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Аннотация

Упоминания о недородах и массовом голоде, появившиеся в древнеегипетской письменности в Первый переход-
ный период, встречаются еще и в царствование Сенусерта I, считающееся временем расцвета монархии Сред-
него царства. Они сохранились во втором письме заупокойного жреца Хаканахта, в жизнеописаниях начальника 
жрецов Ментухотепа и номарха Амени, а возможно, также в «Рассказе Синухета» и на папирусе Райзнер I. Эти 
свидетельства позволяют утверждать, что в XXII−XX вв. до н. э. в южных и центральных районах Египта чаще 
обычного ощущалась острая нехватка продовольствия. Источники умалчивают о чрезвычайных мероприятиях 
по спасению голодающих со стороны центрального правительства. Однако одной из целей всеегипетского хра-
мового каменного строительства Сенусерта I могло быть получение от богов благодатных для земледелия регу-
лярных нильских разливов. Показательна особая забота монарха о культах богов истоков нильских наводнений. 
Есть основания считать, что в это царствование была составлена «Книга храма», связывающая утверждение 
обычая царской заботы о храмах по всему Египту с семью годами голода.
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Abstract

Despite Senusret I’s fame as a great pharaoh, there is evidence of disastrous crop failures during his reign: the second 
letter of Heqanakht, the tomb biographies of the nomarch Ameny and overseer of priests Mentuhotep; probably “The 
Story of Sinuhe”, B 154−155, and some “year of death” in pReisner I. According to S. Hodjash and O. Berlev, the seven 
year famine which started in Year 24 made the king shift his heb-sed festival by one year.
These data show that even under the greatest kings, Egyptians were allowed to publicly mention acute food shortag-
es. Hence the absence of such mentions in the Old Kingdom and during dynasty XII after Senusret I’s reign testifies 
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to relative prosperity, in comparison with which the crop failures of the XXII−XX centuries B. C. seemed enormously 
frequent and disastrous.
The sources do not mention any extraordinary measures aimed at supplying food to the hungry by Senusret I’s central 
government. At the same time, however, he launched a large scale building program in almost all important temples, 
which is considered to have given him a reason to tighten control over the country. But could an objective of this pro-
gram also be to persuade the gods to save Egypt from crop failures? In two compositions about the seven year famine, 
in the “Famine Stela” and the introduction to the “Book of the Temple”, it is deficient Nile floods that are said to have 
forced kings to swiftly increase royal favors to temples. J. F. Quack considers dating the “Book of the Temple” to the 
Middle Kingdom. Could it be the reign of Senusret I, with its series of crop failures and large scale building program 
in temples? His inscription on Elephantine mentions a god’s revelation to the king in a dream, which is also the key 
episode in the “Book of the Temple” and “Famine Stela”.
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Длившееся четыре с половиной десятилетия царствование Сенусерта I (XX в. до н. э.), вто-
рого фараона XII династии, представлялось древним египтянам временем расцвета государ-
ственности и культуры. После полуторавековых бедствий и смут Первого переходного пери-
ода монархия вновь выглядела могущественной и незыблемой; каменное строительство было 
впервые развернуто не  только в  столице, но во всех крупных храмах страны; окончательно 
сложился письменный литературный язык и т. д. Придворные литераторы и чиновники слави-
ли Сенусерта I в сочинениях, считавшихся «классическими» следующую тысячу лет («Рассказ 
Синухета», и  т.  п.);  его устроительная деятельность была образцом для первых правителей 
Нового царства; античные авторы пересказывали легенды о славном фараоне Сесострисе / Се-
соосисе / Сесонхосисе, превзойти которого было дано лишь Александру Великому [Ладынин, 
2017. С. 140−273].

Однако  даже  в  это  великолепное  царствование  –  при  его  выдающейся  продолжительно-
сти − случались неурожайные годы. А поскольку в исследованиях, посвященных Сенусерту I, 
эта тема пока не рассматривалась, ей посвящена предлагаемая статья.

Мне известны следующие письменные упоминания о недородах и неурожаях в царствова-
ние Сенусерта I.

1. Во втором письме из найденного  в Дейр  эль-Бахри «архива»  заупокойного жреца Хе-
канахта говорится о слишком низком разливе Нила в Год 7 неназванного фараона, вероятнее 
всего – Сенусерта I [Allen, 2002. P. 127−141]. Из-за этого Хеканахт, служащий на юге Египта, 
в области Фив, приказывает уменьшить выдачи довольствия в  своем домохозяйстве, распо-
ложенном где-то на севере, в районе Фаюма или Мемфиса [Allen, 2002. P. 121−124, 179−192]. 
При этом он объясняет домочадцам: «Смотрите, вся страна вымерла 1, но вы не голодны! Смо-
трите, (прежде чем) прибыть сюда на юг 2, я установил ваше довольствие наилучшим образом, 
но  разве  (нынешнее)  наводнение  достаточной  высоты  3?»  [Allen,  2002.  Pl.  30−31,  col.  3−4]. 
В другом месте сказано: «Смотрите, здесь начали есть людей! Смотрите, нет никого, кому да-
валось бы такое (т. е. как у вас) довольствие!» [Allen, 2002. Pl. 30−31, col. 27−28].

1   Дословно «мертва».
2   Дословно «вверх по течению».
3   Дословно «очень велико», но см.: [Головина, 1995. С. 15−16; Allen, 2002. P. 35, 171, nt. 146].
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Полутора веками раньше,  в пору смут, о вызванном неурожаями людоедстве  говорилось 
в кладбищенском жизнеописании номарха Анхтифи, правившего в III и II номах Вернего Егип-
та. В средние века о подобном рассказал арабский врач и летописец Абд-эль-Латиф [Коростов-
цев, 1976. С. 140]. Тем не менее, исследователи скептически относятся к данным утверждениям 
Хеканахта. Приказанное им уменьшение довольствия не столь уж значительно и не грозило 
домочадцам и работникам истощением. Из остальных документов  архива понятно,  что, пе-
рестроив ведение хозяйства (структуру земельной аренды, соотношение посеянных культур, 
распределение рабочей силы и т. д.), Хеканахт и его люди благополучно дождались обильного 
урожая следующего года. Утверждая, что «вся страна вымерла» и уже «едят людей», Хека-
нахт мог  сильно сгущать краски из желания не показаться жестоким или жадным: дескать, 
даже после сокращения довольствия его домочадцы и работники будут гораздо благополучнее 
большинства соотечественников [Allen, 2002. P. 171, 181−182]. Кроме того, на юге, где служил 
Хеканахт, последствия недорода могли быть гораздо более тяжкими, нежели на севере, где рас-
полагалось его домохозяйство [Goedicke, 1984. P. 13, 22−21] 4.

2. Служивший в Гермонтисе 5 «начальник жрецов» местного храма Ментухотеп в надписи 
на кладбищенской стеле похвалялся:

«Я – сын (бога зерна) Непери, муж (богини ткачества)Таит,
которому (богиня молока) Сешат-Хор ниспосылала быков;
владыка богатства в виде ценностей 6 всяких,
родильное место (бога) Хнума 7, творящего людей.
Случилось низкое половодье (в) 25-й год (царствования),
(но) я не позволил, чтобы этот ном голодал, 
(ибо) я дал ему ячмень и эммер
и не дал, чтобы случилось в нём разорение,
до прихода достаточных наводнений» [Stewart, 1979. P. 20, nr. 86, pl. 18].
По единодушному теперь мнению специалистов, в надписи имеется ввиду 25-й год цар-

ствования Сенусерта I [Берлев, 1978. С. 96].
Говоря о продовольственной помощи «этому ному (spAt)», Ментухотеп не мог иметь в виду 

весь IV верхнеегипетский ном, центром которого была южная столица Египта Фивы. Вероят-
но, чтобы преувеличить размах своих благодеяний, он называет так сравнительно небольшой 
округ своего города Гермонтиса [Gomaa, 1986. S. 131−135]. Очевидно также, что ячмень, эммер 
и другую продовольственную помощь соседям Ментухотеп выдавал из фондов собственного 
хозяйства, процветание которого живописуется в первом четверостишии. Возможно, что эта 
помощь не была бескорыстной, но сопровождалось попаданием нуждающихся в личную за-
висимость от «благодетеля»: численность подвластных Ментухотепу работников росла столь 
быстро, как если бы бог Хнум «творил их для него специально. А так как всё его богатство 
связано исключительно с личными качествами… и от них только и  зависело обилие людей 
в его доме, то позволительно было прибегнуть к метафоре, что он и есть «родильное место 
Хнума, творящего людей» [Берлев, 1978. С. 38] 8. Примечательно, что хоть в начале жизнеопи-
сания Ментухотеп похваляется своей близостью к государю, о получении его «номом» продо-
вольственной помощи от монарха или центрального правительства в надписи не сказано.

3.  В  сильно  разрушенной  ведомости  на  папирусе  Райзнер  I,  касающейся  распределения 
и снабжения трудовых контингентов на царских строительных работах, У. К. Симпсону уда-

4   Ср. строки 87−88 эрмитажной рукописи «Поучения Мерикара».
5   Город в IV верхнеегипетском номе
6   [Берлев, 1978. С. 37].
7   [Берлев, 1978. С. 37−38].
8   Ср. со строками 2−9 жизнеописания Хекаиба на стеле Британского музея № 1671; об этом см.: [Демидчик, 

2017б. С. 183−184, 186−191].

История стран Восточной Азии и Африки



41

ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 10: Востоковедение
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2018, vol. 17, no. 10: Oriental Studies

лось разобрать меж лакун слова m rnpt mwt «в год смерти». По мнению Симпсона, речь может 
идти о массовой гибели населения в неурожайный год [Simpson, 1963. P. 50,133, pl. 23 A; Allen, 
2002. P. 171, nt. 147] 9. Все датированные документы этого архива относятся к Году 24 и Году 25 
неназванного царя, коим большинство специалистов считает Сенусерта I. В таком случае, от-
сутствие документов после Года 25 могло быть вызвано свертыванием царских строительных 
проектов из-за засухи, упомянутой на стеле Ментухотепа (см. выше) [Simpson, 1984. S. 164; 
Franke, 1988. S. 101].

4.  В  гробничном жизнеописании  номарха XVI  верхнеегипетской  области Амени  в  Бени 
Хасане сказано:

«Случились годы голода,
тогда я распахал все пашни XVI нома до его южной и северной границ,
(чем) была поддержана жизнь его обитателей и создано его пропитание;
не было в нем голодающего,
(ибо) я давал (пропитание) вдове, равно как имеющей мужа,
и не отличал (человека) великого от малого во всем, розданном мной.
Затем настали наводнения высокие − владыки ячменя и эммера, владыки всех вещей,
но  я  не  стал  взыскивать  недоимки  с  пахотных  наделов»  [Newberry,  1893.  Pl.  8,  lines 

19−21].
Амени служил номархом с Года 18 по Год 43 Сеунсерта I, и, как заметил О. Д. Берлев, упо-

мянутые «годы голода» могли начаться с низкого половодья в Год 24, о чем сообщает и началь-
ник жрецов Ментухотеп (см. выше) [Берлев, 1978. С. 91; Simpson, 1984. S. 164; Franke, 1988. 
S. 101].

5. Бежавший из Египта герой «Рассказа Синухета» описывает свое процветание на чужбине 
как редкостную удачу по сравнению с участью других соотечественников-эмигрантов:

«Бежит (из Египта) очередной беглец, а обо мне – благоприятные свидетельства в столи-
це.

Ползет (из Египта) ползущий от голода, а я даю хлеб постороннему.
Покидает человек свою страну из-за наготы, а я владею белым виссоном.
Бросает человек (свои дела) за неимением кого бы послать (вместо себя на царские работы), 

а я богат челядью» [Koch, 1990. P. 54−55 (B 154−155); Берлев, 1972. С. 99−100].
По мнению С. И. Ходжаш и О. Д. Берлева, Синухет указывает здесь на семь голодных лет 

в Египте с 24-го по 30-й год царствования Сенусерта I. Основанием для их догадки стал пе-
ренос  очень  значимого  для  фараонов  праздника  тридцатилетия  царствования,  называемого 
хеб-сед, на тридцать первый год правления Сенусерта I. [Hodjash, Berlev, 1997. P. 287, nt. 21; 
Anthes, 1929. S. 76−78, Gr. 49  (1), Tf. 31]. Поскольку при хеб-седе царь должен был прино-
сить  богам «символы… высокого  разлива Нила и  оплодотворенной им почвы»,  а  «богатый 
урожай в год хеб-седа считался явным свидетельством крепости сил фараона и, так сказать, 
правомочия  его  на  власть»  10  празднование хеб-седа в  голодные  годы,  действительно,  было 
бы неуместным. Как мы видели, о нескольких подряд «годах голода» написал и номарх Амени 
(см.  выше). При этом какие бы то ни было памятники, датированные Годом 26 и 27 Сенусерта 
I,  науке  не  известны:  возможно,  ситуация  в  стране  была  катастрофической  [Simpson,  1984. 
S.  164; Franke, 1988. S. 101]. Упоминания о семилетней засухе в Обеих землях сохранились 
в трех древнеегипетских сочинениях и даже в библейской Книге Бытия (гл. 41−47) 11.

Перечисленные  свидетельства  дают  основания  для,  по  меньшей  мере,  трех  утвержде-
ний.

9   Слова «вся страна мертва» уже встречались нам в письме Хеканахта (см. выше).
10   [Матье, 1996. С. 120]. Применительно к хеб-седу Сенусерта I см. также: [Dohrman, 2005].
11   С указанием необходимой литературы см.: [Демидчик, 2018].
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1) Упоминания о неурожаях и массовом голоде появились в египетской письменности лишь 
в Первый переходный период (конец XXIII−XXI вв. до н. э.) и встречаются в это время чаще, 
чем в любую другую эпоху. Поэтому ученые долгое время полагали, что в Первый переходный 
период Египет то и дело переживал голодные лихолетья, вызванных низкими разливами Нила, 
разрушением ирригационных систем и прежних механизмов распределения продовольствия 
[Vandier, 1936]. Однако в последнюю четверть века стало модным утверждать, будто в Первый 
переходный период египтяне голодали не чаще обычного. Дескать, при сильной централизо-
ванной монархии (в Старом, Среднем и Новом царстве) упоминаний о голоде просто старались 
избегать, чтобы не повредить авторитету божественного государя. В Первый же переходный 
период, когда главы номов и областей уже не могли опираться на поддержку и авторитет мо-
нарха, им пришлось обосновывать право на власть ссылками на свою полезность подвластно-
му населению. Одним из элементов такой пропагандисткой легитимации стали напоминания 
о царящем в Египте голоде, от которого, однако, местный правитель сумел избавить жителей 
своего нома или поселения 12.

Свидетельства,  собранные  в  данной  статье,  говорят  против  данной  гипотезы.  Огром-
ное могущество и высочайший авторитет Сенусерта I отнюдь не помешали включить в клад-
бищенские жизнеописания  начальника жрецов Ментухотепа  и  номарха Амени  упоминания 
о «низком половодье» и «годах голода» (см. выше). При этом Амени приводит в своей надпи-
си полную титулатуру великого государя. Не побоялся упомянуть о массовом голоде и автор 
«Рассказа Синухета». Как видим, преклонение пред могущественным божественным монар-
хом далеко не всегда удерживало египтян от публичных упоминаний о нехватке продоволь-
ствия в стране. Так что полное их отсутствие в письменности Старого царства, а затем во всё 
дальнейшее правление XII династии свидетельствует не только о почтении египтян к монар-
хии, но и о сравнительном продовольственном благополучии. Тексты же Первого переходного 
периода и хронологически близкого к ним царствования Сенусерта I, напротив, нужно принять 
как доказательства более частого и острого, чем обычно, неблагополучия в продовольственной 
сфере в XXII−XX вв. до н. э.

2)  Несмотря  на  высокую,  по  меркам  древности,  централизацию  и  бюрократизацию  го-
сударственного  управления  в монархии Сенусерта  I,  источники умалчивают об  экстренных 
действиях центрального правительства по спасению голодающего населения. Начальник жре-
цов Метухотеп похваляется, что спас от голодной смерти население своего «нома» зерновыми 
выдачами  из  собственного  хозяйства. Номарх Амени,  видимо,  производил  раздачи  из  запа-
сов, образовавшихся после того, как он по собственной инициативе «распахал все пашни XVI 
нома до его южной и северной границ»; кроме того, он предоставил земледельцам, отсрочку 
по недоимкам. Заупокойный жрец Хеканахт, похоже, не обращался к властям за продоволь-
ственной  помощью,  самостоятельно  преодолев  последствия  недорода.  Все  это  не  похоже 
на предание о спасении египтян царской администрацией в «семь лет голода» в Книге Бытия 
(гл. 41–47).

Вместе с тем, проводившаяся при Сенусерте I централизация и бюрократизация, военные 
походы и масштабные стройки, вероятно, вели к росту числа лиц, получавших гарантирова-
ние пропитание от государства и тем самым избавленных от крайнего истощения и голодной 
смерти.

3) Приведенные упоминания голодных лет можно сопоставить с тем фактом, что Сенусерт 
I предпринял небывало масшабное каменное строительство во всех крупных храмах страны13. 
Египтологи единодушно объясняют это его желанием упрочить присутствие и влияние цар-

12   Основополагающими для данной гипотезы стали труды Х.-К. Морено-Гарсии.
13   До этого царствования провинциальные святилища богов, не связанные неразрывно с культом царя, обычно 

возводились из кирпича-сырца и, вероятно, почти без участия царской власти.

История стран Восточной Азии и Африки
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ской власти в номах. Но допустимо также предположить, что столь дорогостоящие дары мест-
ным богам делались Сенусертом I еще и для того, чтобы последние регулярно даровали номам 
благодатные наводнения. Ведь, скажем, в тридцатилетнее царствование его отца, Аменемхата 
I, когда урожайность полей была, по-видимому, стабильно высока 14, столь крупные стройки 
в «провинциальных» храмах не предпринимались.

Примечательна особая забота Сенусерта I о культах Сатет, Анукет и Хнума − богов истоков 
верхнеегипетского половодья на о. Элефантина [Hirsch, 2004. S. 28−33, 66] 15. Храм Сатет, хоть 
в нем уже имелись каменные блоки, был  заново отстроен из известняка, о чем сообщается 
и в «Гелиопольских анналах Сенусерта I», перечисляющих его подарки богам. Причем в со-
хранившемся тексте «Анналов» из всех «провинциальных» культов лишь богам элефантин-
ским дарован целый «храм… из камня» 16. Археологические находки, равно как и записи «Ан-
налов», свидетельствуют, что храм был богато снабжен жертвенниками, статуями 17, стелами 
[Habachi, 1975. S. 27−31; Hirsch, 2004. S. 28−34, 187−199]; там же найдены фрагменты длинных 
надписей Сенусерта I [Schenkel, 1975; Hirsch, 2004. S. 30, 31, 34, 187−189, Dok. 47 a, 192, Dok. 
47 k]. С этого же царствования изобразительно и археологически засвидетельствован на Эле-
фантине праздник нильского наводнения [Kaiser et al., 1987. S. 85−88, Tf. 8; Kaiser et al., 1997. 
S. 147, 154−157; Hirsch, 2004. S. 31].

Весьма вероятно, что большой «Гимн Нильскому половодью (Hapi)» был сочинен в царство-
вание Сенусерта I 18. В «Гелиопольских анналах» сказано об изготовлении статуи персонифи-
цировавшего нильские половодья бога Хапи и «о плавании (царя?) вверх по течению к Элефан-
тине, чтобы дать жертвенные подставки богам Верхнего Египта» [Daressy, 1903. P. 101−103]. 
Обращения с мольбами о благодатных нильских разливах к богам многих номов могут объяс-
няться тем, что страдавшая от недородов и неурожаев территория бывала очень велика. Если 
в письменных источниках Первого переходного периода нехватка продовольствия отмечалась, 
главным образом, на юге Египта, то номарх Амени сообщает о низких разливах и в централь-
ных областях – в XVI верхнеегипетском номе 19. О благодатных нильских разливах говорится 
в  разрушенной  надписи Сенусерта  I  на  храмовой  стене  в  Тоде  в  IV  верхнегипетском  номе 
(строки 61−62) [Barbotin, Clère, 1992; Franke, 1988. S. 101].

Примечательно,  наконец,  что  древнеегипетские  предания  о  семилетних  неурожаях, 
будь то «Стела голода» или «Книга храма», утверждают, будто бедствие прекратилось после 
щедрых даров фараонов богам. В «Книге храма» при этом подчеркивается, что царю пришлось 
обустроить храмы по всей стране. Й. Квак допускает, что «Книга храма» была создана в Сред-
нем царстве 20. Не следует ли в таком случае датировать её царствованием Сенусерта I, монар-

14   Примечательно отсутствие следов строительной деятельности Аменемхата I на Элефантине [Hirsch, 2004. 
S. 24]; о религиозном значении Элефантины см.: [Демидчик, 2017а; 2018]). Если при Аменемхате I и случались се-
рьезные недороды, вероятно, они пришлись на начало его царствования; в целом же, см. [Androm, 2005. S. 63−65a]. 

15   По египетским представлениям об истоках нильского половодья см.: [Демидчик, 2017а; 2018].
16   Вслед за этим, правда, говорится и о «воздвижении храма для Хора (местности) Та-Сети во втором верхне-

египетском номе […]», но из-за следующей за этим лакуны нельзя сказать, имелось ли там добавление «из камня» 
[Daressy, 1903. P. 101−103].

17   На одной из них богиня Анукет названа «владычицей Верхнего Египта» [Habachi, 1975.  Tf. 13 a; Hirsch, 2004. 
S. 34, 98, Dok. 58].

18   Датировка и авторство «Гимна Нилу» − предмет давних споров, см.: [Barbotin, Clère, 1992. P. 27−28, nt. 158, 
159, 162; Franke, 1996. P. 290, nt. 45].

19   О нарушениях нормального режима половодий говорится и в ханубских граффити в XV верхнеегипетском 
номе. Датировка этих надписей, однако, спорна.

20   С указанием необходимой литературы см.: [Демидчик, 2018].
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хия которого прошла через череду засушливых лет и впервые придала каменному храмовому 
строительству всеегипетский размах 21?

На  «Стеле  голода» и  в  «Книге  храма» приказание  заботиться  о  храмах  ради избавления 
от неурожаев цари получали от богов, являвшихся им в сновидениях. О некоем сновидении, 
побудившем Сенусерта I заново отстроить храм богини Сатет на Элефантине, говорилось, ви-
димо, и в его надписи в этом храме [Schenkel, 1975; Hirsch, 2004. S. 34, 192, Dok. 47 k].
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