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ПРЕДИСЛОВИЕ.
В целях популяризации научных сведений по Востоку среди широких слоев читающей публики Всероссийская Научная Ассоциация Востоковедения решила приступить к изданию ряда книжек «Научно-популярной Библиотеки», заключающей в себе историко-этнологическую и политико- экономическую серию. Настоящая книжка является первым выпуском историко-этнологической серии.Книжка проф. Франк-Каменецкого, представляя одну из составных частей задуманной серии, является в то же время изданием, вызванным ближайшими условиями момента. Исполняющееся столетие со дня гениального открытия Шампольо- на, установление им чтения иероглифов является одним из крупнейших юбилеев современности, величайшим праздником науки. Кроме чисто-ученого поминовения необходима и популяризация этого замечательного научного открытия, сообщение о нем исторических сведений в общедоступной для всех форме. Находя существенно важным выпустить такого рода работу в ближайшее к празднованию юбилея время, редакция обратилась к специалисту-египтологу, проф. И. Г. Франк-Каменецкому, с предложением написать популярную книжку на тему «Как научились читать египетские письмена».Можно видеть счастливое предзнаменование для задуманной научно-популярной серии в том, что первый выпуск ее, ныне выходящий в свет, является юбилейной памяткой величайшего достижения востоковедной науки.

Проф. И. БОРОЗДИН.



I.
Письменность является могучим орудием культуры, без которого были бы немыслимы и все усовершенствования современной техники. Изобретя средство увековечить на письме весь запас знаний, приобретенных опытом и размышлением, и передавать в готовом виде последующим поколениям, человечество разом вышло из состояния младенчества и твердым шагом направилось по пути культуры и прогресса. Недаром в настоящее время культурный уровень народа измеряется количеством грамотных людей в данной стране.Ни один из живущих ныне европейских народов не изобрел сам своих письмен. Русская азбука произошла от древне-болгарской (церковно-славянской), которая в свою очередь произошла от греческой. Народы западной Европы пользуются еще теперь латинской азбукой, которую древние римляне заимствовали у греков. Греки сами приписывали происхождение своего алфавита финикиянам. Как изобрели свою азбуку финикияне,— долгое время оставалось неизвестным, и на этот счет существовали самые различные предположения. В настоящее время можно считать установленный, что финикияне научились искусству письма у египтян, и что
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буквы финикийского алфавита произошли от древне- египетских письмен. Таким образом, вопрос о происхождении египетской письменности есть в то же время вопрос о происхождении нашего теперешнего письма.Египтяне были одним из древнейших народов мира. Пять тысяч лет тому назад они были уже объединены в обширное государство; уже в то время у них процвета-

рис 1ло  земледелие, различные промыслы и искусства. От этого   отдаленного времени до нас дошли также памятники  египетской письменности. Еще прежде, чем египтяне научились писать, они умели изображать предметы окружающей их природы; искусные мастера умели высекать резцом на камне изображения богов, людей, животных, предметы неодушевленной природы и изделия рук человеческих: различные орудия и домашнюю 
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утварь. Понемногу они стали пользоваться подобными рисунками для передачи своих мыслей; получилось письмо, сходное с тем, которое застали европейцы у мексиканцев при открытии Америки. Подобное письмо принято называть пиктографическим. Особенность его  заключается в том, что оно состоит не из букв, с которыми связаны определенные звуки человеческой речи, а из рисунков, по которым приходится непосредственно угадывать содержание написанного. Чтобы дать некоторое представление о характере этого письма, приведем здесь пример, заимствованный нами из одного из древнейших египетских памятников (гипсовый слепок с которого можно видеть в Московском Музее Изящных Искусств). При первом взгляде на приложенный ри- сунок (рис. 1), всякий затруднился бы сказать, имеем ли мы перед собой изображение или надпись; между тем наш рисунок сообщает нам об определенном историческом событии. Чтобы понять его смысл нужно принять во внимание, что египтяне почитали фараона богом Гором, которому они поклонялись в образе сокола. Таким образом сокол, изображенный на нашем рисунке, означает фараона; он держит привязанную веревкой человеческую голову, которая означает пленного врага. Голова же приставлена к узкой полосе земли, на которой растет 6 цветков; такой цветок по-египет- ски назывался «ха», но слово  «ха». означало также «тысяча», и, повторонное 6 раз, оно заменяло на письме число 6,000. Итак, все, вместе взятое, означает: «фараон взял в плен 6,000 человек».Подобное письмо было, конечно, очень несовершенным, так как смысл написанного приходилось  угадывать, и оно не передавало еще звуков человеческой ре
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чи. Но постепенно египтяне стали связывать с каждым рисунком определенные звуки своей речи; сокол произносился «Гор»; цветок, как мы уже знаем, они прозпосили «ха», узкую полосу земли произносили «та» (т. е. «земля») и т. д. Понемногу подобные рисунки получили для египтян значение письменных знаков, и ими стали пользоваться приблизительно так, как мы пользуемся нашими буквами, с той только разницей, что в нашей азбуке каждая буква означает лишь простой

Рис. 2.(неразложимый) звук, напр., «б», «г», «д» и т. д., между тем, как письменные знаки египтян, которые мы называем иероглифами *), могут означать либо целое слово, либо Слог, либо отдельный звук, и нередко один и тот же иероглиф может иметь два или три различных  значения. Так, на рис. 2, иероглиф (1) читается «хепер» и означает—«навозный жук», но также глагол— «быть»; иероглиф (2) читается «ба» и означает «дух», но также слог «ба»; некоторые же иероглифы вполне соответствуют  нашим буквам: иероглиф (4) читается 
*) Слово „иероглиф“ взято из греческого языка и озна

чает ,высеченный на камне священный знак“.
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«п», иероглиф (6) читается «г», иероглиф (5) читается «л» и «ру» и т. д... *).

*) Кроме звуковых знаков, существует значительное 
количество иероглифов, которые при чтении не произно
сились, а служили только для пояснения смысла напи
санного (их называют детерминативами).

Так составилась у египтян сложная система письма, насчитывающая более 1,000 различных иероглифов. При помощи их египтянин не только в состоянии был написать любое слово, но имел возможность передавать также грамматические окончания. Располагая иероглифы вертикальными или горизонтальными строками, он передаёт при помощи их правильно построенные фразы, из которых составляются целые гимны, легенды, повествования.Форма иероглифов оставалась неизменной на протяжении трех тысяч лет египетской истории, поскольку надписи высекались на камне. Но уже в древнейшее время египтяне научились писать краской,   сперва наглине, а затем на особого рода бумаге, которую мы называем папирусом, потому, что она изготовлялась из стеблей растения, носившего то же название. Сердце- вину растения разрезали на тонкие пласты и, накладывая их друг на друга в два слоя продольными и поперечными полосками, склеивали оба слоя друг с другом, так- что получался писчий материал, напоминающий нашу бумагу. На нем писали тоненькой тросточкой, конец которой разжевывали во рту, чтобы придать ему форму кисточки. Вместо чернил употребляли  черную и красную краску, изготовлявшуюся в виде твердых круглых плиток; при письме краску разводили в воде, как в настоящее время наши водяные краски. Письменный 
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прибор (рис. 2—(3),  состоял из палитры с двумя гнездами для  красок (черной и красной), из связки  перьеви сосуда для воды. При Новом способе письма иероглифы скоро утратили свою Первоначальную форму;  приписьме они невольно упрощались; иногда несколько  иероглифов соединялись в один знак, и мало-по-малу в них трудно стало узнавать первоначальный рисунок.        Получилась новая система письмен, которые мы назы-ваем иератическими (т.-е. священными); различие между ними и иероглифами,   приблизительно, то же, что между нашими писанными и печатными буквами. Позднее иератические письмена подверглись дальнейшему упрощению, и с 1-го тысячелетия до Р. Хр. в Египте появляется новая система письмен, которые  мы называем демотическими (народными) : их можно рас-сматривать, как особого туда египетскую скоропись. С появлением новых систем письма старые не выходили из употребления; иероглифами пользовались во все времена для надписей на камне и дереве; на папирусе писали иератическими письменами; впоследствии также демотическими, но лишь  в том случае, если текст был нерелигиозного содержания; в последние века еги- петской истории демотические надписи высекались и на камне: они были в  то  время более доступны для египтян.

II.
В настоящее время все три системы египетских пись- мен изучены специалистами. Разбирая древне-египет- ский текст, мы в состоянии не только передать его со- держание, но также восстановить звуки египетской ре-



— 13 — 
чи. Удалось выяснить важнейшие правила египетской грамматики и составить словарь древне-египетскогоязыка, и изучение иероглифических памятников представляет теперь не более трудностей, чем разбор древ-не-еврейского, арабского или персидского текста. Несколько труднее поддаются изучению иератические и демотические тексты.Но где ручательство в том, что мы правильно понимаем египетские письмена? Каким образом ученые выяснили, Какое значение египтяне придавали своим иероглифам? Каким способом был восстановлен древне-еги- петский язык, давным-давно уже вышедший из употреб-ления?Еще  сто лет  тому назад памятники египетской письменности были совершенно недоступны ученым, и в этом нет ничего удивительного, ибо на  протяжении многих веков египетская древность была предана пол- ному забвению. Египетский народ утратил политическую независимость в VI в. до Р. Хр., после покорения Египта персидским царем Камбизом. Позднее, в III в. до Р. Хр., Египет, как часть Персидского государства, был завоеван Александром Македонским, после смерти которого в Египте утвердилось господство греческих ца- рей из династии Лагидов, а незадолго до начала нашей эры Египет вошел в состав Римского государства. Под властью персов, греков и римлян египтяне долгое вре- мя сохраняли свою древнюю культуру и религию, к горой завоеватели относились с полным уважением. Но в III в. нашей эры в Египте начинает распростра- няться христиантво. Древние (языческие) храмы по- немногу опустели и были оставлены  на произвол разру- шительного действия времени; древняя письменность
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была предана забвению. Египтяне-христиане с отвра- щением стали смотреть на иероглифически знаки, которых нередко попадаются изображения языческих божеств; они совершенно перестали пользоваться ими для письма. Приняв христианство от греков, они заимствовали у них также греческую азбуку, прибавив к ней несколько демотических знаков для передачи тех звуков египетской речи, которые отсутствовали в греческом языке. Так составилась новая азбука, которую мы называем коптской *),  а язык, на котором  продолжалиговорить и писать египтяне-христиане, называется коптским языком. Язык этот является прямым продолжением древне-египетского, но с тех пор, как на него переведены были священные книги ветхого и нового завета, в состав его вошло большое количество  греческих слов. Понемногу у египтян-христиан появляется довольно значительная литература преимущественно религиозного содержания.Проходит еще несколько веков, и Египет (в VII в. нацией эры) подвергается завоеванию арабов. С этого времени в стране широко распространяется магометанство  и арабский язык. Лишь незначительная часть населения осталась верной христианству: в отличие от мусульман-феллахов, египтян-христиан называют коптами; в настоящее время на 9 миллионов населения в Египте приходится около 600,000 коптов. В течение многих веков копты  продолжают писать и говорить по- коптски,  но с начала XVII в. они, подобно остальному населению Египта, начинают говорить по-арабски; *) „Копты“ —арабское искажение имени  египтян, ко

торым в Европе стали пользоваться для обозначения 
египтян христиан.
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только в церковном богослужении коптский язык сохранился в Египте до настоящего времени.Таким образом, египетская древность была совершенно  забыта на ее родине. Но, начиная с XVII в., интерес к древнему  Египту пробуждается у европейских ученых. Правда, в то время о прошлом Египта можно было знать лишь то, что сообщается о нем в Библии и у древне-греческих писателей. Греция в древнее время находилась в оживленных сношениях с Египтом; образованные греки, приезжая в Египет, поражались его древней культурой, его великолепными памят никами. Некоторые из греческих писателей, побывавших в Египте, оставили нам подробное описание стра- ны, ее памятников и обычаев, сохранили нам народные легенды египтян и обрывки исторических воспоминаний. По этим описаниям Египет казался сказочной страной, полной чудес; думали, что египетские  жрецы обладали  тайной наукой, бывшей источником религии и образованности древнего мира. Все эти представления оказались сильно преувеличенными и отчасти ложными. Нельзя было составить себе правильного представления о характере страны и ее культуры, пока не были изучены на месте памятники египетской древности.Между тем Египет находился под господством турок, враждебно относившихся к европейцам, вследствие чего доступ в страну  был крайне затруднен. Лишь изредка отдельные путешественники сообщали кой-какие сведения о памятниках древнего Египта, а некоторые из них, преимущественно католические миссионеры, привозили  с собой коптские рукописи, взятые из египетских монастырей. С появлением этих рукописей в Европе, начинается Изучение коптской письменности, 
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оказавшей впоследствии значительные УСЛУГИ при изучении иероглифических текстов. Понимание коптских рукописей значительно облегчалось тем, что многие из них представляли собой перевод священных книг ветхого и нового завета. Сравнивая эти переводы с подлинными текстами Библии, не Трудно было установить значение отдельных коптских слов и выяснить важнейшие правила коптской грамматики. Первым, кто стал заниматься изучением коптского языка, был живший в Риме ученый иезуит Афанасий Кирхер; труды его были использованы впоследствии другими учеными, которые постепенно составили грамматику и словарь коптского языка, так что изучение коптской письменности не представляло более существенных трудностей.Уже в то время высказывалось предположение, что коптский язык должен быть сходен с древне-египетским, на котором составлены иероглифические памятники, но никто не мог тогда проверить правильность этой мысли, ибо характер древне-египетского языка оставался никому неизвестным. Многочисленные иероглифические тексты, покрывавшие стены египетских храмов и гробниц, были в то время недоступны ученым;  не понимая значения иероглифов,  путешественники не могли дать сколько-нибудь надежных копий этих текстов. Поневоле приходилось ограничиваться   теми немногими египетскими памятниками, которые случайно  оказались в Европе. В Италии, в частности в Риме, от древнего времени сохранилось несколько памятников, покрытых иероглифами. Это были так называемые обе лиски,высокие четырехгранные столбы, несколько заостренные кверху и заканчивающиеся в верхней части небольшой пирамидой. Египтяне имели обыкновение 
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воздвигать обелиски парами с обеих сторон входа в храм. Достигая значительной высоты и обладая огромным весом, памятники эти высекались всегда из цельного камня; все 4 грани обелиска покрывались иероглифическими надписями. В свое время древние римляне были поражены изяществом этих памятников, и после покорения Египта римские императоры неоднократно вывозили обелиски в Рим, где их вновь воздвигали для украшения древних цирков. В течение средних веков большинство римских обелисков рухнуло, разбившись при этом на несколько частей; долгое время пролежали они в Риме на местах древних развалин, отчасти врытые в землю, не возбуждая к себе ничьего внимания. Но в эпоху возрождения наук и искусств обелиски, по распоряжению римских пап, были вновь восстановлены на некоторых площадях Рима. Памятники, сооруженные некогда египтянами в честь бога солнца, теперь вновь были воздвигнуты в Риме во славу «непобедимого креста»; при этом верхушка обелиска украшалась крестом и гербом папы. В настоящее время на разных площадях Рима можно видеть более дюжины обелисков, отчасти вывезенных из Египта, отчасти изготовленных древними римлянами по египетскому образцу. По  мере того, как в Риме восстановлены были древние обелиски, покрывающие их надписи стали привлекать к себе внимание ученых; но все попытки разобрать высеченные на них иероглифические тексты оказались безуспешны.  Тот самый Афанасий Кирхер, который оказал неоценимую услугу науке в деле изучения коптской письменности, оказался совершенно несостоятельным, когда он принялся за разбор египетских иероглифов. Кирхер составил обширный труд, посвященный

Ассоциация  Востоковедения. 2
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описанию одного из римских обелисков, в котором он воспроизвел все высеченные на нем Иероглифические надписи, пытаясь дать объяснение каждому отдельному иероглифу. Но труд этот принес науке гораздо больше вреда, нежели пользы, ибо во всем, что касается об’яснения иероглифов, он не содержит ни одного слова правды.Причина неудачи Кирхера и его последователей заключалась в том, что все они были введены в заблуждение ложными сведениями о характере египетского письма, содержащимися в сочинениях древних писателей. Греки имели лишь поверхностное представление о египетской письменности; они познакомились с ней в поздний период египетской истории, когда иероглифическая письменность уже проявляет явные признаки вырождения. Большинство греческих писателей изображало дело таким Образом, будто иероглифы во все времена представляли собой какие-то таинственные знаки, смысл которых был доступен лишь небольшому кругу египетских жрецов; при этом предполагалось, что каждый иероглиф самостоятельно, выражает целое понятие и притом необычайно глубокомысленное. В таком же духе написано большое сочинение о египетских иероглифах, дошедшее до  нас от IV в. нашей эры и принадлежащее некоему Гораполлону. Многие отдельные иероглифы правильно об’яснены в этом сочинении, но ошибка автора заключается в том, что и он предполагает, будто каждый иероглиф самостоятельно и непосредственно выражает определенную мысль. Но мы теперь знаем, что иероглифы, большей частью, означают не понятия, а звуки человеческой речи; притом многие из них означают не целые слова, а лишь слоги и даже
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просто буквы; только об’единяя рядом стоящие иероглифы в группы, соответствующие словам египетской речи, мы можем добраться до смысла написанного. Это обстоятельство совершенно ускользнуло от внимания Гораполлона и других древних писателей. Следуя по их стопам, ученые XVII и XVIII вв., разбирая иероглифы, неизбежно должны были встать на ложный путь; не имея представления о характере древне-египетского языка, исходя из ложного взгляда на сущность иероглифического письма, они пытались отгадывать смысл иероглифических текстов, давая сплошь и рядом произвольное истолкование отдельным иероглифам. Вскоре дошло до того, что все попытки изучать египетские письмена стали вызывать вполне заслуженное недоверие и даже насмешки со стороны серьезных ученых.

III.
Так продолжалось до конца XVIII в., когда разразившиеся в Европе политические события совершенно неожиданно дали новый толчок изучению древнего Египта. В связи с великой французской революцией возгорелась жестокая война между Англией и Францией. Во Франции в то время выдвинулся, как известно, генерал Бонапарт, впоследствии император Наполеон. Стремясь подорвать политическое и торговое значение Англии, он надумал военный поход в Египет. Бонапарт был не только замечательным полководцем, но и высоко-образованным человеком. Рассчитывая присоединить Египет к владениям Франции, он стремился в то же время поднять культурный уровень этой страны, а для этой цели 

2*
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считал необходимым обратить внимание образованной Франции на научное изучение природы и истории Египта. Благодаря этому в свите Бонапарта оказалось большое количество ученых и художников, отправившихся в Египет с научной целью. Многие из них давно уже горели желанием увидеть воочию удивительные памятники древнего Египта, известные им до тех пор лишь по описаниям древних писателей или отдельных путешественников. По мере того, как французские войска успешно боролись с  мамелюками, владевшими тогда Египтом, все больше и больше памятников древности становилось доступным для изучения. То, что застали здесь европейские ученые, превзошло самые смелые их ожидания; грандиозные пирамиды, окаймляющие Ливийскую пустыню, огромный сфинкс у подножия пирамид, разбросанные по всей стране храмы и гробницы, покрытые бесчисленными надписями и изображениями,—все это глубоко поражало воображение и давало обильный материал для изучения.В военном отношении экспедиция Наполеона оказалась неудачной; французы вскоре были вытеснены из Египта соединенными усилиями турок и англичан. Но три года (1798 — 1801), проведенные французскойармией и ее штабом в Египте, оказали науке неоценимую услугу. Немедленно по занятии французами Каира (столицы Египта), здесь был основан особый институт, занявшийся научным изучением страны, ее природы, ее обычаев и ее древних памятников. Целый ряд ученых и художников неутомимо работал над описанием и воспроизведением памятников старины. Они вывезли из Египта огромный материал, который был впоследствии обработан и напечатан; составилось огромное «Описа- 
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ние Египта», изданное в 12 больших  атласах с рисунками и в 12 томах текста на французском языке.В это время стремление отгадать значение иероглифов возгорелось в Европе с новой силой. Египетские памятники стали доступны изучению; но памятники эти были немы, пока оставался невыясненным смысл египетских надписей. Казалось, древние камни, покрытые загадочными письменами, глубоко хранили свою тайну. Между тем понять их тайный смысл было бы равносильно тому, чтобы вновь вдохнуть жизнь в сохранившиеся египетские мумии, оживить древнего египтянина и заставить его  на своем языке рассказать нам о прошлом своего народа. Но все усилия в этом направлении по- прежнему оставались безуспешны, и едва-ли ученым удалось бы достигнуть своей цели, если бы им неожиданно не пришло на помощь одно совершенно случайное событие, разом пробудившее новые надежды на то, что со временем удастся сорвать покров тайны с загадочных египетских письмен.Это было осенью 1799 г. Французские солдаты, опасаясь высадки английских войск, рыли окопы в укреплении Сен-Жульен, недалеко от египетского города Розетты. Во время этих работ в земле найден был каменный памятник значительных размеров, покрытый древними письменами. Найденный памятник, названный по имени города Розетты «Розеттским камнем», хранится в настоящее время в Британском музее в Лондоне; он является одним из наиболее замечательных памятников древнего Египта, ибо ему обязана своим происхождением сама наука о древнем Египте (египтология).Когда ученые исследовали Розеттский камень (см. рис. 3), они сейчас же обнаружили в нижней его части 
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длинную надпись на греческом языке, разбор которой не представил никаких особенных трудностей. Но в верхней части того же памятника находилась иероглифическая надпись, верхняя часть которой была, очевидно, отломана, но от которой оставалось еще 14 строк; среднюю часть памятника занимала надпись, составленная  демотическими письменами. Из греческого

текста узнали содержание памятника, которое не представляет существенною интереса; это было постановление египетских жрецов в честь греческого царя Птоломея Эпифана (от II в. до Р. Хр.), владевшего в то время Египтом. Но в конце греческого текста было сказано, что надпись высечена тремя различными шрифтами: иероглифами, демотическими письменами и греческими буквами; не оставалось сомнения в том, что иероглифический  и демотический тексты являются переводами греческой надписи.
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Таким образом, впервые стало в точности известно содержание египетской надписи, но этого, разумеется, было недостаточно. Необходимо было выяснить значение каждого отдельного иероглифа, каждого демотического знака; нужно было разобрать, каким образом из этих письменных знаков составлялись египетские слова, и как они произносились, какие существовали у египтян грамматические правила. Все это необходимо было узнать, ибо только при этом условии можно было надеяться, что, прочитавши один памятник, ученые смогут воспользоваться им для того, чтобы понемногу разобрать и остальные, для которых не существовало греческого перевода.Лишь только копия Розеттского камня появилась в Европе, ученые принялись за изучение его надписей, но стоявшая перед ними задача была настолько трудна, что прошло еще более 20 лет, прежде чем найден был правильный ключ к пониманию иероглифов.Большую помощь при изучении египетских письмен оказало то обстоятельство, что в греческом тексте Розеттского камня оказалось не менее 10 собственных имен, как Александр, Птолемей, Вероника, Арсиноя и др. Эти имена, которые одинаково произносились греками и египтянами, конечно, должны были находиться и в египетских частях розеттской надписи. Если бы удалось установить те группы иероглифов или демотических знаков, которые служили для обозначения этих собственных имен, то, разлагая эти группы на составляющие их элементы, можно было бы выяснить, как произносили египтяне каждый отдельный иероглиф или демотический знак. Так думал в то время французский ученый де-Саси,—первый, кто стал заниматься надпи- 
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сями Розеттского камня. Так как большинство собственных имен находилось в начальной части греческого текста, а первые строки иероглифическою текста были, очевидно, утеряны, то де-Саси считал преждевременным изучение иероглифических знаков и обратил главное внимание на изучение демотической надписи. Зная, что некоторые собственные имена повторяются в греческом тексте  по нескольку  раз, он попытался отыскать в демотической надписи такие группы демотических знаков, которые повторялись бы на памятнике столько же раз, сколько раз в греческом тексте повторялись соответствующие им греческие имена. Таким путем ему удалось правильно указать те группы демотических знаков, которые служили для передачи имен Александра, Птоломея и Арсинои.После этого шведский ученый Окерблад, живший тогда в Париже,  попытался разложить указанные группы демотичских знаков на составляющие их элементы, и ему первому удалось составить (более или менее правильный) алфавит демотического письма, при помощи которого он мог прочитать  все собственные имена, встречающиеся в демотической надписи Розеттского камня. Но, когда Окерблад Попытался от собственных имен перейти к чтению остальной части демотической надписи, он, за исключением трех-четырех  слов, ничего не в состоянии был в ней разобрать.

IV.Прошло более 10 лет,  и изучение египетских письмен нисколько не подвинулось вперед, Различные ученые продолжали работать над Розеттским камнем, но 
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высказанные ими предположения оказались ложными и нисколько не могли подвинуть дела вперед. Прежде всего никто не мог об’яснить, почему составленный Окер- бладом алфавит, воплне пригодный для прочтения собственных имен, не мог оказать никакой помощи при разборе остальной части демотического текста.Этим вопросом задался известный английский ученый (физик и математик) Томас Юнг, который в 1814 г. принялся за изучение Розеттского камня. Присматриваясь к демотической надписи, Юнг установил, что в ней встречается более сотни различных демотических знаков. Если бы весь демотический текст был составлен таким способом, каким написаны были собственные имена, т.-е. при помощи простых буквенных знаков, то было бы совершенно непонятно, для чего в тексте встречается такое большое разнообразие знаков, ибо ни один язык в мире не имеет в своем составе более 30—40 различных звуков. Внимательно изучая демотические знаки, Юнг заметил, что некоторые из них несколько напоминают по внешнему виду иероглифы. Сравнивая между собою различные египетские памятники, содержащие  то иероглифические, то демотические надписи, Юнг постепенно пришел к заключению, что демотические знаки представляют собой не что иное, как упрощенные иероглифы. Тогда для него стало ясно, что и демотические знаки, подобно иероглифам, могут означать не только простые звуки, но также слоги и даже целые слова, и только для передачи собственных имен (греческой речи) египтяне пользовались такими демотическими знаками, которые имели значение простых букв. Отсюда Юнг сделал правильный вывод, что изучение демотического письма представляет не менее 
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трудностей, чем изучение иероглифов, и что смысл демотических знаков можно будет выяснить только тогда, когда будет установлено значение иероглифов.Теперь Юнг приступил к изучению иероглифической надписи Розеттского камня, и тут ему сразу посчастливилось сделать важное для науки открытие. Он заметил, что в иероглифическом тексте Розеттского камня несколько раз повторяется  одна и та же группа иероглифов, заключенная в овальную рамку (см. рис. 4). Подобные овальные рамки (их называют обыкновенно 
картушами), содержащие различные группы иерогли-

Рис. 4.фов, очень  часто попадаются на египетских памятниках. Они встречаются также среди надписей, высеченных на римских обелисках. Давно уже было высказано предположение, что иероглифы, помещенные в этих картушах, служили для передачи царских имен. Так как надпись Розеттского камня была составлена в честь Птоломея, и имя этого царя всего чаще встречается в греческом тексте,  то естественно было предположить, что единственный картуш, часто повторяющийся в сохранившейся части иероглифического текста Розетского камня, содержит имя Птолемея.Так было прочитано первое слово, написанное египетскими иероглифами. Правда, пытаясь выяснить зна
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чение отдельных иероглифов, помещенных в картуше, Юнг сумел правильно об’яснить только три знака; остальным иероглифам он давал неправильное истолкование. Но все же сделанное им открытие было первым важным шагом на пути к отысканию истины. Продолжая свои изыскания, Юнг отгадал значение целого ряда иероглифов. В 1819 г. он написал статью о древнем Египте, в которой он между прочим дает об’яснение многих иероглифических групп; но только немногие группы иероглифов получили в этой работе правильное истолкование, в остальном Юнг нередко впадает в грубые заблуждения. Но даже в тех случаях, когда Юнг дает правильное об’яснение какой-нибудь иероглифической группы, он и не  пытается выяснить, как произносилось по-египетски слово, составленное этими иероглифами. Юнг думал, что звуки египетской речи известные из Коптского языка, не могут быть восстановлены на основании иероглифов. Он никогда не мог освободиться от старинного взгляда, по которому иероглифы будто служили для передачи мыслей, а не звуков речи. Поэтому он думал, что, разбирая иероглифические тексты, мы можем только пытаться отгадывать их смысл, но мы никогда не будем в состоянии читать и переводить их. Но, если иероглифы служили для передачи только мыслей, а не звуков, то каким образом египтяне в состоянии были передавать при помощи их имена греческих царей? Как могли они при помощи тех же иероглифов написать имя Птоломея, прочитанное самим Юнгом в надписи Розеттского камня?На этот вопрос Юнг отвечал следующим образом. В поздние века египетской истории, когда Египет подпал под власть греков, и явилась надобность поминать в 
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иероглифических текстах греческих царей, египтяне, научившись у греков искусству звукового письма, составили из своих старинных иероглифов особую  азбуку применительно к звукам греческой речи и пользовались ею исключительно для передачи  греческих имен. Овальные рамки (картуши), в которых заключены эти имена, служили, по мнению Юнга, отличительным признаком того, что помещенные в них иероглифы имеют в данном случае значение простых букв; те же иероглифы, находясь в другой части текста вне картуша, могли иметь совершенно иное значение.Эта теория Юнга оказалась неправильной. Не допуская мысли о том, чтобы иероглифы во времена фараонов могли иметь звуковое значение, Юнг не мог составить себе правильного представления о характере иероглифическою письма, и все его дальнейшие попытки в этом направлении оказались бесплодны. Прошло 20 лет со времени нахождения Розеттского камня, но, помимо собственных имен, написанных демотическими знаками, и одного только имени Птоломея, написанного иероглифами, ученые лишь немногое могли разобрать в египетских надписях этого памятника. Между тем через 2—3 года тайна иероглифов была окончательно разгадана. Этим замечательным открытием наука обязана гениальному французскому ученому Шампольону. IV.Жан-Франсуа Шампольон родился 23 декабря 1790 г. в небольшом городке Фижаке, на юге Франции, в семье зажиточного книготорговца. С раннего детства ребенок стал обнаруживать необыкновенные способности.
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Пяти лет он сам научился французской грамоте, самостоятельно отыскивая в Служебнике молитвы, которые знал наизусть то слов матери. Избегая шумных детских игр, мальчик часами просиживал в книжной лавке отца, перебирая книги, рассматривая в них картинки и срисовывая карандашом печатные буквы. На восьмом году его отдали в школу; но в школе он учился плохо; особенно трудно давалась ему арифметика. Гораздо успешнее были его занятия с домашним учителем Дом Каль ме, который был другом его отца. Учитель нежно любил маленького Франсуа; он часто совершал с ним прогулки в окрестностях города и здесь в непринужденной беседе сообщал ему интересные сведения из жизни природы, из прошлого его родины, едва успевая отвечать на вопросы любознательного мальчика. У него же Франсуа стал учиться по-латыни и по-гречески; древние языки легко давались ребенку и в 10 лет он, к удивлению домашних, любил в свободное от занятий время декламировать латинские и греческие стихи, красотой которых он восторгался.Вскоре в жизни маленького Франсуа произошла важная перемена. Старший брат его Жак-Жозеф уже несколько лег жил в Гренобле (главном городе того округа, где родился Шампольон). Это был образованный человек, самоучкой приобревший обширные познания. Тяготясь службой в торговом предприятии, которой он обеспечивал свое существование, Жак-Жозеф посвящал все свободное время научным занятиям, впоследствии он стал профессором и членом Академии наук в Гренобле. Теперь он опасался, что его родители не в состоянии будут дать хорошего образования младшему брату, выдающиеся способности которого легко 
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могли заглохнуть в маленьком городке. Поэтому он решил взять к себе мальчика и серьезно занялся его воспитанием. На первых порах были приглашены домашние учителя, затем Франсуа поступил в народную школу и одновременно посещал частную школу аббата Дюсера. Но поразительная любознательность мальчика не удовлетворялась школьными  занятиями. Воображение с ранних лет уносило его в отдаленную древность; не довольствуясь хронологическими таблицами, которые он находил в своих учебниках, мальчик мечтал самостоятельно восстановить непрерывную цепь событий, пережитых человечеством с древнейшего времени до его дней, или, как он по-детски выражался: «от Адама до Шампольона-Младшего» (так всю жизнь назывался Франсуа в отличие от старшею брата). Для этой цели он самоучкой начал изучать древне-еврейский язык, чтобы иметь возможность читать в подлиннике библию. Заметив это, аббат Дюсер, поощряя любознательность своею ученика, стал давать ему правильные уроки древне-еврейскою языка.В это время в Гренобль назначен был губернатором известный французский ученый Фурье, участник экспедиции Наполеона в Египет, который занят был составлением обширного предисловия к знаменитому «Описанию Египта». В доме Фурье можно было видеть прекрасные рисунки с изображениями древне-египетских памятников, тогда еще никому неизвестных; здесь было также не мало подлинных памятников, вывезенных Фурье из Египта. Гостеприимный хозяин охотно рассказывал о своем пребывании в Египте, об’ясняя окружающие его рисунки и памятники. Старший Шампольон часто бывал в доме Фурье, у которого он исполнял обя



— 31 — 

занности домашнего секретаря. Однажды он привел с собой младшего брата. Франсуа было 11 лет, когда он в первый раз в жизни стал лицом к лицу с древне-египетскими памятниками, изучение которых должно было стать делом его жизни; здесь же он впервые увидал подлинные египетские иероглифы.  Вид этих памятников и красноречивые об’яснения хозяина, побывавшего на их родине, глубоко затронули восприимчивую душу ребенка. Впоследствии, будучи уже взрослым человеком, Шампольон говорил, что уже в это первое посещение Фурье его не только охватило горячее желание разгадать эти никому непонятные тогда письмена, но в душе его в то же время пробудилась уверенность, что именно ему суждено сделать это великое научное открытие.С этого времени Шампольон не переставал интересоваться Египтом.  В доме брата к его услугам была обширная библиотека, и нужно поражаться, с  какой настойчивостью и сознательностью ребенок стремился усвоить те познания, которые так необходимы были будущему основателю египтологии. Однажды брат застал его за странным занятием. Разложив перед собой  несколько книг, он стал вырывать из  них отдельные страницы и целые главы и так погрузился в их изучение и сравнение, что и не заметил, что брат наблюдает за ним. Жак-Жозеф, наконец, окликнул его и хотел побранить его за небрежное обращение с книгами, но, когда он разобрал в чем дело, то остановился перед ним в восхищении, и слова упрека застыли на его устах. Оказалось, что 12-тилетний мальчик отыскивал в греческих источниках те места, в которых говори-
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лось о древнем Египте и пытался сопоставить их между собой.Веря в исключительные способности младшего брата, Жак-Жозеф постоянно поощрял его занятия и не жалел средств на его образование. Трогательная дружба связывала обоих братьев, и до конца своей жизни Франсуа пользовался деятельной поддержкой Жак-Жозефа, внимательно следившего и впоследствии за жизнью своего гениалнього брата и всегда приходившего к нему на помощь в житейскиы невзгодах.Между тем Франсуа приступил к изучению восточных языков; помимо древне-еврейского он успешно за нимался теперь арабским, сирийским и халдейским языками. Вскоре в Гренобле открылся лицей; это было закрытое учебное заведение, и, поступая в него, Франсуа с болью покинул дом старшего брата. В лицее господствовала военная муштровка и строгая дисциплина. Особенно тяготило Франсуа  строгое наблюдение начальства за воспитанниками, которым даже в свободное время запрещено было заниматься посторонними предметами. Между тем Франсуа именно теперь увлекся изучением коптского языка, узнав о его близости к  древне-египетскому. Понадобилось вмешательство старшего брата и протекция высших властей, чтобы юноше разрешило в свободное время  заниматься   любимым  делом.По мере того, как подростал Шампольон, занятия его принимали все более и более серьезный характер. Он успел уже прочитать все, что можно  было найти о Египте у древних и новых писателей. Он успешно занимался сравнительным изучением языков и приобрел основательные познания в коптском языке. Теперь он 
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задумал обширный труд под заглавием «Египет во времена фараонов» и деятельно подбирал материал для него. Едва окончив курс в лицее, он представил Гренобльской Академии Наук составленную им географическую карту древнего Египта, и в публичном заседании Академии прочел уже составленное им введение к его книге. Пораженные дарованиями юноши, гренобльские ученые избрали 16-тилетнего Шампольона членом Гренобльской Академии Наук.Радуясь успехам своего младшего брата, Жак-Жозеф сам отвез его в Париж, чтобы дать ему возможность получить университетское образование. Франсуа стал изучать в университете древнюю историю и классическую филологию, одновременно посещая специальную школу восточных языков, в которой, между прочим, занимался санскритом и персидским языком. Здесь одним из учителей его был тот самый де-Саси, который несколько лет тому назад занимался надписями Розет- ского камня. Париж, как центр образованности, давал богатую пищу любознательности молодого ученого. Помимо университетских занятий, он усердно посещал публичную библиотеку, в которой оказалось не мало коптских рукописей, столь живо интересовавших Шампольона. В Париже существовала в то время особая комиссия, занятая разработкой материала, вывезенного из Египта после экспедиции Наполеона. Шампольон встречался с некоторыми членами этой комиссии, получая от них интересные сведения о Египте и новый  материал для изучения. Теперь он впервые занялся  изучением надписей Розеттского камня. В то же время он продолжал работать над своим большим сочинением о Египте и вчерне закончил его первый том.

Ассоциация Востоковед. 3
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По окончании университетских занятий, которые продолжались не более 2-х лет, восемнадцатилетний Шампольон был назначен профессором истории в Гренобльском университете. К этому времени старший брат его стал профессором того же университета (в отличие от Франсуа он стал называть себя Шампольон- Фижак). Читая лекции в университете и исполняя обязанности младшего библиотекаря, Франсуа Шампольон в течение нескольких лет продолжал работать над своим сочинением, и в 1814 г. два тома этого труда появились в печати. В то же время он усердно занимался изучением памятников египетской письменности и прочитал о них несколько докладов в Гренобльской Академии Наук.Между тем во Франции произошли крупные политические события, на некоторое время отвлекшие Шампольона от научней деятельности. В 1814 году император Наполеон, потерпев поражение в войне с союзными европейскими государствами, вынужден был отречься от престола и отвезен был англичанами на остров Эльбу. На французский престол возведен был Людовик XVIII (из династии Бурбонов), брат короля, казненного французами во время великой революции. Но в марте следующего (1815) года, Наполеон тайно бежал с острова Эльбы, высадился на юге Франции и попытался восстановить свою  власть. Собирая войска для похода на Париж, Наполеон провел некоторое время в Гренобле. Братья Шампольоны приняли деятельное участие в политических событиях. Ш.-Фижак, ревностный поклонник гениального полководца, стал теперь личным секретарем Наполеона, который поручил ему также редактирование гренобльской газеты. Вскоре он отправился 



вслед за Наполеоном в Париж, оставив редактирование газеты младшему брату. Франсуа Шампольон, восторгавшийся не столько Наполеоном, сколько обещанной им политической свободой, написал ряд статей, враждебных Бурбонам и сочувственных Наполеону. Он часто произносил теперь политические речи в клубах и на митингах, возбуждая население к борьбе за свободу. Но господство Наполеона продолжалось, как известно, не более «ста дней». Разбитый при Ватерлоо, он был сослан на остров св. Елены, а французский престол снова был занят Бурбонами. Началось жестокое преследование приверженцев Наполеона, и братьям Шампольонам пришлось пострадать за их республиканские убеждения. Оба брата были лишены должностей и сосланы на житье на родину, в г. Фижак.Наступил тяжелый период в жизни Шампольона. Отправляясь в ссылку, он оставлял в Гринобле все, что было дорого ему сердцу: университет, занятия над египетскими иероглифами и горячо любимую невесту, Розину Блан, на которой не мог теперь жениться, так как лишен был средст к существованию. Дома его гостеприимно встретили отец и особенно сестры (мать его давно уже умерла), которые с редким участием и уважением относились к обоим братьям. Только через полтора года Франсуа Ш. получил возможность вернуться в Гренобль, но незадолго до этого семью его постигло новое горе, отец его лишился своего состояния. Устроив кое-как денежные дела семьи, Ф. Шампольон вернулся в Гренобль. Здесь ему прежде всего пришлось подумать о заработке. Удаленный из университета, он занялся педагогической  деятельностью. Ревностно отдавая свои силы на служение делу народного образования, 3*
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он не упускал, однако, из виду главной цели своей жизни. Но тяжелый труд оставлял ему мало свободною времени, и лишь урывками он мог продолжать кропотливую работу изучения египетских памятников, нередко жертвуя для них часами ночного отдыха. Так прошло еще несколько лет.

V.В 1821 г. Шампольон поселился в Париже и с этого времени посвятил себя всецело изучению древнего Египта. Вопрос о египетских письменах занимал его еще со школьной скамьи, но, понимая всю трудность предстоящей задачи, он в течение многих лет стремился усвоить те обширные познания, которые необходимы были для ее разрешения. Теперь он подготовлен был к этому делу, как никто из его современников. Он знал целый ряд европейских и восточных языков, он свободно владел коптским языком и изучил всю литературу, касающуюся древнего Египта. Со студенческих лет он занимался изучением древне-египетских памятников; не довольствуясь надписями Розеттского камня, он копировал и изучал всякий египетский текст, который попадал ему под руку. Сравнивая различные роды египетской письменности, он первый правильно понял различие между иератическими и демотическими письменами; независимо от Юнга он пришел к заключению, что все три вида египетской письменности произошли друг от друга. Он давно уже составил для себя таблицу  иероглифов, иератических и демотических знаков и мог теперь для каждого иератического знака указать соответствующий иероглиф.
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Но прежде всего нужно было выяснить, что представляют собой иероглифы. Мы уже знаем, что все ученые того времени, не исключая Юнга, смотрели на иероглифы, как на чисто идеографическое письмо, т.-е. полагали, что при помощи их могут быть переданы мысли, но не звуки человеческой речи. Шампольон первый понял неправильность этого взгляда. Он давно уже был убежден в том, что, по крайней мере, значительная часть иероглифов имеет чисто звуковое значение, и что египтяне во все времена пользовались ими для передачи не только собственных имен, но также грамматических окончаний и даже многих египетских слов. Но не имея пока доказательств для подтверждения своей теории, он не решался выступить против общего мнения современников и против свидетельства древних писателей. Поэтому он занялся пока разбором собственных имен греко-римского периода, так как иероглифы, составляющие эти имена и заключенные в овальные рамки, по общему признанию, должны были иметь чисто звуковое значение.Независимо от Юнга он пришел к заключению, что картуш, повторяющийся на Розеттском камне, содержит имя Птолемея, но  он более правильно, чём Юнг, установил значение отдельных иероглифов, из которых составлено  было это имя. В картуше с именем Птоломея (см. рис. 4) стояло 7 иероглифов. Юнг полагал, что только три из них имеют значение простых букв, остальным он придавал значение слоговых или двухсложных знаков. Шампольон первый предположил, что все 7 иероглифов, составляющих имя Птоломея, имеют значение простых букв и читал эти иероглифы так, как показано на приложенном рисунке; получи
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лось: Птолмис—вместо греческого Птолемайос; опущение некоторых гласных нисколько не удивило Шам- польона, так как это явление встречается и в некоторых других восточных языках.Но как было доказать, что прочитанные 7 иероглифов имеют действительно то значение, которое придавал им Шампольон? Чтобы убедиться в этом, нужно было сравнить имя Птоломея с другими греческими именами, встречающимися в иероглифических текстах. Шампольон знал, что в Англию недавно доставлен был из Египта небольшой обелиск с иероглифической надписью, содержащей картуши с царскими именами. Обелиск этот найден был лежащим на земле недалеко от своего основания, на котором высечена была греческая надпись, содержащая имена Птоломея и Клеопатры. Естественно было ожидать, что в иероглифической надписи обелиска наряду с именем Птоломея должен находиться картуш с именем Клеопатры. Сравнивая имена Птоломея и Клеопатры, легко заметить, что в обоих именах встречаются звуки: п, т, о и л; иероглифы, передающие эти звуки в имени Птоломея,   должны были оказаться на соответствующих местах   в картуше  Клеопатры. Долгое время Шампольон не  мог проверить своих предположений, так как нужный ему памятник находился в Англии. Наконец, благодаря стараниям друзей, копия обелиска оказалась в его руках; картуш с именем Клеопатры выглядел так, как показано на рис. 5. Сравнивая его с картушем Птоломея, Шампольон легко мог убедиться в том, что звуки п, о и л переданы в обоих картушах одинаковыми иероглифами. Так, например, в картуше Птоломея 4-й иероглиф, означающий звук л, представляет собой изображение сидящего 
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льва; в картуше Клеопатры тот же сидящий лев оказался, как и следовало ожидать, на 2-м месте. Заметив это, Шампольон воскликнул: «эти два льва доставят победу третьему льву»,—разумея под третьим львом самого себя.В одном только пункте ожидания Шампольона не оправдались; звук т передан в имени Птоломея иероглифом, изображающим полукруг; в картуше Клеопатры вместо него стоял иероглиф, изображающий человеческую руку. Но Шампольон не смутился этим обстоятельством; он предположил, что оба иероглифа

Рис. 5.служили для передачи одного и того же звука (как в русской азбуке е и ѣ или ф и ө). Что же касается двух последних иероглифов в картуше Клеопатры, которые при чтении оказались излишними, то Шампольон правильно об’яснил, что они представляют собой окончание женского рода; он давно уже заметил, что эти два иероглифа часто стоят в иероглифических текстах в конце женских   имен.Картуш с именем Клеопатры не только подтвердил правильность чтения имени  Птоломея, но дал возможность установить значение других, еще неизвестных иероглифов. Ясно было, что треугольник, стоящий в начале картуша означал букву к, третий иероглиф 
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означал е, дважды повторяющаяся птица означала 
а, стоящий между ними под изображением руки иероглиф означал р. Теперь Шампольон знал уже значение 12 иероглифов. С помощью их он легко мог отыскать в иероглифических текстах имя Александра (см. рис. 6) которое написано по египетски Алксантре вместо греческого Александрос, (с опушением некоторых гласных и заменой д через т). Большинство иероглифов, из которых составелно это имя, были уже известны Шампольону. Новыми оказались иероглифы для

Рис. 6.
н и к; звук с передан при помощи двух разных иероглифов, одного уже известного и одного нового. Таким образом, для к и с (также как и для т) существовало по 2 различных иероглифа; в этом Шампольон легко мог убедиться, сравнивая два картуша (см. рис. 7), содержащих оба имя Цезаря, которое египтяне, подобно грекам, читали Кайсарос (опуская на письме гласные а и о).Продолжая свои исследования, Шампольон постепенно составил иероглифический алфавит, с помощью которого он мог прочитать все имена греческих царей и римских императоров,  встречающиеся в иероглифических текстах; в надписях римских обелисков он прочитал имена римских имепраторов Веспасиана, Траяна,
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Домициана и др. 27 сентября 1822 г. он прочитал в Парижской Академии Наук доклад, в котоорм изложил результаты своих исследований. В этот день родилась новая наука—египтология. В заседании Академии присуствовали крупнейшие ученые французские и иностранные, среди них де-Саси и Юнг, в свое время потрудившиеся над изучением Розеттского камня (Окерблада в то время уже не было в живых). Присутствующим были розданы на больших листах литографии с картушами греческих царей и римских императоров,

Рис. 7.извлеченные из различных египетских памятников, а также составленный Шампольоном иероглифический алфавит, при помощи которого можно было свободно прочесть эти имена. Все были поражены замечательным открытием Шампольона. Юнг, на которого доклад произвел сильное впечатление, написал в письме к одному из своих друзей ,что «хотя ключ к прочтению иероглифов и был  заимствован Шампольоном из Англин (т.-е. у Юнга), но замок оказался настолько заржавевшим, что только мощная рука Шампольона в состоянии была повернуть ключ в замке».Но в то время, как одни ученые восторгались успехами Шампольона, другие стремились умалить значение сделанного им открытия. «Что пользы в том, что мы 
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в состоянии прочесть на египетских памятниках имена греческих и римских царей, давно известные нам из других Источников? Какое значение имеет иероглифический алфавит Шампольона, если при помощи него можно прочитать одни лишь собственные имена? Ведь памятники древнего Египта по-прежнему остаются неступными!» В этих словах была значительная доля правды; сам Шампольон далеко не был удовлетворен достигнутыми до сих пор результатами. Но в то время, как на страницах научных журналов появились приведенные выше упреки, Шампольон успел уже уйти далеко в своих дальнейших исследованиях.Большое значение имело при этом следующее обстоятельство. Иероглифические памятники, которые до сих пор были доступны Шампольону, относились преимущественно ко времени греческого и римского господства в Египте. Только в сентябре 1822 года ему удалось получить несколько литографий с изображениями памятников более древнего происхождения. Разбираясь в новом материале, Шампольон обратил внимание на картуш с царским именем (см. рис. 8), внутри которого стояло 4 иероглифа. Значение последних 2-х знаков было уже известно; первый иероглиф, изображавший круг пли диск, по мнению Шампольона означал имя солнечного бога, который у египтян назывался Ра (это  было известно из сочинений древних писателей). Оставалось об’яснить значение 2-го иероглифа, который довольно часто встречался Шампольону и на других египетских памятниках, обыкновенно в сопровождении иероглифа, означающего букву с. Шампольон предположил, что оба иероглифа вместе служат для передачи египетского слова, означающего «рожать»,



— 43 —
«рождение», «рожденный» и т. п. Это подтверждалось тем, что выражение «день рождения», которое встречается в греческом тексте Розеттского камня, было передано  в иероглифической надписи посредством группы из 4 иероглифов (см. рис. 9); первые 2 из них, как было уже известно Юнгу, означали слово «день», ясно было, что остальные 2 иероглифа (сходные с теми, которые стояли в нашем  картуше) служили для передачи слова «рождение». Кроме того, та же группа иероглифов часто попадалась в различных текстах, из срав

Рис. 8. Рис. 9. Рис. 10.

нения которых можно было догадаться, что она служит для передачи слова «рожденный». Так, Шампольону удалось разобрать небольшую иероглифическую надпись, означавшую: «Гор, сын Осириса, рожденный от Исиды»; слово «рожденный» было передано при помощи тех же иероглифов, что и слово «рождение» на Розеттском камне. Но как египтяне произносили это слово? Шампольон знал, что слово «рожать» по-коптски читается мисе; зная, что египтяне при письме часто опускали гласные звуки, решил, что интересующие его 2 иероглифа служат для передачи согласных м и с; так как второй из них означал букву с, то первый должен был произноситься м. Теперь было установлено значение всех 4-х иероглифов, помещенных в картуше; 
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составленное из них имя произносилось, очевидно, 
Рамсес (с опущением гласной е между обоими с), т.-е. картуш содержал имя одного из наиболее известных египетских фараонов. Правильность чтения подтверждалась тем, что на другой из полученных надписей Шампольон нашел картуш (см. рис. 10), в котором опять находилась группа иероглифов, означающих слово мс, но впереди нее стоял иероглиф, изображающий Ибиса на особой подставке. Шампольон знал, что ибис был священной птицей лунного бога, которого египтяне называли «Тот». Картуш, очевидно, содержал имя Тот- мес или (в греческой передаче) Тутмос, неоднократно упоминающееся у древних писателей.Прочтение этих имен имело для Шампольона огромное значение. Фараоны Рамсес и Тутмос жили во 2-м тысячелетии до Р. Хр.,  за „много веков до того, как египтяне впервые столкнулись с греками. Между тем, в картушах, содержавших имена этих царей звук с был передан при помощи того же иероглифа, который встречается в именах Птоломея и Александра. Этим окончательно опровергалась придуманная Юнгом теория, но которой египтяне для передачи греческих имен пользовались будто бы особой азбукой, составленной ими под влиянием греков. Ясно было, наоборот, что иероглифы во времена фараонов имели то же значение, что и в греко-римский период. Теперь Шампольон мог доказать, что оставленный им алфавит имел гораздо большее значение, чем ему придавали вначале, ибо при помощи него можно было прочитать не только имена греческих и римских царей, но также имена древних египетских фараонов. На старинной вазе, принадлежавшей королевскому кабинету в Париже, Шам- 
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польон нашел картуш с именем персидского царя Ксеркса, владевшего также Египтом; правильность чтения подтверждалась тем, что на той же вазе имя Ксеркса было написано по-персидски клинописными знаками, которые за 20 лет до того разобрал немецкий ученый Гротефенд. На других памятниках Шампольон нашел имена египетских фараонов Псамметиха, Шешонка, Аменхотепа  и др. Во всех  этих картушах он находил отчасти  те же иероглифы, которые встречаются в именах греческих и римских царей, отчасти новые, значение которых выяснялось впервые при прочтении этих имен.Прочитав имена фараонов, Шампольон перешел к разбору имен богов и частных лиц, а также всех остальных слов ,встречающихся  в египетских текстах. Египетское имя часто бывает составлено из двух слов, из которых одно означает, имя какого-нибудь бога, а второе представляет собой имя существительное, прилагательное, галгол и т. п. Так, «Рамсес» означает «сын (бога) Ра»; «Тутмос»—«сын (бога) Тота»; «Аменхотеп» означает «Амон доволен»  и т. д. Прочитывая подобные имена, Шампольон в то  же время прочитывал составляющие их имена богов и другие слова; при этом он нередко замечал, что те же слова с тем значением  встречаются и в коптском языке. Пользуясь своим алфавитом, который  постепенно пополнялся новыми знаками, Шампольон устанавливал, как произносились египетские слова, а, зная их произношение, он часто находил их значение при помощи коптского  словаря.Некоторую помощь при прочтении египетских слов оказало Шампольону то обстоятельство, что на египетских памятниках часто попадаются изображения, 
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при которых имеется краткая иероглифическая надпись, поясняющая значение рисунка. На стенах египетских храмов часто изображен фараон, приносящий жертву богам, как например, на помещенном здесь рисунке (см. рис. 11). В качестве пояснительной надписи помещена вертикальная строчка, состоящая из 5 иероглифов. Первый из них изображает руку, держа-

щую сосуд; этим иероглифом передано слово «подавать». Затем следуют 3 иероглифа, чтение которых было известно, потому что все три они находятся в картуше с именем Клеопатры; там они означали звуки е, р и п; Шампольон знал, что по коптски слово 
ерп означает «вино»; поселдний иероглиф изображает сосуд, сходный с теми, котрые фараон держит в руках; он при чтении  не произносится и служит для пояснения слова, выраженного при помощи предшествующих трех иероглифов. Вся коротенькая надпись озна- 



чает «подача вина» и служит пояснением к рисунку, изображающему фараона, приносящего богу в жертву вино. Иногда вместо вина фараон приносит молоко или совершает воскурение и возлияние; соответственно этому меняется  пояснительная надпись. При помощи подобных рисунков Шампольону удалось выяснить значение целого ряда египетских слов.VI.В 1824 г. Шампольон издал большой труд под заглавием «Очерк иероглифической системы», в котором он подробно об’ясняет характер иероглифического письма. Теперь он приступил к составлению иероглифической грамматики и словаря, с помощью которых всякий мог бы научиться читать и переводить иероглифические тексты. Кроме того, он стремился разобрать возможно большее количество египетских памятников, чтобы, узнав их содержание, восстановить историю древнего Египта со слов самих египтян. Но для этих целей во Франции оказалось слишком мало материала. В Париже в то время еще не было  собрания египетских дрвностей; все памятники, собранные экспедицией Наполеона (между ними и Розеттский камень), были уступлены англичанам при капитуляции французской армии увезены в Лондон, где они до сих пор хранятся в Британском музее. Между тем, после экспедиции Наполеона, Египет стал доступен европейцам. В 1805 году наместником Египта сделался Мехемед-Али,   офицер турецкой службы, родом албанец. Он поддерживал дружеские отношения с европейскими государствами, которые имели в Египте своих представителей. При нем европейцы свободно могли 
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заниматься изучением древних памятников Египта; некоторые консулы, а также частные лица, производили в Египте раскопки и вывезли оттуда значительное количество памятников, которые на первых порах оказались преимущественно в Италии. Особенно богатое собрание египетских древностей, тогда ниабольшее в мире, находилось в Турине.Получив от французского правительства средства на поездку в Италию, Шампольон отправился в Турин, где усердно занимался изучением и копированием египетских памятников. Здесь ему удалось выяснить ряд вопросов, касающихся египетского искусства и хронологии, и сделать важное для науки открытие. Среди большого числа лоскутков папируса, считавшихся в музее «негодным хламом», Шампольон узнал несколько десятков обрывков, принадлежавших одному и тому же папирусу, который при перевозке в Европу рассыпался на мелкие куски. В целом виде папирус содержал подробный перечень египетских фараонов за первую половину египетской истории, начиная с древнейших времен. Впоследствии удалось отыскать еще несколько десятков обрывков, относившихся к тому же папирусу; открытие этого памятника имело важное  значение для установления хронологии древнего Египта.Побывав в различных городах Италии, Шампольон пробыл некоторое время и в Риме, где он свободно мог, разобрать надписи на римских обелисках, до тех пор недоступные для понимания. Во время этого путешествия Шампольону оказано было много почестей, как итальянскими учеными, так и представителями власти и духовенства. Но в то же время у него было не мало 
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врагов, которые продолжали преследовать его в газетах и журналах: одни пытались умалить значение его ученых заслуг, другие выставляли  его опасным революционером, третьи доказывали, что идея его о древности египтян противоречат догматам церкви. Но все эти нападки не могли подорвать славы Шампольона. Французское правительство наградило его орденом Почетного Легиона, и когда вскоре (в 1826 г.) французский  король Карл X решил приобресть собрание египетских памятников для парижского музея (Лувра), то дело это было поручено Шампольону. Он вторично отправился в Италию, куда незадолго до того доставлено было из Египта большое количество памятников, принадлежавших английскому консулу Сольту, у которого Шампольон приобрел их для Франции. По прибытии этих памятников  в Париж, Шампольон был назначен хранителем египетского отдела в Лувре; теперь в его распоряжении оказалось большое количество памятников, изучением которых он занимался в течение последующих двух лет, продолжая в то время работать над своим главным трудом—иероглифической грамматикой.Но заветной мечтой Шампольона всегда было—совершить путешествие в Египет, изучению которого он отдал  все свои силы. Теперь ему удалось осуществить эту мечту. В 1826 году французское правительство снарядило научную экспедицию в Египет. Во главе экспедиции, к   которой присоединилось несколько итальянских ученых и художников, был поставлен Шампольон. Среди сопровождавших его итальянцев находился также его ученик Розеллини, который в теине двух лет под руководством Шампольона зани-
Ассоциация Востоковед. 4 
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мался изучением египетской письменности. Велико было волнение Шампольона, когда он впервые ступил на почву Египта, который с раннего детства столь живо занимал его воображение. Разбросанные по всей стране многочисленные памятники  давали богатую пищу его любознательности, и с лихорадочным рвением он принялся за их изучение, на каждом шагу проверяя прежние предположения и делая подчас важные новые открытия. Казалось, стены египетских храмов и гробниц доверчиво открывали ему свои тайны; большинство египетских  надписей были теперь доступны его пониманию. Под его руководством сопровождавшие его художники зарисовали множество памятников, до тех пор еще неизвестных в Европе, и скопировали многочисленные иероглифические надписи, высеченные на стенах египетских храмов и гробниц— надписи, лишь теперь ставшие доступными изучению. Полтора года провела экспедиция в Египте, об’езжая все места, где находились памятники старины, и вывезла в Европу обширный материал. Парижский Лувр обогатился новыми памятниками, а многочисленные рисунки и надписи, а также описания  памятников, которые вспоследствии, уже после смерти Шампольона были  напечатаны, сохраняют свое научное значение до настоящего времени.В декабре 1829 года Шампольон   вернулся на родину. В тот  год во Франции стояла необычайно суровая зима, казавшаяся еще более суровой после жаркого климата Египта. Шампольон был доволен результатами своего путешествия; но чрезмерный труд и пережитые в прежнее время волнения и невзгоды успели уже сильно подорвать его здоровье. Перенесенная им, 
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по призеде во Францию, жестокая простуда вскоре должна была иметь для него роковые последствия. Но богатый материал, привезенный из Египта, требовал разработки, и, не думая серьезно о лечении, Шампольон продолжал отдавать все свои силы науке. Пробыв некоторое время на юге Франции, он в марте 1830 г. вернулся в Париж, где вскоре был избран членом парижской Академии Наук; теперь его имя занесено было в список 39 величайших ученых Франции, носивших название «безсмертных».Между тем в Париже приближалось время июльской революции,  имевшей последствием отречение Карла X. Во время уличных боев Лувр оказался в центре военных действий, и памятники его отчасти подверглись разграблению; Шампольон пережил несколько тревожных часов, опасаясь за целость дорогих ему египетских памятников. Новым королем Франции оказался Луи-Филипп, лично знавший Шампольона и сочувственно относившийся к его деятельности. Когда связанные с революцией волнения улеглись, он назначил Шампольона профессором парижского университета, в котором египтология впервые сделалась предметом преподавания. В мае 1831 г. Шампольон приступил к чтению лекций, но вскоре вынужден был прервать свой курс и отправиться на родину для поправления сильно расстроенного здоровья. Врачи предписали ему полный покой, но, предчувствуя близкую смерть, он спешил подготовить  к печати иероглифическую грамматику, которую он теперь тщательно переписывал начисто, зная, что после него никто не в состоянии будет разобраться в его бумагах.Осенью Шампольон вернулся в Париж и возобно4*
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вил чтение лекций, но через нескольке месяцев (в декабре 1831 г.) его постиг удар паралича, который через месяц повторился в более сильном виде. После второго удара Шампольон уже не вставал с постели и 4 марта 1832 г. он покинул жизнь.Шампольон умер на 42-м году жизни, через 10 лет после сделанного им открытия. За этот короткий промежуток времени он успел положить прочное основание созданной им новой науке, успел прочесть огромное количество египетских текстов и установить важнейшие моменты в развитии политической и культурной истории древнего Египта. Важнейшие труды его: иероглифическая грамматика и словарь, описание египетских памятников и собрание иероглифических надписей—были изданы после его смерти, отчасти старшим братом его Ш.-Фижаком, отчасти другими учеными. Но преподавательская деятельность Шампольона продолжалась, как мы видели, недолго. Этим об’ясняется то, что он оставил после себя так мало прямых учеников. Кроме Розеллини у него изучал египетскую письменность еще другой итальянец Сальволини, но оба они умерли молодыми, лишь на несколько лет пережив своего учителя.Можно было опасаться, что после смерти Шампольона, египтология совершенно заглохнет, ибо на первых порах нокому было продолжать начатое им дело. Казалось, древний Египет, воскресший по мановению Шампольона, теперь вновь погибал для науки вместе с ним. Погасло пламя, ярким светом озарившее тайну иероглифов; «дивный светоч повернут в прах, и некому вновь водрузить его». В подобных выражениях ученый мир того времени оплакивал смерть вели
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кого гения, но наряду с этими жалобами изредка можно было услышать и более утешительные речи: «Он не унес с собой в могилу науки, зародыш которой заложен в его творениях. Правда, нет в мире ученого, который мог бы надеяться стать египтологом наравне с Шампольоном,—для этого в нем должен был бы воскреснуть сам Шампольон! Свойственная ему одному гениальная проницательность сошла в могилу вместе с ним. Но он оставил нам иероглифическую грамматику, которая служит залогом того, что созданная им наука никогда не погибнет».VII.Этой надежде вскоре суждено было осуществиться. Уже в 1837 г. к изучению египетской письменности приступил молодой немецкий ученый Рихард Лепсиус, приобревший впоследствии громкую известность. Основательно изучив труды Шампольона, он сумел подвинуть вперед начатое им дело и еще точнее выяснить характер иероглифического письма. Дело в том, что, установив звуковой характер многих иероглифов, Шампольон, однако, не делал различия между буквенными и слоговыми знаками, придавая последним значение простых буквенных знаков. Это обстоятельство не имело практического значения и  не мешало Шампольону правильно переводить иероглифические тексты, но все же открытие Лепсиуса имело важное научное значение. Правильно установив различие между слоговыми и буквенными знаками,Лепсиус мог устранить много неясностей и недоумений, возникавших при разборе иероглифических текстов, и сделал возможным более точное изучение древне-египетского языка. Вместе с тем, про
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должая дело Шампольона, Лепсиус положил прчное основание египетской хронологии, что имело важное значение, как для восстановления истории древнего Египта, так и для более правильного использования египетских памятников.В 40-х годах прошлого столетия Лепсиус отправился в Египет во главе научной экспедиции, снаряженной прусским правительством. Во время 3-летнего пребывания в Египте экспедиция нашла много новых памятников и изготовила точные воспроизведения огромного количества надписей и изображений, покрывающих стены египетских храмов и гробниц. Не ограничиваясь собственно Египтом, экспедиция производила изыскания также па Синайском полуострове и в лежащей к югу от Египта Эфиопии, в которой в древности процветала египетская культура. Труды экспедиции были изданы в 12 больших атласах под заглавием «Памятники Египта и Эфиопии»; издание это еще в настоящее время является одним из главных источников для изучения древнего Египта. Кроме того, Лепсиус вывез из Египта большое количество памятников, обогативших Берлинский музей и ставших доступными для изучения.В 60-х годах Лепсиус совершил второе путешествие в Египет, во время которого ему посчастливилось найти ценный памятник, известный под названием «Канобского декрета». На нем также;  как и на Розеттском камне, рядом с иероглифическим текстом был высечен его греческий перевод. Если Розеттский камень послужил первым толчком к изучению египетской письменности, то Канобский декрет давал возможность проверить все сделанные до  сих пор предположения. Иеро- 
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глифический текст памятника мог быть теперь разобран с помощью созданной Шампольоном науки, а греческий перевод давал возможность проверить правильность чтения иероглифов. Нахождение Канобского декрета, блестяще подтвердившего всю предшествующую работу египтологов, рассеяло последние сомнения и недоверие, еще существовавшие по отношению к этой молодой еще тогда науке.Благодаря трудам Лепсиуса древний Египет сделался предметом изучения во многих европейских странах; во многих музеях Европы появились значительные собрания египетских памятников, и с течением времени находилось все больше ученых, отдававших свои силы их изучению.Вместе с тем, египетское правительство стало принимать меры для охраны египетских древностей. Туземное население успело уже привыкнуть к мысли, что егиептские памятники представляют большую ценность для европейцев, которые охотно приобретали их для своих музеев. Появились, торогвцы древностями, безжалостно опустошавшие гробницы и храмы не с целью изучения найденных памятников, а единственно ради наживы. Чтобы положить этому конец, египетское правительство в 50-х годах прошлого века основало особое учреждение, на обязанности которого лежала охрана египетских древностей. Во главе этого учреждения был поставлен французский ученый Мариэтт, незадолго до того успешно производивший раскопки в Египте. С этого времени начинается планомерное изучение египетских древностей в самом Египте. Под руководством Мариэтта обнаружен был целый ряд древних храмов, нередко целиком занесенных тысячелетним песком пу-
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стыни, поверх которого иногда успели уже расположиться современные жилища феллахов. Кроме того, он собрал большое количество статуй, саркофагов (так называются каменные и деревянные гробы древних египтян), папирусов и разнообразный других памятников, оберегая их от хищнических рук торговцев древностями. Мариэтт первый положил начало музею египетских древностей в самом Египте, который находится в настоящее время в Каире и является величайшим в мире собранием древне-египетских памятников.Между тем, в Европе продолжали заниматься изучением египетской письменности. Во Франции после Шампольона особенно выдвинулся ученый де-Руже, преподававший египтологию в парижском университете. Его учеником был француз Шаба, первый кто стал свободно разбирать иератические письмена. Совместно с англичанином Гудвином он издал и объяснил ряд ценных иератических папирусов. В то же время немецкий ученый Бругш составил демотическую грамматику, после чего стало возможным разбирать и демотические тексты. Позднее тот же ученый составил иероглифический словарь в 7-ми больших томах. Теперь уже все три рода египетских письмен стали доступны пониманию; но предстояла еще большая работа по собиранию и изучению египетских памятников. Раскопки теперь могли производитсья в Египте исключительно с научной целью. В разных странах Европы образовались ученые общества, производившие раскопки в Египте и издававшие в печати результаты своих трудов. В 80-х годах в Египте основан был французский институт, посвятивший себя изучению египетских древностей. После смерти Мариэтта во главе этого института стал зна-
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менитый французский египтолог Масперо. Масперо сделал в Египте ряд важных открытий и составил много ценных трудов, посвященных истории, религии и культуре древнего Египта. В Германии с 80-х годов над изучением египетских памятников работает берлинский профессор Адольф Эрман, наиболее крупный из живущих ныне египтологов. Он много сделал для изучения древне-египетского языка и первый правильно выяснил его отношение к другим восточным языкам; благодаря ему удалось точнее изучить грамматику древне-египетского языка, оказавшуюся во многом сходной с грамматикой, так называемых, семитских языков, т.-е. арабского, древне-еврейского и др. Эрман издал и перевел множество иероглифических и иератических текстов и составил ряд трудов, имеющих важное значение для изучения древнего Египта.VIII.Прошло сто лет с тех пор, как Шампольон сделал свое гениальное открытие. За это время обнаружено, изучено и переведено на европйские языки огромное количество египетских текстев: иероглифических, иератических и демотических. Оказалось, что у египтян существовала богатая и разнообразная литература, как религиозного, так и светского характера. На стенах гробниц и храмов, на саркофагах и на большом числе папирусов сохранились религиозные тексты, содержащие гимны, молитвы, заупокойные тексты и легенды о богах, на основании которых в настоящее время изучают религию, мифологию и загробные верования древних египтян. На стенах храмов и других каменных памятниках сохранились исторические тек
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сты, в которых древние фараоны сообщают нам о совершенных ими военных походах, об управлении страной, а также о сооруженных ими храмах и других памятниках. Особенно многочисленны египетские папирусы, которых в настоящее время насчитывают тысячами. Умершему обыкновенно клали в гроб папирус, содержащий  заупокойные тексты, которые, по верованию египтян, обеспечивали ему блаженство в загробной жизни. Наряду с заупокойными текстами до нас дошло большое количество папирусов самого разнообразного содержания. Одни из них представляют собой письма, акты и деловые документы, весьма важные для изучения культуры и быта древнего Египта. Другие содержат нравоучения, пророчества и религиозно- 
философские размышления. Третьи содержат сочинения научного характера; египтяне занимались медициной, астрономией и математикой и оставили нам папирусы медицинского содержания, в которых египтяне излагают свои познания об устройстве человеческого организма, но чаще всего мы находим в них многочисленные рецепты для составлния лекарст от разных болезней, а также заговоры и заклинания, которые произносились при лечении; сохранились также папирусы, содержащие решения математических задач и другие письменные упражнения, как, например, краткие сочинения на заданную тему. Но особенно поражен был ученый мир, когда в середине прошлого столетия обнаружен был папирус, содержавший повесть, несколько напоминающую по своему характеру сказки «Тысячи и одной ночи». Как-то трудно было поверить, что древние египтяне уже несколько тысяч лет тому назад писали и читали повести единственно для раз-
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влечения. Но впоследствии найден был целый ряд подобных папирусов, и тогда выяснилось, что у египтян в свое время существовала и художественная литература. В ней мы находим легенды о чудесах, совершенных древними волхвами, описание путешествий в действительные или вымышленные страны, более или менее пространные повести из жизни египтян (изредка также соседних народов), в которых реальная действительность часто переплетается с фантастическим вымыслом. Содержание египетских повестей нередко напоминает библейские мотивы; в них часто попадаются сюжеты, встречающиеся в литературах самых различных народов. IX.В России изучение египетской письменности сравнительно недавно стало привлекать к себе внимание ученых. С 60-х годов в петроградском Эрмитаже хранится собрание египетских памятников, приобретенное Академией наук в Италии еще в 1827 г., но долгое время в России некому было заняться изучением этих памятников. Лет 50 тому назад к изучению египетской письменности приступил известный русский египтолог В. С. Голенищев. Еще в юности он стал интересоваться египетскими памятниками, а, изучив египтологию заграницей, стал заведывать египетским отделом Эрмитажа. Голенищев неоднократно совершал путешествия в Египет с научной целью и во время этих поездок постепенно приобрел прекрасное собрание египетских памятников, которое впоследствии перешло в собственность государства и в настоящее время хранится в Московском Музее Изящных Искусств.  Голенищев издал 
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ряд ценных трудов по египтологии, написанных им большей частью на французском языке. Два папируса, впервые изученные и переведенные этим ученым, принадлежат к числу наиболее замечательных памятников египетской литературы; один из них из его собственного собрания известен в науке под названием «папируса Голенищева».Первый, кто (в 1887 г.) стал преподавать египтологию в петроградском университете, был проф. Лемм, занимавшийся преимущественно изучением коптской письменности. Его учеником был недавно скончавшийся академик Б. А. Тураев, приобревший громкую известность, как историк Востока и египтолог. Окончив в 1891 г. курс в петроградском университете, Б. А. Тураев был командирован для продолжения образования заграницу, и здесь его учителями были знаменитые египтологи Масперо и Эрман. По возвращении в Россию Тураев стал преподавать историю Востока и египтологию в петроградском университете. Помимо обширного труда по истории Востока, в котором он впервые перевел на русский язык большое количество наиболее значительных памятников египетской письменности, Тураев издал ряд ценных трудов по египтологии. Несмотря на постигшую его преждевременную смерть (он умер 52 лет), он успел создать в России целую школу молодых египтологов. Ему, между прочим, Москва обязана тем, что в стенах ее Музея Изящных Искусств хранится прекрасное собрание египетских памятников, принадлежавших ранее В. С. Голенищеву. До самой смерти своей он заведывал этим собранием и не мало потрудился над изучением и изданием его памятников.






