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ремесло – ремесло зодчего, и как реальный руководитель строительных работ, и как 
творец в высоком смысле слова, уподобленный демиургу. С другой стороны, статусом 
архитектора – творца Этого Мира – наделялись верховные боги. Кроме того, существовали 
боги – покровители профессии, которые могли быть и соучастниками сотворения мира, и 
соучастниками творческого процесса архитектора. В подобном, божественном качестве 
могли выступать и верховные правители – жрецы богов. Эти и целый ряд других аспектов 
архитектурной деятельности отразились в понятийном аппарате зодчего Древности и в 
терминах, определяющих его официальный статус. Данной теме, разработку которой в 
отечественной египтологии начала М.Э. Матье, долгое время не уделялось достаточно 
внимания. Авторы надеются, что представляемая вниманию читателей статья и 
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Введение 
 
В профессии архитектора есть целый ряд аспектов, которые, начиная с глубокой 
Древности, определяют ее природу, роль в истории культуры и, соответственно, статус 
зодчего в различные исторические эпохи. Два из таких аспектов – сакральный и 
технический – представляются особенно важными при исследовании истоков становления 
понятийного аппарата архитектуры и статуса архитектора. Сакральный аспект относится к 
общекультурному процессу Древности, в котором последовательное освоение технологий 
представлялось как дар богов или культурных героев – благодетелей человечества. 
Технический аспект представляет собой материальные результаты последовательного 
освоения различных технологий строительства и, соответственно, относится к 
позиционированию архитектора в качестве руководителя строительства. Эти два аспекта 
соотносятся между собой как существовавшие параллельно пути становления понятийного 
аппарата архитектурной деятельности и статуса архитектурной профессии. 
 
Применительно к египетской, шумеро-аккадской, античной, индийской и китайской 
Древности граница между сакральным и техническим в целом ряде случаев видится 
достаточно условной. В данном исследовании под сакральным аспектом мы будем 
понимать различные варианты соотнесения деятельности архитектора с божественным 
актом творения мира, с определением божественного предназначения профессии и 
наделением богов статусом «божественного архитектора», обожествлением архитекторов-
исторических персонажей. Под техническим аспектом – все то, что относится к технологии 
производства работ и используемым материалам.  
 
Исторические источники, к которым мы будем обращаться в ходе исследования, можно 
разделить на две основные разновидности: оформленные в каком-либо материале и 
оформленные в виде текста. В письменных источниках воплощается сформировавшаяся 
в процессе развития человека естественная знаковая система – язык. Образно говоря, есть 
история слова и история камня. Обе эти истории взаимно дополняют друг друга.  
 
Слово и камень принадлежат к «остаткам» (в терминологии немецкого историка-
методолога Эрнста Бернгейма) человеческой деятельности. Среди этих остатков есть те, 
что относятся к «невольным пережиткам», произведенным на свет без всякого осознанного 
намерения сохранить воспоминание и без всякой мысли о будущем [1]. Важность 
«невольных пережитков» – в их способности отражать культуру «безмолвствующего 
большинства» (по терминологии А.Я. Гуревича [2]). Одним из таких «невольных 
пережитков» выступает язык, поэтому в рамках данного исследования, которое будет 
включать в себя цикл статей, мы будем часто обращаться к этимологии слов.  
 
Наша задача – не просто выявить этимологию слов «самих по себе», а использовать 
лингвистический материал для исследования изменения статуса архитектора в 
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историческом процессе. При выборе порядка изложения мы будем ориентироваться на 
последовательность, представленную в курсах по всеобщей истории архитектуры – это 
даст возможность проследить возникновение и становление представлений о профессии 
архитектора в ряде культур Древности. Следуя сложившейся традиции, в первую очередь 
мы рассмотрим Древний Египет и Двуречье.  
 
1. Древний Египет 
 
1.1. Сакральный аспект архитектурной деятельности в Древнем Египте 
 
Мировоззрение людей древности нашло свое отражение в мифах – в этих первых попытках 
человечества воспроизводить историческую память о смысловом значении прошедших 
времен вплоть до становления Этого Мира. По прошествии времени многие мифы так или 
иначе были зафиксированы в письменном виде. Мифы имеют много общих черт друг с 
другом, что свидетельствует о единстве человеческого мышления независимо от того, в 
каком уголке земного шара возникло то или иное предание. В самом начале мира, согласно 
мифам, находится исходное божество, создавшее по своей мысли весь мир и 
выступающее отцом всех богов, людей и вещей. В одном из вариантов сотворения мира, 
известных нам из древнеегипетской мифологии, таким божеством был Птах. Мемфисское 
сказание о сотворении мира говорит о нем следующее: «И был Птах доволен после того, 
как он создал все вещи и божьи слова. И он родил богов, он создал города, он основал 
номы, он поставил богов в их святилища2, он учредил их жертвы, он основал их храмы, 
он создал их тела по желанию их сердец» [3, с.230-231].  

Египетское слово Ptḥ ( ), обозначающее имя Птаха, одновременно означало «творить, 
создавать, придавать форму»3. Птах как бог характеризовался эпитетом «любящий свои 

искусства» ( , Ptḥ-mr-ḥmw.w=f4). Если Птах был первопричиной 
всего сущего, то божеством, непосредственно связанным с архитектурой, была Сешат – 
богиня-женщина, покровительница письма, служившая воплощением мудрости. 
Показательно, что искусство и письмо как проявления мудрости ассоциируются именно с 
женщиной. Здесь следует отметить, что «сотворение мира происходит в присутствии 
Премудрости-художницы, именуемой Хике в Древнем Египте и Хокмой в канонической 
Библии, олицетворяющей особое, художественное качество акта творения» [4, с.13]. 
Сешат отождествлялась с другой богиней египетского пантеона – Нефтидой. М.Э. Матье 

предлагает переводить имя Сешат (Sšꜣ.t 5) как «Владычица архитекторов». Текст 
пирамиды Тети, посвященный обряду нахождения и оплакивания тела Осириса, содержит 
следующий оборот: «Нефтида собрала для тебя все члены твои в имени ее этом Sšꜣ.t, 
„Владычица архитекторов", и они сопровождают тебя и отдают матери твоей Нут в 
имени ее „Гробница", она обнимает тебя в имени ее „Саркофаг", и ты поднимаешься к 
ней в имени ее „Усыпальница"» [3, с.28]. 
 
Богиня Сешат, как покровительница творчества, сопутствовала фараону, выступавшему в 
качестве бога-зодчего при основании храмов6. Строительство храмов было долгом 
фараона перед своим отцом-божеством Амоном. Частью титулатуры фараона эпохи 

 
2 Здесь и далее текст в цитатах выделен авторами статьи. Орфография цитат приведена в 

соответствие с современными правилами. Термин «Этот Мир» введен в авторской орфографии 
как обозначающий сферу реально существующей действительности. В Древности граница между 
Этим Миром в представленном понимании и миром, в котором живут боги, была условной.  

3 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/63000 (дата 
обращения: 26.01.2025). 

4 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/859879 (дата 
обращения: 26.01.2025). 

5 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/144620 (дата 
обращения: 26.01.2025). 

6 См. надпись из храма Гора в Эдфу: «Беру деревянный колышек, держу шнур с Сешат; мой взор 
следит за бегом звезд» [4, с.13]. 
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„Владычица архитекторов", и они сопровождают тебя и отдают матери твоей Нут в 
имени ее „Гробница", она обнимает тебя в имени ее „Саркофаг", и ты поднимаешься к 
ней в имени ее „Усыпальница"» [3, с.28]. 
 
Богиня Сешат, как покровительница творчества, сопутствовала фараону, выступавшему в 
качестве бога-зодчего при основании храмов6. Строительство храмов было долгом 
фараона перед своим отцом-божеством Амоном. Частью титулатуры фараона эпохи 

 
2 Здесь и далее текст в цитатах выделен авторами статьи. Орфография цитат приведена в 

соответствие с современными правилами. Термин «Этот Мир» введен в авторской орфографии 
как обозначающий сферу реально существующей действительности. В Древности граница между 
Этим Миром в представленном понимании и миром, в котором живут боги, была условной.  

3 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/63000 (дата 
обращения: 26.01.2025). 

4 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/859879 (дата 
обращения: 26.01.2025). 

5 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/144620 (дата 
обращения: 26.01.2025). 

6 См. надпись из храма Гора в Эдфу: «Беру деревянный колышек, держу шнур с Сешат; мой взор 
следит за бегом звезд» [4, с.13]. 

Нового царства была его характеристика в качестве строителя «памятников отцу своему 
Амону»7.  
 
Архитектура, формировавшаяся от солнца – линией, углом и мерой, служила 
материальным воплощением, фиксацией творящей мощи солнечного бога на земле. 
Соответственно, на ранних стадиях становления монументальной архитектуры зодчий 
выступал как верховный жрец солнечного бога. Титулатура Имхотепа, создателя 
ступенчатой пирамиды и поминального комплекса Джосера в Саккаре, формулировалась 
следующим образом: «Визирь, первый после царя, хранитель печати, верховный жрец 
Гелиополя, начальник всех работ Верхнего и Нижнего Египта» [5, с.27] (рис. 1). В таком 
аспекте зодчий Имхотеп приобрел статус культурного героя, от которого пошли все науки, 
искусства и ремесла. В эллинистическое время он был обожествлен как Асклепий – бог 
врачевания. 
 

 
 
Рис. 1. Имхотеп – зодчий XXVII века до н.э., автор комплекса пирамиды Джосера 
 
 
1.2. Технический аспект архитектурной деятельности в Древнем Египте 
 
Строительство храмов понималось в Египте в качестве одного из предназначений 
человека, появившегося в мир. Архитектурная деятельность носила ярко выраженный 
сакральный смысл. К примеру, в эпоху Нового царства она свидетельствовала о заботе 
фараона о боге Амоне-Ра, которого, как мы отметили выше, фараон почитал своим отцом. 
Вместе с тем, следует отметить, что в египетском языке строительная деятельность как 
предмет человеческих усилий и деятельность богов как создателей разграничивались. 
Исходя из изученных нами письменных источников, представленных в Тезаурусе 
египетского языка (Thesaurus Linguae Aegyptiae), египтяне не применяли метафору 
строительства к божеству. С этой точки зрения показательным служит следующее 
предложение со стелы Аменхотепа II: qmꜣ.n sw jt(j) 〈=f〉 Rꜥw r qd 〈n〉 =sn kꜣrj.PL =sn, в которой 

 
7 См., например, надпись на стеле Сети I: «Да здравствует совершенный бог, создающий памятники 

отцу своему Амону-Ра <…>, царь Верхнего и Нижнего Египта и повелитель Двух Земель, 
устанавливающий справедливость Ра, сын Ра, владыка Корон, Сети, возлюбленный Птахом, 
которому жизнь дана, как Ра, навечно». URL: https://thesaurus-linguae-
aegyptiae.de/text/6ZVWQAHV2JEFZLIBY7SGVLDCYM/sentences (дата обращения: 26.01.2025). 
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говорится о фараоне, что Ра создал (qmꜣ 8) его, чтобы он построил (qd) святыни9. 
Египетская архитектура, при всем ее сакральном характере, все же оставалась делом рук 
человеческих, не преуменьшая при том свое значение «памятника вечности, изысканно 
выполненного с учетом требований бесконечности»10.  
 
Собственно строительная деятельность в Египте обозначалась несколькими словами, 

восходящими к корню qd. Иероглифическое начертание qd было , что дословно 
обозначало «горшок»11. Строитель, скульптор, гончар обозначались одним и тем же 

словом qd.w, в иероглифическом начертании 12. Таким образом, строительная 
деятельность, как об этом свидетельствует египетский язык, была родственна гончарному 
ремеслу. Это не случайное совпадение – жилища в Египте строились из глины по каркасу 
из жердей и прутьев, позднее стал применяться кирпич-сырец. 
 
Древнейшие египетские наосы строились из тростника по каркасу из жердей, а 
впоследствии, по свидетельству многочисленных изображений, стали обмазываться 
глиной (рис. 2). Еще позднее в архитектуре сакральных зданий стал использоваться 
кирпич-сырец, а затем храмы стали возводить из камня.  
 

 
 

Рис. 2. Древний Египет. От плетеного к глиняному святилищу. Историческая эволюция 
святилища Анубиса (реконструкция Александра Бадави) 
 
 
Однако, лингвистическая память о работе с глиной при строительстве осталась. Начальник 

строителей обозначался словом jm.j-rʾ-qd.w, в иероглифическом начертании 
13. Следующей ступенью был царский строитель и зодчий (иероглифическое начертание 

 приведено по М.Э. Матье [5, с.9]), над которым стоял царский строитель и зодчий 
в обоих домах – т.е. в Верхнем и Нижнем Египте, обозначавшийся mḏḥ.w-qd.w-nswt-m-pr.wj, 

 
8 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/160570 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
9 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-

aegyptiae.de/sentence/IBkBR5OIttlIik7aknIWgPVTkhQ (дата обращения: 26.01.2025). 
10 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-

aegyptiae.de/text/NW3QVVI5YRAD7F6HR5GGNDDBGA/sentences (дата обращения: 26.01.2025). 
11 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162410 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
12 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162500 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
13 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/401207 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
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Рис. 2. Древний Египет. От плетеного к глиняному святилищу. Историческая эволюция 
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Однако, лингвистическая память о работе с глиной при строительстве осталась. Начальник 

строителей обозначался словом jm.j-rʾ-qd.w, в иероглифическом начертании 
13. Следующей ступенью был царский строитель и зодчий (иероглифическое начертание 

 приведено по М.Э. Матье [5, с.9]), над которым стоял царский строитель и зодчий 
в обоих домах – т.е. в Верхнем и Нижнем Египте, обозначавшийся mḏḥ.w-qd.w-nswt-m-pr.wj, 

 
8 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/160570 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
9 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-

aegyptiae.de/sentence/IBkBR5OIttlIik7aknIWgPVTkhQ (дата обращения: 26.01.2025). 
10 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-

aegyptiae.de/text/NW3QVVI5YRAD7F6HR5GGNDDBGA/sentences (дата обращения: 26.01.2025). 
11 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162410 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
12 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/162500 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
13 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/401207 (дата 

обращения: 26.01.2025). 

иероглифическое начертание – 14. Высшей ступенью карьеры была 
должность начальника всех работ царя – jm.j-rʾ-kꜣ.t-nb.t-n.t-nswt, в иероглифическом 

начертании – 15. Надо отметить, что наименования всех предыдущих 
должностей имели в своем составе корень qd, но на высшей ступени – начальника всех 
работ царя – этот корень уже не используется. В птолемеевскую эпоху начальник всех 
работ царя обозначался как ἀρχιτέκτων τῶν ἐν τῶι νομῶι ἔργων (архитектор государственных 
работ), что позволило М.Э. Матье сделать предположение о том, что jm.j-rʾ-kꜣ.t-nb.t-n.t-nswt 
и ἀρχιτέκτων τῶν ἐν τῶι νομῶι ἔργων – это одно и то же [5, с.11].  
 
Таким образом, греческий термин ἀρχιτέκτων, из которого возникнет знакомое нам слово 
«архитектор» использовался в эпоху птолемеевского Египта в значении руководителя 
работ. Архитектор в Египте – это начальник, происходивший зачастую из высшей знати, 
которому приходилось управлять коллективом, состоящим из большого числа 
квалифицированных ремесленников и неквалифицированных рабочих. Биография зодчего 
Нахебу, приведенная М.Э. Матье, свидетельствует о том, что архитекторы 
последовательно проходили различные стадии руководства строительством и тем самым 
приобретали необходимую квалификацию [5, с.8-9]. Поскольку на примере Египта мы 
впервые в истории сталкиваемся с иерархией должностей архитекторов, представляется 
необходимым привести ее целиком: 
1) начальник работ (его помощник ведет записи и носит письменный прибор своего 

руководителя – по всей видимости, речь шла о выполнении некоторых элементов 
современных нам проектных работ, а именно – расчета рабочей силы, материальных 
ресурсов, продолжительности строительства); 

2) надсмотрщик над строителями (его помощник носит измерительный жезл своего 
руководителя – здесь, по всей видимости, речь шла о непосредственном производстве 
строительных работ и контроле за правильностью их ведения); 

3) начальник строителей; 
4) царский строитель и зодчий; 
5) единственный семер, царский строитель и зодчий в обоих домах (появление титула 

«семер» обозначает придворный статус архитектора); 
6) начальник всех работ царя (высшая придворная должность, не связанная 

непосредственно с архитектурной деятельностью, аналог премьер-министра в 
современном понимании).  

 
Со временем в определении зодчего высшие ранги его титулатуры, в том числе 
сакральные, исчезают. Прославившие свои имена зодчие Нового царства Инени и 
Аменхотеп сын Хапу уже не являются жрецами16. При Птолемеях, как было показано ранее, 
главный архитектор фараона становится просто «государственным зодчим». 
 
2. Двуречье 
 
2.1. Сакральный аспект архитектурной деятельности в Двуречье 
 
В представлении народов, населявших Двуречье (Месопотамию), смысл жизни человека 
состоял в служении богам. Эта установка была зафиксирована здесь максимально прямо 

 
14 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/401206 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
15 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/401164 (дата 

обращения: 26.01.2025). 
16 См. титулатуру Инени, которую приводит Дж.Г. Брестед: «Наследный князь, визирь, начальник 

всех работ в Карнаке, начальник двойного серебряного дома и двойного золотого дома, хранитель 
печати в доме Амона, князь, начальник двойной житницы Амона» [6]. Титулатура Аменхотепа сына 
Хапу по М.Э. Матье: «Наследный князь, начальник всех работ царя, единственный семер, 
носитель опахала по правую сторону царя, [руководитель] празднеств, воспитатель старшей 
царевны» [5, с.78]. 
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и недвусмысленно17, отчего были неизбежны, как минимум, два последствия – героическое 
сознание (жизнь героя – жертва богам) и обширное храмовое строительство.  
 
Ответственность перед богами за служение людей нес царь, совмещавший в себе две 
основные функции – руководство строительством храмов, именуемых bit-ili (дом бога) 
[8, с.134], и совершение жертвоприношений. Этот царь-первосвященник именовался ensi 
(k) (энси), что означало «возглавляющий народ (или род) жрец, закладывающий (храмы и 
другие здания») [9, с.121].  
 
Цари видели свое предназначение, в первую очередь, не в военных походах, а в 
строительстве домов богов и оросительных систем18. Престиж строителя отражен в эпосе 
о Гильгамеше, начало и конец которого закольцованы строчками, воспевающими город 
Урук19. Город в сознании народов Двуречья обладал настолько большой ценностью, что 
даже боги считались населяющими «небесный город» [9, с.141].  
 
Божествам приписывалось создание земных городов. Культурный герой Двуречья – бог 
Энки, создатель мировых ценностей, хранитель основ цивилизации, придумавший, среди 
прочего, «форму для кирпича», считался основателем города Эреду [10].  
 
Культ общего божества связывал соседние поселения в единый «город-государство»20, 
центром которого был храм [12]. Разрушение храма было равносильно политическому 
уничтожению города [8, с.120].  
 
Местом пребывания богов было Ub-šu-unken- (n) a (k), что означает «пространство (или 
огражденное место, платформа) для устройства собрания» [9, с.129]. Слово ub обозначало 
ярус зиккурата – одного из символов архитектуры Двуречья. Слово «эккур» в аккадском 
языке обозначает «седалище бога», сам же зиккурат был ступенчатой пирамидой, 
построенной по принципу «алтарь на алтаре» и завершенной вознесенным в небо храмом 
[13].  
 
Указание на строительство было частью титулатуры царей, в частности, Яхдун-Лима (ana 
Jaḫdunlim ba-ni bi-ti- šu [14, p.85]). Следует отметить, что слово banû обозначало не только 
строительство, но и акт творения, а также разработку плана, моделирование ситуации 
[14, p.83]. Это же слово характеризовало деятельность богов по обустройству космоса, 
относилось к тотальности творения [14, p.88], а также к абстрактным концепциям – в 
частности, к утверждению справедливости [14, p.89]. Кроме того, это слово обозначало 
рождение, сотворение [14, p.90]. В этом контексте к слову banû становится близким 

египетское слово msw.t (в иероглифическом начертании – , отчетливо виден шалаш 
из трех жердей), также обозначавшему «рождение»21.  
 

 
17 «Бремя работы на богов должны они нести, на вечные времена установлены границы: 

строительную корзину и строительную доску должно дать им в руки, чтобы строили они 
величественное здание (храм) для богов» [7, с.16]. 

18 Как указывает И.М. Дьяконов, «все древнейшие надписи шумерских правителей были посвящены 
исключительно строительству – основанию или перестройке храмов и каналов, даже в тех случаях, 
когда можно с уверенностью сказать, что данный правитель был завоевателем» [9, с.121]. 

19 «Поднимись и пройди по стенам Урука, 
Обозри основанье, кирпичи ощупай: 
Его кирпичи не обожжены ли, 
И заложены стены не семью ли мудрецами?» [11]. 

20 См. у И.М. Дьяконова: «город-государство (шум. ki «земля» или uru «поселение, община», акк. 
ālum) представлял собой обычно не одно поселение городского типа, а группу укрепленных 
поселений-общин, связанных общей территорией и общими органами управления, а также культом 
главного местного божества, стоявшего над божествами отдельных поселений» [9, с.70]. 

21 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/75070 (дата 
обращения: 05.02.2025). 
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и недвусмысленно17, отчего были неизбежны, как минимум, два последствия – героическое 
сознание (жизнь героя – жертва богам) и обширное храмовое строительство.  
 
Ответственность перед богами за служение людей нес царь, совмещавший в себе две 
основные функции – руководство строительством храмов, именуемых bit-ili (дом бога) 
[8, с.134], и совершение жертвоприношений. Этот царь-первосвященник именовался ensi 
(k) (энси), что означало «возглавляющий народ (или род) жрец, закладывающий (храмы и 
другие здания») [9, с.121].  
 
Цари видели свое предназначение, в первую очередь, не в военных походах, а в 
строительстве домов богов и оросительных систем18. Престиж строителя отражен в эпосе 
о Гильгамеше, начало и конец которого закольцованы строчками, воспевающими город 
Урук19. Город в сознании народов Двуречья обладал настолько большой ценностью, что 
даже боги считались населяющими «небесный город» [9, с.141].  
 
Божествам приписывалось создание земных городов. Культурный герой Двуречья – бог 
Энки, создатель мировых ценностей, хранитель основ цивилизации, придумавший, среди 
прочего, «форму для кирпича», считался основателем города Эреду [10].  
 
Культ общего божества связывал соседние поселения в единый «город-государство»20, 
центром которого был храм [12]. Разрушение храма было равносильно политическому 
уничтожению города [8, с.120].  
 
Местом пребывания богов было Ub-šu-unken- (n) a (k), что означает «пространство (или 
огражденное место, платформа) для устройства собрания» [9, с.129]. Слово ub обозначало 
ярус зиккурата – одного из символов архитектуры Двуречья. Слово «эккур» в аккадском 
языке обозначает «седалище бога», сам же зиккурат был ступенчатой пирамидой, 
построенной по принципу «алтарь на алтаре» и завершенной вознесенным в небо храмом 
[13].  
 
Указание на строительство было частью титулатуры царей, в частности, Яхдун-Лима (ana 
Jaḫdunlim ba-ni bi-ti- šu [14, p.85]). Следует отметить, что слово banû обозначало не только 
строительство, но и акт творения, а также разработку плана, моделирование ситуации 
[14, p.83]. Это же слово характеризовало деятельность богов по обустройству космоса, 
относилось к тотальности творения [14, p.88], а также к абстрактным концепциям – в 
частности, к утверждению справедливости [14, p.89]. Кроме того, это слово обозначало 
рождение, сотворение [14, p.90]. В этом контексте к слову banû становится близким 

египетское слово msw.t (в иероглифическом начертании – , отчетливо виден шалаш 
из трех жердей), также обозначавшему «рождение»21.  
 

 
17 «Бремя работы на богов должны они нести, на вечные времена установлены границы: 

строительную корзину и строительную доску должно дать им в руки, чтобы строили они 
величественное здание (храм) для богов» [7, с.16]. 

18 Как указывает И.М. Дьяконов, «все древнейшие надписи шумерских правителей были посвящены 
исключительно строительству – основанию или перестройке храмов и каналов, даже в тех случаях, 
когда можно с уверенностью сказать, что данный правитель был завоевателем» [9, с.121]. 

19 «Поднимись и пройди по стенам Урука, 
Обозри основанье, кирпичи ощупай: 
Его кирпичи не обожжены ли, 
И заложены стены не семью ли мудрецами?» [11]. 

20 См. у И.М. Дьяконова: «город-государство (шум. ki «земля» или uru «поселение, община», акк. 
ālum) представлял собой обычно не одно поселение городского типа, а группу укрепленных 
поселений-общин, связанных общей территорией и общими органами управления, а также культом 
главного местного божества, стоявшего над божествами отдельных поселений» [9, с.70]. 

21 Thesaurus Linguae Aegyptiae. URL: https://thesaurus-linguae-aegyptiae.de/lemma/75070 (дата 
обращения: 05.02.2025). 

Строительство храмов обосновывалось повелением богов. Начало строительных работ 
сопровождалось специальным ритуалом, для которого изготавливалась смесь из глины, 
масла, меда, кедрового бальзама, пива и вина [15, p.162]. Словo duruššu, обозначавшее 
фундамент [15, p.198], находилось в семантической связи со словом išdu, которое 
относилось к городам, священным зданиям, правлению царя и имело космологические 
коннотации [15, p.199].  
 
2.2. Технический аспект архитектурной деятельности в Двуречье 
 
Ключевой фигурой в строительстве Двуречья, как мы отметили выше, был царь. В 
результате раскопок древнешумерского города Лагаша были обнаружены статуи, 
изображающая царя Гудеа в виде архитектора с резцом, линейкой и планом здания 
(рис. 3). 
 

    
 

а)                                                              б) 
 
Рис. 3. Древнее Двуречье, XXII век до н. э. Властитель города Лагаш – царь-зодчий Гудеа: 
а) фрагмент статуи Гудеа с планом здания; б) фрагмент статуи Гудеа с резцом и 
линейкой 
 
 
В оставленных царями надписях говорится о проведенных работах по реконструкции и 
реставрации, обустройстве интерьеров, привлечении людей к строительным работам. 
Навуходоносор настолько увлекался строительством, что даже объяснял войну с Египтом 
необходимостью заготовки ливанского кедра [16] (ливанский кедр регулярно вывозился в 
Египет). Борьба за ливанский кедр отражена в эпосе о Гильгамеше – кедровые леса 
стережет Хумбаба, Гильгамеш и Энкиду убивают его, рубят кедры и привозят их в Урук.  
 
В надписях Навуходоносора упоминается, что царь вместе с сыновьями носил корзины с 
кирпичом [16]. Представления о технологии строительства нашли свое отражение в 
вавилонском мифе о сотворении мира: «взял Эа глины и сотворил из нее бога 
изготовления кирпичей для строительства храмов, создал далее тростник и леса как 
необходимый строительный материал; создал бога плотников, бога кузнецов, Аразу – 
выполнителя строительных работ <…> Создал Эа царя для поддержания храмов богов» 
[7, с.17]. 
 
В Двуречье была создана сложнейшая система ирригации, просуществовавшая вплоть до 
монгольского нашествия в XIII веке н.э. [17]. Подтверждением эффективности ее работы 
стали впечатляющие урожаи, доходившие, по мнению Геродота, до уровня сам-триста [18]. 
Эта оценка, конечно, сильно преувеличена, но ее ценность – в отражении восхищения, с 
которым современники смотрели на успехи шумеро-аккадской цивилизации и ее 
преемников в деле обустройства междуречья Тигра и Евфрата. В качестве бога-строителя 
каналов почитался Энбилулу [19]. Титулом царя, обозначавшим его деятельность в 
качестве инспектора каналов, был gugallu [19]. При строительстве каналов активно 
использовались тростниковые циновки, промазанные битумом – для укрепления берегов и 
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борьбы с фильтрацией, которая, помимо потерь воды, могла приводить еще и к засолению 
почв. Современное нам слово «канал» восходит через древнегреческое κάννα и латинское 
canna к аккадскому слову qanû, обозначавшему «тростник» [20]. В самом же Двуречье 
каналы именовали словом ḫirītu, происходившим от слова ḫerû, что значило «копать, 
вынимать грунт»22.  
 
При всей значимости строительных работ для государства, их непосредственные 
исполнители не пользовались каким-либо исключительным статусом. Первые известные 
нам законодательные акты, в которых регламентируется деятельность зодчего, – Законы 
Хаммурапи XVIII века до н.э., устанавливают для строителей строгую ответственность за 
качество работ – так, они приговаривают к смерти строителя в случае, если дом, который 
был им построен, обрушился и похоронил под своими обломками хозяина дома23 (рис. 4). 
Основным термином, обозначавшим строителя (и, вероятно, наиболее почетным, если он 
прилагался к титулу царя), был bānû [14, p.95]. Руководитель строительных работ, 
возглавлявший труд неквалифицированных рабочих, обозначался как itinnu [22]. По всей 
видимости, были еще и авторы проектов – tupšar mi-na-a-ti (дословно переводится как 
«писец, определяющий пропорции») [23]. Показательно, что строгую ответственность по 
Законам Хаммурапи, указанную выше, несли именно bānû – думается, что их можно 
определить как руководителей строительных проектов в целом.  
 

 
 
Рис. 4. Стела царя Вавилона Хаммурапи XVIII века до н.э. Первая, известная нам, 
письменная законодательная фиксация профессиональной ответственности зодчего 
 
 
Заключение 
 
В первые тысячелетия своего существования, как нам показывают данные исторических 
источников по Древнему Египту и Двуречью, архитектура представлялась актом творения, 
актом обращения к богу и актом его проявления в Этом Мире. Мастер-архитектор мыслил 
и творил во имя бога, именем бога и на благо людей. 
 
Выявлено, что сакральный аспект деятельности архитектора наиболее полно и 
выразительно представлен в культуре Древнего Египта: как в построении самой 

 
22 Electronic Babylonian Library (eBL) Platform. URL: https://www.ebl.lmu.de/dictionary/hirītu%20I (дата 

обращения: 09.02.2025). 
23 šum-ma bânûm a-na a-wi-lim bîtam i-bu-uš-ma ši-bi-ir-šu la u-dan-ni-in-ma bîtum i-bu-šu im-ku-ut-ma 

be-el bîtim buš-ta-mi-it bânûm šu-u id-da-ak (источник транслитерации: [21]). 
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борьбы с фильтрацией, которая, помимо потерь воды, могла приводить еще и к засолению 
почв. Современное нам слово «канал» восходит через древнегреческое κάννα и латинское 
canna к аккадскому слову qanû, обозначавшему «тростник» [20]. В самом же Двуречье 
каналы именовали словом ḫirītu, происходившим от слова ḫerû, что значило «копать, 
вынимать грунт»22.  
 
При всей значимости строительных работ для государства, их непосредственные 
исполнители не пользовались каким-либо исключительным статусом. Первые известные 
нам законодательные акты, в которых регламентируется деятельность зодчего, – Законы 
Хаммурапи XVIII века до н.э., устанавливают для строителей строгую ответственность за 
качество работ – так, они приговаривают к смерти строителя в случае, если дом, который 
был им построен, обрушился и похоронил под своими обломками хозяина дома23 (рис. 4). 
Основным термином, обозначавшим строителя (и, вероятно, наиболее почетным, если он 
прилагался к титулу царя), был bānû [14, p.95]. Руководитель строительных работ, 
возглавлявший труд неквалифицированных рабочих, обозначался как itinnu [22]. По всей 
видимости, были еще и авторы проектов – tupšar mi-na-a-ti (дословно переводится как 
«писец, определяющий пропорции») [23]. Показательно, что строгую ответственность по 
Законам Хаммурапи, указанную выше, несли именно bānû – думается, что их можно 
определить как руководителей строительных проектов в целом.  
 

 
 
Рис. 4. Стела царя Вавилона Хаммурапи XVIII века до н.э. Первая, известная нам, 
письменная законодательная фиксация профессиональной ответственности зодчего 
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актом обращения к богу и актом его проявления в Этом Мире. Мастер-архитектор мыслил 
и творил во имя бога, именем бога и на благо людей. 
 
Выявлено, что сакральный аспект деятельности архитектора наиболее полно и 
выразительно представлен в культуре Древнего Египта: как в построении самой 

 
22 Electronic Babylonian Library (eBL) Platform. URL: https://www.ebl.lmu.de/dictionary/hirītu%20I (дата 

обращения: 09.02.2025). 
23 šum-ma bânûm a-na a-wi-lim bîtam i-bu-uš-ma ši-bi-ir-šu la u-dan-ni-in-ma bîtum i-bu-šu im-ku-ut-ma 

be-el bîtim buš-ta-mi-it bânûm šu-u id-da-ak (источник транслитерации: [21]). 

архитектуры [4, 24, 25], так и в текстах, в том числе в терминологии, определяющей статус 
архитектора. 
 
Возможности современной этимологии, существенно расширившиеся с появлением таких 
масштабных языковых корпусов, как Тезаурус египетского языка, Чикагский ассирийский 
словарь, Лейденские индоевропейские этимологические словари, позволили нам сделать 
следующие наблюдения: 
1) изначально, с появлением древних государств и монументального строительства в 

Древнем Египте и в Двуречье, сакральный аспект архитектурной деятельности 
соотносился с творческим актом, подобным сотворению мира, зиждителем которого в 
разных вариантах выступали боги-творцы, боги-покровители профессии, культурные 
герои, цари и верховные жрецы; 

2) строительная деятельность в Египте в техническом плане связывалась с глиной; 
корень qd, обозначавший работу с глиной, исчезает только в названии должности 
архитектора высшего ранга, носившего титул «начальник всех работ царя»; 

3) отсутствие в Двуречье строгой языковой привязки строительства к какому-либо виду 
материала предположительно обусловлено большим разнообразием сортов глин, 
разновидностей тростника и других строительных материалов, для каждого из которых 
в аккадском языке были придуманы свои названия; 

4) в Египте, с его развитой системой бюрократического аппарата, карьера архитектора 
могла складываться по ступеням, шаг за шагом – от помощника начальника работ до 
начальника всех работ царя. В Двуречье такой стройной системы нам обнаружить не 
удалось, равно как и сведений об иных архитекторах, помимо царей. 
 

Древность – время наивысшего престижа профессии архитектора. Бог-творец всего сущего 
выступал одновременно в роли первого архитектора, создателя первых строительных 
памятников. В Двуречье главным архитектором был царь, в Египте долгое время – первый 
вельможа, бывший в то же время жрецом. В эпоху Нового царства жреческие функции 
главного архитектора постепенно исчезают. Перестав быть жрецом, архитектор утратил 
функцию главного идеолога культуры. На этом фоне сама культура значительно беднеет 
– при Птолемеях, когда за главным архитектором осталась только функция начальника 
работ, творческий процесс создания новых храмов оказался сведен к различным 
вариантам весьма условной интерпретации идей ушедших времен.  
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