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ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Д. Б. ПРУСАКОВ

О ПРИЧИНЕ «ПОЗДНЕГО» ПЕРЕХОДА
К НЕОЛИТУ И ПРОИЗВОДЯЩЕМУ
ХОЗЯЙСТВУ В ЕГИПТЕ
(Материалы для ландшафтно-климатической
реконструкции)

Рубеж плейстоцена и голоцена по завершении около 10600 не-
калиброванных лет назад (л. н.) похолодания верхнего дриаса
(Dansgaard et al. 1989; Клименко и др. 1996) ознаменовался быст-
рым приростом средней температуры Северного полушария (John-
sen et al. 1992; Alley et al. 1993; Grootes et al. 1993; Mayewski et al.
1993). Об установлении в раннеголоценовой Африке более теплого
и влажного климата свидетельствуют, например, распространение
на континенте после 12000 л. н. экваториальных и горных лесов,
повышение уровня озер Сахары и Эфиопии, а также увеличение
<...> стока Белого и Голубого Нила (Grove, Goudie 1971; Fontes
et al. 1973; Gasse et al. 1974; Hamilton 1974; Grove et al. 1975; Wil-
liams et al. 1977; Gasse, Street 1978; Adamson et al. 1980; Gasse et al.
1980; Muzzolini 1986).

Вместе с тем на сегодняшний день в <...> долине Главного Ни-
ла, за исключением района Вади Хальфа у второго порога, почти не
обнаружено человеческих стоянок периода 12000–8000 л. н. (Con-
nor, Marks 1986). При этом из 59 мужских, женских и детских ске-
летов древнейшего массового захоронения Джебель Сахаба близ
Вади Хальфа (ок. 12000 л. н.) свыше 40 % демонстрируют признаки
насильственной смерти: каменные отщепы в черепах и костях, по-
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резы и переломы конечностей (Wendorf 1968). Это дало исследова-
телям повод говорить о том, что на рубеже плейстоцена и голоцена
население Нижней Нубии и Египта вело ожесточенную борьбу за
ресурсы (Wendorf 2001).

Дельта Нила 11500–8000 л. н. представляла собой песчаную
равнину с редким растительным покровом, непригодную для зем-
леделия и скотоводства: почвообразующие илистые наносы здесь
пока не откладывались, а транспортировались Рекой в море, где
рассеивались и смывались прибрежными волнениями и течениями
(Stanley, Warne 1993a, 1993b; ср.: Butzer 1959a). Значительную роль
при этом играл низкий базис эрозии Нила, ускорявший дельтовый
сток Реки: около 11500 л. н. уровень Средиземного моря был на 70 м
ниже современного. Таким образом, почвенно-ботанические усло-
вия раннеголоценовой Дельты не благоприятствовали переходу к
оседлости и неолитическому производящему хозяйству.

В Долине предварительно вырисовывается похожая социоесте-
ственная картина. Например, одна из редких раннеголоценовых
стоянок в пойме Нижней Нубии, отмеченная радиоуглеродной да-
той 10580 ± 150 14C л. н. (культура Аркин), принадлежала палеоли-
тическим охотникам и рыболовам и представляла собой «малень-
кий сезонный лагерь на островке суши» (Wendorf et al. 1979). Как
показали раскопки в ал-Кабе, следы человека на берегах верхне-
египетского Нила около 8000 л. н. также носят непостоянный ха-
рактер и, по мнению археологов, говорят преимущественно о ры-
боловстве на пойменном мелководье в сезон разлива, с июля по
ноябрь (Vermeersch 1971, 1978).

Исследователи усматривали парадокс в том, что «депопуляция»
нильской долины ок. 12000 л. н. засвидетельствована геоархеологи-
чески сразу вслед за прекращением фазы катастрофических разли-
вов так называемого «необузданного Нила» («Wild Nile»), превы-
шавших уровень заливной поймы на 8–9 м (Butzer 1980; Paulissen,
Vermeersch 1987) и отразивших «климатические аномалии в субса-
харской Африке между 14000 и 12000 л. н.» (Midant-Reynes 2000).

На объективный взгляд, однако, ничего парадоксального в этом
нет. Хотя умеренность разливов представляется, скорее, условием
заселения долины Нила, а не бегства из нее, нельзя и утверждать,
что высочайший «Wild Nile» отпугивал людей: например, одна из



История и современность  2 /200582

современных ему микролитических культур – Махадма (12450–
12050 л. н.) оставила целый ряд рыболовецких стоянок в Верхнем
Египте (Vermeersch et al. 1989). Кроме того, с потеплением, пре-
рвавшим позднеледниковый интерстадиал верхнего дриаса, разли-
вы Нила вновь повысились, достигнув очередного экстремума
9500–9000 л. н., синхронно пиковому уровню Палеомеридова озера
в Фаюмском оазисе (~12 м над уровнем моря) (Wendorf, Schild
1976a; Adamson et al. 1980; Said 1981, 1983; Hassan 1986c).

С другой стороны, тогда же максимального уровня достигли
озера Сахары (Muzzolini 1986). Между 9400 и 8400/8000 л. н. за-
фиксирован экстремально высокий уровень озер Эфиопского рифта
и тектонической впадины Афар (Grove, Goudie 1971; Gasse, Street
1978), а также соседнего Аравийского полуострова (McClure 1976).
После 9650 ± 250 или 9200 ± 160 14C л. н. значительно повысился
уровень озер Кении, включая Туркана (быв. Рудольф), которое
питается рекой Омо с истоками на Эфиопском нагорье (Richardson
1966; Butzer, Thurber 1969; Washbourn-Kamau 1970; Butzer 1971;
Butzer et al. 1972). Максимального объема после 9500 л. н. достигло
озеро Виктория, берега которого покрылись вечнозелеными тропи-
ческими лесами, распространившимися 9000–7000 л. н. в верховьях
Нила на месте бывших саванн (Kendall 1969; Butzer et al. 1972; Adam-
son et al. 1980). Озеро Чад между 9500 и 8000/7000 л. н. затопило
гигантскую площадь ~350 тыс. кв. км (т. н. «Мега-Чад») (Grove,
Goudie 1971). Повышение уровня грунтовых вод ок. 9500 л. н. спо-
собствовало образованию и обеспечило последующее питание озер
в Северном Судане, где около 9300 л. н. возник также сток вади
в Нил, поддерживавшийся до 6000 л. н. (Haynes et al. 1989; Pachur,
Röper 1984; Pachur, Kröpelin 1987; Pachur et al. 1990; Kröpelin,
Soulié-Märsche 1991; Nicoll 2004). В оазисах Харга и Дахла
9100–8700 л. н. существовали ключи и целые озера, наполненные
артезианскими водами (Wendorf, Hassan 1980; Brookes 1989, 1993;
McDonald 1992; Churcher, Mills 1999; Kleindienst et al. 1999), в цен-
тральном Судане 8500–7000 л. н. – неглубокие, но многочисленные
дождевые озера (Williams, Clark 1976; Williams, Adamson 1980; Rit-
chie et al. 1985).

Иными словами, в ходе потепления раннего голоцена в среднем
к VIII тыс. до н. э. увлажнение климата Африки создало такие есте-
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ственные условия жизни в Сахаре и Сахеле (области саванн) к югу
от нее, которые по качеству далеко превзошли все, что могла дать
людям пойма Нила. В центральной Сахаре радиоуглеродные даты
9370 ± 130 и 9330 ± 130 14C л. н. соответствуют находкам разнооб-
разной керамики, каменных наконечников стрел и зернотерок для
дикорастущих злаковых. В Ливийской пустыне обнаружены следы
эпипалеолитических селищ с развитым керамическим производст-
вом, датированные 8640 ± 70 и 8070 ± 100 14C л. н. (Mori 1965;
Barich 1978, 1984)11. Район плейасов Набта–Кисейба на юге совре-
менного Египта дал керамику возраста 9800 л. н. (Close 1987, 1995;
Nelson 2001), причем ряд исследователей допускал здесь домести-
кацию крупных рогатых уже 9500–9000 л. н.22 (Banks 1984; Wen-
dorf et al. 1984; Gautier 1980, 1987; Wendorf, Schild 1998).

Раннеголоценовые западные «пустыни» Нижней Нубии и Егип-
та, включая оазисы, отличались богатейшим животным миром, су-
ществование которого было бы невозможно без обильной расти-
тельности, в том числе древесной. Найденные кости и наскальные
рисунки указывают на носорога, бегемота, слона, жирафа, крупный
и мелкий рогатый «скот», эквидов (лошадиные), страуса, среди ко-
торых промышляли хищники: крокодил, лев, каракал (пустынная
рысь) (Winkler 1938–1939; Rhotert 1952; Noten 1978; Churcher 1983;
Pachur, Röper 1984; Hassan, Gross 1987; Neer, Uerpmann 1989;
Krzyzaniak 1990; Churcher 1992, 1999; Gautier 2001). На отдельных
наскальных изображениях – впрочем, не очень надежно датиро-
ванных – видны «стада» в сопровождении «пастухов». К этому
первобытному «пасторализму» некоторые исследователи приуро-
чивали распространенные в бывших египетских саваннах россыпи
больших тяжелых камней с боковыми выемками или отверстием
посередине, полагая, что эти «якоря» предназначались для привя-
зывания пасущегося одомашненного скота (Pachur, Röper 1984;
Pachur 1991). По самым смелым оценкам, годовое количество осад-
ков во времена процветания рассмотренной фауны в различных
регионах Египта и Судана могло колебаться от 200 до 800 мм
(McHugh 1974a, 1974b, 1981)33.
                                                

1 Доисторическая Восточная (Аравийская) пустыня в Египте археологами почти не ис-
следована (Debono 1950, 1951; Bomann, Young 1994; Vermeersch 1994; Bomann 1995).

2 Контраргументы см.: Smith 1986; Clutton-Brock 1993.
3 Более умеренные оценки см.: Pachur, Braun 1980; Banks 1984; Kropelin, Pachur 1991;

Gautier 2001.
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Очевидно, избыток пищи, образовавшийся в пустынях Северо-
Восточной Африки с превращением их по окончании ледниковой
эпохи в цветущие саванны, обусловил устойчивое предпочтение
обитателями раннеголоценового Египта охоты и собирательства в
Сахаре трудоемкому освоению неприветливой малоплодородной
долины Нила.

В текущей связи нельзя не коснуться отмечавшихся для Ниж-
ней Нубии позднего плейстоцена – раннего голоцена вертикальных
перемещений нильской поймы, которые были обусловлены чере-
дованием нескольких стадий аккумуляции берегового аллювия и
врезания речного потока, с амплитудой 10–15 м и периодичностью
2–3 тысячи лет (Heinzelin 1968).

Природа этого явления малопонятна, хотя в свое время ее и
объясняли климатическими изменениями в верховом водосборе
Главного Нила (Wendorf 1965; Butzer, Hansen 1968; Grove, Warren
1968). Как бы то ни было, к концу плейстоцена пойменная терраса
у южной границы Египта понизилась по сравнению с ледниковой
на 10 м, что фиксируется максимальными отметками ~157 и ~147 м
над у. м. соответственно для формаций Дибейра и Сахаба в Судане.
После 12000 л. н. в регионе наблюдалось очередное понижение
нильской поймы до минимума ~131 м над у. м. (формация Бирбет,
11000 л. н.?) с последующим поднятием до отметки ~135 м над у. м.,
которая превышала здешний современный44 пойменный уровень на
13–14 м (формация Аркин, ок. 9500 л. н.) (Heinzelin 1968). Эту
масштабную геоморфологическую перестройку можно было бы
рассматривать в качестве одного из факторов предполагаемой де-
популяции долины Нила 12000–8000 л. н., если бы подобный демо-
графический сдвиг удалось обосновать дополнительными аргумен-
тами. Не исключено, однако, что те же русловые процессы аграда-
ции и эрозии нанесли раннеголоценовой нильской пойме как ар-
хеологическому объекту невосполнимый ущерб, погребя и рассеяв
следы ее обживания людьми в перемешанных толщах аллювия.

В раннем голоцене стали проступать новые физические черты
ландшафта нильской Дельты. Перемены в значительной мере опре-
                                                

4 То есть тот, который отмечался до строительства Высотной Асуанской плотины и об-
разования озера Насер.
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делялись послеледниковой трансгрессией Средиземного моря, ока-
завшей прямое влияние на литостратиграфию, гидрографию и эко-
логию будущего Нижнего Египта (Attia 1954; Stanley 1988; Stanley
et al. 1996). В ходе глобального потепления Лаврентийский ледник
отступил от Великих озер к Гудзонову заливу, Скандинавский рас-
таял практически полностью, существенно уменьшились горные
оледенения. В период 11500–8000 л. н. средний уровень Мирового
океана повышался в пределах от –70 до –16 м относительно сего-
дняшнего нуля глубин. С подъемом и наступанием Средиземного
моря на Дельту ее береговая линия перемещалась от края конти-
нентального шельфа в направлении материка, в итоге заняв поло-
жение несколько южнее современных лагун Идку, Буруллус и
Манзала (Devoy 1987; Peltier 1987; 1994; Stanley, Warne 1993b; El-
Sayed 1996).

Эти метаморфозы коррелируют с качественным геофизическим
сдвигом в направлении вмещающего ландшафта будущей цивили-
зации фараонов. Процесс был обусловлен, прежде всего, изменени-
ем режима Нила: с развитием 12000–8000/7500 л. н. так называемо-
го «большого увлажнения раннего голоцена» (Muzzolini 1989; Mi-
dant-Reynes 2000; Haynes 2001) установился постоянный сток озер
Виктория и Мобуту-Сесе-Секо (быв. Альберт) в Белый, а через не-
го – в Главный Нил при одновременном значительном увеличении
стока Голубого Нила и Атбары за счет обильных муссонных дож-
дей в Эфиопии (Grove, Goudie 1971; Adamson et al. 1980;
Livingstone 1980). В результате амплитуда сезонных колебаний де-
бита Главного Нила уменьшилась, сам же речной поток стал более
регулярным и устойчивым в своем русле, с выраженным пиком
ежегодного разлива, что приблизило режим Реки к современному и
создало предпосылки отложения аллювиальных почв (ср.: Williams
1966; Berry, Whiteman 1968).

После 12000 л. н., в полном согласии с тезисом о непосредст-
венной связи новаций в нубийской каменной индустрии с измене-
ниями нильской гидрографии (Heinzelin, Paepe 1965), в Нубии и
Египте произошел «технологический скачок»: господствовавшие
здесь микролитические орудия стали вытесняться орудиями на
больших отщепах и пластинах (Hassan 1978, 1979; Hassan, Holmes
1985; Barich, Hassan 1987). Вместе с тем в отличие от Передней
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Азии, которая в IX–VIII тыс. до н. э. уже уверенно шагнула в не-
олит, практикуя земледелие и скотоводство, организуя многолюд-
ные поселения и вещевой обмен на обширных территориях, Нубия
и Египет сохраняли охотничье-собирательский уклад мезолита в
условиях почвенно-ботанической скудости нильской долины и ви-
дового разнообразия фауны и флоры за ее пределами. Если залив-
ная пойма Главного Нила не благоприятствовала притоку населе-
ния и развитию производящего хозяйства, то увлажнение климата
Северо-Восточной Африки, гарантируя богатые охоту и собира-
тельство в саваннах Сахары и Сахеля (Williams 1984), способство-
вало хозяйственному «застою» их раннеголоценовых обитателей в
пережитках палеолитической традиции. В Египте эта традиция со-
хранялась вплоть до VI тыс. до н. э. (Vermeersch 1981; 2000), но
данный факт не связывали непосредственно с комплексной про-
блемой климата и почвообразования, а объясняли, прежде всего,
многотысячелетней адаптацией и привычкой принильского населе-
ния к «естественным» источникам пищи (Midant-Reynes 2000).

Рис. 1

Аномалия среднегодовой температуры Северного полушария в голоцене (1 – ра-
диоуглеродные даты; 2 – календарные даты) (Клименко, Климанов, Федоров 1996;
Клименко и др. 1996; Клименко 1997; Клименко и др. 1997; Klimenko 1997).

Принципиально, однако, что раннеголоценовый глобальный
теплый тренд не был монотонным, а нарушался рядом кратковре-

большой атлантический оптимум

верхний дриас
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менных похолоданий (рис. 1), и эти колебания температур усугуб-
ляют проблему влияния климата на общественные процессы эпохи
«неолитической революции» в Северо-Восточной Африке и на
Ближнем Востоке. С начальной стадией «большого увлажнения
раннего голоцена» ассоциируются ростки оседлости в ареале нату-
фийской культуры Леванта после 12000 л. н., обозначенные скоп-
лениями круглых или овальных полуземлянок по берегам озер и
водостоков (Aurenche et al. 1981; Bar-Yosef 1998). «Важнейшие ар-
хитектурные и технологические новации» Натуфа, связываемые с
ростом числа и размеров поселений, строительством «городской»
иерихонской стены, закатом микролитов, увеличением количества
наконечников стрел и появлением шлифованных топоров, относят
к периоду 10300–9600 л. н. (Bar-Yosef 1986; Cauvin 1994; Midant-
Reynes 2000), который в свете сегодняшних палеоклиматических
датировок точно совпадает с резким потеплением, сменившим хо-
лодный верхний дриас. Кульминации этого температурного скачка,
кроме того, соответствует зарождение земледелия в Сирии ок. 9850 л. н.
(Aurenche, Cauvin 1989).

Интервал 9600–8000 л. н., к концу которого среднегодовая тем-
пература северного полушария после серии «отрицательных»
флуктуаций достигла современного значения, повысившись за это
время на 2–2,5 °С, характеризовался распространением в Леванте и
юго-восточной Анатолии культуры «докерамического неолита В»
(PPNB), а с ней – прямоугольных жилищ, земледелия и скотовод-
ства (Bar-Yosef, Belfer-Cohen 1991; Bar-Yosef, Meadows 1995; Hor-
witz et al. 1999). Фиксируемые палеоклиматологами флуктуации
похолоданий того времени для Египта могут подтверждаться,
например, геоархеологическими данными об аридных эпизодах
в районе Набта–Кисейба около 8500 и 8200 л. н. (Wendorf, Schild
1980; Wendorf et al. 1984; Close 1984), а также о снижении стока
Нила и уровня Меридова озера в Фаюме 8400–8200 л. н. (Wendorf,
Schild 1976a; Said 1983). При этом обусловленность социально-
экономических явлений температурными аномалиями здесь не
столь однозначна: так, в относительно нестабильный климатически
период 8300–7900 л. н. тот же район Набта–Кисейба располагал
постоянными неолитическими поселениями в традиции раннего
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Хартума (Arkell 1949; Winchell 2001a), с элементами каменного
строительства, помещениями для хранения припасов в жилищах и
источниками, снабженными спусками к воде (Gautier 1981; Wen-
dorf et al. 1984; Wendorf et al. 1985).

В свою очередь, «мгновенный» закат 8000 л. н. культуры PPNB
в Сирии–Палестине и на Синае археологи связывали непосредст-
венно с аридизацией ближневосточного региона в рамках так назы-
ваемого «иссушения среднего голоцена» (8000/7500–7000/6500 л. н.)
(Hassan 1986b; Aurenche, Kozlowski 1999; Midant-Reynes 2000;
Aurenche et al. 2001). Эта аридная фаза с кульминацией развития в
Северной Африке около 7500 л. н. (Lubell 2001), очевидно, должна
быть соотнесена с глобальным похолоданием 7000–5000 гг. до н. э.
(ср.: Livingstone 1975; Grove 1993). На африканском континенте
оно было отмечено регрессией озера Мега-Чад после 8000/7000 л. н.,
убылью озер Эфиопии 8400/8000–7200 л. н., понижением уровня
грунтовых вод, усыханием озер и процессами эрозии в оазисах За-
падной пустыни Египта 8000–7000 л. н., откуда тогда же оконча-
тельно исчезли микролитические орудия (Grove, Goudie 1971; Has-
san 1976; Gasse 1977; Gasse, Street 1978; Hassan 1978, 1979;
Wendorf, Hassan 1980; Hassan, Holmes 1985; Barich, Hassan 1987;
Cziesla 1993). Вместе с тем при переходе к неолиту в поречном
Египте актуальным был фактор не столько климата как такового,
сколько климатически опосредствованных изменений режима Нила
и физических свойств вмещающего ландшафта.

Климат и хозяйственно-демографический аспект его вариаций
в Нубии и Египте раннего – среднего голоцена характеризовались,
прежде всего, чередованием влажных и аридных эпизодов в Севе-
ро-Восточной Африке с перераспределением населения между ис-
точниками воды и пищевых биоресурсов Сахары. Возможно, уже
тогда ее охотниками-собирателями попутно намечались и будущие
маршруты миграций в направлении долины Главного Нила, став-
ших массовыми в конце V–IV тыс. до н. э., по завершении очень
теплого и влажного, так называемого большого атлантического оп-
тимума голоцена. Однако 8000 л. н., на момент, когда по берегам
Центрального Нила и впадавших в него рек (ныне крупнейших вади)
начали расселяться производители раннехартумской керамики – но-
сители сахаро-суданского и предвестники египетского неолита
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(Arkell 1949; Hassan 1986a; Haaland 1987a; Ehret 1993; Garcea 1993),
идеальные для человека экологические условия Сахары и Сахеля
практически исключали зависимость подобного хозяйственно-
миграционного сдвига от климатического фактора (ср.: Wickens
1982; Clark 1984; Smith 1984; Muzzolini 1993).

«Производственная» деятельность и самоорганизация поселен-
цев голоценовой долины Нила обычно рассматриваются в контек-
сте их адаптации к годовому циклу Реки с его четырехмесячным
половодьем и периодической – сезонной – доступностью различ-
ных природных богатств заливной поймы. Полагали, что приспо-
собленность и привычка к этому относительно стабильному продо-
вольственному ритму (рис. 2) избавляла предков нубийцев и егип-
тян от потребности в новых стратегиях добычи пищи, поиск и про-
ба которых в условиях существовавшего социоестественного рав-
новесия к тому же только снизила бы жизнеспособность кормив-
шихся у Реки общин. Именно этим в последнее время пытались
объяснить сравнительно поздний переход к неолиту в долине Нила,
причем здешний неолитический «скачок вперед» считали не столь-
ко необходимостью, сколько альтернативой общественного раз-
вития. Отмечали, например, что конкретно в Долине и Дельте
Египта «переход к скотоводству и земледелию в VI тыс. до н. э.
выглядит, скорее, как произвольный выбор, нежели как продуман-
ный ответ на радикальную смену среды обитания». При этом про-
исходившее тогда переселение «жителей пустыни» с их главной
ценностью – скотом – в речную долину связывали исключительно с
«всплеском аридности» (Midant-Reynes 2000).
Эти положения, выдвигавшиеся в противовес «схематизму»

идей Гордона Чайлда (Childe 1953), в свою очередь, сами едва ли
полностью адекватны реконструируемой действительности. Среди
разнообразия локальных ландшафтно-экологических ниш поздне-
ледниковой долины Главного Нила бродячие или полуоседлые
группы ее населения, несомненно, располагали «выбором» множест-
ва вариантов присваивающего жизнеобеспечения, который отразил-
ся в известной технологической и промысловой самобытности при-
нильских микролитических культур (Прусаков, Большаков 2006).
Однако качественная экологическая, прежде всего, почвенно-
ботаническая трансформация египетского вмещающего ландшафта,
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наблюдавшаяся в русле глобальных геофизических процессов ран-
него – среднего голоцена, в VI тыс. до  н. э.  со всей очевидностью

Рис. 2

«Adaptation nilotique» по А. Готье (Gautier 1990).

свела эту бифуркационную альтернативность к обозримому каналу
эволюции55, который определялся новоявленными возможностями
и при этом сугубой спецификой производящего хозяйства в преоб-
                                                

5 О принципах и терминах социосинергетики см., например: Prigogine, Stengers 1984;
Моисеев 1987; Кульпин 1994; Прусаков 1994, 1999.
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разившейся заливной пойме Нила и открывал протоегиптянам «ма-
гистральный» путь к цивилизации.

Истоки неолита на Реке ассоциируются с археологическим
комплексом раннего Хартума, который специалисты ввиду пере-
ходности ряда типологических признаков условились называть
также мезолитическим (Winchell 2001a, 2001b). «Эпицентр» этой
культуры в речной долине находился при современном слиянии
Белого и Голубого Нила, а ареал в целом не распространялся ниже
2-го порога Главного Нила (Arkell 1949). Первые стоянки размеща-
лись в черте половодий и населялись в межсезонье от разлива до
разлива, что говорит о полуоседлом образе жизни их обитателей.
На территории этих селищ не обнаружено ни очагов, ни ям под
столбовые опоры строений, однако имеются захоронения, причем
уже содержащие подобие погребального инвентаря: нательные ук-
рашения из скорлупы страусовых яиц. Хотя раннехартумской тра-
диции известны жерновые камни, бесспорные доказательства куль-
тивирования растений, как и одомашнивания животных, в ее слу-
чае отсутствуют. Важную роль в хозяйстве играла охота на лесо-
степного и речного зверя: буйвола, антилопу, дикобраза, борода-
вочника, крокодила, бегемота, черепаху, но еще большее значение
имело рыболовство. Усовершенствованный костяной гарпун хар-
тумцев имел технологическое отверстие для привязи и ряд (иногда
двойной) зазубрин, позволявших орудию застревать в теле жертвы.
Для рыбной ловли, возможно, использовались сеть и лук со стре-
лами (Arkell, Ucko 1965; Sutton 1974; Mohammed-Ali 1982; Clark,
Brandt 1984; Haaland 1987b; Caneva 1988; Phillipson 1994).

Древнейшая раннехартумская стоянка на Ниле – Сарураб 2 да-
тируется 9370/9330 ± 110 14С л. н. (Khabir 1985; Hakem, Khabir
1989), или примерно серединой IX тыс. до н. э., и служит ориенти-
ром для идентификации одного из предполагаемых центров проис-
хождения неолита сахаро-суданской традиции (Шнирельман 1989).
Вместе с тем этот единственный в своем роде памятник выглядит
как археологический феномен, поскольку «классический» нильский
ранний Хартум (8000–5700 л. н.) моложе сахаро-суданского (10000–
7000 л. н.) (Winchell 2001a) на 2,5 тысячи календарных лет66. Эту

                                                
6 8000 л. н. ?  6925 г. до н. э., 10000 л. н. ?  9460 г. до н. э. (Stuiver et al. 1998).
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хронологическую закономерность нарушают еще разве что даты
8700 ± 350 и 8130 ± 225 14С л. н. (VIII тыс. до н. э.), отвечающие
находке в нижнем течении Белого Нила двух фрагментов характер-
ного зазубренного гарпуна (Adamson 1982). И все же абсолютное
большинство радиоуглеродных дат, полученных археологией ран-
нехартумской долины Нила (Caneva 1983), соответствует кален-
дарному VII тыс. до н. э., которое считается отправным временем
нильского неолита (Midant-Reynes 2000). Датировки таких «мезо-
литических» объектов, как Шабона (7050 ± 120 14С л. н.) и Сарураб 1
(6408 ± 80 14С л. н.) (Khabir 1985; Clark 1989), свидетельствуют о
расцвете культуры раннего Хартума в регионе излияния Главного
Нила также в VI тыс. до н. э.

Наверное, допустима мысль, что неолит этого региона в VII–VI тыс.
до н. э. отчасти «перекочевывал» сюда из саванн на фоне глобаль-
ного похолодания и аридизации, затронувшей Сахару. В то же вре-
мя одной лишь культурной диффузией вследствие такого рода
природно-климатических явлений «неолитизация» нильской доли-
ны едва ли объяснима: не вызывает сомнений, что экосистема са-
могó Нила должна была не только привлекать производящее хозяй-
ство из «пустынь», но и способствовать его самостоятельному раз-
витию в местных пойменных условиях. При этом климат как тако-
вой и здесь явно не играл доминирующей роли. С одной стороны,
фаунистический материал из раннехартумских поселений в районе
6-го порога демонстрирует десятки видов животных, характерных
для зоны 400–800 мм осадков в год, которая сегодня лежит на 400 км
южнее (Midant-Reynes 2000). По некоторым оценкам, дождей в вер-
ховьях Главного Нила в эпоху раннего Хартума выпадало в 2–3 раза
больше, чем в новейшее время (Arkell 1949). С другой стороны,
около 7000 14С л. н. ≈ 5864 г. до н. э. в Верхнем Египте и Нижней
Нубии наметился сдвиг «дождливых», соответствовавших сотням
миллиметров в год изогиет77 на юг со средней скоростью 36 км за
столетие, или ~1° широты за 300 лет (Haynes 1987), что, однако, не
повлекло за собой хозяйственного «регресса» на Ниле.

                                                
7 Изогиета – изолиния, соединяющая точки местности с одинаковым количеством ат-

мосферных осадков в единицу времени (год, месяц и т. д.).
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Принципиальное значение имело совсем иное. В раннем голо-
цене нижнее междуречье Белого и Голубого Нила, именуемое Ге-
зира, было изрезано сетью рукавов последнего и представляло со-
бой подобие внутриматериковой дельты, на пространстве которой
рассеивались энергия и вещество речного потока. Если в нубий-
ской пойме Главного Нила на начальном этапе установления его
исторического режима илистых отложений накапливалось сравни-
тельно мало, то в топкой «дельте» Гезиры полноводный Голубой
Нил, который до ~6000 л. н. меандрировал в поисках своего ны-
нешнего устья у города Хартум, намыл многометровую толщу ила,
и по сей день имеющую для Судана ключевое сельскохозяйствен-
ное значение (Williams 1966; Berry, Whiteman 1968; Бохов 1987).
В среднем голоцене, с наступлением «эры современного Нила»
(Adamson et al. 1980), заливные площади конуса выноса Гезиры со-
кратились, однако расходящиеся от Хартума отрезки долин Голу-
бого, Белого и Главного Нила, а также берега Атбары оставались
хорошо увлажненными, местами поросшими лесами, а их поймен-
ные территории после спада разливов покрывались травой, пре-
вращаясь в пастбища (Williams, Adamson 1973, 1980).

В свете таких данных можно говорить о возникновении здесь в
начале голоцена, со значительным опережением остальной Нубии
и тем более Египта, условий для скотоводства и земледелия. При-
мечательно, что первый памятник культуры раннего Хартума был
открыт на северной оконечности Гезиры (Arkell 1949; Marks, Mo-
hammed-Ali 1991). Таким образом, географический «выбор» ранне-
неолитических селищ в нильской долине, по-видимому, диктовался
прежде всего, феноменом хартумского региона, где вследствие
особенного сочетания естественных факторов – климатического
(увлажнение нильских верховий) и геоморфологического («дельта»
Голубого Нила в Гезире) – имела место древнейшая концентрация
плодородных наносных почв.

В отличие от Гезиры в нижнем течении Главного Нила отложе-
ние илистых наносов стало регулярным не ранее VI тыс. до н. э.,
которым датируется и закат египетского палеолита (Vermeersch
1981; 2000). В нильской Дельте, послеледниковая геоморфология
которой определялась средиземноморской трансгрессией (Stanley
et al. 1996), магистральные речные русла, транспортировавшие и
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откладывавшие на больших площадях илистые массы, формирова-
лись в период 7000–5000 гг. до н. э. (Stanley, Warne 1993a). В итоге
лишь на рубеже VI–V тыс. до н. э. наносы ила поверх плейстоцено-
вых песков сделали Дельту пригодной для заселения и хозяйствен-
ного использования (Butzer 1959b).

Пример суданской Гезиры и египетской Дельты показывает,
что ландшафтно-климатические изменения и различия, обуслов-
ленные послеледниковыми метаморфозами «лика Земли» (Suess
1883–1909), могли варьировать генезис производящего хозяйства
не только в глобальном масштабе, но и в пределах одной речной
системы. Вернемся к дискуссии о причинах сравнительно поздней
«неолитической революции» в Египте.

Помимо рассмотренных выше, одну из них видели в том, что
похолодание и иссушение Северо-Восточной Африки на рубеже
плейстоцена и голоцена якобы нанесли сильнейший урон популя-
циям диких предков культурных растений в долине Нила, надолго
отодвинув эпоху их культивирования и доместикации88 (Wendorf,
Schild 1975; 1976b). Ссылались на «необузданный норов реки», из-
за которого первые земледельцы и скотоводы предпочитали се-
литься в оазисах Западной пустыни, при этом начало хозяйствен-
ного освоения берегов Нила связывали с миграциями в условиях
засушливого эпизода со снижением нильского стока в V тыс. до н. э.
и/или вследствие роста населения оазисов (Шнирельман 1989).

Все подобные соображения сходят на нет или отступают на
второй план перед таким аргументом, как отсутствие в раннеголо-
ценовой пойме Нила аллювиальных почв. Ключом к проблеме «нео-
литической революции» в Египте, по-видимому, является не кли-
матический, демографический или социокультурный ее аспект, а
тот геоархеологический факт, что закат египетского палеолита сов-
пал с началом отложения в низовьях Главного Нила почвообра-
зующих илистых наносов. Вероятно, именно накопление первично-
го слоя плодородного ила создало к концу VI тыс. до н. э. физиче-
ские условия для разведения ячменя, пшеницы и бобовых, отме-
чавшегося в ряде областей Египта той эпохи (Шнирельман 1989).
Оно же предположительно подготовило вмещающий ландшафт для

                                                
8 Об этих терминах см.: Haaland 1995; 1999.
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диффузии неолита извне в пойму нижнеегипетского Нила, что мог-
ло бы подтвердить раннеземледельческое поселение Меримде в
юго-западной Дельте, древнейший культурный слой которого, сви-
детельствующий о контактах с Левантом, датируется все тем же VI
или ранним V тыс. до н. э. (Eiwanger 1984; 1988). На северо-востоке
Дельты, в местечке Миншат Абу Омар, фрагменты неолитической
керамики были найдены непосредственно под слоем, основание
которого датировано 5720 ± 80 14С л. н. ≈ 4647–4460 гг. до н. э.
(Krzyzaniak 1992; 1993).

Вместе с тем нельзя сказать, что начавшийся в VI тыс. до н. э.
процесс почвообразования в заливной пойме Главного Нила резко
и повсеместно ускорил в ней развитие производящего хозяйства.
Даже спустя почти три тысячи лет, на момент зарождения государ-
ства в Египте (Прусаков 2001), охота, рыболовство и собирательст-
во диких растений по-прежнему имели для населения страны жиз-
ненно важное значение (Hassan 1984; Boessneck, Driesch 1989; An-
dres, Wunderlich 1992). При наличии, например, информации о по-
стоянном усовершенствовании доисторических рыболовных тех-
ник (Midant-Reynes 2000) данные об организованной производст-
венной деятельности протоегиптян практически отсутствуют. По-
казательно, что каменная индустрия додинастической культуры
Буто–Маади, охватывавшей в IV тыс. до н. э. обширный нижнееги-
петский ареал, не обнаруживает признаков использования в повсе-
дневном быту серпа (Rizkana, Seeher 1988; Schmidt 1993). Тем
меньше оснований говорить о климатически обусловленной «де-
градации» от производящих к присваивающим формам хозяйства в
Египте в VIII–VII (?!) тыс. до н. э. (Шеркова 2004). Те же доводы
ставят под сомнение и гипотезу об одомашнивании крупного рога-
того скота уже в раннеголоценовой долине Нила (Gautier 1984;
ср.: Muzzolini 1989).

Начало формирования илистых почв в пойме египетского Нила
и, прежде всего, в Дельте хронологически коррелирует с установ-
лением современных континентальных береговых линий на позд-
ней стадии послеледниковой трансгрессии Мирового океана (Кап-
лин 1973; Pirazzoli 1996). В период 8500–6500/5500 л. н. подъем его
уровня, прежде составлявший ~10 мм в год, замедлился на поря-
док: до 1 мм в год (Lighty et al. 1982; Emery, Aubrey 1991). Это яв-
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ление, по-видимому, сопровождалось относительной геологиче-
ской стабилизацией поймы Главного Нила, признаком чего может
служить наблюдаемая в рамках формации Аркин в северном Суда-
не почти четырехтысячелетняя фаза ее очень медленного пониже-
ния (около 9000–5000 л. н.) (Heinzelin 1968). Резкое замедление
трансгрессии с приближением к историческому нулю океанских
глубин считается важнейшей предпосылкой образования десятков
речных дельт, которые в самых разных природно-климатических
регионах Земли практически синхронно стали превращаться из
пустынно-степных песчаных равнин в болотистые низины или
плодородные зеленеющие угодья (Morgan 1970; Oomkens 1970;
Broussard 1975; Maldonado 1975; Coleman 1988; Chen, Stanley 1993;
Stanley, Warne 1994; Stanley 1997).

С точки зрения чистой гляциоэвстазии (Peltier 1987; ср.: Walcott
1972; Clark et al. 1978) наиболее вероятным фактором сдерживания
трансгрессии в глобальном масштабе явились окончательное ис-
чезновение континентальных ледников Европы и Северной Амери-
ки в VII–V тыс. до н. э. (Будыко 1974) и упоминавшееся выше по-
холодание в северном полушарии, предшествовавшее большому
атлантическому оптимуму голоцена с температурным пиком во
второй половине V тыс. до н. э. (Клименко 1997; Klimenko 1997;
ср.: Fairbridge 1960). Возможно, это похолодание было отчасти
обусловлено высокой планетарной вулканической активностью
между 7000 и 5000 гг. до н. э., признаки которой зафиксированы
гренландскими ледовыми кернами (Zielinski et al. 1994).

Для Египта эту геофизическую ситуацию с ее влиянием на ста-
новление производящего хозяйства в долине Главного Нила можно
квалифицировать в категориях социально-экологического кризиса
(Кульпин 1990, 1994), который подготовил переход к цивилизации
на решающем этапе формирования ее вмещающего ландшафта
(Прусаков 2005).
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