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К ОСНОВАМ ЕГИПЕТСКОГО ВОКАЛИЗМА

Изучение системы египетского вокализма является одной из важней-
ших задач египетской филологии. База для исследований звукового строя
египетского языка уже создана. На основе сопоставления коптских слов
с их иероглифическими соответствиями классиками египтологии были вы-
ведены три правила образования и функционирования слогов в египет-
ском языке, которые позволили осознать важнейшие закономерности, свя-
занные с огласовкой изолированного египетского слова [1]. Тогда же воз-
никло и стремление разработать принципы вокализации египетских имен
собственных, которые часто представляют собой целые словосочетания,
а то и законченные предложения. Примером работы такого рода является
вокализационный аппендикс «В» в «Egyptian Grammar» Э. Гардинера [2].
Однако и Гардинер всего лишь механически соединял коптскую огласов-
ку с древним согласным скелетом имени.

Созданием последовательной системы огласовки египетских имен соб-
ственных мы обязаны Ю. Я. Перепелкину. Основные принципы огласовки
египетских имен собственных на коптский, точнее саидский лад впервые
изложены Ю. Я. Перепелкиным в предисловии к первой части исследова-
ния о перевороте Амен-хотпа1У [3]. Огласовка египетских имен собствен-
ных на новоегипетский лад дана Ю. Я. Перепелкиным в истории Египта,

г ? ^ Й Д Л Я п ° Д г о т а в л и в а е м ° й к изданию Институтом востоковедения
СССР трехтомной «Истории Древнего Востока». Ю. Я. Перепел-

кин использовал для вокализации не только древнейшие клинописные
передачи египетских имен собственных, но и данные египетского «силла-
бического» письма, самые принципы которого до сих пор не до конца ясны
египтологам.

В ряде примеров длинных составных египетских имен, вопреки третье-
му правилу К. Зэте, редукция гласных в начале как будто не происходи-
ла: Jmn-Rc-n-sw.t-ntr.w «Амон-Рэ царь богов» (в греческой передаче
Af/ovpaaov̂ rjp [2]) и Hnmw~c%-nb-'bw «Хнум великий владыка Йэб» (гречес-
кие передачи Xvopwveptifjp [2] и Xvoup<ove[3nip [см. 4]).

Новой интерпретации египетского материала служит и положение,
утвердившееся в последние годы в ассириологии, о том, что клинописные
scnptiones plenae (т. е. написания типа/m-a-, pi-ir ри-и-) использовались
не для передачи долготы, как считалось раньше, а для передачи ударения,
которое, впрочем, часто падало на долгий гласный. Известен ряд клино-
писных передач составных египетских имен, начинающихся с полных на-
писаний:

1) ассирийское тРи-и-а-а-та [5, I, 99] х = египетскому имени

-_ /I)'-(re-)/m [6], «Тот, который (принадлежит)

морю»;

2) поздневавилонское mPa-a,-ni-dE-si-' [7] = егип.

Р1 -n-'s.t [8, с. 105, 21] «Тот, который (принадлежит) Эсе»;
1 В статье ссылки на десятигранную призму Ашшур-бани-ашга даются следующим

образом: римская цифра обозначает грань призмы, арабская цифра — клинописную
строчку. r J
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3) поздневавилонское mPi-i-tl-hu-ru [9] = егип. . n JtnL P'-dj-Hr

[8, с 124, 19] «Тот, которого дал Хор».
Эти примеры подводят к заключению, что в составе египетских имен

могло быть и второе начальное ударение. Обоснованию подобной возмож-
ности посвящена наша работа [10], в которой было сформулировано при-
мечание к третьему правилу К. Зэте, согласно которому (примечанию)
в многосложных именах собственных может появляться второе, вспомога-
тельное ударение, падающее на начальный слог.

Бросается в глаза следующее: правило К. Зэте утверждает, что в слове
(в том числе и в сложном) может быть только один ударный слог — п о -
с л е д н и й или п р е д п о с л е д н и й [11, с. 176]; примечание же ут-
верждает, что в словах (правда, сложных) ударных слогов может быть
два и что один из этих ударных слогов даже может быть п е р в ы м или
в т о р ы м от начала.

Такое логическое противоречие между правилом (доказанным огром-
ным количеством примеров) и примечанием (также подтверждаемым мно-
гочисленными примерами) можно истолковать как возможность установ-
ления некоторого языкового закона, высшего по отношению к правилу и
примечанию порядка. Ассирийские, вавилонские, арамейские, греческие
и коптские передачи составных египетских имен показывают, что второе
начальное ударение появляется в именах по преимуществу весьма длин-
ных. Это имена обычно более чем трехсложные, а чаще пяти-, шести-, семи-
сложные. При этом здесь надо учитывать как реальное количество слогов
втой или иной иноязычной передаче египетского имени собственного, так
и «историческое» или «этимологическое» количество слогов в египетском
имени. Например, греческая передача египетского имени «(бог) Монт
впереди» — MevrsjxYje [12] содержит три слога, ассирийская передача
того же имени mMa-an-ti-me-dhe-e [5, I, 109] — четыре, но исторически
имя содержало пять слогов: mi'n\t?vr--mr'-b>—y*t. Точно так же три сло-
га содержит греческая передача египетского имени «Рэ — родивший его»—

[13] (ср. также др.-евр. OD/J^ V**s )> клинописная передача

из Богазкёй mRi-a-ma-se~sa [14, с. 18] содержит пять слогов. Пять слогов
содержало имя «Рэ — родивший его» и этимологически: rJ~\C9w-m9s\f:'j-s:'w.

Анализируя таким образом множество коптских, греческих и кли-
нописных передач, удалось выявить закономерность, которая позволила
скорректировать формулировку третьего правила и вывести новое — чет-
вертое правило функционирования слогов в египетском языке.

Теперь третье правило можно сформулировать так:
Если слово (в том числе и сложное), содержит менее ч е т ы р е х сло-

гов, то оно стремится иметь один долгий или краткий ударный гласный —
это гласный последнего или предпоследнего слога; в безударных слогах
гласные имеют тенденцию редуцироваться. Например: 1) (простые сло-
в а ) — новоегип. апшпе, позднеегип. атйпв « э / 1 тГ \ n?w) «(бог) Амун»;
дозднеегип. uslre (<j>w\s j"\r9w) «(бог) Усире»; позднеегип. пйЪе

(<^п~\Ьэш) «золото»; позднеегип. Ъпк9 (<C&iJ \k3w) «раб»; копт. sotem
(<^sr-\d9m) «слушать»; 2) (сложные слова) — позднеегип. b>arwade, копт.
berw6d {<Ji~\r3w-wt'''d3w) «(бог) Хор цел»; позднеегип. рэппЪе, копт.
pln4b (<jr~\r9w-n—\bdw) «Дом золота»; позднеегип. тепгетЫ {<[т~п\
J t3w-m—-h~\1at) «(бог) Монт впереди» 2 и т. д.

2 Существует две греческие передачи этого имени. Первая из них Mevis^vjg прекрас-
но подтверждает новую формулировку третьего правила. Но, быть может, вторая,
MOVTOJA7]<; [12], противоречит ей.'Не исключено, что гласный о в первых двух слогах
второй передачи отнюдь не был ударным и перед нами редуцированный гласный с лег-
ким призвуком о. Впрочем, есть и иное объяснение, но оно требует знания четырех по-
ложений, о которых речь пойдет ниже.
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Четвертое правило функционирования слогов в египетском языке
можно сформулировать так:

Если сложное слово (в том числе и имя собственное) содержит более
трех слогов, то оно стремится иметь два противостоящих долгих или крат-
ких ударных гласных: в конце сложного слова это гласный последнего
или предпоследнего слога, в начале, соответственно, гласный первого или
второго слога. Гласные промежуточных, межударных слогов, как и глас-
ные слогов предударных и заударных, если таковые наличествуют, имеют
тенденцию редуцироваться. Например: позднеегип. am6n°rtdise и атп-
rtdis (<^j\m~\n?w-j"r-d"j-scw) «(бог) Амун дал его»; позднеегип. атбп-
l^sPntir (<^j\m—\naw-r—\C9w-ncj-sr-\wat-9n\tir\wew) «Амон-Рэ царь богов»;
копт. диал. формы phamenoth, pamfnh&Pp, paremhdtep, paremhhtep
(<j?i''-n:'i-9i\m,—\iv>w) «тот (месяц), который (принадлежит) Амен-хот-
пу» и т. д.

Сразу хотелось бы устранить возможные возражения. Ю. Я. Перепел-
кин, знакомясь с формулировкой четвертого правила, любезно указал
на греческую передачу Wouaswr\<;, которой соответствует египетское имя

P'-sb'-hc-n-nw.t «Звезда, воссиявшая в Городе (т. е. в

Нэ)». Может сложиться впечатление, что эта передача, как и некоторые
другие, подобные ей, противоречит формулировке четвертого правила
функционирования слогов в египетском языке. Ведь мы видим трехслож-
ное составное имя с отличительной приметой начального ударения — глас-
ный первого слога не редуцирован. Оно может быть объяснено, если учесть
четыре положения, в которых получают отражение две основные тенден-
ции звукового строя египетского языка.

Звуковой строй египетского языка характеризуется двумя стремле-
ниями, порожденными принципом экономии речевых усилий. Одно из
этих стремлений уже давно известно египтологам — это редукция [см.,
например, 11 и 15]. Но с появлением редукции возникает предпосылка
и для противоположного редукции процесса, который можно условно на-
звать контрредукцией. Характернейшим порождением этого процесса бу-
дут начальные ударения.

Иногда начальное ударение играло смыслоразличительную роль, на-

пример, в имени p'-(n)-jm «Тот, который (принадлежит) морю» (ассир.
тРи-й-а-а~та) начальное ударение совершенно необходимо, чтобы отли-

чить его от другого имени — копт. Д\ОЛ\э Н1А.Л\, Р'-jm «Фаюм».

Итак, в египетских состазных именах мы сталкиваемся с двумя проти-
воположными звуковыми стремлениями. Сами же египетские имена соб-
ственные зачастую были словосочетаниями или — что сейчас нам особенно
важно — предложениями, смысл которых был понятен носителям языка.
Поэтому не исключено, что действие указанных тенденций распростра-
няется и на обычные фразы египетского языка и постулируемая нами зако-
номерность может оказаться общей.

В этом случае можно с полным правом говорить о з а к о н е с о -
с у щ е с т в о в а н и я д в у х п р о т и в о п о л о ж н ы х з в у к о -
в ы х с т р е м л е н и й (или тенденций) в н у т р и ф р а з ы . Это тен-
денции к р е д у к ц и и и к о н т р р е д у к ц и и .

Закон сосуществования двух противоположных звуковых стремлений
внутри фразы проявляется i четырех положениях.

П о л о ж е н и е I. Египетскому языку присуще фразовое ударение.
(Под фразовым ударением мы понимаем такое ударение, которое объединя-
ет несколько слов, сплоченных тесной смысловой связью, в единую рит-
мическую группу.)

К этому положению, изучая коптский языковой материал, вплотную
подошел К. Зэте. В 1923 г. он писал: «Редукция безударных гласных не
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ограничивается в коптском языке отдельными словами, но также прости-
рается на целые словесные комплексы, в которых ударение покоится на
последнем слове комплекса, т. е. на его последнем или предпоследнем
слоге. Этот слог образует в этом случае главный слог комплекса, предше-
ствующие элементы которого ведут себя так, что в качестве гласного по-
является только е или его модификации» [11, с. 182]. Впрочем, лучшим до-
казательством существования фразового ударения может служить тот
факт, что коптологи до сих пор не выработали единых принципов члене-
ния связанного коптского текста. Те же разнообразные членения, с кото-
рыми мы сталкиваемся в научной литературе, свидетельствуют о том, что
текст все-таки делят не на слова, а на определенные ритмические группы.
(Каждый, впрочем, делит его по своему усмотрению.)

Итак, хотя К. Зэте нигде не говорит о фразовом ударении в коптском
языке, вывод о его существовании напрашивается сам собой. Более того,
греческие и клинописные передачи египетских имен-фраз позволяют ут-
верждать, что фразовое ударение было присуще и позднеегипетскому
языку, а предпосылки для его возникновения можно найти в новоеги-
петском.

П о л о ж е н и е II . Для фразы характерны два ударения — конеч-
ное и начальное.

Существование конечного ударения в словесных комплексах египтоло-
гам и коптологам известно давно. Предположение о наличии начальных
ударений в словесных комплексах было высказано в статье «Загадка Амон-
расонтэра. . .» [10]. Здесь добавим лишь, что сейчас известно значительно
большее количество клинописных передач составных египетских имен,
начинавшихся с полных написаний. Среди них особо хотелось бы выде-
лить клинописную передачу XIV в. до н. ъ.тНа-а-га-та-аё-и [14, с. 10]

[ = егип. jjw ĵjll К р Hr-ms(.w)], которая свидетельствует о том, что на-

чальное ударение существовало не только в позднеегипетском, но и в но-

воегипетском языке.
П о л о ж е н и е III . Слова или части слов, входящие в состав фразы

и находящиеся между двумя «полярными» ударными слогами, равным об-
разом как и слова или части слов, оказавшиеся за пределами противо-
стоящих ударений, стремятся терять свои исконные ударения, гласные
этих слов имеют тенденцию редуцироваться.

Это положение наиболее ярко иллюстрирует позднеегипетский язы-
ковой материал. В новоегипетском языке редукция гласных была развита
отнюдь не столь сильно, как в последующие периоды развития языка.
Поэтому надо полагать, что явление в н у т р е н н е й и в н е ш н е й
редукции в новоегипетском языке лишь начинает формироваться.

П о л о ж е н и е IV. Вследствие редукции слова фразы, находящиеся
между ударениями, стремяться к стяжению в соответствии с конкретными
фонетическими закономерностями, что часто приводит к сокращению зву-
кового объема фразы.

Это последнее положение могут подтвердить чуть ли не все известные
иноязычные транскрипции египетских имен-фраз. Для этого надо лишь
сопоставить количество слогов в любой из иноязычных передач с «исто-
рическим» и «этимологическим» количеством слогов в соответствующем
египетском составном имени. Могут возразить, что сокращение звукового
объема имен еще не служит надежным доказательством, что сокращения
свойственны именам во многих языках (ср. русск, Димитрий-^ Дмит-
рий—> Митрий -> Митя). Чтобы окончательно доказать, что четвертое
положение распространяется на весь языковый материал, а не только на
имена, можно привести несколько коптских предложений, а затем дать
их этимологическую транскрипцию иероглифами. Разумеется, получае-
мый иероглифический текст будет чистой абстракцией, но мы увидим, что
любая коптская фраза в сущности состоит из остатков некогда много-
звучных египетских форм.
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р3 j . n ft ntj m-hnw p.t.w

оуоп

jrj p'j.k rn wcb(.w)

текмитеро л\лрес1

t'j./c md.-b pr~c* jmj jrj.s jj

Следует также обратиться к анализу примеров, казалось бы, противо-
речащих четвертому правилу функционирования слогов в египетском язы-
ке. Это трехсложные передачи составных египетских имен, в начале кото-
рых не обнаруживается редукция гласного. Например, Tousevv^c =
— егип. IV-sb'-hP -n-nw.t, ЫОУХО'Х-^С. = егип. Mnt.w-m-b\t, Юрао-Э^с =
= егип. Hr-sdm(.w) и т. д.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что этимологически все эти
имена отнюдь не являются трехсложными. Почти наверняка они имели
начальное ударение и до своего сокращения. Когда же вследствие внутрен-
ней редукции произошло стяжение межударных слогов и имена стали трех-
сложными, начальное ударение в ряде случаев продолжало сохраняться
(так объясняется причудливая форма Toucswyje, привлекшая внимание
Ю. Я. Перепелкина). Впрочем, в большинстве случаев составные имена,
имевшие прежде начальные ударения, став трехсложными,, теряли их.
Например: ассир. mantimehe -*• греч. montomes—> греч. mentemts', греч.
hdrsytmis —» греч. harsytmis.

Так, в «позднеегипетскую» эпоху в этих четырех положениях последо-
вательно реализуются возникшие в значительно более ранние времена две
противоположные звуковые тенденции внутри фразы.

Эту закономерность можно назвать о с н о в н ы м з а к о н о м зву-
кового строя египетского языка не только потому, что под ее действие в
той или иной степени подпадает любая фраза, любое предложение, но и
потому, что она отчасти может объяснить, как старо- и среднеегипетский
языки через новоегипетский я: позднеегипетский превращаются в язык
коптский.

Скажем, когда редукция поглотила архаические родовые окончания
ли и i n существительные обоих родов приобрели одинаковый исход —
редуцированный гласный на конце, возникла естественная необходимость
выражать род существительных с помощью артиклей: определенный член
м. р. р\ определенный член ж. р Л ' и т . д. А раз эта необходимость реа-
лизовалась, то надо было теперь отличать, к примеру, определенный член
р' от указательного местоимешя р1 (к которому артикль исторически вос-
ходил). И это вызвало потребность акцентировать в речи р1 — указатель-
ное местоимение, в отличии ог р' — артикля.

Так фонетические процессы, связанные с законом сосуществования
двух противоположных звуковых тенденций, вызывали изменения синтак-
сической структуры. Но вместе с тем и синтаксические изменения оказы-
вали влияние на вокализацию слов в египетском языке.
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