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«Да ответишь ты, когда тебя спросят»:  
о страхе перед вышестоящими
(Еще один взгляд на «Сказку о потерпевшем 
кораблекрушение»)

Аннотация. Папирус Государственного Эрмитажа ДВ-1115 («Сказка 
о  потерпевшем кораблекрушение»)  —  любимый текст петербургских 
египтологов. В статье представлена еще одна его интерпретация, пред-
полагающая, что сквозная тема сюжетов «Сказки…» — страх, возникаю-
щий при встрече с вышестоящей силой и правильное поведение в этой 
ситуации. Египетская культура смотрит на страх как необходимый эле-
мент в иерархической системе социальных отношений, ужас и трепет 
должны сопровождать соприкосновение с  начальством. Тем не менее 
страх не должен препятствовать коммуникации, и в самой страшной ситу-
ации хорошо сформулированный ответ спасает жизнь. Таким образом, 
назидание, которое произносит Спутник, подкрепляя его примером из 
собственного опыта, ориентировано на обычные для среднеегипетской 
культуры ценности: поддержание правильной коммуникации и изящную 
речь. Образ жертвенной птицы в  конце текста отсылает к  написанию 
египетского слова «страх» и указывает на его главную тему. (Библиограф. 
32 назв.)

Ключевые слова: «Сказка о потерпевшем кораблекрушение», среднееги-
петская литература, папирус ГЭ ДВ-1116, В. С. Голенищев, страх.

УДК 94(32), 821.412
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«Да ответишь ты, когда тебя спросят»: о страхе перед вышестоящими 

Natalia V. Makeeva
(Faculty of African and Asian Studies, St Petersburg 
University, St Petersburg, Russia)

“May you answer when you are asked”:  
On the Fear of Superiors

(A New Interpretation of the “Tale of the Shipwrecked Sailor”)

Summary. The article presents a new interpretation of the “Story of the 
Shipwrecked Sailor”, suggesting that the overarching theme of the text is 
the fear that arises from the encounter with a superior power and the correct 
behavior in this situation. Egyptian culture regards fear as a necessary element 
in the hierarchical system of social relations; fear and awe should accompany 
contact with superiors. However, fear should not hinder communication, and 
in the most frightening situation, a well-formulated response can save a life. 
Thus, the Companion’s admonition, supported by an example from his own 
experience, focuses on values common to the culture of the Middle Kingdom 
of Egypt: maintaining proper communication and eloquent speech. The image 
of the sacrificial bird at the end of the text refers to the spelling of the Egyptian 
word ‘fear’ and emphasizes the main theme. (Refs 32.)

Keywords: Shipwrecked Sailor, Middle Egyptian Literature, Hermitage Papyrus 
1116, W. Golenischeff, Fear, Awe.

Текст, известный как «Сказка о потерпевшем кораблекруше-
ние», был написан почти четыре тысячи лет назад, в эпоху 
XII египетской династии. Он известен в единственной 

копии (папирус Государственного Эрмитажа ДВ 1115), обнару-
женной Владимиром Семеновичем Голенищевым [Golénischeff, 
1881]. И по сей день египтологи всего мира читают текст по 
фотографиям издания, подготовленного русским египтологом 
[Golénischeff, 1913]. Для широкой публики «Сказка…» — одно 
из самых известных произведений египетской литературы, для 
многих египтологов это первый текст, прочитанный ими на еги-
петском языке, для студентов кафедры Древнего Востока с него 
начинается знакомство с египетской скорописью. 

О «Сказке…» написано много; полных переводов на совре-
менные языки сейчас уже насчитывается более шести десят-
ков1, и самых разнообразных интерпретаций тоже накопилось 

1 Согласно подсчетам Клода Обсомера [Obsomer, 2021: 16]. В его 
недавней монографии можно найти подробное изложение истории 
интерпретаций текста «Сказки…»
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немало. Еще В.  С.  Голенищев обозначил множество сходных 
деталей «Сказки о  потерпевшем кораблекрушение» со стран-
ствиями Одиссея и приключениями Синдбада на острове царя 
Михдраджа [Golénischeff, 1906, 1912], с этими наблюдениями 
согласны и современные исследователи2. Со второй половины 
прошлого века египтологи стали развивать идеи о мифологи-
ческой подоплеке [Lanszkowski, 1953; Derchain-Urtel, 1974] или 
метафорическом значении [Goedicke, 1974] текста, возникла 
даже попытка представить его как эзотерический трактат, 
облеченный в форму фольклорного рассказа [Baines, 1990]. Эти 
теории базировались прежде всего на повествовании, находя-
щемся в центре рамочной композиции «Сказки...» — рассказе 
хозяина волшебного острова о трагической судьбе его семьи, 
состоящей из семидесяти пяти змей. Обращаясь для толкования 
этого сюжета к корпусу египетской религиозной литературы, 
вспоминали и Тексты саркофагов (главу 1130) и Книгу мертвых 
(заклинание «для того, чтобы не умереть повторно» в  главе 
175, а также формулы для превращения в лотос и в змея в 81-й 
и 87-й главах), и более поздние религиозные тексты (Литании 
Ра в царских гробницах Нового Царства, упоминающие семь-
десят пять форм обозначений солнечного божества)3. Еще одна 
версия гласила, что в  тексте папируса ДВ 1115 представлено 
аллегорическое описание движения светил [Simpson, 2003: 46]. 

Если приверженцы мифологического истолкования видели 
в Змее самого бога Ра-Атума, их более приземленные коллеги 
предлагали рассматривать произошедшее на острове как поли-
тическую метафору. Как нередко случается в египтологии, были 
предложены взаимоисключающие варианты политического 
прочтения «Сказки…»: и как пропагандистского текста, и как 
оппозиционного. Согласно первому прочтению, цель сочинения 
состояла в том, чтобы прославлять всемогущество царя Египта 
[Altenmüller, 1989]. Согласно второму, текст содержал понятный 
современникам намек на большие политические проблемы при 
переходе власти от Аменемхета I к  Сенусерту I [Helck,1992]. 
В  недавней большой работе, посвященной «Сказке…», Клод 
Обсомер пришел к  заключению, что текст о  потерпевшем 

2 Например, Бернар Матье, признанный специалист по египетской 
литературе, отмечает, что черт, сходных повествованием о  Синдбаде, 
в  «Сказке…» слишком много, чтобы они могли объясняться простыми 
совпадениями [Mathieu, 2020: 1].

3 Подробнее об истории осмысления «Сказки…» см.: [Obsomer, 
2021:161–193].
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кораблекрушение и  другой известный среднеегипетский 
текст, «Рассказ Синухета», были написаны под впечатлением 
от политических событий эпохи. Согласно Обсомеру, эти два 
текста очень близки и идейно, и в деталях, оба следует пони-
мать как дидактические сочинения на тему ответственности 
за собственные поступки, попутно пропагандирующие идею 
всевластия царя [Obsomer, 2021: 184–193]. Но не только с «Рас-
сказом Синухета» сближали «Сказку…». Андрей Георгиевич 
Сущевский усматривал в  тексте «трагическое переживание 
бытия», близкое по гуманистическому духу среднеегипетской 
«литературой разочарования», прежде всего «Беседе разочаро-
ванного со своим ба» (папирус Berin 3024)4 [Сущевский, 2013].

Не только по содержанию, но и по форме «Сказка…» выглядит 
текстом, не вполне типичным для среднеегипетской литературы. 
Необычно уже то, что герои повествования не названы по именам, 
а только обозначены должностными титулами (Номарх и Спут-
ник), в то время как имя переписчика нам известно (Амен-аа, сын 
Амени, который мог быть и автором текста, упомянул себя в коло-
фоне). Как правило, в египетском тексте мы наблюдаем обрат-
ную ситуацию: нам сообщают имена героев повествования, в то 
время как автор текста и тем более человек, его переписавший, 
не упоминаются. Именно нестандартность текста, его содержа-
тельное несоответствие египетскому канону, использовавшемуся 
в образовании молодежи, могли бы объяснять то, что он известен 
в единственной копии. Действительно, хотя в истории египтоло-
гии дважды предлагались пассажи из более поздних сочинений, 
которые якобы представляют собой цитаты из текста «Сказки…» 
и свидетельствуют о ее длительной популярности, оба случая не 
выглядят достаточно убедительными5. 

4 Сопоставление этих двух текстов может основываться не только 
на содержательных, но и на формальных признаках. Согласно фон Бом-
хард [Bomhard, 1999], сравнившей эрмитажную рукопись с берлинскими 
литературными папирусами Среднего Царства, наиболее близок почерку 
писца «Сказки…» почерк первой части папируса Berlin 3024. Фразеология 
у двух текстов тоже сходна (например, в обоих реплики иногда вводятся 
словами «он открыл на меня свой рот»).

5 Это частное письмо на остраконе Chicago OIC 12074 и пассаж из 
исторического повествования на стеле Пианхи. В письме, написанном 
в Дейр эль-Медине через несколько столетий после того как был записан 
эрмитажный папирус, говорится: «Ты предсказываешь бурю до того, как 
она пришла, мой моряк, жалкий при швартовке». Эта формулировка 
напоминает характеристику моряков, данную в  строке 31 «Сказки…»: 
«Они сообщали о буре до того, как она пришла» [Simpson, 1958]. 
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 Тем не менее многое в «Сказке…» вполне традиционно. Излюб-
ленный жанр среднеегипетской литературы и единственный 
имеющий специальное обозначение на египетском языке — жанр 
поучений (sbAy.t). Большинство художественных текстов, сохра-
нившихся от периода Среднего Царства или прямо обозначены 
как «поучения» и содержат ценные рекомендации относительно 
правильного устройства жизни, или представляют собой сетова-
ния относительно того, как все вокруг от правильного устройства 
отклоняется. Немногочисленные нарративные тексты, которые 
современному читателю могут показаться развлекательными, 
при внимательном рассмотрении тоже оказываются вполне по -
учительными. Если проанализировать «Сказку…» в контексте этой 
нравоучительной тенденции египетской культуры, можно заме-
тить, что элементы необычного в сюжете можно встроить в рамки 
традиционного направления литературы. Ниже будут изложены 
некоторые наблюдения, позволяющие по-новому расставить 
смысловые акценты в этом давно известном тексте. Для этого 
придется сначала пересказать основную линию произведения.

Почти весь текст представляет собой монолог рассказчика. 
Обстоятельства, при которых он начинает говорить, не опи-
саны напрямую, но восстанавливаются на основании упомяну-
тых вскользь деталей6. Действие, во-видимому, происходит на 
палубе корабля, который возвращается в Египет из экспедиции 
в Нубию. Поход был не вполне удачен, и его руководителю пред-
стоит предстать с отчетом перед царем. Спутник (возможно, это 
краткая форма высокого титула «царский спутник») обращается 
к  Номарху (что тоже очень большая величина в  египетской 
иерархии, в  русских переводах также «князь»), своей речью 
пытаясь утешить его. В самом конце Номарх кратко ему отвечает. 

В строках 51–52 cтелы Каир JE 48862 и 47086–47089 нубийский царь 
Пианхи, завоевавший Египет, обращается к своему плененному против-
нику Немроту: «Кто вел тебя? Кто вел тебя? Кто же вел тебя? Кто тебя 
вел?.. по жизненному пути». Несмотря на то, что глагол в вопросе Пианхи 
отличается о того, что использован в вопросе Змея к герою «Сказки…» 
(«Что привело тебя?»), Николя Грималь, опубликовавший стелу, усмотрел 
в этих словах «юмористический парафраз» вопроса Змея, адресованного 
попавшему на остров человеку [Grimal 1981: 285].

6 До сих пор не имеет однозначного ответа вопрос о том, сохранился 
ли текст полностью или же начало его утрачено. В защиту первого мнения 
см. [Baines, 1990: 58], а также грамматический аргумент в исторической над-
писи из мастабы Хнумхотепа [Allen, 2008: 32–33. Pl.1]. Тем не менее выводы 
о неполноте текста, сделанные А. О. Большаковым на основании изучения 
самого папируса, тоже выглядят убедительно [Bolshakov, 1993: 254–259].
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Речь Спутника состоит из двух частей: дидактической и нар-
ративной7. Вначале он дает Номарху совет, а потом рассказывает 
историю, которая когда-то случилась с ним самим. Совет-наставле-
ние Спутника выдержан в духе излюбленного египтянами жанра 
поучений, хотя в отличие от пространных дидактических сочине-
ний, в нем только одна тема: как правильно отвечать начальству:

Да ответишь ты, когда тебя спросят.
Когда будешь говорить с царем, контролируй свой разум,
И ответишь ты без запинки.
Ведь это уста человека спасают его,
а речь его прикрывает его.
ix wSb=k wSd.t(w)=k
mdw=k n nsw ib=k m a=k
wSb=k nn niti.t
iw r’ ny zi nHm=f sw
iw mdw=f di=f TAm n=f Hr(w) (ShS 14–19)

Хотя причина беспокойства Номарха не называется напря-
мую, даже современному читателю понятно, что это страх8. Из 
египетских текстов мы очень хорошо знаем, как грозен был 
египетский царь. Любовь и ужас — чувства, которые должны 
были наполнять душу и тело египтянина, согласно моральному 
кодексу чиновника, изложенному в  «Поучении верноподдан-
ного» [Posener, 1976]: «Каждодневно ощущайте ужас перед ним, 
все время радуйтесь ему. Он — мудрость внутри вас, и глаза его 
проникают в каждое тело». Страхом перед египетским царем 
должны полниться и окружающие страны, на этом основыва-
лась египетская внешняя политика. Способность внушать бла-
гоговейный ужас и священный трепет — внешние проявления 
могущества, свойственные и царю, и богам. Упоминания этих 
проявлений сопровождали всю историю египетских текстов, 
начиная с  Текстов пирамид, а  к греко-римской эпохе даже 
оформились в отдельный вид текстов. «Гимны страха» на стенах 
храмов предписывают и людям, и духам исполниться ужасом 

7 Комбинация поучения и  самовосхваления (или рассказа о  своих 
достижениях) вполне обычна для среднеегипетского текста. Их можно 
найти и  на частных памятниках (можно привести для примера стелу 
Ментухотепа UC 14333) и на царских (см. стелу Сенусерта III из Семны, 
Берлин ÄM 1157 и Хартум 3).

8 Работ о страхе в Древнем Египте в последние десятилетия появилось 
немало. С библиографией можно ознакомиться в недавней публикации 
[Elicke, 2020: 25].
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перед божеством — хозяином храма [Leitz, 2004]. Богобоязнен-
ность считалась несомненной добродетелью. 

Страх (snD ) был важным компонентом социальных 
отношений не только на уровне высшей власти. Отношения 
в  иерархии более низкого порядка тоже описывались через 
это понятие, которое в менее напряженных контекстах бывает 
уместно переводить как «безусловное уважение, почтение». 
В подобном употреблении мы находим слово «страх» в самом 
замечательном египетском дидактическом тексте  —  «Поуче-
нии Птаххотепа», сборнике советов, адресованном детям 
египетских чиновников. Самая древняя и  полная его копия 
была записана на Папирусе Присс тем же писцом Амен-аа, 
сыном Амени, который скопировал эрмитажную «Сказку…»9. 
В «Поучении Птаххотепа» слово snD встречается всего дважды. 
В первый раз — в рекомендации относительно того, как вести 
себя по отношению к  вельможе, возвысившемуся из низов: 
«Уважай его за то, что произошло с ним» snD n=f xft xpr.t n=f (5.8). 
Второй совет имеет безусловную ценность и сегодня: «Если ты 
силен, внушай уважение знанием и спокойствием речи» ir wsr=k 
ddi=k snD=k m rx m hr.t Dd (11. 12). Перед тем как скопировать 
«Поучение Птаххотепа», Амен-аа написал на том же папирусе 
еще одно поучение, от которого сохранился только последний 
лист. Начинается он со слов  wDA snD.w. Если  
предложение сохранилось полностью, и его начало не осталось 
на предыдущем, не дошедшем до нас листе, его следует пере-
водить как «Уцелеет тот, кто страшится» и понимать как совет, 
увязывающий почтительность с успехом.

Итак, необходимость бояться не вызывает сомнений, но 
страх перед высшей властью не должен был доходить до комму-
никационного паралича. Такую ситуацию описывает «Рассказ 
Синухета», который, как уже отмечалось, во многом похож на 
«Сказку…»10. После длительного пребывания на чужбине, куда его 

9  Это было замечено еще самим Голенищевым [Golenischeff, 1912: I–
III]. Георг Меллер согласился с этим и учел некоторые знаки из «Сказки…» 
в той графе своей палеографии иератических знаков, которая озаглавлена 
«Prisse» [Möller, 1909]. Подробное сравнение, подтвердившее старую 
идею, было проделано в работе [Von Bomhard, 1999].

10 Наблюдения относительно сходства двух текстов были впервые 
сделаны Милицей Эдвиновной Матье [Matthieu, 1930] в  1930. Познер, 
знавший статью Матье, выдвинул идею о влиянии автора «Синухета» на 
«Сказку…» [Posener, 1938], и эта позиция была поддержана Обсомером 
[Obsomer, 2021: 184–190], который расширил список параллелей между 
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загнал опять-таки страх, Синухет прибывает в Египет и отправля-
ется на прием к царю. Его проводят в тронный зал, и там Синухет 
совершенно теряется перед повелителем египтян: «Я был подобен 
человеку, которого схватили во тьме. Дух мой удалился, члены 
ослабли, а сердца не было в теле, чтобы мог я понять, жив я или 
мертв» bA=i sbi.w Ha.w Ad.w HAti=I nn r=f  m X.t=i rx=i anx r mwt (B, 255). 
Царю приходится воззвать к сознанию Синухета: «Ты не отве-
чаешь, когда произносят твое имя! Или ты боишься наказания?»  
n mdw=k dm.t(w) rn=k snD A n xsf (B, 260). Синухет находит в себе 
силы, чтобы ответить «ответом страшащегося» wSb.n=i st m wSb 
snD.w. И тогда все становится хорошо, Синухета прощают.

Неудивительно, что накануне встречи с повелителем Египта 
Номарх тревожился. Становится также понятно, почему Спут-
ник выбирает для рассказа историю, повествующую о другой 
страшной встрече. Он рассказывает: однажды его корабль 
попал в бурю, все его товарищи погибли, а сам он оказался на 
неизвестном острове. Когда герой пришел в себя и освоился, то 
подвергся новому испытанию. К нему приближался страшный 
и огромный Змей. Он подступил к Спутнику с вопросом: «Что 
тебя сюда привело?» Он стал угрожать, что испепелит человека, 
если тот не ответит. Испуганный герой отвечает, но прямой 
ответ дать не способен. Тем не менее Змей неожиданно меняет 
свои намерения и несет несчастного в логово. 

Почему же Змей не съел человека? Для ответа на этот вопрос 
следует присмотреться к репликам, которыми они обменялись. 
Но вначале придется уделить внимание тому, как употребленные 
здесь египетские глаголы «знать» и «не знать», используются для 
описания психофизического состояния. В обычной жизни егип-
тянин себя «знает». В состоянии аффекта он это знание утра-
чивает, и тогда его ощущение описывается как xm D.t «не знать 
собственное тело»11 (сравни русское «не помнить себя» от страха, 
а также от горя, от радости и проч.). Приходя в себя, он снова 
«знает/осознает себя». Описание ситуации испуга и выхода из 
него встречаются в «сатирах на занятия» — текстах, которые 
должны были представить перед молодым человеком худшие 
стороны жизни всех тружеников, кроме профессиональных 
писцов-бюрократов. Новоегипетское поучение так передает 

текстами, и фразеологических, и смысловых. К последним можно доба-
вить тему страха, которая является для обоих текстов сюжетообразующей.

11 Зафиксировано словарем Текстов Саркофагов [Molen, 2000: 
386]; еще несколько примеров приводит TLA https://thesaurus-linguae-
aegyptiae.de/lemma/85699 
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испуг солдата во время сражения: «Он не осознает собственного 
тела и плоти, ослабли колени его…» iw xm=f D.t=f Ha.w=f gnn pd=f 
(Lansing 10.3) [Gardiner, 1937: XVIII–XIX, 99–116]. А классиче-
ское среднеегипетское «Поучение Хети» характеризует того, кто 
по работе вынужден уходить за пределы долины Нила, следую-
щим образом: «В страхе перед львами и азиатами, он приходит 
в себя (буквально «осознает себя») уже только в Египте snd Hr 
mAi.w Hna aAm.w rx=f sw iw=f Hr km.t» (Kheti 16,212).

Итак, Змей задал следующий вопрос: «Если помедлишь 
ответить мне, что привело тебя на этот остров, я сделаю так, 
что ты узнаешь, что значит быть пеплом, превращенным в то, 
что никто не видит» rdi=i rxrx=k Twk Tw iw=k m zz xpr.ti m nty n mAA.t(w)=f. 
На это человек ответил: «Ты говоришь со мной, [но] я [даже] 
не слышу этого. Я перед тобой, и  [уже] не осознаю, кто я»  
iw=i m bAH=k xm.n wixm.n wi.

Человек не дал ответа на тот вопрос, который был ему задан 
Змеем. И все же его ответ был хорош. Он сыграл на выражении, 
составляющем часть угрозы: на rx=k Tw «букв. узнаешь себя» 
Змея он ответил xm.n wi «букв. я уже не знаю себя», продемон-
стрировав и  почтение, и  самоуничижение. В  других обстоя-
тельствах этот ответ мог бы сойти за остроумную шутку. Змею, 
который, очевидно, ценил «красивую речь» не менее египтян, 
понравился ответ13, поэтому он аккуратно отнес человека в спо-
койное место и там возобновил допрос в более мягкой форме. 

Чтобы добиться ответа, ему пришлось трижды повторить 
вопрос: «Что привело тебя?» В конце концов человек собрался 
с духом: «И тогда я ответил ему на это (aHa.n wSb.n=i n=f st), в то время 
как руки мои были почтительно сложены перед ним. Я сказал 
ему…» Здесь есть одна маленькая, но все же значимая тонкость, 
которая удивительным образом не учитывается в  известных 
мне переводах. Переводят обычно: «И тогда я ответил ему это/
следующее/так», понимая объектное местоимение st в конце 
фразы как указание на речь человека, которая идет далее. При 
этом получается, что герой как будто дважды говорит о том, что 
он ответил. Но это не так. Есть вполне убедительные контексты, 
свидетельствующие о том, что прямое дополнение, стоящее после 
глагола «отвечать» wSb st, имеет другое значение, оно обозначает 

12 Многочисленные ученические копии расходятся в  лексических 
и грамматических деталях [Jäger, 2004: LVIII].

13 Речь Змея, возможно, тоже не чужда игре слов: его слова «Не бойся, 
малый!» m snD nDs (ShS 111–112), обращенные к герою, дважды повторяют 
один набор согласных.
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не то, что отвечают, а то, на что отвечают. Читаем в тексте 
«Разговора человека со своим ба»14: «Мой ба открыл на меня свой 
рот и ответил на сказанное мной» iw wp.n n=i bA=i r’=f wSb=f Dd.t.n=i 
(Lebensmüde 3–4, 55–56, 85–86). Здесь очевидно, что прямое 
дополнение Dd.t.n=f после глагола «отвечать», выраженное пер-
фектной относительной формой, отсылает к тому, на что отвечают. 

В кульминационный момент герой «Сказки» поступил пра-
вильно: собрался с силами и среагировал. После этого все пошло 
хорошо. Человек рассказал Змею короткую историю своего 
появления на острове, тот выразил сочувствие и  предсказал 
скорое возвращение домой. Перед отъездом хозяин острова 
одарил человека богатыми дарами. Таким образом, вначале 
ответ героя спас ему жизнь, а потом еще и принес богатство. 
В этом основная мораль текста: в  самой страшной ситуации 
нужно вступать в коммуникацию и отвечать, преодолевая (но 
не отвергая!) ужас. Назидание, которое произносит Спутник, 
вполне обычно для среднеегипетской словесности с ее упором 
на ценности красноречия и  правильной коммуникации. Эти 
ценности упоминаются и в поучениях, и в самовосхвалениях. 
Например, жрец Ментухотеп, живший в начале Среднего Цар-
ства, представлял себя так: «я… тот, кто находит слова, когда его 
спрашивают об этом, кто отвечает сразу и по делу» gm.w Tz.t=f 
wSd.t(w)=f ir=f wSb m zp r zp=f (Cambridge E.9.1922).

Таким образом, оба внешних сюжета «Сказки…», разговор 
на корабле и история про встречу на волшебном острове, объ-
единены одной темой: правильный ответ помогает спастись. 
В первом сюжете дается совет, который затем иллюстрируется 
рассказом, облеченным в форму фольклорного текста. «Сказка 
ложь, да в ней намек…» Только Рассказ Змея, лежащий в ядре 
композиции, казалось бы, выходит за рамки темы. Пообещав 
поведать «нечто подобное», Змей рассказывает, что жил на 
острове в  кругу большой семьи. Однажды, в  его отсутствие, 
с неба упала звезда, в пламени которой погибли все близкие 
Змея. Несмотря на внешнюю необычность сюжета, суть его все 
та же: встреча с мощью и ужасом. Может ли быть сила более 
могущественная, чем сам владыка волшебства? По-видимому, 
да. Это воплотившаяся в  упавшей звезде сила безличного 

14 Другой случай такого же употребления объектного местоиме-
ния  —  в  сцене перед царем из «Рассказа Синухета», где его обычно 
переводят правильно: «Я ответил на это ответом устрашенного» wSb.n=i 
st m wSb snD.w (B, 262).
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космоса, коммуникация с  которой невозможна. Познавший 
абсолютный ужас Змей остается навеки один… После того как 
текст довел нас до самого страшного ужаса, он возвращается 
к простому человеческому уделу. Закончив свой рассказ, Змей 
предрекает своему смертному визави скорое счастье близких 
отношений: «а ты, раз уж ты стоек и крепок твой разум, обни-
мешь ты детей своих и поцелуешь свою жену!»

Выслушав наставления и доводы Спутника, Номарх отвечает 
кратко и как будто мрачно. Грамматика последней фразы текста 
до сих пор порождает дискуссии15, но ее смысл переводчики 
передают приблизительно одинаково: «Кто дает воду птице на 
заре, чтобы через несколько часов забить ее?» Принято считать, 
что Номарх отвечает поговоркой [Gunn, 1926; Guglielmi, 1984]. 
На взгляд современного египтолога, далекого от птицеводства, 
давать воду птице, предназначенной для забоя, — действие бес-
смысленное и излишнее, поэтому ответ Номарха должен под-
разумевать, что все рассказы Спутника напрасны. Однако это, 
возможно, не вполне верно. Накануне забоя птицу лишают еды 
с целью очистить ее желудок и кишечник, воду же как раз дают 
специально — для того, чтобы промыть ее пищеварительную 
систему16. Если египтяне придерживались сходной практики, 
значение реплики Номарха не в том, что рассказы Спутника 
были не к месту, а в том, что мудрый совет (ценность которого 
нисколько не оспаривается!) пришел слишком поздно.

В любом случае, даже если мы не вполне правильно понимаем 
концовку текста, мы должны обратить внимание появление в ней 
образа птицы. Ведь детерминатив (знак, передающий общий 
смысл понятия через изображение конкретного предмета) слова  

 «страх» изображает птицу со свернутой шеей. Хоть  
текст и закончен, страх перед превосходящей силой обязательно 
должен оставаться. Ведь впереди у номарха — встреча с царем, 
а у каждого смертного — с Осирисом на загробном суде. А как 
сказано в Папирусе Присс, «Спасется тот, кто страшится».

15 Подробный грамматический разбор вариантов см.: [Gundacker, 
2012].

16 Только на последние несколько часов (не более пяти) некоторые 
источники рекомендуют убрать воду для улучшения качества мяса 
[Xiaoqiang Li, 2015]. 
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