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Часть 1 

Предметом настоящего рассмотре-
ния будет способ построения ил-

люстраций (виньеток) 42-й главы древ-
неегипетского религиозно-заупокойного 
сборника r.w nw prt m hrw / «Изречений о 
выходе в день», сегодня более известного 
как Книга Мертвых, в эпоху самой ранней 
его т.н. «фиванской редакции».

Текст 42-й главы Книги Мертвых (да-
лее: BD) неоднократно изучался (библи-
ографию см.: [Gülden, Munro 1998, 100–
101]) и переводился [Barguet 1967, 84–86; 
Faulkner 2001, 62; Allen 1960, 124–128; 
Allen 1974, 48–49; Hornung 2004, 113–118]. 
Его титульное заглавие очень примечательно:  

r n xsf Sa.t (irj.t)2 m Nnj-nsw – «Изречение 
о том, как избежать резни (происходящей) 
в Гераклеополе (Nnj-nsw)» [Naville 1886: 
I, Taf. LVI; II, 113], т.е., наряду с другими 
важными главами – 15-й, 17-й, 125-й и 
175-й, – где упоминается этот город, вре-
мя формирования этого изречения может 
быть отнесено к Первому переходному 

периоду – правлению IX–X династий (ге-
раклеопольского «Дома Хети», ок. 2170 –  
ок. 2020 гг. до н.э.) [Lesko 2006, 67–68]3. 

Если текст BD 42 неоднократно перево-
дился на основные европейские языки, то 
иллюстративная составляющая этой главы 
крайне редко специально рассматривалась 
египтологами4 [Naville 1886a, 133–134; 
Munro 1987, 168–172; Milde 1991, 224–226; 
Hornung 2004, 442–443], что делает обра-
щение к ней весьма актуальным.

Прежде всего, представим свод источ-
ников Нового царства (XVIII–XX дин., 
1550–1070/69 гг. до н.э.) (см.: [Munro 1987, 
168–172, 265, 338]) – Третьего переход-
ного периода (XXI–XXIV дин., 1070/69–
714 гг. до н.э.) (см.: [Munro 2001а, 30] (свод 
неполный)), содержащих BD 42. В настоя-
щее время автору известно 43 таких свит-
ка (в ряде случаев их части сберегаются в 
разных музейных собраниях), из них – 27 
иллюстрированы. Кроме того, BD 42 встре-
чается на росписи 3 фиванских гробниц 
(ТТ 6, 158, 359) [Saleh 1984, 27], а также 
двух царских заупокойно-храмовых комп-

Н.А. Тарасенко
ТрАдИцИя ИллюсТрИроВАнИя 42-й глАВы дреВне-

егИПеТсКой  КнИгИ мерТВых В ноВом цАрсТВе 
(К ТИПологИИ ВИньеТоК)1 

Рис. 1
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лексов: Хатшепсут (всего 9 первых отож-
дествлений) (XVIII дин., 1479–1458/57 гг. 
до н.э.) в Дейр эль-Бахри (рис. 1) [Naville 
1901, Pl. 116] и «Осирейон» Сети I в Аби-
досе (текст времени Мернептаха, XIX 
дин., 1213–1203 гг. до н.э.) [Murray 1904, 9, 
Pl. VII; von Lieven 2007, 176, 186, Abb. 1]. 

Т.е. суммарно мы имеем 48 источников (в 
их числе иллюстрированных 32)5. Хро-
нологически они распределены в таком 
соотношении: XVIII дин. – 21 источник, 
XVIII–XIX дин. – 2, XIX дин. – 12, XIX–
XX дин. – 3, XX дин. – 2, XXI дин. – 8. 

42-я ГЛАВА КНИГИ МЕРТВЫХ В ИСТОЧНИКАХ XViii–XXi ДИНАСТИЙ
ИсточнИк V ПублИкацИя (BD 42)

XVIII династия

1

pImn-Htp (реконструированный по 
шести фрагментам из различных 
собраний некогда единый папирус)
pBoston 22.401 (Museum of Fine Arts)
+ pLondon BM EA 10489
+ pNew York MMA 30.8.70 a–b
+ pNewport (Rhode Island)
+ pAmsterdam Coll. Dortmond 22
+ pStockholm (частное собрание)
XVIII дин. 

+
A2B

Фрагмент pBoston 22.401 
с BD 42 не опубликован, 
см. только:
[Petersen 1968, 16–21, 

Abb.1–5]

2

pImn-Htp (Cd)
pCairo CG 40003 (= J.E. 95834 = S.R. 

931) 
XVIII дин. (Аменхотеп II)

–

[Munro 1994: I, 127–140, 
s/w-Taf. 46–53; II,            
Taf. 100–114]

3

pImn-Htp (Cc)
pCairo CG 40002 (= J.E. 21369 = S.R. 935 

= 966 = 1540 = Boulaq 21)
XVIII дин. (Аменхотеп II)

+
В2А+JН

Рис. 26

[Munro 1994, 93–126, 
Farb-Taf. 1, s/w-Taf. 23–45; 
II: Taf. 74–99]

4
pImn-mc
pSydney R 94 + R 375 
XVIII дин.

– неопубликованный

5
pMn-xpr(-snb)
pCairo (раскопки DAI / H. Guksch)
XVIII дин. (Аменхотеп II) (ТТ 79)

– неопубликованный

6
pBAk-sw (Ax)
pHannover 1970 37 «pBrocklehurst 2»
XVIII дин. (Аменхотеп II)

+
B1

Рис. 14 

[Munro 1995; 
Munro 1987, Taf. XV, 1]

7

рWiA (Рр)
pKrakow MNK XI 746–751 = 

«pCzartoryski» 
XVIII дин. (Аменхотеп III)

+
A1А

Рис. 6

неопубликованный + 
виньетка:

[Naville 1886: I, Taf. LVII 
(Рр)]

8

Анонимный (Aq)
pLondon BM EA 9950
XVIII дин. (Тутмос III / Аменхотеп 

II –Аменхотеп III)

+
A1А

Рис. 5

[Naville 1886: I, Taf. LVII 
(Aq); Lüscher 1998, Taf. 1 

(BD 151)]

9
pNb-Imn (Ae)
pLondon BM EA 9964
XVIII дин. (Тутмос III / Аменхотеп II)

–
неопубликованный
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10
Кожаный свиток PA-n-Ra  (Av)
London BM EA 10021
XVIII дин.

– неопубликованный

11

pNww 
pLondon BM EA 10477
XVIII дин. (Хатшепсут / Тутмос III / 

Аменхотеп II)

– [Lapp 1997]

12

pNb-qd (Pe)
pParis Louvre AE/N 3068 + AE/N 3113
XVIII дин. (Тутмос IV / Тутмос IV – 

Аменхотеп III)

+
A1 

Рис. 2–2c
B2

Рис. 21

[Déveria, Pierret 1872, 
(Pl. VII, XII)]

13
p*nnA  (Pc)
pParis Louvre N. 3074
XVIII дин. (Аменхотеп II)

+
B1

Рис. 15
[Munro 1987, Taf. XV, 2; 

Lüscher 1998, Taf. 2 
(BD 151)]

14
pNfr-wbn=f / &wri (Pb)
pParis Louvre N. 3092 [III 93]
XVIII дин. (Тутмос IV)

+
A2

Рис. 8
[Ratié 1968; de Cenival 

1992, 30]

15
pIax-mc
pParis Louvre E. 11085
ранняя XVIII дин.

– [Munro 1995a]

16
pMs-m-nTr (Ca)
pParis Louvre E. 21324 (= pLouvre SN 1)
XVIII дин. (Хатшепсут – Тутмос III)

– [Munro 1987, Taf. XXIV, 1 
(BD 133)]

17
p@At-nfrt
pCairo Inv. Nr. 25/1/55/6
XVIII дин. (Хатшепсут – Тутмос III)

– неопубликованный

18

p@p-rs
pLondon UC 71000, Sh. 3
(Petrie Museum)
XVIII дин. (Хатшепсут – Тутмос III / 

Тутмос III – Аменхотеп II)

+
B1

Рис. 19–20 неопубликованный 
(см.: http://www.petrie.ucl.

ac.uk)

19

Анонимный
pLondon UC 34366
(Petrie Museum)
XVIII дин.

+ 
V B?

Рис. 28
неопубликованный

(см.:http://www.petrie.ucl.
ac.uk)

20

Анонимный 
pNew York, Amherst 26
(Pierpont Morgan Library)
XVIII дин.

+
B1 [Newberry 1899, 51, 

Nr. 26]

XVIII–XIX династии

21
pNxt
pLondon BM EA 10471 + BM EA 10473
конец XVIII – начало XIX дин.

+
В1+JН

Рис. 17
[Faulkner 2001, passim]

22

p%i (Amsic) 
pLondon BM EA 9935F
(по Э. Навилю + BM EA 9929 и 9934 – 

sic.!)
+ pNew York, Amherst 25, sh.3 + Amherst 

33, sh. 2 (Pierpont Morgan Library)
XVIII–XIX дин.

+
B2 неопубликованный 

+
[Newberry 1899]
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XIX династия

23
pAnj
pLondon BM EA 10470
XIX дин.

+
B2А

Рис. 27
[Faulkner, Goelet, Andrews 

1998]

24

pNfr-rnpt
pBrusseles E 5043

XIX дин. (Рамсес II)
(TT 336)

+
B2+JН

Рис. 22
[Milde 1991]

25
Анонимный / Nfr-rnpt ?
pLondon BM EA 9962 / 2,3,4,5,6,7
XIX дин.

– [Milde 1991, 28–30, 
Pl. 43–48]

26

pNfr-rnpt
pNew York Amherst 16
(Pierpont Morgan Library)
XIX дин.

+
B2 [Newberry 1899]

27

Анонимный
pNew York Amherst 25, sh.  2
(Pierpont Morgan Library)
XIX дин.

+
B1 Ibid.

28
pPA-Sdw
pСairo J.E. 95834
XIX дин.

– неопубликованный

29

pPtH-mc
pParis Louvre SN 2
+ pKrakow MNK IX-752 / 1, 2, 3, 4
XIX дин.

+
A1

См.: [Luft 1977, 46–75, 
Taf. I–III;

van Es  1982, 97–121;
de Cenival 1992, 60]

30
pPtH-mc(Ik)
pMilano, Ospedale Maggiore (= pBusca)
XIX дин.

+
A1 

Рис. 3
B2 (?)

Рис. 25

[Chiappa 1972]
(страницы и иллюстрации

 без номеров)

31
pRa-mc
pCambridge E.2a.1922
XIX дин.

+
A1 неопубликованный

32
p@nr
pGraz 23.202
XIX дин.

– неопубликованный

XIX–XX династии

33

pNiA / aA или RmniA / Rmn-aA [Quirke 
1993, 50–51 (Nr. 147), 79] (Am)
pLondon BM EA 9926D + BM EA 9929 + 
BM EA 9934B–D + BM EA 9935
XIX–XX дин.

–
неопубликованный

34
Анонимный
pLondon BM EA 9957 + BM EA 9958
XIX–XX дин.

– неопубликованный

35

pPA-Ra-m-Hb (Fa)
pMontpellier
(Musée Borély, Musée de la Société 

archéologique de Montpellier)
XIX–XX дин.

– [de Cenival 1992, 14]
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XXI династия

36
p%wti-mc  (Pd)
pParis Bibliothèque Nationale 38–45
ранняя XXI дин.

+
A1

Рис. 4–4a

[Guieysse, Lefebure 1877, 
Pl. VI; Naville 1886: I,    
Taf. LVII (Pd)]

37

panx-s-n-Mw.t
pCairo S.R. VII 10255
середина XXI дин.
(из тайника в Баб эль-Газус)

+
B2+JН неопубликованный

38
pPA-di-Imn
pСairo J.E. 95879 (= S.R. IV 981)
середина XXI дин.

+
V a2a

Рис. 11
[Niwiński 1989, Pl. 11–16]

39
pImn-n-niwt-nxt
pСairo S.R. VII 10224
середина – конец XXI дин.

– неопубликованный

40
pNsy-¢nsw (Ch) 
pCairo CG 58032 
середина – конец XXI дин.

+
A2a

Bd 41Vsic

Рис. 10

[Naville 1912]

41
pPA-n-nsti-tAwj
pLondon BM EA 10064
поздняя XXI дин.

+
A2a

Рис. 12
[Munro 2001]

42

p¥d-sw-¡r
pСairo S.R. VII 11494
поздняя XXI дин.
(из тайника в Баб эль-Газус)

+
A2a неопубликованный

43
pGAt-sSn
pCairo J.E. 95838 (= S.R. IV 936)
поздняя XXI дин. 
(из тайника в Баб эль-Газус)

+
A2a

Рис. 9
[Naville 1914; Lucarelli 

2006]

ГРОБНИЦЫ (XIX−ХХ династии)

44

Гробница Nfr-Htp и его сына Nb-nfr
TT 6 (PM 2I,1 14–15)
Дейр эль-Медина
XIX дин. (Сети I – Рамсес II)

+
В2 (?) [Wild 1979; Saleh 1984, 

27]

45

Гробница *A-nfr
TT 158 (PM 2I,1 268–271)
Дра абу эль-Нага
XX дин. (Рамсес III)

+
Рис. 30
*A-nfr 

перед Тотом

[Seele 1959; Saleh 1984, 
27]

46
Гробница  Ini-Hr-Xaw
TT 359 (PM 2I,1 421–424)
Дейр эль-Медина
XX дин. (Рамсес III – Рамсес IV)

+
В2А

Рис. 29

[Bruyère 1933; 
Hoedel-Hoenes 2000, 

266−288; Saleh 1984, 27]

ХРАМЫ (XVIII−XIX династии)

47

Заупокойный храм Хатшепсут 
Роспись потолка Южного зала приноше-

ний Stundenwachen, Гимн 2-го часа ночи 
Дейр эль-БахриXVIII дин.

−
Рис. 1

[Naville 1901, Pl. 116]

48

«Осирейон» Сети I 
Роспись южной стены Большого зала
Абидос, текст времени Мернептаха, 
XIX дин.

+
B1

Рис. 18
[Murray 1904, Pl. VII]
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Кратко отметим подходы к типологии 
виньеток Книги Мертвых. Таковых не-
много, и можно выделить три основных. 
1) Анализ виньеток в конкретных папиру-
сах, без чего, в принципе, не обходится ни 
одна публикация свитков, хотя качество 
подобного анализа может быть далеко не 
одинаковым. В большинстве случаев изда-
тели ограничиваются кратким описанием 
рисунков и минимальным количеством 
параллелей, главное свое внимание тра-
диционно уделяя тексту, но существует и 
образцовое для такого рода работ и углу-
бленное исследование голландского спе-
циалиста Х. Мильде по виньеткам pNfr-
rnpt (pBrusseles E 5043 [+ pPhiladelphia 
Univ. Mus. E 2775, 16720, 16721, 16722 + 
pLondon BM EA 9962 / 2–7, 9957 + pKaunas 
+ pPrinceton]) [Milde 1991]. 2) Следующий 
подход заключается в рассмотрении типо-
логии и эволюции виньеток отдельных 
глав, он хорошо зарекомендовал себя в це-
лом ряде исследований: Кр. Себер по BD 
125 [Seeber 1976], Ю. Гесселенсеттера по 
BD 110 [Gesellensetter 1997] или Б. Лю-
шер по BD 151 [Lüscher 1998] (см. также: 
[Tarasenko 2007, 77–122]). 3) Наконец, тре-
тий подход связан с созданием типологии 
(/классификации) виньеток в контексте 
всего сборника, но подобной всеобщей ти-
пологии виньеток Книги Мертвых, кото-
рую бы признали все египтологи, до сих 
пор не существует. Самые удачные иссле-
дования – разработка И. Мунро ранних спо-
собов иллюстрирования Книги Мертвых 
(XVIII дин.) как специального критерия 
датировки свитков [Munro 1987] и не-
опубликованная диссертация Дж. Мошера 
по виньеткам Позднего периода [Mosher 
1990]. Общую «искусствоведческую» ти-
пологию виньеток Книги Мертвых также 
недавно предложил московский исследо-
ватель М.А. Чегодаев [Чегодаев 2004], и, 
учитывая охват и широкие хронологичес-
кие рамки, на ней необходимо остановит-
ся детальней. 

М.А. Чегодаев выделяет четыре типа 
виньеток: полноразмерные виньетки, 
фризы, «разорванные» фризы и двойные 
регистры [Чегодаев 2004, 70–83]. 

Фризы и «разорванные» фризы – на-
иболее характерны для небольших изрече-
ний (или групп изречений, объединенных 
одним сюжетом, например для «Глав о 
превращениях»), следующих один за 
другим. Они занимают примерно чет-
вертую часть поля свитка. Композиции, 
выполненные как фризы, могут представ-
лять «протяженное» действие, как в слу-
чае таких больших по объему глав, как 1-я 
и 17-я, где фризы образовывают сюжетные 
ряды. Для небольших однотипных изре-
чений («Главы о превращениях») текст и 
иллюстрации-фризы отделяются друг от 
друга вертикальной линией во всю высоту 
листа свитка, или несколько несвязанных 
виньеток-фризов (как правило, с двумя 
участниками) в рамках одной главы раз-
деляются вертикальными столбцами тек-
ста – это «разорванные» фризы [Чегодаев 
2004, 70–71, 75–77].

Двойные регистры – своеобразное 
промежуточное звено между фризами 
и полноразмерными виньетками – «это 
рисунки, достигающие ровно половины 
высоты свитка и помещаемые двумя ре-
гистрами – один над другим» [Чегодаев 
2004, 71]. Глав с виньетками типа двойно-
го регистра немного, это, в частности, BD 
146, 147 и 18.

Полноразмерные виньетки, как правило 
иллюстрирующие ключевые главы, – это 
еще более сложные композиции, которые 
занимают всю или почти всю высоту листа 
свитка. М.А. Чегодаев разделяет такие ви-
ньетки по принципу построения на четыре 
(под-)группы [Чегодаев 2004, 78–83].

Первая группа – изображение покойно-
го в позе адорации перед жертвенным сто-
лом (обычно такой рисунок занимает при-
мерно три четверти высоты свитка). Это, в 
частности, вступительные виньетки к BD 
15 (т.н. 15А), 110, 125 и 185.

Вторая группа – виньетки во всю 
высоту свитка без включения текста (16-я 
(Sonnenlaufszene) и 186-я главы).

Третья группа – виньетки, «неразрывно 
связанные с текстом» [Чегодаев 2004, 79]. 
Это наиболее сложные и интересные ком-
позиции: рисунки BD 30В, 151 и 110. Имен-
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но к этой группе М.А. Чегодаев отнес и ви-
ньетки BD 42.

Четвертая группа представляет собой 
«весьма своеобразное архитектурное со-
оружение, в котором заключается текст 
и рисунки» [Чегодаев 2004, 82]. К числу 
таких композиций М.А. Чегодаев относит 
BD 125, BD 148, а также иногда рисунки 
BD 30В [Чегодаев 2004, 82–83].

Итак, М.А. Чегодаев относит ил-
люстрации BD 42 к третьей группе 
полноразмерных виньеток. Однако, как 
ниже будет показано, дело с виньетка-
ми главы обстоит значительно сложнее 
и рисунки к этому изречению свободно 
выполнялись еще в нескольких типах ил-
люстрирования (!), что говорит о том, что 
предложенная М.А. Чегодаевым типоло-
гия описывает только способ исполнения 
рисунков и их размещения в свитках, но 
не всегда может быть четко привязана к 
конкретным главам, в особенности пери-
ода Нового царства (/ XXI династии) (на 
котором делает акцент исследователь), 
когда рисунки отличались большой ва-
риативностью исполнения и часто еще 
не были устойчиво “прикреплены” к из-
речениям (см.: [Milde 2006, 221–231]). 
Отсюда следует вывод о первостепенной 
важности и целесообразности изучения 
типологии и эволюции виньеток в рам-
ках отдельных глав, и обращение к BD 42 
может быть здесь хорошим подспорьем 
для демонстрации не только технических 
способов и приемов исполнения рисун-
ков, но и путей их взаимосвязи с текстом 
и содержанием главы на семантическом 
уровне.

Виньетки BD 42 в Новом царстве и XXI 
династии были очень разнообразны по сво-
ей иконографии. Как нам представляется, 
можно выделить два основных типа таких 
рисунков, каждый из которых, в свою оче-
редь, делится на несколько подтипов.

Итак, первый тип иллюстраций BD 42 
выполнен в основном как виньетки-фризы 
(«разорванные» фризы), а второй – как 
полноразмерные виньетки. Для удобства 
обозначим их как типы «А» и «В». К от-
дельному типу оформления BD 42, воз-

можно, следует отнести те свитки, где она 
не имеет виньеток (например, тип «С»?), 
однако мы предлагаем типологию не 
«оформления» главы, но непосредствен-
но виньеток, основанную на иконографи-
ческих и стилистических особенностях 
рисунков, что автоматически исключает 
свитки, лишенные виньеток, из такой ти-
пологии. 

Соответственно, наши типы напрямую 
не соотносятся и с типами «А» и «В» 
для BD 42 по классификации И. Мунро, 
где типу «А» соответствует оформление 
BD 42, не отделенной от других глав ни-
чем, кроме рубрики, а типу «В» – такое 
оформление главы, в котором текст пред-
ставлен как отдельный список в форме 
блока [Munro 1987, 203−204]6. Но отме-
тим, что именно для типа «В» И. Мун-
ро характерны выделенные в нашей ти-
пологии «виньетки-таблицы» типа «В» 
(в 10 из 14 указанных И. Мунро папи-
русах), а типу «А» – свитки, где BD 42 
лишена виньеток или иллюстрирована 
«виньетками-фризами» нашего типа «А» 
(из 9 учтенных И. Мунро свитков типа 
«А» – 5 без виньеток и 4 – с виньетками 
нашего типа «А»)7. По этому же принци-
пу особенностей оформления в структуре 
свитка И. Мунро выделяет типы «А» и 
«В» для других глав, часто использующих 
«табличное» оформление, – BD 99В, 125В 

и 141/143 [Munro 1987, 203−204, 265−267 
(Liste 25)]).

ТИП «А»
Тип «А» виньеток-фризов BD 42 (точ-

нее, «разорванных» фризов, по М.А. Че-
годаеву) подразделяется на пять (два 
основных + три дополнительных) под-
типов, в зависимости от сюжета изобра-
жения и иконографии. Отметим связь 
этих виньеток с титульным назначением 
главы, предназначенной для того, чтобы 
избежать «резни в Гераклеополе». Рисунки 
выделенного типа обыгрывают этот сю-
жет, можно даже сказать – буквально два 
этих слова Sa.t / «резня» и Nnj-nsw / «Гера-
клеополь».
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Тип «А», подтип 1 (= А1)
Данный тип известен нам в следующих 

свитках: 1)  pNb-qd  (Pe) pParis Louvre AE/N 
3068 + AE/N 3113 (XVIII дин.) (рис. 2–2c) 
[[Déveria, Pierret 1872, Pl. 7; de Cenival 
1992, 96−97; Lüscher 1998, 319, Taf. 3] 
(характерно, что в данном случае виньет-
ка BD 42 как бы «оторвана» от основного 
текста главы и прикреплена к композиции 
BD 151, совмещающей типы двойного ре-
гистра и полноразмерной виньетки (тре-
тьей группы) по М.А. Чегодаеву (рис. 2а)); 
2) pPtH-mc (Ik) pMilano, Ospedale Maggiore 
(= pBusca) (XIX дин.) (рис. 3) [Chiappa 
1972]; 3) pRa-mc pCambridge E.2a.1922 
(XIX дин.) (неопубликованный); 4) pPtH-
mc pParis Louvre SN 2 (+ pKrakow MNK 
IX-752)  (XIX дин.); 5) p%wti-mc  (Pd) pParis 
Bibliothèque Nationale 38–45 (XXI дин.) 
(рис. 4–4a) [Guieysse, Lefébure 1877, Pl. 
VI; Naville 1886: I, Taf. LVII (Pd)].

Рисунки изображают усопшего, пора-
жающего копьем иероглиф «позвоночни-
ка»  / Sa.t (F41) («vertebrae conventionally 
depicted») [Gardiner 1958, 466]. В p%wti-mc 
(Pd) (рис. 4) усопший удерживает символ 

 в аркане, но это наиболее поздний из 
всех свитков с виньеткой подтипа «А1», 
он датируется ранней XXI династией (в 
дальнейшем при этой династии для иллю-
стрирования BD 42 используется виньетка 
«А2А»). Семантика композиции объяснима: 
с использованием знака  пишутся такие 
термины, как Sa.t / «жажда крови» [Gardiner 
1958, 594] и Sa.t / «резня», «убой», «сви-
репость», и производные [Gardiner 1958, 
466; Wb., IV, 416.11–417.7]. Отглагольное 
существительное Sa.t «резня» (с детерми-
нативом ) как раз и использовано в ти-
туле BD 42 [Backes 2005, 162].

       
Тип «А», подтип 1а (= А1a)
Виньетки этого подтипа переклика-

ются по семантике с предыдущим, но 
вместо знака  (F41) в данном случае 
напротив усопшего вырисована змея, 

Рис. 2

Рис. 2a

Рис. 2b

Рис. 2c
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распространенный в Египте образ зла. 
Подобные рисунки известны нам по 
двум свиткам: 1) по анонимному pLondon 
BM EA 9950 (Aq) (XVIII дин.) (рис. 5) 
[Naville 1886: I, Taf. LVII (Aq)] (усопший с 
папирусным свитком произносит заклина-
ние перед змеем) и 2) рWiA  (Рр) pKrakow 
MNK XI 746–751 (= pCzartoryski) (XVIII дин.) 

(усопший держит змея обеими руками) 
(рис. 6) [Naville 1886: I, Taf. LVII (Pp)]. 

Отметим, что в Поздний период по-
являются рисунки, совмещающие в себе 
элементы подтипов «А1» и «А1A», но уже 
в качестве виньетки 41-й главы. Усопший 
здесь показан прокалывающим копьем и 
змея, и символ , как, например, в  рanx-

рис. 3

рис. 5

рис. 4

рис. 4а

рис. 6
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wAH-ib-Ra pLondon BM EA 10558 (Pl. 7) 
(XXVI дин., опубликован частично) (рис. 7) 
[Faulkner 2001, 61] и др. [Lepsius 1867,       
Taf. XIX; Mosher 1990, 242–243, Pl. 62].

Тип «А», подтип 2 (= А2)
Этот тип представлен виньеткой 

pNfr-wbn=f / &wri (Pb) pParis Louvre N. 
3092 [= Louvre III 93] (XVIII дин. (Тут-
мос IV)) (рис. 8) [Ratié 1968, Pl. XIII; de 
Cenival 1992, 30] (рис. 8а) [Naville 1886: I,                                                                                           
Taf. LVII (Pb); Milde 1991, 225, Fig. 67]. 
Здесь усопший, в иконографии соответ-
ствующий иероглифу ребенка (А17), 
показан перед Осирисом, стоящим на пье-

дестале  / mAa.t (Аа11). У Осириса в ру-

ках посох wAs (S40), а на голове корона 

Atf  (S8). Если виньетки подтипа «А1» и 
«А1А» связаны с понятием Sa.t / «резня», то 
рисунки подтипа «А2», несомненно, в сво-
ей семантике восходят к месту этой «рез-
ни» – Nnj-nsw (Nnj-n(y)-sw.t) / «Гераклео-
полю». На этот топоним указывает способ 
изображения усопшего, повторяющий 
знак (А17) в иероглифическом написа-
нии названия Гераклеополя:  
/  [Hannig 1995, 1354; Wb., II, 
272.4], – места, «избежать резни» в кото-

ром, собственно, и желал усопший с помо-
щью данного изречения. Симптоматично, 
что этот же образ обыгрывается также в 
тексте главы, где четырежды (sp 4) требу-
ется повторить:ink xy –  «Я – дитя!» [Naville 

1886: II, 113; Lucarelli 2006, 216].

Тип «А», подтип 2а (= А2А)
Подобно виньетке подтипа «А2», ри-

сунки подтипа «А2А» также обыгрывают 
иероглиф  (А17) в написании «Геракле-
ополь» (и фразе ink xy – «Я – дитя!»). 
Р. Лукарелли справедливо указывает, что 
они восходят к более раннему прототи-
пу, рисунку «representing the deceased as 
a child in front of Osiris» [Lucarelli 2006, 
216], «vignette is a re-interpretation of this 
earlier source, leading to the reading Nn-
nsw.t [Lucarelli 2006, 216, fn. 116], но при 
этом некорректно указывает, что рисунок 

рис. 7

рис. 8

рис. 8а
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«representing the deceased as a child in front 
of Osiris» помещен в «pNeferrenpet of the 
19th Dynasty» [Lucarelli 2006, 216]. В дей-
ствительности речь идет о виньетке под-
типа «А2» BD 42 в pNfr-wbn=f / &wri (Pb) 
(XVIII дин.) (рис. 8−8а). Виньетка же BD 
42 в pNfr-rnpt  pBrusseles E 5043 представ-
ляет собой «таблицу» Gliedervergottung 

(ср. в части 2 (тип «В») рис. 22).

Итак, в случае подтипа «А2А» знак 
включен в символ   Hwt  / (О6) /  «строе-
ние, дом», что, кстати сказать, консониру-
ется с поздними формами написания «Ге-
раклеополь», отмеченными в «Берлинском 

словаре» как @w.t-nnj-nsw  ,  

,   [Wb., II, 272.4], 

или  (стела +d-@r Cairo 

J.E. 46341),   (Edfou, VI, 70) 
[Montet 1961, 187],   (Edfou, VI, 
212) [Montet 1961, 188]. Это наиболее по-
здний подтип виньеток BD 42 для типа 
«А», нам неизвестно о случаях его исполь-
зования до XXI царского дома (в наиболее 
раннем для этой династии p%wti-mc (Pd) 
еще вырисована виньетка «А1» (рис. 4)).

Мы зафиксировали виньетки подтипа 
«А2А» в пяти свитках. В хорошей сохран-
ности этот рисунок представлен в иера-
тической копии Книги Мертвых GAt-sSn 

рис. 9а

рис. 10

рис. 9

рис. 10а
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pCairo J.E. 95838 (= S.R. IV 936) (рис. 9- 9a) 
[Naville 1914, Pl. XXX; Lucarelli 2006, 
Pl. XXX (CD)], а также в неопубликован-
ном  p¥d-sw-¡r pСairo S.R. VII 11494 (оба 
свитка поздней XXI дин.). В pNsy-¢nsw 
(Ch) pCairo CG 58032 (XXI дин.) (рис. 10) 
[Naville 1912, Pl. XXIV; Milde 2006, 222, 
Abb. 1] данный рисунок ошибочно при-
креплен к BD 41 (текст BD 42 в этом па-
пирусе не представлен) [Milde 1991, 225, 
fn. 6; Milde 2006, 222–223; Lucarelli 2006, 
109, fn. 673] (рис. 10а). Фактически тот же 
цикл виньеток, что и у Nsy-¢nsw, включен 
в состав рисунков (без текста) в рPA-di-Imn 
pCairo S.R. IV 981 (= J.E. 95879) (рис. 11) 
[Niwiński 1989, Pl. 13b-c], что было специ-
ально отмечено и А. Нивински [Niwiński 

1988, 318, Abb. 1a–1b, 319]. Аналогичная 
виньетка BD 42, без сомнений, была вклю-
чена и в pPA-n-nsti-tAwj рLondon BM EA 
10064 (поздняя XXI дин.), но здесь сохра-
нился лишь ее фрагмент (рис. 12) [Munro  
2001, s/w-Ph. 26].

Тип «А», подтип 2в (= А2В)
Подобно подтипу «А2», известному 

только в одном свитке (pNfr-wbn=f / &wri 
(Pb) (рис. 8−8а)), тип «А2В» представлен 
виньеткой в единственном, к тому же не 
опубликованном полностью pImn-Htp 
(XVIII дин.) (см.: [Petersen 1968, 16–21, 
Abb. 1–5]) (проблема в том, что части этого 
некогда единого свитка сберегаются в 
шести разных собраниях: Бостоне, Лондо-
не, Нью-Йорке, Ньюпорте, Амстердаме и 
Стокгольме (частная коллекция) (см. спи-
сок источников выше)). BD 42 и виньет-
ка к ней помещены на неопубликованном 
фрагменте pBoston 22.401 (Museum of Fine 
Arts).

Представлен рисунок, изображающий 

символ «стен» (inb) , соответствую-
щий знаку О36 по А. Гардинеру [Gardiner 
1958, 496]. Внутри него помещена фигура 
птицеподобной души-bA  усопшего в мо-
литвенной позе, а перед ней вырисован 
баран (E10/11) [Gardiner 1958, 459], что со-

здает композицию:   . В свобод-
ном пространстве, выше, над душой-bA  
выписано имя усопшего – Imn-Htp, а над 
бараном – Nnj-nsw  – «Гераклеополь». На 
первый взгляд странная, эта сцена, тем не 
менее, может быть интерпретирована как 
поклонение души усопшего верховному 
богу Гераклеополя – Хершефу, культовым 
животным которого как раз и был баран. 
Отметим, что священным животным Хер-
шефа Гераклеопольского (как, кстати, и 
Хнума Мендесского) был именно баран 
того вида, который показан на виньет-
ке, – Ovis longipes palaeoaegypticus, – с 
разведенными в стороны рогами [Kees 
1977, 80, 81]. Эта древняя порода овец 
рано вымирает, сохранив след только в 
иконографии ряда египетских божеств 

рис. 11

рис. 12
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(в их числе Хершефа), и уже со Средне-
го царства ее сменяет новая порода, Ovis 
platyra aegypticus, с рогами, загнутыми 
книзу, что соответствует иконографии свя-
щенного барана Амона Фиванского, культ 
которого переживает расцвет как раз начи-

ная с этого периода, когда Фивы становят-
ся новой столицей государства (см.: [Kees 
1977, 78−81]).

Любопытнейшая виньетка BD 42 в 
pImn-Htp  pBoston 22.401 вызывает еще 
некоторые ассоциации, в частности явный 
намек на омонимическую игру между bA 
«душа» и bA «баран», а возможно, и отсылку 
к упоминаемому в списке Gliedervergottung  
BD 42 BA nb +d.t / +d.w – «Барану, Владыке 
Мендеса (= Хнуму, ср.: $nmw nb +d.t в 
pMs-m-nTr) / Бусириса», который, что ха-
рактерно, отождествляется в тексте с «ру-
ками» (  / a.wy), которые как раз и 
маркируют позу молитвы в египетской 
иконографии.

Итак, 2-й подтип виньеток типа «А» 
демонстрирует три различных способа 
обыгрывания («аранжировки») иерогли-
фического написания топонима Nnj-nsw / 
«Гераклеополь», во многом напоминаю-
щих ребусы. 

В этой связи нельзя не вспомнить, 
что такого рода энигматические ребусы, 
связанные с Nnj-nsw, встречаются и в 
других источниках, из которых наиболее 
примечательный – стела Naples № 1035 
(Персидский период) (рис. 13) [Montet 
1961, 186, Fig. 17 (прорисовка); Tresson 
1931, Pl. I (фото)], в верхнем регистре ко-
торой в ряду изображений пяти первых 
богов (последняя из фигур – ), перед 
бараноголовым Хершефом, з а ш и ф -
ровано написание с Nnj-nsw / «Геракле-
ополь», что было убедительно доказано 
К. Зете (рис. 13a) [Urk. II, 1] и П. Трессо 
[Tresson 1931, 378−380].

(Продолжение следует)

рис. 13

рис. 13а
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1 Создание данной работы стало возможным благодаря научной стажировке автора в Бонн-
ском проекте «Книга Мертвых», ФРГ (Bonn Totenbuchprojekt) (Египтологический институт Рейн-
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2  По pNww pLondon BM EA 10477, VI, 1 [Budge 1898: I, 111; Lapp 1997, Pl. 16].
3  Л. Лешко неоднократно указывал на возможность существования общих и достаточно древ-

них первоисточников для тех или иных заупокойных изречений Текстов саркофагов, Книги двух 
путей и Книги Мертвых (в частности, глав 144 и 147), восходящих, вероятно, к Первому пере-
ходному периоду [Lesko 1971, 39; Lesko 1972, 138; Lesko 2006, 68].

4  Как и вообще материал виньеток Книги Мертвых, что выглядит весьма досадным недо-
разумением, учитывая, что перед нами, по сути, – первая иллюстрированная книга в истории 
человечества [Чегодаев 2004, 7–9].

5 Для сравнения, в единственном до сего дня издании-синопсисе Книги Мертвых Эдуарда 
Навилля конца XIX века дан сводный текст 42-й главы по 9 свиткам [Naville 1886: II, 113–121], 
а прорисовки виньеток – по 7, причем в двух случаях с ошибками [Naville 1886: I, Taf. LVI]. В 
новейшем исследовании папирусной графики Древнего Египта М.А. Чегодаева, претендующем 
на создание всеобщей классификации виньеток Книги Мертвых, учтено 52 свитка для всех пери-
одов [Чегодаев 2004, 140–144].

6  «Typ A – Der Text kann fortlaufend ohne andere graphische Absetzung als durch Rubra wiedergeben 
sein; Typ B – der Text erscheint listenartig aufgereihten Block-Anordung» [Munro 1987, 203].

7   Всего И. Мунро было учтено 23 свитка XVIII–XIX династий, содержащих BD 42, из них 9 
отнесены к типу «А» и 14 – к типу «В». Для XVIII династии к типу «А», по И. Мунро, принадле-
жало 8 свитков, а к типу «В» – 6, при XIX династии к типу «А» – только 1 и 8 – к типу «В» [Munro 
1987, 265, 338], т.е. к XIX династии наметилась четкая тенденция к выделению и оформлению 
BD 42 как отдельного «блока», содержащего «виньетку-таблицу» Gleidervergottung, в структуре 
изречений свитка [Munro 1987, 204].
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