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В статье рассматривается проблема интерпретации древнеегипетских
религиозных текстов, известных как «Тексты пирамид». Отмечая дефор-
мацию исходной структуры и функций текстов в процессе их восприятия
европейской традицией, автор предлагает новый подход к интерпретации
«Текстов пирамид» в рамках их культурного контекста.
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В данном исследовании речь идет о надписях, высечен-
ных на стенах внутренних помещений пирамид египетских царей 
и цариц конца эпохи Древнего царства, воздвигнутых в некрополе
Саккара. На данный момент известно 10 таких комплексов изрече-
ний, и они датируются периодом примерно с 2350 по 2100 г. до н. э.1
Рассматриваемый памятник впервые был опубликован Г. Масперо
в конце XIX в. под названием «Надписи пирамид Саккары»2. Рас-
пространенное в настоящее время название «Древнеегипетские
тексты пирамид» он получил в двухтомном издании К. Зете, вы-
пущенном в 1908–1910 гг.3 Этот интереснейший источник до сих
пор не стал в полной мере доступным не только для сравнитель-
ного изучения религий, но и для самой египтологии4, и причина
этого, как нам кажется, в трансформации, которую он претерпел 
на начальном этапе восприятия его европейской наукой. Издание
К. Зете, сформировавшее объект изучения в данной области, отли-
чается от оригинала в двух существенных моментах.

Во-первых, отвергнув выбранный Г. Масперо принцип издания
текстов каждой пирамиды в отдельности, К. Зете построчно объ-
единил аналогичные изречения всех пирамид в один  квазиединый
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текст. Негативный момент такого подхода М.Э. Матье отметила
еще в 1947 г.:

В результате этого внимание дальнейших исследователей уже не на-
правлялось на изучение текстов пирамид как единого памятника во
всей его исторической конкретности и с учетом его реальной непо-
средственной функциональности5.

Во-вторых, для более точной передачи специфических для
«Текстов пирамид» знаков К. Зете предпочел не типографский, 
а автографический способ записи. Для египтологии иероглифика
является своего рода «рабочей» системой древнеегипетского пись-
ма: она используется в хрестоматийных грамматиках среднееги-
петского языка А. Гардинера6 и Дж. Аллена7, в словарях8. В учеб-
ных и научных целях многие тексты транслитерируются из дру-
гих систем письма в иероглифическую. В результате условная 
рукописная передача иероглифических знаков воспринимается
как аналогичная стандартизованной типографской форме (как это
происходит в европейских языках), и не придается должного зна-
чения существованию в Древнем Египте нескольких четко разли-
чавшихся по используемому материалу, технике начертания зна-
ков и функции фиксируемых текстов систем письма. Иероглифика
применялась в контексте религиозной практики, и само название
«слова бога» (mdw-nTr) характеризует ее как средство общения 
с потусторонним миром9. Ее выделяет не только форма знаков, но
и материал, на котором они высекались, – камень. Понятно, что 
в бытовых целях использовались и папирус, и глиняные черепки,
причем система знаков, написанных от руки на этих материалах,
значительно отличалась условностью своей формы от надписей,
высеченных на камне. Употребление той или иной системы письма
было неразрывно связано с функцией текста и тем самым явно на
нее указывает.

С момента открытия «Текстов пирамид» и в дальнейшем в про-
цессе издания они воспринимались как выполняющие основную
функцию письменного текста – транслировать информацию. Так,
именно издания Г. Масперо, К. Зете, А. Пьянкова10 и других11 сдела-
ли надписи далеких и полуразрушенных пирамид Саккары доступ-
ными европейскому читателю. Казалось бы, проблема заключается
только в том, чтобы перевести эти надписи, после чего они станут
понятным текстом. Но дело в том, что сами по себе «Тексты пира-
мид» оказались в столь недоступном для читателей месте вовсе не
по недоразумению. При своем естественном бытовании в условиях
недостаточного освещения они вообще не могли быть прочитаны.

127

К проблеме прочтения надписей пирамид Саккары



Следовательно, этим надписям невозможно приписать функцию
трансляции информации – по крайней мере от человека к челове-
ку. Это исключает и такую функцию записи сакрального текста,
как стремление сохранить традицию после ее отмирания в живой
устной форме (как это часто происходило в других культурах и в
самом Египте более поздних эпох). В то же время их иероглифиче-
ская запись достаточно явно указывает на связь этих текстов с жи-
вой религиозной практикой и позволяет отнести «Тексты пира-
мид» к кругу памятников царского заупокойного культа, адресатом
которого являлись умерший фараон и потусторонний мир богов. 

Религиозный характер надписей в пирамидах Саккары также 
делает невозможным вольное перемещение фрагментов текста. Для
древнего религиозного сознания проблема целостности является
ключевой, что можно проиллюстрировать основной «интригой» 
мифа об Осирисе, расчлененном Сетхом, собранном Исидой и Неф-
тидой и воскрешенном Анубисом при помощи мумификации. 
Создание целостного памятника из жертвенных формул, гимнов 
и заклинаний, которые раньше объединялись ходом ритуала «здесь
и сейчас», было вполне актуальной задачей для древнеегипетских
жрецов. Если в нашей культуре компиляция воспринимается скорее
как некое некритическое объединение разнородных частей (зачас-
тую «шитое белыми нитками»), то это представление совершенно
неприменимо к древнеегипетскому сакральному тексту. Важным
фактором обеспечения целостности текста является его архитектур-
ный контекст: монументальную иероглифику невозможно отделить
от стен, на которых она высечена, в связи с чем приобретает значение
не только линейная организация текста на отдельных стенах, но и со-
отношение этих поверхностей в рамках пространственных бинарных
оппозиций север–юг, запад–восток и низ–верх.

В издании «Текстов пирамид» К. Зете связность текста была на-
рушена и на уровне отдельных поверхностей, поскольку одинако-
вые изречения были изданы параллельно с их первым появлением.
Тем не менее очистительные изречения 23, 25 и 32, повторяясь 
несколько раз, входят в состав устойчивых последовательностей
ритуальных текстов и являются своего рода разделителями между
различными стадиями погребального обряда. Повторы такого рода,
образующие своеобразную рамку, играют важную роль и в структу-
рировании текстов внутри изречений, что можно показать на при-
мере одного небольшого фрагмента (в нашем переводе) – изрече-
ния 223 по нумерации К. Зете, расположенного на восточной стене
погребальной камеры.

Это изречение производит довольно пестрое впечатление, что
вполне отражает состав и способ организации «Текстов пирамид».

128

Е.В. Александрова



Нам представляется, что проблема их целостности решалась не 
путем формирования стилистически единого текста, а благодаря
включению различных фрагментов в рамку, составленную повторе-
нием фрагментов текста различного объема12. В данном случае
роль такой рамки выполняют обращения «О Унис!» и «О Унис!
Поднимись!» (в нашем примере они выделены полужирным
шрифтом и пронумерованы). При этом фрагменты внутри таких
рамок в значительной степени сохраняют связь с другими сферами
заупокойного культа, как царского, так и частного. В начале изре-
чения междометия и указательное местоимение «это» (nn), кото-
рые А.Л. Коцейовский переводит как «ухай, пляши, восклицай!»13,
мы предпочли просто транслитерировать. Итак, наш перевод: 

Изречение слов: Ухи! Их! Их!
1. О Унис! Поднимись! 
Сидение напротив «тысячи в хлебе, тысячи в пиве», жареного мяса,
мяса с бойни, хлеба-итехет из зала-усехет
Обеспеченный в качестве бога «жертвой, даваемой богом», обеспе-
чен[ный] Унис хлебом его этим
Пришел ты к ба своему, Осирис; ба, пребывающий среди ахов; мо-
гучий в местах своих; защитник девятки в Доме Старейшин
2. О Унис! Взойди! Явись! Не удаляйся от гробницы! Замкнись!
«Дано тебе Око Хора», вот тебе это. Да пребудет оно при тебе!
3. О Унис! Поднимись!
Обеспечен ты хлебом своим этим здесь
4. О Унис! Пребываешь ты в двери!

Квинтэссенцией изречения является его последняя фраза, вы-
зывающая противоречивые толкования и по сей день. В начале ХХ в.
А.Л. Коцейовский и Л. Шпелеерс переводили ее дословно: «Ты на-
ходишься в двери»14 («tu es dans la porte»15). При этом А.Л. Коцей-
овский комментирует данное выражение так: это «магическая фор-
мула, вселявшая дух покойного в фальшивую дверь»16. С появле-
нием перевода К. Зете17 получает распространение гораздо более
«натянутая» с грамматической и лексической точки зрения интер-
претация18, отраженная и в последнем переводе «Текстов пира-
мид» Дж. Аллена: «I will be an attendant for you» («я буду твоим по-
мощником»)19.

Можно сказать, что это расхождение в переводах хорошо ил-
люстрирует разрыв между исследованиями «Текстов пирамид» 
и культуры Древнего Египта в целом, ведь «фальшивая» или «лож-
ная» дверь, о которой говорит А.Л. Коцейовский, является хорошо
известным предметом древнеегипетской погребальной практики.
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Она представляет собой небольшую нишу в виде дверного проема
в стене заупокойного храма или гробничной часовни. Двумя важ-
нейшими элементами ее оформления являются изображение (в тех-
нике выпуклого рельефа) умершего, сидящего перед жертвенным
столом, и список жертв (выполненный врезанными иероглифами).
Стандартизованный список заупокойных жертв обязательно вклю-
чал две части: в первой назывались персонажи, которые обеспечи-
вают получение жертвы в ином мире (царь и боги); во второй пере-
числялись сами жертвы (материальные блага или благоприятные
условия загробной жизни)20. Обе части могут быть представлены 
с различной степенью детализации: к имени бога, «дающего жерт-
ву», иногда добавляются многочисленные эпитеты; «стандартный
набор» жертв (хлеб, пиво, мясо, алебастровые сосуды и ткани) так-
же может быть расширен21. Как показал А.О. Большаков, этот ком-
плекс, объединяющий текст и изображение, являлся точкой со-
прикосновения земного и потустороннего миров22; обозначение его
словом «дверь» (aA)23 отражает представление о проницаемости
этой границы между мирами.

Именно этими элементами оформления ложной двери опери-
рует первый фрагмент рассматриваемого изречения. К изображе-
нию умершего перед жертвенником отсылает нас первая фраза: 
выражение «сидение напротив» выполняет ту же функцию, что 
и подписи к изображениям покойного (наблюдающего за работа-
ми) в гробничных часовнях24. За ней следует формула (выделенная
кавычками и курсивом), фигурирующая уже в египетских текстах
как краткое обозначение заупокойных жертв – «тысяча в хлебе, 
тысяча в пиве» (xA m t xA m Hnqt). Обеспеченность «жертвой, 
даваемой богом» (Htp di nTr) далее резюмирует благополучное осу-
ществление заупокойного культа в целом. Более распространен-
ным вариантом этой формулы является «жертва, даваемая царем»
(Htp di nsw): как стандартный зачин жертвенного списка она стала
общим обозначением всего культа, связанного с ложной дверью.
Касательно этого изречения М.А. Чегодаев замечает:

Перед нами – редчайшее для Египта словесное описание столь хорошо
нам знакомого изображения покойного за жертвенным столом с тыся-
чью хлебов, пива и т. д.25

Во втором фрагменте употребляется еще одна формула, отсылаю-
щая нас уже к самому корпусу «Текстов пирамид» – к изречениям
северной стены погребальной камеры. Данный блок наиболее тес-
но связан с заупокойным ритуалом, что ярко проявляется в его
оформлении. Три регистра стены заполняют по преимуществу
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краткие изречения (длиной в один столбец). Они начинаются фор-
мулой «Осирис-Унис, укреплено тебе Око Хора!», а завершаются
перечислением приносимых жертв. Центральную часть изречений
составляют различные интерпретации мотива утраты Хором свое-
го Ока и его восстановления. Тем самым Око Хора соотносится 
с приносимыми жертвами и одновременно символизирует восста-
новление целостности Осириса и воскрешение отождествляемого 
с ним фараона. В изречении 223 употребляется формула «дано 
тебе Око Хора», связывающая его с текстами северной стены. Тем
самым к списку приношений, маркируемых формулой «тысяча 
в хлебе, тысяча в пиве», присоединяются все приношения, упомя-
нутые на северной стене. С другой стороны, формула «жертва, да-
ваемая богом» символизирует весь заупокойный культ, получаю-
щий здесь соответствующую мифологическую интерпретацию. 

Этот жертвенный ритуал основан на представлении о том, что
через врезанные иероглифами в поверхность стены названия произ-
носимых жертв слова жреца попадают «на ту сторону» границы 
между мирами и превращаются в реальные блага, которыми распо-
лагает покойный в ином мире26. Начиная с III династии он заменил
непосредственное обеспечение покойного погребальным инвента-
рем, который ранее заполнял многочисленные складские помеще-
ния в гробницах. С этой культовой практикой связана и ориентация
погребений по оси запад–восток: это направление выхода покойного
в «ложную» дверь для получения даров27. На этой же оси располо-
жено изречение 223, помещенное на восточной стене погребальной
камеры. Оно находится в «сфере умершего», недоступной живым, 
и было связано с оформлением часовни пирамидного храма – в сфе-
ре, доступной людям. Жертвы, приносимые во время заупокойной
службы в этой часовне, проникая через ту же «дверь» в мир иной,
превращались в «Око Хора», подносимое Осирису. Это приводило 
к воскрешению фараона, повторявшемуся каждый день в рамках со-
лярного цикла. Тем самым весь комплекс изображений и надписей 
в храмовой часовне вместе с текстами внутри пирамиды должен был
одновременно изображать мир таким, как он есть и каким он должен
быть, поддерживая его в этом идеальном состоянии.
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