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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ КНИГИ МЕРТВЫХ
(историографический анализ)

По единодушному мнению специалистов, Книгу Мертвых сле-
дует признать первой в мире иллюстрированной книгой, со всеми 
вытекающими из этого определения требованиями к таким доку-
ментам [Чегодаев 2002, 4; 2004, 8]. Оформление этого заупокой-
ного сборника рисунками-виньетками выделяется в особый вид 
художественного искусства – искусство книжной миниатюры 
или “папирусной графики” [Чегодаев 2004, 8]. Следует особо под-
черкнуть, что именно Книга Мертвых составляет наиболее мас-
совый вид иллюстрированных древнеегипетских папирусов. 
Тексто-изобразительное содержание этого сборника, к тому же, 
претерпело практически непрерывную тысячелетнюю эволюцию. 
Следовательно, из всего множества египетских папирологических 
источников только в Книге Мертвых мы можем проследить такой 
специфический историко-культурный феномен, как изобрази-
тельная традиция, по своей длительности существования не 
имеющий аналогов в мировой истории и представляющий уни-
кальные возможности для исследования.
Несмотря на известность европейской науке папирусных свит-

ков Книги Мертвых в первой половине XIX в. и даже их споради-
ческие факсимильные публикации (напр.: [Cadet 1805]), точкой 
отсчета в изучении как текста сборника, так и его изобразитель-
ной составляющей, следует признать 1842 год, когда увидело свет 
издание Р. Лепсиуса позднептолемеевского pIw=f-anx pTurin 1791 
[Lepsius 1842]. Именно этому свитку “посчастливилось” стать 
“образцом” как для кодификации и нумерации глав сборника1, так 
и для виньеток, их иллюстрировавших. Для исследователей поя-
вилось прекрасное пособие для работы с виньетками Книги 
Мертвых. До сегодняшнего дня эта публикация не утратила своей 
научной ценности, в особенности, если учесть, что из порядка 
1400 иллюстрированных свитков сегодня опубликована лишь ма-
лая часть, и в первую очередь это касается копий Позднего и Пто-
лемеевского периодов (в целом же, более 50% всех известных 

1 Точнее, 165 глав, использовавшихся в поздней традиции.



Изобразительная традиция Книги Мертвых...                                         101

папирусов обладают иллюстрациями) [Müller-Roth 2008, 49–50]. 
Вместе с тем, становится очевидным, что признавать рIw=f-anx 
“образцовым” свитком для сравнительно-аналитических иссле-
дований (в частности, для установления связи изображения и 
текста) уже невозможно, поскольку в Поздний период существо-
вало несколько локальных версий изобразительной и текстологи-
ческой традиции Книги Мертвых – рIw=f-anx принадлежит к 
наиболее позднему, 3-му стилю оформления (по М. Дж. Мошеру) 
[Mosher 1990; 1992; Müller-Roth 2008] и для сопоставления с ви-
ньетками Нового царства вовсе не подходит2.
Значительным шагом в изучении виньеток Книги Мертвых 

эпохи Нового царства стало знаменитое сводное издание Э. На-
вилля, подготовка которого длилась более десятилетия. В 
1874 году на Третьем международном конгрессе востоковедов в 
Лондоне тот же Р. Лепсиус выступил с предложением создать 
международную комиссию для публикации корпуса Книги 
Мертвых. В 1875 году ее возглавил швейцарский специалист 
Э. Навилль [Naville 1886a, 6–7]. Запланированное издание долж-
но было включить в себя все тексты Книги Мертвых от Старого 
царства до Саисского периода, хранившиеся в музейных собра-
ниях и коллекциях частных лиц. Но к 1878 году Э. Навилль 
приходит к выводу, что издать сборник в трех частях по соот-
ветствующим хронологическим периодам невозможно, и огра-
ничивает издание, в котором им было учтено 77 свитков, т.н. 
“фиванской редакцией” Книги Мертвых Нового царства [Naville 
1886a, 6–7]. В 1886 году были опубликованы два тома [Naville 
1886, I–II]. В первом томе воспроизведены прорисовки в ориги-
нальной графике, а также даны прорисовки виньеток. Во вто-
ром помещено издание-синопсис текста изречений. Вместе с 
тем, и эта работа не лишена недочетов. В частности, имеются 
существенные неточности прорисовок в воспроизведении ви-
ньеток (гл. 42) и “ориентировка” рисунков, противоположная 
аутентичной (гл. 17). Таким образом, в ряде случаев у читателя 
создается некорректное виденье источника, что снижает научную 

2 В связи с этим боннский “Проект Книга Мертвых” (Bonn Totenbu-
chprojekt) планирует создать специальную электронную базу данных по 
виньеткам Книги Мертвых поздней традиции и их вариантам [Müller-
Roth 2008, 50–70].
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ценность данной публикации, до сих пор остающейся крупней-
шим сводом по иллюстративной традиции Книги Мертвых. От-
метим также, что позднее Э. Навилль издает факсимиле двух па-
пирусов с иератической иллюстрированной Книгой Мертвых 
XXI династии из собрания Каирского музея: pNci-#ncw pCairo 
J.E. 26230; S.R. VII 11573; S.R. VII 11485 [Naville 1912] и 
pGAt-sSn pCairo J.E. 95838; S.R. IV 936 [Naville 1914].
Особое место в списке первых исследователей Книги Мерт-

вых принадлежит также британскому ученому Э. У. Баджу. Оста-
вив в стороне его не всегда честные способы добычи артефактов 
(в первую очередь – папирусов) в Египте для Британского музея 
и зачастую “популяризаторский” стиль его работ, до сих пор ак-
тивно переиздающихся, следует подчеркнуть его огромный вклад 
в изучение Книги Мертвых. В первую очередь, крайне ценными 
являются его факсимильные издания ряда документов Книги 
Мертвых Нового царства из собрания Британского музея: pAnj 
pLondon BM ЕА 10470 (1894 г., позднее был издан и текст с пере-
водом (1898 г. [Budge 1999]); p!w-nfr pLondon BM EA 9901, pInh-jj 
pLondon ВМ ЕА 10472, pND-m(w).t (В) pLondon ВМ ЕА 10490, 
pNww pLondon BM EA 10477 [Budge 1899], а также интересней-
шего свитка Nsj-tA-nb.t-iSrw pLondon BM ЕА 10554 (pGreeneld) 
поздней XXI династии, одного из последних богато иллюстри-
рованных манускриптов “фиванской редакции” [Budge 1912]. 
Э. У. Бадж также публикует один из первых полных переводов 
текста Книги Мертвых, снабженных воспроизведением прорисо-
вок виньеток (по Э. Навиллю и Р. Лепсиусу) из различных папи-
русов с комментариями и пояснениями, причем предпочтение он 
отдает рисункам Нового царства [Budge 1986]. 
Кроме того, Э. У. Бадж дважды издает сводный текст всех глав 

Книги Мертвых, сопровождающийся словарем [Budge 1898; 
1910]. Заметим, что появление этих публикаций, полностью ли-
шенных воспроизведения виньеток, ознаменовало переход егип-
тологии к чисто текстологическому изучению Книги Мертвых, 
который остается доминирующим и сегодня (ср. [Müller-Roth 
2008]). Как пример такого подхода приведем швейцарскую се-
рию изданий-синопсисов текста изречений Книги Мертвых 
Г. Лаппа и Б. Люшер “Totenbuchtexte” (напр. [Lapp 2006]). Хотя 
большинство публикаций конкретных свитков Книги Мертвых 
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сопровождается фотографическим воспроизведением листов с 
виньетками, обычно их аналитическому рассмотрению отводит-
ся минимальное место, за исключением избранных изданий 
[Verhoven 1993; Lapp 2004; Mosher 2001].
Воспроизведение виньеток Книги Мертвых (в том числе цвет-

ное) нашло свое место в серии общих работ по Книге Мертвых и 
преимущественно научно-популярных изданиях ее переводов 
[Barguet 1967; Champdor 1967; Rossiter 1979; de Cenival 1992; Rachet 
1996; Селим 2005], в частности Р. Фолкнера [Faulkner 2001]. По-
следнее издание отличает произвольный выбор виньеток и 
отсутствие хронологического критерия их отбора. Э. Хорнунг, 
также опубликовавший свой перевод Книги Мертвых в 1979 году, 
ограничился воспроизведением прорисовок, но поместил ценные 
описания иллюстраций в примечаниях к главам [Hornung 2004].
На сегодняшний день следует отметить, что научных разрабо-

ток по иллюстративной традиции Книги Мертвых удивительно 
мало, и это разительно бросается в глаза на фоне внушительного 
числа изданий, посвященных тексту сборника (см. [Bibliographie 
2009]). В целом, можно выделить четыре основных подхода в 
изучении и типологизации виньеток Книги Мертвых:

1) Первый подход заключается в аналитическом исследова-
нии виньеток в конкретных папирусах, без чего, в принципе, не 
обходится ни одна публикация документов, хотя качество подоб-
ного анализа может быть далеко не одинаковым. В большинстве 
случаев издатели ограничиваются кратким описанием рисунков 
и минимальным количеством параллелей, главное свое внимание 
традиционно уделяя тексту сборника.
Но существует и образцовое для такого рода работ и углублен-

ное исследование голландского специалиста Х. Мильде по ви-
ньеткам pNfr-rnpt (pBrusseles E 5043 + pPhiladelphia Univ. Mus. 
E 2775, 16720, 16721, 16722 + pLondon BM EA 9962 / 2–7, 9957 + 
pKaunas + pPrinceton) [Milde 1991]. Данное исследование по-
строено по принципу анализа виньеток отдельных глав pNfr-rnpt, 
чему в более ранней публикации этого свитка не уделено места 
[Speleers 1917]. Сначала приводится описание рисунка в pNfr-
rnpt, а потом предлагается построенное по хронологическому 
принципу исследование иконографии, стилистики и тексто-
изобразительных связей рисунков главы в параллельных источ-
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никах: свитках Книги Мертвых и росписи фиванских гробниц. 
Такой подход дает достаточно полное представление об эволю-
ции иллюстраций глав Книги Мертвых от Нового царства и до 
Позднего периода. До сих пор это исследование остается уни-
кальным по своему подходу. Хотя в ряде случаев выводы 
Х. Мильде могут быть поставлены под сомнение, научная цен-
ность его работы очень высока. Кроме того, Х. Мильде посвятил 
интересную статью проблеме связи виньеток и текста глав, неу-
стойчивости этих связей, и случаям т.н. “некорректного” иллю-
стрирования в Третьем переходном периоде одних изречений 
рисунками, относящимися, как считается, к другим главам, нахо-
дя этому объяснение в семантической нагрузке текста и изобра-
жений [Milde 2006, 221–231].
Достаточно близкой по подходу является также публикация 

p¡r pLondon BM EA 10479 Птолемеевского периода М. Дж. Мо-
шера [Mosher 2001], крупнейшего современного специалиста по 
поздней Книге Мертвых. При этом главное внимание исследова-
тель уделяет проблеме локальных различий в иллюстрировании 
Книги Мертвых (“мемфисской”, “фиванской” и “ахмимской” 
традициях).
Кроме того, блестящий экскурс, посвященный виньеткам в 

иератической копии Книги Мертвых pGAt-sSn pCairo J.E. 95838; 
S.R. IV 936 XXI династии, был дан Р. Лукарелли в ее докторской 
диссертации, защищенной в 2004 и опубликованной в 2006 году 
[Lucarelli 2006, 198ff].
Отметим также работу Е. Донделингера, специально посвя-

щенную pAnj pLondon BM ЕА 10470, затрагивающую и иллю-
стративную его часть [Dondelinger 1987], и экскурс по виньеткам 
этого же папируса О. Гэлета в новом факсимильном издании, со-
держащем и перевод изречений Р. Фолкнера [Faulkner, Andrews, 
Goelet 1998, 154–170]. Виньеткам этого же знаменитого свитка 
посвящена и статья Т. Джеймса [James 2001].

2) Второй подход заключается в рассмотрении иконографии, 
типологии, семантики и эволюции виньеток отдельных глав Кни-
ги Мертвых в различных источниках. Этот подход очень хорошо 
зарекомендовал себя в целом ряде специальных публикаций.
Первой из них следует назвать вышедшее в 1976 году в Гер-

мании специальное монографическое исследование Кр. Себер 
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[Seeber 1976]. В нем в диахроническом разрезе была проанали-
зирована иконография и эволюция т.н. “сцен Суда”, известных 
как иллюстрация нескольких глав Книги Мертвых (гл. 125 и 30), 
встречающихся в свитках и на росписи гробниц и саркофагов. 
В 1997 году немецким ученым Ю. Гесселенсеттером в Вюрц-

бурге была защищена докторская диссертация по виньеткам 
110-й главы [Gesellensetter 1997]. В этой работе предложено де-
ление этой сложной изобразительной композиции, занимавшей 
всю высоту листа свитка, на отдельные смысловые сцены, при-
ведено их сопоставление с текстом, рассмотрена семантика этих 
изображений, и отмечена эволюция их иконографии от Средне-
го царства, где они впервые появляются на росписи саркофагов, 
и до Птолемеевского периода. В работе также представлен свод 
источников, содержащих эту главу, хотя отдельные документы, 
в частности из собраний российских музеев, в нем и не учтены. 
Отметим также и то, что в приложении к диссертации дано вос-
произведение всех известных исследователю и опубликованных 
сцен 110-й главы. В дальнейшем иконография этой композиции 
и ее отдельных сцен и изображенных атрибутов стала также 
предметом нескольких специальных статей. В их числе М. Хум-
меля [Hummel 1983], М. Хеермы ван Восса [Heerma van Voss 
2006, 115–120] и Дж. Маскулье-Лури (относительно кнута с 
двойным ремнем в руках усопшего) [Masquelier-Loorius 2006, 
95–106].
Еще одна сложная по своей иконографии виньетка 151-й гла-

вы была специально исследована швейцарским египтологом 
Б. Люшер [Lüscher 1998]. В данной работе представлен синопсис 
текста изречения, дан хороший свод источников, анализ конкрет-
ных частей композиции, их соотношения с текстом и семантики. 
Кроме того, даны фотографии и прорисовки большинства из-
вестных сцен изречения, некоторые из которых ранее не публи-
ковались.
Виньетки 16-й главы (т.н. “Sonnenlaufszene”) на уровне маги-

стерской диссертации (2005 г.), а позднее и специальной статьи 
(2008 г.), были изучены Я. Будек [Budek 2005; 2008]. Основное 
внимание исследовательница сосредотачивает на рисунках позд-
ней традиции, учитывая и их значительное количество, и то, что 
именно эта хронологическая группа источников менее всего 
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опубликована и, следовательно, малодоступна научному сообществу. 
Работа написана на базе фотоархива Bonn Totenbuchprojekt (и за-
щищена в Бонне) и, следовательно, может считаться вполне 
репрезентативной. К ее слабым сторонам можно отнести опреде-
ленную источниковедческую ограниченность (учтено только три 
группы документов: папирусы, пелены мумий и стелы), а также 
то, что главной целью работы выступает создание исключитель-
но иконографической типологии 16-й главы в Поздний и Птоле-
меевский периоды. Соответственно, проблема места рисунков 
этого изречения в контексте широко представленных в раз-
нообразных источниках сюжетики Sonnenlaufszene не рас-
смотрена. Практически не представлен и семантический анализ 
данной композиции. В общих чертах, иконографический мотив 
Sonnenlaufszene на различных памятниках и лишь с частичным 
использованием материала 16-й главы Книги Мертвых был рас-
смотрен ранее в статьях К. Зете, Х. Шефера и Э. Хорнунга [Sethe 
1928; Schäfer 1928; 1935; Hornung 1981; 1992].
В 2007 году в том же Бонне была защищена докторская дис-

сертация Т.С. Тавфика, посвященная виньеткам 1-й главы [Tawfik 
2007]. Многофигурные рисунки к этому изречению, показываю-
щие похоронную процессию и восходящие к изображениям на 
саркофагах Среднего царства (cм. [Willems 1998]), представляют 
несомненный интерес. Позитивно то, что представлен широкий 
хронологический диапазон – от Нового царства до Птолемеев-
ского периода. Однако, как и в случае с предыдущей работой 
Я. Будек, данное исследование в ряде случаев ограничено в охва-
те источников: для Нового царства внимание автора сосредото-
чено практически полностью на сценах росписи гробниц. В этом 
отношении рассматриваемая диссертация лишь незначительно 
дополняет рядом новых сцен прекрасную работу П. Бартхельмес 
[Barthelmess 1992], специально посвященную сценам похоронной 
процессии в гробничной росписи этого периода и содержащую, 
помимо прочего, экскурс по виньеткам 1-й главы [Barthelmess 
1992, 157–166]. Лишь Поздний и Птолемеевский периоды хоро-
шо рассмотрены Т.С. Тавфиком с учетом папирологических ис-
точников, содержащих данную композицию.
Иконография виньеток изречений 137A и 137B, посвященных 

светильникам-ctA и, соответственно, их изображающих, рас-
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смотрена в магистерской диссертации Д. Люфт, защищенной в 
Гейдельбергском университете (2008 г.), позднее изданной в виде 
монографии [Luft 2009]. 
Следует обратить внимание также на опубликованное диссер-

тационное исследование шведского специалиста Н. Биллинга, 
который рассмотрел иконографический образ богини Древа жиз-
ни, кормящей усопших в ином мире, в контексте образа богини 
Нут [Billing 2002]. В работе дан исчерпывающий обзор источни-
ков, восходящих как к Книге Мертвых (гл. 109 / 149) и другим 
заупокойным папирусам, так и к росписи гробниц и саркофагов. 
Данное исследование отличает прекрасный стилистический и 
иконографический анализ рассматриваемой композиции.
Вступительные виньетки (т.н. “этикетки”) к папирусам с ие-

ратической Книгой Мертвых поздней XXI династии были собра-
ны и исследованы в двух специальных статьях Г. Лензо Марчесе 
[Lenzo 2002; Lenzo Marchese 2004]. Если Г. Лензо Марчесе рас-
смотрела вступительные виньетки заупокойных папирусов, то 
Х. Рефаи обратил внимание на их финальные сцены. В центре 
его внимания преимущественно т.н. “мифологические папиру-
сы”, и он приходит к выводу, что от начальных и основных ри-
сунков именно изображения, завершающие “путешествие” души 
усопшего по загробному миру, отличались особой вариативно-
стью, и в них проявлялось больше свободы творчества художни-
ка [Refai 2007, 157–170].
Спорадически исследователи обращались к рассмотрению 

виньеток и других глав Книги Мертвых. Подробнее мы остано-
вимся лишь на публикациях последних десятилетий, которые 
отмечены возросшим интересом к проблеме иллюстраций Кни-
ги Мертвых. 
С.-А. Нагиб, спустя два десятилетия после монографии Кр. Се-

бер, повторно рассмотрела иконографию Сцены взвешивания 
сердца (Психостасии) в Книге Мертвых (гл. 30 и 125) [Naguib 
1998]. Весьма интересные наблюдения относительно иконогра-
фии существа amw (am-am) на этих же сценах были предложены 
М. Габольде [Gabolde 2006, 11–22]. К этим же композициям об-
ратилась недавно и Х. Габе, акцентировав внимание на двух ико-
нографических вариантах. В первом случае образ усопшего 
показан на одной чаше весов, в то время как на другой чаше 
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вырисовано его сердце-ib. Во втором случае умершему на проти-
воположной чаше весов предстоит фигура богини Маат (MAa.t). 
По мнению исследовательницы, эти иконографические различия 
отображают разные представления: первый вариант отображает 
идею “идеального правосудия”, а второй демонстрирует про-
верку того, следовал ли человек принципу mAa.t при жизни [Gaber 
2009, 1–15].
С. Демишели обратилась к уникальной виньетке 100-й главы в 

“папирусе-амулете” Bwth-Imn pTurin 1858 XXI династии, по своей 
иконографии восходящей к сцене из царской Книги пещер Но-
вого царства [Demichelis 2000, 267–273]. М.-А. Кальметте проана-
лизировала отдельные образы виньеток 151-й главы в контексте 
египетских представлений о посмертном возрождении и соответ-
ствующих ритуалов [Calmettes 2006, 23–30]. Н. Гилу рассмотрела 
различные образы насекомых, опасных для усопшего, на виньет-
ках глав 31, 38A, 38B и 40 поздней Книги Мертвых [Guilhou 2006, 
31–38]. Р. Лукарелли посвятила сообщение виньетке 40-й главы, в 
котором попыталась дать объяснение образу осла на рисунке в 
pNxt pLondon BM EA 10471, видя в этом животном демоническое 
существо, упоминающееся в тексте [Lucarelli 2007]. Т. ДуКвесне 
обратил внимание на несколько уникальных виньеток из неопу-
бликованного pRa-mc pCambridge Fitzwilliam Museum E.2a.1922, 
изображающих Анубиса, усопшего перед фигурой Анубиса и со-
бак [DuQuesne 2009, 35–51].
Отдельного рассмотрения заслуживает проблема изучения 

иллюстраций 17-й главы, которые, как и рисунки главы 1, 
сгруппированы в отдельный фриз неразграниченных  между со-
бой изображений. Учитывая важность и объем как текста главы, 
так и ее изобразительного ряда, внимание многих специалистов 
к этому изречению вполне объяснимо. Однако ожидаемой 
изученности виньеток 17-й главы в историографии отнюдь не 
существует. Некоторые ученые вообще игнорируют эту часть 
источника. Так, в частности, У. Рёсслер-Кёллер, автор безуко-
ризненного текстологического исследования этого изречения, 
вопрос виньеток абсолютно не затрагивает [Rößler-Köhler 1979]. 
Вместе с тем Л. Лимме еще в 1983 году акцентировал внимание 
на крайней важности изучения иллюстраций подобных сложных 
глав Книги Мертвых [Limme 1983]. Но комплексного исследова-
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ния этой группы виньеток до сих пор нет, – это остается делом 
будущего3.
Следует подчеркнуть, что сложности возникают уже с самой 

типологией иллюстраций главы, в частности, у специалистов 
даже нет единого мнения о самом количестве сцен, и это притом, 
что практически все исследователи в своей методологии исходят 
из их деления на основе сопоставления рисунков с текстом. 
Первая классификация, базирующаяся только на рисунках в 

pAnj pLondon BM ЕА 10470, была предложена уже У. Э. Баджем: 
он насчитал 22 отдельные сцены [Budge 1986, 90–92]. Г. Грапов, 
опубликовавший первый диахронический синопсис 17-й главы, 
специального количественного подсчета сцен не делал, но уста-
новил связь 14 конкретных виньеток4 с отдельными смысловыми 
связками главы, им же выделенными5. Т. Г. Аллен насчитывает в 
иллюстративном ряду изречения 19 сцен [Allen 1974, 26–27, fn. 
47], Э. Хорнунг – 22 сцены [Hornung 2004, 423–424], Х. Мильде 
выделяет 24 сцены [Milde 1991, 31–42]. В свое время мы, бази-
руясь на том же pAnj, выделили 16 отдельных сцен [Тарасенко 
2002, 70–75].
М. Дж. Мошер в своей неопубликованной диссертации попы-

тался составить наиболее детализированную типологию сцен, 
положив в ее основе рисунки не из “фиванской редакции”, а из 
более богатой поздней традиции иллюстрирования главы 17 
[Mosher 1990, 158–195, 641–657 (Appendix D)]. Признавая несо-
вершенство своей типологии для установления хронологии эво-
люции иллюстративной традиции изречения [Mosher 1990, 163], 
исследователь, тем не менее, предлагает весьма удачно состав-
ленный диахронический свод соответствия сцен предложенной 
им типологии  [Mosher 1990, 658–660 (Appendix D)]. М. Дж. Мошер 
разделяет все сцены на три секции [Mosher 1990, 641–644 

3 17-я глава – одно из наиболее распространенных изречений в соста-
ве сборника, сохранившееся в более чем 280 (иллюстрированных!) до-
кументах с хронологией от Нового царства до Птолемеевского периода.

4 Их прорисовки взяты в основном по изданию Э. Навилля [Naville 
1886, I, Taf. XXVII–XXX].

5 Abschnitt 5 [Urk., V, 13], 8 [Urk., V, 18], 9 [Urk. V, 20], 12 [Urk. V, 25], 
14 [Urk. V, 30], 15 [Urk. V, 31], 16 [Urk. V, 33], 17 [Urk. V, 38], 20 [Urk. 
V, 47], 21 [Urk. V, 50], 22 [Urk. V, 54], 25 [Urk. V, 66], 32 [Urk. V, 85], 33 
[Urk. V, 94].
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(Appendix D)]. В рамках секции “А”, связанной с частью “17A”, 
также отдельно выделены сцены, иллюстрирующие титульные 
данные изречения: всего 7 сцен. К секции “А” принадлежит 
15 сцен с вариантами (но номера 3 и 7 по непонятным причинам 
пропущены!). К секции “В” отнесено 6 сцен (от 0 до 5!) и их ва-
рианты, и она иллюстрирует часть главы “17B”. В секции “С”, ко-
торая появилась только в поздней редакции (впервые при 
XXVI династии [Тарасенко 2010b, 166]), учтена только 1 сцена и 
5 ее вариантов. Таким образом, суммарно М. Дж. Мошер выделя-
ет 21 сцену и расписывает их вариативность. Но даже такая типо-
логия не лишена слабых сторон и определенной путаницы и 
неточностей (например, со сценами B1b, c и d, в оригинальных 
источниках, не совпадающих с описанием М. Дж. Мошера).
Виньетки 17-й главы стали предметом ряда специальных ста-

тей. Так, Г. Гёдике акцентировал внимание на особой значимости 
данного изречения и его иллюстраций в египетских представле-
ниях о посмертном возрождении, которые резонно предложил 
рассматривать как самостоятельный, закодированный на уровне 
смысловых ассоциаций, текст [Goedicke 1998, 38−45; Goedicke 
1999, 87−106]. Г. Гёдике указал на уникальность изображения 
игры в snt на титульной виньетке 17-й главы, и то, что snt упоми-
нается в заглавной рубрике изречения, что также единственный 
подобный пример в тексте Книги Мертвых. Это справедливо 
признается своеобразным маркером начала путешествия усоп-
шего по загробному миру, которое раскрывается в последующих 
рисунках и тексте изречения, параллельно и поэтапно освещаю-
щих ключевые мифологические и культ-топографические сюже-
ты [Goedicke 1998, 39].
Сцена со “львами горизонта” (т.н. Rw.tj-scene) 17-й главы, ко-

торой посвящены и несколько наших статей [Tarasenko 2007; Та-
расенко 2010a], была кратко, но вполне содержательно описана в  
работе К. де Вита, посвященной образу льва в египетских источ-
никах [de Wit 1951, 91ff]. О. Кеел и С. Шроер существенно рас-
ширили источниковедческую базу для данной сцены, собрав и 
изучив ее графическое воспроизведение на скарабеях Нового 
царства [Keel, Schroer 1998, Taf. I–III].
Крайне интересными и важными нам представляются наблю-

дения Д. Будде [Budde 2000], который обратил внимание на 
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изображение клочков шерсти в виде своеобразных “розеток” на 
лопатках львов Rw.tj-scene. Эти “розетки” всегда воспринима-
лись как обычный декоративный элемент, не несущий самостоя-
тельной смысловой нагрузки. Тем не менее, Д. Будде на данных 
зоологии показал, что подобные “клочки шерсти” характерны 
только для молодых животных. Исследователь также подметил, 
что на ряде изображений “розетка” вырисована только у левого 
льва, который может, таким образом, воплощать молодое, утрен-
нее солнце, или, по меньшей мере, львы Rw.tj-scene могут быть 
тесно связанными с этим солярным мотивом.
М. Брозе посвятил статью виньетке 17-й главы, изображающей 

кота, змея и дерево-iSd, на которой мы также останавливались в 
отдельной статье [Тарасенко 2010]. Исследователь связывает об-
раз змея с фигурой Апопа и полагает, что сцена изображает “сцену 
триумфа” светлых сил, олицетворенных в Ра, над хаосом и 
тьмой, воплощенных в Апопе [Broze 1991, 109–115].
Виньетка 17-й главы на пеленах мумии Boston Museum of Fine 

Arts № 59.1070, изображающая усопшего, лежащего на похорон-
ном ложе, оформленном в виде фигуры льва, и фигуры сыновей 
Хора под ним, стала предметом статьи Х. Кокельмана [Kockel-
mann 2006, 77–94]. Исследователь предлагает экскурс по истории 
иконографии этой, достаточно необычной для рисунков 17-й гла-
вы, сцены и возводит ее происхождение к более ранним погре-
бальным ритуалам, где важная роль отводилась образу четырех 
сыновей Хора.
Наконец, в высшей степени ценную статью, посвященную 

сцене 17-й главы с божествами Хехом и Уадж-уром (показанны-
ми в образе т.н. “Fecundity Figures”) и священными водоемами 
бога Херишефа в Гераклеополе, предложила испанская исследо-
вательница Л. Е. Диаз-Иглесиас Лланос [Diaz-Iglesias Llanos 2005, 
31–106]. Данную работу отличает скрупулезная проработка ико-
нографии сцены, охватившая как полную источниковедческую 
базу (папирусы, роспись храмов и гробниц, пелены мумий), так 
и весь хронологический диапазон бытования этой сцены – от Но-
вого царства и до Птолемеевского периода. В работе также дан 
анализ соответствующих фрагментов текста и археологических 
источников из Ихнасьи эль-Медины. Кроме того, к статье прило-
жен практически исчерпывающий свод документов, содержащих 
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это изречение, составленный на основе материалов архива Bonn 
Totenbuchprojekt (сводка на 2005 г.). Таким образом, данную ра-
боту на сегодняшний день можно признать образцовой для ис-
следования изобразительной составляющей 17-й главы Книги 
Мертвых.

3) Третий подход представлен исследованиями, рассматри-
вающими комплекс виньеток Книги Мертвых на отдельных ви-
дах памятников. 
Одной из наиболее интересных и малоизученных групп па-

мятников, содержащих виньетки Книги Мертвых, являются т.н. 
“мифологические папирусы” и “папирусы Амдуат”, весьма мас-
совое производство которых приходится на Третий переходный 
период. Эти свитки, прежде всего, интересны своим богатейшим 
изобразительным синтезом и сюжетикой, совместившей виньет-
ки Книги Мертвых, сцены из царских заупокойных книг и новые 
композиции. “Мифологические папирусы” иногда рассматрива-
ют как особую фазу в эволюции Книги Мертвых, но при этом и 
сама Книга Мертвых в это время не вышла из употребления и 
часто сопровождала “мифологические папирусы” в погребениях 
как дополнительный заупокойный свиток (в конце концов, прак-
тически утратив изобразительную составляющую, перейдя в ие-
ратическую форму).
Первым серьезным исследованием изображений в этих доку-

ментах стала совместная монография А. Пьянкова и Н. Рамбовы 
1957 года, в которой были введены в научный оборот новые ис-
точники и дан экскурс по особенностям и семантике помещен-
ных на свитках сцен [Piankoff, Rambova 1957].
В 1985 году Ф. Садек Абд аль-Азиз издал 33 “свитка Амдуат” 

из собрания Каирского музея, происходящих из “второго тайни-
ка” в Дейр эль-Бахри, предложив их общую классификацию и 
установив природу их сцен. Исследователь дал объяснение при-
чины помещения на эти папирусы сцен только четырех послед-
них секций “царской Книги Амдуат”, связав их с росписью 
гробницы Аменхотепа III [Sadek Abd al-Aziz 1985].
Проблеме изображения “образов Иного мира”, – т.е. Дуата, – 

в Среднем и Новом царствах, а также в “папирусах Амдуат” 
XXI династии, с искусствоведческой стороны, посвящена и не-
давно защищенная диссертация Н.В. Лаврентьевой [Лаврентьева 
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2008а], а также серия ее статей [Лаврентьева 2005, 149–166; 2008, 
272–294]. Несмотря на весьма углубленный анализ эволюции 
изображений загробного мира в базовых источниках, исследова-
тельница приходит к некоторым некорректным выводам. Так, 
например, отсутствие изображений сцен 5-го часа царской “Книги 
Амдуат” в “жреческих папирусах Амдуат” объясняется особым 
сакральным характером изображений этой секции, доступных, 
якобы, только царю, обладавшему особой “божественной сущ-
ностью” [Лаврентьева 2008а, 22–23]. Как представляется, дело 
здесь не в египетских “критериях сакральности” сугубо царской 
во всех своих частях книги Амдуат. По всей видимости, причина 
в том, что в основе всех “жреческих версий папирусов Амдуат” 
был положен “свиток-модель”, приготовленный специально для 
Верховного жреца Амона Mn-xpr.w-Ra и его семьи (тип A.II.1 по 
А. Нивинскому [Niwiński 1989, 174–184; Sadek Abd al-Aziz 1985, 
75 (Type I)]). Этот папирус, как убедительно доказал А. Нивин-
ский, представлял собой копию оформления восточной стены 
погребальной камеры гробницы Аменхотепа II (KV 35), содер-
жавшей только 9–12 часы Амдуат [Niwiński 1989, 178–179]. 
Сложно согласиться и с доводом Н.В. Лаврентьевой о том, что 
“Книга Амдуат” на стенах гробницы Тутмоса III повторяет осо-
бенности графики папирусов “Дома жизни” [Лаврентьева 2008а, 
20], поскольку до сих пор ни одного подобного свитка не извест-
но. Обращают внимание и лакуны в отображении историографии 
вопроса, в частности, проигнорированы некоторые работы по 
данной тематике [Тарасенко 2005а; 2007].
Наиболее существенный вклад в изучении заупокойных папи-

русов Третьего переходного периода принадлежит польскому 
египтологу А. Нивинскому. В 1989 году им была опубликована 
фундаментальная монография,  посвященная анализу и классифи-
кации таких заупокойных свитков [Niwiński 1989]. В работе дан 
практически исчерпывающий свод источников (с учетом большо-
го числа неопубликованных манускриптов), дан анализ истории 
формирования и эволюции данных документов, разработана очень 
удачная система типологии папирусов, основанная на хронологи-
ческом принципе, и, следовательно, способная служить критерием 
датировки памятников. К сожалению, проблеме мифологической 
семантики изображений в данном комплексе документов в моно-
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графии А. Нивинского уделено незначительное место. Кроме того, 
сегодня можно сказать, что в свод источников А. Нивинского по-
пали не все существующие в музейных собраниях свитки. В част-
ности, нам удалось выделить группу из пяти “тиражированных” 
папирусов [Tarasenko 2010]: panx=f-n-#ncw pCologny-Geneva CI 
(Bibliotheca Bodmeriana); p&A-nt-imnt.t-hrt-ib pCologny-Geneva CII; 
pNsj-#ncw pTurin 1818; р+d-#ncw Эрмитаж № 18587 и p_iw-sw-n-
Mw.t pLondon BM EA 9948, из которых только последний доку-
мент, ранее опубликованный А. Шортером [Shorter 1938, Pl. X], 
был учтен А. Нивинским [Niwiński 1989]. Эти документы, снаб-
женные серией избранных виньеток 17-й главы, образуют ком-
пактную типологическую и хронологическую группу, вероятно, 
своим существованием непосредственно предшествующую нача-
лу доминирования иератических версий Книги Мертвых, лишенных 
сопроводительных виньеток к тексту (тип BD.I.2 по А. Нивинско-
му). Эта группа может быть отнесена к третьей (ок. 997−985 гг. 
до н.э.) – четвертой (ок. 985−960 гг. до н.э.) фазам эволюции рели-
гиозной иконографии Третьего переходного периода (по А. Ни-
винскому [Niwiński 2000]). На наш взгляд, этими свитками 
представлен последний этап в развитии иллюстрированной иеро-
глифической (“фиванской”) редакции Книги Мертвых.
В настоящее время, по сути, только А. Нивинский уделяет 

максимальное внимание проблеме общих и специальных вопро-
сов развития иконографии изображений в заупокойных свитках 
и саркофагах XXI династии [Niwiński 1988; 1988b]. Итогом этих 
многолетних исследований ученого следует назвать обобщаю-
щую статью 2000 г., в которой им были выделены пять фаз раз-
вития религиозной иконографии XXI династии и подчеркнута 
связь этой эволюции с политическими и социальными перемена-
ми в государстве [Niwiński 2000, 21–43].
Проблеме символизма и семантики ряда сцен заупокойных 

свитков Позднего периода также уделено видное место в работах 
А. Нивинского [Niwiński 1983; 1988a; 1988c; 1989a; 2001]. В раз-
резе темы нашего обзора особо следует подчеркнуть специальные 
статьи о воспроизведении виньеток Книги Мертвых на саркофа-
гах Третьего переходного периода [Niwiński 2006; 2009].
Исследованию текста и виньеток Книги Мертвых, помещен-

ных на росписи частных гробниц фиванского некрополя в Новом 
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царстве, посвящена монография М. Салеха 1984 года [Saleh 
1984]. Этот труд до сих пор остается непревзойденным по уров-
ню охвата источниковедческой базы. Его позитивной стороной 
следует назвать комплексный подход, в равной степени учиты-
вающий воспроизведение как эпиграфического, так и изобрази-
тельного материала. В контексте изучения взаимосвязи между 
графикой иллюстраций Книги Мертвых и гробничной росписью 
Дейр эль-Медины следует упомянуть также разработки М. Хеер-
мы Ван Восса [Heerma van Voss 2000, 159–162] и Б. Люшер 
[Lüscher 2007].

4) Четвертый подход связан с исследованием и созданием ти-
пологии (/ классификации) виньеток Книги Мертвых в контек-
сте всего сборника и всех источников. Но подобной “всеобщей” 
типологии виньеток Книги Мертвых, которую бы признали все 
египтологи, до сих пор не существует.
Наиболее удачные исследования – разработка И. Мунро по 

ранним способам иллюстрирования Книги Мертвых (XVIII дин.) 
[Munro 1988] и неопубликованная диссертация Дж. Мошера по 
виньеткам Позднего периода [Mosher 1990].
В первом исследовании6 И. Мунро сосредоточивает внимание 

на наиболее ранней фазе развития Книги Мертвых. В целом, 
главная цель работы – установление надежных критериев дати-
ровки свитков. Одним из таких критериев признаны виньетки, 
при этом, в связи с рисунками И. Мунро отдельно выделяет фор-
мальный, иконографический и стилистический критерии, уточ-
няя их на сопоставлении с гробничной росписью фиванского 
некрополя [Munro 1988, 10–12]. Главы 2 и 3 работы этой выдаю-
щейся немецкой исследовательницы корпуса Книги Мертвых 
специально посвящены ранней иллюстративной традиции сбор-
ника и являются прекрасным пособием для изучающих виньетки 
Книги Мертвых [Munro 1988, 14–137]. Монографию сопрово-
ждают таблицы, обобщающие выводы автора, таблицы иллю-
страций, а также свод источников Нового царства, который, 
однако, сегодня может быть существенно расширен. В одной из 
наших статей, посвященных иллюстрациям главы 42, мы спе-
циально показали, как комплексные классификации И. Мунро 

6 Оно представляет собой опубликованный текст докторской диссер-
тации, защищенной в Гёттингене.
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для избранных изречений могут быть полезны для разработки 
типологии виньеток [Tarasenko 2009].
К сожалению, до сих пор неопубликованная докторская дис-

сертация американского специалиста М. Дж. Мошера (защищена 
в Университете Калифорнии (Беркли) в 1990 году), представляет 
собой уникальное капитальное исследование поздней иллюстра-
тивной традиции [Mosher 1990]. В отличие от работы И. Мунро, 
М. Дж. Мошер не ставит проблему датировки свитков своей 
главной задачей. В центре его работы положена разработка 
критериев определения локальных традиций в текстологии и ил-
люстративной составляющей Книги Мертвых, а также их хроно-
логических трансформаций на уровне стиля и иконографии. 
Диссертация состоит из трех разделов: “Документы” (рассмотре-
ны стили оформления, виды письма, порядок и структура изре-
чений, дан свод источников), “Виньетки” (после обобщающих 
замечаний о группах рисунков, ориентации и т.п. дается анали-
тическое описание виньеток по главам) и “Выводы”. Кроме того, 
диссертацию сопровождают приложения: свод документов (A), 
порядок и наличие изречений в документах (В, С), описание ви-
ньеток отдельных глав (D). Работу сопровождает таблица иллю-
страций, содержащая, однако, воспроизведение виньеток только 
из папирусов собрания Лувра. Если на уровне общих выводов 
диссертация М. Дж. Мошера безукоризненна, то типологии ви-
ньеток отдельных изречений содержат ряд неточностей, на чем 
мы выше останавливались в связи с типологией иллюстраций 
17-й главы.
Таким образом, если добавить к этим двум трудам моногра-

фию А. Нивинского, посвященную классификации заупокойных 
папирусов Третьего переходного периода [Niwiński 1989], то 
можно говорить об определенной степени разработанности (по 
крайней мере, на уровне обобщающих исследований) изобрази-
тельной традиции Книги Мертвых на всех основных фазах ее 
эволюции.
Кроме того, общую “искусствоведческую” типологию винье-

ток Книги Мертвых также недавно предложил московский ис-
следователь М. А. Чегодаев (сначала в форме диссертации, а 
позднее – монографии) [Чегодаев 2002; 2004]. М. А. Чегодаев 
выделяет четыре типа виньеток: полноразмерные виньетки, фризы, 
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“разорванные” фризы и двойные регистры [Чегодаев 2002, 
14−15; 2004, 70–83]. Безусловно, предложенная типология ви-
ньеток представляет важный шаг в классификации этих рисун-
ков. Однако, как нами было показано на  примере иллюстраций 
главы 42 [Tarasenko 2009], дело с виньетками ряда изречений об-
стоит значительно сложнее, и рисунки могли свободно выпол-
няться еще в нескольких типах иллюстрирования, что говорит о 
том, что предложенная М. А. Чегодаевым типология описывает 
только способ исполнения рисунков и их размещения в свитках, 
но не всегда может быть четко привязана к конкретным главам в 
конкретных документах7. Кроме того, для работы, претендующей 
на создание всеобщей классификации виньеток Книги Мертвых, 
свод источников, учитывающий 52 свитка для всех исторических 
периодов бытования сборника [Чегодаев 2004, 140–144], выгля-
дит, как нам кажется, недостаточно репрезентативным.
Подводя итог нашему обзору степени изученности проблемы 

папирусной графики Книги Мертвых, подчеркнем, что за по-
следние три-четыре десятилетия можно говорить о менее чем де-
сятке монографий по ее изобразительной традиции, а также о 
сравнительно небольшом, но все возрастающем количестве спе-
циальных статей, посвященных виньеткам данного сборника. 
Вселяет оптимизм и тот факт, что проблема изобразительной 
традиции Книги Мертвых вызывает интерес у молодых исследо-
вателей, на что указывает и количество, и география защищенных 
в последние годы по этой теме магистерских работ и диссерта-
ций. Несомненна и ключевая роль, которую играет в этом про-
цессе боннский “Проект Книга Мертвых” (Bonn Totenbuchprojekt), 
в научные планы которого входит создание базы данных по ви-
ньеткам (пока только Позднего и Птолемеевского периодов). 
Сами по себе все указанные достижения очень позитивны, но, 
несмотря на это, данная проблема еще абсолютно не исчерпана 
и обращение к ней египтологов позволит расширить существую-
щие наработки. Как показал предложенный аналитический обзор 
четырех базовых подходов к изучению папирусной графики, 
первостепенную важность и целесообразность имеет, в первую 
очередь, изучение типологии, семантики и эволюции виньеток на 
уровне отдельных изречений (выделенный нами “второй подход”), 

7 Ср. также: [Milde 2006, 221–231].
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что позволяет детализировать не только технические способы и 
приемы исполнения самих рисунков, но и раскрыть пути 
взаимосвязи виньеток с текстом и содержанием изречений на 
семантическом уровне.
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