоИ'Я 8 др<.'IПН('):т:а сна6жа.ча Егищ~ сеJ1е5.[Ю~I. на что, 
ПО МН('IНlЮ Ме.ыера. УI,азыпает и егнпетское ПJ10ИСХОЖ,lсние названия ilди страны Хет' 
то[\, К()Н'Ii1'(:С n:J;>И<:ХО.1ИТ ()1' NИКll?т-::а;с,I'О (:,1'118a ФССj)'(:б,;ю», Мы С(Лlтае~I, что В(~:П()С о 

TO~I, БЫ.1а .'IIf Ма.1МI Л:шя той t:ТР3'::ОЙ, КОТО;1ая сна,бжа.1а Jlо~~ина~ТИ'(If'СI;ШЙ ~Пll1ет 
~J1еб'~)(НI, u'Ctact-:л OT'КJpbI'fbI~l. П~еДllо~южен:ис же з'ю !tюжет 'бып, п"Ж'lIиrо д.ишь как 
I'ILIЮI'l'за, 

18 А\РII, стр, 353, 330. 
19 <':1>1:::. р. 42; СРЕ 11, р. 6. 

, 2(1 !-'. Вiss'o!l dc 'а RO(ILIC. Tresor de T6d, - «.Catalo~ Шmстаl ,d'Лпtiq. d'Egypte du 
Muscc du Cairc», :\!! 70БО 1-'1 0754. Lc Cairc. р, Ы. 

21 J. 1:::. QIJi!1cIl, Flint darшег [гот Gebelefl.-ASAE, \'01. II, 1901, J1p. 130-131; 
а. Benedite. I.e Couleaux dc Gebel el-'Arak, - «Etude sur ип rlOuvel objet prchistorique 
aCQuis раг Ic MIIsce ои Louvre. МorШШС!lts с! Мсшоiгеs ptlblics раг l'Akademie dcs Iп· 
scriptions е! Belles Lettres, f'olldation Е. I>;ot, ХХII. Paris, 1916, liJ. 4, п. 2. 

2Z Rеisпег. J'he агсlшеоlоgiсal suruey о! NlIbia. Archaeological report, 'ог 1907-
/908. \'01. 1. Ca,iro, Jl[НО (да.lее - Reis!lcr. Nubia). 1'28:'17:11'5; Naq., р. 1'5, 48, N!!. Q 172. 
pl. LXVJ6 ; СМ. ОРЕ 11, р. 4 (59); Е. R. Аугtоп and \V. S. Loat. Pre-dynastik ccmetery а( 
El Mahasna. Loпtlоп, 19Н, (;J.a,l~ -СоМаh), р. 2'7, pl. X1I 1• NI! н,rю, р. 10, 30 ~ Н-41 (5С),. 
pl. Х\'Iз; Naq., р. 45, N~ 7!23 (4.6-52). . 



волоки. ЗОJJOТОС покрытне бус встречается уж~ в саМО:\1 нача.'1е второю 
периода, а к КОННУ 'Второго периода их число уве.1ИЧ'ивается 23, Покрытие 
состоит из топкой пластинки ."ета.ма, покрывающей БУСIIНКУ ИЗ ГJIИJ-lЫ, 
дерева и,'1И кости. Иногда пстречаются БУСИ!IКИ н виде свернутых в тру
БОЧI{\' УЗКИХ полосок тонкого .'1истового зодота, 

ДОRОJIЬНО много от додинастического вре:\·lепи ДОШ.ёIО серебрялых 
изде:IИЙ. 

Ложечка из серебра с витой ручкой (ксожа.'1ению, ИСЧС3.нувшая 'НО 
вре~'IЯ ТРЗI1С/JОРТИРОПКИ) от пторого IIсрпода, 'iашсчка Д.1Я .'!ОжеЧКI1 24 
llрЮIСРНО того же нре~IСПИ и серебряная )<рышка Д.1Я каJl.·lеюIOГО сосуда 
(таб.'1. 7, 3) ~.:; ЯП.1ЯЮТСЯ пре;rмета:\IИ, котОрые можно отнести к группе 
"рСД1llетов обихода. Из УКРЗЕJепий найдены се;.>еБРЯJlые бусы (Ta6.'I. 7,2), 
I\О.11>ЦО 26 11 пеБО.'Iьшая фигурка птицы, па-J:ИДШЮl\!~." СОКО;Ш, сде.'1ан·ная 
из ;'"(сревз Ii покрытая сереБРШIЫ:\-\ .lИСТО1l1 27 . НаI\ден ПРl'Д~IСТ, наНОМJI
нающий пуговицу 28. 

В своей рп6отс БаУ:'Нl'рте.'1Ь ПРИПОДIIТ новые данные о т 0:\-1 , ЧТО тес:}о 
ИЗ Нагал:ы (табл. 7, 4), СЧИТ,:\ВШl'ССИ pa!ICe :'le,J,IIbIM, оказа.10Сh серебрsr
ПЫ\1 29. Ес.:;iI это тзк, возникает ВОПРОС, ПОЧС\IУ тесло ИЗГОТО3.'1l'НО 113 се
рсбр~? БаУ~iгерте.1I> СЧlIтает это доказате.1ЬСТВО'" того, что это оруДllе 
не UhI:IC Tl'C.;JO~", R бы:IO боевым ТОПО(1ИКОI\il, в iJ:;,HHO~·\ С.;Jj'чае как бы це
ремониа.~I-,J(ЫМ, так как серебро, по ее ынеlIИЮ, ВСl'I'л:а цепи.лось в I:гппте 
выше зо.юта 20. Она, как мы знаем, СЧIlтает все l\·lета.'1.'1ичеСlше орудия, 
подобные lеслам и топорИКЮ"l, .;/ИШЬ боl'ВЫМ оружчем. Польф тоже пода
га.1, что r; ]{онне ДО:~lI'настич~ск()го вреыени в I::::ГlIпtе буаава в качестве 
боевого оружии за:\-Iеняетси мета.'JличеСКЮI ТОllОРИКЮI 3 1. На таб.']ичках 
царя Усефан (1 династия), как 1l0каза.l Шарфф, дано изобраЖl'ние \1(;'
rаЛ.1l1ческого топорика, но этот ЗН8I< УIIотре~ляется ПР!! НЗllисании C.'JOBa 
«строите.1ьныii :\-Iастер», т. е. топор связывается здссь со строительстз:)". 

23 C'\'tall. р. 1], Ng Н·17, р1. ХIII~ (38); см. Prchist., рр. 150, 203; Naq., Ng 1547 (38); 
C'~f. РЕ, р. 27; еРЕ И, р. 3--4; Кач .. Ng 822 (4'9-·53); (j~rzell, р. :~'12. N! 80 (58-C~H, 
Ng 5.1 (б;)-72), М 76; (1. Brunton, М ')sfсщеddа und t/le Tasian си/(ltге, l.ondon, 1937 
(да.1СС - Mos1ag.), Ng 1652 (53-80), pl. XXXIX;; -6. 

24 Prehis.t., р. 2,')1, n. 191. 
25 P~, р. 27. 
26 Naq., N~ 1257, рl. LXV1; Mostag., X~ .1(,;30; Naq .. К2 'I'Э47 ·(38); Reisl1cr, Nubia, 

pl. б7Ь7; /'\ aq .• ]\"2 1 ПО; CJ~I. Prelli!it., р. 2511, п. 191. 
27 Naq .• pl. LX I4 • 

28 Naq.,]\"2 1760 (41-52); см. РЕ, р. 43. 
29 еРЕ, I'P. 42-43; еРЕ Н, р. 8. 
зо Не МОЖClМ ~Ibl также СОJ'.'Iа,СIIТЬСЯ С'м'нением БаУ~fгсрте.'1Ь н ЧеРЮl, пы,с,К3:JЗ,ПШЮll1 

в общей форме MЫC.~b о том, что n древнейшем [гиптс серебро цеНИ.'10С[' llыше ЗО.'юта, 
так как Д.~Я ДОДИllаСТI!ЦССКОГО Египта это по.qожсние остается нсдоказаllllЫМ (J. Cerny, 
Prices and шаgеs in Egypt, - «Journ;J1 of world histoгy», val. 1, 1954, Н2 4, р. 903). 

31 W. Wolf, Die Bewaffnung des altiigyptischen Heeres, Leipzig, 1926 (да.'Iее - Wolf, 
ВАН), S. 8. 
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.а не с борьбой, ИJIИ с войной 32. топорики становятся боевым оружием, 
по его Мtiснию, ЛИШЬ начиная со Старого царства. 

КИilжа:1 из A:\IPbl (таб.'1. 7, 5), С'lIпаВШИlfСЯ до сих пор :\ICJlHbl:l-i, ока
за.'1СЯ Сt>реБРЯНЫ\I. Причина изготовления такого БО.'1ЫIЮГО орудия из 
-серебра 33 остается нсизпеСТJIОИ. Можно ШIШь предположить, что JIИтей
щик. изготов.1ЯВШИЙ это теС.'10 и Юlнжа.1 и другие издслил из серебра, 
не заду мыпа.1СЯ над разпиuеii в ~le'fa.1I.1ax. 

Почти все из расс:\штренных ЗО.10ТЫХ и серсбряных издс.;IИЙ лвля
ются художественной отделкоii ОРУ;1ИЙ 11 предметов обихода и украше
ния, т. е. IIИ Зо,;ЮТО. IIИ серебро не И:\lе.1И в ДО;lнпастическое ПрбlИ СКО.1Ь
ко-нибу ~Ь еущс<:тпенного ПРОИЗВОJ.стпеllНОГО зпачсния. ВQПРОС () проис
хождении серебра в ;lОДlIнастическое пре~"Я з Египте мы вын;,'ждены 
остапи I ь ОТЩJЫТЬЩ впредь до получеюш БО.~lес точных даllНЫХ. 

Жс.'lезная рул:д в !JlI.1С окисеii ЖС.lIрза - ГСl\lатита • .1IИ:\ЮЮlта И маг
нетита - встречается в ЕПlllте 11 на Синае. Kpo!\'IC руд n r:::гипте IНIСЮТСЯ 
охры, КlПОРЫl' добывались в оаЗllсах ЗаП3;1:-IОЙ nycTbIHII в райане А<:ва
на. Дреl3неЙШIlС ЖlIтеml Египта употрсб.'IЯЛИ охры В качестве красак 34. 

Несмотря на бо,атые за.'lежи jчесторождеlШЙ жеЖ'ЗllOй руды и других 
-соединений железа в Египте, чс.lопек додинастичеСI{QГО периода не знал 

~ .. 
ЖС'.lеза К(1К !I·!eT:J.'I.1Ia с опредеJIСНIIЫ::\{И для него СlЗоиства",и и не у"IСЛ 

получать его из жеасзной руды. 
Среди еГJlПТО.rJОГОВ и СlIсuна.lIИСТОв по пстории мета.1.пургии до.1гое 

вре:\IЯ ше.'l спор о T()1\,I, как египтяне Jю.:тучали железо. Счита!ЮСL), что 
уже со прсмепи Старого царства Lгипет знал ЖС.1езо 35. Наличие камен
ных сооруже.ниЙ и :\-lOпумента.1ЫIOЙ ка\lС~IНОЙ скульптуры в дрс,ше!\f 
Еmmте спо('обствова.'10 утвеj1ждению TaKJro :\ше:шя. 

В 1911 г. в Герзе бы.'lИ найдсны же.lезные бусы (табл. 7, 6) 36. 

В МОГИ.'1е K~ 67 (о. д. 53-(3) было найдено .;eMI, бусин, а '8 ,:\.fOГИJIС N<:! 133 
(о. д. 60-66) - две бусины. Они бы.1И ,сде.'1аны из тонких п;raСТИIIОК 
мета.'1ла, свернутых в трубочку наподобис медных бусинок 13 резу.rIыате 
анал'И~а Гоу.'1еllД пришсл к выводу, что бу~СЫ были изготовлены из желе-

32 А. Scharff. Archiiologische Beitriige zur Frage der ElItstehung der Hierogl!IPlzen
schrift. -- «Silzul1gsht'ric!Jtc. dt'r BilYf'riscllcn Akadrmie der \Vissenscllaftet1», pllilosophisch
histori~rl1\: ЛIJtl'i1t1Пi!. Jg. 'I!М2, Н. ~, МЙllс11l'!1. 1942. S. Z8-29. 

:." L>. RЗlldаll-Масi\'tТ alld А. С. :\\асс, t."l Amrah alld Abydos, Lоndоп, 1902 (да
лее - Arnrah), рр. 5, 9-10, N~ Ь 230, pl. VI.-:!; СР[ 11. р. 9. ПОМJlМО тес.'а 113 HaгВi{Ы 
и КlI'нжала и.з д,~,pы БаУllt'ГОj)тс.1Ь Y"'8:JbIBaeT сще lIа cP.pe-U;НfIlЫЙ к.инжа.'1 и опеже!!адьный 
нож, КУ";II:,нные в кщще Х1Х В. КаИРСКlаl музее1\!. Предметы эти были lIайдены п райо
не ХОlllра дОlll (СРЕ П. рр. 8-10). У нас, однако, нет 1I0,lНОЙ УПCJjJенности в прави.%
ности их i1:0ДIIНЗСТltческой датировки. 

34 М. Атсг апd О. Menghin, Tlle excavati:;ns 01 а/е Egyptian University in the nе
.оШЫс site at Maadi (second preliтinary repart) , Cairo, 1936 (дa.~ee - Maa.di 11). р. 53. 

35 д, АНУЧIIН, J(аменный век и доисторическое население в Египте, М., 1898, сТр. 26. 
:Iб Gerzeh ,pl. IV5• 
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за, выплавленного из железной руды. Уайнрайт в соответствии с этим; 
выводс.м Гоуленда от начаJlа ХХ в. попытался решить вопрос об источ
нике и способе получения железа в додинастическую эпоху. Он сде.'lал. 
правильный ВЫВОД о том, что додинастические металлурги не выплав
ляли железо из же.lезноЙ руды. ПО его мнению, изготовители этих бус 
еобl1раJlисамородное (земное) железо на Синае или в бааа.'lЬТОВЫХ гор· 
НЫХ породах Египта 37. Однако ни Уайнрайту, ни позднейшим исследо
вателям ,ничего не БЫJIO известно о находках самородного же.'1еза в ба
зальтовых горных породах [гипта. Предположение Уайнрайта Бы.'1·· 
позднее опровергнуто. Было устаНОв.'1ено, что самородное земное желез(} 
содеРihИТ 65-75% никеля, что ДС.'1ает железо практически .неПРИГОДНhlМ 
для уnотреб.'lеIlИЯ 38. В канне 20·х годов эти бусы подверг.'lИ повторному 
анаJIИЗУ, в результате которого устаНОВИШI, что железо, ИЗ которого, 

БЫJ1И ОНН изгоТ()(mены, i\,eTeOpHl)rO происхождения 39. В не:\" былu 7,5% 
никеm·l. Метеорное ЖС.'lезо хорошо поддается конке и ШJlифо.вке 40. В ито
ге МIIОГО.'!етнсго изучения этого вопроса Уайнрайт пришел к выводу, ЧТО' 
ни додинастичеСlше, ни династические египтяне не могли ЗЮI:>lствовать 

знание выплавк,и ЖС.lеза из ЖС.1еЗIIОЙ руды, как дума.'1И некоторые авто
рЫ, у племен Центра.ТJЬНОЙ Африки, так как ПОс.1едние ПОЗllа~ОМИЛИСЕ> 
с железом I\IНOrO позже 41. 

Кусок :1Н~TeopHoгo же.'1еза. попавший в РУКи дреппсго MCTa.l.'lypra. 
был обработан так же, как ме:н" т. е. КОВЕОЙ. НIIкаКIIХ НОВЫХ }lетоДоВ" 
обработки это l\ICTeOpIIoe же.1езо от ДОДiшастического :\lетаЮlурга не 
требоваJIO. поэтому можно сказать, что же.'1СЗО как новыН MeTa.'l.'! ·с его 
IJсоб:)IМIt СГlОЙСТВ3:\-IИ лодинаСТll'lеСКИ:\1 Ж!1те.'1IlМ египта не бы.:} I1звестен," 
и СКО.'1ько-ннбу;l.Ь значительного ПрОIlЗ!!ОДСТВL'ШЮГ'О знач(>ния этот \'с
Ta.'IJ1 IIС И Mf'.:I , те\1 бо.'l('(>, как \Iзтериз.'l Д.1Я ИЗГОТОВ.lения ОРУдНЙ труда. 

Такие мета.'l,'1Ы, как сурьма, IlНПК, мышьяк. к:)ба,rlЬ~ 11 :\1арга~IСЦ. в 
чистом виде в додинастнчеСКОl\1 сги[пе не найдсны, но встречаютс)! 11 'IИ 
в виде примессй n других метз.'1.'13Х ИЛИ n пи:rе соеДIIНСНИИ. 

Суры!а присутстпует ГI СВИIIЦОГlЫХ рудах 1:гипта в виде НРЮlссеЙ. 
но сурь:,!яных руд там IIе наЙдеllО. В lIIеДIIО\! тоноре из ;\\aT\lapa Kap~ 
пентер нашел С.'1еll.Ы сурьмы 42. 

Цинк содержится в изде.,иях из :\-Iе.ди, датируемых додингстически;,{ 

37 Ibid., рр. 16-18. 
З8 F'or!les. МА. р. 380. 
39 МРП, ст·р. 318, 367-368. 
40 Forbcs.MA. р" 3·~0. 

" 41. G. А. Wаitl\пigl1t. [ron in Egypt. - JEA, vol. XVIII, 1932. pt 1. рр. З-I:r,: 
О. A.Wainv.'rigllt, Thc cotning о/ iron to some African peoples, - «!\-\ап:., 1942. M~ 61; 
J. Lcc!ar·t, Le t"erdans I"Egypte ancienne, le S-oudan et I'Afriquc, - c.llommc ct Tcclll1iques». 
Nancy. 19.56: ро, R6-91. 

42 МРП, стр. 310. 
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:вpe:~ClleM, в количестве ДО 1,5 %,. Цинковые руды встречаются обычно 
вместе с !\IIедн ы:\1И , СБННЦОПЫIliИ и другими рудами, и в Египте карбонат 
синка найден вместе со свинцовыми руда:ми, по практического значсния 
этот ·1\IeTa.'I.l в додпнастическое время не имел 43. 

МЫIllЫШ такжЕ' встречается как riрЮlесь в медной руде Египта 44. 
с.'1еды кобальтовых соединений найдены в синайских Ш.'Iаках 45, а 

это дает нраво предполагать на.1иЧИе коба.lьта и в медных предметах; 
которые происходят с Синая. 

Окись I\HipraHIta Ubl:18 найдена РейснеРЩf в погребении 46. Она I\10Г
~la прим~няться в косметике древнего Египта. 
. Все переЧИС.1СНllые пят!> I\1CTaJl.10B ДОДИll8стическим металлурга~{, 
i<онс:чно, не бы.']и и:шсстны. Они не уме.'IИ их получать и пользоваться 
·tlМи. ПОЭТО~IУ все эти ~1етаЛ,lЫ мы считае~1 eCTccfBeHHbIMI1 примесями, 
попавшими в ~-1eдь из руды помюIO знания и воли тодеЙ. 

ОРУДИЯ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ 

в начале Г.lавы уже гопорилось о том, что первыми мстал.lами, 
с которыми ЧС.'Iовек познакоми.1СЯ, БЫ.l" самородные l\Iсталлы: золото, 
.сl:'ребро, метеор нос же.1СЗО и медь. Из этих MeTa.rUIOB мы не раСОlOтрели 
ещс самородной меди и возникновение ВЫП.lавки меди из ее руд. Медь 
эанимает в ИСТОрИИ общсстпа особое место, так как многие народы в 
пеРИО,l перехода от каl\ШЯ к мета.']лу переходили к изготов .. lению сnочх 
орудий из меди. I10Зllако:\IИВШИСЬ однажды с новыми качества~fИ «ка м
нm>-мсди, на перnых порах че.10век обрабатызал эту самородную мсаь 
при ПО\lOщи ковки. Медь при Д.1итеJ1ЫIOЙ ковке делается хрупкой и 
.'10~lается. II(jЭТО~lУ ее наГРf'ьают до температуры 5000С, при которой 
она делается мягкой, т. е. БО.lее подат.'1ИВОЙ ковке. Такой отпуск 'ПОI3ТО
ряетс.я 13 течение обраб:нки несколько раз, прежде чем ПО.'1учить мета.1Л 
нужной фОр!llЫ и ТО.1ЩИНЫ. Этот процесс нвляется очень крупным от
кры rием, HII, как он дал D руки челопека богатыс 130З~IOЖНОСТИ по изго
тов.1Е"ПИЮ орудий ТРУД<,,47. Однако да.'1ьнеЙшее развитие мета .. 1.'IУРГИИ 
ПОlJ1.10 у одних народо13 110 пути nыплавки меди из ее руд, встречающихся 
здесь ЖС поб.'1ИЗОСТИ, а у других лародо!3, имевших достаточнОе количе-

.3 ForlJf's. 1\'1A, р, 273. 
44 МР11. П[1. :~50; Forbcs, МА, [1.268. 
45 МРП, сТр. з'}g. 
46 Reisllcr. Nubia, 216'41 :306. 
41 Н. Н. Со~Ыап, Notes 0/1 t/le pre1!istoric metallurgy 01 соррег and b/'O/!ze tn the 

Old World lnclud. аn examination 01 sfll'cimens !гот t1IС Pit·,ivers museum and b,onze 
castillllgs ill ancicnt m()lllds Ьу Е, Уосе and cont,ibutton Ьу Т. К. Pennim,m, Oxford, 
1951 (да.'Iее - CoglJlan, Notes), р. 20. 
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СТВО са~ородной меди, мета~лургия надолго осталась на стадии обра
ботки саморо,],ной меди ковкой, т. с. по-существу в преде.lJах старой ка
менной или неолитической техники. 

Хщя Рикард утверждал, что са~IOРОДНОЙ меди на зе~ШО~f шаре 
встречается ~{HOГO, но в отношении Египта таких данных не и~(еется. 
Лукас допуска.'] возможност/. употреб.:IСНИЯ са~fOРОДНОЙ меди в Египте 
.iIишь в начале бадариского вре~lеIIИ. от которого до нас ДОШ.1И пе.рвые
медныеизделия 48. Ранние ЗС~lледельцы Египта времени Бадари изго
ТОВ.1ЯJIИ ~Iедные бусы (таБJI. 7, 7) 49, На их ИЗГОТОВ.lеПllе Ш.'10 ничтожно 
MaJIO меди, и сам процесс обработки был очень пр ост. ПО:\IИМО бус В. 
ОДном бадариском погребснии бы.'! Н~IЙДСН МСДНЫЙ стержень (табл. 7,8), 
четырехугольный в сечении, Д.1ИНОi'I 7 С,Ч, с одним заостреНIIЫ~1 ·\(OIIЦO~f. 
Брантон Ha:ibIBaeT его булавкой (pin), но ОТ~l'чает его :масснвность по· 
сравнснию с носдсдующюIИ 'булавкам!! из .\-Iеди и ПОЭТО:-'·IУ допускает 
возможность ИСПО.lьзоrНlJlИЯ S-ТОfО ОРУЛ:ИЯ в качестве проко.'lКИ (Ьогег) 50. 
Для 'изготовления этого изделия не треБJва.'lОСЬ ничего нового по срав
нению с прощ~ссом прОllзводства бус. ПОЭТО!\IУ Лука с допускает возмож
НОСТЬ нахож.'l:С'НИЯ таких больших ,самородков ~Iе:щ в Египте 'l1.'l11 же 
у!\-!сния ВWН.'Iав.'!ЯТЬ медь ИЗ медной РУДЫ, которая также име .. "Iась в 
Египте, Исс.'iе;10nате.JlИ, заНИ~lавшиеся спеЦИd.'lЬНО ЭТИl\'! nOllpOCO~1 уже 
в течение многих .. leT, НС ПР'ИШ.1И еще к окончаТС,·J!.НО:\IУ рсзуш.тату. До 
сих лор НС разработан метод опреД~.'IСIIIНI происхождения мета.'l,7]а, т. с. 
саМ~Р();1.IIая ли ~{eДb И.'1И выплаВ.ilенная, из котороiiСДС:Iап данный пре;J.
мет. llс.'lеДСТТlпе этого до окoIl'laте.'lыoго •. Нblяснепия происхождения ме
дИ, И:I которой Н,Н:l'л~ние Египта в период Бадари I1ЗГОТОВ.lЯ,7]О сгю!! \(С,l,
ные I!зде.1ИЯ, 1-IЮ,( кажется БО,'lее праВИ.1ЫIЫМ СЩ·.:Iаситься с JIукасом; 
не пос't"У.lНРУЯ широкое ИСПО/JьзонаШIС СЗJl..:ороднсii МС;1II ШI В ПЕ'РИОД 
Бадари, ни в IIСРВО:\-! периоде, как ЭТО ДС.l,! . .'IИ КОГ,'lен и Чаii.7]Д 51. 

По.'южеliНе о TO:\I, когда ета . .'IИ в ДО.'tш!аСТИЧССI\ОI\'1 Египте ВЫП.1(1В, 
';IЯТk :\lедь из \Iедпой руды, 1I:\·!еет Щ)ИНЦI\l1llа.:JЬНО~ з'начение Для решения 
вопроса о С;НIОСТОЯТС.'lЬНОСТИ раЗВIIТИ\] дРЕ!:НН.'СI'ИIН.'ТСI\ОЙ 1I1ста.;I.:IУРГИIl, 
которая обеспеЧИ.1а бо.'1Е'е высOJ~УЮ проtlЗВОДИтс . .'JЫI0Сть труда, чеl\'l ка
мснные и кремнеАые {)рудии, н тем ca!\IЫ~1 СllOсобствопа.lа росту матс
PII~.1ЬHЫX богатст[\ n J,ОДlшаСТIlЧСС]{()М ЕПIr'1е. :\'\ногис ИСС.!Jс.'юватели на 
протяжеНИIl болсе ЧС~ пятидесяти лет изучения истории додипастиче-

. 4s Т. Л. RiсkiJГП. А/иn llntt ml!/als, \.'ul. 1, Nt>\\' York- .. Lolldoll, 1932, p~. 105, 106, 
108; j\·\РП, сТр. fiR8, 31R319. 

н G. ВП1lll0П a.rнl (1. СаtОП'ПЮIllРSОП, TI,e Ba1taria1l сi(}·Шsаtiоn and p,.e(!ynas!ic (е· 
mаiщ Ilса, BlldU/'i, Lошlоп, 1!.I28 (далее - НС), рр. 277. pl. L.вwз, !\'!! МВ. 

50 CPF., р. 2. 
51 J\\РП. СТр. 319; Н. Н. СО~ЫiJП, Some [ree/! aspects ()[ tl,e prehistrlГic metallurgy 

0/ соррег, - «The АlltiЧlJзгit's jouГllal», \'01. XXII. '194:2, р, 213; Г. ЧЗ'I.Ц, Дреннейшuй Во· 
сток в свети ItOBIJIX раско.nок, ,\\., 119156 (дa.II{~C - Д!З), Сl1р. !l6. 

94 



Cl<OfO Египта высказывались в пользу заимствования навыков 110 обра
ботке мета.l.10n, в том ЧИС.1е и ~lе;:J.И, И3ВНЕ', и В первую очередь из Пе
редней Азии 52. Совершенно 'ilCHO, что эти НСС.'Iедоnате.тIИ пытаются дока
зать в.'!ияние Передней Азин на Египет и тем самым стаnят развитие 
всей ДОДИilастическои и династичеСI<ОЙ КУ.1ЫУРЫ I:::гипта (начиная со 
второго Ilериода) в зависюIOСТЬ от кудыуры стран Передней Азии. 

Питри и другие исслсдователи в своих работах констатировали зна
lIие н употреб:lепие меди додипастическими Жllте.'!ЮfИ Египта . .поиски 
горнон и тиг.lеЙ того времени Д.1Я НЫШlащ(и не увенча.1ИСЬ успехом. 
Тогда ВОЗНИК.lа теория ПО.lучения меди на костре. По мнению Гоуленда, 
первым TOP!lO:\1 бы.'! костер, в который вперные с.'!учаЙно упал куСОК 
окис.lенноЙ :\Н:'ДНОЙ руды, И медь в П.ilа:\iени костра вuсстановидась 53. 

Полученный такю-\ образо~", кусок ~Iеди за1е:\-\ подверга.'1СЯ ковке. ЭТО 
мнение О 'fIО.1УЧСНИИ "'"СДI1 lIа костре дерiКа.;IOСI~ в науке n течение три
дцати лет, пока Коглен n конце 30-х ro.'J:on ОПЫГНЫ!\I путе:\I не опроверг 
преД'ПО.l0жепие Гоу.lснда. О!! дсжаза.'1, что медь ~южно ПО.'1учить из 
меДIlОЙ ру'ДЫ "IИШЬ в закрытой Ka\lepe, иначе кис.l0РОД во:щуха прелят
стнует ВUССТЗ,НОВИТ'С.'1ьfIОЙ реЗI(ЦИИ 54. 

По КОnJепу, открытие выIl1звкJ( меди ИЗ МЕДНЫХ руд произошло 
впервые в Пере.~IJеЙ АЗИJl, так как там UЬ!.1З найдена керамика. обож
женная и голчаРIIЫХ печах, где !\IOiКHO бы.~о :ВЫП.'lаВ.IШТЬ И ~IСДЬ 55. 

Другого ~1I1t;'IIИЯ при;з:ержива.'1СЯ Лукас, КОТОРЫЙ счита.lI, что ВЫ-
11.'1aBKa меди не ;\тor.la IIРОИ30ИТИ в Египтс В гончарных Ilечзх, так как 
таковы:\ n ЕГИIlТl' еще тогда не было, а медь "ЖС ИI\Iе.lаСI> 56. Зато вы
пдавку меди :юдинастическое население EI'IIII1'a мur.rю ПРОИЗnО;I.Ить в 
закрытых ка\!срах, !3 которых, как покаЗt1.'1И ЭКСПСРИJllеН1Ы, I1рИ nысокой 
тс.\шературе 1'.'1З:JУРОП3_1нстеаТJ!ТОПЫС БУС1.т, найдеНIIЫС в ЕГИIlте уже 
от бал:арнского bpe;-"ll'НII G7. В ПО:1Тверждение споен МЫС.:I,И Лукас уКс1зы-

52 J. МOI'gап, J1,issi'm sL'iеl!Щiquе аu Cur/case, уо\. 1, Paris, 1889, р. 5; J. Morgan, 
Le premiere temps d,e ГF:"дурlе. - Моп. С'! l\-\{'tп. \'0\. ХХУ, 1921, ':J. 31.3; Н. Frank!ort, 
Stlldies ;,1 ear!y pottN{J nf the ;'\iear };'asi Н, !1sill, F:llropi und th,' Е{!l!lIn tmd their earliest 
it!tсггсlеti(JПS, 1.,011(10:1, J9t27, jJ. i, п. !), рр. I( 9; (i. J{>tjtli('r, L'Ori{!ine tle lа гасе eg!lplien
Щ~, PLlris, '19'Ю. р. i2:J; .1. _~. \\/ilso:l. The culrare п!' !ln.cieпt ERypt, Cllkago. l;g,,)Щ, 
р. 24. T~':1(~:)b O('TLIB.~('.:IO \1'I~/lIl(' Наn'il.:mя () lНle.J.CHI!l! Mf:,;J .Хll'жrтаМIf Африки (F..Na\'iНf, 
L'Age 11/1 cuivre t'1l ЕД!lрtе, - «Rс\'ш, Allt~lГopol.», Paris. J9r.и, seric 5, \'01. 20, р. 17). 
так .ка.к, 110 ШКЛС<lЛI:I~-I .",aнrIЫ'M, Цс,;п;m.'ll,llан в Вuо;:т{)чная АФiЯ1Ы\ ПСТУШI.1И D Ж!С,lСЗIIЫИ 
I!ICK :\НЮГО rt'H;-I\с.~JI:'НС'i!а.l1 СТУП'('IlЬ ~!С'дноr,() вс'Ка_ 

5Э (;о\\,lэ!НI, МА, р. 2Э7. 
54 11_ Н_ Сщфlап, Some experimt!llts (т а/е origif/ о/ еаг/у соррег, - «Мап», 1939, 

11;11 92. Однако в пос,ле.,1'НС'С ВРС~IЯ опять ПОЯ,!)ЛЯЮТ1С}1 СТО;ЮИ'IIИКИ теор'ИИ ГОУЛСН,'lа, кото
рые не считают ВО::SМ()ЖНЫ~l ПOJlНостью отка.lаться от теОрИII 1I0.qучсиия ме.'1.И lIа костре 

(Рецеи:шя Кш .. ~ена на киш-у: L, AitcblSOIl, .4 hist()ry о/ metals, London, vol. 1. 1960,-
~Апtit]uitу», XXXl\·. il9БО, .\11 :136, 'р. 3(5)'. 

;;5 ,Cogl!\an. Noles, р. 22. 
5о .\\РП, стр. 335. 
r" ВС, рр. 31,41,85-87,99, 
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· вает IIа очень древний и широко распространенный обычай улотреб.1ЯТЬ 
медную РУ..1.у, в частности I\Iа.lахит, n Ka~eCTBe КООIСТИЧССКОГО средстза~ 
Ма.lахит шел д.1Я ИЗГОТОВ.'1ения раЗ.1ИIJНОГО рода npcit:'fCTOB, таких, Ka~ 
бусы 58. Все авторы, знаКО\Н1l}ШИС ч,итате.1Я с материаJIOМ ПО медным 
ОРУДИЮ1 древнейшего Египта, рассматриаали его, как один из MO~ICHT('6 
КУ.'1ЬТУРЫ ДО~И!lастического египта, не придавая орудиям из меди ни, 
какого особого значения. 

РаССМОТРЮI медные ОРУДИЯ в хронологическом порядке. 
М е Д 11 У 10 бу.i1 а в к у мы застаем уже в бадарискуlO эпоху. В пер

вом периоде, начин;J.'Я с о. д. 31, O!ia является саМЫ:\tраспростраIlСННЫ~ 
меДНЫ\i орУ,lием. Название «булавка» этому пзде.rIИЮ дано УUЮI:!!iО, так 
как Питри пре,J,IID.'IОЖИ.'I, что 0110 MOfJ10 быть ИСПО.lьзовано Д.'1Я скреп
,пения одсж,r..Ы ла l1.'lече. Однако D 1917 г. 0/1 Же считал эту бу.'1ЗВКУ 
прообраЗО:\I сперла, прок().'I!(И (Ьогсг), при помощи которых де.'1ались 
ОТIIерстия n J(Qже ДЛЯ СIll1шания одежд, Р~:"ней и т. Д. 59, Теорстически эТи 
бу.'IЗВКИ :\IOГ.:\И быть применсны как булаВКlI, ПРОКО,lКи и украшения 60, 

Более IIРЗНН.'1ЬНЫ}' будет СЧIIта1Ъ их орудиями, раЗНОВИДНОСТbJО проко
.-/0 к, з не украшением. В ПО .. l.таерж].еllие нашег~ пре.1ПО.rJожеIIИЯ ХJТII~ 
СОС;IЗТl,СS; па некоторыс издания, где ПРИВО:lIПСИ 1\·,aTeplla,l от вре:ЧСJIИ 
1, III н IV династий. В Абидосе в гробнице О.lIЮГО из царей 1 дина~ТИJI 
мы находи:'>! это орудие юtесте с KpeMHCBbl:.rll бритnа}1И 61; I:! гробнице 
К9 3471 это медное ()рудие найдено в О:ЩJ:\1 ящике с :\.fедными 1I0жа!\1И 
н ИГ,'1зми 62, От времени CTapJfO царства до нас дошел на стене гроб
нины рисунок, на котором изображен ящик с орудиями, и в ТОМ ЧИС.rIС 
внутри д"ух щипцов нарисовано по олному орудию, аllа,'10ГИЧНОМУ нас 

JlJИ:'1 ПрСКО.1КЮI (' загнутьш в пеТJlЮ ОДIIИ~I КОПЦОМ и С ДРУГЮI концом 

заостреННЫ:'f 63. С О. 31 ~lbI ВИДИ:\'I эти булавки с годовком в виде спи-

58 "\!\ostag., р. 85, N~ 1858. 
59 TW, р. 52. 
60 Майере [R .• "\ond and О. ,\'\yers, Cemeteries о' АгmЙ1lt 1, LOn'don, 1937 (.'1алее

Агт.), ;J. 78] и Энге.lьбах [Е. Glallvil:e, The /е[!йсу о/ Egypl, Oxf()rd, 194~. r. 123 (г.~a1\a 
о бздаРИСJ(()Й Ky.1bТyre "аписана Энге.1ьбахом)] допуска,lИ, что п бадариекое время су· 
щестпnпали медные оtJУДИЯ - «свеjЭ.1а», при помощи которых просвеР,~ИllаЛИСh отверстия 

n бусах, ИЗГОТОВ,lЯВШИХСЯ из TBepJIblx ПОРО:1. Майере при этом ссылается на ОРУ.1ие, 
иаЙ.'lЕ'"н.н,ное I! Бада,ри. I(po~le того, ,r>,'\айсор'С ука:IЫOJзет на то обстг,ятельстпо, ЧТО некото, 
рые бу.1аПЮJ, как. например, бу,~авка, JJайл:енная n Лрманте, не 1IIШ·УТ быть уцотреб.,е
ны в каче::l1ве ИГ,1Ы, так как отверсти.я IIа сшитых шкурах 'И~IСЮТ ~J(~ИЬШИЙ диа~JеТI;>, 
Ч'е",1 О'на ПЬJollо.'r>IЯ.~а (Агш., р. :90, pl. L III 155)' Mac<:Y;JaqJ C'IIlTaeT ()ру дие из Ба.Jа,;)И 1ll~1-
ЛОlll (perforalcur, Prcl1ist., р. 1'27). Не можем :l.lbl СОJ',~аСIIТЬСЯ и с мне"ием Баумге;Jтель 
о TO~I, что эти будавки с"ужи_~и ук,раlllСllие1d ПО,10бно шпи.,ькам ИЗ кости и с.10НОВОЙ 
кости (еРЕ 1I, р. 2). 

&1 \'1/. М. f'1. Petric, АЬуdэs, pt 1, London, 1902 (дa.~ee - Abyd. 1), р. 7, р1. X1t, 

62 \\'. Етегу, А preliminary гер;)г! аn а/е firs/ .lynasty сэррег treaSllre /гот Nэгt!1 
Saqqarah, - ASAE, vol. ХХХIХ, 1939 (далее - [mery, Preliminary repart) , р. 433. 
[11. LXV А, LX1'v' А. 

БЭ Ibid., р. 429, fig. 23. 



рали из этой же медной ПРОВОJIОКИ. Иногда кончик закреП.'Iеп еще не
СКО.'1Ькими Iшткаl\Ш вокруг са~юго стержня нониже головки (таб.'1. 7, 11). 
Одна булавка от о. д. 58 И'Iеет пеСКОJIЫЩ приплюспутое тело в форме 
ВЫТЯНУ10ГО ромба, Две противопшю/К,ныс вершины которого кончаются 
у ос.тр"я и У головки БУ.'1аВlШ, а две другие вершины образуют как бы 
«.'IE:ЗВIIС» БУJIЗВКИ 64 (та6.11. 7, 10). От перного периода до пас дош.:IO 
OKOJIU дссяТ(,а булавок, а от второго - ОКО.10 двадцати штук. JТ..'Iипа их 
достигает 8-9 С,И 65. . 

ИГ.1Ы И.'Iи МС.'I:НЫС стержни, заостренные с одного конца, имеющие 
ушко дан прохождепия НИТIШ, бы.'!И, \.J4.евиДно, прсдназначены Д.'Iя шитья. 
Они очень ПОХОЖИ па Jюстяные ИГ.'1Ы. Размер их ко.ттеб.lется от 3 :10 14 С.«. 
ДО нас ДОIi!JШ ИГЛЫ от пергюго и второго периодов 66 (табл. 7, 9). 

ШI1ЛЬЯ, как и IIГЛЫ И бу.'1авки, прсдста~j!ЯЮТ собой стержень с ост
рым КОIЩО:\I, НО по сравнению с ПОСЛСДlfИ!\Ш ШИJlЬЯ бо.~l'е I\laCCIIBHbl. 
Они появляются с о. Д. 31 и продо.:rжаIOТ изготовляться во втором пе
риоде G7. Иногда ши.'Iья имсю~' костяную рукоятку. 

МеIl:ные резцы (;1,o.'IOTa) ПОЯП.'Iяются уже в середине первого перио
да в виде ~Ia .. leHbKIIX орудий, которыс :\lUr.:r1l быть гравпрова.'IЬНЫЩI ору
ДИЯМИ 68. ТЮ<ОЙ же ма.'IЫЙ разщ.'Р реЗIlОВ сохраняется и во втором перио
де 69. Иногда рсзцы заостря.'IИСЬ с оБJИХ концов, И~IС.1И ПРИЧУД.'IИВЫЙ изо
гнутый раОО4ИИ !,онец liаllодобие J1Iпатс.'1Я. БО.:Iыuое разнообразие рез
цов I\lbl наб.:rIO..'J.а~м JI Мuгилс N!! 162, датируемоii BTOPb!)1 периодом (На
гада) (Ta6.'I. 7, 13-15). Обычно в .'Iите.ратуре встречается указание на 
то, что резпы ЯВ.1Я!ОТСЯ орудиями ;lДЯ обработки дсрева. Ha:\1 кажете;,] 
это опреде.IСНИ(' НС'ДОСТUТОL[НЫМ. ЛОГИ'lНЬЩ будет л.опустить, что резчики 
поаь:юпа.'lНСh не TO.lJbKO КРбшепыми рс:щаIV:И, НО и мелны:\ш орудиями 70 • 

.J\.\ е д 11 Ы е г арп у н Ы, точнее, ВJ1ДИ:\IO, нш,,;оне'IНИКИ гарпунов, были 
в Египте уже в сереДllне пеРБОГО период.а. В Jшнце первого И.1И в начале 

64 Naq., М 162(58), pl. I..XY LS• 

65 PF.. р. 26; :--Jaq., р. 29, K~ 1821 (33-37); Р[, р. 26; T\V, р. 48, pl. LXV102; Naq., 
H~ 3, р1. LXV22 • 

IJО Ашrа/l, р. 16, М Ь 117 (до 41); не. р. fi, N~ 3284 (37-38), р. 46, Н2 3200; Reisner. 
Nubia, 125:17:84. pl. (51)З; Ашrаll, р. 25, N~ Ь fi5; N<JII., р. 48. N~ 3 (66), pl. I,X\'20. 

61 ВС:, р. 101, pl. LХХII 12З, р. 103. 107, pl. LXXI1 1oQ• р. 111, 108, БО, i\~ 3822 (31-62); 
Naq., р. 26, N~ 6э (40), р. 21, N2 218, рl. LXVI5; G. 13runtol1, Matmar, Londol1, 1902 (да· 
Jiee-Matrnar). р. 21, .N~ зшю (47--48); М. Аmст and О. Mcng1lin, TI,e excavations о, 
the Egyptian Universily i/l the neoliiflic site а! Маа,Ц (first prelimmary report). Cairo, 
1932 (л.аме - ,\\::Iзсli 1), р. 48, pl. XXXIX2• 

&8 РЕ. р. 2fi. l\iaq .. Ng 63 (40); HV, pl. XX1l45• N!l 1 34fi; СМ. РР.. ['. !"6: TW. ['. 19. 
69 ::--Jзq., N~ 162, pl.LXV9 -11, 13-14; РЕ. Nv 1333 (81); :\\aalli 1. pl. ХХЮХ.; F. О(,ЬОI10, 

ЕхрedШоn arCflp.ol'J{!ique royale all d(;sert Oricmtale (Keft-Kosseir), - ASAE, уо!. LI, 
1951, fasc. 1 (да.1СС - Dcbono, ЕхрМiii:Лl). р. 76. 

70 TW. р. 20; «History оС tесlшоlоgу», l'd. l1У :CII. SiпgС'г, Но{mуагсl and all, УО!. 1. 
Oxford. 19.['j5 (да:1ее --·Н of Т), '[1. 6Ш. ПО I1'СJllo)1{)1С}' ,о у!С',1I1ЫХ ре:щз'х мы ПОi~;юБНlО 1'0-
вори,'!и выше. 
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второго периода, как об этом СВИДСТС;lьствует гарпун ИЗ МахаСJIЫ 
(таб,q. 7, 17), д.'1'Ина гарпуна достигает свыше 16 Ot, в преде.'Iах кото
рого КО.:н'~б.llется дJlИна всех oCTa.тrЬHЫX гаРIIУIIОв второго перио;\а 
(табл. 7, 16) 71. 

М е Д ч ы й рыб 0.1 О В Н Ы Й к р ю Ч о I< выкован дDОИНЫl\I72. От пер

вого IIL'РИОДU 11 а Й.:Н.' н ТО.'1ько один такой крюча!\' Л1е.'l.ные рыболовные 
крючки от второго периода паПО:\-lинают (таб.'1. 7, 18) крючки 113 С.l0НО
вой кости nадариского вре\iеип73. 

Kpo1.IC ~IСДТlЫХ рыбо.ёlОВI;ЫХ крючкоп, по-видимо":1У, БЫJ1И в ходу у 
ранних зеJllаt>ДС.1ьцев J::ПlllТН и медные )<рючки для вязания рыбо.:юп
ных сетей, как думает Брантон 74 (таб.l. 7, 12). 

l\·\едныЙ. наконечник стре,lЬ1 (таБJ1. 7, 26) (И.1И наконечник копья), 
подражающ!\й по ф()Р~'lе kpe\-IНеВО:\'IУ орудию в фQР~tе рыбьего хв:п;та, 
Haii,'leH лишь О;lИН и датируется .'1ибо I<ОНЦОl\ .. первого, лиБJ начало:\! 
второго I1l'риода 75. Связь МЕ:ЖДУ этим MeДHЫ~! орудис\ .. И кре\шеnым 
орудием такой же формы вынуждена констатировать И саМа uaY:\-IГср-
тель 76. . 

А\едныс ЩШЩЫ 77 небо.'lЬШОГО pa3!\-Iepa .Ч:ОIIJ.l!I Прllмерно от того же 
времени, что и медный наконечник стрелы (до о. д. 40) и пред.ста.в.'1ЯIOТ 
собой просто узкую нолоску :\lе,lИ, согнутую наподобие .1ЗТННСКОЙ бук
nbI lJ. Пальню.'\И руки, охватывающей НОЖI{И ЩИIJl!ОВ. :\южно зястаВIIТЬ 
металл ПРУЖИIJИТЬ· И, таКЮ-I образо:'. .. , брать этими щипцами небольшие
предметы 11 т. П. Ана.lОГИЧНЫС ЩИIЩЫ БЫ.1И найдены Морга'IIОМ в Тухе i/l. 

71 :-.J,щ., р. 24, !\"~ 1345 (34-38); СМ, РЕ, р. 124; CMah, [1. 33, .N'2 11-23(36-43), 
pl. ХХз: :\iaq .. р. 48, N~ Т9 (54), pl. I,X\-'7, р. 48, Л~ 1399 (6'1), pl. LX\'8: G('rze!I, 
X~ G7(.'i3-И), pl. 1\·'7. р. 21. 

72 Маlшзг. р. 21, [11. X\'I~9' БаРlгеРl'е,~ь ввиду 01'i:)'l'С1'ПИЯ четких дoaHllIblX Д.'1Я 
даТII!ЮВКlI этого крючка И3 Матма;)з относит el'o ко второму IIСРИО!1У. так l,aK СЧl!тает 
его С.'1/1ШКОМ ИСКУСНО c:IC.1aIlHblM ;J,.I1Я JlСРВОГО, хотя olpallTOH датирuпал его неРПЫ:'1 пе
PIIOilO\1 ((РЕ 11, рр. 18-19). 
. 'IJ "'1аtmзг, р1. XVI 4o: МаасН 11, р1. LXIII 12, р. 48; ~('i~псг, ЛIuЫа .. 251:43:7/1, 
рl. б.3. 1 ; Т. [;. Рес!, Tlze cemeteries 01 Лl1уdJS, [1t П, Lопdоп. 191'1 (далее - CAbyd 11), 
[1. 6, р1. Il ь 31. 

i4 не, [1. 60, pl. LI\-'я. У pa'HlГllx зе~Iщ';(е,;уЫlев Египта, н'а.ло ЛРШТh, ;1.тJЯ Н;lстеllИЯ 
сетей БЫоlИ также и дереВЯНllые IIГ,IIl>I-I,РЮЧКИ (см. Н. Pelrie. Egyp.tian !zil!r:JglypflS 01 
О/е {irst and sec:Jn.d d!ll1asties. Londnn, 1927, рl. XXXYJs4;;-85\J' 

7S eMal1 •. p.32 .• N!!H-85.рl. XIX;. 0pKe,l,Q С1Jиrаст как МСД:lые. так 11 Kpe~IHe'BblC 
,1СЗRНЯ в фО[1ме [1ыбпеl-О 11 .~aCTOI.jKIIIIUJ·O хвоста ТЩIL>КО р(~жущнми ОРУJ.IIЯМII, а lIе нз· 
l«)пеl.jника~1Н СТ[1е;l 11Ш! KOllllii (д, .1. Агl';I"II, рец. на кп: С .1. RЩllllg-агtсl, rIle cultllres 
01 prellistorie flgypl, Lrmd:m, 1955, - (~Bibliolllcca Orientalis» .. Jg. ХШ, N~ 3/4, 1956, 
р. 125. 

70 еРЕ 11, р. 20. 
77 Amrall. р. 23, ;,\11 а 104; PrCl1is!., р. 182. п. 10·1. 
78 Pre!Jist., Р'Р. 211, 250, п. 180, р1. LX\'II!:I. ])aplre;JТc.1Jh относит щнпцы К П';J~Д

метам, которые СГllllтяпе заИ~lствова.",И 113 Псреднеi'l АЗИII. 11ocl;O:lbKY OIlа lIе обна[1У
жнлз их В МУ:iСЯХ, то она ТО.%IШ Rскоm,зь УПО~Шllaе'Г О щипцах 113 A~lpbl 11 COBce~ 
умз.1'iI{васт () щипцах lI:i Туха (CPF. 11, р. Н!). 
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Мы не знаем, каково БЫJJO конкретное -назначение щипнов, НО ЯСНО од
но - это орудие возпик.i1U IIЗ опыта, который приобрел Ч~';lOвек, работая 
с :ме;lЬЮ и зная уже х:>рошо СВОЙСl'ва этого ~leTa.1'f';la. Это орудис знаме
нует собой как бы нача.'1O поrюго Ilериода, когда ЧСJlовек IloCTelleHrlD 
перестает подражать КОСТЯIIЫJ\I и КЮlегrньш орудиям, а создает новые 

фор;о,'Iы орудий, которые МОГУТ быть осущеСТв.'1ены JIИШЬ в металле, J3 

даННО!!1 с.rrучае - В меди. 

Медные JЮЖН ,il.31OT другой ИlIтересный пример того, как человек со
здает Иl J\lеди ОРУ.1ИЯ новых форм, которых мы 11(' nстречае~1 в каменном 
веке. Самым rаППI!~1 MeДHЫ~1 пожом, дошедшим до нас, является Т31{ 
наЗЫЫlеil.lЫЙ са.'~ОВЫЙ пож из j'v1a,aCHbI (табл. 7, 19) 79, имеющий серпа
вrцную <].I\)р му. ДаТJlРУf'ТСЯ он НРlIмерно о. д. 40. Остатки рукоят!{и ИЗ 
дерсва сохргНИ.'IIIСЬ у I~ero н пиде BO.'IOKo:rClt на метаЛ.1С. Питри прс;1.
по,ттагал, что это бы.'! пож :1.:Ш срезания виноградных лоз и веток 80. Баум
гертеш. отрицает эту ВО:НЮiКI-JОСТЬ на 1'0:\1 основаНIlИ, что лезвие у ножа 
идет не по внутренней стороне изгнба, а НС nнешнеЙ. Поэтому она счи
тает, что этот нож ПРНМl'Н:J.'IСЯ n Ka'IecTge орудия для разрезания кожи. 
Однако она нс приводит никаких примеров из материа,1JЬНОЙ культуры 
ДОДJ1нзстического If.iIlI династического вре~lени. lIодтверждающих ее 

преДПО.'lOж(;ние. Это высказывание l\ЮЖJlО принять лишь в качестве ги
потезы. 

НеСКО,lЬКО ПОЗЖС, ПО-IШДII~IO~IУ, возник так называемый свежепз.'1Ъ
выи паж, lIРС'l,стаВ.1ЯЮЩНЙ собой приб.'Iизите.1ЬНЫЙ овал с отростком Д.1Я 
прнкреШlения к рукоятке (табл. 7, 20). В конце додинастичсского вре
~IСНИ и вРаттем цаРСТБС ЭТI! ножи I1С.'IУЧИ;Щ Шi1рtЧ<ое раСllространениез 
XOT~! об их ПРИ:-'-lенl'НИИ у нас отсутствуют точные данные 81. 

ПО:\IИМО новых форы ложей ~IbI IНЩИJl-f В Египте и ножи, подражаю
щие формам КРСЮlевых ножеИ. Так, от начала второго периода мы 
lшееч медный пож, напоминающии I(РС!lшевый нож, изготовленный из 
отщепа кре:\IНЯ (табл. 5, 11). Из Нагады, KI)Q~le того, дошел нож 
(таБJI. 7,21), даТIIруемый вторы",,, пеРИОДО~1 82. 

Топ,)р нз .\,еДII был nпервыf' наЙ:1.С:-/ в Матмаре (таБJI. 7, 22). Оп 
датируется nраПТОIТО:VI о. д. 38-16 11 предстаrшяет собой массивное ору
дие pa.HICpO\! 16Xl,2X(II-7) C.'\.-t, весом 1400 г 83. Баумгсртель, однако. 
датирует cro прсмснем Старого парстпа. Она СЧlIтает топор из Матмара 
единственны~! п С.1'fишком искусно сде.ГJанпым для того, чтD'Бы� его МОЖНО 
было датпровать ;1.0:LИнастическим BpeMeHe~l. Между тем Баумгер-
7 (',;т 1, I1ГIiOрнрует другой анаЛОГИЧНblЙ медный ТОIIОР ИЗ Маа.J.И 

7~ CA\all, р. 19, :\2 Н-8Б. pl. ХIХ6 . 
80 РЕ. р. 26: еРЕ II, р. :20. 
81 Nач .. [1.27. Х!! 807(49), pl. LXV~: СРЕ Н. р. 16. 
8~ Rt,j!\IlN. Л'uЫа. ШZ:17:66; Ашгаll, p-I. XIs; РЕ. [1- 26; Prel1ist .• р. 150, n. 10. 
83 МаtI11ЗГ, pl. ХУI147, pl. 21. 



(табл. ·7, 23), ХUПI НОС('.l('НИ(' Маади датируется ДОд'инастичеСКll~f вре
менем, а она ЩlТирует это поседение ВРбlепем Раннего цар,ства 84. Кар
пент~р, исс .. lедонаВШIIИ этот толор, Jlрише,:! I{ НЫВО..'!:У, IПО орудие БыJlo 
()Т.1ИТО II :1aTl::'.f lIодвеРГIIУТО КОВКС HG, которая режущие края де.'IаJlа более 
ТВСРДЫ:'·IИ. Нам неизвестны тш.;оii ф/JРМЫ ТОIIОРЫ зрсмеНIJ Старого цар
ства. 

От врсмени же Раннего царства они сохрани.'l"ИСЬ в фОР'"fе прямо
УГО.'Iьника со слегка закруглснным Jlезви~м, топоры ПОЧТИ IIРЯМОУГО:IЬ

ной формы с П.'IечикаМИ-ВЫСТУllа"'"lИ Д:JЯ ПРiШРСШIСJIИЯ к рукоян;е и то
поры в форме, ПРllб.lижающеЙся к ПО:IУКРУГУ, с отверстием Д.fJ.Я руко
ятки 86. Из НИХ топоры первой формы наиUо.fJ.СС б.'IИ:1IШ к фОР~lе ;J:ОДНПЗ
СТИЧ~СR.их. Поэто:,",у мы CK .. 10HHbl думать, Что эти \lедные раннединаJ.:ТН
'1CCKi-IС орудия восходят к ;J:одипастичеСКЮI TOllopaM, Форма же дощша
стического :'JеДllОГО топора остается ПО;J:р",жанне:.t фОР:\Jе ]{аменных и 
KpC:'IIHenblX топоро!>. Тем не менее он ЗНЮlенует собой повыii этап в раз
ВIIТИИ додинастичсской )lета.ТЩУРГIIН, Мы пс зпае:'l! ПРИ)lероI3 более рап
него литья, 'lСМ этот топор. Он бы .. , от.тшт В открытой фОР:'fС, Т. е. пр,J
стеliШИl\I спосоБО\1 .'НIТЬЯ 87. Из анаJ1Иза !lН:~;lИ, Il::! 1<ОТОРОИ бы.l ОТ.'JИт то
пор, Вi1ЛIC, что Н ме;.J,И были около 3 % IIрнмессй, среди "оторых бы.'] И 
марганец. на пр.исутствие которого мы обращаем особое BIlHMa:blie. 

Совершенно 5!CIIO, что все примеси ЯВJШIOТСЯ сстеcrвепны:\ш, попавшими 
в· :'leJ"(b из ру;{ при НЬЩ.i]uвке, Иначе 1IlbI ДО.'liЫIЫ ДОIJУСТIIТЬ, что таКII(' 
ТРУдН0 досгупные тсхничсские процсссы, как 1I0Jlучение НIIКС."lЯ п ко· 

балыа, бы:ш ДО~Лf!!UJ.:тическим обитателям ЕГlIпта уже известны, что 
с.овеРШСНJ!О невероятно. 

Итuк, уже в нача:lе второго IJСРПО,lа в [гипте у:\iСJШ .1ИТI, ТlIедь. До 
этого iJ ЕГИIlте 1.1 течение :1.0J:ГОГО IIСРИО,'1.<J. прС:'-Iе!lIf, на II(}ОтяжеllИИ все
го . нервого перIЮ,'JД изделия ИЗГОТОВ,ТJЯЛJfС!>, по,внди~юму, TO.'IbKO IIYTCI\I 
КОВКИ. А\ы, Q,lШ1КО, НС 11:\-1('(·:\-1 точных даПIIЫХ относите.1Jы�o прне~IOВ 

'4 еРЕ Н, 'рр. )3-14. 
~5. Н. С. Н. Саrреп!с'г, Аn Egypt ахе /lead of greaf аrШqиitу. - «N ature:., 130, Ос

[ОЬС'Г 20, J9З2, [1р. G2fi-fi~6. Тнср,щсть режущего краSl ТОllора ЮIССТ 110 шка,~е fiри
нелля 8fi, тогда как нея оста,lьная '1,IC1'b топора 1I:I'I(,C1' ТВС[1Д0СТЬ, ко.1еБJlЮlПУЮСИ ЬН'Ж,:Iу 
6311 7З. 

б~ G. А. Reisner, ТJle early dynastic cemeteries 01 Л'аgа·еd-Dег, -- «Egyptian arclll1e
(}.\ОЮ·», \"(}·I. 11, pt 1. Lei;nig, 1908 (.'.Ia,~ee - !'\а~а-еd·Dсr). [11. 401,; Abyd. 1, р. 23; 
\\' .. Ч. Рl. Petric, Diuspolis Ранта. Тlle cemeteries о! АЬш/iуе/! alld Ни, LO:lt!ol1, 1901, 
(да,.IРе - Diosp ), pl. \-'1111'· 7.; Prbllist, р. З08, pl, LХХХIХ 1з ; \v. ;\\. 1·'1. Pt'tric, The royt1l 
f()/II/Js оТ the e(lr!ii'.~t dynasties, pt 11, LОШ\ОI1 (.'la,~('Je -- RT Il), Е.ЮI, pl. XL \'"16. 

87 Лl1тье в открытые фО;JМЫ Т[Jебова.,~о ьшого M·e.'{II, тю, как (;,IIО было СI1.'\ОШНЫМ, а 
не ПУСТО1'е.~ое, как lIр.lI :la'K;JblTOM .~ИТЬС, 'IU 0110 бы,'1О lIj.>осrеЙш:тм спо·:оБО~-I ,lIIТЬЯ . .'1и1ыl~ 
В ЗfШРЫТУЮ фОР~IУ 'Г;)сбnна,~о IIрибаDлеll11Я к :I-It';Ш l1[1иыссей, бе:\ I\OTOPblX JlИтье 'JO,~У
ча.l0СЪ ШlОхое, поrJIIстое Jf Т. д. Знание таких особенностей требовало уже такого бо.'lЬ
HIOI·O [lI!-ЗПIlТНЯ :I-Iета.~.lУ;,ГИ'lеСКОl·0 деJIa, которого неm.:'IЯ 6ы.'1О ждать от .10ДllllаСТI1'lе· 
СЮ!Х ~ierад.'JУ[1ГОD па перпых порах. 
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JШТЬЯ. до нас. не дошло ни тиглей, ни форм. Лукас СЧIIта,ТJ, что керами
ческая форма БЬJ.;Jа ВПО.lне пр 11 г 0.:1. н а Д:I5I этой це.1И 88. Kor.'IC1J предпо
лагает, ЧТО литье бы.то позможно n ФОРМУ, у.згоrов.'IЕ'ННУЮ в IН.'ске 89. ПО
МИ:.\IQ 10пора ИЗ N\аПiара бьm наИ,lе}! и \те.'l.НЫЙ топор Из Мааци: 
(та6л. 7, 2;1), ИЗГОТОП.1Е>ппыi'т, ПО·ВИ,:.l.ЮlOlI.IУ, H('CKO.'II,KO позже 90. ПРЮIе~ 
НЯ.l0rь литье и пmт ИЗГОТОn.;Н.'JiИИ кннжалов и тес.ел. 

Кинжал са~fЫЙ ранний доше.'I до пас от о. д. 6) -62 (таб.'I. 7, 24). 
Оп lIeCKO.lJЬKO паllоминает кремневый кинжал, лезвие его ро;..,бичсскоЙ 
фОРЧЫ. Другоii кинжа.'I ЮlеЕ"I' TO.'ICTOe OCCBOl' ребро дли увсличспня проч
НОСТИ 91. Конец у него 'вытянут (та6.1. 7, 25). Баумгерте.'IЬ ИСК.'Iючает 
Кllнжал IIЗ Нагады IIЗ числа до.:щнаСТIIЧССЮ:Х орудий, считая его С.'IИШ
КО:'.I COBCPIiICr.HblM ДJIЯ СТО,'11> ранней датировки 92. IIa llрОТЯЖСПИИ пашей 
работы :.\-11>1 ЕСО;lн(жратно отмечали, чт;J уже додинастичсский Египет 
ОТ.1ича.1СН необычайным мастерство;.., в РбfеС.1ах, и ПОЭТО~-1У :.\Ibl CKJ!O
няемся l'~ J~О.ll!НаСТllчес.КОЙ;lатиропке этого 1ПII!жа.'Iа. Третий ",еДIIЫЙ 
кинжал. ДОЮIН3СТИЧ€,СКОГО Bpe:.\leHII совершснно раЗРУШИ.1СЯ 1l0С.ае того, 

K3R бы.'I иаilJ:ен в на'iале ХХ П . .lVlс.'Iлером, и точная его фор",а неизвест
на 93. 

Пllrри I! Чаi'I.'I.'{ C'iIl1 али ВСС кинжалы, как и топоры, TCC.'Ia н свеже
ва_п,ныii HO:;J'; 113 IIагады, де,lОМ рук .1итеiiШНf\ОВ 91 . .1\'\ы не имеем воз
МОЖНОСПI добаВИIЪ что-либо к этому из-за ОТСУТСТВIIЯ данных. 

ОТJlИЧillЬ I{a~'I('HI!Oe теС.1() от камеНIIОГО ТОllора очень ТРУДIIО. Мед
ные теС.1<1 в поп~ре'lни[{е бо_"!ее ТОНКИС, чем 10П:JРЫ, и их фор",а бо.1ее 
вытянутая. Онн пре.1пазнаЧСJIЫ не :UIЯ rаска.1ЫП(1ПИ5f }I.f>репз, а Д.1Я сня
тия стружки. Медных 1eCCJI до нас дош.'Iо немного 95. По времени они 
несколы;о отстают от ПОЯН.'IЕ.'НИя ТОIIОРЗ, IЮ по раЗ\lСРУ I'.IC;'{Hble тесла 
(Ta6;1. 7, 27) не уступают "fe:~HblM ТО 110;:> 01 М, а позднее н Ранне;.., царстве 
даже препзоЙ.:r.~!т топоры. 

ПЮlюrо :\1E';J.HhIX орудий, которые ).-ш раСС"lOтрС.1И, найдены фраг
:\-lеНТbI ору.:r.~IЙ, Пf'рнонача.'IЫrot' прtдназпачеllие !(оторых МЫ не всегд.а 
J\lоже~1 0IlPCOДCJl11Tb Так, n Бет-Ха.l.rIафе были обнаружены дна медных 

~8 ,\-\РП, стр. 337. 
бn Coglllall. Nrlfes, р. 48. 
gO М. A~lep, Раскопки Каирского УНllверситета в эль-Маадu, J930·-1935 гг., [6. г.]. 

(изд. Каирсмн·о УНlIвеРСlIт~та lIа З·Jаб. и:! ), рис. 168. 
91 .-\шгаll, 'p~. 20, 40. N2 а 131 (61-62); Naq;, ". 48, pl. I,X\-'J .• \'~ S35(63). 
'12 еРЕ 11. рр. 10-11. 
93 «О:е arcl!aeo1ogischen Ergebnisse (Ies ,'orgesctIichtlicl!en Griibcrreldes \'о" Abusir 

el-M~1e!,; пас!! dcr Аtlfzсic!шuпgеп а. A\611ers bearbeitet УОП Л. Scharff». Leipzig, 1926 
(дз.~сс - Abl1sir), S. 49, N2 54 с 1 О; РгсЫ ,t., р. 211; CP12 11, р. 11. 

94 TW. р. 61; ДВ. пр. 1/0; J\aq .. pl. LXV1. 

os еРЕ 11, р. 12; \laq., N~ :щ 71>2, 1298, 400, Q 600; Reisner, Nubia, 216;41 :300. Мы 
не '~южем ПР'II'!iИГЬ IЮ 8t1!имаШlе retem) 113 rаЙЮIIII X{:':"";Ja-До(~м. так КМ( оно ,попало ·0 му
зеil не И3 а';Jх·еОЛОГИЧ'е'()J<JI·!Х ра,сIЮUlЮК, а бы.~() IK-УП.1еIЮ Каи,)}Скнм ~IY3C("M. 
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предмета 96. Гарстанг считает ОДИН из Н'ИХ ПРОКО.'IКОJ"J. О:IИ, по-'ви:щ
МО:\lУ, откосятся к перnому IllРИОДУ 97. В других районах ЕГllпта найдены 
.куск}{ медпых предметов, nО3МОЖJIО, орудий 98. В j\'аади были обнару
жены фрЗО-fl'НТЫ IIIИ.'IЫ'n 1'1 куски "роволоки (та6.1. 7, 28) и во i\ШОГИХ 
:мсстах наiiдеIlЫ зерна зеленой ОJШСИ м C,l.!I , как ПРИ.l·наки рuзрушеПIIЫХ 
!\IСДНЫХ ОРУДIIЙ и прочих JI:ще~IИЙ 99. Найденпые :iаК.'lеПКИ-J"В03ДИ (ИЛИ 
их следы па метаJ1JlИческих IIРСД:\'lстах) и ПРОВО~JOка свидете.'IЬСТВУЮТ о 
том, 111'0 он!! также нме.1И ПРИ:\iененИе в додинаСТИЧССКОJ\-( Егинтс 100. 

В п"рвом п(риол:е встречаются полоски МС;l:И, свер'путыс в КО.IJbЦО 101. 

а во вт:>р:>м пери:>де IIl\IИ СКРОПJIЯЮТСЯ деревянные части 102. ПОСКО.1ЬКУ 
медь n ЕГИП7С мы находим n виде украшеппii и преД:'l-fет:>n обихо
да, 1'3 чрсзвычайно важн:> установить распрострапе:IИС меди вообще 
в страпе. 

Из нрсл.:.-!стоn обихода Ч()жпо наЗвать две ЩI,1('JlЬКИС чашечки, три 
КРЫI.III{и к сосудам, n 1'О~Л числе к !<амснны\" 11 HCCI<O.:lbKO 'Iaстеи j{ TY~I
.1ПIIЫМ .'Iожсчкам. Чашечки (та6.:)'. 7, 29), по-видимому. СJIУЖИЛИ Д.1Я 
хранеНIIЯ КОСIIIетических СШ);J.ОUIlП 10.з. КРЫП1КII К СОСУ:'lЮ-I I1МI..'Ют ви;l. 
не:бо.:I\>II!ОГО !{руга ди~шетром от 8 до 13 C,'I, 11 края НХ окаЙ:\I.'I5IЮТ нер
пеJlДИКУ.'1ЯРПО постаП.:теllIJЫС СТ('НКИ высотой до I С,И. Стенкн уж'рживают 
их от 1I<1д.ешlЯ с горлышка coc)'Jta 104. Части .10Жl'К в виде НРОВО.:IOки
Р\'Чl{И 11 черпающей части - БЫ.1И 'наiцепы в погрс6еннях ВТОРОГЬ пс
риод.а 105. 

llредмсты украlllСНИЯ преДСТUВ.lены бусам\[, КО':IЬЦЮШ, ПО}tВССI,оii 11 
брас.lJетаыи. 13 П('[lВОМ J:СРИО;::С мы г.стречае"1 те же бусы (тuб.l. 7, 7) 106, 
что И n баJ.аРИСI{ое ПРе:\-IЯ. ОТ второго перио,l.3 изnестно несколько бо.'IЬ
ше бус. НО ОllИ псе же имсют ту же циmIНДРИЧС1:КУЮ форму 1(17. ПОJ1Всска 
в В1IЛ~ МС,l.н;)Й П.'1ЭСТИНl<И IlРЮ-lСрПО ова.'IЫIOЙ фОР:\IЫ с О1'nсрстием .1ЛЯ 
подвеllll1ВJНllя дОШ.lа ДО пас. от ВТОРОГО IIСРИО:1..а 108. Кольца из КРУГ.'IOИ 

--------
9G J. Garsta!l~. MMa.~lIa oand Bet-Khalla[, I.ondon, '11(Ю2, ')). 8, 
97 ОС, р, 81 .. 
g. пе. n. 108, рl. LХХз8 • [1.95; Атгаl" :\11 h 189, р. 21, Л1! Ь 235, р. 21. 
11'1 О. ,'\kng1lin. Dic Grabung dcr {j nit'ersitiit Kaiгo bei Мащli (Dгittcr GraЬung

jallf), - .• \ШIК. 8(1 у, Н. 2 S. 1'15; Ma,1I1i 1, Ip. 108, 
100 Rcisncr. Nubia, 126:17:88; Naq .• р. 46; ОС, р. 45, М 3000/3, 11, Kantor. Рига,,;,г 

et'idence 'ог earl!! Л1е.~QРQlаmiаn rcLalioll.S ':"ШI EfZ'lpl, - .I.:-.JES, \'01. XI, Jl91Ш (ДЭ.1С'~
Кэпtог. FшthN), рl. ХХ\', 1, Rc:s.,.cr, Nubia, 128: 117:1'5. 

11:1 .'\'\c,,,tag .• р. 72, .1\1! 1872. 
:nl Naq .. р. ::'5. N~ 21Я, р1. LXXXIТ48 ; 01.: еРЕ 11, 11. 18; Diosp .. р. 25. 
I()З C."'lall. р. 32, ,N'g II,85(40), рl. XIXn; ЛЬtlsiг, М2 1052, Tai. XXVIIJ2ss• 

104 Abusir, М 10512, ТаС. ХХУlll,54, Л1! 1094, Taf, ХХ\'1II25з • 
1С5 Naq.,.:\l1 430(38·--G8); СМ.: PJ..::, рр. 26, -16; Al11ral" р. 24, N2 Ь 233. 
10R ,\'\nstag., р. 72, .N'2 1872, рl. ХХХ, N~ 11726. 
107 Mostag., ;J, 86. М 1601-(57-58), :\11 )0\7<17(;)8-63); ве, р. 56, N2 8730 (-14-50). 

pl. L 8f1:22. 
1UB Naq., р. 47, М 1770, pl. LX1I22• 
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или 'Несколько ПРИП.1ЮСНУТОЙ ПРОВО.'10КИ найдены от первого периода и 
'от второго периода 109. БраС.тIеты из тонкой Imи БО.1ее толстой проводоки 
или иC:l ПQ.lюски меди дошли до нас лишь от второго периода 110. Если 
~epHa датировка погребения л1! 1052 в Абусир э.ТJb-Ме.'1еке ;{одинасти
чески м Bpe.\leH(·M, то уже ПО oTOP0.\1 периоде прн:.rеня.'1И .'ШТье при IlЗГО

товлении брас.:-rетов с украшение~I-РС.1ьефом в ИIlде КРОКО.1И.10В 111. 
Найдена также мсдная цепочка, датнруС.\'lая дибо пеРDЫ.\f, либо нто

рым ПСРИО.'I.O.\i 112. О ПРИМЕ'нснии этоil цепочки Нllчего не известно. 
Среди проч[[х предметов обнаружены и куски .'1lIСТОIЮИ меди, о при

меllСНilИ которых !IHM Нi!Ч('ГО не известно 1\3. Со:зершеппо особо ст')ят два 
сиитка ТОН/{О10 :'IIедного .1IlCTa овальной формы ДШIНОЙ 7,2 СД 11 проб[[
тые зигзагооБР(]1НЫ~t узором 114. 

В ОДНО!'.! погребеlIИИ иторого п('рио,'Т,а бы.'IИ найдены бусы, которые 
состоят из СП.'1ава :Ю.10та и меди. Об ЭТО:-'i гшервые сообщи.:-r ПIlТРИ в 
1920 г. Через 30 дет к ЭТО'\IУ ничего пе может ,10баВIIТЬ N\ассулар li5. 

Исходя И3 высказuваНJfЯ Лукаса, что в Восточной пустыне встречается 
8 меДIIОЙ руде немного зо.'юта псеребра I! что в той же пустыне в квар
цевых ЖI1.'/ах париду с зо.тrОТО~I встречаюгся и ЖИ.'IЫ медной руды 116, 
можно ДОIJУСТИТЬ, что ес.1И этот CIl_1DB не был реЗУ.1ыатом С.'1учаЙного 
идll П!JС.1Н~.\IеРСIlIIOГО СП.'1авлеНIIН меди с зс.rrОТО:'lI, то он :-"101' получиться 
ПрИ вьшmшкс !\[еди ю медной руды Восточной пустынн. 

Н конце XIX в. и n начале ХХ в. среди еГИПТО.'10ГОВ существовало 
мнение, что сюIы:\ии рапнюlИ РУДПИКD:'I-!И, откуда египтяне получа.'1И 

медь, были СИllаЙСКllе РУ,'Т,ПИКИ 117. Позже, когда ХРOIJOJlогичеСкоие РЮIIШ 
·египетскоЙ истории раЗДИИIlУ,llИСЬ, надо было рспrить ЭТОт г!Опрос прlI
мсните.:IЬНО I{ додипаСТ[Jческой эпохе. Разные ИСС.1СJ.оваТС.11I по-раЗНО~IУ 
реша.'1И попрос 06 ИСТОЧIlIIке медной руды n додипастичеСКО.\i Египте. 
Одна ГРУllпа отвергает Синай как место разработок медной руды в ..'1.0-
ДИllаСПlческуlO эпuху. Б. А. Тураев и Браптон писа.;1И о DСРОЯТНО:\I ВDозе 
меди в додинастическое .вреыя из Азии, поско.1ЬКУ оттуда же ·lВвозились 

IO'J Amrall, р, 16. Jl,Ъ а 67; [1. 18, Ng Ь 28; Rеisпег, ,"<'uЫа, '219:41:202; Matmar, р. 12, 
.N~ 2600-2700; CAbyd П, [1. б, pl. II1Ь2; СРП II, 1[1. 21. 

IIQ C.1\\atl, '~. 18, pl. XIX 1, R~isпсг, NlIbiU, 128:17:'15, pl. 65а2; СРЕ П, р. 21. 
11I Abusir, S. 56, Taf. ХХХVщ, 
112 AlIlrah, р. 16, N2 а 67; РЕ, ,~. 27. Бв}'мгорте.1Ь()l1НООНТ ее то.1ы<оo ко второму 

пеРIIОД~ (еРЕ 11, рр. 2, 21). 
11 Mustag .. р. 75. ]\;, 11757; Amrah, р. 16, N2 а 58, а 67; Naga·ed-Der, N2 7304; 

·СМ.: Kantor, Further. р1. XXVI j • 
114 lJE, р. 26, l,PE 11, р. 76, Баумгсрте.qь J\аТИ[lует IIХ то.,ько Bpe~lelieM Раннего 

царства, 

115 РЕ, р. 20; Naq, ;V~ 1247 (48-59); Prchist,,';J. 217. 
IIG МРП. СТ[1. 31Х. 

117 Н. Brugsch, Die Agypto[agie. Leipzig, 1891, S. 40; W. М. FI. Petrie. Researches 
.il1 Sinai, London, l!Юб. 
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в Египет .1JззоревыЙ каМснь и кедр \18. Кэс считает, что нет следов, под
тверждающих разработку медной руды на Синае в пер,иод Раllнег,о и 
Старого царств 119. 011 упустил из виду работу Зете по изда'II'ИЮ Па.1С'РМ
ското К8:-'ШЯ, где точно укаЗаНО относите.']ЬНО разработок медной руды 
и ПОJIучения меди с Синая в эпоху царя V династии Сахурэ: 

] 
М/'ОМЛ ~ ,_ 'Тr~' "'",., u~ ~."~% j;!и.':;'. О . m m ~~); L~ OOO:;/:·/~"" ~ 

CI. д'- Q ';"/ ' .• '/' С] 

«До,ставлсние С Уступов [Синая] бирюзы". меди «КllрПИЧСЙ» (?) 
6000.,.» 120. 

Другая группа исследоваТf'JJей (Себе.']ьен, Брэстед, Капар и еще 
некоторые учены€:) П~.iIагали, что оинаиские ~fCДOHble рудни~и начади 
разрабатыnаться mlШЬ при перВОl1 династии 121. u 

Трстья группа allTOpon отстаивает ПОЛОЖсНие о разработке :-'-Iе;1,НОИ 
руJJ.Ы lIа Сипас \'же n додипаСТИ'lескую эпоху. К пей относятся Виде~fап. 
Водьф, ЛУI<ас, Бовьс-Лапт,ср, БРУ1\tхс:l., Массулар 122. 

Особую ПОЗИЦllЮ заН!ll\НI.!JИ ПJlТРИ, а позжс н Кантор, считающиС" 
невозможю.щ решить попрос о приnозс :\fеди с СlIная даже при первой 
динзстии, Te~1 бо.']сс, по их М~:СIIНЮ, пс.']ьзя решить этот вОпрос в пользу 
Синая ОТНОС'ИТf'.1ьно .'ЩДИJlаСlического врсмеНJl 12З • 

В Египте и вблизи от IIСГО медь встречается лишь ,в двух районах: 
на поду.оСТРОRе СIIIlай и в BOCTOIIHOIt пустыне. 

Лука су улало('ь там обнаружит!> .'!ИlllЬ O.:tHO :\-IСсro - район горы 
Абу-Хо.ма~fИд в 50 К,И от Красного моря, где бы.']1I найдены слсды древ
них разработок и руда БЫ.1а ;\Iа.1ахит 12.;. OCTa.'IbIlbIe дrсвние разработки 
пустыни юrеют лругис руды 11.111 ИР УСТЗНОD.1Jен ТО'IНЫЙ слстав руд. Осо
бое вни~{аIlие Лукас обращал на состав руды потому, что египтяне до
дипаСТllческого ВРf'~Jf'НИ БЬ1.'Т1I знакомы с ОJ{НИМ Dидо~r "1е~иой руды-
малаХНТО!l'I, который бьm найден в неОJIИТИЧССI<ИХ и энеОЛИТИ'lеских по-

118 Н. А. Турасв, ДрсвНщ1 Ьunет, -- «ОГНИ», Пг .. 1922, СТр. 40; п, Епgеlhйсll, !n
troduction [() Egyptiall аге/шео/()ду шilll sp('cial referellce {О the Egl/pfiall Лfllsеuт 
Cairo. Cairn, 1946, 'р. 118 (у.)\,а.:з~'\ннаSl [·.~,3!1M I<.I'IН!~И ЭН'У'е.'lhбаха 1I,?п-н,rз'нз [)~1,aIlTO'I'.o.~I). 

11Э Н. Kccs. Das (lfte .4gyp(en. Бп!! Юеi!!!! Lс.щlеsklllldе, BerHn, 19.'1R, S, '64. 
120 «Urkunden dcs АНеп Reiches», Н. IV, ВсатЬеНс! von К. Setlle, Lеi;эzig, 1933, 

S.246. 
J21 J. Sc\'('lion, Early соррег ancf ils alloys, - Af2, 19"101, ,рр. 6-15; д. Г. В,эrте,l,. 

ИСТО;:IИЯ Еги,пта. т. 1, J\\., "Тр. 1915, ·СТр. 15; J. Capart. Le place de /'Egypte (lащ l'his
ioire de lа ciz!ilisation, - «Ви\!. П. 1а Soc. d. АПНlгорnl. de Brllxelles», XXXVI, 1931, 
р.I96. 

122 А. Wiеdеrпапn. Das alfe Agyptcn, Heidelberg, 1920, S. 345; Wo1f, ВАН, S. 11; 
МРП, CTfJ. 331, 333, G88---iJ89; R. Р. Bo\'ier·Lapicrre, L'Egypte prehistoriqllC!, - cPrccis. 
de l'histoire d'EgyfJte рат di\'ers historiens е! archeologlles», vo1. 1, Le Cairc, 1932, р. 48~ 
Н of Т. 'р. 56; Pre!Jist., р. 69. 

123 W. М. Н Pctrie, Wisdom о' tlle Egyptians, London, 1940, р. 115; п. Etlrich, Re
lation clzr:m'J/()gies in Old World arc/zc/ogy, Chicago, 1954, р, 3. 

124 МРП, сТр. 325. 
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гребениях 125. С сго мнеtщс:\:, что именно ;"fалахит бы.l той рУДОЙ, из 
которой додинаСТИЧССlше египтяне впервые начали добыпать :\ICJlb, мож
но СОГ.1Jаснться 1.26, ибо :\Iа.1ахит встречается на повеРХНОСТII, 011 - самая 
богатая 1\IеДllая руда, Il с НЮ,f ЖИТС.;I1I f:гиг.та бы.1П 3HaKOI\lbl С неО.1ИТИ
ческого времени. У пас, .однако, пет точных данных относите.IJЫIО раз
работки МСДНОЙ руды в ВОСТОЧНОЙ пустыне в додипастическое ,время, 
поско.'lЬКУ н сам .ТIYKac склоняется !{ тому :\шениlO, что медная руда в 
районе Абу-Ха~lамид начала разрабатыпаться .1ИШЬ со врсщ~ни XII ди
настии 127. Теорстически же можно допустить, что здесь добыва.'1ась 
медная руда ужс в додинастичес!<ое время, но ОДИН этОт ИСТОЧНIIК не 

смог бы снабдить до.1ИIIУ IIlIла всем тем 1{()ЛИЧССТВО~1 :меди, которое 
мы выше наблюдали 128. 

Помимо ЭТОГО МССТОРОЖДСНИЯ В Восточной пустыне М8.1аХlIТ нахо
дится по ','I!lOгих :\leCTax Синайского полуострова. Малахит за.'1егаст в 
четыре'\: райспах юго-запа;:щой части полуострова и в дпух районах вО
сточного Синан 129. Здесь же в Аlагхара 11 Серабит э,;ть-Кадюr, райоТl<'Х, 
где И:\lестся малахит, пахо;1.ЯТСЯ l\IССТОРОЖДСНИЯ бирюзы, I{ОТОРую жи
те.IJИ Египта употреб.'1Я.'lИ n ВИДС украшсний: бус И подвесок. Ужс в ба
дарискю .. С.'10ЯХ бы.1И наИ:!:СIlЫ бирюзовые бусы и по.'{вески. В додина
стическое пре:\IЯ пстреча,лись УI<раIIlСНИЯ нз бирюзы 130 .• 1\'\ОЖIIО пре.1.I,О
~10ЖI!1Ь, что бирюзу бадарийцы 11 додинаСТllчеСКОе насе.1ение ЕГIIпта 
по.1уча.'lИ с Синая, так как это единственный бml3ЮIЙ ИСТОЧНIIК бирюзы. 
Поскольку здесь же за.lега.l ма.'1ахнт, употреб.'lЯВШИЙСЯ в бадаРИСI{ое 
время И в додипастическое премя, то 'естествен по, что и ма.lахит добы
ваJlИ здесь же .на Синае. Не.'lЬЗЯ 'с уперенностыо сказать, что маJlахит 
добываJill только туа Сннае, r:ocKOJlbKY ~1Ы ДОПУСТП.1И, '·ITO И пВосточной 
пустыне l\IOГ,:Ш разрабатыпатьсн за,1ежи ),m.lаХlIта. 

Одн,шо думать, что на Синай ХОдИ.'lИ (до нача.1а Среднего царства) 
ТО.1ЬКО за бирюзой, БУ.1ет бо.'1ЬПЮИ натяжкой, так как бирюзовых изде
лий Oi ДОДlIнаСТl!ЧССКОГО вре!\IеllИ до нас ДОШ.;IO ЧРСЗВЬJlIЗННО ма.;IO. По-
9TO;\ty ;\южет быТl> будет праЩf.1ьнее ДОПУСТIlТЬ, что на Синае добывали 
ма.'1ахиr и бирюзу. 

ОТКазываться от Синая как ИСТОЧНИКа меди для додинастпческого 
времсни 'и далсе ДО Среднсго царства, как это ДСv1ают некоторые ИСС.1е
доnaте.'1И, - значит ПО.:{разу~н~вать наличие какого-то дру'гого источпика 

123 ве. р;>. 27, 4], 62-63, М 31284, 3165. 
126 l\'1РП. СТр. 319. 333. 
\21 Там же, СТр. 688. 
128 Это тем более верояТIНО, что в раннединастическом поселеНIIIИ Лакейта ('район 

Вади-Хаммамат) были найдены следы выплавки lIIеди (шпак), но о составе руды 
данные отсутствуют (ОеЬnпо, ExpeditiolТ, р. 71). 

129 .мrп, сто. 320-324. 
130 ве, pl. L8eKl~ N2 5407, 5738, 5397; pl. LKI8 ,N2 105. 
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меди для Раннего и Старого царств, так ка:к oгpa~lНoc каменное строи
TNIbCTBO, осущестн.~япшсеси ужt: при 1 V ДlIнастии, трсбопа.10 БО'IЬШОГО 
КО.'Iичестпа меди д.rIЯ У.ЗГОТОВ.rIення медных орудий, употреБJIЯВШИХСЯ 
при обработкс камня. Поско.:!ьку авторы, сомневающпесн в ВОЗ:\-IOЖНОСТII 
ИСПОJIuзопапия синайской l\IСДНОЙ руды, tle указывают ни на какой дру
гой пу HKf В I:гиптс, f;lC 1ЮI .. ;Уа бы разрабатыпаться :'I1СДНЭЯ руда, то надо 
ДУ.\lать, что они ДОllускают ввоз l\IСЛI IIЗВНС как в )lO;lИllаСТllческос преl\1Я, 

та к 11 n да) I аСТlIческое Bpe:\1Н до Среднего царства. Ч тобы пре:lстапн гь 
себе ВСЮ IJссостоятеJJЬНОСТЬ этого I1рС.1ПО.!lОЖL'НИЯ, Н3ПОМIlIlМ, '!То медь, 
даже j\ОПЫШ1Я,- :\1ЯГIШIJ :'Ifстала. IIplI обработкс КЮ1НЯ орудие быстро 
IJзнаr;lивается н тупится. На твердых J,QМЮ1Х, употреб.:нIГIШИХСЯ п;,и 
устройстне IJ()гребаJJЬНЫХ сооружсниii НСЛl,мож IV дннастии, Юш<ер 
наб.1юдал С,:.Iс.1ы ПИЛl'iiИЯ !'.rСДJ-!ЬНIИ ПИЛ:НIИ ПIJII IlО:'lЮЩИ абразива Id\. 
ВС.1е':lСТовие сраПНИТСJlЬНОЙ )fЯгкости меДtl ее п::>Треб.rIснне uы:ю очень 
BC.1IIKO. ПРII строите.'IЬСТf'е погреба.'IЬНЫХ сооружений пе.'IЬМОЖ требо
Ba,loCb "1 акое количество l'I'Iеди, КОТОР-ОС !ll1l"Ш{ не )\югао быть обеспечено 
нпозом нз других стран при тех СI"УДНЫХ срf>дстuах IIсрсдвнжеr!Нн, кото

рыми об.'Iада.10 Раннее Ilарство. 
Д.'I:.1 прс!'.;ени Старого нарства (Д:I5I строительства погреба.'IЫIЫХ со

оруженnй пе.'1ЫЮЖ н ф~'раонов) :\IОЖНО бbl.'lО бы .1onycTllТb ВО:\l\IOЖНОСТЬ 
ПОJIРlеНIIЯ Егнптом меди издаJlска, как, наПРИ:'llер, с острова КI\ПР И.1И 
других стран, путе:\1 OUI\'1CHa, н качестве ,'1дНll 1I.1iJ !l}'Te~1 ностопнных раз
раБОТОI{ :'il'~ горождсниii Ж',1j~ОЙ РУДЫ. Но ,1,lЯ такого l1реДПО.:IOжениЯ у 
нас OTCYT':TIJYIOT ,1:анны(' от времен!! Старого нарства. МЫ Ю\1JСГО не 
знаем ни об ОЖИВ.'1еНIIЫХ торговых ОТllошениях [гнпта с ОСТрОIЮ)f Кипр 
I1.1И каКGЙ-.:JНUП другой страноН, KOTopa'.~ 1\·10 1".1 а бы достав.'}ЯТ!.> Египту 
MeJ,b. Не 3HaC:'I1 мы также ничего Ii о распространенин н,;уасти фараона 
так далеко за ПРСДС.1Ы ЕПIIIJа уже в ЭJlОХУ Старого нарства. Последнее 
[!реДПО.~Оil(еНllе ОUЪЯСНJ!.:ю бы вОЗ:\'lOiКНОСТЬ CI1CTC:\-lатичеСI\ИХ разработок 
где-нибудь за предела)IИ Египта. Поэтому мы не :'Iюжеl\l СОГ.lаСIlТJ-,СЯ с 
исс.'lедоватеш!\НI, СО\lНевающюшся Ь ТО!'.'!, что :\'lсдные РУДНИКИ на ClI
пае .10 Сре.'1.него парства разрабатывались. 

Синай же бы:::!, по мнснпю иСследователей ранней истории Ilа.'Iести
ны 132, тем :\IeC1'O:'lf, оТ!{\,да ПО.1уча.111 медь ЖIlТСЛIl Па.'IССТJJПЫ в эпоху 
РаНllей 11 Среднсй бронзы, т. e~ Bpe~ICllII, БJlIlЗКОГО J{ ДОДlJнастичеСКО:,IУ 
и раннединастичеС!{О~IУ. 

На основании зссх соображений можно, как нам кажется, СДС.'Iать 

131 Н. Junkcr. Giza Х, - «Bcricllt iibcr die van dcr Аkз,lеmiе dcr Wissспsс11З1tеп 
in \Vicn unternOlllll1Cl1Cn (iгаЬLlпgСtl ,lIIi dem FriedllOf des АНеп R~icI1CS IJci dcn Pyг~
miden deon Giza», IЗd Х, \\'ien, 1951, S. 82; \\'. В. Етегу, Aгcllaic Eg!lp/, [Lопсlоп, 1961), 
р.226. 

1Н2 «Thc :\Iiпlll АllПLlаl Соп\'спliОI\ о! t11c Exploraliotl Society. Sllmlllary а! рз
pcrs» -IEJ, 1\1, 1954, .:\91, р. 48. 
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вывод (вопреки мнению Кэса и некоторых других ИСС.rIедовате.lеЙ), что 
13 PaHHe~, царстве и в Старом царстве па Синае разрабатывалась мед
ная руда и из этой же руды ВЫП.rIаВJlялась медь, JIеоБХОДЮ·lая Д:IЯ изго
ТОВ.lения 11едных орудий и прочих медных предметов. 

Что касается ,J.одипастичеСКОГJ времепи. то у пас е::ть веские осно
вания считать Синаи тем i\l~CTO:Vl. откуда ДО:ЩН3СТllческне оGlIтатс.1И 
Египта lЮ.'JУЧ'ЫИ Ж~ДllУЮ руду И,l11 ~·Iедь. Мы уже УПО:\lИна,lИ. что в ло
гребениях первого и второго пеРИО:l.UR встрсчается бирюза. КОТJрая MOnla 

добываться .'ilIШЬ на Синае. Фактами. подтвсрждаЮЩЮ'IИ наше предло
,10женпе о СНННЙС\{U~I НРОllсхождеНJ!И \lе.1.И в ДО.:lI1настическое вре:\IЯ, 
ЯI:I.1ЯЮТСЯ ар",еlМОГИЧССКИС l!ахоДКП n ~\-\аз:ш. В МааJЩ БЫ,lО найдено 
некоторос I\о:шчестпо :'>lарганцевой руды т. которую Jlаходят н.а запад
JЮr.'l CIIllae. Эта ру,'{3 доказывает на.;Ш411е СВ>lЗеii жителей Maa,J.I1 (посе
,;)('Н:I(! А\ар;щ л:аТ11!ч'етсн BTO~Ы\I нернодоы) с Синае:'l. Та\-I же. в Маади, 
бы.'I найден кусок медной руды, который. lIO опре.1.елениlO ХЬЮ:'lа. при
наЛ .• 'IСЖJП Сllнаю 134. Очеви.tJlО, что на ВТОРУЮ ПО.·IOвину второга перио
да с\·'ществона.1И бо.lt'е ПJСТОS1JIНЫС связи :\'Iежд\' Д:ЫИ:lОИ НИ.1а и за
lIaДII~HI СИlIа('.~'l, и меднин р.уда И.:JИ J\IСд.ь !I маРП.l·нцепая руда поступа,'IИ 
в Египет. Талор из А\аПlара; датируе\IЫЙ КОНЦО:\I п~рВоГо или II<14aJIO:'Ii 
отоr,ого нсрнода, содеРЖIIТ небiмьшое КО.'Jllчество марганца. 'ITO, по 
MHCНlHO Лукаса. доказываст синайское проиtхождеНllе этой \fl'ДИ. из 
Iштороii БЫ.1 ОТ.;)IIТ тu!Юр 135. 

К СОЖН.::tl'НИЮ, У нас нет данных о составс \ICJlHbIX преД:'llетоп От пер
вого пеРIIО;tа. Тем не \feH~e известно, что n первu:\! неРИО.'1.е в Ka'leCTHe 
!{ОСМсТИ4еского средства ИСНО.'Iьзова.1СЯ ма.1ахит с Синая. так ка\{ TO.lb
ко оп/да .\югла J10СТУНЗТЬ бирюза. такжс обнаруженная н Егапте с 
бадариского прС':'I'lсни. Умеll.ие же ГJ!<1зуРvI1ать стсаТИТО'RЫС бусы с ба
::r.арискога npe:\·leHII обсспечива.'JО все:\ш нсзбхо.l.ИМЫМИ ТСХНIIЧССКИМИ 
ПОЗМОЖНJСТЮШ ПО:I)'чешие ме,,{И из \-fеДIИЙ руды - \lа.'Iахита. по
ЭТО\-IУ есть все основаНIIЯ утверж.,,{аТI>. что медь, из которой llЗГОТОП,11Я
.'lИеь в перно:'l! lIеРИU,lе ужс орудия и ДРУГIIС пред:\:еты, тоже добываJIaСЬ 
.па СИllае. 

В результате знакомства с письмеIlНЫ:\'IИ даШJЫ\IН. архео.lОГllчеСКИ\i 
"материа.;)ом и резу.lJьтатюlИ лимических ана.lИЗОП 1\'1Ы прИШ.IJИ К выподу, 

'ЧТО :\Iедь, н аЧИllая с первого периода, вероятно, добыва.'lась ИЗ синай
.екоЙ медной руды, а точно установлено. ЧТ!) она доGьша,lJась во второ:'>'! 
периоде из синайской медной руд.ы. Путь на Синай бы:r ~струЛ:Сн и ;VfOf 

.l1po.leraTb ~Jllбо через самое ceHcplIUC до:.х,ППЗСТII'Iеское I10се.:тение Маа!1.Н, 

.Jrибо через 130СТОЧНУЮ пустыню, напрю'!ер через Ва.1и-Ха:\l:\'!амат. 130-

l:i3 Маа!Н 1, р. 48. 
1:14 Ibid., р. 48. 
135 МРП, сТр. 331. 
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сточная пустыня, Kal{ локаза,тп! раскопки, бы.'!н в те времена населена' 
и не бы.,а пустыней в нашс:\{ cMbIcJle этого слова 136. 

В Jlитсратуре по истории ДО..l.инастического Египта нсредко ~ЮЖIЮ 
встретить общее заМЕчание о TO~, ЧТО В первом периодс в Бгипте :\оlедь 
бы.'!а 6o.;Jblllc распространена, чем n бадари'СКУЮ эпоху, а ОРУДIlЯ пер
вого периода маШ .. 1 и изготовляются спос060:-'{ ковки 137. ВО втором пе
риоде уве.,lIчивастся ЧИС.10 орудий нз :\-fе:щ по сравнению с первым пе
рподо~!, и са:.fИ медные орудия 1I0стспенно уве:IИчипаются n раЗ:\lеРе 11 

ДЛЯ их ИЗГОТОВ.:tеIIIIЯ иногда ПРЮlеняется .'IНTьe. TO:lbKO ПРИНЮlая во 
I3НИl\Iапие ве::ь ход разnнтия метаЛ.!IУРПШ, ~IOLlШО сделап, праВИ.lhНЫЙ 
вывод, к KOTOPO~IY пршшlИ некоторые авторы 138. Лука с высказаа в об
щей фОР~lе :мнение о ТО:\I, что n ДОДlIнастичсском [гипте :\!едные из;·tе.!lИЯ 
не I10ЯВИ.'IИСЬ пнеззПIIO и в сравните.'IЬНО раЗ3IlТоii фОР~lе, а постепенно 
ПРОХОДh.:lИ все стадии разпития от простых и ~!еЛЮIХ изделий к бо.'!се 
КРУПНЫМ и С.ЮЖIlЫМ. Происходит постспенное УВl'шrчеJШС ЧIIС.:Ja орудий 
и УСv10жненис их форм. НаШЕ' ИЗ.'JOжС'нпе о ;\Ie,lHblX орудиях начинается 
с l\'la.rJeHbKIIX булавок, игл 11 проколок, которыс /J()ЯЮUТИСЬ В СЮI0М начале· 
первого ГIСрИОДП; число IIХ ВО второ:\! периоде УВС.'шчипается, но раЗ:\lер 

их ОI:ТЭСТС9. ПРЮlерно таки:\,! же, каЮ!)1 011 бы.'! с нача.lа ИХ ТlОЗПИIШО

ВСIlИЯ. Количсство ме.111ЫХ ре'зц-::>в (1.0.1 от) , возникших n серединс пер
пого Пl:РНОJ,а, nOCTe!1CHI'O УВСЮ1чнвается, уС.'lOiЮШЯС!> IIрП ЭТОJ\I 110 фор
ме; Р<Jз!\!ер ИХ в ДоДиннстическое врС'~1Я остается прсжним. Другие ору
дия. как нак()нечникп гарIlУНОВ, впеРВI..IС появ;тюотся в пеРВ()~I IlеРПО.tс. 

а во ВТОРОЫ Пf'РlJOде станоnятся уже б()лес КРУПНЫ\fИ. Топоры, т;:ипжа.rrы 
и TCCJla как са\IЫС крупные ~Iедные орудия, ИЗl1е-стные в J\О:l.инаСl'иче

СКО!!.! Египте, ПОЯВlIJlИСh .'1ИШJ) ВО BTOPO~I пеРlIоде, когда бы.l lIаКОП.lен 
большой опыт в осраБОТ1\С ковкой меди н паУЧИJlИСh уже ШIавить и .']ить 
:.Iедь н форму. 

По~тепеlIпое раЗВ1IТИС :'I,lста.'I.'!УРГIIИ :\Ib! ;'Iюжем прос.'!СДllТЬ ина из
MeHt'HHII ФоrН1 орудий. Снача.rrа медные орудия подражают в сrюей фор
~,:e КОСПIlIЫi\I 11 ОРУДИШl ИЗ С.'lOновоИ ко,:ти, а также каменны.\, и I<PNI
I1СВЬП: орудию"" н .:JИШI, постепенно возникают новые форr.IЫ, отсутство
вавшие ::ре.'1.И костяных, Ka~leHHbIX и KpCMlIenbIX ОРУДIIЙ. Можно при;~е
СТН нсс;,,:о.'!Ы<О при!t.-Iеров. Наконечники стрелы (или КОПJ>я) подражают 
форме креМilепого наконечника cTpe.'IbI (или копья), Jlезвия г, фОР:'I~ 
рыбыго хвоста; может быть. ШИ.1ЬЯ 11 иtлы остаЛЕСЬ таКИМII же, KaKII:V1ll 
их мы nпдели из кости и С.10НОВОЙ КОСТИ. Пере:-"Iена наб.:tюдается уже в; 
НЗГОТnВ.1еIIИИ ножей. А\едиые ножи н',:: ТОЛЬКО подражают по форме крем-· 

--_._--
1:'6 Dclщno. ExplJditi:m, р;э. 66-69. 
1~7 Prehist .. р. 150; 13. Drioton с! J. \'alldicr, L'Egypte, Paris, 1946 (Le Peuples de 

J'Orient .'\1edit.erranern II), р, 37; Diosp., р. 2·1. 
138 А1РП, сТр. 690. 
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нсвым НОЖЮ'f, но имсют И новую форму в видс так называемых сад.ового 
и свежевалы!Ого ножей, ИЗГОТОВ"lение которых n кремне бы.'lО бы не
МЫС.'lимо. То же можно сказать и о КИIIжа"lах СПРОДО.'lьным ребром. 
Возникнув перпонача.rIЬНО как копии крсмневых КИllжа.'!ОВ, Рnl\Iбовидных 
Jlезвпи, они препрати.1ИСЬ ВО второй ПО.'lовине второго периода в совер
шенно ОГ.'IИЧНОС по форме, с очень ПЫТЯНУТЫ~I К~lИнком и с ПРОДО.1ьным 
осеJ3Ыl\I реБРОJf, орудие. Топор ЯВ"lяетсякопией кремневого топора, но 
тес.'IO медпое шагну.'lО далеко вперед по сравнению с каменным 11 I<peM
невым TeC.10}f. Медное Tec.'lO было весьма совершенным орудисм Д.rIя 
,струга.ния дерева, чего никак пе.'1Ь:JЯ сказать про каменное или кре:-.ше

вое Tec.rтo. 110ЭТОЫУ ИСС.'lеДОВ(Jте.'lИ I1р'ИIli.'!II к ВЫВОДУ, что топор и Tec.rтo 
из мс;>дн, а также медные резцы дава.'lИ ВОЗ:\IOЖНОС1Ъ JIУЧШС обрабаты
вать дерсво, и TO:IbKO ПОС.lе их ВОЗНИКНОI3~I-JНя JlOr..'lO развиваться плот
ническос ..:J.e~lO, которое особенно расцве;ю n Раннеы царстве_ Совер
шенно HOBOi, фОРJIOЙ ЯВ.1ЯЮТСЯ ЩIШЦЫ, пришщп деЙствия. которых по
.строен .'lIIШЬ на свойстве пластичности меди. 

1l0ЯВ.iJспие l\'IСДНОЙ прОВОДОКИ, гвозд.еii-заК.:Iепок и ПО.'IOсок Jfеди для 
СВЯЗЫВ1:IfjШI ;J.стз.,еЙ открыл!) llept:IJ: человеко:м ширОКие вОЗМОЖIIОСТИ в 
СТРОIIТЕ"lЬСТБС жи.lIIЩ, корабаей, IIЗГОТОН.JIении орудий, утвари lf пред
.\-IетОВ украшения. 

Медь ш.'!а также па изготовление пре:О'lетоп обихода и УI{раШСIIИЙ. 
В них мы З3:\1ечае:\1 ИЗ.\lенсния, ана.;JQГi1Чfiые ИЗ:\lенеНИЯl\I, ПРОllСХОДИВ
ШЮI в <JРУДИЯХ. В первом периоде мы не ,находим ни одного :\-IСДНОГО 
l1PCit1\ICTa обi-jхода, а во втором пеРllоде - ВИ;l:Иl\1 :\13.1cHbKIIe МИСОЧЮJ, 
КРЫШКII К сосудам и части Tya.тJeTHЫX "южечск, что также гопорит о боль
ше:-'I распространении I\Н.'ДИ 110 ВТОРО",! периоде I! росте опыта и УМСllИИ 

ИЗГОТОГlШlТь НOBЫ~ формы ПРСДl\Iетов из :-'Iеди. 
Ес,;fИ ВНЮIатеJlЬНО ПРОС-\!ОТРIIМ ДClТi1РОВКУ найденных медных ору

ДИЙ и других предметоп, то УВИДЮI, что это постепенное возникновение 
!JOвых орудий II изменеНИе старых фОРМ орудпй идет непрсрывно начи
ная с первого периода (о. д. 31), продолжается до конца додинастиче
ского ВРС:МСl!И и переходит в Раннсе царство. Изготопите.'1ЯМИ этих ору
ДИЙ 11 ПРОЧИХ И3.1елиЙ 113 меди были жители Еrипта. Они cYl\le.тJ1I СДС.'lать 
ИХ. llоэто",у совершенно неПОНЯТНЫ:>f ЯП.'lцется УТl1еРЖJ.l'IШС Форбеса об 
ОТС) ТС1 ВИ il прогреСС1:I II I1РОИЗВО,J,СТllе медных И~ДС.'lиЙ и о ТО 1\'1, что B~e 
формы резцов, нг.l н зерка.'1 проник,;1И сюда с C~Bepa с ВТОРГШИМИl:Я В 
Египет (:iзиаТСКIIМИ JI.le:\Il'H'J:\I11 в нача.1С второго периода 139. 

П\JМИ:\I() раЗВИТIIЯ JI Jl3:\lеНСJlИя форм ОРУДIIЙ 11 других IIреД:\'IСТОJl 
прош:ходит 11 развитие самой ~lета.I].1УРГИИ, обработки ~IСта.'l.lОВ-- -УСJlОЖ
нение техно.'югического процссса обрабОТКIl. Это подтверждается боль
Ш.Вi КО.'1I1ЧССТВОЧ медных изде .. ·IИЙ, которые не МОJ'.llИ быть .изготовлены 

13~ F()rl)C'~ ..... \А. рр. 19,327. 
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ИЗ r;НЮРОJfIОЙ меди, так К<lК нет данных о находках са\юродной ~lеди 
в Египте. с.lедующеИ ступенью развития ..10ДИШlстичс,скоii :\Iета:l.'lУРnЮI 
ЯВ.'Нlется ПЕреход 1{ l1.:(авке и .:]ИТI>IО ~fe:e1 в открытьте фОРJl.·IЫ с IlОС.:Jед.ую
щеil обрабJТКОЙ к;)нкой, ш.ШфОГlкоЙ И за.;)стреJIием И:IСТРРfента. Этот 
переход саг;ерши.:(ся, ]lЮЖСТ быть, уже в конце первого периода п.п в 
самом начале ВТОРО,О периода. Топор, наЙ;l.енныЙ в 1\\атмаре, датирует
ся КОНЦО:\! лерного и.:ш нача.,IOМ второго перIЮ13, Т. е. когда егппетскал: 

!\"lета.1.'ТУРГНЯ прош.'Jа уже ;!.OIЮ.ilЫIO Д:IИIIt'ЫЙ путь раЗНИТlIЯ, и 110ЭТО\IУ 
нет никаких ОСIlованнй ПРИf!исывать открытис .1'итья только народют. 
Азии, KOl0t1bIe это открытие Яiкобы принеСJ'И с С:JUОЙ ГI F.гипет. 

3аимстпование форм медных О!1У.1ИИ ДО.1oJ1iIНСТllчеСЮI\I [I'ИIIТО:\I из 
ПеРСДIJей АЗIIIl сщс не докr!зано. 4аЙ.l,Д откаЗhlБается решать Гlопрос 
О ш:рвонаLШ.'ТЬНО~1 центре провсхождеНlJЯ м(таЛ,'JУfJГИИ, предполагая воз

можность GДПОllреj'lеiIНОГО вОЗПИIСiовеllИП в га.3i1ЫХ районах ОДИIIШШТlЫХ. 
мета,1.'1ИЧССЮIХ преД:\'lетоР., так как они UЫ_1И па первых порах чрезпы
чайно простыми 110. 

I3ЫШНlВка .\·IС.'J.И уве,1ИЧИI3алась постепенно, пока, наконсц, н нача.:IС· 
перпой дннастии :\lbI не наХОДЮI большое r'О.тичество КРУПНЫХ 11 I\"lC.:IKHX 
ОРУЛ:НЙ IIЗ щ':щ. Находки медпых орудий, обнаруженных Э'.lери n гроб
нице велыюжи перГlОЙ династии, ИСЧИС.'шютсн СОТНЯМII уже нзвестных 
на'.l ·орудиЙ: иг.l, шильев, резцов (ДО.ЧОТ), ножей, TCCeJJ-:\IOТblТ. Кроые 
того, зде~ь прсдставаены и новые opY.'Нl5J, /it'I1JdeCTllbIe ДО.'lинаСТl!'lеско

'.fY F.гипту. Таl\ОВЫМИ ЯВ.'lЯЮТСЯ ПИ.'Jы. ГробllИЦЫ ве.:JЬМОЖ царей 1 дн·па
стии да:lИ бо.:н.,нIOС КО.:шчССТТlо медных ору.'щii, некоторые IIЗ которых 
ЯВ.'Jяюrсп 110 фОР'.fС КОПИЯМ!! расс:\IOТРСН"ЫХ нами мсдных opY.1.III'i до
династического вре:\fепи, !ТО гораЗ;1:> БОJIl.ШЮНl по раЗ\lеру 141. БЫ.'IJJ 
паЙ.1СНЫ ТОГiOры JI тес.1а, реЗllЫ (ДОЛОНI), свсжева.1ЬНЫС "ОЖИ, HaKOHe'l
ПII!<И кении, КlIнжа.'JЫ, наКОН(:ЧНIIКН гаРНУIIОП, рыбо:ювные КРЮЧКИ, щип
цы, !!IИ.'11.,я-прокоаки 142. ПО:l;ШМU ОРУJнrй И их ;-"IСДНЫ\ \lOде.lеЕ мы вСТРС
чае~'1 r возди-заК.71епки, l1рим~няе:\'lые Прн иЗГОТОВ.'JеIlИИ :'IC;!.JIbIX cocy.l.OB 
с НОСIIками и ДJIЯ ПРИКJ)СП,lСrIИЯ :\lетаЛ:IИЧССК.:1!"I ОUШНГlКИ к .'J.ерсвянным 
издеЛИЯ:'I I4;;. Из ГoPCДMCTOГl OUIIXO,'J.(] бросастся в J\.lаза БО.'1ЫllOе КОJlИLJ(~-

140 л.в. стр. 361. 
141 Э,rСРJI оптеJrаQТ факт нсобhI'rаiiJIО БЫСТРОI'О раЗВlrтия МСДНОГО де.IЩ n ЕГlllпе 

Юlенно lIа~;аllуне вопаРСНl!Я .Ilapcii лерпой династии (W. В. F.шегу, АгС!щiс Eg!lpt, 
р. 224; Prl'limif1ury гер:)г!, рр. 427-137)_ 

142 IП 11, пр. ~1.3, ;)9. р1. ХI'\·7б. XL\!2!. р. 2-1, pl. \-'I T8 • 23 26: \V. М. FI. Pctri!', 
О. Л. \v'airI\Higllt аш! А. Н. Garrlillcr, Тагk!Шf! 1 and Mcmpl!is У, Lолrlол, 1911, р_ 23, 
рl. 1\-'1. ~. ;.; Н . .JlIпkс.г. Bt!richt йЬег cli(! Grabungl'f! dcr Kaisclil:/len, - ~AkadCll1il' (I:,r \\'i5-
sel1srlHlftell il1 \Vkll aui (}"111 Fri~(HlOf il1 TlIra·h. «Гkllksсllгiftl'П (1fT Kair1:ch. Аk'"1t'П1i<: d·r 
\ViSS('llsсhаП"ll ill \Vi"I1'b, nl1i1owpll:Scll-llistuгisсlll' IOaS5('. Н(I LYI, \~/iell. :912, S. 55. 
Н!! 118. cr 3, АЬЬ. 73, 74; RT.II,pl. ХХХ\.'92. XL1\",2. ~. 35. 37, 11'1. XL\'l~-~,!, 1'. 2&. 
pl. ХХХVIIзs ; \V. J\\. FI. Petrie. Abydos, pt Н, LOlldoll, 1903, р. 7, pl. X19. 

143 RT Н, р. 24, pl. \-'1 -'\5-16. 
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СТВО медных сосудов нескольких типов, которые изготовляются в Ран
нем царстве 144. Продолжают изготовляться медные бусы, ,кольца и брас
леты ~4t>. 

Уже установлено, что из всех мета.!JЛОВ, изв~стных в додинастиче-· 
ское вр~мя, на ИЗГОТОВ.'1ение орудий шла лишь медь, если принять во 
внимание оговорку, которую мы внесли в связи с серебряными тесла\lИ 
и кинжалом. По сравнению с временем Раннего царства додинастиче
екая Эllоха отлича.1ась меньшим количеством медных орудий и нали-, 
чием малого количества массивных медных -орудий, число которых в 
Раннем царстве увеличивается. 

Мы 0знакомились лишь с ничтожной частью всего количества мед
JIblX Rзделий, которое, несомненно, существовало, но до нас не дошло 
в силу ряда причин, ранее нами уже оговоренных. Тем не менее и при 
этом скудном материале мы смогли прос.1едить все основные этапы раз
ВИТlIЯ медного дела в додинастическом Египте. 

Можно сказать, что наличие поблиз::>сти ОТ Египта медной руды 'спо
собствовало раннему расцвету металлургии меди в долине Нила и Еги
пет в додинастическое время не нуждаJ:iся ни в привозной меди, ни 
в з.аИМСТВQlВан:иях методов ее обработки. 

14' W. М. FI. Petrie, ТЬе royal tombs 01 the first dynasty, pt 1, London, 1900, р. 27, 
01. XH Il . 

145 Matmar, pl. LXX86 05, р. 28, .N'9 2003; Naga·ed-Der. р. 19. Не 1552. pl. 1 а. 



Глава 5 

ЕГИПЕТ И ОКРУЖАЮЩИЕ СТРАНЫ 

Вопрос о связях додинастического Египта с окружающими страпа
мн имеет oгp0:\-IНoe ЗIIЗЧСIIlIС д..'1я выяснения всего того своеобразия, ко
торы:\! хаРЗК1еризует,СЯ историческое развитие древнейшего Египта, ока
завшее в свою ОIIередь В.1ИЯllие на послсдующий период истории Египта 
уже фараоновского времени. 

Из-за ма.~оЙ изученности l\IПОГИХ проб.'Iем древнсегипетской истор:ш 
t::i конце XIX и начале ХХ в. ВОЗНИКJIО нема.10 ca:l-lЫх раз.1ИЧНЫХ тео
рий относите.'1ЬНО заимствований древнейшими Жl1телюlИ Египта ку,'1Ь
турных достижений из стран Передней Азии, о ввОЗе оттуда :\-IIIOГИХ ма
териалов и готовых ИЗ;J:С:IИЙ. Развитие че.l0вечеСI<ОГО общества в долине 
HII.la с нериода неО.ll1та ставилось в прямую заю!сюlОСТЬ от технических 
и ку.1ЬТУРНЫХ успехов, которых достигали, О[Jережая якобы в своем раз
витии Северную Африку, ЖIlТС.'1И страп Передней Азии. Тсории, все 
объясняющие э:-.шграциеЙ и диффузией, сущсСтвуЮщие и среди совре
менных зшI1:1.:ЩЬ!Х ИСС.'1С,1.0ватс.'1еЙ, .'1ИШh уг.lубили ошибки в изучении 
ИСТОРИИ древнейшей '<улыуры I::гиптз. Утвержда.;юсь, что ведущая часть 
додинас. тичеСl<ОГО населения I::гипта якобы ПР:1Ш.rJа в ДОJТину н.и.lа из
вне. Однако разные авторы называли разные центры ~IИграции 1. ДИК
l\'lаис, ПОдВО,J.Я в 1936 г. итог, Ilрише.'1 к выводу, что се~итические и арме
НОИ.'1.ные (i)3'lатские) ЭТНllчеСJше Э.::Jемепты проника.rJИ n I::ГJ!ПСТ 'снача.lа 
n ДС,;1ЫУ. а затем отсюда их влияние распространялось IIа хамитическое 
население Верхнего Египта 2. Продо.'1жающисся антропологические нс
С.'1едонания 3О-х и 40-х годов не Сl\Н)ГЛИ внестн НСНОСТЬ n этот вопрос. 
Уже lIoc.::Je первых IIсс.lедонаниЙ черспов нз .,!о.'щнаСТllческих захороне
нпй С1а.1а О'\СВИ;lJЮЙ пестрота ЭТНllческого состава паССJIенин Египга. 

I Е. Н. :-.JiI"ilIС, L'Origine africaille de lа сir/Шsаlirm cgyptienne, - «Revue агсЫо· 
10gitjtle», [Parisl, 1913, s(·rie 4, \'01, 22, рр. 47-65; J. Morgan, Prel1istaire Orientale, 
уоl. II, Paris, ''191.26, ,рр. 88-89; Дж. I3рэсте.Д, История Египта, 1". 1, СПб.,1915, стр. 7, 
27-28; J, УЗl1diег, "Исmuеl d'arclleologi/! egypti/!nne, \·01. 1, Paris, 1952 (дoa.1Jce - Van
dicr, iИЙlluеl), рр, 12--13. 

2 а. J)уkПШI1S. Histoire economique et soria/e d'Allcienne Egypte, \'01. 1, Paris, 1936, 
рр. 220-221. 
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Раскопки в районе Бадари да.'!и возможность изучить резу.'lыаты изме
рениii найдеrшых черепов. Выводы, сделанные Стессигер и Моратом, 
бъl.lIИ совеРlllенно неожиданными з. Черепа бадарийцев имели сходство 
.'lИIIlЬ с чсрепа~1И драВI1ДОВ (Индия) II всддов (ЦсИ.'lон). На основании 
выводов об индийском происхождении бадарийцев Брантон попыта.'IСЯ 
основать теорию первонача.'JI.,НОГО рассеJlСНIlЯ бадарийцев из Перс;щей 
Азии в Египет, а ВСДДОВ и дравидов - в Индию. Однако теория азиат
ского ПРОIIсхождения бадарийцец I1икаI{ не вязаЛ8СЬ с положеllие:'l{ О 
нубиiiСКUll[ характере бадарниской KY,lbТypbI, к KOTOPO~IY ПРНПН.\IJ 11 ca"f 
Брантuв '1. Очевидно, что совпадение из:.rереllИЙ черепов бадарийцев и 
древних индийских П.'Iе~lен надо считать с.1учаИНЬВI. Все аIIТРОIIOJlОГИ
ческие исследования Maccy.'lap резюмирует в 1949 г. так: ДОДИIIзстиче
скос IIaсе<"!енис ЕГИllта состоит ИЗ разных этнических Э:Iе:'lIl'НТОВ, среди
зе~IНОМОРСКИХ, неГРОИдl-iЫХ 11 смешааных средизеМНО:'lfОРСКО-НСГРОИДНЫХ 
и очеНh lIебо.'lЫllOГО количества' брахикеф&льных черепов, что говорит 
о чрезвычайно ~la.10~1 переДliеазиатском аРТРОlIOЛОГИЧСС!<Оl\I Э.1JС~-1епте 5. 
общеп)JиюIты1� НВ.1S1ется мнение о TO~1, что n ДОДJ1настических С~IOЯХ 
Арманта по СРШ3llению е более северными поселениями был более си.'1Ь
ным неГРОПДIIЫЙ э.1е~lент, свидете.'lЬСТВУЮЩИЙ о просачивапии южпых 
ПЛбlен в Египет. В Арманте был пайден ТО.1Ы\О ол.ин череп, а в ДРУГИХ 
местах еще ilecKo';lbKO черепоп, которые с!шдеТС.'1ЬСТfI)·'ЮТ о переднеазиат
ском э rничеСI<ОМ эm~меllте б. Это свидеТС_lьствует J1ИШЬ о некотором 
очень ~·la.1u:\1 ПРОlIикновеllНИ этничеСКIIХ з,':емснтов из Передней Азии 
В Египет. Вандье считает, ч1'о наССilепне ёгипта в первом и во втором 
периодах бьr.rJ.О ха~lИтическим 7. Ни о KaKO~1 ~lacC·JBOM flторжении азиатов 
в СI ипет в эпоху энеО.:/Ита аптропо.:roгичеСJ<ие динные не гorюрят. ПО
этому с.овершенно неприе~I.'lемuЙ ЯВ.1яется теория так .называемого 
вторжения восточных заnосватслеii ВИНК.1J(;ра, построенная на изучении 
головных уборов, причесок и других внешних IIриз,наков у людей, изо
браженных на петроглифах Аравийской l1устына g. 

О.'lбраЙr приходит к выводу, что нсвоз~IOЖНо па основании антропо
логических IIсследованнй четко отделить семитов от хамитов, так как 

з П. Stoessigcr, А s/udy 01 t/le Badilrian Crunia. - «eBiomctгica», ХХХ, 1~27, 
рр. 110-150; О. Bгunton, Л'Iоslаgеddа аnа !/Ie Tasiall cullure, London, 1937 (дадее
Mostag.), рр. 162-166. 

4 Nlostag., рр. 68, 40. 
5 Е. l\\assoulard. Prehistoire еl J1rolnbl~toire d'Пgурtе - «Univeгsite dc Paгis. Тга

уаих ct memoirl's (lс l'Institut d·Etllllologie». Paris. vol. LIII, 1949 (.д.а.1ее - pгehist.), 
рр. 400, 409, 422. 

~ R .• 1V\ond and С. Mycrs, Cemeteril!s nf Armant J, London, 1937 (дa.~ee - Агт.), 
р. 154, K~ 4487 (35-36); Prel1ist., р. 423. 

7 \!andicг, Ala1luel, р. 22. 
8 Н. А. Winklcr, Rock-drawiflgs о' Southern ирре, Egypt. vol. I, Lопdоп, 1938 

(далее - R·D 1), р. 26. 
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в те отдь.,7JСННblС времена они принаД.'Iсжа.111 к одной бо.,ьшоii группе~ 
ссмито-ха\штичеСIШХ П.1е;\IСН 11 мсжду НЮШ нс БЫ.l0 еще тех раЗ.'IlIЧИЙ, 
K::Jropwe образо!3аJJ,ИСЬ позже 9, Этот ВЫВОД очень УДОбен д/ш СТОРОНIIИ
коз ,семитичеСl\ОГО вmlЯПИЯ на Египет, ЕС.1И ~Ibl обратимся к аНТРОIlО.10-
ГIIИ CTpCiH П'::РfДllеи Азни, то оБН3РУЖЮI. что И тут господствует 3113.'10-
ГИЧIlа~ HC}lCHOCTb 10, ИЗУЧСНJlе костных остап{оР. чс.'lовека, жипшсго В· 
псрио;~ неО.'1ИПI, Э1IСО.:шта И ;\Ie;'~HOro иекз в Па.'IССТИНС, Дпурсчьс и в ДРУ
гих странах, lIе ;1.3:10 четкого ответа на этот вопрос. llРIIХО;1.ИТСЯ конста
тировать, что Прll COBpel\IeHHOM состоЯ1ШИ науки антропо.'lОГИЯ является 
.тrишь HeKOIOpbl)1 ПОДСПОРЬС;\I при рсшении I1роб.:Н~l\IЫ ПРОИСХОЖДсния 
ДОДlIнастического насеЛСJlИЯ ЕГlIпта. 

Язьшовыс даНllые также lIе ПОЗПО.'151ЮТ говорить о БО.1ЬШО~1 семи
тичеСКui\I Е.'IИЯliИИ на дреПllесгипеТСl\ИЙ, iЗ оснопесвоей хаl\ШТИ'lео;:ий 
язык 11, По мнению ис·с.lедов"те.lеЙ, эти се:VШТl!чеСКIIС Э.lе~lенты являют
СВ фОРI\'1а.IJЫIЫ;\-\ Ilоказаl'С.ТJем с.чсшеllИН Cel\1l!TOB, нкобы приш.1ЫХ, с ха
митю.ш-аптохтонзми. ХО~fбургер выска:"!а.1а ПО.'ю)кеНие о ТО;\1, что В 
древнейшие npe~ICHa в Сеперной Афрнке сущсствова.'l еДИIIЫЙ язык" 
который автор называет «сахарск'lIМ» I~, Этот Slзы[{, по се мнеllИЮ, име.l 
спязь и с Дfн:пнеегипеТСЮНI. Кроме того, она считает, 'По дреI3l1ееГllпет
скиii язык Ш\IСJl много общю· Э.!JС:\lентоп с языком дравидоп, ЧТО указы
Iше1 на общий источник их происхождения от О,l,НОГО нзыка, на которо), 
ДО"lЖllbl бы.111 якобы ГОБОр"Тl.> гдс-то n бассейне Инда 13 I<онпе lV тысяче
.1етия до н. э. Очевидно, что к подобllЫI\'1 работзм неJIЬ3Я ПОДХОДИТЬ без· 
серьезной I';РИТlJКИ, ибо ТЮI не учтеllЫ псе даIlПЫС истории !I \lатеРllаль-
НОЙ '<ультуры народов, О ЯЗЬЩС IШТОРЫХ идет речь. 

ВВ03 В ЕГИПЕТ ОБСИДИАНА. ЛЛЗОРЕВОГО КЛМНЯ 

И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

к [ру"пе находок, докн:"!ываЮЩllХ сJ'щсстнование спязей ~Iежду 
ЕГИl1ТО!l'l и соседними страII<l\Ш в эпоху ЭIН'О':ll1та, ОТIIОСSlТСЯ обспдиан. 
_lазорсвый камень, асфа.'1ьr (?), CMO:IbI, KYC"JI древесины .1ИВШIСJ,ИХ по-

9 \V. f-'. ЛIЬгigltt, Агс!шеоlоgу о! Pafestine, Middlcscx, l1951J. р. 61. 
10 о. Fсгешhасh. Le реuр/еmеn! du Proc!l-Orienl йи Cllalculitique et аи Bronzc аn

ciell, - IEJ, \'01. 9, 1959, Ng 4, [1Р. 222-229. 
11 Б. Б. ПиотроВСКПЙ. COIJpe.AleNHOe состояние изучения cJодиНlIстичеСl\ого Егиnта,

«ПроБМ:'IЫ истории докаПl1та.~ИСТПЧССКИХ обществ», ]934, .1\11 7-8, С1'1[1. 129-130~ 
Н . .JunkL'r, Ше F.niwicklung der vorgesch;r:-htlic/len Kullur in Agyplen, - «Fcstscllrift. 
fLir Р. \V. Sul1rnidl».l9I28 (да_'Iсе - JUllkcr, Entwicklllng) , S. ~~15~886; под,;юбп'се () се
мито-хамитских языках Аф[1IШИ см.: «1 {ароды АфРIIКИ», М., 19ii4, ГJJ. 1 (дa.~ee
Uльдсрогге, ДревнеЙШQЯ история). стр. 91-95. 

I~ L. НОПlhнгgег, De queJques e/r.ments commlllles а /'egyptiel! еl ЩIХ langues dra
vidiennes, - «Kcm.i», 14, 1957, рр. 26-33. 
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род деревьев, «псчаТИ»-Ци.1ИПДРЫ, несколько типов керамики и некото

рые художественные мотины, ИСIIО.;lьзованные художниками Il резчика'VlИ 
по с.rIOJlОВОЙ кости И л.РУГЮ'1 материалам. 

ОБСllдиан, или ВУ,lкаllическос СТСК.'IO, I!редстав.1яет собой блестя
щий темныи камень (от черного до прозрачно-дымчатого цвета), Есте
ственные свойства обси;~иана такопы, что он, как и крсмень, при оббиn
ке дает ракоrШСТblЙ излом н ПОЭТО:'>'IУ маг идти на изготов.1сние opYA,liI 
и ДРУl'lIХ IJрСД:'lетов. ОЕ более хрупок, чем кремень, Вblветриваясь, те
ряет своН б,lССК, с;зновясь ~-I<:lТОВbl:'I 13. В ,lОДИJlастическос врсмя обси
диан ВtтрсчаеТСfl в FГШlТе в видс ;lезl3ИИ, оскоаков, бус 11 подвесок. От 
первого IIСРНОДД дО нас ,'1.0шед .1ИШЬ один точно :J:аТllруемый осколок из 
Нагады 14. 130 втором пеРИО;l.е обсидиан ПРИl\lеllя.1СЯ уже более широко. 
Найдено HCCJ(O,lbKO 06СИЮillНОВblХ .1еЗБИН со струйчатой ретушыо (среди 
них есть о!що в форщ~ дасточкиного ХВОСТ&), из них четыре .1езвия так
же датируются BTOPbl:v1 додипастически:v[ ПСРИОП.ом 15. Помимо этого най
дено нССКО.аько осколков обсидиана, наЗllачеll'JoI'С которых неизвестно 16, 

Вероятно, их ~ЮЖНО рассматрипать как ман'риа.'] для IIзготовления ка
КИХ-JJlI60 изделии. IIаИ/l.ены также бусы и подвеСIШ, СДе.'Iзнные из обси
диана (TaO';I. 6, 17) 17. 

Сто.1Ь пеБо.'Iы1о(' КО.1ИЧССТВО оБСllдиановых изделий объясняется 
ОТСУТС1'ВИСМ :l1естсрождений оБСlJл:,нана в Египте. Обсидиан И:\fе.'IСЯ на 
островах Эгейского \юря, в Закавказье, в IОЖJ\ОЙ Аравии и в обдасти, 
где расположено современное государстно Эфиопия. В результате много
.1]СТНИХ иСt:Jlедоваl1ИЙ 18 был СД{'.1ан вывод ('1 том, что Болыllнствоо обси
диановых преД\I('ТОВ ДОЛ.JIН:-j'стического II династичсского времени в ЕГIlП-

1:1 С. А_ CC~'leIlOB. ПеРRобытная техниlW, - «'Материз:.ы и -И,СС,lедовз,IfИЯ по архс
О.'1ОI'II'И», N2 54, 1957. сгр. 18, 20.. Он усгуп,аст КI;JеАIllЮ в гпсрдости более "C~I на СJ,ИIIИЦУ 
по шкале Мооса, 

14 W. ,'\1. FI. Petric and J. Е. Qllibcll, Naqada and Ballas. London, 1896 (далее
l\'aq,) , р, 43, Л"~ 1:260(34); СМ.: W. ,1\-'. FI. Pctrie, Prehistoric ERypt, LOIldon, 1920. 
(да,lее - PF.), '[1. 43. -

IБ G. А. \\'аiп\пil{l1t, Obsidian, - «Апсifпt Egypt:., Lопdоп, 1927, р. 89; Prehist., 
р. 20.,1, п. 99-1 0.0.. 

15 W. 1\\. Гol. Pctric, Di~sp~lis Рап'а. 1'IIe cemeleries of Abadiye/I and Ни, Loridon, 
ша! (даше - Diosp.), .J\~ И207 • р!. X;~3; \V. ~\1. FI. Pctric, G. Л. Wail1wriglIt and Е. Ма
ckay. Thl' Lo.byrilllh, Geгzeh and Muzgllneh, LOl1don. ПJI12 (.1а.1се - Gerzel1), IP. 24, 
li2 185(43--70). ' 

17 Kaq., р. 27, Н2 74.Ч70);G. Впmtоп ап{! (1. CatOI1-Тlюmрsoп, The Badarian civifi
sati~m and predl/nastic remains nеаг Buduri. Londol1. 1928 (дa,~ee - ВС), Ng 4602(57-
59), pl. Lse•8, Н!! 210.0, pl. Lв9рз, li~ lБQ9(44--Бо.); Mostag., р. 86, Н2 1631 (38-57); 
D:osp" рl. IV. 

18 Gerzch, р. 24; Н. Fra.11kiort, S/udil's in early poltery of the Near East 1, Mesopo
tarnia. Syria and Egypt and their earliest interrelations. Lon,don, 1924 (да'lее -- Studies), 
pp.lOO-lI912; О. А. Wainwrigth, ОЬsidЮn ... ; А. Lucas, Obsidian. - ASAE, 47, fl947). 
рр. 11~12З. 
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T~ и:.:с;·О10В.lеIlЫ нз :Vlатериа.:lа, который 1I0I!а.п.з.'I n страну б.'Iагодарн кабо
таЖIlО:\·1У fl.'lаваНIIIО по Красному i\1L)PIO 19. 

ЭrОf j,Нlтсриа.:1 11 жизни насе.'l~НIfЯ l:гипта сколько-нибудь за:\Н~ТIIоii 
ро.'IИ не IIГpa.rI. И] него ИЗГОТОВ.'ISIЛИСЬ бусы 11 II0ДB~CKII. Т. с. IIР('Д:'I~1 Ы 
украшения. Что J{асается 1'~X неюlOГИХ оБСllдIН!НОВЫХ аезпий второго 
пеРНCJ,1:а, то ОI!И ~1OГYT быть рассмотрены CJ\Ope~ как преДl\lеты украше
ния, lIеже.ll1 орудия. Очевн;що, что обсидиан П/Jl:ВОС.\О,1:IlЛ КрБШИii по' 
своем) l3I1еuшему ВIIДУ. JIcЗВliе со струйчатой ретушью lIOЗВО.'Ш..10 свету •. 
IЮШIВшеJ1У на его IIOII,('PXHOCTb, «играть» '" те\I СЗМЫ:\I нрсвраща.'lОСЬ во 

весьма эффе1\'fное оружие-украшение . 
• ; lазоревый 1{;1bleHb по срапненшо с оБСИ;,щаном в дОДПIlаСП1IJЕ>СКОМ 

Сгипте бы.1 болес широко распростраIlеil и I1:.Ie~l ()'ICllb краСIIВУЮ ОКР;)
ску, бuгатую оттснкама. Он lIеПРОЗjJачен, 110 зато от ОI'НЯ lIe теряет CL.lJ

его цвс"с а, достаТОЧllО мягок (по шка.'IС Мооса 5,5), чтобы ПО,l.,J,нnаться 
резьбе 20. Ла:юревыii !Ш:'lеIlЬ встречается во :\ltЮГИХ !lогребепиSlХ Севера 
и Юга в J3И.'tе украшений, в ОС!ЮВ1IОJi ау,: 21 11 1IсБО.;II.I1IОI"0 КО.1IJчества 
подвесок 22 и ДРУГIIХ изде.1ИЙ 2;)" Все ,находки, за IICKJllO'Il'Hlle,,! пескою,
КIIХ бус, датируются вторым ПЕ'риол:ом 2,\. Такое сраШIИТСЛЬНо широкое 
распроt:трансние .-Iазоревого КСН1НЯ в ДОДИ1lзстическом [ГHllТC навело 
HCI,OTOpblX исследопателеiI ни мысаь о том, что этот ка:'1СllЬ добьmа.1СИ 
в дреВI10СТИ где-то в са:.IOИ стране ИJШ ,110 соседству с ней 25. Пре.:що.;:rага
Jiи ЩJже, что таЮ!\'1 раЙОНО\1 была ЭфИОllIlН (1Iынешняя Нубия) 11 ДPYГ1Ie 
БШl::).;}сжащис страпы ~6. Лаз()рещ .. lii к<шепь ВВ0311.:1СЯ В Египет, (JО-В!!ДИ
MO:\IY. из Ба;r.ахша!Iа ':П. ПрименеllИС ЭТОГ~ камня TO.:lbKO ~lЛЯ ИЗГ;)ТОВЛ~
нии УI<рзшеllИЙ ГОВОРIlТ о то,,!, 'lТО сущс::твснного ЗllаЧСJiИSl .llазоревыIi 
камень в л.одинастическое ПРС:'!\IЯ не име.l. 

Одним ИЗ llеОСЛОРИJIЫХ ДО]{(lзатеJJЬСТВ связ!! [Гllптас Передн~й 
Азией ЯВJJяется находка КУСIi:ОВ дреВССИIlЫ неегипеТСЮIХ пород дерепьев 
13 додинастнчсских ПОСС.'IеIlИЯХ и 1l00'ребениях. К сожа.:tепиlO, опи обна
ружены JIИШl, в районе Uадари. БЫ.'llI найдены КУСU'lIШ древесины ксд!)а 
и сосны и КУСО'lхи ,1реiJесины кинариса. Оба этнх района, судя по про-

19 Л. LLlC<lS, ОЬsUiШI, J1. 12'2. 
2О А. Фер,а~lаlН, Очерки /1U истории кu.'t/ltя, Т. I, М., 1954, С1'р. 269. 
21 Prel1ist .• р. 21,3, 11. 207, р. 252. 
22 :'oJзq, р. 14, N2 1858(40); Diosp., pl. \'1, N~ В 378(60); ве, р. 55, .\2 3827(52-58). 
2~ Н. Капtог, f"urtllCГ evilJellc(' for early Mes:J!mtumian re/ati:ms 1>,'itll Egypt,--

JNrS, \'01. XI, 1952 (далее - Kantoг, [ига/ег), ,р. 242. 
"4 Pгch!st., р, 16В, п. 1В6, р. lВВ. 
25 О. Randal1·Maciver and А. С. Масс, fll Аmга}/ and I1byd~s, LU'ndon. 1902 (д.З,1се-

Ашгаfl). рр. 48-49. 
. ~6 (', \V. ВissiJlg, РгоЫеmе cler agyptiSC!It'1I Vo,-gescll[cblt'. - «Arcl1ive iur Oгicllt" 

forsc,hIJllg», 3сгНп, 3d \r, 11. 2/э , 1923 (д.'lilее - BissiJlg, РroЫеmе), S. 75; Б. Б. ПИQТDОВ
с'кий" Сивре • .,енние СОСl0нние ... , стр. 131. 

27 1'. LJаil.'lд, Дреонейший Восток о COl'7'e новых раскrmrж. l\\., ;1966 (';lЗ.1ее -- ДВ), 
стр.202. 
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чим находка", датируются концом первого периода. Кро\,с того, в ДРУi 
гой l\ЮГII.rIе от bpe'-IеIlИ середины [порого псриода тоже был обllаРУЖtЧI 

• кусочек древесины кипариса 28. Микроскопический анализ 29 подтнерди.'f 
предrЮ.rIоженис Брантона, опуб;lИковаВIlIСГО в 1928 г. реЗУ.iJьтаты раско
пок 30. I1000ДУ сосны не уда.l0С!> ТОЧНО аЫЯСJIИТЬ, но Лvкас на основании 
ТОГО, что' ов'а БЫ.rIа об~lаrужена пместе с кедром, который является 
типично сирийским дерепом, преДПОJlагает, что и сосна БЫ.1а аж'П
пской 31. 

ОчеВIIДНО, что .llИванскиЙ Kl';lP, КИП:JРИС Н сосна, вероятно, а,llепп
ская, ПОСТУllа.rI1\ в страну из Сирии. Не.'IЬЗЯ точно сказать о размсре вво
за, но :I.\'мастсн, что ВВОЗИ.'10СЬ 111 ало, так как не найдено от ДОl1.Иllасти
ческого 'вре\IСНИ КОlIструкциii, которыс бы СОСТОЯЮl из переЧИС.lJенпых 
пород дсрена. Су.'~я по датировкс матсриа.'1З, найденного B~'lecTC е этими 
кусочками древесины, ПОСТУJl.'!еllне .lJиваПСКI1Х сортов лереВl,СВ 11 Египет, 
nОЗ\'IOЖtЮ, IIhчинается С конца первого .и щюдо.lжается во втором пе

риодс. 

На СВflЗЬ .J.О.1,IlПастичес!{ого F:l'ипта с Передней Аз'иеи указывает так
же паХ::Jдка асфальта ;з }\'\аа.1И (С':::.lИ прав Ганг.IJЬ, исс.lе;{ова.вmиl"I с:-о 
и пришедшиii к пыводу, ЧТОliаiiдеllНЫИ I!рОДУКТ за до.'1гиЙ период време
НИ IIa,СТО.IJЫШ ИЗ\IСНН.'1СЯ, ЧТО ПО СIIОПМ свойстпам ОН уже ОТJJИчается от 
совре"'fе""ого асфальта). A:Viep и Менгип те,,! не ~fel1ee считают район 
Мертвого ~.lOря тсм I\IeCTOI\I, откуда нрОИЗО!1ll'JI асфа.ГiЬТ 32. Лукас не бы..'l 
cor ласеп с ВЫВО.'lаЮI ГаllГЛЯ, так как оп нс нате.'1 в спойствах вещества, 
о котором ил.ет РСЧI1, особенностей асфальта 33. IIоэтому .пукас считает 
его лрос T~ iКllpOnbBI вещсстnr,м. 

В некоторых ;1,ОдИllастичеСКIIХ I10греБСIIIJЯХ и посслеНIIЯХ бы.'!и on
наружсны К\'СОЧКИ пещсстnа, ОI1РС.J.е.'1(ЧjНЫ(~ ЛукаСОl\I КЗI( CMOJlbI 34. 06 
употреб:Н.'}IИII этих С\fOЛ не существуст e!i.!IHofO мнения. одни авторы 
считают эти CMO,'lbl преД!lпз!:r,ченпЬ!:\1И л}lя !!оскурсния 35. Достоверно О 
ро.'1И воскурении Б доди"астических ритуа.lJах ничего не ИlвеСТ110. IIaM 

28 ве. р. 62. М ЗЮ5(37-38). N~ 328·1 (37-3А) . .N~ 4606(58-60), 
29 А. Лукас. Материалы и ре.иесленньtе nроизнодстна дре(1него Егиnта, М., 1958 

(Aa.'Icc - j\'\РП). стр. 644. 
за ве р. 62. 
31 ,\'1РП. стр. 657- -658, IIоnсi'Шlllе ,,,сr,,с.:lова11l1Я ФjJ3Н1IУЗС1ШХ Y'ICHЬYX ПО1{азыпзlO'Г, 

что n Нt'fЫl1ТНЧССКОС 1!':Jемя n Cllxape 'произраста:Ia a.'CIIIICK3S1 сосна (Н. И. КРllгер. 
ЧетRертиllНl>lе отложенuя Африки It Передней А:щи, М .. , 1962. стр. 113). ПОЭТО~IV 11е 
исключсна l!о:!МUЖНОСТЬ, что какая-то часть а.~еl1"СКОЙ сосны МОI'.1а попасть И:1 Сахары 
в ПРСl!С.~Ы J::1'ШIТа :(Н,J.'ilнаl::'.Т'П"lеско'I'() 'Вj)С""еПIИ. 

32 ~"\. Аmег ;:ШII О .• I\o\еtщllin. Тlle excavations от и/е ERyplian Ulliuersity in the 
nerJlitllic site at Maadi (second prelimillary герэгt), Cairo, 1936 (да:1СС -Maadi Il), 
рр. 63. 54. 

зз ..... ,РП. стр. 470. 
34 ВС. р. 63; Amratl, р. 17. Ng а 106, р. 19, N2 h 107; МРП. с.р. 174. 
35 Maadi 11, р. 50. 
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I.{;lЖt;!·tся б0.1ее верОЯТIIЫМ применение сма.'! в качестве связующего ве
~щества. 1:3 ПО.'IЬЗУ этого I1реДПЩlOжения говорит находка деревянного. 
·жаГnfННОI'О ножа J1со.'IlIтическогО времени с остатками CMO;lЫ, при по~lO
:Щи КDI0рОИ Kpe:'llll~Bble nК.7Jадыши закреi1ля.1ИСЬ в деревянной основе но
:Ж8, В качестnе же сnнзующсго НЕ.>щества C:'llO.тJbl Ilрименя;шсь и в KOC:'lle
·тике. Дс.1JО в TO)I, что 11 МОГИ.1Jах часто находят вместе, ·в одной корзинс 
или на одной палетке, кусочки ма.тJахита и смолы 36, ОчеnИДIIО. С~lOла· 
ВХО,1.И.1Jа наряду с ~lа,71аХ-lIТО!\1 в косметическое снадобье. 

Химичесуие анализы не ПОЗВО~IИJIИ опредс.ll-IТЬ точный ботанический 
источник этих сыо.l, но ,Пукас считает их C:\-lOлами х!юйных деревьев, ко
торые, по его мнению, в др~вности В Египте не рос.1JИ, так же как не 
растут и сеiiчас, Поско.'JЬКУ б.lижаiiшеЙ об.7Jастью, в которой растут 
хвоЙные. д~ре3I>Я, ЯВ.lяется IЗосточно~ Срел.И3l':\IНО:'lюрье, то он допускает 
возможно~'IЬ ввоза СМО.l в ЕГllпет 37, 

Трудно сказать ч10-.'Iи60 опреДС.1енное о ко:шчестве в·воза CMO,'I, еСЛ;1 
ОllИ деЙствите.'1ЬНО вво:шлись 38, Авторы, издавзвшие неО.1J!lТические на
ходки ИЗ ФаЮ:\-lа, не пастаИ:НlЮ! на том, что вес ВК.'Iадышн серпов оби-

• зате.'IЫIO закрспш!.'IИСЬ н дреппостн только СМО.l0Й. В качестпе такого 
связующего вещества ОНИ приводит IIЧС.rIЮiЫЙ nОС1{, KOTOPbIl\I таКЖе за
креJl.'ISI~НI(;Ь ПК.l1:1ДЫШИ сер.поп n додипастичсское I:!ре~fИ 39. ДеЙствите.rIЬПО, 
трудно допусТtпъ, что все ТО огромное количество связующего вещестпа, 

КОТОРО{' бы.1JО нсоБХОДIIМО д.т СКРС!UIl'НИ>1. вкладышей серпов с неоли
тичt:'ского nремени, ВIЮЗII.1JОСЬ n Египет уже n СТО.1Ь г.lубокоЙ древносги 
издалека. Скорее можнu предположить, что до;шпас-ти'lССКИС обитате.'IИ 
Египта примепя,'Ш ДЛИ этой цеаи И :'I-IеСТНbIе матеРIlа.71Ы. 

о ПЕРЕДНЕЛЗИАТСI(ИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ 

На додинаст}!чl'СКОЙ l{еrа:\lИке также МОЖНО пРОС.lедить некоторые 
связи Египта с ПеР€'дllей АзпсЙ. 

ЧТО касаетсн раСШ1СПОЙ кера:'l!ИКll, то lIсследопате.~1И ПО.'Iагают, что 
как по раЗЮIЧИЮ цветон красок, УlIотрсб.1ЯТШIИХСЯ n обеих страпах при 
росписи l{ераМIIКИ, так и по рисункам ('гипетс:кан расписная керамика 

не связана с переднеазиатской 40. 

36 G. СаlОn·Т!Юn1jJSОI1 and Е. GarGner, The desert Fayum, LOlldon, 1934 (,'1a.'ICC
Fayum), р. 45, 11. 3; Е. J. ВЯllш~агlе], i"l,e cultures о, .preltis/aric Egypt, \'0]. 11, LOI1· 
don-~e\\' York-Torol1to, 19GO (да,lее - еРЕ 11), р. 57; Amratl, р. 18, Х2 а 122; 
G. Brtll1ton. Alalmar, LOlldon, 1948, р. 11. 

37 /I'\РП, Сl1р. 174, 490. 
38 l.i. Б. ППОТРОВСI(нii n частной бесе,'tс пысказал мнение, что хвойные л:ерспья 

,юг"и П';.ЮИ:lраст·аТh !,,'{е·-'lибо .Н Сetнерш;й АФРИiКе. 
З9 Рауuш. ]>. 45, n. З. 
40 Prellist., р. 2:3); Studil'S, р. 98. 
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Нечто другое мы увидим при рассмотрении некоторых групп египет· 
<екой и переднеазиатской керамики с точки зрения формы. В начале вто· 
рога периода в Египте внезапно в совершенно развитой форме появляют
;ся сосуды С так называемы:\ш ВО.'1нистыми ручками 41. Эта форма кера
мики была широко распространена в эпоху энеолита в Па.'!естине. Кан-
'ТОр причисляет сосуды с носиком к керамике, заимствованной Египтом из 
Передней Азии 42. При ЭТО1\'I она СК.'Iоняется к )"IНСIIИЮ, что эта форма ке
рамики попа.'1а в Египет из южного дву.речья 43. Ванд:ье исходит из раз
,,'1ичий техники изготовления этих типов сосvдов 44. По его ~Iнению, на
ча.'10 ИЗГОТОВ.'1Е>JIИЯ таких сосудов в Египте' относится еще ко вре~lени 
неолита (Меримде) . ОКОIlчате.'IЬНО согдаситься с ~lIIеН'ием Вандьс нам 
:мешаст отсутстпие в Египте находок такой формы сосудов от первоI'О 
периода; онн известны .'!ИШь начиная со второго периода. Остастся не
ЯСНЫ:'.I, нродоюкают .rш египетские сосуды с носиком от второго перио· 

да традиции неолитического 'времени или опи ПОЗНИК.'1и под влиянием 

,переднеазиатской керамики mШIЪ во втором периоде. 
В Египте во втором периоде бы.'!О найдено неско.'!ЬКО сосудов дру

тих видов кеРЮIИКИ, характ,=рпых Д.'!я Па.'1естины. К ним осносятся со
,суды-кувшины С бо.'lЬШОЙ РУЧКОЙ n Вl1де петли (Ioop-handled), некоторые 
виды двойных сосудов, чаши с наJIепа:'.1И в виде пуговиц 45 (knobbed 
'расположснных по поверхности HecKo.'lbKO ниже верхнего края, амфо
:рообраЗIIЫЙ сосуд и сосуды с ма.'1еIlЬКИМИ ручка:\fИ Д.'1я продевания шну
'ра 46. По ~шению Кантор, вся указанная кера:-,шка, найденная в Египте, 
является имитацией па.lестинскоЙ кера~IИКИ 47. 

ЛИШЬ 1:1 Двуречье бы.'IИ обнаружены СОСУ.1,Ы с так назьшаС],Ib!:-'Ш 
треУГОЛЬНЫМ1-: проушина~IИ от пер'иода ДЖСJl,!Дет-Наср, кОторые находят 
-.себе. ::!на.'!ОГИЮ в пеСКО.1ЬКИХ сосудах того же вре:\'IСlIИ в, Египте. Поэтому 
Кантор с.читает, что такая египетская керамика име.lа своим прототипом 
<:осуды нз Дзуречья 48. 

К уже рассмотреН}юму материа.'IУ по египетской кер а !\fИке, доказы
вающей НЗ.'1'И'Чlие с-впзеii между додинастическим Египтом и странами 

41 Н. Kantor, rlle early relations оТ Egypt with Asia, - JNES, vol. 1, 1942, N~ 2 
{:J.a.'Iee - Kantor, Early relations), [1. 205. fig. D 8-&. 

42 Ibld., [1р. 177-182, 188, 189. fig-. р. 207 Lt-7. 
4З Ibid., р. 191. 
44 Vandier, Manuel, [1. ЗОб. В Египте, по его мнению. носик у сосуда вытягивали 

'8 ОТJ,ич.ке от сосудов из южного Двурс'lЬЯ, где носик фО[1l1lОвали OTAC.qbHO, а затем 
,П[1и~реIIJIЯЛИ к сосуду. 

45 Kantor, Early relations, р'р. 184-187. fig. 205 G )-.;, HI-7, 11-8. 
4а Ibid.,:p. 187, fig. р. 207 J1, Р'Р. 182-184, fig. '[1.205, Fl-5 • 

47 rbld., [1. 197. О,,\нако ПО I10ВО"у сосудоп с ручками в виде петли она не счи· 
тает IJО:I~toжным УСТ8IIOВИТh точное :'tleCTo пе[1ПОllачального происхождення этой формы. 
-Х8К как это спойстпеlllto керамике 11 Гlадестины, и Сирии (Бllблу). 

48 1bld., [1. 191, fig. 1, р. 190 В. Е. Н. 
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Передней Азии, ~ОЖНО доба!шть еще данные, приведенныс в статье Кап
лан 49. Однако автор ограничиваетсп ЛИII1Ь указанием на наличис свя
зей, не конкретизируя при эгом, какая из стран - Египет ll.'Iи Па.1ССТИ
на - ЯВЛЯ.::ась в кажJI.ОМ ОТ]СЛЬНО~I случае страной, в КО1'ороЙ данная 
kepa:-'ШЧССJ(ая фор~"а разеИJIась впервые. 

Вtя перечисленная керю.fИка (нск.lючая сосуды с ВОJIПИСТЫМИ руч
ками) пред-став.lена в Египте ,1ИШЬ СДIIНIlЧНЫ:\1И экзеМПJIяра:-.-lИ. Сосуды с 
80.'1 Н не ГЬННI РУ'II{ЮIИ по.'1учи.1И В F.гиптс широкое распространение, но. 
сра:"!у же CTa.'J1I претерпевать ИЗ\lенення, которые к rюнцу додинастиче
ского вре:,IСНИ преnрапJ.ТТИ первонаlJа.'1ЬПО сигаровидные сосуды с волни

r.ТЫ~1И РУ'lкюш 1:1 цилиндрические с ВОЛНИСТЫ)I OpHa)leHTOM. БО.lьшие. 
ГРn"r~Н!tкие сосуды бы.'!И неу:·,оБIJЫ для I1ерrПОСi<II, н ручка)fИ ста.lи с.'!)'
ЖИТ!.> lIe llO.lI!IICTbIe на.'lепы, а проушины ГI виде трубочек, добавленных 
уже ег,нтеТСКJ:МИ гончзрюlИ. 

Были ШI э1'И па.lеСТИНСЮ/С обра.зпы тарой, в которых ПР'ИВОЗИЛОСЬ В 
Египет О.lJшн:овое мас.:ю, как дучаст Франкфорт БО, 1I.'1И не были, как счи
та.'1И К)нкср п Херц 51, остается .'1.0 сих нор нереlllСН!IЫМ. При БО.'1hIlJОМ 
разнооuраЗIIII егинстских КСрЮ1ИчеСКllХ фОР\f, рассмотренные НЮШ сосу
ды, фОР!>fCl которых иноземного пронсхождеIIНИ, llрсд,стаВJlЯЮТ собой да
-,теко не ОUIlЛЫ1ыr"! :о,·I::lтеjЧJa.'1 ;lЛЯ докаЗ:Нё.'lЬСТПЗ li а.'IН'IЮI связей Египта 
с Палестиной, Двурсчьсм и СЕРJlСН. 

4.ПС'4ЙПI У,-НIIЛИНДРЫ БЫеlИ най,lСНЫ 0/· н!"арого периода в Египте. 
Четыре ци.'1lшдра (табл. 6, 13) датируются точно вторым ПСРИОДО:'>I, а д?а 
других БЫ.:rи KY'lI.1CHbI, 11 ВСilеП.СТВIIС этого пх нсвозr.ЮЖIIO датировать 
точно 52. Морган, Фран:<форт, БаРIГСРТС.'II>. Кантор 11 РЯ,l .'lРУГIIХ IlCC,!lC
доват(~.lСЙ счнта.'IН эти ци.ттИН.1ры pe:lY.1bTaTQ:I,! заИМСТГlопания, а частич
но и nгюза Ca'l!HX ЦН.,'1Иf:дро:~ 13. Шарфф н Бнсс;mг о грицали \leCOIIOtam-, 

скос пrЮИСЛОЖ;1.СI!lТС ЦН~lИН;1.РОJ3 54. О.J.IIЗ!<О ilOЗ1ЩИЯ IIJарффа, доказывап-

49 J. Кар1ап, TI/e CГJnnerfi'JnS п! tI/е Palestinian Ci!alcolitl!ic сu/(иге wU,1-t pre/!isl.?ric 
l::."gypt, -- !I::J. \'01. 'Х. 1958 • .N'~ 2. рр, 134-136, 

50 Stlldit's. р. ·1005. 
51 А Hertz. Slammen llie agyp!isc!/('ft Gl!fusse mи lr'{!/!cn!/enkeln aus Paltistina?

«\\'iencr Zeitscllriit fur die KLlnde dcs MOTj:{enlandcs», \\·'icn, Bd ХХХУ. 1928, S. 70; Jun· 
ker, ЕnfwiсklunД, S. 881. 

5~ Nllq .. ;\11 186:~; СМ.: РЕ. р. 4(); Diosp .. рl. Хз4 • ;\) 11:,,,.(П5-7fo\: \'~P.!H>!! ()ilr, 
1o."g 7~(}4(35--{j(}) C~I, Kantor. Further, рр. 2Э9-'2150, р1, ХХУ в, fi~.lB ; Naq., 10."2 T~9(4B-
66); K'lIltor. j:urt/lcr, fig. lл , рр. 239-2;)0, iig. lо. lЕ. 

53 J. Могgап. Prehistoire Orienta.le. Paris, IOcllt.lll1t:r], \ 01. Н. \Э'2б. '}. '237; Н. Frallk· 
[ог!, The bir/h of ci,'ilizafinn (п Near Easl, 1.0I1do:1. 19'.51 (.1зме - Fга:lkfогt. Ее). pv. ВЗ~ 
109; Е. J. ВаLlшgагtе1. Пlе cultures о[ ргеllistэгiс Egypt, London, 1947 (;\а,lСС- еРЕ), 
р.48; Kl1nlor. Furtller, рр. 230-250; Prehis!., р. 217. 

54 Пissiпg. Pг~)Ыef1!e. S, 64; А Scllarif, Gгuщlzйgе der agyptischen V~)rge.~r!/ic!/te, 
Lcipzig. 19:27. S. 43; А. Scllarff. Die Fгiihlшl/uгеn Agyptens umt Mesopofamie/l - «1.kr Al
t еОгiеп!». Leipzig, Bd 41, 1941 (:Щ.1се - Sellarff. Fruhkulmre1!), S. 2i'.; Л ScJlarff. Аг-· 
chii.'JlOgisc'le Beilrtige гиг Frage der Entstehung der Нiеroglур'/еnSС/lГф. - «5itzungs-
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шего, что ОНН ПРОНЗОШJ1И от ЦИЛИllдричеСI<JIХ костяных бус - аМУ.'1етов с' 
резIIы:\I 0IНIЮ1еНТО~1, была в 1952 г. си.1Ы!0 ПОКOJIеб.lена KaIlTop 55, так 
как ни узор, ни Г.1убинз .'1ИНlIii, вырезанных на бусах, о которых писа.!} 
Шарфф •. ас идет ни в какое сравнение с УЗОРО'\I И глубllНОЙ .'lипиЙ па 
ЦИ.'1ипдрах. 

ВеСКИ~1 доказательством связи египетских ЦИЛИндров с UИ.1индрами 
из двуре'lЬЯ с.'1ужит узор ~ рыбаl\'!И 56, когорый, по ~шению Кантор, ЯВ
.'Iяется чрезвычайно У~ТОЙЧИВЫ\1 узором llИЛИНДРОВ В са:,1О11 Двуречье,· 
а также раСПО.'Iожепие изображений n Шfl.'о:аТНО11 порядке на ЦИ.'IИJlдре. 
Опреде.'IенныЙ образсц УЗОр:l, существовавшего в Двуречье уже в пе
риод Урука на егип~тских цилиндрах и иСПО.lьзовапшегося при изго
ТОВ.'1ении их в Египте, гоnор!!т в l\O.1b3Y заимствования некоторых .\IОТИ
вов этого узора. Однако в ДОДIlнаСПlческом Египте ЦИ.1ИНДРЫ НОСИ.'IIIСЬ· 
TO.'IbKO, по-видююму. В виде УК[JэшениЙ-аМ)'.'Iетов, так как до сих пор 
не обнаружено в додинастичес!{ом [гипте отпечатков цилиндров 57. Ви
димо, .ТlИшь начиная с 1 динаСТIIII ЭТИ!\lИ печаТЯ:ЮI начат! запечатывать' 
г .. lиняные сосуды с продукта~lИ. Поэтому мы можем .'lишь Ус.1013НО на
зывать эти цилиндры в доп,инастическом Египте цИ.iIИНДРЮIИ-«печатя
мп» И, кро;.. .. е того, он!! в ту эпоху в Египте не Иl\-Iе.'lИ широкого распро
странения. 

Самым интереспым из всех вопросов, связанных с заЮ·lстпования
ми из Передней Азии, является вопрос о связи ряда художественных 
мотиг,ов, ПР'И!l-lеНЯВIIIИХСЯ египеТСIШМИ додннастически;..ш резчиками ВО 

втором периоде па более крупных IIpell;"'ICTax с подобными же :-.·lOтипамИ' 
Двуречья периода Урук и ]1же;"-Iдст-Наср. 13 Двуречье реЗЧИКJI зна.'1И 
f.'IaBHb!M обраЗО:l1 работу над каменны:\ш ЦИ.>1индра:-.ш, в которые 
они ВК.1аДbIва.'IИ все спое умение и богатство худ:>жественного IЮJбра
жения. 

Теперь :мы раССМОТРИ:lI, как египетские прие:llbI сочетаются с художе
ственными ~ЮТlIвами, пришедшими в Египет во ВТОрО11 периоде из Дву
рсчья. 

Из дошедших до JlйС египетских «печатеЙ»-ци.1ИНДРОВ второго пери
ода ни одна не Иl\lеет богатJГО изображения, НЗПО:llИнающего ци.1ИНДРЫ 
ДвуреЧ!JЯ (с рядами животных с перевнты!\ПI JII<.'ЮН! и хвостами, с с06-
.>1юдением принципа антитезы и др.). Все эти ХУ:I.ожествеllные мотивы 113 
Двуречьи егнпетские резчики по-свое:llУ переОС!lIЫС.ll1ваЮI и изображали 
египетских животных и птиц, растений, а иногда J1Iодей на рукоятках но· 

berichte dcr Baycriscllen Akademic dcr Wisst)nschaften», philosophisch·l1istorische Abtt'i
lUflg. Jg. 19Ф2, 11. 3, J\'\uncllen, 1942 (,l.a.Tec - SclJarff. Archiiologisc/1e Beitrage) , S. 55. 

~5 Kan.tor, Furt!ler, р. 247. 
56 Ibid., р. 248. 
57 G. Jequicr, Нistoire de la civilisation egyptienne, Paris, 1923, р. 132; Scharff, Аг

chiia[ogisc,'ze Beitruge, S. 56. 
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жей и гребней из СJIOНОВОЙ кости, на ЗОJIOТЫХ обшивках рукояток ножей, 
n стенной РОСПIIСИ в Иераконпо.lе и па паJlетках из граувакки. 

Египетские додинастические п~летки претерпе.1И очень бо.ТIьшие из
менения за период от неО.lита и до С'ерелины второго периода, когда 

ПОЯВЛЯЮТСЯ большие палетки из граувзккн. украшенные рельсфа:\1И с 
самыми .раЗJlИЧlIЫ:\1И сюжетами. Первыми в ряду бо.'1ЬШИХ па.lеток, по
iIУ'IИПШИХ наЗГlапИе декоративных И.1И uере:\fQниаJlЬНЫХ, можно поста

вить палетки с груба выполненны:\f ре.lьефО:\f из A:\fPbI И Герзе, па.lетку 
.1\'1анчестсрского :\fузея 58. За ЭТII:\IИ па.~еТЮ1:\IИ И.тrет П3.'1еТI<а «ОХОТЫ на 
;lb1\a», 0.111<1 часть которой хран'ИТСП n БритааСКО:\l музее, а друган
в Лувре 59. На этой па.::Jетке ре.:I1,еф заJIИ~lает ПОЧТИ всю поверхность, ос
тав.'1ЯЯ СR:>.u~).'lНЬJ:\-1 .'!Ишь неБО:lьшое декораТИП:IOе кот,н:), отгорожен
ное зн ,НПТСЛЫIЫ:\I' ПОЗГlышсние\1 ШИРllНОi'l n несколько ми.:liIЮlетроn. де
кораТИГlное KO.'IbIto Л8.1Я('ТСЛ PYДIВIe!:lTO:\I, как бы наПО:\IИIIаЮЩИ:\f перГlО
IНlча.,IЫiое I!iJ.1начепис па.'1е·I·ОI< д.:ш Р(1стирания :\шнера.'lЬНЫХ Г!ешеств, 

l'paCOK. Рельеф на ПН.'J('Т/'С «()хоты на .1ьва» OTMe'laCTCH у.::Jучшснноii от
делкой фпгур ЖIIНОПIl>lХ и люд('If, llсрг~дачtй деталей ОДСЖ:1.ы и ОРУДIIЙ. 

с.'1сдующая ступеНL, в РD.звнпш - это па.'1етки с РС.lьефа:\ш на обе
НХ CToprJH.1X: 1IХ P:J:II\'I::'p ВСС У3С.:mЧИI:\Ы'ТС51, бо,(Овыс I{рая Оформ.1ЯЮТСЛ 
R виде зГ!ерсir !3 Tp€'X )[З'fерениях, ИМСНIIО н видt: ЖIШОТНЫХ, ,1ИIШХ соб;:к 
и.1И гиепот;ых С'обак (Lусзоп plcttlS) 60, а посре}tиl!е па.'1f'ТI<И с обеих 
сторон IIJоб;J<liК€'!!Ы ДР~'ГIIС животные, llГIЩЫ, растения, Iшогда .'1ЮДИ. 
С mщевои стороны !HI€'C'TCY. .'lf'l\оратиnно~ f~r).'1ЫЮ. ЭТОТ ряд .. '(екоратив
IIbIX палеток ДО.1ИJНIСТl!ческоГ() зре"енн ЗНГlСРШ(\СТСЯ па.:IСТlшii «корrпу

нов» 61., чаСТII которой хранят несколько ~IУЗ('СВ. J Ia па.'1стке «1,ОРШУlюа», 
подобно зев: ПРС.1.ЫДУШЮf ПП.'1еТК;:l:\I, еще НСТ JIОЛСО;! IIзображеНIIИ (ре
ГИСТj)ОН), 1ЮТОРЫ€, llОЯГlЛЯЮТСЯ на па!lстках Раннего царства, по уже есть 
.ТJ€B, I\OTUpьyii, по ЩI€ПИЮ некоторых аВТГ)!10П 62, ЯП.1ЯСТС5! CII:\1Г10.:lOM иарн. 

НаЗlIiJче,rне декорат,ивных па,IСТОК llo-наСТОЯЩС1\IУ не выяснено . 
• '1е.1.Ж Rьнжазал :\IЫС.'1Ь, которая да СИХ пор пике,,, не опровергнута, что 
животные, изображенныl' на па.~етках, iIl~ просто объскт охоты, а тоте
МЫ ОIlР('ДС.'jеJIIIЫХ РО.'lО!3 и ЮI<1IIOВ .'lО;1.инаСllIческого Египта G3, Поэтому 
сцены, изображенные на па.1('ТК3Х, па.:r,о ПОЮ!}fать !(ак СИ:\fRО.:lIIчсские нО-

58 Аrпгаll. рl. VIII 2: G,·rzt'll. рl. \117: \V. Сгоп'рtоп. А carved slafe palelte in the 
1\·1anc!l(!s{er I1II1Sellfl!, -JEA. \i, 1918. pt 1, f1J1. 57-60. 

59 Н. л.ssрlhсгgllS. Chllos еn BchN!r.~ing, Ducllmenten uit aeneolithisch Egypfe, Lei· 
den, 1961, pl. XLJII-XLVI. XLVIII-XCVI. 

60 Н. Fisclll'r. А frllgment ау lafe pfl!(i/lnas(ic Eg//{Jtian relie[ frnm the Eustcrt! Del-
ta, - «Artibl1s Asiae», Asc()lla, XXI, pt. Т, 1958, J1p. 64-88. 

/Н \·Зlldirг. МШlllеl. fig. З1'l1-3~З, 3,~I!I-387. 3Н4-.1%. 
fi2 J. Н. Harris. А new frugmrn( о; thr ЬаttlеЩld pa/Nte, - .IЕА. 46. IУБО. р. 103. 
GЗ F. I.cl!gc. Tlu! саГiжll s!afe [пl/l Нiегаk'J/щ?/is anil I!lse.c!tere, - РSIЗд. \'01. XXII. 

1900, р. ]39; Тl!e carrJed slute and this seasons discoveries, - PSBA, vol. XXXI, 1909, 
р;>. 204-211, 297 .. -310. 
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вествовани>! о событиях из додинастической истории, ПО.1НЫХ кровопро
... lИТНЫХ сто.lкновениЙ oTдe.1lЬHЫx родов и лле~fен 64. Вероятно, этим объ
ясняется их отсутствие D 110грсбениях. Лишь две церемониа.fJbные па
.летки бы.'Iи паЙде.,ы D храме в Иераконполс; OCTa.1JbIIblC лриобрстены пу
тем покупок, и их происхожление нсизве·стно, по ~10ЖПО ДОllУСТИТЬ, что 

они были вопшны:\оlИ И дари.'!Ись в Xpal\1bl ДЛЯ увековечивания важных 
событий: войны, побед и т. д. Интересно ОПIСТИТЬ', что декоративные 
па.1СТКИ, ЯВЛЯЮЩilеся П3 своему прзисхождению, по изображенным 
преД!\1етам, а также, если прав Jlе;l.Ж, П3 своему содержанию чисто 
~гипст·сюt:\fИ, содt:ржат в ~ебе элеJIСНТЫ искуоства из Двуречь,я. 

То жемы можем сказать и о РУКОЯТI<ах ножей, гребнях и настснной 
росписи ю ИеракошIO.'1Я. Во втором пер"оде додинастические резчики и 
хул.ОЖНIIКИ, благодаря контактам с Дnурсчы~м, позпако:\ш:IИ'СЬ с ЦИ.1ИН
ДР:НIИ ·«псча·I ЯJIИ» Н, JlOжет быть, с другими I1ереднеазиаТСКИ:\IИ изде-
4'IИЯМИ, заимствовали слеДУЮЩllе Тl'IПЫ изображений.: а'нтитетические 
группы, перснивающнеся змеи и.ш З~fееподобные шеи ЖИlЮТIIЫХ и "ОПIВ 
нападении .fJbBa на рзгатое живопое 65. Антитезу - г-срой держит в 
сторону ВЫТЯНУТЫ)','!И РУКЗ:\'IИ з& Г.JР,lО двух .1bBOB - мы ВИДЯ:\-I IIа ру

коятке нзжа из Джебель эль-Ара'ка, на стенной росписи .в Иераконполе. 
Этот ы~тив позже переходит n иеРОГ:IИфику 66. Другая антитеза - два 
Д.'1ИН!Jошеих животных стоят по обе стороны фИНИКОВ3Й па.1Ы1Ы - изо
бражена на па.lетке, хранящейся 'в Лупре, и на палетке «КQРШУНОВ» 67. 

Две пеРСВlIвающиеся змеи - мотив, очень ШIJРОКО пре.J.стаВ;lепныЙ 
на. печатях из Дпурсчья, Яil.НiЮЩИЙСЯ СЮПЮ.lО:\I плодородия 611. В Египте 
0.11 широко ИСЛО.'1ьзоваJIСЯ в декоративных це.1JЯХ па рукоятках ножей 
{n Брук.'1ИНСКО" музее, из КОД,lеКIlИН КаР!Iзрвоиа, IfЗ Джебс.'1Ь Тарифа 
и нож" ПиrРIl) 69. На гребне Дави ~IЫ на5.'1ЮД(JСМ уже некоторое видо
изменение -- слопы топчут не двух з'М сi'l , а одну 70. Очень часто в·стре
чается в Двуречье мотив двух жи,вотных С перевитыми хвостами, сов
се,,] необычный JI .. :Ш Египта. )Киnотныс с переВИТЫI\Ш Д.1ИIlНЫМИ шеями 

(;4 n. n. Пиотропскнй, Современное ,остояние ... , стр. 142. 
65 Scllarff, Fruhklllturen, Taf. VIIЗ7,З9.~о. 
щ; А. Н. {jаг!liпсг, Egyptian йгаmmаг, 3rd cd., Oxford, 1957, si~n-Iist АЗ7 .l\З8. 

М. э. Матье ({ноземное происхождение от дею,ных ~lOтивов на' ноже IIЗ Джебе.1Ь ЭЛЬ
Арака не считает доказанным (.1\\. э . .I\'\атье, Ис"усство Древнего Египта, М., 1961, 
стр. 504, нрим. 3'1). 

67 \'andier, MarlUcl, р. 583, fig. 393; р. 585, fig. 384-385. Ж".1ьбер возражает про
тип попытки объявить «азиаТСI<ЮI» ~IOТI!I:SO~I группу жирафов (?) ОКО,1!) na.'1bll. На эту 
работу I]a~f .'Тю.5е::lН() }'lКаза;!,а М. Э. MaTЫ~ (Р. Gi;lJert, f'Qu~'cs аu long сои commurzes 
Q Cart surnerian агсfюiquе, - «ChfOll,iquE' d'.f.gypk •. 43, ·1947, .;>р . .1,/ -и). 

08 У. Yadin, Т!lе earlist rec:Jrd иТ Egypt's rnililary penetration 1nto AS'ia? - IEJ, 
vol. V, 1955,1\'2 1, рр. 14-15; СРЕ Н, р. llG. 

еО \'an:licr, Manuel, fig. 364, р. 343, iig. 361-362, рр. 540-541; fig. 366, р. 547; 
Iig. 368-367, р. 549. 

70 Ibld., fig. 365, р. 545. 
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изображены на одной lIaлсТ!,е из Лувра. Этuт ~lOтив В ВИДОИ:Нlеllенно'" 
виде lI\Il'СТСЯ татоке на паЛСтКе 113 И(~раКUНПО:Ji:I, где СТОЯТ дла чудови
ща с д,;mНhOJ"I шеей, по они не перепиты, а J{UK бы обрам.'IЯЮТ изгибаi\Ш 
шей деjшрuтивное КО~1ЬЦО. 

ТреriJЙ :\IOТИВ -- .1СВ, напа.::J:зющиii па рогатОе животное, - такжс 
вс'!речаеrся на рукuятке ножен из Джебе.:н, эль-Арака и Джебе.~ь Тари
фа. По),шмо этих основных мотИВuв ~IOЖНО CiТ\fетить еш:е мзперу изобра
жать ноги героя (пож из Джебель э.:Jь-Арака) с подчеркнутой СII.IЬНОЙ 
муску.lатуроЙ, IOjJ{ это имеет местО на печатнх из Двуречья, при изобра
жении гсросз 1l0.1У.1юдеЙ-ПО~Iубогов в rOJ(QJ:3HblX уборах и I.! ОДСЖДе перед
неазиатского покроя. 

Все это, вместе пзятое, создает па первый взгляд очень большое 
сходство некоторых египеТСIШХ ИЗ.::J:е.шii с изде.:IИЯ~Ш !ТЗ Дпуречья. 1\1HO
гие авторы в ,(онltе XIX в. ПРИНИ:\'Iа.lИ па.rrеТI<У «охоты на -,1JЬllа>> за И:i
ДС.:Jие из Дьуречr..я, влезеНIIое л Египет 71. Прп ВПИ:l-lате_1ЬНОМ же рас
смотре.IИИ египетской резьбы :\fOЖНО сразу РЭСilОЗНС:!ТЬ СГlШСТСIШЙ сюжет 
и СГИПСТС],!IС прие:,IЫ офОР:\UН'JJИЯ сюжета. Кроче того, :l-lbI ТJидеJIИ, как 
египетский резчик ЮТЛ,ОllзчеJ:Я,l IIСРВОlIнчаnЫJblЙ :\lесопuтю .. IСI\ИЙ сю
жет,- на СП\ПСТС!\ИХ IIзделиях туловища З:l-:ей и ]l.7IIIIIHble шеIl животных 
IIе ВСС' да перС1:l1lТЫ 72. Ипыr.НI слола\flI, как I.! l\ера~"lИКС при заЮfствова
~ИИ фарш>, сосуда с ВОЛНIIСТЫЩI РУЧКЮIИ еГIlпеТСКIIе rOH'lapbI сразу же 
сты!и изме'-lНТЬ и совеРШСНСТВU!"l(Н"Ь ее, та1'; и л ИСI\УССТТJе pe3J,()bl егинст
СКИЙ Ху.'ЮiКН!JК не слсдuза.:J раБСКlI пеРС.'1Неазиатским протuтипюr, а раз
'вивал их сообраз:-IO с ВОИ:l-I nKyca~1 и ху.'I,ожествеIтны\'1 тра.'I,IЩИЯ:'>I. 

НещцоваЖIТое значсние Д.1Н выяснсния спязей :'>Iеждv ЕГИПТО:\f И' 
Двуречье\I "l\leeT изображснис лаДЫI с ПО.1.НSIТbl:\IИ пuд пря~!ым углом I{ 

КОРIlУСУ СУ,"lна lIOCO\1 I! кор:.\юII, которая Г::ГlI1IТУ Л:О начала второго пе
риода бы:m, ПО-nИ.::J:JI'IIO:I-'iУ, чуж.'~а. ДодннаСПI'IеСКJlе еГШJТяне рано нозна-· 
1\ О:l-"\Н.1И С '" (' по.1IТЫ~" спосоБО'l1 пере.J.ЛИЖО::'НИЯ, и(jо этому СJIuс()бствова.'1 
Нил с ПРИ:l-\ыкаЮЩИ.\\а к !iC'\IY ВО.'I,НЫ!\IИ артерия'"". 

В качеств(' п('рвого :\-rатериа.1а Д,Ю] СТРОИТЕ',,1I".ства аадеiI ЧЕ'ловек не
JJо.1L>Зола.~ БО,'10тные растения, в том '1I1СJlе и ш!ппрус, И:.\IеПШIIИСЯ в нзо
(,Н:IlIJ1. Та!{iI(, ладьи из СВЯЗО 1, стсб.'1еi"i бо.~отных растений, J1:'1-\евших фор
l\'fY серпа, :"1101".11-1 ПЕ'РЕ';1,Вllгатьсн JIиб() на Bec • .'Jax, .1ибо прн ПОl\IОШи шсстов. 
Ладьи IIЗ такого l\IатеРИ;J.13 сохрапились л tгипте II в последующие вре
мена. ЭТJI Шl.1ЬН ГОДИ.:ТНСJ, "lHillb JI .• '1Я П.1аl:l;JПJ:Я n TIIXIJX ПО:1:3Х, а отнюдь 
не по ~юrю. н 3. НИХ, вероятно, в ОСIIОВfЮ~'1 ОХ()Т1IЛИСЬ n зарос,,'IЯХ. 

Однако можно НРСдI10.'10ЖJlТЬ, '!то НС T(),:JbI\O ИЗ БОJIOТJlЫХ растений 
изгmОВ.'J5I.1ИСЬ ,n3JЬИ, так ка\{ уже во ВТОрЮI периоде 13 Египте 1I0ЯВ.1ЯЮТ
си СIlсрnа Jlедный топор, а заТС\1 :l-lеДllое т ('('.'10 , ПрlI ПQJIOЩII которых 

71 r:::, Л. \\', \\,'. !3ш(gе, Sculptural slubs fr:Jm .Hes:JpJlamia !(JllnС[ in Egyp/, - «Clas
:.;i(.'al rc\'ic\\'». Н!9n, rr, 322-323. 

72 Bi5sin~. РгоЫеl1lС!. S. 68, 
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можно бы.'JО сооружать хорошие деревянные ла;!.ьи из ~lecTHblx пород де
ревьев, например из акации, Кромс TOI'O, судя по ко.'Jичеству весел, 
IIIОЖIIO л.У\IJТЬ, что многовессльные .'Iадьи были дсрсвянны:\ш, 110 край
ней \Icpe II~jшторая часть их. На них СТйВIlЮIС(, кабины-каюты 73. ПИТj1И 
считал возможным псре-;щижеlllIе по морю на ;l.IHOrOBeCe.,bHbIX о'JaдЬЯХ 74. 
Уилсон придержива.1СЯ того мнеН'IIЯ, что онн ГО;l.И.'lI1СЬ Д.'Iя каботажного 
П.lаваJIJНI BitO.'Ib финикийского побережья с.:редизе.\IНОГО ~юря 75. 

На расписной кераl\шке, появ.;lЯющеЙся В начале второго периода, 
~IЫ видс.'IИ !~шого изображеilllЙ судов с веС.1ЭМИ и с двумя каБИIIЭl\IИ, 
ПО\IИМО этих изображений судов, соотве-гствующих вссьма распростра
ненным, судя по :\ШОГОЧИС.lенности ИХ изображеннii, судам в Египте, 
бы.,и найдены изобрзжения .ТIaдeH, котарыс принято считать ~Iесопота:\l
ск,ими .rIадья~ш, на [IСРЕ'пке. вероят:ю п\::tI~ого пср-иода 7", и на ра:ПИСilЫХ 
сосудах (таб,1. 1, 14), па стенной росписи в Иl~раконпо.'1С, на рукоятке 
ножа из Джсбе.1Ь э.1ь-Арака и на наска.1Ы!ЫХ рисунках в районе Ба
ди-Ха:\НtaМ(1 r 77. ФОР\lа .'1а:1.ЬИ с ПОД:JЯТЫ\11f почти IIОД нрямым уг.10\1 КО 
дну .1ЗДЬИ HOCOl\I И КОР\lOю БЫ';lа обьi"ша iJДЯ IIзображсния .'Iадьи на 
ци.'Jиндрах Двуречья с псриода УРУН: 78. По ОДНОВРС~'IСННЫ:\I и:юбраже
НИЯ\I египеТСКlIХ и месопотамских .1адеii в Египте можно, казалось бы, 
преДПUJlОЖИТЬ одновремснность lIХ сущсствования. Правда, в Египте 
найдены .'lIi!llb единичные РНСУНКИ, изображающие месопота\lские 
.'Jадьи. Некоторые ИСС.JIсдоваТСJlИ считают, что во ВТОРОМ периоде I:::ги
ПСl заИМСПIОn::UI ЭТУ форму ладьи из ДпурсчЫJ 79. Борс раСС:\lатривает 
фОРМ) кораблей Раннего царства [<ак ФОРМУ, ВО:НJИкшую нз сыешення 
этих двух основных фОР~1 додинастическнх кораблей 80. Есть также ис-

73 «History oi techllo).ogY:I>, ed. Ьу Cll. Siщ~сг, 1I0lmyar,d and all, \'01. 1, Oxford, 1935, 
р.734. 

74 РЕ, r. 20. 
75 J. А. \Vil50n, The culture 01 Ancient Egypt. Chicago, 1956 (да,1ее - Wilson, Cul-

ture). рр. ] 1-12. 
76 M05tag., r'jJ. 83-84, pl. XXXVIII4• 

71 Diosp., pl. ХХ152 ; Stl1dies р. 139; R·D r, рр. 36-39. 
78 \V. l::mery, А cylinder Беаl 01 t!le Uruk peri'Jd. - ASAE, 45, [1947], орр. 147-151. 
79 Ch. IЗогеаuх, Etudes de naulique egyptienne. L'art de la naL'igati:m еп Egyple 

jusqu'u lа fin de I'Ancie/l t·mpire. -- «~\€'lПоiг('s rub;[(:s par .IС5 rпешЬегС's де 1'!llstitlJt rI ar
cbl:ologie orienta1e dtl Cairl', 50115:' la ,!iп,сliоrl де М. G. F01JCart:l>, \'01. 1, Le Caire, 1925, 
asc. 11, р. 517; Prc!Jist., р. 2~1; R. D. Ваrпсtt, Early shippillg' in {/,е Near Баst.
«АпНциНр, vol. ХХХII, 1956, N~ 128, ? 222. 

80 Cll. I30ге;шх, Etudes de nUlIlfqll1! egyptic/!/Ie .... fasc. 1, р. 80. СеРБ ин не ВIIДИТ 
в .1а,1ЬЯХ Раннего IЩРСl'ва с.1едон связи с так называе~юй Мес()п(На~lсlюii ладl.oСЙ 
(А. St>П'iп, Constrllctions navales egyptiennes. -ASAE, XL\'IlI, 1948, fasc. 1, р. 72). 

В этаН СВfl311 l!аЖl1O отмстить, что 11 еГllпетскую иерог.1I-.фИКУ не ваше.' :щак, И.10· 
бражаlOЩIIЙ .1адью lIеР'IЮI"O !ЫИ I1тоrою пернода. На ЭТО,~1 О,,.lOваНИ,1I Ша/Jфф д{)пу;скаст, 
что п МО~lеIlТ IЮЗНИКНОI1СТlИЯ иерог.lIIфа «.1ады,:. В Епште уже не бьmи п Уllотреб';II~НИИ 
эти .1a/\bll, в том Чl1с.1(' И так называсмоii ~Iесопотамской Ф()rмы .~аJ1.ЬИ (Sс/шгif, Aгcllii
o[:Jg:'sclte Beitriige. s. 23). 
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следовате.ll1. которые СО~lневаются в прави.1ЫIOСТи \1'III:'НИЯ о месопо

таМСКЩI IIропсхожденип этоii формы .1адьи 81. 

В этоii же свлзн находится вопрос о ЬОЗННI{новеНИII lIарусных .'1а
дей в F:пште. IIa ДО:Щнастических египетских !\СРЮНlчсскнх сосудах до 
сих пор наЙ,'l.еао .'1ишь OJ.HO изображеНIIС .'JaДЬИ с чеТЫРСХ)"ГО,'1ьаЫ\1 пару
CO\1 82 (таб;). 1, И). Jlt>6apcH l.JoYCJI в своей pa(ioTC приводит до сих пор 
неопуб.:llIкuванныii сосуд liританского ~lузе" (.N~ 3(326), на КОТОРО\I изо
бражена Ш1ДЬЯ С ПРЮIСРНО ПРЮlOуго.%НЫ~1 преДJl,IСТОJl,'1, ,(оторый а,втор 
статьи C'Jil'[ 3t'T ПРОТОТlIПО~1 паруса ЬЗ. Jlсбарон nOYCH IIЫСЮlзаJ) ПРСДIlU
,rюжеНII( о TO:\I, что ПОЗННКliопенню паруса n J::гипте прсдшествова.l() 
с.'1учаiJно С;J,е.1аиное ОТКРЫТllе, что ЩIlТ, постаn.1СIJнt.lй па nbIcol"O~1 шесте 
прот,ив ветра, Ho:vroracT пеРС;l!11)Л1ТЬСЯ по ведс .1Iа,l!>С. I3 доказаТСJ1ЬСТ,Ю 
автор пршю,'щт IIзобраЖСНllе !lа COCY1~e из lIагады 8", 1','1.(', ПО СГО \IИ('
ниlO, имеется щит-парус, и Шl сосуд, где ГIНРУС также ю!сет свои);) ПР(J

ТОТIIПО:vt щИТ (таб.'!. 1, 11) 85. JlсбаРО'1J Боусн считает IIзобрете'JIИС паруса 
ДОСl'1П',Сllиеl\! ДОЛ:l1наСТllческого J::ГИIlТCJ, ПОСlшаы<у СЮIЫС ДрСВНIlС изо
бражснии из ГIсреД1!еii АЗIIИ .'l.аТIlРУЮТСН аССИРПИСКIIМ пременем. 

I3 .rнпературс IIзвестны HeCI'O.:}I,KO упо\к)наНI1i1 пре,'~метов 113 жа
деита и нефрита, ТОПОРIШОn, ,1аТИРУС:\IЫХ Нf:О,;тнтом и ЭНСО.1ИТО:\I. М.есто
рождении этих минера.1JОВ в J::гипте не найдено, но опи встречаются и. 
нскоторых районах I:::вропы, ИIIДИtИ, Кипя, Тибета ){ ЗабаiiIНJ..Т'ЫI. Лука с 
не ПРОИЗБС,l Х!И:'llНческого ана;)иза, но псходн из удеJil>НОГО пес::! вещеСТR,. 

011 пришел к ВЫВОДУ, ЧТО один топорик :'IЮГ быт!> CJ1.C.:IaH 113 жадеита, 
другоil - из нефрита. В!lешний же осматр пре;l),lетов заставил прийти 
к :\IПС'ШЮ, что оба TOllOplIKa \"101','111 быть IIЗГОТОВ.lепы из роговой обман
ки, Ю'I('Ю)I[(:iiся В Ар;шиГ!ской IlУСТЫНС 86. 

Сре;11{ предметов, найдеJlНЫХ частично в .'l.0.1.ИнаСТИЧl'СКОМ ЕГ'ипт(', 
па~одятся игры, которыс обнаруживают несщш('нное сходство с играми, 
наЙЛСНIIЫ:\Ш i~ Па.':ССТИ':ll' 11 )(lЖИО\1 JLвурС1Jье Ы. Гэ;1. в началс ЗО-х )'0;1.08 
НРИlшс[,ша:1 ЭТIIМ игра,,! {,Г'1!Jiстское ЩJUIIС:{О)К;lеПIlС, так как в страН:1Х 

П~?е,1.lIеЙ Азии эти II<iХQ1:КИ датируюТ'ся Bpe:\'1CIIC:\I, :'3Ч.ИПЗЯ со 11 ТЫСН
ЧС.lетин дО Н. Э. В ЛСС;I[.НlJI 11 в Вави.'1С1НИИ эт:з )[)'i'>3, по его мнению, бы.:ш 
введена НС рапее ВРС:"1ени Ассаргад.она. ОДllако D 1940 г, Дриотон допу
ска.') по ЭТО~IУ 'ВОI!РОСУ два решсния, - RОЗ~'\ОЖНОСТЬ азиатского ПрОIIС-

ъl 1\'1. Э. Матье, /1с/(уссТlЮ Древнего Египта, стр. :;04, прнм. 34. 
82 StlJ(!ies р 1. ХН 1. 
S'j R. Le Вагоп Bo\vcn, Egypt's saiЫlld sblps, - «Antiqllitp, vol. XXXIV, 1960,1\11 lЗ4r 

рр. 117-131. 
so\ Naq., pl. LX\-'II. 
8& РЕ, pl. XIX 41 Л; Le Вагоп Во' .... сп, Egypt's sailimi slzips, р. 122. 
м .11,.\1>11, СТр. 5!:I7-598. 
87 [. Drioton, ип arzcien jcu capte, - «:IBlIllcotin de 111 Socicte d'archcologie copte», 

\'01. YI, 1940, ';Jp. 191-'lg6. 200; С. Оа(М, Аn Egyptien gume in Assyгia, Jfllq, vol .. 1, ,pt i. 
рр.45-50. 
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хождения этой игры с пос.'IЕ'дующим заимствованием ее в 111 тысяче.:Jе
тин до н. э. Египтом, а так же возникновение игры в Египте, откуда она 
поциее раСllространи.lась в страпы Передней Азии, где сохраНИ.'lа ар
хаическую форму ппдоть дО IV в. до н. э. 

Це,:iblЙ ряд находок в Египте, датируемых временем, начиная с не
олита ~8 и кончая первы:\ш в(ока:-.ш Н. Э., говорит о бо.1ЬШОЙ И непрерыв
пой традиции игр в Египте, как R свое время отметил Питри. Сре'1:И этих 
находок особенно выделяетсн игра, обнаруженная в МОГИ.'lе R Махасне 
(Н-41). Она представ.'Iяет собой Г.'IIIПЯПVIO П"!ОlIlа.1КУ-СТОЛИК раЗ:\Н:-РО:\-1 
32х 18 CJ~f, рзце.'1енную на 18 К.'1еток 89. В этой же МОГИ.'Iе бы.'IИ обпзру
жены д~вять \Iаленьких и два неско.'1ЫЮ большего размера гДIlНЯПЫХ 
конуса, ко.торые, по мнению исс.'1едовате.'1СИ, вмеСте с ПJющадкой и со
став.'1ЯЮТ игру. Эта 1\10Г1l.l1а даТ'Ируется АЙРТО!IОМ и ЛОТОуl npC:\-lенем до 
о. д_ 5690, но БаУ"lгертс,!Jb считает неоБХОДЮIЫ:\I принять бо.lее раннюю 
датировку в пределах того же второго периода 91. 

При paCC':\-lOтрении вопроса о происхождении этих игр, найденных 
в странах llерсдней Азии и в Египте, неоБХОДIЕvlС прип.1е'чь архео.l0ГИ
ческий материа.l, введенный в научный оборот за ПОС,7Jедние lI,еСЯТИJ1е
тия. де.'10 n ТО:\-I , что В некоторых раннеЗСМ.1еде.ll,чеСКlIХ поселениях 
стран Передней Азии и Средней Азии и даже в районе Триполья были 
найдены Г.l'И;IЯ~lые конусы, назначение которых не опреде.'IеНQ, В. "\''\. Мас
сон считает, что n даIlНО:\" С:lучае I\·\bl 'B"ee~\ ДС.'10 с из.lюблеlИIOЙ игрой 
рапних зе~II.'1е,'{е,lьцев Ближнего Востока и Египта и связанных с ними 
об.1астеЙ !)2. Интересно от ""1 СТlПЬ , что нигде, кро:\-!е Египта, не обнаруже
но ГJ!Иllшюii подстаВКИ-СТО.'lика для игры. Хотя вопрос о ПР()lисхождении 

~8 В МеРНМ!1е Юнк':!р наше.'! Г.'II!няные !1.етские игры (Н. J\lnker, Vorberic/lt йЬег 
die uоn Akademie !ler Wissen.~chaften in Wien in Verbindllng mи dem F.aypfi.~k(! Musseen 
in Sforkholm Ilnternommenen Grabungen аu! der neolitischen Sied/Ilna иml Merimde-Beni
salame иот 6. November 19,и bis 20. Januar 1932, - .,Anzeigf>r dpr Akademie d,"r WiSSl'tl
scllaften in \\'ien», philosophisch-h.istorisclle Кlassc 69, J~. 19З2, 'Vien und Leipzi~. 1933, 
I'\r I-IV, S. 41)_ В районе Бапари были наilдены Г,1ИШIные конусы (ВС, ';JP- IЗ, зо, 
r1- XXIV7-12). в магиде М 1562 в I-Iагаде (еРЕ 11, рр_ 85) бы.1И обнаружены глиняны!.' 
КОItУСЫ. l\OTOJ1ble. по МItСНI!Ю Бау:.!геРТСЛI., таl(ЖС относятся к играм: в Маади бы,1\f 
наИ.l('JJIЫ «фИШКI!» :rз 'КООСТ'Н [;\\_ Amt:r and 0_ l\kl1gl!iп. The excarJUtions о{ OIC Egyptian 
Ulliuersity in the nеоШЫс site at Maadi (first preliminary герог!). Cairo, 1932, р. 4'91. B:J 
~1'!roГJI'X !lО.l!И'НЗ'C'ТIIII'!еаки·х IFDгребеИIfЯХ бы;.q~1 обн.З!руж-ены IJ бtЫЬШОr\i К'().1нчесгве \lIЗ:JoИКИ, 
палочкн и брусочки и:! камня. с.101f01ВОЙ кости " других ~lатериа.q08 (Prehist_, р. 200, 
pl. LXIX 1s; Агш., pl. XLVI, р. ~I, .]1;2 1572); от времени 11аинего царства также имеют
ся нахо.,\ки игр (Prehist., pl. XCIII2; Drioton, иn аnсlеn jen copte, .р. 177; W. Етегу. 
The гоуа! trJmb а' Sakkara,-«Archaeology., VIII, 1955,:'\21, р_ 6). 

89 РЕ,р:)_ 32-.~3; Е. R- Ayrton and W. S. Loat, Pre-dynastic cemetery at Е/ Mahas-
'щ London, 1911 (далее-.с.Маh), р. ЗО, р1. XVH г .. 

90 CMah, рр. ЗО, 16. 
9\ СРЕ 11, р. 67. 
92 В. М. Массан, Джейтунская культура, - «Труды Южно-1 уркменской археологи

ческой комплексной экспедиции:., Ашхабад, т. Х, 1960, стр. 61-62. 
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ЭТИХ игр окснчатс.'IЬНО реШlIТЬ НСDОЗМОЖНО, ОДнако можно ДУ~Iать, что 

MOrJJO быть несколько центров llОЗНIIЮIOВСНИЯ ЭТИХ игр, И что ЕГИIlСТ 
БЫJI ОДНИМ И3 таких центров. 

Исе 8CJ1JrKHe lI':1сьменныс систе~IЫ человечества ВОСХОДЯТ к JlИКТО
графии. ДревнееГИllетское flИСЬ!\Ю, как показа.:I в своей работе 
13. В. Струве, пtJеJ,стаП:Iшr J по СУl.ьбе СВОеЙ И::ТОРllческое лпленис 'D кор
не ОТ_1ИЧ!10е от шумсрий~коr'О ПНСЫНI 93. ПОЭТОМУ не~IЬЗЯ сог.1ЭСИТЬ
сл са СТОР::JНlIика ~IИ \IНС[ШЯ о пеРСДllеазиа TCIO~I ПРОИСХОЖ,J,еНИiI 

ДРСDIIсеГНIlСТСКОЙ иерог.!llIфИIJескоИ писЬ\юнности, так как в lIос.;тед.Нбl 
С:Jучае \Ibl lI:-,:e_lН бы ШУ\lСРНЙСКИЙ ТИП ПИСL!I!а. Заметим также, что фо
нетическuе 3IiачеПlIе некоторых К.'lJIIIОIIИС!IЫХ знаков, в ИСХО;l.IIыii MOMC'iТ 
по,ожпх по DИ,J,У на египетские исрог.'шфы, Не соответствуют фонеТИ'Iе
CKO~IY ЗfIачспиlO ЭТИХ же еГllпетских пеРQГ.'1ИфОН. На ПОСJIеднее обсточ
ТС::IЬСТВО в 1920 г. укэза.iI Жекье 94. KpO\le того, египеТСКllе знаки по 
cr30C'~I~ об.'IИI<У \lа.'10 IlОХОЖII на древнейшие шу.мериiiские письменные 
знаIШ. Зннки СГI1НСТСКОГО Нf'РОГ.'1ифическогCJ Шlсьма изображают чистО 
ег>ипеТСj<ИС фJJОРУ и фаупу 95 ~I другие пред'''еты, окружающие ДОДИl1асти
ческого че_lOвека 96. 

HCDepHblM яв.rшется ПО.l0жение о том, что писы\сн1Ioстьь ТО.'1ЬКО В 
ДB~, речье ВОЗ'ПИК.'1а из ХО3ЯЙСТВСlIfIЫХ нужд, нз пеоБХОДЮIOСТII учитывать 
поступ.1СIIИЯ· и выдачи в xpaMOBO~1 хозяi!ствС', а в I:::гипте письменность 
якобы ,Ю:iНИК.'1а из неоБХОДИi\юети вести РС.'I'игиозпыс и исторнческие 
заппси 97. до пас ДОШ.'1н НЗ Егнпта таб:IИ'IКИ 113 с:]Оновой кости, дерепа 
и эбенового дерсва от вреМСIIП 1 динаСТli'JI, где, по ~lНению Ю. Я. Пере
l~e';IKIIH<l, исторические события служат .'IIIIIIb jI)1Я обозначения года, т. е. 
ВХОJ1,ят в состав даты, а са\lИ таблички ЛВ.'1яются по существу хозяист
венными этикетка;\ш к ОРУДИЯ:VI или ИНЫМ изделиям 98. Наличие знака 
<ОНIЛЛИОЮ> ~9 на БУ.'Iаве Hap~lepa говuрит ;J ПР~ДlUеСТНУIOЩС~'1 ;1.0ЛГОNl пе
РlIоде раЗВИТIIН счета, псобходюlOГО Д.7IЯ хозяйственного У4ста. Кроме 
того, на СОСу.'I.е из Тура 100, :ЩТНРУС':\Ю~I, ПРИ/lIСРПО, Эl'Иl\I же Bpe~lelIe:VI, 

93 В. В. СТ(1УПС. Происхождение алфаВllта, Пг .. 1923. ст.р. 3, 13-18. 
94 G Jef]uier. L'OriRille (lc la гасс еgурfiе:щс. PiJris. ]920. 11. 135. 
95 Sc'larfi. ArcЫinlogiscJlc Reitra.ge, S. 7; \!agll· ... rI·[)er. 11. 1:!3; Вissi!lg, РгоМеmс, 

S. 65; Б. А. Тураев. Древний Египет, ПI·., 1922, <"тр. 7; О.1hдероггс. ДревнеЙша.q 11('10' 
PUJI, сТр. 54; н. И. Лв;щсв, Во.1нuкнооение древнеегипетской nUCb~II'HHOCTU, - «XXV 
МСЖitунаРОJIНШ"' конгресс BOCTOj$OBe.'tOB. ДОJ'.1ады л.с.~егаЦНll СССР», 1.1 .• 1960, СТ;>. 14. 

66 ScIHHfi, Arcblj,.")logisc!!e Beitriige, S. 62. 
97 Fгапkfогt. не. р. 49-50. 83: S"llarfi, Arclliialogisc!IC Bcitriil!e, ~. 73. 
9В «Всемирная история», т. 1, М .• Сl1[1. 157. 
e!I Р. !\C\\·IJfrry. ЛЮJрtеп als FeU fiir Ilnlhгopolngisclle FогsсlЩl1{{еn, S. 16. 
Joa Н. Jtlllkc1·. Beric!lt йЬег die Grabll1lgen der Kaisl'rlichen Aka,femie der Wissen

sc.'Ja!fell ill ~Иеl1 аu! dem Frie,thoj in Tllrllh, Winter 1909-/910, - «Denkst:Ilriikrl пег 
}(aiscrlk]Jf'll АklJdсПJic Jcr \ViSStllsc!laHcl1 iп \\':еl1». Pl1ilosopilisctl·tJisiori~che Юаssе.». 
\Viсп. нп. L \' 1 •. ] 911':2, ЛЫ). '1. S. 5. 
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_изображены иероr.'lИфЫ курсивного письма, которое говорит о том, что 
ПИСЭ.'lН так ~;rIOro, 'ITO выработалась уже скорописная фОjJ~lа написания 
ИСРОГ.'lИфОi:J I(,I. Вряд ли .!J;.1Я ПЭПlfсаН'ия ИС10РilчеСКIIХ событий требова
лась с.короп.JСЬ. Мы знаем, как тщательно и подробно выписыва.'lИСЬ 
поздне~ историче-ские записи нз Палерм~ком камне. Шарфф 102 не при
нимает во ВНIВ1ание ЭТО["О процесса выработки KypCV.BHOrO ПИСЬ:\,lа и 

~lатематики в додинастичсском Египте (и в начале династического вре
мени), совершенно необходимых для учета, и поэтому ему кажется ве:ъ 
процесс развития ПИСЫlеIШО~l'И n Египт~ столь БЫСТРЫ~1 И раЗНОСТОРo;I
ним, Ч1'0 011 сог Jiэшается с мнеllие:\1 других ИСС.'lсдоnате.'lеЙ, ПРllбегаю
щих к объяснепию путе:\1 теории «ТО.lчка» (Anregung) из двуречья. Спу
стя шесть лет пос.lе выхода в спет работы Lllарффа Шсфольд пишет, что 
в [гип re письменность позникла н:iея в качестnе образца п'исьмснносrь 
Двуречья, где ЭТ:>Т процесс якобы бы.1 очснь ':tО.'1'ГИМ, по его мнению, в 
ПР3ТНВОПОJ10ЖНОСТЬ Еr"ипту, где письменность якобы появилась внезапно 
нсэад:мго до МСIIеса 103. 

Сt-йчас устарело ПОJIOжение о болсе раннем развитии п~исьме1(JНОСТИ 
в двуречье по сравнению с возникнО'вением письмснности в Египте, так 
как ХРUНО.'lогия по ПОС.lедним данным неско.'1ЬКО измеПИJJaСЬ, и время 

периода Урук надо датировать не 3500 г. до н. Э., а на 275 лет позже 104. 

На основани,и всего ИЗ,10женного материала нам остается сдеJIать 
вывод, что египетское письмо (иероглифическое) возникло в Египте не
зависимо от Двуречья в це.1ЯХ удовлетворсния хозяйственных нужд. 

Каменные сосуды появились в Египте уже в неолитическое время и 
продо.1жали разв'иваться, при этом формы сосудов становились посте
пенно более разнообразными (табл. 6, 18-21) 105. Они перешли и в Ран
нее царство и даJlее. В конце второго периода наряду с коническими, 
цилиндрическими и другими формам'и появились сосуды в форме жи
вотных и птиц (табл. 6, 22) 106. Франкфорт считал в 1924 г. эти формы 
сосудов происшедшими из северной СИРИ1Н, откуда Египет и Сузы я'<обы 
заИМСТljQlзали их 107. Его мнение G том, что сосуд из Абусир эль-Мелека 
D форме перблюда подтвержда~т связь Египта с Персдней Азией, ока
заЛI)СЬ неверным, так как Египту был ИЗБссте!i дромадер, а Передняя 
Азия анала двухгорбого верблюда. При сличении ~гипетских сосудов в 

101 «Всемирная история:.. Т. I. стр. 157. 
102 SсhагП. Archд%gische Beitrage, S. 72-73. • 
103 К. Schefold. Orient, Hellas und R.Jm, Bcrlin, 1949, S. 34-35. 
1М В. В. СТl;J'vпе. Дати(!Овка I ВавиДОffСКОЙ династии, - БЛИ. 1947. N2 -1. СТр. 32. 
105 Н. Junk(·r. I/or/au!iger 8ericht йЬег die zwei/e ОгаЬиnе der Akaiemie der Wis-

senschaften in Wien аu' der uorges('hicht/ic:hen Sied/ung Л1егimdе-Веnisаlаmе vom 7. Ре
Ьгuаг bls 8 Арги 1930, - «Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien:.. philo
sophisrll·histC\risc!le КIasse. 67. Jg. 1930, Wien und Leipzig, 1931, Nr V-ХШ, Taf. VHI • 

106 J(antor, Furtller, р. 242. 
107 Studies, рр. 1 Ш-.1l3. 
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форме животных и ПТИЦ с ана .. югичньвш сосудами из Суз он был вы
нуждеIl отм(;тить паШiчие БО.1ЬШОГО раз.'1ИЧИЯ между египетскими и; 
переднеаз'иатскюн; сосудами. Сосуд.ы из Суз дошли ЛИШЬ а.'1ебастровые, 
у них нет ручск, основание сосудов псустсi1чивой округ.l0Й В боковом 
сечснии формы, т. е. сосуды пе имеют плоского оспова,пия, и уг.lуб.1СНИt:, 
сде.'1аннос на спинке, очень нсвелико 108. В Египте же сосуды в форме 
животных и пти\{ ИЗГОТОВ,ТJялись из разных горных пород (стеатит, сер
,пентин, алебастр, 'известняк и другие) (таб.,. 6, 22), 'пустота заНЮfаег 
вес тело, а отверсгие бы.ТJО СТОЛЬ вслико, что на них иногда нат<w",адыва
лись крышки; дне РУЧJ(JИ в видс трубочеК-Щ1ЛИПДРОВ обычны Д.ТJЯ этих со
судов 109. При срапнепии этих сосудов из Египта и из Псредней Азии 
Франкфорт сдела.l вывод, что егппстские сосуды бы.,'И более приепо
еоб.lJенны~1И }J)!Я хра,нения КОС:\Iсгических веществ, и СЧJ1та,'1, что египтя

не лишь УJlУЧШИ.1И первопача.'1ЬПУЮ форму, заимствованную и:.t'и из Пе
рсдней А~ИII, а не создаю! СЮНI. О.'щэко Гленви.'1.ТJЬ показал несостоя
ТС.'lЫЮС1Ь предпо.ТJожеПilЙ Франкфорта 110. Египет зла" уже в эпоху Ба
дари c(JcY;I.bI в форме жи!ютных 1IJ, изготаВ.ТJеНJlЫе из с.l0НОВОЙ кости. 
ПО~IИМО этого :'lатериа.'1а Д.1Я ИЗГОТОВ.,епия сосудов в форме животных 
во втором периоде примснялась г.тl'ина 112. Идея создания СОСУДОВ в фор
~Ie птиц и животных возникла в Египте задо.1ГО до ПОЯВ.lения a.TJe-баст
ровых сосудов этих же фОР~1 в Передней Азии. При ИЗГnТОВ.lеНJlИ сосу
дов еrиГl€ТСКНЙ :\fCiCTCP ИСПО.:тьзоIЗ3Д фор~.~у птип и жинотных (беге:\юта, 
крокодида и др.), обитавших в Египте, а не подражал фор~ам сосудоВ' 
из Переднсй Азии, т,ак можно бы.'IО бы ОЖlIJ.ать в случае заИ:l.lствова
НИЛ. TpeTI>IIJ\! аргр"еНТЮI Г.'1енвшт.1Ь выстав.'ЯСТ обычай И·IIкрустировать, 
Г.:таза в ЕГИlIте, наЧIIная со второго псрнодCl, У статуэток и на палетках. 
На ,:амеIlПЫХ сосудах п фОРl\iе животных и ПТJЩ глаза тоже инкрустиро
еались, т. с. Глснвилль считаст и а.;н::,бастр, из которого бы.:ти иЗГОТОВ.1С
ны coc~ ды в ПереДIlСI' 1\зии, привс.зеПНЫl\l из Египта, ПОСКО.:тьку ЭТ!}I 
\f<lтериа.:т в ЮЖНО-'I двуреЧI>С отсутстпозаа. Вопрос о ПРОIIсхождении 
а.lебастра длл ИЗГОТCJВ.lеНIlЯ сосудов в южно~, д:.вуречье не решен. 

Лuс.lеднпе раскопки в l\.'\алuЙ А3ИII ПРО.lивают спет па ПРОИСХОЖ!I.е
нне сосудов в формс .iКJ1ПОТ~!ЫХ 11 пТlI'U. В Ха:tжиларе были наЙ!I.ены 
ПОЗJ.НСНСО.ТИП!ЧССУие керамичеСКJlС сосуды Б форме ЖИВUТНЫХ (датируе-

108 I!Jid., pI. \.Т! II 7, JX 6. 

109 N~q .. pI, XIТ3~. CMal1, pi. ~.'; "Шс агсlliiо\оgiSС!I~П J::гgt'!J:-liss,~ ·(lL~ \'or!!('s~!liLbl
ИС\lL'!l Griibc·ri(·\cles \'011 :\I>Hsir ~1-1\\('\e.k паС\l lkr АlIiz('iС!ll1ltп~СIl G. Mii\~t'rs !Jl'<lrIH1ct' 
vоп А, Scllarif». Leipz'i~, ]g,2б (СЮ.l'l'е - AIJ\Jsir). Tai. XXJ\'20S; PF.. р!. ХХХНББ; \'ап
dicr, Мuтшеl. р, 308; К:шtог, Furt.,~er. р\, ХХШ. 

110 S. Gl<ln\'ilIe, Т!/е Egyptian tlleriomarpllic ,.essels in BriJish mllseUIII. - JEI\,. 
\'01. XII, ]926 (Д3Jlес - G!ап\'Шс. Theriomorp!lic vessels). рр. 52-69. 

111 Mostag., pI. ХХI\'зз. 
112 Yandicr. Mafluel, fig. 217, р. 310. 
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мые концом VI и первой по.10ВИНОЙ V тысячелетия до н. э.), которые 
говорят о широком распространении обычая изготовления такой формы 
сосудов среди раннсземледельческих культур, и, следовательно, тщетны 

были бы поиски первоначального центра происхождения этой формы 
сосудов 11:;. 

В связи С вопросом о происхождении каменных сосудов в фор\rе 
животных и птиц можно сказать неСКО.1ЬКО слов и о разном решснии 

пробщ;мы происхождения техники высвер.1ивания сосудов из камня в 
Египтс. Питри сч'итаJI, что технику высвеР.'1ивания сосудов И1 криста.1)
лических пород ПРИIIСС.1И в Египет пришель!J.Ы второго псриода с берегов 
Красного l\ЮРЯ 114. Лука с на богатом материалс показа.l нсоснователь· 
ность нрсдноложсния Питри 115. Шарфф по существу бы.11 СОГ.'1ассн с Лу~ 
касом и ечнта.1, что в бедном камнем ЮЖНО~I Двуречье не могла возник· 
нутьрапо подобная теХ~Fика и что она могла возникнуть лишь в бога
том камнем Египте 116. Баумгертель в первой части ,своей работы п.ри.
ходит 1\ выводу, Что трудно решить вопрос о происхождении форм кС(
меНIIЫХ сосудов Передней Азии и Египта, затем она вынуждена конста
тировать, что большинство форм каменных сосудов ,додина.стического 
Египта не Iимело себе подобных в Передней Азии. Баумгерте.1Ь считает, 
что ЦИ.'1индрическиесосуды с конической ножкой ПОЯВ.1ЯЮТСЯ .1ИЩЬ ~O 
второй ПОJIовине первого периода, что эта форма раньше появилась 'в 
АЗI1И. а позднее n Египте. При этом она Ae.lJaCT ,натяжку, сравнивая еги~ 
пеТСКIlе сосуды с кон'Ической ножкой с сосудами из Передней Азии, ко
торые имеют .I1ИШЬ небольшой отросток снизу. Te~1 не ~leHee она счи-. 
тае1 эти сосуды из Урукского храма, пер:шюю часть которых она также 
ДОПО.1I1яет прототипами египетских сосудов, тем caMЫ~1 безуспешно пы
таясь найти влияние Переднtй Азии на Египет 117. В спое время Вандье 
высказа.'1 ·мнение о том, что Египет не заимствовал извне умения изго
товлять КЗ;\-Iеllные сосуды 118. 

ЗНАЧЕНИЕ СВЯЗЕН ДОДИНАСТИЧЕСКОГО ЕГИПТА 

С СОС[ДНИМИ СТРАНАМИ 

П()ка еще Ma~1O сде.1а:но в об.'13СТИ выяснения обратных влияний .. 
ИДУЩIIХ из Египта в сосеДНИЕ' страны, но надо надеяться, что дальней
шие I1сс.:теДОЫllIЮ./ ДПДУТ новые факты в подтверждение этого положе-

I!З J. 1\1t'llaart, Excauatiol1s а! Насааг, foltrth preLiminary r·eport, 1960, - 4iAnatoliatl 
Stl1dil's», XI, 1961, рр. 66-69, fig. 271,2. Ука~ание" ,на эту ,работу мы. обязаны. 
В. Н. l\·\аIQСЮН\'. 

9'" 

114 I'J::::, ,;. 48. 
115 МРП, сТр. 640-642. 
116 Scharff. Fгй.!lkll!tuгеn. S. 21. 
1!7 CPF.. Р\1. 119. '115,108-111. 
118 Vandier. iИаlшеl, р. 3БВ. 
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ния. Несомненно, что Египет ,не был в этих сношепиях с други:ю! стра
"а~ш TO:lbl,U пассивной стороной. 

ДЮlIа,l, сравнипая ЭllСОJlIIтическнс находки из Биб.:Iа и Египта. па
кодил HeK:JТOpOC сходство ~-IСЖ;l.У ке;Jа:lШЧС'С;КЮIИ 'издеJIИЯ'МИ обеиJC 
стран 119. HCI,OTopbIe ЧЕРТЫ cxoJ,crBa :I-IСЖДУ ИЗJ],е.'1ИЯМИ неолита ФаIO~"а, 
Омари И Б,цари и энео.1ИТI1'IССК::JЙ продукцисй Библа он считал c.'IY'iai't
НblМИ совпаJ.е:-lИ5НfИ. -"],опуская ЬОЗ:lI::Jж.:JOСТЬ ВЛjiЯНИЯ Еги'пта нз СИРИЮ 
в ПОСJJСДУЮIШ1С lIериоды эне::JJlита, в первой и вюрой ПО';ЮВИlIС IV тыся
ЧС.l,етия .1,0 п. э. 

Палетки, паii,J,снные в Палестине в сдоях, датируемых врсменем 
itнеО.'Iита, И:llеют некоторос сходство с сгипетскими lIаJlетка~IИ нео.'lИТИ

I,IССКОГО np€::I:eHII, но ФраГlllентарность материала не даст Кантор вОЗ
можности говорить о kaKO:ll-либо опреде..1СННОМ ВЛИЯIIИИ 120. В энеоли
f!'ческои кулыуре Абу Матар (около г. Беэршеба) в южной Па.'1естине 
были обнаvужены раковины MOJ1.'1IOCKa, КОторый был распростр.анен 
МИШЬ в ДСJПlНе НИ.'1а. HeCO:\olhch.I-Ю, эта наХОДI<а Уl\азываст на существо
вание связсii между Египтом и южной Падестиной D IV тысячедстии 
АО н. э. 121. 

Окрытие в Биб.'Iе в ПИЖIiИХС.'10ЯХ под храмом ряда прсдметов, 1Iа
ПОМИНЗЮJЦИХ египетские, гозорит И.'1'11 о начаде их ввоза из Египта в 
Сирию (; наЧ(1.та второго периода, И.ГJИ о заимствовании соответствующих 
форм местны:\IИ изготов'Ите.'1ЮН!. Бы.'11I найдены палетки в форме ромба 
и птпцы, СТОЛЬ характерные для первого и отчасти второго периода в 

Египте, мелкие фигурки из с.l0П::JВОЙ кости В виде животных (лев, 
шакал) и птиц (COKO'I). Кантор, усматривая в ЭТ::JМ влияние на Сирию, 
не ,наtтаивает при ЭТO:II на непременпом вывОЗе саl\ШХ предметов из 

Египта 122. 

До сих нор :\laJIO известно о связях Египта с западными соседями, 
обитаншюш в ныне пустынных районах Ливии и Сахары, н совсем ни
чего не и::шестно о связях с ВОСТОЧНЫ:ll'И соседя~ш 123. ГлеНВИJIЛЬ предпо
.. агал, что сосуд ГI фор~"е верблюда, найденный в Абусир эль-Ме.'Iеке от 
времени Раннего царства, Яlыяется изображенис:\-! одногорбого вербmо
~a (Jtрачодера), характерного Д.'1я Аравии, и тем самым допускал на.'1Н
чие связей между ЕПJoП'ГО!l-1 и Аравией в Раннем царстве (см.'СТР. 183) 124. 

ш ~·1. DtllHlI1d, Forlillr-~ de Byblos, vol, 1, 1926-19.12. - ·«BibIiotheque arohcologiq\lc 
.ct IlisLoriCjue», Paris, \'"01. XXI\'. 1939, рр, 448-449, 

I~O Кап10r, Early relati?l1s, рр. 174-175. 
121 .1. Pcrгot. Excmmti:m.~ а' Tl!ll АЬu MlJtar, - ШJ, vo1. V. 1955, N2 2, р, 84. 
122 Kantor, F.arly relati:ms, рр. 196-197,201. 
123 В 1947 г, на Синайском полуострове были lIail.'1eHbl остатки матеРllа.1ЫIOI'I КУ.1Ь

ту,ры пре~lеllИ ме.зО.1ита 11 lIеU.1ита, но древнейшая истор"я СИllая еще ма:1O И3УЧ~lIа 
(Н. ficl,d, СrщtriЬutiJl1S tJ а/е anthropJl:Jgy о/ tlle Faiyum. Sinai. Sudan. Кеnуа. Вег
keley-l.os Апgt'lоs,IЮ2, рр, 75, 8;8). 

1~4 Glan\'iIIe, TI/eriom~?rpblc vessels. р. 58, n. 5, 
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За последнее время в'се больше и больше появляется сторонников 
llНСНИЯ о ВJiШJНIIЯХ Египта на область, расположенную к западу от доли
ны Ни.'Jа, в.1НЯJlИЯХ, выражаlOЩИХСЯ в сх()дстве форм кремневых ору,J.ИА, 
ИЗГОТОЫJенин наскаЛЬJlЫХ рисунков и MHOfO:vl дpyгo~,c 

Часть ИСС.тIедователеЙ ПО.lагает, что из Египта второго периода за
ицствопаЛ:l Северная АфР'Jlка ряд художественных ~ютивов. ИСП,О.тIьзо
паВl1IliХ('Я при И.1ГОТОВ.lеНИII петрог.1ИфОrl 125. 

CYUlecTByeT и другое мнение, согласно которому наскальные рисуlt
КII Сеr)ерной Африки ЯВ.1JЯЮТСЯ рисунка~ш: ('ТОНЩИJ\foIi в ЦC.l0~1 на более 
ВЫСОКОМ :художествеI!НОМ ypOlllfe, че~f еПlIIстсюrе петрог.~lIфЫ, и тем С3-
:'-IЫМ ИСК,1JJочастся, по МНСНИЮ этой группы IIсслеДQвате.lеЙ, В:J3:\южность 
их еТllllетского происхождения 126. Оставляя в даНJlОМ случае вопрос D 
происхождении егиrrетских петрог.тlИфОВ HCpelJleJlHbl~'I, мы скдонны B~
деть в Аанном с.rJучае взаимное влияние, поскольку следы связсй между 
Египтом и Сuхарой просдеживаютсн, в чаСТIIОСl'И, и в Лрманте 127. МОТИВ 
барамов с СО.'lllечным ДИСКQ:\f между рога:\ш, как ОПfечают ИСС.lедоваN
ЛИ, проникает из ЕГИr:Iта через Северную Африку далеко на запад в 
петроглнфы Испании, Шот.1ЗIIДИИ, Ирландии 128. Трудно сказать, на
C1<O.~bKO обоснованы вывалы ~:BTOPOB о А.:rиянии неолитической керамики 
Меримде на пеОЛИТИ llескую керамику Испании и о египетском проис. 
хо/кдеllИИ некоторых географичеСКIlХ на:Шё:ПИЙ мест в Европе 121. 

до СИХ пор :'Ilh1 оче!IЬ ~fa.!!o МОЖСМ сказать о связях :\ofсжду древними 
плсменаМlI, ЖИПШИ:'IИ далеко к югу ОТ первых порогов, с додипаСТИЧQ-

125 R. R;Jsch. Das аие NordaJrika. - «Нistoria Mundi:., Bd 11, S. 113-114, 171; 
Prehist .. р. 143. 

120 -'. L. Fordr-Johnston, Neoli/hic c!/ltures ог North .4frica. Aspects 0/ оnе phasli 
in the d{'ve['Jpmen! n/ tlze Africa stJne аее, [Li\·crp0f)ll. 1959. р. 91. 

127 Чайлд по.~ага,~. что УКDапrения ю полепого шпата - амазонита. Haii.'1eHHble в 
II'CЮ."ПlIl1иче-(ЖIIХ С.'СIЯХ ФаЮЩI (FауtlП1. пр, 32, 40. !)7. 87. 90). '18СТlIЧН') БЫ.ТII cJ.c.'Jallbl из 
а\lазонита. выrвСЗС,НIIО!1О нз Та'С<JНЛII (Це-нтrа,lьная СIIХ3o'lЗ) ДН, С1'Р. 74. ЛУ1\З'С СОQбщэ
ет, что а\lазош!Т нмсется и в 80СТ()ЧII()il пустыне (МРП, стр. 395). ПРОlfсхолцеПIlе Жi 
амазонита, ю "отоnого бытl изг()тов.~сны фЗЮ~IСJШС npe;!~Il'Tbl. не ус'·зноплепо. 

В д!lмапте ПЫЛИ оБП3!1УЖСНЫ череПКII та" НЗJывасмоii саХ3iJС/(ОЙ керамики. кото
рая СВII.1еТС.%'ст'Вуето 'сношеНIIЯХ Iнасе.1t'Н'ИЯ F.,иоrlТlI с Iнасе.,еrшс:.t. ЖIП1Шt!l),1 на тер'ри-го
'р'И1И 'к JIKI3,.lY 'ОТ ,~{).шпы Ни.,13 (АгП1., '1', 2) IЗОЗ'МОЖJ.!о(), 'fH) 'но 1~)'leeT Нlё-Я'IУIO t1ПЯЗЬ • 

краТКОliРС~IЕ'пrrым СУХ'ЮI ,не;J'ИО.1();),I, 'KOToo")[,rir пеоеЖII·па,l ЕrllПСТ на рубеже МЕ'Ж:JУ п~щ!ым 
и ВТОРЫ:'I пеРИО}(О:'1 (CI~1. стр. 37, 153) и ВЫЗlваВШИ~I ухо:!. ча'~'ги па'сс",сиия II':! .'IIЮВlIli!скоЙ 
ПУСТЫИII в долипу Ннла. 11_''', как допускают Ла'JСl'Н и Юнкер, оtiъяснястся свя ''''О 
~ГНПТШI с ко'rеВlIика:'IИ (Н. Jttnkrr, Die Geistes,llQ!tung der Allynfer in d~r f"rii!rze;'t.
«Ostf>fft'ichisch(' Akadrmie дег \VisSf>nsc[laften:t, phi~osopblsch·blstori5che Кla55e, Sitzuпр;э
bericl1tc. 237, Bd 1. ЛЫ1., \Vien. 1961, S. 67). О.'(иаl<О сущесmенноrо зна'401i1i1Я ::lТO n6i)~
ce,.QeHlle д.qя КУЛЫУ':JЫ до.,(·инасТ"Ич'еоскоro Еl'ипта ие И'мсл'о. 

128 G. Саро\'-i!lс, Contributio abl'espansione culturale dell'Egitto anfico, - «Acgyp
fus», XXXVII, \957. f. 1, р. 26. 

12з Ibld., р. 10; Р. 805Cl1 Gimpera. Neo-eneolithique espagnol et'"l[ricain, - «Сопgгеss 
Рап-аr,.i~аiп де Prelli5toirt" Actt:s de la Ilc sessio:1, Alger, И)52_, Paris. Сотт. N"g 51); 
cCurrellt pubIicatioIls in Old World arohaeology:t, (Cambridg-e-Mass.), Агеа 10, ор. З, H~ 2'1. 
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tким паСС'.'lt'нием Египта. По мнению многих авторов, КУ.1ЬТУРНЫЙ КОМ
плекс ШаХеrlНаба (ОКО.10 Хартума) соотвстствует ТИПОЛОГllчеСIШ Ky.'Ib
туре Фаюма Л, но судя по радиокарбоновой датировке, Ky.'IbТypa Ша
хейнаба нескол!,ко МО.'10же неОJlита ФаJO~lа А 130. 

Согласно работе K'IapKa, в об.1астях, лежащих к юго-востоку от 
Египта, где раСПО.'lожены нынешние государства Сомали и Эфиопия, не 
обнаружено в.1IШНИЙ нео.'IитическоЙ Ky.'lblYpbl F.гипта на неолит ЭТИХ 
оБJlаст~й, хотя наб.'lюдается много сходного с неолитом Сахары 131. 

Из островов Средизсмного моря, с !<Оторыми Египет в додинастиче
скую эпоху ~fOf 'ЮfетI.> связи, надо УПОМЯНУТЬ (ПО~III~'IO ,\\e.loca, откуда, 
может быть, спорадически Египет 1IО.1уча., обсидиан) острОв Кри'F. На 
OCTPOB~ Крит в нача.'1е ХХ в. бьulИ найдены I<aMCHHble сосуды, которые, 
по мнению Эllанса, обнаружиnают сходстnо 'с еГПllетскюш ка\IСННЫ'.1И 
сосудами второго периода. На этом основании Эванс пре;tIJо.'I ОЖ'П.'I , что 
эти IIЗ;,ОДКИ ЯВ.:]я!Отся результатом псресе.;ЮНiНi части ЖИТl'.'1еЙ F.Г1lпта 
через Ливню па Крит 132. BC.le;!. за ЭRаIlСО~i i! ряд других исс.:Jедоват('.'l~'Й 
расс~н,трива.'IИ этн находки как свидетс.'lЬСТ!Ю связи Л,одинастического 

Египта с Критом 133. 

Рейснер подверг указанные !{ar.'IeHHbIe сосуды, пайден;ные 11<1 Крите, 
,исследованию. Он считал nОЗ:\'lOжным датиропать ИХ .'lИlIIl, npe~feHeM 
начиная с III династвн 134. Te~" СЮIЫМ, преДI10.'10жеШIС оспязи додина
с'Гического Египта с Критом ){ак-будто бы Л:ОШКНО бы.по быть oCTaB.'ICHo. 

Пендлбери в своей работе не придает особого значеllИЯ ЭТИ:\-I находкам 
египе1СКИХ !<амснных сосудов на Крите, так как, по его \"нl'нию, ОСIIОП
ными внешними спязюlИ Крита в то вре'.я бы.щ связи с .1\'\алоЙ Азией 135. 

КераМlIка Крита 'н ранняя анаТО.lИЙская кера:\шка обнаруживают Мl'жду 
собои поразите.1ыIеe сходство. Тем не :\fепее другие ИССJlедопате.'J1i про
ДО.'lжают по-прежнрму придержипаться раннединастичеСКJЙ датировки 
египетских каменных сосудоп, обнаруже!IНЫХ на Крите, тем са"ым до
пускают возможность связи и додинастического Египта с КРИТО~I и 
влияния Египта того времени IIа Крит 136. 

Вuпрос о связях Египта с Критом унирается в проб.lе:\iУ древнего 

IЮ О. G. Cra\\'iord, S~me lI~tes оп tlle Sl/danese "еоШЫ(', - «Kus11:t, N~ 2, 1954. р, 89. 
131 J. D. C1ark, The prehist:Jric culture о/ t/le Н arп оТ Ajrica, Cambridge, 1954 ,р. азо. 
132 А. Evans, Palace о{ Mil!JS ,,' KII~ss:)S 1, London, 1921. р. 65, fig. 28, 31. 66. 
133 Юнкср ПО.~ага." ЧТО египетские KaMeHllble сосуды, обнаружснные на Крите, 

свидете.%СТВУЮТ О влиянии I:::flIllTa ДО;J.Иllастического Dремени иа неО.'[\IТИЧССI(УЮ КУ.1Ь
туру Крита (Jl1nker, Entwicklung, S. 884). Кроме того, на Крите (8 Фест!! ) бьш най
ден кусок бивня C.~OHa, который, по мнению Жекье. ЯDляется результатом Dвоза из 
Египта, где, как извеСТJlО, в ЭТО время с.'lои водился (G. Jequier, Histoire de la civi/jsa
tion egyptienne, Paris, 1923, р, 89). 

134 

134 «Antiqllity:o, \'01. У, 1931, рр. 202-Q05. 
IЗG д. Пендлбери, Археология КРИ1а, М., 1950, стр. 56-57. 
136Prehist., рр. 325----326; СРЕ, ,р. 44. 



.морепдаваНIfЯ по СредизеМПО~fУ морю. Так ,{ак все исследователи, заии
:\fаюшиеся этой проблемой, строили свои выводы лишь на догадках и 
Jlредпо.1ОЖСНИЯХ, то отсутствуст сдииоеМIfСНИС по ЭТО:'.fУ вопросу. 

РаLстояние между КРИТО:\f и устьем Ни.'Iа могло быть покрыто при 
б.'IаГОПРIfЯТI/IОМ ветре (ПОПУТНО:\f) в трос - чrтверо суток. Однако исходя 
из конс.грукuии древнсйших ШIРУСО!3 Веркуттэ отклоняет воз:\lОЖНОСТЬ 
П.'IаваНiIЯ египетских галер по открыто:'.!у морю от Египта до Крита т. 

Абсолютно априорным, на наш взгляд, являет·ся предположсние 
Баумгерте.'IЬ 138 'И Веркуттэ 13~ относите.'IЬНО ВОЗl\lОЖJIOСТИ болес удобного 
для египтян сообщения по суше чсрез Киренайку и затем морем до Кри
та. Да.IJее допускается, что египтяне осуществ.IJЯЛИ связь, отправляясь 
·от Мемфиса через Jlивийскис оазисы в I(нренаЙку. ПРИНЮ'lая во внимCl
.ни!'. те длительные морские переходы, которыс соверша.1ИСЬ па П.10тах 

КЗI< в ПРОШЛО:\-I (ПО.1IИнезиЙцы), так И в наши ЩIИ (норвежские путеше
ственники), можно, как на:\'! кажется, вполне допустить ВОЗ:\fОЖIlОСТЬ 
П.'Iавания на утлых суденышках по Средч,3('мному морю и в IV тысяче
JIетаи до Н. э. Вероятность такого плз!3ания возрастает, ecml предполо· 
ж'ить, что ДрL'вние :\fореП.1аватели учитьша.1И и направление ветров, дую

ЩИХ в <":реднзеМНО~J море 140. 

Из БО,lIЫUОГО круга связей Египта с други:\fИ странами 'МОжно выде
JIIПl, еl о контакты с Сиро-Па.'1естиноЙ и Двуречьем, так как они ·были 
наиболее интеIiСИВНЫ:'vIИ, что весьма относитсльно, так как доставка ма
rериа.'1~В была чрезвычайно .ограничена. Поэтому надо особенно осто
рожнu относиться К утверждениям в духе Райта, который полагаеr, что 
в послtдней чеперти IV тысяче.'1етия до Н. э. впервые в Перед.нсЙ Аз!1И 
разви.,ась мсждунарощ~ая ТОРГОв.IJЯ и ку.1!>турные контакты между Си
рией, Палестиной, Мес.опотамисЙ (ДвурСiIье:-'l) и Египтом герзсйского 
.вре:\fСНИ (tIТO соответствует второму периоду) 141. 

137 J. Vercoutter, Essai sur les relations entre Egyptiens еl РгеhrШеnеs, Paris. '1954. 
'f1f1. 23-24; Холл полагал, что додинастические египетские суда, которые, по мненню 
tlнтри, МОГ,1И плавать по морю, не были теми кор а(j.'1Я:\1И , на которых можно было пла
'вать до Крита. а что связь между Критом и Египтом в то Вflемя осуществлялась 
.лишь кора(jлями жителей острова Крита (Н. Н. НаН, 1'he discCJveries in Crela and their 
relations to the history о{ Egypt a/!d Palestine, - PSI3A, \'01. ХХХ1. 1909, р. 148). Эту 
"rOljKY Э;:ЮН'ИЯ ПQДДQ;Jжива" И У'И.JIоСОII (Wi1son, Culture, р. '112). У "ас, OJliНaKO. огсу .... ствует 
:аРХООЛОПf'lеоюий ,материа.1 ОТIIосительно К[НlТС!КИХ 'судов 9'ГОГ·О IвремС!н,и, ,н ,мы не м,оже:.t 
сказать что·либо определеjlиое по этому вопросу. 

138 еРЕ. р. 45. 
13. J. Vercoutter, Essai sur les relati~ns en/re Egyptiens е! Prehellenes, р. 13. 
140 С. Я. Лурье, История ГреЦllи, ч. 1. Л., 1940. стр. 11. 
141 С. Е. Wright, The pr.7blem о{ the transit between the chalcolitlzic and bronze 

аее. - «Eretz Israel:., "'01. 5. 1958, р. 37. Такого же мнения по этому вопросу придер
живается Уард (W. А. Ward, Ееур! and tlle east mediterranean [rom predynastic timeJ 
t~ the end 01 tlle Old Кingd:ml. - «.loLlrnal or the cconomic and social historv оС th. 
Oricnt:., уо/. VI, pt 1. 1963, рр. 6, 19, 42, 47, 49, 57). 



Фрапкфорт уже в 1924 г. сомневался в праВИЛЬНОСl'И теории заВQС
ванин как е:tИ'IIСТl3енного объяснсния заимствон;ший, сде.'1аНIIЫХ [гип
ТОМ, НО В то вре~IЯ еще мало было известно материала по этому вопро
су. 11 ПuЭТО:'IУ Он СОГ,1аСИJIСЯ в конце КОНЦОВ с Ilитри И ССЫ,'!;;!СТСЯ на 
ВЫСJ<.азьшаiШС .МСJlлера 142, который объясш)(.'Т причину якобы бывшего 
ВТОРIКСIlИЯ аз'натского народ'] их ЖСЛ3I1ИС\\ И\IРТЬ ископзе:\fые \If'Т3Л.'1Ы, 

КОТuРЬВIИ 61,lла ПОЮl3 Восточная ПУСТЫНЯ. ПОСI<0,1ЬКУ вопрос О CTpaIH~' 
MardH If Me.:Jyxa до сих пор не решен, не;IЬЗя СI.;аззть что-либо опреде
ленное по ЭТО:\fУ ЛОJЮДУ IJ ДЛЯ боле-:- позднсго ирсмени, от IЮТОРОГО со
хранились лисьмеНIIые данные 143. Тем более гздатеJIЬНЫ1I\ остается 
n реД11 оложен не J\\е.'lЛСР а ка са ТС.1ЬНО ДОДИН астичеСI,ОГО nре ме,н и. 

ПОЗДНЕе Франкфорт рассматривает свяЗи между l:гиптом и дру
ги\1Н Сl ран?~1И .1lIШЬ кю< I{Y,:JbTypHbIe ЗaJl:-'iстnования, НС n;lИявшне на 

са\ЩСТ()НТСJIЬНЫII характср развития сгнлеТСI{ОГО искусства и л.ругие сто
роны жизни IIaceJiellll51 Египта в ту эпоху 144. ХО,1J1 считал меДJlенвую· 
ИНфИJlырацию азиатских этнических Э.fJСМСПТОВ в J1.0.'IИНУ Нила I1РИ'IИ
ной наличия азиатских влияний 145. УИ.'1СОII ПРllмыкает к XOJ1.1Y и назы
вает :;'ТУ КУЛЬТУРНУЮ инфИJlьтрацию своего рода КУJ1l>ТУРНЫМ завоева
ние~1. И~fеfl в виду б:JJ1ее высокую культуру азизтакого нар:Jда, пере.з,а
JsЗВlIlего ЯКJбы свои техпичеСI<ИС навыки Египту 140. Но, как известно, 
положение о БОJн~е BbIcol<oll КУ.lьтуре некоторых стра,н ПереДllей Азии 
в ту :'IIOXY еще не доказано. Кроме того, lIазванные авторы не учитывали 
активной роли Египта во взаимоотношениях с Оl\ружаlOЩИ:'1И странами 
и осuuенноспii египетской культуры. Прн БЛJlжаiiШС\-1 же раСС\lOтрении 
оказыва,1ИСЬ нсве;:>!lЫМИ преДПJложеllИЯ rex авт,зрон, каторыс ПрИ.1Ср

жива.'1ИСЬ положения Питри и других О завоевании Египта переДllсази
аТСI<ИМИ П-IJемеНЗ\j'И. 

Н 40-50-х годах ПОЯВJIЯЮТСЯ работы ряда авторов (Кантор. Вандьс 
11 других), посвящеllные изучснию отдельных вопросов сnязи Египта с 
OKPY.-каЮЩII;\!И страна\-!И. Названныс авгоры Пj1ИХО/I.Ят к выпаду, что 
в этих связях египет не TO.fJbKO заимствова,l кос-что, 110 также и оказы
ва,1 ВJ1щшие на СВОИХ соседей, т. е. ВЛИЯНllе БыJIo оБОЮДНЫ:'>f, Нс решает 
вопроса о свнзях 11 Гар;1,lIНСР 147. R cBocij работе. nЫIIlедшеii в 1961 г., он 
КО.1еб.IJСТСЯ :,IСЖДУ преДllO.ПОЖСJlием о торгопых СВ513ЯХ Египта с сосед
ШВfИ странами и преДПО.fJожениемо вторжеllИИ чужезсмцев в [гипет. 

Как осуществлш1ИСЬ и какой характер 1I0СII.1И свнз'и Египта с JIн~ 

--_._---
142 Sl(Jilks. р. 137. 
:'3 S. )J. КГ:lmег, Magan afld А1е,'uььа in the Sumerian literature texts (оисете--

cha), -- «Oril:ntalia», \'01. 28, fasc. 4. р. 376. 
1<4 г'гзпkfогt, НС, р. 110. 
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1~S «Тhс С:lшhгidgс Ancient ilistory». vol. 1. Cambridge. 1924, р. 262. 
116 \\i'j]sorJ, CullllГe, р. 41. 
147 А. Н. Gardincr. Egypt 01 tlle рМгааru. Аn introductian. Oxford. 1961, р. 397_ 



пиеiI и nЗJIee с Cebepo-Запа.1НОЙ Африкой, с Эфиопией, Синаем, Аравиеи 
11 Критом. мы ничего не м·:>жем сказать. 

Что же касается пуТ(~И. по KOTOPЫ~" ОСУЩССТВЛЯ.'IИСЬ эти связи, то 
по этому вопросу еще не существует единого мнсния. Кантор счита.'Iа, 
чтu связи ~1ежду Маади и Сиро· Палестиной ПРОХОЛ.или через Дс.'!ьту 148. 

Франкфорт в 1951 г. рассматрива.'I морскои путь по Красному морю 
и Персидскому за.'llШУ, как средство связи Египта с Двуречье~1 в ДОi1,И
наСТIIЧсСКУЮ эпоху не~IЫС."ИМЫМ, так как в этом С.'Iучае в Раннем царстве 
и позже сохраН'ИЛlIСЬ бы КЗJ\И('-нИбудь следы и традипии ОТНОСИТl'.lЫIO 
таКОI о пути, но их не найдено до сих пор nOTO~IY, ОЧСВИДПО, что этот 
путь не был использован древнейшими мореплаватe.rtя:\ш. Поэтому 
Фрзнкфорт высказал лишь догадку о встрече меСОПОТЮIСКИХ жите.'IеИ 
и СГИППIН где-то на путях к стрзнам с блаrовоаиями, в которых якобы 
оба народа НУЖ.!1а.'!ись 149. 

OTHoCflТe.lbllO путей в Сир'ию можно думать, что каботажное пла
вание 8ДО.1Ь финикийского побережья в течсние восьми суток вместо 
четырех по ОТКРЫТОМУ морю были приемлемым путем для древних жите
лей I-Iи.ilЬСКОЙ ДОЛIIНЫ. 

С Па.lестиноЙ, надо думать, связи Могли осуществл'яться и по пу
ТЯМ. идущим через Суэцкий перешеек ДО Газы и далес в южную Па.'IС
стину. При всех трудностях этих путей Синухе много позже смог бежать 
таким путем из Египта 11'0. 

СоОбщени('.по морю с объездом в(жруг Аравии в качестве пути меж
ду ЕПfПТОl\1 и Двуречьем остается недоказанным_ Можно предпо;,ожить, 
что 11 с Д!Jуречьсм связь осущеСТВ.'Iя.'Iась .1ИОо черсз Палестину, дибо чс
рсз Оирию (Библ) 151. 

Kpo~le того, азиаты, кочеваВШие в фараоновское вре~fЯ ,на восток 
от ЕПfl1та, вероятно, жи.rIИ n ТСХ же пределах и в додинастическос время. 
::Jти n.'ICMCHa ~10Г.rIИ также с.'1ужить ПРО~lеЖУТОЧIIЫМ звеном в общей 
цепи связей Египта с ce!JCPO-ВОСТОЧНЫ\IИ соселями (Передней Азией) 
и с юго-восточными сосеДЯ:\-IИ (насс.тIение.\I Аравийского полуострова), 
если этн связи вообще имели место. 

НlIчего не извсстно о TO}I, как происходид об}lен, в результате кото- . 
рого lIасе.'Iсние О.1ной страны ПО.1УЧЫIQ матери~лы и предметы от насе
ления другой страпы. Совсем пе обязательно nY:\IaTb, как это ДСJlаlOТ 
К,антср и другие, что связь осущеСТВ.'IЯ.'Iась отдсльными, TO.'IbKO Э1Иl\f 
за,lIi1мающимися людьми. 

До сих пор отсутствуют данные о том, как доставлялись изде.аия 

148 Kantor. Early relations, рр. 183-184. 200. 
149 f-rankfort. ве, р, 1 \О. 
160 Б. А. Тураев. Рассказ египтянина Синухе и образцы египетских до'<ументаll"НЫХ 

.автобиографиЙ, М .• 1915, СТр. 15-17; История Древнего Востока, т. 1. 1936, СТр. 247. 
151 W. S. Smith, The art and aгchitecture 01 Ancient Egypt, Реliсап Books, 1958, р. 19. 

137; 



и материа.IJЫ по сухопутью в Египег и из него в другие страны. Возни
l<aer BOf.pOC о ВОЗ.МОЖIIОСТИИСIlользования для этих це.IJСЙ верблюда. 
В CeBepHoil Африке, в том числе и в египте, в дрсвнейшие ВРСМЕна верб
JlЮД бы;! известен. 11lарфф и другие авторы ПРI1Ш.1И к выводу, что одно
горбый вер6.:!юд (дромадер) IJЫ.l извеСТОI1 не только ЕГИI1ТУ врсмеJiИ 
фараОJiОВ, но И врсмени додинастнческого (стр. 181) 152. Что же КCI'сается 
раЗ:'-Iерuв использования всрбmода в ХОЗilЙСl'ВС додинастнческого Егинта, 
то 110 ана.'югии С не:mачитс.'1ЬНОЙ РОJlЬЮ, которую играло это .iКlIВОfllое 
в ЖIl:НiИ фараоновского Египта, :'IOЖно 1l0.lагаl'Ь, что и в додипаСl'иче
ское вре:-м! верб.'1ЮД не занимзд в хозяйстве Lгипта СКО.'lько,ннбудь 
за:'IС'ГНОГО места. 

По сущсству И надобность то в верб.'1l0де БЫ.'1а невеJlИl<а, так как 
связь tГИНfd с соседними 06.'IUСТЯ:'IИ африканского континетНта 11 со 
стрзна:.1И Передней Азии 153 }lOг:ш быть осущеснmСIlа' в те времена 11 

без вср6;lюда. В пустыне бы . .'1O еще достаточно источников 1"', чтобы 
-снабдить водоii ослов, вьшолняrшlНХ родь, которую в наши ДНИ уже в 
измеШ1ВJllIIХlЯ условиях ~Юihет lIыll.IJнятьb .1l1ШЬ верб.'1ЮД. В РСЗУ."lыате 
рассмогрения :шнериа.lа 110 ВОНРОСУ об 'ИСi10.1ьзовании всрб.lюда в древ
нейшем Lгиптс ОС1 ается нредпо.тrожить, что lIереdОЗКИ 110 СУХОIIУ1ЬЮ в те 
времена о::ущеСтвля.IJИСЬ преиr.lуществеlIНО на ОС.'1ах (C~I. стр. 154). 

Из BCel'O расс:,штрснного вда.нвоЙ главе ВИДНО, что ilIНuгие занад
ныс ИСl:.'1е;J,UватеJШ совершают .оШИБКУ, преуве.1I1Чlшая значение заим
с гвованнЙ. Совершенно неприеill.'lе~1O также ВЫСI<азывание некоторых 
авторо!!, утвсрждающих, что ТО.1ЬКО Египет ОЩУЩЗJl на себе во ВТОРОЙ 
ПО.l0вине 1\/ тысяче:lетия ;1.0 н. э. в.'1иянис стран Передней Ази.и, так как 
IsJIИЯНИС .бы.l:> обоюдным. 

Од.нако ни один из этих авторов не делает ПОПЫТКИ QaCCMoTpeTb и 
оценить этн нс~IНОГИС заимствования художсственных МОI'ИВОВ, некото

рых форм керамики н т. Д. на общс!\'1 фонс матеРИЭJlьноii Ky.lblYPbl сгин
та. не говоря уже об орудиях, изготовляашихся из материа.rЮfl, егнпст
ское происхождсние которых не подлежит СО~ШСli'ИЮ. 

152 Abusir, S. 40-41; J. Р. free, АЬга./щms camels,-.JNES, vol. III, 1944, N2 3, 
рр. 189-191; Н. Epstem, Le dromadaire dans (AlIcien Urient, - «Revuc d tlistoirc des 
sciences et de leurs aPI'1ica1ions», Paris, 7, 1954, р. 248; К. Scl1aLlenburg, п~e CameLiden 
in Altertum, - «Honner Jilllrbiici1cr», Н. 1955/56, 1 'l'еН, S. 62-63; Р. KaHo·Pel"., ФранtlYЗ' 
екая Сахара, Л., 1958, стр. !Ю. 

lSЗ S. Yei\'in, Trade rouies in Israel in tlze first half of the 2nd iИillеnium,·
«Antiqot», \'01. 11, 1959, р. 156. 

101 Нсроятнu, ДJIЯ Снрийской пустыии следует сде.1ать .kСК.1ючение. Эта пустыня, 
как иа~1 указал Н. Н. Струве, бед,на t;а.:lа::.1И и н 1 \1 11 111 ТЫС~lче . .1еlИЯХ ,\0 11. З. Mur .. :a 
таить о себе ссрьезные ПРСПЯТСТDИЯ ддя сухопутных СВЯ.:IеЙ. Снязь между южным Дну· 
речьсм и (;реДИЗОМIНО:\IOРuClМ ,в 111 ТЫСЯ'Ч·С."етии до Н. Э_ ОСУЩelСI'в.1Я,1ась Jle 'Iе)lе.з ,пусты
ню, а че?ез О;юнт и КО.'tеlЮ Dвф?зта, и .тншь СО НТQРОЙ I1Q.1ЮВоИIIЫ 11 тысяче.'1еrия Н. Э., 
'Когда бы., ПРИРУ'lеи вербmОА, созда,lась возможность преО .. !Iд'lеIlИЯ Сирийской пустыни. 
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При рассмотрении материалов о связях на общем фоне материаль
вой культуры додинастического Египта, сде.I1ЗННОМ в данной работе. 
tOчевидно, чго t:гнпет развива.'1СЯ совеРШОНJ1G самостоятельно и зЗИ:\-IСТВО
вания не -имели сколько-н-ибудь сущесТ'Венного значения ДЛЯ жизН!и 
жителей -додинастического Египта. Никаких материа.l0В, шедших на из
rОТОН.lени(' орудий, Египет в додипастическую эпоху, по-видимому, не 
ввоз'ил. 



Глап а 6 

ХОЗЯйСТВО ДОДИНАСТИЧЕСКОГО ЕГИПТА 

l.. появлением новых хозяйственных запросов орудия претерпевают 
изменеllИЯ. Д.:-rя того чтобы понять заl\Оliсмерноетн развитии древних 
ОРУДIlЙ а Египте, мы н обраТН~tся к раСС~10треншо хозяйства додинасти
ческогu Египта в цеvl0~1. 

Прежде чем пытаться представить общую карти"у хозяйственно,о, 
развития др{,ВJ!С'iiIlJСГО [ГИIl1 а, "ужно оговорИть, что матсриа.lа д.'1я 
исчерп-ыuаюшего O'lepKa совершенно "едостаточно, Архео.'IогичсеIШЙ ма
териал при всси своеи обильности не освещает все СТОРОIIЫ ЖIIЗНИ Егип
та той эпохи. До сих пор МНJГИС преД:'1еты не подпер гнуты СlIстематичс
СК(lМУ изучению и не устаНОВJlе~ю ПРОНСХСiКдеНllе ~Iатериалов, IIЗ кото

рых они были ИЗГОТОВJlrны, Ш: изучены орудия с точки зрения их ИСПО."!I,
зоваНIIЯ. Недостаточ"о ИСс.lf:лован остеО.'IогичеСI<IIЙ ~1атериал, добытый 
в ДОДИi,аСТИ'lЕСКИХ поселениях и погребениях. I3 силу указанных обетоя
те,1ЬСТВ данную главу наn:о раСОlатрив::!ть Kai{ попытку предпаритеJ1Ь
ног<; изложения И\lеющихся в lIаше~1 раСПОРЯЖСНИII данных с цеJ1ЫО 

ОЗН11<О:VIIIТI, ЧlIтате:IЯ n наиБО.1С'€ общеii фОР">fe ~ особеlllЮСТЯМИ раЗПIlТНЯ 
Х03ЯИСТUfl Египта па ранних этапах его развития. Уже с lIеОJIИта обита
тел!! [ГfllIТЭ перешли к заннтню зе\IJlеде.,n:е~'1 н СКОТОВОДСТВО:'\-I, ПО ПiJИ 
ЭТО~I заНИ~lа.r!Ись н охотой, и рыбо."!овством, И coGllpaTe.~bCTТlO:VI. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Вопрос о H,PI<:.:I(:' египетского землеДС.:mя тесно связан с вопросо", 
О ПР'Jисхождепии египеТСКIIХ злаковых КУ.1ЬТУР, ячменя и пшеницы, .од
нако 310Т БОПРОС до конца не решен, С конш! XIX в. в науке УТВСРДИЛОСh
мненпе Кандолля о том, что цеппюм ПРОИСХОЖ.'1.С!lIlЯ данного культур
ного rа~тения l\южет быть лишь область, в которой данное растение про
изра~тает в дико\! ВИJ1.l'. 13 1920-х rO;lax п. рсзу.:Jыате ОГРО:'\-IIIЫХ ИССJIе
дова'lИlI советской экспсдиции, позглап.1НС110Й Н, И.' I3аВИЛОВЫ:'\-I, было' 
внес{,но ,шага Jlзменений в учен'Ие о центрах происхождения и распро

странения КУJ1ЫУРИЫХ растений, созда,нное в свое вр·емя Кандол-
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.J/el\" '. Пер'Воначальным местОМ ПРОИСХОЖ.'1.ения твердых nИ.J:,оn пшеницы 
он считал нынешнюю Эфиопию 2, так как именно Ta~" было найдено БО.1Ь
шос раЗlIообразиР. видов ЭТОЙ пшеницы, из которых некотОрые нигде 
больше IIе встречаются, т. е. ЯВ:1ЯЮТСЯ эиде:\ШЧIlЫМИ. Нес~IOТРЯ ,на то 
что советская экспедиция не обнаружила в Эфиопии дикорастущей П1I1е
ницы, Н. И. Вавилов полагал в 1940 г., что земледелие там весьу\а древ
него происхождения и, ВОЗ:\lOжно, даже синхронно с дрсвнсегипеТСК'И:\'1 

зе~lлеЩ~.rIием. 

Раскопки в Джармо ДЗ.1И ВОЗ~lOжность палеоботанику Хельбеку 
изучr'.ть МIIОГОЧИС~lенные отпечатки з~рен и оБУГЛИВШllеся зерна, которые 
являются уже результатом первых опытов по ку.lьтивироваIlИЮ Д'ИКt1Х 

злаков, пшеницы и ячменя в древности. Найденные зерна З.1аковых 
культур ужс отличались от зерен этих Же злаковых, пшоницы и яч~"еня, 

лроизраст,шших в древности в дико,,, состоr.IIИИ здесь же, остатки кото

рых также Хельбек исследоьа;l. Брейдвуд сч'итает, что отсюда, как из 
псрвонGчалыIгоo и единственного в Старом свете центра, умение КУ;lЬТИ
вировать :маки перешло [l соседние страны и в том числе в I::гипет 3, 

Ни одна из рассмотренных нами теорий не является в настоящее 
8ремя общепринятой. С::Jвершенно неясными остаются обстояте.'1ьства, 
при котирых t,гипет ~lOг заимствовать навыки по выращиванию З.'1аКОВblХ 

культур. Как известно, материальная культура Ca:\lblX ранних земледель
дев Еrипта (Мернмде, Фаюм, Бадари) не обнаружила до сих по;> сход
{:тва с материальной культурой Палестины и Двуречья того же времени. 
Связи М~ЖДУ Египтом и этими странами 11 то нссущественные, как мы 
выше виде.'1Н, начинаются ,Т]ИШЬ с конца перrюго периода или начала вто

рого пеlJиода, а не с неолита, как надо было бы ожидать, еС.1И придер
живаться lСОРИИ GреЙдвуда. 

Небольшое отставание во временц египетских неолитических посе
~lеlIИЙ Севсра не может БЫТL решающим доказатеЛЬСтlЮМ большей древ
ности Jеl\I.1еделия в Псрсдн{'й Азии по сравнению с Египтом, так как 
этот способ датировки до сих пор не СЧlJтается абсолютно BepHЫ~1 4. Кос-

I Н. И. Ваl~ИJIOВ, Учение о nроиСХDЖ7ении культурных растений nОСАе Дарвина,
.Советская наука», 1940, N2 2, стр. 56-87. 

2 Там жс, стр. 71, 64-67. 
3 R. Braid\vood, ReJlecti-:ms оп the origin о! the village-farmingcommunity,

«The Aegean and the Neaг t::ast: studies presented to 1-1. Goldmann». Ed. bv S. S. Wcin
berg, Locust \fallfY, New York. 1956, р. 27. 

4 W. F. Libby, Radixarb'Jn dating. - «Endeavour», London, уо1. XJI, 1954, N2 49, 
rp. 12; R. J. Braid\vood and В. НО\\'е, Prehisloric investigatiJf! in /raqi Kurdistan, 
~IJiсаgо. [1960],p. lБО; Н. Junkcr. Die Geisteshaltung der Agypter in der FrUhzeit.
«Osterгeichische Akademie dcr WissспsслаltСIl», pl1ilosop!Jiscll-llistогisсllс Кlass, Sitzungs
berichte, 237, Bd 1, AbII., \Vien. 19БI, S. 56. 

ДЖЗlj>l'I'lО да11fР;:J'У'СТСЯ по методу радиакарБОIlОВ<JrО УГ.1еrюда 4·654 ± 330 11 5750 
до 11. Э., даl1иров.ка H-eD.'lИ'ТичесКlИХ смев Фаюма А 4100-4400, .I\\ОРШ\I-:t.е 4200-3GOO 
дО н. Э. 
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венным доказательством в ПО,lЬЗУ того, ЧI0 земж'делие в ЕГИIlТ~ рас
прострuнялось в направленни с севера на ЮГ, является отставание во 

развитИ'и земледР.лия в Ap~IaHTe, как считал Хузайин 5, Но БЫJIO .'1И. 
положено начало зеМ.lсде.rIИЮ в J::гипте и;1И в БЛИЗJlежащих районах в. 
Северной Африке Н.'IИ ВОЗНИК.l0 под в.IИЮIИСМ зе~f.'1~деJIИЯ в странах. 
Передней Азии (Палестины или ДвуреЧЫI), мы не можем сказать с уве
ренностью. Хат и Карвсп ДОlIускают возможнОсть произрастания 'В Се
верной Африке дикорастущих .з:JaКОВЫХ, IlОСКlЫЬКУ в IlIеО;lИте КЛИ!l1ат 
бы.'. Ta~1 бо.'1~е влаЖПЫ~1 6. Тем самым создается основание дЛя предпо
ложения О TO~1, что че.'lовек в Северной Африке мог вполнс самостоятель
но прийти к выращивапию этих ку.'1ЬТур. 

Археологические раскопки не ПОД1'вердили ПОЛНОСТЬЮ и пра·виль-· 
насть учения Н. И. Вави.l0ва. Начало земледелия В Эфиопии относится 
по времени не рап"е~ че.М к III тысячелетию до н. э. 7 • БО.'Iее древних. 
сл·едов зем.'1еделюr там не БЫ.l0 до сих пор найдено. В результате нуж
но признать, что оканчате.'1ьное решение по вопросу о проИ'схождении 

земледелия в Египте надо отложить до того времепи, когда наука бу
дет распо.lагать БО.lсе опреде.'1енны~1И даПIIЬВIИ. 

Точно Iнеизвестно, с какого вре~rени n Египте стали ВОЗlJикать осу_· 
шитсльныс канавки, ка·на.'1Ы и зеl\Т:Шные запруды ,и дамбы д.'1Я perY.lll
рования и защиты полей от разрушите,,'Iьногодействия воды, которые' 
n конце концов все вместе и образовали сдожную систему орошения, 
..,егшуIO в основ)' зем.,еделия в Египте 8. 

Как выращива.'IИ свои з.'Iаковьн~, ячыень 11 пшеницу пеО.'1'итические 
жители МеРЮf.'l.е и Фаю~!а, достоверно неизвестно. Наибодее вероятным' 
буде1 предположить, что зе\I.'Iедельцы в ЕГИllте в V и IV тысячедетии 
ДО Н. 3. сеЯ.'I1I злаковые и под дождь, т. е. зе:>I.'1еде:IИС зависело от есте

ствснных осадков. Клпмат в те врС~-Iена R Северной Африке отличался: 
периодом обllJIЬНЫХ дождей, достаточных .'t.1H выращиваш1Н З.lаковых. 

5 Н. j\'\ond al1d О. ,\'\yers, Cemetrries of Агmаn! I, Lопdоп, 1937 (.:(a;~ee - Агш.), 
р. 227; о. G. RC'der, An.cienl Egypt, а {·entre о! agriCltllure, - "СаЫ<,:т !J'blstoirt' П10пdiаlе», 
IV. 1958. N~ 4, рр. 801-817; д. Г. Рсдср, Э/шнu.4Iuческое развитие Нижнего Египта 
(ДеЛI>ТI>I) о архаический период O'--lV тЬ/сЯ'/елетuс до Н. э.),-Сб. «Дr~[\НИЙ Египет», 
М., 1960, стр. 177. 

~ 1.:. С. Cttr\vt>n anri G. НаН, ('[rJllgl1 and pasture, :\l'\V York. 1953, (1. 2'1. 
т с. Р. M1Jl'do,k, A,Frica, its pe.Jples and tfleir cllltltre iri~·t()ry, ~('\~' York - Toronto

LondOIl, 1%9, (1. 382. 
8 DIJШНТ,Сil L{1. IЗГНl1tОIl alld G. СаtОIl·ТllOПI(1$ОП. П,е Rщlllгi~1I! ci";Ji!isa!ion аn<l IJre· 

dynasfic remains nеаг Badari. LопdО!l, 1928 (дз.'lее - ПС) 1'. 481. В. 5. ПИОТРОI!Сlшil 
(п. Б. ))НОТРОI!СК1IЙ. Совре,lIl!нное состояние IIзученu.'/ u()дшtаСТUllеского Египта, - «ПРО. 
б.~емы ИСТО).НIИ докаПllта.1ИСТll'lеСI\.I!Х общсстп», 1934, л"" 7~8. стр. 141), ВаУМI еJ1ТСЛЬ 
СЕ . ./. Ваlllпgагtеl. The cl/lturl!s ()' prehistoric Egypt, LOlldol1. 1947 (.l.a.~~e - ер!;), ]1. 46~ 
опюоят на'lал·о УС1'РОИICТI!З ncplIJbIx ирI(1игашион,]lыx щюружеll'lIII n )3ГИllre КО BT0P'0~IY пе· 
РИОДУ. а К.'1ар,к ог.носит к пеР'IЮМУ пе:рИ'оду (G. Clark, Wor[(i prellistory, аn оиШnе, 
СашЬгidgе, 1961, р. 103). 
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Само собой разумеется, что Нил приносил тот же ил на ПО.'lя, который·' 
и позднее был источником плодородия полей ранних земледе.'lьцев Егип
та. Иначе трудно было бы представить себе жизнь неолитических жите
лей Меримдt', ПОСКО.'lьку жизнь в этом посе.lении ПРОДОJlжалась долго. 
Може1 быть, почва как-то восстанаrшивалэ СВОе плодородие. Не знаем 
мы также, применя.'1И .'1'И древние обитатели Египта удобрение, хотя 
I(этон-Томпсон ставит вопрос о ВОЗоМожнос11И использования навоза в 
качеС1 ве у,добрения уже фаюмцами, ПОСКО.'lьку она ,не нашла в их оча
гах тt>пл;ива, сухого навоза, а нашла только уголь от сжи'ган.ия тамар'и

ска. Неизвестно, сущеСТВОЩ'l.1Jа ли у них c~feHa культур при посевах. 
Не исключена возможность н того, что по мере 'Истощения почвы на.се-· 
ление перех:щило к обра,ботке на другие участки ·полеЙ. 

Что' касается додинастических поселений Юга, то из всех извест
ных нам поселений лишь Хемамийе дает непрерывность жизни на про
тяжении долгого пер'иода времени. Вес!,ма вероятно, что большой гу
стоты ,насеJlения в ДОJlИне Нила в те времена еще не было и что в то· 
время еще не вся годная дли обработки земля обрабатывалась, а оста
ваJIИСЬ участки земли, которые ~ЮГ.1И бып.. использованы. Возможно, 
именно ЭТЮf объясняется отсутствие во многих додинаст.ических поселе
Н'Иях слоев, показывающих полный ЦИК.'l развития жизни общества в до
ли,не НИЛа от неолита и до Раннего царства. Создается представление, 
что додинастическое насе.lение Египта, во всяком С.lучае ряда поселе
ний, не жило на одном ~feCTe долго. Ветровы·е зас.'lОТIЫ и Ж'ИJlища из пде
тенок. как мы УВИДИ~f ниж,е, было нетрудно построить на новом месте, 
а домашний скарб был несложен. В целом надо считать, что ПЛОТНОСТЬ. 
населения n то вре:\ш в ,10.1Jине Нила еще не БЫJIa ве.lика. и при высоких 
урожаях, которые, всрояТlНО. дава.lа еГИII~тскаf! почва уже в то время, 

насе.'lение, имея во.зможность заниматься еще охотой и рыболовством, 
при наличии ДО;l,ашнегоскота пр:жармливало себя. 

Точно не известн:), когда насе.'lсние Египта перешло к .земледелию. 
но в IIСО.'II1ТИЧ"СКИХ ПОсе.:Iениях мы уже наХОДИ"1 зерна З.1Jаковых KYJlbTYP 
и СЕ:ЛЬСКОХОЗЯЙСТRеIl'lIЫЙ инвентарь. Основными орудия:\1И. служиnшими 
для обработки зе:'·I.'IИ, бы.1JИ деревянные :\ютыги 'Н.:Ш деревянные мотыги 
с К<:I~lенны",fИ ИЛИ кремневыми наКQнечаика:\-!и. Сеяли ячмень и пшени
цу. Пlllе"иu~, котора'я выращивалась в те времена в Египте, бы.1Jа пол
бой (э.\I:\'lеРО\f). Особенностью этой пrпеТ!ицы язляетс.н то, что Д.1Я осво
бождения зерна от оБО.'IOЧI<И, В которую оно БЫ.:IО заК.1Jючено, требовал
ся ДОПО.;:(Н~lте.1JЬНЫЙ процесс обработки его (то.;]'lение 'в ступе). Уборка 
созревшегс урожая могда произвоJ,ИТЬСЯ двояким СП:Jсобом: либо КОЛОС 
срезали жатвенны.м ножом (серп), либо ·его выдергива.'1И 9. МО.'10тьба 

9 Kpf!~"'le8ble '8КЛЗ'J\ЫШН {:срlП!JIВ БЫ.lJ'Н В УПO'l'.реб"СНКII в Ф.аю."с '11 ,Мери:vr.lе . .в ба
ДЗРlИоСllюе вре:vrя, как д}'\\fзет БРЗII!'ООН, урожа.Й у.БНlра.,.lИ,выде?r.и;вая к;о.'lОСЬЯ (ве, р. 411). 
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-НРОИЗВОДИ.rIась ШI специа.'IЫI:J утра~ .. 60заННQЙ п.l0щадке, ПО;l:оБIlОЙ той, 
которая 6ыо,13 обнаружена в i'v\ерюще 10. Нельзя с уверенностью сказаlЬ, 
как ШЕ.'1 ОU:\ЮJIOТ зерна. ПускаJ1И Щ[ по раЗ.l0женному Х.'lебу скот, КаК 
это д~.lЫfOСЬ ПОJже в 1:гиптс, ИЛИ БИJIИ вручную изогнутыми ДJIИIIНЫ",fИ 
naJ1Ka:-.ш, подобно TOi\'1Y, как это дела.'IИ до недавнего ВРС:-lени П.'II.::i\1сна 
маНДIIНI о [} За:ш;щой Африке 11. 

Е начале неО.'IИтического ВрС:'vlеllИ в ЗСРIlОВЫС ямы опускали БО.1Ь
шую корзину, стенки КОТ:'>j)ОЙ Qб"'lазыnа.1И г.1ИНОЙ, ЧТJбы llредохраНИ1Ь 
зерно от ПОГiадания туда зем.'IИ. Позже уже храНII.1И зерно в БОЛЬШllХ 
сосудах, погружен,ных в зеЩIlО. В Маадн при устройстве хозяйстnеНIIЫХ 
ЯМ D!-IУТj::снние стеllКИ их об:\lазыаа,rlll Г.lИноЙ. Сперху закром ззкрыва:1И 
крышкой. В таких ямах-закромах МОГ.1Н храниться помимо зер"а и дру
гие продукты. llоэтому праnи.lьнее будет их liззывать хозяИствеННЫ.\IИ 
ямами. Неизвесгно, подвергалось .'IИ зерно специа.1ЫlOЙ сушке, так как 
в египе1СКИХ ус.lОВИЯХ (жаркое солнце и тепm:.iИ КЩlмат) в ЭТО:'v1 не было 
надобнu,ти. В зерновых ямах неО.'Iитическо!'о и энеО.'l'Итического времени 
бы.НИ найдены обуглившиеся зерна ЯЧ~'lеня и пшеницы. Иногда на дне 
ОДНОЙ и той же ямы археологи находят зерна и ячменя и пшеницы 12, 

Думаеll:Я, что это бы.l0 результатом того, что однн год В данной Я~fе 
храlНll.'lИ зсрtlO одного ЗJlака, а на другой год D нее засыпа.lИ зерно уже 
другого злака, но при этом на дне оставалось Некоторое количество дру

гого зераа от предыдущего !'ода. Наход'<и зерна одного ТО.1ЬКО 3.1ака в 
ямах ГОDОРЯТ о TO~I, что древнейшие обитатели Египта знали и раздель
ный посев З.'Iзковых. 

Налодки зерен И их отп~чатков из неО.lитического пОССJiения Фаюм 
ПОЗВО~lЯЮТ Ha~1 сделать вывод о Преобладании пlм в то nремя ЯЧ."I~НЯ 
в посевах. В Фаюме в восыПI Я~lах, в которых бы.'IИ обнаружены остат
К'И зерен, n двух случаях содt>Dжались остатки '"'шеНlIЧНЫХ зерен, а в _'llC

сти ДРУJ ИХ - оста1 КИ зерен ячмепя 13. 
АРХ(:I).'lогические наХОДК:1 из погребепий и посе.'IениЙ додинастиче-

10 Н. Junker, Vorbericftt йЬег t1ie v::Jn Akademie der Wissenscl1a!ten ;n Wien еn 
\'erblndung mit dem Egyptiska Musee/ in S/.JCkh:Jlm un!eГllommenen Orabungen аu! 
der ne:JliIischen Siedlung и:m A1erimde-Benisalame VJm б. November 1931 bis 20. 'йnnег 
1932, - «Апzеigег der AkiJdemie der Wissепsсhаrtеп ill Wien», pf1i1osorhiscll- historiscllC 
Кlasse, 69, Jg. 1932, \Vien und Leipzig, 1933, Nr I-IV (ла.~ес-.\1.ег, I1I), s. 53: 
ве, р. 101. 

11 д. Б. Летнев, Хозяйственный быт мандuнго, - СЭ, 1962, N~ 3, стр. 60-61. 
12 М. Атег апd о. Mengl1in. The excava/i:Jns 01 t/le Egyp/ian UlIiversity in the 

neolithic site at Maadi (first preli/l!:nary герлt), C:Jiro, 1932 (далее - .l\1.aadi 1). р. 19; 
М. Amc:r al1d о. Mengl1il1. The excavalions 0/ а/е Egyptian University in the neolithic 
вие а! Maadi (:;econd preliminary гераг/), Cairo. 1936 (далее-Мааdi 11), рр. 22, 69-
70: G, Сзtоп-Thnmpson and Е. Gardncr, The desert Fayum, Lопdоп, 1934 (!1.a.~ee
Fayum), рр. 46-47. 

13 ИЗ ВОСЬ~IИСОТ исследованных оттуда зерен 80% оказа.10СЬ зернами ячмеЮI 11 
20% -зеоР'Н,i1IМИ пшеlDИ1LЫ (Faym, 'Р'р. 46--48). 
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С!кого ВDС~JlеI1И не дают возможности сделать окончательный вывод о 
большеil распространенности ЯЧ~lеня по СРЗ!3!Iению с пшеницей 14. Одна
ко некоторыЕ' данные ПОЗВО.:JЯЮТ нам допустить такое же соотношение 

злаковых пшеницы и ячменя в ЗСМJIеделии додинастического Египта. 
110 мере н(3добности зерно браJl0Сi> из заКРО~lа и обрабатываJl0СЬ. 

Рельефы Старого цар'ства отображают процесс обработки зерна дере
вянньши пеСТЗJ\1И в ступках-чашах. ОТ додинасгического времени до нас 
не ДОIII.10 деревянных пестон и мало 11.0111.'10 Ka:l1eHHblX и Л.ругих ступок. 
ЛИIllЬ D Маади были обнаружены фрагменты ка:"'еНIIЫХ (извеСТIIЯКQI3ЫХ) 
ступок nольшого размера, как думают Амер и Менгин 15. ЭТИ ЯМЫ диа
метром j,o 20 см. служившие, по-видимому. ступками, име.1И очень твер
дое дни. специально утрамбованное. а внутренние стенки были обмазu
ны глиной. Ана.l0гичные ступки-углубления в зеМ.lIе с утра~lбованным 
АНОМ были вскрыты в МсрIl~fде 16. Они были расположены вблизи 01' 
очагов. Ничего не известно о ступках на Юге. Поэтому остается невыяс
ненным. БЫ.l ли этот процесс обработки зеРJlа связан с раЗJIичием в сор
тах злаковых кудьтур, выращиваемых в различных частях Египта. 
В Маади, как и в Меримде, толкли зерно в ступках-ямах пестам'И с 
целью освободить его от оБО.10чек. 

В некоторых додипастических посе.1Iениях Верхнего Египта были 
обнаружены печи, представляющие собой ДЛИННЫе ПРЯ-l\ЮУГО.'Iьные 
СТРОtНИЯ из ,<ирпича 17. Внутри печей в дзэ ряда в шахматном поряд'<е 
расставлялись сосуды-конусы высотой до 0,5 м. ОНИ стоят вершинами 
к земле и поддерживаются вертикально поставленными стойками
КИРlшчаl\Ш. В каждом сосуде-конусе имелась еще чаша, которая пре
дохраняла зерно от подгорания. Вокруг сосудов-конусов раЗВОДИ.'IИ 

14 Кеймсr исслсдовал зерна нз позднеДОlНlНаСТllческого посе.ilения Маади. Он не 
лриводит никакой статистики OTHOCHTe.~bHO соотношеllИЯ зерен пшеницы и ячменя в 
-""аади. 110 склоняется к мнению, что посев ячмеllЯ преобладал IIад посево~{ пшеницы. 
Правда, этот вывод 011 де.1ает IIа основанИI( списков жертвоприношений от бо.~ее по:1Д
"его "rС~lени по сравнению с додинаt~тическим (.".\aadi 11, рр. б9-70). ПО·ВII:1ИМОМУ. 
ЭТЮI же объясняется соотношение колнчсства мешочков с зерном n гробюще ИхеЧJI 
от 'l'1)'С'~lе!lИ УI ДIИ'НЗОСТIl!И (Е. Dr:oto:1 I't J. - Р. Laucr, Иn. groupe lie tombes а Saqqarah: 
/cheli, Л"еiег-Кhоuоn·Рtаh, Sebeken-Khent е! Anklli, - ASAF.. \'O~. LX, 1959, fasc. 2, _р. 217. 
pl. XTlIa). Из ;1е'БЯrn ~сшочков жеРТПОП~'ИllОШСНIIЙ n ПОСЬ~I'И мешочках БЫ,10 зерно яч
J.!СtlЯ 11 лишь В одном - ПШСЮl'lное зерно. Много позже на прuтяжении С:реднеl'О и Но
вого царств происходит постепеfll!ОС увеДН llение посевов пшенИI(Ы по сравннию с 110-

ceB';-~1 ЯЧl~lе'!!l, П Э.~ .. rиНИ":l'J['lеское в;;'смя в ЕГИ1пте уже ,ВЫ:Jзнщ'ва.1'И Г1шениuы ~ИIOГО БIМЬ
"'С. че~ .. ЯЧ\lСНЯ (0_ О. Крюге;>, СеЛhCкохо.1ЯйСТ8еНt/ое прииЗ80дСТ(lО б ЭЛЛltнtlстuчеСI\О,Ч 
Егцnте. Зерновые KY.-lI>ТУры. - ИГЛ.И,\\, пып. ЮЗ, 1035, 'С'Ю. 52). Пр,а'3'_1Iа, ,1a:IHbJe о с50-
Ipe у~()жа'я, .к,а-к у-«а,зывает О. О KpJ()~t·p (Сельскохозяu,тоенно{! nРОUЗ80дс1.'Ю ... , 'стр_ 52). 
;ЮШ"'J[ _10 на-: 1'О"'hКО с ГОСУJ_а[)сrвеН-IIblХ зе \'1 е.1Ь. 

15 Maadi 1. р. 37; ;\\аа(Н 11, р. 23;.~'\ai1dj 1, р. 20, 
16 Nler, 111. S. 53-51, АЬЬ. 3, S 54. 
11 Т. F.. Pcet. Т/lе ceme/eries of AhydJs, pt II. London. 1911 (далее- CAhyd 11). 

рр. 7-9, fig. оп р. 7; pt 111, Londo!1. 1914. рр. 5-6. ' 

11 Х. К. КО1lК 



огонь, на что указывают ОСТ:.lтки 30JIbI И УГ.'JЯ. Вопрос о пре;ща:JНачешш. 
этих печt'и :ю сих пор не решен. Ясно то:н .. КО, 4 го зР.рно В ЭТI1Х пе'laХ I1ад
всргаJIИ действию те П.'Iа. 

Зt~РНО Р"JСТИР2ЛОСI, на K("IMellllbIX зеРПОН'IJКах ВРУ'IНУЮ спсциа.1ЬПЫ
ми ка\IIIЮНI-кураНТ8:-'IИ. Праь::r.а, от дОдинаСТlIЧССI,ОГО njJС'fеПII до нас не 
ЛОШЛ() IIИ ОДIIОГО сита, НО, Щ)ИНИ:l1аи ВО B:IIBlafl!H~, что у ;tревних еГIIПТПН 

был и O'leHb ра спростра" Е'IIЫ всеназ м .)Жllые 11.'1 етепки, 11 a.1.0.1)'I\1 8 ТI" Ч го 
через эти П.'IеТСIJКИ .\ЫЖ:JO было пропу~тнТI) ПОi\IO.'I .'l.ЛЯ TJrO, чтобы 
Qтде.1ИiЬ крупу от :I!УКИ. I3 .1\1.ерюtдс Юнкер наше., С:JхраJlIIГllIlиi1ся фраг
мент сита 18. 

В I'..екоторых Я.\lах, служивших очагами I:! пеолитичеСl<О.\1 IIOСl'.'1еН!:и 
ФаЮ\18, со;.;раlll1.'IИСЬ в кухоьной посуде ОС1 атки зерен. кости рыб 11 жи
потных 19. ОчеВИ:l,НО, из НИХ ГОТОI:IIJ.1И разные пох.ттсбки !I J'::8ШУ. Древней
шие обитзте,:ш f::1'ипта зна:IИ хлеб н пизо, ;10 пас ДОШ.rrи остатки ПlIва. 
обнаруженные в с:>судах, ;'I.!lTI1PYCMbIX ДОДИНЗСТIIЧССК'ПМ ВРС~lеЩ'\f, и 
оста ГJШ х.'1сБПСП-.'Iепешек. Kpo:'l-le ТОГО, найдены глиняпые додинастиче
скис стаТУ5ТКИ ПНl:!опара, раз!\ншающего Horal\'1I! llИnНОЙ хлеб, из Koro
рога гоrОВИ.'111 этот наIlИТOI{ 2<1. Судя по ПИСЫ1еППhlМ источникам, х,:)еб ,и 
пиво в.) вре\'IЯ Старого царства бы.'IИ ОДНЮ-I IB основных ВИДОВ пита
ния 2\ II ВХОД:!.'IИ В зауПОКUЙ'J)'Ю фОр:'lIУ.'I)' 2.2, Изображения пивных сосу
дов ищ:~ютсн Il на 3ЯУIIОКОЙНЫХ CTe.:lax BpC'.H.''''ii Раннего Н8рства 23. Пn
зтому будет Jl0ГИЧJlЫМ llOllyCTJlTh, ЧТО И В додшrястичеС]{QМ Египте IIИВо. 
6ы.'10 JIIИРОКО распрострапеJJТ!ЬНI напитком. 

Пос.'1е 06:\-IO.'1ота зерна остаВЗ.'lась CO"10~a, J{vторая такжР. Ш\1е.lа при
мепеllИt' В '/1рсвне:\-I хозяЙстщ:. Руб,lР.нал CC.l0:'l1(i часто Ш.lа в Г.:lШJЯJюе 
T~CTO, из которого лепи.'1И посуду. Содому смсши·ва.'IИ с I10"'Н'10М ДО:'lIaШ-

1а Пп '~шеНОllЮ нer"'О'ГО;JЫХ а[\·т-о!юв. ;'t,,1Я п']{кен'ван'ИЯ 1ЮО'J;У!\ТОВ '!lО'>Ш1а в Д)Jt"8I1Юf 
f.'гип-гс Пf1'l1L\lеllЯ.~1И С'итз 113 .1JhНЯIЮЙ 1'К3"" (Н. Л. Пr:.I1(Нlг,еD, ИС1UРIIЯ 1'еХllикu .Щ/К()
IdO.·1b.'I.O'?O и KpymlНoгo :zроuзводс'Гоа. М., 19:'):1, С1';! -11). Это 110ж~ж~!!'ие Д.111 130ипта' 
lFель:~я СЧlIТ3Т1, ,'tOJ(a1a~iHblM (.\\~г. III, S. Н2). ОJ,Ш1К() ЮНIЩJ Н'с \"ка:I!JЩ:·~Т. П.l К1!ксm! 
МЗ1'ср:иа.1Jа БЫ.1-О c",e.'13110 сю·о. 

19 I-·аушп. рр. 24-25. 
20 \V. ,\-\. П. Pctrie, Preblst'Jric Egypt, LOlldon. 1920. IIO.'lpnOllce о l1ивпвареlll1И 

В древнеllf F.Гllпте см. :'toКl статью «К П[10БJIС'>lС связсй меЖ.'IУ ..:Lj1еllТ1И\-' Египтом и дву
РСЧl>СМ». - "Прпбilемы СОЦИЗ,1!.НО-ЭI·ЮНОМIIчсскоil J:CTOj1I1H J1peBlIern :'IИ[lЗ», ,'\-\.-л., 1963, 
пр. 2!)-46; ве, 1>. Б:i. N~ 3924; G. Вгuпtоп. Matmar, Lопdоп. НИН (ДЗ.1С'.С - Маtшаг). 
р. 1~. Х!! 2649; Н. Sclliiicr, Neue Altertйmer der «пеш гасе» aus Negadell, - AZ, Bd ХХХIУ, 
1896, S. 161, АЬЬ. ]2. 

21 Ю. Я. ПереIlМКИII. «ДО,U-UllЩЧ» в Старом царстве - «ХХ\' МеЖ;LУ11а';}QД'НЫЙ КОН
rpecc .восто,к{)lведOlll», М .• 1960. ст-р. 1-26. 

22 Н. Juпkег, Bericht йЬег d,ie V~Jn deг Akademie der Wissellsc!iaften in Wien unte,
nоmmепеn агаЬunсеn auf dem Friedh'Jl des Alten Rciches bei den Py,amiden der Giza .. 
Bd 1, Wicn, 1929, S. 29, АЬЬ. З], S. ]75. 

23 J. Е. QuibeJl, Archaic mastabas. Excavations а Saqqarah, /9/2-/9/4, Le Caire .. 
192З. р. ]0 •. pl. XXV,I-ХХVlI. 
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него Сlшта Д.;}}! 1I0~lУ4ения сухого ТОШI·rI!3cl .. В ХС!\'!Юlиие бы.l0 обнару
жено С'IIJOСШIС, D I<OTOPOM храни.'1И навоз ~·1. 

П()·RJI.'1ИI\!Jl\!).', ;l.О;J.инаСТllческиЙ Егип~т знао'! такжс 11 некОторые бо
бовы( ку.'1ЬТУРЫ, так как в ОДIЮ:\1 ;10Дl1настичеСКО:\1 1l0гребепии бы .. ш 
обнару;кеllЫ остатки чечсвицы 25. 

lIишу ;1.reBIIf'lllllIIC СГ;ШПjне готormаI! n rpyGo е.:Н.'JI.'ЮННОЙ r.rIИllЯНОЙ 
пос\'де. На И:::ГОТОВЖ.'НlJС кеl1аr.ПlКИ JII.'1;] 'fсстная Г.'lнна и !llf.ГlЬСКИЙ ил. 
НаnЯJ.у ~ GO.1bIJli!\'I!1 сосуда:.;п, ПРСJ.1!ТЗ'IНЧСIIНЫ\l1l JI . .'JЯ ХРНllенин .зерна 
11 ;l.ругих ПРОДУКТОli, 6Ы.1И В ~O;1y разнооБР:lЗНЫ(' '[НСК·И, П.l0IllКII, I<УВШИ
пы, чеР:13КИ 11 КUБrI!И, раЗ:IИ1JJrые и по фuрме 11 110 раЗ\IСРУ. ДО;1инаСТIlЧС
ские rOHTIarbl, 1:103 \1 О;'IШО, 11(' знали j'ОllчаО\lОГО круга 11 ;lеПИ.'l!1 от РУКII 2б, 
НаРЯ:IУ ~ .груБЫ\1IJ сосу.1ЮIН встреllЭЮТСН 'И COC);lbI пеСЬ:\lа правп.1ЬНОЙ 
фор:\ш с ТОI,КЮIIf стенка МI1. Ксрюшка '::ITOro nре\IС'Ни ll:Юби.·I)'('Т богат
CT'3J.:\1 ФОР:\I. 110 оБIJIспринято'tу J\IНСНИЮ, .1.[Jеi3НСЙШИС гончар ы обжIIГЗ;\И 
кеРа\I!Н<У па K~Kтpe, !J(){'КОЛЬКУ до СНХ п:>р не обпаружено гончарных 
печсй того прс_\!сни. ИЗ ГЛИНЫ же :1е.:Нl.lи;~r, украшСНИЯ, бу·сы 27. Часть 
И3 них 11е обожжена и не просвеРЛСllа. ОС:IOВllая часть этих бус и:\tе~т 
биконическую форму. 

Ha:\I ничего не известно о ДОДПП3СТ1fЧССКИХ огородных ку.lыурах. 
Можно ДОIIУСТИТЬ, что некоторые овощи, КШ< .'IYI<, РС,l.ис, салат 11 llPyrZie. 
УПОТРl'UЛЯ.'1ИСЬ в пищу раНlГн:..tи земледе.'1ьцаМII Египта, так как в дина~ 
стическuе нремя овощи бы.'ш широко распространены n ЕГIlпте. Пдохо 
осаеДО:\',.'1ЕIIЫ мЫ и о вш;огра,:J.арстпе n дреlШСJ\I Египте. ОТ премсни Ран
него царства сохрани.lIIСЬ надписи, n которых УПО:\'lИнается С.ilOпо «вино
гра.'!,ник» ~8. KPO~H' того, от 10ГО же flРС~lеf:И Л.Оll!.lа кОсточка пиногра
да (?) 29. lIIнеб~.l[, нс без OCI-юпаНIIЯ С'lИтает. что виноградарство в Егип~ 
те БЫ,l() Н:>lIt'СТ,IIО с дрепнеЙШI'Х ПрСМСН зо. Если л.ажс неправ Питри, пред-

24 не, '11'р. 7'3, Е:.1. 91). FayuI1l. р. 25; В Фа,юм'е БЫ,l найден .1ИШЬ УГО.1Ь от СЖ,lmaаия 
Ta:\lapHcKa. 

25 j\:\atmar, р. 23, N2 3085. 
26 .IV\aiH~pc считает, что некоторые сосу.'lЫ ДО;lИIl8СТIIЧI'СI\ОГО вре~lени бы.ш ИЗГ.f)

T(PH,1f""b) на Г;)Н'ча:~О:jГ"1 'i\;\YI'P [Г. Чаii.:ц. /lпсвнейuшti ВОСТ(Ж tЗ св<'Те /юtЗЫХ раскоnпк, 
М .• 1956 (.18.1ее -11В), cТr1, 161; АГ1ll., р. 1771. 

н Этот обы'lЭЙ 11[)ОДО.1жа.'IСЯ и н l1еj)ИОД Раннего UllrCTBa. Нуб~;йская экспедиция 
Ака.1Р~IИИ наук СССР 1 !ЮI!б2 IТ. 110.:.( РУКОПО:IСТПОМ '1,1. IШрр. АК8i1еМШI наук АР~Iяискоit 
ССР J). J), ПИ'о'Г~mюхо:n nбl1З"JУЖЩ1З 1:1 ра.l1l1l'.ljIlШIС'1Ч:"Н!'I:ЮЩ ПU('.\;JЛСIНIШ ХQр·Л:,ау~ п рай'о
>Не Даю(и в я\.ур N2 З() 1',IIIIНЯНЫЙ cocy.'~ с БУСI1J[а~1И lI:i I'Щ:Н1,!' 

28 А. Кlascl1s. Тlle excavali:J/ls of а/е Leidl'1l fI1lш!um о! antiquities at Abu-Roa.~h,
«ОudhсirJkшнJ;gе Мсdеdс11шgрп», 1961. р. 124; 'V. В. Етегу, Тile t1mb of J/еmа/щ Cairo, 
1'9.18, д 64; Н. Pctrir. E~ypaan hierog/!lphs о! tlle iirst and s~((md dYllasties, Lorldon. 
1927 (.'1a.~ee - Hierogl.), N~ 393-400. 

29 «Die archaologischen Ergebrlissp dcs \'orge!\chictIt!icl!ell GrabcrfL'ldes \'ОП Abl1sir 
el-Melek nacl! dcr Аtlfzеicl1Пuпgсп U. 1\\6I1ers bcarbeitet \'()П А. ScIJarff». Lcjpzig. 1926 
(да,1с.с-АЬusiг). S. 60. Ng 1051. 

30 М. Schne1)c1. Die Landwirtschaft iт hellenistiscl!ea /{gypten,. Bd 1, Miinchcn,. 
1925, S. 239. 
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ПШIOЖИБ. что ~'lе;1!1ЫЙ нож, найденный в Махасне, не является садоnым, 
можно Л:ОliУСТИТЬ, ЧТО дая yxo.:.ta за В!iноградннками у древнеЙШIIХ еГ1lП
тян БЫ.lII другие орудия, наПРlIмер мотыги для окапывания и серпы Д:JЯ 
срезывания JiOЗИ т. д. 

Не существует до СУох пор е:щного М'Iения ОТ>IIосительно воз~южности 
ПРОllзрастаНIIЯ в ЕГ!lпте n те :зре1ltена ОJIИВКОПОГО дереl3J :И. 

Помимо злаковых КУ.ll.'ТУР выращивали и лен, который ше~l на 
выде.'II<У JШТСИ, необходимых Л:Лl1 Тl{зчеr.ТIIJ., плетения рыбо.'!овныx сетей, 
СIUИВаУ',ия одежд из шкур. кож •• 1bllЯIlЫХ тканей и т. п. Из ВОЛОКIIа. полу
ченного в реЗУ.lыатс обработки, сучит! НИТI,. ВыпрядаIlие IIИТи произ
ВОЩfJ10СЬ при помощи пряс.:шц. KpO~I(~ каменных пряс.']иц встрсчаютr.я 
пряс.rrИЦtl из оuml\жеllllОЙ Г.Н:НЫ 32 в виде ;'1.'исков с отверстием, а также 
из кости 33. для этой же цели иногда применяли черепки от битой по
с.уды 34. Ткач(:'ство В Египте БЫ.l0 известно уже 8 нео.lитическое время 35. 

В додинаСТНЧf'ское вре:-'1Я тка.'!и, по-вид'имому, на ГОРИЗОНТ~.JlЬНО~1 ткац
КОМ стаНКЕ. изобрюкен~(' которого дошло до нас ,на керамической чаше. 
По мнению исследовате.'lеЙ, па этой чаше нзображ('на деревянная ра:\lа 
ткацкого станка с натянvты~и на ней нитя:'>fИ. 

В бапариских погрёбенчях БЫJ1И найдены остатки одежд ИЗ грубой 
nьняной ткани Зб. Среди них встречаются и ткани, у которых часть нитей 
OOCTOIIT из юш:ого·то другого грубого раСТЧТСJ\ЬНОГО во.10Кllа 37. Что ка
с:ается окраски ткансй, то наряду с тканями, с()храНИnШИil1И свой есте
ственный цвет. имеются также ткани КJРИЧНСВОГ::J цвета. Из .'lЬня,ных 
тканей дреВНСЙIШJС житеди Египта де.'l3J1И О,1ежду n пиде КОРОТКИХ юбок 

11 KeilMep отвергает мнение аОТО;1О0. считаПIlIllХ. что в Египте в древнейшие вре
меНА, n том "ИС.1еи в .:tО:НI1IЗС1нческое 8ре"я, произ?а,ста.чи О,1И8КОIJые Дt'рl'П\.Я (L. Kei
lIIСГ. Ше Oarlenpflanzen im аиеn Ifgyp/en, - «~!{ynto~og'sche Sttldien \'оп L. Keimer. 
,Mil eirlcrn Cieleit\\!ort \'оп G. SCI1\\!rinfurtll", Bd 1, Hamburg·Berlin, 1924, S. 3О). 

3.2 .\'\aadi " р, 49; Мег. 111, S. 82. 
З3 J)аРfгеrпеш. обнаруж]:ла костяное СГИllеТСlше ПРЯСJlИце 8 ЭUJ~fО,llllаНСКО'I, музее. 

Пр'0I]"СХ~1'жденне 1'0:'0. О,l,На1Ш. нею,n'сстно [Е .• 1. ВЗt1П]gаJ'tсl, Тlш cuItures u! prehistoriC 
Ea!lpf. LOl1don- Ne\\' York-·Torol1to. 1 !)GO (;IЗ.'J-ее - CPF. 11). р. 12]. 

:il Уже со прсмени Раннего Ila;JCTna знак, и:юбrаЖJющиil IICrCTeHo. n ('остап':! ко· 
1'0;;01'0 Н'\fеется и l'II,З'{. 1110i"lr;)Ж<1ЮUlИЙ П'1Я'СЩН1е ~~Ule.1 8 IJерог.чиф'н'ку: д, 11, (jзгdilll'Г, 
Едуриаn grammm', ~11C Згеl ~d., Ox[crlJ, 1957 (!lз,~ес - F.G), sign·list tJЗi; \'1./ •• '\-\. Г"1. Pelrir, 
Т!/е raljol t'm!bs о{ t.11i! I!ar/;est dyl1aslies, pt 11. l.onrJo01. 1901, pl, X:1; А. Sctl<lrrf, Arc!!iiJ!?
grsc//e' Fkilriigl! Z!/f Praae du ElJts/elrmg der Hierogiypfll!l1scflri[t, - «SitZШg'sЬсгirtltе 
(j.>r ВзvС'гisсlЮI АI,;)llеrпiе cler \VissеПSС)lзftеll», pllilosoplJiscll·llisloriscllC АЫ., Jg. 19·12. 
H.:~, ~'\iill("~('П. 'I[Н2, S,1'1. 

:;;; Семена .1ька был!! нзil:lе-ны и [1 НI'().Г]lIтическо" по~е.'еIlИ" O~I8}H [F. D~bollO. 
El·Omari (pres d'H cl ?lIаn) схр не s Jl11maire SlIr lcs campagIН!S des ;-JU;/ll'.~ 1.94.1·-;914 
i!t 1948, - ASAt., 1948, fasc. 2 (!l1l.1CC - DеUОIЩ ()mari), р. 5G8; О. Brunlon, M:Jstagcdda 
апс! (1]1' Tasiall (lIftrlГl!, LОП~О;1, 19Л (:Щ,.1С'С - .\\ost<Jg.), р, '27. 

>'; ве, 1', 5). pl, XXX\!II :,,_ •• \10 З~О2 (37-48); S. Colc, T!le neJ!it!iic reua/u/i()n, 
L.Нldol1, !!)S9, ji~, 28Ь, :)р. 44--'15; не р, 40. 
, 37 ве. р. 67. Может быть, I3 310\\ можно nидеть персхол."ую ступень от П.~ете!Jlln 
J, "I·f('iI'Ie~11iJ'Y· 



н Длинных одсжд 38. На покойниках повсрх льняной одежды часто бы
вает надета меховая одежда. 

ИЗ J]ЬНЯНОГО семени можно получить льняное масло, которое наряду 
с каСТОРОВЫ\1 \'1 З C.'IOM :19 !.IOf.10 ПРIНiеннться l{aK в пищу, так и Прll изго
товленин косметических веществ и др. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Кости домашних ЖИВОТ!lЫХ, глиняные статуэтки этих же животных 
и их изображения на кера\шке. па.'Iетках 11 других предметах, найден·· 
lIые в нео.т1ИТИЧССКИХ и энеолитических посе,rIСНИЯХ и погребеНIIЯХ, гово, 
рят о зашпии населения .l:::гппта животноводством уже начиная с нео
литического времени. 

vднако необходимо оговор'ить, что костные остатки как домаШIIИх, 
так и диких животных и птиц очень ШJOхо изучены. Кости животных, 
обllаруженные при архео.'lОГНЧССКИХ раскопках 1.1 Египте, не поднерга
лись IIСС.')'f~дованиlO с точки зрения их ОДО?IЗШIгивания. Не всегда извест
но, KaK(jMY ЖИВОТНО\-IУ ПРИНЗД..'Iежат в I<ЮКДО\I отде.1ЬПО:\1 случае кости. 
оонаруженные в древнейших С.'lOях ЕГllпта 4и. Издания ПО археологии 
пестрят таКИ:'vIИ опреде.'IеНИЯЫII, I«(iK «кости какого·то животного». ОТIIО
СИТС.'ILНО иостных остатков, найденных n ПОСС.:JСПИЯХ и I10гребепиях, не 
ПРIlВОД!1ТСЯ даже самой эле~l('нтаРIIОЙ стаТ:IСТИКИ, которая \loГ.1a бы дать 
отпет на вопрос О ПРОЦСНТНО:'v1 соопошеНИll костей домашних и диких 
ЖИВОТНЫХ, мясо которых упtнреб.'lЯЛОСЬ в пищу дрепНlШИ обитате..1ЯМИ 
Египта. Статистичсск'ие данные помогли бы решить вопрос о меСте каж
дого даНl:!ОГО I.J,О\Нlшнего животного в хозяЙствс. 

По мнению Бого.lюбского, часть л:реr:нсегипеТСIШХ домашних жи
потных и птнц. как-то: бык, собака, cIНmblI. осел, I<ошка. аНТИJ10па, ге
пард, гуси, утки - африканского происхождения, ПОСКОJIЬКУ их предки 
ЖИ.1И ГI CeBtj)JIoli Африке 41. O;I.HaKO, ПО его 1\шениlO. са м ПРО[I,ссс одо
м ЗIII ,Ш ВШfа5I )кисот,ных, ПЮllO'!аЯ ОГlllу П козу, не "РОИЗ0ШС.'I в долине 

Н".:JЗ. ДО\lзншие жипотные лкобы lIопааи сюда из сопрс;{еЛЬНbIХ с ЕГНI1-
TO~1 областеИ. R качестве основного довода автор выс'! аГlляет отсутствие 
в ДО.'Iине Нила наскальных рисунков с изображениями домашних ж'ивот-

31i .I\'\.oslag-., рр. 23, 93; ве, р. 40; Mosta~., р. 48; О. А. Rcisneг, The arC}lae~lagicaJ 
suГt'ey 01 '\'IlЫа. Archae:>logical rep'Jrt, !ог 1907-1908. \'01. 1, Cairo, 1910, 116:17:7. 

39 eC~.fella К,lсщеВИIIЫ, llJ которой получают Ka~Tcponoe Mac.~O. Gы.1И найдсны 
в Балари и других местах (8е, р. 38. 41; ."1aadi II. рр. 53, 71). к.~ешевина 11 ссй',ас 
растет в ССПС'71-llоii Африке п диком ВIЩе. Воз~юж.но, что и в дреn'lюrти в Е:'иnте КУ.'lь
тивирова.qи ЭТО растение [д.. Лукас, Материалы и ре.чеслен.н.ые nРОUЗбодСТба дребнего 
Егиnта (n:а"ее - МРП), М., 1958, стр. 509]. 

40 .1\o\aa(Jj J, р. 52. 
41 С. Н. Боrо.~юбскиЙ, П РОUСХQждение и nреобра.'JnRан.ие домашних живОТНЬ'Jt. 

1\'\., !!959, сТр. 2/i--J8. У,кззаНII€'М на эту книгу мы об!lзаны Н. М. Л·\ассо.ну. 
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НЫ)( эпохи неолиТа. Ha~1 иззе·сrно, что точная датировка их сеiiчас нС
МЫС.lIИ~lа, да и из:->бражения на ·ска.13Х не всегда пасrолыю точны, что
·бы можно бы.~о обнаружить n изображениях животных признак'и ·0.'1.0-

машнивания и Т. д. KPO~IC того,' автор не называет те COHpe.1e.~bHыe 
с Египтом р2ИОНЫ, которые, по его мнению, ЯВ.;'Jяютсл пеРВЫ~IИ центра
ми одомашнивания жнвотны~: в Северной АфРIше. ПОЭТО~fу мы не счи
Tae~ возможным сnглаСНТЬСfI с мнсние~I БОГОJ1юБСI\ОГО. Рид, 'нзучаr'lllШИ 
костные остатки жипотных D Джармо (Курл.истан) и стоящий па тех же 
позициях, что и Брейдвуд, БаРlгсрте.1Ь и другие авторы, считающие 
пеРl3анача.~IЬНЫ\fИ центра:\fИ выращивания 3.1аКОБЫх KYJlbТYP и разведе

'!I'ИЯ до~ашних жипотных Переднюю Азию, вынуждеп, однако, признаТI>, 
что одомаlllIlивание ЖИ(!ОТI1Ы,\ происходи.iТО и В Передней Азии и n ЕГИll
те, но ИIlея одомашнивания, по его мнению, ПРИШ.lа в [гипст из Перед
ней Азии 42. 

В НСО"lиТ'ичеСI{ИХ и энеолитических слnях Египта были наЙJт.ены ко
сти крупного рогатого скота (быка), кости мелкого рогатого скота (опцы 
и КОЗЫ), СВИНЬИ, собаки и IЮШКИ. Косl'И осла заСDидеТNIЬСТlюваны ,1ИIlIЬ 
ДJIЯ второго пернода, хотя изображение ос.lа извеСТIIО на сосуде перпого 
периода 43. Вероятно, что переЧСIIЬ ЖИDОТlIЫХ и птиц, которых О;:Юl\'lаш
н'иваЩt в ДОДllllастичеСКО~1 [гнпте, можно бы.10 бы расширить. IIапри
мер, древние египтянс по пре:\fЯ Старого царства охотно употреб"lя:rи 
в пищу ~fЯСО ПН'II, которых С этой ЦСJ1ЬЮ специа.1ыlo оrJ\аР),1~IИDа.'IИ 1,4. 

Dоз~:ожно, что ПРИРУЧСШ1Ю ПОJJ,верга.1ИСЬ такжс и ихнеЮ\оJiЫ и Н('
которые ПТlЩЫ, как гусь, утка и другие пернатые, но точныс ДаНllые об 
ЭТО~1 у нас отсутствуют. 

В ба:т.арнских с.:\оях бы.'!И обнаружены [{ОСl'и череПа с бо.1ЬШЮIИ 
poraMII 4Ь. ЮIIкер раСОШТРII!1а.l Г.;'Jиняную ~юдель. найденную в l\\срюt
.де, как изображение голопы быка с б~)ЛЬШНIlfН рога~fИ 46. БО.1ьшие Же ро-

42 с. А. Reed, I1.nimal d~mestfcati:JI! ,"n о/е Near East, - «Science», \'01. 130, 1959. 
р. 1637. 

43 СРГ:, р. 30. 
,. М. МlIпау, Saqqara mastahas. London, 1905, р. 29, pl. УН. 
45 ПС, р. 38, 
46 Н. JlInlH~r, Beric/lt йЬег die GrabU:1.g lier I1.kademie df!r \f/issensc!taften ,"l1 Wien 

йи' der fIIn/itl/isc!/en Si('dllmg v:m Мегimdl'-Веl1isйlиmе (\\,'estdl'lta) 1. Ы!; 30. 1"\iirz 
1929, - «Am:eigrr дег Akallcmie der \\Ъsеnsсllаitеп in \\"iеп», р~lil)s(Jrl1isсh-11i5tоГi;сllе 
Ю1lSS, 66, Jg. 1929, \Viell l1пd LC'ipzig, 1930. :\Ir X\/I-X\'11 (да_~f'с-А1сг. !), S. 219; 
Bericl!t йЬег die t'On Аkщ/еmiе ({е( Uli.ssеnsс/ю{/еn in \t7it'/1 ill l/erbirli/ul1g /11ft (./{'m Едур
iiska Mus('et ill St:хll!!пil.'l t/lllеm:uшnеl!еll Gra,')ung('1! ан' neolillliscllen Siedlul!R ()'т 
JvIегimdе-Веnisиlаmе VJIl 2. ],il/flr!Г bis 20, Ре.?пшг 1.983, -- .. Anzei~er dt>r Л karlemie (Jcr 
\Vissеш,сJlаitеп i!l \\'iсп», рl1il0'юрllis~ll-llis:()гi5сl1е К1asse, 7(), Jg. 193~~, \V·icrI НIl(! Le:;){ig, 
Nr X\'J.-XX\'I (:la,'lt't' - M~r. 1\'). S, 1\01; BNicl!t йЬег ,iie fiillfte L'on lii'Г ilhшlеmiе ,ter 
'YlZssenschaflell il/ \V'ien ulld dею F-gyutiska /Huseet il! 51 xk,l'!']!m Lшlеm')mmеllеn Ога
bungel1 ииf ller lle'J!itllisr!uJ/1 S;elilllllg Mel·imde-Belli.~alame V')/II iЗ. l:еЬГIlЙГ bls 26. 
Miirz 1934, - «АП7.сi~ег dcr Лkаdl'rt1iе (Ier \\'issеlls,llаl'tсп in \\'ien», рtJilо.:юrllisсh-lliSlО
risc/le Юаss, 71, Jg. 1934, Wicn und Leipzig, 1!J35, Nr Х (.~a.~ee - Мег. \/), S. 132. 
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:га мы nидим па изображениях быков на сосудах первого периода 
(табл, 1, 7) 47, К сожа.тIеннlO, многочисленные находки костей из всех 
трех слоев п~се.'lения Арманта и в додипастическом поселении Иеракоп
nO.lb 411, а также наХОДКЕ в неОJ1итичеСI<ОМ поселении Фаюм и Омари и в 
.додина~тичеСКО:\f поселении Фаюм не да.'!'и находок рогов 49, Поэтому 
не.1ЬЗЯ ·С уверенностью сказать, к какой породе крупного рагатого скота 
-ЭТII животные ОТПОСИJJИСЬ. ВОЗ:\fQЖНО, что ранние зеМJlсдельцы Египта 
развол.или несколько пород крупного рогатого (;кота: буйволоп, быков 
·С кор:пкими и Д,I)И!lНЫМИ рогами. Ранние зеМ.'Iедельцы Египта своих 
покойников завеРТЫВЗJIИ в козлиные ШКУРЫ 50. 

О происхождении североафриканской овцы и КОЗЫ, которые зооло
гически настолько близки, что очснь трудно точно разграничить их П;:>Н 
изучении костных остатков, в науке не сущестnует единого мнен'ия. До 
си1\. пор n Северной Африке не найдено костей дикого предка овцы и ко
ЗЫ. Часть исследовате.1СЙ ПО,'1агают, что овца и коза ПРИШЛи сюда 113 
Передней Азии уже в одомашненном еостояюш, Бейт и С, Н, Бого.lюб
.екаЙ П!JИДСРЖ'иnаIOТСЯ другого мнения 51. Бейт счита.1а. что одомашнен
пап n нео,;Ш111чеСКОе вре:\-IЯ n районе XapTY\fa коза была африканского 
происхождtНИЯ. С. Н. БОГО.'1юбскиЙ ДОlIускист, что древние породы с-еве
роафРr1канской овцы 1\IОГЛИ произойти от ВЫ~lерших диких овец. обн
тааших в Сеперной Африке в мезолите. ПОско.'IЬКУ Африка еще и теперь 
·ОТ.1И'lаСIСЯ своеобразием пород овец, Древнейший египетский вид ба
рана с l'ОРllзаНТ3JIЫIЫМИ, 1:1 сторону напраВ.'1енны~1И рогами извсстен по 

КО\:ТНЫ:\1 OCT(iTKaM и по изобраЖСНИЯ:\1 52• По:\шмо этой овцы, ВОЗМОЖНО, 
БЫ_J3 ОlJ.О~lашнеllа и берберийская овца, подмвшаяся n Северной Африке 
в древности, как и в наши дни; существуют СОБ:\fсстные изображеНi{Я 
ДО~lаlllНtй КСЗЫ и бсрберийской овцы (та6.1. 1,6) 53, 

41 ве, pl. XXXVlII49K; Е. R. Ayrton and W. S. Loat, Pre-dynastic ceтetery а' Е' 
},fn!laslla. London, 1911 (lIа.~ес-еМаh). р. ХIVз. 

48 Агш., р. 254; G. Brunlon, The predynastic tOrim-sitе at Hierak::mpalis. studies 
-лrеs. 10 Г. LI. Grifiith, London. 1932. р. 273. 

~:' r'aYIJm, р. 34; ОеЬОIlО. Omari. р. ;jCJl8; FlIуtlщ р. 71. 
50 DelJOno, Omari, р. 5б8; ве, р. 67; C,\lah, рр. 20 (Н-128), 21 (Н-4), 22 (1i:107). 
51 С. Н. БОl'олюбский, ПРОllсхождснuе и nреобразованuе U/J.llашнuх жuвОТIiЫХ. 

стр 274; А. J. Arkell. рец. lIа ки.: Е. J. Biltllllgartcl, Тlle cultures of preliistoric f.gypt, 
LJf1d:m, 19;i5. - «ВilJliotlleca Orientalis», Jg.XlI, N~ 3/4, 1956 (4а.1ее - Arkell, ВО, 
ХIII). р. 126. 

5l Arlll .• 11. 25-1; \V. ,\\. Fl. Petrie, Diospo!is Рап'а. Т/lе cemeteries о/ Abadiueh anJ 
Ли . . Lolldon, 1901, pl. ""1 R-LOO; C,\1all, pl. XXI8. 

N W. J\'\. П. l'etrie and J. Е. QuiI.Je11, Naqada a71d Bal/as, Lond т, 1896 (палее
:Naf1.), М 161-1; еРЕ, р1. v'IIJ~-J ,1\0\1..1 не ;lЮЖСХ( О()I"~,iC'НТЬСЯ С БаУ~i~ерre,lЬ. котор.ан, К2·К 
'Н Мllогие другие исследооате.'III, уде,~яет СilИШКОМ большое BIIIIM8illle ТОМУ, ЧТО ДОМIIШ
.IIЯЯ овца I! КO:Jа были поедены в I:::Гllпет, но сове;JшеllНО умаДЧlIвает О том, что ПОМII~Ю 
:fIИХ О (евсрной Африке и, С,1едоватедьно. о Египте были одомашнены африканские жи· 
8отные, а также 11 IIТИllЫ (см. еРЕ, р. 24). 
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до сих пор в литературе известны лишь еДИНИЧНЫе СJIУ'lаи HaXOIlOIt 
шеРСТЯI!ЫХ нитей и ткансй от додинастического времени, ПРИ'IСМ не уста
Ho!!.;н~HO, из шсрсти какого животного ЭТII ШlтИ бы,:JИ ИЗГОТОВ.'1ены 5'1. lle 
найдено таю;(с ОРУJI,ий, которые можно бы.'JO бы считать орудиями для 
обрабОТКJI шерсти. ПОЭТО\IУ мы заТРУДllяе~!ся сказать что-либо Оllред('
ленное об исrюльзован'ии шерсти в ДОДIIнаС1 и<[сское время 55. 

Мы, к сожа.1(~tlНЮ, не знае\1 данпых о приручеJlИИ аПТИЛОIlЫ в дода
пастичеtкас Bpe!lHI, но в Раннем царстве ЗI-:ТII.'J,mа в ЕГИIlте, воз~IOЖПО. 
быт! приручепа_ Об ЭТО:l1 св'цете.lJbствуе·г blIXOJН<a аму.пета в Вllде анти
.'10ПЫ, у которой на шее висит шейное украшение точно такое же, каК 
и на шее жертвенного ЖИПОТНО1"О, бш{з, ксторьiй, конеЧIIО, бы:! ДО\lаш
НИ!>1 56 . ПО пре:чен'и Раннее царство ОТСТОIIТ очень близко от ДОj{И,lIаСТ\-I
чсской ЭПОХИ. и l\1Ы МОЖС;'.I допустить, что И в додинастичеСI{Q~ время 
БЫ,,1И ПОIlI,JТКИ ее приручсния. 

Крупный 11 МС.'JкиЙ рогатыН скот разволился в нелях ПО.lучения МИ
са 51, МО.:1О'К<I ">' РJГОПИ копыт, шкур J-I кишок 59. Для обработки шкур у 
ранних зеМJ~еде.rJl;цев ЕГlIпта был большоii набор орудИii. Сначала раз
нообразные кремневые ножи И кинжаJIЫ, скребки и скрсб.'1<1, а позже 
к HIIM IIРИСОС;1ИIIИ.'IОСЬ меднос оружие: кинжалы, так называе\lые свеже
ва.IJЬНЫ<: ножи. Некоторые виды скота, ВО:НlOжно, испоаьзова.'1ИСЬ при 
обмо .. 1fJl'f' зерна (с({от ПРОГОНЯЛII по ра:\QстлаННО\fУ Х.'Jсбу). ИЗ источ
ников БО.'Iес ПОЗJtllсго ПРС\lе!l'И мы Зllае:\f, что опцы и СПШIЬИ ИСIlО.1ЬЗО

ва.'1ИСЬ lI.'Jfi затаптывания посеЯНIIОГО зер!IU n IJО'ШУ и Д:15I нреЛ,охрuнения 
зерна от пое~ания llт!щаЩt. Не НСК.'1IО'lсна ПОЮIO)J'ШОСТЬ такого же при
менения СПJfН('И !I n более ранние вrJt:~\I,e!Iu. 

д.'IЯ решения понроса о приБЛИЗlIте.'1hIlО\1 ХОТЯ бы соотношении 
крупного :н ыеЛl\ОГО рогатого С1\ота данные !IОЛПJIЯЮтСя .:ШIIIЬ на рубеil\С 
ДОДlIна~ТН'IСС\{ОГО и Р<lнне;щнастического Dре\lf'oIJИ. На основаНИil ocт(~o
ЛОГИ'lеского ~'iаП'J1иа,:lа можно ЛIIIIIЬ пре;що.'lОЖИТЬ, что крупного рога

того ChOT(I было :\'Сllьше, 'le:\'! ме.1КОГО рогатого скота 60. Костей Кt)упао;'о 

54 МРП. стр, 240. 
55 Может быть. зтn связано с те"', ЧТО овrщ, кОторые n 110 время разrlO.'1rt.1I1СЬ. 

не дапат! ,'одпоir лля о(jработrш шерсти. 
"6 Cr. А, R!'j"п!'r. 7.'1" еи"!" (Jtllr(J~tic cemeteгies оТ Naga-ed-Der, - «f:f{УРН<Ш arc!j;c'~

ology», vol. П, pt 1. Leipzig. 1908, pl. 62-1 • 
.. 1 А\ясn fJы;ю 11<lr"lilello 1:10 мнопrх местах в да:tи"аСТlrческих I!ОССЩ.'НИЯХ И логреБL>' 

IПrях (,'IЛ,н!di 11. р. 5:3). 
БИ ,"'\ы. к rожалl'НШО, не знзем, !'ОТОВИЛИ ДИ ранние зсмдеДС,%I\Ы Египта МIlС:Ю, 

Что касается СЫ[1<:!. то IICJ,UT0!JhIC исr.леДПl\атеmr СЧlIтают. '170 сыр уже ('ОТОВI!J1II n Ран
lJeM па!1стпе (Alllllt'd Z~ky and Zaky Iskалdег, Ancieпt Egyplian c!,('ese, - ЛSАF:. 
\'01, XI.I. 1942. рр, 295 -313). 

59 ,'1,.\ Рfl , СТ[1. 76; ,'I,-\ost::tg .• р. БО, 
БО 11. Г. Pe:ter, /1:1 Ш:ТОРUIl одного дРl'вн.еегllnетского города (F.P,IIOHT, Армант) 

ПЛИ. ! 948, M~ 2. СТр. 144. AnTOr СЧlIтаст. '!то D ЛРМ1J1пе !(РУЛНОГО рогатого скота быщ~', 
большс, чем меmшго .рОГЗТOI'i) CI<UTa. Вопрос еще ЖДt!Т озоеl'О .решения. 
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poraToro скота встречается D захоронеНtlях гораздо меньше, lJeM мел-

кого рогатого скота 61. Мож~о, правда, возразить, что крупный рогатый 
скот I1реl~став.'1ЛЛ собой бо.'1ЬШУЮ ценность и поэтому стара.1ИСЬ меньше 
убива1Ь коров tI быков 62, которых изображают на памятниках на пер
вом месте bJ. На· бу.lJав(' Нармера 64 по I<О:IИчеству быки явно НЮ1Ного· 
усту"ают ~(ejJKoMy poгaTO~'Y скоту, который преДСТЗВ.'1ен в данном слу
чае козами (400 тыс. быков и ]422 тыс. коз). Шнебс.1Ь пишет об OfPO'f
HO~( преобладании MeJIKOfO рогатого скота над крупным рогатым ско
TU'f В I::гИп·гс в ЭЛ.'1инистическое время 65. Возможно, что сходное ПОJIO
жение бы.'1O уже и в более раннее время - n додинастическое пре~,н. 
Отчас ГIt это может быть объясн~но те '·1 , что овцы и в особенности козы 
рытl !fСПРИХОТ.тIИВЫ в пище. Грубый веточный корм, жеСТК'Ие КО.1ЮЧКИ 
и кустйрнИ1(И являются их оснопны\{ кормом. И"енно эта неприхот.'IИ
вость мелкого рогатого скота и де.lает ero практически более выгодным 
ЖИВОIНЫМ. Крупному р()Гато\о,у СКОТУ нужна трава. В ДОJlИне НИ.'Iа скот 
мог най ги себе траву во ВСР.КОМ С.'1учае в течение значительной части 
года. Козы 'и ОIЩЫ И во вре~!я раЗ.1ИВОВ Нила МОn1И добыть себе веточ
ный '<орм В районах к западу и к BOCTOI<Y от д:элипы реки. с.'ОЖllее об
стояло lleJIO ('о скотом, который ,юг питаться ТО.1ЬКО трапой 66, В поисках 
пастбищ в период отсутствия ДОЖ.'{еЙ е"у нада БЫ.10 ИНJГда проходить 
иема.'10е расстояние по существовавшим тогда здесь саваннам, чтобы 
найти и траву и ВОДОПОЙ. ГеографичеСl<не УС.'Iовия в Лив'ийской пустыне 
в конце перnого периода ухудшаюrся и, следовате.1ЬНО, пастбища там 
немного уменьши.'IИСЬ. Неско.'1ЬКО лучше оБСТОЯ.10 де.'10 с Аравийской пу
стыней. Н:> 3J,eCb под действие'f жгучих лучей летнего СО.'lнца Tpai\a 
могла ме~тами пыгореть, и дJ1Я ПРОI<ОР'1а крупнаго рогатого скота па

стуха,"! приходилось искать :\,естз, где :\10ЖНО бы.l0 надеяться на 'то, 
что нод тенью ДСРСВЬС_'в сохраНИ.'1ась трапа 67. 

U f,ыраЩlIваНIIИ же в Египте того ПРС~fСIfИ растений, КОТОРЫС '-IОf.'IН 

61 В челсп,ечесКlИХ заХО"юноеmrях обна.трксны к[)сти Кj1уrrиог-о рогаl'О'Г'О скота, 110' 
ГО;JЗЗ:IО Ч:НЦС ~!·Г-'жно вст~етить в ПОГ';1f"бе-ннях КОС-РII и n·:>mrbIoC (желе.ты к'рупных КОПЫТ
H(;~X, п~инаД,lеЖIIОСТЬ которых к опр·еде.1еюro~IУ виду ЖIШОТНЫХ не псегпа точно уста
НОВ.lенз_ 

62 Этим, по мнеНIIЮ Д. А. О.~ьде[JOгrе, обl,ясняется Jf ОТlюсите.'1ьная re.1KoCTb и:ю
браженнй ОВЕ'Ц и коз на нз·(жа.1МIЫХ ;HJlcy'hka-х. дrепний 'Iещ)век стара,,-ся И:JOбраЗIIТЬ 
наиболее цешrый крупный рогатый CI'OT. • 

63 G. Stсiпr1nгrr. Е!n" lIеllе Art agyptischer /,II11St, - «Fest~cllrift Сиг G. Ebers, Acgyp-
tiaca», Lripzig-, 1897, S. 12'.З. 

64 Hicrakonpol., pl. XXVI В. 
65 Н. Schnt uel, Die Lаndwir{sс/шff im helleflisfisc!,efl Agypten, Bd. 1. 
66 Брантон полагает, что в ба!{ариское вреМfl скот мог еше наЙТII себе корм в G,'JИЗ

лежащих районах, граничаших с современной пустыней (8е, р. 40). 
67 На ряде :осудов ДО,lинастического премеНl! н:юб;JажеIlЫ животные, ПО-ВИ'-lИМО~iУ 

домашние, которые пасутся [О Randall-Macl\'er and А. С. Л'\асе, Еl Amrafl afld AbydJ;;, 
Lопdоп (да.1ее - Amrah), 111. ХУ сп!!]. Пu ~TI!M изображениям, однако, нельзя решить 
вопрос о месте раСПО;10жения lIастБИUlа, 
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бы бьпь ПРИ\1епеJlЫ n качестве КОРМОВ, мы ничего не знаем. В .1\.1еримдс. 
О:\fари и ,Чаади бы.lИ обнаружены зерна ВНI{'И, но неизвестно, Ш.'IЗ .'Iи она 
на фураж 68. 

Костные остатки СВIIНЬИ встречаются сравнпте.'JЫIO часто в пеО.'1ИтJf
чеСКО~1 поселении Меримд~ }: n ФаЮ)lе 69, а таКже в додинастичсском 
поселении Мгзд'н. Несколько меньше их ,найдсно в более южных посс,а('
IJИЯХ, как-то Омари JI ХС.\НI';шЙе, Армаптс и других )ICCTaX 70. Очевидно. 
свинина и кабаНLе мясо заНИ~·I.а.'1И видное место среди ПрОДУКТОВ пита
ния 3СМ.lедсльцев ЕГИIlта. И3 зуба СВ'ИIIЬИ де.'Jа.'JИСЬ украшения. под
пески 71. 

Археологи обнаРУЖИЛII .1ИIПЬ В ОДНОМ додинастическом посе.'1ении 
в .1\1аади ]шсти осла 72. НССО.\-шенно, ранние зе~I.'Iедсm)цы ёПlllта знали 
домашнего о,::ла. Об ЭТОI\[ говорят ПОi\ШМО найденных ,{остных OCTaТl<OB 
ОС.1а и фllгутmи осла, вырезаl!ные из СJIОНОВОЙ KOCТII И бивня бегемота 13. 
По вопросу () ВРбlСIШ начала одомаШПИВЗIIИЯ OC,'ia не существует сди
по[·~. l\нения j'\_IIeKoTopble JlСС.'1С;1.0вате.'ш думают, что ОСС.'} В дuдинасти-

';8 II. Jl1nkl'r. I/orliiufiger Bericht йЬег (Jie zweite ОГllЬИn~ der Aka(lemie der Wissen
sclшilpn in Wicl! auf der v:Jrgescblcf/tlic,l!('1! Siеdl/шg A1erimde-Benisalame vCJm 7. Febru
аг bls 8. Арги 19;Ю, - «1\nzcigcг (]ег Аkа(lешi!' дег \v'issещ:сI1зflеп in \Yien», plli!()SO' 
DlIisctL·hisloгi::>clll~ Юаssе, 67, .Jg. 19::10, \Vien tll1d Lci;nig, 1931, Nr у- хш (л.здсс-
Мег. т, s 44. , 

';" ,\1I'Г. 1. S. 318; .I\;ir:r. IV, S. 88; FауtlШ. ]1. 34. ПОЗ~IOЖНО, ч'Го часть КОоСтей сои,ньи. 
пзi'п,енноi't в 1V\'CI~~1''':J.(! И ФаЮ"IС, МШ'Щ\ rЮllнаЛ.1ежать ;\:ИКО"IУ виду :П'ОГоО Ж'И30ТН-ОГО 
ПОСКО';1ЬКУ он ООДI[,'!СЯ О болотах Фаюма и Дет,ты ДО HeilaBlIero DIJемени и "ЮГ, с.,с
I\OnaTe';lI,~lO, быт" объектом охоты и о ;1.j)I::BlIeJ"il1lee вре~IЯ (Р. :'-I!'\\'hcrry, Tlle pEg aI/d а/е 
clI/t-ullimаl IJ! Set,'- JЕЛ, \'01. Хl\-', 1928, р. 2.')5). IIадо ЛУ'.fать, что КОСТИ СНННЬ!!, об
наrуженны(! I! до!\ИнаСТll'lеСКIIХ посе.аеНIIЯХ К)I'а, принаД.1ежат ДО~lа1llНСЙ Cl!llllbC, так 
как у IШС 011СУ'ГСТI!)'ЮТ ДЗоJllЫ!' ОТllосЙте.1ЫIO об,итания дикоiI сои'ньи 8 то В;Jе:о.JЯ I! He~x
HC~] LГИllте. 

,О Ma:tdi 1, рр. 51-52; Мзаrli II, р 51; D!'hmlO, Omari, р. 5G7; ВС, ]11'. 77, 85. 86; 
ЛГI11., р. 2;)5; Сl. Gaillar(l. Cantributi:m а ['е/иае ,nrNlistorique de 1'Г:gурlе, - «Arc:li\'e 
dtl musr\JIII d'bls!oiгc паlшеllе de Lуоп». \'01. Хl\', [193'1], Mi>moir(! 111 (:I.3 . .'!С(! - Ci:JiIlard, 
Fau//e ргеl!istлiqUr! dp I'Egypte). рр. GG-69. В Тухс GbJ.flИ наiiде~IЬ1 KOCTlI домаllll1еl1 
СIIIIНЬИ, )ютr,;lая пре.'l,Lтаl1.~Я,lа собсй COl!e;JIllCHHO ОТ,1И'1IIУlO от изоестных Гаiiяру ПОiJO;1. 
СВllней, раСllространt'НПЫХ 11 ЕВРОllе 11 дф;Jlше. 

71 Л'\ааdi Il. р. 51; ,\'er. 11. S 61 
72 ;\1'111., р. 255. п. 6. ~·'Il()\Jllнастся о находке )\остсй ОС,1а лишь в 1\1аа.'1.II, хотя в 

llЗ.:Щ1ll1l1 архсо.IОГIl'lf'СJ([)ГО MaTep.!!a.~a н:! ,\\ ~а.'lИ не упоминается о тахой l,аХО,ll\е. 
,3 CMall. р. 1:. pl. XII!, р. 14, XIXz Эту фшурку авторы IIцаlll!Я считают lюравой 

1I.1И соUаl\()Й. а f)аумгерТ!'.:lЬ С41пает фШУРКМI oc.~a (табл. '1, 6) (ер!::, р. 71). 
'" О,lН;1 пола" аю1'. 'IT'O C'~I;':1 бы_~ ().10~,аШНt'!:J .1V.-l.IJЬ I! ПО:~:J.'IJ.(\.'1.U.lИlJа·спrческо{}е l1?емя 

Л.:!1Iri'ща~НI. ПССJiШ1Ы<У и на ТСР;ШТОРIlИ .ГlIlI1ai'lcKo11 пустыни IIОДИ,1СЯ I! /1.реSIЮСТlI осе.1. 
Дру.·"е д у.\liШJТ , что Дlllшji OCt'.'1 БЫ,1 О;lU~\аШLН'Н где-то к IQ'·У от I.::Гl1ПТЗ (М. Hil,11l'imer, 
,'1/aliirlit!le Rаssеllgr.5С!IШllс des Haustiers, В~rliп-LеiР7.ig. 1928, S. 139; Ci. Р. :v\IITdJck, 
lI{rica .... р. 105). От D~(!меIlИ нача.'lа PaIlHcL·O царства ДО "ас ДОlll~.~ lIа~JЯТlJIIК, lIами уже 
н·ео;щсокра11НО pa·~C~J·:HprHlIbli'I. Г;lе шобr1!жеllbl d Ka'ICCTl1e .'lоБЫ'JIl 11] Л 11'3 11 !I '11 О;:,lЫ. 
Вt!jJСSIТ1Ю. О~СЛ. ВО;1И!JllНliicи !! ЕГIl·:пе 11 l!е?хнсYI llзлеО.1ите, был ОДIНIашнсн очень р:шо 
n ПСРИО.,\ нео.шта И.1И знеО.1ита (Р. Моп1еt, L'Egyple preIiistorique (L'lJoml1len aaant 
.l'есгitще) , ed. А. Varagnac ct аl., [Paris1, 1959, р. 246). 
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~eCKoe ВРС:\fЯ 'l\ЮГ использоваться уже в качестве вьючного животного 75 
при сношениях I::гипта с соседни~1И страна:\iИ, а также и д.'lЯ связи ран

. ,«)нов внутри Египта. Это те:-'-I более вероятно, что осед очень выносливое 
Жllвотнuе и неприхотлив в пище. 

В ЧllС~lе домашних ЖИВО1НЫХ нужно упомянуть кошку и собаку, кО
'стн которых также наидены в древнейших С.l0ЯХ Еl'Iшта. СУДЯ по KOCj'
,ным OCTaTKa:.i, там было в ТО время два вида кошек. Очевидно, коыка 
в дреВIIОСТИ. так же как и современная ДО:\fашняя кошка, помогала 
че.l0веку оберегать пищевые продукты, запасы от грызунов 76. Не ис
ключена таI{же возможность, что еще в додинаСТИЧССКОе ВрбfЯ кошка 

по:vюгала человеку охотиться в БО.1JОТНЫХ зарослях (при ЛОВ.'Iе птиц), 
подобно ТОМУ как это Ю-Iело :\,!есто в фараоновское пре:vlЯ. 

Боm:е важное Jl.1CCTO заfJИ!\'1а.1а в жизни древнего че.'Iовека собака. 
КОСТIIые остатки собаки обнаружены ужс в. неолитических поселеНИ,1Х 
.~'\.еримде и О:\-Iари 17. Они встречаются либо в че.iIOвеческих погребениях, 
либо Б ОТДС.'lьных МОГП.'lах. Шарфф в 1926 г. счита.'I, что одной I1З осо
·бенностеЙ lIогребения первого периода 5iL.lяется то, что среди захоро
Нt:ниii встречаются совмсстные Jlогребсния че.l0веJ<а 'И собаки 18. Объяс
Jшется это обычно Te~l, что 11 пеРВО:'lI периоде охота игра.1а ещс 311ачи
.е_1Ь.НУЮ ро.'1Ь. При этом, однако, сам Шарфф ОТ~lети_'I, что имеются 
захоронения и второго периода, в которых БЫJIИ обнаружены B7IrleCTe ске
лст человска и собаки. KPO:'lIE: того, некоторые из "10 Г ,т , которые Шарфф 
рассмаlривал как :МОГИ.:IЫ IlepBoro периода, при да.lьнеЙШСJlI ИСС.'1едо
вании оказались захоронениюlИ второго псриода ;9. Очевидпо, обычай 
хоронить челопека вместе с собакой возник первоначально ВС.'lеДСТВИС 
nаж,ности той роли, к.оторую игра.'lа собака на охоте. 130 BTOPO~I периоде 
ВС1речаЮТС>1 захоронении собак в OТllC;lbIIblX }IOГ И.'1ах 1\0. По-В'иди~IOМУ, 
это объяспястсн тем, что собака ПРО'доюкает играть ОIlредс.lенную po.'Ib 
в хозяйстве этого ВрбlСНИ - как помощник человека n охоте, в уходе 
за скотом (па пастбище), в охране ЖИ.1ИЩ и посе.тения от хищных жи
.вотных. 

НС.1IЬЗЯ обычай совместного захоронения собаки н че;Юl\ека, как и 
~OT..1C.'lbHbIX захоронснии С-Jбак, стазить в СI\ЯЗЬ TO.'IbKJ со З!lачите.'1ЬНЫC\f 
MeCTOI\I, l\uTopoe ЯКJбы ПрОДО.'Iжает играть охота в хозяйстве этого пе
риода. 

75 ДА, сТр. 112-113; Агт .. р. 255. . 
70 не, р. 19; J\'\ostag, р. 57, .N~ 330; Dia'Abou-Ghоzi, те Kafze, in Religian and Le-

;be:z im /![te/l Agypten. - «Das А:t~гtltПl», Brr!in, Bd 9, 19оБЗ, Н. 1, S. ,).,}. 
17 Мег. 1. S. 219; Debono, Omuri, .;>.568. 
18 Abusir,' S. 75. 
19 lbid., S. 7:), A11In_ 2; R. Епgе1Ьасll, Ha.ragch, London, 192'3, 1'1. 55; еРЕ Il, р. 123. 
во ВС,р .. 94~ NJI'Q .. р. 26. 
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ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И СОБИРАТЕЛЬСТВО 

Нес:.ЮТDЯ на то что зеМ.;IСДС.'1НС· и скотоrюдство еще в неО.'1I1ТС прочн(}"" 
ВОШ.'1И 13 хозяйст:ю СГl1пта. охота ПРОДО.'1жа~Jа оставаться некоторым 
ПОД~110!Jьем в хозпfIстпс. Рот> собаки ,{а!{ ПО~lOщнш{а n охоте была ве
лика: ( ~e ЛОl\ЮЩЫО ВЫСJIСЖИilа.;1И дичь и в первую очерсдь аНТII.lOПУ и 
газе.'Ь 1l1. 

О том, . К(1кое место занима.rrа Охога в жизпи насе.'1ения Египта 
того ВрОIСIIИ. ВНДl10 ПО Te~1 ИЗ\-lеНСI1ЮI:'vI, которые l1реТСРПС.'10 ОХОТНlIчье 

вооружение :Ia ПРОТНЖСIlИИ перво:-о и BTOpOfJ периодов. В неолитическое 
времп. д.'lя охоты ПРИС\IСНПJlиrь наконсчники стрс.' трсуго.1ЬПОЙ фОР:\IЫ Н 
треУГОJlьнuii фОР!\IЫ l' ные:>.IК()Й у ОСНОБа!IИР. ИЛ1l С выстуПОI\"I У основания. 
Острие наконечни~а было той основной частыо орудия, которая пора
жа.'1а дичь. В ДОДИflаСПIЧССК')е врсмя наряду с ЭТIO-I';..j ФОРl\(амн наконеч
ника возника.f'Т ноиlЯ форма ПaJШl1еЧlIика CTpeJJbJ и КОПЬЯ. 

13 конце ;l.О:ШНС1стичеСI{оrо времени пхо:нп в уг:отреО.'1СНJlС на Ссвере 
наКОНС.'lНИJ\И ТРЕ'уго.1I)НОЙ фОР~IЫ с ТaI{ называемы\! lIопсреЧПЫ\1 .'1езви
e\l. Эти I)РУДИЯ с ПОl!среЧНЫ:\l .1СЗВJIе\1 уже не TO"lbKO колют, НО н режут. 
До на(' ДОШ{'.'I .'I'ШllЬ один мед.ныЙ HaI<OHe'I1IНl{ CTpe:1Ы додинастического 
вре\IСIIИ. 

А\ы уже пы;)каЗl>IваJIИ ПРС.1П:М:Jженис, 'что накопеЧIJИКН стрел-
HзrOTOB.'li:I!HICb, нm.J1I.\Ю I<РСМ!fЯ, также IIЗ дерева, С,'lOновой кости И обык
JIовеПIIО}j копи. ИЗ д"'ре13а И,11'ОТО3.;НТ~lНСЬ па.;JИI[Ы и бумеранги. Простые· 
.1УКИ 11,е.'1а,llИСЬ из депсва, а двоi"lные .'1уки п\,ждаJIИСЬ до·бапочно еще в 
роговом l\iатериа,;IС. ДОПУСТI!:\Ю такжс,' что в некоторых частих ёгипта 
Д.'1Н охоты 11llН'.lИ 3t!i1чепис павсршия булаг.ы " П!,JШ,Э. ПО ЮIеll!lЮ нссле
доваТСJIi.:Й, l\аМIШ. Hai1;H~HHbIe в некоторых IIеОЛ/ПIIЧССI<НХ и ЭJIеО,lИТIIче
с"И:; посс:т('пиях, бы.'1I НjJС;lНАзначсны дщl ~!СТ;)ШJЯ нращсЙ. Л-"10Г.l1I И~lеть 
ПРЮI(НСJIИЕ пш 1I:t:JhIпаЕ'ш,!е свсжеПН.'IЫIЫС !]()iКП. Кроме того, пеюJТОРWХ 
ДНКИХ жиn:нных .'1отщ,тш П?,;I :IJ~IOЩИ "а:.-с:> 112. Судя по ПЭХ·О.'lка\l O~TaT
KOLJ ЖIi:ЮПil,)Х и но plIcyhka\-! и и]обраЖ('НIJЯ~1 их па гребню: и IIJпи.rrh
ках. фаунз Er:l:1Ta в ЭII(J")' неО."IIIта 11 эпеОJllIта ВК:lIоча.,а беге~lOта 
(таБJJ. 2, 14; 4. 9), С!ОНа (Tae.:l. G. 23), ,'lbB::I 83 (таб.'1 4, 19), IШШ3Jiа,. 
гиен)" .1ИСИЦУ М, ди"ую собаку, ю:ае.!НIJна, З:-Ifща, дикобраза, жира
фу 85, а!.ТИJIОIlУ, Пlзе.'l!" ДИI';ОГО быка. На ОСНUlИIlIИII ТСХ же данных вид
на, что И~ чи~.'!а пре-С-МЫК:lЮЩИХl'Я kaK:-JС-ТО lпзченис ;I..1Я насе.,еНJlЯ и\!е.-

81 (:"\;)11. р. 14, r!. X.'\\·!I,~; (pJ::::, р. ЗО; срг. П, р. 95, 
03 .1В, таб.~ . .\11. J3 I!С:ЮJ"'ШфIlКУ ВОШ!'Л .знак «.'1<1ССО» (EG, sign·1ist. \'4). 
~3 ПО М'Н"НПЮ J),1\··ЧГС:Н::'Щ •• в ~1O!"1]I.~e М9 1::;03 в 1111['111(' (iыли С'аЙ1РII Ы 1inrT" Jlbalt 

(срг. Н. :1. iЗ). 11 o;),j"·,1.1 считает их Пl111ЧiJIИМ.и когтями (Arkcll. ВО, XIII, р.27). 
"4 ВС р. 18, рl. !liI". 
55 C;\~a!l. р, 3·1, 11: . .\\':1\" .. 

1.')6 



.liИ КР:JКОДИJJЫ 86, черепахи 87, ящерицы и змеи. О птицах и рыбах речь 
будет идти ниже. 

На}! известно, какое применение и:\!е.'1И труfiчатые кости бегеМО11\ 
в устройстве жилищ n Мернмде и l\"\аади. РSl!1: ИСС.'Iедоватс.rIеii не БРз 
()снования др,ают, что в Фаюме, МСРЮfДС и Маа;{и насе,1ен'ие употре5-
... 'Iяло в пищу мясо беге:\юта, поскольку там были найдены I{ОСТИ этого 
ЖИВОlНОГО 88, Помимо того, беге:\IOТ дава.l очень ТО.'Iстую к::>жу (;1.0 
2 CAtJ, жир; n работу таКже Ш~Л его клык. Нсе указанные :\!атериалы 
ИСПОЛЬЗ()ВCI.'Iись человеком, Майерс выс:{азывал предпо.тюжепие о при
'ручении БСl'БlOТОВ древнейшими Ж'ИТС.'1Я:\fИ Египта, поскольку от доди
Jlастического времени дошли изображения бегемота на при.вязи 89. 

ТРУДlIи сказать, насколько приемле~1O ПОLледнее предположение, но не
<COMHt:HHO, что бегемот име.!) некоторое хозяйственное значение для НСО
.1ИТИLJеСI{ОГО и додипастического населения ЕГИП1а, в особенности в его 
<северных пределах. 

В 1926 г. Шарфф отметил, что Д.IJЯ кераl\ПП{И первого периода яв
.ляется характерным частое изображение бегемота и слона 90. Баумгер
тель lIодмеТИ.lа, что помимо бегемота на керамике часто встречается 
изображение ОJlеня или антилопы 91. На основании эт'Их изображений она 
.де.lJае'r вывод о том, что охота в первом периоде занима.IJа ОДНО из глав

ных мест в хозяйстве и она была источником существования. Действ и
,e.'IbHO, изображения бегем:>та, ка.к и слона и антилопы, часто встре
чаются в нерrюм периоде, но на ЭТО:.f и на основании находок совместных 

захоронений че.l0века и собаки в первом периоде НС.1ЬЗЯ делать вывода 
о главенствующем значении ох:пы в экономике Египта 92. Наличие боль
шого количества изображений и статуэток животных, в том ЧИСJlе и беге
мота, в конце додинастического времени и в БО.'Iее позднее время не при
водит ведь ИСС.'IедователеЙ к такому выводу относительно изображений 
животных и охоты в додина стичеСlше Вре~fЯ, Поэтому можно только 
·ограничиться nЫBOДO~1, что охота в псрrюм периоде, ввиду М·IЮГОЧ'ИС.'Iен

ности дошедших от него изображений диких животных, имела для хо-

86 Кости КРОКОДИ,1а бы.'lИ обпа'ружсны в Фаюме (Fауuш. р. 34), О~аРJl (ОсЬопо, 
Omari, р. 567), в Ба!lари (ВС, р. 41), n АрмаllТС (Arll1., р. 255). БраПТОII ПО,1ага.'l, 'по 
КРОКО,,\и.ll име., хозяйственное зна'IСНllе. по не конкретизирует своего предположеНIIЯ. 
·См. такж~ cItellY охоты на крокодила (СРЕ II, р. 19, n 1 и СРЕ, pl. XJ). 

~7 FaYLlт, р. 34; Mostag., рр. 5. 21, 57; DebOllO, Omari, р. 567; Arll1., р. 225; 1'I'\aadi 1, 
р. 52; G:Iillапl, Faune pralisf.')riqlle de ['Еауи1е, р. 97. 

~. FaYlJm, р. 34; ОеЬопо, Omaгi, р. 567; Мег. [, S. 216; Мсг. IV, S. 67, 80-81; 
1I\ег, У, S. 124, 132. 

Б~ Агт, Р? 41-42; CMah, pI. ХХХIII 13. 

90 А. SС!lзгff, S J/lle prebls((}f;C t'ases in the Dritish mllseum D/zd remaГ/ls ОП Egyp
tian preI1isl',ry, - "ЕА. \'01. Хl1, 1926, р. 269. 

91 еРЕ. р. за. 
92 В. \Т. По!lIП1СГ, А prr.,/!mllslic Еgцрfiаn flipf1opo(amus, - «BuLIctin of !V1USE'Llm 

()( Нпс arts in Bustol1», \-О!. XL\!I, рр. 64-69; СМ:!!1. рl. ХХ\/11 12• 
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зяйства Египта нескодько БО,lЬШСС знацеlilIе, чем R ПОСJIедующис вре.
мепа. 

Срс:ш животных, на которых охотились в дод:ипасrическос I3ремя, 
6ьiдо ПССКО.:IЬКО пидсщ аптп.ттопы II газ<.'ди. 

R чr:С:lе костей нз ,'У.О;l,инаСТllЧССJ\ИХ ПОСС~Iениii находят нередко и 
lШСТН ПТИЦ. IIЗ ноторых l1ЗГОГОВ.··Ш.'1';IСЬ ,неКО10РЫс орудия, как l1Г.1Ы, про

КО.'1ЮI, а таю: .. е и раз.:JИЧНЫС пре;т,''1еты УКРRШСJlIIЯ. Огро\шое КОЛllчестI3О"' 
ПТIЩ поди.:юсь в [П1Пте и I3 (ln.lce ПОЗ.1нее время, Ii можно вподне iJ.опу· 
стать, '1 го }'ТЮI, гуси, CTp<lyCLI Ю И другие ПТJ!ЦЫ Э.I, водиппшесн в Егип [е • 
ПО1ДII~l\ Ж:И.IJИ та!'>'! и n древнеiiшие I:IРl.:i\lf'па 11 были 061,('](ТОМ охn,:,ы. 
Бумера~IГИ ... ору.:.!ия ОХОТЫ на птиц -- ДОIJI:JИ от додинастftчес](ого пре
'IС:lИ. Встречаются также ФРЫ'ClIСНТЫ СКОР,'iУПЫ страусовых лиц, c.'lPJ{'llI3~ 
!IIНХ сосуда.\IИ 95. ИЗ ско;J.'IУПЫ CTp;;l\'COnblX УIЩ ДС •. 'Iа.'1ИСь бусы 96, на скор" 
J1УПУ ИН:JГ,9,а наНОСИ.1И рисунок 97. Птичье перо ПРИКРСП.7IЯЛJСЬ. ПО-ВИ:!.И
l\ЮМ\" н ДОJ.I1паСl'll'IССI(ое врсмя J\ древку CTpCJIbl Д.1Я БО.1ЫIIеЙ устоЙчи., 
I:IOСТ'И IЮJ1СН\ CTf)C.'lbJ. 

Ilайдены также и страусовые перья; засвид.етельствованы также И' 
НСРЫl почной цаПоlI1 98. IlO-I:IИ,1ЮЮМУ, пеРЬя:\IИ дреННСИШllе обитате.1И 
~ГИIfТ3 У'I,ра:l1аJ1И ГO.тlOBY, ПРI:чеСI<У. ПОСКО.1I,КУ на чаше ГОJlенищеI3СКОГО 
соора!IИЯ и на па.lеткс «nхоты па льва» 11зображсны .7JЮДИ с пером па 
голове. То же мы наб.'1IО'..'laf'Clf и на на'скальных рисунках 99. 

Шкуры, СШПЫС С убитых ЖИВОТНЫХ, как домашних, так и диких, .. 
пол.пеРI3.!JНС1, обработке, о }Iстодах которой извеспlO О'lРНь 1\Iа.'10. ПО> 
мнению IIсс.'Jе.'lован'лсЙ, ору;1.ИЯ, ПРИ по,lОЩИ которых llроизrю!{и.!lИ пер
ПОНН'!<1ЛЬНУЮ обрабОТI<У шкур. БЫ.7JИ В OC1l0BHOc\-! кре,шевыс 100. В каче
стве дуБШIЫЮГО нещестна, Ю)К ноказали ХIНIИЧССКJIе апа.1ИЗЫ, rФИ}IСНЯ
.IJHCt-. ~TPY'IKH акации, богатые таНJlJlНОМ 1(;1. Обработка кож и ткур •. 
НССО\lнепно, бы,;та развита уже в :lрсвпейпшl' npe:VICHa, как доказывают 

f·:{ Л;С'РI)II УСТЗНОПIl,IJ. 'ITO KOCТlI IПIЩ Ю ()мари ПJ1н!{а.'l.1сжат страусу (Dt'hопо, 
()Пlагi, р. ;)67). Изобr·аЖСI!:Ш птиц на ДОД.JIIIастических паМЯТI-!И!,ах Се\!.: rабл. 4.5: 4.2; 
4.20. 

е4 Гребни rr ШПН.:Тnl<!( .'1{).1пнаСТJl'lеrкого DfJе~1t~НИ часто сверху украшепы юобра
жеНIIЯ'I!! .'!IIKIIX ЖllВОПIЬrx, i10['O!J и также фrrгу~)((а~1I! птиц, не пr.егдз. прапла, ОТОЖ!1.е
стп.rIЯСМЫМ[1 С ЮIlШМ!!·НIIU\'.:\Ь ОIl:lеде!lепныщт ВИ:1.ами IIT.!I!I. В .:.r.O:l1IrraCTII'Ier.KO~[ пос.е. 
,1r.fo)ll!! Туч' БI,I.:И-I оGн,а,руж'сны КС:СТII бе.'ro:·о анста, жураВ.1Я н 1I}'р'ПУрНОЙ цаП.IJИ (Gail· 
lапl, Fa//ne рге!t;'s/uгiilШ.' de Ct:gy,,,tl'. Р(). 91-91). 

95 l)l'[юrlО, Umari. [J. 5Ы; Ma~di 1, р. 51. 
96 Mostag., р. 91; ве, р. 2Н; .'\-\а tшиг. р. 14. 
97 11. Kantor. А PT"(/!lIl(ls!ic U~·f.riCII I'gg wilh iflCi!1s"d /!ecoration, .-'- J:-.JE'S. \'01. VH. 

19·-18, r';J. 46-51; r\aq .• р. 28 (Л1! 1·180). 
!!8 ве, рр. 28. 38; u\'\оstщ~ .• рр. 58, 91. 
Э9 11. Л. \Vinkll'f, R()ck·llra""ing.~ о' Sc)U/!zern иррег Eg!lpt. vol. 1, London, 1938,. 

рр.35-39. 
100 не, Р. 76. 
IDI МРI1, сТр. 83-85. 
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находки ~IeXOBЫX одежд, кожаных ремней 102, !\Н~llIOЧКОВ IJ3, неБО.1ЬШИХ 
t:ГlИТКО[! КО!К 104, плетенок из кож Il:; И др. 

При ПОМОЩII кожаных ре:\-IНСЙ, как 11 BCPt:>BOK, прикреп.'IН.'1ИСЬ ЩIO-
1 ие КР~l\шсвые, Юl'МСНПЫС додиаастические ОРУДIIН к рукоятка:\I, поско.1Ь

КУ у СПIПСТСКИХ орудий этого npe~leHII не было проушин. До нас .'1.0111 .. 111 
тоды«() обрынки у.1l'IIЫШХ ре:.шеЙ, на которых ПОДВСlIIива.'1ИСЬ a~IY"lel'bl 
н другие украшения. 

Н ПОl'рt:>GСIllIЯХ нео.1llТИЧРСКОГU 11 энеО.:ШТllческого вре:\-IСНИ Ч<lСТО на
хо:tЯт Е fuште U:1.ежду из ОI:j(~Чhl!х 11 газс.'1ЬИХ шкур. Сшивал" одежду 
ЛЬЮIIIЫМiI НI!Т~"'II1, причем С'тежкп при сшиваНИII шкур ПРИ:\fеня.'1И те 

же, Чl о И G COBpe~,Il'HHO\1 СКОРНЯЖIIОМ :r,t'_:}e. В некоторых С.1учанх I10КОИ
HIIKOlJ IJрасто з,iнораЧИВЦJJII ~I шкуру. Из lIIeXa же 'llllOг1а ДС.:lади ГО.:IOВ
I'ОЙ убор 106_ ЮII'кер (JJ.'lагз.rt, что шкуры К.'Ia.ТIИ поnерх крыши хижин 
Д.1Я сохра.НСН,ИЯ П.'Шlа 101. 

O'r ДО.J,l1настического nре!lН~НИ не coxpaНlЫOCb бурдюков ДЛЯ хране
ння ЖИДКОСТН. НО Питри считал, что костяпые и Ka:\leHHbIe IIЗ,1l'.lНЯ, так 
па::lЫfl<tС:,fые затьрrки, СЛУЖН/!И пробка~'li( в бурдюках. Возмuжно, что 
такие БУРДЮКII существоnа .. ll1 11 в ,додынастическос врем}!, так как n 
династическое врс!\(я они были ГI употреб.'I('НИИ 108. Об ИСIlО.1ЬЗОllаl!!iИ 
[<ОiКlI Д.~IЯ JI:>rOTOB.'leHIIH саН;l<1.'1ИЙ этого времени 11Ы не можем сказать 
ЧТО-,III160 опреде.lенное, так как от ДЭ.l.ИlIастиче·ского времени до нас 
ДОШ,llа iiИШl> вара моде.;уеЙ санда.lИИ нз С,,'1()~()nой кости; на которых бы.'1И 
нанесены :ШПИИ, обозначающие, ВС\1ОЯТI1О, ре!'vШИ И.'1И вереВКII, ври по
МОШи которых прнкрепляmrсь сап:tаJI,!И к HOI'a",1 1'-09. 

I1ема.'10важную РО,llь н хознйстr;е I!I:lСС:lеIlI!Я ;l.реllнеЙшего ЕГИl!та 
игра:lа рыбная J!Оll.lЯ. Ни.,1, как и озеро в ФаlOме, ИЗОUII.'10Щl.:] рыбой. 
В НИ:lе ВО:Щ.ТИСЬ ca"lbIc разнообразные рыбы. 

Из рыб, Ulе.1.ШИХ в пищу до.:щна'стИ'ческ'ого наСС.1еНIfЯ ПО~IЮ'I::> тех 
рыб, кости которых не ПОд'-'I,аЮТDЯ опреде.1СiiИIO, ча'С~J попа;l.аюТ'сн кu'ст,и 
I!И.'lьокоr.о окуня. В пеО.1ИТИЧССКИХ 'и до:r,ина,стичеСКIIХ п~се.lе:шнх Hl'1H~.J,
ко наХ~.1ЯТ кости этой рыбы 110. ИЗ рыбных ПОЗfЮНКОn IIН~:'да ДС:I<I.IН 
бусы. Jlоп.'1Н рыбы ПРОИЗВО.J,н.lаСh как гаРТ1уна\IИ, так и КРlOчка~ш JI се-

102 СРЕ 11, рр. 107-109 (Naq., Х2 1583). 
:03 .1I,\osta g., р. 58, .Nh 2224. 2229_ 
104 Naq .• р]. LXI\' 103,104, Nh 1562; см. СРI:: 11, ,р. 49. 
105 ве, р, 67. 
106 Mostag., pjЭ. 93, 47. 
101 Mer. 1, S. 242_ 
108 Среди иероглифов Раннего царства вс.тречается знак, lIЗображающий бурдюк 

(Hicrogl., р]. XI26~-264), .сохраНlIIвшиiDСЯ и п,озднее (I::а, sign-list, р. 405, Fзо). 
IO~ На naJlCrKe Hal~ep,a (Hicrakonp. 1, pl. XXIX) и lIа бу.lз,ве I-Iа,р'мера (Hiera

kопр. '1, рl. XXVI В) изобраЖОII ,ч.е.ЮDОК, If~УШJИЙ ,саНrдал,и,и Ф,ЗJр,а011 а. 
I\UFауuщ р. 34; ВС, р. 33; lkЬопо, Omari, р. 567; ве, 'Р'р. 86, 94; CAbyd 11, р. 7; 

Gai11ard, Раunе prehistorique de l'Egypte. р. 99. 
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1Я"И 111. Надо ДУ!dZТЬ, что додинастичес.к::>е пасе.1СПИС Египта консерзи
ропало рыбу, иб:> в африкан~ких УС.'l\)I3иях сзсжая рыба очень СКООО 
flOРТИ.'Iась 112. 

К ору дням, при"енявшн;vrся при рыболопстзе, Относятся наконеЧIIИ
ки ГЩ:ПУI10В из рога, кости, С.:IOновоЙ кости Н :'IСЛ.Н, рыБОJlогmые КрIOЧI<И 
из меди, р~ковин И, может быть, также из с.l01lUJlОЙ кости. }1дя П,:lетеllИЯ 
сетей' Уllоrреб.'IЯ.'1ИСЬ и медные КРЮЧКII 11 дереГНIнные ИГ.1Ы-КРЮЧКII lI3 . 

Ранние зе~fJ]едельцы Египта, несm.шенно, ИСПО.1Ь30Щ1.1И некоторые 
дикорастущие растеНIIЯ (съедабпые к::>рни, П.'lO;1Ы, ЯГОДЫ), черепашьи 
яйца, яица страусов и других птиц, ~'iО.'1лКlСКОВ И :-,шогое другос, llO']'06HO 
тому ка!{ это и~tсло место 1'1 Египте 1\IIIОГо позже, I3 э.l.'1ИlIистическую 
эп::>ху 114. По мнению Текхолм, ~ пищу до,].инастическо;о насе.'1ения Ш.1Н 
и части растения (<<растени~ I-Iагады»), ЧаСТО ПСТРС1Iающегося IIа рас
писной керамике того времени 115. до нее это растение считаJl0СЬ аJIOЭ. 
ТеКХО.1М жс идентифицирова,1fа его с абиссинским бананом 116. Однако 
у нас нет основания считать, что это растение БЫ.l0 одним ИЗ основных 
продуктов llнтания житеJlей ЕГИllта того времеdИ 117, так как выше ~tbI 
ВИЩ~,;rи, что уже с бадариского врсмени начинается выращивание зml
копых культур n Верхнем Египте, а в НижнеЛ-:l и Среднем Египте - с 
неО.1итического времени. СТО.'1ь частое и'!ображение этого растения, ве
роятно. МОЖIIО объяснить его нсобычайной декоративностью. 

В IЛУUОI<ОЙ древности в Египте в пищу в бо.-1ЬШОМ количестве упо
rрсб.1Я.1ИСЬ ;\ЮЛJ'ЮСКИ. В неОЛИТllческих и эпео.lитичеСКIIХ поселениях 
найдено l\ШО\'О раковин 118. Сс.бирание ~IО.'lЛIOСКОВ I1paKTHKOBaJIOCb еще в 

111 ОСТВТ1шп 'сстей [110~ШJlf'f) грузи., не ;'tQш:rо ДoQ ·на'С от 'ДDetlИ1СЙШН'Х Во:Ю~lе". но в 
tll'!:lО~,1IJ:ф;VКУ '~()шr_~ [i'Ю!IК, и:юбtJ.аж~ющиЙ сеть (ЕО. sig-Il,·list. Т24 ). ПjJап.JЗ, по мнсm:1Ю 
Г'ЗI;Jдm:'l'!,,'а, Э113 ос·стьв фmЗоОIЮП'СIЮе П'j)(~\'IЯ у,поТ';.еб.1я,~ась н :\.1Я охоты (':'М. Еа. р. 514). 

112 В ХеМa:lПlЙС (ве, р. 94) и в .I\.'\аади (Maadi 11, р. 53) было найдено в ЯШ! 
I! В сосуде много рыБНЫ1( костей. Тако" СОВ"ССТНОС xpaHCHlle БОJ1ЫIJОГО кодичесп!з 
рыбы прелпо.1агаст умение liонсеРВlIРОВЗТЬ рыбу. 

113 нозможно также, что Д.~Я I1JlетеНllЯ рыбо.lОВНЫХ сетей в додипаСТlI'lсское пре
мя употrеб.1яmlСЬ не ,10IllСДШИС до наг деРСПЯlll1ые нгm". вошедшие I! ие!,()~лифику 
уже в PaH.He~" царстве (Hierogl., pl. ХХХVIВ45 -849)' 

114 в. В. Струве, ОБЩt'С1'Вi'ННЫЙ строй эллuнистического Египта, - «Вопросы исто· 
РИИ», 1962, :-'11 '2, стр. 78. 

11~ У. LаLlгепt-ТiiсkllOlm, Т/1е plant о[ Naqada,-АSАf., \'01. LI. 1951, рр. 299-3/2. 
По данным ботанНlШ «paCTC~lIIe НагаДJ.!» Musa I::nscte (Aby..,sinic) JH1eeT НССЪСll.обllые 
J1JIOДЫ, но 8 пишу УПОТ';Jе(j.lяюrся ее сrщпеТI!Я (L. ЕП1IJегgег, LI.'S vcgCLQIlX i,Jascllla,fI.'S, 
trai!e /.11.' botaniqul.' (Sy.~temllliqile), \'01. JI, I'ar;s. 1:7,,')0, ';:. 1 \57. ~:'КЮ.;J'iJИбl ,на ::JTV I\J~'Ш'V 
81!ТОР оt1яззн '1.'iellY·KorpCCnOl! .. l.CHTY АН СССР 1::. М .• :la8'rCIIKO. _. 

I;'i Н ЭФНОll1111 это PDCTCI111C КУ,JЬТlIПl1руеТСSJ и 8 lIаш!! ,ЩИ (G. Р. ~Чtlr!jосk. ,4У
rica .. , р. 182). 

111 У. Lщгспt·Тiickhо\П1, Tlle p/ant о,г Л.'аqаdа, р. З06. 
1.8 ПС, J1. 38; Лшгаll. 1'. 49; не, р. G2; '\\Lli](Ji 1, р. 52; <J:Jillлd, Faune pr.s!;!sf.')/·iqltlJ 

de J'E{;,IIpre. J1. 103; Е. ~Ча~;sоltJагсj, f'retlistoire ei РГО:О.'IislпiГt' rjl:.gypti!.·- «l;i1i.ers:t~ (Ie 
Paris. Тгз\'аuх ,,[ П1Сlllоirt,s tle 1'1 11 Stitl!t dTtlmo:ogie», Paris. \'0:. LIII. j94~, р. 167. 
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па.lеOJIИ'ге 119. Раковины шли на ИЗГОТОВ.'1еН'ие рыболовных крючков, 
украшений в виде бус и подвесок 120. Для изготовления бус и подвесок 
у раковин неБОJ1ЬШОГО размера просвер.'1ивалось отверстие ДJIЯ пронизы
вания. Иногда бусы деладись из небо.1ЬШИХ кусков от более крупных ра
ковоин. 

В ЧИС.'1е щикорастущих растений, имевших чрезвычайно большое 
значение, были трава, папирус, различных видов тростник, пальмовое 
.1ЫКО, дававшее превосходпый материал ДЛЯ BC~KOГO рода плетений. 
Тростник ше.l на изготовление плетенок, из которых часто состояли стен
ки жилищ и ветровых зас.'юнов, обнаруженных с неолитического вре
;\>Iени 121. ИЗ тростника же деJlались в древнейшие времена ладьи, на ко
торых передвнrались по воде. 

От этого вре~lени из Египта до нас дош.l0 бо.'1Ьшое количество пле
теных изде.'1ИЙ: циновок, корзин, веревок. К сожалению, ничего не 
известно о внутреннем У'бранстве жилья того времени, но, вероятно, 
Ц'иновки и зл.есь име.'1И широкое при~енение наряду СО шкурами. ИМИ 
МОГ.'IИ выстилать пол и ,стены хижи.ны. В додинастическое время при 
погребении покойников часто заворачивали в циновку 122. 

Широкое примснение находили корзины. В эпоху неО.'1Ита в хозяй
ственные ямы опускали корзины, которые служил,и ее стенками. Боль
шие КОJJЗИНЫ мог.ТJИ ИСПО.lьзоваться как вместилища и как подставки, 

в которые ставидись остроконечные сосуды, распространенные в доди

насти,чеСh.ое время. Иногда в маленьких корзиночках, обнаруженных в 
могилах, хранится малахит, столь широко распространенный в додина
стическом Египте. Все корзины имеют спиральную вязку (от центра 
в дне) 123. 

Плетеные КРУГИ использовались в· качестве крышек к сосудам. 
В употреб.lепии бьши и вереЕКИ, имевшие CTOJlb большое Значение в хо
зяйстве. В могиле N!! 1388 из Нагады на кремневом лезвии сохранились 
фраГ~lенты веревки, которой обматывали рукояточную часть эТого ору
ДИЯ 124. 

Собирались также некоторые сырьевые продукты, как, например, 
СТРУЧКII акации, ИСПОu'1ьзуемые для дубления кож, застывшую камедь
гуммиарабик. 

Благоприятные природные условия в долине Нliла дали возмож-

II~ F. ОеЬопо, Le РаМоШтчuе final et le Mesolithique а H41ouan, - ASAE, 
\'01. ХLVШ, 1948, рр. 629-637. 

120 Mostag., р1. ХХУ, N9 1211, рр. 86-87, рl, XLII 17-" 
121 Mer. 111, S. 52. 
122 ве, 'р. 40; Dcbono, Oтart, р. 563; ве, рр. 39, 67. 
123 Amrah. р. 42, р1. XI,. 
124 ве, р. 314; Matmar, р. 22; CMa'h, pl. ХХIз; ,EG; рр. 52:1~, sign·Hst V1 ,2.э; 

Arkel1, ВО, ХШ, р. 125. 
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ность жителям Египта перейти к земледе.1ИЮ и скотоводству ранее мно-" 
гих народов, живших в ту пору в Северной Африке. ПереХОll к эеМJIе
делию и скотоводству QзначаJI дальнейшее развитие производительных 
сил по сравнению с предыдущим периодом, когда человек добываJI себе 
пищу собирательством. охотой и рыболовством, сначала при помощи ка
менных •. роговых, костяных, деревянных орудий и орудий из слоновой 
кости, а затем при помощи медных орудий. . 

Земледелие в условиях наносной, следовательно, легко поддающей
си обработке почвы (аллювия), не требовало участия всего насе.'1ения в 
выполнении зеМJ1едельческих ра·бот. Продуктов питания ·в додинастиче
ское время было достаточно (земля давала хороший урожай, в прибреж
ных болотах и в об.'1астях, окружавших долину Нила, было много дичи, 
а в реке - рыбы) и может быть, имелся некоторый избыток q3(. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительно легкий способ получения ·ПРОдуктов питания привел 
к тому, что насе"~ние Древнего Египта MOf.1IO уделить опреде.1енное вре
мя ИЗГОТОВ.'IеIlИЮ разных изде.'lИЙ ПОМИМО орудий, рассмотренных нами 
выше. Высокое мастерство тех, кто ИЗГО1'()влял все эти изделия, ЯВЛЯJIOСЬ 
резу.1Ы атом выучки и сноровки, CTO.lIb необходимой ввиду ПРИМИТИВIlО
сти орудий, при ПО;\lOщи которых праИЗIЮДИJlась обработка l'.Iатериалав. 
В особенности это ОТ.НОСится К металлургии, гдс БOJIее, чем в .'1юбоЙ дру
гой области, требова.1СЯОПЫТ, накап.l.иnаемыЙ ПОКО.'1епиями. 

Изучая египетские орудия и прочие изделия неолитичес~ого и энео
литического времепи, мы рассмотре.IJИ ИСТОЧНИЮf получения :\lатериалов, 

из которых они были сделаны, и у,становили, что дерево, рог, кость и 
слоновая КОСТЬ,камснь И :\ .. ета.lJлыюtелись в пределах Египта и в обла
стях, прилегающих к нему. Именно от,сутег.ви.е в большом количестве са
мородной меди, по-видимому, рано толкнуло обитателей Египта на раз
работку медной руды и вьщлавку мсди. Немаловажную роль сыграло и 
то, что в Египте и на Синае И:\f('.lаСh ОКИС.'iенпэя :\IС:I.ная руда, из кото
рой можно сравните.1ЬНО .'1егко ПО.lучать )IСДЬ. Добыча руды не была 
СJIOЖПЫ:\f Ae.1O:,t, ПОСКО.1ЬКУ разработка се пелась открытым способом. 
Топливо, дававшее необходимую ТСl\шературу для ПЫП.'lавки мета.lJла, 
Э. И)lенно дерево, КОТОРОС могло идти на УГ.'Iежжение, имеJIOСЬ и в Егип
те, 'и на Синае. 

Все переЧИС.lснные изделия и орудия рассмотрены в развитии начи
ная с периода неО.lита и до конца ЭН('О.'iита, а в некоторых случаях и в 

нача.lе Раннего царства. 
Дерево в Египте начади обрабатывать задолго до наступления энео

лита. В НСОJштических слоях ФаlO!>fабыд'и обнаружены два жатвенных 
ножа-серпа с кре,мневыми ВК.lадышами и фрагменты изделий из дерева 
(тамариска). Мы пришли к выводу, что изменение формы серпа от пря
мой к 'более специа.'lизированноЙ, закругленной форме в дод'Инастиче
скую эпоху несомненно свидете.'1ьствует о росте производитсдьности тру

да. Правда, из-за фрагментарности дошедшего до нас материала такой 
вывод нельзя распространить на все деревянные орудия. 
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Рог и кость в сиду спецнфических .Qсоl)еJlllOстеЙ (ма.'1ая ТО.'1щина Н' 
JiеБОJ1ьша~ твердость по сравнению с Т!3ер.:I.ОСтъю камня) и:ме.1И в до
династическом Египте ограниченное ПРИ}lснение. 

С.1ОНОНЗil кость ПО своим качеСТВа\f, каЗЗ.l0Сь бы, 1\'\0 1'.1 а ШИРОКО 
НСПО.1ьзоваться ·Д.'1я изготовления орудий, ОЛ,нако архе::J.'10гнческиЙ мате
риа"l не подтперждает этого. 

Н з(j_lю;~ан за IIЗ:Vlсненисм TCXНlll\lI обработкн каменных орудий, 
:\IОЖНU з,:r.:етнть, чтu п неОJlИте ззсвидетельстг.опюfа двусторонняя обра
ботка орудий ПУТЕ~~I беспорядочной оббнВlШ всей поперхности орудия. 
В пеРП,);\1 периол:е JlJчннается обра60ТК,1 так lIазьшаеl\'IOй струйчатой. 
(ОТЖ'ИI\'Il:оii) Р"'ТУlllЬЮ, КОТОРаЯ ЗНЗ\1енует собой наивысшее развитие 
кре:lшеВОЙТ"ХНIIКИ не ТО.:IЬЮ) n ЕГlIпте, 110 и [Ю все~IСредиземноморьс . 
. \\ы lIе можем проследиТl, с ОДИllаlшвоii степенью ;l.остовсрrюсти все 
техничеrкие ДОСПlжепия додинастическ,ого вре~!еIlИ. Приходится пред
ЛОJlа1'ать наЛИЧllе тех ИЛИ ИIlЫХ технических открытий, которые, вероят
но, БЫJIИ известны обитателю .. J::гипта в те врсмена. 13 частности, мож
по ДОIIУСТИТЬ, что ИМ бы.ll известен способ сверления углуб.'1еШIЙ в кам
не лра пuмощи с,вер.1а с ПРИl\lенеllие:-'1 .'1ука. 

l::гппстские ДОДИllасгические каl\шедеаы n некоторых случаях, как 
ПОК3:-JЬ1нают ~!рхеО.'10гичсские ;\знные из Арманта, паучи.'1ИСЬ максима.ТIh
но У13е;,IIIЧlJвать срок ЖЮНИ КЮIСННЫХ Н KpeMHCDIзIX орудий, обнов.i1ЯЯ 
IIХ, чтu также свидете.'1f.ствует о раЗi3ИТIJИ ПРОИ:НЮ;J,ите.'1ЬНЫХ СП.l n пре
.lE':lax ка:\IСЮ:О~О века. 

Н а OCJIOТiC всего :\-lатериа.'l3 110 мета.'1.'1УРПI!! ~,Ieд!!, добытого п ЕГJ[пте 
додинаСТlIческогu времени, 1I-IbI постара.:НIСЬ поr<<tзать, что }\О;l.инастиче

ская ~1€та,!r,ilУРГIlЯ ВОЗJlИК.'1а и раЗВИ,!13С[, нс,;аниеи:,>1О от ~·!С'НI.тI,ilУРГИИ 

стран Пере;1ней АЗJlИ того времепи. По своим фОРl\lам додинастические 
.\Iедньн:. ору..:шя зависеЛII не от ору;щii из Передней Ази'и, а .от фОр~IЫ 
костнных 11 каменных ОРУДilЙ, котuрыебы.;rа в ходу fI тОт период n 
[ГIIПТС. 

llоявление первых .\lетаJl.'lИческих ОРУ,111Н n энеоmпс зна:v!снуст со· 
бой и б(mЫJlОИ прогресс в раsпитии производительных СllЛ по сравпению 
с Н('О.'1итом. Процесс пuстепенного уве.'1ИЧСНИЯ ЧIIС.lа :liедных ОРУДIIЙ 
ПРОJlCJ<.ОДИТ на протюкении перпого и второго пеРИО,10В. Зате~1 n PaHHe~" 
царстве }!сm\Ие, средние и, что особенно важно, массивные :'\,!С'дные ору
дия 'ИЗГОТОВ.1ЯЮТСЯ В еще БО.lьше~ .. I<ОJIИчестве, чсм в додинаСТllческое 
Еремя. Об ЭТО}I свидетеJlьств)·'ет археологнчеСКIlЙ ~Iатериа.rr из I'роьпИl( 
врCl\lепи Ранпего царства. Процесс развития мета.i1ЛУРГИИ в ДО!lИнасти
ческом Египте раСТЯНУ.1СЯ на тысячу ает и соотпетствует пеРВО~lу и вто
рому периодам, Эги перИО;1Ы раз.тrичаются не TO .. IbKO Числом :\fедных ору
дий и их раЗ~lера:vIИ, но и тем, что где,то на грани ~lежду первым и вто
рым пtриодами }lетал.'1УРГИЯ соверши.тrа скачок, прОизошло открытие 

нового, дополнительного способа обработки меди путе}l Л'ИП,Я в откры-
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тую форму, которая дала возможность иметь почти готовое орудие уже 
посде JIИГЬЯ. есди не считать кОвки рабочих краев. 

При всей }IЯГКОСТИ меди по сравнению с позднее появившейся брон
зой и же.~езом" употреб.lение :\-Iе;щ как металла было большим шаrом 
вперед. Медь дает возможность создать орудие с более острым раБОЧИl\f" 
краем и острием, и срок употреБJIения :VfCJtHOfO орудия более длителен, 
так l{aK ковка позвоmlСТ без особых затруднений восстановить рабочий 
"край MC;I.HOf"O орудия. 

С ПОЯВ.lением мета.'IJIIIческих орудий Iia \-!Ного уве.'Iичивается произ
подн Tc.тlbHOCТl, труда, в ЭТО}I :"!аК.'Iючается их общественно-историческое 
значенис. Особенное значение медные орудия имс,,!'и для древнего Егип
та, где благоприятная природная среда 1 создала хозяйственные усло
вия, при которых уже при :\fедпых орудиях ВОЗНИКJIO классопое общество, 
ПDЯВИ.IJОСЬ государство. 

O;lНaKo меди в то премя БЫJIO еще сравнительно Ma~lO, что в ОСНОА
НО}I объясняется" редко встречаЮЩII~IИСЯ месторождениями медной pY'l.bI 
';{ трудоемкостью добычи :\fеди. Поэтому ? доставка меди или медной 
руды n до.1ИНУ НИ.lа даже в тех ограниченных размерах, необходимых 
для Еrипта того вре~lени, не всегда бы.rlа позможна. Именно этим объ
ясняется то. что наряду с МСДНЫМИ орудиями на протяжении всего 

периода ЭНСО.'Iита и да.'Iсев мсдном веке, в Раннсм царствс. и даже 
позже встречаются в довольно большом количестве каменные, а также 
ОРУДllЯ 'из кости, слонопой кости и рога. 

На .. шчие бо.'1ЬШИХ навыков в обработке материалов. из которых из
ГОТОП.'1Я;IИСЬ орудия, говорит и о том, что R додинастическос время суще
ствопа.,и прt'Д~1СТЫ украIllения и обихода, С'де.'Iанные из тех же мате
риа.'IОВ и свндстс.1ЬСТПУЮЩЩ: О бо.'1bJIIОМ разнообразии форм издслиt1. 
Такой высокий уровень обработки MaTepv.a.'IOB появи.1СЯ не сразу, а 
дишь в проuессе БО.']ее чем тысячслетнего КРOIЮТJlИВОГО накаплипания 
навыков в обработке л.ерева, камня, кости. слон опой кости И" металла. 

В И10ге ДО.'IГОГО пути самостоятс.1ыIгоo развития еГИПСТСI<Их орудий 
к кониу ДОд'инастическогопрсмсни ОК8заЛl1СЬ нредстаВ.'Iенпыми все ору

дия. обслуживавшие основные потребности жителей Египта. 
Группу орудий, при пОмощи которых neJlaCb обработка материалов, 

состаВJIЯЮТ камни-мо.'IОТЫ и деревянные колотушки. :r.Iримепение имели 
также топор и Tet'.10, ножи, резцы, праКОJlКИ,а из ядрищ и отщепав
первоначальных заготовок - дела.'IИ орудия, вроде скребков и скребел 
и др. Из ;\fедныХ орудий перечис.1JИМ резuы и проко.'Iки Д.1Я обработки 
кости и слоновой кости, дерева, орудия, напоминающие булавки, медные 
топоры, теС.па"и ножи. 

I I<. Маркс, Капитал, т. 1, - 1(. Маркс и Ф. Энгелы', Собрание СОЧИllений, иэ,"t. 2, 
т. :23, стр" 521. 



до сих пор не наifдены ни тигли, ни горпы, ни литейные формы от 
эпохи энеОjlита. Однако ка)-I~НЬ-~ШЛОТ и БОJ1ЫllОЙ ка~1епь в качсствс на
кова.'lЬНИ, несщшенно, играли БО.1ЬШУЮ РОЛЬ. 

Итак, основные ор~"дия, не06ХОДЮ1ые для 3с111.'1 еДСJlIfя, ДJlЯ ве,'l:ения 
скотоводства, и орудия ДJIЯ обработки материалов были орудия из ка\1-
НЯ, кремня и ~IСДИ. Именно ПОЭТО:\fУ .10д.иtiастичес!{иЙ период и называет
ся nре;\Оlспе:\1 энеолита или хг..1КО~lИта, т. е. }lедно-ка:\fСННЬТМ ВСКОМ. 

Обычно принято говорить, что жизнь в древнем Египтс ОТ.;1Ичалась 
необычайной консерватив'ностью, застоем. О египетских додипастиче
скил, равно как и династических орудиях, этого "икак пе.'IЬЗЯ ска:щть. 

Доста1'ОЧНО внимате.iJЬНО 1I00lOTpeTb таблицы с изображепиЯl\Ш древнс
епшеl'СКИХ орудий, чтобы у,видеть, как изменшшсь их формы 2. Уl'вер
ждение о копсервативности егииетских орудий правн.JJЫЮ J1ИШЬ в ОТ'НО
ше"ии орудий, примсня,вшихся для ltсполпения ритуальных ре,lИТИОЗНЫХ 
uбрядов. 

Каменные и медные орудия БЫ.11J1 В додипастичl'СКУЮ эноху веду
щими. От н;{ развития заВИСС;lа в IlСрВУЮ очерl..~ДЬ СТСllень обработки 
дерева, косги, рога и С.'10НОВ~Й кости, так !';ак и,з ЮI)-IНЯ, }(ремн}! п )-Ie.lll 
и:-нотов.тIЯ.'1iIСЬ режущие орудии. Пояз,:н~нне \'Ie.'1:HOI"O тесла и топора спо
собствовало н ПОЯl-lлению в Рампе);1 Щtрстве HO!"lblX способов обработки 
дерева. Tec.lo бы;ю своего рода YIlI1BCPC(\.'!!>lJbIM ОРУ:I,ием. Оно за1\Iенио'IО 
древним египтина:\о( и топор, и рубаlIОI{, и фуганок. Л'\е.'НIЬН> топоры 11 

тесла, как и ~leiI,1ibIe рыБО.'JOflпые J{РЮЧКII, резцы 11 ножи, начинают со 
второго периода вытеснять К8'"СПlIые и Kpel\'IHCf!bJe ОРУ.'l..ШI. Вс .. "lедств.н~ 
этого :\'Ibl мо;хем говорить о нача.lе СОIll'рничсства :\оlежду kaMHO-1 и 1\ff'

rал.'!О\-\ "lИШЬ со второго периода. 

ПРI1 зн,шо:\-[стве с архео.l0ГllчеСКИl\I :\lаТСРИЗ.:JСНI дод.инастическО!·о 
Египта :\{ы попыта,тшсь, где ::"то было IЮЗ)-IOЖIIО, наказать СПЯЗь :\lСЖДУ 
изменение",! 1I0трсбпостей хо:;яйства и ИЗ1\IСlIениюш, ПРОИСХО.1иншими l: 

ОРУДЮ'lми. 

Наряду с постепеНilЫ1\f РОСТО:\1 ЧИС.'I3 орудий, IIСОUХОДЮIЫХ .1.lЯ 
землсдеш,чсских paU~IT 11 СКОТ:J30дства, умеПЬШИ.lась число орудий 
охоты и [)ОЧПI полностью исчезли i~ концу додипастического ВРС\fС.Ш 

лезвия в фОIJ:\lе .'Iасточкиного и рыбьсго хвоста, игравших, по-видимо
му, нема.l0важную роль при охоте. 

Проблема социалыI-экоIlо:\шчссJшии ИСТОРИИ древнейшего Египта 
еще очень мадо изучена. Занадные ученые не удслиют этому вопросу 
должного ВНIl\IЗПИЯ. В 30-х годах нрупнеiiшиii ':гиптолог Брэстед при
IПе,:J К выводу о TO~I, что основой В:lасти царя ЯВJlНется богатство зеРНО~f, 
()БУС':IOВ.'1ива~:\fое уровиеl\I Т~ХIIИКИ, достигнутым додинастическим 06-

. 2\V. М. FI. Pctrie, Tools and weapons, London, 1917, pl. LI\'I-lО, C1- ll• XXH h - 46• 

XXI I2-23. 
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щсством И выражавшемся в применении :\1 еПiJI.'1ов, плуга и т. Д. з:. од
нако да.'lее Брэстед не поше.l. Баумгерте.1Ь лишь констатирует факт 
сущсствования царской П.'1ас'Ги в конце додинастического времени 4: 
Работы западных исследовате.'lеЙ, поспящеПIIые проблеме иСтории дpeB~ 
нейшего Египта, объясняют изменения В додинастической истории Егип~ 
та не внутреннюlИ причина:\.fИ, а сводят все развитие, как не раз OT:\oIC

чалось на протяжении этой работы, к заilоеваниям извне и к связям со 
страна:\ш Передней Азии. 

Проб.lема социа.lыю,экономических отношений древнсйшего Егип
та БЫJIа раСОfOтрена нам'и путем анализа уровпя развития производ"

тельных си.l в додинастическом [гипте и при помощи сравнения с уров
не:.\, разпития производителы~ых си.'I Египта в эпоху неО.'1ита и Раннего 
царства .. Мы прибегаем лишь к не:.\IНОГИМ примерам, ДJIЯ того чтобы 
ВЫЯСНИ1 Ь, наско.'1ЬКО ПОДПЯJ1СЯ уровснь развития ПРОИЗВОДИТС.'Ii>ных сил 

В энеО.ТIИте по сравнению с уровнем раз пития производите.1ЫIЫХ си.l в 

I1еШlИте и насколько вперед ПРОДВННУJlОСЬ в этом отношении Раннее 
царство. ПОСI<ОЛЬКУ опредс.Н.'ПIIОМУ уровню развития пропзводите.1ЬНЫХ 
сил n обществе должпы соответствовать определенные производствеНJIые 
отношения, Можно попытаться попять прmf3водственные ОТНОIlIСПИЯ, 

господствовавшие в Египте в V-IV·тысяче.'lетиях до н. Э. 
д.'1я ПОПЮfания социального строя общестпа очепь п:нюгает изуче· 

ние семейных отношепии, существующих n данном обществе. так как 
семейныс; отношения СК.lал:ываIOТСЯ в заВИСИl\ЮСТИ от способа производ
ства. В своих работах М. Э. Матье показа.lа наJlичие в древнем Египте 
фараоновского вре:\fСНИ СИJ1ЬНЫХ пережитков матриархата, которые про
ДО.1жа.'1И существовать в то время, когда в Египте уже утперд'и.'1СЯ от
цовский род ()юногамная семья) и бы.l0 государство. Пережитки мат
риархата в древнем [гипте свидете,rrьствуlOТ о TO:\f, что неКОГ,lа он пере
ЖИ:I lIериод матриархата. По мнению М .. Э. Матье, в древнем 'Египте 
IЮ второй IIО.'10ПИНС Старого царства бо.1ЫlIая патриархаJIьная сем!)я 
дольше сохранялась в сельской местности 5. Время же с возникновения 
OTUOBCl\OrO рода в Еги'пте а,втор относит в ГJlубь веков, не уточняя при 
этом времени. Докз-зате.1ЬСТВОМ того что :\1атеринский род в Египте сме
НИJIСЯ отцоnским родом задо.1ГО до нача.lа Старого царства, С.'1ужит, 
по мнению М. Э. l\'lJTb€, на.'1ИЧИе в Египте описате.1ЬНОЙ систе:.\IЫ родства 

з J. Н. Breasted, The predynas.tic lln.!On 01 Egypt, - BlfAO, vol. ХХХ, Troisieme 
partie, 1931, р. 772. 

4 Е. J. Baum~artcl, rIle cultures о! prehistoric Egypt. London, 1947, рр. 24, 44. 
5 }\. Э. Матье, С.IIедl,1 матриархата в древне." Египте, - «Труды Института ар. 

хеодOl'ИИ, антропu.l0l"ИИ и этнолрафин», т. 1\', 1936, стр. 364-390; TepAIUHbl родства 
в древнеАI Египте, - «Ученые записки ЛГУ», серия исторических наук, вып. 9,1941, 
Н9 78, стр. 28-36; Из истории семьи ц рода в древнем Египте, - БДИ, 1954, Н9 3, 
стр.45-75. 
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вместо БJ.'Jее дреВIIей К.'Нlо(·'~ификаци()'н:ноЙ оистемы PO..'l.-ства,сущес'Гво-
8а.вrпеЙ во нр('менз ~fаl'риарха1а 6. 

Решению вопроса об общественных о.тношениях в Египте в V и 
{У ТЫСЯЧСJlетиях до. н. э. спо.со.бствовало бы изучение таких памятникОв 
'ПО истории общества, как ЖИ.1ые J<О:'I1Шlексы (до.:м и хозяйственныс по
(:тро.Йки). ОНИ П(НЮГ.'!И бы понять те конкретные общественно-исто.РИ'Iе
~ки~ условия, в к::нoрых жило дрезнейшее насеJlеllие Египта. Этот ар
хеоло.гический материал мог бы доказать с достовеРПОСТI,Ю существо
вание большой патриарха.'lЫIOИ се:\1ЬИ в Египте, есди она там существv
naJla в тс времена. ОДIlа,ко запаДIlые архео.'JОГИ, заНЮ'lавшиеся ис· 
следо.ванием египетских додипаСТllческих поселений, не стремидись к их 
всестороннему изучению, и IlОЭТОМУ У пас нет четких данных о ЖIJ.IIWХ 

ко:\шлексах НСО.oJlПIIЧССI\UГО и энеО.'Iитическогu вреJl,lеllИ в I::::гипте. По ме
ре возможности ~Ibl попытоIсяя СДС,'IЗть лишь He~OTOpыc о.бобщения. 

I3 [гнпте, как IJOI\a:~a.'1 архео..l0ГИЧССКИЙ ызтериа.'I, не существо.вало 
в ДОДИЫlстичсское ВРС:'I'IЯ больших ЖШШЩ, перегороженных па отде.1Ь
ныс по.мещения Д,lИ каждо.Й пар"ои СБIЬИ, пхо.}щвшеЙ в большую се:'l'IЬЮ, 
ж!шшую rI TnK():'If Бо.'lыllмM до:о.lе 7 (СР3З!IИ пуэб;1O индейцев). Этногра
фШJ дa~T ПРIШСрЫ, когда БО.lьшан семья раСIЮJН\l'З':IaС[, не обязатс.1Ы!О 
11о.д ОДНОЙ крышей, а се.'IИ.!Н1СЬ пар"ьвш СС:\'Iья:\IИ в отде.'lыlхx :'IIЗ.lень
ких ХИЖlIнах, но теРРИТОРllа.:JЬНО 6.'1ИЗКО распо.l0женных Д.1Я того, 'по.· 
бы М~ЖIiO бы.'lО вести общее хозийсТIЮ 8. 

Из распо.l0ЖСННЯ ЖИ.~ищ внутри посе.!!еНIIЯ М,еРЮfl1.е очевидно, чго 
там СЩС НС пояВ'и.iIОСЬ бо.'IЬШОЙ патриарха,lЬНОЙ семьи 9. В додинастичс
ско.м пuсе.'1СНИИ Хемюшйе 1(' бы.'10 :\-13.:10 вскрыто ЖИ,lIJЩ. Однако неко
торыс из них (.N~ 248, 249, 252) бы.'1И раСПО.'южеllЫ HaCTo.':lbKO б.;IIIЗl<о. 
о.дно. 1\ APYfOI\';y, что Э~,О lIевоЛl,~О наводит на l\lblC.'Ib о. TOl\I, что ОllИ :'I"9r.'111 
со.с1 аВ.1Я1Ъ 0;1."11 ХОЗ5IИСТ13NIНЫИ J\O:\-Ш.'Jекс. ;\на.!ЮГИЧIIОС ЯВ,'Iение нао..'IЮ
даетсSf в раннсземледс.lJI>1JеСIШХ 1I0се.'lениях Южного Турксстана 11. 

И:JоеСТIIО, что. о.тцовский род Оlе!IИ.:J материнский в связи с 13031111[\
НОВСНИС~1 внутри РО.'I,ОВОЙ оБЩIIНЫ lJастно.й со.бстпенности. КОЮlеI<ТИВНdЯ 
со.бствеllНОСТЬ на землю, I{отарую воздеЛЫГlа.:1И в Египте уже во пре:\-lе'Jа 
неО.'lIIта, ян.'lЯСТСЯ само собой разумеющейси, поско..1ЬКУ, надо думап), 
в те вре:VfСНЗ зеl\'IЛlО обрабатывали КО.'I.'Jективно. То. же надо. сказать и 

6 М. Э. ,'\'\атьс. 1"epI'fUflfJl родства (1 древне •• 1 Егиnте, СТ;1. 23--Q5, 
1 Л. МО[1I'8I1, Древнее пбщество, Л .. 1931, сТр. 105, Ilfi, 
8 Г. Кунов, ВСI'()бщоя истnрuя хозяйства. М,-Jl .. 1929. CT!J, 184. 
9 J. Vamlier, Alanuel d'arclu.>ol~aie egypticnnr, vol. 1, Paris. 1952, fi~. 78-79, 

pp.11(j-117. 
10 о. rзГlIП10n and G. Caton· TllOmpsoll, TIII! Balfariall Cit'iiisali,m and pre()Yllastjc 

remuins nеаг Ваааг( LопriОI1, 1928. pl. LХУI!,2.З. 
11 В. М. Массон, Нооые раскопки на Джейтун(' и Кllра-Теnе, - сл. 19(j~, N2 3, 

стр. 166, 171 
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()б охотничьей добыче, полученной в результате совместной охоты. Пред
.меты личного пользования, как, например, орудия, посуда, одежда, укра

шения, не 'исключают коллективной собственности 12. 

С началом приручения животных, с .возникновением скотоводств г 
!Внутри первобытнообщинного строя зарождается частная собствен
I!OCTb - скот. Этнографический материал показывает, что вождь племе
ни не распоряжается CKOTO~I, RОТОРЫЙ был ·собственностью отде.'1ЬНЫХ 
.семей 13. Мужчина, занимающийся уходом за скотом, ЯВ.'1я.'1СЯ и соб
.ствеННИКО~1 этого скота. Скот становится богатством, и у мужчины по
является естественное стремление передать это богатство сво'им детям. 
Та", при наличии еще счета по матери начинается постепенное наруше
ние мисринского права. Чтобы сохранить Юlущество (скот) внутри 
евоего рода, дочерей начинают выдавать заТ~IУЖ в свое:м же роду. Таким 
·{)бразом, на смену матеРИНСКО~IУ роду ПРИХОДIIТ ОТЦОвский РОД 14. Ос
новной хозяйственной единицей становится БО.'lьшаfi патриарха.1ьная 
.семья, власть 8 которой ПРИП8Jлежит l\Iужчине. 

Возникновсние скотоводства в Египте ПРОС.1сживастся с неодита, 
'Т. е. с V тысяче.'1етия до н. э. Выше уже говорилось о том, что трудно ре
шить, когда именно в додипастическое время хозяйственное значение 
СК:ПОВDдства стало б6m,шим, чем охота. Однако ::котоводство к па'ча.'1V 
династнчсского времени 'игра..то уже крупную родь в хозяйственной жиз
ни. Захпат скота становится це.'1ЬЮ многих I'рабитеJlЬСКИХ военных по
:'{одов. На изделии из граувакки, датируеМО),1 временем нача.1а Раннего 
царства, изображено три рода животных: быки, ОС.'1Ы и бараны. Верх 
предмета, ]с сожа.аению, отсутствует, 'и ПОЭТО~IУ нсизвестно, что было 
выше. По общему мнению ИССJlедоватсдей, здесь попествуется о захвате 
·египтянами ДDб~IЧИ в Ливии, ПОСКО.1ЬКУ. внизу написано название стра
ны - «.rIивню>. На БУ.lаnе Нармера даны счень бо.lьшие КО.1ичества за
:хваченного скота: 400 тыс. быков и 1422 тыс. ГО.'IOв ме.1КОГО рогатого 
скота. 

В районе де.рсвни Хор-дауД, окод:> города Кошта~IПЫ, на прав{)м 
берегу Нила, Советской Нубийской экспедицией 1961-1962 гг. БЫ.10 
обнаружено ОКО.10 600 ЮI. БО.1ес чем n 60 из НИХ найдены раннедина
стичсские i<ера).lИчсские сосуды раз.ТIИЧНЫХ форм и размеров. По мнению 
Пиогровского, это БЫJ1И хозяйственные ямы, свидетеЛQствующие о том, 
что n Жti3НИ поседения, раСllOЛОЖСННОГО где-то поблизости, может быгь 
на др} гом берегу НИ.'1а, знаЧИТСJIЫlOе место занимало молочнОе хо
яЙство. 

12 На МНОГНХ ДОДlIнастических сосудах обнаружены знаки, нацарапанные после 
.обжкга, которые считаются знака~[и личной собственности. 

13 д. А. Ольперогге, Из истории семЬи и брака, - СЭ, 1947, N~ 1, стр. 29-30. 
J4 Ф. Э"гедьс, П роисхождение семьи, частной собственности и государства,

.1(. Маркс и Ф. Энге"ьс, Собрание сочинений, И3,1. 2, т. 21, стр. ~-60. 
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Если исходить из многочисленных изображений 'Охотничьих сцен 
в первом периоде и отсутствия скотоводчсских, то :-.южпо допустить, чl'() 

скотоводство В ту пору еще нс вытеспило ОХОТУ в такой :\Iepe, как эт() 
СЛУЧII.'IОСЬ позднее, судя по изображениям, ОТIIОСЯЩIl:ИСЯ ко BTOP0:\fY пе
риоду. Положение об OГPO~IНOM значении ако'Говодства в процессе образо
вання классов в древнеегипетском общестне Gы.:ю высказано Пиотров
CKll:\I еще в 1934 г. 15 • В пuдтверждение свосго 1I0.'JOжеПI1Я ПО:\fIlМО Г01'И
няных статуэток коров и других жинотных, наЙJI.еIIНЫХ в погрсбепиях 
второго пеРIlода, он приводит еще и "1ингвистичесКие данные. 

УстаНОВ.'1ено, что росту ЮfуществеНiIОГО нсравенства внутри общи~ 
ны способствует также выде.1СIIие ре:\lесла. ОзнаКОМ'ИВШИСI, с производ
ствешlОЙ денте.'IЬНОСТЬЮ додинаСТIIческих 06итате.'lеЙ F-гипта, можно 
прийти к ВЫВОДУ, что орудия и прочие ИЗДС,71ИЯ 'из меди начиная со вто
рого ПСРIiО;1.а ИЗГОТОВ.~Я.:lИсь с таким большим мастерством, которос 
говорит о TO:\I, что .'1I0ДИ заНЮ·lа.'Iиеь ТО.%КО эти:\{ делом. Что же касается 
других р а60Т, то очевидно, что ранние зе\I.'1едеJlЬЦЫ Египта бы.'!и спсци
алистаi\tи пшрокого I1РОфШ'Ш. Такие раБОты, как ИЗГОТОВJIСние тканей, 
керамики, веревок и вссвоз:-,южпых ПJlстений, шитье одежд, МОГJIИ осу
щестrшятьсн в кClЖДОЙ семьс пара.'lЛС.'!ЫIO с занятие;,1 зеМ.~едеmlеl\", СКО
тОВОДСТБО:\I И охотой. ДО СИХ нор не выяснена роль n общине человека, 
ИЗГОТОВ.'lЯвшего llре;1,мет. Брюсов допускаст, что оп бы.'! .'1Ишь 06щипни
KO:-'I, ВЫПОJШЯВШИМ З:lJtание общины 16. 

Неизвестно также, ПРОНСХОДlI.'l ,71И в ту пору 'Об:-'iСН между отде.'!ь
ными поселениями в пределах Еги.пта. Раковины с Красного и Среди
земного морей попа;tа.1Н n пределы ДОJ1ИНЫ НИ.'Iа еще n неО.lитическое 
время. Nlорские раковины ДОШ.71И и из ЭilСОJlИтических поселении Египта. 
Вероятно, опи бьuIИ резу.'1ЬПiТО:\1 об:\lена с ЖИТ':=.'IЯМII прибрежных рай
онов. Одна!<о пензвесТIIО, па какие продукты Л,О.1ИНЫ Нllла онн 6ыли 
nыменены. Такю", образо:\{, несо:\шенных данных, подтверждающих суще
ственное в,rШИНllе об:\'lена в ДО.'1ипе НИ.7fа на рост lI~lущсствеюIOГО нера
венства, у нас пока нет. 

По мнению исследователей, памятниК'и первой династии уже отме-
чают ИСПО;IЬ30nЮIИС ра.бочеЙ СИ01Ы пденных в виде pa6cKoro труда 17, 

Б. Б. Пиотровский ОТНОСИТ начаJIО эксплуатации труда пленных ко вре
мени второго периода. 

15 Б. Б. Пиотровский, Совремеltfюе состояние изучения додинастического Егип
та, - «Пrоб.~емы истории ДОКЗJ1ИТЗ"IIСТII'IССКИХ обществ», 1934, Ng 7-8, стр. 141. 

16 А. Я. Брюсов, О характере и влиянии на общественный строй об,чена и тор
говли в доклассовом обществе, - СА, т. ХХУII, 1957, стр. 22. 

17 В. В. Струве, Проблема зарождения, развития и упадка рабовладельчеСКllХ 
обществ древнего Востока, - ИГАИМК, пып. 77, 1934, сТр. 40; Б. Б. Пиотровский, Со
временное состояние .... стр. 142; Т. Н. Сапе,1ьевз, Аграрный строй Египта в nсрио" 
Древнего царства, М., 1962, стр. 199. 
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Дальнейшее сосредоточение богатства, скота, зерна в одних семьях 
способствует росту имущественного неравепства. Однако среД'и найден
ных за}'.оропенйЙ додинастического времени мы не можс}! еще чеТl<О 
выделить БОJIее богатые захоронения, которые мог.,и бы указывать на 
наличие имуществепного неравеност.ва в Египте в додина,стическую эпо
ху 18. Додинастические погребения, как уже упоминаJlОСЬ, в си.ау ряда 
обстояте.1ЬСТН подвергаJl'ИСЬ систематичеСI<ОМУ отраблению. Поскольку 
найдено MaJIO ненарушенных захоронеН}JЙ, мы не всегда можем провести 
СКOu'Iько-нибудь точное статистическое исследование. Кро}!е того, CJIe
дует иметь в виду. что раскопки XIX и начала ХХ в. не велись на доста
точно BbIt::OKOM наУЧНОl\I уровне и по НИМ трудно провести тщате.'1ьное 

исследование, которое совершенно необходимо для решения вопроса об 
имущесгвенном ПОJIOжении лиц. 

До сих пор не обнаружено бесспорных погребений вождей, хотя 
можно предположить их существование по этнографическим ана.lOГИ
Я}! и косвенны).! указаниям ПаJIермского камня. Приводящисся на нс:\-! 
вереницы и:меп царей древнее перnой династии позrЮJ1ЯЮТ думать, что 
этим правитеJ1ЯМ МОГJIИ предшествовать еще :\шогие другие В_Iастелины, 

местные ИШI эфе:\-Iерно упраВ.;Jявшие большой территорией. 
Несомненно, процес,с классообразования в Египте начался по вто

ром периоде. ДоказателЬС11ВОМ правилЬ'ности нашего мнения могут быть 
некоторые явления, наблюдаемые в истории додинастического Египта. 
От додинастического вре:'Iепи ДО нас дошло HecKo.1IЬKO БО.lее богатых 
захорuнениЙ. НаЙ.'1.СНЫ резные гребни, рукоятки для ножей из с.:IOновоЙ 
кости ИJ1И покрытые золотом, а также тош{ая ткань с росписью из Гс
белена. 

В ИераКОIшо.тIе обнаружено несколько тшшх заХОРОIlений, отличав
Ш'ихся ог всех остальных додинастических, с погребальны'М инвентарем 
которых !llbI зНаКОМJf.'I1IСЬ на протяжении всей наJIIей работы, Тб!, Что их 
стены были выложены кирпичом-сырцом 19. Kpo:\fe того, одна из этих 
гробниц имсет совершенно уникальную стенную роспись, ВЫПО.lненную 
в нескольких красках. Правда, сосуды и кремневые орудия, обнаружен
ные там ГРИНО~f, представ.'IЯlОТ собой обычный погрсба.1ЬНЫЙ инвентарь, 

18 Некоторые додинастнческие женские погребения, в которых бы.~о найдено 
несколько больше обычного и лучше сделанных украшеНlIЙ, не могут ндти в расчет, 
так как здесь мы ,и,меем Д!е,10, вероятн'о, не с 'Выделением И':МУШIIIХ, а с пережитками обы
чаев матриархата, которые наблюдаются в Египте и много позже, в фараоновское 
время [Е. J Baumgartel, The cultures of prehistoric Egypt, vol. 11, Lon-don-New York
Toronto, 1960 (далее - СРЕ 11), 'рр. 67. 127]. 

19 Брантон допускает, что это помещение могло быть скорее жилищем И.'IИ капи
щем (а. Brunton, The predYfU1Stic town-siie at Нierakonpali.~, studies pres. to F. LI ОгН
fith, London, 1932, ,р. 27'5). Бау.Мlгерте.1Ь CЧlИтает ее nроБНlщей &ремени PalrHeI10 ца'.рст
ва, поскольку в этом помещеиии был найден сосуд раниединастического вре~lени 
(С РЕ 11, р. 126). 



характерный для второго ПСРiiО;l,а. Несколько ана.10ГИЧIIЫХ сооружепиЙ. 
к сожаJ1СliИЮ, оказаJ1НСЬ !Нl'Jграб.'СННЫ!l1l1 h MO:l.-IСНТУ ИС.СJlедования их 
Грином 2(). ИЗ этого МОЖНо предположить, что существовали захороне
ния более IВfУЩНХ групп насеДСНllЯ додинастического Египта, но, к со
жа.'JСНИЮ, их из~естно очень мало. Напомним, что n Раннем царстве на
РЯдУ с богаТI'ШII гроБНИЦЮIИ парей 11 их lIриближсннЬJХ существовали 
lIеJlые кладбища средних и бедных С,10ев пасе.тепия 21. 

В 1схlIt1'lССКИХ ВСЗ:l.-roжностях ДО:llllf JСТlIЧ('СКИХ резчикоn не прихо
дится СО~I!Jl'В3ТhСЯ. ;\\ы считае:ч СОВСРllIСНПО тпсрдо ,lоказанным, что pc~
вые РУI\ОSIТКИ из СДАНОВОЙ кости К КРбlНеnым ножа:"'f со струйчатой 
ретушью бы.'lИ сде .. ШIlЫ в предеJJaХ второго додппастического lIериода. 
РУКОЯ'ска ножа из Джсбель Э,1ь-Арака имеет одну СТlI.'lИстическую осо
беННОС1 ь, на которую обрати.т наше nНИ:\fанис ю. я. Псрепе.'IКИП. Эта 
особенность не позволяет lIа:\1 отнести се к династическому BpC~lelI!I. 
Де.10 в том, что па ноже из Джебс.тJЬ эль-Арака гpyДl, муж·ских ФИГУР 
дапа в ПО..'IНыЙ фас, обе ее по.r.овины четко :моде:tированы 22. 

Н.ижняя чаеть туаСВ:иIца также изобраЖСilа б~лее ш(!рокой, ЧС:\1 Э1'0 
ПРИНЯТО (н,uю де,н\Ть В Ранне:,·, царстве (lIailCTKa HCJp~lcpa), когда 0;1.Н3 
ПОJЮШiна груди МУЖЧИН изобража.'IЭСЬ в профи.'lЬ, а другая ПО.'lовипа 
ГРУДIt o':Tal:la:laCh ос:; ПРОРИ";ОВКИ. На СТ~II!юii росписи в Иераконпо.lе 
r.fУЖСJ,ИС фИГ\'IЖИ тоже даны в по.'lНОИ фас. На ОДJJоii 113 частей росписи 
у МУЖЧИНЫ прорисоnана ПО.ТНОСТl)ю грудь 23. OCTa;lblIblC l\,'ужские фигуры 
не имеют ПРОРНСОI:;КИ, по отсутствие ПРОфll.тJЫ!ОГО и:юбраже-нин груди 
и ШИРОI\ИЙ таз этих фигур говорят в пользу праВИJlЫIOСТИ нашего :l.-lНе
НИЯ. ИераКОJШОJ1ьская стеН.ная РОСПИ'сь И рукоятка ножа 113 дiКебеJIl> 
ЭJ1ь-Арака относятся ко второму периоду. Лучшю·, подтверждение:..." то
;>.IY яв.1яется и такая особенность стеПIIОЙ рос,писи, как с.табо выражен
па HPYCI~OCTh изображений (паясы). На паJlстке Нармера эти ярусы 
даны сuвсршенно четко. 

На KO.1ы~e нз с.ЮНOJЮЙ кост,и (ю На(·ады) 24 и на палетке из ЛУЗ'р" 
вырезаны СИ!ll.\-lетрично раСПО;IOжеJJIlЫС ЖИВОтные (па J'O.1bIl,l' -- . два 

"О J. Е. Quil)el1 апд \V. Р. (jrccn, Нierakonp()lis. р! II, London, 1902 (,'la.'ICC

Hierakon[1. II). pl. I.XX\'H-LXXIX. :.~). 20-:;'2. Лn'ГСIРЫ HC.'la,,,I'IO спу5.~IIII:\0!!.аt:lllO-о .Ht'C_~C· 
;'I,овання 110 JIllI\снтарю 11 стснной росписи .. той nроБНIIЦЫ прнхО!~ят тоже к BblBO:ty, что 
гrобllиlt8 ПРЮIa.'l,lсжала однnму ю ,1с)'сндарнщ( ltarР.Й Верхнсго Египта, т. е. o:tнO\IY 
1·;\ I1а"ей ноде:~оi[ ДI!ШIСТlJII (I:M. II. Casc шнl .1. С. Ра\,.rIС, ТатЬ ЮО; tlle dectJrated tomll 
01 НierakonpoUs, - JEA, \'01.48, 1962, рр. 5-18). . 

21 G. Brunton, А first dynusty cemetery ut A1aadi, - ASAI:::. "01. XXXIX, 1939, 
Г'р. 419-42·1; 1 .. НаЬасЫ, А /irst ,lynusty cemetery at Abyd:Js. - ASAI::. уоl. XXXIX. 
1939, рр. 767-681. 

22 «TI1C dll\"n о! ci\'ilization. Tl1e [irst \уогlд stIrvey huшап снl:LlГС iп еагlу tiшеs:.. 
еЙ. Ьу S. Piggott, London. 1961, fig. 9-10, рр . .102-103. 

2З Hierakonp. 11, pl. LXX\!II1. 
24 еРЕ 11, р. 76. 
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'nbBa, а на палетке - две дикие собаки). Этот мотив, как и изображение 
rруды трупов, по МII·ению Баумгертель, аналогичен ПJдобному изобра
жению на цоколе обеих статуй Хасехема, царя 1I династии. Нам ка
жется ВПО.1IНС ВСРОЯТНЫ~f, Что эти мотивы МОГЛ:i возникнуть в додина

стическое время .и далее развиваться в PaHHC~ царстве. К TO~y же 
обычай изображать трупы бы.l очень широко распространен Не ТО.'1ько 
во IJ династии. На па.lетке Нармера также изображена груда трупов, 
пусть не совсем так изогнутых и pacU.'1aCT<lHHbIX, как па па.lетке «кор
шунов» И на статуях Хасехем&. 

Рас.с)ютрснные КО.'1ьца и резные рукоятки из С.l0НОВОЙ кости, па
.. lетки «охота на .'1ьва» и «коршунов» HCCO.IOICHHO датируются додина
стическим вре~епем. 

Исс.lJ.едованин ПОС.'lе;ших дет показали, что в области истории доди
настич~ского времени в Египте ВО:НlOжны БОдЫllие неожиданносrи. 
Фрагмент ткани из Гебе.lена - лучшее TO:'f)' доказате.lЬСТlЮ. Нити, из 
кот·орых ,cOTKalla эта ткань, чрезвычайно т JН'КИ 25. ДО сих пор самой ТОН
кой СЧlIта.'lась ТI(aHb нз гробницы царя Джера (1 династия). Питри даже 
сравнива.'1 ее с баТИСТО~f 26. 

Ткань ИJ Гебедена важна еще и ПОТО:'-IУ, что на пей имеется живо
пись, выпо.-шсннаи в двух l<раСК2Х (черная и красная). И:юбражены две 
Л&ДI,И. На одной впереди важно СИЛ:ИТ ЧС..10Аf'К. Руки его С.:lOжсны па ко
ленях. На корме - рулевой. Изображения остальных гребцu,в на рисун
ке не сохрани.rюсь. На другой ладье с.идят обычные гребцы. Они изобра
ж~ны с бородюfИ, что дает основаНИе Д.1И додинастнческой датировки 

ЭТ:>И ткани. Уже в Старом цар'стпе мужчины обычно НС ПJ'СИ:IИ UOP()i1bI, 
за ИОК.lючен'Ие~ пучка ВО.'10С под п.:>,1.БОРОДКО~f,КОТОРЫЙ часто ВС1'речает
('я у знатных .ГfИЦ. И:~ображен,"е важного представителя общества, 
сидящего на ладье (гребцы гребут, КРОМЧИЙ правит, а он сидит), под
сказывает IIЭ1\'1 аiJЗ.,ОГИlO с последующим ;lPC!>ICHC:\i, когда ве.1ЫЮЖИ си
дс.'lИ вэжно под HaBeco~" на ладье, а llросrо.1ЮЮШЫ гребли 27. Думается, 
что именно ваЖНЫ~f, БО.'1ее И)JУЩИМ представителям общества принад· 
лежали такие рукоятки д.1Я ножей и для них могли изготовляться СТО.1Ь 
тонкн(! ткани, как ткань из Гебе.'lена, для них же СТJ)QJi.1ИСЬ гробницы, 
подобные гроБНllца~ из Иераконполя. 

На КOJшреТПО:'1 архео.,огическом :"Jатериа.'1е, дЬбытом в ЕГllпте и 
даТИРУСМО~1 ьременем пеО.1ита, энеО.1JИта и Ранни~! царСТВО~f, ·с прив.lе-

2s «The да\\·п оС ci\,j[jzation ... », 'р. 100, pl. 4. 
28 W. М. F1. 'Petric, Arts and crufts оТ Ancient EKypJ, ЕdinЬuгк-Lоndоll, ',1909, 

р.147. . 
'rt Н. Sc!Jiifc.r, Priestergriiber und Grabfllnde vom Ende des Alten Reiche.~ Ы.~ гиг 

griechischen Zeit vom Totentempel des Ne-User-Re', - «8 Wissenscllalt:ichc \'егбifепt1i
chung дсг DСIJtsсhеп Orient-G·cse.\lsollaft», Lcipzig, Ю08, АЬЬ. 11'1·,из, 116, 121-122, 
S.71-77. 
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чением археJ:lUгического материала из Закавказья п других 06.ТJастеЙ 
Азии, даrируеslСГО также V-IV тыячелl:тиямии до н. э., мы с~f()Г.1lii 
uзнаКIJМИТЬСЯ с процеССО\1 разпития ОРУДИЙ из рога, кости, -слоновой 
КОСТII, дерева, ка:-'IНЯ 11 'leTa.'1.la. История \fНОП1Х орудий, засrшдете.ТJЬСТ
вованпых Д.1Н ДОДllllастического ЕГИllта, УХОДИТ КОРНЮ-IИ в нешIИТ и про
ДОJlжается в энеОJlИте, характеризуясь ПОСТОЯ'lI11ЫМ и неУК.'10ННЫМ У.1УЧ

шением rОХ!lИЮИ обработки. ВDЗIlи.кает ПОД.'lИ:Iная метЗ.1JIУРТИЯ. Мед.ныс 
орудия - большой шаг впере,1, по сраП-НСIlИЮ с каменньпш. Их исполь
З0взаие спосоБС1~вова.10 росту ПРОJIзводите.ТIЬНЫХ СИJi, ПОДНЯТИЮ произ
водите;IЬНОСТИ труда, что яв.'шется обязате.'Ibны:\t УСЛОВИ,"~-I ддя перехо
да от Дvклассового общества к клзс,совоыу. }\:\ы наб.ТJIодаJШ на протяже
нии ВСtИ работы, как в недрах старого первобытноообЩИНIIОГО строя 
возникают И раЗБиваются новые производите.'1ьные СIlЛЫ, которые зате~ 

должны были привести к смене старых производственных ОТlюше.ниЙ 
новыми, К.rrассовыми нроизводствеllНЫl\Ш отношениями. 

ПОLТ(:пенныи '~ lIеУК~IOIIIIЫЙ рост раЗ~ltоров медных орудий и их чис
;/а в связи с О-UЩИ'I развитием 'Орудии обвспсчи.'I к концу вторJГО периода 
такой уровень развития произпо;ште.пьных сил, что н обществе в особых 
египетских условиях, при па.'IИЧИИ земледелия па основе ирригаЦllИ, про

цесс разло,j\(-НIНI РОДОВОго оuществеlIllОГu стрuя прнве"1 к необыкновен-
110 pnEHe~1Y образовnншо 1{.laCCOi! l! к ВОЗiIlIi,НОS;:IIИЮ государства. 

ИсключитеJll,ное значение медных орудий в истории пс-рсхода еги
петского общества от ;l.ОК.'1iJССОТЮГО К J\.:I(lССОi:Ю~IУ связаllО с НОЗ:\lOж
ностью v.СПО.:~ьзопarшн JlЮГУЧt'Й реКII и наНОСИМОJI ею п,:юдороднои почны 
для развития ВhIСОКОJIроизводите.1ЫЮГО зе:-'IJiедешIЯ путе'-1 со:щаюш 

си-стеl\lЫ искуоственного орошения на уровне техники !l-lе~II0ГО -века. 
Произво;щте.1ЬНОС1Ъ груда в этих ос::>бых УС.10IШЯХ обеспечи.l<1 пролук
та:-'IИ ПИl ания не ТО.'1ько са:\fИХ произ:водитслей, 110 да:lа воз~"ожность 
сосред:но'lИТЬ n руках ~Iекоторой часта общества большие !llзтериалу,
вые б:Jгатства. На рубеже )У. и III тысячелетий дО Н. э. общество в ЕГИf1-
те совершило скачок из бесклассовог(') общества в К.'1а.осоное, скач.ок, 
кок)рыи ПОJ,готав.1ива:I::'Я в течение болсе ТЫСЯЧII .'IeT. Это и есТ!. 
как раз то, ч.ТО мы доюкны бы.ТJИ ожидать с ПОЗI1ЦИJI I\lаркспстско-леНllН
c~oгo У'-Iения о пеРf'ходе от ДОК.'IаССQВОГО общества к K.'1aCCOBO:\IY. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ЕГИПТА 

Наскальныс Р'ИСУ!JКИ Северо-Западной Африки, а также и Егип
-та, стали известны б.lагодаря путешественника:м, ОПllсавшим их. При 
попытке научно подойти к наскальным рисунка:\Оl возникла необходи
мость систе~iатического ИЗ:I'II..'РСIIИЯ, зарисовки и фотографирования их. 
Уси.1ИЯМИ ююгих экспедиции этот l\IаТСРИ3Jl собllрался и ЛРОДО.'1жает со
бираться. Открываются все новые наска.1ЬНЫ(' рисунки. 

В результате КРОНОТШIВого ИСС:lсдопаШiЯ в течение многих .1ет бы.1И 
cдe.'IaHы с.lсдующие наблюдс!-шя: 

1. Один БО.lсе ДРСВНI1Й рисунок может быть ПОкрыт ДРУГЮf РИСУi!
ком, сде.lаlШЫМ позднее. 

2. Все рисунки, выбитые на скалах, не ll:\'lelOT одного цвета. Одни 
РИСУПКII .свеТ.'1ее, дРУГl1е - Te;VlНce. ТаКИI\'1 образом, бbl.'Ю оuнаружепо 
очень важное Д,lЯ датировки петрог.'IИфОВ свойство ГОРНОЙ породы НО
крываться патиной. В 1920 г. ФЛЮlан ОIlуБШIкова.l рсзу.lьтаты своего 
.почти сорокалетнего труда по изучению петрог.тlИфОВ и установи.l, что 
патина является результатом ХIНlИческоi! реакции и разрушеНIIИ поверх
ности Г\JРНОЙ породы, И вывсл среднюю Г.'lубину разрушения как шка,'1У 
д.1Я неолитических пеТРОГЮlфОВ - 2-3 ,илt 1. Позднсе ВИН[{.lер высказал 
мнение, что патина заdИСИТ от ~fНогих причин: от техники ИСПО.'1нения 

рисунка, от минераJIЫroго состава породы 11, главнос, от КО.'1ичества све
та, падающего на скалу, на которой выбит рисунок 2. Данбар в 1941 г. в 
результате десятилетнего изучения этого НОIlр'оса пришел к выводу, 

что МНОго.lетнее изучение патины не лала са:\'IOГО Г.'1авного - данных 

д.1Я ОПР(';l('.:Jепия скорости роста шч~ин~, не ныяснсна химическая приро

да патины 3. Поэтому при данном )'ровне наших 'знаний патИна не :\'10-
жст быть показатс.'IСМ абсо.llOТНОГО порядка, ее :МОЖJIО ИСПО.'Iьзовать 
лишь при учете всех прочих данных рисунка: сюжета, ~ШIlера.'10гического 

I G. flamand, Le pierres ecrites, Paris, 1921, р. 255. 
2 Н. А. Winkler, Rock-drawings о' Soиthml Иррег Egypt. \'01. " J.опdоп. 19~8, 

рр.33-34. 
3 J. Н. f)llIlhar, The rock-pi,,/ures о' Lower Nubla. - «.Ser\'icc ·des Апtiquitсs д~ 

]'Egypte», Cairo (Bulag), 1941, р. 26. 
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состава cKailbl и "1еста раСПО.l0ЖСПИЯ рисунка МI ·CKa.'Ie для Сго ОТlIОСИ

те.1ыlйй даТllрОВКИ. 
3. Все рисунки могут быть раЗДС.'Iены 113 ПССIШ.:JЬКО групп В заНИСII

мости ()Т техники ИХ ВЫ ПО.'IIIl'НlIЯ. Одни рисунки сде.'IaIIЫ точечным КОН
туроы, а другие -' ]«()HTypOlll СП.:lОII!НОИ .'IИIIНII, третьи имеют внутри кон

тура РНСУ;ЮI\, выбитыи ка"IЩ';\I в Пllде выщ(;рбшюк IIml точек и т. ;1. До 
сих пор Д.1Я ЕrИПТR не YCTaHOB.'IeHO СUUТЬСТСТГlИе между теХIIИКОЙ IICBO,;I
ненин и ОJlрF'де.1СННЫ\1 ПР.jJИО.lО:\! истории. 1) 0.'1 ее важеп Д.Нl даТИРОВ!-\II 
с.'1еДУlOщиii !lрН1!1а1<: eC,7Jl1 от обработки поверхност!! CKaa~1 остают~п 
C~leды в lШJ,с ,;Т:IТlIНСIШИ буквы L.;, то это ЯЗ.нн:тсп l.IerH1bl",,1 ПРIIЗНШШ~1 
обработки J~амня креllШСВЫl\! ОРУ:ЩС"'I 13 OT:iJl'llIP' ~)Т древнего щ~та.1.:JИЧ('
ского, которое остаВ.'IЯ.'10 еж'д в виде JJаТII'НСКОИ буквы У. В этой СВЮИ 
интересно за:'1ечаннЕ' ДНlIбара О TO\I, ЧТО на Пl' ГРОГ.'Iифах IlуБРи, изго
TOBJICHllbIX прп помощи мета .. IJlJi'IССЮIХ орудий, НС Вl"гречаю'Г\:я Jlзобра
жении С~lOШl '. О~tlIако надо И~lеТl, в ВИд~!. ЧТО .JдН Вl>IПU.ll1(>IIИн рисуш;а 
в ЭilеО.'1lпе и ПОЗже не всеГ;1.а )(U.,l],зова.'lНСIJ }1i?'.l.НЫЩ{ орудня\'III, а ра

бота.'llI Т2[{же Ка:\-Iенными, как в lICO.1HTe 11 в ШI.:Н:U.'Iите. 
4. ОДll1l наскаЛьные РИСУНКИ ОТ.'1ичаютсч от .lР)'ГI1Х сюжеТО"I. Ветре

чаются. изображения давно ВЫ;\IернIИХ ЖIlВUТНЫХ, Iшторые когда-то жили 
в' ЭТJIХ [l,iCCTaX, где ОСПIЮIСl> петрогmlфЫ с IIХ и:юбраже'ПИЯМII. В Се
ВЕ'рнон ЛфРIJl<е, и в Ч85ТНОС1И 11 Сахаре, бы.:ш обнаружены много;ис
."eHHl>~L' lIаскаЛЫ-lЫс П::IOораЖЕ:IШН африкаlIСI(ОГО C.l011a наряду с llзоuра
жеНИЯ,\IИ жнрафы и lIocopora, СВИДСТС.:Jьстпующие об пзмеНСНlI1I гР.огра
фических ус.:lOвиЙ, которые прстерпе.'Iа Северная Африка за ПОС.lедние 
5-6 lЫС . • 1ет, так как позштес 3ТН ж:твuтIТЬТ(' в CL'BeplIoii АфРIIКС IIсчез.'1И. 
Появ.'IСНIIС изобраЖСНIIИ ОПРР..l.еЛР.Ю1 ЫХ Ви!I.Ов ДО:';ШllНIIХ животных на 
рисунках иногда спосоБС'гву('т болсе ИJIИ менее точной датировке дан
ного рv.СУШ<i1, J]о!\ш\1O животных Н раСIС11Иi'1 на петрог.'!lIфах "lOжтю 
встрстить .'IlOдеИс rазньщ ВООРУ:iкенис\!, 1\ ра~i.1ИЧНЫХ одеж.дах н по-раз
HO~IY украшснных. Так, и:юбраженин 'Ie .. lOneKa с .'1YI\U~' В руке "'ожно да
тпровать эпохой не ранее неО,:lИта. 

5. При знако,",стве с !!зскаЛЫТbJМИ rИСУ'нка~ш Южной Свропы бро
сается в Г.1<1за IIХ особенноет]': о;щи рисунка ПЫПО . .'Нlены в рР.а,'1ИСТИЧС
ском СТИ.OJt, другие - СХСС\13ПIЧНО, С.'I:lШКО]l.j 'СТJlЛlIзоваНIIО, третьи И}lеют' 

изображсния n С~lеI1l~НIIО,,'1 СТИJIС, пап, как ГОВОРЯТ, ПЫIlQ,.']ПР.ПЫ в полу
реа.'1истнчеСКОN[ CTII,'IC. }1JlЯ r: ilрОПЫ Xap::lIO ерен персхо.l от реа.'1истиче
ского СТlIЛЯ \{ СХЕ'~;аТIlЧССКО""fУ на Ру'бсжс междv ШJ.'Iео.тIИТО:\" I! неuлитом. 
В Северной же Африке, и в том ЧИСJIе в ЕГIfIIТС, I{aJ{ впервые Э'Ю пока
зал Обермайер, нС' произошло l1срехода от реаЛИСТИ'Iеского (по его тер
минологии - lIатура.'Iистического) изображения ЖИВОТНЫХ, птиц и JlIO-

4 Ibid., р. 24. . ,.. . . 
': ... : ' ___ ':'_. ___ ?.i::':'.'~ 
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лей к схеi\fатическо~у (по его теР~IИIroл()гии - к стилизованному) 5. 
ИзображеНI1t: животных, .110деЙ и ПрОЧИХ преД:\IСТОВ па протяжении всей 
ДОДинаtТII'Iеской ЭПОХI{ в Египте остаетсн в IIреде.11ах одного стиля - бо
лее июt менее реалистического. Несмотря на столь четкую постановку 
вопроса Обсрмайерm,l, прнао,1ЯЩУЮ к DЬШОДУ О том, что СТИ.'Jь не может 
быть критерие:\\ ДЛЯ даТИрОВКIi HaCl{().%IIЫX PfiCYHKOB Северной Африки, 
11 Н ТО:\'1 'IИС.'I': ЕГИllта, споры ВOI\руг датировки паска.1ЬНЫХ рисунков 
с точки зреIlIIЯ СТИ,'IЯ ПРОДО:I){'аются. 

l\tожпо бы.l0 бы допустить, ,что CaMbIl\I верным спосоБО~1 датировки 
HaCKa,,1J,HbI~; рисунков НВ.lяетсн .датнрОlIка 110 Ka~'leJlJlbI!\J ОРу~tиЮI, нзii· 
деппы\! вБJIИЭII от нас.кальпых рисунков на поверхности зеМJ.IИ и на не
которой глубl-'не. Но ПОСКОЛl,ку одна и та же территория па протяжении 
ДО.ТIГОГО В[Н:'\Jени посеща.:IaСЬ разными ГРУlIна:'llи .ттюдсii, СТОЯВIJ[ИМИ на 
разных СТУlIенях раЗJНIТПЯ, то и находки орудий Hl' ВССГ:I.а могут ЯВ.'Jять" 
ся аБСОЛЮТlIbl\-! критерИбl датировки. Лишь СИСТе:\lатичеСКllе раскопки 
J) районе пстроглифов с учетом сюжета, рисунка, пвета патины и других 
данных ~fOгут про.'1ИТЬ CB~T на вопрос о датировке рисунков. 

Сиtте:VJатич(;:'ские ИСС.'Jедования наска.'1ЬНЫХ рисункоI3 в Египте, про
веДСIIные I3ИНК~(СIJO~I, llоказаДJI, что рисунок необходимо спн:!ывать с 
даННЬПIИ, добытыми из· под зе:\IМИ у подножия CKa,~(ы, на (шторой С;l.слан 
рисунок. В работе, I10священной IIаска,lЬНЫМ рисунка,,1 Египта, ВlIнклер, 
однако, чрс'звычаЙIIО ма.:Ю удеЛIIЛ ЭТО:\'IУ BOllpOCy внимаНIIЯ, ограннчив
шись ДИIJIЬ уrЮ:\ШllаНllе\-, о скуд.IIЫХ находках кре:\шевых opy,'XJ[)v, на по· 
верхности. Таким образо\-!, этот вопрос в J:::гипте еще ждет спое го реше
ния. д.'1Я датировки сгипетских наскаЛЬJlЫХ РИСУНКОВ IIс\ta.:lOваЖllое 
знаЧСНIJ(': И;\'1сет И высота, на которой сде.lан рисунок. Наблюдення над 
сюжеТО:\1 11 паТИI!ОЙ на JlеТРОГ.'1ифах, Ha;~ высотой раСНО.:lО:жеIlIJя рИСУНIНi 
на CKaJle и ДРУГИ\IJI прнзнака\1И наЩ'ШJ многих ИСС.'IеДОГlаТ('~ll'ii на :l--lbIС,'IЬ 
о том, что самые лрсвние РИСУНКII [ПlПта датируются неО.,'Iи TO;l,'1 и энео
литом б. 

о СЛОНОВОЙ КОСТИ в ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

в передней Азии, как !I в Северной Африке,С.JОН бы,;) широко рас
пространен в эпоху палеолита. В Падестине были найдены бивни и ко
сти слuна, датируrмые Bpe~leHeM палеО.'Iита 1. По среднему и перхне:\-,у 

5 Н. Obermaier, L'Age de l'aгt rupestгe Nогd-АJгiсаfl, - «L'Anthropo\ogie», "0\. XLJ, 
1931, рр. 65-7<1. 

6 Р. Montet, l:tgypte pгel!istoгique (L'JJomтc avallt l'ecrituгe), ed. А. Varagn.ac е! 
а1., [Paris], 1959, р. 241. 

I J. Parrot, Le Musec aгcheologique de Palestina а Jerusaleт, Syria, '10\. XXV, 1948, 
р. 275; А. РоН, Forschung und Funde, - (ОгiспtаНз», NS, \'0\. XXI. 1952, fasc. 2, р. 253. 
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течению Евфрата и его притоку Ха,буру еще во 11 тысячелетии до н. Э. 
водился слон. В районах Алалах был найден скелет слона, датируемый 
середиН'ой IJ тысячелетия ДО н. Э. 2. до нас ДОШ.l.и и .1оИтературпые памят
ники III тысячелетия ДО п. Э. из ЮЖНОГО Двуреч.ья, свидете.lьствующие о 
том, ЧТ'Q упо:мипапие о слоне проникло и 'В эпос з. 

За неимепие:\f данных мы не ~lOжсм Ilредставить размеры охоты па 
СЛОПОD fI Перс}щей Азии n 1\' и 111 ТЬН;НЧС.lетиях до 11. Э., по в середине 
11 ТЫlяч.е.:IСТИЯ д.о н. Э. ТУТМОС 111, а позднее ТИГ.:IаТIlа:Iасар 1 ОХОТИ.'Iись 
Па сдонов на территории совреl\"еlIJIОЙ Сирии. Ilе.1ЫЯ точно сказать, ког
да исчез С.l0Н из Сирин. Ilo :.шению одннх исс.1сДовате.тrеЙ 4, оп исчез из 
Сирии к нача.:IУ 1 тысяче.IJетия до н. Э., по мнению других 5 - J( начаJlУ 
,,"'111 в. до н. э., а третьи считают 6, что СоЛОН прекратил там свое сущест
вопание за нссколько СТQ.!!етиЙ до ПТО.'!(:!>-iееВСJ(ОГО времсни. От середины 
IX в. до н. э .. llмеется изображение ·слона на ре.!Jhефе Са.п-rанасара 111. 
В надписи, которая СОПРОDождает рсльеф, значится страна Мусри 7, от
куда Ш.'IИ n ""сле прочсi;i. дани 11 двугорбые Dерб.1ЮДЫ и С.10ПЫ. l:ще в 
1870 г. Шраде'Р возражал протн-в ПОНИ:\1ания названия страны Мусри 
как названия ддя египта, ТaI< как, по его ~ше!IИIO, Египту БЫ.'IИ неизвест
ны ДПУIорбыt: верблюды 8. В итоге IlСС.'IедованиИ авторы «КЭ~lбриджской 
древней историп» ПРИШ.1И J( выводу, что n древности бы.:IО ДDе страны 
Мусри. О:ща страна Мусри была раСПО.'Iожепа к ссперу от Сирии, в Ма
.1JОЙ Азии, где-то в раионе гор Тапра, а другая страна Мусри - l:гипет 9. 

СоотвегствеНJlО и изображенный на обелиске Са:Il',Н1Насара III с;юн - не 
сгипеТСI\ИЙ С.'10Н. 

Причинами исчезновения слона в СИРИИ бы.1И из,:\Н~неIlие клю"ати
ческих \iСЛОВИЙ, У·IlИчтожение лесов п интеНСИВllая охота на слона. 

Оче'видно, охота на ·С.'Iоиав районе между БвфраТОl\;1 и Тигром в их 
среднем течении могла дать в те времена дuстаточнос f{О.'1ичество ~laTe

риала для резьбы. Самыми древними из ИЗвестных нам изде.1ИИ из сло
новОй КОСТИ являются шпи.1ьки, гребни, бусы из Тепс Гавра, статуэТ1Ш, 

2 :'I.НОН!Jшrrа!l?ецен.шя Ш! JШ.: R. [). Патп,'lt. Cata/oql/c of ihc /\/imr//d ivories,
«OricJ1talia», l\''S. \'01. ХХ\'Ш. 1959, fasc. :i, р. :Ю4. 

з Е. 1. (1uтr!оп, Srtтerian animal pro.!erbs (11/(1 {ables: «Coller.tion five» Uni
versity A1use/lm. t.:пi\'етsitу of РеТ!пsуl\'зпiа. Рl1ilзd('lрl1iа (От;{с.~hНЫЙ оттиск ИЗ жур
нала «Jоurпаl oi Cllпifогш stшliеs», \'01. XII, I9!'iR, J\J!! 1, .Р'Р. 1-'10. 

4 А. Риllis. Т!/е alltiquity of Iraq, СореП!lаgеп, N\uпksgаат(I, 1956. [1. 16. 
1; Н. t'Гllлkfогt, TI/c art ащi arcbltectl/re of t;,-? Ancient Orient, - «Т!lе Pl!lican 

(lюоk) history оУ игt», cd Ьу Pc\'sncr. \'01. '27. ВаШrпоге-М<LгуlаIld, [1955], р. 187. 
u 1. \\ .... Ciru\\'foot, Еаг/у it'ories frmn Samaria, 1.оl1(1оп. 1938, рр. 54-55. 
7 [). О. Lllс.kспЬill. Ancient rccorcls и! Assyria and Babylonia, Сhicиgо, IIlinois, 

[1925], р. 211. 
8 Е. SctJrader, Das balllr.isclle Kamcl u//d das Lancl Afusri der KeiliIlSC!lГiften,

«Zeitschriit dCT ()cll,tscllC ;\'\ог~спlапdisсtlе Ci:esellsctLaft», Bd 24, 1870, S. 436-438. 
9 «тtLe С;Jшl)гirlgс Ancicllt historp. ed. Ьу J. В. Вшу, S. А. Cook, г'. 1::. A(lkock, 

vol. 1lI, С'lшЬгi(lgе, 1915, [1[1. 357. 140,22. 



подвески, браслеты, бусы, сосу;щ 11 другие изделия из Беэршеба. Мно-
1·0 оБЩNО за~1ечаетсн между резьбой 110 С.1ЮНОВОЙ кости В Беэршеба и в 
додинастическом Египте. В особенности это сходство бросается в глаза 
присравнеНlIИ статуэтки из Беэршеба со статуэткой из слоновой кости, 
наЙден:н.оЙ в нижних слоях Ба-.1ари 10 и фигу'ркой из Махаопы 11, дати
руемой ПСРВЫ:\I llеРИОДО~1. O;~HaKO на основании раз.1И'lНЙ в резьбе П<l
.:Jестинских и египеТСКlIХ резчиков, которые бы.'1И обнаружены Перро 12, 

он приходит К выводу, что юЖ'ная ПаЛ€X:ТИlНа и Еги\пет имели самостоя
тельные центры происхождения резьбы по слоновой кости. Перро ОТК.l0-
IIнет воз.\южность ВJ1l1ННИЯ I:::гипта на южную Палестину, считая, что эго 
влияние мог.'1O быть .llllllb обратное --- IIЗ Па.lестины и Двуречья в 
J-::ГИl1еi 13. 

Не и~ся других находок по резьбе в Палестине, на основании СТО.1Ь 
ску:щых данных из Беэршеба нельзясдслать опреде.'Iенного вывода о 
пронсхождении тех И.1И иных особенностей в резьбе па.IJССТИНСКИХ рез
чиков, но считаем, что отде.:"Jьпые черты сходства с египетской резьбой 
l\ЮГУi быть доказате.IJЫ'ТВО:\1 наличия связей с ЕГИIlТО~, которые сами 
по себе нике~1 из исследоваrе.lеЙ не отрицаются. По наше:\IУ мнению, 
В.lJияние СГИIlСТС){ОЙ резьбы по СJIOНОВОЙ кости на па.'1естинскую резьбу 
МОГ.'10 lНfeTb :\1есто НС ТО.rlько во nторой ПО.'JOпине IV ТЫСЯЧNIетия до н. э_, 
когда, по опреде.lению Перро, эти изде.1ИЯ из Беэршеба бы.'1И и:1ГОТОR
.1ены. н'о и В более раннее вре:\1Я, в первом периоде, та'к 'как ~Ibl знаем, 
что такой :\-tатериа.lJ, как .lJаЗОРСВbJЙ ka:\-IСНЬ в нервом периоде уже :.юг 
поступать 113 Передней Азии в Египет. СУХСПУТIIЫС же дороги, СВЯ3bJ
павшие i:гипет с Передней Азией, ПРОХОДИ.'1и через Палестину. В самой 
южной Па.lсстине (Бсэршсба) бbJ.'Ш найдены в ха.I]КО.lJитических 'С.l0ЯХ, 
как и n Маади, с.1СДЫ этих свя'зеЙ. Поэтому Па.'1естина, расположенная 
на путях связи Египта с Передней Азией, не MOfJla не иметь влияний, 
идущи'х с ,севера и с юга. В резьбе по С.l0НОВОЙ косги МЫ, ОДllако, IIС 
улаВ.'Iивае~1 северных n.'lИяю!й, а CXOJ.CTBO с египетской резьбой БЫ1l0 
JЮДмсчено самим Перро. Пос;)еJ.НИЙ "омент особенно важен, ибо 1:I"И
IleT с БН;l,ариского nре:\lt'ни до конца Раннего нарства, как мы ВИJ1.СПИ 
ВЫlllе, ОТ.1Ичэлся 'lрезвычаЙIIЫ:'1 развитием резьбы по с.'юновой кости, 
песравни~ой с резьбой ника кой .1ругоЙ С1'раны, окружаВIIIСЙ в ту эпоху 
Еги.пет. Нее эти факты не могут не давать основания .для предположения 
о некО1 ором В.тrиянии египетской резьбы па па.rlестинскую резьбу в 

10 G. ВГllпtоп and G. Caton-'-hompson, The 8adariall ciui/i.~atiQn and predynasfic 
remaitts nеа, Badari. London, 1928, pl. XXIV2• 

11 Е. R. Ayrton and W. S. I.oat, Pre-dynastic cemetery at El Mahasna, Lопdоп, 1911, 
pl. XI •. 

12 J. Pcrrot, Les fouilles d' АЬоu Malar Pf/!S Beersheba. - «Syria». vol. XXXIV. 1957. 
fasc. 1-12. р,р. 27--128 . 

• 3 Ibld .• рр. 36-38, 
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IV тысячелеТlt1l до Н. Э., !<оторое мы можем усталовить на палеСПШСКОIl1 
мuтериа,'lе, так как он обнаружен .1ИIllЬ в БеЭР1llеба и датируется кОII
цом IV' тысячелетня до 11. Э., а от бо.lее раннего врсмени из Па.:lестины 
у нас отсутствуют л.анные, не ТРУ;111О допустить, чтобы резьба, !,оторзя 
БЫJJа обнаРУ/кена в lJеэршеба, ~IOГ.;H возникнуть nнезапно в таком раз
ВИТО~f виде. 

Мы не ЭlIасм, откуда постуна.'1а С.'!ОlIовая кость, которая Обрабаты
fI:l"laCb в Бе'Jршеба. Перро c'IНTaeT е~сирИЙСКОЙ, а lIе африканской вви
ду наличия с.'юно.в в Сирии еще в УН В. ДО Н. Э. При совре1о.'1еIlНО1о."' со· 
С'ЮЯIlЮ! науки ]\.-Ibl не можем с уверенностью сказать, ЯВJIяется ли :\-Iате

РИ8.'J, из котора,го НЗГОТОВ.rJено данное издеJlие, африканского 14 илп пе· 
редпеазиаТ'IЖОГО происхождения. Лишь в процессе обработки с.тнJНoоноЙ 
кости опытный резчик может отличить африканскую С.'!ОllО'ВУЮ (юсть K~K 
БОJJее плотную. ПОЭТОl\1У нам приходится брать во внимание другие 
факты. 

По И~lеIOЩ'I~IСЯ пltСЬЩЧIНЫl\1 данным от ПРОIСПП IIIJ,инастин Ура 
11 ,'Щllастии Ларсы, C.'JOHOI3'Hl кость I3ВОЗП.:JaСЬ в ЮЖIЮС Двуречье через 
ОСТРОВ TeJlbM)'H (ныне ОС1'ров Бахрейн в Пер,сидско.:\-I заливе) 15. При по
следне~1 царе 111 династии Ура упоминаеl1СЯ уже не остро.в Тельмун, а 
страна Mar'aH, как область, OTKY.'t3 ВВОЗИ.1ИСЬ С';lOновая кость, мель и 
благ{)'вония 16. N\w вынужде1IЫ ОСТ31ВИТЬ в стороне вопрос острапе Ма
ган, с кО'Торой южное двуречье имело в те времена ожи,вJlепные связи, 
откуда в ЧИСJlе прочих ,,·tате.риа.'юп шла 11 слоновая кость, так как мне
ния 'И'СС.1IсдователсЙ по ЭТV:\fУ вопросу расходя·тся. 

Д,lЯ нас важпо другое: еС,'1И уже в конце III тысячслетия до н. э. 
южное двуречьс вr\Озило с.:lOновую кость, значит сирийская С.:lOlIовая 
кость сюда или вов,се не Iюпа~lа или IIопада_lа в Becb:\la органиченпом 
1\O.1IJ'IeCТBe, В ПРОТИJlIIО~I случае бивень слона, лостав.'1енныЙ через Пер
еид'СКtИЙ з,3J1ив, не име:, бы там распро'стра·неIlИЯ. Сопершсан·о ОЧСВ·ИД·НU. 
что еИРliйская СJюнопая кость в копцс IIl тысячелетия до 11. э. И начала 
11 тысяче.'1с.тия до 11. Э. не 1I0ступа.'Iа n южное Двуречье n БО:IЬШОхl КО
,:lичсстпе. За пеЮН.'ННf'!I·l данных, трудно lIРОС.'1С.1ИТЬ это ПРОНИКIIОI3Сllие 
СЛОIID80Й КОСТИ на ::!апз.'1. и па юго-запад от районов, где вади.'1СЯ слон, 
но, верш.тно, ·СЛОIlоная кость из об.'1асти, которая принаД~lеЖIIТ Сирии, 
распространи.rJась и на запад и на юг, а следовате.'1ЬНО ~lOгла попа,сть и 'R 
l-jеэршС'ба. Но бивеllЬ С.10на, найденный в Беэршеба, мог быть 11 СГППl'т
CKOI'O IIроисхождения, Хотя J1.aHHbIC' о ввоз с С.'1о,IЮВОЙ lЮСТИ В Па.'lестину 
из Егиrпа в IV ТЫСЯЧl":lетии ДО Н. 3. отсутствуют И в Маади (са~fOе сс-

'4 C~I. х. А. К,IIIIК, Слоновая кость fl древнейи~('_ч Египте, - БДИ, 1962, H~ 3, 
СТ[1. 140, П[шм. 45. 

:5 А. L. Орреll/lеiш. пе seafaring merchanfs о' Иг. - .JAOS, \'01. 7, [19541, рр. 6~17. 
11. L. Lc~rail1. и, excavations Tex/s, \'01. III, 7'51, .р. 1·3, . 
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верное додинастическое посе.'1ение), через которое, вероятно, проходила 
одна из дорог па Синай," да.lее на север, не сохранилось никаких пред
метов' из СJlOНОВОЙ кости, И В других местах северной части Верхнего 
Египта также найдено чрезвычайно ма .. l0 ИЗДСЮIЙ из этого материа.lа,
мы вправе допустить, что С:lOlIовая кость МОГ.'1а проник.нуть на север 

и по другому пути -:- из южного Египта через Вади-Хаммамат к Крас
ному морю и далее на Синай и в южную Палестину. 

Почва Передней Азии сохраНИ.1а нам очень ма.10 изделий из бивня 
слона. На осповании этого скудного материа.'1а мы можем сказать .!JИШЬ, 
что резьба по слоново" кости имела распространение в Передней Азии, 
н.о она не ДОСТИГ.1а здесь такого широкого развития, как в Еги:пте в 
додинас.тическое время и в период Раннего царства, когда из бивня сло
на изготовлял'ись помимо предметов обихода и украшений даже ору
дия 17. Поэтому мы считае:\{ совершепно педопустимой MbICJIb о заимст
вовании Египтом ю Передней Азии каких бы то 1111 было навыков в 
резьбе по СJIОIIОIЮЙ I{ОСги. У нас нет также ни'каких основаllИИ Д.'1Я пред
положения О ввозе С.!JОНОВОЙ кости из Передней Азии в Египет в IV и 
нача.lе 111 тысяч-елетия ·до Н. Э., так как в Египте ее бьшо в j.остаточном 
количестве. 

ВЕРБЛЮД В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

в работах 110 изучению HaCKa,~ЬHЫX рисунков Египта довольно ча
сто встречаются замечания о том, что изображения 'вер БJIЮД а на наскаль
ных рисунках являются вехой ЩIЯ их поздней датиропкн, так как, по мне
нию ,некоторых ИСС.!Jl'Довате:I€Й, в дpeBHe~1 Египте верб,lЮД не води.'lСЯ 1. 
Разные авторы ПО-'ра:mому датировали наскалЬ'ные рисунки с изобра
жениями верблюда, относя ИХ ТО К персидеком\, времени, то к римскому 

17 СЩНiiiский с.l0Н ЯВ.IJЯСТСЯ pa:iHOBIIJtlIOCTblO IIН;J,ИЙСКОГО. Позтому !dОЖН':' ПJ1елпо
ложить, что СIIJ1ИЙСКИЙ слон, подобно своему ИII.'{IIЙСКОМУ сородичу. IIM~.'1 особенность. 
эаК.1Iочающуюся в том, что БИВllИ ИМС.1И ЛI{ШЬ С.1Оны-са'\щы. Кроме того, си;эийскиfl 
сдон, судя по двум и:юбражеНIIЯМ (в ГJ10бннuе Рехмере и на J1С,lьеФе Са,п"анасара 111) 
был много меньше аФJ1икаllСКОГО. Соответственно меньше у него был и бивень. Ввиду 
этих д;вух Qбcrояте.1JЬСТВ можно считать, '1110 КО.IJИЧССl1ВО с..·ЮIЮВОЙ кости; II!O,lучае~юе при 
охоте "а СИJ1ИЙСКОГО слона, бы.10 эначитс.'IЬНО меныпе, чем при охоте на С.'10на в Аф
рике, и в частности в Египте. 

I Н. Breuil, Le grauures rupestres du Djebel OUf'nut, ._- «RC'\'lН' St'icrltifiql1e». ;1928, 
N2 4, р. 106; А. Е. R.ohinson, А rock-pictures, - «African so~j('!y jOllrnal», LOn'do;J, vol. 33, 
1934, рр. 353-360; Робинсон счита.'I, что РIlСУПК.lf с изображенпем всрб,lюда "адо да
тиров·ать вtpeMeHeM не рапее IJ.I I!Ic.i<a .'10 11, .3., 'и нодверга:l СЮ~\ЫjеН1И1O прап,и.1ЬНОСТЬ C'~' 
дениit о верблюде уперсов Камбllза во время их похода в Египет (А. Е. R.obinson, 
Rock-drawings, - «М.ап», vol. 34, 1934, N~ 44, р. 32; о. Parker апd с. Bllrkctt, Rock
engravin{(s {гот ОniЬ. Wadi Allaki, Nubla. -- «,\'\.ап», \'nl. :32, '1932, N~ 297, T~P. '24~. 
Н. Winkl.er, Rock-pictures at Uwеirщt, - «GcograptJical jОllгпзl».\'оl. xeIlI, 1939, р. 308). 
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в зависи~IОСТИ от того, к KaKo).IY времсни аптор относил пояrшсние вер
блюда в I::гипте. При ближайшем, однако, IIзучеНll1l ВОIlРОса Оl{азывает
ся, что в Север,ной Африкс, в ТОМ ЧИСJIС И В ЕГlIпте. в древнейшие време
на вербmод БЫJI извсстен. К находкам, расоютреlllIЬНj Шарффом, со 
вре:\lепем ста.1И при'uавляться новыс данные 2. При раскопках в Фаюм:е ~ 
бы.lа обнаружена nepeBl{a из всрб.'IЮЖЬСЙ шеРСТII, даТIIРУС1\lая времснем 
III и IV динапии. В да.1ЫlсИшем ВЫЯ~НИ,lОСЬ. что всрбmод был из
вестен и в ДUДИllаСТIIЧССI<ое ПРС).IЯ в Египте, а также в Северной Афри
ке. Так, в Маади бы.lа наЙ;1ена ВЫ:IСllлеIlнан lIЗ f"JlИнЫ голова верб.'IЮ
да 4, по cnoe"I).' ПИ;l.У очень похожая на Г.1ИНЯ!lЫе ГО.l0ВКИ, .наЙдеНJlЫС в 
Исраконпо.'IС 5 и в Абидосе 6, датируе:\fые BpC:\feHeM 1 и VI династии. На 
пластинкс ИЗ Гурне 7 изображен псрб.1ЮД с наез:LНИКОМ. Сосуд от Ран
него царства R, хранящийся в БСРJIJIНС, представляет собой .'Iежащего 
верб.'Iюда. НаС1<а.'lЫIЫЙ рисунок в Центра,'IЫIOЙ Сахарс может быть от
несен к ЭТОЙ же группе находок. По мнению Капа-Рея, он ВЫПО,'Iнсн 
С.:JИШКО~I хорошu Д.'Iя того, чтобы быть датированным ВРС;\Оlепсм берберо
,l,ШИИСКИI\I, так как паска.lьные рисунки этого времени (нашей эры) в 
Северной Африке ОТ.rIичз1ОТСн необычайным схе;\Iатизмом, Kpo:.fC того. 
автор Оf;\Оlечаст на рисунке ВССЫlа темный цвст патины, что такжс при 
извест,ных условиях говорит в ПО_1ЬЗУ бо.'IЬШСЙ древности рисунка. По
CKOJlbK} Капо-Рей датирует ca~'lbIe древнис рисунки на cKa.'Iax в Саха
ре временем не ранее неолита, то его даТИР'ОВI{а данного изображения 
вербmода не противоречит выводу о TO:\f, что это ЖИВОТНОе бы,'IО извест
но и в додинастичеоком Бгипте 9. Найдены и костныс остатки верблюда. 
Часть из них не датирустся достоверно 10, а недавносдс.lанные наХОДIРf 
костей верб.'Iюда в Хе.'Iвапе датируются nре"еllе,", 1 династии 11. 

2 «Dic archaeologische Ergebnisse des vorgcschiclltlictlen Griibcrfeldes von Abusir 
el·Melek nach der Aufzeichnungen G. Mollers bearbeite,t von А. Scharff», Leipzig, 192fi· 
(далее-АЬusiг), S. 40-41. 

э G. Caton·Thompson, The camel in dynastic Egypt,-«Man», val. 3'1,1934, р. 21. 
• М. Amer and о. Mcn.ghin, Tlie excavatirms о, f/!e Egypfian Unit'ersity in the nео-

ШЫс site а! Maadi (first preliminary rep,,,t), Cairo, 1932, pl. ХХ 2-:i. 

5 J. Е. QuiЪеll and W. F. Green, Нierakanp(}lis, pt 11, London, 1902, pl. LXII2. 
6 w. М. fl. P~trie, Abydos, pt 11, Lоп<!оп. 1903, pl. X2~4. 
7 Н. Epstein, Le dromadaire dans /'Ancien Orient, - «Rcyue d'hist'oire des sciences 

et de 1eurs applications», Paris, 7, 1954, р. 248. 
S Abtlsir, S 40, Taf. XX1V 209. 
9 Р. Капо·РеЙ, Французская Сахара, М., 1958, стр. 90. 
10 G. :\!agttib, The camel in Ancient Egypt, - «Thc BriHs.h yetercnary journa!:t, 

УО!. 106, 1950, X~ 2, рр. 76-RI; \V. Helck und Е. ОНо, Кleines Worterbuch der Aegypto
lagie, Wicsbal!en, 1956, s. 167. Мюррей ПО,1ага,'1, что до Старого царства верблюд су· 
ществовал в Е.'ипте. Во времеl1а cTpoIITe.'IbCTBa пирамид 011 по неизвестным автору при
чинам исчез нз Египта 11 уже ПО:lже бы.'! введен в ЕГИl1ет персами из Азии (G. W. Mur· 
гау, Early camels in Egypt,- "Ви1\. de l'lnstit. Fouoad 1 du Oesert», Heliopolis, val. 1, 
[1952], X~ 1, рр. 105-106). 

11 Z. Saad, Excavutions at Неlшаn (1945-1947), - «Supplement aux ASAE», Cahier 
H~ 14, Le Caire, 19.51, р. 38, pl. XLVIIIb XLIXa,b. 
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В Северной Африке (Ту.нис и Алжир) в плейстоцеНОВf>lХ слоях (t:OOT
ветствующих по времени' паJlеолиту) иайдены окаменелые остатки вер
блюда ~12, которые, однако, вопреки предположениям Чайлд& 13 не обна
руживают сходства с в~рблюдом, существозавшим позднее в додина
стическое и в династическое время в Египте. По мнению Эпштейна, ис
копаемый верблюд вымер в Северной Африке по причине изменившихся 
климатических условий 14. Верблюд, Живший в Северной Африке е нео
Jlита, имел большое сходство с дромадером Аравии. Однако был ли он 
Вl;'еден в Северную Африку из Ара,в'ии, как думает Эпштейн, или был 
!I~еден из других стран Передней Азии, остается невыяоненны" .1. 

12 Н. Epsteir;t, Le dramadaire ооns l'Ancien Опеnt, р. 251, п. 6. 
13 Г, ЧаA.nд, Древнейший Вост()/с в СВ,ете новых рас/(оnmс, М., 19бб, р. 13. 
14 Н. Epstein. Le dromadaire dans l'AncienOгient, р. 251, п. 8. 

, . 15 .Бреlrl'Ьес П,Оn8'1"аеr, что Д-РОМ81Де:р pt8lЗ18QД'IIIIЮЯ в IУ ТЫСЯчeJle1Чl1l JJIO И. 9. В Па ... 
стине и в Аравии, откуда он и поступал в Двуречье и Египет. После IV я 111 тыJlчеле
тий до н. З., по мнению автора, дромадер исчез из обеих стран, ибо в не.. не БЬLIIО на
,Аобиости, и Jlишь с началом резкого у.вenичеиия сухости КJlимата в иачале 1 n'сячеле
'ТИЯ до И. Э. вновь появился в Египте и двуречье (В. Brentjes, пм l(amel in Altett 

Orient, - «КIio., Bd 38, 1960. S. 35). 
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Табло 1. КераМ1I!Че<Жие сосуды: 
1-5 - грубо вылепленные сосуды (неол. вр.); 6-8 - темная K~paMlU(a 

со светлой РОСllоIIСЬЮ;О 9-/4 - светлая кера.мика с темной росписоью 
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Табл. 2. Орудия и прочие .изделия из дерева: 
J - моотыга; 2 - ООptП ('w.юr.нутои фOlрмы) с кроемнеВЫ1М'И вкладыwa'l\UИ 
времени I ДИ.НЗJстии: 3 - фр'аг,мент керамиJSiИ с изображением ОХОТlникоа 
ос Г,8J>ПУНа.ми; 4 -!мед,ное ОРУДlИе с д~ревя.НllЮА РУКОЯ1'К1ОЙ; 5 - Щ>еако 
стрелы; 6"":' резная ШlfИлька;' 7 - крышка сосуда; 8 - ложка; 9 - щит; 
10 -'МlЮговеселыная ладья; 11 - палиuа; 12 - лук; 13 - БУl\fе;Jан·г (ба~ 
Д8lР.ВР.); 14 -.сосуд а форме бегемота; 15 - Щ>ЯМОЙ серп (неол. ар.) 
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Та·М. З. о.РУдlИЯ .Н Д'РУI"ие издеJDИЯ из 'рога и кости: 
/ - Рогоltой наконеЧlIlИК гаlРlП'Yна; 2 - сосущ из рог·а; 3 - КОСТЯ'ное орУ"" 
Jtие для обра60Т'КИ кож (?) ("неол. вр.); 4 - ШИlJlо; 5 - наllюнеЧlНiIIК стре
,/Ibl; 6 - шпатель; 7 -'наlКонеч'ниu< га'рпу,на; 8-9 l<остя'ные иглы; 10-
//- UJИ.1Iь.я-I1IРОКOJllКИ; /2- бусина ИrЗ рыбьею ПОЗlвоНlКoa (баill.ЗiР. вр.); 
13 - I"IребеНЬ-П-Од'!IeCка; 14 - :игла И1З Пl1ичьей кости; 15 - сосуд; 16 - бра
CJleT; J7-гребень; 18-·ПРQбка·вryлк,а (?); 19-"руоочка-Футляр для 

XlранеНIИЯ Мед!НОГО о:рудия; 2й - резная ШIJ1l1лька 
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Табл. 4. Орудии IИ mpочие ИМeJIoИIЯ IJIЗ <:JЮIIЮВOЙ .кюсти: 
1 - 'КlIIКонеч.иИ'К гаpnУ'На; 2-3 - ·rpебки; 4 - туалетн,аи ложечка; 5 -
резкая ШПJмька; б-фигурка осла(?); 7-бус.инк;а; 8-модe.nи санда
JПI'Й; 9-10 - oocyДIIIIК'Н д.1IИ JCранеll'ИIЯ кооме1'И'Чe<:IКIIIIX снадобиiЙ;1 1 -
WПIМЬ~а с У'К'раше'mreм HaJВepXY; 12-;моужокая фИlгурка; 13-lВту.лка
прaбlка (?); 14-ТУ'але11НаlЯ ложе'IКа (ба~ар. 81Р.); 15т-1б-оосуды; 
17 - бра'мет; 18 - гребеНЪ-ПO\!llвеока; 19-20 - 'Pe3IIIble К'OJIьца-6рак:леты. 

187 



188 

з 4 5 6 
7 

15 

10 11 

13 

а, I~~/-ф " --. " 
'. ~I 

ЕЭ 9 
D 

17 18 

16 

19 

Тзб.l. 5. Нео.'JИТllчеСКllе и ДОДlllllЗ'СТ_lческие ОРУДИЯ из КЗМIНЯ: 
1-5 -извершия бу.lавы; 6 - шлифовзнный топор (неол. вр.); 7 - топор 
(неол. вор.); 8 - ШЛ.ИфОВЗН'IIый топор со сле:tЗ:l1И обби'вки; 9 - кре:l1невый то· 
пор-тесло; 10-14 - Kpe~I'HeElble ilОЖИ; /5 - кре~lНевый 'резец; /6 - Kpe~IHeBo:'> 
орудие ДЛЯ копки (?); 17-/8 KpeMHeBЫ~ вклздыши серпов; /9 - ЗCl;Jнотерка 

из 1'Ij)З'IГИТЗ, 20 - Кlрet~lНевый КИlllжа,,; 2/-23 - K'i)e~l!IeBble леJВШI 
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Табл. б.· Нeomrmческ:не и додИ!Настичесюие о.руд1l'Я 
и другие пред'Метыкз к.амня: 

1-2-RpeМневblе скребки; 3-4-К!рем.невые НОЖ'И"lКИ-6Р·ImIЫ; 5-6 KJY)!II
невые ваконечКИКIН ст.рел (неол. вр.); 7-12 - нремневые Н8'Конечники С11Рел; 
18 - ци.лин.др; 14 -lКpeМ1Нeeoe свер'nо-проколка; 15 -камеиное nря(лице; 
16 - буаинка; 17 - обси.д-иановая lЩIJJ8есха; 18-21 - камен.ные сосуды; 22-
сосуд в фо.рме лигушки; 28 - ромбическая П8Лem<а ДJUI расти'рания космети-

ческих вещес11В 
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Т.а6п. 7. Метa.lLllRЧOOI<IIfе орудия и Пlро'IИе ИЗ!дeJIИ'Я: 
l-ЗОJlOТa6I под'Веска,; 2-IOepе6РIILН.ая буOll'll1<.a; 3-00р3бlpiЯ'ная !Крышка к со
суду; 4 - серебряное тесло; 5 -серебря,ный ICИlНжал; 6 - бусина из метеор
ного железа; 7 - медlШ! БУСlIIIIКа (ба.цар. вр.); 8 - 'медиыtй стержень; 9-
игла; 10-JJ - 6ул8llllКИ; 12 - крючок для I1JIетенlIIЯ сетей; 13-15 - резцы (до
лота); 16-17 - И/llКонечии:ки га'Р'ПУНОВ; 18 - tpыболовныйкрJOtЮК; 19 - садо
вый НtOж (?); 20 - свеЖelll8J1ЬНЫЙ нож (?); 21 - ,нож; 22-23 - топоры; 24-
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Асфальт 8, 114, 117 

Базальт 64, 82 
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Бирюза 64, 105-107 
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- каменный 64, 81 
- костяной 53, 186 
-'МEUIIКый 102-100, '111:1 
- роговой 49-50 
- из слоновой кости 59, 187 

Брекчия 72-73 
Бритвы-ножички (кремневые) 69, 74, 189 
Бронза 165 
Булава 

- грушевидная 23, 25, 71, 188 
- дисковидная 71, 188 
- круглая 71 
- молотообразная 71 
- шестигранная 71 

Булавка медная 96, 97, 165, 190 
Бумеранг 39-40, 44, 47, 156, 158. 185 
Бурдюк 159 
Бусы 

- бирюзовые 105 
- глиняные 90, 147 
- деревянные 90 
- железные 91, 190 
- золотые 90 
- каменные 64, 79, 81, 189 
- костяные 53, 90 

- из лазоревого камня 116 . 
-M4!I!I.'Ныe 94, 1102, 111/1,1190 
- из раковин 161 • 
- из рыбьего позвонка 159, 186 
- серебряные 90, 190 
- из скорлупы страусового яйца 158 
- из слоновой кости 53, 187 . 
- из сплава золота с медью 103 
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Вер.евка 43. 45, 72, 1150, 1611, 1170 
Веретено 148 
Вика 154 
Виноград 147 
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Горн 95,165 
Гранит 7, 64, 65, 79 
Лjll8'}'11WllКJКа 7, 35, 'Л' 40, 43, 59, 611, 64, 

81, 82, 11Ш, .169 . 
Гребни 

- деревянные 46 
- костяные 53, 57, 186 
- роговые 49-50 
- из слоновой кости 57-58, 123, 187 
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- костяные 53, 186 
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Грузило для рыболовных сетей 79 
Гуммнарабик 161 

Дерево-огниво 39 
Деревянный сосуд-шкатулка 46. 185 
диорит 7,64 
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Добыча меди 103-104, 106-107 
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Долотообразные костяные орудия 52 
Древнеегипетская письменность 128-129 
.lJ.ревесныЙ уголь 38, 48 
Древко 

- к стрелам 39, 44, 185 
- к копьям 44 
- к гарпунам 44-45 

Жадеит 126 
Железо 91, 165 

- метеорное 92-93 
с- самородное земное 92 

Животные (млекопитающие) 
- антилопа 37, 54, 58, 149, 152, 156-

158 
- бегемот 156-157 
- берберийская овца 151 
- бык дикий 156 
- верб.1ЮД 129, 132, 138, 178, 181-183 
-- газель 37, 156, 158 
- гепард 149 
- гиена 150-156 
- гиеновая собака 122, 156, 173 
- дикобраз 156 
-- жирафа 7, 37, 123, 156 
- заяц 158 
- ихневмон 156 
- коза 19, 28-29, 36-37, 149-151, 

1Ы-1154 
- кошка 149-150, 155 
-- дев 1'24, 1156, 1,73, ФI. палетка "охо-

ты на .1ьн·а" 
-- лисица 156 
- ()вца 7. 19, 28-29, oJ49-1153 
- осел 138, 149-150, 154-155. 187 
- рогатый скот (крупный) 58, 149-

153. 1'69 
- свинья 149-150, 152, 154 
- слон (афрнканский) 7, 36-37, 61-

6:3. 1'2,:З .• ',)/. 1'81. 189 
- слон (СИРИЙСКИfl) 177-181 
- собака 144-150, 155-156 
- шакал 156 

Жилище 7. 20, 35. 39, 48, 52, 81, 143, 157, 
159, 161,168, 171 

Заклепки,гвозди 102, 109 
Закром C~I. хозяйственная яма 
Земноводные 

- крокодил 157 
- черепаха 157 
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ЗеРIIOТl'рка 7. 79. 146. 188 
Змеи 123---1125, 157' 
30JЮТU 7. 61, 87-88, 90 

- caMopOAlloe 93 
Золотая обшивка 

- бус 43, 56, 90 
- концов лука 89 
- рукояток ножей 89 

Ива 36 
Иглы 

- костяные 51, 97, 186 
- Me;1.lIble 52, 97. 190 
- из сдоновой кости 56 

Иг.ТJы,крючки (дереВЯНllые) 97, 160 
Игры 81. 126-128 
Известняк 64 
Ирригация 142, 183 

Камни Д.ТJя пращей 79-80 
Камень-молот 64-65, 69-70, 80, 165-166 
,Каменные сосуды 10, 16, 17, 26, 29 67, 

81-82 1@~IЗО '134 189 
- в ф~рме ЖИВО~IIЫХ 'и птиц 129-131, 

100 
Кастаньеты (деревянные) 46 
Кедр 48, 104, 117 
Кварц 64 
Кварцит 64, 66 
Керамика 

- амфорообразная 119 
- с БО.ТJbшоlf ручкоii в ви:~е петли 119 
- грубо С.1еплеНllая 25, 147. 184 
- с вдаВ.1енным орнаментом 24 
- с волнистыми ручками 31, 119-120, 

1'24 
- с маJtенькими ручками для проде

вания шнура 119 
- с на.ТJепами в виде пуговиц 119 
- с JЮСИК'ЩI дЛЯ С.l11,ва 119 
- переднеазиатская 28. 112, 118-119 
- расписная 10, 25-26. 28, 118, 184-

185 
- Сахары 24, 133 
- черная с белым 0p"aMeHTo~1 28 
- чер'новеiJхая 10, 17 

Кинжал 
-~реоМ'Н(>IJЫЙ ~5, 109. '152, 188 
~~lе.1IIЫЙ 75, 86, 101, )()9~1110, '152, 

190 
- серебряный 91, 190 

Кипарис 48, 117 
Клешевина 149 
Клинки см. лезвия 



Кобальт 92 
Кольцо 
'- золотое 89 
- МeдIИ<>е 102,111111 
- роговое 49-50 
- серебряное 90 
-из ICJЮItOIВOЙ arocт.H 00, 31, 187 

Ом. также (iрак:леты 
Колотушки деревянные 44, 47, 165 
Колчан для стрел 41 
Корзнны 7, 161 
Костяные сосуды 52, 186 
!Кремневые вкладыши серпов 20, 22 42, 

7g.......79, 118, Н3, 163, 1'85, '188 ' 
Крючки Me.1HI~e ДllJI плетения ,98 
Крючки рЫбunовные 

- костяны~ 51 
- мtЩ'IWe 98, ,1.10, 1160, 1190 
- JI'3 .р8ПОО8'И!II <16()......1161 
- из слоновей кости 56, 98 

Крышки к сосудам 
- деревянные 46, 185 
- медные 102 ' 
- серебряные 90, 190 

Ладья 
- месопотамская 124-125 
- многовесельная 39, 48, 185 
- парусная 126 
- папирусная 124. 161 

Лазоревый камень 65, 104, 114, 116, 179 
Лассо 156 
Лезвия 

- KpeMHElВыe ~, 415, 75-'Л!, 98, ;}08, 
Ш88 

- обсидиановые 115 
Лен 148 
Листовая медь 103 ' r.:~ 
Ложечки туалетные 

- из грауваккн 81 ' 
- деревянные 46, 185 ) 
- костяные 52 
- медные 102 
- серебряные 90 
- из слоновой кости 57, 187 

Лук для стрельбы 39, 41, 47, 147, 185 
Лыко 46-41 

- пальмовое 161 

Мa.II&XlИlТ64, 96, .104, 105, ,107,' ,118, 1611 
Марганец 92, 107 
Масло 
'- касторовое 149 
- льняное 149 
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- оливковое 148 
'Медь 1C8IМOpQдН8:И 8, ОО-З4, 163 
lМer.a.lLЛ'Y'jJlГИ:II меди 7, 8, 10, 15, ЭВ, tr1, 

193-95, 99, 100, '11()8-'JIl,I', '164--.165, 1(10 
Моллюски 160 
Мотыга 

- дере8'Я.НIНoaIЯ Ч, 39, 412--46, ~, 714, 1043, 
185 

- каменная 42, 43, 73, 143, 
Мышьяк 92-93 

Навершие булавы см. булава 
Навоз (удобрение и топливо) 37, 143, 147 
Наконе~.ники гарпунов 

- костяные 51, 160, 186 
-1М~ыe 97-98, НО, ,160, ,1190 
- роговые 49, 160, 186 
- из слоновой кости 56, 160, 185 

НaIIroнечКИIICИ JIIOпи'Й :кремневые 77, 108, 
оам. ТlliК'Же НaJroНeчнR1IIИ стрел . 

Наконечиики сверл (деревянные) 44 
Наконечиики стрел ' 

- деревянные 39, 41, 47 
-.кремневые 47, 75-7,7,108, 156, 189 
- костяные 41, 51, 186 
- MetlllНыe 98, ,108, ,lI90 
- из слоновой кости 56 

Наскальные рисунки 7, 40-41, 45, 61-
62, 133, 150, 158, 175--177, 181.,....182 

Нефрит 126 
Нильский окунь 159 
Нож 

- кремневый 45, 47, 68 71 74-75 99 
il65, ,188 '" , 

- медный 4ГТ, 99, 108....;1110 165 190' 
- садовый 99, 190 " 
- овежеваJIЬIный: 99, 152, 11'56, 1190 

Обсидиан 65, 114-116 
Обработка кож 74, 83 
Одежда 

- льняная 148 
- меховая 1~8-149 . 

Оливковое дерево 148 
ОрУД'lllll-6ифа:сы 24, 28, 70 
Оселок 84 
Onцепы ~, ОО, 74, 80, 165 
Очаг 81 

Палетка 
- деревянная 46 
- ка:меИ!ll08Я .дoeoroра'NI'IJН_ 82; 122. и.' 
- корwylЮВ· 311, .l122....;1~, 173 
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- Нармс.;Н1 .159, ,172-).73 
- «охоты !На лЬ>ва:. 31, 40, 42, 73, 75, 

11212-1~, 168, '117'3 
Пальма дум 35-36 
ПаJlща 39-40, 47, 1'56, '18'5 
Папирус 7, 161 
Пемза 66 
ПесЧ'ЗlIIIИ'К 64, 66, 79 
Петроглифы см. наскальные рисунки 
Печати-цилиндры см. ци.1ИНДРЫ 
Печи Д,lЯ зерна 145-146 
Пи.lа 

- кремневая 47, 69, 78 
- медная 47 

Пила-нож 78 
Пиление камня 66 
Пиление дерева 78 
ПлетснlКIИ, плетен'ия 33, 39, :146, 161 
Подвески 

- бирюзовые 105 
- золотые 89, 19() 
-lКIaMCH'Hыe 82 
-- костяные 54 
- из лазоревого камня 116 
- медные 102 
- обсидиановые 189 
- из слоновой кости 58 
- из раковин 161 

Пlbдвеска-сосvд из слоновой кости 58 
Полба 143 -
Полевой шпат 133 
ПОРфllР 64 
Праща 79, 156 
Прово.~ока 

- золотая 90 
- медная 102, 109, 190 

Проколка см. шило 
Пряслице 

- ГЛИllяное 79, 148 
- каменное 79, 148, 189 
- костяное 148 

Птицы 
- белый аист 158 
- гуси 149, 158 
- журав_'IЬ 158 
- пурпурная цапля 158 
- страус 158 
- утки 149, 158 

Пче:шный 'ВОСК 45, 11'18 
Пшеница 140-143, 145 

Разработка камня в карьерах 65 
Редис 147 
Резцы 
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- кремневые 47, 78, 165, 188 
- медные 47, 86, 165, 190 

Ремни кожаные 45, 58, 159 
Роговая об~lанка 126 
Роговые сосуды 49, 186 
Рукоятки 

- деревяниые 39, 45, 47, 185 
- костяные 52 
- 'И,3 Лb!lка 46 
- из слоновой кости 56 
-резные Зl, 57,1,22-124, 17'1-17Z 
- роговые 49 

Салат 147 
Сандалии 59, 159, 187 
Сверление камня 66 
Сверление дерева 73 
Gверло '~leJ:J:Hoe 66, 96 
Сверло-полумесяц (кремневое) 67 
Сверло трубчатое 66-67 
Светильник 84 
Свинец 88 
Серебро 88-89, 90, 93 
Сердолик 64 
Сер," 29, 42, 47, 1:18,148, 100, 173, 185-
Сети ,для ,рыбной .'ЮВJDИ 79,11~160 
Сиддер 36 
Сикомора см. тутовая смоковница 
Окре<бки 74, 83, '1t.'J2, 165 
Смолы 45, 117-118, 156 
Сосуды из слоновой кости 57, 187 
Стеатит 64 
Стенная роспись в Иераконполе 31, 40" 

411, 122---11~, :1125, 117Q 
Строгание дерева 71 
Струiiчатая ретушь 57, 75 
Ступка ка~lенная 82 
Стручки акации 158, 161 
Сурьма 92 

т.а~lа'рис,к 7, 36-37, 7'2, i143, '147, '163 
Таблички для ПИСhма 

-- деревянные 128 
-- слоновой кости 128 
- эбенового дерева 128 

Тесло 
- каменное (в том числе и кремне

вое) 37, 45, 00, ,1iQ1, \109,165 
-,медное 37, 47, 101, 109-1'10, 1'28. 

'1i65-11б6 
- серебряное 90, 190 

Тигель 75, 101, 166 
Ткань льняная 148 

- с росписью (из Гебелена) 173 



ТкацкиА станок 44. 148 
Тооорнк боевюА 83. 90 
Топорик ДВОЙНОЙ 73 
Топоры 

_ каменные (в том ЧИС.'lе и кремне-
'Вые) 7-9. 37. 45. 47. 7'1-m. 83. 100. 
101. '100. 165. 188 

-lМeдJHыe 37. 47. 72. 86. Qi9.....4101. 100-
11}10. '11'24. '11бб-166. 190 

Точка кремневых орудий 83-84 
Тутовая смоковина 36 

YlмeжJЖекие crr. 62. \163 
Унаби см. сидд.ер 

Финиковая пальма 7. 35. 123 

Халцедон 42. 64 
Хижины см. жилище 
Хозяйственные ямы 144-145 
Художественные мотивы 

- антитеза 121. 123 
- две перевивающиеся шеи животных 

141. lm--.lrJ4 
- лев. нападающий на рогат()е жи

ItOТIIOe '1121,. lШ 

Цепочка медная 103 
Цилиндры 120-121 

- каменные 81. 189 
- из CJlоновоА: кости 58. 81 

Цинк 92-93 
Ц1lJllOlВX'II 7 ом. IIIJreТeJll<IИ 

Чашечка 
- деревивваи 49 

- меднаи 102. 190 
Чечевица 147 

Шерсть 152 
Шерт 65 
Шило 

- деревянное 43 
- костяное 50. 59. 186 
- кремневое 78. 189 
- медное 45. 52. 97. 102. 165 
- из слоновой кости 55 

Шлифование 
- камни 67 
- кости и CJlОНОВОЙ кости 78 

Шпатель костяной 52. 53. 186 
Шпилька 

-- деревянная 46. 185 
-- костяная 53. 186 
- из CJlоновоА: кости 58. 59. 187 

Щит 39. 41-42. 47. 185 
Щиrпцы MeдJНыe 98~.I()9-ilI10 

Ядрище 69. 74, 80, 165 
Ячмень 140-145 
Ящерицы 157 
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