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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПАПИРОЛОГИЯ 
В СИСТЕМЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

и с т о р и ч е с к и х  д и с ц и п л и н  л н т н ч н о с т  ♦

Важнейшим легочником для изучения истории и культуры явля-  
ется документальный материал. В  том, что касается греко-римской 
древности, таким материалом служат надписи и папирусы, изучением 
которых занимаются соответственно две научные дисциплины — 
эпиграфика и папирология. Х отя, как видно будет ниже, папирусы 
важны прежде всего для пяучелля восточной части Средиземноморья, 
точнее Егппта конца ГУ в. до н. э .—начала \  III в. и . D., их значение 
выходит далеко за пределы указанных территориальных п хроноло
гических рамок, а богатство и разнообразие данных, содержащихся 
в текстах, написанных на папирусе, н возможность их изучения с раз
ных точек зрения сделали папирусы ценным и практически незаме
нимым источником при рассмотрении почти любого аспекта историк 
л культуры античного мира. Развитие папирологии полностью под
твердило пророческое предсказание, сделанное известным исследо
вателем античности Т . Моммзеном, что X X  век будет веком папиру
сов, подобие тому как  X IX  век стал веком надписей.

Слово «папирология» появилось в 189S г. в рецензии ни второй 
том издания папирусов Британского музея 1 и означает «наука о па
пирусах»,2 что весьма печетко определяет предмет этой научной дис
циплины. Но хотя в свое время было предложено другое, более соот
ветствующее, по тоже пе полностью адекватное обозначение — *ш -

• Спасов принятых н длиной статье сокращений см.: Фих.иап И . Ф. Вое- 
дспне η документальную папирологию. М.. 1987. С. 265—498;

1 К т у  on F. F ifty  Years ol Papyrology / /  Actes du V' Congrfcs In te rn a tio n a l
lie P apyro log ie  : Oxford 30 « o ü t—3 soptem bre, 1037. ВгихоПсм, 1938- P- 0.

3 Ср. немецкое «Papyrusftunde»· применяемое по сен день наряду  г сРпруго- 
logio». н русское «ияпиронеденпе» (см., попр.: Успенский Ф. II. Н овая струп, 
вносящ ая оживление ц историю Визавтпп / /  ВВ. 1915- 19JС. ι .  22. С. 0). кото
рое по пропилось.
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пирографии»,9 термин «папирология* закрепился в научном обиходе.
Поскольку папирология означает дословно «наука о папирусах», 

то следовало бы сказать  несколько слов о том, что такое папирус, 
тем болоо что в паши дни под папирусом подразумевается растение, 
пз которого изготовляется писчий материал — «бумага древности», 
сам писчий материал, и наконец, текст, написанный на атом материале 
(чище всего — последнее).4 Рассмотрение вопросов, связанных С опи
санием и характеристикой папируса, с изготовлением писчего ма
териала, важно и потому, что оно помогает уяснить некоторыо осо
бенности папирологии как научной дисциплины н ознакомиться 
с рядом терминологических данных, без которых невозможно обойтись 
при описании и интерпретации текстов на папирусе, ß  связи с 
ограниченным но необходимости объемом статьи автор вынужден 
отказаться от рассмотрения здесь этих вопросов, отсылая читателя 
к соответствующей литературе, где они всесторонне разбираются*

1 Предложение К. Хаборлшш π 1807 г. см.: Prcfiendans К. I) Papynisfor 
« dm ng  und Pnpyrusiunde. Leipzig, 1933. S. 10, А ы п. 1; 2) P iipyniskum lc / /  H and
buch der BiblioLhokwi.ssenschaft uibgb. v . Leyh G ., I : . S tu t tg a r t ,  1950. S. №3. 
Alim. 2. Вообще единство писчего материала ιίο определяет единство т у ч н о й  
дисциплины. и η атом плане «шшпролоптл» — такое ж е  неоправданное н.ишапис. 
кок , скажем, «нортм енолопш » длл медиевистики, па том основании, что главным 
писчим материалом был и течение длительного промоин портимой. См.: Ktmjun /■'. 
P ifty  Years. . . P. 10. — Домен папирологии сложился исторически и оправдан 
внутренней связью  текстов (см. ниже).

4 Поэтому, говори об эллпннстнчоском папирусе, ми имеем η виду текст, 
uaniicaiuiufl на папирусе и птолемеевское иремп, гонори о »московском папирусе», 
« и  под разумением текст, ид писанный па папирусе, хранящ емся и московском 
собрании, и т. д.

" См. ос ионное исследование: L n  r /л А’. P apyrus  in Classical A n tiq u ity . Ox
ford , J1174. — Здесь подробно рассматривается и предшествующ»« литература 
(русской литература по учитывается). Р а б о т  Н. Лыоисц дала нотой  импульс 
к изучению проблемы, я том чпеж к появлению покой интерпретации знамени
того оннсаинл лаготопленмя папируса, содержащегося и я Естестве» шой истории» 
Плиния старшего. См. HtUoti'-JaeöbHiin Л .  P rincipo tus medio. P liny  N. М. X I I I .  
72 sqq. / / Z P K .  1970. ß d  20. S. JJ3- l lö ;  Р ш и  C. Molodo unato dagl» aiitlch i 
Egizi per ln fnbbricmionc· e In juesei vazione della  c a r lu —p a p i ro / / Лед. 1977. 
Anno 57. P . 190- 199: Liuhw Jacnb-cn A .  Papyrus in Three Layers? P. Ilaun I 
(inv. no 5 n i / / C tl 'E . 1973. 53. P .  15S 101: JI ndrite- J. II. M .  P liny . I l i- to r ia  
N a tu ra l  is X III  7-4—82 and the Manufacture) of P a p y r u s / / Z P E .  1980. lid  37. 
S . 121 — 130; Skccil 'Г. C. Two N otes on Papyrus / /  Seri Ui in onorc d: O. iMoiite- 
vecchi. Hcilo;'im, (19811. P* 370—378; Ilolwarihi D .  P liniiis iibi»· d ie  AniOfUcfUlig 
von «cliurtn* / /  Z P E . 1982. Ud 45. S . 257- 202; S h u t  Т. C. The Length of th e  S ta n 
dard Papvrus R oll and  tho Cost- Ad von logo ol the  C o d e x / / I b i d .  S. 109— 175; 
Hrrtdnk* I .  II. M. More A bout the M anufacture of P ap y ru s  (J  A t t i  del X V II Con- 
giesso ln tcm nziom ile  di PapirnlogiH. N apoli. 1934. \  ol. 1. P . 3 1 -  37; Mrnci C. 
Chartf* c l fx r  / /  YCS. 1985. Vol. 28. P. 203—2 0 0 ;Holou^Jarvbxrn A .  Maciiu in Jnti- 
tudfne earuni d ifferentia  (P liny  N. II. λ  111. 78) / /  Z P E . 1985. Ud 00. S. 273— 274.— 
См. сойотскую .ч т о р .п у р у  ПО теме: ЕрнииiitiitH II .  II. Техник.« изготовления па 
пнрусл { /  Элл пппстичоска11 техника. М.; Л . ,  194S. С. 252—250; JJoptjxwiw II. Г.
1) Лптпчпые акторы о нрмияподетпе папируса-бумаги в Е ги п те / / Учел. зли. 
Горьк. гос. уп та. Сор. нст.-фпл. 1901. Лып. 52. С. 407—422. 2) Папирусные r.iiu- 
детсльствл об op ianm nuiiii щюпоподства и продаже харпл л Египте промел гг 
ПтолсМееи } j  Проблемы соииальло-экошшнчиекой истории Дремлет«· миря : 
Сборник памяти ак ад . А. К. Тюмшпчы М.: JJ.. 1903. C. 27J 2S7; 3) В мире ап
тичцых свитков. (Саратов |,  1970. С. 32 43.



Строго говоря, папирология — ото научная дисциплина, запинаю
щ аяся дешифровкой («прочтенноц*), публикацией и исследованием 
текстов, написанных на папирусе. Поэтому папиролог должен об
ладать палеографической и филологической подготовкой, глубоким 
и всесторонним знанием эпохи со всеми присущими ей реалиями ма
териальной, обществсчшо-госуда рственпои и духовной жизни. Это 
неизбежно привело к тому, что область занятий иапиролога, с одной 
стороны, уж е, а с другой — шире указанного выше определения.

Поскольку без знания палеографии нельзя im прочитать папирус, 
ни проверить правильность предложенного чтения, некоторые ис
следователи считают, что папирология — подразделение) палеогра
фии.я Но, к ак  норко заметил X . X . Юти,7 папирология не ставит 
перед собой задачу изучения истории письма в качество самоцели, 
а только применяет палеографические знания иа деле, т. с. является 
«практической палеографией*. Другие исследователи полагают, что 
папирология — подразделении классической филологии, поскольку 
без глубокого и тонкого знании язы ка нельзя  ни прочитать написан
ное на папирусе (чтенпс — пе механический процесс «идентификации 
букв*), ии том более ираинльпо восстановить и интерпретировать 
текст. К тому же часть дошедших до нас ua uamipyce текстов — 
литературные, а большинство иаинрологон — специалисты по клас
сической филологии. Растущий интерес к  изучению документальных 
папирусов вызывал неодобрение ряда выдающихся филологов,® 
а некоторые филологи даже высказали мнение, что лаинрОлогп, 
изучающие документальные тексты, — специалисты второго сорта.· 
С другой стороны, У. Пилькси, ученый, способствовавший более 
чем кто-либо другой оформлению папирологии в самостоятельную 
научную дисциплину, исключил литературные тексты из домена иа- 
пнрологни, полагая, что их изучение входит в задачу истории гре
ческой π римской литературы, за исключением вопросов внешнего 
оформления.1· Λ. Клльдерннн и О. Монтевекки считают, что папп-

β С я .,  пап p.: Mnrlln  Г. A utonom ie el depcndancc de la papyrologio L ’origa- 
nalil·· de l 'K g y p te  dons Io inonde grvco roninin: Soptiem e Congres In te rna tiona l de 
Papyrologie . Cenövo, 1952/ /M M . 1953. 10. P. 134 136. 1 3 8 -1 3 9 ;  ß a la l lU  A .  
P apyro log ie  / /  L 'b is lo iro  e t  see metiiodes. . . P a r is ,  110U11. P . 510—511. (Kncyclo- 
pedio «Io la i 'l i ia d o ;  11): Люблинской Λ ,  Д .  Лптнпскпл палеография. М.. 1909. 
С. 8: КСЭ. З-е изд. 1975. Т . 19. СтГ». 463.

т Youtie II. С. Tho Pnpyrologlut : A rtif icer of F u e l / / G f l B S .  1963. Vol. 4. 
P . 20 Youtie  II .  C. S crip tiuncu lae , I. A m sterdam , 1973. P. 16.

■ Ptntaudl И ., Hörner C. Le lo ttere  di W illiim ow itz a V ite lli / /  ASNSP. Ser. 
i l l .  1981. Vol. X I , 2. P . 373.

• Подобное отношение пе могло не ом ш лть иоэражепия. См., πιιιιρ.: Тиг
ле/ H. G. 1) Greek P apyri. Oxford, 1908. P . VI; 2) P ap iri greci /  Ed. i ta l ian a  a ru ra  
<li M. Munfredi. (R om a. 19841. P . t0 .  Иногда бывает, что специалисты по до
кументальной папирологии пиш дят литературной пппнролоптн подчиненную 
тюль. См.: Giganlt М .  Per l 'u n i tn  d c lla  scionsa p n p iro lo g ica / / A tt i  del X V II  
Congroseo InternaLionulo di Papirologin. . . Vol. 1. P . 14, — Б ез указании имени 
специалиста.

10 W . G rundz. S . X I .  — Руководство по п.ницюлогнн. нипиелнпое У. Пиль- 
Kt'iiou и JI. Миттлисои еще η начале neun, но сохроттншпое сиоо лиачоиие п и паши 
дли , исключает п о л о м у  литературные папирусы: Mittels L . ,  Wltckcn U. G ruud-
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рологип — это «дисциплина. принадлежащая к историческим паукам», 
и что ее глинным п специфическим объектом исследования являются 
документальные папирусы. Но н литературные пииирусы должны 
научаться папирологией как  по техническим сообрлжепиям (одни и 
те же методы дешифровки и публикации), так и  по существу, по
скольку «литературные папирусы являются памятниками культуры 
и вкусов эпохи)».11 Учитывая разнообразие самих текстов и их зн а
чение и д л я  истории, и для филологии, следует сказать, что папиро
логия — это историко-филологическая дисциплина.12

Если папирус спорил применялся и качестве материала для письма 
только и Древнем Египте, то со временем он стал основным писчим 
материалом для всего Средиземноморья, а в каждой стране писали на 
местных язы ках . II хотя до нас дошли тексты далеко но на всех т ы 
ках , на которых писали па папирусе (папирусы Сохранилась только 
при наличии определенных, благоприятных условий), мы все же 
располагаем текстами, нлиисанпыми на сравнительно большом 
число языков: па огипетском (так называемые пери пиф ически  с, 
иератические, демотические папирусы), финикийском, арамейском, 
древнееврейском, набатейском, греческом, латинском, коптском (по
следняя стадия египетского языка), нубийском, пехлевийском, араб 
ском, сирийском языках. Естественно, что пвпиролог не может читать 
и интерпретировать тексты, написанные на столь разных языках. 
Папирология занимается изучением только тех текстов, который 
написаны иа греческом и латинском языках, а папирусами, содер
жащими тексты мл других языках, занимаются соответствующие 
специалисты: египетскими — египтологи, фтпгкппскимл, а ромеи- 
екпдпг, древнееврейскими, нпблтгйскимп — семитологи, кошскимп — 
коптологн. пехлевийскими — иранисты, арабскими — арабисты и т. д .п 
Правда, η последние годы в связи со значительным увеличением 
числа опубликованных папирусов и расширенном поля деятель 
пости исследователей, занимающихся изучением соответствующих па
пирусов, началось оформление особых дисциплин — демотнетнкп, 
коптской папирологии, арабской ш ш продопш , — которые при иа-

zflgo und  ChroRtoniallne der Pftpyrii^kirndo. E rs te r  B d . Mixtorfccbor Teil. I. G rund- 
züge. 2. C hrestom ath ie . Zw eiter B d. Ju r is tisc h e r  Toil. I. G rund  zfiffc. 2. Chroglunin* 
liiio. Leipzig; B erlin . 1012.

11 Mvntfi ' f tchl Ο. 1.1 Papiro logia . | l'orino, 19731. I*. 10; CaJdrriVl A . .  M o n t , -  
rrcch O. Ln Pnpirologin U  Inlrodustione uIΙο .«tudio del hi cu ltn rn  cl; ssien. Vol. I I I .  
Scionze suseidiaro. Mi Inno. (1975). P . 142.

u  C.p. формулу О. М ош соскки: «днецнияппп, принадлеж ащ ая к  наукам  
о классической .»uiihiuociu» {Moniert: hi О . La Punirolou'ia. P. 3).

13 С n ’. п т  in А . Papyri. 1. Guidn .--I lo aliuijö d e lla  P.··. pin) login antien greca 
e rom ane* . M ilano, I16t>2j. P . 10— 14. - - Λ. К олю орппл род iti im пирологию ικι 
античную и средцопскоиую. В античную входят и п п к т ш я  ппнпрологнп, и том 
числе научающ ая дш отнчесике я  к о и к к и е  папирусы, ярлмейскан, арабским 
и греко-риыекпя папирология, которую он выделяет особо. Это и есть папиро
логии η том смысле, о к о п  »ром мы ее сейчас понимаем. М. Джнгиитс, оГюгпоныпая 
принадлежность д о сш ш л ш ш . научающей геркуланумские папирусы (pnplro- 
logia егсоЬнсзд), к домену традиционной ш ж н ролош л, н а ш в а е т  последнюю 
греко-епиютскоП или просто еипнчг.коА (Gitianle М .  Per P u n itü  de lla  »c.liiua 
p ep iro lo g ira . P. 20. 24).
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личин собственных организационных форм и публикационных средств 
сохраняют теснейшую связь  с папирологией и оо узком ш нш чаш ш .

Но даже не псе греческие и латинские тексты иа папирусе я в 
ляются объектом исследований папирологии. Так, налримор, сред
невековые греческие и латинские папирусы относятся к области 
медиевистики.11 Предметом папирологии являются только античные 
тексты (на греческом и латинском языках). Поскольку основная масса 
наиирусои дошли до нас из эллинистического, римского н византий
ского Египта, где официальным языком η ото время был греческий,“  
то подавляющее болыппнстио папирусов содержат тексты на г е 
нсеком языке.10

Причины, обусловившие ограничение области папирологии изу
ченном только греческих и латинских папирусов Древнего мира, 
привели и к некоторому расширению круга источников, исследова
нием которых она занимается. Папирология научает не только ан
тичные тексты на греческом и латинском языках, иаппсапныс па 
папирусе, но и другие тексты, современные папирусом, нанислшше 
на тех же язы ках , но на другом материале, например иа пергамепс, ос- 
тр ака ,  дереве (носковые таблички, таблички к мумиям), тканях  и

и  К ак било отмочено, А. К ольдернви говорит о «средневековой папиро
логии». Она занимается изученном папирусов из Равенны, иапскшс докуыешои, 
мерошшгекой канцелярии и т. д. См. иодообш е: Prtlsendanz К.  Papyrusfor- 
scnung. . . S. 27—39; Caltierini A .  Pnnyri. I .  P. 13— 14; Montnifecchl О. bn Pnniro- 
login. P. 29; O'Callaghan J .  Las colicccioiics свраноЬя ilv pnpiros / /  Acta.** αο 1·ι 
SosiOn Papyrologica del VI Congrcso In to rim donnl do estudios clasicos (Madrid 
2  -6  soptem bro 1974). S i. P . 1976. T . 15. P . 81 82.

11 Греческнв язы к  сохранил свое значение официальною  язы ка  и и начале 
врабского шцшода. Иозтому иеиерно утверждении Г. Λ. Кошелонко (Источнико
ведение дроавей Греции (»по ха оллш шзма) /  Иод ред. проф. И. П. Кузшцинл. 
Λ1., 1982, с. 102). что «тексты. . . датируемые. . . иромопем иосло запосвшгая 
Егппти пробами (G41 г. и. э.), не входят в круг интересов папирологии».

1,1 Латинский папирусы не только немногочисленны (по срани01ШЮ с гре
ческими), но и ммиое jionpeaeiiTaTiiuiii.i. Хронологически οιπι относятся только 
к  римскому периоду и частпчпо к пппаитинекому, происходят они далеко не ид 
мо х местностей, где обнаружены папирусы, но содержанию ато преимущественно 
документальные тексты, касающиеся административной и армейской жизни 
(имеется и небольшое число литературных н юридических произведений). Объ
ясняется :no тем, что латинский язы к был языком высшей администрации, ар
мии, отдельных римских граж дан н что до нас почти не дошло папирусов из А лек
сандр ни, где главным образом л находился ллтиноялычный компонент населения 
Е гипта. Тем не менее л ап ш екн о  пашгрусы представляют ценность д л я  шш лро- 
логин, и особенности для изучения пдмни ист рации, армии, этнических отноше
нии, юридической терминологии, лексики к т. д .,  чем в объясняется проявлен
ный к ним ноте;юс исследователей. См.: JotieuH P .  Lee papyrus In tim  d ’F gyp tc  / /
IVEL. 1925. Vol. 3. lJ. 35 50; W ilcktn  V .  I lw*r dcti Nutzen d e r  la tein ischen Pa
p y r i / / A Hi del IV Ooripresso Iiilernu/ionnlw di Papiro logia . Firenze. . . 1935. 
M ilano, 1936. S. 1(11 122. (Лед. P ubb l. Serie scientific*; 5); С aider m i  A .  I 'npirl
la l in i  : A ppunli dclio  tc/.ionl dl papirologiu. Milano, 1945; Irmschcr J .  Dio la te i 
nischem P apyri und die B yzan tin is tik  / /  Act os du  X ° Congri&e In le m a tio n a l  
«Ιο Pa pyrologm*?. Varsovic—(iracovie. . . 1961. W roclaw; Varsovle; Crncovie, 1904. 
Γ . 12.1 -1 3 5 ; Montc.rrcchl 0 .  PupirOlogia. P. 234—239. — См. указанную  в этих 
работах литературу. Изданный корпус ялтинских папирусов (СаитпаЦе П. 
Corpus РЛрУгогиш Luliiiaruiii. Wlosbrnlcii» 1958) уж е не отраж ает иесь состав 
опубликованны х латинских папирусов.

HJS



других материалах. Это объясняется тем, что указанные тексты од
ного н того же происхождеиля с текстами ии папирусах, родственные 
нм по характеру, относятся к тон же тематике н предполагают ту же 
методику исследования. Одним словом, они тесно связаны с текстами, 
написанными на папирусе,17 Поэтому на них следует, хотя бы кратко, 
остановиться.

На пергамене,11 особым образом выделанной кож е, которая 
постепенно вытеснила папирус и з  книжного производства, писались 
и основном литературные, религиозные и другие тексты аналогич
ного содержали я .  Д ля  написания документов пергамен из-за своей 
дорогоппзны применялся очень редко. Иначе обстояло дело с деше
выми и легкодоступными острака. Остракп 10 — это черенки неболь
шого размера различной формы, которые использовались для лпскмо 
(обычно писали на вогнутой стороне). До нас дошло много тысяч 
острака, главным образом налоговые квитанции, но имеются и тексты 
иного содержания, напрпмер списки лиц, распоряжения, счета, 
частные расписки, письма, школьные упраж нения, религиозные и 
литературные тексты и т.д. Острака к ак  писчий материал стал широко 
применяться в Египте, особенно после его завоевания греками, 
но наиболее массовое распространение он получил в римскоо время 
и продолжал использоваться (правда, значительно меньше) и в ви
зантийской время. Н аряду с греческими острака имеются в большом 
числе демотические острака, а такж е коптские и некоторой число 
латппекпх острака, относящихся главным образом к армии. Ос
новные находки сделаны в Верхнем Египте (п районе Фив, Копта, 
Слепы, Элефантины), большое число острака дали раскопки в Кара- 
виде, Окснрлнхе (главным образом демотические). Благодаря своей 
массовости острака являются ценнейшим материалом для  изучения 
налоговой системы, допежпого обращения, метрологии, ономастики, 
просопографпи, топонимики, демографии и других аеппегов жизни 
Египта. Острака публикуются совместно с папирусами из состива 
тон же коллекции или отдельными издания ми.

Л . К оллов (Collomp Р .  Ln Papyrologie. P aris , 1927. I '. 12) подчерки mi ui 
и другой общий момент — речь идет о материале, сох pa или гнемся «без отбора 
и преднамеренного замысли». Ср. высказывания В. Шуба рта (Schuburi W· 
E in führung  in die P apym skunde . B erlin . 1918. S. 9), который объединяет «папи
русы, острака к т. д.> η одну группу **псточппкои я а  первых рук», дошедших до ис
следователей *Сеэ посредников и  промежуточных ступенек», являю щ ихся «не
прикрашенными и непроизвольными свидетельствами» эпоха.

16 О пергамена, его производстве н ролп в книжном деле см. литературу , 
приводимую у  П. Ф. Фпхмпнп (Новые материалы о производство книги в imaan- 
тпйском Е ги п те / / Древний Восток н мировая кул ьту ра . М., 1981. С. 139, при
меч. 12— 10). Имеются п тексты на ноже, например так павмнломая «докумсота- 
ппн п.Ъ'М.миел».

10 Значение острака к а к  полнейшего источника по сопнлльпо-пкоиомнчсской 
истории грско римского Египта было раскрыто и покапано в классической рп 
боте У. Вплькгиа (WUekcn  Г .  Ostm kn щи» Aegypten und Nubion : E in  B e itrag  
zur an tik en  W irtschnflsgeschiclito. 1—-XI. Leipzig; Berlin , 1899). Об этом труде гм.: 
Росггихце« ΛΛ Новые д аш ш о по истории фипапсового унрполевия греко-римского 
Египта / / Ж М И  11. 1900. Март. Т. L X X , ч. CC C X X IX . С. 133 165.
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Деревянные таблички, в том числе и носковые,20 имели, но-вн- 
днмому, и Египте з п а ч и т о л ь и о  меньшее распространение, чем в дру
гих частях греко-римского мира.51 Восковые таблички служили для 
черновых и премсниых записей, для обучения письму, по ппогдо и 
для составления документов, рассчитанных на длительное хране
ние, напрнмор для заявлении о рождении детей римских граждан, для 
завещаний римских граждан и т. д. Наиболее распространенным н 
типично египетским видом таблиц были таблички к мумиям (мумий- 
ныо этикетки).2* О н и  представляли собой чаще всего небольшие 
дерсвяппые дощечки, обычно в виде стелы, прямоугольника, с од
ним или двумя ушками н с соответствующим чттслом отверстий для 
продевания шнурка, при помощи которого таблички ирикреилялпсь 
к мумиям. Они служили целим идентификации мумии, обеспечения ее 
доставил к месту мумификации или погребения и в ряде случаев, 
η особенности в демотических и двуизычпых табличках, выполняли 
благодаря наличию сопроводительных изречений релншозного ха
рактера функцию заупокойных пожеланий увековечения имени 
покойного, благополучия ему. Указывались имя покойника с добавле
нием имен отца, матери, реже деда, профессия (занимаемая долж ность . 
возраст, реже дата смерти (обычно по году цярствоиалпя, но без 
указания имени императора) и д а т  погребения, место происхождения 
покойника, сопроаодигельиое заупокойное изречение. Территориаль
но таблички в основном дошли до нас из Паноиоля и его округи (наи
большее число табличек), Фна, Фаюма, Мемфиса и некоторых дру
гих местностей, хронологически же они относятся главным образом 
к римскому времени, хотя известны η таблички птолемеевского н 
кослеримского времени. Ела года ря массовому характеру и богат
ству содержания таблички к .мумиям, несмотря на лаконичность 
текста, представляют собой ценнейший .материал для проведения 
ономастических, просонографнчегкнх, топонимических, демографи
ческих и социологических, религиозных, языковых и иного рода ис
следований. К  сожалению, этот материал, существенно дополняющий 
данные папирусов, еще не может быть достаточно полно использован 
исследователями из-за того, что далеко не нсегда издана и учтена де-

:о D tlln ,  pinal.es. с о т о ,  tabei loo, tubular* coro Inc. О mix см.: Schn hurt IF. 
E in führung . . . S . 41 42; Wen par L.  Dir* Q uellen des römischen Hechts. Wien,
1953. S. 55—59. 74 —78. (Ö sterreichische AKnd. d. W issenschaften . Denkschriften 
d e r  Gesamtfikademio; 2); Schuhurt W .  Dus Buch hoi den Griechen und Hörnern '. 
L e ipz ig . (1 % !] .  S. 29 32; Люблинская А . Д .  .Чптттсная палеография. С. 20—22; 
Jjopi/ ш и н  В .  Г. В мире л м т ш и т х  спнтков. С. 19 31.

а  В последние годы ouunрула-ии иопые ценимо коллекции табличек » А л 
ж и р е  (Tabletten* A lhertin l)  и и А нглии (н Виидолли (о).

а  Пи-грочески tobfui . См.: I*. L. But. X IX . Р. 233, note 4 О них подроб
нее см. очерк И. Квлжебср.т (J. Quncgobmir) (ibid. Appendice F. P. 232 -259) 
и паложеппоМ . Г. bucTpiiKonoii (В ист рнкы а  /»/ /*. Неизданные иа пи русм η д р у 
гие тексты Государственного Эрмитажа в М р е я  иооб решительных мгкусс.и 
нм. А. С. П у ш к и н а / /  ВДВ· 19Ö9. Λ' 4. С. 143 — 145). Литература ιι основные 
публикации приводятся и упомянутом очерке П. Кважеберо. См. ташке: 
Bvyara) В .  Encore rjuehrue;- docum euts funoralrcs / ,  Ληημ. 1982. II. P. 
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worn чес ка п сторона диуязычных табличек.23 Диалогичные данные 
писались и на других материалах, например на досках от саркофагов, 
портретах н масках, мумшшых тканях в  т. д. Поэтому и эти тексты 
также публикуются н пзучаются напнрологамн.

В то ж е  время нзучепие настоящих надписей н а  камне но входит 
в круг интересов папирологии. Это объясняется двумя обстоятель
ствами. Во-первых, к моменту оформления папирологии как науки 
эпиграфика уже давно существовала как весьма эффективная антп- 
ководная дисциплина. Во-вторых, несмотря на наличие общих черт 
в содержании текстов н методике и х  публикации и исследования,-4 
папирусные тексты в целом отличаются по характеру и назначению. 
Хотя на папирусе писали любые тексты, и том числе и официальные 
распоряжения и объявления, которые вымешивались для всеобщего 
обозрении, чаще всего тексты на im ил русо составлялись для внут
реннего употребления, для определенных лпц (контракты, записки, 
письма), доступ к ним посторонних очень часто бывал практически 
невозможен. На камне же высекались тексты, представлявши* 
общеетпенный интерес, расечитаиные ив исообщое обозрению не 
только современников, но н потомков (поэтому и выбирался прочный 
материал для письма). Этим объясняется и меньпюе разнообразие 
эпиграфических текстов, почти полное отсутствие среди них текстов 
сугубо частного характера, за исключением эпитафии, текстов во- 
тнвного характера и т. д.‘‘ь Тем не менее шишролог не моясет обойтись 
без привлечения эпиграфического материала, в частности греческих 
и  латинских надписей из Египта, которые иногда сохранили нам 
тексты, не дошедшие на папирусах. Часто надписи дополняют и 
поясняют тексты папирусов, особопно в том, что касается просопо-

*я Поэтому «Корпус греческих табличен к  мумпям* (Boyucal В .  Corpus des 
lU q u c tle s  de momies grecques. V Ü leucuva d 'A scq .,  |1970]), который ужо пе охва
тывает все и зд аш ш с тексты (многие т б л и ч к и  были опубликованы восло состав
лении корпуса), не свободен от недостатков. Требования к составлению корпуса 
табличек к  мумиям сг]юрмулпроипны и упомянутом выше очерке II. КважеСера 
(Р. L. Dat. X IX . Р . 2 5 7 -2 5 0 ) .

24 Этим объясняются включение отдельных надвнеей в состав сборника
«SammelbucJi griechischer U rkunden nue Ägypten», в котором веренпдлются папи
русы. острака, тпблвчтт. опублпковпппыо в  ж урналах , соорпш шх и т. д.. публи
кация токстовнвзпвссй н ошгграфнческих статей в обзоров η иппнрологнческнх 
и et антологических ж урналах , основание ж у р н ал а . ноеппщонпого одиооремепгпо 
в папирологии, в эпиграфике («Keilschrift fü r  Papyrologio  und Epigraphik*), 
в  публикационной серии, включающей работы во эпиграфике, папирологии 
п дрепному врану («Sludia Amato)od;imensin ad epigraphicain . tllS an tiqu u m  el pa- 
pyrologicam  perl inen tia»), вллпчле общ ею  руководства но юридической папиро
логии в эпиграфике {Bore /.. A ppm ili dal corso di Papiro logia  ed Epigrn iia  glu- 
rfdien. N apoli, 1970) н т. д. Текст большинства надписей первоначально писался 
па папирусе или табличке, а затем перепосился ил клмспь. См.: Robert Λ. ß p i-  
graph ie  e t  paleographic / /  СИ AI. 1955. I*. 1 9 5 -  222. См. и уклад гпгую здесь 
литературу.

Надписи довольно рлзиообнааш^. См., ваирнмер. классификацию А. Киль- 
дерини: CaUltrlnl A .  Cpigrafia. T orino , [1974J. Р. 101—215. — О латинских 
подписях см.: Федорова Е .  В .  I) Л  яти некая эпиграфика. М., I9C9. С. 174—264;
2) Введение и латинскую эпиграфику. М., 1982. С. 124 100.
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графин, лексики, администрации, и частности армии.*® Одно
временно и эпиграфисту приходится учитывать данные папи
русов.17

К ак  неоднократно отмечалось, па папирусе, иирочсм, как и на 
других видах писчего материала, можно было ппсать на каком 
угодно языке н о чем угодпо, т. е. разнообразие содержания текстов 
ирактпчеекп не ограничивалось, lice же если отвлечься οι частностей, 
то папирусные тексты можно разделить на две большие, но неравно
мерные группы: ка  документальные (деловые) и литературные тексты. 
Ото деление условно, и не столь легко провести между ними грань. 
Гак, например, в состав литературных текстов включаются научные 
и религиозные тексты, в состав документальных — частпые письма. 
Кроме того, имеются тексты, которые, не являясь  литературными 
в настоящем смысле слова, в то же время не могут считаться доку
ментами, например школьные упражнения, магические заклинания 
н др. Как правило, литературные и нелитературные тексты публи
куются в одних и тех же серийных изданиях и ж урналах , одними 
н тем ню специалистами, но и связи с резким увеличенном числа издан
ных панд русо и (и литературы о пнх) и усложнением требований к их 
квалифицированному изданию и изучению сдана я  ранее папирология 
псе более рлздробля?тся и запиепмостн от содержания текстов и 
подхода к их исследованию. Литературными папирусами, составляю
щими домен литературном папирологии, занимаются филологи, до
кументальными папирусами — историки, юристы, экономисты п т. д. 
li последнее время намечается более дробное дсдонпе. Так, плпрпчер, 
новозаветные тексты и их научение выделяются η особую дисцип
лину — новозаветная папирология (papyroiogiö πιΐυ testa mßnta in ) .  
Что же касается документальной папирологии, то в с н я т  с  тем что 
понимание юридических аспектов документальных текстов в Сильной 
мере зависит от знания формальной стороны документов (тип, струк
тура , формулировки, способ оформления, регистрации, храпения и 
т .  д.) и правовых представлений п порм, оказавш их влияние на 
составление документов, довольно рано возникло п быстро расцвело 
особое направленно — юридическая папирология со своими печат
ными органами, руководствами, хрестоматиями н т. д. Бея юриди
ческой папирологии в наши дни невозможны научная публикация и 
правильная пптерпротацня любого документального папируса.

Хотя нррвын изданный папирус был папирусом докумонталь-

2< О ишшмоотиошоиип пппирологии и эпиграфики см.: C ollom p Р .  La P a 
pyrologie. P. 12; Klaf fenbach  C. Griechische Epfgruphik. G öttingen , 1957. S. 7; 
C a td erin i A .  Due argom enli n lttm li t le l l’ Epigml'Iii / /  A lii  del I I I  Congretöb Iu lor- 
nnzfonalo d l Epigrafin  grecn e ta t iu n .  flom a. 1959. P. 291—298; P f l a u m  / / .  G. 
Papyrologie  ot g p ig n p h io  la l ta e / /A C J S .  1959. Vol. VI I I ,  1 - 2 .  P . 1 0 5 -1 3 1  
P f l a u m  Ü ·  G. G aule e l  Em pire  rtamiiii : S crip ta  vnrin. Paris , (1981]. P. 258—26S.

-7 Этим о б м е н я е т с я ,  что мтюгпе специалисты зшшмплись одновременно 
и НПЛИПСЛШ1. п папирусами (М. Амслоттл. С. А рапджо-Рупц. Ж . Б иигоа, А. Клль- 
дервии. А. Д 'О рс . ΙΪ. Ж уге, Ж . А. Л ет роив, О. М овтсвеккн, Л . Ропер) п даже 
яв л ял и сь  авторами руководств и по папирологии, и но аипгрпфпке (Л. Сове. 
А. Кдльдерш ш , О. Моитеиеккн).
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иы м г8 па паре развития папирологии интерес исследователей был 
направлен прежде всего на приобретение) н изучение литературных 
папирусов, документальные же папирусы были в известной мере 
побочным результатом поиска литературных текстов. При всех бес
спорные, норой сенсационных достижениях литературной папиро
логии (как и плане открытия ранее ιιοηзлостных произведений клас
сической литературы, так и усовершенствования текстологии извест
ных произведений) литературные тексты составляют только неболь
шую часть папирусного материала, ставшего достоянием науки. Основ
ную его массу составляют документальные папирусы, исключительно 
разнообразные по происхождению, содержанию, оформлению, 
освещающие различные стороны государственной, общественной, 
частной н религиозной жизни общества п являющиеся особо ценным 
источником по его социально-экономическом истории, позволяющим 
«взглянуть» на ее особенности не только «сверху», с полиций инте
ресов и целой администрации, но и «снизу», с точки зрения нужд, 
забот н чаянии управляемых. Документальные папирусы дают воз
можность исследователю не только видеть парадное полотно, создан
ное официальной пропагандой, но и заглянуть «вовнутрь·, в суть 
яплошш, рассмотреть «механизм» н работе по всеми присущими ему 
особенностями и противоречиями.

За  исключением папирусов, сохранившихся в составе средне
вековых собраний рукописей (хронологически они, как  правило, 
ужо не принадлежат папирологии), та огромная масса текстов, ко
торыми располагают ныне пппирологи, досталась им в результате 
случайных находок (непосредственно или через торговлю) и ш пред
намеренных раскопок. При всей прочности папируса он, конечно, не 
абсолютно долговечный материал. Папирусы сохранились только 
в сухих п теплых мостах, поэтому даже в Египте — стране папирусов 
par exce llence :о — папирусы былп обнаружены не на всей территории 
страны, а только там, где они не подверглись разрушительному воз
действию влаги.30 От Дельты, например, папирусы дошли до нас 
только в том случае, если по каким- ибо причинам они были завезены 
в  иные местности.31 Другое условии для  сохранения папирусов — 
расположение их в местах, переставших быть объектом постоянной

il Это так пнашмомял Charta Borgiano: Charta papyracoa graece scripta 
Musei Borg lim i VeliLrls. . . edftA а Nicolao Schon-. Roniai*. 1788. - Переиздание 
см.: SB. Г. 5124.

К яв  пидпо будит ниже, ипвирусы былп найдены и иве Египта. Капля-то 
часть  папирусов песгппетского происхождения уцелела и была об н аруж и м  
в Египта, благодаря тому что оказалась  там еще и древности.

Jtl Д аж е и отих местностях папирусы, оказавш иеся по влажных слоях 
иочпм. погибли. Т ак . п а п р т ш р ,  π О ксирнвхе, самой богатом месте обнаружении 
папирусов, птолемеевские тексты, находившиеся η слоях , подпвргшнхеп позлей 
СТВИЮ ПЛОГВ. почти ПОЛПОСШО погибли. См.: Фпхман  Я .  Ф. Оке мри их город
шш пвусои. М ., 197С. С. 5 —0.

' Ках,»н-то ч а с п . щ -щ р у с о в  из Д ел ьты  бы ла обнаруж ена на месте, 
во  н о  объясняется том, что о т  обуглились. Об этом см . подробнее: B r a 
tend ап: K.  1’apyrusCorsaUiing.. . S. 12»». Обугленные папирусы пмеютот 
и ряде собраний в П ари ж е, Η-т е ,  К ельне, Афинах.
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человеческой деятельности. Поэтому особо много папирусов дошло 
из поседений, покинутых ещо в древности, а затем засыпанных пес
ками. Обычно папирусы находили в гробппцах, η картонажах му
мий, которые, как  выяснилось, изготавливались из нескольких слоев 
склеенных между собой папирусов, покрытых гипсом, иа поверхность 
которого наносилась соответствующая роспись, в т а к  называемых 
«кпманах», т. о. мусорных кучах , свалках на окраинах насоленных 
пунктов, куда выбрасывали мусор и хлам, в том числе пеиуж иие 
папирусы, в домах, и переплетах кнпг (кодексов), изготовленных 
таким же образом, что и картонажи мумий. Следовательно, из
вестную роль в сохранении панярусов в Египте сыграли п религиоз
ные представления, и обычаи опш тяп.

Но папирусы, пергамони дошли до нас не только и з  Египта, нон 
из других регионов Древнего мира, прежде всего Востока,32 гдо име
лись плп случайно оказались необходимые условия для обгспече1т я  
их сохранности. Папирусы былп найдены в Нубии, Палестине, 
Месопотамии п в порядке исключения в Италии (знаменитые обуглен
ные папирусы из Геркуланума), Греции п Румынии. Н о  осноиная 
масса папирусов найдена η Египте н происходит оттуда, поэтому 
нользя заниматься изучением истории, права, культуры эллшшгти- 
ческого, римского, византийского п η какой-то мере раннеарабского 
Егппта в отрыве от тех дисциплин, которые изучают соответствующие 
аспекты жизни египетского населения в доэллшшстнческое п поздне- 
визаптнйское время, прежде всего от егинтологпп (в нгпроком смысле 
этого слова, включая дсмотистнку)33 н коптологнн, о известной мера 
от арабистпкя. Исследователь греческих и латинских напирусов из 
Египта должен иметь представление об истории, нраве, культуре, 
религии коренного населении страны, о характере и соде ржа пип 
демотической и коптской документации, относящейся к интересую
щим его вопросам.

Разумеется, необходимо и глубокое знаппе того широкого круга 
научных дисциплин, которые но аналогии с немецкой «AKorlums- 
wissenschafl» стали у нас называть «антпповедением». Но, говоря 
о связи папирологии с так  называемыми а нтм ко веди ими дисципли
нами, следует еще в большей степени подчеркнуть тот неоценимый 
вклад, который внесла папирология в развитие каждой из этих дис
циплин, предоставив в распоряжение исследователей огромную 
массу ранее неизвестных даппых, всегда дополняющих, уточняющих, 
исправляющих традиционные представления, в особенности о со
циально-экономических и правовых отношениях, а в ряде случаев

См. сводку п  литературу: Tnubrwchlag Я.  P ap y ri anil Parchment.* from the 
E aste rn  Provinces of the Homan Em pire ou tside  Egypt / /  J J P. 1040. Vol. 3. 
P. 49—(>1 Taubtwtchlag Я .  Opern ininorn. W eiszaw n, 1959. Bd I I .  S. 2 0 —43.

** Эту ИОСТОЛШ1} к» н неразрывную связь  с египтологией уж е почувствовал 
T.fAioMMoeu. Его письмо У. В плькеиу от 27 X I 1002 г последний назвал «алис
том*. См.: BcngUun Н.  IJ*I» plolcimiifcCiio S taa tsverw altu ng  im lluhm en der lielloui- 
stischon A dm in istra tion  / /  Soptieme Congrös In te rn a tio n a l de Papyrologie, Geneva 
1952// Mil. 1953. 10. S. 162.
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приведших ксоздаалю  новых отраслей и разделив науки , возпякпове- 
11110 которых было бы не нов можно без папирусов, па при мор античной 
дипломатики, античной палеографии п других. К этому следует до
бавить, что, хотя папирологии возникли к качество научной дисщш 
лнны позднее, чем другие вспомогательные исторические днецип шны 
античности, η может быть, именно потому, они сумела выработать 
такую  стройную и строгую систему научно-методических средств 
исследования, обзяпестись таким коли честном справочных и испомо
гательных пздпшш, что и настоящее время ее справедливо считают 
самой орган п no η л пион из антнковедиых наук.31

А .  /.*. Г  Л Л  Г  И  Л  О II

О ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ *

V историков т п и ч п о й  культуры  постепешго СДОжились мнение, 
будто греки и римляио читали только вслух, а при себя не читали, 
то ли оттого, что были не способны к атому, то ли потому, что пе 
испытывали и атом потребности. Автор вводного раздела новейшей 
кэмбрнджскон истории римской литературы формулирует возобла
давшее мнение следующим образом: «В целом может счи .еться  до
казанным, что в течение всей античности книги писались η расчете на 
то, что нх будут питать вслух, а такж е на то, что даже ппдивпдуаль- 
ноо чтение (private  reading) часто имело некоторые черты распев
ной декламации».1 Представление о древних, читающих только вслух, 
можно встретить л в немецких работах, например в справочнике ; 
30-х гг. XX п. нлн в недавней книжке из серии введений для тех, кто 
приступает к профессиональному изучению античности.*

‘ ПоД|юбшк* см.: Ф пхха*  U .  Ф. Введение ιι документальную папирологию. 
С. 8 9 -·  141. — П оказательно ιι »τον отиошеппп пыеказьгалппо С. ДоилДрпп (он 
п м т р о л о г а ,  η егпитолога): « П п тц ю л о п ш  — это своего родя грань глмллв клас
сического исследования: она стрем нт с и к  сопоршепстиу митоди. который η τον . 
что касается системы трпнекрпппип. способа издания тгкгто», формирования 
технического майка, критериев п совершенства указателей. организации п у б л и 
кационной деятельности, точности инструментального аппарата (слоил рей, 
библиографий, парадигматических хрестоматий, грамматик, уточнений н ис- 
праглепин , предстйпляет, по моему мнению, недосягаемый обгюаец» (Г>< rndonl S .  
Egittoloifia е papirologia .7  E^ittO  о Socielh an tic« . M ilano. S' ·. I*. I

•  Актор признателен A. II. Зайцеву  за критическое внимание к ом й работе, 
в  которой используется ряд  разрабатываемых нм положеппй и приемов.

1 Kenn су E .  / .  Cam bridge H is to ry  of Classical L ite ra tu re . Vol. 2. Cam bridge. 
1082. P. 12. — Тот же аотор нпстанвает на wntx представлениях и репными, по
мещенной в изд.: Am erican Jo u rn a l of Philo logy. 1085. Nol. 106. P. 120.

: W örterbuch der A n tike  m it Beriicbeicbt igung ihres Forlvdrkm is. Hrsg. von 
II. Lam er. I.oiprig. 1933. S. 377 Г. («А тот, кто чптал сам, читал вслух, как  ιι пн 
сели вслух. Молчи.тппое чтеппо η  ппсьмо упоминаются вногдц, оставаясь, од
нако. иекдючепием»).

и Elecnhut IF. E inführung in die an tik e  Ithe torik  und ihre  G eschichte, ltnrm - 
s tn d t ,  1977. S. 93.
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