
М У З Ы К А Л Ь Н А Я  К У Л Ь Т У Р А  Д Р Е В Н Е Г О  Е Г И П Т А

Древнеегипетские тексты — первый и музыкантах той эпохи. К этому роду
письменный и, пожалуй, наиболее важный источников. непосредственно примыкают
источник наших .представлений о музыке изображения музыкантов, сцен музицирова-
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ния и отдельных инструментов — изобра
жения, которыми так  богаты гробницы ф а
раонов и номархов; произведения мелкой 
пластики; папирусы. И з них мы получаем 
представление и об инструментах, и о сре
де, в которой был распространен тот или 
иной из них К Огромное значение имеют 
данные археологии. Классификация, обмер 
и детальное обследование находимых ин
струментов могут раскрыть и характер са
мой музыки. Наконец, мы располагаем све
дениями древнегреческих и римских писа
телей, оставивших описание быта, нравов 
и обрядов египтян.

Как свидетельствует анализ барельефов 
гробниц, папирусов -и пр., музыке отводи
лось значительное место в повседневной 
жизни как знати, так  и низших слоев на
селения Древнего Египта. В гробницах ф а
раонов встречаю тся изображения арфи
стов, лютнистов, флейтистов, певцов, ко
торые, по представлениям египтян, долж 
ны были развлекать и увеселять своего 
господина в потустороннем мире. Одно из 
таких изображений находится в гробни
це лица эпохи- V династии2: двое м уж 
чин хлопают в ладоши, аккомпанируя пя
ти танцовщицам с поднятыми над головой 
руками; в верхнем ряду изображен м уж 
ской инструментальный ансамбль: флейта, 
кларнет и арф а. П еред флейтистом и клар
нетистом певцы, показываю щ ие повышение 
и понижение высоты звуков при помощи 
так называемой хейрономической р у к и 3. 
О бращ ает на себя внимание, что перед ар
фистом их двое. Объяснить это можно, ве
роятно, следующим образом : арф а — един
ственный из изображенных там  инструмен-

1 Следует помнить, что такие изображ е
ния часто чередуются с текстами, становясь 
не просто иллюстрацией, но и составной 
смысловой частью текста. И спользование по
добного текста является особенностью эниг
матического письма. К  музыковедческой ин
формации, получаемой из анализа таких з а 
писей, следует относиться осторожно. При
мер расшифровки текста,, написанного эниг
матическим письмом и содерж ащ его изобра
жение арфиста, приводит О. Д . Берлев в 
книге «Трудовое население Египта в эпоху 
Среднего ц арства» (М. 1972, стр. 115).

2 Н. H i c k m a n  n. Agypten. Lpz. 1961, 
S . 24, Abb. 4.

3 Хейрономия (буквальный перевод с 
греч.: ручной з а к о н )— способ управления 
исполнением музыки при помощи системы 
условных движений руки и пальцев. Она 
была распространена у многих народов на 
начальном этапе развития музыкальной 
культуры, когда еше не сущ ествовало систе
мы нотной- записи.

тов, на котором можно исполнять аккор
ды. Поэтому для указания высоты несколь
ких звуков, бравш ихся одновременно, не
обходимо было два либо несколько «дири
ж еров».

И зображения, аналогичные описанному, 
встречаются довольно часто. Некоторых 
музыкантов мы знаем д аж е по и м енам 4. 
Так, первым известным нам музыкантом 
Древнего Египта был Каф у-анх — «певец, 
флейтист и администратор музыкальной 
жизни при дворе ф а р ао н о в »5 (конец IV— 
начало V династии). Отдельные музыкан
ты уж е в тот далекий период заслужили 
своим искусством и мастерством большую 
славу и уважение. Кафу-анх был удостоен 
того, что фараон Усеркаф, первый пред
ставитель V династии, поставил ему па
мятник рядом со своей пирамидой. К более 
позднему периоду (правление Пиопи I 
или Меренра II) относятся имена флейти
ста Сен-анх-вера, арфистов Кахифа и Д уа- 
тенеба. От V династии сохранились сведе
ния о большом роде музыкантов Снефру- 
ноферов, четыре представителя которого 
несли службу при дворе фараонов.

Анализируя древнеегипетскую музы каль
ную культуру по сохранившимся о ней 
сведениям, обращ аеш ь внимание на проти
воречие меж ду массой изображений музы 
кантов, что свидетельствует о значитель
ном распространении музыки в различных 
социальных слоях древнеегипетского общ е
ства, и почти полным отсутствием источни
ков, характеризую щ их систему нотной з а 
писи. Объясняется это, по-видимому, ми
стическим табу, наложенным на запись об
рядовой м узы ки s, хотя и удалось обнару
жить в текстах Среднего и Н ового царств 
некоторые знаки, имеющие отношение к 
фиксации музыки 7.

В течение всей истории Древнего Египта 
музыка сопровож дала культовые обряды. 
Более того, пение и игра на арфе и лю т
не вообщ е входили в обязанности жрецов. 
Среди служителей культа — музы кан
тов были не только египтяне, но и чуже-

4 Эти имена могут быть чужими, ибо му
зыканты, будучи слугами, «часто принимали 
либо имена своих господ, либо имена, упот
ребительные в господской семье» (О. Б е р 
л е в .  Указ. соч., стр. 70).

6 Н. H i c k m a n  п. Op. cit., S . 158.
6 Подробнее см. М. Л а н г л е б е н .  О не

которых музыкальных системах и музы каль
ных нотациях древности. Сборник «Ранние 
формы искусства». М. 1972, стр. 432—434.

7 Н.  H i c k m a n  n. Op. cit., S . 86.
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земцы. Кахунский иератический папирус8 
содержит сведения об участии танцоров- 
чужеземцев в храмовы х празднествах. С о
хранились изображения танцовщиков-нег- 
р о в 9. П ластика эпохи Среднего царства 
дает примеры изображения танцовщиц и 
музыкантш, чьи тела украшены татуиров
кой. Советские специалисты И. А. Лапис и 
М. Э. М атье, описывая одну из статуэток 
женщины, хранящ ую ся в Эрмитаж е, отме
чают: «Наличие татуировки в статуэтках — 
сравнительно редкое явление. Наиболее 
близкой аналогией может служить татуи 
ровка на ногах фаянсовой статуэтки нагой 
танцовщицы из гробницы лучника Неферхо- 
тепа (XI династия, X X I в. до н. э .), найден
ной в Ф ивах, в Дейр эль-Бахри; здесь т а 
туировка состоит из таких же ромбов, по 
три на каж дой ноге, спереди и сзади. Т а
кая ж е татуировка ромбами имеется не 
только на ногах, но и на теле фаянсовой 
статуэтки нагой молодой женщины... И з
вестно, что тацовщицы, музыкантши, вто
ростепенные обитательницы гаремов часто 
украшали татуировкой свои тела, особенно 
руки и ноги. Татуировка, полностью схо
ж ая  с изображенной на нашей статуэтке 
и на статуэтке из гробницы Неферхотепа, 
обнаруж ена на кож е мумий танцовщиц из 
гарем а М ентухбтепа. Позднее, в Новом 
царстве, появляется более слож ная татуи 
ровка — в виде фигурок бога веселья Бэ- 
са»  10.

Если первоначально культовые занятия 
музыкой были привилегией ж рецов, а про
фессиональные занятия ею оставались еще 
очень долгое время под их контролем, то 
«дом аш нее», обычное музицирование скоро 
демократизировалось. В эпоху Среднего 
царства музыканты были запечатлены на 
барельефах гробниц трудового населения: 
мы видим их и в числе «m rjjt»  (этот тер
мин охваты вает вообщ е все трудоспособ-

8 Н. Н i с k m а п п. Le m etier de mu- 
sicien au tem ps des Ph araons. 2me ed. Le 
Caire. 1954, p. 251; W. P e t r i e .  Kahun and 
H aw ara ; L. 1890. ill. X X IV — XXV.

9 И. Л а п и с ,  М.  М а т ь е .  Д ревнеегипет
ская скульптура в собрании Государствен- 
ного Э рм итаж а. М. 1969, стр. 93.

10 И. Л а п и с ,  М.  М а т ь  е. Указ.. соч., 
стр. 62. В Эрм итаж е хранится скульптур
ная группа градоначальника Аменемхеба с
женой и матерью. Текст на одеж де матери
гласит: «П евица Амона, госпожа дома по
койная К ало»; текст на одеж де Таинсенне- 
ферт: «Н ачальница затворниц (верховная 
жрица храм а .— А. М.) Хатор, владычицы 
Инерти, певица А м она» (И. Л а п и с ,  
М.  М а т ь е .  У каз соч., стр. 80).

ное население Египта) и , и в числе хана- 
анеян — соседей египтян, которых ввозили 
в качестве рабочей силы, и среди населе
ния Нубийской пустыни ,2. К концу С ред
него царства наметились значительные 
социальные изменения, отразивш иеся и на 
формах музицирования. В папирусе Ипу- 
сера этот реакционный вельмож а не без 
досады отмечает: «Тот, который не знал
д аж е лиры, теперь стал владельцем а р 
фы. Тот, который д аж е для себя не пел, он 
восхваляет теперь богиню М ерт...» 13.

К аков ж е был музыкальный инструмента
рий Д ревнего Египта? Три инструмента бо
ролись за главенствующ ую роль — арф а, 
флейта, лютня. Наиболее раннее изобра
жение арфы мы встречаем в эпоху IV  ди
настии на барельефе гробницы Дебхен в 
некрополе Гизы. П ервоначально это были 
так называемые дуговые арфы, древней
шим прототипом которых, по мнению мно
гих ученых, являлся л у к и . Безусловно, 
дуговые арфы сущ ествовали в Египте з а 
долго до IV  династии, так  как на упомя
нутом барельефе мы видим инструменты 
достаточно совершенной формы. Начиная 
с этого времени, можно встретить огромное 
количество изображений сначала дуговых 
арф, а затем  и более сложных — угловых. 
Однако этот богатый изобразительный 
материал по-разному трактуется специали
стами, что дало основание признать: «И з 
всех струнных инструментов нет ни одно
го, внешний вид которого был бы известен 
лучше, а история возникновения — ху 
ж е» |5. М ожно ли считать, что изображ е
ния арфы и музы кантов, играющих на этом 
инструменте, достоверны? Ведь так  много 
вариантности и в формах самих инстру
ментов, и в манере держ ать их, и в распо
ложении рук на струнах, и в позах арфи
стов! Н а эти вопросы даю тся разные, по
рой взаимоисключающие ответы. А. Ма- 
чинский, произведший обмер инструмен
тов и струн, изображенных на дрёвнееги-

11 И зображения музыкантов из рядов 
трудящ ихся см. в кн.: Р. N е w Ь е г г у. Beni 
H asan . Vol. 2. L. 1900, ill. IV, XVI.

12 «Люди этого племени служили и пев
цами и танцорами в храм ах» (О. Б е р  л е в . 
Указ. соч., стр. 95).

13 Б. Т у р а е в. История Древнего Восто
ка. Т. I. Л . 1936, стр. 236.

14 И. П о л о м а р е н к о. Арфа в прошлом 
и настоящем. М .-Л. 1939, стр. 7; К. З а к с .  
М узыкальная культура Египта. «М узы каль
ная культура древнего мира». Л . 1937, стр. 
47; Р. С а д о к о в. М узыкальная культура 
древнего Х орезма. М. 1970, стр. 61.

15 Цит. по: Д. Р о г а л ь-Л е в и ц к и й. 
Современный оркестр. Т. IV. М. 1965, стр. 8.



Факты, события, люди 215

петских барельефах, во-первых, доказал, 
что эти изображения достаточно точны, 
так  как даю т разумные соотношения длин 
струн, и, во-вторых, сумел установить, что 
строй музыки в эпоху Древнего царства 
основы вался на целых тонах, позднее ж е — 
на полутонах 16.

У нас нет возможности анализировать 
здесь все имеющиеся изображения древне
египетских арф — дуговы х и угловых, м а
леньких инструментов или инструментов 
больших разм еров (например, такого, ко
торый мы находим на изображении слу
жителя культа Т о т а 17 в гробнице Рам се
са III, XX д и н асти я18). М ожно лишь со
гласиться с утверждением, что та «тысяча 
комбинаций», в которой некоторые ученые 
не усматриваю т ни одной правдоподобной, 
как раз и есть достоверное свидетельство 
разнообразнейшего арсенала средств, при
менявшихся древними музыкантами при 
Игре 19.

Если изображения арф на протяжении 
всей истории Древнего Египта пораж аю т 
разнообразием форм инструментов и спо
собов игры на них, то при анализе изобра
жений флейт мы сталкиваемся с противо
положным фактом — удивительным посто
янством вида этого инструмента. Д о ста
точно сравнить изображение флейтиста в 
упомянутой гробнице, относящееся к пе
риоду V династии,— одно из самых ран
них изображений флейты, дошедшее до 
н а с 20, с музыкальной сценой из гроб-, 
ницы П атенемхеба в том ж е некро
поле, где среди прочих музыкантов есть и 
флейтист. Это изображение относится к 
X V III династии, периоду царствования 
Аменхотепа IV (Эхнатона) 2I. Флейты, ко
торые мы видим на сохранившихся барель
еф ах,— очень простой формы: полая
трость, откры тая с обоих концов. При иг
ре на ней флейтист закры вал  дальний ко
нец ладонью: очень важ н ая особенность,
ибо этот факт несколько приподнимает 
завесу над характером самой музыки.

16 А. М а ч и н с к и й .  К вопросу о музы 
кальном строе древнеегипетских музы каль
ных инструментов. «Сборник круж ка по 
изучению Древнего Востока при Государст
венном Э рмитаж е». №  2. JI. 1935.

17 «А рфа теснейшим образом связан а с 
культом национальных египетских богов — 
Изиды, Озириса и Тота, которые считались 
творцами музыкального искусства» (К. 
З а к с .  Указ. соч., стр. 53—54)

18 Н. H i c k m a n  n. Agypten, S. 44, 45.
19 Р. С а д о к о в .  Указ. соч., стр. 32.
20 Н. H i c k m a n n .  Agypten, S. 24, 25.
21 Ibid., S. 82, 83.

Поскольку инструменты были приблизи
тельно в метр длиной, а для манипуляции с 
открытыми отверстиями на стволе о става
лась только одна рука (в отличие от совре
менных флейт, на которых играют обеими 
рукам и), то закры вать можно было лишь 
соседние отверстия и, следовательно, воспро
изводить мелодию плавно, без скачков.

Лютня древнеегипетским музыкантам 
стала известна позднее арфы и флейты. 
Некоторые историки22 связы ваю т ее по
явление с усилившимся в период X V III 
династии влиянием азиатской культуры 
(в связи с завоеваниями египтян). Однако 
в заимствованны х инструментах египтяне 
многое изменили. Особенностью древне
египетской лютни являлось то, что играли 
на ней при помощи плектра — маленькой 
пластинки, которую держали большим и 
указательным пальцами правой руки. 
Плектр висел на шнурке, прикрепленном к 
грифу инструмента. Эти детали хорошо 
просматриваю тся на сохранившихся изоб
ражениях лю тнистов23. Д анная особен
ность древнеегипетской лютни такж е про
ливает свет на стиль музыки, которую на 
ней могли исполнять: звучание такой лю т
ни больше походило, видимо, на звучание 
современной балалайки или домры (такж е 
плекторных инструментов), нежели на зв у 
чание лютни, распространенной в З ап ад 
ной Европе эпохи Возрож дения и барокко.

Д аж е  самые ранние изображения еги
петских музыкантов показы ваю т, что ис
полнители на различных инструментах, а 
такж е певцы и танцоры группировались в 
разнообразны е по составу ансамбли. Более 
того, ансамблевое музицирование заним а
ло господствующее место на протяжении 
всей истории Древнего Египта, тогда как 
изображение солистов — редкое явление 
(их можно встретить главным образом  
среди арфистов — служителей культа). В 
Д ревнем царстве преобладали ансамбли, 
состоявшие из нескольких арф, флейт и 
кифар (кифара — струнный щипковый му
зыкальный инструмент, родственный лире), 
которые аккомпанировали певцам и танцо
рам и . Со временем состав исполнителей 
изменялся. В ансамблях увеличивается 
значение ударных инструментов — б ар а
банов, бубнов, трещ оток, а такж е значе
ние исполнителей, хлопающих в л ад о ш и 25.

22 См. К. З а к с .  Указ. соч., стр. 55— 56.
23 Н. H i c k m a n n .  Agypten, 3. 29, 43, 69, 

83, 99, 133, 145.
24 Ibid., S. 31.
25 Ibid.. S. 42. 43.
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Геродот так  описывал один из религиоз
ных обрядов, сопровождавш ийся шумной 
музыкой: «К огда египтяне едут в город 
Бубастис, то делаю т вот что. П лы вут туда 
женщины и мужчины совместно, причем 
на каж дой барке много тех и других. У 
некоторых женщин в руках трещотки, ко
торыми они гремят. Иные мужчины весь 
путь играют на флейтах. Остальные же 
женщины и мужчины поют и хлопаю т в 
ладоши. Когда они подъезж аю т к какому- 
нибудь городу, то пристают к берегу и де
лаю т вот что. Одни женщины продолжают 
трещ ать в трещотки, как  я сказал , другие 
ж е вы зы ваю т женщин этого города и изде
ваю тся над ними, третьи п л яш ут- Это они 
делают в каж дом  приречном го ро д е ...»2б. 
Анализ изображений таких ансамблей 
позднего периода истории Древнего Егип
та (например, рельефа в одной из гроб
ниц некрополя в Саккаре, относящегося к 
X X I династии27) заставл яет  согласиться 
с утверждением, что «м узы ка стала яр
че, шумнее и резче. К аж ется , что самый 
«темп жизни» ускорился: танцовщицы и 
певцы движ утся быстрее, с большим подъе
мом и страстностью. Д олж но быть, музы 
ка стала более подстегивающей и пьяня
щ ей» 28.

У древнегреческих и римских авторов 
мы находим ряд высказываний об эволю 
ции тогдашней музыки в целом. Х арактер
ной особенностью большинства свиде
тельств является подчеркивание консерва
тивного характера древнеегипетской музы 
ки, незыблемости ее традиций. Геродот пи
сал: «П ридерж иваясь своих местных оте-

26 Г е р о д о т .  История в девяти книгах. 
Л . 1972, стр. 98—99.

27 Н. H i c k m a n n .  Agypten, S. 56, 57.
28 К. З а к с .  У каз. соч., стр. 57— 58.

ческих напевов, египтяне не перенимают 
иноземных. Среди других достопримеча
тельных обычаев есть у них обычай ис
полнять одну песнь Лина, которую поют 
такж е в Финикии, на Кипре и в других ме
стах. Хотя у разных народов она назы ва
ется по-разному, но это как раз та  ж е с а 
мая песнь, которую исполняют и в Элладе 
и назы ваю т Лином. П оэтому среди много
го другого, что пораж ает в Египте, осо
бенно удивляет меня: откуда у них эта
песнь Л ина? Очевидно, они пели ее с д а в 
них п о р » 29. Это сообщение важ но и в том 
отношении, что является доказательством  
заимствований древними греками элемен
тов египетской музыкальной культуры. У 
П латона интересующие нас сведения со
д ерж атся во второй книге «Закон ов»: «И с
кони, видно, было признано египтянами то 
положение, которое мы сейчас высказали: 
в государствах у молодых людей должно 
войти в привычку занятие прекрасными 
телодвижениями и прекрасными песнями. 
Установив, что прекрасно, египтяне объяви
ли об этом на священных празднествах и 
никому — ни живописцам, ни другому ко
му-то, кто создает всевозмож ны е изобра
жения, ни вообщ е тем, кто зан ят мусиче- 
скими искусствами, не дозволено было вво 
дить новш ества и измышлять что-либо 
иное, не отечественное. Не допускается это 
и теперь» ао.

Приведенные сведения относятся к са
мому концу Н ового царства. П оследовав
ш ая затем  эпоха Позднего Египта и греко
римского господства привнесла много но
вых веяний и в египетскую музыку.

А. Е. Майкапар

29 Г е р о д о т .  У каз. соч., стр. 103— 104.
30 П л а т о н .  Сочинения. В 3-х тт. Т. 3, 

ч. 2. М. 1972, стр. 121.




