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I I
Б Р А Т А  И У Ч И Т Е Л Я

МСТИСЛАВА ВИКТОРОВИЧА

БЛЛГОГОБѢЙНО

ЛОСВЯЩ АЮ .





Ластоящимъ вьтускомъ, посвященнимъ зодчеству Древняго Египта, л на- 

чтаю печаташе ряда щшттестхъ иаблюдетй надъ наглядными шкусствами у  
различныхъ народовъ, прежде всего древняго мгра. Эти „крипшческія шблюденія'' не 
кнта, а скорѣе мтперъялъ, черновая тетрадь, для будущей книги, которая должна 

обнятъ художественную дѣятельность важнѣйшихъ пародовъ міра. Жегкость, съ 
которой тшутсл сочинетя по всемгрной исторги шжусства иа западѣ, могла-бы 
конечно соблазнитъ штисатъ подобпую-же книгу по чужимъ изыскатямъ. Л о  
первый-же шагъ па этомъ пути потребовалъ примѣчангй, затѣмъ экскурсовъ, изъ 

которыхъ въ кощѣ концовъ составилисъ три прилагаемыя нынѣ монографьи. Ж е- 
лателъно было-би встрѣтитъ такую исторію искусства, которая не зат м а- 
ласъ-бы одпимъ толъко регистрироватемъ фактовъ, хотя бы даже и въ хроно- 
логическомъ порядкѣ, но поставила-бы своею задачею не толът отмѣтитъ и 
описатъ, но и объяснитъ формы искусства, т. е. чрезъ видимыя формы проник- 
нутъ въ идеи и въ исторію этихъ формъ. Въ этомъ вся особенпостъ метода на- 

стоящаго изсшдовант.
Резулътаты, добытые мцою по отношетю къ египеттому зодчеству и выста- 

вленные въ видѣ «быводовъ*, при всей ихъ рѣгиителъности, т  чутъ не считаются



мною окотатемными. ІІаучпые вопросы тікогда не рѣштотся одтмъ махомъ, а  

особтпо сшолъ повые, столь мало тронутые ткъ тѣ, которые подтты въ послѣ- 

дующихъ трехъ ротсканшхъ. Я  претепдовалъ-бы на несравненно болѣе скромную 

заслугу: я ттшлъ-бы свое дѣло сдѣланнымъ, еслѵ-бы тѣ доводы и тотъ научный 

аппаратъ, на которыхъ я строю свои выводы, незыблемо утвердили-бы въ наукѣ 
эти вопросы, ксжъ & ихъ ставлю. если-бы длл рѣшенія ихъ стали собиратъся новые 

матеръялы и тщателтѣе разрсіботыватъсл старые подъ этимъ новымъ угломъ 

зрѣнш, какъ подобное сдѣлано было мною въ области исторт греческаго искусства 

для немаловажнаго вопроса объ эгинстхъ мраморахъ. Поэтому жду съ нетер- 
тънгемъ опровержети, или указати и поправокъ со стороны египтологовъ.

Считаю долгомъ выразить мою искреннюю признателъностъ Владиміру Се- - 
меновичу Голетщеву за его угмзанія, какъ эгттолога-спецгалиста, и за обяза- 

телъное предоставлете въ полъзовате его собратя книгъ по египтологіи, а также 

старому товарищу, Ивану Васильевичу Помяловскому, за дружеское содѣйствіе 

по нтеттанію ѳтого труда.
А. ПРАХОВЪ.
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В К Л А Д Н А Я

СРЛВНИТЫЫ-ІАЯ ТЛБЛИДА ДРКВНЕЕГИПКТСКИХЪ ХРАМОВЪ.

ГИСУШѵИ ВЪ ТККСТІІ.

На стр. 4. Ладья бога солнда. Бронза изъ ыузея въ Булакѣ.
» іі 37. Портретная статул царя Шафры (IV дин.). ІІзъ музея въ Буіакѣ. 
іі іі 56. Этрусскій глинлный саркофатъ (для непла) иъ ш-гдѣ Этрусскаго дома.

А Т Л А С Ъ .

Листы I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, V III А, IX , X , XI, X II , X III, XIV, XV, XVI, XVI А .Х Ѵ ІІ, XV III.

Примѣчаніе къ Атласу.

Рпсуаіш 10; а, Ь, с, на листѣ I, представляютъ въ увеличенномъ видѣ тссемочные узоры нодобные 
тому, что ноказанъ на астрагатѣ гроба Менкауры, Л. I, р. 1.

Рис. 1, на лігстѣ XV II, случаГшо не оговоревъ въ текстѣ. Онъ лредставляетъ иалатку нлн балдахннъ, 
ввдимый съ боку, взятъ съ картины, помѣщенной въ Бепкшаіег аиз Ае§. ипй КиЬіеп, АЪШ. V В1. 54, а, 
и служитъ образцомъ, по которому нарнсованы профігли карнпзовъ и иотолковъ въпроектироваппомъ 
діною разрѣзѣ деревяпнаго святнлища, Л. X V II, р. 3.





Ста лѣтъ непрошло еще современи безсмертной Французской экспедиціи въ Египетъ, 

а египтологія разрослась уже въ обширпую науку, благодаря геніальнымъ усиліяиъ такихъ 
ученыхъ какъ Шамполліонъ младшій, Розеілини, Бунзенъ, Л еп сіусъ, Бругш ъ, 

М аріеттъ. Ноназванныяименасразу указываютъ и то направленіе, куда ушли всѣ усилія 

кориФеевъ науки объ Египтѣ: овладѣть древпе-египетскимъ написаніемъ, языкомъ и памят- 

никами ихъ письменпости явилось, по естественному ходу, пастоятельнѣйшею задачею, ко- 

торую надо было рѣшить прежде всего, и эта задача— рѣшена; по крайней мѣрѣ найденъ 
вѣрный ключъ къ ея рѣшенію. Остальныя стороны египетской старины оставалиеь до сихъ 

поръ на второмъ планѣ, въ томъ числѣ и египетское искусство. А между тѣмъ вѣдь съ него 

началось знакомство съ Египтомъ; вѣдь чѣмъ же, какъ не образцовымъ нзслѣдованіемъ, 
воспроизведеніемъ и изданіемъ памятниковъ египетскаго зодчества была занята главнымъ 

образомъ археологическая часть Французской экспедиціи. Ея трудъ, Безсгірііоп сГЁ^уріе, 
навсегда останется изумителыіымъ памятникомъ человѣческаго искусства, ума и предпріим- 

чивости. Какъ будто по одному слову, «да будетъ свѣтъ», въ изуштелыю короткій 

срокъ нѣсколькихъ лѣтъ выросъ древній Египетъ, изъ мрака, неизвѣстности или сом- 

нительныхъ догадокъ, во всей опредѣленности и величіи своихъ памятниковъ передъ 

глазами образованнаго и жаждущаго знанія міра.

Дѣлый ворохъ поразительвѣйшихъ загадокъ вдругъ былъ высыпанъ передъ пытли- 

востію европейскаго ума; но между всѣми этими загадками, этими исполинами— пирамидами, 

колоссами— храмами, сотнями великановъ-статуй и картинъ, самою назойливою оказалась



загадка саыая скромыая но внѣшности, —  этотъ узоръ священныхъ зиаковъ, это ішсьмо—  
картина, которая, какъ легкая расписная рѣшетка, отдѣляла умъ человѣка X IX  столѣтія 

отъ слова и мыслей людей, жившихъ за 2, 3, 4, 5 и 6 тысячъ лѣтъ до нашего времени и 
оставившихъ уже но себѣ столь норазительныя доказательства геніальныхъ усилій до- 

биться истины, добра и красоты. Надо было, во чтобы то ни стало, овладѣть этой дразня- 
щей своею загадочностью преградой и вотъ, современиШамполліонамладшаго, вся энергія 
египтологовъ уходитъ на разгадку іероглифовъ.

Только прусская экспедиція (1842— 1845), предпринятая прусскимъ правительствомъ 
подъ руководствомъ Рихарда Лепсіуса, могла сравняться по своей упиверсальности съ 

Французской и, благодаря успѣхамъ, сдѣланнымъ въ истекшій промежутокъ времени, да- 

леко превзойти ее въ отношеніи лингвистическомъ и историческомъ. Въ отиошеніи памят- 
никовъ зодчества прусской экспедиціи ие оставалось ничего болѣе, какъ исправлять про- 
махи Франдузскаго «Описаиія Египта» и существенно добавить его памятникамп Древняго 

Царства. Въ томъ ;ке направленіи идутъ неутомимые труды Огіоста Маріетта. Но все, 
что представляютъ колоссальные атласы паполеоновской и прусской экспедидій и другихъ 
меныпихъ сочипеиій —  все это только матеріалъ для изученія.

Въ послѣднемъ смыслѣ, — разбора и объясненія этого шіТеріала. сдѣлано еще очень 

мало. Текстъ къ Фоліантамъ «Описанія Египта» занятъ запесеніемъ и перечнемъ виѣшпихъ 
признаковъ памятниковъ и поясненіемъ рисунковъ; къ исполиискому труду прусской экспе- 

дидіи текста пока еще не явилось.
Такимъ образомъ до сихъ поръ спеціалыіыыи работами, въ смыслѣ изслѣдовапія со- 

браннаго матеріала по сгипетскому искусству,’ именно по зодчеству, могутъ считаться двѣ 
• статыі Р. Лепсіуса'), приводимыя ниже; небольшая статья товарища Лепсіуса по путе- 

шествію и автора всѣхъ архитектурныхъ работъ въ Бепкшаіег анз Ае^уріеп ипй ЫиЬіеп, 
архитектора Эрбкама2); статья 0. Маріетта3) о саккарскихъ гробницахъ ДревнягоЦар- 
ства и наконецъ соотвѣтствующія части въ общихъ .сочиненіяхъ по Египту.

Слѣдовательно всѣ вопросы, за которые мы беремся, вопросы новые, ие только не 

обработанные, но и не поставленные съ полною опредѣленностію и точностію.

х) 8иг Гогйге йез соІоппей-ріНегв еп ІЁдурІе еіс. 
въ Аппаіі (ЗеІГіпзШиіо йі соггізрощіепга агсЬеоІо- 
§іса, 1837 , стр. 65 и далѣе; 

и
ІГеЪег еісі^е й^урІізсЬе КипзЙогюеп ипі іЬге 

Епілѵіскеіипд. Въ АЪ1іап(11иіі§еп іе г  К. Акайетіе 
<1. "ѴѴ. ги Вегііп 1871.

2) ІІеЪег іеи ОгаЪег- ипй ТегареІЪаи <іег аііеп 
Аедуріег. 2еіІ5сЬгіЙ й г  Ваітезеи. НеЙ V II, VIII. 
1852.

3) 8иг Іеа іотЪеіз <іе ГАпсіеп Е тр іге  дие 1’оп 
ігоігуе & 8а^^агаЪ. Кеѵие АгсЪёо1о§ідие. 1868.



Это обстоятельство требуетъ уже болылой осторожности въ обращеніи съ матеріа- 

ломъ; но осторожность ые доляша переходить въ робость: мы входшъ въ обширный складъ, 

въ которомъ навалены кучи разнородныхъ предметовъ, намъ необходимо ихъ разсортиро- 

вать и разлояшть въ порядкѣ: —  велика ли бѣда, если та или другая вещь іюпадетъ не по 

назначенію, лишь бы главпыя массы были вѣрно и ясно памѣчены; такъ чтобы тѣмъ, кто 
придетъ нослѣ насъ, пришлось бы только исправлять и дополпять, а не перекладывать 

всего наново.
Настоящій выпускъ посвященъ тремъ изъ этихъ вопросовъ и притомъ тремъ капи- 

тальнѣйшимъ, а именно:

1) По какому принципу строились гробыицы древняго египетскаго царства.

Съ нимъ тѣсно связывается коренной вопросъ о томъ,

2) Какъ возникли простыя Формы египетскаго зодчества.

Наконецъ третьимъ центральнымъ вопросомъ является вопросъ о томъ,

3) По какому принципу сооружали египтяне свои храмы; т. е. тѣ зданія, на которыхъ 

вполнѣ развилось египетское зодчество, и сооруяіеніемъ которыхъ оно по преимуществу 

было занято.



ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ОТРОИЛИОЬ ГРОБНИЦЫ ДРЕВН ЯГО
ЦАРОТВА.

1.

Двое ученыхъ косвенно даютъ отвѣтъ на этотъ вопросъ: Эрбкамъ, въ своей статьѣ 
«ІІеЬег йеп СггаЬег- ивй ТетреІЪаи йег аііѳп Ае^уріег» 2) и 0. ЪІсірівттъ въ своемъ из- 
слѣдованіи «8иг Іез іотЬез йе 1’Апсіеп Етріге, ^ие Гоп ігоиѵе к ВаодагаЬ2).

х) 2еіізсЬгШ Йіг Ваитѵеаеп 1 8 5 2 ,НеЛ VII, VIII. | 2) Кеѵие АгсЬёоІо^йе. 1868.



«Въ древнѣйшія времена, говоритъ Эрбкамъ, повидимому, едшіственно употребитедь- 

ною Формою для свободно стоящихъ надгробныхъ памятниковъ была форма саркофага. 

Изъ нея только вышли, кажется, даже и пирамиды.

«Громадная гробнида, не далеко отъ Дашура, имѣющая окою 300 Футовъ въ длину, 

200 въ ширину и 30 въ высоту, и тенерь даже называющаяся «мустабат-эль-Фараупъ», 

(т. е. тронъ Фараона), принадлежала безъ сомнѣиія какому нжбудь царю г) ; продол- 

говатый ирямоуголышкъ составляетъ точно также зерпо уступчатой саккарской ішра- 

миды.

«Эти колоссальные каменные саркоФаги, равно какъ и ихъ наслѣдницы гшрамиды, не 

представляютъ надъ землею іткакого достуішаго для живыхъ помѣщенія. Но, кажется, 

только 'со введеніемъ такихъ надземныхъ помѣщеній явилось болѣе правилыюе устройство 

ешпетскихъ кладбищъ.

«Вообще въ тѣ времена (Древияго Царства), мы встрѣчаемъ въ Егшггѣ два вида 

гробницъ: однѣ, постротныя иа выровненной поверхности пустыни, изъ громадныхъ ка- 

менныхъ притесанныхъ' глыбъ въ видѣ дерновыхъ холмовъ,и другія, вырубленныя въ отвѣс- 

ной стѣнѣ живыхъ скалъ. Основная мысль въ устройствѣ какъ тѣхъ, такъ и другихъ въ 

сущности одна и таже. Первыя располагались, какъ напримѣръ на гизехскомъ кладбищѣ, 

правильными рядами вокругъ пирамидъ различныхъ царей. Въ болыпинствѣ случаевъ въ 

нихъ устраивался небольшой надземный покой, въ который можпо было входить; онъ пред- 

назначался не для останковъ усопшаго, но для его іюминанія, былъ въ извѣстномъ смыслѣ 

часовнею надъего гробомъ. Украшенный картинами и наднисями, такой покой служилъ для 

оставшихся послѣ усопшаго мѣстомъ, куда они сходились помянуть покойника и принести 
ему жертву. А въ серединѣ каменнаго холма, въ глубину скалистой почвы оиускалась пра- 

вильная яма, въ видѣ колодца, глубиною въ 30 и даже 40 Футовъ, въ концѣ которой нахо> 

дилась настоящая могила, гдѣ ставился гробъ, большею частію остававшаяся не отдѣлен- 

ною и безъ всякаго слѣда надписей.
«Въ гробницахъ, вырубленныхъ въ скалахъ, эта яма находится прямо въ болыпемъ 

изъ открытыхъ покоевъ, и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ позади его.

«Съ теченіемъ времени, частью вслѣдствіе увеличенія семействъ, частію вслѣдствіе из- 

мѣненія обряда погребенія, число нокоевъ ростетъ; начинаютъ устраиваться даже обшир-

' х) Послѣднему дарю V династіи, по имени Унаеъ. I (іепБепктіІІегп ЬеагЪеііеІ; ѵоп Бг. НеіпгісЪ Вгц§бсЪ- 
См. безсЪісМѳ АейурЬепз ипіег йеп РЪагаопеп пасЬ | Вѳу, Ьеіргіз. 1877, стр. 92. Пр. ав.



і і ы я  залы, потолокъ которыхъ поддерживается стодбами, служившія для миоголюдныхъ 

собраній. Во время У І и V II диыастій, когда такое устройство дѣлается обычнымъ, во- 

ыреки общему правилу, муміи хороыятся нрямо даже въ неболыігахъ покояхъ, раздѣленныхъ 
потолками нополамъ.

«Точно также и гробницы въ скалахъ чѣмъ далыпе, тѣмъ болѣе и болѣе увеличива- 

лись. Ихъ постепешюе развитіе можно прослѣдить отъ неболыпихъ покоевъ царя Хуфу до 

подобныхъ храму гробницъ X II династіи у Бени-Гассаыа; послѣднія тѣмъ еще особенно 

важны для исгоріи египетскаго зодчества, что почти въ нихъ однѣхъ только встрѣчаемъ 
мы различные виды колоынъ Древняго Царства.

«Разсматривая простыя архитектурныя подробности, какимп онѣ являются ыамъ въ 
первоначалыіыхъ покояхъ гробницъ перваго рода, мы видймъ, что онѣ заимствованы рѣ- 

шителыю изъ деревянныхъ построекъ, Входная дверь, болынею частію столь узкая, что 
въ нее можетъ пролѣзть только одинъ человѣкъ, представляетъ подъ нрямымъ косякомъ 

еще круглую поддерлшвающую балку; точыо также каменный потолокъ покоевъ не рѣдко 
отдѣлывается такимъ образомъ, какъ будто бы онъ сложенъ быдъ изъ положенныхъ другъ 

подлѣ друга деревянныхъ стволовъ. Необходимою принадлежностію является глухая дверь, 

помѣщающаяся выутри целлы и символизующая входъ въ иодземную усыпалыіицу, гдѣ 

покоился трупъ усопшаго; таіше и эта дверь въ своей отдѣлкѣ подражаетъ постройкѣ изъ 

досоігь; раму образуетъ круглый шестъ, обвитый тесьмою, а увѣнчивающій эту раму гу- 

секъ, повидимому, обязанъ своимъ происхожденіемъ либо поставленнымъ рядомъ и пере- 

вѣшивающимся пальмовымъ вѣтвямъ, либо страусовымъ перьямъ. Всюду видишь, что зод- 

чество египтянъ выросло изъ растительнаго царства ихъ страны и лишь въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ изъ мертваго камня пустыии.

«Можетъ казаться, что все то, что было еказано объ устройствѣ частныхъ гробницъ, 

не примѣнимо къ гробницамъ цаі)ей, %ъ пщ>амш)амъ; тЬмі> не менѣе различіе незначи- 

телыіо. Открытый покой, устраивавшійся внутри частныхъ гробницъ, здѣсь превращается 

въ отдѣльньш храмкъ, лежащій передъ гробницею; отвѣсная глубокая яма съ усыпатель- 

ницею въ концѣ, не имѣющею никакихъ надписей, превращается здѣсь въ иаклонный ходъ, 

частыо для того, чтобы облегчить внесеніе тяжелаго каменнаго гроба, частью, чтобы не 

мѣшать возрастанію объема зданія. Различіе заключается главнымъ образомъ во внѣшнемъ 

видѣ, а для него могли служить образцемъ миогія пирамидалыіыя горы, отдѣльно возвы- 

шающіяся надъ нлоскою поверхностью скалистой почвы, въ особенности въ пубійскихъ 
пустьшяхъ».

Это описаніе гробнидъ, сдѣлаішое Эрбкамомъ, повторяется, съ нѣкоторыми варіан-



таыи, всѣми составптолямп общихъ сочипеній по исторіи искусства1. Всі, сообщаемыя 

Эрбкамомъ наблюдеиія —  вѣрпы. Нельзя сказать того же про его сблшкепія и догадки. 

Такъ нспоіштно, почеыу Форму нпзко усѣчепной пирадгады, т. е. Форму большинства древ- 

нѣйшихъ выстроешіыхъ гробішцъ, опъ считаетъ подражаніемъ Формѣ саркофага. Подра- 

зумѣвать можно, конечно, только егииетскіе саркоФагп, а такзхъ сохранилось нѣсколько; 

чисто архптектурные изъ нихъ могутъ быть сведены къ двумъ типамъ, а ішеішо: къ сар- 

коФагу изъ гробішцы В  98-й (см. Л. I I  р. 1 , 1 а) и къ саркоФагу царя Меикауры 

(см. .1. I. р. 1, 1а); съ иервымъ гробницы имѣютъ одну только общую черту, а 

именно: продолговатое прямоуголыюе основаиіе; счз саркоФагомъ Менкауры сіодства 

больше, а иыешю: къ продолговатоыу прямоугольному основанію ирибавлястся еще 

наклонъ стѣігь навнутрь, т. е. саркоФагъ Менкауры, взятый безъ его подробностей, 

представляетъ также усѣченную ішрамиду. Но оба типа саркоФаговъ, какъ мы уви- 

димъ ішже, въ свою очередь подражаютъ чсму-то третьему, а слѣдователыю саміг 

нс могутъ считаться Формою, которой можно было бы, по сходству съ ыею, опредѣ- 

лять другіе предметы. Точпо также сомнителыю, чтобы Форма пирамидъ была заим- 

ствована отъ нубійскихъ горъ. Пирамиды принадлежатъ исключителыю Древяему, т. е. 

мемФисскому царству: трудно думать, чтобы цари МемФііса отправлялись такъ далеко, въ 

Нубію, въ поиски за Формою своихъ гробпицъ. Но глаыіый недостатокъ онисанія Эрбкаыа 

состоитъ въ томъ, что оію съ начала и до конца есть ничто ииое, какъ внѣшній перечень 

иризнаковъ, что въ немъ не сквозитъ никакого желаііія отыскать норму гробницы и по 

этимъ признакамъ отгадать внутреннее представленіе, руководившее египтяиаші ири 

устройствѣ ихъ гробницъ. Только открывъ это внутреннее представленіе, можпо съдоста- 

точною ясностію освѣтить и объяснить подробностіі.

Другой упоыяпутый выше ученый, 0 .  Маріеттъ, задался болѣе узкою цѣлію, чѣмъ 

Эрбкаыъ, а имеыио <і>актически изслѣдовать и описать гробницы саккарскаго кладбища. 

Это описаніе сдѣлано съ обычною у 0 . Маріетта точпостію и подробностію.

Вотъ его главные результаты. (1. с. стр. 2).

«Гробницы Древняго Царства, находящіяся на саккарскомъ кладбищѣ, распа- 

даются на два типа.

х) ВсЪште. 6ге$сЬісЫе йег ЪіЫепйѳп Кйпзіе, В<1

I, Аеёуріеп.
ВеЪег, КипзідесІіісЫе Йез АІкегіЪитз, стр 

11—13.

І*йЪс1се, Огшкігізз Дег Киіізі^егсІіісМе, Аедуріеп 

Ы ;  ѲезсЪісЪЬе <1ег АгсЪііесІиг.
ТѴеізв, КоБШіпкипіІе, I, УОІЬег йез Огіепбз, 87 

н др.



«Къ иервому принадлежатъ гробницы простонародья. Мертвецы были похоронены въ 

пескѣ, на глубинѣ одного метра отъ поверхности. Уцѣлѣвшіе скелеты совершенно наги. 

Кости бѣльм, слегка желтоватыя. Нѣтъ никакихъ слѣдовъ ни пеленъ, которыми обвивали 

покойниковъ, ни деревянныхъ гробовъ. Повидимому, просто на просто песку предоставля- 

лось высушивать трупы. Мѣстами попадаются четыре стѣны прямоугольныхъ могилъ. 

Стѣны эти грубо сложены изъ желтыхъ кирпичей, сдѣланньіхъ изъ смѣси .песка, глины и 

кремней. Внутри онѣ украшены штукатуркойизъ черной земли ирубленой соломы. Потолки 

сдѣланы также изъ кирпичей на подобіе свода, чаще всего стрѣльчатаго. . . .

«Могилы, болѣе отдѣланныя, богаче украшенныя, принадлежатъ исключительно къ 

типу мастаба. Вотъ ихъ существенныя отличія:

a) Мастаба есть сооруженіе массивное и тяжелое, подымающееся отъ прямоугольнаго 

плана, съ четырмя почти совсѣмъ нагими стѣнами, симметрично наклоненными къ ихъ 

общему центру.

b) Стороны мастаба не гладки; каждый верхній рядъ вертикально наложенныхъ 

каменныхъ глыбъ отступаетъ нѣсколько назадъ въ сравненіи еъ нияшимъ, такъ что, будь 

эти уступы нѣсколько значительнѣе, стѣны зданія имѣли бы видъ лѣстницъ.

c) Камни, употребленные на ихъ сооруженіе, неболыпихъ размѣровъ, среднимъ 

числомъ около 50 сш.въвысоту; исключеиіе составляютъ камни плафоновъ и архитравовъ.

й) Размѣры мастабк разнообразны: отъ 53 х  26 метровъ до 4 метрбвъ.

е) Всѣ мастаба построены отъ основанія въ живой скалѣ.

?) Бблыпая ось прямоугольниковъ плановъ мастаба лежитъ, безъ исключенія, по на- 

правленію отъ Ю. къ С. (какъ и на гизехскомъ кладбищѣ).

§) Всѣ мастаба должны быть строго оріентированы на истинный сѣверъ, но, по не- 

брежности, многія изъ нихъ отъ этого нѣсколько отступаютъ.

Ь) Наклонъ ихъ стѣнъ не разъ соблазнялъ сравнивать ихъ съ усѣченными пирами- 

дами. Но наклонъ этотъ столь незначителенъ, что при продолженіи стѣнъ получился бы 

скорѣе обелискъ, чѣмъ пирамида.’ Мастаба есть постройка зиі депегіз.

і) Мастаба саккарскія построены либо изъ тесаныхъ камней, либо изъ кирпичей.

І) Какъ камни, такъ и кирпичи составляютъ только внѣшнюю обшивку мастаба, вну- 

тренность состоптъ изъ всякаго мусора, въ противуположность могаламъ гизехскаго клад- 

бища. состоящимъ цѣликомъ изъ тесаныхъ камней.

к) Также въ противуположность правильному —  какъ по шахматной доскѣ— .рас- 

предѣленію гизехскихъ мастаба саккарскія разсѣяны, какъ попало.

1) Главная сторона мастабк— восточная; на ней, йзъ 5 разъ 4, находится входъ



въ гробницу. Крайне рѣдко попадаются гробііицы, въ которыхъ эта стѣна была бы со- 

вершенно пуста. (Си. рис. на Л. V III. А.)

«Вотъ что встрѣчается на ней почти всегда.

1. Въ ыѣсколькихъ метрахъ отъ СВ. угла помѣщается четыреугольная ннша, очепь 
высокая и очень узкая, въ глубинѣ которой поверхность самого мастабй покрыта длшшы.ми 

вертикальными впадинами, характеризующими стилы этой эпохи; ниша иногда замѣшіетея 

стилой съ надгшсыо, или безъ нея.

2. Въ пѣсколькихъ метрахъ отъ ЮВ. угла встрѣчается либо другая ииша, болѣе глу- 

бокая, болѣе обработанная, болѣе широкая, въ глубиыѣ которой красивая монолитпая стила 

изъ бѣлаго песчанника, покрытая іероглиФами; иногда дѣйствительный неболыпой архитек- 

турный Фасадъ, въ центрѣ котораго находитсл дверь. Если у ЮВ. угла В. стсроны помѣ- 

щеыа ниша, то гробница тутъ и заканчивается;внутренняго покоя пѣтъ,или сгозамѣняетъ 

ниша. Когда вмѣсто ниши Фасадъ —  гробница представляетъ полнѣйшую Форму.

«ПослѣВ. стороны по важности первою является стороца С. Когда входъ въ гробницу 

помѣщается на этой сторонѣ, обыкновенно Фасадъ входа вставляется въ углубленіе въ 

родѣ портика на двухъ монолитпыхъ столбахъ, безъ абакъ и базъ; столбы поддерживаютъ 

архитравъ, которьш въ свою очередь поддерживаетъ потолокъ. На южной сторонѣ входъ 

помѣщается рѣже и притомъ по внѣшнимъ условіямъ, которыя каждый разъ не трудно 

отгадать. На Ю. сторонѣ встрѣчаются входы обоихъ видовъ.

«На 3. сторонѣ входа никогда не быоаетг.

«На плоской крыгізѣ мастаба вдѣланы тамъисямъ глиияные горшки, шіогда по 12-ти 

вмѣстѣ, надъ пустотами мастаба, какъ жертвенный покой, ходы и входы.

т )  Внутренеость мастаба состоитъ изъ трехъ частей: жертвеннаго иокоя, сердаба и 

могилы.

1. Жертвенный покой. Внутрешюсть мастаба можетъ состоять изъ ігЬсколькихъ по- 

коевъ, чаще встрѣчается одинъ. Въ нее попадаешь черезъ дверь въ середшіѣ Фасада.

«Ваутреннія стѣны покоя шюгда совершенно голы, иногда до излишества покрыты 

релъеФами.

«Въ глубинѣ покоя, неизмѣнно лицемъ къ В., находится стила. Есть нокои, гдѣ всѣ 

украшенія ограничиваются одной такой стилой; но ігѣтъ ни одной комнаты, въ которой 

сгЬны были бы расписаиы, а стилы бы не быю; ясно, что стила есть главная принйдлеж- 

ность жертвеннаго покоя.

. «У подножія стилы часто стоитъпрямо на землѣ жертвенный столъ изъ граігита.алоба- 

страилиизвестняка. Чаще всего этимъ столомъ и ограничивается убраыство комнаты; иногда



только по обѣ стороны его, а слѣдоватехьыо и стилы, стоитъ по небольшому обелиску, либо 

по подставкѣ въ видѣ иожки жертвеиника, съ углубленіемъ въ верхушкѣ, чтобы класть 

жертву. Жертвенпьш покой былъ открытъ для всѣхъ; дверей не было (за рѣдкими исклю- 

ченіями).

2. Сердабг. ЬІедалеко отъ ж. покоя, чаще на Ю. чѣмъ на С. и чаще на С. чѣмъ на

3. скрывается въ толщѣ гробницы помѣщеніе, сложенное изъ грубыхъ камней, съ высо- 

кимъ потолкомъ и узкими стѣнами — родъ корридора, прозваннаго Феллахами сердабъ.

«Иногда сердабъ не сообщается ни съ одною изъ прочихъ частей мастаба: замурованъ 

на всегда. Но иногда отъ сердаба къ ж. покою идетъ рукавъ, закапчивающійся въ ж. покоѣ 

столь узкимъ продолговатымъ отверстіемъ, что туда едва можыо просуыуть руку.

«Въ сердабѣ помѣщали одну или нѣсколько статуетокъ усопшаго. Рукавъ , ведшій въ 

него изъ жертвеннаго покоя, служилъ для прохода оииіама къ статуѣ усопшаго.

«Въ сердабахъ пе найдено ничего кромѣ статуй; надписи только на статуяхъ.

В. Могилы. Могилы, искусственно вырубленныя,всегдачетырехгранной,иногда квад- 

ратной Формы, подъ землею заканчиваются усыпальницею, гдѣ клались трупы.

«Устье хода, ведущаго въ могилу, находится на плоской крышѣ мастаба, иа большой 

оси, ближе къ С. Ходъ проходитъ вертикально мастаба и затѣмъ часть земли; средняя его 

глубина 12 метровъ; тахітиш  —  20 и 25 м. Въ предѣлѣ мастаба эти ходы обложены 

тесаными камиями.

«Съ помощью веревки можно спуститься на днохода. Внизу, въ Ю. стѣнѣ, открывается 

отверстіе, вводящее въ низкій корридоръ, по которому можно идти только согнувшись; 

корридоръ идетъ по направленію къ ЮВ., т. е. подъ жертвенный покой и вводитъ въ усы- 

пальниду, расположенную вертикально подъ яі. покоемъ, такъ что покойникъ былъ подъ 

ногами поминалыциковъ.

«Въ усыпальницахъ саркоФаги изъ известняка, гранита и базальта. Крышки сверху 

округленныя съ четырьмя четыреугольпыми башепками по угламъ.

«Горизонтальный корридоръ, ведшій въ усыпальницы, закладывался каменною плитой, 

а ходъ съ крыши мастаба заваливался камнями.

«Въ видѣ исключенія, въ одной усыпальницѣ и въ одномъ сердабѣ найдены деревянныя 

лодочки и др. предметы. Въ усыпалышцѣ одной мастаба встрѣчаются надписи, повидимому 

изъ «кпиги мертвыхъ».
«Саккарскія мастаба распадаются на 4 группы: 1)гробницы первыхъ трехъ династій;

2) гробницы ІУ  династіи; 3) гробиицы V династіи; 4) гробницы V I династіи.

«Отъ V I до X I династіи пробѣлъ.



«Призыаки этихъ групнъ въ архитектурношъ отношеніи слѣдующіе.

«Дервой группы (первыхъ В .династій):

1. Ж . покой въ ыихъ состоитъ изъ одной комнаты, изъжелтыхъ кирпичеіі. рѣже изъ 

известняка. Съ корридоромъ, ведущимъ въ него спаружи и нишею, гдѣ помѣщеыа стиіа, 

оыъ въ плашь составляетъ крестъ. Оыъ такъ малъ, что въ пемъ едва молшо ловернуться.

2. Стила, въ цѣломъ представляюгцая фасадъ здаиія, изображается въ столь вьту- 
кломъ релъефѣ, какъ никогда: впадины по сторонамъ уълубляются до крайности, такъ что 
шъ боковыя стѣны могли быть украшены релъе-фами и картинамт.

В ъ  §§ 8 и 4  перечисляются отличія рельеФОвъ, человѣчесішхъ Фигуръ, іероглиФовъ, 

языка, оріентировки.

«Въ гробішдахъ

второй группы, первой половины IV  династіи, ж. покои, изъ известняка или жел- 

тыхъ кирпичей, въ планѣ представляютъ крестъ, но верхпій его конедъ образуется не прямо 

стилой, а четыреуголыюй нишей, въ которой иомѣщается стила. Стѣны ж. ыокоя, часто 

до крайыости тѣспаго, представляютъ уступы въ родѣ тѣхъ, что па стилѣ.

«Въ гробницахъ

второй половжы IV  дииастіи ж. покои имѣютъ Форму трехконечнаго креста. Иногда 

ж. покоя вовсе нѣтъ, онъ замѣняется тшею. въ глубинѣ которой стила, а передъ нигаею 
дворикъ съ воротами съ сѣверной стороны.

«Когда жертвенный покой помѣщенъ внутри мастаба, его 3. стѣна часто украшается 

большими призматическими впадинами съ цвѣтами лотоса на верху, употребленіе которыхъ 

на саккарскомъ кладбищѣ встрѣчается уже въ древнѣйшихъ гробницахъ.

«Въ гробницахъ Vдинастіи, времени процвѣтанія Древняго Царства, ж. покои совсѣмъ 
оставляютъ крестообразный планъ. Виутреннія помѣщеиія состоятъ иногда изъ нѣсколь- 

кихъ покоевъ, въ которыя ведутъ длинные ходы. Иногда ко всему прибавляется еще дворъ 

съ перистилемъ на четырехграішыхъ столбахъ.

«Въ гробницассъ VIдинастіи подобное же расположеніе ж. нокоя. Разница —  въ дру- 

гихъ отношеніяхъ».

Изложивъ въ подробности эти признаки, 0 .  Маріеттъ говоритъ: «мы знаемъ уже 

гробницы Древняго Царства, находимыя на саккарскомъ кладбищѣ, знаемъ ихъ располо- 

женіе, ихъ' матеріальное устройство. Теперь дѣло въ томъ, чтобы пронтнуть въ ихъ вну- 
тренній смыслъ, пользуясь для этой цѣли надписями изъ той части гробницы, гдѣ онѣтолько 

и встрѣчаются, т. е. изъ жертвеннаго покоя».

Но} какъ показываетъ содержаніе второй главы (1. с., стр. 1.7) нашъ авторъ раскры-
2 *



ваетъ внутренній смыслъ не архітектурнаго сооруженія, а картинъ, украшающихъ стѣны 

ж. покоя, дѣля ихъ на три группы и пріурочивая ихъ къ.тремъ просьбамъ, выражаемымъ 

въ главной надписи гробнидъ, заключающей въ себѣ молитву къ богу Анубису.

Изъ всѣхъ частей египетской гробницы, какъ она уже съ достаточною ясностію опи- 

сана Маріеттомъ, часть могильная, усыпалышца, не представляетъ ничего загадочнаго. 

Загадкою явіяются части видимыя и доступныя, а именно общая форма гробницъ и фор- 

ма и расположеніе жертвенньш покоееъ. Почему египтяне устраивали ихъ такъ, а ие 

иначе, т. е. какое внутреннее представленіе руководило ими при устройствѣ архитектурной 

части ихъ гробницъ —  вотъ вопросъ.

Мы попытаемся рѣшить эту задачу съ помощыо точнаго наблюдепія признаковъ во 

всей ихъ совокупности и съ помощью сравненія съ подобными же памятииками у другихъ 

народовъ, сравненія, которое поможетъ намъ открыть общую идею, руководившую не 

одними египтянами, но и другими народами древняго міра.

2.

Описаніе Эрбкама въ челѣ всѣхъ надгробныхъ памятниковъ ставитъ «сарко«і>аги» 

т. е. каыенные гробы. Въ самомъ дѣлѣ, на порогѣ египетскаго зодчества стоитъ памят- 

никъ, загадочный по своему виду и знаменитый своею ромашческою судьбою. Едва от- 

крытый послѣ цѣлаго ряда тысячелѣтій, двумя англичанами, Вайзомъ и Перрингомъ, ба- 

зальтовый гробъ царя Менкауры, снова исчезъ, и вѣроятно навсегда, затонувъ во время 

перевозки въ Англію у испанскихъ береговъ. Къ счастію съ него сдѣланъ былъ довольно 

тщательный рисунокъ архитекторомъ Перрингомъ, изданный одііовременно дважды, въ со- 

чиненіи Вайза г) и въ атласѣ самого Перриыга 2). (См. Лястъ I, рис. 1. 1а).

Сличеніе обоихъ изданій одного и того же рисунка показываетъ, что издатели не от- 

давали себѣ полиаго отчета въ смыслѣ его украшеній: такъ въ атласѣ Перринга мы ви- 

,димъ довольно ясное изображеніе лотосовыхъ цвѣтковъ, связаниыхъ попарно; въ изданіи

*) Соіопеі Нотсагй Уузе, Орегаііопз саггіей ап 
аі Л е Р)татіЙ8 оі ОігеЬ іп 1837, \ѵііЬ ап ас- 
еоипі о {  а ѵоуаде іпіо иррег Едурі: апй апаррепШх.
Ьопііоп. 1840. Ѵоі. I I ,  таблица безъ Л», передъ 
стр. 81.

а) 3. 8. Реггіпд, ез^. сіѵіі еп§іпёег, іЬе Руга-

шіав оГ (тігеЬ, іго т  асіиаі зигѵеу апі агітеавиге- 
те п і. І1]и5ѣга1;е(і Ьу поіез ге&гепсез іо іЬе зеѵегаі 
ріапз, тЪЬ зкеісЬз (.акеп оп іЬе зроі, Ьу Е . X Ап- 
йгетѵз; ез^. Ьопііоп. 1840. I I I  части, въ большоГі 
листъ. Въ II, рі. й§' 1 — 5.



Вайза они превратшшсь въ совершенно ироизволыіую Форму. Тѣмъ не менѣе вѣрность ри- 

сунка, изданнаго Перрингомъ, подтвердилась дѣлымъ рядомъ подобныхъ же памятниковъ, 

собраныыхъ и пзданныхъ въ атласѣ Лепсіуса г).

Вотъ ваншѣйшіе изъ нихъ:

1) Фасадъ зданія съ глухою дверью, (,то, что Маріеттъ называетъ стила) изваяішый 

на западной стѣнѣ гизехской гробнщы 56. Атласъ, Листъ. I I I  р. 11. Ъерзіиа, 1. с. 

АЫЬ. I, В1. 25 ж АЪй. II, В1. 16.

2) Глухая дверь, изваянная на западной сторонѣ гробницы № 60. А. Л. III . р. 3 а. 

Ьерзіиз, 1. с. I, 26. II, 33.

3) Облицовка внутренней стѣны съ дверью, ведущей въ дальнѣйшсс помѣщеніе, въ 

гизехской гробницѣ № 92, IV  династіи. А. Л. VI, р. 2,с. Ьерзіив, 1. с. I , 29.

4) Облицовка внутренней стѣны въ гизехской гробницѣ Жч 95, V I династіи. А. Л .ІѴ, 

р. 1,Ъ. Ьерзіив 1. с. I, 29. II, 44.

Изъ ішхъ № 1 какъ будто прямо взятъ съ гроба Менкауры, различіе лишь въ незна- 

чительныхъ мелочахъ; № 4 тождествененъ съ общимъ видомъ того же гроба.

Что же представляетъ собою гробъ царя Менкауры?

Если забыть на время внутреннюю отдѣлку четырехъ его наружныхъ сторонъ, то 

гробъ представитъ намъ зданіе, подымающееся отъ продолговатаго нрямоуголышка въ 

видѣ усѣченной пирамиды, т. е. съ четырьмя стѣнами, наклонными навнутрь. Стѣны по 

угламъ и сверху обрамлены круглою жердью, съ украшеиіемъ въ видѣ обвитой тесьмы. 

Надъ усѣченной пирамидой подымается выгнутый гусекъ, украшениый округлыми, стоймя 

поставленными палочками, и прикрытый сверху плоскою доскою съ отвѣсно срѣзанными 

краями. Снизу гусекъ окаймленъ округлой жердью безъ украшенш. Въ повтореніи такого 

же зданія въ гизехской гробницѣ №. 95 послѣдней подробности нѣтъ; очевидно, (изъ послѣ- 

дующаго), что нижияя круглая жердь гуська явилась въ гробѣ Менкауры потому только, 

что нуншо было самостоятельно закончнть гусекъ и снізу, такъ какъ онъ, какъ крышка 

гроба, сдѣланъ былъ отдѣльно.
Бѣглый взглядъ убѣждаетъ насъ, что въ общемъ видѣ гроба Менкауры передъ нами 

таже самая Форма, которая придавалась всѣмъ закрытымъ зданіямъ въ Египтѣ во всѣ 

времена его существованія. Каждое закрытое египетское зданіе защищалось стѣнами на- 

клонными навнутрь, углы и верхъ этихъ стѣнъ обрамлялись круглою жердью съ тѣмъ же 

или подобнымъ украшеніемъ (азігадаіш) и увѣнчивались выгнутымъ гуськомъ, надъ кото-

х) Бепктйіег ааз Аедуріеп ип<1 АеІЬуоріеп.



рымъ шла плоская крыша. Иііыми словами гробъ Менкауры есть ни что иное, какъ подра- 

жаніе закрытому зданію.

Остановимся на подробностяхъ, какъ и изъ чего строшось это зданіе.

По иашему мнѣнію ішочъ къ разгадкѣ лежитъ въ круглой жерди, обмотанной тесьмою.

Какой смыслъ можетъ имѣть такая жердь въ каменныхъ постройкахъ, въэтихъиспо- 

линскихъ пилонахъ, ипостиляхъ, стѣнахъ открытыхъ дворовъ и т. п.; зачѣмъ обрамлять 

зыбкой жердью, да еще съ тесьмой, милліоны кубическихъ футовъ тяжеловѣснаго песча- 

иика, гранита, незыблимо сложенныхъ въ громадныя горы?! Хрупкая лгердь ничуть не 

придала бы болыпей прочности. Очевидно эта жердь вызвана не каменнымъ зодчествомъ, 

а перешла въ иего какъ украшеніе изъ другихъ построекъ, гдѣ она имѣіа дѣйствительное 

значеніе.
Безъ сомнѣнія мы имѣемъ дѣла съ палаткой ]).

Четыре жерди, воткнутыя въ землю по угламъ отмѣрѣннаго мѣста, наклонялись на- 

внутрь, ради устойчивости, вверху связывались вѣнцомъ изъ четырехъ горизонтальныхъ 
жердей и вотъ основаніе палатки готово; оставалось забрать чѣмъ нибудь стѣны. У  всѣхъ 

пародовъ, жившихъ и живущихъ въ палаткахъ, стѣны образуются изъ звѣрипыхъ шкуръ 

или ковровъ. Вотъ и ясно теперь, зачѣмъ на жерди тесьма. Да это тотъ шнурокъ, или ре- 

мешокъ, которымъ натягивался и прикрѣллялся на основу жердей коверъ, составлявшій 
стѣну палатки.

Такія палатки сохранились во множествѣ изображеній египетскихъ лодокъ 2). Листъ

I, рисѵ 2, 3, 4 представляетъ простѣйшія примѣры палатки наладьѣ. Основа ея сдѣлана 
изъ круглыхъ жердей, на і іи х ъ  натянуты ковры, привязанные къ жердямъ тесьмами, обра- 
зующшш совершеішо тотъ же узоръ:

Если наше объясненіе вѣрно, то мы должны доказать, что и другая форма, по- 

стоянно связанная съ трапеціевидными наклонными стѣнами съ астрагаломъ, т. е. форма 
карни-за на гробѣ Менкауры такоюе вышла изъ палатки.

На цѣломъ рядѣ картинъ изъ Древняго Царства, собранныхъ у Лепсіуса 3), мы ви- 
димъ повтореніе одной и той же сцены, гдѣ покойникъ изображенъ сидящимъ па креслѣ 

или стоящимъ въ палаткѣ, такъ что ея стѣна образуетъ за нимъ ф о н ъ ; палатка изъ ко-

А) Сравнн, на сколько все посдѣдующее толко- 
ваніе охдичается отъ единственнаго, до сігхъ иоръ 
высказаннахо въ наукѣ, т. е. оіъ толкованія Эрб- 
кама; см. выше стр. б.

2) См. ЛоЪаппез БіітісЪ еп, йіе ІЧойе еінег

а^урИзсЪеп Кбпі§щ аиз сіеіп X V II ІаЪгЪипйегі 
ѵог опзсгег 2еіігесЪпапе еіс. Ьеіргщ . 1868. Табл. 
25— 28.

3) Беиктйіег, II  АЪіЪеіІппд. Б11. 52, 53, 57, 61, 
63, 64.



вровъ, натянутыхъ на жерди; ковры самыхъ разнообразныхъ и иногда чрезвычайио бога- 

тыхъ узоровъ. (См. А. Л. I, рис. 5, 6, 7, 8, 9) х). Надъ верхиимъ краемъ палаточной стѣпы 

вы видите по угламъ ио рож кд, которые, то совершенно прямые (Л. I , р. 7) 2), то изо- 

гнутые (Л. I, 5, 8 ) 3). Къ чемумогли служить эги рожіш? Нѣтъ сомнѣнія —  для утверж- 

денія крыши: потолокъ палатки, образуемый также ковромъ, долженъ былъ быть обезоиа- 

шенъ и отъ дождя, и отъ паденія твердыхъ тѣлъ, одішмъ словомъ египтянииъ прииужденъ 

былъ надъ потолкомъ вывести еще крышу и образовать стреху и вотъ онъ сталъ выпу- 

скать надъ верхомъ палаточной стѣны загпутые (для образованія стрехи) концы внутрен- 

нихъ жердей, а затѣмъ ему оставалось только эти выпущенные рожки связать горизон- 

тальнымъ вѣнцомъ изъ подобныхъ же жердей, забрать ихъ сверху досками, и крыша 

была готова.

И такъ гробъ царя Мрнкауры увелъ насъ въ отдалеииѣйшую, доисторическую эпоху 

египетской жизни, въ ту эноху, когда египтянииъ былъ еще кочевішкъ и жилъ въ иа- 

латкахъ.

Лервою архитектурною формою, прообразомг всѣхъ послѣдующихъ т т ет ст ш  здсі- 

нт  историчестго времеш была кочевая ш л а т к а 4).

Но базальтовая налатка, въ которую положена быламумія Менкауры, представдяетъ 

намъ стѣны, не затянутыя коврами, а забранныя какимъ-то другимъ способомъ.

Имѣли ли мы право опустить ихъ и разбирать отдѣіьно отъ нихъ палатку? Имѣли, —  

потому что Форма палатки (астрагалъ и каршзъ) остается всегда и всюду одною и тою же, 

а то, что номѣщается между астрагалами, какъ часть образующая стѣну, — мѣняется.

г) Вішііг. в и . 6 3 ,  64.
2) 1. с. 52, 53.
3) 1. с. 37 , 105.
4) Полнѣйшіе лримѣрш падаточнаго жилья 

встрѣчаемъ мы иа египетскпхъ кораблахъ на кар- 
типахъ пзъ гробииды даряцм Гашопъ, (въ Дейръ- 
эль-Багари) старшей. сестры Тутыеса I I I  (X V III 
діін.), представляющихъ морскую экспедпцію, сна- 
ряженную этой царпцею въ страпу Пунтъ. 3. Вй - 
тісЬ еи , 1. с. ТГ. IV, V. Ом. и другіе примѣры іЪі- 
Йеш, Средн прочихъ корабіей выдѣдяются ро- 
скошыо убранства четшре, очевидно, предназна- 
чавшихся ддя помѣщенія посольства. См. ВгидзсЬ- 
Веу, СгезсЫсЬіе Ае^уріепз ипіегйеп РЬагаопеп, ст. 
2 7 9  и дл. Каюты на нихъ въ видѣ палатокъ изъ вели-

колѣпныхъ ковровъ, патянутыхъ на круглия жерди; 
но это только внѣшняя стѣна, за нею внднѣетея 
другая изъ деревянныхъ брусьевъ, поставленныхъ 
стоймя съ промежутками, которые вверху образу- 
ютъ между ковровой стѣаой п карнизомъ узкія 
окна, освѣщавшія внутренность каютъ; надъдере- 
вянной стѣною выгнутый карнизъ подъ яюской 
кровіею, надъ которой возвышается (на всѣхъ че- 
тырехъ корабляхъ) башня, также точно увѣичан- 
ная гуськомъ, съ піоской кришей, гдѣ могли прох- 
лаждаться путникп, оудя потому, что на этмхъ верх- 
нихъ кровляхъ поставлено по двѣ софы. Входъ въ 
каюту или ея дворъ помѣщенъ между двумя баш- 
нями— нилонаын.



Въ монументальныхъ каменныхъ египетскихъ сооружепіяхъ историческаго времеии 

мы видимъ Формы палатки, примѣненными какъ украшеніе, не имѣющее ничего общаго съ 

матеріаломъ, изъ котораго построено зданіе. Этотъ матеріалъ въ египетскомъ зодчествѣ 

смѣнялся, какъ мы сейчасъ увидимъ, два раза: камеинымъ зданіямъ предшествовали дере- 
вянныя, и на нихъ также перенесены были Формы палатки, въ видѣ обрамляющаго ихъ 

украшенія. За примѣромъ не далеко ходить: гробъ Менкауры и есть деревяішый домъ, 

обрамленный палаткою, или палатка, стѣны которой въ предѣлѣ иервоначальныхъ жердей 

и карниза съ крышею забраны деревянною изгородью.
Въ самомъ дѣлѣ, нродольныя стороны гроба Менкауры (X  I, р. 1 а) раздѣлены на 

семь вертикальныхъ нолоеъ, изъ ігахъ 4 выступаютъ нѣсколько внередъ; узкія стороны 

раздѣлены на 3 такія полосы, изъ ішхъ выступаютъ двѣ боковыхъ (іМ. р. 1). Выступаю- 

щія части образуются четырьмя вертикалыіыми четырехгранными брусками, связанными 

вверху горизонтальными вѣіщами изъ такихъ же брусковъ; мѣста, гдѣ вертикальные 

брусья соедипяются съ горизонталыіыми, и соединенія положенныхъ другъ на друга го- 
ризонтальныхъ брусьевъ замаскированы узкими дощечками. Четыре вертикальныхъ бруса 

поставлены на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга; въ верхней ихъ трети они свя- 

заны горизонтальными брусьями также и изыутри; въ самомъ верху повидимому наглухо; 

затѣмъ внизу слѣдуетъ по три окна, заставленныхъ рамами въ видѣ двухъ связанныхъ между 

собою цвѣтковъ лотоса; подъ окнами снова идетъ внутренняя горизонтальная вязь, но 
между нею и внѣшними брусьями вставлены вертикально доски, выступающія изъ-подъ 

брусьевъ и съуживающія промежутки между ними; вверхѵ каждаго промежутка круглый 
валикъ.

Полосы, отступающія нѣсколько внутрь, заключаютъ въ себѣ входы въ домъ. Сверху, 

болѣе чѣмъ до половины, стѣна забрана горизонтальными брусками, впрочемъ, не наглухо, 

такъ какъ между верхнимъ заборомъ и косякомъ двери оставлено рѣшетчатое окно; дверь 

помѣщается между двумя узкими простѣнками, построениыми совершенно таюке, какъ и 
стѣны выступающія. Вверху пролета двери подъ косякомъ толстый круглый валъ.

Эрбкамъ (см. выше ст. 6) принимаетъ такіе круглые валики, проглядывающіе вверху 

каждаго отверстія, «за круглую поддерживающую балку». Итшми словами надо пред- 

положить, что за стѣнами, сколоченными изъ тесаныхъ брусьевъ и досокъ, помѣщалась 

настоящая основа дома изъ круглыхъ (пальмовыхъ) бревенъ, на которую внѣшняя отдѣлка 
наколачивалась, какъ простая обшивка.

Посмотримъ, что скажетъ сличеніе различныхъ примѣровъ этой постройки.

Кромѣ великолѣпной отдѣлки деревянныхъ домовъ, какую мы встрѣчаемъ въ гробѣ



Менкауры и въ подобныхъ ему памятникахъ есть еще примѣры деревянной же, но болѣе 

скромной архитектуры. Главнѣйшими могутъ считаться:

a) отдѣлка одной изъ дверей въ пирамидѣ Мепкауры (А. Л. II , р. 2, 2 ,а).

b) отдѣлка стѣнъ неболыпого покоя, или двора, предшествующаго запорамъ (рогѣі- 

сиііі) въ той же пирамидѣ. (А. Л. II, р. 3 ) !).

c) Каменный гробъ изъ гизехской гробниды № 98 (А. Л. II, р. 1, 1 а ) 2).

сі) Отдѣлка западной стѣны въ жертвеиномъ покоѣ гизехской гробиицы Ж 77 (А. Л. 

IV, р. 3 ) 8).

Третій памятникъ (Л. II, р. 1 ,1  а) представляетъ домъ, построенный въ томъ родѣ, 

какъ строились простѣйшія каюты или загородки иа. египетскихъ корабляхъ 4), (См. Л.

II, р. 4), а именно основаніе дома составляетъ вѣнецъ изъ четырехугольныхъ брусьевъ, въ 

который вставлены стоймя съ промежутками такіе же брусья, вверху связапные такимъ 

же вѣнцомъ, какъ нижній. Въ гробѣ изъ пирамиды № 98 подъ верхнимъ вѣнцомъ идеш. 

еще одинъ горизонтальный же вѣнецъ; чрезъ перскрещиваніе горизонтальпыхъ и верти- 

кальныхъ брусьевъ образуется рядъ узкихъ лежачихъ оконъ. Такимъ образомъ весь домъ 

оказывается сквозной, рѣшетчатый. Домъ Менкауры также вѣдь рѣшетчатый, такъ какъ, 

судя по круглымъ важкамъ вверху, узкія впадины въ выступающихъ частяхъ стѣпы 

должны считаться отверстіями. Такой же рѣшетчатый Фасадъ представляетъ западная 

стѣна въ гизехской гробнидѣ № 77 (Л. IV , р. 3) и упомянутый крытый дворикъ въ пира- 

мидѣ Менкауры.

Возвращаемся къ вопросу о круглыхъ валикахъ, или по Эрбкаму, «поддерживающихъ 

бревнахъ». Вотъ, дляначала, боковая сторона (съ которой тождественны противуноложная 

боковая и задняя сторона саркоФага изъ гробницы № 98. (А. Л. II, р. 1). Вверху всѣхъ 

узкихъ отверстій идетъ круглый валъ; на передней сторонѣ, справа и слѣва помѣщено по 

двери; подъ четырехграннымъ косякомъ мы видимъ также круглый валъ, но уже приходя- 

щійся ниже того, который виднѣется въ другихъ отверстіяхъ. Если бы этотъ второй валъ 

былъ также «поддерживающимъ бревномъ», то мы видѣж бы его во всѣхъ другихъ отвер- 

стіяхъ подъ верхнимъ валомъ. И такъ въ дверяхъ круглый валъ есть нѣчто самостоятель- 

ное, ограничивающееся пролетомъ двери.

Еще поучительнѣе Фасадъ изъ гробницы № 77. (А. Л. IV , р. 3).

г )  Рѳггіпд, іЬѳ Ругашійб, ргі I I , рі. I I I ,  і, 4, 3) Ьервіив, Б к т  I, 26 .
2)  Ьѳрвіиз, Б к т .  I, 30. 4) .ІоЬ. БііішсЬеп, й. ПоМе, И . I, II , I I I  и X X V III.



Здѣсь мы видшъ толстый круглый валъ подъ косякомъ двери; затѣмъ болѣе тонкіе 

валики подъ косяками каждаго другого отверстія. Эти валики, хотя и приходятся на одной 

высотѣ, но неодипаковой толщшіы; напротивъ, поперемѣнно помѣщены то болѣе топкіс, 

то болѣе толстыс, притомъ такъ, что оси ихъ на разной высотѣ. Очевидно, что во всѣхъ 

этихъ отверстіяхъ выглядываетъ не одно и тоже круглое «поддерживающее бревно», но 

цѣлый рядъ отдѣлыіыхъ круглыхъ валиковъ, самостоятельно укрѣпленныхъ вверху отвер- 

стій, т. е. двери и оконъ дома.

Итакъ круглый валъ подъ косякомъ двсри, или узкаго отверстія въ стѣнѣ, прежде 

всего — не есть «поддерживающее бревно».

Что же это такое?

Деревянные египетскіе дома, какъ мы ясно видимъ изъ подражаній, были сквозные, 

рѣшетчатые. Это слѣдуетъ объяснять вопервыхъ тѣмъ, что египтянинъ скупился деревомъ, 

а во вторыхъ общимъ обычаемъ южанъ, который н теперь держится на кл.'ѣ и востокѣ, 

стѣны дома дѣлать сквозными, заставляя отверстіе деревянными рѣшетками, чтобы имѣть 

сквозной вѣтеръ и ирохладу. Но необходимо было также имѣть приспособленіе, чтобы за- 

крывать отверстіе рѣшетчатой стѣны. Египтянинъ прибѣгалъ къ тому же средству какъ и 

нынѣшній житель востока, а имеіто, когда было нужно, затягивалъ отверстіе ковромъ; дія 

этого вверху отверстія помѣщался круглый валъ, на который можно было то навертывать, 

то опускать коверъ на манеръ нашихъ шторъ. Такой же коверъ слуяшлъ въ первобытныя 

времена, къ которымъ отпосится разбираемый домъ, заградою двери.

Какъ бы то ни было, для насъ ваяшо одно, что етштяне въ эту древнѣйшую т оху  

имѣли обычст хоронитъ муміи въ гробахъ, представлявшшъ полное подобіе дѣйствитель- 

наго дома. Оглянувшись на остальной древній міръ, мы видимъ тотъ же обычай и у дру- 

гихъ народовъ. Персы хоронили своихъ царей въ гробницахъ, Фасадъ которыхъ отдѣлы- 

вался какъ Фасадъ дворца, т. е. полный портикъ на колоннахъ съ архитравомъ и Фризомъ.

Царь Киръ былъ погребенъ въ дѣйствительномъ мраморномъ домѣ, поставлснномъ на 

уступчатомъ Фундаментѣ и окруженномъ садомъ, съ изгородью въ видѣ колоннады. (См. Л. 

X I, р. 1. Срав. и р. 2).

Фригійцы придавали своимъ гробницамъ, высѣкавшимся вѣ скалахъ, Фасадъ палатки, 

стѣны которой затяыуты пестрыми коврами, а крыша двускатнымъ конькомъ (іМ. р. 3, 4).

Ликія переполнена деревянными домами, вырубленныаш въ каменныхъ скалахъ, пред- 

назпачавнтмися для помѣщенія усопшихъ (іМ. 5, 6, 7.)

Этруски, выкапывая могилы подъ землею, придавали имъ видъ и убранства жилыхъ 

покоевъ, даже съ окнами въ крышѣ (іМ. р. 8, 9, 10, 11, 12.) Для пенла сожженныхъ



труповъ о т  дѣлали глиняные саркоФаги (іМ . р. 13) до иослѣднихъ подробностей, подра- 

жавшихъ наружному виду домовъ живыхъ, со входами, крышею, образуюіцею очень широ- 

кую стреху, съ четыреугольнымъ отверстіемъ въ крышѣ, отверстіемъ, которое было во 

всякомъ домѣ въ первомъ его дворѣ или агріумѣ.

Теперь ключъ къ разгадкѣ устройства гробницъ Древняго Царства, кажстся, уже въ 

ыашихъ рукахъ.

3 .

Гробницы Древняю Ц арст ва (шзехскія, саккарскія, савіетъ-элъ-мейт%нскія, 6с- 

нишссанскія, сіутскія, оть I V  до X I I I  дипастіи), какъ строившіяся, такъ и высѣкав- 

шіяся въ скалахъ, представляютъ подражаніе етпетскому оюилью и все шъ разнообразіс 

происходитъ отъ степени, въ которой онѣ передаютъ этотъ образецъ, и отъ гізмѣнепій, 

которыя съ теченіемо времени происходти въ самомъ образцѣ, но такъ что каокдая изъ 

гробницъ можетъ быть пріурочена къ той или другой части полнаго образца.

Гробница въ іероглиФическихъ надиисяхъ называется вѣчнос оюилище *), согласио съ 

утвержденіемъ Діодора ( I ,  51), что егиитяне дома ншвыхъ называли гостинницами, а 

гробницы «вѣчными жилищами».

Во всѣхъ картинахъ, украшающихъ внутренность жертвеннаго покоя, усопшій являет- 

ся окивымъ: онъ какъ живой является въ цѣломъ рядѣ біографическихъ картинъ; живымъ 

стоитъ онъ, съ палкою-колотушкою въ рукѣ, на ладьѣ, везущей его «въ Аменти, дрсвній 

добрый и великій»; живымъ является онъ наконецъ и въ тѣхъ картипахъ, которыя пред- 

ставляютъ, приношеніе даровъ и жертвъ усоншему. Однимъ словомъ, по идеалыюму нред- 

ставленію, покойпикъ не похороненъ въ могилѣ, а живетъ въ пей2).

Наружный Фасадъ строившихся гробницъ, въ видѣ иизкоусѣченной пирамиды на про- 

долговатомъ основаніи, (см. А. Л. I II , р. 6) подражаетъ наружиому виду дворовъ, обиесен- 

ныхъ стѣнами, въ которыхъ помѣщались жилые дома и службы древпихъ египтянъ.

Каждое египетское лшлье обносилось со всѣхъ четырехъ сіюронъ стѣнами, чаще всего 

наклоыными навнутрь, какъ стѣны крѣпости, иимѣвшими одни или пѣскоіько воротъ; водво- 

рѣ, защищениомъ такимъ образомъ, строилъ египтяшшъ и жилой домъ и иеобходимыя служ- 

бы. Прекрасный примѣръ такого двора изъ Ѳивъ мы видимъ на изображеніи,издаішомъ уУиль- 

кинсона3) (см. А. Л. III , р. 7). Четыре стѣны, наклониыя навнутрь и увѣичашшя египет-

х) А. М агіеііе. 8иг Іев ІотЪев, р. 20 . з) УіГЦЫпвоп, М аппегз «п<1 Сизіотз о / іЬе апсіепі
2) А. МагіеМе, 1. с. глава I I .  адукііапв, Ѵоі. I I ,  р. 1 3 1 .



скимъ карнизомъ, прерываются въ одномъ мѣстѣ высокими воротами, пролетъ которыхъ 

сверху заканчивается сводомъ. Стѣны покрыты украшеніями въ видѣ высокихъ и узкихъ 

четыреугольныхъ впадинъ, поставленныхъ иопарыо, поочередно то въ углублениой четы- 

реугоіьной рамѣ, то прямо на поверхности стѣны. Въ серединѣ нродольной стѣны одно- 

образный рядъ этихъ украшеній прерывается двумя болѣе низкими и болѣе широкими четы- 

реугольными впадинами, между которыми поставлены двѣ узкія. Эта отдѣлка напоминаетъ 

отдѣлку древнѣйшихъ сгипетскихъ построекъ, тч е. именно той эпохи, о которой идетъ 

рѣчь. У  того же автора во II  томѣ, на таблицаіъ V, VI, V III, IX  и на страницахъ 101, 

105,  108 и 109, собраиъ цѣлый рядъ плановъ и Фасадовъ египетскихъ домовъ и наконецъ 

маленькая деревяиная модель, найденная въ одной изъ Ѳиванскихъ гробницъ и попавшая въ 

собраніе 8аЙ’а (см. А. Л. III, р. 8, а, 1з.); всѣ они подтверждаютъ высказанное нами 

мнѣніе о томъ, что египтяне какъ греки, какъ римляне, и какъ теперешніе жители востока, 

жили замкнутыми дѳорами. Самымъ нагляднымъ примѣромъ слуяштъ, конечно, названная 

деревянная модель (А. Л. III, р. 8, а, ѣ). Черезъ ворота съ высокимъ порогомъ вы всту- 

паете въ открытый дворъ, образуемый глухими стѣнами. Къ стѣнѣ, противуположнойвходу, 

пристроены закрытыя жилыя помѣщенія, числомъ четыре; они заканчиваются плоской 

крышей, на которую ведетъ со двора лѣстница, помѣщенная въ правомъ углу (отъ входа). 

Плоская крыша обведена невысокою стѣною (со двора стѣна ниже и имѣетъ округлое 

окончаніе), превращающею ее въ верхній открытый дворъ веранды, въ концѣ которой, 

противъ главнаго входа, крытый покой въ видѣ бесѣдки или палатки.

Три гробницы гизехскаго кладбища, ЖІ\° 15, 16, 17 (А. 1 . V I I ) 1) ,  V династіи 

представляютъ намъ, какъ не надо болѣе ясное подражаніе такому жилью. Эти три гроб- 

ницы, въ видѣ продолговатыхъ усѣченныхъ пирамидъ, или мастаба, принадлежали 

вѣроятно одному роду и потому соединены между собою стѣнами, образующими подлѣ нихъ 

частыо открытые, частью закрытые дворы. Сами мастаба должны быть разсматриваемы 

какъ жилые дома. Въ двухъ изъ нихъ (16, 17) строитель удовольствовался простѣйшимъ 

подражаніемъ дому, а имеыно на восточной ихъ сторонѣ помѣстилъ по двѣ глухія двери, ко- 

торыя выходятъ на дворы, образуемые пристроенными стѣнами, составляющими вмѣстѣ 

со стѣнами мастаба прямоугольникъ. Пристроенныя стѣыы неодинаковой высоты. Такъ 

передъ мастабй № 17 дворъ образованъ невысокою стѣною, заканчивающеюся округлымъ 

верхомъ; судя поэтому, первоначально дворъ этотъ былъ открытый и лишь впослѣдствіи

*) Ъерзіиз, Бепкшйіег, АЬЙі. I, В1. 21.



получилъ потолокъ изъ иастилки горизопталыіыхъ каменныхъ брусьевъ. Во дворъ ведутъ 

ворота. Встугшвъ за ішхъ, вы попадаете въ открытый дворъ, въ глубинѣ котораго стѣна 

дома съ двумя дверями.

Болыпе мѣста представлялъ отрѣзокъ прямоуголыіика, образовашіаго пристроенными 

стѣнами, между мастаба 16 и 17 ; имъ воспоіьзовались для устройства одного крытаго 

помѣщеыія и одного открытаго двора. Черезъ ворота вы попадаете въ сѣші, далѣе въ про- 

долговатую залу, наконецъ въ открытый дворъ и въ глубинѣ его подходите къ дверямъ 

дома. Выйдя обратио въ продолыіую залу и поверыувъ направо черезъ дверь, вы поиадаете 

въ другой обширный открытый дворъ и сыова становитесь персдъ входомъ въ домъ. Вся 

передняя часть пристройки есть родъ дома съ плоскою крышею и вотъ мы видимъ, что здѣсь 

повторяется другая черта, отмѣчешіая въ модели 8а1і:а; а имеыно: па плоской крышѣ, по- 

крывающейэту часть зданія, устроенъ открытый дворъ, обнесенпый стѣною, изъ котораго, 

дія осушенія его, ведетъ водосточная труба. Подобыый же дворъ на нлоской крышѣ 

усѣченной пирамиды представляетъ также упомянутый уже выше , «мустабат-эль-<і>а- 

раунъ».

Наконецъ еще болѣе нодробное подраліаніе яшлыо представляетъ гробница ЛІя 15. Съ 

двумя другими она соединеиа двумя стѣнами. Въ восточной изъ нихъ помѣіценъ входъ, 

вступивъ въ который, вы попадаете подъ иавѣсъ, держащійся па двухъ столбахъ и выхо- 

дящій на открытый дворъ. Повернувъ налѣво черезъ другіе ворота, вы вступаете въ дру- 

гой открытый дворъ, по двумъ сторонамъ котораго идетъ опять навѣсъ ыа столбахъ. 

Пройдя его, вы подходите къ дверямъ дома, которыя ведутъ васъпрежде всего въ крытую 

за.яу, держащуюся на двухъ столбахъ; въ западмой ея стѣнѣ вы видите входъ (вѣроятно, пер- 

вопачаіыіый въ этой мастаба, т. с. устроенный до ея соедиыенія пристройками съ другими 

двумя гробницами). Этотъ входъ вводигь васъ въ небоіыпую залу, устроенную уже въ 

тѣлѣ мастаба; она сворачиваетъ налѣво, т. е. ея главное протяженіе идетъ на югъ. 

Этотъ покой освѣщенъ узкимъ окпомъ на Ю. сторопѣ. Плоская крыша надъ залою на 

столбахъ также нредставляетъ открытый дворъ.

Такимъ образомъ, въ гробницѣ № 15, мы видішъ иолиый примѣръ такого сооруже- 

нія, а имеыно оиа состоитъ изъ:

a) открытаго двора съ портикомъ на столбахъ;

b ) крытой залы, съ потолкомъ на столбахъ, на крышѣ которой устроенъ открытый 

дворъ;

c) внутренняго покоя.

Въ жиіыхъ домахъ точно также дворы обносились съ одной, двухъ, трсхъ или всѣхъ



чотырехъ сторонъ павѣсами на. столбахъ м и  кою ннахъ *); употребленіе колоіінъ докумен- 

тально засвидѣтельствовано памятниками, начиная съ IV  династіи ").
Разумѣется, отъ гробницы, какъ отъ дома усот т го , не слѣдуетъ ожидать всѣхъ 

тѣхъ принадлежностей жилаго дома, которыя необходимы для ншвыхъ, и вовсе безполезыы 

и неумѣстпы въ гробницѣ; гробница всетаки есть только подражаніе и естественно олш- 

дать, что оио ограничится парадною частію дозіа, предназначепной для ириыятія посѣти- 

телей, роль которыхъ въ данномъ случаѣ исполняли родствеиники покойника, приходившіе 

въ его вѣчное жилиіце помянуть его и принести ему жертву. Бъ этомъ отношеніи мы 

встрѣчаемъ поразителыюе иодтвержденіе, сравнивъ гробпицу № 15 съ домомъ изъ Эль- 

Амарны (XV III династіи) 3). См. А. Л. X, рис. 2.
Все жилье заключено въ четыре стѣыы, образующія продолговатый прямоугольникъ. 

У одного изъ угловъ продольной стороны входъ, который вводитъ васъ въ длинный дворъ, 

засаженный деревьями; съ правой стороны двора 8 входовъ, изъ которыхъ два крайнихъ 

ведутъ въ корридоръ, или узкій дворъ, обходящій впутреннее зданіе со всѣхъ трехъ сто- 

ронъ. Входъ второй отъ воротъ болѣе значительный, чѣмъ остальные, ведетъ васъ въ 

главную часть дома, прежде всего въ пріемную залу, за которою слѣдуетъ дворъ съ 

двумя рядами колоннъ, по три съ каждой стороны; продолжая идти по первоначальному на- 

нравленію, вы изъ этой залы ноладаете въ закрытый покой, который Уиькинсонъ назы- 

ваетъ мандарой, сравыивая его съ арабской мандарой, т. е. пріемной комиатой. За задпей 

стѣной мандары дворъ съ садикомъ. По бокамъ яшлыя компаты, имѣющія сообщенія съ 

дворомъ на колоннахъ. Средняя, главная часть въ сущности состоитъ изъ тѣхъ же помѣ- 
щеній какъ и гробыица № 15, 4) а именно:

a) двора, который могъ бы быть съ портикомъ, или безъ него;
b) втораго двора А
c) двора на колоныахъ В

й) виутреныяго покоя С

х) ѴѴіІкіпзоп, 1. е. Ѵоі. I I ,  рі. V, 2. іЪ. рі. 
V III, ІЬ. сгр. 105.

3) Іоіі. БіітісЬеп, Б іе ПоИе еіс. Т і  27 4. 
См. А. Л. X II, р. 5.

3) 'ѴѴіІкіпзоп, 1. с. I I ,  105, % . 1 н текстъ, стр. 
104  —  105.

4) Расположеніе, подобное раслоюженію гизех- 
скихъ гробнпцъ № 15,16, 17, нредсіаыяегъ: гизех- 
ская гробница Ш 40. Ъерзіив, Бепктйіег АЫЬ. I ,  
В1. 24 . Передъ масхаба, съ двумя глухими дверяши, 
спмметрігано по обѣ сюроны расподожены двѣ ква-

дратныя усѣченныя пиратгды съ округленнымъ 
верхнимъ срѣзомъ (мы кидѣли выше въ модели 
8а1ѣ’а и въ гробнидѣ № 17 подобныя же закругле- 
нія верха стѣнъ); съ главною гробницею онѣ сое- 
динены стѣнами, не доходящимн до нхъ высоты. 
Были лн двѣ меныиія мастаба соединены между со- 
бою додобною стѣною, не видно изъ рнсунка Леп- 
сіуса. Во всякомъ случаѣ передъ главною мастабй 
двумя меньшими мастабй и бодовшш стѣнами об- 
разуется дворъ.



Можно было бы оспаривать право сближать гробпицу, прииадлелсащую У  дииастіи 

съ домомъ временъ дииастіи X V III , но вотъ и среди иамятпиковъ V  династіи оказывается 

картшіа, имепно изъ гробпицы № 16, которая оправдываетъ и подтверждаетъвысказаішун) 

мысль.
Среди картипъ въ гробшцахъ Древпяго Царства, какъ мы уже говорили, повторяется 

яѢскольео разъ одна и таже сцена, сцсыа поминокъ или жертвоприношенія въ честь усоп- 

шаго, который въ этомъ случаѣ явіяется сидящимъ или стоящимъ въ палаткѣ. Самымъ 

яснымъ примѣромъ моя^етъ считаться названпая картинка изъ гизехской мастаба Ля 10 

(V династіи). (См. А. Л. X, р. 4 ) х). Здѣсь вы видите значителыіую часть домашняго помѣ- 

іценія. Направо сидитъ въ палаткѣ покойникъ, —  разсматриваемый. какъ живой человѣкъ 

(см. А. Магіейе, зиг Іез іотЪев сіе ГАпсіеп Е тр іге  еіс. главу II) — ; палатка стоитъ подъ 

навѣсомъ, поддерживаемымъ колонками съ лотосовыми капителями; съ каждой стороны ио

4 колонки. Далѣе палѣво идетъ открытый дворъ съ лѣвой стороны, противуположной па- 

латкѣ, заканчивающійся навѣсомъ на такихъ лсе колонкахъ. Если представить себѣ это 

изображеніе въ планѣ, то явится планъ, весьма похожій на среднюю часть плана дома изъ 

Эль-Амарны. (См. Л. X , рис. 3).

4.

Гизехскія гробпицы № 15, 16, 17, принадлежатъ уже V династіи и представляютъ 

весьма развитый нримѣръ гробішцы-дома. Цѣлый рядъ болѣе раныихъ гробиицъ IV  дина- 

стіи и затѣмъ болѣе позднихъ V I (въ Савіетъ-эль-Мейтинѣ) X II  и X II I  династіи (въ Бени- 

Гассанѣ и Сіутѣ) даетъ намъ возможность прослѣдить, какъ отъ простѣйшаго выраліе- 

нія своей мысли египтянипъ шелъ все къ болѣо и болѣе сложному, слѣдуя при этомъ за 

успѣхами, какіе дѣлало зодчество, въ сооружсніи домовъ для лшвыхъ.

Гробницы эти двоякаго рода:

1) Сложенныя изъ камней, какъ разобранныя выше гизехскія гробницы № 15, 16,

17, и
2) Высѣченныя въ ж ивой скалѣ.

Оба вида представляютъ кладбища гизехское и саккарское, напротивъ у Савіетъ- 

Эль-Мейтина, Беии-Гассана и Сіута гробницы исключителыю второго вида, частью, впро- 

чемъ, съ внѣшними пристройками.



Гробницы, сюженныя изъ камней, нмѣютъ видъ мастаба.

Во выутреннемъ своемъ устройствѣ гробницы, какъ того, такъ и другаго рода, 

сходны, т. е. идея, руководившал строителемъ, сыадывалъ ли онъ гробницу изъ камней, 

юги по мѣстнымъ условіямъ, вырубалъ ее въ скалѣ, —  идея была одна и таже.

Каждая гробница состоитъ изъ двухъ, ипогда отдѣлыю расположенныхъ, иногда сое- 

дииенныхъ помѣщеній1), а именно:

1) подземнаго, паглухо заложениаго покоя, гдѣ помѣщался саркоФагъ, и

2) надземнаго покоя, входъ въ который помѣщался въ гробницахъ, выстроенпыхъ —  

почти всегда на восточной сторонѣ 2); въ гробпицахъ, высѣченныхъ въ скалахъ, напро- 

тивъ зачастую приходилось отступать отъ этого правила по требованіямъ мѣстности3).

Надземный покой, который слѣдуетъ понимать какъ дворъ, —  такъ какъ на него 

всегда выходитъ втытій  Фасадъ дома, —  предназначался для поминанія усопшаго, 

для принесепія ему жертвъ, слѣдователыю былъ жертвенный дворъ. На западной его 

стѣпѣ, противуполояшой входу, на дворъ выходятъ глухія двери, иногда иѣсколько; въ 

болѣе отдѣланныхъ образцахъ, какъ иапримѣръ въ гизехскихъ гробницахъ № 56 (атл. Л.

III, р. 11), №. 77 (Л. IV, р. 3 ), № 92 (Л. VI, р. 2 с.)5 № 95 (Л. IV , р. 1, Ь) и др. 

ясно показано, что выходитъ не дверь, а цѣлый паружпый Фасадъ зданія, либо деревян- 

наго рѣшетчатаго, либо палатки 4). Въ отдѣльныхъ случаяхъ (какъ въ гробиицѣ № 92) 

глухая дверь въ ѳтомъ фасадѣ превращается въ дѣйствительную и ведетъ во внутренность 
зданія.

Эти двери и Фасады обозначаютъ сокровешіѣйшую часть «вѣчнаго дома», ту, гдѣ оби- 

таетъ усопшій, слѣдовательно въ примѣненіи къ дому живыхъ ту обособлеиную часть,

х) Входи въ лодземния усипа.іьииді.т иомѣща- 
лнсь отдѣлыіо оіъ падземпнхъ локоеиъ по всѣхт. 
выстроепныхъ гробпидахъ см. гизехсісія гробницы 
№ 24 (Ьерзіиз Б к т .  I ,  22), 25 (іМ .) 26, 27, 28 
(Ьерзіив, С к т , I ,  23), 40, 51 (Ьервіи8,Бкпі.І, 2 4 )( 
53 , 54 , 56 (Ьорзтз, Б к т . І ,  25), 60  (Ьерзіиз, Б к т .  
I , 2 5 ); саккарскія гробниды 1, 6, 15, 17, 31 (іЪсІ.
I, 38 , 49 , 42). Въ гробнидахъ, высѣченннхъ въ 
скаіѣ , они помѣщаются обыкновенно внутри жер- 
твенннхъ покоевъ, см. гизехскія гробннщы № 71 
(Ьереіиз Б к т . I, 26) 81 , 90 (іЪ<3. I, 27) 86. 87 , 
88 , 89 и къ ннмъ нрилежащія (іЪй. I, 28), 92, 95 
(іЪ<1. I, 29); саккарскія гробнпцн Л1” 24 (іМ . I, 40); 
савіетъ-эіь-мейтлнскія и бени -гассанскія гробници 
(іЪа. I ,  57, 58).

2) См. А. МагіеІЬе, зиг Іег іотЪегз и выше 
§ 1 стр. 9.

3) См. тзехскія гробницы ноддѣ Л» 89 (Б к т іг . 
I ,  28); савгепг- элъ - мейтинскія , у которыхъ входы 
сгь 10. и 3.; бенишссансхія, у которыхъ входы съ 3.

4) Въ описаніи саккарсішхъ мастаба 0 . Маріеттъ 
(см. выше стр. 11 п, 2), наппраетъ на то обстоятель- 
ство, — не пмѣя въ внду впрочемъ нашего іо ікова- 
нія, — что впадины, отдѣляющія стнлу (т. е. фа- 
садъ зданія) столь глубоки въ древнѣишпхъ гроб- 
нидахъ, что ихъ можно было украсить картинами и 
рельефами. Домъ докопника въ видѣ палатви также 
въ саккарской гробиидѣ № 17 (Б к т іг . I, 39), ги- 
зехской № 2 6  (іЪй. I ,  23) 53 (іЪй. I, 25), саккар- 
ской Лг 15 (іЪа. I , 38).



которую мы знаемъ изъ эль-амарнскаго илаиа и изъ картины въ гробнидѣ Лл 16. Какъ 

настоящее мѣстопребываніе усопшаго, этотъ встаьленный домикъ охарактеризованъ тѣмъ, 

что передъ нимъ располагались жертвенные столы *).

Жертвешіые дворы простѣйшаго вида состоятъ изъ одной только комиаты (см. ,1. III , 

р. 3), которая вт> гизехскихъ и саккарскихъ гробішцахъ (IV —  V I династ.) въ большин- 

ствѣ случаевъ располагалась налѣво отъ входа 3), т. е. если входъ но правилу нахо- 

дился па В. сторонѣ, то главное протяженіе лсертвеннаго покоя шло на Ю.

Ворота въ жертвепный дворъ въ этихъ простѣйшихъ гробиицахъ имѣютъ впдъ узкой 

двери, надъ которой выступаетъ четырехгранный горизоитальиый брусъ и подъ ішмъ въ 

пролетѣ двери круглый валикъ (атл. ,Д. III, р. 10 и 10 а). Дверь ведетъ въ корридоръ, 

заканчиваюшійся расширеніемъ, въ которомъ, вѣроятно, помѣщались створы. Наружный 

входъ чаще всего номѣщается въ углублеиіи, врѣзываюіцемся въ гробницу подъ пря- 

мымъ угломъ и образующимъ родъ наружнаго дворика.

Итакъ открытая часть гробиицы въпростѣйшемъеявидѣ(см. Л .ІІІ .р . 4 ) состоялаизъ: 

а) открыпшго дворика или сѣнеи, въ глубииѣ котораго ворота во 

ѣ) внутренній ж ерт веш ы й дворъ, на который съ 3. стороны выходитъ Фасадъ

с) оюилтца усопшаю.

Далыіѣйшее осложненіе гробницъ происходитъ двоякимъ образомъ:

a) либо чрезъ прибавленіе къ первоначалытому жертвеішому двору другихъ помѣ- 

щспій внутри гробницы, либо

b) чрезъ пристройку нѣкоторыхъ помѣщеній снаружи.

Въ нервомъ случаѣ добавляемыя иопіѣщенія чаще всего слѣдуюта иервоначаль- 

ному направленію жертвеішаго покоя, т. е. отъ входа ііалѣво, рѣже располагаются но 

оси входной двери3) и .тш ь въ номногихъ случаяхъ идутъ направо отъ входа4).

Первоиачальный дворъ въ этихъ случаяхъ превращается въ крытыя сѣни, (соотвѣт- 

ствуюіція (?) залѣ А иа планѣ изъ Эль-Амарны), изъ которыхъ черезъ двери вы вступаете

‘) Диа камеішыхъ ліертвенныхъ стола сохрави- 
лись въ гизехскихъ гробнпцахъ № 25 (БкшІг.Л, 22), 
26  (іЬ«3. I , 23 ). ІІзображеяія такихъ столовъ, съ ра- 
сположениыми на нихъ жертвопрпношеніями, яо- 
стаіиенныхъ подлѣ фасада дома нокоГшика также 
допіліі до насъ; лучшіп примѣръ на картинѣ пзъ сак- 
карскаго сарйофага, IV  д., изданпой въ Б к т іг  II, 98.

2) Гизехскія гробнидп ЖѴ« 15, 24, 26, 27, 28, 51, 
53, 54, 56, 60, 71; гробппды А. С. Б . 0 .  (въ Б к т іг .

I, 28); 100 , 103, 105. Саккарскія гробницы ЛУѴг Д, 
15, 17, 27.

3) Гнзехскія гробаіщы №Л» 25, 40 , 71 , 81 В, 
Е , Р  (Ьерзіиз ІЗкт. I ,  2 8 ), 92 . Саккарскія троб- 
виды Л6№ 6, 1 6, 24 . Ьерзіив, Бкш. 1. с.

4) Гизехскія гробнігды №№ 81, 86, 90 . Саккар- 
ская гробнпца Л» 31. Ьерзіиз Бкга. 1, с.

Выше у Маріетта, см. стр. 10 и 11, показано,
какимъ династіямъ соотвѣтствуетъ какал форма.
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во дворъ г) ііли иногда къ пѣсколько пзъ пихъ 2); послѣдніе и получаютъ зпаченіе 

жертвеішыхъ дворовъ, т. е. въ ішхъ помѣщается Фасадъ вѣчиаго жилпща. Иногда входъ 

выіего, въ свою очередь, номѣщается въ глубокой нишѣ, не ѵступающей по своимъ раз- 

мѣрамъ нредшествующішъ заламъ 3).

Самый сложный примѣръ тутренняго развѣтвленія первоначалънаго двора мы ви- 

ди.мъ въ саккарской гробішцѣ 31, ІУ  династіи 4).
Еще дальнѣйшпмъ шагомъ въ развитіи тойже мысли является цѣлый рядъ гробницъ, 

въ которыхъ глухая дверь открывается и вводитъ васъ въ сокровенный покой усопшаго. въ 

которомъ въ этомъ случаѣ непремѣшю паходится самая могила, а иногда и изваяніе нокой- 

ника. Лучшпми нримѣрамп могутъ служить:
a) гизехская гробішца № 92, IV династіи (атл. Л. VI, р. 2 а, Ъ, с.) (В к т іг .  I, 29), съ 

которой сходііы въ расіюложеніи гизехскія же гробішцы 71 (Л. VI, р. 1) и 90 

(IV д. Біппіг. I , 27).

b) п саккарская гробішца 25, 16 и 27.

Въ первой, пройдя ворота а, вы входите во дворъ Ъ, изъ котораго паираво и налѣво 

идутъ боковыя помѣщеііія (съ могилою въ правомъ); прямо ио оси главнаго входа иоды- 

мается передъ вами Фасадъ закрытаго помѣщеиія, соотвѣтствѵющаго номѣщенію С па 

эль-амарнскомъ плаиѣ. Ме;кду двумя выступающпми боковыми стѣнами стоятъ два четы- 

рехгранныхъ столба, поддерживающіе навѣсъ с, иередъ входомъ въ главный покой с і5); за 

столбами Фасадъ деревяішаго дома,ио не съ глухою, а съ дѣйствителыюю дверью, вводящею 

васъ въ вѣчное жилище, т. е. въ усыпалышцу съ двумя могилами.

Еще болѣе поучительный примѣръ представляетъ весьма развитая саккарская гроб- 

шша Л?. 2 4 , нрииадлежащая впрочемъ уя;е болѣе позднему времени 6). Вступивъ за во- 

рота, вы нопадаете во дворъ на столбахъ; въ задііей его части дворъ расходится двумя 

рукавами и обходитъ все внутрешіее помѣщеіііе какъ корридоръ, въ томъ родѣ 

какъ въ плаііѣ дома изъ Эль-Амарпы. Помѣщеиіе С (см. Л. X. р. 2), также стоитъ 

среди двора. Справа и слѣва въ этотъ дворъ выходятъ наружные Ф асады  боковыхъ

х) Гпуехскія гробштцы 26, 27 , 28. 
а) Гизех. гроб. 53, 71, 90 , 92, саккарскія 15, 

10, Ьерзіив, Бкю . 1. с.
3) Гпзехскія гробпнцы 5 3 , 54, 95. Ьерзіиз, 

Б к т .  1. с.
4) Бепкюйіег, лІЫЬ. I ,  В1. 42.
5) Какъ подражаиіе портику, или крштоыу на-

вѣсу иередъ жильемъ тюкойника, слѣдуетъ, кажет-

ся, разсматрпвать устройсхво саккарской гробян- 
цы №6 (В іш іг. I ,  38): между стѣною дома съ 
глухон дверью н внѣшнею стѣною мастаба, вверху 
нотолокъ забранъ , нодражательно, круглымн брев- 
пами, слѣдовательно, передъ стѣною домане дворъ, 
а навѣсъ, т. е. въ полномъ видѣ долашы бы быть и 
отолбы. См, Атл. .1. V р. 3, «, Ь. 

с) Бкшіг., I ,  40.



частей дома, обраміеішые астрагаломъ п увѣнчанные обычпымъ палаточнымъ карішзомъ. 

Въ глубинѣ такой>ке п о л ііы й  внѣшній Фасадъ съ дверью и двумя окнами (въ данномъ случаѣ 

нишами) по бокамъ. Прямо пзъ двора вы вступаетево внутрешіее помѣщеніе изъ двухъ залъ; 

въ глубииѣ послѣдией изъ ішхъ, нодъ навѣсомъ въ видѣ палатки, изваяніе въ видѣ муміи.

Къ этому же роду гробшщъ слѣдуегь отнести саккарскую гробницу Дн 16 (Ьерзіиз

І)кт1г., I ,  39). Черезъ ворота, номѣіцсиные въ доволыю значптелыюмъ углублеиіи виѣш- 

няго дворика, вы вступаете въ небольшую залу, направо и налѣво отъ которой боковыя 

помѣщепія (для мумій}; чсрезъ двери, нрямо противъ входа, вы нопадаете въ обширный 

жертвенный дворъ на шести столбахъ, въ глубинѣ котораго трп входа, ведущіе въ три 

часовни (но безъ могилъ).

ІІаконецъ еаккарская гробнпца Д“ 27, къ сожалѣнію не вполнѣ раскоианная, очевидно 

принадлежитъ къ этому полмому виду гробницъ и, свсрхъ того, инте.])есна еіце тѣмъ, что 

простые четырехграиные столбы замѣиепы въ ней колошіами въ видѣ пучка нераспустив- 

шихся паптгрусовъ. Колонны поддерживаютъ портикъ у входной двери. Въ западіюй стѣнѣ, 

въ Ю. углу, входъ въ часовшо; у южпой стѣны пзваяніе усопшихъ (му;кчшіы и жепщшіы).

Ипогда то-же самое расширеніе нервоначалыіаго жертвеинаго двора удобпѣе было 

достичь, пристрсшвая къ первоначальной гробпицѣ повыя зданія.

Простѣйшій видъ представляетъ гизехская гробішца № 51, см. «I. IV , р. 2, а, Ь. 

(IV — V  династіи, Пкшіг. I, 24). Тутъ къ стѣнѣ первоначальной гробпицы симметрично но 

оси входной двери, ведшей въ скромный жертвенный дворъ, пристроена обширпая зала, за- 

ключешіая также въ мастаба; наружный входъ въ нее помѣщенъ во виадинѣ, образующ(>й 

обычный узкій дворикъ. Самымъ сложиымъ примѣромъ того-же типа мея;ду гизехскими 

гробницами являются уяѵе разсмотрѣнныя нами гробшщы V династіи Д1;: 1 5 , 1 6 , 17, 

(Л. V II.) Судя по матеріалу, собранному прусской экспедиціей, такія пристройки вообще 

начинаютъ только съ V династіи.
Таково устройство гробницъ, выстроенныхь изъ камней.

Большинство гизехскихъ гробницъ, вырублешыхъ въ  притесапной стѣігІГ живой скалы 

весьма простаго вида. Лучшимъ образцомъ моясетъ служить уже упомяіпгтая гробішца 

№ 87. См. Л. V р. 4, а.
Эта гробиица, какъ и ея сосѣдки, Л&Ля 86, 88, 89 и А, Е, Б1, (х, I I г) представ- 

ляютъ болѣе или менѣе обширные дворы, ииогда по нѣскольку ихъ, раздѣленные стѣ- 

нами и соединенные воротами; иногда, какъ въ гробницѣ С, мѣсто стѣны заступаютъ че-



тырехграшіые столбы. Въ этихъ дворахъ— могилы, уходящія въ землю четыреуголыіыми 

колодцами съ боковыми отрогами вішзу, въ коіщѣ которыхъ помѣщншя для сарко«і>аговъ. 

Стѣлы дворовъ на западной сторопѣ украшены либо отдѣльными глухими дверями, либо 

какъ въ гробницѣ Дм 87, иля въ гробницѣ А, цѣлая стѣна отдѣлана какъ внѣшпій Фасадъ 

дома. Таково же устройство гробпицъ въ скалахъ Лі> 99 и 1 0 0 2). Изъ нихъ Д» 100 инте- 

ресеиъсвоею виѣшнею Формою, такъ какъ на притесанной—въвидѣ усѣченной ппрамиды— 

скалѣ поставлена меньшая усѣченная ппрамида, сложенная изъ каыней.

Немаловалшую особенность представляетъ саккарская гробшща № 15 2), а именно: 

Фасаду ея воротъ, въ предѣлѣ малеиькаго дворика, ирсдшествующаго самому входу —  

придапа Форма домоваго Фасада, т. е. помѣщены направо и налѣво отъ входа по три 

извѣстиыхъ намъ узкихъ окна, идущихъ во всю стѣну, которыя въ планѣ образуютъ 

Форму уступчатой пирамидки; то-же украшеніе помѣщено и на стѣнѣ, построенной изъ 

нильскихъ кириичей направо отъ гробницы; ио возможно, что передъ пами вщ/трспняя за- 

гіадная стѣпа иокоя, нродолженіе котораго разрушено.

Гробницы, которыя мы до сихъ поръ разсматривали, (за исюіюченіемъ саккарской 
№ 24) относятся къ IV, V и VI династіямъ.

Къ болѣе иоздней эпохѣ Древияго Царства, судя по развитымъ архитектурнымъ де- 

талямъ, огносится гизехская гробница № 81 фепктйіег, I, 27). См. Л. VI, р. 8, а, Ь, с.

Передъ притесанной стѣной скалы выстунаетъ цѣлый портикъ: четыре круглыхъ ко- 

лоииы на широкихъ круглыхъ базахъ, съ папирусовыми каггателями, подъ которыми по 

широкому кольцу, поддерживаютъ архитравъ. На нослѣдній ноложенъ кариизъ изъ боль- 

шихъ каменныхъ, правилыю отесанныхъ, четыреугольныхъ досоіПі, перелояшнныхъ съ 

архитрава на стѣіпт гробпицы; надъ архитравомъ идетъ астрагалъ и надъ нимъ обычиый 

карпизъ. Встуішвъ подъ портикъ, вы передъ дверыо, вводящею васъвъзалу съ потолкомъ 

слегка впалымъ, на маиеръ коробоваго свода, и понижающимся къ задней стѣиѣ; въ этой 

залѣ могила; за первой залой черезъ дверь, своеобразнаго и загадочнаго вида, вы нопадаете 

въ послѣдпее^помѣщеиіе, также съ принижающимся потолкомъ; очертаніе этого помѣіценія 
въ планѣ ненравильное.

Этотъ болѣе развитый тинъ гробницъ въ скалахъ составляетъ переходъ и вполнѣ 

выясняется сравненіемъ съ позднѣйшими гробницами Древняго Царства, именно съ Бени- 

Гассанскими X II династіи, гдѣ онъ представленъ цѣлымъ рядомъ подобныхъ сооруженій.



5.

Беіш - гассанскія гробиицы ]) X II данастіи, вырублениыя въ стѣнѣ аравійскихъ 

скалъ, по сосѣдству съ древнимъ егннстскимъ городомъ Нусомъ, распадаются ііа двѣ груіі- 
ны: сшіерную и южную. ралличш.ія въ своемъ устройствѣ.

Гробпицы сѣверной грушіы (см. .1. V III, рис. 1, 2, 3, 4) 1 и 2'2) и слѣдующая :іа 

3-ей и южной груішы, между 11 и 12 имѣютъ значптельное сходство съ разбираемой 
ги.чехский гробницею, а имепно: ксѣ назваішыя бенп-гассапскія гробницы состоятъ изъ 

3-хъ частей:

1) нристроешіаго открытаго двора, въ который вели ворота; въЛШ 1 и 2 онъ сохра- 

нился весьма ясно. Въ глубинѣ этотъ дворъ заканчивается портикомъ, вырублеішомъ уже 
въ ншвой скадѣ. ІІортикъ во всѣхъ четырехъ поддержпкается 2-мя колоннами, съ гране- 

ными Фустами, съ плоскими и широкнми базами въ видѣ жеріювовъ и съ капителями въ 

видѣ простой четыреуголыюй і іл и т ы  (абаки), падъ которыми идетъ архитравъ, а иадъ по- 

слѣднимъ нрямо насланъ потолокъ изъ тонкихъ четырехгранныхъ жердей, образующихъ 

довольно пгарокую стреху. Въ стѣнѣ за колошшш дверь съ порогомъ, отдѣланиая такъ, 

какъ будто она была въ деревяіпюмъ домѣ. Дверь вводитъ васъ въ
2) залу, два раза (въ №№ 1 и 2) на четырехъ столбахъ и два раза (въ гробницѣ 

послѣ № 3 и въ южпой группѣ между ЛШк 11 и 12), на двухъ столбахъ; наконецъ въ ея 

задией стѣнѣ
3) часовня — въ № 1-мъ съ изваяиіемъ усопшаго, въ № 2-мъ— съ жертвешшкомъ 

въ 2 уступа.
Кромѣ этихъ, вполнѣ выработаниыхъ образцовъ, всѣ остальныя гробницы сѣверной 

грушіы стремятся къ тому-же тииу и не достигаютъ его лишь вслѣдствіе бѣдности строи- 

телей или какихъ либо другихъ внѣшнихъ причинъ. Газница между гизехской гробницізй 

]\?. 81 и названными бени - гассанскими состоитъ лишь въ томъ, что въ гизехской нервая 

зала обходится безъ колониъ, и затѣмъ въ томъ. что послѣднее иомѣщеніе невътакой сте- 

педи ясно охарактеризовано, какъ мѣстонребываніе усопшаго. Первая разница объясняется 

ггѣмъ, что строитель могъ обойтись, вслѣдствіе иебольшаго объема залы, безъ подпоръ по- 

толка, точно также какъ обходились безъ нихъ строители меныпихъ бепи - гассанскихъ

1)Ж  Ъервіиа, Вгіеіе аив Ае^уріеп.АеЙііоріеп ипй 2) Номера по нлану Лепсіуса Бепктйіег, 
іе г  Наіѣіпзеі іез  8іпаі, §езсЬгіеЬеп іп іеп ^аЬгеіі АЪіЬ. I, В1. 58 .
1842 — 1845 еіс. Вегііп 1852 . Стр. 97 и далѣе.



гробнидъ. Въ существенныхъ частяхъ во всякомъ случаѣ какъ гизехская гробница, такъ 

и сѣверныя бени-гассанскія толідественны.

Что-лге онѣ представляюта? — Да то-же самое, что и гпзехская гробішца № 15, а 

именно: парадную или пріемпую часть жилаго дома, т. е. среднюю часть эль - амарскаго 

лсилья, а имснно:

1) дворъ съ портикомъ на колонпахъ'),

2) залу ыи дворъ (въ данномъ случаѣ жертвенный) на колоннахъ и

3) пріемную хозяина (въ данномъ случаѣ часовню съ жертвенникомъ или изображе- 

ніемъ ііокойиііка).

Притомъ домъ, которому нодражаютъ гизехская гробница Дя 81 и сѣвсрныя бени- 

гассаискія — домъ деревянный, что видно изъ деталей колонпъ "), изъ настплки потолка, 

видной подъ стрехою, изъ отдѣлки внѣшней стѣны (подъ нортикомъ).

ІОжная бени-гассанская группа представляетъ гробницы, на первый взглядъ совер- 

шенно не имѣющія ничего общаго съ сѣверными, но, прилагая нашъ методъ, мы убѣж- 

даемся, что различіе это происходитъ, какъ и во всѣхъ предыдущихъ случаяхъ, лишь отто- 

го, въ какой ст ет т  эти гробпицы подражаютъ полному образцу идалѣе, какъ мы сказали 

выше, отъ успѣховъ, сдѣланныхъ зодчествомъ.

Дѣло въ томъ, что строители іожной групиы считали достаточнымъ удовольствоваться 

Ъоспроизведеніемъ только передней части дома и, —  вспоминая гизехскія гробнпцы, — 

мояшо сказать, т  встушші за глухую дверь, ведшую въ пріемную усопшаго. Вмѣсто того, 

чтобы пристраивать этогь дворъ къ скалѣ, какъ дѣлали это строители сѣверныхъ гроб- 

ницъ, оіш вырубали его въ скалѣ, т. е. внтинія стѣны и входы ѵжныхъ ѵробтщъ, вы- 

рубденные въ скалѣ, соотвѣтствуютъ въ иланѣ сѣверныхъ пристросннътъ стѣнамъ и 

входаліъ. Самыя бѣдныя изъ этихъ гробницъ довольствуются просто крытымъ дворомъ, 

таковы, 10, 11, 1 2 3) и 8  меньшихъ. Въ болѣе богатыхъ мы видимъ желапіе пере- 

дать также и наружный портикъ, которымъ заканчивается дворъ въ сѣверныхъ гробни- 

цахъ, иначе чѣмъ бы объясішть, что колоины стоятъ во всѣхъ іожшлхъ гробницахъ въ 
ыубииѣ двора: еслибы строитель желалъ только подпереть потолокъ, то оиъ, конечно, ко- 
лонны размѣстилъ бы симметрично по всему покою.

Гробпицы, М г 5, 6, гробница рядомъ съ нею, 8, гробница рядомъ съ нею, 9, между

5) Изображепіе такого двора на Еартинѣ нзъ колонны, геометритескаго характера, также дере- 
бени-гассавской гробницы № 2 ,1)епктй1ег, II, 127. вяннаго пронсхожденія, обт> этомъ ниже.

2) Вопрекн мнѣпію Леисіуса, бенн - гассанскія 3) Ьерзіиз, Б к т іг ., I, 48.



10 и 11 (см. Л. V III А, р. 1) восііроизводятъ портикъ въ иростѣйшемъ его видѣ, т. е. 

между боковыми выступами стѣиы ио 2 кодоііиы.

Мы видѣли ранѣе, что портикъ иоредъ внутреннимъ главнымъ покоемъ, какъ въ эль- 

амарнскомъ нланѣ, такъ и въ разрѣзѣ, представляемомъ картииой изъ гизехской гробницы 

16 (см. Л. X, рис. 4), поддерживается нѣсколъкими рядами колоинъ. Такъ и гробницы 

ЛяЛй 7 и рядомъ съ нею (см. Л. V III  А, р. 2, 3), развиваютъ іюртикъ далѣе, т. е. исрвая 

удваиваетъ рядъ колошіъ и въ каждомъ ряду ставитъ по 3 колопны, а вторая представ- 

ляетъ 3 ряда но 3 колонны въ каждомъ, и еще 10-ую колошіу, которая объясняется со- 

сѣдствомъ мепыпей гробницы, вносившей нѣкоторую неправилыюсть въ очертаніе двора. 

Въ больигапствѣ гробницъ могильпыя ямы тутъ же въ жертвениомъ дворѣ, часто ио 

нѣскольку.

Существениѣйшее отличіе южныхъ гробницъ состоитъ въ иной Формѣ колониъ, а 

имепно: вмѣсто міюгограпиой геометрической является Форма цвѣточная, колонны въ видѣ 

пучковъ нераспустившихся лотосовъ; какъ мы увидимъ эти колонны, равно какъ и мпого- 

гранныя, вышли изъ деревяпныхъ построекъ.

Накоиецъ между гизехскими и саккарскими гробницами IV  и V династій и бени-гас- 

санскими X II лежатъ еще савіетъ - эль - мейтинскія *), какъ представители зодчества VI 

династіи.

Внимательное сравненіе убѣждаетъ насъ, что онѣвълучшихъ своихъ образцахъ, какъ

2 и 12 (см. Л. V III  А, р. 4 , 5) нредставляютъ то-же расиоложеніе, что и ихъ еа- 

сдѣдігацы беші-гассанскія. а именно:

1) дворъ съ портикомъ въ глубипѣ, держащимся на четыреуголыіыхъ столбахъ (въ 

бени-гассанскихъ сѣверныхъ онъ пристраивался къ скалѣ, въ бени-гассанскихъ южныхъ 

онъ вырубался и одинъ составлялъ гробницу),

2) крытый дворъ или залу, въ которую выходитъ

3) жертвенная часовня, т. е. идеальное мѣстопребываніе покойника.

Во всѣхъ остальныхъ видно стремленіе къ тому же типу, но по какимъ - то неизвѣст- 

нымъ причинамъ онѣ брали то ту, то другую часть полнаго образца, какъ Л»Л'х 4, 5, 6, 8. 

Наконецъ нѣкоторыя изъ нихъ, какъ 7 и 15, спутаны и измѣыепы цѣлымъ рядомъ 

пристроекъ и добавленій.

Простѣйшую Форму представляетъ гробница 1, ограничивающаяся дворомъ на 

столбахъ, въ которомъ и помѣщены могилы.

г) Ьерзіпз, Б п к т іг . I, 57.



Совершеішо того же типа, что савіетъ - эль - мейтииская гробница Лн 2, гробница у 

Сауадеха, съ интереснымъ портикомъ въ иервомъ дворѣ на 4-хъ колоішахъ, за котороіо 

идетъ досчатая стѣна !). См. А. Л. IX , р. 6, 6 а.
Рядъ зпачительнѣйшихъ между издаішыми гробиицами Древняго Царства заканчи- 

вается гробницами у города Сіута, принадлежаіцими X III дішастіи2).

Онѣ двоякаго типа.
Однѣ состоятъ либо изъ одной обширпой залы, либо двухъ, раздѣлешіыхъ столбами 

(листъ IX , рис. 5, 5 а, 4, 4 а ) а).

Во второмъ случаѣ нсрвая нѣсколько шире, такъ что па пее надо смотрѣть какъ на 

дворъ, а иа вторую, поддерживаемую столбами, какъ на портикъ дома. (.'I. IX , р. 4).

Въ стѣнѣ, иротивуіюложной входу, въ нѣкото])ьіхъ гробницахъ -какъ 4, 5, (на Ли- 

стѣ IX) находятся ниши, соотвѣтствуюіція той третьей составной части, въ которой въ 

бени - гассанскихъ гробиицахъ номѣщался либо жертвенникъ, либо ітзваяніе усопшаго; въ 

другихъ, какъ въ многозтольной гробницѣ (Везсг. 1о. IV, рі. 46) глухая дверь.

Другой тинъ4) представляетъ въ іілаиѣ доволыю слолшую «иігуру (Листъ IX, рис. 1, 2,  

3 ); главнѣйшсюегопрсдставительницеюможегь считаться гробпица 3 (1. с.). Въ иритесанной 

скалѣ вы видите отверстіе, которое воиреки общему пріему египерскаго зодчества, расши- 

ряетсяне къ низу, нокъверху, (IX, р. 3 Ъ); это отверстіе вверху заканчивается сводомъ, кото 

рый съ входнаго края окаймленъ круглою жердыо. Пройдя по длииному внѣшнему корридору, 

вы подходите къ воротамъ съ двумя ступенями, иодііявшись на которыя, вы во внутрен- 

немъ дворѣ; на иего выходятъ трое дверей, по срединѣ главная и самая болыпая, по бо- 

камъ меньшія, ведущія въ небольшіе покои. Черезъ главныя вы попадаете, еще разъ иод- 

нявшись на 3 ступени, прежде всего въ длиішую крытую залу, открытую всею своею зад- 

нею стороной во второй дворъ, въ задпей стѣнѣ котораго извѣстная уже намъ целла; а 

нрямо подъ нею весьма сложный ходъ въ могилу. Первый и второй дворъ отличеиы, какъ 

не покрытые дворы отъ крытыхъ помѣщеиій А, С, Р  устройствомъ иотолковъ; помѣщеиія 

А, С, Е  накрыты потолками въ родѣ свода, дворы Е , Е\ Е" хотяиболѣеобширные,чѣмъ 

ггіі помѣщенія, съ плоскими потолками. Дверь целлы обрамлена астрагаломъ (см. разрѣзъ 
Л. IX , р. 3 а). Потолки принижаются отъ входа къ целлѣ.

х) БеБсгірІіоп й’Ё§уріе, Апі. Т. ІУ, 11— 12. 
“) Си. Вгидвск-Веу, ОезсЬісМе Аедуріепя стр. 

184 н дл. Еічьже КеізеЬегісЬіе аиз АееурЪеп 1855 
стр. 101 — 103. В. Ъервіив, БгіеГе аиз Аедуріеп, 
1852, стр. 101.

а) Безсгіриоп (1’Ё^урІе, Апі. Т. IV, рі. 46, 
й§. 1, 2, 3, 4, рі. 47 , %  2, 8 и 9. рі. 48, % . 1,
2, 3, 9.

4) Безсгірііоп й’Ёот1:е, Апі. V. IV, рі. 44  всѣ 
рнс. р ! 47  % . 3, 5. рі. 48, й§. 6, 7, 8.



Двѣ другихъ гробшщы того же типа не имѣютъ крытыхъ сѣней А, или, вѣрнѣе, 

весьма незначительныя. Затѣмъ идетъ тоже только упрощеігаое расположеніе. Приниженіе 

потолковъ отъ входа къ целлѣ начинается уже съ перваго двора, потоліш котораго въ два 

уступа; не есть ли второй уступъ слѣдъ иавѣса или портика, у котораго первоначалыто 

должііы были стоять столбы?

Самая интересная сторона этихъ гробницъ, это отдѣлка ихъ Фасадовъ и входовъ. Вы 

видите, какъ не надо яснѣе, постройку изъ тонкихъ притесаныхъ брусковъ. НаФасадѣ одной 

гробницы (см. Безсг. IV, 4 8 ,ю.) помѣщены даже два окна симметричио по обѣ

стороны отъ двери.

Для большей ясности прилагаемъ сравнительную таблицу всѣхъ разобранныхъ гроб- 

ницъ, въ которой подъ буквою X  сопоставлены всѣ послѣдовательныя части полной идеаль- 

ной гробігацы, или нормы гробницы Древняго Царства, изображенной на .Листѣ X рис. 1.

Л» Гдѣ изображена.

х . . . . . . . . . . . . .
і. н .

А -н А - ь В ^ В '  В С' С'

III. 

Е а -Ь -+ -  0

Г и зе х ъ .

15. УІІ. = .  . . .О н -А н -А '-+-В -»-В 'В

16. іЪй. = .  . . . О-ь-А. . . —і—В ............... -+-С

17. іъа. =  . . . .О - і - .................................. н-С

24. V. 1 = .  . . . 0 - н ......................... н-С

25. V. 2 = .  . . . О н -А -н А '-*-.............

26. IV. 6 = .  . . .О -н А н -....................... -ьС

27. Ь Б . I, 23 = .  . . .О -нА -ч-....................... н -С

28. іЪ(3.
40а . іЬ(3. 1 , 2 4

В ч-В '-<-В " (въ сторонѣ) 

,0 - ь А - і - ..........Вн-(Ь із)-і-С -ь-. . . .

а— Ь ..........

а — Ъ (Ьіз). 

а — Ъ (Ъіз).

а — Ь ..........

а— Ъ..........

а — Ь ...........

51. V.
0 -+ - ...........
О -ьА ч-А "

а—Ъ.................
.......... +  Б  (4 раза).
а— Ъ (Ъіз).................

(безъ колоннъ)

х) П рим ѣ чаніе. Римская цифра съ арабской от- 
носится юь нумераціп прпложенныхъ лястовъ.

Ь Б .=Ь ер 8Іп 5 , Оепкшаіег; Б . й’Ё . =  Се8сгір{іоп 
й’Ёдурі.е.



№ Ггѣ изображена.
53. ІЛ). I, 2 5 = ____О -ьА н-. . . . В - ь -------н -С - і - ................ н - а— Ъ------

53'. іЬй. = . . . .  О н-А -н ..........................н - С - ь ................ н- ? . . . .

54. іЪй. . . . .  О н -А н -......................... н -С н - .............. .. н— а Ъ. . . .

56. III . 4 = ____О н -.................................. н -С н - ................ н— а— Ъ-------

60. III. 3 = .  . . . О н - . . . . ....................... н -С н - ................ н— а— Ъ ..

71. VI. 1 —- . . . .  О н-Ан-А н - ................. н -С н—................ н- а— Ь . . . . .

Подлѣ71.  іЪй. = . . . . О н - А н - ......................... н -С н -................ н - а —Ъ (Ьіз).

81. VI. 3 = .................... .. А '-ь В н - .............................................................. - ь Б ,

90. V. 1 = ____0 -ь А н -А 'н - ......................................................................н -Б .

87. V. 4 . . . .  0 —ь ............  н —Сн—...............н— а —Ъ (Ъіз).

н . ЪІ). I. 28 =  . . . .  О н-...................................н - С - ь ................ н - а— Ъ...........
6г. М . = . . . . 0 - ь ...................................н - С - ь ................н - а— Ъ ( ? ) . . .

р. іЬй. = . . . . 0 н - ...................................н -С н - ................ н - а— Ъ...........

Е . іЪй. = .  . . . О н-...................................н -С н -....................................н - 0 .  .

I) (87). II, 2 = . . . . О - ь А . . . .  н - В н - . . . .  —ь С - ь ...............н - а— Ъ н -. . .

С. ЪР. I, 28 = .  . . .  О н -А н -А н -.................н - С - ь ................ н— (?) н - .  . .

ій. іЪ(3. = . . . .  О н -А -ь ......................... н -С -ь ................ н— а — Ъ............

89. іЪй. =  . . . .  О-ьАн—......................... н - С -ь ................ н - а —Ъ...........

А. іЪй. =  . . .  О -ь А -ь ......................... н - С - ь ................ н - а— Ъ...........

іег

92. VI. 2 = ____0 - ь ..................................н - С - ь .................н-(Б а— Ъ) Б ..............

95. II. 4 = . . . . 0 н - А н - ......................... н - С - ь .......................................н - Б . . . .

99. ЪБ. I. 31 = .  . . . 0 - ь .................................н-С н— ..............н— а— Ъ......................

100. іЪй. . . . .  0  н - .................................н - С н - ................ н— а— Ъ......................

103. Ы ). I. 31 = .  . . ,0 - ь А - ь ............................................................................... н - Б . . .  .

105. іЪсІ. = .  . .  . О н-А н-................................................................................н - Б ...........

Сакара.

1. Ь Б . 1 3 8 = ____О н-А н-.......................................................................................? ____

6. V. 3 = .  . . . 0 - ь .................................н -С ..................... н -Е  а— Ъ......................

15. ЪіТ). I. 38 = .  . .  . О н-А н-.........................н - С ..................... - ь  а— Ъ........................
16. V. 3 = . .  . . О н - А н - . . . .В - ь В 'В '7-» - ....................................................Б  (Іег)
17. ІЛ). I. 39 = ____0 - ь ..................................н -С ..................... н- а— Ъ......................



№ Гдѣ изображена.
?л V. 2 — . . . .0 - + - ...............В-+-В' В"-+-С-+-С' С" С'" - ь .................. . . Б .............

27. V. 4 = . . . . 0-+-А съ кол. - + - . . .  . н-С-»-С/ С" С '" - ь .................. .Л> ( ? ) . . .
31. IV. 7 =

С авіетъ  эл ь-М ей ти н ъ.

1. V III. А. 5 = ................А-+-. . . .В(с-ъкол.)......................

2. V III. А. 6 = . . . . 0-+-А-+-А'-+-В (съкол.)-+-С-+-. . . . . Б .............

12. . V III. А. 7 = ................А . . .. -ь В  (съ кол.)-ьС -ь . . . . . Б ..........

Б е н и га сса н ъ .

1. VIII. 1 <= Р -* -0 -ъ А -ь А '-ь В -н В  В " - ь ................ , . . I ) ..........
2. V III. 2 = Е -н О -ьА -+ -А г-+-В-+-В/ В " - ь ............... , . .1)..........

VIII. 3 = .............А н-А ,н -В -I-В , В " - ь .................

V III. 4 = ................А -ь А'-ь В -* -В 'В " -ь ................. , . . Б ..........
3. Ы ). I. 58 = ..........................А '-ь В ....................................

4. іЬсІ. = ................А - ь ..................................................

5. ІЛ). I. 58 = Р  -» -0 -ь А -ь А '............................................

6. VIII. А. 1 = Б’ -ь О -ь А -ь А '............................................

Слѣдую-
щая Ы ). I. 58 = . . . . О -ь А -ь А '............................................

7. ѴІП . А. 2 = . . . . 0 -ьА -+-А ' (съ двойнымъ рядомъ колоннъ).................
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Л"; Гдѣ изображена,
Б . <ГЁ. IV . 47 .2  =  Р + 0 + .......................................С ....................... н - Е ........... н - Б

I). сГЁ. IV. 48 .3  = Р + 0 + ............. .. ................-н С ....................... н - Е .....................

— IX . 4 = Р + 0 + .................................... .С н - ........................ Е .....................

Б . йѢ . IV. 48.9 = ____0 - ь ........................................С ....................... ч - Е ............. -+-В

0 . Й’Ё. IV. 47 .8  = ____0 -» - '. ..................................... С-+-.................. - ь Е а — Ъ...........

Сауадѳхъ.

—  IX . 6 = ............... ................... В (съко л.)С ........................................... -і- Б .

Технехъ.

1). <Г#. IV. 67 = ...............................: .  . . .............. С н - ........................ Е н - ...........Б .

—  іѣсі. 12 =  Е н к ..............................................С н - ............................................I ) .

И такъ гробниды Древдяго Царства, ие смотря на все ихъ видимое разнообразіе, по- 

дражаюгь одному и тому же образу, т: е. деревяныому дому то въ иолномъ его объемѣ, то 

въ сокращенномъ видѣ.

Но для исторіи египетскаго зодчества, для исторіи его главнаго представителя, т. е. 

храма, добытой нами результатъ въ высшей стелени важенъ.

Мы видимъ, что въ древнѣйшія времена египтянинъ послѣдовательно создаетъ два 

лшлья: палатку и деревянный домъ; тѣмъ и другимъ онъ пользуется нри устройствѣ жилья 

для отшедшихъ. т. е. гробницы, — интересно, какую гт двухъ архшпектурныхъ формъ 

щіедпочтетъ онъ для храма.

ІІо прежде чѣмъ обратиться къ этому капитальнѣйшему воиросу, мы должны уяснить 

себѣ подробноспш, или какъ мы выразились выше, — простыя формы древнѣйшаго зодче- 

ства, среди которыхъ, какъ и всюду, главную роль играютъ подпоры — т. е. столбы и.ги 

колонны.



Портрехная статуя царя Шафрж (ІУ  д.). Иаъ музея въ Булакѣ.

II.

П РО И О ХО Ж Д ВН ІВ Е Г И П Е Т С К И Х Ъ  колоннъ.

1.

Современный датріархъ эгипто;югіи, Рихардъ Лепсіусъ, былъ первый, кто лопытался 

установить раздичные порядки (ордера) египетскихъ колоннъ. Въ 1837  году появилась, въ 

Анналахъ римскаго археологическаго института2), его статья подъ заглавіемъ «8иг Гогсіге

х) Аппаіі йеІГ ІБЗйЬиІо сіі соггізрогкіепяа агеЬеоІодіса, 1 8 37 .



сіев соіоппе^ ріііегз еп Ё§урі;е еЬ ?ез гаррогіз аѵес 1е зесопй огйге ё^урііеп еі 1а соіоппе 

^гесдие», съ двумя таблицами, одна въ большомъ атласѣ :), другая при томѣ «Анналъ», 

таблща Г . Это было за лять лѣтъ передъ его знаменитымъ путешествіемъ въ Егшіетъ, 

(отъ 1842 по 1845). Спустя 26 лѣтъ по окончаніл этого путешествія, онъ напечаталъ, въ 

запискахъ берлшіской Академіи Наукъ, другую статью подъ заглавіемъ «ТІеЬег еіпі^е 

а§уріІ8сЬе КипзЙоттеп ипй іііге Епітеіскеіип^» 2), въ которой со стравицы 12 до конца, 

снова трактуетъ о томъ же предметѣ, что и въ первой статьѣ, мало того высказываетъ 

совершенно тѣ же взгляды на происхожденіе двухъ различныхъ, ио его мнѣнію, видовъ 

египетской колонны, не вдаваясь только въ столь подробныя доказательства какъ въ пер- 
вой статьѣ.

Тщательно обработанныя (особенно первая), талантливо и остроумно изложенныя, 

эти статьи сразу закупаютъ читателя въ пользу вѣрности ихъ результатовъ. Довѣріе 

къ тм ъ  можетъ, конечно, только возрасти, когда мы вспомнимъ, что эти изыскапія сдѣ- 

ланы кориФеемъ эгиптологіи и что авторъ остался при своемъ убѣжденіи въ теченіи 34 

лѣть, не смотря на громадное увеличеніе матерьяла, которымъ наука обязана главнымъ 
образомъ ему же.

Тѣмъ не менѣе внимательная оцѣнка его доводовъ и точное наблюденіе надъ Фактами, 

отчасти имъ самимъ собранными, возбуждаютъ весьма сильное сомнѣніе въ вѣрности са- 

мыхъ главныхъ, коренныхъ, его положеній, которымъ онъ самъ очевидно придаетъ осо- 

беиную цѣну, какъ своему открытію3).

Вотъ важнѣйшіе результаты этихъ изыскацій іп ехіепво.

Пересчитавъ всѣ извѣстные тогда примѣры колоннъ геометрическаго характера, или 

какъ онъ называетъ, колоныъ— столбовъ4), Лепсіусъ въ первой статьѣ такъ обрисовываетъ 
этотъ родъ колоннъ.

«а) Ихъ Фустъ5) всегда либо многогранный, въ 8 или въ 16 граней, либо съ канне- 

люрами на всѣхъ шестнадцати граняхъ, либо наконецъ смѣшаннаго вида, т. е. украшенъ 
каннелюрами, перемежающимися прямыми гранями.

Ъ) Такой Фустъ либо идетъ прямо отъ земли, какъ это видимъ мы въ  одномъ бени-

г) М опителіі йеіі’ Іпзіііиіо йі соггівроікіепга 
агсЬеоІодіса, ѵоі. П, рі. Х ЬѴ .

2) АЪЬапйІиыдеп йег Кбпі§ІісЬеп А к аіет іе  йег
^ѴізйепзсЬайеп ги Вегііп. 1 8 7 1 . Оноски дѣлаюхся
по отдѣльному нзданію.

3) ІІеЬег еіпіее аедурйвсЬе Кипбі&гаеп, стр. 13.
4) 8иг Гогйге еіс стр. 67  и 79 .
6) 1. с. стр. 80.



гассаискомъ портикѣ, либо онъ покоится накруглыхъ базахъ весьма широкихъ иплоскихъ, 

примѣръ, представляемый другою бенигассаыскою гробнидею.

с) Бсѣ эти колонны, безъ исключенія, не имѣютъ ни капителей въ собственномъ 

смыслѣ слова, ни повязокъ на шейкѣ,:) ни утоіщенія вънижней части <г>уста; онѣ ноды- 

маются по прямой линіи, слегка суживаясь къ верхушкѣ, и ничѣмъ не украшены, если 

исключить іероглиФическія надписи на вертикальныхъ плоскихъ граняхъ.

Д) Простая четыреугольная абака увѣнчиваетъ Фустъ и соединяется съархитравомъ, 

не выступая изъ-подъ него, между тѣмъ какъ надъ верхушкою Фуста она выстудаетъ на- 

столько, на сколько послѣдиій суживается, сравнительно со своимъ основаніемъ.

е) Онѣ вообще короткихъ пропорцій, а именио въ высоту въ 5 діаметровъ основа- 

нія. Колонны изъ Калабше даже только въ 2% основанія.

Г) Онѣ всѣ монолитныя. . . .

«Другой ордеръ египетскихъ колоннъ совершепио различенъ отъ перваго___  Онъ

основывается на подражаніи растенію. Вотъ его характеристическія черты.

a) Его Фустъ, въ древнѣйшемъ примѣрѣ какой мы имѣеліъ, въ бенигассанскихъ колон- 

нахъ (см. А. Л ..Х ІІІ р. 9), состоитъ изъ четырехъ стволовъ, оканчиваюіцихсячетырмясрѣ- 

занными бутонами, стволы связаны вмѣстѣ пятью лентами пониже бутоновъ. Впослѣдствіи 

число стволовъ и бутоновъ увеличивается: повязки также могутъ увеличиваться въ  числѣ до 

трехъ, изъ которыхъ первая помѣщается прямо подъ бутонами, двѣ другихъ дѣлятъ Фустъ 

приблизительно на три равныя части, наконецъ часто кажется, что и сами бутоны также пе- 

ревязаны, въ четвертый разъ. Въ другихъ случаяхъ Фустъ имѣетъ видъ одного ствола, или 

скорѣе пучка изъ стволовъ, покрытаго гладкою и расписанною поверхностію, но всегда съ 

повязками наверху и съ капителью въ видѣ развернувшихся цвѣтовъ, которые всѣ вмѣстѣ 

составляютъ одну чашечку. Канелюры или гладкія грани въ такихъ колоннахъ вещь неви- 

данная.
b) Въ древнѣйшія времена подражаніе бутонамъ или чашечкамъ, помѣщавшимся надъ 

повязками, было единственнымъ способомъ образовывать капитель. Лишь впослѣдствіе, 

во времена Птолемеевъ, стали замѣщать чашечки цвѣтовъ пальмовыми вѣтвями или дру- 

гими растеніями, и далѣе стали помѣщать прямо на верхушкѣ ствола, или надъ цвѣточной 

чашечкой, маски Гаторъ или ТиФона, измѣненіе свойственное времени упадка и невстрѣ- 

чающееся въ древнѣйшихъ дворцахъ (?).

г) Канелировавныя коюнны съ повязками въ I въ покояхъ 3 и К  по плану въ БепЬт&Іег аиа
5 рядовъ найдены въ южномъ Ёарнакскомъ храмѣ, I Аедуріеп віс. II, 83 . Ом. Атл. Л. Х ІП  р. 13. Пр. ав.



с) Подражаніе растенію сказывается наконецъ въ утолщеніи иижней части Фуста, 

подобномъ тому, какое представляютъ водяныя растенія, отъ которыхъ взяты также листья, 

окружающіе эту часть на манеръ чешуи.
(1) Абака всегда помѣщается надъ капителью; она всегда той же ширигіы, что и ар- 

хитравъ и соединена съ нимъ, какъ мы видѣли это въ нервомъ ордерѣ. Ея діаметръ рав- 

няется діаметру колонны безъ утолщенія каіттели и Фуста.

е) Пропорціи этихъ колоннъ вообще болѣе тонки, чѣмъ въ нервомъ ордерѣ: онѣ 

имѣютъ отъ 5 до 6 діаметровъ въ высотѵ.
іГ) Колонны эти складываются изъ отдѣльныхъ каменныхъ барабановъ, —  и иикогда 

не бываютъ монолитныя.
§) Базы отсутствуютъ весьма рѣдко: онѣ щироки и низки въ Бепигассанѣ; обыкно- 

венно же болѣе высокихъ размѣровъ, на нодобіе мельничпыхъ жернововъ»....

.... «Сравненіе этихъ двухъ ордеровъ прежде всего объясняетъ намъ весьма важную 

вещь, а именно происхожденіе каттели. Что капитель въ собственномъ смыслѣ слова (за 

исключеніемъ абаки, какъ посредствующаго звѣна между колонною и архитравомъ) вовсе 

не принадлежитъ къ числу частей необходимыхъ, которыя вытекаютъ прямо изъ сущно- 

сти колонны и которыя слѣдователыю должны бы были встрѣчаться всгоду, гдѣ только яв- 

ляются колонны, тому очевиднымъ доказательствомъ служитъ существованіе перваго ор- 

дера, который вовсе не имѣетъ капители, и воздерживается отъ нея постоянпо, согласно 

со своимъ основнымъ принципомъ, не смотря на современное употребленіе капителиво вто- 
ромъ ордерѣ, который ее выработалъ. Но этотъ второй ордеръ выясняетъ намъ еще бо- 

лѣе, что канитель— совершепно особеннаго происхожденія, что она встрѣчается только въ 

колоннахъ, подражающихъ растенію и что ея только потому нѣтъ въ первомъ ордерѣ, что
онъ не имѣетъ ничего общаго съ растеніемъ.....

.... «Колонна въ собственномъ смыслѣ слова окапчивается очевидно тотчасъ за капи- 

телью, такъ какъ абаку слѣдуетъ исключнть, ибо она ничего не имѣетъ общаго съ расте- 

ніемъ, но приыадлежитъ архитраву или по крайией мѣрѣ имъ объусловлена. Происхожденіе 

ея мы увидимъ ниже. Абакѣ соотвѣтствуетъ база, которая точно также не принадлежитъ 

къ растенію, но составляетъ посредствующее звѣно между колонною и поломъ.

«И такъ противуположными принадлежностями двухъ ордеровъ являются съ одной сто- 

роны грани или капнелюры, подымающіяся по отвѣсному направленію до абаки, съ другой 

стороны подражаніе растенію или пучку растеній, характеризуемое и постоянно выражае- 
мое капителыо, повязками на шейкѣ и припухлостію Фуста».

Затѣмъ авторъ обращается къ разъясненію принцгта колоннъ перваго ордера. Ука-



завъ на то, что каннелюры и гладкія грани встрѣчаются постоянно вмѣстѣ, да;ке иа одной 

и той же колоннѣ, опъ заключаетъ, что слѣдовательио колоннѣ въ 15 каниелюръ и 1 глад- 

кую грань прздшсствовала колонна съ 16 плоскихъ граней, а послѣдняя есть ничто шюе 

какъ усложненіе 8 гранной колониы (чрезъ срѣзываніе угловъ), накопедъ 8 граная колонші 

ость усложпеніе четырехграннаго столба.

«Счастливый случай. продолжаетъ авторъ, сохранившій всѣ посредствующія Формы ие 

дозволяетъ намъ сомнѣваться іш минуты въ этой связи, которая объясняетъ намъ сразу 

и происхончденіе и первоначалыіую Форму абаки.

«Въ самомъ дѣлѣ египетская абака всѣхъ временъ отличается весьма существенно отъ 

абаки греческой. Она не является здѣсь, какъ у грековъ, частыо совершенно отдѣльною, 

имѣющею свои собствеииыя пропорціи, которую прокладываютъ между колонною (фустомъ) 

и архитравомъ; но она, такъ сказать, выходитъ изъ архитрава и соединяется съ иимъ безъ 

всякаго архитектопическаго дѣленія, т. с. совершенио такъ, какъ египетскій столбъ со- 

одиняется съ архитравомъ, безъ капители или переложенныхъ прокладокъ, сохрапяя туже 

толіцйну, что и архитравъ. А это показываетъ, что абака есгь ничто иное какі-> верхняя 

часть того столба, изъ котораго вырублена колонна. Эго подтверждается тѣмъ, что въ 

первомъ ордерѣ діаметръ колопны равенъ діамзтру абаки...

«Всѣ колонны нерваго ордера могли быть сдѣланы, срѣзывая углы столба, размѣры 

котораго видны еще въ абакѣ.

«Абаку дѣлали либо для того, чтобы не класть архитравъ прямо на многоугольыикъ. 

такъ какъ переходъ отъ двухъ стороігь архитрава къ четыремъ сторонамъ столба казался 

болѣе естествешіьшъ и приличнымъ (?), или для того, чтобы хоть въ одной части удержать 

первоначалыіую и привычную идею столба (?), такъ какъ грании каннелюры были для нихъ 

только украшеніемъ столба, не были еще гіризнакома, новаго элемента, какъ у насъ. (?)

Однимъ словомъ въ нихъ (въ многогранныхъ колонпахъ) не слѣдуетъ еще видѣть ко- 

лонпы въ собственномъ смыслѣ слова, а только округленный(?) столбъ. Вотъ что могло бы 

оправдать названіе «колонны-столбы», соіоппез ріііегз, которое мы желали бы дать этому 

второму ордеру въ противуположность «раститслънымо колоннамъ» —  соіоппев а ріапіе, 

какъ мояшо было бы назвать второй ордеръ».

«И такъ прежде всего срѣзывали четыре угла четырехгранпаго столба,— такимъ об- 

разомъ произошла восьмиугольная колонна. Углыиотвѣсныя линіи, увеличиваясь въчислѣ, 

придавали столбу болѣе легкости для глаза и его скругленная Форма пропускала больше 

свѣта. Далѣе, все съ тѣмъ же намѣреніемъ придать колоннамъ болѣе тонкій видъ, съ ран- 

нихъ поръ придумали съуживать колонны кверху, затѣмъ срѣзывали ещевосемь угловъ, и



накопецъ вьгдалбіивали на 16 граняхъ желобки (кашіелюры), что увеличивало противуно- 

ложность свѣта и тѣни».
Во второй своей статьѣ г) Лепсіусъ но преимуществу останавливается уже не на они- 

саніи колоннъ двухъ различныхъ видовъ (хотя при случаѣ онъ и въ описаніе вноситъ і і о -  

правки), а на объясненіи ихъ происхождснія.

«Въ Епштѣ, говоритъ онъ, мы встрѣчаемъ два рѣзко нодѣлснныхъ ордера колоннъ. 

Они въ своемъ примѣненш различаются не геограФически, такъ наиримѣръ, чтобы одинъ 

преобладалъ въ Верхнемъ Египтѣ, а другой въ Нижнемъ, подобно тому, какъ различіе гре- 

ческихъ ордеровъ соотвѣтствуетъ племенному разлчію греческаго народа. Оба ордрра 

одновремеішо употреблялись во всемъ Египтѣ и зачастую являются въ одномъ и томъ ?ке 

храмѣ. Ихъ различіе, удерживавшееся во всѣ времена, основывается скорѣе на ихъ раз- 

личномъ происхожденіи (^епезіз). Они принадлежатъ двум.ъ отдѣльнымъ, съ самаго начала 

иараллелыіо существовавшимъ родамъ иостроекъ: одгш — склспаж оъ скалахъ (КеІвепЬаи), 

другія тстройкамг, складывавшимся изъ камней или кирпичей ((^иасІегЬаи). Одни имѣютъ 

Фустъ съ каинелюрами, безъ утолщенія, безъ каиители и повязокъ, стоятъ либо прямо на 

землѣ, либо на очень низкой базѣ. Другія колониы никогда не украшались каннелюрами, 

напротивъ состоятъ изъ иучка круглыхъ жердей; иногда онѣ могли быть также и совсѣмъ 

круглы, съ утолщеніемъ въ нижней части, съ цвѣточною капителью наверху, подъ кото- 

рою обходятъ вокругъ 5 новязокъ; онѣ стоятъ на узкой толстой базѣ; цѣлое представляетъ 

пучокъ пашгрусокыхъ стеблей, связанныхь подъ самыдш голоьками.

Посмотримъ, какъ это поліюе различіе объясняется изъ различія родовъ построекъ, 

по которымъ эти два ордера первоначалыю распредѣлялись съ полною исключитель- 

ностію». 2)

Указавъ на то, что постройки въ скалахъ (РеІзепЪаи) въ Египтѣ тождественны съ гроб- 

ничными сооружсніями, авторъ переходитъ къ оігасанію этихъ сооруженій. Простѣйшій 

видъ иредставляетъ небольшая четыреугольная комиата, вырублениая въ притесанной скалѣ. 

Ея объемъ зачастую столь малъ, что едва могутъ помѣститься два человѣка ... «Еслипро- 

странство оказывалось слишкомъ малымъ, то за ігамъ устраивали другой покой, соединен- 

ный дверью, затѣмъ третій и т. д. Причина, почему сразу ие устраивали одной большой 

комнаты, по мнѣнію автора, объясняется опасеніемъ, что въ случаѣ недобракачественности

! ) ІІеЪег еіпіуе ае§урЬі5сЪе Кпцзійгтеп, со кахъ, какъ бенигассаискія гробипцы, тѣ п другія 
схр. 13. выѣсіѣ. Щ- а-вт.

2) Въ древнѣйшихъ сохраинвшнхся построй-



скалы, ііотолокъ могъ рухнуть, какъ вѣдь даже и въ  каменоломняхъ оставляютъ мѣстами 

стѣны  и столбы.

«Но только первая комната была освѣщена черезъ дверь, въ слѣдующій иокой деннаго 

свѣта проиикало уже весьма мало; чтобы иомочь этому недостатку, скоро пришли къ тому, 

что стали нроламывать заднюю стѣну въ нѣсколькихъ мѣстахъ и изъ стѣиы дѣлать 

рядъ столбовъ, который всетаки отдѣлялъ слѣдующее помѣщспіе,' если это требовалось 

культомъ или дрѵгими цѣлями, но въ тоже время оно могло считаться продолженіемъ пер- 

ваго покоя, съ которымъ она дѣлило и освѣщеніе, ничуть при этомъ не отігамая подпоръ 

у потолка; а для глаза цѣлое долншо было казаться тѣмъ богачс и иріятнѣе, вслѣдствіе 

этого приращенія, вмѣсто одной большой однообразиой залы. Отрѣзокъ стѣны надъ дверью 

до потолка, повторявшійся при каждомъ новомъ проломѣ, такъ и оставался и сдѣлался ар- 

хитравомъ, который шелъ по одной линіи ііадъ столбами и иодъ нотолкомъ. сохраняя тол- 

щину прежней стѣны, которую поэтому легко было распознать— не смотря на иововведеыіе—  

глазу, охотно держащемуся Формъ привычныхъ(?). Вътоже время камеппая балка, шедшая 

черезъ весь потолокъ, увеличивала подпору потолка, (?) и паконецъ удовлетворяда потреб- 

ность симметріи (?) въ зрителѣ, образуя совершенно естественпо звѣно, посредствующее 

между четырехгранньшъ столбомъ и потолкомъ простирающимся въ двухъ иаправленіяхъ, 

изъ которыхъ одно соотвѣтствовало направленію архитрава(Р). Что происхожденіе архитрава 

въ постройкахъ въ скалахъ было именно таково, подтверждается до очевидности тѣмъ, что 

столбы, не расширяясь и ие сулшваясь, прямехонько переходятъ въ архитравъ, такъ что 

цѣлое всетаки остается стѣною съ вырѣзками».

«Потребиость въ возмояшо болыпемъ освѣщеніи покоя за столбами заставило далѣе 

срѣзывать четыре угла, что дало 8 гранную колонну, являющуюся намъ въ первой бени- 

гассанской гробницѣ. Но и здѣсь держались того же самаго припципа, что и при проламо - 

ваніи стѣны. Четыре ыовыя гранк измѣнившагося столба ые вели нрямо до архитрава, но 

сохраияли первоначальный видъ столба такимъ образомъ, что вверху оставляли отрѣзокъ 

этой первопалальной Формы. Этимъ опять, сверхъ воспоминапія (?), выигрывали соедини- 

телыюе звѣно, вполнѣ цѣлесообразиое (?), поэтому значительное и въ тоже время пріятное на 

видъ, и обогащающее организмъ постройки —  однимъ словомъ абаку. Опа остается въ та- 

комъ же отношеніи къ архитраву, въ какомъ прежде былъ четыреугольный столбъ: перед- 

нія стороны ея прямо переходятъ въ архитравъ. Напротивъ нарол^дающаяся колонна, 

какъ новая Форма, тѣмъ рѣшительнѣе отдѣляется отъ абаки, что подъ послѣдней всѣ 

грани слегка суживаются, случай одинъ разъ встрѣчается также и въ четырехгранномъ 

столбѣ».



«Блпжайшилгь шагомъ было срѣзываніе восмй угловъ, откуда произошла шсстнадцати- 

граныая коюнна, являющаяся иамъ во второмъ бенигассанскомъ скленѣ.

«У?ке техническая трудность соедипить рѣзко и правилыю 16 граней подъ столь ту- 

лыми углами, а еще болѣе желапіе рѣзче показать глазу эту тонкую шестнадцати-граниую 

обрабстку Фуста, и сообщпть болѣе живую игру свѣта и тѣіги этому, все болѣе и болѣе по- 

лучающему зиаченіе архитектурному звѣну, все это привею къ тому, что грани стали слегка 

желобить, превращая такиыъ образомъ тупые углы въ острыя грани. . . .

«Происхожденіе изъчетырехграннаго столба точно также и здѣсь, очевидно умышленно, 

было указано тѣмъ, что изъ 16 гладкихъ или выжелобленныхъ сторонъ четыремъ иосто- 

янно давали направленіе параллельное съ четырьмя сторонами абаки, никогда ие помѣщали 

угловъ противъ середины сторонъ абаки, и далѣе тѣмъ, что всѣ четыре параллелыіыя граіш, 

или переднюю и заднюю, либо наконецъ одну переднюю, не желобили, ыо оставляли глад- 

кими, такъ какъ будто бы они былн неизмѣненными частями первоначальнаго столба. Эти 

плоскія грани кстати служили удобиымъ мѣстомъ для іероглиФическихъ надписей, сдѣлав- 

шимисЯ; съ ихъ пестрыми красками и многозначителыіыми знаками, новымъ украшеніемъ 

колониъ; поэтому то нерѣдко имъ придавалась ширина большая чѣмъ остальнымъ выже- 

лоблеішымъ гранямъ.

«Въ полномъ согласіи съ происхожденіемъ колонны изъ столба стоитъ наконецъ круг- 

лая база, составляющая посредствующее звѣио между колонною и поломъ.

«Четырехграныый столбъ, точно также какъ и стѣна, не иуждался въ посредникѣ съ 

четыреугольыымъ поломъ покоя. Но самостоятельная, всѣ тонше и тонше вырабатывав- 

шаяся, круглая колонна казалась бы внизу слишкомъ голой, еслибы она прямо подымалась 

отъ пола, ири томъ она сллшкомъ легко подвергалась бы неосторояшому прикосновенію, 

отъ чего легко могли бы пострадать ея нѣжныя углы между каннелюрами. Круглая база 

доволыю широкая и низкая, со скошеннымъ краемъ, и защищала колонну и связывала ее 

съ поломъ. И здѣсь такя^е значепіе базы какъ посредствующаго звѣна между обоими пред- 

метами было выражено въ ея Формѣ. Главнѣйшимъ образомъ она принадлежала къ ко- 

лоинѣ, отъ которой она получила круглую периФерію. А ея малое возвышеніе надъ поломъ 

было перенято ею отъ пола (?) (сіаз Моііѵ сіег піеіігі&еп ЕгЬеЪті§ ііЪег сіеп РиззЪойеп 

лѵаг аЪег ѵоп сііезет Іеігіегеп ]іег§епоштеп), такъ какъ она дѣлалась такой же высоты, 

какъ и пороги, которые дѣлались въ дверяхъ между покоями ради створовъ дверей».

Сравнивая съ египетскимъ рельеФомъ, авторъ говоритъ, что и тутъ египтяншіъ по- 

ступалъ точно также, а имеыно сперва выравнивалъ общую поверхность и потомъ углублялъ 

весь остальной полъ, оставляя базы и порогв, которыя по этому и имѣютъ одну высоту.



Въ заключеніе онъ прибавляетъ: «развитіе (нещерной колонны) столь прозрачно и не- 

двусмысленно, и каждый шагъ его столь полио можетъ быть доказанъ существующими 

нримѣрами, что оно можетъ служить вѣрною точкою опоры при дальнѣйшихъ сравненіяхъ, 

такъ что въ случаяхъ смѣшенія съ чуждыми элементами мы легко можемъ ихъ распознать 

и выдѣлить».

Затѣмъ авторъ переходитъ къ другому ордеру растительныхъ колопнъ.

Въ Новомъ Царствѣ онъ считаетъ два типа растительныхъ колопнъ: пальмовыл ко- 

лонны и папирусовыя. Послѣднія двухъ родовъ: съ капителями въ видѣ распустивншхся 

папирусовъ и съ капителями въ видѣ нераспустившихся папирусовъ. Въ Древнемъ Цар- 

ствѣ оиъ отмѣчаетъ колонны папирусовыя, закрытыя и открытыя, лотосовыя и пальмо- 

выя. По его мнѣнію эти колоины произошли изъ построекъ складывавшихся (^иасІегЬаи). 

Далѣе онъ указываетъ иа слѣды архитектуры дсрсвянной х) и на стр. 25 высказываетъ 

мнѣніе, что «изъ этой деревянной архитектуры (НаизЬаи и ЬаиЪепЬаи) безъ сомпѣпія раз- 

вился и храмъ и дворедъ, а также и гробница. «Всѣ важнѣйшіе мотивы кирпичныхъ по- 

строекъ находятъ себѣ здѣсь объясненіе. А имешіо Форма растительной колонны очевидно 

заимствована изъ легкой, веселой деревянной архитектуры виллъ и бесѣдокъ, принаравли- 

вавшихся къ деревенской природѣ, на которую прямо указываетъ символика этой колонны». 

Конечно, замѣчаетъ авторъ, дѣйствительныя растенія какъ лотосъ и иапирусъ никогда на 

самомъ дѣлѣ не употреблялись какъ подпоры (!). Цвѣточная колонна, также и въ этомъ 

отношеніи въ противуположность колоннамъ съ каинелюрами, возникала не постепенио, но 

сразу (?), какъ одио цѣлое, была пршшта въ архитектурную символику, многозначительную, 

оживляющую строительныя <і>ормы».

«Только базъ и абака остались въ ней ничѣмъ не замаскированными, чисто архитек- 

турными частями».

2.

Въ двухъ словахъ главный результатъ изыс.каній Лепсіуса состоитъ въ томъ, что, 

съ древнѣйшихъ временъ, съ самаго начала, въ Египтѣ существовало два параллельньш 

рода построекъ: 2)

a) Ископаемыя, высѣкавшіяся въ скалахъ, РеІвепЪаи и

b) Созидаемыя изъ камней илв кирпичей, (^иасІегЪаи, и что согласно съ этимъ и египет- 

скія колонны дѣлятся на два ордера:

‘ ) Стр. 21 и д. л. 3) ХІеЪег еіпіде аееурІізсЬе КипьІіЪгтеп. схр. 13 .



a) Колонны —  столбы (соіоппез ріііегз). или колонны ископаемыя, явившіяся въ со- 

оруженіяхъ, высѣкавшихся или выкалывавшихся въ скаіахъ (ГеІеепЬан) и постепенно вы- 

работавшіяся изъ простаго четыреугольнаго столба, —  отрѣзка первоначалыгой стѣны, — 

чрезъ срѣзываніе его угловъ, чтобы пропустить больше свѣта, послѣдовавшее дважды 

(8 гранныя и 16 граныыя колонны) и чрезъ выдалбливаніе граней ради игры свѣта и яс- 

ности самихъ граней, при чемъ часть первопачальной стѣны между столбами и нотолкомъ 

образовала архтпрст, чайть первоначальнаго столба, оставлявшаяся прямо подъ архи- 

травомъ,— ■«капъ тсредствующее звѣно, и ради воспоминанія» — образовала абаку, которой 

снизу соотвѣтствуетъ база. — часть первоначальнаго поіа, оставленная вокругъ колонны 

(когда осталыюй поіъ былъ ионижепъ) какъ часть защищающая «нѣжные» углы много- 

граиеой каішелироваішой колонны отъ порчи и какъ посредствующее звѣно межДу колонною 

и поломъ.

b) Еолонны растителъныя, или коюнны созидасмыя, явившіяся въ зданіяхъ, склады- 

вавшихся изъ камней (С^иасІегЬаи), прообразомъ которыхъ были легкія деревяшіыя по- 

стройки, виллы и садовыя бесѣдки, припаравлявшіяся къ деревенскойприродѣ, иа которую 

прямо указываетъ символика этихъ колоннъ, подражавшихъ лотосу, папирусу и палъмѣ. 

Эти колонны также имѣютъ базу и абаку, которыя однѣ только остались ничѣмъ незама- 

скированными чисто архитектурными частями, между которыми иомѣщалась колонна въ 

собственномъ смыслѣ слова.

Растительная колонна, въ  противуположиость колониѣ —  столбу, возникла не по- 

стеиенно, но сразу, какъ одно цѣлое, быіа припята въ архитектурную символику, многозна- 

чительную и оживляющую строителыіыя Формы.

Первоначально эти два рода колоннъ пе смѣшивались, но рас.предѣлялись съ иолною 

исключителыюстію по двумъ различиымъ рядамъ построекъ, такъ что въ ископаемыхъ упо- 

треблялись только колонны — столбы, въ созидаемыхъ —  только растительныя колонны.

Первое положеніе Лепсіуса не можетъ считаться прямымъ утвержденіемъ существую- 

щаго Факта, но только догадкою, основанною иа томъ, что такъ какъ существуютъ два раз- 

личныхъ рода построекъ, ископаемыхъ или пещерныхъ и зданій въ собственномъ смыслѣ 

слова, изъ которыхъ будто бы ни одинъ не можетъ быть объясиенъ другимъ, то слѣдова- 

тельно и нельзя полагать, чтобы одинъ предшествовалъ другому. Если бы кому либо уда- 

лось доказать, что одинъ родъ вышелъ изъ другаго, то очевидно оказалось бы неизбѣж- 

нымъ заключить, что изъ двухъ родовъ построекъ одинъ предшествовалъ другому.



Третье положеніе, будто бы иервоначалыю два рода колоннъ іій смѣшивались, есть 

подобная же догадка, или заключеніе.

Основаніе всего составляетъ утвержденіе, что существуютъ два несоедшшмыхъ рода 

колоішъ, истпаемыл и созидаемыя, Формы каждаго рода, особеино перваго, выводятся съ 

логическою послѣдователыюстію изъ разъ принятаго принципа, при чемъ авторъ внутреино 

руководится четырьмя основными убѣжденіями, а имсшіо. что строительныя Формы возни- 

каютъ:

a) вслѣдствіе реалыюй нужды;

b ) консервативностп глаза, дѣпко дер;кащагося за привычную Форму;

c) изъ эстетическаго чувства, чувства симметріп, признающаго извѣстпую Форму ые- 

обходимою, «болѣе естественною п приличиою».

сі) изъ сишолтестш  соображеиій.

Очевидно, что третій пунктъ (с) не вполнѣ убѣдителепъ. Какъ бы ни были сами по себѣ 

вѣрны оспованиыя на немъ положенія, вы всегда будете сознавать, что они не доказаны, 

и что рядомъ съ ними и нрямо нротивъ нихъ можно выставить другія, которыя будутъ ка- 

заться столь же вѣроятными. Такъ если Лепсіусъ утверждаетъ, что абака ироизошла изъ 

желанія иомѣстить посредствующее звѣно между миогограііникомъ колонны и архитра- 

вомъ 1) а база должна быть посредствующгтъ звѣномъ между Фустомъ и поломъ, то ие 

видію, ночему непремѣнно доляшы были явиться такія тосредствующія» звѣнья; это ут- 

вержденіе есть родъ эстетической вѣры, а ие точиаго знанія, которое могло бы быть дока- 

зано. Сверхъ того вы сознаете, что всѣ эстетическіе доводы, въ томъ родѣ какъ приво- 

дигъ ихъ .Іепсіусъ, есть принадлежность X IX  вѣка, времени, которое старается объясыить 

Формы искусства и зачастую вмѣсто дѣйствителыіаго объясненія подымаетъ гіростой Фактъ 

на стеиень ііринципа и такпмъ образомъ объясняетъ Фактъ имъ жесамимъ. Трудпо думать, 

что бы за 3000  лѣтъ до Р. X ., въ эти началыіыя времена человѣческой образованности, 

егиитянинъ могь руководиться тѣми же эстетическими сообраяіеніями, какими руковод- 

ствуются современники Ледсіуса.

Пунктъ второй (Ь) какъ будто болѣе доказателенъ. Привычка столь же руководитъ 

человѣческимъ глазомъ какъ и всѣми осталыіыми органами и всѣмъ человѣкомъ. Но вѣдь 

дѣлоидетъ именію о тѣхъ случаяхъ, гдѣ чеювѣкъ старое замѣняетъ новымъ, стѣну напри- 

мѣръ столбами, простоіі столбъ колонною, слѣдовательно, гдѣ онъ какъ разъ от т ы ваеш я

й) Фактическимъ противорѣчіемъ являются 4  р. 5 и др., рис. 22 .  

гранные столбы съ абакой на верху. Листв X I I I



отъ щтвычт, иобуждаемый къ этому неотразимыми требоваыіями. Слѣдователыю, есличе- 

ювѣкъ, замѣняя столбъ колонною, желаетъ, какъ утверждаетъ Лепсіусъ, сохранить воспоми- 

наніе о прежнемъ предметѣ, у него должны быть весьма вѣсскія причины, а не простая 

привычка, отъ которой онъ уже отказался тѣмъ самымъ, что призналъ новую Форму болѣе 

цѣлесообразиой и необходимой. Исторія искусствъ дѣйствительно представляетъ намъ цѣ- 

лыйрядъ примѣровъ, гдѣ люди,либо сознавая все превосходство новыхъ,ими же сами соз- 

данпыхъ Формъ, всетаки держатся стараго, либо безсозпателыю продолжаютъ мыслить и 

иредставлять ио старому, не смотря на измѣнившіяся внѣшнія обстоятельства, '

Такъ простроивъ въ теченіи вѣковъ свои жилья изъ дерева и выработавъ цѣлый 

рядъ иріемовъ, чтобы сиравляться съ деревяннымъ матерьяломъ, человѣкъ, вдругъ по ка- 

кимъ либо причинамъ принужденный строить изъ камия, по прежнему представляетъ свой 

домъ деревяннымъ и подражаетъ уже установившимся деревяннымъ Формамъ, нодраліаетъ

—  по неумѣнію. Такъ въ исторіи греческаго ваянія мы видимъ два крупныхъ примѣра та- 

кого временнаго неумѣнія; первыя недеревянныя статуи дѣлаются со всѣми пріемами де- 

ревянной скулыітуры х); эгинскіе художники, искони работавшіе главнымъ образомъ изъ 

броизы, взявшись за мраморъ, обработываютъ его какъ бронзу, 2) и пр.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ консервативиость глаза условлена ничѣмъ инымъ какъ не- 

умѣыьемъ.

Другой случай консервативности, о которомъ мы говорили выше, также постояішо 

встрѣчается въ исторіи и объясняется релтіознымъ предразсудкомъ. Такъ грекъ V  и ІУ  

вѣка, приходившій въ благоговѣйный восторгъ отъ Фидіева Зевса и отъ Праксителевой 

Афродиты, входя въ другой храмъ, искалъ глазами деревянную куклу, или ея мрамориое 

подобіе, неуклюжую, неестественную, дажс смѣшную, ж набожыо обращалъ къ ней свои 

молитвы, вѣря, что съ этой устарѣлой Формой божество болѣе связаыо, чѣмъ съ свобод- 

ными идеальными созданіями вполнѣ развитаго искусства. То же чувство и иынѣ въ гла- 

захъ вѣрующаго человѣка осеняетъ ореоломъ особой святости устарѣлые византійскіе лики 
христіанскихъ святыхъ.

Нельзя же думать, чтобы въ глазахъ египтянина стѣна была бы столь священнымъ 

предметомъ, чтобы онъ, проламывая ее, всетаки желалъ бы оставить о ней воспоминаніе въ

г) Примѣръ (одииъ изъ многихъ) такъ назы- 
ваемый Аполдонъ ТенѳнскоГі, см. Н. Вгипп, Ве- 
БСІігеіЬип§ (іег бІуріоШек 8. М. К. Ь . I  іп Мііп- 
сЬеп.

2) Отличнымъ лрнмѣромъ служатъ эгинскія 
статуи, въ которыхъ бронзовая техника особенно 
ощутительна, даже и для непривычнаго глаза, въ че- 
кать волосъ.



видѣ архитрава, или чтобы, дѣлая изъ столба колонну, онъ по подобнымъ же побужденіямъ 

оставлялъ воспоминаніе о столбѣ въ видѣ абаки!

Остается первая причина— неумѣніе, въ томъ смыслѣ, какъ мы выяснили его выше, 

и мы увидимъ, къ какимъ нротивулоложнымъ результатамъ. приведетъ насъ объясненіе 

Формъ колонны этою причиною.

Но за Леисіусомъ еще два принципа, первый (а) и четвертый (сі).

Первый это— мысль ореальной нуждѣ. 0 ,  этомогущественнѣйшійрычагъ, и слѣды его 

столь ясны и ощутителыіы, его дѣйствіе столь универсально, что его иельзя не признать 

въ каждомъ данномъ случаѣ.

Такую же могущественную роль играетъ и четвертый принципъ — символика, но въ 

основѣ ея лежатъ не эстетическія побужденія, но реалыіыя и, конечно, на первомъ планѣ 

религіозныя.

Обратимся къ памятникамъ. На листахъ X II  и X II I  собраны важнѣйшіе образцы 

какъ тѣхъ, такъ и другихъ колоннъ; заимствованные изъ памятниковъ Древняго Царства, 

главнымъ образомъ изъ разсмотрѣнныхъ намн гробничныхъ построекъ.

Говоря а ргіогі, домъ живаго человѣка явился раньше его могилы, —  домъ строился, 

гробница вслѣдъ за нимъ строилась или вырубалась, —  начнемъ поэтбму съ сооруженій 

для живыхъ, изображенія которыхъ сохранились во множествѣ на стѣнахъ гробничныхъ 

склеповъ.

Разсмотрѣніе общаго вида древнѣйшихъ сооруженій убѣдило насъ въ томъ, что егип- 

тянинъ послѣдовательно изобрѣлъ палатку, и затѣмъ деревяниый домъ. Потолокъ какъ того, 

такъ и другаго могъ нуждаться въ подпорахъ; передъ домомъ устраивался навѣсъ, онъ 

также нуждался въ подпорахъ. Чѣмъ подпиралъ египтянинъ потолокъ палатки, дома и 

навѣса? Очевидно, деревяішыми столбами и шестами: это показываютъ намятники.

Одинъ изъ іероглиФовъ, обозначающій закрытое зданіе (Л. X II, р. 1. а —  §), пред- 

ставляетъ разрѣзъ ігалатки или шалаша; весь потолокъ поддерживается шестомъ, который 

вверху заканчивается рогулькой, въ  разскепъ которой вложена балш или шестъ, поддержи- 

вающій крышу. Подобный же шестъ съ рогулькой въ томъ же примѣиеніи мы встрѣчаемъ 

нѣсколько разъ на гробничныхъ картинахъ; лримѣрами могутъ служить изображенія основы 

палатки на ладьѣ (Л. I , р. 4 ) 1) и легкаго поставца для посуды и провизіи2). (Л. X II, р. 2). 

Но таже рогулька могла быть примѣнена и иначе: ея два рожка подпираютъ большее про- 

странство, чѣмъ одинъ конецъ простаго шеста, и въ этомъ примѣненіи мы встрѣчаемъ ее

*) Бепкш аіег, II, 11. IV  дин. I 2) ІЬй. I I ,  35 . IV  дин.



на картинѣ V династіи, гдѣ такіе шесты поддерживаютъ крышу паланкина1) (1 . X II, р. 3). 

Когда настилка крыши состоитъ изъ отдѣльныхъ бревенъ или шестовъ, подъ ними всегда 

подкладываютъ болѣе толстыя балки (архитравы), ихъ-то главнымъ образомъ и надо нод- 

переть. Послѣ примитивной Формы шеста съ рогулькой, по мѣрѣ того какъ отдѣльнымъ 

строительныыъ частямъ придается большая правильность, накоыедъ при увеличеніи въ объ- 

емѣ самихъ подішраемыхъ брусьевъ оказывается потребность въ болѣе солидной подиорѣ: 

берется бревно, врывается ншкнимъ концемъ въ землю, а верхнимъ упирается въ поддер- 

живаемую балку. Очевидно, все вниманіе строителя обращается на эти двѣ точки, т. е. 

упоръ въ землю и упоръ въ балку; крайно важно, чтобы подпирающее бревно было непод- 

вижно. Рыхлая земля ненадежна; бревно можетъ подгнить; верхній конецъ выйти изъ подъ 

подпираемый балки и— быть бѣдѣ. Вотъ мы и видимъ съ раннихъ норъ желаніе незыблемо 

утвердить и нижній, и верхній коицы подпирающаго столба. Для этого въ землю, гдѣ долженъ 

быть поставленъ столбъ, врывается камень, съ гнѣздомъ для нижняго конца, это база— 2). 

Прямо надъ этимъ мѣстомъ къ балкѣ приколачивается доска, также съ гнѣздомъ, івъ кото- 

рое долженъ войти верхній конецъ —  это абака.
Образцемъ такихъ простѣйпгахъ колоннъ съ круглыми Фустами между базой и абакой 

могутъ считаться колонны въ галлереѣ саккарской уступчатой пирамиды. (Листъ X III, 

рис. 1, а. Ь. с.).
Цѣлый рядъ картинъ Древняго Царства представляетъ намъ деревянныя подпоры, то 

изъ однаго шеста 3), то изъ нѣсколькихъ 4), которыя внизу вставлены въ базы, а вверху въ 

доску абаки. (Л. X II  рр. 6, 8, 9, 10).Это уже не простые шесты, но украшенные цвѣтами 

лотоса, сдѣланиыми изъ дерева же и помѣщенными подъ абакой. Первоначально, конечно, 

простые шесты, подпиравшіе потолокъ, украшались живыми цвѣтами; головка цвѣтка есте- 

ственно привязывалась у головки шеста, и вотъ оставалось только живое и непрочное за- 

мѣнить болѣе прочнымъ подражаніемъ, прежде всего изъ дерева.

Сверхъ того, что наше объясйеніе базы и абаки вполнѣ естественно, что оно выте- 

каетъ изъ технической необходимости зодчества, въ самыхъ памятьткахъ мы находимъ ему 

додтвержденіе.

Такъ — почему, чѣмъ древнѣе египетскія колонны, тѣмъ базы ихъ шире и толще?

г) ІЬсІ. II, 50. Образцовый прииѣръ такой гер- 
вобытаой подпоры предстаидлетъ доыъ современ- 
ныхъ персіянъ. См. "ѴѴеізз, Козіііткипйе, Вб. I, 
стр. 289 , рис. ] 53.

2) Сы. какъ тщательно и сюжно устроены та- 
кія базы въ персндскомъ деревяаномъ домѣ. ^Ѵеізз, 
КозШткипііе, 1. с.

3) Оепкгайіег, I I ,  61 , 110, 1 3 4 , Ь.
4) іѣісіеш, I, 57 , 1 и 2 ; I I , 52 .



Потому, что каменная копія еще очеыь близка къ оригиналу: когда база бьгла гнѣз- 

домъ Фуста, естественно чѣмъ она быіа шире и чѣмъ глубже закогіана, тѣмъ она была 

устойчивѣе. Потому же и древнѣйшія абаки шире позднѣйшихъ. Въ каменной копіи, гдѣ 

реалыіый смыслъ этихъ Формъ потерялся, желапіе уменьшить тяжесть въ верхней части 

колонны сократило абаку, необходимость дать просторъ для ходящихъ уменьшила базу.

И такъ архитравъ, абака и база вовсе не ископаемыя Формы, какъ можно заключить 

изъ словъ Лепсіуса, а созидаемыя, явившіяся въ деревянныхъ и иалаточныхъ иостройкахъ.

Обратимся къ гробницамъ въ скалахъ Бенигассана. Общая аналогія съ гизехскими и 

саккарскими гробницами, на каждомъ шагу представляющими перенесеніе Формъ деревян- 

ныхъ зданій въ камень, общая аналогія съ памятниками другихъ странъ древняго міра, 

представляющими тоже явленіе, оправдали бы насъ, еслп бы мы нашли и здѣсь слѣды той 

же деревянной архитектуры.

Но отомъ же, какънельзя краснорѣчивѣе, говорятъФормыбенигассанскихъ построекъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, вверху портиковъ мы видимъ подражаніе настилкѣ жердей, образующихъ 

потолокъ, отдѣлка дверей указываетъ на постройки изъ тесаныхъ брусьевъ и досокъ.

Затѣмъ мы видимъ колошіы, состоящія изъ базъ,— граненыхъ Фустовъ, абакъ; надъ 

ними архитравы. Спрашивается, зачѣмъ намъ прибѣгать къ различнымъ сложнымъ сообра- 

женіямъ, чтобы объяснить эти бенигассанскія базы, абаки и архитравы какъ ископае- 

мыя Формы, когда всѣ остальныя Формы указываю тъ на подражаніе деревяннымъ построй- 

камъ и когда въ деревянныхъ постройкахъ мы находимъ оригиналы базъ, абакъ и архи- 

травовъ съ полнымъ и естественнымъ объясненіемъ ихъ происхожденія!

Однимъ словомъ и бенигассанскіе архитравы, абаки и базы есть очевидное подража- 

ніе Формамъ деревяннаго зодчества,

Остается еще одинъ только нунктъ, въ пользу Лепсіуса, а именно граиеный и укра- 

шенный желобками фустъ.

Что это —  дѣйствительно ископаемая Форма, какъ утверждаетъ Лепсіусъ, или также 

можетъ быть объяснена подражаніемъ деревянному образцу?

Здѣсь приходится коснуться того пункта, который повидимому главнымъ образомъ 

помѣшалъ Лепсіусу открыть истинное нроисхожденіе Формъ колониы.

С.овершенно вѣрно, что многогранная колонна дѣлалась изъ четырехграннаго столба,

слѣдъ котораго видѣнъ въ размѣрахъ абаки, а столбъ былъ частью стѣны, слѣдъ которой

остался въ архитравѣ и его равной толщинѣ съ толщиною абаки, но ошибка въ томъ, что

всюду Лепсіусъ говоритъ не о происхожденіи Формъ, а о томъ, какъэти ужераньше явив-

гиіяся формы копировалжь кзь памня въ могильныхъ склепахъ — не о происссождеит ихъ, а
7*



о способѣ -гш воспроизведепіл. Только въ одномъ случаѣ, а именно относительно многогран- 

наго <і>уста онъ говоритъ о происхожденіи Формы. Но и тутъ только повидимому.

Строитель, помѣстившій Фустъ между базой и абакой, очевидно руководился воспоми- 

наніемъ о деревяшюй колоынѣ. Фустъ деревянной колонны въ основѣ своей былъ либо лег- 

кій шестъ, либо солидный столбъ, т. е., въ Египтѣ, пальмовый стволъ, который въ натурѣ 

суживается кверху. Пальмовое бревно могло быть оставлено въ своемъ натуральномъ видѣ, 

какъ напримѣръ въ настилкѣ потолка въ одной гробницѣ у пирамидъ х), гдѣ бревна укра- 

шены ромбовиднымъ орнаментомъ, напоминающимъ поверхность неочищенной пальмы; оно 

могло быть правильно скруглено и выглажено, какъ это мы видимъ въ валикахъ въ проле- 

тахъ дверей и оконъ, наконецъ, обработывая бревно, ему могли придать и многограиную 

ФОрму, 8 и 16 граыную.

Лепсіусъ объясняетъ появленіе желобковъ на 16 гранной колоннѣ трудностію сдѣлать 

16 граней и желаніемъ яснѣе ихъ показать. Спрашивается, если 16 граней были столь 

трудны, зачѣмъ было ихъ дѣлать: чтобы пропустить больше всего свѣта — естественнѣе 

всего было прямо скруглить Фустъ. Если изъ желанія голую подпору украсить игрою свѣта 

и тѣни, то на это можно возразить, что у египтянина было другое отличное и имъ любимое 

средство украшать голый Фустъ, а имеішо привязать къ нему или изобразить на немъ водя- 

ныя цвѣты и растенія. Не придавая рѣшителыіаго значенія. мы выскажемъ, какъ намъ 

представляется' происхожденіе каннелюры. Формы колошіъ цвѣточныхъ, лотосовыхъ и па- 

пирусовыхъ, показываютъ, что онѣ произошли изъ подражапія дѣйствительнымъ пучкамъ 

связанныхъ лотосовъ и папирусовъ, но это не были просто пучки, вѣрнѣе прообразъ цвѣ- 

точной колоюіы былъ деревянный столбъ, т. е. пальмовый стволъ, обвязанный кругомъ лото- 

сами или паиирусами; повязки, придерживавшія эту внѣшнюю обшивку, сохранились какъ 

орыаментъ. Естественно предположить, что при повторявшихся украшеніяхъ деревянныхъ 

столбовъ цвѣтами аккуратный египтянинъ могъ дѣлать гнѣзда, въ видѣ вертикальныхъ 

желобковъ, по которымъ правильно размѣщались бы стебли привязанныхъ растеній,— вотъ 

и каннелюры. Такъ какъ подпиравшіе пальмовые столбы въ деревянныхъ постройкахъ не 

могли бьггь особеныо толсты, то первоначалыю могло въ дѣйствительности хватать 16 стеб- 

лей лотоса или папируса, чтобы покрыть всю поверхность столба.

Накоиецъ не лишено вѣроятія и то объясненіе, которое прямо отвергаетъ Лепсіусъ 

(ІТеЪег еіпіде Ае^. К ітзШ гтеп ), и по которому канеллированныя колонны могли быть 

подражаніемъ пучкамъ связанпыхъ папирусовыхъ, трехгранныхъ стеблей, на поверх-

х) 'ѴУіІкішоп, Маппегз еіс, I I ,  стр. 115 , рнс. 106.



ности пучка дѣйствительно образующихъ смѣну впадпнъ и выдающихся угловъ; а какъ пу- 

чекъ канеліированная колонна охарактеризована въ одномъ изъ древнѣйшихъ образцовъ, 

а именно въ канеілированныхъ колоннахъ изъ карнакскаго храма, представляющихъ по- 

оязки. (См. .1. X III, рис. 13, а. Ь).

Итакъ разсмотрѣніе всѣхъ частей многогранной колонны убѣждаетъ насъ, что и ея 

Формы не ископаемыя, но созидаемыя и притомъ прямо Формы деревяннаго зодчества.

Одншъ словомъ, каменыое египетское зодчество Древияго Царства во всѣхъ своихъ 

существеннѣйшихъ подробностяхъ постоянно указываетъ на подражаніе двумъ оригиналамъ, 

палаткѣ и деревянному дому. Послѣдній двухъ родовъ: болѣе древній, еще весьма блнзкій 

къ палаткѣ, изъ дерева и ковровъ, образцомъ котораго могутъ считаться саркоФагъ Мен- 

кауры иизъ гробыицы ]Ѵя 89. Связь съ палаткой этого дома, какъ нельзяяснѣе видна въ его 

украшеніяхъ: такъ деревянные бруски, изъ которыхъ строятся его Фасады, раснисываются 

подъ коверъ, что видно изъ жквописн на сохранившейся двери въ саккарской гробницѣ 

Ля 15 (Ьерзіиз, О епктаіег, I , 41) и изъ живописнаго изображенія такихъже глухихъ две- 

рей въ саркоФагѣ ІУ  династіи (Листъ IV , рис. 5), въ ѳиванскихъ гробницахъ въ Абд-эль- 

Курна (Листъ IV , рис. 6) и въ Ассасифѣ, въ гробницѣ Ля 25  (дважды)1). Однажды, а 

именно въ уступчатой саккарской пирамидѣ, встрѣчается стѣна въ видѣ шетня (Л. I I ,  

рис. 5).

Другой домъ, болѣе новый7 вѣроятно, изъкирпичей и дерева; послѣдпее употребляет- 

ся въ немъ на облицевку входовъ; такой домъ является намъ въ лицѣ бенигассаискихъ и 

сіутскихъ склеповъ (X II и X III  д.).

Въ домѣ вырабатываются важнѣйшія детали зодчества, а именно— подпоры.

Древнее Царство представляетъ слѣдующіе роды подпоръ:

ПЕРВОБЫТІІЫЯ НОДПОРЫ.

1) Ш естъ съ рогулькой на всрху (Листъ X II , рис. 1, 2, 3).

2) Круглый стволъ, вставленный въ базу и абаку (.1. X III , рис. 1, а, Ъ, с.).

3) Четырехгранный столбъ:

a) простой (Л. X III, р. 2, 5);

b ) со срѣзанными гранями (іЪй р. 3).



КОЛОННЬІ.

Г. СИМВОЛИЧЕСКМ.

1 .  Растительныя.
A. Колонны лотосовыя:

a) Съ капителью въ видѣ распустівшагося лотоса, съ Фустомъ въ видѣ одного 

стебля или пучка изъ 4-хъ  стеблей (Л. X II, рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11).

b) Съ капителыо въ видѣ нераспустившаго лотоса (іЬсІ. рис. 11а,  12, 13).

B. Колонны папирусовыя:

a) Съкапителыо въвидѣраспустившейсяголовки папируса (іЬй. рис. 5 , 1 4 , 1 4  а).

b ) Съ капителью въ видѣ бутона папируса (Л. X III, рис. 10).

C. Колонны палъмовыя (Л. X II , р. 15, 17).

Б . Колонны съ капителью въ видѣ двѣточной чашечки, опрокинутой на нижнюю. (Л.

I, р. 9).

2 .  Символическія нерастительныя.

Существованіе другихъ символическихъ колоннъ въ Древнемъ Царствѣ засвидѣтель- 

ствовано колонками съ головою быка (Л. X II, рис. 4). Въ Новомъ Царствѣ къ нимъ при- 

соединяются колонны:

A. Съ головою богини Гаторъ.

B . Съ головою бога Беса, или даже съ цѣлою его Фигурой.

II. КОЛОННЫ ГЕОМ ЕТРИ ЧЕСКАГО ХА РА КТЕРА .

Колонны съ многогранными Фустами, между базой и абакой:

a) 8 гранныя (Л. X III, р. 7, 11).

b) 16 граиныя, съ 15 канелированными гранями (Л. X III  6, 8, 12).

Колонны связываются между собою:

архитравомъ
—  онъ происхожденія деревяннаго.

На архитравы и на стѣны дома (деревянныя, либо смѣшаннаго образованія) насти- 
лается

потолокъ

изъ брусковъ (въ бенигассанскихъ гробницахъ) и болѣе толстыхъ брусьевъ (Листъ V, За). 

Кромѣ плоскаго потолка, образуемаго такой настилкой, встрѣчаются потолки:



a) двускатные (Л. X II , рис. 16) деревяннаго пропсхожденія; такіе двускатные по- 

толки мы встрѣчаемъ на каютахъ, на егииетскихъ ладьяхъ.

b) сводообразные (Л. X I I ,  рис. 18, 19);  деревяннаго ли они происхожденія— нельзя 

сказать съ увѣренностію, такъ какъ съ одной стороны мы въ деревянныхъ постройкахъ 

видимъ крыши сводо— и купоюобразныя (Л. I ,  р. 9, X II, р. 1 а, Ь, с, й, Г, §, р. З )1), съ 

другой стороны мы находимъ въ древнѣйшихъ гизехскихъ гробнидахъ иопытки приіиѣ- 

нить настояіцій сводъ для покрытія внутреннихъ покоевъ въ каменныхъ сооружепіяхъ.

Этотъ перечень показываетъ, что несомнѣнныхъ ископаемыхъ Формъ зодчество Древ- 

няго Царства не представляетъ ни одной, такъ какъ даже четырехгранный столбъ, какъ 

отрѣзокъ стѣны, не можетъ считаться чисто ископаемою Формою, такъ какъ стѣна, соеди- 

ненная съ потолкомъ и поломъ подъ прямымъ угломъ, не есть Форма ископаемая, но пря- 

мое подражаніе стѣнѣ, сложенной, состроенной изъ какого бы то іш было матеріяла 2).

й) Ьерзіи$, Б еп к тй іег I I , 107 .
2) Сноска Лепсіуса (ОеЬег еіпі§е ае§. К^огт.)? 

на каменолонви, въ которыхъ для поддерзкки 
оставляются стѣны и столбы говоритъ не за, а 
противъ него: подпоры, оставляемыя въ камено- 
ломняхъ (какъ, напрпмѣръ, въ древней каменолом- 
нѣ Сегѵага, въ окрестностяхъ Рнма) носятъ на

себѣ слѣдъ ихъ пронсхожденія чрезъ выкапываніе, 
выдалбливаніе, а именно: низъ иверхъ этихъ под- 
поръ шире середки, т. е, эти подпоры представ- 
ляютъ вогнутую п оверхвость, соотвѣтствующую 
движенію руки работающаго, который составляетъ 
центръ, а его рука, удлиненная киркою, радіусъ.



ЭтрусскіГі г.ишяешй саркофагъ (для пекла), 
въ вндѣ ;»хр}'ССкаго доиа.

I I I .

Т ЕО Р ІЯ  ЕГИ П ЕТС К А ГО  ХРА М А.

1.

Изложеніе Эрбкама г) и въ этомъ случаѣ можно считать исчерпывающимъ существо- 

вавшее до сихъ поръ представленіе о египетскомъ храмѣ. Вотъ оно.

«Древніе писатели сообщаютъ намъ лишь весьма неполное и отрывочное представле- 

иіе какъ объ ученіи о богахъ, такъ и о богослуженіи египтянъ; но и то немногое, что они 

сообщаютъ намъ въ особеішости о богослуженіи, едва ли относится къ древнѣйшимъ вре- 

менамъ. Но естественно думать, что вмѣстѣ съ ростомъ образованности этого народа и 

здѣсь также было постепенное, постунательное движеніе отъ болѣе простаго къ болѣе 

сложному, тѣмъ болѣе, что у египтянъ религіозный элементъ искони игралъ выдающуюся 

роль въ ихъ общественной жизни. Число божествъ, сперва ограничеиное, постепенно воз- 

расло въ пять, въ десять разъ болыне, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ритуалъ, состоявшій главнымъ 

образомъ въ жертвоприношеніяхъ и связанныхъ съ нимъ процессіяхъ, возросъ до такихъ

х) ИеЪег йеп Тешреі — ипсі 6-гаеЪегЬаи йег аііег Аедуріег, стр. 30  и далѣе.



размѣровъ, какіе едва ли можыо было бы встрѣтить у какого либо другаго народа. Ни 

одинъ, сколько нибудь значительный, моментъ общественной жизни, ни одно время года, ни 

одно событіе въ жизни природы въ ихъ удивительной странѣ не оставались неосвященны- 

ми религіозными деремоніями. Непрерывною чередой слѣдовали ыраздникъ за праздникомъ. 

Могущественные дари, сильные и поддерживаемые могуществомъ и мудростію жрецовъ, 

употребляли всѣ сокровища, взятыя изъ покоренныхъ земель, преимущественно на еще 

болѣе величественное развитіе культа, на роскошиое, достойное убранство храмовъ.

«Обратимся теперь къ послѣднимъ и спросимъ,что было въ нихъобщаго съ древнѣй- 

шихъ временъ и до позднѣйшихъ. Прежде всего это было то помѣщеніе, которое заключало 

въ себѣ изваяніе боясества. Само собою разумѣется, что пменно это мѣсто нрежде всего 

должно было покрыть крышею и такимъ образомъ скрыть святыню отъ неосвященныхъ 

взоровъ толпы.

«Но такъ какъ этотъ покой постоянно дѣлался весьма иеболыпихъ размѣровъ (такъ, 

что даже иногда бывалъ монолитный), чтобы его можно было носить во время процессій, (?) 

то въ немъ, самое болыпее, можно было помѣстить только алтарь, къ которому могли под- 

ходить только царь и важнѣйшіе изъ жрецовъ. Вотъ почему, вѣроятно, уже въ отдаленнѣй- 

шія времена стали устраиваться побочныя помѣщенія, частью для стражей святилища, 

частью для храненія священной утвари, частью длясовѣщаній и мѣстопребыванія жрецовъ 

или царя. Но сколько бы ихъ ни было, каішще, расположенное на главной оси зданія, 

всегда составляло зерно и средоточіе всѣхъ этихъ помѣщеній. Но все это удовлетворяло 

только потребностямъ тайнаго богослуженія, доступнаго только для посвященныхъ; для 

полноты храма не хватало еще такого помѣщеиія, которое, достуішое народу, было бы 

опредѣлено для общественнаго, публичнаго, богослуженія. Такое иомѣщеніе, расположен- 

ное передъ предыдущимъ, сдѣлалось второю изъ главныхъ составныхъ частей египетскаго 

храма. Въ немъ собирались процессіи, здѣсь располагались по столамъ жертвы обыкно- 

венныхъ молельщиковъ, здѣсь у ббльшаго алтаря приносились общія лсертвы.

«Обѣ эти существенныя части находятся уже въ древнѣйшихъ храмахъ «(т. е. поми-

нальныхъ часовняхъ)» ШаФры и Менкауры (см. Л. I II , р. 1 и 2), точно также, какъ и

въ исполинскихъ храмахъ, Луксорскомъ и Карнакскомъ; онѣ встрѣчаются какъ въ ча-

совнѣ, вырубленной въ скалѣ у Сураріеха, такъ и въ величественныхъ пещерныхъ хра-

махъ у Абусимбеля. Но сколько дополнеиій внесло позднѣйшее время! — Заднее отдѣ-

леніе тайныхъ покоевъ, сперва ограничивавшееся двумя помѣщеніями, постеиенно разро-

слось до безконечности. Возростаніе его было усювлено не однимъ только день и ночь про-

Должавшимся богослуженіемъ, совершавшимся многочисленнымъ и разнообразнымъ свя-
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щенствомъ, но главыымъ образомъ тѣсною связыо и зависимостью, въ которой содержаіся 

отъ него дарь. Отъ раігаяго утра до вечера онъ былъ подъ надзоромъ жредовъ, поучавшихъ 

его п дававншхъ ему совѣты въ храмѣ; соборне съ жрецами приносилъ опъ какъ сокро- 

венныя, такъ и публичныя жертвы; даже самыя простыя его дѣйствія, какъ нринятіе пищи 

и питья, не ускользали отъ ихъ всемогуіцаго вліянія. Такимъ образомъ, въ теченіи большей 

частп дня, храмъ былъ также и жилищемъ для царя и его жрецовъ. Сверхъ того, въ этихъ 

же помѣщеніяхъ скрываемо было отъ взоровъ толпы все, что имѣло какое либо отношеиіе 

къ священнымъ таинствамъ егппетской религіи. Здѣсь совершалось служеніе священнымъ 

животнымъ, а потомъ п бальзамированіе ихъ, причемъ число ихъ все возрастало; здѣсь же 

хранились въ библіотекахъ богатыя сокровища духовной и мірской письменности п разно- 

образныя пособія для астрономическихъ розысканій. Можно ли послѣ этого удивляться 

множеству покоевъ, составлявшихъ во времеиа Рамсесовъ эту часть египетскихъ храмовъ?

«Въ такой же степени растетъп другая главпая составная часть, предназначенная для 

пуб.гачнаго богослуженія. Не одни только размѣры этой части выростали постепенно до 

исполинскаго масштаба, ыо усложнившіяся потребности заставляютъ пристраивать сѣни за 

сѣнями, чтобы вмѣстить массу народа, чтобы грандіознымъ процессіямъ нридать еще бо- 

лѣе грандіозпый характеръ. Но чтобы достигнуть болѣе- постепенпаго перехода отъ непо- 

крытыхъ дворовъ, которые только по сторонамъ обнесепы былп крытыми портиками, къ 

темнымъ покоямъ задней части, далѣе, чтобы дать народу ѵбѣжшце отъ налящихъ солпеч- 

ныхъ лучей и отъ ударовъ непогоды, приняли за правило покрывать крышею сѣни, лежа- 

щія ближе другихъ къ капищу; такимъ образомъ была устроеиа зала на колоннахъ, кото- 

рая получала освѣщеніе едпиственно изъ оконъ средняго возвышеннаго хода. Если мы нред- 

ставимъ теперь себѣ передъ этими, расположенными другъ за другомъ дворами, и между 

нпш, громадныя пирамидально возвышающіяся массы стѣнъ; у воротъ стройные обелиски, 

эти памятные и побѣдные столбы или колоссальныя изображенія царей, обоготворенныхъ 

послѣ смерти; если мы представимъ себѣ далѣе подходы къ храмамъ, украшенные безко- 

нечными рядами сфинксовъ съ бараньими, львиными и человѣческими головами, то мы 

получимъ представленіе о внолнѣ выработанной храмовой постройкѣ, времени процвѣтапія 

Египта; —  или нѣтъ, мы его еще не имѣемъ; ианіа Фаптазія должна еще добавить чары 

красокъ, которыми стѣны и колонны были покрыты до послѣдняго уголка. Сіяя въ ослѣ- 

пительыомъ блескѣ солнца, иодобно исполинскимъ картинамъ, подымались передъ очами иа- 

рода пилоны храмовъ, рисуясь на блѣдномъ, монотонномъ фонѢ пустыіга, повѣствуя колос- 

сальнъши знаками о могуществѣ и побѣдахъ ихъ владыкъ. Всѣ стѣны сѣней покрыты изо- 

браженіями богатырскихъ нодвиговъ царей, въ нихъ называются имена' покоренныхъ



народовъ, странъ и городовъ; оыи прославляютъ боговъ, съ помощъю которыхъ цари 

стяжали славу. Именно нодобныя изобрансенія должны были дѣйствовать оживляющимъ и 

воодушевляющимъ образомъ на народъ, въ которомъ съ дѣтства вкоренялось благоговѣніе 

къ его богослуженію.

«Но отъ этихъ изображеній, назначенпыхъ для толпы,далеко отличаются тѣ, которыя 

помѣщались въ тайныхъ покояхъ царя и его жрецовъ. Въ первыхъ, царь является героемъ 

и побѣдителемъ; здѣсь, напротивъ, онъ смиряется и старается умилостивить и склонить 

боговъ принесеиіемъ множества разнообразнѣйшихъ яшртвъ и даровъ. Цѣлыя стѣны по- 

крыты здѣсь рядами именъ славныхъ предковъ, которымъ онъ оказываетъ божескія по- 

чести; въ другихъ помѣщеніяхъ являются процессіи божествъ; въ третьихъ потожи укра- 

шены мистическими небесными кругами. Кажется, что руководяіцими принципами при 

украшеніи этихъ помѣщеній для египтянъ было желапіе наставить, иредостеречь и обо- 

дрить ихъ владыку.

«Взглянувъ, накопецъ, на то, какъ распредѣляются по различнымъ отдѣленіямъ храма 

этой эпохи колопны различныхъ Формъ, мы видимъ, что лотосовыя колониы одинаково 

встрѣчаются всюду; употребленіе палъмовыхъ колоннъ ограничивается почтиисключительно 

ипостилемъ; патрусовыя колонны употребляются преимущественно въ среднемъ, большею 

частью возвышенномъ, проходѣ, между тѣмъ какъ каменныя колонны (т, е. геометрической 

Формы) встрѣчаются только въ заднихъ нокояхъ, а крытые портики дворовъ ыерѣдко под- 

держиваются столбами, къ которымъ прислоііена спереди статуя Озириса, либо обоготво- 

реннаго царя».

Другія описанія храма не идутъ даже и такъ далеко, какъ описаніе Эрбкама (сравн. 

Йсітааве, Сгевсііісіііе (Іег ЪіМепсІеіг Кііпкіе, въ I  томѣ).

А описаніе Эрбкама выводитъ весь складъ храма изъ реалыіыхъ нуждъ, при чемъ 

объяспяется только существованіе при целлѣ храма сще другихъ помѣіценій, но не обра- 

іцается иикакого внимаиія ни на число частей., ни на ихъ расположеніе, ни на ихъ относи- 

тельную величипу и Форму въ планѣ и разрѣзѣ, —  однішъ словомъ, вонросъ о томъ,

есть ли норма стинетскаго храма и. 

если есть, то чѣмъ она условлена,

этотъ вопросъ не только ие разрѣшается, но и не ставится съ надлежаіцею точностію п 

опредѣленностію.

Воиросъ этотъ могъ бы быть окончателыю выясненъ только совмѣстными усиліями,

направленными съ двухъ различныхъ сторонъ. Во-первыхъ, архитектурыыя ФОрмы есть
8*



нѣмой, но тѣмъ не менѣе краснорѣчивый языкъ: читая ихъ, можно отгадать внутреннее 

иредставленіе, руководившее ихъ твордами. Подойти къ рѣшенію вопроса съ этой стороны 

есть задача исторіи искусства. а слѣдовательно иглавная задача настоящаго изслѣдованія.

Изъ всего разиообразія храмовыхъ Формъ, какъ ихъ создавала текучая и на поверх- 

ности взмѣнчивая жизнь, выдѣлить нормальную Форму, т. е. совокупность существеннѣй- 

шихъ и пеобходимыхъ частей, значитъ выдѣлить еумму признаковъ, по которымъ можетъ 

быть отгадана идея.

Другой луть лежитъ уже въ области вѣрованій и источники его по преимуществу 

письменныя свидѣтельства. Мы воспользуемся до извѣстной степени и ими,- но все-таки 

окончательный отвѣтъ можетъ ожидаться лишь впослѣдствіи; наша-же задачаможетъ счи- 

таться рѣшенною, если намъ удастся, вполнѣ воспользовавшись всѣш извѣстными памятни- 

ками этого рода, открыть наглядную сторону идеи и тѣмъ самымъ опредѣленно и ясно по- 

ставить вопросъ о ея внутреннемъ смыслѣ передъ изслѣдователями религіи египтянъ.

Но нашъ трудъ значительно усложняется слѣдующимъ обстоятельствомъ.

Среди всѣхъ сохранившихся египетскихъ храмовъ нѣтъ пи одного, который, въ томъ 

видѣ, какъ онъ дошелъ до насъ, могъ-бы быть отнесенъ къ эпохѣ Древняго Царства; на- 

ііротивъ, основаніе важнѣйшихъ святилищъ въ болыпинствѣ случаевъ относится къ этому 

времени. Исчезновеніе древнѣйшихъ храмовъ объясняется, главнымъ образомъ, рвеніемъ 

Фараоновъ блестящихъ династій Новаго Царства, не оставлявшихъ отъ прежнихъ зданій 

камня иа камнѣ, чтобы самимъ въ свою очередь воздвигнуть на освященныхъ мѣстахъ чу- 

деса архитектуры.

Такимъ образомъ къ коренной задачѣ: вывести Формулу египетскаго храма, объ- 

яснить ея внутренній смысдъ и возникновеніе виѣшнихъ строительныхъ Формъ, присоеди- 

няется еще новая, а имеішо удостовѣриться, не было-ли въ эпоху Древняго Царства ка- 

кого-либо другаго храмоваго типа, или древній и новый египетскій храмъ были тождествен- 

пы. Послѣдній вопросъ можетъ быть рѣшенъ, какъмы увидимъ, только окольнымъ путемъ.

2.

Правильное устройство египетскаго хр а м а .

Изъ всѣхъ египетскихъ храмовъ наиболѣе сохранились два: храмъ Гора въ Эдфѵ 

(Ароіііпороііз Ма§па) и храмъ Гаторъ въ Дендерахѣ (ТепЙіугів), оба были заново от- 

строены нри Птолемеяхъ, но но старымъ нланамъ; оба существовали уже въ 17 вѣкѣ до



Р. X . при Тутмесѣ III  и одинъ изъ нихъ, именно храмъ Гаторъ въ Дендерахѣ, былъ 

уже при Тутмесѣ III  отстроенъ заново, по древнему плану, нарисовашюму на козьей шкурѣ 

и относящемуся ко временамъ перваго царя IV  династіи Хуфу2). Этотъ планъ былъ най- 

денъ въ дворцовой стѣыѣ при четвертомъ царѣ V I династіи Фіопсѣ.

Если вѣрить этому родословію, то въ пазванныхъ двухъ храмахъ, замѣчатеіьно между 

.собою схояшхъ въ устройствѣ, мы можемъ видѣть тииъ египетскаго храма всѣхъ трехъ 

важнѣйшихъ эпохъ египетской исторіи: IV  династіи Древняго Царства, X V III династіи 

Новаго Царства, и наконецъ времени Птолемеевъ.

Уже поверхностное сличеніе убѣлсдаетъ насъ, что оба названные храма могутъ счи- 

таться прежде всего типомъ храмовъ Птолемеевой эпохи, такъ какъ цѣлый рядъ руинъ 

той же эпохи, а имеішо: 3-хъ храмовъ въ Эснехъ2), 1 на островѣ Пилакѣ3) (Филе), 1 въ 

Фаюмѣ4), 1 въ Ашмунеинѣ5) (Негпюроііз Ма^па), 1 въ Антеополѣ6), и 1 въ Калаише7) 

(въ Нубіи) представляютъ намъ совершенно такое-же устройство; та малая разница, какая 

есть между ними —  лишь кажущаяся, въ сущиости она условлена лишь тѣмъ, что въ боль- 

шинствѣ поименованныхъ мѣстъ сохранились не цѣлые храмы, но разныя ихъ части; но 

каждая изъ этихъ частей находитъ себѣ соотвѣтствующую въ цѣльныхъ храмахъ Эдфу и 

Дендераха, что очевидно изъ слѣдующей таблицы, въ которой храмъ въ Эдфу, какъ са- 

мыи полный, иринятъ за норму (См. Листъ XIV  р. 1 и 2).

Храмъ въ Эдфу................

» Дендерахѣ8). .

» Ф и ле................

» Эснехѣ.............

» Эснехѣ.............

=  е + Е н - Е +  Б - ь С  
=  С -н  ? . . Е-ь- Бн -С  
=  а _ +_]?_+_ Е + -  Б - і - С  

=  ? +  ? +  Е +  0  С 

=  ? +  ? + Е - + -  Э +  С. 
» окрестн. Эснеха =  ? -+- ? -+ -Е -+ - Б - н С ■ 

» Антеополѣ.......... = ? + - ? + - Е + -  В - + - С -

В-

в -  

• в

■В

А - 

А. 

А. 

А.

К.

В + -  ? 

В  -+- А К.

Подробное сіиченіе храмовъ въ Дендерахѣ, Филе, Эснехѣ (х), Антеополѣ и Калаише 

смотри ниже.

‘) См. ,ГоЪ. Битісііеп , Ваиигкипііѳ йег Т е т -  
реіапіа^еп ѵоп ЕДГи въ 2еіізсЬгій  Й г аедурйзсЬѳ 
ЗргасЬе ипй АІіегІЬитзкш кіе Ь§§. ѵ. Ъерзіиз, 
^аЬгд. 1.870.

2) Безсгірііоп <3'Ёдур(;е А. ѵоі. I. рі. 72 , 83 

и 89 .
3) ІЪй. ѵоі. I  съ начала.

4) іьа.
5) ІЪй.
°) БезсгірЬіои ѵоі. IV . рі. 41 .
7) баи, Б е п к т ё іе г  ѵоп МиЪіеп, рі. 17  и 2 0 .
8) Болѣе точиый піапъ въ 1-мъ т. ВепйёгаЪ, 

йевсгірііоп цёііёгаіе <3и дгапсі іе т р іе  сіе сейе ѵііів 
раг Аидиаіе МагіеМе-Веу. 18 7 0 .



Итакъ храмъ въ Эд<і>у можетъ считаться типомъ храмовъ эпохи Птолемеевъ. Благо- 

даря открытіямъ, сдѣланиымъ Дюмихеномъ и Бругшемъ, мы зиаемъ теперь изъ достовѣр- 

наго документа исторію построенія этого храма и названіе отдѣлыіыхъ его частей ’).

Перечень отдѣльныхъ частей вкратцѣ таковъ.

1) кСтѣна (вйѣшняя) обходитъ вокругъ храма со всѣхъ четырехъ сторонъ, которыя 

имѣютъ видъ солненной %о$ы небесъ. . . .

' 2) Божественное сѣдамще солнечнаю бога, иостроенное въ этомъ храмѣ, сдѣлаыо на 
подобіе солнечиой горы небесъ2). Главный покой (на планѣ V) называется мезен шш но- 

тем-ат «нріятность жизни», также токой побѣдителя» — это главный покой бога Гор- 

маху. Длина его 8% локтя, ширина 62/3 локтя. Въ немъ изваяніе Спербера съ плетью въ

1 локоть высоты, передъ нимъ богиня истины Маатъ и подлѣ него Гаторъ на тронѣ3).

3) Двѣ комнаты на 3. отъ мезена посвящены Озирису. Покой ІУ  а —  ур бога 

Анъ (Озирисъ, какъ богъ мѣсяца), покой гроба Озириса въ Эдфу. Обѣ комнаты ІѴа и ѴІЬ 

называются также мурт (шогв), ха-амент — покой бога запада, ха-ур — покой вели- 

каго, ха-гиета — покой гроба, ха-ут —  комната бальзамированія. Какъ покои, иосвя- 

щенные культу подземнаго Озириса, они украшены погребальными сцеиами и соотвѣт- 

ствующими надписями. Изъ нихъ ходъ въ крипты. Величина каждой 7 % х  6% л. Покои 

■ута и мурт —  это тайные покои бога Апъ въ Эдфу и геніевъ - покровителей, находя- 
щихся въ его ладьѣ.

4) Внутренній покой дома мистерій (III), престола боговъ (II) и ризница (I) монх ле- 

жатъ въ ЮЗ. части; ихъ стороны по 8 л., ихъ идолы сдѣланы согласно съ мѣстными 
предписаніями.

5) На правой сторонѣ храма (считая отъ мезена, V), всего 5 комнатъ, соиасно съ 
древтмъ планомъ храма.

6) На СВ. и В. отъ мезена лежатъ нокои: ѴІа, покой себек (7% х  6% л.) (комната 

ночи) принадлежитъ Хонсу Эдфу. Далѣе, на В. покой ута: въ немъ святилище Гаторъ 

(6% х  6%)4). На ЮВ. отънего «сѣдалище Ра»(ѴП) ( 8 x 8  л.) и наконецъ покой хут (VIII) 

( 8 x 8  л). Ихъ двери отворены въ корридоръ шем богини Гаторъ (въ 3% локтя) (а).

*) ЛоЬ. БитісЬеп, Вагтгішпде и Вги§зсЬ, Ваи 
шні Маазе сіев Тетреіз ѵои Е<1йі въ 2еіі8сЬгіЙ 
{йг аееурйзсЬе ВргасЬе 1870, 1871, 1872. 

а) БйтісЬеп 1. с.

3) ВгидвсЬ ]. с. сравни БйшісЬеп 1. с. въ 2 е іі. 
йсЬгіЙ I  аед. 8рг., за 1873, стр. 112.

4) Срав. Вги^зсЬ 1. с. 1871, стр. 36, гдѣ какъ 
будто но недоразумѣвію, вопреки тексту, асіуіит 
Гаторъ иолѣщается не въ Ута, а въ предьгдущеГг.



7) Въ серединѣ пересчитанпыхъ покоевъ находится «великое мѣсто» (А),въкоторомъ 

храыится ладья. Размѣры его 195/е х 1 0 Ѵ 3 л. Впутри его большая часовня изъ чернаго 

камня,«чудо заглядѣнье». Этотъ монолитный храмикъ изъ чернаго гранита стоитъ и теперь 

въ СЗ. углу «великаго мѣста»г).

Створчатая дверь, закрывавшая впутренную ыишу, была изъ твердаго дерева, 

обита, мѣдью и покрыта золотою бляхой. Пожертвованъ былъ храмикъ даремъ Нехтхор- 

хибомъ.

На право и налѣво отъ «великаго мѣста» по двери, ведущія въ корридоръ, въ кото- 

рый открываются окружающія его тайныя комнаты.

8) За нимъ (покоемъ А) на Ю. лежитъ зала усезь-хераб, —  это атріумъ, называющій- 

ся мезен ~), величиыою въ 23%  х  9 л. Въ ыемъ собраны художественныя произведенія изъ 

серебра, золота и драгодѣнныхъ каммей, принадлежащія храму.

Покой Сохема (X), бога хранителя драгоцѣнностей, лежитъ на западъ отъ двора хе- 

раб; онъ отворяется изнутри этого двора. Величина его четырехъ сторонъ, по 8 локтей 

на каждую.

На В . отъ двора хераба лежитъ кладовая (ХІа); за нимъ принадлежащая къ нему 

комната очищеній. Каждая имѣетъ по 4 локтя равнымъ образомъ3).

9) За дворомъ хераб леяштъ усех - готеп, жертвенный дворъ (С ), заключающій въ 

себѣ священные ыредметы, необходимые при жертвоприношеніи. Его размѣры 2 5 % х 8  л.

На западъ отъ него лежитъ комната, въ глубинѣ которой изъ СЗ. ея угла идетъ 

лѣстипца наверхъ, сперва направляющаяся на сѣверъ, а потомъ поворачивающая на В. 

(XIV).

10) На Ю. отъ усех-хреаба лежитъ дворъ хаи (В), потолокъ котораго ыоддерживается 

12 колоннами; ширина его 25% л., длина 37% л.

На 3. сторонѣ изъ него ведутъ двѣ двери. Изъ нихъ сѣверная вводитъ въ храмовую 

кухню, величиною въ 1 0 X 4  л. Южная дверь вводитъ въ длинную залу, въ 13 локтей, 

(X V III), сообщающуюся черезъ дверь Ь съ узкимъ внѣшнимъ дворомъ іе@.

х) Б й тісЬ еп , ТетреІтзсЬ гіЙ еп  I, 3.
2) Орав. Вгидвсіі 1. с. 1 8 7 1 , стр. 39 , гдѣвъп е- 

реводѣ неясность такого рода: «йег Ноі1 НегйЪ 
Иеді Ьіпіег й е т  Айу1;ит (т іѣ  еіпег ТЬііге іп 6 е -  
з Ы і еіпез А ігіп т). Е г  Ьеіззі Мезеп т іі: зе іп ет  Ка- 

теп о. «Дверь въ водѣ атріумаъ ничего не выра,-

жаетъ. ибо аігіит есть цѣлый дворъ. Не естествеи- 
нѣе ли держаться нодстрочнаго перевода: «А ігіит 
Мевеп §епаппі тіЬ  Ж атеп зеіпет» —  атріумъ (пе- 
редній дворъ), называѳмый мезеномъ ко имени.

3) Ошибка противъ дѣнствительныхъ размѣ- 
ровъ, срав. Вги§8сЬ. 1, с. 1 8 71 , стр. 40 .



На В. сторонѣ двора хаи подобпая - же проходная комната, ХѴсі, соединяющая хаи 

съ открытымъ дворомъ сйр; величина ея 7 х  4 л.
Западный входъ во дворъ хаи служитъ для принесенія жидкихъ жертвъ, восточный 

для принесенія твердыхъ.

Въ С. углу В. стороны входъ, ведущій по лѣстницѣ на крышу храиа (XIII).

11. Далѣе на Ю. передъ дворомъ хаи лежитъ еще болыпій дворъ хент-ур, «болыпія 

сѣни» или просто хент «сѣни» (Е), нотолокъ котораго поддерживается 18 колоннами. Его 

длина 75л. ,  ширина 35. Внутри ^этихъ крытыхъ сѣней у Ю. стѣны, симметрично по обѣ 

стороны отъ дверей, ведущихъ въ слѣдующій дворъ, построены двѣ комнаты въ видѣ 

двухъ шкаповъ. Изъ нихъ В. называется пе-ша— (ре-за) библіотека. Надъ входомъ вънее 

изваяна въ релье<г>ѣ большая чернилица. (Е. ѣ). Въ ней полный иывентарь находившихся 

здѣсь книгъ и пергамеішыхъ свитковъ, хранившихся въ ящикахъ.

Западный покой (Е, а) назывался пер-туа — комната звѣздъ, гдѣ, по установленному 

правилу, очищался царь при его входѣ въ храмъ.

Хент-ур1) подобет небу съ душами боговъ, онъ выше, чѣмъ мезен (т. е. весь на- 

ходящійся за нимъ на С. храмъ) и шире его на право и на лѣво. Папирусовыя, лотосовыя 

и пальмовыя колонны поддерживаютъ его потолокъ. какъ четыре опоры небесныя поддер- 

живаютъ небосводг.

ІНирокая дверь2) (Е, 5) ведетъ изъ хент - ура въ обширный открытый дворъ (Г) съ 

портикомъ съ трехъ сторонъ (3., Ю., В.), держащимся на 32 колоннахъ (по 12 съ 3. и В. 

сторонъ и 8 на Ю.). Длина его 90 л., ширинаЗО, высота (портиковъ) 20, толщина стѣнъб. 

Онъ называется усехт-утент —  дворъ жидкихъ жертвоприношеній; сверхъ того, онъ 

называется «дворъ священной ладьи», и «дворъ лроцессій».

«Оно подобеиъ8) боіинѣ небесшпо пространства, родителъницѣ свѣтоваго лучо;».

Колонны4) въ немъ украшены капителями въ видѣ растеній и цвѣтовъ, а Фусты ко- 

лоннъ подобны пальмѣ и папирусовымъ стеблямъ.

Въ этомъ дворѣ 8 входовъ: тотъ, что па С. сторонѣ, ведетъ въ сѣни хент; на Ю. сто- 

ронѣ главный входъ въ храмъ (<9), называющійся махет, заключенный между двумя баш- 

нями въ видѣ усѣченныхъ пирамидъ, на продолговатомъ основаніи, бехеи (пилоны). На 

этой-ясе сторонѣ двѣ двери, симметрично расиоложенныя по обѣимъ сторонамъ отъ глав-

х) В ііт ісЬ еп  1. с. 2 . і  а§. 8р. 1870, сгр. 2.
2) ВгидвсЬ. 2еіізсЬ. 1 8 7 1 , стр. 137 и дд.

3) БйтісЬеп 2еіізсЬгіЙ. 1870 , стр. 2.
4) ВгидзсЬ іЬсІ. 1871 , стр, 141.



наго входа махет, ведутъ на крышу пилоновъ. Также по двѣ двери на 3. и В. сторонѣ. 

СВ. изъ этихъ дверей (12)  служила для въѣзда Гаторъ, госпожи Теытиры (Бепсіегаіі), 

«когда она пріѣзжала изъ ея города въ Эдфѵ».

Главная дверь, или ворота храма. махет, въ высоту въ 2 7 Ѵ6 л., шириною въ 57/12.

13) Наконецъ пилопы или бехен, двѣ башни «одна какъ Изида, другая какъ Нефтис» 

«когда 1) онѣ высоко подымаютъ солнечный дискъ».

На каждомъ2) изъ пилоновъ по двѣ мачты «для отраженія непогоды неба». ЬІа каждой 

по Флагу изъ бѣлой, зеленой и голубой матеріи.

Общіе размѣры храма ириводятся дважды, а именно: внутренней части храма отъ 

мезена (V) до внѣшней стѣны хента, длиііа 105 локтей, ширина 65 л., высота 22%  л., а 

всего храма, т. е. внѣшней обходящей его стѣны, анб, длшіа 240 ,  ширина 90, высота 20 . 

толщина 5 локтей.

Все описаніе идетъ ие съ той стороны, съ которой входятъ въ храмъ, а наоборотъ 

съ послѣдней части храма, съ мезена или святая святыхъ. Это потому, что всѣ египетскіе 

храмы начинали строить съ закладки мезена и затѣмъ уже постепенно пристраивали передъ 

нимъ всѣ остальныя части, раснолагая ихъ по продольной оси мезсна . на которой прихо- 

дятся всѣ послѣдовательные входы. Такъ строился исиолинскій Кариакскій храмъ, такъ 

строился Луксорскій храмъ, что видно изъ записей царей - строителей, такъ точио строился 

и храмъ въ Эдфу, что подробно изложено въ исторіи его построенія, начертанной на его 

стѣнахъ. Вотъ эта исторія вкратцѣ3).

«Прекраснымъ днемъ закладки храма былъ 7 Эпифи 10 года царствованія царя 

Птолемея I I I  Эвергета I  (23 -августа 2 3 7  г. до Р . X.). Пообщему обычаю, документально 

засвидѣтельствованному записыо Тутмоса I I I  въ Карнакскомъ храмѣ, записью Амено- 

Фиса I I  въ храмѣ въ Амаида и подобною же записью въ храмѣ въ Абидосѣ, царь самъ 

производилъ закладку, вмѣстѣ съ богинею СаФехъ, на мѣстѣ, предварительно вспахаішомъ 

и орошеиномъ водою, слѣдуя плану, составленному на осиованіи свящешіыхъ книгъ.

«Онъ заложилъ айуіит впутри храма и его боковые покои, на предназначеішыхъ 

мѣстахъ, указанныхъ мудрецами, со всѣмъ необходимымъ по указаніямъ Тота. Мезеи 

былъ оконченъ черезъ 25 лѣтъ при царѣ Птолемеѣ IV Филопаторѣ, въ 10-ый годъ его 

царствованія, 7 Эпифи. Къ 16 году его царствованія мезен былъ украшенъ уже падпи-

*) Бйшісііеп въ ХеіІзсЬ. 1 8 7 0 , стр. 3.
2) Вгпдзсіі въ йеійзсЪгШ 1 8 7 1 , стр. 1 4 3 .
3) Б и тіс ііе іі въ 2ѣзсЬгГ. 1 8 7 0 , стр. 3 и дл.,

ВгидбсЪ іЪй. (1 8 7 0 ) , стр. 153 пдл. и Б йтісЪ еп  іМ . 
1 8 7 2 , стр. 33  и дл.



сямии рельеФами, а также была сдѣлана главная его дверь, ведущаяизъ залы (В) въ асіу- 

Ішп. Постройка прервана была на нѣкоторое время, вслѣдствіе бунта, при чемъ бунтов- 

щики овладѣли храмомъ и засѣли тамъ, какъ въ крѣпости. Но Птолемей V ЭпиФанъ сми- 

рилъ возставшихъ въ 19 годъ своего царствованія, а нри Птолемеѣ VII Филомиторѣ, въ 

5 годъ царствованія, 1-го Тиби, была уже поставдена на мѣсто большая деревянная дверь 

въ «залѣ великаго побѣдителя» и обѣ дверныя створы въ залѣ Хаи (Б), а въ40годуправ- 

ленія того же царя стали работать снова въ покоѣ побѣдителя (V).

ІІадъ окончаніемъ іероглиФическихъ надписей, вырубленныхъ въ камнѣ, надъ укра- 

шеніемъ стѣнъ золотомъ, краскааш, вообще надъ убранствомъ мезена, работали первоклас- 

сные художшки до 18 Мезори 28 года царствованія царя Птолемея IX  Эвергета II и его 

супруги Клеопатры II. Такимъ образомъ, отъ закладки мезепа до его открытія, т. е. до 

церемоніи его торжественнаго освящеиія, прошло 95 лѣтъ.

Въ 30 году его царствоваыія, 9 Паини, залояшли залу хент (Е) съ ея двумя вну- 

тренними покоями, (библіотекой и комнатой звѣздъ). Отъ основанія этой «залы солнечной 

горы» до ея окончанія прошло 16 лѣтъ, такъ какъ она была освящена въ 46 году 18-го 

Мезори.

Въ концѣ своей ншзни, въ 54 году царствоваиія, Птолемей IX  заложилъ наконець 

внѣшнюю стѣну, обходящую весь храмъ и дворъ съ пилонами, но во время работъ царь 

скончался и храмъ былъ вполнѣ окоиченъ при Птолемеѣ X III Неодіонисѣ и его супругѣ 

Клеопатрѣ Трифэнѣ въ 25 году царствованія, 1-го Хойака, т. е. 5-го декабря 57 года до 

Р. X. Послѣдиею работою была постаповка двери махет.

Такимъ образомъ, храмъ строился отъ 23-го августа 237 г. до 5-го декабря 57 г. 

до Г. X ., т. е. 180 лѣтъ 3 мѣсяца и 14 дней.

Осгается дополнить это описаніе сдиченіемъ съ сохранившимся памятникомъ. Какъ почти 

всѣ египетскіе храмы, такъ и храмъ въ Эдфу былъ повернутъ воротами къ главному путн 

сообщенія, т. е. къ Нилу. Храмъ имѣлъ свою гавань, отъ которой до него шла священная 

дорога, выстланная камнемъ *), и, судя тю примѣру другихъ храмовъ, обставленная сфиик- 

сами. Въ храмѣ па островѣ Пилакѣ свящеішая дорога съ обѣихъ сторонъ обставлена пор- 

тиками. (Юевсгірііоі] (ГЁдуріе А. Ѵоі. Ірі ,  1 и далѣе); за сфинксами могли стоять величе-

*) Аііз-бст^шгсѵ е&а^о? Стііабова. 8ігаЬопіз §еодгарЬ. ІлЬ. XVII, сар. I. Ае§ур1из.



ственныя ворота,2) въ родѣ тріумФальныхъ, онп такя^е сохранились во мггогихъ случаяхъ. 

Они состоятъ изъ прямыхъ притолокъ, съ горизонтальною нерекладииой иа верху, увѣн- 

чанною вогнутымъ и значительно выступающимъ карнизомъ,который иовторяется вовсѣхъ 

египетскихъ зданіяхъ. На карнизѣ каясдый разъ изобраи;ается символъ, повторяющійся и 

внутри храма надъ каждою дверью, —  солнечный дискъ съ двумя змѣями и двумя крыль- 

ями, символъ бога солнца Ра. Притолки воротъ украшались всегда рельеФами небольшихъ 

размѣровъ, расположенными въ нѣсколько этажей, представляющими обыкновенію жертвы, 

либо посвященія. Какъ ворота, стояіція совершенно самостоятельно, они иовторялись нѣ- 

сколько разъ на протяженіи священной дороги, 3) которая приводитъ насъ, наконецъ, къ 

храму въ собственномъ смыслѣ слова, прежде всего къ входнымъ воротамъ, весьма свое- 

образнаго устройства, превышающимъ не только предшествующія тріумФальныя ворота, 

но и все осталыюе зданіе. Ихъ принято называть греческимъ словомъ пилоны, ио егииет- 

ски, какъ мы видѣли выше, они назывались бехеи.

Пилоны состоятъ изъ трехъ ясно подѣленныхъ частей, а именно, изъ одной двери. 

(махет), между двумя башнями, въ видѣ усѣченныхъ пирамидъ, съ продолговатымъ четы- 

реугольникомъ въ планѣ. Высота ихъ болыие длины основанія иа ширину карпиза. 

Дверь, между ними заключенная, ничѣмъ пе отличается отъ предшествуюіцихъ тріумФаль- 

ныхъ воротъ, какія мы видимъ въ другихъ храмахъ. Архитектурныя украшеиія пилоіювъ 

весьма нросты. Плоскія наклонныя стѣны со всѣхъ сторонъ окаймлены круглымъ вали- 

комъ съ тесьмою (астрагаломъ); вверху помѣщается узкій Фризъ съ символическими изо- 

браженіями, симметрично повторяющимися; внизу цоколь украшенъ паішрусами; каждый 

пилонъ увѣпчанъ вогнутымъ карнизомъ, съ выпуклыми украшеніями, нрикрытымъ нлоскою 

крышею: въ странѣ бездождія не было нужды прибѣгать къ двускатнымъ крышамъ.
Между цоколемъ и Фризомъ стѣна иодѣяена на 3 неравныя горизонтальныя полосы, 

изъ которыхъ въ нижней изображены подвиги царя, въ верхнихъ яіертвоприношенія.

Внутри пилоновъ находится нѣсколько покоевъ, въ которые подымаются чрезъ не- 

большія двери во дворѣ, лишенныя всякихъ украшеній, по узкой лѣстпицѣ, скудно освѣ- 

щенной небольшими окнами; назначеніе этихъ покоевъ не ясно. Высказывалось, впрочемъ. 

предположеніе, что пилоны, какъ самая высокая часть всего храма, слушила жрецамъ об- 

серваторіей для астроиомическихъ наблюденій. Но Форма ихъ доляаіа быть объяснена въ 

связи съ общею основною идеей всего зданія. Наиервый взглядъ, очевидно желаніе придать

*) ПротоХоѵ [лауа, 8ігаЪо іЪ<і. а) Вггдно изъ оцисанія иліопольскаго храма у 
Страбона 1. с.



входу самые высокіе, поражающіе размѣры, къ чему служили многія украшенія, частью 

постоянныя, частыо временныя, помѣщавшіяся лишь на время нраздьгиковъ. Первыя состо- 

я.ш изъ колоссальныхъ сидячихъ іибо стоячихъ статуй и обелисковъ; то и другое встрѣ- 

чаемъ мы во множествѣ примѣровъ, хотя бы, въ Карнакскомъ и Луксорскомъ храмахъ. 

Временнымъ украшеніемъ были колоссальныя мачты, съ вьгмпелами, щзикрѣплявшіяся къ 

пидонамъ, съ помощью консолей съ круглыми отверстіями для помѣщенія мачтъ. Слѣды 

этихъ консолей сохранились на многихъ пилонахъ. Такимъ образомъ украшенные пилоны 

понадаются на огипетскихъ рельеФахъ. Въ разбираемомъ храмѣ мачтъ бьгло 4, по 2 съ 

каждой стороньг отъ входа; ихъ основанія были укрѣплены въ гнѣздахъ въ видѣ продол- 

говатьгхъ впадинъ, а серодина и верхняя часть бьгли вдѣты въ отверстія консолей, для іго- 

лѣщенія которьгхъ служили четыреугольныя дырьг въ стѣнахъ, прямо надъ гнѣздами, по

2 надъ каждымъ изъ нихъ (см. Безсгірілоп А. Ѵоі. I , р. 51). Толщина пилоновъ

весьма невелика, она едва достигаетъ 1;3 вьгсоты одного пилона; очевидно, что пилоны не 

имѣли значенія самостоятельнаго помѣщенія, но были только достойными храма воротами. 

Ширинаихъ, наггротивъ, превосходитъ ширину всѣхъ послѣдующихъ частей зданія; въ храмѣ 

въ Эд<і>у гшлоньг выступаютъ за стѣну находящагося за ними двора, на разстояніс, равное 

ихъ толгцинѣ; въ другихъ случаяхъ этотъ выступъ значительно меыьше.

За пилонами слѣдуетъ обширный открытьгй дворъ (усехт-утент), украшенный сътрехъ 

сторонъ портиками на колоннахъ съкапителями въ видѣ лотосовыхъ цвѣтовъ, вѣнчиковъ па- 

пируса и пучковъ пальмовыхъ вѣтвей.

Дворъ правильно вьгмощенъ плитами, при томъ онъ отъ входа къ противулежащей сто- 

ронѣ подымается двѣпадцатью уступами, на которыхъ размѣщены 12 колоннъ каждаго изъ 

боковыхъ портиковъ. Священная дорога, вошедшая во дворъ въ Эдфу, ничѣмъ особенно не 

обозначена; въ другихъ случаяхъ, какъ въ храмѣ Карпакскомъ, она обозначена рядами 

стоящихъ ио обѣимъ сторонамъ ея колоннъ по 5 съ каждой стороньг.

Этотъ дворъ, очевидно, и есть предхраміе Страбона1. Пройдя дворъ, вьг попадаете не 

прямо въ святилище, но еіце въ пѣсколько помѣщеній, изъ которыхъ обширнѣйшимъ была 

зала, наполненная колоннами, какъ мы знаемъ изъ описаніи Эдфѵ, хент-ур, или въ ипо- 

стиль грековъ 2).

Ипостиль уясе двора, края его совпадаютъ съ линіей колоннъ портиковъ двора; 

лежитъ онъ иритомъ на нѣкоторомъ возвышеніи (на 12-ой ступени) и значителыю ниже

г) Проѵосо^ х а і  а^іоХоуо^. ВІгаЪо іЪй. еѵ (іар(5арі>ст)ѵ е^оѵ ттѵ хатастхеитіѵ.
2) ѵЕахі. т іс  х а і  тсоХиатиХос оіхо^, ха^атсер 8ЬгаЪо іЪ(і.



не только иилоновъ, ио и заключениаго между ними махета. 18 нацирусовыхъ колоннъ 

иоддерживаютъ потолокъ этой залы, изъ нихъ 6, стоящихъ на рубежѣ двора, соедивеыы 

приблизительно до % высоты, по 3 съ каждой стороны, простѣнками; только между двумя 

средними ііропѵщена священная дорога, которая и здѣсь обозначается нѣсколько болыиею 

шириною разстоянія между двумя средними рядами коюннъ.

Изъ ипостиля, слѣдуя по продолжающейся священной дорогѣ, вы вступаете чрел ь 

новую дверь во второй ипостиль, значительно меньшій въ ширину и въ высоту и возвы- 

шенный на нѣсколько ступеней надъ уровнемъ перваго ипостиля. Затѣмъ, чрезъ двѣ кры- 

тыхъ залы, черезъ двѣ двери, также лежаіція на оси священной дороги вы достигаете, иа- 

конецъ, капища, какъ всегда, такъ и здѣсь чрезвычайно малаго, безъ всякаго освѣщенія, 

кромѣ свѣта черезъ дверь. Иногда это капище монолитное (какъ въ Карнакскомъ храмѣ), 

что должно выразить таинствениую замкнутость, святость и величіе этого мѣста. Кокругъ 

капища покои, посвященные богамъ, почитаемымъ съ главнымъ богомъ.

Описаніе храма гласитъ, что здѣсь стояла ладья бога и, дѣйствительно, во многихъ 

храмахъ на стѣнахъ капища высѣчены изображенія этой ладьи. Двѣ двери, съ права и съ 

.іѣва отъ входа въ капище, ведутъ въ сокровеннѣйшую часть храма, водворъ, срсди кото- 

раго стоитъ это капище, и на который выходитъ цѣлый рядъ покоевъ различеаго назначе- 

нія; въ самой середкѣ, на оси священной дороги, лежитъ главный изъ этихъ покоевъ, мс~ 

зен, —  покой Гора. Вся эта закрытая часть храма отъ перваго ипостиля (хент-ур) до 

мезена поставлена среди двора, образуемаго продолн«:ніемъ стѣнъ перваго жертвеннаго 

двора.

Но подойдемъ ближе къ шроителтымъ подробностямъ.

Пилоны и первый дворъ, кромѣ указанныхъ особенностей, ничѣмъ не останавливаютъ 

нашего вниманія; напротивъ, едва мы вступаемъ въ ипостиль, какъ передъ нами откры- 

вается загадка за загадкой. (См. планъ храма въ Эдфу и разрѣзъ его въ Атл. Л. X IV  и 

въ Бебсг. (ГЁё1. А. Ѵоі. I, рі. 50  и 54).
Вглядѣвшись въ соединеніе отдѣльныхъ частей отъ перваго иностила до мезепа, мы 

неожиданно открываемъ въ нихъ три самошоятелъныхъ здангя, а именно:

a) первый тотхилъ, который имѣетъ и переднюю и заднюю сгЬну, съ внѣшней от- 

дѣлкой; обѣ онѣ наклонены иавнутрь, что указываетъ уже на иолную обособленность этой 

части; еще яснѣе зто видно изъ того, что въ заднюю часть перваго ипостиля механически 

вставлена передняя стѣна
b) втораго еамоетоятельнаго зданія, псредняя стѣна котораю внутри перваго ипо- 

стиля выступаетъ релъефомъ, окаймлена астрагаломъ —  что характеризуетъ ее, какъ



внѣшшою стѣну— и ш ѣетъ свой собственный карнвзъ; это второе зданіе оканчивается за 

мезеномъ, ибо задняя стѣна мезена одииаковой высоты съ тою, которая релье<ию изобра- 

жена въ иервомъ ипостилѣ и наклонена въ обратномъ смыслѣ, т. е. по направленію къ 

пилонамъ. Наконецъ

с) третьимъ самостоятельнымъ зданіемъ является кстище, которое вставлено во вто- 

рое, только-что описанное: всѣ четыре стороны его наклонны на внутрь; оно увѣнчано 

самостоятельнымъ карнизомъ; слѣдовательно, оно имѣетъ и свою собственную крышу.

Въ виду того, что мы открыли раньше, мы прямо скажемъ, что каменный храмг, въ 

Эдфу предшавляетъ намъ тметую копію съ палаточнаш храма, состоящаю нзз трехъ 

самостоятелъныхъ палатокъ, изъ которыхъ первая выше осталъныхъ, вторая связана съ 

первой ташмъ образомъ, что передняя ея стѣна вставлена въ заднюю первой; наконсцъ, 

третъя, самая менъшая изъ палатокъ, вставлена щьликомъ во вторую не по срединѣ, а 

ближе къ задней стѣнѣ1). И такъ входы 5, 4  и 1 будутъ входами въ самостоятельныя, 

цѣльныя палатки. Устуичатость крыши второй палатки въ храмѣ Эдфу, очсвидно, принад- 

лежитъ уже не первоначальнымъ постройкамъ изъ жердей и ковровъ, а каменному ихъ по- 

дражанію, въ которомъ необходимо было устранять лишній матерьялъ и лишнюю тяжесть.

Но остаются еще двѣ двери, 2 и 3: будутъ ли это двери самостоятельныхъ палатокъ 

или только перегородокъ во второй палаткѣ? Что эти двѣ двери слѣдуютъ за обіцимъ по- 

ииженіемъ всѣхъ дверей храма, это еще не рѣшаетъ дѣла, такъ какъ это можно бы было 

объяснить не тѣмъ, что и здѣсь также мы имѣемъ дѣло съ остатками двухъ вставленныхъ 

другъ въ друга палатокъ, но тѣмъ, что двери и въ переборкахъ должны были понижаться 

къ капищу по какому нибудь другому, идеальному, требованію. Въ этомъ случаѣ могло бы 

помочь намъ лишь сравненіе съ другими храмами. Намъ не попадалось ни разу такого 

храма, въ которомъ стѣны этихъ входовъ (2 и 3) были бы самостоятельно показаны въ 

рельеФѣ, окаймлены своимъ астрагаломъ и увѣнчаны самостоятельнымъ карнизомъ.

Напротивъ, относительно первой палатки (В), сравненіе съ другими храмами откры- 
ваетъ нѣчто новое и весьма важное.

А именно: на планѣ наполеоновской экспедиціи храма въ Эснехѣ (Вевсгірііоп <Г% . 

А. Ѵоі. І ,  рі. 72) мы видимъ, что боко?ыя стѣны этой залы не заканчивались такъ, какъ 

въЭдфу, Дендерахѣ и многихъ другихъ; но шли дальше назадъ и охватывали весь осталь- 

ной храмъ; только это были не сплошныя стѣны, а колоннады, внизу забранныя перего-

х) Какъ нельзя яснѣе видво на рисункѣ иопе- сн. Бёзсг. А. Уоі, ІУ , рі. 8. 
речнаго разрѣза этой части храма въ Дендерахѣ,



родками и сзади закіючеыныя между двумя углами, представляющими отрѣзки глухихъ 

стѣнъ. Глухая стѣна была замѣнеиа здѣсь колоннадой, чтобы освѣтить являющійся такимъ 

образомъ ходъ, въ который изъ ипостиля вели двѣ двсри а, а. Подобное же устройствомы 

встрѣчаемъ въ маломъ храмѣ на островѣ Пилакѣ (Безсгірііоп (1’Ё § . А. Ѵоі. I ,  рі. 20). 

Иными словами: палаточный прообразъ храма въ Эдфу состоялъ изъ трехъ, поспгавлешыхъ 

другъ въ друга палатокъ, изъ которыхъ вторая стояла не по средишь, а ближе къ заднеіі 

части первой, а третья занимала такое ж е  положеніе во второй. Передняя часть второй 

палаткя былапритомъ подѣлена двумя исрегородками натри части, (В, С, Б ), соединявшіяся 

между собою дверями, поставленными на оси всего зданіяилинасвященномъ пѵтивъкаішще.

Наконецъ, крайнюю часть охватываетъ стѣна, составляющая либо продолженіе боко- 

выхъ стѣнъ шюстиля, либо, чаще, нѣсколько-отступающая внутрь съ каждой стороны, при 

чемъ ііолъ святилища выше уровня предшествующихъ помѣщеній, а высота ниже всѣхъ 

предыдущихъ. Въ Карнакскомъ храмѣ Амуна и въ храмѣ Эда>у, сверхъ того, вся задняя 

сторона еще разъ охвачена стѣною, которая по сторонамъ составляетъ прямое продоіже- 

ніе боковыхъ стѣнъ перваго двора; эта послѣдняя стѣна съ внутренней образуютъ длин- 

ный и узкій .непокрытый ходъ, охватывающій виутрешіее зданіе съ трехъ стороігь.

И такъ^ вотъ составныя части болыпаго египетскаго храма, —  типа храма въ Эдфѵ: 

1) священная дорога (украшенная сфинксами, тріумФальными воротами, обелисками и че- 

ловѣческими статуями); 2) дворъ съ шглонами, поставленный на оси той же священной до- 

роги; 3) ипостиль, также поставленный симметрично на оси священиой дороги; 4) второй 

шюстиль или, просто, зала на той же оси; 5) и 6) еще двѣ залы, также симметрично рас- 

ноложенныя на оси храма, или посвященной дорогѣ, ведущей въ капище, куда, наконецъ, 

приводитъ и гдѣ оканчивается священная дорога. Иными словами: егиметскій храмъ по- 

мянутаго типа весь состошт изъ капища и ведущей въ неъо священиой дороіи, обставлен- 

ной указанными выше частями, при томъ эта дорога идетъ все' возвышаясъ и съуживаясь, 

а накрывающія ее зданія все принижаются, пока, наконецъ, эта дорога, поднявшаяся и 

съузившаяся, въ ширину и въ высоту, не нриводитъ въ маленькое таинственное святлище.

Какъ въ основѣ всякаго другаго храма, напримѣръ, нашего хржстіанскаго|, такъ и 

въ основѣ египетскаго, должна лежать главная религіозная идея. Формальыый разборъ 

египетскаго храма съ полнѣйшею очевидностію показываетъ намъ, что въ основѣ египет- 

скаго храма Тлежала идея какого~то пут и, который, начавшись обыкновенно отъ рѣки, 

приводитъ и пропадаетъ въ таинственномъ мракѣ капища. Чтобы вполнѣ выяснить себѣ 

эту идею, остается отвѣтить на главный вопросъ —  чей это туть, т. е. кого представляли 

себѣ егттяне шествующимъ по этому пути.



.Іишь только вы встуггаето за пилоньг, какъ съ права и съ лѣва отъ васъ появляются 

ряды окаменѣлыхъ водорослей, ггагіирусовъ, ютосовъ. Уя;е это первое впечатлѣніе иаво- 

дитъ васъ на мысль, что вьг находитесь въ той же стихіи, гдѣ только и можетъ рости 

путрііаеа Іоіиз и сірегиз раругив. т. е. въ водѣ, въ рѣкѣ; ію, ввѣрившись путеводыой нита 

стройныхъ, высокихъ, распустившихся папирусовъ и лотосовъ, вы, миновавъ этотъ дворъ. 

вступаете въ ипостилѣ въ цѣлую чащу священныхъ водорослей, встающихъ таинствсшюю, 

темною преградою, цѣлою заросіью тростниковъ, среди которьгхъ, въ глубокой тиши и по- 

лусумракѣ протекаетъ вашъ ггуть, скрывающійся затѣмъ въ каггищѣ.

И такъ, еще одыимъ шагомъ ближе къ цѣли: священный путь, ведшій въ капище, 

сгиптяне какъ будто представляли себѣ рькою , заросшею частью по сторонамъ, частью 

во всю ширь, свящеиными цвѣтами лотоса. Вопросъ, поставіенный вьгше, долженъ, слѣ- 

довательио, нѣсколько измѣниться, а имешіо —  кого египтяне представляли плавающимг, 

ио этой свяіценной рѣкѣ, обставлеиной исполиыскими окаменѣлыми водорослями.

Но этотъ рѣчиой путь отмѣчеыъ егце одиой характерною чертою. Надъ нимъ, иачшгая 

съ извѣстнаго мѣста, разставлеиы ворота; сперва они стоятъ совершенно самостоятельно, 

затѣмъ послѣдовательно вставіяются въ боіьшія закрытыя зданія; такъ, одни изъ этихъ 

ворогъ, такъ сказать, зажаты между пилонами, дальнѣйшія помѣщены въ ипостилѣ и дру- 

гихъ залахъ вилоть до капища, въ которое ведуть такія же ворота.

Шесть воротъ храма ЭдФу (какъ и всѣхъ другихъ храмовъ) постеиенно понижаются 

по мѣрѣ приближенія ихъ къ капищу, такъ что иомѣщенный надъ каждыми изъ нихъ крьг- 

латый солнечный дискъ описываетъ нѣкоторую дугу, высшая, кульминаціонная, точка кото- 

рой въ ішлоиахъ, а самая низшая въ капищѣ. йньгми словами: надъ ріъчнымъ пушемъ, тв- 

т/щгшъ въ капище, постоянно паритъ богъ солтщ. Ра, пока не скрывается наконецъ во 
мракѣ катща.

Но богъ солнца Р а, судя по картинамъ, которыя описаны Шамполліономъ въ его 

Ьёйгеа 1) 3 представлялся проѣвжающимъ, каждыя сутки, въ ладьѣ по водамъ не- 

беснымъ и по водамъ подземнаго царства. Вотъ вкратцѣ отісаніе этихъ картинъ. «Стѣ- 

ііьг корридоровъ и залъ (въ одной ѳиванской царской гробницѣ), почти всегда стѣны 

ближайшія къ востоку, покрыты длиннымъ рядомъ картинъ, представляющихъ ходъ солнца 

въ верхнемъ полушаріи, —  а на противупоюжныхъ стѣнахъ ходъ соінца въ нижнемъ по- 
іушаріи.

г ) Ьейгез, ёсгііез ЯЁвуріе еМ еШ Ы е  еп 1828 еі 1829 , изд. 1868  г., стр. 189 и дал. 194  н дл.



Многочисленныя картины, относящіяся къ ходу божества надъ горизонтомъ, въ св-Ьт- 

ломъ полушаріи, раздѣлены на двѣнаддать серій, разграниченныхъ воротами съ богато- 

украшенными карнизами, изваянными въ рельефѣ; эти входы охраняьотся исполинскими 

змѣями. Это ворота двѣнаддати часовъ дня; ихъ стражи —  змѣи называются многозначи- 

тельными именами, какъ напримѣръ: тек-хо, змѣй съискрящеюся мордой; сатемпефбалъ—  

змѣй, съ глазами, мечущими пламя; тапенѳо —  рогъ міра и т. д. Подлѣ этихъ ужасныхъ 

стражей каждый разъ приписано: онъ живетъ на верху эттъ болъшшъ воротъ и отш- 

раетъ ихъ богу Солнца. «Подлѣ притолки первой двери, при томъ двери восточной, изо- 

бражены 24  часа астрономическаго дня подъ видомъ человѣка, со звѣздою на головѣ. иду- 

щаго въ глубь гробницы, какъ бы для того, чтобы обозыачить направленіе хода божества 

и указать, въ какомъ порядкѣ слѣдуетъ разсматривать картины, накоторыхъ, въ каждомъ 

часѣ дня, въ подробности изображена ладья божества, плавацщаго по небесной рѣкѣ, по 

первичиой влагѣ или эѳиру, источнику всѣхъ Физическихъ предметовъ по ученію древней 

египетской философіи , при чемъ изображены и божества, которыя послѣдователь- 

но его сопровождаютъ, мало того, изображены также небесныя жилища, по кото- 

рымъ онъ проѣзжаетъ, и миѳическія сдены, соотвѣтствующія каждому изъ дневныхъ ча- 

совъ.

Такъ въ первомъ часу его ладья (Ъагі) отправляется въ путь и принимаетъ покло- 

неніе духовъ востока. На картинахъ втораго часа появляется громадный змѣй —  Апепъ 

(АрорЪіз грековъ), братъ и врагъ солнца, занимъ присматриваетъ богъ Атму; въ третьемъ

часу богъ Солнца приплываетъ въ ту часть небесъ, гдѣ рѣшается судьба душ ъ___ Въ

пятомъ часу богъ посѣщаетъ елисейскія поля египетской миѳологіи, въ которыхъ обитаютъ 

блаженныя души. . . .  В ъ  слѣдующіе часы боги приготовляются бороться противъ громад- 

наго врага Солнца, противъ змѣя Апепа. Они вооружаются дротиками и сѣтями, такъ какъ 

чудовшце живетъ въ водахъ рѣки, по которой плыветъ ладья Солнца; они натягиваютъ 

веревки и Апепъ схваченъ; его связываютъ; наконецъ его вытаскиваютъ изъ рѣки съ по- 

мощью каната, который богиня Селысъ прцвязываетъ ему за шею и за который тащатъ 

двѣнадцать боговъ, при чемъ имъ помогаетъ весьма сложная машина, управляемая богомъ 

Севомъ (ЗаШгшіз), и геніями четырехъ кардинальныхъ точекъ. Но всего этого не достало 

бы, чтобы побороть Апепа, еслибы снизу не выставилась исполтстя рука (Амуна), ко- 

торая схватываетъ за веревку и останавливаетъ дракона. Наконецъ, въ одиннадцатомъ 

часу дня, плѣтіое чудовище задавлено и вслѣдъ затѣмъ богъ Солнца подплываетъ къ край- 

нимъ предѣламъ горизонта, гдѣ и исчезаетъ»___

Подобныя картины изданы въ ТЪе аІаЪазіег загсорЪа^пз о! ОітеперІЪаІі I  Кіп& оі*
ю



Е^урЬ, »<ш іп 8іг «Іоіш 8оапе’з тіізеиш , Ілпсо1п’з іп РіеМа. Бга\ѵп Ъу ЛзерЬ Вопоті 

апсі йезсгіЪей Ъу Затиеі 8 Ііагре. Ьоікіоп. 1864.

Надъ воротами храмовъ дѣйствителыіыхъ и сохранившихся въ египетскихъ же изо- 

браженіяхъ (рельеФахъ), иногда вмѣстѣ съ крылатымъ солнечнымъ дискомъ изображается 

ладья и на ней богъ со.тца Р а :).

Въ виду всего этого, певольно складывается убѣжденіе, что египтяие въ своихъ хра- 

махъ желали представить тотъ путь по водамъ небеснымъ, который е;кедневно проѣзжалъ 

на своей ладьѣ ихъ главный богъ солнца Ра. Да и въ самомъ культѣ очевидно была эта идея. 

Въ изображеніи дошло до насъ множество лодокъ бога солнца Ра(С м . Л. X V III, р. 3), ино- 

гда поражающихъ великолѣпіемъ своихъ украшеній2); лодокъ, которыя были поставлены 

на носилки, стояли въ храмахъ, въ капшцѣ, на особыхъ поставцахъ, достигали иногдаколос- 

сальныхъ размѣровъ, и носилисьжрецамивъсвященныхъпроцессіяхъ.Египетскіецарипри- 

носили въ даръ такія ладьи л}’чезарному богу, сдѣланныя изъ драгоцѣннѣйшихъ матерья- 

ловъ8) п весьма большихъ размѣровъ. Ладья, стоявшая въ капищѣ храма въ Эдфу, назы- 

валась: теснефру.

Обыкновеішымъ украшеыіемъ стѣнъ асіуіі было пзображеніе такой священной ладьи4).

По египетскимъ иредставленіямъ богъ солнца, свѣта, жизнииистины ежедневио нро- 

ѣзжаетъ въ ладьѣ чрезъ все небо, чрезъ всѣ двѣиадцать дневныхъ часовъ. Въ каждый 

часъ сопровождаютъ его соотвѣтствующіе духи, ему поклоняющіеся. Такъ какъ естествен- 

ное явленіе восхода и заката солнца было понято египтянами въ правствеішомъ смыслѣ 

какъ борьба свѣта — добра съ тьмою —  зломъ, то изъ 12 дневныхъласовъ особаго вни- 

маиія йаслуживали нослѣдніе 6, въ теченіи которыхъ лучезарный богъ борется съ подсте- 

регающимъ его Аііепомъ, пока іге скрывается въ лонѣ богшиінеба, счастливо миповавъ 

ковы своего.врага. Эта трагедія начинается съ того момента, какъ солнце становится въ 

зенитѣ, и оканчивается погруженіемъ его за горизонтомъ. Согласно съ отимъ и въ египет-

' )  Въ храмѣ на Пплакѣ, ВеьсгірЦоп А. 

Ѵоі. I, рі. 18 . Въ лпрамадѣ въ Ве§егапхе1і въ Эѳі- 
опіи. Ьерзіиз, В епктйіег АЬіЬ. V. В1. 53. аиЪ . Въ 
пнрамидахъ у горы Баркала, іѣсі. АЫЪ. V. В1. 24. 
а п 1). Въ храиѣ изъ окрествостеГг Эснеха (Соп(га- 
Ы о), Безсгірііоп А. Ѵоі. I, рі. 89 , 2 и 7.

й) РоскошиѣГішая ладья нзображена въ Бепк- 
шйіег аиз Аеёуріеп ипЗ ЫиЪіеп (Ьервіиз), АЫЪ. III, 
В1. 285 , пзъ ѳнванской гробницы въ АЪ(1-е1-^игпа, 
гробвица Л5 X V III , ХХ-й династін.

3) Такъ Рамесъ I I  иодарилъ такую ладью богу • 
Амуну-Ра въ храмъ, построенныГі его отцемъ 
(храмъ въ Курна), ВгидзсЪ-Веу, ѲезсЪісЫ;е Ае§ур- 
Іепз, стр. 478 п дл.

4) В ь южаомъ храмѣ на островѣ Элефантинѣ. 
Оезсгіріііоп Ѵоі. I , рі, 36 . Въ храмѣ въ Дерри, баи  
Б еп к тіг . ѵоп ^иЪіеп рі. 52. Въ храмѣ въ Гнрше, 
&аи} Б . ѵ. N. рі. 28 . Въ храмѣ въ Эссабуа, О-аи, Б . 
ѵ. N. рі. 42.



скомъ храмѣ важнѣйшее значеніе нридано второй части пути отъ зенита — иилоновъ до 

горизонта —  капища. До нилоновъ по обѣ стороны дороги солнца стоятъ сфинксьі, иер- 

воначально съ солнечными дисками на головахъ, и иредставляютъ тѣхъ духовъ востока (?), 

которые сопровождаютъ народившійся свѣть; въ концѣ этого пути солнечный дискъ 

уже подымается и паритъ на вершинѣ свободио стоящихъ воротъ; вѣрующій уже ви- 

дитъ его надъ своею головою, но вотъ, подступая къ тгалонамъ, онъ, слѣдя за солн- 

цемъ, подымаетъ свои глаза дѣйствителыю въ зенитъ, такъ какъ передъ этими исио- 

линскими башнями стоятъ еще превышающіе ихъ обелиски, на вершинѣ которыхъ пер- 

воначально помѣщались шарики9), иногда изъ металла, можетъ быть изъ золотаг), оче- 

видно, изображенія солнца, въ данномъ случаѣ въ зенитѣ. Съ этого мгиовенія начинаются 

многознаменательные 6 часовъ и вотъ ровный и открытый до этого путь преграждаотся 

двумя исполинскими горами пилонами, симметрично вставшими по обѣшіъ сторонамъ свя- 

щеннаго пути и также направляющими взоры молелыцика къ зениту и вкушающими 

ему мысль, что именно съ этого пункта и начинается нѣчто важное и таинственное. Съ 

этого мѣста путь бога солнца огораживается послѣдующими частями храма.

На египетскихъ рельеФахъ не разъ попадается изображеніе капища, съ идоломъ вну- 

три, заключенное въ раму нѣсколькихъ послѣдоватслыю'сокращающихся, т. е. поставленныхъ 

другъ за другомъ и уменьшающихся воротъ. Число воротъ колеблется, но не иревышае-гъ 

6 ; на нихъ каждый разъ изображенъ солнечный дискъ, ана верху самыхъ болылихъ воротъ, 

обозначающихъ пилоны, т. е. первый изъ 6 часовъ пополудни, изображается ладья бога 

солнца Ра. См. Атл. X  X V II, рис. 1, 2, 3, 4 и X V III, 2 и описанія и хъ 3).

Судя ио этимъ рельеФамъ, представляющимъ, кратко говоря, храмь въ перспсктивѣ. 

можно иредполагать, что ворота съ узображепгсмъ крылатаю солиечпаго диска первона- 

чально могли быть единственнымъ украшеніемъ священнаго пути, знаменуя собою часы 

дня, —  какъ и на оиисанной ІІІамполліономъ картинѣ эти часы также всѣ дѣлятся воро- 

тами; потомъ послѣдніе 6 часовъ, какъ важнѣйшіе, стали огораживать съ цѣлію еще бо- 

лѣе выяснвть основную идею и, такимъ образомъ, возникъ храмъ съ его знаменателыіьши 

частями.

х) Обелиски съ шариками на верху сохрани- 
лпсь на египетскомъ рельефѣ, пзд. въ Безсгірііоп 

д’Ёдуріе, А. Ѵоі. I I I ,  рі. 33 .

2) Что эти шарпки бывали изъ металла, видно 
изъ записи царицы Гашопъ. См. ВгидвоЬ, Ое&сЬісМе

Ае§уріеп8 стр. 27 9  и дл. и М. Бипскег, въ 1-оыъ 
тоыѣ въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

3) Ьерзіив, Вепкш аіег, АЫЬ. V. В1. 24  а ц Ь. 
Самые лу^гпіе образцы іѣй. АЫЬ. V. В1. 54 . е. и 
АЫЬ. V. В1. 89 . Подобное же іЪй. АЫ;Ь. Т . В11,4 5 , 
53 . Сравни таЕже іЬігі.АМЬ. III, В1. 131.
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Естественно являетея вопросъ, почему же, если въ храмѣ въ  Эдфу изображены 6 

дневныхъ часовъ, отъ зенита до заката, почему трое изъ воротъ вставлены въ палатки, изъ 

которыхъ первая обнимаетъ 8, 9, 10 , 11 и 12 часъ, вторая 9, 10 , 11 и 12, а 3-ья 12-й 

часъ. Какъ будто бы строитель желалъ показать, что солнечный дискъ, описывая дугу по 

небосводу, въ теченіи 6 часовъ пополудни, проходитъ еще какія то три закрытыхъ прос- 

транства, въ которыя вводятъ ворота.

На это пока можно отвѣтить лишь вопросомъ: не обозначаютъ ли эти три палатки 

тринеба? Представленіе о мпошхо небесахъ существовали и у д р у тх ъ  древнихъ народовъ, 

напримѣръ у Евреевъ. Египтяне изображали небо подъ видомъ женщины, ставшей на 

четвереньки; таковъ іероглиФическій знакт> неба; а на астрономической картинѣ въ храмѣ 

на островѣ Пилакѣ ѵ), небо изображено тремя женщинами, (См. Л. ХѴП І, р. 1)вставлен- 

ными другъ въ друга именно въ томъ родѣ, какъ палатки въ храмѣ. Убранство потолковъ, 

золотыя звѣзды на синемъ полѣ, какъ нельзя больше соотвѣтствуетъ представленію о небѣ.

Столько можно нрочесть въ архитектурныхъ Формахъ, сближая и освѣщая ихъ об- 

щими религіозными условіями Египта. Но выше мы привели вкратдѣ подлинное описаніе 

храма, сохранившееся на его стѣнахъ. Цѣлый рядъ выраженій въ этомъ олисаніи только 

теперь получаетъ для насъ реальное содержаніе и въ свою очередь неожиданно озаряетъ 

и подтверждаетъ наше толкованіе.

Такъ весь храмъ и отдѣльныя его части прямо сравниваются нѣсколько разъ съ сол- 

иечною горою небесг, т. е. съ небосводомъ.

Такъ внѣшная стѣна подобна небосводу (пунктъ 1); божественное сѣдалище Гора сдѣ- 

лано на подобіе небосвода (п. 2). Такъ первый ипостиль или хент-ур подобенъ небу съ ду- 

шами боговъ; поддерживающія его колонны подпираютъ его потолокъ, какъ четыре опоры 

небесныя поддерживаютъ небосводъ (п. 11).

Дворъ усехт-утемщ первый открытый дворъ за пилонами, подобенъ богинѣ небес- 

иаго пространства, матери свѣтоваго луча (п. 12).

Наконецъ пилоны, бехен, сравниваются съ Изидою и НеФтисъ, когда онѣ высот по- 

дымаютъ солнечный дискъ, — выраженіе весьма подходящее къ пилонамъ —  зениту.

Въ другомъ мѣстѣ, въ надписяхъ на храмѣ 2), говорится: «это великолѣпное мѣсто- 

жительство, устроенное въ совершенствѣ, уподоблено небу съ солнечнымъ дискомъ».

а) Оезсгірііоп А. Ѵо]. I  р. 10. 2) БіІшісЬеп, Вапигкипііе, въ 2еИясЪ. 1  аед. 
8рг. 1871 . «тр. 112 .



Всѣ эти выраженія подтверждаютъ нашу мысль о томъ, что храмъ естъ подобіе не- 

бесъ, или того небеснаго пути, по которому ежедневно проходитъ богъ Солнца.

Но вотъ другія названія храма и отдѣльныхъ его частей характеризуютъ его, согласно 

съ нашимъ толкованіемъ, какъ мѣсто борьбы.

Храмъ въ Эдфу, лосвященный богу Солнца-, подъ видомъ Гора, противникомъ котораго 

былъ Тифонъ, называется «домъ закланія— ради заклателя Гора, одолѣвшаго злодѣевъ (Ти- 

Фона и его сообщниковъ) въ странѣ 3).

«Эта область называется мѣсто закланія, такъ какъ Горъ закололъ сквернаго», т. е. 

ТиФОна 2).

«Мѣсто, гдѣ прежде произошло отдѣленіе членовъ (ТиФона)»3).

«Мѣсто уничтоженія вслѣдствіе уігичтоженія ТиФОна» 4).

Такъ какъ борьба кончилась побѣдою Солнца надъ тьмою, то храмъ называется:

«Домъ побѣды побѣдоноснаго Гора»5). Точно также токоемъ побѣдителя» называется 

мезен8).

Въ то же время цѣлый рядъ именъ постоянно напоминаетъ намъ, что храмъ посвя- 

щенъ Солнцу, такъ онъ называется «дворомъ (хаи) бога солнечной горы небесъ» 7), «двор- 

цемъ окрыленнаго солнечнаго диска, бога вѣчно сіяющаго на небѣ, и озаряющаго Египетъ 

своею красотою» 8). Наконецъ, самымъ интереснымъ названіемъ является группа

хи-ігек

которую Дюмихенъ переводить словомъ «йіе Нуро^ее», т. е. подземелъе. Группа состоитъ 

изъ однаго и того же знака, который повторяется трижды:

Этотъ, знакъ, какъ первоначальная картина, представляетъ гору небесъ, слѣдова- 

тельно изображено 3 горы небесъ; въ 1-мъ знакѣ солнце лежитъ на самый горѣ, т. е. 

солнце на горизонтѣ, во 2-мъ знакѣ —  оно надъ горою, т. е. въ зенитѣ, а въ знакѣ треть- 

емъ его совсѣмъ нѣтъ на небѣ, т. е. оно за горою или за горизонтомъ.

Если невѣрно это толкованіе въ частностяхъ, то въ основѣ оно не противорѣчитъ пе- 

реводу Дюмихена, а именно его «подземелъе» выражено вѣдь солнечными знаками, слѣдова- 

тельно, это «подземелъе солнца», т. е. мѣсто заката солнца.

х) ІМ . ст. 106  и 108  пунктъ 11 ц 109  п. 2. 
Подобное же іѣй. 1 1 І .  п. 7.

2)  іъ а .
®) ІЪ і. 1 0 8  п. 5.
*) І Ы  1 0 8  п. 12.

3) Ш .  108  н. 10  іі 111 п. 8.
6) ВгадзсЪ, Ваи ипй Мааззе еіс. 2еіізсІі. 1 8 7 0  

со стр. 1 5 3 .
7)  БіітісЪ еи, ХеіІзсЪг. 1871  ст. 1 0 8  п. 14.

8) ІЪ<І. п. 15.



Что дѣло идетъ именно о закатѣ солща, это повидимому выражено также и въ назва- 

ніи крайняго покоя (V), главнаго покоя Гора. Онъ называется г)

«Покоемъ вдвойнп пріятной жизіш»

по нашему толкованію какъ мѣсто находящееся на рубежѣ міра тдземнаго и подземнаю. 

гдѣ сходятся двѣ жпзни, надземная и подземная, по чему жизнь въ этомъ гюкоѣ и должна 

быть вдвойнѣ пріятная.

Но все, что мы сказали до сихъ норъ о египетскомъ храмѣ, прямо относится только 

къ типу храма въ Эдфу, типу являющемуся намъ преимущественно въ постройкахъ’’ энохн 

Птолемеевъ. На сколько тоже самое примѣнимо къ остальнымъ египетскимъ храмамъ и въ 

какомъ отношеніи стоитъ храмовое зодчество эпохи Птолемеевъ къ болѣе древнему —  вотъ 

два капитальныхъ вопроса, на которые неизбѣжно дать отвѣтъ.

3 .

Выше мы указали уже на то важное обстоятельства, что оба главнѣйшіе иредстави- 

тели этого типа, храмъ въ Эдфу и въ Дендерахѣ, оба завѣдомо принадлежатъ болѣе древ- 

ней эпохѣ, а именно были отстроены при Тутмесѣ I I I  (5-мъ царѣ X V III династіи, въ 17  

вѣкѣ до Р . X .) и, далѣе, что Дендерахской храмъ при Тутмесѣ I I I  былъ только реставри- 

рованъ по древнему плану временъ царяХуФу (4-го тысячелѣтія до Р. X .) Иными словами 

по этимъ свидѣтельствамъ основы разобраннаго нами храмоваго типа совремепны началамъ 

египетской образованности. ІІѢтъ ли какихъ нибудь указаній и подтвержденій въ этомъ 

смыслѣ, въ томъ, что несомнѣнно передъ нами, въ сшроишельныхъ формах<>? —  Есть. и 

весьма поразительныя.

Анатомія архитектурныхъ Формъ египетскаго храма убѣдила насъ, что мы имѣемъ 

дѣло съ храмомъ палсточнымъ. Наше розысканіе о древнѣйшихъ гробницахъ показало 

намъ, что эти палаточныя Формы, примѣнявшіяся и къ гробницамъ, не были единственнымъ 

изобрѣтеніемъ египтянъ въ области зодчества, напротивъ, послѣ палатки кочевой эпохи 

они создали деревянный рѣшетчатый домъ, являющійся намъ въ гробницахъ во всѣхъ по- 

дробностяхъ, есть такяіе указанія на млешснныя построики. Одиимъ словомъ въ строи- 
тельныхъ попыткахъ не было недостатка.

Почему же для главной задачи, для храма, съ крайнею исключительностію во всѣ вре- 

меиа удерживаемы были самыя первобытныя Формьг кочеваго быта? '

‘) ІЬй. ст. 88.



Кажется, отвѣтъ можетъ быть только одинъ: это значитъ, что египетскій храмъ сло- 

жился уже въ эту кочевую эпоху тші эпоху иервой осѣдлостп, когда кочевыя Формы были 

единствснными, и вотъ связанныя съ священною постройкою, храмомъ, эти кочевыя Формы 

сами сдѣлались священными и съ консерватизмомъ, свойственнымъ всѣмъ религіознымъ 

предметамъ, удержались рядомъ съ иовыми строительными иопытками осѣдлаго времени, 

пережили и вытѣснили ихъ и черезъ храмъ всецѣло перешли въ каменныя сооруженія.

Слѣдовательно, въ несомнѣнпыхъ Формахъ храма мы находимъ рѣшительное указаніе 

на его глубокую древность.

Что ѵже во времена Хуфу могъ существовать такой храмъ, какъ храмъ въ Эдфуи 

Дендерахѣ, что этотъ храмъ былъ построенъ по плану, начертанному на козьей шкурѣ (пер- 

гаменѣ), что этотъ гаанъ сохранился до временъ Фіопса и т. д., —  во всемъ этомъ Факти- 

чески нѣтъ ничего невѣроятнаго, во первыхъ потому, что свидѣтельства вполыѣ достовѣр- 

ньшизъ Древняго Царства говорятъ намъ о суіцествованіи цѣлаго ряда храмовъ ’); во вто- 

рыхъ такія дошедшія до насъ сооруженія, какъ пирамиды и современньгя имъ постройки, 

предполагаютъ ѵже весьма зрѣлое зодчество, поступающее по всѣмъ правиламъ своего ис- 

кусства, и, слѣдователыю, употреблявшее планы; наконецъ, образецъ египетскихъ плановъ 

(одной ѳиванской гробницы) Фактически дошелъ до насъ2).

Для окончателыюй ясности остается Фактически сравнить храмъ Эдфу, какъ типъ, съ 

сохранившимися храмовыми сооруженіями всѣхъ эпохъ египетской исторіи.

Но это сравненіе должно быть сдѣлано по опредѣленному методу. Для того, чтобы 

убѣдиться въ тождествѣ египетскихъ храмовъ Новаго Царства съ выясненнымъ типомъ, 

нельзя, конечно, требовать, чтобы они были точнымъ его повтореніемъ; самыя разнообраз- 

ныя условія, ередствъ, мѣста, спеціанальнаго культа, при которыхъ воздвигались эти хра- 

мы, должны были вызвать уклоненія, иногда на первый взглядъ весьма затемняюіція 

основной типъ. То же самое вѣдь встрѣчаемъ мы въ храмовомъ зодчествѣ у другихъ на- 

родовъ, напримѣръ, въ храмахъ греческихъ й христіанскихъ: всякій знаетъ, что ѵао? ёѵ 

тгараа-таспѵ аркртрба-тгоАо? теріігтеро; есть типичное выра?кеыіе греческаго храма, а бази- 

лт а  съ нартексомъ, тремя продольными кораблями, однимъ поперечнымъ, апсидою и х;о- 

рами въ продольныхъ корабляхъ .съ закрытымъ съ четырехъ сторонъ дворомъ (абХт)) пе- 

редъ всѣмъ зданіемъ, —  есть типичнѣйшее выраженіе христіанскаго храма, но кому же 

неизвѣстно, въ какомъ разнообразіи варіантовъ являются оба типа; первый—-отъ простой

*) Вги евсЬ — Вѳу, бѳзсЬісЬіе Аейуріевз, исто- * ) Ьерзіиа въ АЪЬагійІипйвп йѳг Вѳгііпег А ка- 
рія первыхъ династій (до X I I) .  д е т іе  дег ѴіезепзсЬайеп.



це.тлы до ѵао<; ёѵ тсара<тта<лѵ а(л<рстср6<тт:иХо<; оіъ^ерос,, второй —  отъ простой сиЪісиІа въ 

катакомбахъ до св. Петра въРимѣ, 8ап Ѵііаіе въ Равеннѣ и св. Софіи въ  Константинополѣ.

И такъ сравненіе, повторяемъ, должно быть методично: оно, исходя отъ нормы (въ 

Эдфу), которая всегда занимаетъ среднее мѣсто между крайностями, должно напередъ 

предполагать Формы и болѣе простыя чѣмъ норма и болѣе сложньы, только бы упро- 

щеніе и осложненія шли въ направленіи, указанномъ нормою. Только пршщипіальное от- 

ступленіе отъ нормы заставило бы насъ признать еще другой какой нибудь типъ храма 

сверхъ разъясненнаго нами.

1) Храмъ Еарнакскій *); Амуна-Ра, заложенный еще царями X II династіи, Аменемха- 

томъ I, Узуртазеномъ I  и Узуртазеномъ II, оконченъ былъ въ цѣломъ Рамессомъ I I  В е- 

ликимъ, а дополнялся и украшался и во всѣ послѣдующія времена египетской исторіи.

Въ Новомъ Царствѣ, первымъ энергичнымъ строителемъ, принявшимся за храмъ 

Амуна-Ра, былъ Тутмесъ III . Что именно отстроилъ онъ въ Карнакскомъ храмѣ, мы знаемъ 

съ точностію изъ цѣлаго ряда принадлежащихъ ему записей2). «Царь нашелъ зданіе въ 

видѣ постройки изъ кирпичей въ болыномъ упадкѣ. Царь собственноручно въ торже- 

ственной церемоніи произвелъ закладку новаго зданія. Его цѣлью было отстроить заново 

весь храмъ въ Апетѣ (т. е. Ѳивахъ) и вотъ «нѣкоторые изъ покоевъ боговъ были высѣче- 

ны изъ больпшхъ каменныхъ глыбъ, съ новыми дверями изъ акаціи. Въ нихъ помѣщены 

были изваянія какъ боговъ, такъ и предковъ царя». Прежде всего царь отстроилъ святая 

святыхъ (зосЪет) и ризнищ  храма. Святая святыссъ (по плану Лепсіуса 8. Т.), сохем, лю- 

бимое мѣсто Амуна, «было сдѣлано изъ «твердаго кашя Красной горы», т. е. ассуан- 

скаго гранита, оно было монолитное. Въ дворъ, лежащій передъ сохемомъ (Е), вели также 

гранитныя ворота. Въ перечнѣ пожертвованій Тутмеса I I I  упоминаются далѣе обелиски, 

при сооруженіи которыхъ не жалѣли серебра, золота, желѣза и мѣди. Затѣмъ пересчиты- 

ваются ворота (себхет), носившіе каждые свое названіе. Воротъ этихъ было 3. Первые, 

ближайшіе къ капищу, имѣли двери изъ настоящей акаціи, обитыя листовымъ золотомъ, 

скобы были изъ мѣди и желбза. На нихъ буквами изъ золота и темной бронзы было на- 

чертано: «ворота Тутмеса I I I ,  онъ прославилъ величіе Амуна». На слѣдующихъ воротахъ 

(Я) «ворота Тутмеса I I I ;  продолжительна благодарность Амуна»; на третьихъ воротахъ 

было написано: «ворота Тутмеса П І, Амунъ есть великій духъ». Наконецъ передъ всѣмъ

х) ВезсгірЬіоп <3 Ёд. А. Ѵоі. III, рі. 21 и слѣд. I 2) Вги^зсЬ—Веу, ѲевсЬісМе Ае&уріепз, стр. 359
1 и дл.



зданіемъ были построены громадныс иилоны (бехен) (планъ Лепсіуса, I I I ,  III), съ 8-мью 

гнѣздами для мачтъ.

Тутмесъ III, очевидно, считалъ постройку оконченною, въ главномъ направленіи (т. е. 

къ Нилу), и потому обратилсякъ отдѣлкѣ зданія съдругихъ сторонъ, аименно: онъ заложилт. 

иовое сооруженіе на той же оси, но не на 3 ., а н аВ .за  капищемъ (К", Ь г, К'", 0 "  и окрз- 

жающіе покои), обнесъ все зданіе стѣною, и началъ строить новые пронилеи уже не къ 

Нилу, а на тъ, отъ воротъ въ ЮБ. углу внѣшной стѣны.

Каковъ же былъ видъ Карнакскаго храма, такимъ образомъ закончениаго? (Ом. Атл. 

Л. Х У І. р. 1).

Передъ сохемомъ, 8 . Т ., состоящимъ изъ двухь соединенныхъ дверями комнатъ, не- 

одинаковой высоты, по оси священной дороги лежитъ 4 воротъ, неравной величины, между 

которыми располагаются по священному пути 4 крупиыхъ помѣіцеиія: 1)дворъ Е , 2) 

дворъ 0 ,  3) слояаіый дворъ, соотвѣтствующій двору хент-ур, въ Эдфу, ЬКМ , заграж- 

денный съ В. стороны пилонами, наконецъ 4) дворъ Н, усехт - утеит , съ пилонами I I I  и

III, и махетомъ 6 ;  т. е. Тутмесъ I I I  считалъ храмъ 'конченнымъ, когда на священной доро- 

гѣ, ведущей въ капище, было поставлено 6 воротъ (2 вѣдь въ самомъ капищѣ), между ко- 

торыми располагаются 6 часовъ отъ зенита-пилоиовъ, до горизонта —  сохема, а именно:

дворъ Н —  7 часу 
» К Ь М  =  ;в  »
» К =  10 » 

въ сохемѣ 8 — 11 «
» Т =  12 »

Въ разрѣзѣ г) всѣ эти части представляютъ послѣдовательиое пониженіе. Послѣдній, 

12-ый часъ, второй покой въ моиолитѣ 8Т , ниже всѣхъ предыдущихъ, чѣмъ засвидѣтель- 

ствовано, что это имешю самая пЬслѣдняя часть храма (считая отъ входа). Но въ монолитѣ 

8Т  мы находимъ интереснѣйшую структивную подробность (см. Л. Х У І. р. 4), а именпо 

надъ двумя понижающішися крышами покоевъ 8 и Т въ разрѣзѣ2) видны низкія пустоты, 

которыя Ііроизошли IIе отъ чегодругаго, какъ отъ іюдражаніяполостямъ, образовывавшим- 

ся въ палаточномъ храмѣ между двумя крышами вставленныхъ другъ въ друга палатокъ. 

Капище съ первыми двумя дворами передъ нимъ леяштъ выще открытаго двора КЬМ.

И такъ, Тутмесъ I I I  считалъ храмъ законченнымъ. Но вотъ являются честолюбивые 

царИ —  богатыри X IX  династіи, Сети I и его сынъ Рамессу I I ;  имъ старый храмъ Тут-

*) Безсгірйоп А. Ѵоі. I I I ,  рі. 2 1 , йд. 2 . I 2) Оезсгірйоп іЪі.



меса I I I  кажется слишкомъ ничтожнымъ, и они задумываютъ отстроить и отстраиваютъ 

его въ грандіознѣйшпхъ размѣрахъ. Для сволхъ построекъ они удерживаютъ первоначаль- 

ное главное нанравлеиіе храма съ В . на 3 . На оси этой священной дороги Сети I  соору- 

жаетъ чудо архитектуры всѣхъ временъ, ипостиль (В Е Е ), настоящій хент-ур Карнака, а 

Рамессу II  располагаетъ передъ нимъ роскошнѣйшій и обширнѣйшій дворъ, настоящій 

усехт-ушент Карнака, В , на которомъ свяіценная дорога иозднѣе была обставлена 10 гіа- 

иирусовыми колоннами; иередъ дворомъ воздвигаются ими исполинскіе бехены— пилоны и 

наконедъ дорога, украшенная сфинксами, доводится до Нила.

Пристроенные ипостиль и дворъ лежатъ ітаже всѣхъ предыдущихъ частей храма, но 

превосходятъ всѣхъ ихъ своею вьісотою.

Отъ Аменемхата I  (2466  до Р . X .), отъзакладки храма, доРам ессаІІ(1333 доР. X .), 

до окончанія храма въ цѣломъ,прошло немало, немного— 1133 годаилиоколо того! Сколько 

времени, сколько разнообразнѣйшихъ условій, сколько перемѣнъ, сколько царей различныхъ 

династій, —  а храмъ все строился, какъ по напередъ обдумаыному и предначертанному 

нлану! Какъ цари X II  династіи повелй отъ малеыькаго гранитнаго каиища священную до- 

рогу, долженствовавшую соединить его съ Ниломъ, такъ' и всѣ остальные строители до Р а- 

месса I I  остались со своими пристройками на этомъ пути. Всѣми этими строителями руко- 

водила одна и таже религіозная идея и, иамъ кажется, именыо та, которую мы выяснили 

изъ устройства храма въ Эдфу.

Какъ Тутмесъ I I I ,  думавшій закончить Карігакскій храмъ иилонами III . I II , руково- 

дился мыслію о 6-ти часахъ, такъ точно этою мыслью руководствовались и Сети съ Ра- 

мессу. Но число отдѣловъ, 6, было уяш на лицо, Такимъ образомъ, двѣ громадныхъ при- 

стройки поневолѣ должны были сдѣлаться повтореніемъ уже с)-ществовавшихъ частей.

Но новыя пристройки столь колоссальны, столь зиачительны, что невольно сравни- 

ваешь съ ними не лрежнія, теперь уже мелкія дѣленія храма, но главныя массы, заклю- 

ченныя между главными воротами, и вотъ эти части не переходятъ за требуемое число.

I. Во первыхъ колоссальный открытый дворъ; передъ нимъ первые и самые большіе 

тлоны; первые и самые болыліе ворота.

II. Хент-урх или ипостшъ, передъ нимъ вторые пилопы, уже и ниже первыхъ; ме- 

жду ними вторые и болѣе низкіе ворота.

За нимъ

II I . первоначальыый усехт-утент и передъ нимъ третъи пилоны (съ 8-ю гнѣздами 

для мачтъ) и третъи ворота.



IV . Дворъ, обнесенный иортиками Ь К М ; передъ нимъ четвертыс пилоны и въ нихъ 
четвертые ворота.

V. Залы Р. 0 . <5 и ведущія въ нихъ пятые ворота, ІЧ, наконедъ

V I. Капище, за которое строители временъ Сети и Рамесса принимали совокупность 

помѣщеній, лежащихъ за шестыми, грапитными, ворота.ми, ведущими изъ залы 0  въ по- 

слѣдшою сокровенную часть храма.

Такимъ образомъ для строителей, окончившихъ Карнаксій храмъ:

дворъ В  былъ =  7 часу 

» Е Г  » =  8 

» Н » =  9 

» ЬКМ » =  10 

» РО(^ » = 1 1  

» К8Т » =  12

Послѣдняя часть зданія легко могла разсматриваться какъ одно дѣлое, какъ одиыъ 

мезеи, такъ какъ, въ противуположность всѣмъ другимъ помѣщеніямъ, она совершенно 

обособлена и сообщается только черезъ одну дверь или ворота.

Будь египетскій храмъ неопредѣленно растяжимъ, что бы помѣшало Рамессу II I  стро- 

ить закрытыя помѣщенія далыые по священиой дорогѣ къ Нилу? Его прочія сооруженія, 

хотя бы въ Мединетъ —  Абу, показываютъ, что у него не было недостатка ни въ често- 

любіи, ни въ средствахъ, ни въ умѣніи? И вотъ, при всемъ его желаніи попасть въ число 

строителей великаго храма, онъмогъ это сдѣлать только совсѣмъ въ другомъ паправленіи; 

а именио, опъ проламываетъ южную стѣнуво дворѣ Рамесса II  и вставляетъ самостоятель- 

ный храмикъ, въ честь бога Хонсу.

По нашему. мнѣнію онъ, какъ и всѣ остальные цари, былъ остановлеиъ тѣмъ, что 

храмъ Амуна-Ра дошелъ въ постройкахъ Рамесса I I  до предѣла, требуемаго и допускае- 

маго основною идеей о второй половинѣ пути дневнаго солнца.

Не уходя изъ окрестностей Карнака, мынаходимъ ещенѣсколько совершеішо ясныхъ 

образцовъ того же устройства.

Малый сѣвериый храмъ на С. отъ большаго Ёарпакскаго храма (Ьервіиз, Бепктй- 

Іег, АЬІЬ. I. В1. 82), представляегь два храма, расположенные іга одной и той же оси, 

н сходящіеся у одной стѣны своими алтарными частями.

2) Храмъ А. Священная дорога, обставленная сФинксами (а), ведетъ къ первымъ боль-
11*



шимъ воротамъ (ЧісЪ), поставленнымъ не между ішлонами, а въ стѣнѣ, охватывающей все 

священное мѣсто х). За ними лелштъ дворь =  7 часу.

8-му часу соотвѣтствуетъ зала на колоннахъ, А. Такъ какъ она открыта на первый 

дворъ (какъ и въ Эдфу) то воротъ вторыхъ не ноставлено; дѣлеиіе частей и иониженіе сол- 

печнаго диска достаточно показаны карнизомъ залы.

Изъ нея 3-ыі ворота ведута въ 9-ый часъ въ видѣ двора, обставлеинаго колоинадой, 

В. 4-ые ворота ведутъ въ крытый ииостиль па колошіахъ, Б , лли 10 часъ; 5-ые ворота 

вводяггъ въ 1 1 -ый часъ, Е ;  6-ые —  въ 12-ый часъ, Р.

Пересчитанныя помѣщенія и ведущіе въ нихъ ворота нослѣдовательно сѵживаются 

и понижаются.

3) Храмъ В , (см. Л. Х У І. р. 2) иростѣйшаго вида, представляеть однитолько дѣленіл 

по часамъ беаъ всякихъ слуясбъ, которывіи разнообразится устройство бблыішхъ храмовгі..

Дворъ А между воротами и пилонами — 7-му часу; дворъ В , между первыми и вто- 

рыми воротами — 8-му часу; 9-му часу =  ипостильная зала 0 ;  10-му =  Б ;  11-му =  

Е ; 12-му =  Р.

4) Храмъ внутри темена большаго Карнакскаго храма, ио нлану Леисіуса '(іЬй.) 0 ,  

иоставленъ но требованіямъ мѣста не по оси первыхъ воротъ, а, а подъ угломъ; дальнѣйшія 

части всѣ на одной и той же оси. І-ы е ворота —  а; I I  — Ь; I I I  — с ; І У —  е, V —  & (ме- 

жду лилонами); У І —  Ь. Соотвѣтственно этому

5) Маленькій храмъ на востокъ, тамъ же (Ьервіиз іМ .). І-ые ворота— а, въ стѣнѣ 

темена; І І -ы е — е, стоягь самостоятелыю иа священной дорогѣ; І І І - іе — і, въ ипостилѣ А; 

ІѴ -ы е— въ шюстилѣ В ; Ѵ-ые — въ С; ѴІ-ые —  въ Б .

а —  Ь =  7-му часу

А

В

с
ь
Е

=  8-му »

=  9-му »

=  10-му »

=  11 -му »

=  12-му »

) ЗЬгаЬо, ЬіЬ. X V II, сар. 1. Кошх тѵ|ѵ біс^оХт]ѵ тт]ѵ то тбцбѵо^ ХіЭхютритоѵ ісгсіѵ &8а<ро  ̂х . т. X.



Отъ а до с —  7 часъ

» е » Г — 8 »

А » » » — 9 »

В  » » » —  10 »

С » » » — 11 »

И » » » —  12 »

6) Южный Карнакскій храмъ X  (Ьерзіиз, АМІі. I. В1. 83).

Вступивъ за ворота Ъ, вы ііопадаете въ теменосъ, въ которолъ 2 храма X  и У. Пер- 

вый изъ нихъ лежитъ на оси свяіцепнаго мути, вступившаго чергзъ ворота Ъ, но совер- 

шенно самостоятеленъ. На свящешіой дорогѣ, въ шчѵіъ заключешіой, начиная отъ воротъ 

с, расположено 6 воротъ, между которыми заключеио 6 помѣщеній.

Дворъ В , со свяіценной дорогой обставленной колоннами =  7 часу

—  ............................................................ С =  8 »

ипостиль........................................................... Б  =  9 »

зала ...................... .....................................'. . Е  =  10 »

» ............................... ..................................Р  =  11 »

сохем ..................................................................0  =  12 »

Помѣщенія послѣдователыю сокращаются.
7) Храмъ Хонса на Ю. отъ болынаго Карнакскаго храма, (см. Л. X V I. р. В) образ- 

цовый примѣръ того же устройства (Ьерзіив, АЫІі. I. В1. 83). На свящешюмъ нутп ле- 

житъ 6 воротъ,— изъ нихъ первые двое въ ігалонахъ,— и 6 іюмѣщеній

дворъ............................................  В  =  7 часу

» ............................................  Б =  8 »

шюстиль...................................... Е  =  9 »

з а л а ............................................... ЕОН =  10 »

» ...............................................  I  = 1 1  »

» ......................................... К = 1 2  »

ГІродолжаемъ обозрѣніе оиванскихъ храмовъ.

8) Луксорскій храмъ. построеішый Аменготеиомъ I I I  и Рамессу I I  (Ьерзіиз, Бепк- 

та іе г , АЫІі. I  В1. 8 4  и Безсгірйоп <ГЁ&ур1;е. Ѵоі. III  рі. 5 и дал.).

Аменготепу ІІІ-му нринадлежитъ храмъ въ собствешюмъ смыслѣ слова, огь К, до Т ;



Рамессу I I  иристроилъ колоссальный дворъ А, съ пилоішш, съ двойными колоннадами, но 

пе прямо къ храму, а на нѣкоторомъ растояніи отъ него на оси священной дороги. идущей 

изъ Карнака. п этотъ проходной дворъ соединилъ съ храмомъ тѣмъ, что между нимъ и хра- 

момъ обставилъ свяіценную дорогу исгіолинскіши папирусовыми колоннами и оградилъ съ 

двухъ стороиъ сравнительно невысокиміі стішами.

Средоточіе храма есть самая иизенькая иалаточка Н, (См. Л. X V I. р. 5) это 

тоже, что въ болыпомъ Карыакскомъ храмѣ гранитный монолитъ 8Т, въ Эдфу А. Она сдѣ- 

лана, какъ совершенно самостоятелыюе зданіе, съ двумя входами (какъ и Карнакскій моно- 

литъ), съ собственною крышею, надъ которою, какъ и въ Карнакскомъ, пустота. образуе- 

мая разницею высоты этой палатки и той, въ которой она заключена,и сохранешгая въ ка- 

менномъ подражаніи палаточному храму. Передъ этою залою «великаго трона», располо- 

^кено 5, послѣдовательно расширяющихся и возрастающихъ въ высоту помѣщеній межд}'

5 воротами (одни изъ пихъ, тѣ, что должиы бы вести изъ перваго двора С въ ипостиль 

П, пропущены, по ггой же причинѣ, что и въ № 2 и въ Эдфу). Такимъ образомъ:

Дворъ С за пилонами Т, съ портиками =  7 часу.
ипостиль . В  =  8 » 
зала . . . . Е  =  9 »

» . . . . Г  =  10 »
« . . . . 0 = 1 1  » 

айуипп. . . Н =  12 »

В сѣ  части послѣдователыю принижаются; понижаются нетолько потолки и карнизы 

воротъ съ солнечыыми дисками, но также и полы, послѣдніе —  въ слѣдствіе неровности 

мѣста.

За иалаткою Н , какъ и по сторонамъ ея, иобочпыя части храма, помѣщенія для бо- 

говъ сотоварищей и т. и. Нарушила ди едииство храма иристройка Рамессу II?  На первый 

взглядъ —да, а въ дѣйствителыюсти нѣтъ. Еслибы архитекторъ Рамессу Великаго думалъ 

иродолжать самый храмъ, то онъ дворъ А приставилъ бы прямо ко двору С, но оыъ оста- 

вилъ 'между ними нѣкоторое разстояніе, нѣкоторую часть свящешшго пуши, которую и 

украсилъ въ грандіознѣйшемъ стилѣ, но отдѣливъ проходной дворъ А отъ храма, огіъ тѣмъ 

самымъ отнесъ его къ числу тѣхъ ироходныхъ дворовъ и двориковъ, которые были и со- 

хранились и передъ другими храмамп, но, коиечно, не столь норажающихъ размѣровъ1. Со-

5) Напрнмѣръ передъ Девдерахскіімъ храмоыъ.



гласно съ этимъ, иилоны и ворота этого нристроеннаго двора ниже главиыхъ ішлоновъ н 

воротъ Аменготепа III  (Т), представляющихъ зенить.

9) На западной сторонѣ Ѳивъ наиболѣе изслѣдована ішаменитая гробница Осимандін 

т. е. храмъ Рамессу II. (См. Л. X V I. р. 6). Изданъ этотъ иамятішкъ въ Бсзсгірііоп 

(ГЁ&урІе, А. Ѵоі. II , рі. 33 и др. и (исправленный иланъ и разрѣзъ) въ Ііерзтв, Оепк- 

шаіег АЪЙі. I. В1. 88  и 89.

За нервыми пилонами лежитъ еще не храмъ, а теменосъ, на который выходять два 

храма, большой, расположеішый наоси первыхъ пилоновъ, и другой, меньшій, на лѣво отъ 

входа. подъ прямымъ угломъ къ оси первыхъ пилоновъ. Что этотъ дворъ А не нринадле- 

житъ къ большому храму въ тѣсномъ смыс.тѣ слова, видио изъ его ігесимметричиаго 

устройства (двойная колоннада на одной только лѣвой сторонѣ, нринадлежаіцая малому 

храму) и изъ того, что колоссальная статуя Рамесса I I , какія обыкновенно стави.гась ие- 

редъ входомъвъхрамъ, поставлена не передъ первыига иилонами, а внутри двпраА, у входа 

въ болыпой храмъ. Болыной храмъ иостроенъ, вънашемъ смыслѣ, какъ нельзя болѣе пра- 

вильно: С воротъ, иоставленныхъ на священной дорогѣ. соедишіютъ 6 послѣдовательно 

съуживающихся помѣщеній, соотвѣтствующихъ:

Дворъ С, съ иеристилемъ

Ипостиль............................

)> .......................
)> .......................
)) ...................... ..

Сохем, гдѣ и была гробница,

такъ называемая Осимандія, Н — 12 »

Полъ послѣдовательныхъ помѣщеній постепенно возвышается.

10) Рамессу I I  воздвигъ такж ег) большой храмъ въ честь Амуна Ра на отдаленнѣй- 

шихъ южныхъ предѣлахъ Египта, у «священной горы» Баркала. Онъ впервые изданъ въ 

атласѣ прусской эксиедиціи (Бепкт&Іег, АЪШ. I. В1. 125 и 128). (См. Атл. Л. X V I. р. 7).

Послѣдовательно сокращаюіціяся части храма расположены правилыю по оси свя-

. . — 7 часу. 

Б —  8 »

Е  —  9 »

Е —  10 » 

0 — 11 »

х) Ііврзшз, ВгіеГе аиэ Аедуріеп, стр. 239 и дл.



гценной дороги. Священная дорога 0  (сы. л. 128) ,  обставленная сфинксйми, подьоди.іга къ 

иилонамъ, отъ которыхъ остались лишь дв'Ь груды обломковъ (сі и й'). За ними лежалъ

перистилг. N =  7 часу;
далѣе :*а вторыми ішлонами (?), ипостиль М =  8 »

» у  =  9 »
:$ала. . .  . С =  10 »

« ____ В  =  11 »
айуішп . А =  12 »

6 вороть, 6 гюмѣщеній: правилыгЬе быть не можетъ!
Изъ болѣе раігней эпохи дошли до насъ въ значительно сохранномъ видѣ:

11) Храмъ Аметотепа I I I , воздвигиутый имъ его же собственному, на землѣ живу- 

щему образу1), Ѵа-неб-ма, въ Солебѣ2).

Сохранились:

I) 7-ой часъ. Перт е пилоны и за ними нервый дворъ, на которомъ священпая до- 

рога обставлена была сФинксами (точио также какъ сфинксьі былиивнутри перваго и вто- 

раго гюмѣщенія въ храмѣ Рам ессаІІ у Варкала, (см. Бепктаіег, АЪіЬ. I, Б1. 128). Часть 

свящеішой дороги, ближайшая ко вторымъ воротамъ и ихъ пилонамъ, огорожена стѣнками 

н обставлена колоішами, по 4 съ каждой стороны.

I I  —  8-ой часъ. Вторые пплоны и ѳорота меньше нредыдущихъ, н за ннми второіі 

дворъ, перистилыіый.

I I I  —  9-й часъ. Третіи воропш н за ними перистиль.

IV  —  Ю-ый часъ. Четеертые ворота и за ними иіюстиль.

V —  11-ый часъ. ІІятые ворота и за ними ішостиль.

V I — 12-ый часъ. Сохранились только Ш сстж ворота, а за нимн что было —  

неинвѣстно: видны только 4 колонны. стоявшія въ одномъ изъ боковыхъ іюмѣщеиій въ 

СЗ. углу.

12) Сетн I ,  отду Рамесса II , лринадлежитъ храмъ въКурна, (см. .1. X V I. р. 8) из- 

данныйуже, ио недостаточно точио, въ Везсѵірііоп (і’% у р іе  (А. Ѵоі. II , рі. 33 и др.). Онъ 

заново былъ изслѣдоканъ и изданъ, съ существепнѣйшими измѣненіями, нрусской экспеди-



ціей въ Бепктйіег АМІі. I. В1. 86 . Храмъ бьш. заложонъ ц ігачагь Оети I, а кончонъ 

былъ Гамессомъ IIМ.

Если планъ, помѣщеішый въ послѣдиеліъ сочипенін. считать окопчателыіымъ, то весь 

храмъ, располоя;енныіг иравильно на осн свящепной дороги, состоіть и.ть 5 крзчшыхъ и 

ясно иодѣленпыхъ 5 воротами, помі.щепііі, а именно: двора А, маключсшіаго между двумя 

пилонами н двумя воротамп; двора В. лежащаго :іа вторыми воротами; ипостилыюй :<алы 

С; ій. В ; ісі. Е . Ворота во всі. эти помі.щеиія послі.дователыіо понижаютсл. Ни одио изъ 

іюмѣщеній закрытой частн храма, пе охарактернзовапо какъ иалатка. за исключеніемъ 

того, котораго мы не замѣтиш, а*именно. во второмъ дворѣ В , лередъ входомъ въ шю- 

стиль С, лежить портикъ на 10 колошіахъ, съ кариизомъ. украшешіымъ со.чнечнымъ ди- 

скомъ (см. разрѣзъ по а —  Ь, Беліктаіег 1. с.). Карнизъ этого нортика на одной высоті 

съ карнизомъ задней стѣны всего зданія, т. е. этн двѣ стѣны сопршіадлеиіаі-ъ кі. одному 

зданію , т. е. къ первой палаткѣ; иными словами: портикъ двора В  есть отрі-.зокъ совер- 

шенно такой же иалатки, какъ палатка Е  въ Эд<і>у. Въ послѣднемъ храмѣ это'гъ отрѣзокт. 

з начительно больше, чѣмъ въ курнскомъ, такъ что потолокъ его поддер/кивается не однимъ 

рядомъ колоннъ, какъ въ курнскомъ, ио 3 рядами. Но сходство того и другаго, кромѣ 

размѣровъ, несомнѣнно, т. е. въ колоннадѣ втораго двора В , слѣдуетъ видѣть не простоіі 

иортикъ, какіе бываютъводворахъ, ио сокращенный видъ перваго ипостиля. Такимъ обра- 

зомъ курнскій храмъ состоитъ изъ:

двора.......................... А =  7 часу.
........................ В  =  8 »

иностиля между В и С =  9 »
>. ................С = 1 0  »

» ................0 = 1 1  ..
.. ................Е  =  12 »

Но во всякомъ случаѣ курнскій храмъ Сети I . ностроенный иравилыю нъ смыслі,

6 .часовъ, нредставляетъ значителыіыя уклоненія отъ остальныхъ разсмотрѣппыхъхрамовъ.

14) Къ числу точныхъ повтореній установленнаго нами тина припадлежіітъ болыиой 

храмъ въ Мединет-Абу, ностроешіый ГамессомъІІІ. Вііервыеэтотътімятншгьбылъиздапъ 

въ Ревсгірііоп <Г%ур*е А. Уоі. I I  рі. 2 и др. Но онъ ві. то время былъ раскопанъ еще 

весьма педостаточло. Новый ііланъ (иочти вполиѣ раскопаинаго храма) издаиъ Дюмихеномі.

х) ВгидвсЬ —  Веу, СевсЬісЫе Аед. 4 7 2  и дл.



въ Еезиііаіе йег аиГВеіеЫ 8г. Ма^екіаі йез Кбпі^з ЛѴіІІіеІт I еіс. 1868 пасіі Аеёуріеи 

епізепйеіеп агс]іао1о§ізсІі-рЬоіо§гарЬізс1іеп Ехрейіііоп (Вегііп 1869). Та?. ЬѴ.

За иервыми ішлонами 0  Н, лежитъ дворъ Б’ еъ портиками по двуыъ бокамъ вдоль 

священной дороги. За шдіъ открытый дворъ Е, иеристильный, съ двойною колоннадою на 

сторонѣ противуположлой входу. Дворъ Е  уже предыдущаго двора Е. За Е  лежитъ еще 

болѣс узкій ппостиль Б . Въ немъ вставлено зданіе, состоящее изъ двухъ залъ С и В, ко- 

торыя слѣдовательно уже Б ; въ крайней части этого пданія вставлено наконедъ святилище 

А. Ж такъ храмъ состоитъ изъ слѣдующихъ, послѣдовательно сокращающихся частей:

д во р а ................................................. Р =  7 часу

» ................................................. Е  =  8 »

ипостиля............................................Б  =  9 »

» ...............................................С =  10 »

» ............................................ В =  11 »

асіуіига ............................................ А =  12 »

14) Храмъ въ Казр-Еерунѣ, птолемеевской эпохи, (Вепктаіег АЬіЬ. I В1. 51), ісм. 

Атл. Л. XVI. А. р. 1) состоитъ изъ открытаго двора, въ который вели ворота, часть ко- 

торыхъ уцѣлѣла. Вторые ворота вводятъ уже въ замкнутое со всѣхъ сторонъ зданіе, въ 

которомъ по священлому пути расноложено еще 4 попижающихся воротъ, между которьши 

5 помѣщеній; цѣлое вполнѣ иодходитъ къ нормѣ, а именно:

1-ый дворъ =  7 часу

1-ая крытая зала =  8 »

2-ая » » =  9 »

В-ья » » =  10 »

4-ая » » =  11 «

5-ая, айѵіпш » = 1 2  »

Казр-керуяскій храмъ отличается во выѣшности отъ болынинства егииетскихъ храмовт» 

тѣмъ, что онъ снаружи обнесенъ одною стѣною одинаковой высотьі, со всѣхъ четырехъ 

сторонъ. Въ примѣненіи къ храму въ Эд<і>у это стѢна перваго ипостиля, которая въ дру- 

гихъ храмахъ чаще всего ограничивается илостилемъ, либо, въ рѣдкихъ случаяхъ, идетъ 

и дальше. но въ видѣ колониады, накъ въ храмѣ въ Эснехѣ (Безсгірііоп А. ѴоІ. I 

р. 72), въ маломъ храмѣ Дендерахскомъ (іЬсІ. Ѵоі. IV, 32), въ маломъ храмѣ ыа островѣ 

Пилакѣ (іЬй. А. Ѵоі. I, рі. 20). Эта особениость казр-керунскаго храмани какъ не уклоненіе



отъ іюрмы, а напротивъ, одинъ изъ лримѣровъ первоначальнаго устройства, когдавсѣЗ па- 

латки, которыя мы нашли выше, существовали дѣликомъ. Разбираемый храмъ предста- 

вляетъ впрочемъ и другія двѣ палатки (см. разрѣзъ храма 1. с.; на лослѣдией (отъ входа) 

и на предпослѣдней перегородкѣ видно 2 картіза: одипъ пршіадлелштъ крышѣ первона- 

чальной палатки, другой входу въ пее). Разпица, сравнителыю съ храмомъ въ Эдфу, лишь 

въ томъ, что всѣ перегородки помѣщены здѣсь не во второй палаткѣ, а въ первой.

15) Храмъ въ (Бепкт&іег, АЫЬ. I. В1. 102), двойной, представляетъту особен- 

ность, что всѣ 6 часовъ помѣщены въ крытомъ зданіи, а именно, храмъ состоитъ изъ трехъ 

сокращающихся отдѣловъ: 1-ой палатки, вставленной въ нее третьей палатки и иаконецъ 

третьяго помѣщенія, ионижающагося сравыителыю съ предыдущимп, — въ которомъ встав- 

лена 3-ья палатка, айуішп, охарактеризованная (въ разрѣзѣ) двумя карпизами. Слѣдова- 

тельно храмъ состоитъ уже не изъ 3-хъ, но изъ 4 палатокъ, но налатки расположены 

не такъ, чтобы было противорѣчіе съ храмомъ въ Эдфу, а именію, айуіит помѣщено въ па- 

латкѣ, которая подѣлена передъ нимъ двумя стѣнами на 3 отдѣленія; эта вторая палатка 

вставлена въ ипостиль съ 10 колоннами, который слѣдователыю есть ипостиль Е  въ храмѣ 

въ Эдфу; отъ 10-колоннаго ипостиля до асіуіит храмъ разбираемый и храмъ въ Э дф у 

принципіально сходятся; лишиею палаткой является первый большой ипостиль о 15 колон- 

нахъ; онъ замѣняетъ въ настоящемъ случаѣ открытый дворъ Г  съ пилонами въ храмѣ въ 

Эдфу-

16) Храмъ на островѣ Пилакѣ, —  уже упомянутый нри первомъ сближеніи съ хра- 

момъ въ Э дф у (см. выше), драгоцѣнный тѣмъ, что сохранился почти также, какъ храмъ въ 

Э дф у, и Дендерахскій, —  былъ отстроенъ при Птолемеяхъх). Мѣстныя условія заставили 

строителей трижды измѣнить направленіе священпой дор.оги въ самомъ храмѣ. Храмъ со- 

стоитъ изъ слѣдующихъ понижающихся и съуживающихся частей (см. Л. X V I. А. р. 4):

открытаго двора межддг первымн
и вторыми пилонами...................

полуоткрытаго двора за вторыми
7 часу

пилонами. . . . 
внутренней залы 
другой залы . . . 
третьей » . . .  
ай уіи т.................

8 »
9 »

10 »
11 »
12  »

*) Ьерзіиз, ВгіеГе, стр. 17 іі дл. и ВгидзсЬ, КѳізеЬегісМе, стр. 2 5 6 .



По.тузакрытый дворъ за вторыми шілопами, соотвѣтствѵющій въ Эдфу ипостилю Е , 

въ илаиѣ нредставляетъ ие прямоуголыіикъ, какъ обыкновенпо, а транецію. Вторая на- 

латка охарактеризоваиа ясыо. Въ третьей палаткѣ (айуіипі) не покалано карниза крыши. 

Понюкеніе воротъ незначителыіое. Весь храмъ отъ иервыхъ нилоновъ до айуішп стоитъ 

иа одной нлоскости.

17) Храмъ ог, Эснехѣ, птолемеевской эпохп1), раскопанный впервые Ф р анц узско й  

эксиедиціей (Безсгірііоп с!’Ё$. А. Ѵоі. I, рі. 72). По ея илану состоіггъ изъ о частей вну- 

тренппхъ, правилыю расположенныгь по оси священной дороги. Передъ первою изъ этихъ 

частей, по обычному порядку, долженъ бы лежать открытый дворъ съ пилоиами (какъ 

въ Эдфу) или ворота въ оградѣ темена, какъ въ дендерахскомъ храмѣ; всего, слѣдова- 

телыю, 6 частей:

открытая часть, передъ иностилемъ =  7 часу

Ипостиль на 24  колопнахъ............... =  8 »

» » 6 » ............... —  9 »

за л а ...........................................................=  10 »

» ........................................ .’ ...............=  11 »

а й у іи т ....................................................=  12 »

Первая и вторая палатка показаны какъ нельзя болѣе ясно.

18) Храмъ въ Дендерахѣ (Л. X V I. А. р. 5), (Пезсгірііоп <Г%. I. с. Магіеие-Веу, 

ПепйегаЬ, Оіітісііеп, Кезикаіе, еіс.), —  тождественный во внутреішей части съ. Эдфѵ, 

от.шчается отъ него только въ первой изъ 6 частей, которая пе загорожена въ такой сте- 

пени опредѣіеино, какъ въ Эд«»у. 6 воротъ поішжаются правильнѣйшимъ образомъ; 3 па- 

латки показаны съ ио.шѣйшею ясностыо; полы каждой слѣдующей части повышаются.

Итакъ сравненіе съ важнѣйшими егинетскими храмами всѣхъ временъ, (отъ которыхъ 

остались таковые: отъ X V III династіи постройки Тутмеса I I I  и Аменготена I I I ;  отъ X IX  

династш —  постройки Оети I и Рамессу II; отъ X X  дтшастіи —  постройки Рамессу I I I ;  

наконецъ отъ эпохи Птолемеевъ цѣлый рядъ частыо реставрацій прежнихъ храмовъ, частью

г) Вгидзсіі НеізеЬегісііке, стр. 208 и д.і.



новыхъ) —  убѣждаетъ насъ, что храмъ въ Эдфу, нашъ исходный пунктъ, доіженъ быть 

признанъ за типичнѣйшее выраженіе егииетскаго храмаивсе то, что намъ удалось открыть 

ііо отношенію къ нему, примѣнимо къ остальиымъ храмамъ.

Но число всѣхъ сохранившихся египетскихъ святынь далеко не исчерпывается разо- 

брашіьши выше. Между ними только одинъ видъ пршіцшііалыю уклоняется отъ установ- 

леннаго типа, а именно: храмики въ видѣ дворовъ, обнесенныхъ колоннадою съ карнизомъ, 

но безъ крыши, съ промежутками между колоннами, забранными не высокою стѣнкой1), 

но эти дворы не играютъ самостоятельной роли, а всегда стоятъпри большихъ храмахъ, 

или съ боку, или на свяіцениой дорогѣ (тогда они лроходные).

Всѣ остальные египетскіе храмы, какъ сооруженные изъ камней на новерхности зем- 

ли, такъ и вырубленные въ скалахъ (пещерные храмы), принадлежатъ къ установлешюму 

нами типу, но только по нѣкоторымъ нричинамъ, которыя трудио опредѣлить для каждаго 

отдѣлыіаго случая, не достигаютъ иолнаго выра:.кенія типа. Коротко говоря, вполнѣ раз- 

витый египетскій храмъ есть айуіп т (мѣсто солнечнаго заката), гдѣ солнце оставляетъ 

свою ладью, и ведущая въ него священная дорога (небосводъ) съ поставлеішыми на ней 

5 воротами, (ие считая воротъ айуіі), составляющими входы въ 6 дневныхъ часовъ отъ зе- 

нита до заката, и двумя палатками (не считая палатки асіуіі), можетъ быть, означаюіцими 

небеса.

Всѣ храмы, не достигающіе поднаго типа, отличаются отъ него лвшь количествомъ 

воротъ и палатокъ, такъ что ихъ можно расположить въ такомъ порядкѣ:

I. Асіуіііт и ведущая въ него священная дорога: 1 вороша, одна паштка.

II. Асіуіиш, вставленное въ другую палатку, такъ чтонаоси священной дороги 2\во- 

ротъ и двѣ палатки, или просто 2  воротъ.

III . Асіуігш, вставленное въ палатку, которая въ свою очередь вставлена въ палатку 

или просто, айуШш и передъ нимъ на свящешгой дорогѣ 2 воротъ, слѣдовательно всего 3  

воротъ.
IV . А йуіит и- передъ нимъ на священной дорогѣ трое воротъ, куда бы они ни были 

вставлены (въ пилоны ли, въ стѣны ли палатокъ), всего слѣдовательно — 4  воротъ.

V . А<1укііп и передъ нимъ 4  воротъ, всего слѣдовательно 5  воротъ.

х) Въ храмѣ Пага па священной дорогѣ. 
Бепктё,1ег. АЪШ, I. В1. 145.

Въ Дендѳрахѣ. Безсгірііоп. А. Ѵоі. I I . рі. 31.

Въ Дендерахѣ на кришѣ болынаго храма. 
Безсгр. IV, рі. #  н 11.

Наостровѣ Пилакѣ 2, Везсгр. ѴоІ. 1 5  и слѣд.



Въ отношеніи чисто структивномъ, храмы раздѣляются еще на 3 вида:

a) съ глухими внѣшниш стѣнами, какъ болынинство разобранныхъ.

b) со стѣнами, частыо замѣненпыми колоннадою, вставленною въ раму стѣны и съ 

промежутками между коюннъ, ввизу забранными нростѣнками. Этотъ второй структивный 

типъ очевидно вышелъ изъ того же палаточнаго прообраза. Болѣе значительныя палаточ- 

иыя сооруженія не могли обходиться безъ подпоръ, т. е. безъ колоннъ, стоило въ такомъ 

палаточномъ сооруженіи прилоднять коверъ, составлявшій стѣну, чтобы обнажить скрытыя 

за нимъ колонны, т. е. придать палаткѣ именно тотъ видъ, который скоцированъ въ хра- 

махъ, которые ыы для краткости.будемъ называть перистилънымп.

c) храмы, либо вполнѣ, либо отчасти вырубленные въ скалахъ — храмы пещсрныс.

Прилагаемая сравнительная таблица нагляднѣе всего поішкетъ отношеніе сохранив-

шихся храмовъ къ ихъ нормѣ и между собою. Необходимыяиояспительныязамѣчанія сооб- 

щаемъ въ слѣдующемъ перечнѣ.

Къ І-му порядку припадлеясатъ:

1) Храмъ въ Нага Г. Простая целла со входомъ.

2) Храліо въ Нага а. Передняя сторона целлы замѣщена пилонами. Виутри 4 колон- 

ны. Оба въ Бепктаіег, АЫІі. I. В1. 145.

3) Храмъ въ Тефахѣ. Въ переднюю стѣиу вставлены двѣ колонны; средній промс- 

жутокъ заставленъ воротами, надъ ними отверстіе; боковые иромежутки забраны до вы - 

соты капителей стѣнами; надъ ними отверстія. Вну г̂ри целлы еще 4 коіонны. Въ стѣнѣ. 

противулежащей входу, на оси священной дороги ниша, соотвѣтствующая монолитнымъ 

храмикамъ, стоявшимъ въдругихъ храмахъ. Оаи, Бепішаіег ѵоп ІЧГиЪісп, Т1 II . С, С Е .

4) Храмъ изъ окрестношей Еарнака. І)кт1г. I. 76. 2.

5) Небольшой храмикъ на В. отъ большаго на островѣ Пилакѣ. І)е8сгр. I. 29. 28.

Ко Н-му порядку принадлежатъ:
а.

1) Храмъ ъъТсфахѣ. Въ заднюю стѣну большей иалатки, съ нотолкомъ на 4-хъ ко- 

лоішахъ, вставлена палатка айуіі. Цѣлое обнесено стѣною, образующею съ боковыхъ и съ 
аадней стороны дворъ.

Оаы, Сепішаіег ѵоп ШЪіеп, Ті“. 11. А. В.

.2), Храмъ въ Нага (на планѣ правый) Бепішаіег. АЫІі. I. В1. 145.



3) Храмъ въ Дендерааиъ. Безсгірііоп А. Ѵоі. II. рі. 31 . 5.

4) Храмъ въ Мединет-Лбу. Бевсг. I I . 18 . 4.

5) Храмъ изъ окрестностей Карншш. Б еп ктіг. I. 74 . ТѴ.

6) Тамъ же, Б к т .  I . 76 . X

b .

Перистильные храмы:

1) Въ Элъ-Кабъ (ЕІеЬЪуіа), палатка асіуй въ паіаткѣ со стѣнами въ видѣ перистиля. 

Беесгр. I. 71 .

2) Сѣверный храмъ на островѣ Элефантинѣ. Палатка айуіі въ перистильпой палат- 

кѣ. Бевсгр. I. 38.

3) Юоюный храмъ на островѣ ЭлеФантииѣ. Палатка а<Іуіі въ перистилѣ. Бевсгр. I, 

35 —  36 .
c.

Пещерные храмы:

1) У  западнаго Сильсилиса. В еп к тіг  I . 102 .

2) В ъ  Баланье, Оаи, Б . ѵ. N. 62 .

Къ ІІІ-му порядку принадлежатъ:

a.

1) Храмъ въ Аммадонѣ. Сгаи, Б . ѵ. N. Ті. 48 . 49 .

2) Храмъ въ Сер-ак-шехѣ. Сгаи, Б . ѵ. N. 63 . В .

3) Храмъ изъ окрестностей Карнака. Б к т іг .  I. 74 . У.
4) Тамъ же храмъ 2 .

5) Тамъ же храмъ 4 , въ Б к т іг .  I. 76 .

6) Тамъ же. Б к т .  I. 76 . Храмъ Б .

b .

Перистилъные храмы:

1) Храмъ въ Ыага. 0 . Палатка айуіі, съ пилонами, вставлена въ перистиль; все вмѣ- 

стѣ вставлено въ ограду священнаго двора. На свяіценной дорогѣ 3 воротъ (считай опущен- 

ные въ колоннахъ).



2) Хрстъ вь Нага е.

3) Храмъ въ Нат {. (на планѣ надѣво).

Всѣ три въ Бепктаіег, АЫ;1і. I ,  В1. 145.

4) Храмъ (ыалый) въ Эд ф ѵ . Палатка айуіі подѣлена на 2 части внутреннею .стѣною 

и вставлена въ перистмьную палатку. 3 воротъ. Безсгр. I. 62.

с.

Пещерные храмы:

1) Въ Калапше. СІ-аи, О. ѵ. N. 12.

2) Въ Дерри. іМ . 51. 52.

3) Малый Абусимбельскій храмъ. іЬсІ. 54. 56.

Къ ІУ-му норядкѵ пргаіадлежатъ:

a.

1) Храмъ въ Дандурѣ. СІ-аи, Б . ѵ. N. ТГ, 23. 25.

2) Храмъ Хонса. Рамесса I I I , въ первомъ дворѣ Ііарнакскаго храма. Ра:фѣзъ въ 

Безсгірііоп. Уоі. I I I , рі. 25.

3) Храмъ въ Мединет-Абу. Безсгірііоп. II. 18. 1.

4) Храмъ на 3. отъ Мемноніума въ Ѳивахъ. Третьи ворота маленькіе, нотому что 

приходятся не въ глухой стѣнѣ , а между колошіами. Безсгірііоп II. 34.

5) Храмъ у Дигуема. баи. Б . ѵ. N. 63. с.

6) Храмъ у Дежеха. Сгаи, Б . ѵ. N. 36.

7) Храмъ въ Дер-ыъ-Мединетъ. 3-тьи ворота въ колоннадѣ нередъ айуіит, Б к т іг .

I. 8 8 .
b .

1) Храмъ въ Эрментѣ (Негтопііііз). Паіатка айуіі вставлена въ неристильную палат- 

ку, съ перистилемъ въ рамѣ стѣны. А эта въ свою очередь переднею стороною вставлена въ 

перистилыіый дборъ съ колоннами выше колошъ предыдуідей палатки. Передъ этимъ дво- 

ромъ лежитъ еще одинъ перистильный дворъ съ колоннами, онять нревышающими преды- 

дущія. Палатка айуіі раздѣлена на 3 части; но входъ въ послѣднюю часть не на оси свя- 

щенной дороги, а направо отъ нея. На оси же стоятъ 4 входа. Юевсгірііоп. А. Ѵоі. I . съ 

рі. 91 и дал.

2) Такъ называемый Тифоніумъ во дворѣ болъгшго Дендерахскаго храма. Палатка 

айуіі вставлена въ другую палатку съ глухими стѣнами, а эта въ перистильную, съ нери-



стилемь, вставленнымъ въ раму стѣны. Вторая палатка иодѣлена внутреннею стѣною на 

двѣ части. Входъ въ этой стѣнѣ, слѣдующій своимъ косякомъ за общимъ ионижеиіемъ, не 

имѣета карниза. Внутри айуіі въ стѣнѣ, противуноложной входу, на оси священной дороги, 

ниша, соотвѣтствующая монолитному храмику другихъ храмовъ. Безсгірііоо, А. Ѵоі. IV  

рі. 32.

с.

Лещериые храмы:

1) Въ Абусимбелѣ. Оаи, Б . ѵ. N. 58.

2) Въ Эссабуа (полупещерный). іЪй. 42 — 44 .

3) Въ Гиршехъ (полупещерный). іЪй. 27 —  28.

Къ V иорядку принадлежатъ:

а.

1) Храмъ въ Нага. ссі. Б еп к тіг. АЪІЪ. I. В1. 145.

2) Храмъ въ окрестностяхъ Эснеха. Пятые ворота должны быть во дворѣ передъ 

ипостилемъ. Бевсг. I. 85.
3) Храмъ въ Омбосѣ. Пятые ворота д. б. во дворѣ. Оезсг. I. 4 2 .

4) Храмъ въ Калапше. Оаи, Б . ѵ. N. 17. 20.

5) Храмъ въ Кессехѣ. На мѣстѣ стоятъ 3 ворота и 3 палатки ясно подѣленныя.

4-ые ворота въ колоннадѣ передъ храмомъ Пятые въ пилонахъ. Отъ четвертыхъ и пя- 

тыхъ только слѣдъ. Оаи, Б . ѵ. N. 39.

Ъ. Перистилъные храмы:

Малый храмъ на о с т р о в ѣ  Пилакѣ. Палатка агіуіі раздѣлена на 3 части; вставлена въ 

другую палатку, которая спереди образуетъ закрытыи ипостиль, съ боковъ и сзади пе- 

ристиль въ рамѣ первоначальной стѣны. Такимъ образомъ , въ этой части храма 4 входа,

5-ый въ пилонѣ большаго Пилакскаго храма. Везсгр. I ,  20  и 5.



Разбирая каменный египетскій храмъ, мы все время вьіходили изъ одного нредіюло- 

женія, а именно что въ основѣ тменнало, какъ его прообразъ. лежитт> храмъ палаѵнт- 

ный. Въ этомъ вполнѣ убѣдило иасъ разсмотрѣніе простыхъ <і>ормъ каменнаго храма. ко- 

торыя мы встрѣтшга ѵже въ древнѣйшемъ памятішкѣ египетскаго зодчества, въ камениомъ 

гробѣ даря Менкауры. Простой анатоміи строительныхъ фо})мъ достаточно было, чтобъ 

убѣдить насъ въ этомъ важномъ Фактѣ, но цѣ.шй рядъ памятниковъ, па которые до сихъ 

поръ яе было обращепо никакого вшіманія, представляелъ, разительнѣйшее подтвер;кдені(і 

нашей догадки и окончательно выясняетъ процессъ происхоя:денія египетскаго храма.

Прел;де чѣмъ воздвигать камешіыя святилшца египтянипъ естественно весьма долго 

долженъ былъ довольствоваться болѣе легкими сооруженілми изъ дереваиплетенокъ. Такъ 

какъ существованіе храма, судя по его Формамъ, восходитъ даже до кочеваго времеии, а 

главнымъ, если но едішственньшъ, способомъ передвиженія была лодка, то естественио ду- 

мать, что древнѣйшій египетскій храмъ сооружался на лодкѣ: ладья бога на всегда оста- 

лась главпою пріпіадлежпостію египетскаго храма. Изображенія свяіценныхъ лодокъ до- 

шли до насъ во множествѣ —  они составляютъ первый родъ источниковъ для воястаіювлі'- 

нія прообраза египетскаго храма. (Л. X V III, р. 3 и XVI. А. р. 6).

Вторымъ нсточішкоиъ является цѣдый рядъ картинъ, представляющихъ храиы, иос- 

троенные изъ легкаго. деревяннаго матерьяла. Большинство этихъ картинъ представляетъ



ути зданія съ боку, но есть мѣсколько такихъ, которыя представляютъ подобныя ;ке зда- 

нія съ нередняго Фасада, въ перспективѣ. Послѣднія принадлежатъ къ болѣе нозднему пе- 

ріоду и найдены на египетскихъ сооруженіяхъ въ Эѳіоніи. (,!1. X V II и Л. X V III, р. 2). На- 

мекъ на подобное же сооруженіе встрѣчается вирочемъ на одной картннѣ Древняго Царства, 

(См. Л. X , р. 5), представляющей двойную палаточку, въ которвй вставлена статуя обого- 

твореннаго покойника, слѣдователыю родъ храмика.

Изъ этихъ достовѣрнѣйшихъ источниковъ мы видимъ, что во всѣ времена еги- 

нетской исторіи рядомъ съ каменпыми сооруженіями существовали легкіе храмики 

нзъ дерева (судя по тонкости всѣхъ поддерживающихъ чаетей), далѣе что эти хра- 

мики были устроены такъ, что нѣсколько самостоятелыіыхъ зданій были вставлены 

другъ въ друга, ири чемъ наблюдалась смѣна Формъ, а имеяно самое внутренное и 

слѣдователыю самое меньшее изъ зданій имѣло всогда Форму, закрытаго помѣіценія, 

чаще всего палатки (въ которой только вырѣзана середка передней стѣны); это 

зданіе вставлено въ перистиль съ карнизомъ, превышающимъ первую палатку; нери- 

стиль бы.іъ вставленъ опять въ палатку, такую же по Формѣ, какъ и иервая; эта вто- 

рая налатка опять была ааключена въ перистиль; перистиль опять въ палатку; наконецъ 

эта третья палатка— въ третій и самый большій перистиль. Въ такомъ полномъ вилѣ дере- 

вянный храмъ является въ рельеФахъ изъ Эѳіопіи. На ладьяхъ обыкновенно дѣло ограни- 

чивается одною палаткою и однимъ перистилемъ, равно какъ и на картинахъ, представляю- 

іцихъ эту часовню съ боку. Въ рельеФахъ изъ Эѳіопіи, представляюіцихъ точно такія же 

сооруженія съ Ф асад а— одно (Ьерзіиз, Бпкшіг. АМІі. V. В1. 24 . Вагкаі, пбгйіісііе Ругаш і- 

сіеп^гирре, Руг. 19. \Ѵез{;\ѵапсІ) представляетъоднц палатку, заключенн}гю въ этоггъ пери- 

стиль; другое (іЬй. рис. а) двѣ налатки и два иеристиля, вставлеиныя другъ въ друга въ 

выше описанномъ порядкѣ; наконецъ два самыхъ нолныхъ изображенія (іМ . V. В1. 39 и 

5 4 )— -Гри ііалатки и три иеристиля (см. Атл. Л. X V II и X V III , рис. 2). А болѣе сложныхъ 

не встрѣчается, да можыо думать, что и не могло быть.

В ъ  самомъ дѣлѣ три палатки (изъ которыхъ въ самой внутренней помѣщено божс- 

ство) и три перистиля образуютъ шесть дѣленій, какъ это ясно видно изъ нашей рестав- 

раціи разрѣза и плана одного изъ этихъ сооруженій (см. Л. X V II), т. е. шесть часовъ, изъ 

которыхъ 12-ый, какъ и въ храмахъ камеішыхъ, есть а іу іи т . Натрехъизъ упомянутыхъ 

храмовъ (Бкшіг. V , 39 , 24, а и Ь) на верху помѣщена ладья солнца. Въ трехъ случаяхъ 

(іМ . 24 , а, Ъ и 54.) на послѣдователыю понижающихся карнизахъ помѣщено по солиеч- 

ному диску; на карнизахъ четвертаго храма (іЪі. 39 А. Л. ХѴП, р. 2) солнечныхъ ди- 

сковъ не обозначено, вѣроятно потому, что первоначально они были написаны краской и



стерлись. Въ храмѣ, изображенномъ на Л. X V III, р. 2, асіу ііт  имѣегъ Форму не палатки, 

а закрытаго помѣщенія съ округлымъ отверстіемъ.

И такъ, результатъ. добытый нами путемъ анализа Формъ каменныхъ сооруженій, рѣ- 

шительно подтверждается изображеніями памятниковъ: первоначальный храмъ былъ иала- 

точный изъ дерева и ковровъ; онъ состоялъ изъ асіуіит въ видѣ закрытой налатки, передъ 

которою было поставлено 5 воротъ, составляющихъ узкія стороны ляти зданій, то пала- 

точной, то перистильной Формы,послѣдовательнонакрывающихъдругъдруга;всѣшестьвхо- 

довъ были расположены на одной прямой, составляющей продолженіе продольной оси аііуіі.

Айуіит вѣроятно первое стало дѣлаться изъ камня, какъ и въ послѣдствіи уже въ ка- 

менныхъ храмахъ оно отличалось отъ остальнаго храма тѣмъ, что дѣлалось. изъ гранита., и 

лритомъ иногда изъ цѣльнаго куска, между тѣмъ какъ остальное зданіе строилось иаъ кир- 
ничей.

Какъ не надо болѣе яснымъ иодтвержденіемъ нашего предположенія являотся картина, 

изданная Уилькинсономъ (Шікіпзои, Маппегз еіс. Ѵоі. ІІстр, 129), см.Атл. Л. Х Ѵ ІД . рис. 7, 

представляющая храмъ съ боку: слѣва вы видите гавань храма, изображеннѵю въ иланѣ; 

остальная часть картины въ разрѣзѣ, за исключеніемъ аіуіі. А именно прежде всего первые 

ворота съ мачтами (соотвѣтствующіе слѣдовательно пилонамъ), за ними во дворѣ обелискъ, 

затѣмъ вторые ворота также съ мачтами, составляющіе входъ въ закрытое зданіе; затѣмъ. 

уже внутри закрытаго зданія, третьи ворота, повидимому, стоящіе самостоятельно, и непо- 

средственно за ними айуіиш въ видѣ палатки, поверхность которой раскрашена подъ ка- 

мень. И такъ, слѣдовательно, изображенный храмъ состоялъ изъ каменнаго айуіиш и но- 

ставленныхъ передъ нимъ по священной дорогѣ трехъ воротъ, судя по ихъ высокимъ и тон- 
кимъ пропорціямъ, изт, дерева.



в ы в о д ы .

Вкратцѣ добытые нами выводы можно было бы выразить такъ:

I.

Первою архитектурною Формой, прообразомъ всѣхъ послѣдуюіцихъ египетскихъ зда- 

ній историческаго времени, была кочевая палатка.

II.

Формы кочевой палатки примѣнены были какъ украшеніе послѣдовательно къ двумъ 

родамъ построекъ: деревяннымъ зданіямъ, рѣшетчатымъ, и зданіямъ каменнымъ, ещеточ- 

нѣе сохранившимъ первопачальныя Формы.

III.

Въ древнѣйшую эпоху египтяне имѣли обычай хоронить муміи въ гробахъ, предста- 

влявшихъ полное подобіе дѣйствительнаго дома.



IV.

Гробішды Древмяго Царства (гизехскія, саккарскія, савіет-:),іь-.меіітішскін, беіш- 

гассанскія, сіутскія и др., отъ IV  до X II дшіастіи) какъ строиншіяся іі:п> камней, такъ и 

высѣкавшіяся въ скалахъ, нредставляютъ іюдраиіаніе егииетскому жилыо и все и.чъ ]);і;іііо- 

образіе лроисходитъ огь стегіени, въ которой оіш передаютъ этіггь образсдт. п отъ излѣне- 

ііій, которыя съ теченіемъ времени происходіші въ самомъ образцѣ. Это влдпо пзъ налваніп 

гробницъ, изъ украшающихъ ихъ изображсній, наконецъ, главное, изъ нхт. <і>ормы. Норма. 

и.іи идеалыіый образъ гробницы Древняго Царсгва представляетъ рис. 1 иа .1. X.

V.

Зодчество Древняго Царства не представ.Тяетъ ни одной фо])мьі, которая несомнѣнии 

была бы по нроисхождеііію своему. ископаемая. Всѣ <і>ормы: колонны. съ ихъ базами и ка- 

лителями, архитравы, настилки нотолковъ, крыши, <пормы стѣнъ — указываютъ, что все 

позднѣйшее, памеиноѵ, зодчество егинтлнъ поьторяло фо])мі.і шидаемыя, явпыпіясл пъ 

палаточныхъ и деревяииыхъ постройкахъ.

Форма геомешричестш колоннъ (по Лепсіусу колоннъ-столбовъ) объясшіется не пе- 

щерными постройками, но постройками деревяиными.

VI.

Храмъ въ Эдфу можетъ считаться нормою егииетскихъ храмовъ всѣхъ эиохъ.

VII.

Вполнѣ развитый, иормальныіі, егинетскій храмъ нредставляетъ иебесный нѵть, небо- 

сводъ нли воды иебесныя, по которымъ ежедневно проѣзжаетъ въ лодкѣ богъ солнца Га, 

черезъ всѣ двѣнадцать дневныхъ часовъ. Первые 6 часовъ оставались открытчію дорогою, 

обставленною сФ инксам и , воротами, обе.тпскаміт. Послѣдніе 6 часовъ, какъ 0 часовъ 

оорьбы Ра съ Апепомъ, огорожены и частью покрыты храмомъ вт. собственномъ смыслѣ 

слова, т. е. здаиіемъ отъ бехеновъ (пилоновъ) до мезена (айуішп). 6 воротъ ст> крылатымъ 

солнечнымъ дискомъ на каршзѣ, иослѣдователыіо попижающихся отъ пилоповъ-— зенпта, 

кті мезену горизонту, соединяютъ и раздѣляютъ 6 помѣщеній, означающихъ 6 часовъ,



лричсмъ 1-ый открытый дворъ соотвѣтствуетъ-— седьмому часу; 1-ыйшюстиль —  8 часу;

2-й ігаостыь —  9-му часу; двѣ слѣдующія палы— 10 и 11 часу; айуішіг— 12-му часу.

Послѣдователыюе съѵживаиіе частей храма отъ нилоновъ къ мезену условлеио тѣмч,. 

что храмъ состоитъ изъ 3-хъ (если не изъ С) паіатокъ, послѣдователыіо вставлеииыхъ 

другъ въ друга и, можетъ быть, знаменующихъ нѣсколько небесъ.

Послѣдователыюе повышеніе половъ отдѣлыіыхъ частей храма долншо быть объяс- 

ияемо не идеальными нричинами, но реальными: такъ какгь всѣ храмы (за единичными ис- 

ключеніями) располагались входомъ къ Нилу, а отъ Нила въ обѣ стороиы мѣстпость идетъ 

возвышаясь (къ Ливійскимъ и Аравійскимъ горамъ), то и нослѣдователыіыя части храма 

приходилось располагать передъ иалаткой (къ входу)ио наклонной плоскости, нри чемъ, что- 

бы дать ноламъ отдѣльныхъ частей не покатое а горизонтальнос иалравленіе, нриходиіось 

отдѣльныя части храма располагать по устѵпамъ. Норма египетскаго храма наглядыо нред- 

ставлеиа иами на листѣ X V  въ плапѣ и разрѣзѣ.

V III .

Храмы перистилъные и храмы пещерные не могутъ считаться особыми храмами, ио- 

строенными по какой нибудь особой идеѣ, ио разновидиостями общаго храма, ири чемъ 

перистиіыіый храмъ съ поіноіо нослѣдовательностію объясняется прообразомъ егинетскихъ 

храмовъ— храмомъ палаточнымъ, а пещерный— недостаткомъ мѣста, принуждавшимъ вы- 

сѣкать храмы въ скалахъ, вмѣсто того чтобы ихъ строить на поверхности земли.
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