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ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякий музей вне зависимости от его размеров и специ фики имеет четыре важнейшие функции: приобрести, сохранить, изучить, показать. Посетитель музея сталкивается почти исключительно с последней из них, так как она направлена непосредственно на него, – появляются новые выставки, временные и постоянные, выходят путеводители, обновляются экскурсии, – а той работы, без которой все это было бы невозможно, он не видит, хотя

вжизни музейщика именно она занимает основное время. Это естественно и понятно, но, наверное, не совсем правильно. Не зная, как памятник был обнаружен и попал

вмузей, как он был спасен реставраторами, какие научнодетективные истории были связаны с его исследованием, человек не теряет возможности получать эстетическое удовольствие от созерцания его, но сильно обедняет себя

втом, что касается знаний. Разумеется, есть знания, которые нужны только специалисту, а современная наука,

втом числе и гуманитарная, сложна настолько, что невозможно ожидать от не имеющего к ней отношения человека понимания ее проблем, но все же обидно и за ученых, труд которых остается недооцененным, и за тех, для кого они в конечном счете работают и кто лишается удовольствия соучастия в исследовании.

Древний Египет относится к числу наиболее привлекательных для современного человека культур прошлого, и египетские выставки чрезвычайно популярны во всех музеях мира, но вместе с тем эта культура настолько далека от нас, что многое из того, что со стороны кажется

вней вполне понятным, является предметом исследований




и споров, не прекращающихся на протяжении многих десятилетий. Изучаются как тексты, так и памятники, то есть все материальные предметы, дошедшие до нас из древности, из которых мы извлекаем разного рода информацию. Применительно к Древнему Египту изучение нетекстовых свидетельств особенно актуально – египтяне, в отличие от китайцев или греков, не создали исторической литературы, а их историческая традиция дошла до нас настолько неполно, что мы вынуждены реконструировать историю по памятникам, намеренно ничего об истории не сообщающим. Например, одним из основных типов древнеегипетских памятников являются гробницы знати, оформленные настенными изображениями и надписями. Устанавливая их типологию, выявляя длинные цепочки их взаимосвязей, мы выстраиваем их относительную хронологию. В гробницах иногда встречаются биографические надписи, упоминающие царей; благодаря им у нас появляются точки привязки истории гробниц к политической истории страны. Теперь представим себе, что в одной из гробниц, которую мы можем более или менее точно датировать, упомянуто какое-либо действие царя, но без его имени, – используя хронологию памятников, мы можем

стой или иной степенью вероятности предполагать, что событие произошло при таком-то правителе. Или другой пример: мы имеем статую царя, интересную в каком-то отношении, например свидетельствующую об учреждении культа в каком-либо храме, но имя царя не сохранилось. Анализ черт лица, который в наше время проделывается специалистами на уровне мельчайших деталей, позволяет

сбольшой степенью достоверности доказать, какого царя изображает статуя, и тем самым определить время события. Каждый из устанавливаемых таким образом фактов может быть незначителен сам по себе, но на основании всей их совокупности пишется история Египта, и поэтому выявление любого из них является заслуживающим внимания открытием.

Таким открытиям, совершенным в египетском собрании Эрмитажа за последние десятилетия, и посвящена настоящая книга. Разумеется, за это время сделано гораздо больше, но для нее выбраны случаи, каждый из которых может быть интересен или поучителен для неспециалиста.
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Она непроста, так как требует от читателя определенного труда – нужно пройти теми же путями, которыми ходили исследователи представленных памятников, понять их логику и увидеть, как были сделаны их выводы. По сути это не столько популярный, сколько облегченный за счет сокращения технических деталей научный текст, однако автор полагает, что чтение приносит пользу, лишь когда заставляет постоянно задумываться, а любой в меру образованный человек в состоянии понимать весьма сложные вещи, если только они поданы должным образом.

Автор старался сделать текст максимально удобным для восприятия неспециалиста, неисторика и даже негуманитария, однако за рассматриваемыми памятниками стоит вся трехтысячелетняя история фараоновского Египта и с каждым из них связаны либо научные проблемы, либо факты из истории науки, либо просто незнакомые реалии жизни древнего человека. Для того чтобы растолковать читателю непонятное и объяснить незнакомое, в конце книги помещен довольно большой египтологический словарик,

вкоторый включены имена египетских правителей и их подданных, титулы, географические названия, понятия из области религии и многие другие категории терминов. Слова, включенные в глоссарий, при первом упоминании

втексте каждой главки помечены звездочкой. Определенную сложность для читателя египтологической литературы представляет то, что одна и та же местность может иметь древнеегипетское, коптское*, греческое и современное

арабское название (например, [др.-егип.] Уасет = [копт.] Джеме = [греч.] Диосполь = [греч.] Фивы = [араб.] Луксор), а имена царей зачастую могут передаваться как в условном египтологи-

ческом чтении, так и в древнегреческих передачах (напри-

мер, [др. егип.] Яхмес = [греч.] Амасис). Чтобы избежать путаницы, те и другие в тексте даны в наиболее распространенной

и привычной версии ([греч.] Гелиополь, а не [др.-егип.] Иуну, [др.-егип.] Сенусерт, а не [греч.] Сесострис), а в словарике приводятся перекрестные ссылки на варианты. Главкам, по-

священным памятникам каждого большого периода египетской истории, предпосланы разделы, в которых период кратко характеризуется в историческом и культурном плане, что позволяет до какой-то степени включить рассмат риваемые памятники в более широкий контекст.




Египтология в большой мере представляет собой чтение текстов, поэтому в книге не только даются переводы надписей на памятниках, но в некоторых случаях, там, где это необходимо, рассматриваются иероглифические написания. Непривычность и чуждость египетской системы письма могут поначалу вызвать смятение, но ничего по-настоящему страшного в ней нет, а автор постарался объяснить все максимально понятно. Первое знакомство с иероглификой по памятникам сложнее, но зато и полезнее и интереснее, чем по учебникам.

Книга снабжена стандартным для египтологии аппаратом. Библиография, разумеется, не полна (иначе она возросла бы многократно), но в том, что касается эрмитажных памятников, почти исчерпывающа. В переводах текстов используются условные обозначения, характерные для специальных публикаций:

… – часть текста, опущенная в переводе;

--- – разрушенная и невосстановимая часть текста; [ ] – восстановление разрушенного текста;

/ / – слова, отсутствующие в оригинальном тексте и добавленные в перевод для понятности.

Тот, кто сумеет справиться со сложностями, возникающими при чтении книги, увидит памятники в совершенно новом свете и уже не будет жаловаться, что в музее показывают скучные вещи, – все они по-своему интересны. Особенно полезно походить с книгой по египетскому залу Эрмитажа, где выставлено большинство памятников, о которых идет речь (расположение их в витринах указано на плане, помещенном на с. 175), – никакие, даже самые лучшие фотографии не заменят живого общения с вещами, для которого и предназначен музей.

В книге воспроизведены фотографии нескольких памятников, хранящихся в разных музеях мира, но связанных с рассматриваемыми эрмитажными вещами. За предоставление фотографий и разрешение опубликовать их автор благодарен Салли Энн Эштон, ассистенту хранителя Отдела древностей Музея Фитцвиллиам в Кембридже; Жильмет Андрё, хранителю Египетского отдела Лувра; Могенсу Йоргенсену, хранителю Египетского отдела копенгагенской Глиптотеки Ню Карлсберг; Маартену Равену, хранителю Египетского отдела Государственного музея древностей в Лейдене.
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Рассматриваемые памятники на фоне хронологической шкалы древнего Египта





	Годы
	 
	 

	н. э.
	 
	Римский

	 
	 

	 
	 
	период

	 
	 
	Македонский

	Годы
	 
	период

	 

	 
	 

	до н. э.
	 
	 

	 
	 
	Поздний

	 
	 

	 
	 
	период

	 
	 
	Третий

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	переходный

	 
	 
	период

	 
	 
	 



Новое

царство 

Второй

переходный

период

Среднее

царство 




20.  Необычный погребальный памятник римского времени

19.  Статуя Клеопатры VII

18.  Изображение Александра как царя Египта

17.  Необычный мумийный картонаж 16.  Фрагмент клепсидры Александра Македонского

15.  Древнейшая египетская золотая монета

14.  Саркофаги Нехтбастетру и Яхмеса

13.  Ниша с фигурой старшего резчика Пагерера / Пагергера 12.  Фрагмент царской семейной группы 11.  Статуэтка жреца

10.  Статуя Аменемхета III

9.  Фрагмент притолоки Хнумхотепа 8.  Часть узурпированной статуи Аменемхета II

7.  Начало «Сказки о потерпевшем кораблекрушение»






	Первый
	 
	 

	переходный
	6. 
	Косяк из гробницы Шеши

	период

	 
	5. 
	Жертвенник Шепсесптаха

	 
	4.  Семейная группа управителя Анхуджеса

	Старое
	3. 
	Рельеф начальника пения Нимаатра

	царство
	2. 
	Рельеф дворцового служителя Нимаатра

	 
	 
	 



Раннее

царство

	 
	Объединение Египта

	Додинастический
	 

	период
	(№ 1 отсутствует, так как это открытие связано с рядом

	 
	разновременных памятников)








СТАРОЕ ЦАРСТВО

XXVII–XXII вв. до н. э., III–VIII династии

На рубеже IV–III тыс. до н. э. в долине Нила возникло первое в истории крупное государственное образование, заметно превышающее по масштабам более ранние и синхронные ближневосточные города-государства. За два последующих века, которые принято называть Ранним царством, была создана достаточно сложная административная система, хотя и размеры территории страны, и степень достигнутого единства все еще являются предметами споров. Как бы то ни было, Раннее царство заложило основу первого великого периода египетской истории, охватывающего большую часть III тыс. до н. э. и называемого Старым (Древним) царством.

Старое царство традиционно известно как эпоха пирамид, и это не просто красивые слова. Пирамидальные погребальные памятники царей, сооруженные в регионе Мемфиса*, не только являются крупнейшими сооружениями этого времени, но и материальным выражением его важнейших принципов. Старое царство ознаменовалось высшей в истории Египта степенью концентрации власти в руках божественного царя, распространявшейся на территорию от Средиземного моря до Первого нильского порога. Благоприятные экологические условия позволили значительно увеличить сельскохозяйственное производство, а это сделало возможным реализацию таких масштабных проектов, как строительство пирамид. В свою очередь, строительство требовало решения сложнейших организационных задач, что привело к созданию мощного административного аппарата, проникавшего во все сферы жизни. Отличительной чертой администрации Старого царства было совмещение множества должностей (иногда нескольких десятков) одним крупным чиновником. Обрабатываемая земля практически полностью находилась в собственности царя, который передавал земельные угодья с населением во владение чиновникам как обеспечение их службы. Владения знати были чрезвычайно велики, о хозяйствах людей более скромного
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положения мы практически ничего не знаем. Трудовое население было организовано в отряды, самодостаточные настолько,чтоихможнобылолегкопереводитьсоднойработы на другую, а вооружив, превращать в воинские подразделения. Сильных соперников в эту эпоху Египет не имел и поэтому мог ограничиваться спорадическими экспедициями за свои пределы для захвата рабочей силы и скота и добычи отсутствовавших в долине материалов. О событиях политической истории Старого царства в силу специфики источников известно очень мало. Цари, представляющиеся нам наиболее значительными фигурами, знамениты не столько своими делами, сколько памятниками. Среди них создатель первой ступенчатой пирамиды Джосер* и Снефру*, Хеопс* и Хефрен*, выделяющиеся масштабами своей строительной деятельности.

Необходимость строительства пирамид, которое потребляло значительную часть материальных и человеческих ресурсов страны, предопределялась египетским ви´дением мира. Мир представлялся находящимся в шатком равновесии и склонным к скатыванию в хаос. Для того чтобы этого не происходило, следовало приносить жертвы богам, которые, будучи удовлетворенными, заставляют мир функционировать должным образом. Жертвоприношения совершает царь, существо двойной, человеческой и божеской природы, что делает его фигурой уникальной, ибо мировой порядок зависит именно от него и он в определенном смысле важнее богов. Поэтому царские памятники Старого царства грандиозны, а маленькие и примитивные храмы богов теряются на их фоне.

Впечатляющи и памятники высшей знати Старого царства. Из культовых помещений (часовен) гробниц-мастаб* знати, образовывавших обширные некрополи возле пирамид, происходят многочисленные рельефы и статуи, лучшие из которых по качеству не уступают царским, так как изготавливались они теми же мастерами. Настенные изображения по содержанию реалистичны и воспроизводят повседневную жизнь, дублируя ее для хозяина гробницы в создаваемом для него таким образом ином мире, миреДвойнике*; благодаря этому мы можем очень ярко представить себе действительность, окружавшую египтянина Старого царства. Рельеф, как правило, очень невысок,




миллиметр-два, не более, но использование мягкого известняка позволяло мастерам прорабатывать мельчайшие детали и нередко добиваться замечательной игры света и тени. Рельефы ярко раскрашивались и производили очень праздничное впечатление, однако в большинстве случаев роспись утрачена. Статуи могли стоять в часовне, но часто они замуровывались в специальном помещении, сердабе*, что обеспечило очень хорошую сохранность многих из них, включая и раскраску. Как в скульптуре, так и в изображениях на плоскости иногда встречаются подлинные портреты, однако в большинстве случаев индивидуализация достигалась надписыванием имени, а специфические черты лица лишь в большей или меньшей степени проступали сквозь стандартную стилизацию.

В конце Старого царства из-за наступления песков была утрачена значительная часть обрабатываемых земель, что вызвало ухудшение экономического положения и ослабление центральной власти; стал развиваться сепаратизм местных администраторов номархов*, которые из назначаемых центром чиновников превращались в наследных правителей. Все это повело к распаду единого государства после ряда коротких царствований. Последовало более чем сто лет раз- дробленности–такназываемыйПервыйпереходныйпериод (XXII–XXI вв. до н. э.). Цари контролировали лишь незначительную часть территории Египта и не оставили почти никаких памятников. Низкие разливы Нила вели к голоду, иногда доводившему до людоедства, а раздробленность вызывала политические и военные конфликты; в Дельту проникали азиаты, и она, видимо, была потеряна.
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1

1  О жизни, исследованиях и коллекционной деятельности Лихачева см.: Климанов 1991; Климанов 1993.




Сущность открытия: реконструкция современной истории ряда памятников

Автор открытия: А. О. Большаков (Bolshakov 2005 [3]. P. 5–8)

Разумно начать с истории, связанной не с каким-то отдельным предметом, как это будет в дальнейшем, а с целой группой памятников, значительная часть которых относится к Старому царству, тем более что задачи реконструкции современной (в широком смысле) истории древних артефактов постоянно встают перед исследователем.

В 1938 г. в Эрмитаж поступила часть коллекции академика Николая Петровича Лихачева. Лихачев (1862–1936) был крупнейшим специалистом в области европейской, византийской и древнерусской эпиграфики* и палеографии*, блестящим знатоком дипломатики* и сфрагистики* и уникальным коллекционером 1. Поставив перед собой задачу собрать памятники, иллюстрирующие развитие древ-








них и средневековых систем письма, он создал коллекцию, не имевшую аналогов в мире. Она включала монументальные памятники и папирусы Древнего Египта, месопотамские клинописные таблички, греческие, римские и арабские надписи, средневековые греческие, латинские, еврейские, армянские, коптские и арабские рукописи, печати и их оттиски, древние и средневековые монеты, печатные издания вплоть до времени Великой французской революции, материалы, иллюстрирующие историю производства бумаги; особую часть коллекции составляли византийские и русские иконы 2.

Лихачев не знал восточных языков, в частности египетского, но благодаря острому глазу эпиграфиста он сумел собрать памятники и документы, характеризующие все основные




Н. П. Лихачев

2  См. общее описание, данное самим Лихачевым: Музей палеографии 1925. С. 2–7.
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3  Петрозаводская ул., д. 7. На протяжении многих десятилетий в этом доме находится академический Институт истории.

4  Тогда он был самостоятельным учреждением, позднее стал подразделением университета.

5  Мягкость приговора, не соответствующая тяжести

обвинений, свидетельствует

отом, что готовился публичный процесс, отмененный по какой-то причине (Климанов 1991. С. 434) – видимо, он стал ненужным потому, что Академия и без того была в достаточной степени напугана, чтобы забыть

освоей относительной независимости от государства, сохранявшейся до 1929 г.

6  По сути эта должность

означала, что он был хранителем древностей в составе коллекции Лихачева.




типы и этапы развития древнеегипетской письменности и, что самое удивительное, избежал при этом приобретения фальшивок, которые присутствуют в большинстве частных (и не только частных) коллекций. Некоторые египетские предметы были приобретены у западноевропейских и русских антикваров, но основная часть их была куплена во время единственной поездки в Египет в 1908 г.

Коллекция Лихачева хранилась в его петербургском особняке, приобретенном специально для этой цели 3, и была доступна для его коллег. В 1914 г. он оставил пост заместителя директора Публичной библиотеки, в то время главной биб лиотеки страны, который занимал на протяжении двена дцати лет, и всецело посвятил себя реализации своей давней мечты – превращению коллекции в подлинный публичный музей. Планы нарушила революция, и ради сохранения коллекции в 1918 г. Лихачев передал ее Петроградскому археологическому институту 4, где она образовала Кабинет палеографии, в 1925 г. наконец превращенный в долгожданный Музей палеографии Академии наук СССР. Ставший

его директором Лихачев в 1930 г. был арестован по так называемому «академическому делу», в 1931 г. был обвинен как один из руководителей некоего «Национального союза борьбы за возрождение свободной России» и приговорен к пятилетней ссылке в Астрахань 5. В отсутствие Лихачева Музей палеографии был преобразован в Музей (а с 1931 г. Институт) книги, документа, письма Академии наук СССР

(МКДП/ИКДП). Он занимался широкой проблематикой письменной и книжной культуры и представлял собой интересное научное учреждение, но программа его была весьма далека от намечавшейся в свое время Лихачевым. После двух лет ссылки Лихачев получил разрешение вернуться в Ленинград для лечения, но о восстановлении на работу не могло быть и речи, и единственным способом прокормиться стало для него писание инвентарных карточек на предметы из собственной коллекции. 14 апреля 1936 г. больной и униженный Лихачев скончался.

В последние годы жизни ему довелось работать с человеком, позднее ставшим ключевой фигурой в истории русской египтологии, – Юрием Яковлевичем Перепелкиным*, который тогда был заведующим Отделом письма ИКДП 6. Перепелкин отлично сознавал необходимость тщательной документации памятников, и им был сделан ценнейший вклад в изучение коллекции. 28–29 мая 1935 г. он прошел с Лихачевым по экспозиции, записывая со слов последнего сведения о приобретении памятников. Воспоминания Лихачева были неполными, о происхождении части вещей он уже не помнил, а что касается некоторых других, он ко лебался между несколькими возможностями, но записка
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Перепелкина 7, сделанная прямо в зале и не отредактированная позднее, а потому очень краткая по части описаний, является ценнейшим документом.

В 1935 г., после открытия в Ленинграде Института истории АН СССР, ИКДП был превращен в его Сектор вспомогательных научных дисциплин под нелепым предлогом ненужности

вгороде двух институтов общеисторической направленности. Институту истории, занимавшемуся совершенно иными вещами, коллекция была в тягость, и в 1938 г. значительная ее часть (за исключением рукописей) была передана на хранение в другие места; в Эрмитаж поступили древности и византийские памятники. В результате коллекция Лихачева перестала существовать как целое и было уничтожено уникальное

вмире научное учреждение, но для Эрмитажа это было благом, так как поступившие памятники заполнили многочисленные лакуны в его собрании. В полной мере это касается и древнеегипетских вещей, прежде всего относящихся ко времени Старого царства, которое до того в главном музее страны практически не было представлено.

Хотя о записке Перепелкина египтологи не забывали, до практического ее использования дело не доходило, вероятно из-за ее лапидарности. Дело изменилось лишь в ходе подготовки исследования эрмитажных памятников Старого царства, которым занимался автор настоящей книги 8. Как источник приобретений в записке чаще всего упоминается некий каирский «антиквар Али». Имя Али настолько частое, что идентификация этого торговца древностями выглядела делом заведомо безнадежным, однако сопоставление ряда документов позволило прийти к однозначным выводам.

Некий Али, владелец лавки древностей в Гизе*, был постоянным поставщиком для одного из крупнейших в мире собирателей египетских памятников Владимира Семеновича Голенищева*, который упоминает его как известную в соответствующих кругах фигуру уже в 1889 г. 9 Самые поздние упоминания Али в бумагах Голенищева находятся в письмах Оскару Эдуардовичу фон Лемму* и Борису Александровичу Тураеву* от 21 января (3 февраля) 1911 г., где автор называет его «мой старинный знакомый», «шейх Али» и «бедуин Али» 10. Голенищев также приводит его адрес: «Au Cheikh Ali, antiquaire (ou: dealer in antiquities) à Gizeh, prés du Caire» и рекомендует писать ему по-арабски или по-английски. Более чем вероятно, что Лихачев, совершенно не знавший Египта, перед своей поездкой консультировался у Голенищева, общепризнанного знатока рынка древностей, и тот со своей хорошо известной щедростью советовал ему посетить Али, как позднее он рекомендовал своего поставщика Лемму и Тураеву. То, что Лихачев называет Али каирским антикваром,




7  Перепелкин 1935.

8  Bolshakov 2005 [3].

9  Голенищев 1890. С. 9; История приобретения 1987. С. 152.

10  Там же. С. 198–199, 218.
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11  Сейчас – Государственный Эрмитаж, инв. № ДВ 5630 (Тураев 1913. С. 1–8).

12  История приобретения

1987. С. 218.

13  См. наш № 2.

14  См. примеч. 24.

15  Тураев 1913. С. 1.

16  Голенищев 1890. С. 9; История приобретения 1987. С. 152–153.

17  Borchardt 1911. S. 36.

18  В том числе наши № 2, 3, 9.




не удивительно – в своих кратких воспоминаниях он не делал разницы между Каиром и Гизой, которую не преминул бы отметить профессиональный египтолог.

Идентичность голенищевского и лихачевского Али может быть подтверждена документально. В уже упоминавшемся письме Тураеву Голенищев пишет, что у сына Али, Мохаммада Али, есть важная стела с иератической* надписью, которую стоит купить 11, а так как Мохаммад Али, по словам его отца, горький пьяница, только и мечтающий что о нескольких сотнях франков, чтобы немедленно пропить их, цена может быть небольшой. Его адрес: Mohammad Ali, le bédouin, marchand d’antiquités (dealer in antiquities) à Gizeh (prés du Caire) 12. Среди памятников, купленных Лихачевым у Али, был рельеф дворцового служителя Нимаатра 13, а стыкующаяся с ним ложная дверь* была приобретена копенгагенской Глиптотекой в 1911 г. у Мохаммада Али 14. Памятник, несомненно, был разделен между отцом и сыном, причем беспутный Мохаммад Али едва ли мог иметь свою лавку и в таком случае должен был торговать у отца. Это подтверждается тем, что Голенищев писал об иератической стеле как о находящейся

всобственности сына Али, а не как об увиденной в его лавке. Тураев, для которого Голенищев приобрел эту стелу, пишет о ней как о купленной у известного торговца Али 15, что может быть еще одним подтверждением предположения о семейном характере торговли, но это свидетельство менее интересно, так как для Тураева детали сделки были в конечном счете не важны.

Более того, можно установить и полное имя Али. В отчете о поездке в Египет в 1888–1889 гг. Голенищев упоминает о том, что пять статуй, изображающих Хефрена*, Микерина*, Ниусерра*, Менкаухора* и еще одного правителя Старого царства были приобретены Булакским музеем у его знакомца Али и некоего Фарага 16. Эти пять статуй из Мит-Рахины* находятся сейчас в каирском Египетском музее, в каталоге которого о четырех из них сказано, что они были куплены

в1888 г. у Али Абд ал-Хаджа и Фарага Исмаила в Гизе за тысячу фунтов 17.

Таким образом, голенищевский и лихачевский Али – это Али Абд ал-Хадж, заметная фигура в антикварной торговле того времени: это явствует из того факта, что пять каменных царских статуй феллахи везли к нему за 20 км из Мит-Рахины

вГизу – немалый труд, на который их могла подвигнуть лишь добрая репутация Али среди грабителей гробниц, то есть его хорошие цены.

Имя Али упоминается в записке Перепелкина 20 раз 18 (с сомнительными случаями 22 раза), причем среди купленных у него памятников один происходит из Абидоса*, находящегося в 550 км к югу от Гизы. Он едва ли был специально








«АНТИКВАР АЛИ»

доставлен Али, а скорее всего появился у него после более или менее долгого хождения по рукам, но сам факт такого появления опять-таки говорит о хорошо поставленном деле. Несколько памятников, приобретенных у Али Абд ал-Хаджа, хранятся ныне в Хильдесхайме 19, Москве 20, Вашингтоне 21 и, как уже говорилось, в Копенгагене и Каире – и новые исследования, несомненно, позволят идентифицировать еще большее количество вещей, прошедших через его руки.

Итак, в результате проделанного исследования безликий «антиквар Али» превратился в крупного торговца древностями, снабжавшего ими широкий круг частных коллекционеров и музеев. История, несомненно, увлекательная сама по себе, но помимо этого идентификация Али Абд ал-Хаджа, как мы увидим в дальнейшем, позволяет нам гораздо лучше представить историю ряда памятников.

19  Музей Пелицеуса, 1106, статуя Старого царства (Martin-Pardey 1978. S. 1). 20  ГМИИ им. А. С. Пушкина, уникальная иллюстрированная рукопись на греческом языке (Bauer, Strzygowski 1905).

21  Галерея Фрира, иллюстрированная коптская рукопись (История приобретения 1987. C. 199).
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