
Экекурсъ о гѳограФіи Египта1). 
I. 

ГеограФическія ноложенія городовъ и селеній, показанныя въ 
прилагаемой таблицѣ, взяты изъ L'Atlas Géographiquede l'Egypte 
par Ja coti η, составляющаго одно изъ приложены къ Description 
de l'Egypte, seconde édition par С. L. F. Panckoucke, Paris, 1830. 

Масштабъ картъ, составляющихъ этотъ атласъ, 1:100,000, т. е. 
1 миллиметръ = 1 0 0 метрамъ. Каждая карта, planche, разбита на 
квадраты, carreaux, равные квадратному десиметру2). Поэтому прежде 
всего требуется определить положеніе даннаго геограФическаго 
пункта въ предѣлахъ подлежащего carreau. Измѣреніе по картѣ съ 
точностію до 0.25 mm. не представляетъ трудности. Но такая точ
ность (равная 2 5 метрамъ въ натурѣ) представляется почти излишнею, 
когда дѣло идетъ объ опредѣленіи положенія цѣлыхъ селеній, а не 
отдѣльныхъ зданій. Всѣ цифры въ таблицѣ А относятся къ прибли
зительному центру Фигуры, представляющей планъ селенія. Когда 
опредѣлеио мѣсто даннаго геограФическаго пункта въ подлежащемъ 
квадратѣ, уже нетрудно, суммируя предшествующія planches и car
reaux 8), высчитать, на сколько километровъ этотъ пунктъ лежитъ 

1) Къ статьѣ t В. Болотова «Къ исторіи императора Ираклія». «Виз. Врем.» 
XIY, 1, стр. 68—124. Заглапіе принадлежитъ Редакціи. 

2) Descr. de l'Ég., É t a t Moderne , t. II, 2: Mémoire sur la construction de la carte 
de l'Egypte, par M. J a c o t i n , chap. 3, § 1. 

3) Въ Index Géographique ou Liste Générale des noms de lieux de l'Egypte (Descr. 
de l'Ég., É. M о d., t. 18,з) при каждомъ геограФическомъ пунктѣ показанъ № той 
planche и того carreau, на которомъ данное мѣстечко находится. 



Нынѣшнія арабскія 

названія. 
Коптскія названія. Греческія названія. Сѣверная 

широта. 
Восточная 
долгота отъ 
Гринвича. 

Разстояніе (въ километ-
рахъ) отъ гизаской пи

рамиды 

отъ eя па-
раллельнаго 
круга. 

3 
4 
5 
6· 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Большая (первая, сѣверная) гизаская / по Nouet (1799) 
пирамида. \ по Stations de Signaux Horaires (1893). 

Бани-СуиФъ. / n ° ? T , t ( 1
f

7 Ä ? / , Q 7 « \ 
' \ по Р. Gússfeldt (1876). . . . · . . . 

29°59.'ioo 

29° 8.'4β7 
29° 41500 

31° 12:978 
31° 7:βΐ5 
31°12.'990 
3 1 ° 6.'567 

0.000 
Ο.οοο 

93.581 S 
100.859 S 

Awsîm . . . 
Mît-Kahînah. 
Bi mhâ. . . 
al-Udî [ALWDY] 
Atfih 
Madînatu-1-Fayyûm . . . 
Haramu-1-Lahün 
al-Lâhûn [ALAHWN]. . . . 
al-'Utf 
Afûeh [APWH, AFWY]. . . 
Buwayt, Ubwayt [BWYT, 

АВЛѴТТ]. 
al-Maçlûb.' 
az-Zâwiyah [ALZAWYH] . . 
Barinbâl 
Qiman 
Bgîg 
Abûçîr al-Malaq 
Dalâç 
Около Ahnàs almadînah 

развалины 
al-Bahnasâ 
al-Qays 
Tahâ al-'Amûdayn. . . . 
Разв. ок. al-Ašmunayn . . 
Bâwît 
Разв. ок. Qûçivah . . . . 
Usyût Siût . ." 
Sutb 

O T U J H M . 

петпес. . . . . 
ф і о л і 
(альлахунская 
λιςωιιβ 
[фотос] . 
[φοτωιτ]. 

Γποτορι]. 

сине. . . 

negate. . . . 
UřkIC 
TOTÇ_Û>. . · . 
UJM.OVIl-CltiMJ·. 

HitìC КЙ.ЛІ. 
скоотт . 
щсотп . . 

Αηχους πόλις. 
Με'μφις. . · 
Peme. . . . 

'Αφροδίτης πο'λις . 
'Αρσινόη 
пирамида). . . . 
[Θεοδοσίου πόλις]. 

[b ia] 

[Παρεμβολή]. 
[Κεμάν?] . . 

[Βούσιρις] 
Νείλου πολις 
'Ηρακλέους πόλις μεγάλη. 

Όξύρυγχος 
Κυνών πόλις 
Θεο&οσΙου πόλις. . . . . 
Έρμου πο'λις μεγάλη . . 

Κουσαι . . . 
Λύκων πόλις. 
"Γψήλη. . . 

30° 7.'8ΐ 
29°51.'4ΐ 
29°38:48 

29°3з:ез 
29°26:89 
29°18:87 
29°14.'бЗ 
29°13:з7 
29°20:53 
29°19.'84 
29°18.'8θ 

29°18.'5θ 
29°18.'4і 
2 9 ° 1 8 : п 
29°18:о5 
29° 17:75 
29°І4.'78 
29°11.'42 
2 9 ° 2.'45 

28°37:43 
28°28:5б 
2 8 ° 11.'70 
27°46.'83 
27°33:з2 
27°25.'83 
27° 10.233 
970 с-.. 

31° 8.'б7 
зі°і4:2б 
31°11.'70 
зі°і8:о2 
зі°і7:82 
30°50:гі 
30°58:з9 
30°59:4і 
31°13.'28 
31°12.'84 
31° Э.'ю 

31°12.'53 
31°12.'90 
31°14.'20 
31°10.'зі 
31°10'93 
31° 6.'48 
31° 8.'95 
30°56.'50 

зо°4з:5о 
30°49.'34 
зо°4о:42 
30°48:оі 
30°36.'і8 
30=42.'оо 
31° 9.'05 7 
Я1 = ІВ'і7 

16.1 N 
14.2 S 
38.1 S 

47.05 S 
59.5 S 
74.32 S 
82.158 S 
84.48 S 
71.28 S 
72.53 S 
74.45 S 

75.03 S 
75.23 S 
75.73 S 
75.83 S 
76.38 S 
81 88 S 
88.08 S 

104.65 S 

150.85 
167.25 
198.38 
244.3 
269.2 
283.1 
312.0S0S 
-15.77 



34 ОТДѢЛЪ ι. 

южпѣе (respective сѣвернѣе) параллельнаго круга, проходящаго чрезъ 
центръ большой (первой, сѣверной) гизаской пирамиды, grande pyra
mide de Gyzeh (ή πνραυ.ίζ Χίοτζος), и на сколько метровъ къ востоку 
(respective къ западу) онъ отстоитъ отъ меридіана, проходящаго 
чрезъ центръ пирамиды. По этимъ двумъ основнымъ цифровымъ дан-
нымъ у меня вычислены *) геограФическія долготы и широты всѣхъ 
мѣстъ2); при этомъ принято, что центръ большой гизаской пирамиды 
лежитъ подъ 

φ = -+- 29°.δ9:ιοο 
• λ = -f- 31°. 7.'бі5 3) 

Положенія 13 нунктовъ (8—20), отмѣченныхъ знакомъ -*- *), вы
числены въ зависимости отъ φ и λ города Бани-СуяФЪ, опредѣлен-
ныхъ въ 1876 г. ГюссФельдтомъ5), потому что и на картахъ въ 

1) Въ основаніе вычисленія положены данныя а и е* по Бесселю. Конечно эти 
величины нѣсколько разнятся отъ тѣхъ, который принимала Французская Commis
sion de l'Egypte (напр. сжатіе земного СФероида у полюсовъ, которое по Бесседю 
равно 0,00384277, принято ею въ 0,00299401), равно какъ и самый mètre provisoire 
(=443,44 lignes de Paris), который она постоянно употребляла, разнится отъ mètre 
définitif (=443,296 lignes de P.). Но эти разности можно игнорировать, такъ какъ онѣ 
отчасти взаимно другъ друга нейтрализуют!.; ихъ вліяніе на вычислены во всякомъ 
случаѣ не превышаетъ той неточности, которая зависитъ отъ того, что центръ се-
леній опредѣляетсп na рисункѣ на глазомѣръ. 

2) За исключеніемъ двухъ: α) Усьюта (28), φ и λ котораго взяты прямо изъ Con
naissance des Temps pour l'an 189E}, p. 82*, a distances en mètres à la perpendiculaire— 
à la méridienne, изъ Mémoire Жакотена (ср. стр.32, прим. 2), и б)развалинъ 
Ираклеополя великаго (21), положеніе которыхъ взято съ карты ШвейнФурта 
(ср. пр. 5), a затѣмъ но φ и λ вычислено въ километрахъ разстояніе отъ геограФи-
ческихъ координитъ пирамиды. 

3) Въ Connaissance des Temps pour Pan 1895, pp. 78* — 83*, приводятся геогра-
Фическія положенія семи егиоетскихъ городовъ, лежащихъ южнѣе пирамиды; ихъ 
φ даны такъ, какъ ихъ опредѣлилъ Нуэ, безъ всякихъ перемѣнъ, но λ ихъ, опре-
дѣленныя Нуэ, всѣ уменьшены на 4'31" (лишь λ Усьюта уменьшена на 5.12'')—ви
димо потому, что tour des janissaires au Kaire, по Nouet, лежитъ подъ 

λ=-*-28°59'43" de Paris, 
a по Daussy (1832) подъ λ=-+-28°55'12" de Paris. 

Изъ этого видно, что опредѣленныя Нуэ φ и въ 1895 г. считаются точными. 
4) Respective 14 пунктовъ, со включеніемъ и 21**, такъ какъ и положеніе этихъ 

развалинъ нанесено на карту (прим. 4, б) въ зависимости отъ Banî Suîf. 
5) Ср. G. Schweinfurth, Bemerkungen zu der neueu Karte des Fayüm въ 

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Bd. XV (1880), S. 156, и 
тамъ же Originalkarte des Fayüm, nach der von Rousseau-Bey im J. 1871 
veranstalteten trigonometrischen Aufnahme entworfen und gezeichnet von G. 
Schweinfurth въ масштабѣ 1:200,000. — Городъ Мадинату-дь-Файюмъ н* 
картѣ Жакотена действительно нанесенъ на основаніи тріангуляціи, исходнымъ 
пунктоиъ которой былъ городъ Бани-СуиФъ; но ШвеГшФуртъ во всякомъ случаѣ 
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L'Atlas Géographique эти пункты обозначены видимо въ зависимости 
отъ положенія Бани-СуиФъ. Съ этою цѣлію разстоянія (въ km.) отъ 
параллели и меридіана пирамиды, взятыя изъ L'Atlas Géographique, 
исправлены: разстоянія къюгу (s) увеличены на 7.278 km., разстоянія 
къ востоку (е) уменьшены на 2.841 km. разстоянія къ западу (го), 
понятно, увеличены на 2.841 km. И затѣмъ вычислены φ и λ. 

Не общепризнанный отождествленія ставлю въ [ ]. Комнлексъ 
арабскихъ согласныхъ передаю капителью; при этомъ А озна-
чаетъ alif. 

П. 

Въ спеціальной «ГеограФІи Египта» въ коптскую эпоху довольно 
много недочетовъ въ трактатѣ о той территоріи, на которую перено
сить читателя разсказъ Іоанна никіусскаго о борьбѣ византійскихъ 
войскъ съ арабами въ Египтѣ. Поэтому считаю не излишнимъ вдаться 
въ нѣкоторыя подробности. 

a) «Bahr u Yûsuf», «каналъ ІосиФа», на протяженіи «болѣе 295 
километровъ» течетъ съ юга на сѣверъ почти параллельно съ Ниломъ 
по лѣвой (западной, ливійской) сторонѣ его. Но, приблизившись къ 
аль-Лахуну, «каналъ ІосиФа» круто поворачиваетъ на сѣверо-занадъ 
и, прорѣзавъ цѣпь ливійскихъ горъ, течетъ по территоріи древняго 
арсиноитскаго нома (нынѣ аль-Файюмъ). Предъ аль-Лахуномъ из
давна существовалъ и каменный мостъ чрезъ «бахру-юсуФЪ»'). Но 

ошибается, когда утперждаетъ, что von Medinet el Fayum keine astronomische Posi
tion bekannt ist: еще въ іюнѣ 1822 г. Рюппслль производилъ въ «Medine, quondam 
Arsinoe» астрономическія наблюденія, на основаніи которыхъ вычислены φ и λ этого 
города. E. R ü p p e l l , Reisen in Nubien, Eordofan und dem peträiechen Arabien, Frank
furt am Main 1829, S. 295. Если прниѣнить дифровыя данныя выше упомянутой 
тріангуляціи ( Jaco t in , Mémoire, chap. 3, § 2, feuille 18) къ φ и λ Бани-СуиФъ по 
ГюссФельдту, то получится тотъ резудьтатъ, что Мадинату-ль-Файюмъ (la mosquée 
Rouby) лежитъ 

подъ <р= -*-29°18'52:'2 λ = -*-30°50'12."8 Greenwich, 
а по Рюппеллю, <р= -*-29°18'42."7 λ = -*-30°49'59."4 » 

Согласіе въ φ и λ тѣмъ болѣе заиѣчательное, что наблюденія свои Рюшіелль произ
водилъ конечно не въ мечети Руби, а какомъ-нибудь другомъ пунктѣ города. 

1) Ср. Mittheilungen aus d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer, Bd. II — III (1887), S. 58, 
гдѣизъ Kopt. Pap. Nr. 803 приводится Zeile 7: «твЛк&птре и λ ι ς ώ η ε » = араб, al-
qantara tn-l-Lâhûn'. [Въ настоящее вреия этотъ мостъ составляетъ лишь часть камен
ной дамбы (Damm, digue) для регулированія водъ Нила]. 

3* 
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къ востоку отъ этого моста отъ «канала ІосиФа» отдѣляется особый 
рукавъ, который направляется къ сѣверо-востоку, затѣмъ поворачи-
ваетъ на востокъ, описываегъ дугу и впадаетъ въ Нялъ у селенія 
аз-Завія1). Не безразличенъ вонросъ: гидрографическая карта этой 
территоріи современнаго Египта сотвѣтствуетъ ли хотя сколько ни
будь чертежу тѣхъ немалочисленныхъ «каиаловъ» (δώρυγες, еюор), 
которые существовали въ VII в.? 2). 

Древніе писатели3) говорятъ совершенно ясно, что ноиъ ираклео-
польскій (съ городами Нилополемъ и Ираклеополемъ великимъ) ле-
житъ на «великомъ островѣ» рѣки Нила; что Нилъ (около нынѣшней 
аз-Завія или НЕСКОЛЬКО выше) «раздвояется». Слѣдовательно и сѣверо-
восточный протокъ «бахру-юсуфъ» вверхъ до аль-Лахуна и главное 
русло этого канала южнѣе аль-Лахупа представляютъ собою запад
ный рукавъ самого Нила, и только та часть «канала ІосиФа», которая 
идетъ отъ аль-Лахуна къ сѣверо-западу, составляетъ часть древняго 
«канала», ή διωρυς. Очевидно и въ VII в. эти основныя черты гидро-
граФІи номовъ арсеноитскаго и нилопольскаго оставались неизмѣнными. 

1) Къ югозападу отъ аль-Маслубъ и аз-Завія, такъ что аз-Завія стоитъ на са-
момъ мыеу, образуеиомъ сліяніеиъ этого потока съ Ниломъ. 

2) Объ еюор ср. Р. de L a g a r d e , Uebersicht über die im Aramäischen, Arabi
schen und Hebräischen übliche Bildung der Nomina (Göttingen 1889), S. 178, cf. S. 140. 

3) Strabo, IZ, 1, 86, 809 Cas au bon.: είθ' ό'Μρακλεώτης νομός εν νήσω μεγάλη, 
καθ' ην ή διωρύξ έστιν εν δεξιά εις τήν Λιβύην επί τόν Άρσινοίτην νομόν, άστε και 
Ιιστομον είναι τήν διώρυγα, μεταξύ μέρους τινός τής νήσου παρεμπίπτοντος. — Ptolem. 
Geogr. 4, 5, 56, 57 (ed. F. G. W i l b e r g , Essendiae 1838; въ ed. С. F. Α. Nobbe , Lip-
siae 1843, это мѣсто испорчено; особенно ненадежны ЦИФРЫ φ): 

φ λ 
είτα καθ' ο μέρος σχίζεται ό ποταμός ποιών νήσον τον f ΙΙρακλεο-

πολίτην νομόν 29°45' 62°0' 
κα'ι εν τη νήσω Νείλου πόλις μεσόγειος . 29°30' 62°0' 
και ή μητρόπολις προς τω δυτικωτέρω τμήματι τοο ποταμού ΊΙρα-

κλε'ους πόλις μεγάλη 29° 10' 61°50' 
από δυσμών Ы τής νήσου ΆρσινοΊ'της νομός και μητρόπολις μεσό

γειος 'Αρσινόη 29°30' 61°40' 
και ό'ρμος ΙΙτολεμαίς 29°20' 61°40' 

Этотъ «каналъ» (ή διώρυξ) сущестпустъ уже въ глубокой древности и въ іероглиФИ-
ческихъ памятпикахъ извѣстенъ нодъ назнаніеиъ «hn-t», которое, быть можстъ, 
произносили hune-t; упоминается и МЕСТНОСТЬ «r'-hn-t» (=ro-hun°-t?, гдѣ г' во псякомъ 
случаѣ есть сѣверно-коптское, po, которое въ среднеегипетскихъ діалектахъ (мем-
ФИСКОМЪ, Файюмскомъ) превратилось въ Лвч), — имя, означающее porta canalis, os 
[уста] canalis. Это *ro-hun'-t, *poçoirni, *Л.в>.сотгпі, сохранилось въ имени al-Lâhûn 
(на орѳограФическую правильность r iccone, прим. 1 на стр. 36, нельзя твердо пола
гаться). Н. B r u g s c h , Die Aegyptologie (Leipzig 1891), 447. A m é l i n e a u , 232. M u r 
r a y ' s Handbook for Travellers in Lower and Upper Egypt (London 1880), 378. 379. 
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Уже давно угадано, что аль-Лахунъ при Птолемэяхъ назывался 
'όρμος ϊίτο'λζμάίς. Файюмскіе папирусы византійской эпохи «стратига 
и π агар χ а» древняго нома арсипоитскаго съ замѣчательиымъ ностоян-
ствомъ пазываютъ «арсиноитскимъ и оеодосіунолитскимъ», Άρσινο-
ϊτών v.oà Θεοδοσιουπολιτών. Еще Іероклъ, перечисляя «9 городовъ» 
«епархіи Аркадіи», сряду за Άρσενοίτης ставить Θεοδοσιούπολις. Все это 
заставляетъ предполагать, что όρμος Πτολεμαίς съ V в. перемѣнилъ 
свое имя и назывался уже Θιοοοσίον πόλιςJ). 

Въ еачалѣ арабскаго владычества выдвинулось значеніе Абусира, 
города несомнѣнно древняго, какъ ноказываетъ самое имя ( = Βούσί-

1) Мысль, что Ѳеодосіополь Іерокла есть аль-Лахунъ, высказалъ и обосновалъ 
J. K r a l l въ Mittbeil. aus d. S. d. P. E. Rainer, Bd. H-III, 59, въ 1887 г. Amé l i -
neau , 232, въ 1890 г. въ статьѣ «(EI)-Lahoun» не считаетъ нужнымъ упомянуть ни 
о томъ, ни о другомъ греческомъ имени, которое носилъ этотъ городъ.—У арабскихъ 
писателей (Ibn D o u k m a k , I, 128; e l - C a l c a s c b a n d í , 92 ff.) сохранились извѣстія о 
древнемъ дѣленіи («die alten Kreise») верхняго Египта на «kuwaron» [отъ «kûra t n n »= 
/ώρα]. Ибну-Дукмакъ предлагаетъ тотъ же списокъ, что и аль-Калькашанди, но въ 
болѣе исправной редакціи. Сопоставление его — въ предѣлахъ επαρχία Αρκαδίας — съ 
Ίεροκλεους Συνέκδημος, ξ', не безъинтересно. Въ основу полагаю перечень Ибну-Дук-
мака (отъ сѣвера къ югу, тогда какъ Συνέκδημος идетъ отъ юга къ сѣверу); цифры 
въ ( )—№Λ· изъ таблицы А. 

( 3) I. Awsîm . . . θ! Λητούς. (20) 6. Dîlfiç . . . τ! Νειλούπολις. 
( 4) 2. Manf . . . η.' Μέμφις. (21) 7. Ahnâs . . . γ.' ΊΙρακλεούς. 
( 7) 3. Atfìh на вос

точной сторонѣ 
Нила ζ! Άφροδιτώ (23) 8. al-Qays . . α! Κυνώ. 

• ( 8) 4. al-Fayyûm . δ.' Άρσενοίτης. (22) 9. al-Bahnasâ. β.' Όξύρυγχος. 
(19) 6. Abûçîr . . . ε! θεοδοσιούπολις 

«Kûratnn» 6 — хорошее свидѣтельство объ архаичности списка Ибну-Дукмака: самъ 
онъ, II, 8, держится обычной ороограФІи: «DalA.ç»; между тѣмъ коптское ^-Л.оэс въ 
среднеегипетскихъ ларѣчіяхъ должно было получить Форму ^-Л.лзс_, строжайшимъ 
образомъ и трансскрибированную въ арабскомъ DYJ,AÇ = Dîlâç. Изъ этого списка 
видно, что византійскій административный строй въ первое время арабскаго вла
дычества остался безъ перемѣнъ—за единственнымъ исключеніемъ: Абусиръзанялъ 
мѣсто Оеодосіополя. Естественный вопросъ: гипотезѣ Кралля «Ѳеодосіоиоль=аль-Ла-
хуиъ» не слѣдуетъ ли противопоставить гипотезу «Ѳеодосіоиоль — Абусиръ»? ре
шается отрицательно тѣмъ иаблгодоніемъ, что «Осидосіоноль» пъ наііирусахт. соеди
няется съ «Арсиноею»; тогда какъ Абусиръ отдѣлснъ отъ нея не только ці.пмо ли-
війскихъ горъ (Ibn D o u k m a k , II, 2: «Abuçhr Kiirîdis —одшгі, изъ дрешіихъ городот., 
mina-1-muduni-l-qadîmati, у подножія горы, fî ra'si-1-gabali), но и западнымъ рука-
вомъ Нила, т. е. лежитъ на «великомъ островѣ» ираклеопольскаго нома. Арабскимъ 
историкамъ этотъ городъ памятенъ тѣмъ, что въ немъ убитъ былъ Марванъ, по-
слѣдній халиФЪ изъ дома Умайя. I b n D o u k m a k , Π, 2; e l - C a l c a s c b a n d í , 93; a l -
Mak în , 96; A b û - S â l i b , f. 926; M o s c h t a r i k , 70.—Названіе этого города «Абусиръ-
Куридисъ» только Ибну-Дукмакъ пишетъ KWEIDS, аль-Макинъ, Абу-Салихъ и Якутъ, 
напротивъ, QWKIDS. — A m é l i n e a u , 1 0 . 
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ρις = потгсірі), но неупоминаемаго у классическихъ и визаптійскихъ 
писателей. 

б) Въ коптскихъ мученическихъ актахъ св. ЕиимеJ) всгрѣчается 
слѣд. извѣстіе3): 

Севастіанъ, новоназначенный dux Thebaidos (а^отг^ e мгчрис), и 
Иракліавъ (gpoRe7V.Àieaioc), новоназначенный praeses Arcadiae, или, 
какъ выражаются акты, «игемонъ надъ тремя городами (πόλεις): горо-
домъ Ираклеусъ и городомъ Оксиринхомъ и городомъ Кино»3), от
правляются изъ Александріи вверхъ по Нилу къ мѣсту своей службы. 
«Они поплыли на югъ, пока не достигнуть города Ираклеусъ4). 
Когда они достигли селенія (^ли), пазываемаго Ф-уохъ эн-ні-амэу5), 
на западномъ берегу Рѣки 6), вѣтеръ стихъ, и судно пристало къ бе
регу 7). Три дня они оставались въ томъ мѣстѣ 8) вслѣдствіе штиля. 
Послѣ этого ихъ ИЗВЕСТИЛИ9), что къ западу отъ города10) есть храмъ, 
п въ немъ боги11). «Встанемъ, поидемъ туда, поклонимся имъ». Была 
крѣпость (ОТР Rd».строп), во главѣ ея находился трибунъ (ш трі&отшос) 
и воины. Ее звали П-Жом-эн-эт-Кемэнъ12). Приготовили трибуналъ 

1) ешме , вѣроятно разновидность уменьшительнаго Έπιμας=Έπίμ<χχος. 
2) Zoega, 24. 
3) снгелѵьш e 'Р- '^М ιιο'λιο, ^-noÀic спне нел». ^ n o ^ i c пемасе пел ^поЛіс , 

НЛ.ІС. 
4) щвктоігфос^ е-^поЛіс с і ш с Ираклеополь составлялъ (еще не достигну

тую) цѣль ихъ плаванія Zoega, 26: ad Hnès oppidum tendentes. 
5) йен η atiH -»ротг фос_ e ОТР ^АМ - - фотгоі^ ιι HI Ш І І О Т , КОПТСКИМЪ ^ М І 

переводится и чисто греческое понятіе πόλις и далеко не тождественное съ нимъ 
κώμη.—Названіе Ph-uoh n ni amêu значитъ «mansio bubulcorum». 

6) CJ4 n емент ж ф ΐΛ,ρο. 
7) Здѣсь самъ Цоэга отмѣчаетъ чрезъ — , что онъ опустилъ извѣстную часть 

текста. Дальнѣйшее — стоитъ лишь предъ словами: «И приказали». Однако и пред
шествующая строки («Три дня—къ нимъ») не настолько связаны, чтобы поселить въ 
читателѣ увѣренность, что въ этой тирадѣ не одного слова не опущено. 

8) йен ni jw.9̂  ет· елж«чт. 
9) Видимо, чтобы убить время, uiri egregii пускаются въ обозрѣніе мѣстныхъ 

достопримѣчательносте.й. 
10) ел. пемепт н^- поЛ/іс. Выше Ф-уох-эн-ні-амэу названо ^ ш , затѣмъ ni M A . = 

«мѣсто»; теперь, повидимому, оно же (если только Цоэга не просмотрѣлъ чего ни
будь,—а это мало вѣроятно) названо и ή πόλις. 

11) ÇJ4H н о т · ^ . 
12) τι actoj«. н τ пелѵіп, но ниже iiířťoA и τ пежин. Коптское ое.<ам. значитъ 

книга , аЧол — l io r tus , χωρίον, κτήμα, с а д ъ , дача , имѣніе . Цоэга считаетъ ороо-
граФІю «<го>л — » надлежащею. Буквы ас и ď — діалектически взаимно замѣнимыя. 
Однако эта неустойчивость орѳограФІи (ср. ф о т о ^ п ш ЛЛШОТ дважды, а въ третій 
разъ беземысленное фои-о^ и π ϊ Λ,ΗΕΤΡ, фотос_ w «" лнеч·, затѣмъ въ разематри-
ваемомъ мѣстѣ «—тпелип», а потомъ дважды тиелнн) показываетъ, что рукопись на
писана небрежно; ея писецъ по разсѣянности хорошо знакомыми зчом и а&шм. могъ 



f В. БОЛОТОВЪ: ЭКСКУРСЪ О ГЕОГРЛФШ ЕГИПТА. 3 9 

(м ш Ёшмл.) въ Ф-уох-эн-ні-амэу, и послали во храмъ [приказъ], 
чтобы жрецы принесли Аполлона, чтобы поклонились ему въ томъ 
мѣстѣ *); и принесли его къ нимъ. — И приказали привести къ нимъ 
христіапъ, находившихся въ томъ мѣстѣ *), и привели къ нимъ ана 
Сараніона, пресвитера Фуох-9н-ні-амэускаго 2), и Оріона, пресвитера 
п-жом-эн-эт-кемэнскаго 3), и Авіона, который былъ головою вът-Ке-
мэнѣ *), и Евдемона Ф-уойтца 5), и Пет[о]сири тиложца в), и другихъ 
ыногихъ христіанъ всѣхъ мѣста того ')». 

Послѣ этого суда надъ христианами былъ обезглавленъ и муче-
никъ ana Епиме, 8 ениФи (2 іюля). 

замѣнить какое-нибудь другое менѣе употребительное коптское слово въ родѣ attop 
στιλβοον, c o r u s c a r e f a c e r e (о мечахъ), асшрас = σ^ρτ" у с т р а и в а т ь з а с а д у , π 
(ΤωωΜΕ p e r v e r s i t a s , o b l i q u i t a s , σχολιον, βΌαΊ c u r s u s , c a n c u r s u s , вЧоотд" 
o b l i q u i t a s , сгмп σφυρόν, ταρσός, п я т а , п о д о ш в а [безсмысленное Πεμψις вмѣсто 
Μέμφις въ Hieroclis Synecderaus, recens. A. B u r c k h a r d t , Lipsiae 1893, 730, 3 Wess . , 
достаточно доказываетъ, что II и М—величины, палеографически взаимно замѣнимыя]. 
О мѣсгоположеніи крѣпости Zooga, 26: «пес procul aberat [отъ Ф-уох-эя-ні-амэу] 
castrarne. E. Qua t r e m è r e (Mémoires Géographiques et Historiques sur l'Egypte, Paris 
1311, p. 417), читавшій эти акты въ томъ же ms. copt. Vatic. 66, пишетъ: «un temple 
d'idoles, p r è s d u q u e l était une forteresse». Наконецъ Am él ine au, 308 (на справку 
приведены только строки: «Была — П-Жом-3н-ят-Кемэнъ»): «Le nome de ce poste ne 
doit pas être cherché trop loin de Qeman el'-Arous: il signifie le j a r a d i n de K e m î n [не 
особенно выгодный свѣтъ на работу Амелино бросаетъ то обстоятельство, что онъ 
принимает!» орѳограФІю съ ас — Pedjôm e n t e Kemîn , о варіантѣ съ <r, которому 
основательно отдаютъ предпочтеніе и Zoega и Quatremère, умалчпваетъ вовсе и од
нако переводитъ j a r d i n , тогда какъ зсмм. значитъ только l i b e r , v o l u m e n u не 
значитъ садъ] . Peut-être ce poste était-il à l 'est [курсивъ у Амелино] du fleuve pour 
commander l'entrée du désert d'Arabie, ou chemin qui condusait à Qolzoum, sur la mer 
Rouge; mais ce n'est qu'une simple conjecture fondée-sur le fait qu'il n'est pas dit dans 
le texte que ce village était situé sur la rive occidentale». Трудно и представить что 
нибудь неудачнѣе этой конъектуры. Какъ ни безсвязенъ коптскій текстъ, ходъ 
мысли автора псе же можно повять, предполагая, что кр ѣпость находилась не да
леко отъ храма, такъ что uiri egregii, по выходѣ изъ храма, могли посѢтить и το 
καστρον. Но высадить нутешественниковъ на западный берегъ Иіілп, затѣмъ напра
вить ихъ еще далѣе на западъ во храмъ, и потомъ ex abrupto—безъ всякаго повода 
въ предшествующемъ, безъ всякой необходимости для поелѣдующаго — заговорить 
о какомъ-то poste de soldats, который лежал ь на восточномъ берегу, — на такое 
salto mortale logico я не считаю способнымъ и коптскаго агіограФа. Именно его мол-
чаше о томъ, что это κάστρον лежитъ на восточномъ берегу, и служить достаточно 
ясвымъ указаніемъ, что и эту крѣпость слѣдуетъ искать на томъ же заиадномъ берегу. 

1) Sen πι м л етеммгчг. 
2) m п р е е й т т е р о с пте фотос^ η in лкетг. 
3) πι л р е е й т т е р о с пте πσΌίΜ. ііт неміш. 
4) грнетоі п л<ре e тнемип. 
5) πι рем ψοττωιτ. 
6) петсірі [sic] ni рем -^Aoat. 
7) пте πι мл. стемм.гк.іг. Здѣсь «мЬсто», невидимому, имѣетъ смыслъ не τίτ.ος 

или κώμη, a χωρά. 
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Въ истолкованіи этого мѣста Лмелино былъ не особенно счастливъ. 
аа) Онредѣлить положеніе Ф-уох-эн-ні-амэу онъ отказывается α). 
bb) Ф-уойтъ онъ ex conjectura отождествляетъ съ аль-Уди, 

t'1-Oiidy, селеніеиъ близъ АтФиха,—на основании звукового сходства 
далеко не нолнаго 2). 

ее) Т-кемэнъ онъ узнаетъ—и совершенно правильно — въ суще-
ствующемъ и донынѣ селеніи Киманъ3). 

l ) A m é l i n e a u , 341: «car ce nom ne se rencontrait plus en Egypte, sans doute 
longtemps avant le XIV siècle [когда писалъ Шара*у-д-динъ]. Tout ce que je peux 
dire, c'est qu'il ne devait pas être situé loin de Dalâs, et qu'il était certainement sur 
la rive gauche [т. е. западной] du fleuve». 

2) A m é l i n e a u , 342: «un village nommé el-Oudy, dont le nom serait la traduction-
transcription de фои-ωιτ, si l'on considère que l'article ψ est rendu par AL. Le déplace
ment de l'accent a changé la vocalisation [т. е.," Амелино самъ признаетъ неудобство 
сопоставления коптскаго отгонѵ=чѵоѵт съ арабскимъ WDY, такъ какъ для этого при
ходится допустить, что коптская полугласная ι переброшена чрезъ τ и превратилась 
въ гласную î] . Ce village pourrait parfaitement répondre à Phouôit. — Cela n'est qu'une 
conjecture; mais cette conjecture m'a paru assez vraisemblable».—Чисто географическое 
неудобство этой конъектуры — то, что Евдемонъ Фуойтецъ будетъ, въ такомъ слу-
чаѣ, родомъ изъ афродитопольскаго нома, а не изъ нилопольскаго (какъ Петосири 
и Авіонъ и — видимо — и апа Сарапіонъ и atia Оріонъ); a коптскіе агіограФы обык
новенно обращаютъ вниманіе на номъ, neouj , изъ котораго мученикъ происходить. 

3) A m é l i n e a u , 216. Въ этомъ случаѣ Амелино дѣлаетъ шагъ впередъ срав
нительно съ Q u a t r e m è r e (1, 418), который не могъ отождествить τ u e AU m и Qi-
man. — Правда, Амелино ослабляетъ свою позицію, когда, выводя на справку (изъ 
ШараФу-д-дина) «Babig-Qiraan», замѣчаетъ: «Ce village doit sans doute être identifié 
avec Qiman el-'Arous [съ этимъ послѣднимъ это селеніе очевидно не тождественно: 
Ибну-Дукмакъ (II, 10. 1) упоминаетъ и Qiman (QMN), который платитъ 18.000 динаровъ 
за 3841 Фадданъ поземельной собственности, и Babîg-Qiman (BBYQ QMN) — 5000 дина
ровъ съ 12С6 Фаддановъ; равно и Якутъ ( M o s c h t a r i k , 36) говоритъ относительно 
ßabiy Qiman, что Qiman есть имя селенія (qaryat™1) въ странѣ бусирской ,fî kúra" 
Bùçir1, и что оно присоединяется къ имени Babîy для отличія этой мѣстности отъ 
другихъ соименныхъ мѣстностей; Якутъ знаетъ семь мѣстностей, назынаемыхъ 
Babîy: всѣ онѣ — въ Египтѣ, и пять изъ нихъ въ аль-Файюмѣ], ou peut être avec 
l'edjòmentekemìn. [Это послѣднее отождествленіе согласенъ допустить и я; только 
при этомъ я поставилъ бы вопросъ: Babîg Qiman не тождественно ли съ селеніемъ 
Bgig (18) въ разстояніи l . u km. (по прямой ливіи) отъ Кнмана въ направленіи къ вп-
стоко-юго-постоку, точнѣе: въ направленіи 118°4Э'? Въ пользу этого отождествле-
нія я могу привести по крайней мѣрѣ слѣд. основаніе. Въ аль-Файюмѣ есть одно
именное селеніе BQYG, Noms de L i e u x , p. 127, ABQYO a t - T a ' d a d 1,619, Begîg 
(? =^-f-29°17.'βι Х = -ь30°48'93 Gr.) на картѣ G. S c h w e i n f u r t h , Biggig, M u r r a y , 
380,—знаменитое благодаря находящемуся близъ него обелиску (al-'amûd). Но Ванс-
л е б е н ъ , бывшій тамъ 19 (29) іюля 1672 г. (Nouvelle Relation en forme du Journal 
d'un voyage fait en Egypte. Pař le P. [J, M.] V a n s l e b , R. D. En 1672 & 1673. Paris 
1677, p. 262), называетъ это селеніе (четыре раза) «Bibíg». Египетская метода гео-
граФическихъ названій достаточно извѣстна: къ основному имени присоединяется 
имя сосѣдняго селенія; такъ въ a t - T a ' dâd аз-Завія (15) названа Zâwiyatn 1-Maçlub 
аль-УтФъ (11)—'Utf-Afûah. Слѣдовательно и Babîg-Qiman и эП-джом-9н-»т-Кенэнъ ле
жали въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Киманъ эТ-Кемэнъ. Допуская предметное тож-
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Незначительность результата, достигнутаго Лиелино въ иетолко-
ваніи этого богатаго географическими данными мѣста изъ актовъ 
св. Епиме, нельзя объяснить ничѣмъ другимъ, какъ только тѣмъ об
стоятельством!,, что ученому Французскому египтологу почему-то 
неугодно было пользоваться такимъ грандіознымъ источникомъ, какъ 
L'Atlas Géographique de l'Egypte1). Раскрыиъ planche 18, Амслипо 
увидѣлъ бы, что всего въ 5,20 km. прямолипейнаго разстоянія къ 
сѣверовостоку 2) отъ Qimanu-l-'Arûs лежитъ селеиіе, названное — 
правда по арабски APWY 3), НО по Французски трансскрибированное 
«Afouéh». Въ at-Ta 'dâd это имя паписапо APWH. Едва ли возможно 
и сомнѣніе, что арабское Afûah или Aíuwah есть трансскрипція копт-
скаго фотго^. Кратчайшее разстояніе этого селенія отъ Нила равно 
1,8 km. Въ IV в. теченіе Нила могло имѣть болѣе западное направ-
леніе или русло «Рѣки великой», філро, было шире, и Ф-уох-эн-ні-
амэу тогда стояло, быть можетъ, у самаго берега. А въ 2,389 kra. 

дество П-Джома и Бабига, Амелино очевидно протнворѣчитъ своему заключение, 
высказанному р. 308, см. стр. 38, прим. 12].—Но въ тоже время, какъ ученый изслѣ-
дователь геограФІи Египта «коптской эпохи», Амелино дѣлаетъ промахъ, когда умал-
чиваетъ о Фактѣ высокой важности въ глазахъ каждаго копта: в ъ э т о м ъ Qiman — 
τ пемнп родился св. А н т о н і й В. Synaxarium der Coptischen Christen, aus dem 
Arabischen übersetzt топ F. W ü s t e n f e l d , Gotha 1879, S. 255: «der grosse Antonius— 
stammte aus Kiman in Oberägypten». На помощь этому неясному «Kiman» прихо
дится сослаться на Α. D i l l m a n n , Lexicon Linguae Aetbiopicae, Lipsiae 1865, col. 
1414: въ эѳіопскомъ синаксарѣ это мѣстечко названо Qiman. Αρχ. Норфирій У с -
пенс кі й, Путешествіе по Египту въ 1850 году, СПБ. 1856, стр. 2Ί3: «родился св. 
Антоній—въ при-Нвльскомъ селевіи Геманѣ ель-Арусѣ».—Sozom., Hist. eccl. 1, 13,2: 
'Αντώνιο; αιγύπτιος τω γένει—άπο Κο'μα. Κώμη δε αυτή νσμοΰ 'Ηράκλειας της παρ' α'ιγυ-
πτίοις Άρκάσι. Это Κόμα ошибочно въ двухъ пунктахъ. ааа) Въ виду коптскаго ке 
въ челиш) и арабскаго Qi (resp. Qe, такъ какъ арабская краткая kasrah передаетъ 
(и короткое i и короткое е) въ Qiman (Qeman) слѣдуетъ и въ греческомъ предполагать 
κεμάν = кснеш, и Κο'μα получилось вслѣдствіе смѣшенія круглаго e съ о. ббб) Созо-
менъ читалъ въ своемъ источникѣ это несклоняемое κεμάν въ винительномъ падеждѣ, 
и, принявъ—ν за падежное окончаніе. образовалъ Фальшивый именительный κομχς 
и родительный κο'μα. — Но показаніе Созомена важно для геограФІи: Антоній В. ро
дился на великомъ островѣ Ираклеотскаго нома; следовательно ІІилъ раздѣлялсл 
на два рукава сѣвернѣе Кимана. — Остается замѣтить, что не только a t - T a ' d a t i , 
но и I n d e x G é o g r a p h i q u e , p. 124, называютъ это мѣстечко Qiman»-l-'Arùs' («Ки- * 
м а н ъ ж е н и х а » , или же «Киманъ невѣсты») ; но это прозваніе видимо не изъ / 
древнихъ: Якутъ, Ибну-Дукмакъ и синаксарь называютъ это селеніе просто QMN— = i 
Qimau. "■ 

1) Даже одинъ I n d e x G é o g r a p h i q u e составляетъ — нодлѣ a t - T a 'dâd, Mo-
s c h t a r i k , I bn Doukmak—драгоцѣнное пособіе, потому что арабскіе писатели рас-
полагаютъ геограФическія имена по алфавиту, a Index — по близости этихъ мѣстъ 
другъ къ другу. 

2) Точнѣе: подъ 51° 10'. 
3) Ибну-Дукмакъ (II, 3) тоже APWY. 
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прямолинейяаго разстоянія къ сѣверозападу г) отъ Кимана лежитъ 
селеніе «Aboûît», т. е. Buwayt или Ubwayt по нормальному арабскому 
пропзношенію9). Не угадать въ этомъ «Бувайтъ» коптскаго φ ο ν ω ι τ 
«Фуойтъ», которое на мѣстномъ мемФисско-Файюмскомъ діалектѣ 
должно было произноситься потерт «Пуайтъ» 8), кажется, положи
тельно невозможно. 

Столь близкое сосѣдство этихъ трехъ местностей, совсѣмъ не-
объединенныхъ между собою по имени, позволяетъ сдѣлать тотъ вы-
водъ, что «крѣпость П-Джомъ» (или какъ бы она не называлась), 
прямо характеризуемая именемъ «П-Джом-эя-эт-Кемэнъ», т. е. «Джомъ 
кемэнскій», лежала въ еще болѣе близкомъ разстояніи отъ Кимана, 
чѣмъ Афуахъ и Убвайтъ. Если ея мѣста не занимаетъ въ настоящее 
время селеніе Бгигъ Bgîg, въ І . н km. по прямой лииіи къ востоко-
юго-востоку отъ Кимана, то она лежала приблизительно въ такомъ 
Hie разстояніи отъ Кимана, но въ нротивоноложномъ направленіи, 
т. е. ближе къ Убвайту. 

в) Itinerarium Autonioi Augusti указывает!, слѣдующія станціи-
ночлеги (mansiones) на большой дорогѣ, проходившей по западной 
сторонѣ (pars Libyca) Нила, въ Аркадіи *): 

1)Точнѣе: подъ 805°17'. 
2) Moschtarik, 82.11. 
3) L. Stern, Koptische Grammatik, Leipzig 1880, SS. 14. 15, § 13. — Сѣверно-

коптское φ f. 'во всякомъ случаѣ не есть латинское f. Stern (S. 17) полагаегь, что 
это была буква «starke explosive» и ея произношеніе походило на эѳіопское А 
(payt); «въ арабской трансскрипціи этому эмфатическому φ соотвѣтствуетъ большею 
частію в». — Имѣя это въ виду, благосклонный читатель можетъ поставить вопросъ: 
разъ φου-ωιτ или потгчт арабы передаютъ чрезъ влѵгт или ABWYT, то почему же 
фотос_ передано не чрезъ BWH или ABWH, a чрезъ AFWH? He имѣя отпѣта на этотъ 
вопросъ, я отклоняю его, поскольку въ неиъ содержится возраженіе противъ тож
дества «Afouéh» съ фотос. Почему тѣ же арабы городъ Φακοο<τα называют!. 
«al-Fàqûs», a сосѣдній Φάρβχιθος — «Harbayt»? Почему переложи (το Πηλουσίον) 
дало въ арабскомъ «al-Farmâ»: или «al-Faramâ», a Πάραλο;— «Burluç»? Почему номъ 
арсиноитскій, который на мѣстномъ нарѣчіи назывался безспорно ПІІЧМ, арабы на
звали aal-Fayyûm», что болѣе близко къ сѣвернокоптскому фюм? Очевидно копто-
арабская ономатологія подвержена болынимъ случайностямъ, иди же коптское про-
изношсніе—даже въ VII в. по р. Хр.—отличалось богатствомъ оттѣиковъ, не перо-
даваемыхъ на письмѣ посредствомъ усвоеннаго коптами греческаго алфавита. Если 
вѣрно послѣднее предположеніе, то «Afuwah» подлѣ «Ubwayt» только показываетъ, 
что φοτωιτ произносили съ болынимъ эмФазомъ, чѣмъ фотгос, и причина этого— 
быть можетъ лежитъ въ генезисѣ буквы т, которою оканчивается имя «Фуойтъ» (cf. 
Stem, SS. 26. 107, §§ 29. 227). Но объ этомъ стр. 45, въ прим. 1. 

4) It. Ant. Aug., edd. G. Parthey et M. Pinder, Berolini 1848, pp. 156. 157 
ЛѴезэ. Буквы «mpm» означаютъ: «(passuum) milia plus minus». Точность этихъ цифръ, 
слѣдовательно, относительная. 
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Letus 
Memphi mpra. xx. 
Peine mpm. xx. 
Isiu mpm. xx. Итого, отъ Memphi 40 mp. 
Cene mpm. xx. 
Tacona mpm. xx. 
Oxirincho mpm. ххіш. Итого, отъ Isiu 64 mp. 

Французская Commission d'Egypte отождествляетъ станцію 
Isiu съ аз-Завія. Къ этой догадкѣ относятся съ довѣріемъ и неко
торые другіе ученые *). Между тѣмъ въ ея пользу говоритъ едва ли 
не одно то, что воздушная дуга 2) между Митъ-Рахина и аз-Завія 
равна 61.19 кт.^=41.зэ тіііа passuum, a разстояніе между Memphi-
Isiu равно mpm. 40. Между тѣмъ Ибну-Дукмакъ ne уноминаетъ ни 
объ аз-Завія, ни объ аль-Маслубъ, и это даетъ основаніе предпола
гать, что этихъ селеній еще не было въ XIV в. но р. Хр. — Съ дру
гой стороны, дорога идетъ отъ МемФИ къ Оксирииху. Послѣдній без-
спорно πόλίς μεσόγειος. МемФИ (Митъ-Рахина) лежитъ не на самомъ 
берегу Нила; селеніе Bimha, въ которомъ la Commission d'Egypte 
узнаетъ inansio Peme, находится въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ ниль-
скаго берега. И невозможно представить ни малѣйшаго основанія, 
чтобы между Peme-Oxirinclio дорога гдѣ-либо приближалась къ ны-
нѣшнему руслу Нила3). 

А если эта артерія въ тогдашней сѣти путей сообщенія шла не 
по нильскому побережью, то и Isiu слѣдуетъ искать не въ аз-Завія, 
а въ Убвайтъ. Воздушная линія 4) отъ Mit-Rahînah до Ubwayt равна 
60.97 km. = 41.24 milia passuum, отъ Ubwayt до al-Bahnasâ — 87.17 
km. = 58.96 mp. Кромѣ этого цифрового соотвѣтствія съ датами 
«Антонинова Путника»: 40 тр . и 64 тр., въ пользу отождествленія 
Ubwayt съ Isiu говорятъ и слѣд. двѣ подробности: 

1) Murray's Handbook: Egypt, 397: «Zówyeb, appears to be Iseum, in the Cop
tic Naesi, the city of Isis». 

2) Вычисляю ее по К. Шарнгорсту (Сферическая Тригонометрія съ нрило-
женіемъ къ астроноиіи, СПБ. 1884), стр. 41 — 43. 

3) Проф. Кипертъ въ своемъ Atlas Antiquus (Berlin 1886 — 1886, tab. Ill) ве-
детъ путь отъ Memphis на Oxyrynchus чрезъ Peme, Nilopolis, Heracleuspolis [эти два 
послѣдніе города введены въ линію произвольно; изъ Itinerarium Antonini совер
шенно ясно, что большая дорога миновала метрополіи обоихъ номовъ «велнкаго 
острова»] по линін нынѣшняго Бахру-ЮсуФъ. 

4) Си. прим. 2. 
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аа) Аль-Калькашанди прямо говорить, что Бувайтъ въ провинціи 
Бахнаса легкитъ при подошвѣ горы на большой дорогѣ, an der 
Hauptstrasse *).■ Такъ было въ XIV в. Но римляне умѣли образцово 
устраивать свои почтовыя дороги, и послѣдующія генераціи безъ при-
пудительныхъ основаній не мѣняли дорогъ, однажды проложенныхъ. 
Это тѣмъ менѣе вѣроятно въ такихъ странахъ, какъ Аркадія и Ѳи-
ваида, гдѣ ваправленіе магистральной линіи путей сообщенія разъ на 
всегда определено теченіемъ Нила. 

β β) По актамъ св. Епиме къ западу отъ Фу охъ-Afuwah находился 
языческій храмъ, и въ немъ боги; при храмѣ очевидно жили и жрецы. 
Isiu есть Ίσεΐον, т. е. храмъ, посвященный богинѣ Иси,—святилище 
болѣе или менѣе грандіозное, если оно даетъ имя всему мѣстечку. 
Ubwayt лежитъ въ 6.35 km. (по прямой линіи) къ западо-юго-занаду 
отъ Afuwah 2). Въ имени египетскаго города Βουτος 3) сохранился 
слѣдъ египетскаго имени той богини, которую греки отождествляютъ 
съ греческою Λητώ. Конечно, точное произношеніе имени этой богини 

1) E l - C a l c a s c h a n d í , 94. И б н у . Д у к м а к ъ (II, 3) неповторяетъ этого извѣстія 
о «большой дорогѣ» explicite («Убвайтъ — городъ у подножія горы, которая отсюда 
поднимается къ аль-Файюму», hádihi-1-baldatu fi ra'si-1-gabali alladî yaç'adu minim 
ilâ-1-Fayyumi), но вмѣсто того сообщаетъ слѣд. подробность: достопримѣчатель-
ность (u'gûbatun == чудо, chose étonnante) Убвайта составлял* маякъ (manâratuhâ), 
огонь котораго дрожалъ какимъ-то неаостижимымъ образомъ. — Маяки конечно 
устраиваютъ не на проселочныхъ, а на болыпихъ дорогахъ. А Бувайтъ, къ тому 
же, лежитъ на «великомъ островѣ» близъ западнаго рукава Нила,—на мѣстѣ, гдѣ — 
можно предполагать — судоходство было оживленное. 

2) Точнѣе: подъ 252°24', т. е. съ уклономъ отъ чистаго запада (270°) къ югу 
только на 17°36'. Эта неточность, незначительная и сама по себѣ, сведется къ нулю, 
если припомнимъ, что св. Епиме f 2 іюля ок. 303 г.; что слѣдовательно dux и ргае-
ses Arcadiae проживали въ фотос^ въ самомъ концѣ іюня, когда при 8 'Q = -f-2393 
amplitudo occidua для этого городка равнялась 27°, т. е. заходъ солнца изъ Afuwah 
видѣли подъ 297° (θερινή δύσις), и слѣдовательно около зимняго солнцестоянія подъ 
243° (χειμερινή δυσις). Такимъ образомъ Убвайтъ лежитъ — для жителей Afuwah — 
между точками зимняго и лѣтняго захода солнца, на чисто эмпирическомъ западѣ. 

3) Strabo IZ, 1, 18, 802 Casaub. ; Ptolem. Geogr. 4, 5, 48; Plutarch, Ueber Isis und 
Osiris, hrsg. von G. P a r t h e y , Berlin 1850, SS, 66. 29. 115, cap. 38. 18 66; но Herodot. 
В, 115. 156. 152: Βουτώ.—Имя Β-ου4-ος={0.3 -*-Ζ. 1 + Μ. 47- t - [ Ι , 11 -λ- Ζ. 12-*-0.1]} 
произошло изъ египетскаго идеограФа «pr» (означающаго «домъ»)-»-имени богини,— 
подобно тому, какъ Β-ούσιρι-ς — {0.3 -t- Ζ. 1 - t -D. 22 [-*-R. 13 ч - Ζ . 12-4-0.1]} изъ 
того же «pr»-+-«W8-ìr» (имени бога), или Βού-βαατ-ος {0.3-f-Z. 1-ι-Μ. 1 [Ζ. 12-t-21-t~0.1]} 
изъ «pr»-t-«B's-t» (имени богини). J a c q u e s de R o u g é , Géographie ancienne de la 
Basse-Egypte, Paris 1891, pp. 37. 41. 43. 123. 124. 126. 130; 58. 121. A m é l i n e a u , 110. 
Въ } } ставлю ссылки на Lep si us und S te rn , Liste der hieroglyphischen Typen 
aus der Schriftgiesserei des Herrn F. Theinhardt in Berlin (Berlin 1875): по этимъ бук-
вамъ и цифрамъ можно возстановить съ точностію тѣ іероглиФы, которые я имѣю 
въ виду. 
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неизвѣстно теперь и вѣроятно останется неизвестно навсегда; но оно 
звучало1) какъ либо въ родѣ «Уойже-тъ»—'«Уайж"-тъ», пока на-
конецъ не понизилось до «Уотъ». Въ контскомъ фотгомт, по моему 
мнѣнію, повторено греко-египетское имя Βοΰτος, и слѣдователыю глав
ное божество храма была Уайти. Съ «красною» короною нижняго 
Египта на головѣ, съ цвѣткомъ папируса-скипегромъ въ лѣвой рукѣ,— 
цвѣткомъ, который египтянину представлялся живымъ символомъ 
сѣвернаго Египта, Уайти, госпожа города Βοΰτος и сосѣдиихъ съ 

1) Н. B r u g a c h , Die Aegyptologie, 450, имя богини (обычное начертаніе {M. 
47-f-Z. 12-4-H. 21-+-В. 7}, варіанты: »M. 47- ι - I , 11-+-Z. 12}, {M. 4 7 - H Z . 12-+-B. 7J, 
{M. 474-Z. 12-+-H. 21}, {M. 47-t-M. 33-+-M. 33-+-Z 12-t-H. 2ІЧ-І. 11}) трансскриби-
руетъ «wodi-t» и затѣмъ чрезъ двѣ строки «wudi-t». Онъ же въ Religion und Mytho
logie der alten Aegypter, Leipzig 1890, SS. 314. 321. 324. 326—330, пишетъ уже через-
чуръ просто «Utit». J. de R o u g e (1. с. въ прим. 48): «uť», «uať», «uaťit», A m é l i -
n e a u — «ouaťit». Фактъ тотъ, что корень этого имени изображается двумя иерогли
фами }М. 47 -+- I. 26}, или же ихъ вязью {М. 48}: идеограФомъ, изображающимъ 
извѣстный с к и п е т р ъ египетскихъ богинь въ видѣ ц в ѣ т к а п а п и р у с а , и Фонети-
ческимъ знакомъ—змѣею, поднявшеюся нахвостѣ, и яти два знака передаютъ три 
звука «w'd». Знакъ ' равносиленъ семитскому и алеФЪ, d — коптскому зс. Этотъ 
послѣдній имѣетъ въ египетскомъ языкѣ свойство — въ нѣкоторыхъ словахъ пони
жаться сперва до d (іероглиФъ: рука , JD. 76}), a затѣмъ и до t (іероглиФъ: полу-
к р у г ъ , {Z. 12}). B r u g s c h , Aegyptologie, 97. 98, 107, 109; E r m a n , § 25; G. S t e i n -
dorff, Koptische Grammatik, Berlin 1894, § 11. Этотъ корень значить «зеленый» и 
въ коптскомъ переданъ достаточно точно чрезъ оччот. Это однако еще не доказы
ваете, что коренное слово егиатяпе искони произносили «уож» или «уаж», а не 
«уойж» — «уайж» [и въ славянскомъ злакъ еще не свидетель противъ ЗІЛІ«]. Еги
петское названіе «маслина» въ іероглиФическомъ письмѣ изображается тремя 
знаками {I. 26-нД. 76-t-Z. 12}: змѣя-4-рука-+- п о л у к р у г ъ = dd-t (это послѣднее t 
есть оканчаніе женскаго рода-еЦ. B r u g s c h , Aegyptologie, 395. Изъ этого пачертанія, 
однако, не слѣдуетъ, что египтяне называли маслину «жед в - т» : она называется 
«zayt» въ семитскихъ языкахъ, зг.<оіт въ сѣверно-коптскомъ, 2cíviir въ средне-еги-
петскомъ, хотя это «жойт» — «жайт» и можетъ въ извѣстныхъ случаяхъ сокра
титься въ atiT. Еще менѣе противъ предполагаемой Формы «уойж»—«уайж» гово
рить греческое Β-οΰτ-ος: ухо грековъ, въ своемъ родномъ языкѣ развѣнчавшихъ 
Ιώτα въ at îjc ώι до положенія i subscriptum, не могло быть достаточно чутко къ 
оттѣнкамъ звука «и» въ египетскомъ говорѣ. Даже египетскіе греки не составляли 
въ этомъ отношении исключения: извѣстнмй нижнеегипетскій городъ они называютъ 
Φραγωνις Φλαβωνις Φραυύνης, что видимо сводится къ первичной Формѣ φραυωνι-ς или 
φραυοόνι-ς. Между тѣмъ этотъ городъ назывался ф е р о т с и т і на сѣверно-коптскомъ, 
■перо-готе на южно-коптскомъ и на одномъ изъ средне-египетскихъ нарѣчій πΛ.<ν-
т о ш е [такъ слѣдуетъ исправить дикое «пЛ.л.-5-cme (?)» у A m é l i n e a u , 180, который 
«dans φλαβωνία;» готовъ видѣть «une faute» «pour φλαγωνίας»!], т. е. вмѣсто грече-
скаго ω = о = ου въ коптскомъ упорно держится «ой». Ср. отеінін, отеешіи , оте -
сіпш, отеепт=ш>ѵ, грекъ.—Три упомянутые выше звука «w'd» -+- «t» (окончаніс 
женскаго рода) и составляютъ имя богини «Уо[й]же-т» или «Уа[й]жп-т». — Можетъ 
быть въ мѣстномъ произношеніи имени HOTA.IT чувствовался слѣдъ происхожденія 
звука т изъ древняго ас: это заключительное t въ коптскихъ устахъ звучало такъ 
энергично, что и арабы передали его не своимъ простымъ t О , а эмФатическимъ t L·. 

hota.it


46 ОТДѢЛЬ I. 

нею бологь, заросшихъ папирусомъ *), — была богиня сѣвера. На сѣ-
верномъ иунктѣ «великаго острова», который въ своей географической 
номенклатурѣ какъ будто пытался напомнить «нижнюю страну» 
Египта 2), естественно было воздвигнуть храмъ владычицѣ города 
Βουτος и всего сѣвера. Ни греки, ни римляне не давали себѣ особен-
наго труда, чтобы ознакомиться до точности съ миѳологіею египтянъ, 
чрезвычайно сложною. За предѣлами Египта изъ всѣхъ егииетскихъ 
богинь, повидимому, одна Иси была извѣстна подъ ея собственнымъ 
сгипетскимъ именемъ. Съ нею — и не намѣренно и намѣренно 3) — 

1) Эти характерный для Βουτος έλη (cf. Plutarch, de laid., с. 66: μηδέ έ'λη 
μηδέ λωτούς - - ουδέ Βουτος ουδέ Μέμφις, с 38: έν τοις έλεσι τοΓς περ\ Βουτον) по еги
петски назывались «Idh» {M. 33-i-D. 76-f-V. 30-ι-[Μ. 43], respective-t-Z. 4J, въ ви-
зантійское время Ελεαρχία. Уайти была покровительница «свѣжей зелени растн-
тельнаго царства весною». «Зеленѣетъ земля подъ твоимъ скипетромъ». Этотъ ски-
петръ называли «подателемъ жизни». B r u g s c h , Relig., 828.314, 

2) Египетъ на сѣверѣ кончался такъ называемыми τα βουκόλία. Athanas. vita 
s. Antonii, n. 49: καν ε';ς τήν Θηβαίδχ άνέλθ^ς, κίν, ώς ένθυμί), χατελθγις εις τα βου-
κόλια (Евагрій перевелъ это слово: ad pastoralia). Полную аналогію этому географи
ческому термину представляетъ фои-ос^ n ш ълшотг, mansio bubulcorum (ниѵл-
иот· mansio bubulcorum ni ллиюи- = ο'ι βουκολοι). Въ настоящее время Ubwayt, 
Qimanu-i-'Arus и Bgig лежать на южной сторонѣ канала, слѣдователыш на «островѣ», 
a al-'Utf, Afuwah, al-Maçlûb и az-Zâwiyah — на сѣверной; но вѣроятно въ древ
ности два рукава Нила, на мѣстѣ ихъ «раскола», представляли не тупой уголъ, а 
острый, слѣдовательно пунктъ «раскола» лежалъ нѣсколько сѣвернѣе, чѣмъ Afuwah, 
и «mansio bubulcorum» занимала самый сѣверныіі участокъ «великаго острова». Въ 
яижнемъ ЕГИПТЕ были города Βουτος и Βοόσιρις, на «великомъ островѣ»—Убвайтъ 
и Абусиръ. Есть извѣстіе (J. K r a l l въ Mitth. aua d. S. d. P. E. Rainer. II-III, 59.60), 
что въ аль-Файюмѣ существовало селеніе 2teßenoTTi = Α Ε Α Η Ο Ϊ " | = Σεβέννυτος. 

3) Herodotus, В, 69, хорошо знаетъ, что ες Σία πόλιν τΐ) Άθηναίν; πανηγυρίζουσι, 
и эту Аѳину—египтяне ее называли {Ν. 55-bZ. 12ч-[Ѵ. 40-4-Ζ. 12-t-H. 21]} «N-t»= 
_\η'ίθ — отличаетъ отъ TI<nç Δημητηρ. Это извѣстно и Плутарху, и однако онъ (de Is. 
с. 9) пишетъ: το δ'έν Σάει της Άθηνας, ήν καί ~Ισιν νομίζουσιν, έ'δος. И Плутархъ не 
былъ не правъ: Б р у г ш ъ (Relig., 338.343. 347) главу о Нэйтъ, госпожѣ саиской, под-
писываетъ: «Hathor als Gebieterin im Westen», и затѣмъ о саиской богивѣ говорить 
какъ о «Neit-IsisB. Геродотъ, В, 59, знаетъ шесть святилищ ь въ нижнемъ Египтѣ, въ 
томъ чвслѣ четыре въ честь богинь, и изъ этихъ четырехъ — одно въ честь Иси, 
ές Boúatptv πο'λίν (έν μέσω τω Δέλτα, нынѣ Bûçîru-Banâ φ=-ι-30ο64.'58 λ=-*-31σ13.'<0 
Greenwich)—εστί μέγιστον "Ισιος ίερον (развалины святилища Иси, Isidis oppidum [Plin. 
h. п. 5, 11, 10], найдены около селенія Bahbayt [=древнеегипетское «pr. hb» или 
«pr. hbü», {V. 30-»-Д. 103-t-O. 65ч-[0.1]} {0.3-«-Z. 1-нО. 65-»-Д. lOS-t-M. 33-нМ. 
33-+-[0.1]J «домъ праздника» , J. de R o u g é , 78] подъ φ == -+- 31°1.'89 λ = - ι -
31°15.'82 Gr., такъ что воздушная дуга между Bûçîru-Banâ и Bahbayt = 14.05 
km. = 9 50m. pass.). J o l l o i s et Du Bois-Aymé, Descr. de l'Ég.: Ant iqu i tés—Descr . , 
t. V, chap. 25, pp. 160—166; Et . M o d e r n e , t. XV, pp. 201—205. B r u g e c b , Aeg., 451. 
M u r r a y ' s Handbook: Egypt, 311 — 313. Такимъ образомъ подлинное, засвидѣтель-
ствованное ΊσεΤΌν въ Дельтѣ было только одно, извѣстное у коптовъ подъ именемъ 
ил н о (= τά της "Ισας). Между тѣмь tabula Peutingeriana (К. M i l l e r , Weltkarte des 
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отождеставляли и другихъ богинь египетскихъ. Впрочемъ и еги
петская миѳологія благопріятствовала такому синкретизму х). Нѣть 
ничего удивительнаго, если и въ богинѣ Фуойтской иностранцы ви-
дѣли Иси и по ея имени и самое мѣстечко существовавшее около 
этого храма назвали Isiu и ни единымъ словомъ не упомянули о са-
момь существованіи селенія Βουτος на «великомъ островѣ». Нанро-
тивъ египтяне, вѣрнѣе и нонимавшіе и цѣнившіе мѣстныя Формы 
культа, знаютъ богиню нодъ ея настоящимъ именемъ и игнори-
руютъ географическое названіе Isiu, какъ не точное. И потому, 
когда византійское владычество въ Египтѣ кончилось, Фиктивное 
Isiu исчезаетъ безслѣдно и въ историческихъ и географическихъ па-
мятникахъ навсегда утверждается историческій Фуойтъ-ІІуайтъ-Бу-
вайтъ, что въ «странѣ бусирской». 

Уголокъ, въ которомъ расположены Афуахъ, Бувайтъ и Киманъ, 
быль изъ числа хорошо защищенныхъ въ визаптійское время: около 
Кимана находилось укрѣпленіе, въ которомъ — постоянно или вре
менно — квартировали солдаты нодъ ыачальствомъ трибуна. Слѣдо-
вателыю, это былъ огрядъ довольно значительный 2). Назпаченіе 
этого поста выясняется изъ самаго его геограФическаго іюлояіенія: 
за хребтомъ ливійскихъ горъ, у подножія которыхъ стоитъ Бувайтъ, 
начинается ливійская пустыня; оттуда могли появляться полчища 

Castorius, genannt die Peutinger'schc Tafel, Ravensburg 1888, Segni. IX, 4) рисуетъ 
въ Дельтѣ три зданія съ вадписью Serapeum, три зданія съ надписью Iseum, и 
сверхъ того отмѣчаетъ Iseopolis (видимо ΝΑΗΣΙ коптовъ). Какъ кажется, всякій 
храмъ въ честь египетскаго бога греки и римляне считали за ΣχραπεΓΌν [ср. армян
ское μεηεαν « я з ы ч е с к і й х р а м ъ , капище»,тогда какъ это имя по буквѣозначает!» 
только μιθρεΓον] и всякій храмъ въ честь египетской богини—за ΊσεΓον. 

1) Главу объ «Utit von Butus» Б р у г ш ъ (Rei. 326; надписываетъ: «Hathor als 
Gebieterin im Norden» и затѣмъ (S. 317) указываетъ (правда не въ Βουτος) «Hathor-
Isis-Utit in Am (Tanis?)». Любопытно, что даже въ Афродитополѣ, городѣ, спеціально 
посвященномъ Hathor-Афродіітѣ, чествовали по Б р у г ш у (S. 317) «Isis-Hatbor», т. е. 
культъ былъ уже смѣшанный. J. de Rougé , 42, 43, утверждает!,, что въ главномъ 
храмѣ «de la ville de Buto» былъ «le culte de la déesse I s i s - u a t ' - B o u t o . Ces deux 
noms sout presque toujours nommés ensemble». «Divinités principales de Bouto: Ilorus 
et Isis sous la forme de u ť = Bouto». 

2) Th. Mommsen, Abriss des römischen Staatsrechts (Leipzig 1893), 359: «die 
Grenztruppen (mi l i tes l i m i t a n e i ) — wurden [со времени Діоклетіана} wie es scheint 
durchgängig in kleinere Corps von 500—1000 Manu nach der Art der bisherigen Cohor-
ten und Alen aufgelöst und jeder solcher Abtheilung ein Offizier ( t r i b u n u s oder p r a c -
fectus) vorgesetzt». Th. Moramsen, Römische Geschichte (Berlin 188G) Bd. V, 401, 
Anni. 3: «das im J. 185 [по Р. Xp.] in Valarschapat (Etschmiazin) unweit Artaxata gar-
nisonirende Détachement wahrscheinlich von 1000 M. (weil unter einem Tribun)». 
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грабителей — ливійскихъ «варваровъ» *). Отрядъ солдатъ очевидно, 
іѵь случаѣ надобности, долженъ былъ дать вооруженный отпоръ этимъ 
бандамъ. А въ б или въ 6\ km. къ востоку отъ этого укрѣнленія на 
восточномъ берегу (pars arabica) Нила находилась крѣпость, видимо 
еще болѣе значительная, παρεμβολή, названіе которой и донынѣ 
сохраняетъ селеніе аль-Баримбаль2). Стоявшія здѣсь войска должны 
Пыли держать въ спокойствіи и страхѣ кочевавшія въ сосѣдней пу-
стынѣ «саракинскія» племена. Два военные поста, расположенные 
столь близко другъ отъ друга, могли, смотря по нуждѣ, оказать под
держку одинъ другому. 

t В. Болотовъ. 

1) Извѣстны набѣги мазиковъ (μαζικές, t-amaschek) на Скитъ и Каламонъ (на 
юго-западѣ аль-Файюма). 

2) El Boronbol, A m é l i n e a u , 306; Brumbul, N o r d e n (1737); Broombel, M u r r a y . 
Noms de L i e u x , 1Э4: BBNBAI,; a t - T a ' d â d I, 628, и Ibn D o u k m a k I, 133: AIJBBNBL. 
Что въ ;>томъ BRNBL кроется греческое παρεμβολή, угадалъ Амелино; однако его 
манера — писать не справляясь съ L'Atlas Géographique — понѣшала ему (см. стр. 
38, пр. 12 и стр. 40, прим. 3) понять, что, если П-Джом-н-т-Кемэнъ лежалъ на ара-
в і й с к о м ъ берегу Нила, то это укрѣпленіе тождественно съ el Boronbol. И Амелино 
этому «Pedjôm ente Kemîn» даетъ то иазначеніе, которое—думаю безспорно — имѣла 
ή Πιρεμβολή. 


