






ВВЕДЕНИЕ 

Искусство дреnнейшсго Египта, восточного побс
реЖIJЯ Сгедпзе~lНОГО моря 11 отчаСТII сопреДС.:IL>НЫХ с ЕГ"ПТО~l 
Нубии l и Западной Сахары давно "рив.'теТ<а.!Ю ВIIимаНllе уче
ных. ОБЫЧIIО В обllЩХ трудах по "стории IICI<yccTBa ПРIlНЯТО 
Оllисыnать ПРИ~lСРЫ высокого искусства фараОllОВСКОГО СГlllпа, 
упуская Ilpll ЭТО~1 ИЗ виду, ЧТО их ПОЯВ.:IСНI1Ю предшествовал 

до,;lГИЙ I1еРИОll. поисков н 1I0степеттIТОГО раЗВIlТIIЯ. В таКIIХ рабо
тах период этот совершенно выпадает из ПО.'1я зlн.'ния авторов. 

В реЗУ.lьтате создастся .1ОЖllое IlредстаВ.lе""е о раЗВIIТlШ еги
петского искусства. ИСК.:1I0чепием ЯВ.'lяется работа 1\:\. Э. ,'vlaTI,e 
«Искусство древнего ЕГИlIта» [9] 2, в которой даны ДОВО.1L>НО 
подробная характеристика н искусствовсдческпй аllа.:IIIЗ неко
торых групп художествеНIIОГО ремес.:ш древнейшего ЕГlшта. 
В ДРУГИХ работах, !lосвященных общю·! проб.:JСI\ННl lШП более 
чаСТНЫl\-! вопросам ИСI{усства, содержатся .'1I1ШЬ Yl10:\-пшаllllЯ о 

древнсйших Сl'Iнтетскттх lla.ileTKax с (JС.ilьефзмн, о пышно укра
шенных рукоятках ДЛЯ НОЖСЙ 11 I\ШОГОС ДP~Toe. Но' все это 
ЧIIСТО внешнее УПОМllнание, так как сущсство дела не pacr.;:pbl
вастея; в .ттУЧШ('М С~lучас уде.'1Яl'ТС51 ВНIII\IаШlе .'!ИШЬ ОПРСДС:lеп

ным дета.:ШМ. Отде.'1ьные вопросы древнейшего искусства IIН
тересующих нас стран затраl'lшаютсSl и в архео.~IOгическоЙ ли
тературе. Она очень всm1ка, 11 по мере ИЗ.'10ЖСIllIЯ маТСРIIЭ.:Iа 
мы будем не раз обращаться к пей. Особого упоминания 
заслуживает работа Ж. Вапдьс «РУI<ОВОДСТВО 110 архео.lОГИИ 

I по;t этим определением МЫ ПО!lразумеваем БО.'IЬШУЮ UU,laCTb. котuрая 
начинается к югу от первых НIIЛЬСКПХ порогов У Асуана 11 IJРОСТllрает(н .'.l8Щ~
КО 118 ЮГ, I1римерно до шестых ПОРОГОR у СТО.'1ИЦЫ СUВР('Ж'ННOI'О гuсударства 

Судап - Хартума. 
2 Злесь 11 дадее IIрИ ССJЦК8Х П8 .Ш1'сратуру первая араБСl\ая цнфра озна

чает ПОРЯДКОВЫЙ номер ИСТО'lЮfка по СI1ИСКУ .1итературы. помещеппому 9 КОН
це КНИГИ, вторая ._- страllИЦУ, римскаi! пифра -l'абmщу; IIПфРОВОС 11.111 бук
веНllое обозна'JеJmе при РИМСI{оii цифре IЮСJJС двоеточия укаЗJ.Jвает на рисуиок 
табmщы. 
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Египта» [1691, в которой встречается немало замечаний касаю-.. , 
ЩIJХСЯ изделии художественного peMeCJIa. Однако, за ИСlшюче-
н не:\ .. фундаментального ДЛЯ своего времени труда Ж. Капара 
«Начала искусства в Египте» [38], вышедшего в начале нашего 
века, сводпых трудов по искусству интересующих нас стран дО 
СIIХ пор нет. Ж. Капар ставп.'l перед собой задачу впервые 
ОЗНaJ<ОМIIТЬ читателеи с древнейши)1И СПIПетскими памятниками 
ИСJ<усства, которые БЫЛII открыты .'!Ишь за деСЯТlIлетие, пред
шествующее ПОЯВ.'Iению его работы. Во многих СJIучаях Ж. Ка
Шlр отметшт художественные достоинства издс.тшЙ и дал оцеп
KТI, не утратпвпше своего :шачення п сегодня. ДЛЯ IIнтсрпрета
ЦIПI маТСРНЗ/lа оп широко IIривлскал извсстные в то время 

данные этпографии. Однат<о некоторые выводы Ж. Капара за 
истекшие 70 лет УСПС.1П устареть, так нак за это время был от
кр ыт НОВЫII материа.1'J, освсщающиii цс.1ые эпохи в истории 
[пшта (паПРИl\lер, периоды пеоmlТа и переХОД<l от неолита I{ 
энеолиту), ноторыс В то время вопсе не БЫ:IИ известны. При
I\!СРПО то же можно СI{азать 11 о I<инге У. М. Флиндерса Питрн 
«Искусства II peMec_la древнего Египта» [136J. вышедшей не
СJ(ОЛЫ<ИМИ годами позже книги Ж. Капара. В ней также пстре
чаются очеIlЬ важные замечания по отдельным вопросам худо

жественного ремесла и техники. 

Что же касается древнейшего искусства окружающих Еги
пет стран, то ему посвящено JlИШЬ неБОJIьшое КО.'lИчестпо ра
бот - главным образом описания археО./югичеСI<ИХ находок. 
Только нскоторые вопросы художественного ремесла, кан. на
пример, рсзьба древнейших жителей Сеперного Негева по кос
ти. наш,rти отражение в небольших спеIща,~lhНЫХ работах 
Ж. Перро [120, 125]. 

АРХСОJIОГlIЧССНИЙ материал 113 Египта богат и разнообразен. 
Но до нас дошли в ОСНОВНО:\I те изде,/шя, IЮТОрЫС бьши ПО.10-
жены в погребеиия. В местах древних ПОСС.'lениir, как правило, 
найдены лишь единичные предметы. Крайне скуден и археоло
гический материад, освещающий развитие искусства древнего 
Ханаана з. 

Что же касастся искусства Западной Сахары, то оно извест
но гдавньш образом из описания наскалыlхx РИСУШ{QВ Север-

а Та], называется восточное побережt,е СредизС'\н/ого моря от СевеРIIОЙ 
Сирии до г. Газы с пустынной областью Негеп на югt>. На постоке граница 
проводится на расстоялии 150-200 км от побереiКЬЯ. 

Древние египтяие па протяжении 111-11 ТЫСЯЧСЖ'l'lIЙ до н. э. назыпа,'jИ 
9Т}' обдасть по-разному: Ссчет, Речену, Хару и Лжахи. Ол.пако псе эти П3' 
звакия остаются неизвест·н",ми широкому кругу читате.!!еi!. uолее рзспростра
нено условное научн·ое обозначение данной области «Хана ан», впервые вве
денное в .'1иroратуру в первой полови,не ХХ в. Этим географическим поня'Гием 
пользуются при описании событий, которые ПРОIIСХОJ\IIДИ. начиная с древней
ших времен до конца 11 тысичenетии 110 н. э. Поэтому и мы будем называть 
восточное побережье Средиземного моря XallaaJIOM. а его пасеJlение - ха
наанеянами. 



IIОЙ Африки. За последние сто "leT эта .1итература чрезвычайно 
пополнилась, но КОМП.r:tекснос изучение материала лишь начи

lIается. ПОЭТОМУ настоящую работу с.'1едует рассматривать как 
попытку дать нримерную картину зарождения древнейшего 
искусства R Егппте и Хана ане 11 выяснить некоторые законо
мерности его развития. ПОСКО.'1ЬКУ искусство Н ре~есло не
отделимы, n работе будет уделено uниманпе 11 вопросам 
техники. 

Важность IJзучения художественного ремесла этих стран оп
реде.rrнется 11 ТБJ, что стаНОВ.lенпе искусства в Египте и в со
седних с НИМ странах - это не TO.lbKO становление данного 

конкретного ИСКУСС'ша, но н одна нз страшщ вссй истории нс
кусства. Kpo~IC того, l\·ibl задалнсь целью не только рассмотреть 
художественное ремеС.'10, но 11 попытаться восстановить нско

ТОрые черты быта II куm"туры древнейшего населения Египта 
и сопреде,'JЬНЫХ стран. 

В леРIIО}1. от VI-V и до начаШl III тысячс.rrетия 4 в Египте 
и от VIII л.о нача.11а III тысяче.'1СТИЯ в Ханаане господствовал 
первобытнообЩИНIIЫЙ строй. II IV ТЫСЯЧС.1етии завершился про-
щесс СI<.гсадывания ЗСI.\ЫIСДСJll.>чеСI\О-СI\Отоводческого хозяйства. 
Эти высокоразвитые формы хозяйственной жизни способствова
.111 и развитию искусства. Ilема.'10ваЖIIOе значеНIIС име.l0 и па
Юfчие БШIГОПРИЯТНЫХ природных ус.гсовиii в указанных странах 
[2, 16-18, 32-33, 142-143, IGI-162, 174]. В связи с этим 
некоторая часть населения этих стран очень рано, уже в V
IV ТЫСЯЧС.'Jстиях, могла уде.1ЯТI.> много времени lIЗГОТОD.'Jепию 
различных художественных изделий. Однако в древнсйшем 
Египте уровень развития производитеJIЬНЫХ сил был выше, чем 
в соседних странах, а более развитос хозяйство делало и ду
ховную жизнь населеппя более полной и богатой. с.'JСДСТВIIСМ 
этого бы.'JО то, что В коице IV - начале IП тысячелстии в 
Египтс бы.'!и созданы образцы росписи, рельефа, а также 
ску.'Jьптуры, равных КОТОрЬВI не знали окружавшис его в то 

время страны. 

При изучении древнейшего искусства нам приходится мыс
~leHHO пер сходить из мнра современного в мир древний. Иной 
общсственный строй и ипой быт древнего населения этнх стран 
затрудняют и поню·!ание их искусства. К древнему искусству 
надо ПОi~ХОДИТЬ с другюш требованиями и мерками. Многое из 
того, что опреДСJlнет Ilроизведсния искусства бо.lее позднего 
времени, еще отсутствует в пе;\l. II неlЮТОРЫХ С.'1учаях мы в той 
июl иной степени може~1 догадаться, что изготовите.'1ЯМИ этих 
паl\'lЯТНИКОВ рУКОВОДИЛИ те 1I.11И иные представления, верования, 

но в ДРУГIlХ случаях вещи БыJIи ИЗГОТОВ.'lены явно исходя из эс
тетических потребностей. 

4 В дальнейшем речь будет идти лишь о памятииках, относящихея ко 
BpeMellll VIJI-I11 тЫсячелетий. Поэтому мы будем опускать едо н. Э.:t. 
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1 српеливо, 1I0стеllенно знакомясь с отде.ТJЬными группами 

IIзде.'lIIii 5. мы можем ОJlредеЛIIТЬ художсствеllныii вкус 11 эсте
тические взг.1ЯДЫ, господстnонаВШllе в те времеllа, а также 

установить. каюаr Вllда~1 IIскусства В то время ПРllнаД,1).сжа.'10 

ведущее ~reCTO. В свою очере;lЬ это номожет ВЫЯВlIТЬ ИСТОКII 
11 путн раЗБИТИЯ искусства пос,Т(сд.ующих пер подов. В этом 
смысле дрепнейшие РПСУПКII. ре,:Iьефы и ску.1ЬПТУРЫ можно рас
смаТРlIвать как своего рода документ эпохп. I1е,:}hЗИ упускать 
11.1 ВIIДУ " их ПО.Jllаватс.'1i>НУЮ I{l'ННОСТЬ. 

В пзучении л:реuнеишсго искусства ОllрСДС.:Iеllllые TPYДHOCТII 
создаст проб,')ема хрОНО,7Iогнп. Абсолютная ЩIтщюв){а преДl\lе
тов нз дреВНIIХ сдоев о"ень затруднена (2, 5]. Египетскую дод.и
НtiСТllческуlO :\rзтсрнз.1hJJУЮ },y,rJbТYPY не lIрИШIТО .&.зтироnать 

оБЫ'lНl>lМ образо" - IIХ ОТIIОСИТС.'lhIlУЮ ХРОНО,rJОПIЮ онреде~июl' 
110 т ИlI а:\1 IIздел IIЙ, фОР:\lа КОТОР 1,1 х r13МСIIЯЛ aCI, 'НОС" едонатс.'1!.>Н!). 
По теРМИНО.:lOГИII ~'. N1. Ф_1IЫlllсрса ПllТрll сrюсuб ЭТОТ ШВbL
вае'Гся СIIСТl~:\-!ОЙ ОТНОСIIТСЛI,НЫХ ;HJТ (о . .1.) r:з, 11-12]. ДатщJOВ
ка дрсвнеrllllИХ IIЗI\НПНИКОН Ханаана ВО.l:\It)ЖlIО еще прнб.:III31I
Te.'1bIlee. Поэтому м оБОlIХ случ.аях ~lерой BpeJl·fellll будут века. 

Для древнсй историн I:пшта прннята с,'IедуIOЩЗЯ lI('РНО.:Ш-
заЦIlЯ: 

1) неоаит - YI-\7 тысяче.ТIеТIIЯ; 
2) энеО.1ПТ (мел.ПО-I<амепныИ Ht'I":) - 1\7 ТbLСН'1С.lетие; 
3) Раннее царство - 01<0.:10 НЗ'!:!:!;) 111 тыся'!е.'1еТIIЯ-

ХХУII (?) в. (правпте.1П, предшествующие цаРЯ1\! 1 ДИП., [i на
Рll 1 .JI дI1II.); 

'1) Старос IЩРСТВО X\YТI (?) \:XII ВП.; 
5) Среднес царство - \:\11 X\'II I!В.: 
6) Новое нарство - Х\71-:\.1 мв. 
Внутреннес lЮДIНIЗ;I.t' .. lelIIIС ЭIIQХII ЭlIt'О.'1l1та в Египте !IpI!XO

ДIIТСЯ на первый п второй д,ОДIIIНIСТlI'!еские перноды, I!IIOгда 
называе)·IЫС соответствешlO амратский 11 герзсiiСКIIii (по ~leCTY 
находон памятников II lIосе.'IСННЯХ Л:\lра п Герзе). В Северном 
ЕПlIIте неолпт представ.тrен находка l\1!l у посе.'1СНШl А'\ерпм:J.С 11 

у оазиса Файюм. Кроме того, н Вf'РХНбl ЕгшIТС были обнару
жены ку.1ЫУРЫ н('олита (ПОСС.lеПIIе Т,н:,з) У переходпого Н('))[IO
.'1.а от неолита )( энео.:tIlТУ (посе.'1СIIIIt' f)а;lЯРII 6). ОТ :)ТИХ назва
ний мсст раскопок п I\j'.'1bТYPbl 1I0.IУЧП.'II ШlзванrJl' тасиilской 11 
бал:,1j)ИСКОЙ. По абсо.olЮТНОЙ XpOHO.10ГJIIJ IЮ(,'!l'.1ННt' ,lве KY,lUТY
)1Ы отстоят IIсдадско одна o~ другой. ТаСllfICIшii J<у.1ЫУРПЫЙ 
IЮМII.lекс можно отнссти К концу \;' тысяч.е,.'IСТИSI, (1 Б З :J.Щ1И-

5 Ошовноt! ВНИЩJIIИС уде.1еllО наиGО.1СС пrШI~'I(!тс.,".IЩ.1 IIзде.?ИЮI. i! в 

fЧIЮlliСНШI ~1IЮПIХ .'tJ1УГИХ мы ВI.o!liУЖ,1еПI,1 ОГр'ШIIЧИТI.ся .'1111111, оБЩСII Х<lJI<ШТС
!Шl·ТИl\оlI. C(!~IO сuБUII разумее1'СSl, 'ПО вовсе не yдe.'l(~H() ВIIИ~lal11Iе таким ~Iце

."IИЯ\I, которые бы,ш в свое Пl'еМ!I и:'!даIlЫ как по;t.·JlЩНl.IС, 110 ПО:IДНСС ПJ111 оолее 
тщ(!те.1ЬНU~1 ИСС~lе,'tопапии ОКiва."шсь ПОЛ.'1Е:'.'II\<:I МИ. 

6 КУ;II,тура эта впервые быда обll8ружена в Ба.'{аj1И, <:I lIозднее - 11 по
б.~и:юсш О'Г Бадари, n М.остагедде и ,\'\атмаре. 
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еКНII -!{ са:\](Н1У нача.'IУ 1 \'. ~eBepHЫIf нео.'IИТ ОТНОСIIТСЯ к 00-
Ж'С р",шем)" вреl\Iени, но в IIРСДС,JaХ того же V тысячслстии. 
Первый н второй ДОДlllIaСТlIческне периоды соответствуют прп
мерно первой 11 второй по.~овипе IV ТЫСЯЧС,lетия. 

Периодизация древней l1СТОрШI Ханаана носит бо.:!ес общий 
характер. ДОI{сраМllчеСКI!11 И керамический НСО.:шт приходятся 
ШI УII- .у Тblсиче:IСТIIЯ, энео.:lИТ -- на IV тысячелетие. Период 
11 [-л тысяче.lеПIii разде.lеп па ЭПОХII древней, среднсii н позд
'ней бронзы. Длительность ЭПОХIl древней бронзы опреде.:шют в 
тысячу .rleT (:3200-2200). 

ДР\.'ВIIсЙшсе IlCI{YCCTBO интереСУЮЩIlХ нас стран - IIреIПIУ
щсствl'НlIO НСКУССТВО )-Iа.1blХ фОР'-\I. Потому мы СОЧ:11I воз:\IOЖ
IfЬВI дать н соответствующее название ЮIИГII. 

При работе над данной IШIlгоii автор воспользова,lСЯ неко
TOPbBНI за)lсчаНПЯМII Е. с. БОГОСЛОВСJ<ОГО, и. А. ЛаПIlС и 
ю. я. Пер\.'пё.1КllНа 11 выражаст им свою IIpIl3HaTe.'IbJJOcTb. 

Henker
Henker



r.'lABAl 

I1РИКЛЛДНОЕ ИСКУССТВО 

М-СЫ:ЛЬ 

§ 1. Плетенки. В древнейшие врсмена, ~ \/
IV тысяче.'lепIЯХ, 13 Египте 11 Ханаане оБСТЭНОВI(Э в ДОl\lах была 
чрезвычайно проста. ;\\ебе.'Н! II наше:-'f пониманни С.:lOва не было. 
ОБХОДИЮJСЬ шкурами и циновками [2, 62-63, 83, рис. 2; 37, 40; 
91, 56], на I<OTOPblX Сllа:ш, работаJ1I1, СИДСJШ, ели. 13 JlJlетеных 
вместилищах и сосудах храни.тш съестные припасы, различные 

вещестпз, а также МНОПIС I1рсдметы i~омашнего обихода. 

Плстеные издеЛШI из растительного матерпа.1а (папируса, 
тростннка, па.:IhМОВЫХ BO:IOJ,OH I! трап) и I\Ожаных pe:-'lНей ОТ,1И
ча.rrись n дреВIJОСТII БО.'1ЬШИ\1 разнообраЗИСJ\'I. Н Египте наиболее 
l!ОlIУ:IЯрНI,1 БЫ,IШ Ilзл.е.1I1Я, которые условно можно назван, l<Op
знна;\ш, хотя II группу таКIIХ изделий входили не только КОР
ЗIIIIЫ раз.1II'IНо!"r фОР\IЫ I! раз\н.'роu JI разной техники П.lеТСIIIIЯ. 
но и CYMKII-КОШСJl]Ш, подносы, блюда l55, ХХХII:С]. Самой про
стоН была СJlиральная вязка (от цептра в дне), но встречаЛIIСЬ 
и веСЮlа С.'lожные псрсн.:rетения. l\\атериэ.'I, который шел на 
изготовление плетеIIЮI, часто IIредварите.rrыю подвсргался 

окраске (В красный, черный 11 Жl'ЛТЫИ цпета), отчего па издс
.тпIЯХ получались раЗIIоцветные узоры. Многие из этих одно
цветных п разноцвеТIIЫХ узоров стаЮI те;>! неиссякаемым источ

Нlшом, нз которого черпали дреПНIIС кераr.шсты, живописцы и 

резчшш РИСУН!<II ЛJIН изготовлявшнхся 11МВ издслиИ. Из П.1ете-
1101\ делалп такжс одежду и многое другое. 

Цинопками УI<раша.1ИСЬ внутрешше и внешние стены ЖИЛIlЩ 
и ДРУГИХ сооружений. включая МОГИ.ТJы и гробницы в IV и в 
пачале 111 ТЫСЯЧСJlетия. В подражание И~'I позднее, в эпоху 111 
династии, степы части скальных Ka;V!ep ПОД ступенчатой пирами
ДОЙ Джосера были украшены голуБы:\и глазурованными плит
ками, которые в сочетании с рельефом, вырезанным в светдом 
камне об.'lИЦОВКИ, создавали подобие разноцветной плетенки 
[4, 27]. 
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§ 2. Лари, сундуки. В нача.,е 111 Тhlсячс.']етия в ЕГlIпте из
II'ОТОВЛЯЛИСЬ I<рупные, прямоугольной формы лари, СУНДУКИ 11 
ЮllIIКИ. В пих храпи.1И ПО:МИ1\IО СОС)'дов цснпые преД:\-IСТЫ укра
шения, например серебряные кольца, а также ткани, ДОКУМСНТЫ 
II(J ШJnJJРУСС II ра.ыичные орудия [85, 338-340]. Вероятно, апа
ЛОГИЧНЫ~I образом обстоя.'lО де.10 и в Хапаане. На это указы
вают оссуарии. внешний вид которых напоминает форму -СУНДУ
ков на ножках {2, 74, рис. 5]. Ханаапеянс, как н еГИlIтяне, дет]
ли разного рода шкатулки 11 лари. От дрепнейшсго вреl\'1ени 
сохраНИ.1ПСЬ ШПIlЬ ма,'1енышс 1'.1ППЯНЬТ(' [33, 49, XXIV:24; 33. 83. 
XXXIV:14] и ка!\Iепные предметы [132, 36, XLfI:209-214j это
го рода. Одпа пластинка-прююуго.'1ЬПИК из с.,онопоI"l !ЮСТII 
ПОЗВО.:н:ет предположить, что из этого материала тожс дедалп 

лаРЧИl\jj [157, ХХХХ:4БI]. Такие крохотпые сосуды - шкаТу.:JКИ 
из 6нвпя слопа II зуба бегс:\юта БТ,IЛП обнаружены в IОЖНD:l1 
Ханаанс (24, 218-220] 1. НесомнеНIIО, они бы.:IИ сделаны в под
ражаl1i:е дерепянным яшичкам. которые в большпнстпе С.lучаев 
до нас не ДОШ.'1II [34, 20). В Египте таЮlе л.сревянныс туалетные 
короБОl;КИ, в ТОМ числе и фигурные в виде бегемота, С.']ОН(I и 
других i!ШВОТIIЫХ. а таl,же ППЩ. бы.1!! обнаружены в богатых 
заХОJЮlj(,НИЯХ нача.:18 ПI ТЫСЯЧt>леТIIЯ. В НИХ храни.нт K(1l\ICHHhIe 

·СОСУДЮ,jl Л.:JЯ ПРIlТllраниЙ. туалстные .'10жеЧКII, шпаТС.>!I1 п I<pac
ку, употреб.1ЯС:\l)·Ю в JЮОlетпке. В ОТ.:JIРIИС ОТ обычпых СОСУДОВ. 
этн ИМf.1Н КРЫIIШУ. Она ПРllвязыва.lаСh веРСВО'lI1ЫМIf пете.:Jы{а
МИ, продетыми lJсрез СКВОЗIIые отверстия в крышке 11 в степке 

Ш1\(jТУ.r:,ш. I1eKoTophI(' ДОТl.ипаСТlIчеСКIIС Г.']ИНЯПЫl' даРЧIIЮI 
·бы.l!! :.i\рашены. I3 одно:'.! с.'IУЧ(Н~ ГОРIlЗ0нта.'1hПЫС пара.rтле.'1ьные 
ПО:Юct.,; заПО.1Нt'НЫ KOChHI!I черточкамп {I28. ХУI:73]. Рису н 01\ 

этот i;"ПО:\-IИllаст плетсН!{у. I3 lI.ругпх С.:JУ'ШЯХ "а стеНКII бы.']!! 
'нанесены более С.:южпые РИСУП"П. бо.:I"'ПСЙ часТ1,Ю сходные с 
POCT/IICbiO кеРЮI!II<Н (см. рlIС. на СТр. 13б). 

В ]1;:, чале 1 IТ тысяче.'1СТ!!Я на Oll'HY И"'I IIрИХОЛЯТ Дсревя нпые 
'наБОРНЫl' ТlIкаТУ.'IКП. СП'ПКIJ OJt1l0rO тнкого KPj:r.:1Oro 1:1 сечl'НИИ 
изде.П IШ дна :\leTpoM ОКО.'10 20 см н.з гробшшы ве.%МОЖП ире
мени J дпнастин Хсмакн украшены двухцветной :,\юзаи"оil-
малеНЬЮ-lе квадратики дерева .IJ,BYX сортов ВЫ.'IO>Кены в шах

маТПО)1 llOрядке [57, 41, ХХII1:А]. 
БО.:Jее С.'10>КI!ЬПоl бы.1 узор па Л())'ГО!\'I ЯULИчке ДЛИНОЙ в ПО.1-

·MeTp€!. Стснки его покрыты также двухцветной мозаикой из 
·прямоуго.льных П.lастинок (20Х2 СМ) дпух сортов дерева, от
лиtJаЮlllНХСЯ нвстом. Не нало об.lадать БО.,]ЫШI)[ воображением, 
'чтобы узнан, в этой отделке узор Шlетешш. Верхний край из
де.']ия. Ii:poMe того, ИНКРУСТИ!JUIШIl кусочкаШf слоновой кости t57, 
41, рис. 11]. 

1 Мы OCT31!.l!ICM нерассмотренными фрагмеIIТЫ шкату.IJIК.И из эбенового 
.дерева, найденные I! Библе, в С.10ЯХ • .'~агируе~IhIХ временем Старого царства 
'[191.337. РИС. 271]. Кроме того, М. дюнан СllраВСДДlfRО указываJI, что изде
. лис это всего-навсего IIАrПОРТllропаио и:! Египта. 
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СтеНlШ еще одного .'Iзрчика того же временп 6ы.'1и ВЫ.'южс-
/IЫ TPCYfO.lbHbIMII КУСОЧI{3МИ фаЯI1са краСIIВОГО го.1)"60ГО цвета. 
д,:НI каждого такого кусочка 6"'.'10 вырезано СIIСЦIl3.'1ьное уг
.1уб.'1ение; за креп.'1Я.'1ИСЬ онп К.1СЯЩПМ вещеСТВ(НI l55, :38, 
ХХХ I :С]. От этого вре)lенп COX\HII1I1.'1I1Cl. и более тонко ВЫlЮ.IJ
ненные шш:рустаЦIllI НЗ КУСОЧКОВ фаянса то,тlЩIIНОЙ 8Cl'I'0 н 
1 /'.1:\/ (7, 293]. 

§ 3, ФУТЛЯРbl, К IIIкзтуm{ам ПРЮI ыкают IIIперссноii ]ШНСТ
рукции ФУТ.:IН)JЫ Д.'JЯ раЗ.1IlЧНЫХ жезлов, сэнда,шй [139. 11, 
ХII: 10] и других 1JреД~Iетов. В уже упомянутой НЮШ гробнице 
ХеNlака найден простой кожаный ФУТ.'IЯР Цll.:шндрнческоЙ фор
мы, СТЯI1УТЫЙ дереВЯННЫ)1!J обручюш. ДЮll1а его 1 )1 ври дна
метре 8 15 0/. ИЗГОТОВ\lТСШI IICPBOfO известного IIЭ~I фут.'lяра 
l\lorml I'ОjJДlПЬСЯ TC:\I, что созда.'1И Т31ше совершенно повос, ра
нее lIl'пзвествое по КОНСТРУКЦIIИ издеЛllе -- в lIем стеllКИ нз :'IЯГ

I\ОЙ I<ОЖl1 СОl'ДIllIяm1СЬ с дереВННIIЫМ каркасом обручаМII, а это 
6bI.'1O В то Dре:'IЯ БО.'1UШПI\/ ДОСТlIжением. Мастера иееl\О.'1Ы":ИХ 
ПОС.lедуlOЩИХ 1l0КО.'IеIJlIЙ, IIЗГОТОВЛЯН ПОДОUНblе футляры, не 
CMO]'JIII преВЗОЙТII своих прсдшсствеИНlIКОВ 11 огрarШЧll.'1ИСЬ .'lIIШЬ 

тем, что lIОКРЫ.'1И, например, с обепх сторон днище и КРЫШКУ 
ана.'10ГIIЧНОГО же IIзде.'IИЯ, вып.'1пепногоo для царицы Хетспхе
рес (матера фараона Хуфу) , тонкам ЛIIСТОМ драгоценного )/е
Ta,'1.:I;) - Э:IскТ)юна (?). 

§ 4. Крuва'ftl. Во второй IЮilOВlше I\' тыснче.rIСТПЯ в Египте 
1l0lШЙНIlКОВ в МОГИ.'lе I<лали ИllOl'да IIС на шкуру 11.111 ЦIIIЮ8КУ. а 
на прямоуго.'1ЬНУЮ дсревянную раму. ДеРСВЯlIные П,'I<lIIКII соеди
I1Я.'llIСЬ 1I0Д IIРЮ'IЫ~I yr,:rOM ПРII ПО:'IOЩII веревок, продетых через 
СЩ'ЦIНIЛЫlьте отверстия на Iюнцах П.'Iанок, которые таким об

разом СТЯГIIГl<l.'1!!Сl, !! образовывал!! p:'HIY. Попсрек рамы !!а
браСblВ<I.Ш ветк!!; сверху !!Х покрыва.'l11 ЩIНОВКОИ [105, 135-
136, ХН; 27, fl2; 99, 170]. Вскоре, однако, !!ОЯВ.:Iяются и первые 
кровати. В основу IIХ КОНСТРУКЦИIl llO.ТlOжена ОllИсаннан pa:\la, 
по вместо сеТ]\1I lIа нес паТЯГlшаJIИ IIСКУСПО СШlстеннуlO ЦИIIОВКУ,. 

свя.запную с этой рамой. В ЭТО)1 сказа.:rось высокое IIСКУССТНО 
м actePOB-ПЛСТС.1ЬЩИКОВ. Раму, кроме того, УКРСП:IЯ.:lII lIа четы
рех НОЖI(ах. Процесс да.'1ьнеЙшего УС,'10ЖПСПIlЯ работы дерс
вооБДl'.lОЧНIIIШВ JlРllвел l( тому, ЧТО в РШI1IРI\;1 царстве сущее 
стпова.'10 уже IlИТЬ IIIЩОfl кроватей, раl.'Il1чаroЩIIХСЯ но КОНС'Т
РУЮЩII. 

Ввнду отсутствия хорошего клея, нодобного СОllРб1енному CTO~ 
.'1ЯIНЮ:\IУ, в древпем Египте на ру6сжс lV' 11 III тысяче.']СПIИ 
бы.13 разработана це.НIЯ СI1СТбrа скреП.1еНIJЯ отл.с.1ыlхx частсй 
l,роваТ1I 1IРП JIOМОЩИ ВЫСТУПОВ-ШIIПОВ 11 СООТDеТСТВУlOЩIIХ llМ 

уг .. lублениЙ, а также ДОПО.:rllитеm .. ного стягивания ремнями, про-
ХОДИВШIlМ1I через отвеРСТIIЯ, СДС.lанные спецllа,lыlo ДJIЯ этого. 

Обращает, однако, на себя вни~rанис то, что pel\IHH при этом: 
раСllолага.::ШСЬ СIIМ:\-Iетрично - так, что 06разовывался геомст
IНIЧ('СКII праВII.'1ЬНЫИ рпсунок из витков-зигзагов. ИНblМИ С.lюва-
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Mll, ре:'l1НИ ВЫПО,1IJяmI не ТО.'lI>КО чисто техническую задачу, но 

11 СIУЖlI.:Ш украшением. 
Же.lаllие СДе.'lать кровать бо.:тее красипой nызпа!IO ее укра

)[JC'IIIIe - прежде всего художестnенноii резьбой. В l!ерl3УЮ оче.
pt.' Д!> У J\раша:1 I! нож KII - IIX выреза.l!! IIЗ _ дерева Н.l!! С.:юновои 

IЮСТ\[ n n!!де бычьих IIОГ 11 аЬВII1!ЫХ .1ап. Большое искусстnо рез
ЧIIIШВ Прll 3ТО:\'! ВЫНВШIOtъ n ТО:'[, '[1'0 ОIlИ праnll.:тыro передавал!! 

l\ШОГlJе аНilТО\IJ['Iеские особенности, cnoIkTneHHble копечностям 
ЭТIIХ ЖIШОТПЫХ. В ЭПОХУ Раннего Ilарства IIзмеНII.:JаСI, 11 фОР~lа 
рюш. 

ПРО.'l.OJIьrrые се части УД.ШПИ.lI!СЬ, и КОНЦЫ их CTaJIII BЫCTYllaT~, 
за IIpe;~e,:II,1 рамы. На ШIХ, KpO"'le тога. ста:ш на;l,еиаТI, IIЗЯЩНОIl 

фОР:'liЫ :о.1Е'ДНЫС 1I.·1И 3 о.гIOт ь[(.' набалдаШНИКll, которые при nсех 

uарIIаЦIIНХ ШIIIО:\\I!ШlЮТ ГРIIБОк. 
За:\!еТИ\I, кстаТl1, что n\leCTo ;l,среnЯIIIIЫХ ПОДГОЛОВНИI{ОН, IIJII

ро[\о paCllpOCTpaHeHHblX в фараОНОВСКОl>' Египте, в ДОДlIнаСТIIЧС
CI,Ol' ире:>.ш УJlотреб.lя.1ИСh ПОДУШЮI Jlз КОЖIl 11 ткаllИ, набllтые 
·СО:IO~lUЙ l3S, 27, 73; 99. 170]. 

НIJчего ОJlj)сде.:теIIIIОI'О О КрОГlатях в Ханаане мы пе МОЖt:~1 
СI,азать. Как н,щестно, Ta~1 n Дрt:ВНОСТII бы.'ш распространены 
JШРШJlIНые .1('жаНlШ-:\I<lстаба 001, 43]. 

§ .5. Стулья. Носилкu. В Хапаане табуреты БЫЛ!I. вероятно, 
уже в KOHue I\r тысяче:Iетня. По крайней ~Iepe так ПОIIIIl\НIЮТ 
А. Инрку <[77, 35] 11 ДРУГIlе фрагмент стеннои рОСПIlСlI, на )(0-

ТО]JO\I мож но за мстить, ЧТО чсловечес)(а я 1I0га оппрается О ка

кой-то четырехугольныii IIреД:\lет, похожнй на I1изеНJ,КУЮ ска

ML'jlкy~2, 130-151, рИС. 3]. 
В Сгппте 11 нача.lе III ТblСЯ'Iе.·')еТШI УЖl' ШIIIЮКО БЫ.'11l рас

lIространены, сул,я ПО ДOlIIl'ДШПМ до пас образна\l, разного ро
да с'lfДl'НЬЯ Gе:з с 1111 110 1\ н со С'ПlIнкаМII. Первые Hi1IIOMIIHa.:I!I на
ШII табуреты, ес,:ш IIе СЧIlТать TOI'O. '!то СllдеиЬ(' Hl' Bl'erJ~a БЫ.l0 

строго I·ОI)JIзонта.~ ьны \1. а е\1 у подчас IIрида ва .. ш IIЗЯЩНУЮ Н:РН

В][ЗII~. ФОР~lа стульев 11 "рее".l тоже ваРЬИРОllа.1ась. Предме
та\! особой заботы столяров бы,:]и НОЖК[]. ОНII МО[','1И быть нря
)lbIC 11:1][ I1З0rHYTbll" а у "реС'С.l. I(ак 11 ра1I11.'Ю. I! фОРМl' БЫЧhIlХ 
I10Г Н .1bГlIIHI.IX лап, надобных Te~·I, которые IIЗГОТОВЛЯЛ[IСЬ 
Д.IН кроватей [85, :ЗЗ!), 353; 83,8;)(},СП; 146, 17,Х\ГIJI:;Ю].КРОl\Iе 
того, наиденная n ИеРНКОIIIIO.:Iе rезная фигурка 1I.1l'IIшша со СВЯ
.заIIIIЫ\1И ру[\а\1И, как полагают, первонаТIа.1ЫIO БЫ.'1а под.~JO)\ОТ
ЮIКО\! креС.1а 1[38, 37, рIIС. 14J. ВЫlIOлнеl1а эта фигур"з HaCTO,lb
,1(0 ХОРОШО, что может СlJпта ТI>СЯ художественным IIзде.lпем 

(§ 90). И 1lтересно, что среЮI llРУГПХ -а рхеОЛОГИЧССIШХ на Хо,'ю\\ 
НРС:\Н'НII Р;Н]][('Т'о HapcTГla обнаружены нсБО.1ЬШJ!(' дета.1П от раз
.11I'IHoij мсбе.1I1. ВОСПРОIlзводящпе СВЯЗЮI стебе.'1ЬКОВ лотоса с 
чуть раСПУСТItnlIIlIМIIСЯ цветаi\Ш. Ф. Дом{) l43, 61] и З. Саад Р92, 
4:3, XLI\'J щJавII.'1ыlo заI'.lючают, что такие предметы I1З С.10НО
ВОЙ кости НУЖНО рассматрпnатъ прообразаМII широко ИСII0.1Ь
зоваВШI1ХСЯ в ,епшетской арХllтектурс пос.rте Раннего царства 
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КОЛОНН В виде пучка лотосов. Найдены также фраГ:\lенты пла
стинок из СЛОНОВОЙ кости и ЗО.l0та, на которых нанесен рельеф
ный узор, изображавший связку тростника 1[55, 38, 40, XXVII: 11, 
ЗО, 34, 40, 65; 54, 10, 11, РИС. 3J. 

ИНЫ:\lИ словами, изготовление :\Iсбсли было в известном 
C~lblC.:Ie подготовительным этаПО:\I Д.1Я каменной архитектуры. 
На камень псреносились .r!ишь те ФОРl\IЫ, которыс прuшли 1,3K 

бы предварнте.rтьную проверт{у в ВlJде изде.;IИЙ из болес подат
:!ИНЫХ материа.l0В. 

1:3 началс 111 тысячелетия в ЖИЗIIIJ саНОВНШ:Оll большое ~1ec
то заНЮIают НОСIIЛКИ. В наиболее ЩЮСТЮI виде онп представ
.lЯ.11I собой сидснье n виде ящика, УКРСII.1('ШIOГО на шестах, с 
ПОl\!ОЩЬЮ которых его и нссли ПОСИ.1ЬШПКИ. Более С.)'южные 
пор I'!пезы были снабжены ножками и ба.'1дахинами. В послед· 
не ~1 С.lучас на ГОРИЗUlIтальпых шестах крепились вертит<а.rн..ные 

ОIЮрЫ для балдахина. На изготовление рассматриваемых НОСН
.101{ нередко Ш.1И дорогие сорта дерева, привезенные издалска, 
вроде эбенового, а таЮl\е драгоценные мета.IШЫ [85, 338-340]. 

Об использовании НОСИJIOК в Ханаане в это время ничеrо 
не llзвестно. 

§ 6. Столики. В древнейшие времепа родь СТО.1а, !{ак бы:ro 
УПО:\lЯнуто выше, игралп ЦИНОВЮI. СтолИI<И на ножках стали 
пuявляться лишь на рубеже IV п III тысяче.lетиii. Все извест
ныС' Н3:\-! рапнединаСТIIческие еГlшеТСJШс сто.1ИКН !{al{ дсревян
ные, так и каменные (139, 25, XI:23; 135, 11. \:111)" - четырех
угольные, но с закругленной одной короткой сторонuЙ. Все О!iИ . 
неве.1ИЮ\ Н, что особенно интересно, невысоки. СТО,lIIКИ на вы
COI<IIX ножках IЮЯI1ЛЯIOТСЯ n Lгипте ЗllачптелыlO позже. Любо-
ПЫТlЮ, что среди таКIIХ "(lменных (алебастровых) СТО.1С)в· 
нж'('тся один разборный. На НlIжней стороне плиты у него вы
СВСр.1СНЫ IlcTbIpe уг.rтуб.'lСНШI, в которыс НХОДЯТ конические верх
ни(' 'IaСТИ ножек. Д.1Я большей устойчивости нсеи I\оНСТРУКlIIIИ 
НО)J{I{И Юlе.тти вверху неБШ1ЬШУЮ муфточку, на которую опира
.ТIИсь Сllециальные пыступы плиты {54, 113, рис. 63]. 

1:3 Ханаанс с древнейших BpeJlell столы с )'СПСХОl\"! заменя
,1I1СЬ I{амснными плитамн. Они заСI1ндете.ТJbствованы в рабочих 
помещениях некоторых посе,~IСНИЙ Южного XaHaalll1 [2, 83; 123,. 
76]. IIc НСI{.:1I0чеIlО, чтu такая же «мебель» де.'1(}.1ась и из дере
ва, хотя археологически Оllа и не заСВllдете.rтьствована. 

§ 7. Некоторые итоги. При знакомстве с ЗТIIМ весьма ограни-, 
ченным материалом (C~I. § 1-6) уже бросаются 8 Г.'1азз НСКО
торые особенности художественного мастерства древних, кото
рые мы будем набюодать и в даJlьнеЙшем. Выбор MaTeplla . .'la 
д.'lЯ ИЗГОТО8J1ения мебеJlИ занимал не последнее место. делали 
предметы из Г.IIИНЫ И местных пород дсрева, по предпочтсние 

отдава.,и красивой слоновой l<ОСТИ, ПU,llупрозрачному камню
аJlебастру и JlУЧШИМ сортам дерева. Что же касается формы 
изделий, то здесь деЙСТ80ваJlИ ВПО,I1Не С.l0Жllвшиеся уже В· 
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IV ТЫС51'Iе.1СТИИ законы. Чаще всего следовали геометричеСКИl\1 
фнгурам (прямоугольникам, квадратам, треУГОJIЫШI{ам и кру-
1'<1 М) , которые, однако, ОТНЮДЬ не поражаlOТ нас однообразием, 
1l0СКОЛЬКУ выбор размеров БыJI совершенно пеОГРЙllиченныЙ. 
Правило ЭТО остается в силе и при наборе :\ЮЗЗИI\lI, II IlрИ 
YCTpoikTBe ременного креП,lения pa:'IЬY у кроваТIJ (ЗIlгзаГIl,тре
)'Го.1ЬНlIКИ). Художники древности IIOНlH!amI, что разнообразпть 
предмет - это значит повысить его эстетические достоипства. 

[lоложеНI1Я этого ПРllil,ержипа.!lИСЬ II :\lacTepa, УI{рашавшие IIЗде
ЛIIЯ ИНI<рустйцней и мазанкой. БО.'lьшое значенне придава.l0СЬ 
цвету. Подбирали I\OIlТpaCTllыe цвета, ДШ! чсго не только llC' 
ПО.lьзова.:Ш разноЦI3СТНЫС вставки, но и расписыва.11I издеЛllС. 

В поисках яркости де:lали н обк.l<lДКУ отдельпых дета,llей мебе
ли из Mera.:J.la 2. 13 росписи II рсЗЬбс ИСНО.lьзова,llIIСЬ чаще всего 
узоры JJ.'lетениИ. В резу.lьтате па твердые кость II камень ока
заJIИСЬ псреНСССННЫМI1 рисунки, первоначально возникшие при 

работе с гибкшlИ растенияl'l'lИ. А это потребовало большого ма
стерства. 

Сама собой разумеется, I]ТО, прежде чем нача:ш ;I.елать та
кую высокохудожественную Jl.lебель, нужно было на копить бо.1Ь
шой опыт В резьбе по дерсву, IЮСТII, камню и в обработке :-'1 е
та.r[ДОВ. TO.'lbl\Q обладая известным ОllЫТОМ, :\ЮЖIЮ было прсодо
,ICTb технические ТРУДlIOСТII по освоениlO матерна.7ЮВ, IIСПО.fJ:ЬЗУЯ 

те простые орудия, которы:\ш располагаЛll мастера, и создать 

такие ДОВО.:JЬНО сложные КОНСТРУКIlНИ, как кровати, ~IЯГ)(lIе ко

жаные ФУТ'lЯРЫ 11 да;.ке разборную мебель. Этот процесс сло
жения эстетических НОР'I (фОР~lа, Пf1JIIIЦППЫ украшения) l! вы
работка определенных теХНИl]еских llрие!\юв овладения мате

рнааом происхоn.н .. 1И n Египте п Ханаане, как \IЫ УВIIДИМ Нllже, 
на протяжении вссго 1\' тысяче.lеТШI. 

СОО'ДЫ 

§ 8. Общие ЗU.неЧQlillЯ. Сосуды состаВ.lЯЮТ 
бо.1ЬШУЮ ГРУПllУ изделий, при llроизводстпе ,{оторых необычай
но ярко IIIЮЯВIЫИСЬ 11 мастерство н художсстnенныi'! пкус -=?ев
неfтшсго наСС,lСlIИЯ I:::Гllпта 11 Ханаана. Делали их нз caII,[blX раз
IIЫХ '-Iатсриалов. ИзоБJlане находок раI{ушек п cKoIHYnbl 
страусовых ЯИЦ во !lШОГИХ древних посе.Т](~НIlЯХ СВlIдете.1Ьств)'ет 

о НРЮIеНСНllll их I3 качестве своего рода пмеСТIJ.1И1П. К TO~lY же 
в некоторых пз этих I1зделий замечены следы J(раски [18, CJ 1: 37, 
28; 8, 61; 105, 190]. Материалом Д.1Я сосудов служила также 

2 Важно также отметить, что уже в начаде III тысяче,lеТIIН в Еп!Пте .13-

ча.'И IIcrlользовать золото в архитектуре. В ОДJlОЙ из гробниц часть стены 
бы.1<I отделана резны~! дереВО~I, причем узор БЫJI выдожен mlcToBblM ЗО,10ТОМ 
[55, XIII:C]. Обычай этот ПО.'IУЧИ.'l особенно большое раЗВПТJlе во зrеменз 
Новоro царства. 
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кожа. ОТ древнейшего времени нз Египта дошли небольшие 
глиняные БО.'1ВaIIКИ, на которые, как ПО,IJaгают, натягивали ко
жу Прll ИХ ИЗГОТО8.lеНИIl [35, 48, LXXI:B 6-i]. По форме они сов
падают с частью кераМIlI<И того же временн. Ниже будет идти 
речь о некоторых кера1\flIческих сосудах энеО.'1IIТичеСJ{ОГО време

НИ, I,оторые происхожденисм своей фор:\",ы обязаны таким НО
жаньш изде.:шям. Kpo:\Ie того, неl\:оторые сосуды «одева.7JИСЬ» 
своего рода lюжаным фут.'1ЯI)QМ, подобно тому нак в паши ДПИ 
винную буты.'ШУ ОlJ.'1етают со.'10l\IOЙ. На IlРОИЗВОДСТВО сосудов 
ш;rш н ДРУГllе 1\1 атерна.'1Ы растl1те.'1ыlгоo и жппотного ПРОllСХОЖ
деНIlЯ (рог. кость. зуб), по са:\IЬВШ раСЩJOстранеННЫМII бы.:IИ 
Г.l"на il IOHIellb. 

Пр!! знаКО:\-lстве с ксраМИI<ОЙ IV тысяче.lеТШl "ас поражает 
061(.11:(' фор:\", и размеров сосудов п многообразие ПРl1емов ИХ 
украшеI!IlЯ. Одна ко прежде че:\1 "роизподство керамикн достиг
ло СТО.111 высокого уровпя, потребопаilOСJ., не~НlЛОС ВрС~lЯ. 

Нача;JО ИЗГОТОВ.lения каменных сосудов в Хапаапе ОТНОСНТ
ся уж\.' ко вре\lепн lIа.:lеО.rJlпа, а ксрамнка там вошла в употреб
.1cНlle .щачнте.1ЫIO 1I0ЗJшес, в \'1_'/ тысяче.:JеТIIЯХ. Самые древ
ние сведеНIIЯ о щюнзводстве камеНIJОЙ 1I ]'ЮlНяной посуды В 
ЕПIIIТl' восходнт К У тысяче.lеТllJO. В НСО.:Jитических lЮс.с.~СНИИХ 
i\kpIl:-'lде, ФаЙЮ:\-f 11 Таса бы.·lO открыто много остатков ксрами
lШ, находки же "именных сосудов 1I их фрагментов БЫ.IIИ лпшь 
еДIIНИЧНЫ. 

В с 11:1)' своих естественных свойств (.'lerKOCTb обработки, спо
соБIIОСТЬ ПРJ! СУШI{е 11 обжин' Ilриобретать llРОЧНОСТЬ и водо
lIепrОllпцаеl\ЮСТЬ) l".'шна cтa.~la ca~lblM раСllространснньР\1 сырь
ем .1:IЯ и.зГОТОR.:It,'НИИ раЗ.'1I1ЧНЫХ сосудов. Известпо, что первая 
Г.'111Нf.ШIЯ I10суда 110 фОР:-'-Iе I10драЖ(lЛ(] вмеСТII.1ищам из кожи, 
llerl'Ba. П.:JСТ('IIЫМ '\ОР31111<1:\" 11 TaKIIM, IIаПРИ~lер, 1I.10дам, как 

тыlа •. В lIеО.'1ИТIlчеСJ<ОЙ el'lI!lCTCKOii IIосуде :-,южно наЙТI1 низкис 
чс1ы�""х)'I'0J!L,н!,!сc MIICKII, наIlоминаЮЩIlС деревянные корытца. 

В сосудах Ц!I.'1I1НДРIIЧССКОЙ фОР:\-IЫ с круглым дном заметно 
СХОДСТВО с ана.7ЮГИЧIlЫМИ кожаными предметами. В ЮЖ!Ю:\-I 
Ханаане указанную заВИСIlМОСТh можно ПРОСЛСДIlТЬ И на части 
ЭН('О,:ШТIIческой Г.1ННЯНОЙ носуды. Та" обстоя.'1O ДСJIO с так на
ЗЫВ(lемыщr маС.:lOбоЙками и ДРУГlIЩI сосудаМII, II:\ШТIIР}'ЮЩИl\IlI 
кожаllые БУРДIOКlI раЗ.llИЧIlblХ фОР:\1 [2, рис. 4; 19, 300; 46, 
рпс. 16:1; 51. J; 123, рис. 16]. 

§ 9. ИзготонлеНllе кера.}fU/Ш. Вся ю:~раl\IlJl{а, начиная с нео.'lИ
ТllчеС1ЮГО пре:\-1f'1111 11 ВП.l01Ъ до IIОСЛСДНСЙ четверти J\' тысяче
летlТЯ, :lеlIИ,'НI('Ь от PYKI1 3. ИЗГОТОв.llя.llась она, как IIраВИ.'10, на 
ЩIlIOВКС 005, 178], о чеl\'! свидеТСJlЬС'ГВУЮТ следы плстений па 
Дlllllltс сосудов [2, рнс. 2]. СтеНКII нараЩIIва.7JИСJ., за счет Г.1ИIIЯ-

о ,\\ы не KaCaC~ICJi :i.'l.CCb бытовой ксра~!Ики, которая .'H·.,a.~acr. в .'lРСRНО"ТИ 
<lна.ЮГИIJ.JIЫМ ЖС оира:ю~!. Нас IIнтересует более с.~ОЖНilЯ 11 по форме и по от
дслке кера~lIlI(а. I\оторая обычно встречает"я в погребt'НIIЯХ I! режр .- 11;) по· 
се:!еюtЯХ. 
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JlblX ВCI.тJИI\ОВ, Ii:OTOPblC четко ВИДJlЫ на ТСХ 1'.:ШЮJJJЫХ сосудах, 

которые почеМУ-.1ибо НС подверга.;тись разр авшшанПIО [35, 
.\IX:4blv\]. Да.:IьнеЙшая ФОР,\ЮВКа тулова СОСУДа осущеСТВ,'IЯ.lась 
IIрИ ПО:\ЮЩIl небо.тJЬШОГО камня, называеr-.юго IIaKOBa,lbHeii, 11 

деревянной КО.fЮТУШКII. Нсровную поверхность гортка выраВIIИ
вали, ПОLТУКlшая по lIe~I)' снаружи КОЛОТУШКОII 11 I1РIlЖllt'l!ая f{ 

стенке IfЗНУТРИ наКОП<l.'1ЫIЮ 4. IluCTCIJCHHO ГОllllары HaY4I1.HICb, 
lJO.rIЬЗ}'ЯСЬ все те:-'1I! жс нес,rrОЖllымrr ОРУДИЯМII, де.nать ИЗ;J.l'.lIlЯ 

совершеНIIО ПjJ<IВIJ.ТIЫЮЙ ФОР?lIЫ. Особенно интересны наблюде
ния, I10.,1}'ченные при IJЗУ'lении одной группы KepaMIIl\11 АР:ШlНта, 
даТIIруемой Нl'рвой lIO.'10ПJlIlО'1 lv' тысяче.:JСТIIЯ. ПО.lIIOе СОВIl<1;1.('
Jlие ФОРМЫ у чаш этой I'PYГlllЫ П03ВО.1I1.'10 сде.'lаТh вывод [105, 
69], что кер<lf\ШСТЫ ,уж(' в то время, BCpOZlTHO, IIРОI1ЗПО,11l,:1Il фор
MOBI<y, вращая ЦИНОВКУ с заготовкой. ИIIЫ:\Ш С.'10ВЮШ, Пj)]!ХО
ДIIТСЯ ДОllj'скать сушествоваНllе CBoel'O рода прообраза гончар
HOI'O круга. KPO:\H~ того, 3,lCCb важен факт необычаlllIОГО CTPCI\I

.'lеIlШI rOH'lapOB ПО,'IУЧIIТl, совершенную 110 ФОIНIС П/JO;J.УIЩIIЮ, 
с.1СДСТВIIСМ этого бbl.10 lIOяв.ттеllllе во второй lIO.IJОВПllе l\' тыся
че.,етия в обеllХ IlНТl'реСУIOЩIIХ нас странах Clll'UIIa.~rblloro ору
дия - 1\\СД.'IСННО враЩ<lющегося гончарного круга (2, 157--158; 
105, 167], Но до на ч а.тта 1 II тыся 'IС.:IСТИЯ его ПIШМl'IIЯ,Ш ,'IIIшь 
при фОРi\ЮВК(' малых чаш IJ гор.IJЫШСJ{ к сосудам. О его I,OH
СТРУКЦПJl можно .'ШШЬ догадываться по СI<УДНl,I1\! археО.lОГlIЧ('

СЮIМ даНllЫМ IIЭ Ханаана. Из [1'llпта такне сведеНIIЯ .10Ш.IJ1I 
"ишь от вреi\!еПIl Раннего царства {lО2, 287]. 

Важно отметить, 1(ТО уже на этой 110 с\'ществ\' нача:lhНОЙ 
"ЛiПСIlI1 раЗВIIТIIЯ I'ончарного де.l<1 БЫЛIl В;,lраБОТ~IIIЫ опрсде
aellllble пропорции, соотношеlllШ показатсл('й веРТllка.:Н.>НОГО lJ 

rOpJl30llTa:lbllOro сеч('ния, раЗ\lеров YCTbli н основаНIJЯ, а таli:же 

характеРИСТlIка КРПВllЗllbl стенок сосудов основных ТIlIIOВ. Пра
ЯlI.lJа эти ВЫ}l.сржа,IJI1 испытание IIpef\leIH"M, Их ПРllдеРЖllва.IIIСI, 
И \!Ного позднее. 

Саl\Н1Я ранняя Н('О.rJIпическая посуда. I{al{ IIJ)[1811.'1O, БЫ,'i1 
ТО.lстостеНIIi1Я. Однако ЩНlХО;lI!ТСЯ де,'1ать O'I('Hb сущестпеllllУЮ 
OI'OBOPKY. Уже па lIачаJlьноii CTajllII! развитая llаряду с грубо 
сфоlвюваllны�Il то,:/стостеllllЫМП сосу.дамн встречаются 11 БО:lсе 
праВII.:JЫЮЙ фОРМЫ TOHl\OcTellllble, Именно ЭТII IIЗД('ШIЯ 1I у"ра
ша,:нJCI. в первую ОЧС)1 СДI , узораМII [120, 328; 155, 259], В [гrrп
ТС в районс Бадари (Верхний [гипет) уже на рубеже \! 11 

1\7 тысяч('лстиii Дt'ла.:ш ,!ИСКИ с хрупкшш, 1..'.1013110 Яll4ная СКОР
луна, стею<амп. Интересно, что в f:ПIПте HllI\OC1<l позднее, 11" 
протяжеНl11l вссй ПОС,:JеДУlOщей чеТЫР('ХТЫСЯ'Il',:IСТНС\r IIСТОJНШ. 
бадариская I<cpaJ\I\II<a в ЭТО)I ОТIЮШ('llШI не бы.1а I1репзоiilсна 
[37,11]. 

При ЭТО 1\/ надо иметь в ВIIДУ, что состав теста, 113 "ОТО1ЮГО 

4 T('XНltKa И.1ГОТО!!;IСНИН бо.~Ь1ШIХ COCY:\011 Д.:)Я ХО:iЯИПI1t'Jl.Н1,Р, H~'jIC\ ()Т;III

ча,~<:JСЬ тем, что снача.~а формова.1Н две llО,lОВИ1IЫ сосуда, а заТ~\1 их сое;шня

ди в \1 ('С 1'(' , ЛIIJlJlR со~,щн('ния шла 110 наибо.1Ь1IJе"IУ ~иам('тру r 141.21], 



дслали и тодстостенпую и тонкостенную керамику вплоть до 

середины I\r тысячелетия, был в обеих странах ПОСТОЯННЫ~I. 
В поселениях Ханаана ПРИМСНЯ.'Iи местную глину, к которой до
баВ.1ЯЛН пссок, базальтовую I{РОШКУ 11 ДJIЯ .'lучшеЙ СВЯЗИ - руб· 
леную солому или траву [163, 13; 120, 328]. В Египте в Ae.'lO 
шее[ н".'IьскиЙ ПЛ, иногда с IIР"МССЫО песка и рубленой соломы. 
Лишь rю второй половине IV тысячеJIетия Tal\'1 стал" ПРIlменять 
глипу нз карьсров. Однако это делаЛОС!J ДЛЯ того, чтобы НОЛУ
ЧIIТЬ посуду более светлой окраски. Издс.'lИЯ 113 I{арьерной f.'I!!
ПЫ, добывавшейся ОIЮ"1О гг. Кены и Баллас, даже без апгоба 5 

ПОс.'!е обжига прнобрета.'lll желтый и IIСЖlIо-розовыii цвет. 
ОБЖIIГ [(ераМIIКИ n V 11 IV тысячелетиях в обеих странах 

ПjЮIIЗВОДII,']СЯ, как ПО.lагают [7, 560], не в псчах, а lIа открытых 
кострах. TCClI ]Ie менее гон'[ары умсли создать такие УСЛОВИЯ 
оБЖ]]ГJ, ПрIl КОТОРЫХ по.ч·чалась высuкая температура. Уже 
часть нео.1НТIIЧССIЮЙ KepalVНlKlI, найДС[1II0Н в Меримде [96, 31] lIа 
АнТIIОХПЙСКОЙ раilНlше [32, 80] [[ В Иерихоне [90, 63], была до
ВО.1ЫЮ хорошо обожжена. 10 % все!, ИСС,'lеЛ,опанноi'I Кl'рЮIИК!1 из 
Додннастического поселеНИ5I АР:'13ПТ БЫ,1а обожжена при высо
кой температуре (500-1200° С). 

§ 10. Фаянс. В !{онце I\T I! n начале III тысячелеТИ5I в Егип
Те ста,lИ делать посуду, I<ОТОРУЮ принято называть фаЯНСО~I. 
хотя :з нси нет и С,1еда ГЛИНЫ. Фор~юва.'lИ эти сосуды из I\IС.1-
I\оТОЛЧСНОГО !шарца в C:-'Iесн со связующим вещеСТВОl\I и под

верга::!! обжигу. Верхний слой порошкообразного кварца пла
ВН,lСЯ, обр аз:,'я слОЙ стеК.1JОIНIДНОГО покрытия, цвет I{ОТОРОГО, 
чащ\.. всего зелеповато-синий, зависе.l от КО,ll1'1ества добаВJIен
нои Q,":НСИ l\Iеди {l85, 107-117] (0'1. § 48). За ПОС.'1еДlше годы 
СТ3.111 I1звестны и ДРУПIС «сскреты» дреВIlИХ мастеров, которые 

нспо,~",эова,'lИСЬ, например, прн окрас[{с фаянса в ГО.1JубоЙ цвет 
РJЗНЫХ оттснков или В другие цвета, а такжс для по.lучепия 

более б.1сстящеЙ поверхности у издслия [114, 435-439]. Самые 
paHIllle фаянсовые сосуды известны от копца I\' тысяче,'1СТИ5I 
(Наi"а-эд-Дер 1[83, 245-246] и Лбусир-эль-I\''\е.тIека [157, 
ХХ\-П 1 :217J). ПО форме она не ОТ.'lичаются от l\IНОГИХ глиняных 
И К3!1!СШ[ЫХ сосудов, О которых речь будет впсред!!, по по цве
ту ОIlИ походят на вссьма цспимые в древпостн бирюзовые из
де,lI151. И:';IСННО эт\' имитацию и Иl\Iеml В ВНД\' их изготовители. 
НеСI\О.'1ЬКО 1I0здне"с, в Раннем царстве, ста.:тil делать изящные 
фаянсовые сосуды, например в видс цветка лотоса (162, 24, 
рис. 5]. 

,~ 11. ФОРJtа сосудов из глины. В эпоху неолита преобладала 
I<epa\IIIK3 простой формы. ОБЫЧНО это рюной величины ЦИ.'lинд
рнческая посуда, часто без сужения (ГОРJIышка) и выступаю
ш,сго I{рая вверху, без ручек и носиков для СЛlIва, но с отвер-

6 А н r<J б - обмазка из тонкоотмученнои свет.~оЙ ГЛИНЫ, замешенной на 
БОле ~;, 557]. 
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Рис. 1. !\.о.10I;о.100бра.зные I\y(jl\ll II:i 1I(~().1ItТlI'lLTI(OI"O с.qоя ПО'С.·IСI!ШI 
МосннС'дда. Конец \' ТЫСЯ'IеЛС'I'IIН. 

стиШ\ш, IIIЮГ.111 1>I1IОГИl\Ш, Д.'Ш продеuаНI1Я вереВКIl [111, 41, 42]. 
В дреВ)JОС'ТII НРСДПОЧl1таm[ HUCIIТb сосуды подвешенным н. Ве
ревку, IЩУШУЮ от сосуда, дсржа.'1II в руке. ИНOJ'да через СОГНУ
тую в JIOIП,': РУКУ lIереlшдьша.'1I! веревку, [{онцы которой обви
вал!! ':осуд. 06ычай этот сохрашIЛСЯ и :\шого позднее 13 обеJlХ 
странах 1[ 1 7-1. 9О, XL \'1]. Однако наряду СО столь ПРIII>ШТИВНЫ:\Ш 
изде.!!iIЯl\lJJ IЮ31lI1I,ают и бо.тн'е СJJOЖНЫС. В BepxlleM ЕГl1lIте 
уже 1\ lIеО:IIIТ!!чсское времи дслаЛII пысокне колоко.100браз

ныс I\уБЮI (РИС. 1). о БО':IЬШОJ\! разнообраЗIIИ форм можно го
ворить, наЧlIная с lV ТЫСЯЧЕ'.:rеТIIЯ, когда то.:п,ко ОСНОВНЫХ фU[J:.\-\ 
гончарноii 1I]10Л:УКЦИИ можно насчнтап, деСЯТКII. Каких только 
не 61,1.'10 сосудов! ОбщеllРННЯТО счнтать, что Uо.'1l>шинство фор\! 
ГОllчарноii IIРUДУIЩИII, Ilзвестных позд.нее, ВlIсрвые появилось 
имt'ННО в эпох\" энеО.rIIпа. 

В l<аЖДо\l "бою,шом пеРllоде лреннейшей IIСТОРИН ЕПlПта Il 
Ханааllа можно выдсдить лучшую посуду опреДС"lеННОI'О TНlI::J, 
формы 11 ОТJ.е.l1Ш. В неО.:ште в Таса TaKIll\Нl были уже УIЮМЯ
IlУТЫС IШ.l01\О.'IOВИДНЫ(' кубки. В последующее вре.\IЯ их место 
заня.:ш МНСКII сфеРИЧССl\ОЙ формы, которые БЫJJП ПОIIу.1яrн!ы и 
в первой IIО.l0впне IV ТЫСЯlJе.1СТI1Я. Однако внутри этоil группы 
обнаруживается разнообразие. Одпи нз МИСОК Ю1е.,н плоское 
дно, ДРУПl(' - l\pyr.'IOC. Ра:!.'1ИIJа.'lИСI> анн и размером, и BblCOTOI\ 

и HaK.fJOHo:\1 стенок. Часть из них очень похожа на lIepenepHY
тый усеченный конус, со С~lегка вывернутыми краямн, б.'IЗI·ода
ря чему внутренняя роспись па пих (см. § 65) БЫ~lа особенно 
хорошо видна сверху. С круглыми мисками, БJlИ3КИМИ 1 .. на
шим таре.lка,,!, соседствуют продолговатой формы блюда. На
ряду с такими довольно ПИ3J<И.\Ш сосудами в пеРВО\1 додпна

СТllческом периоде в Египте ВО3НИI{ают и высокие, наподобие 
кувшинов, 11 даже в некоторых с.lучаях прнБШfжающиеся по 
форме к бутылке {99, 195]. Во втором периоде распространяют
ся сосуды с раздутым и овальным в разрезе туловом, некоторые 

113 них шарообразные или слеГI<а припmоснутые. Встречаются 
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и сдвоенные сосуды. Упомянуть надо также многочисленные 
фигурные изде.1ИЯ· этого рода в виде рыб, птиц (см. рис. па 
стр. 175). ЖIllЮТПЫХ 11 .'lюдеЙ, а также рассмотренные HaMJf 
(§ 2) четырехугольные Г.'lипяные .'lарцы. 

Форма ханаанских сосудов в БО.1ЬШllнстве С.'lучаев не совна
дает с егппетскими. В Иерихоне встречается керампка двух тн
пов: сосуды с раздутым ту.:IOВОМ 11 широким устьем 11 сосуды 
с ШI1РОКПМ I'ОРЛОМ, С.lегка lIерехnачеНlIЫМ посередине. В Рас· 
Шамре IJ DJlб;lе были распрострапены сосуды шарообразной 
формы, I{OTOpbIl' в БО.'Iее древние времсна вопсе не IIме.1П гор
.'1ЫIПI'а l4R. 41]. МНОГIIС сосуды нз Гассу.:rа в отличие от ЭНl'О
:!llТllчеСКII:\ еГllllеТСКIIХ нредстаВ,i!I-IIОТ куБКII lIа BblCOKOI\I llOддоне 
[2. рис. 25]. IlIIогда оформлеlllIО\-I еще окошеЧКЮ111 LIOI, рис. 5G). 
113B<"CTllbl КУПIIIIIНЫ С раСIJIНРЯЮЩIIМНСЯ кверху I"ОР.'lышкаl\Ш [47, 
2::11. В Нl'I\OTOPblX pal~joHax НJГОТОII.IIН.']I1СЬ'ШСКII, СТСIIКII которых В 
разрезе ВЫГ.1Я)lИТ как .'HHlal1C1SI .:JIIIIIIH l47, 2:3, 120,336; 155, 189]. В 
конце 1\Т ТЫСЯLf('.'1<.'ТIII-I 1I00lИМО маС,.:rоБОСI'; [2, Р1IС. 24:5] появились 
сосуды n фОР:\lе УДJIIII1('ННUГО фунтика со c,;JCI'Ka :закруг.:r('нньш 
ДНО,", (111, :35J, IIIIЗJ\ИС U.1юда, наllО;\ТlIнаЮЩIlе Tapc.~lI\lIl32, рис. 20:3] 
11 Ч3I1IН с ПОJ1.;ЮНОМ [193, 19]. 

Особое :\IС<:ТО занимают кеРН,"IИЧССКllе 1I0грс6а.1Ыlые урны. 
часть 113 которых покрыта СКУ.:Il,lIТУРПЫ~fИ украшеНИЯМI! II рос
писью {см. § 63, 87]. 

§ 12. Отделка lюверХl10СТll. Допо.iIНllТС.'1ЫIОЙ обработке по
веРХНОСТII сосудов уже с НI'О.']итического Bpe\feHII уде.1Я.1И осо

беНIIО БО.1ЬШОI' внимание. I::e заГ.1аЖlIва,гн1 рукой 11.'111 11 УЧI\О" 
травы, а з<tте,"1 .'lОЩ[I.'111 ракушкой, галькой, куском дерева Н.,!! 
КОСТII. /\на.'lOПIЧНЫМ 06раЗОI\'I обрабатываЮl повеРХНОСТh еще 
раз ПО('.:lе НЗНl'сеlIl11-1 Рl'ЗНОГО орнамента. Хорошо заГ.'lажепная 
поверхность, Т. l'. llO.'lиропанная, после обжига Ilриобрета.'Ja 
б.1еСl\. Часто наIlОСII.111 ангоб - .1ибо покрыва.:ш раствором 
I<paCKII (чаще всего охры), .'lибо lIРО<:ТО обмазываЛII жидкои 
очищенной г:шной, чтобы noc.'lC обжига пздешlЯ приобре.ш РОВ
ную же.'1ТУЮ II.']И ржаво-коричневую окраску. Не нуждалап, в 
ангобе ,1ИШЬ еГИllеТСI<ая керамика из карьерной Г.lII11Ы (01. 

§ 9). Все это свидете.lьствует о БО.'1J,1IIО~f же.'1аllJlИ дреВПIIХ гон· 
чаРОIJ СДСilаТh свою ПРОДУКЦlIЮ нарядной. РаСШIСhlва.'lН то.1ЬКО 
сосуды С тщатс.']ЫlO обработаllНОЙ 1I0ВСРХНОСТЫО (§ 60, 65 и др,). 

Начиная с 1<ОIша V тысяче.:IСТИЯ одной ИЗ особенностей 01'
де.'1К11 бо.'lЬШОЙ группы египетских гонча рных изде.'lИЙ бы,lO lIа
.'IIlчие по.l0СЫ чер"ого Ц~CTa неравной ширины, которая Ш.'l8 110 
краю сосуда. Это чернение, как показаЩI недавние ИСС,'lедона
ПllЯ, ПРОИСХОДИJIO НС ТО.1ЬКО при вторичном IIроцессе КОl1чения в 

дыму {7, 570-577], 110 осущеСТВ.аЯ.10СЬ и паралле.'lЬНО с обжигом 
при собюодеН1ll1 опреде.'IенноЙ технологии. Д.1Я этого посуду, 
установленную горлышком впиз в пепе.1J и ЗаДУ, выдержива.1И 

в течение полутора-двух часов при температуре 6000С (44, 
19-24]. 

18 



Уже IlрИ создании lIео:штичсской керамики НС всегда до
IIО.:\ьствовалнсь просто хорошо отде_'1анной Г.lадкоЙ поверх
(lO('тыо. а старадись ее украсить. Самая ранняя орнаментация 
Ilt'ШШТJfчеСI.;оЙ ксраюlКИ в обеих интер~суюuшх пас странах 
(11oI.'Ia очень нроста - СОСТОЯ:IЭ ИЗ врезных и BllaB.1CHHblX узоров 
11 IlaJIСПОВ. 

§ 13. Вре:m.иЙ узор. 13 БаЩlР" на рубеж\:' \'-I\' тысячеДСТltlt 
ксраМIf!,а J1у tlшего ]<ачества Ilодверга.~lась особой ОТЩ':Iке [35, 
48; 37. 20]. СIIСЦl1а.'lЬПЫМ орудием, наподобие гребня с 6-
ti зубьяю!. !f.1Ш грсбнем царапа.'lИ по мокрой еще г.'шне таким 
обраЗО~I, что ТОНЮIС волнообразные .'IIIНIIИ, распо;южеННblС па
ра.1.']СЛЫIO, образовывали своеобразный вихревой рисунок. Та
кой узор покрывал полностыо или частично внешнюю, реже 

внутрсннюю поверхность бадаРИСКIIХ чаш. 
Обработка IIовеРХНОСТII гребнем, ДЛЯ TOI'O 'lТобы ПО.:IУ'IIIТЬ 

горизонтально ПЛII ВСРТlIка.'IbНО провеllенныс ВО.:IЮlстые .'ШIIIIlI. 

бы.'1а J1звестна с H('o.'ТIITa 11 в Хапаане [119, 247]. 
На внутренней степке части бадаРIlСКОЙ ксрамИ1\И таl\же 

встречаютси у]~рашеI!НЯ. ДНllще бывает llOI<PblTO елочными [35, 
ХI\Т:ЗП, 15Н, 15Е] Н.Ш геометрпчески:мп узорами, наподобие 
креста. OBa.:la с ОТХОДЯЩИI\Ш от пего пучка;'lШ коротких .:шниЙ, 
косо" решеткой IIЛИ СII И pa.'!IJIO. ПОС!]СДНЯЯ [35, XIV:4M] как бы 
IIOВТОРИСТ рисунок дна КОРЗIIНЫ Сlшра.'IЬНОЙ низки - - видны I! 
KopoTКlle IIOПl'j)е'lПЫ(' черточки, обозначающи(' дета.ll1 lI,leTeHoit 
Н.'!Н кручсной веренки. 

Очень I1птересно офОРМiН'IЮ ДНО ~lИски из Мостагсдды [35. 
Х\!] :3q) - ПО Дl!a"eTpy его нарисовано раСТСНIll', ЯВ.'Iяюще('сSl 
как бы разработанным вариантом елочной ВСТКII (рис. 2), Оll
ШII\О вместо «IIГО;IOК» изображены :шстьи, СОСТОЯЩII(' 113 llРЯМО
го отростка II КОрОТlюй J1УЖКИ. Jlисп.я эти, кроме TOI"O, за
штрихованы ПОIIСрСЧНЫМИ черточкаМII. По краю дна ндет бор
дюр из Сllllра.,·]('образноЙ .'ШНПИ, Все paccMOTpellНbIe узоры ба
дариiiны НС вrеза.'lИ, а ВЫНО.1НИ.111 в особой TeXHIII(l', которую 
условно можно назвать ,'panllpoBKoil, Она ВЫllOлюmас\, ДО 
обжига с \\Омощью заостренного 11.'111 заКРУГ.'l('IIНОГО IЮlща 
костяной па.гючки. В резу.'1ыатс на ДОВО.1ЫIO тусКJIOЙ :lOще· 
ной повеРХIЮСТII кераю!кн остава.'IСЯ TOlllOliI б.lеСТЯЩllit ('.'1е.1-
рисунок, 

В Египте нарсзную орнаментацию впервые стаЛII ПРIlМСIIЯ"lЪ 
н I<ОIIЩ~ V тысяче.'IСТПЯ [3.5. 28, 29. XVl:15F.. IЫ", XVlll:20, 21]. 
в геомеТРIIЧССКО" украшснии таСИЙСКIIХ кубков встрсtlШОТСЯ 
трсуго.:lЬППlШ. па ра.'l.'Iе,1ьные .1ИШIИ, спирали и rrаС{'tlКИ 

(см. рис. 1), Треугольники обычно раСПQ.1южеНbl РЯ11,ами впере
межку с поясами из tlapaJJ.Ilc.1bHblX ,'1 111111 Й. Фигуры эти бывают 
еще заштрихованы IЮСЫМИ <1I1НИЯМIl 11.'111 покрыты насечками. 

ПОСJIСДllllе, как ПО.'lагают, НУЖНЫ были д.1Я .1УЧШСГО уд.сржипа
\IItЯ густой бс.l0Й пасты, применявшейся Д,IЯ закрашивания фи
,'ур, Иногда треУГО:IЬНИКИ оформ.1ены как зигзаги, ПОСКО.rIьку 
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Рнс. 2. РИСУНОI\ рас
ТСН1IИ 'на чаше 011 '\\0-

CTare:l:J.bl. l'уб('iК \'-

ПО:\lещали их ВСРШИНOI"I кверху, а ОСllопа· 
НIIЯ не проводИ.'ш. На дРУГИХ изделиях 
пропедено неско.,']Ы<О ВСРТJlкальных по.;IOС, 

пространство l\'lежду KOTOPbJ:\l!J заподне-

110 насечкаМII. Иногда TaKJle ПОJЮСЫ пере
"реЩllllаютсн. образуя ГСОi\lетр"чеСЮlе 
ФI1l'УРЫ: ромбы !I открытые треуго,,'II,ННКlf. 
Нстрсчаютсн 11 3 Д<:'.,1 1151, пся поГ\ерхность 
IШТОрЫХ покрыта узором -31\1 ейкой, на по
;\ШllаlOщей спира.'JII, обра:Юllанной ОДНОЙ 
Ш1II несколькими .IJIIНIlЯМII 113 насечеI{. Из
вестны куБКII, СIIЛОШ], накрытые такими 
насечками. Все нарезы 11 УГ,lуб.-IеНIIЯ рас
CMOTpeHHOI'o орна:-'lента T3CllilcKIIX сосу

ДОП .lаПО.;lIIены белой Kpa':j,oii, отчего 
у,юр становился осоБСlli!О ЯрКIIМ 11 Быде
!JЯЛСЯ IIа теМIIОМ фоне ксра:\lJIIШ. I\! ТЫСЯ'l~-'I't'lШI 

Те же ПРПСl\IЫ (РИС. 3) IIСIЮ:lьзова.'1иСI, 
в Хапаапс н n эпоху ЭII('О.lIIта [42, 165, 173]. ПРIIЖ·Ш!.'IСН нарез· 
I!ОЙ орнамент из пара.1.1<:'лыIхx .1И1ШЙ, провсдеНIIЫХ j'оризонталь
но, илн ЮIНИИ, веерообразно раСХОДЯЩIIХС51 из одной точки, 11.1 
!{рестов [111, 40, 41; 32, 72, 73]. Особенно часто встречается 
РИСУНОК, который нринято УСЛОI:!НО назьшать «СЛОЧIIЫl\I». хотя С. 
Тal(ИМ же успехом можно определить его и как ветку пальмы 

(01. рис. 3). ДреВНI!С :'lастсра так изображаЛIl и 1IIIlOГliе ДРУГlIе 
растеНlIЯ. Изображение это, однако, uесконечно ва рьировалось. 

В ЕГIlПТС самый простой такой рисунок I1редставлял собой 
более ИЮI меиее прямую ЛIIIШЮ, ОТ которой под уг.;ОЫ отходи
.'IJ] В обе стороны короткие параллсльные чеРТОЧКII. В ДРУГI!Х 
саучаях оБХОДИЮIСЬ без среДIlIIНОЙ .'шнии, и узор состоял нз 
~IIIOжества маЛСIIЬКИХ угол коп, ВПIlсанных один в другой. Встре
чаются 11 БО.:J(~е строго очерченные ветки. В Египте PIlCYHOK этот 
обычно помсща.1И в flерхней ПО.lовине сосуда, чуть ниже его 
горла. Иногда подобный нарезной орнамент СОСТОЯ.l нз 60.1ес 
Д.~IlННЫХ линий, прочерчеПIIЫХ llара.'lле.1ыIo и раСflO.'10ЖСННЫХ 
группамп так, что одна из них окнзыпалась под УГ:LO~1 )( другой. 
В He.~or-.'! такое сочетаНII(' тоже СОЗЛ,апа.rто впечаТ.1СНI!е е.'10ЧНО
ГО РИСУIII<<I Р05, I.ХХIУ:4-5)б. Как и в Ь'ппте, в Северном Ха
паав(' L32, 106-108] на чашах чуть ниже верхнего J<!1<IЯ нано-
СН.1И узор нз УГО.1IЮВ . 

.; Нарезной геометричес.киЙ орнамент был распространен ;1 \!Ного позднее 
R Египтс часть керамики так украша.1ЗСЬ в III и даже но 11 ТblсячелеПI!I. 
110 чср,ному ФОНУ остр,нем де.1али насечки - геометрический узор, напомина
ющий ллетснку, которая тоже эапоmlяласr, белой краской [26, 34; 128, ХIV:б7, 
68,70; 138, ХХХ:6, 10, :ю; 35, LIX:4]. Кроме того, известны 01'ДC.~bHыe издеm!я 
с PIfCYHKOM, нанесенным ТЗКltМ же образом, но без запол,нения краQК'OЙ. Так 
обстоит дело с ОДНИМ блюдом от времени СреД'lIего царства. На внутренней 
стороне его сдедан изящный, СТИJJИЗ0ванный рисунок рыбы [130, \':3]. 
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РIIС . З. «["lОЧIJJ.1Й» Щ)]]3 \IС11Т 
на lIеОЛIIТИllt"скоir кеРП\IИJ(е 
IОЖIIОГ() ХаШILi11;) . ПОс .... 1 .. iI'Не 

113 r . 51 rMYK 

[.10ЧНЫЙ OpHa:'.ICHT 1:1 ЮЖНО~1 Ханаане уже I3 l1еО.lllТнческую 
эпоху ОТ.rIllча,lСН большей сложностыо 110 сравнеНIIЮ с египет
ским. Там его парапа.'lИ с БОЛЬШIIl\'1 тщанием. Косые чеРТО' IКII 
строго нара.'lле.'lЫIЫ, 11 сами пеТО'IIШ, ЮIК l1равшIO, ,3<11\. ' lюча,'IIlСl, 

в paMr<y из однои и .. rи двух парал:rельных .1ИниЙ. Са~ш же по
лосы с елочным РИСУIII{ОМ ВIIУТрИ образуют БО.1Ыllие зигзаги, 
тянущисси по веси ПОВСРХНОСТI1 ту.гюва сосуда . И"еетси сще 
одна особенность, котораи J\ОЗВОЛIl.:Нl Х. Л арсену {9G, 46] сде
JlaTb Bbll30;1 О сююстоятеЛЫ\о!\1 ра:~ВИТI1Н С.:lО'1ного :\JOIIlDa в обе 
их странах. На пеолитичеСЮIХ сосудах Иерихона, в ОТ.·'IIJчие от 
египетских, веТОЧJ.;:а не имеет срединной линии. Кроме того, в 
некоторых районах Ханаана {155, стр. ХХ} этот резноii орнамент 
заПО.'lНЯ.'IСЯ белым вещеСТВО:'.I. РассмаТРИI:I,н.'мыlI МОТlID D Хана
ане Оl(азался очень устойчивым 11 ПО.1)'ЧII.:l ШИIЮJ":ОI" развнтие. 
Найдено нема.l0 черепков, датнрус:\(ых неО.1НТО\! 11 энео:штом, 
на которых сочетается такой вреЗJIОЙ 11 нанесенный J\раской 
узор. R ;Чунхатте (Северный Ханаан) n 0;1,110\\ случае красной 
краской очерчены линии-зигзаги, а е.!JOЧНОС заПО.'lНСНIIС вреза
но. В другнх С.'lучаях делали наоборот [29, 14}. 

§ 14. «Маркировка» кера,ники. В lV тысячелеТИII врезной ор
намент стал ЗЮlеТJIО отходить на задний план . Им стали ПО.'lс,
зоваться .'lИШЬ ДЛЯ «маРКИРОВЮJ». На многих египеТСЮIХ и ха
наанских сосудах IV-III тысячелетий МОЖНО наЙТJI нацарапан
ные энаJШ. Не:-.шогие уже известныс на" черноверхие сосуды 
имели единственное украшение в виде отдельных ма,lеньких 

IlзображеНИil. Такие узоры и фJiгурки де.1ЯТСЯ на две группы в 
соотвеТСТВШI с Te~'I, когда они бы.1И нанесены - до пли после 
обжига 1I0СУДЫ. В первом с.lучае мы имеем дело со своего ро
да «маркаl\Ш» ИЗГОТОВlIтслей, а во втором - с мсткой владе.1Ь
ца. В одной из :'ЮГИ.'l в Нагаде (138, 44] на иеСКО.'1ЬКIIХ сосудах 
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бы:ш СДl'Л3IiЫ ОДIIИ 11 те же от ШIчитедьныс знаки «В_lаде.lьца». 
ПРИ!l1ечаТl'.lЫЮ, что ПОС.'lеднIН.' находят чаще вссго IIа хорошо 
вы.:!.с.:rаlllюit посуде (157, 35]. ОБЫ'IIЮ они состоят пз ямочек, .'ш
IIJtli I: раз.'шчных геомеТР"ЧССКIIХ фигур. По:\шмо этих 6есхит
IЮcrных рисунков встречаются IIзобраЖl'НIIЯ ЖИВОТIIЫХ, птиц И 
ра,'Н'НIIЙ, которые "РСДСТ3В.'lЯЮТ Д.:JЯ нас особый интерес 
(01, § 78, см, также [lб5, 15б; 32, '1:3; 35, 85; 37, 55]). 

§ 15. Вдаален.н.ый uрн.а.llен.т. Часть кераМIl1\И в СПIIIТl' И Ха
IIаанс уже в IIсо.тштическое nреl\'1Я ста.'1И украшап, и вдав.1СII

ны" 0p"a:\lellToM. Сосуды из Б 116.:1 3 {49, 1Х] покрыты СШIOШIIЫ:\I 
узором из nеРТИI,а.'1ЬНЫХ ,11f11Иi"r-Зllгзагов. На ряде СОСУДОВ 0611а
I)ужены СilСДЫ вдаВ.ll1ваllИЯ ЦПIIОD"ЮI с соответствующим УЗОРО\I 

Л:lетеНШI. На ДРУПI(' сосуды тнкои РИСУ"ОК l\IOf оыть IIапесен 11 
I,()("; HHbl\I, Ka:\lelll1bIM 11.'111 :I.ереnянным ору:щеl\l О7, 18~, рис. 17]. 
Сmк'РШС([(1O ОЧЕ'DНJ1,на геНl'тнческая связ!> такой орнамеllтации 
(' i1.1l"Тl'IIO'lIIbIM у:юр()м. НО МНОПIХ ДРУI'IIХ случаях, однако, 
Cfl,:rошн()i'! l'еОМЕ'ТРИЧССlшii РИСУIIОI\ как бы ЛРОДО.:Jжает пезави
СН\Юt' развити(', давая простор фантаЗIIИ ШIСТСIЮВ. ~T lIайден
II!,I.\ i~ Иl'рихон(' 190, 62-63, рис, 4] СОСУДОI) TY.'lOno покрыта 
С'1I::UШIlЫМ рисунк()м 113 крупных IlOлос-зигзагов, раС1l0ЛОЖСИИЫХ 
Шiга,l:lе..'IЫЮ, ОЛ,НИ НОД ДРУГИМ, lIРI1ЧС:\1 ОТД('ЛЫIЫС полосы закра

шены в TC1l-1но-красный цвст. 
В IiС'О.'IIIтнческое время в Н~lжнем I-:I"IIIIT(', в J(Oll.llнастнческом 

nm:e.leHIIII Армант (ВСРХННЙ Е ГlIIIСТ) 11 во MIIOГlIX энео;штн
Ч,,'("Ю1Х СС.lеIllIЯХ ХанааНi:I охотно YKPHIII<I,'III I'ончарпую посуду 
ВС-:ЬЩ\ П!Ш1\ШТНВIIЫМ уз()ром IIЗ ИI\ЮЧ('К. Наноси.'Ш их заострсн
Hoi'! П<l.10чкоi, II.'IИ, как IIO.'lar(\('T Х. Ларссн [96, 21], особым де
j)еВЯI!IIЫМ IIIтаМJЮМ, Н3lННlllllаЮЩIIМ гребснu, пmI просто па.'IL,

пe~;. Что же "аС3СП'SI рндов Ma.:JbIX уг.'Iуб.rlеIШЙ, расположеllllЫХ 
в Ш,Н:-'IНПIOМ пuрядке на керамике из Арманта [105, 272, 
1.\\ 1\':2,5], то С'IIП3ЮТ, '1'1'0 они МЩ'..'IИ 6ыть С"lсДствнем вдав
,'II/!),НIIIЯ всреВКII Н.111 1I.:le1'CHI\:II. В Ханаанс раСОlOтреНIlЫЙ обы
tl<Jl! украшеНI1Я !lOсул.Ы с()храни.'1СИ и в I11 ТЫСЯ'lел('тии [119, 
2-tk: :12, рнс. 218, 220, 221], а в энсоmпичсских поселениях Гас
су,: 11 \\унхатта сосуды Иlluгда II\1С.'1Jf узоры 11 даже I!ОЯС IIЗ 
(l1I<l,'ЮВ от вдавливания II0l'тем 1[93, 72; 120, 336. рис. б, 11]. На 
рубеЖ!' 1\' 11 111 тысячедетиii на равнине Изрее.'IЯ I{l'рамику 
у"раша.'1II OTTIICK<lMII lIсчатеЙ-цн.:IИНЩ.IOI:I. 113 КОТОРЫХ изобража
.1IIСЬ ряды животных II.:JИ раЗ.1НЧНЫХ 0PII<JM('IITa.:JbIlbIX узоров 

[,58 .. 32, рНС. 11 :А, В. С1. 
§ 16. Налепы. Первые lIа.lепы на lIеО.,'1!IТllчеС)'!1Х сосудах 6ы

.111 БО.1ЬШIIМlI 11 располага.'ТВСI> на Л,nух ПРОТIIJIOIЮ.:JОЖНЫХ сто
ронах. 01111, ка" 110.1 а I'а IOт, ИМС.'lII IIрактическоl' знач('ние
БЫ.'!I! CBoel'O РО;:{а ручка~fИ. Такие IlOдковообразныс HaaCIIbI МЫ 
,н <J ХОДIlМ на rOlI'la рНЫХ ИЗДС:IIIЯХ из Мерюще. I3 Иерихоне lIе
БОЛЬШllе КУСКИ Г.'ТIIНЫ В nИДС ПО.oJукруга прикрсп.'JЯ.'llIСh I'ОРИЗОП
та.1ЫIO R средней части ИЗДС.1ИЯ, Постеllенно, одна ко. на"lепы 
начинают превращаться в орнамент, Способствует этому и то. 



'ITO сосуды Юl'lИнаlOТ снабжать ,:шбо сквозпы:\ш отверстиями в 
(:ТСIII(ах, .'lIIбо специа.oJЬНЫМП выступа~1И С ушком И.1II пеТ~lеi't 
Д.IШ продеваНIIЯ веревки. Впроче;\I, у ипых гончарных издс.'шl! 
бывает по лесять и бо.тlес раЗ.1ИЧНЫХ пете.oJЬ. Часть нз ННХ мо
жет быт!.> IHICC:llOTpeHa как украшение. В этом ОТНОШСНIIII ШI'[('
ресно развитие так называе",IЫХ волнистых PY'IeK у сосудов 0.1-
ной ГРУIIПЫ Эl1со:штической керамшш Египта 1\ Ханаана. ЗДl'СI, 
вторичное значение РУЧСI\ выступает особснно ясно [2, 16б-
167; 22, 7-8, ХХУ; 128, ХУ:3а, 51Ь, 54, 63; 138, XXX]:\\·!_:,~. 
ХХХ 11 : \\/ 41 -80]. 

Кроме TOI'O, уже в неО.'111ТС !l051llH,:HICb Г.lинянан посуда с 0.111' 
ночными разбросанными 110 ту,щпу на.'Iепами {155, 164]. В ;Чf
РИМJI.е они раСПО.oJага.:ШСЬ в ря,1, B;1.0;lb верхнего края [79. 231, 
рис. 9; 40, XVII:24-25]. Чут!.> позднее, па рубеже \1 11 1\1 тыся
че.'lетнЙ, тarше ряды БУГОРКОll встречаются П на кераl\!ш\е .\10l·
тагедды 135, "'9-50, Х \ОТ 1 II :39-40J. 

В конце I\r - нача.'IС III ТЫСЯЧС.~етItЯ этот СllOсоб )'l(paUll" 
ния особенно ШЩJOIШ воше.l в употреблеНIIС В посе.:Н~НI1ЯХ ran
нины Изрес.1Я (Афюла, МеГIIДДО) {91, 99; 103, 47]. Ряд бугоr!\ов 
помещается вокруг МИСIШ чуть НlIже верхнего кран. Т(ШII~ IIЗ
дедин находят 11 в [гшпе [133, ХУ:5а, 5bJ. 

ТаКИМII IIРОСТЫМИ способами: врсзами, вдаВ,lеlше",l, НН.lепа· 
МII,- стреМI1.'IIIСЬ дреВНIIС мастера уж на заре IIСТОрШI YKpaCIITL> 

свою кераJ\ШI\У. В щt.rIhнеЙшем эстеТИ'lССJше ПОИСIШ обогаl :1-
.'lИСЬ HOBblMII cpeДCTBa~lII. 

§ 17. Хйнаанскuе КЙ,~fеННblе сосуды и их украшенuе. ПроIl3-
водство ка:\lенных сосудов в Ханаане предшествова.ТIQ возник
новеПIlIО гончарного дс.'1а, но ВП.'10Тl, до lУ ,·ыснче.;уеТIIЯ 01111 lIe 

ОТЛИ'Iааись НlI богатством форм, НlI хорошей ОТДСJIКОЙ. От 
VIII·-\'II тысячелетнй сохрани.'шсь IHl)·ICHHbIe ВМССТI1.1I1ща. 1';0-

торые правильно БЫ,10 бы называТh СТУIIка~lИ. Часто это БЫ,:1II 
просто неБО,lьшне б.~ОКII камня с уг.1убж'ппе"'l. От VI-Y тысн
че.'lСТIIЙ, как, впрочем, 11 1\', до нас ДОШ,'III довоnьно грубо С:Н" 
ланныс НИЗЮIС 11 БО,lес высокие чаши из такого сраВНl1те.'1blЮ 
мягкого :lНlтериа.lа. как IIзвестняк. Некоторыс 113 них ДОСТIIгают 
бо,ТJЬШИХ размеров - диа",IСТР IIХ приб,lижается к ПО.1У\lетру 
при высоте 01(0,10 20 01 [2, 128, рис. 19; 32, рис. 187:6]. В \' ты
сяче.;уеТIIII в Ханаане У~lели дслать и тонкостенные чаШII [:32. 
58, 121J, но внутренние 11 внешние поверхностн ЮЮПIХ 113 них 
Не всегда IIодверга.1ИСЬ тщате.lьноit oTдe.ТJ!{C 11 поэтому oCTclВa
лись СJIеды от работы кремневым острием - резцом (163, 10: 66, 
20J. Постепенно, однако, камнерезы начинают IIСIIO,lьзоваТh JI 

более твер,'1.ЫС горные нор оды, в lIервую очередь база.'IЬТ. 11з 
этого материа.;уа ле,lа.:Ш миски в форме конуса, ПОСТЭП.IJСННUГО 
на меньшсе основанис. Но в бо.'1ЬШИПСТВС с.а\'чаеп они не от.·'1II
ча.rrис[, праВИ.1ЬНОСТЬЮ формы [111, XVIlI:l~4; 123, ХVIII:I:З]. 
Полагают, что ТО.1ЧКОМ К У.lучшенню работы l(а~lIIереЗ0В в 
IV тысячслеТИIl пос.1УЖИ.1 распвет l(ераМIIчеСIЮГО ПIЮIIЗIюдства. 
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В то время деЙствитс.rlЫЮ ПОЯВ.'Iи!Отся новые изде.'IИЯ БО.'1ее 
красипой формы. Тщювы, например, превосходной работы ба
за.1hТовые 110llHOCbI и сосуды на поддонах, найденные в Южном 
Ханаанс. ПОДДОНЫ n внде ПУСТОТС.'IЫХ цилиндров бсз дна не 
Иl\lс.'ш сn.rтошноII стенкп, поскольку в нсй бытl lIырезаны по 
ТРИ-Ч(~ТЫР{' JI бо.1ес окошечка. Оставшиеся ВВСРХУ и внизу 
оt)оДlШ СОl',lIIIIЯ,lИСI, MC}!-i:J1.У собой УЗЮI:\Ш веРТlIка.1ЬНЫМJI псрс
м I..IЧIi:ЮI1l. Та '{, в кампс была персдана лсгкость, свойственная 
1\l'раМllчес.I\Н:l1 JЮ:lсгавкам 11 Ш1етеlшзм-корзинкам, которым рас
Cl\I;·,TpHnaNlblL· на~ш IIзде.1ЮI, песо:\IНСННО, были обязаны своим 
ПJ.IOJ:( :\ОЖIlеШIl'\l. ЭТО~fУ визвестпой стеПСНI! СIlособствова.10 и 
то, ЧТО ТО.1ЩIII-I<:l ножю! У основания ДОХОДIl.'1а lIсего лишI.. до 

I 01 ~2, 128, рнс. 20; 32:215; 47, 23; 46, 18; 123, 78]. Эта изящ
нан I\а:\-\снная утварь СВllдетсльстпует о на,~IlЧИИ у мастсров и 

X~ ~1.'жествеШ!ОJ"О вкуса, 11 бо.'IЬШОГО lICKYCCTBa. ИЗДС"IИЯ хорошо 
заГ.laЖСНЫ, отпо.rlllровапы J1 1< ТО'\lУ же Ч(JСТО украшсны pC.:Ibe
ФО.,.I (12·1, 181; 123, 125]. 

Пашню обычных камснных сосудов в эпох\' ЭIIСО.rIита n Юж-
110М Хапаанс дела.IШ и lюгреба';Н,НI:lе урны из -l1звеСТlIика 11 кур
J{щ,а 7. То бы.1И небо.тII..ШНС чстырехуго.'1I..НЫ~ Вl\'lсстилища раз
МЧ.Ю',: 75Х45х50 с:м, прн Г.1убинс В 25 см [2, 128. рис. 14, 17, 
2~]. В художественном ОТlЮIШ'ПИИ они повторяют Tl' же особен
НОСl1!, которые БЫЛIl ОТ~lече"ы вышс. Л I1ШI, немногие 113 НИХ 
уч.ш.:еНh1 р(·.lьефны;\ш выстунп:\ш (см. § 87 и Р1lС. 27). 

ПоперXlIOСТЬ хапаанских камеНIIЫХ сосудов, как 11 керами
чt:'СКlIХ, нередко быпает у"рашена резны:\! орнаментом. Распо
.1ara.l!I его чаще псего у перхнего края сосуда. Особснно рас
пространены бьuш [111, 34] елочки, зигзаги, треУГО.'IЫIИКИ, а 
та юм' узор. паПD:l.шнающпi! рпс.УПОI< 1I.1l'тенки, к КОТОРО:.\'УУ 011, 
ПО-Вjj.J,ЮЮ\lУ, И ПОСХОДIlТ. 13 основе 110С.'lеДНИХ МОГ.;Ш быть п 
треуrО.'IЬНИЮI. образованные двумя параД.'IС.1ЬНЫМИ чеРТОЧJ<ами 
п расположенными под прямы:\! углом I{ ПИМ еще ДПУМЯ-ТРБIЯ 
черто'шаМII. Основанисм псех этих фигур С.l)'ЖИ.'1 край ка
l\н'н/юI"1 чаШI1 (165, 72, XXVI:8; 101, б8, рис. 23:2]. У частп со
СУДОII северного происхождения нс всегда вырезаны ручки, 

имеВШl1е прaIПIIческое назпаченпе. Они бы.1J1 чреЗ~lер"о тонки 
Д.ТJЯ таю!х ~laCCIIBHbIX каменных ИЗДСJIlfЙ И, пероятно, тоже БЫ.1И 
декораТIIВНЫМ![ [32, 214]. В нача.'lе IJI тысяче.1СТИЯ в Мегиддо 
прибега.'1П к тому же реJII..СфУ из бугорков, которые встречают
ся 11 на Г.IШНЯНОЙ посуде одной группы (§ 16)_ Ряд таких вы
ступов опоясывает баЗ8.'1ЫОВI..IС сосуды ч"т/> ниже BepXHero 
кrая 166, 21]. - . 

§ 18. Егиnетские ка.меННые сосуды. При знакомстве с древ
НИМI1 (V-IV тысяче.1СТIIЯ) каменными сосудами из Египта бро-

i к: у,р '{ ар - пссчаные дюны на побереж"с СрсдизеМIIО['О моря за до,,
гую геологическую историю сцементирова.-1ИСЬ I! своеобразную ПJlОТ-Н}"Ю по
ролу. 
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сается в глаза их большое количество. Л-\ногие IIЗ них ИЗГОТОВ
JICHbl из очень твердых горных пород. Если в период неолита 
сосуды были довольно грубой формы и не всегда сим~!етрнч
lIые [72, 252], то в ЭIlеолитическое время они были необычайно 
IIравильной формы, а поверхность их была пре130СХОДПО отдс
JlанноЙ. Хорошей шлифовкой и полировкой особенно ОТ.1flча
JIИСЬ изделия из твердого камня. 

Уже lIа грапи V и IV тысячелетии еГИ1IСТСЮlе !{Юlнерезы 
стали подражать формам керамических сосудов. Такое В.IШlIlне 
заметно на Hel<OTopblX бадариских чашах l35, XXI\i:15]. по в 
первой ПОЛОВИне IV тысячелетия появились совершенно нопые, 
доселе неизвестные виды изделпЙ. Все многообразие ка:\I(:ННЫХ 
СОСУДОВ в первой половине IV тысячелетия l\IOЖI!О свеСТII к 
следующим основным формам: конической, ЦШIИндричсской н 
бочкообраЗIIОЙ. Господствующю! видом изделиii были I\ОН!lче
ской, или прави.rIЫlее - яйцевидной, формы КУUЮl па поддоне 
с двумя ушкаМJI, распо.поженны)1И близ верхнего края, II ШIСI'J{. 

ВО второй Iю ... ювине того же тысячелетня все разнообраЗIlС ПН
дов !<a:\ICHHblX сосудов ПО существу СI30ДИ.l0СЬ к ОДНО~IУ TllnY 
бочкообразных. Kpo:\IC того, в то премя наряду с liЗДСЛIlЮШ 
упомянутых форм нача,l!! делать и фигурные: ;lnoiiHble, Tpoi'lllblC 
И В виде .~юдеЙ, животных и птиц (§ 87-90). 

В V тысяче.rIеТИII сосуды дела,lIlСЬ ТО.lЬКО из извеСТiIР.ка и 
базальта, а в первой ПО.l0ВИНС 1У ТЫС51челеТlIЯ в круг ИСПО.1Ь
зуемых материалов вкmочаютсн горные породы, среди которых 

имеются и TaKlle твердые, как ДИОрIlТ, граНIIТ !I ПОрфПр!ll. а 
сраВНlIтельно l\IЯГl<Ий кзмспь - алебастр занимает незнаЧIlТС.ll>
нос место. Во второй ПО.'ЮВИIIС 1у' тысячелстня, наIlРОТПП, ГЛ;)В
ными материалами становятся алебастр и базальт, хотя упот
ребляются и другие ка}1НИ. Все сказанное даст ню\ IlpaBO со
гласиться С :\ШСIIИС}! I1звестного австрийского еГIIlIТОЛОГ<! 
Х. Юнкера об определенном расцвете IIРОJlзподства каыенных 
сосудов в пеРПО:\1 ДОДlIнаСТIIческол! пеРIIоде 11 о HCI,OTOPO~1 CiIa
де в их lIЗГОТОIшеI!IIII во втором. I3 конце додинаСПlческого вре
мени в ПРОИЗВОДстве ка мепных сосудов вновь наст:;,rпает по.1Ъ

ем, ПРОДО.1жавшиiiся и дадес па протяжении всего Раннего 
царства. ИЗ матерналов в то время предпочтение отдают IIзвест
няку и алебастру. ОДIlа!ю алебастр теперь часто подбирают с 
таким расчеТО'I, чтобы ОТ,lичающиеся по цвету ПрОЖШНlНbl, 
встречающиеся в иеl\l, образовывали богатый узор [157, XX\'II: 
242]. Известны l\IИСЮI, по дну I\ОТОРЫХ КОlIцеНТРllчеСЮIМII круга
ми раСПО,lОЖСП кружевной узор из прожилок. ИНbll\1И СЛОВЮIН, 
симметричная форма и превосходная отдеm<а раСС1l1атриваемых 
изделий часто сочета.тrась с красотой камня, из которого их 
создавали. В погоне за красотой изделия в начале 111 тысяче
летия сосуды начаJlИ ИЗГОТОВJlЯТЬ из таких очень твердых гор

ных пород, как яшма [7,599], горный хруста,lЬ [192,41,XXXll], 
аметистовый кварц [7, 606; 145, 79, 1:14, 16], оБСl!днан и даже 
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щн.'менL.. [7, 618]. Но 113 этих горных пород обычно делаЮI 1'0.'11>
ко неБО.'lьшие вазы. 

Нсизмерпмо вырос.1О искусство l{ампереЗ0В в начале 111 ты
сячслеп[я. В это вре~ш за~IСТНО уве.'ТIiчивастсн разнообразие 
форм раСб1атриваемых изделий. ПомшlO ЦИ.'1П1lДрнчеСКIIХ сосу
J1,OB, СУЖ8ЮЩИХСЯ книзу, форма которых, кстати сказап" мно
гокрапlO ваРЬИРОllа.'lась, появляются б.'1юда 11 ПОДНОСЫ. ПОС.rJ.сд
нне дела .. '1I1СЬ нсредко 113 одного куска I,аМIIЯ вместе с нодстав
кой в виде конической ножки, которая наХОДП.'1аСh строго в 
Ilснтре дна. 

Изготов.I'Ш.ШСЬ IIзде.'lИЯ с ручками и без них. РУЧIШ-ПОДДС'РЖ-
1\11 были трубчатые, пете.l'Jьные и еще БО_lее замысловатые (157, 
ХХI 1 1 :206]. ТруБКII-НОСИКИ Д.~IЯ слива высвеР.'1иваmIСh неllОСРСД
ственно в ТУ.:1Ове сосуда. НОСIlКИ бы.lI! паправдены и вверх, 11 
ВН!lЗ 1[54. 141], Кроме того, ОllИ былн не 1'O.'II>KO нрю.lые, но и 
изогнутые, что. несо~шеIlfro, было связано 11 с УС.'10жнеllпе1\I 
процессов работы {157, ХХIII :207], К чис.'IУ особеlllюстей этих 
сосудов, как указывает З. Саад (192, 40, XX\'I], относится то, 
что вода 113 них не СТРУIlТСЯ, а капает. 

УС.'Iожняется и форма чаш If блюд. Наг.lJяднее всего это "ро
является в очеllЬ своеобразном алебастровом сосуде - низком 
чстырехуго.'1ЫIO" блюде. Оно выг.1ЯДI1Т так, будто сделано нз 
очеНh гибкого материа.:I8, наподобие кожи И.'Ш rraпируса: края 
"руга как бы отогнуты с четырех сторон внутрь, в результате 
чего ПО.'1УЧШlОсь квадратное б.:IЮДО. Сходство с изде.'1ием из 
гибкого l\НIтеРllала подчеркивается еще и тем, что края эти по 
четырем углю, не СП.lJошные - между ними остаВ.'1ен зазор. 

Известны 11 чаши, ВОСПРОllзводящие по форме .'10ТОС. Такие ка
ж~нные нветы имеют необыкновенно мягкий П,lавный контур 
[5:3, ХХХ\Т, XXX\1JII]. Их ИЗГОТОВ.:JеНIIе требова.'10 огромного ма
стерства, несравненно БО.'1Uшего, ч('м те сосуды, о которых IП.'Iа 
IНO"lb ВЫШС'. Стенки некоторых сосудов ОТ.'1ичаются неоБЬJlШИ
ной тонкостью. В отдельных с.:J)'чаях они ДОСТИГaIОl' ТО.'lщины 
рarШВIIНU1 II даже бумаГll [6'1, 25]. Так. один ДОnО.1ЬНО бо.'IЫIIОЙ 
сосу.1. 113 I1Е>ракоНIЮЛЯ (60 Х 40 СМ) показался ИСС.l'JеI10вате.'1ЯМ. 
нашеДШll\l его, прозрачным, '!то в свою очереДl. создава."Ю об
\t<IH'II!BOe вп('чатдеппе о пеобhfllайной .'lегкости, тогда как в 
;lt'Иствнте:1I.НОСПI 1I0ДНЯТ!. е1'О МОГ.1И ,1ТlllIb СОВ\1естпыми УСИ.'1ия
Щ[ НС'СI\О.'lЫШ ЧQ:.rJовеl{, F.щ(' .1'J\'ЧlПиЙ ВЫВОД О настоящей юве
,lИРНОЙ работе мастеров можно сде.'1ать па основании с.'1едую
шсго при~'ера. Среди находок под ступенчатоiI пирамидой 
Джоссра есть чаша высотш", в 9 см при диаметре 18 см (144, 
Il :36J, разде.тн.'нная на четыре части, приче"-,, толщпна перегоро
док состаВ.'1яет всего 2 мм! 

Д,lЯ установки сосудов с острым ДНО~I В древности пользо
ва.'IИСh специа_1ЫlbJМII подставками, которые очень часто пред

став.rIЯ.1'JИ собой плетеные изде.1IИЯ (наподобие корзин, опроки
нутых вверх дном, в KOTOPO~I бы.ТЮ оставлено отверстие). 
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в lIодражапис таКИ),1 llOдстаВIШМ ДС.lа.1ИСЬ 11 KaMeIlIlbIe. Онн 
IIМllТирова.1И три (или БО.1ес) тростниr<овых оБРУ'18, связанных 
"мссте УЗ,'lами, раСIlо.тIOжеННЫ~1II один IlОД другю\ (ер. § 7. 23, 
:10,59) {57, XXXVI:43, 44]. 

§ 19. Изготовленuе каЛ1енных сосудов. Достойно УJl.ИВ,'lСIIШI, 
IITO все расс~tOтренные обыкновенные и высокохудожеСТI\СННЫ[' 
СПlЛстские I! ханааНСlше каменные сосуды ПЗI·ОТОВ.'IШПlСh ЩJlI 

IIOМОЩII очень простых орудпй Il ПРИСllособ,:уении, что 1\ СВОЮ 
[)'IСРСДl> требовало от мастеров бо.1ЬШOl·О IlCI\YCCTl\a. Работа [)Н.1 
IIзде.lllем В дреВНОСТII начпна,:lась с того, что I{a \fIIIo-за го то !\I,C' 

lIJ>идавали форму сосуда. В заВI1СИМОСТИ от I\IaTeplla,la napbll
роваШIСЬ 11 приемы. При работе с более твеРДЫМII горны~ш 
1I0родами щшмсня.:УП Оббпвку 11 Ш,'ШФОВКУ-ПО.1П]10I\КУ. Грубую 
обработку сосудов из СТО.1Ь ~IЯГКОГО каМЮI, ,{ак алебастр, В lIа
Ilале 111 ТЫСЯЧС;IСТИЯ в Египтс ве.ll1 уже 11 МСДIIЫ\IИ jJСЗЦ<:iМII. 
Работа эта ВВIIДУ БО.'lьшоii хрушюсти камнн треБОГ!~l.'Iа от ма
стера хорошего Г.'1аЗО)lсра 11 особеIlНUЙ ТОЧНОСТII улара. В 1:l"PH
:щ Раннего l~apCTBa в ЕГIIпте Д,'IЯ ПРЩЩПIIЯ IIЗДС.1"ЯМ lI[HIВII.'II,· 
ной фОР:\IЫ И СЮIМСТРИИ lIХ враща.1И :\н:-жду IIСllOДВИЖНlJ ](.1-

креП.'1еННЫЮI г! спеlща.1ЫJOМ IIриепособ.'IеIllШ кваРНИТОВ,,!\lII 
W.'1ифопа.'lЬJlЫЩI КН:'ШЯМП [5, 75-76]. Бо.'1ьшан тщатс.rII>lЮСТI, I:! 

работс бы.'1а нсоБХОJ1.IIма и нрн отл.С~IКС таI<ИХ дt:НI~lей, ЮII\ РУ'l' 
I<Н, горлышко, а таюке rельефные украшеНIIН, о 1\01'0PbJ\ Pl'% 
5удет IЩТI1 ниже. 

Затем ДСШlml уг.lубiIСНJfС: n НСО.'lIlТllчеСIЮt' Вj)(~МЯ при I'()\Ю· 
ДИ I,амCIIНОГО орудия реЗIJ,a (163, 10; 10], 67], в пеРIIОд. Эllео
~ита,' 'ВОЗМОЖJlО, 11 ~lеДIIОГО ОРУДIlЯ. ПО,:УУЧl'НJlУЮ внутреНIlЮЮ 
:тенку сосуда выраВIIива.'l1l и ш.lнфовалн [101, 66]. ПРII шго
roвленнн БО.'I('С ВЫСОIШХ ЦlI.'1IIW.1ричеСI<IIХ 11.1;1.1..'.:11111 НРЮlеllЯ:1I1 
1 труб1Jатые свеР.'1а нз растнтс.'1ыlхx матеРllа,10В 11.'111 ~1t'.1.11 
[4, 73]. 

В Раннем нарстве I!.1I'ОТОВ.lенис каменных еосул.ОВ реЗI\О воз
)8стает. Заlllетно это 11 но РЯДОВЫМ заХОРОНСНIIЯ\'! нача.lа 1111'1>1-

:яче..,етия [105, 20] и но гроБНIIЦЮI ве:IЬМОЖ, н особенно ПО 
tapCKIIM погребеJlIlЯ1\'I. Так, в галерее под стунеll1Jатой IIIIраЧII
(ой фараона III динаСТИII Джосера были найдепы .i1,ссятк!! ты
:яч каменных сосудов, IIЗГОТОВ,:Н:-ННЫХ В период праВ,:IЕ'НIIН 

I династин, тогда как в додинастпчеСКО)1 Щ'''jЮIЮ.'1е Нага.:.!;) 
138, 10] в ЮIЖДОЙ нензрушенпоii \ЮГII.1С ВТОРOi'О lIеР1l0да нах()
(или, Kal, праВИ,'10, всего ,'!ИПIL. по одной ка l\ICHHOII 1\3З('. Не
'мотря на отсутствие опредсленных данных о наЧC:l.!Il' унотг~б
lения в Египте каменных cbep.'1-JIO.'1умесяцсв, а также ввеДЕ'IШЯ 
~ля работы с IШМИ СПСЦllа.'1ЬНОГО свеР.rIИ.:IЬНОГО прнспособ.'l('НlIЯ, 
IOЖНО, одна 1\0, на ОСIIОВ3111Ш резкого увеmIчеНIIЯ КО.:УlIч~ства 

:пмепных СОСУЛ.ОВ lIредпQ.1ЮЖНТЬ, что это TCXHII'leCI<Oe Щ)IIСПО' 

облеНllе в наЧН.'1е III тысяче,:rетпя уже ПОЯВII.rIОСЬ 1(1, 71-72]. 
Сроме того, при изготовлеНИII сосудов дрсвние мастера прояв
Iяли необычайную изобретате.rIЬНОСТЬ. ИСС.'1едоватсли, HallplI-
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мер, до сих пор теряются в догадках, каlШМ обраЗО~1 древние 

ка мперсзы n обсидиаНОПОI\'l, с.rн~Довательно, очень тверДОfl.1 бу
ты.rrеобразном сосуде с узким ГОр.'JЫШI{QJI.1 (диаметром менес 
2 СМ) СДС.lа.'Ш уг.lуб.'lсние, попсречное сеченис которого БЫ.l0 
знаЧIIТСЛЫIO БОJlьше, чем горлышка. Ilеизвестным остается Tal{

же и ТОЧНЫЙ ход работы, в РСЗУ.'1ьтатс которого у упомянутых 
l\а~lеПlIЫХ сосудов IIО,lуча.'1СЯ изогнутый очень 1\13;1ОГО диаметра 
НОСИI< д,.rш с:шва (01. § 18). 

ВО ВССХ уномянутых нроцессах работы (оббивка, пыда.'lб .. 'lИ
вание резцом, сверление и ш.'1пфовка-полиропка), НСС~lOтря на 
УСllЛИЯ, при.'lагаемыс при каждом ударе по рсзщ.", при поворотс 

cnep,la 11 двпжении Ш.1шфова.rIЫЮГО камня, ОТДС.'1Я.'lИсь всего 
.~ШIIIJ ме:lI)чайшие частИI~Ы камня. Чтобы ВЫllO.'llШТЬ всю рабо
ту, трсбопа.1ПСЬ нс толыю БО':IЫIlIIС фнзичеСКIIС УСИ:lИя, 110 11 
сноровка, неМ8.;1O терпения и выдержки. 

§ 20. Р(!.lьефные !Jкрашенuя сосудов из камня. И нкрустацuя. 
Покрытие ЗОЛОТО,11. Ca:\ll>le .'1учшие lia~н>нпые сосуды J~ОЮlllастн
ческого временп ОТШlча,IШСI> -пзяществоr.I формы iI превосходной 
отле.1КОЙ поверхности. Помимо этого отдедьныс изде."lИЯ Уlфа
шаЛIIСЬ НlшрустаЦllей из цветных бусин. TaI<, на одном IIЗ К8-
:\leHlIblx сосудоп, даТИРУбlЫХ рубежом IV и III тысячелстий 1[38, 
97, рис. 64], на ДОВО.1ьно грубо вырезанном че.'10веческом .rIице 
глаза изображсны вставками-бусинками. В дно МlIниатюрного 
сосудика из Амры встаВ.rrеп небольшой диск нз драгоцснного 
;I.'1Я дреВНIIХ камня лазурита [148, Х:6, ХУ:4]. 

В период Раннсго царства изде.'1ИЯМ придава .. ш уже lIе 
ТО.1ько изысканную фОlНI)', наприr.Iер, цветка, но стрсми.rrись их 
ещс украсить ре.rтьефОI\I. OTAe.lfbHble археО,'10гические находки с 
rеЗНЫ:\f рисуНI<ОМ были зафlШСИfюваны и от БОJlее ранних вре
мен. Так, па фрагмснте Uаза.1ЬТОВОГО сосуда пз Бал.ари, создан
ного на рубеже V 11 IV тысяче';Jетий [37, 57, XXIIJ:ll], вырсзан 
узор из зигзагов. Но .'Iинии, образующис рисунок, не от,;шчают
СЯ БО.1ЬШОЙ тщательностью. О знаЧllте.r:IbНОl\I теХШlчеСКОl\I росте 
J\8:\шерезов свидете.'lЬСТВУЮТ издслия второй ПО.'10ВIIIIЫ IV ты
сяче.rrетия. Рисунок n это время располага,lII ЛВУ:\IЯ поясами. 
И верхний, и нпжпиii пояса СОСТОЯ.']II из треугоаЬНИКОR, которые 
СШlOШЬ покрыты косой сеткой [37, 58, L r :33]. Обычным декором 
раннеДIIнаСТllческих (нача.rrо 11] тысячеЛСТШI) ЦИ.'1индричсских 
сосудов была ре.IJьефная во.rrнистая :шпия и орнамент-всрсш<а. 
ПОС.'1едняя опоясыпа.nа изделие вверху иди внизу [55, LIII]. Из
вестны и более с.']ожпые РС.rIьефы, передающие веревочную сет
ку, как бы падетую на сосуд. При этом отмсчены все детали, 
характеризующис крученую версвку и УЗСJIКИ сетки. На внут
рснней или наружнои поверхности части плоских б.'lЮД вырезан 
рельеф, имитирующий lыетенку [192, 40, ХХVЩ. Мастера ис
кусно преодо.rrева.тIИ трудности и мягкой моде,1ИРОВКОЙ твердого 
камня передавали особенности гибкого материала, из которого 
делались плетеные изделия (ер. § 7). Края у этих блюд обра-
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l'IoTaHbl тзюш образом, что вырсзанный рельеф напоминает 
:JllДелку края циновки {145, 79, 1: 171. АllаJюгичная искусная ра-
1'1 01' а с твердыми материа.'Iамп будет не раз отмечаться и нозд
IH'C. В названный псриод, I\)JOI\'lC того, бы.1И известны и камеи
Iше сосуды с ребристой поверхностью [142, 126, XXVI:11598]. 
Итак, древние камнерезы овладеJlИ очень твердым и в то же 
IIJll'МЯ очень ХРУПКИ}I камнем Н3СТО.'1ько, что он каза.'IСЯ мате

J1I13ЛОМ, 110д.J.аЮЩИ~IСЯ .'1епке. 

Совершенно IIOBblM явлением бы.'IО в Раннсм царстве YI<pa
Illсние Ю1\lеIШЫХ сосудов ЗО.1IOТОМ. Так, трубчатые ручки на со
суде пз XO:\IPbI Дум 1[142, ин: 14:3411 покрыты тонким .1ПСТОВЫМ 
30.'10T01l1. Верх другого сосуда покрыт кус!\Ом mlCTOBOfO 30.'10та, 
IIМИТИРУЮНЩ)! .'IOCKYT матсрии иm! КОЖИ (cr. § 22). Нередко со
суды 1I0двеШIlва.1ИС1> на ЗО.l0ТОЙ ПРОВО.;lOке, продетой через lIrO
ушипы ру'lС'!\ [157, 36, рИС. 16]. 

Нет IIИЮ1l\ОГО со:\шепия в то 1\'1, что са~ш древние египтяне и 
ханаанеЯllе рассмаТРИВНJIlI ка.\lе!шую I10СУДУ I{aK БОJI1>ШУIO цеп
I-IОСТ1>. КоmIЧССТВО этих изделий в ДОДИН(lСТI1чеСI<ИХ погребениях 
может даже СЛУЖIlТ1> I1ЗВС'СТНЫl\1 I10казателем l1муществешюго 

ПО.1Iожения погребенного. Сосуды эти служюш столетиюlИ. 
TOJlbKO таl\ :'IЮЖНО попять те нагроможл.ении деСЯТIШВ ТbIСЯЧ 
J<амеиных паз II блюд от врсмснп первых двух династий IlOA 
пнрю.шдоЙ Джосера. То.'1ЫЮ так наг(о ПОНЮ1ать находку крем
невого сосуда времени 11 династии в храме фараона IV дина
стии ,I\'\снкаура. 

§ 21. Назначение Ka_~teHHbtX сосудов. К сожалснию, не ВЫ
яснено до н:онца назиачение nсех раССi\1атrивас:\·IЫХ КЮIСIlНЫХ 

изделпЙ. Большинство додинастических и немало раннедина
стичеСКlIХ сосудов были небольшого размсра. Обычный их диа
метр r<О.rJсБJlСТСЯ от 6 до 10 см при высоте в 8-20 см. Суще
ствова.~Ш 11 совсем I'POXOTIIblC изделия (около 8 СМ) [34, 
XIII:30; 148, 21, VIII:4]. Такие небо.l1>ШIIС вазы из камня, как, 
впрочем, Il нз Г.'1I1НЫ, рога, кости (§ 22) 11 других Мё1териа.'10В, 
-служили свосго рода туалеТIIЫМИ сосудами. В них держали все
возможные притирания и н:раСЮI [123, 79], сто.'1Ь ШИрОIЮ упо
треб.lявшпеся в древности (§ 40). Каменные сосуды весом 2-
4 кг МОЖНО было перепосить, о чем СВIIдетельствуют следы нос
ки па ручках неIЮТОРЫХ из них. Но :многие РaIlНединастические 
сосуды из камня вовсе не имс.'1и ручеI<. Да они и не были при
годны для трапспортировки вследствие своеи большой тяжести. 
Последние, K3I{ ПО.lJагают, бьmи ритуальными. В них держали 
ЖИДI{ОСТI) (поду, масло). Рельеф на них в виде упомянутой вы
ше волнистой линии тоже как будто указывает на содержи
мое - жидкость (§ 16, 68). Многие из таких сосудов имеJIИ 
чрезвычайно маленькое углуб.'Iение. Эти сосуды СЛУЖИ.'Iи погре
баЛЬНbIМ инвентарем. 

§ 22. Костяные сосуды. Древние египтяне и ханаанеяне были 
-большими мастерами в обработке рога, кости и слоновой кости 
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Р"с'. '!. СUС"!lИК·ё.'101I 1l:J (\~O"oTJOii j((JПIl ,113 ,\'\iЗт\та:)Ь!, 
П~JН!illl IIf};!UfJина I\-' ТЫ("I)'lе,'Il'Т:ТЯ . 

[3. 49--·б3; 2. 1:36-145; 35, XVI: 1:-3, 14; 37, 114; 157, ХХ\'Н[:2-!9. 
250 11 др.]. В бядаРИСJ\Ое время (нача:ю I\" тысяче.1l'ТIIЯ) в [["IJП
те охотно ,'1,С.'Iа.;ш иэ C.'IOIIOBoii КОСТII не ТО.'1ЫЮ JЩЛПНДРI!чеСКIll' 
вмеСТI!.~шца, но и СОСУДЫ-ЖИВОТIIые (РIIС. 1). ДО ШIС ДOlШIO та-
1<0(' 113Д('.,111(' в виде беге~юта [35, XXI\':33]. На IIНЫХ ЦII,':IIНДРII
чеСI<ИХ сосудах бы.111 вырезаны украшения - неБО.lьшпе высту
пы-БУГОРЮI {35, XXI\!:20), 8НЯ.'ЮГIIчные тем, которые де,1а.1П иа 
ГЛJlняноii посуде (§ 16). 

13 до:шнаСТllческос время (I\" тысячелетне) в ЕГlIпте !13 всех 
трех ).'ПО~IННУТЫХ )H1Tep"a.'lOB дела.111 сосуды, которые част.) об
наРУЖI!вают I!Одражмше форме I<амеШIЫХ изде.;шii ЭТOI'о рода 
(ер. § 18), Та I<ОВЫ 11(:'60,:lblIlI1C Я Йцевид.ные Tya.'lCTIIhТl· баночки 
на I!ОЖI(Е' [22, ХХ:3; 105, XL \/1], ЦII.шнл.Рllческпе [22, Х II :2] II 

бочкообраЭI!Ыf' ф.li1КОIIЫ (138, XL1:7, 10, 11; 157, XXVII1:24t;-· 
249]. Tya.'lE'TH ые чашеч КII встре'шютсн 11 в нача.'1е II 1 тыси Ч('
.'1етия [5б, АЗ 1. Обнаружены захоронеНJlЯ, где зафlll{сированы 
,llla совсршенно одинаковых по внешнему ВИДУ сосу:1.CI, 110 
lЦ11II кам('ннш"t, а другой - 11:1 СЛОНОВОЙ КОСТII [22. ;-31. 
Х\'III::>] , 

ШllРОКО бы.lll распространены n додинаеТl1чсское ВРI:\IЯ 
О\/ тысячt'.:lеТllе) сосуды, ННШНIIIШIЮЩИС' труБОЧIШ-РОЖКИ. IIх 
l1ерсдко де,:НI.,lИ из зуба бегемота [35, XLII:3fi]. В конце XIX в. 
У. М. Ф.'lин..:.tерс ПIIТРII высказа.1 ошибочное мнение о TO:l'1. что 
УПО~IЯНУТЫМII труБО'lI<аМII закрываЮI отверстия в БУРДЮКl'. Т. С. 
ОНII бы.,·ш IIТУ.1К3МII. Ремешком, остатки KOTOPOI'O на ПIIХ 11(' ра,l 
обнаружива.'ш архео.:ЮГII, 110 его мненпю, стягивали на этой 
трубю> край бурдюка. Да.'lhнеЙшие ИСС.lJедовапия, однаl\О, опро
ВСРГJIИ нре;ЩОJlоженпе У. М. Ф:IИндерса Пнтрп. НазнаЧl'Нllе 
рассматриваЕ'~IЫХ предметоп бы.lО точно YCTaHOB.'JCHO сравни
те.'1ЫЮ недавно [168, 350]. В них храНII.1И космеТИЧССI,О(' сна
добье. Вокруг верхнего их края бывает вырезано сужение, в 
котором в свою очередь просвер.тншаЛIf одно И.'IИ бо.1ее СI\ВОЗ-
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11101:-; отверстий. Де.1Н.'10СЬ это Д.1Я .,учшего закрывнНIШ сосуда. 
ПI'РХ е!'О IIОКРЫВН.'JIf лоскутком ткан!! Ш!И кожи II СТЯl'Iша.rJН 
~'I'IIM ре~н~шком, чтобы содеРЖlIмое- разме.,ьченнап МlIнераль-
111111 краска (ма.·!ахит, охра) нан С\Ю.:Iа - не выпа.'О [27, 57; 35, 
г,:п 

,§ 23. Рельеф На костяных сосудах. В украшеНll1I этих сосу
ЩIКОВ ЯСIIО ОlIдна свнзь орна.'.lеНПI с рсмешком. Поверхностu 
Мtlогих рассмотренных IIЗДС.:IИi't lIокрыта вреЗНЫl\'1И .. '1 11 IIIПI МИ, ко
торые в сочетании с черной пастой, их ЗНlю,тшяюще", создают 
IшечаТ;lение ВIIТКОВ. Впсчатленне это УСИ.rJlIвается ещс тем, что 
1111 одной части трубочек .'1 11 НИI I не прямые, а образуют слегка 
во.:ШIIСТЫЙ узор, как бы 1l0дражая нс туго натянутому, а CIIO,'I
.чающему ремешку. 

На другой части трубочек РIlСУНОК ПРIlЧУ Д.'1ипо па рыI рустся. 
Обороты мнимого ремешка !ю.гrучают уже саl\'lОстоятеm,нос раз-
811ТIIС. Чаще вссго это как бы сдпоенные узкие ленты, очеР'IСII
"ыс вреlамн и раСПО.'1агающиссн ЗИI'заl'а:-'1!I, а все пространство 

между ними заполнено в чисто 0pHaMeHTa.~ullbIx целях !<OCblMII 

штрихами. IIногда вся IIХ поверхносТi, I'ОРI!ЗОlIта.1ЬНЫМII черта
Ми разделеllа lIа Трll чаСТII, каждая IIЗ которых IHlceT украшения 
в ВИД(' параЛ..1еm,ных презоп, по-разному расположеllНЫХ (r37, 
LIII:17-IH] ер. рне. на СТр. 87). 

В началс 111 тысячслетия в ЕГlIIlТе наб.ТJюдается lIеобычай
ный подъем художественной резьбы по С.l0НОПОЙ I\ОСПI. Так, n 
Хелванском НСКРOIЮ:IС бы.'1а открыта чаша, \10 форме похожая 
на пвсток, причем реЗhбой четко ПЫЯГl.'lены малые н болuшис 
лепеСТКIl (ер. § 7, 18). 

Из Ханаана до нас дошло HeCKO.'lbKO I,ОСТЯIIЫХ СОСУДОВ энео
ЛIIТllческого времени (I\r ТЫСЯ'lе.гrетн('). Один IIЗ них IIЗГОТОВ
лен нз бедренной кости .1JbBa. Поверхностt. ЭТОI'О ЮI.'lИНДРllческо
го издеЛIIЯ "окрыта реЗIIЫМ узором нз lIерекрещивающихся 

груп!! .1I1НИЙ (32, 34, LXX\'I: 1]. 
§ 24. Металлические сосуды. Медная 11 серебряная посуда 

начала постепенно ВХОДIIТЬ в употребление в обеих интересую
щих нас странах уже в KOlllte 1\/ тысяче.'lеТ\lЯ, 110 первые IIзде
лия бытl оченt. невеЛIIЮI. Такова сереБРЯllая 'laшсчка из Tc.ГIb
!мь-Фары (Южный Хана ан) {2. 102; 22, 32, ХIХ:5; 157, XXVIlI: 
255]. ЛИШЬ lIачиная с III ТЫСЯЧС.'lстин их размер в Египте на
ча.rr заметно увеличиваться. Пояпляются чаши и кувшины "а
подобие тех, которые бы.rJИ сделаны из камня (C~I. § 18) (54, 
66, XXII:358-360]. Изготов.'1я.'1и ЭТII изде.'шя выдав.гrl1ванием из 
Листа мета.'lла (4, 96]. Поэтому носику Д.'1Я слива легко можно 
было придать еще более причудливо изогнутую форму, чем та, 
которая наб.'llодается у одной группы каменных сосудов 
(ер. § 18). Носик этот соединя.1И с туловом кувшина при помо
щи гвоздей-заклепок !I пайкой. Один такой медный кувшин от 
'ремени II династии можно даже отнести к ювелирным изде
лиям. Дело в том, что носик для С.гrива у него имеет тонкое 
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серебряное нокрытие, чтu в свою очередь ПРСДПU~lагаст H~ тот,
ко умение получать КОВКОЙ столь тонкий серебряный ,1ИСТ [4. 
95, 98J, но требует также и знания технологии соединения се
ребра и меди. По.lагают, что в OCHOBHOl\I этот процесс за КiIIО
чался в ПРОДО.lJжите .. 1ЬНОМ совместном нагреве их (36а, 69] 8. 

ОРУДИЯ и рукоятки к ним 

§ 25. Навершuя булав. В древнейшие времена I! 

Египте и в Ханаане были в употреблении ka:\-lеННbIе нзвершия 
булав 9. Их характерная особенность - наЛ1l4ие СКlЮЗllОГО от· 
верстпя Д.1я вк.lадывапия стержня-рукоятки. ОБЫ4НО раЗ.rJичают 
две oCHorн1ыe группы наверший: ДИСI<овидпые и грушевидныс. 
В ЕГИllте ДИСКОВИДIlые навершия I10ЯВИЮIСЬ в псрвом i!ериодс 
(первая половина IV тысячелетия), но продолжали бытовать н 
по nтором (вторая ПО.l0вина I\i тысячслетия) И да.lес переШ.1И 
в Раннее царство. Размер дисков в lV тысячелетии колебался 
От 10 до 20 см в диаметре {37, LIII:I-9J, но от начала 111 ты
сячелстия дошли большие экземп.1ЯРЫ и среди них превышаю
Щllе упомянутые изделия БО.'Iсе чем n два раза. 

Грушевидные навершин были обнаружены еще в нео.'!Итичс,
ском ПОСt'.IJСНИИ Мсримде (V тысяче.lетие), но особенно бою)· 
шое развитпе они ПОЛУЧИ.'Jи ВО ВТОРОЙ половине IV тысяче.lетиР. 
II в начаде III тысячелетня. РаЮIСРЫ их - в пределах 10 СМ. 
Лишь нскоторые БОЛЬШIIС, 1l0KpbITbIe богатыми ре;lьефами па· 
вершия начала 111 тысячелетня достигают в пысоту 20 С! ибо
.1сс. 

Кроме того, имеются еще додинастическис сигаровидныс на· 
вершия, не ПО.'lучившие, впрочем, столь БО;IЬШОГО распростра· 
нения, как ДИСКОВIIдные н грушсвидные. Все ЭТII названия, 
разумеется, весьма УС;10ВНЫ, так как они отражают лишь весь

ма прпб.'JIIзитслыo все то многообразие форм, "ото рое сущест· 
вовало nнутри каждой группы изделий. 

Заметим, что и па территории Ханаана былп распрострапс
пы также навершия, одна часть которых бы.'Jа грушевидноЕ 
П.'J1I пано)/m11ающей ее, а другая - дискоnпдпоil [77, 38; 111 
33] . 

Назпаченис l1аверший до конца неясно. В захороненпях пер
BOI'O додинастического периода в Мостагсдде [35, 89] диски .'IC· 
жади возле РУК. ПОЭТО~-IУ Г. Брантон не сомневался в том, что 
ОНИ бы.тш орудиями. э. Баумгертсль (27, 109], напротив, сомне· 
вается в I1равидьности такого преДПО,ТlOжения на том основании, 

что у дисков очепь тонкие края. Вряд ли, по ее ~Нiению, ЮIИ 

8 Указанием на эту mIТepaTYPY МЫ обязаны о. Д. Бер.'Iеву. 
9 В Хана.ане найдены и в энеоJJнтнчеСIGlХ поселениях медные БУ;lавы. 

сходные по форме с каменными [116, 125]. 
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IIOI'JIII ШIIЮСIIТl, удары. Kp0;\fe того, она не lIаШ.~lа n музеях НИ 
I}\IIOI'O ЭКЗСI\ШШiра (о С/Iедами удара. Г. Кэтон-Томпсон [40, 33], 
"IOMl' того, ЛОПУСl{<IШI, Что одно такое изде,fше, обнаружснное 
, ФаЙЮ)IС, мог.:Ю С.'IУЖИТf> грузом ЛШI П3ЛКIl-копа.С\КИ [2, J 16]. 
1', ,1\\. Ф.'Iшrдерс Питри СЧlIта.fI их цсре~Юllиа.1ЬНЫМИ оруди.ями, 
IlIt'I\O.'IhJ<Y на найденных HJl ЭКзс).шлярах сохранИJШСЬ остатки 
tУКОЯТОI( .'1ItШЬ ИЗ с.'IOIIOВОЙ кости 11 рога, а не 113 дерева, как 
II.IJIЖI!О было бы бытl..> У HCTIIНHUJX орудпЙ. Как бы то ни бы,гю, 
,'IIСТIIIJССЮI напсрши\..' буmшы восходит 1\ деревянной пашще. 
"то подтверждает(я н тем, что на одно:.\-! 1Iа!\IЯПIИКС ИЗ СJIОНОВОЙ 
,()СТII фараон Нар!\!ер заJlахинается на повержснного врага 
,ТИМ Opy.'1.llt'M (Cl\!, рllС на СТР, 159). КРО:\1С ТОГО, извсстна древ
IЯЯ дереНЯl!lIая па.'1нца С llМЯТИШIМll {3, 39, рис. 2:11; 181,17-
12]. IЗследеТВl1l' этого I1СС.'1едопатсли сходятся на ТО1\", '!то 1РУ
IJевидные, ка" 11 сигаР()ПIlДНЫС, БУ~lаnы бы.1И ударными орудия
~H. На это указывают и слелы удароп, обнаруженных на Н(']\О
'орых IIЗ булав f26, 431, 
Не I!СI\.'llOЧ~IIO, '!ТО уже n до,!..щнаСТlI'IССIЮС вреJIИ (IV тьа:я

Iметие) булавы чаСТlI'l1lО У110треб.'lн.'1l1СL> 11 в качестве цсремо
lиа.'1ЬНJ,fХ IljН1l1ад.'l('ЖllОстсii. надобно то:о,\)', 1«:11\ это бы.'Io В Рап
,ем и СтаРo;>,1 нарствах. II;l lIl'IЮТОРЫХ па.'Jt'ТI<ах Н3Ч1:l.'1а III '1 ы
:яче.'1СТЮI 11 на ре.lьсфах, напр"мер на нанно из llOлземе<ll.я 
lирамиды JLжоссра (Il! :Шllастин), фараон за;\-11:1ХIIвается lIа НО
IСрЖСll!IЫХ ВРШ'ОIJ грушеnll,'1.ноi'l бу.:tПllоii. На lIа.'lетке из Тарха
,а, даТJlруе;..юЙ IОЖС 1 "1'1<1.·'Ю:\1 111 ТЫСЯlJе.1етии, JlЗОбраж('н муж
,нна, I{()ТОРЫЙ Дl'j.JIКIIТ n B('JJТIII<a.1bIIOM llO.'10Жl'НIШ та1';УIО же 

iy.'laBY fl:35. Уl; 74, 105], К сожаленнlО, НСИСНО, можно Ю\ рас
:матриваТI. в ЩIIIНО~I С';lучае бу.Гfану как СНО(,I"О рода жезл, Tal, 
;ак ПО внешнем\! ВИД\! ЭТОI'О МУЖЧJlНЫ НС.~ьзя установить, бы.'! 
'Н Н1:I;1,еЖ'1I К(lJ«)Й-.щБО властыо наи нет. ГОiюва его ничем НС 
Iрикрыта, на не:и ncero :ШШI..> Сl\ро\шая набедренная ПОВЯЗl{а. 
{а ПЩlетке «охоты на .1 1..> В а », напротив, I'С(ЮИ, дсржащие бу
:авы (01. рне на стр. 1(1), и:юбражены 11 одсжll,e, подобной 
:арской (§ 36). 
Упомянутыl' ШIМИТНI!I(И ОТЛIlчаются одной IIIПСРССНОЙ осо

'СНIIОСТЫО, 1I0дтверждзющсй IlраВИiIЫIOСТЬ нашего преДIl0.'lOже
:ия о псремониа • .'IЫIOМ их назначеНIIИ. Во псех с.1}'Ч3ЯХ рукояТl\}' 
,ержат за среднюю часть, а не за конец, как можно БЫ.'10 бы 
жидать n случае употрсб.CiСНИЯ бу.'1ав в качестве настоящих 
рудин (143, ХУ:l, 2, 4]. 
Что же касается грушевидных напеРШIIЙ, найдеllНЫХ в Ха

аане, то Ж. Перро считает, что и там они ЯВЛЯЮIСЬ Г.Т(3ВНЫ:\1 
бразом знаком ВЩIС.ТН ИЛИ, 110 его ТСР:МИНО.'lОГШI, авторитета 
.22, 11]. 

РанпеДИllастичеСI<ие l'рушевидные и ДlIсковидпые бу.'1авы, 
айденны(' в ИераКОНIIО.1С, по обще~IУ мнению исследователей, 
ы.1И вотивны\-!И. ЛРХСО,lОГН открыли их на территории храма, 
который они бы.'1И пожертвованы. Некоторые из этих навер-
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ший были особенно большого размера, 11 ВС.'1сдствие этого I1paK
тического значения иметь не могли. 

Большинство этих изде.'lИЙ хорошо сде.'JаIIO. Они прави.'1Ь
ной фор~ы, и I10BCPXHOCTb их очень хорошо заглажена. При из
готовлении БУ.'1ав как из мягких, так и из твердых горных по
род основное значение имела шлифовка крупнозернистыми н 
МС.'lКОЗСРНИСТЫМИ ка~IНЯМИ. Само собой разумсется, что «выре
зать» таким образом нз твсрдого камня - диорита прани.'1ЬНЫЙ 
ДИСК диаметрО}l в 26 см при наибольшей ТОJIщине всего 1,3 см, 
а у краев даже 0,5 см было де,lОМ HC.1CfKIlM и требова.10 не::\la
лого искусства н УСИ.'1ий. В Египте отверстие у раСС~lOтрепных 
поделок обычно lIросвер.'1иваJJOСЬ с одной стороны Сllособом. 
уже знакомым нам по преДЫДУЩС::\IУ разде.1У (§ 19) t5, 78]. Дна
.метр верхнего конца бы.'! песко.'!ЬКО меньше (па 1--2 01) ниж
него. В Хапаане, наоборот, преоб.;JадаJI метод двусторонн('го 
сверления. Возможно, разные способы работы объясняются БО· 
.'1сс широким примепевием в Хана ане очепь твердых горных 
нород вроДс гематита и база.'Jьта. Особого внимания зас.'lУЖIf
вают HecKo.'lbKO грушевидных наверший из Иераковпо.1Я, у 1<0-
торых повсрхность покрыта вертика.1ЫIЫМН жс.'юбками, соеДJl
IIЯЮЩИМИ оба конца отверстия. Так стреми.'1НСЬ, вероятно, пре
дотвратить СКО.7Jьженнс рсмня, которЬЩ обвязывали головку 
бу.lавы при соеДШf('Н 111 1 ее с рукояТlЮЙ. Инымн словамн, прп П::I
rOToB.lJeHIIIl издеЛIJЯ заботшlИСЬ u TO:'l-l, чтобы СОСД,lIненпе был(; 
прочным. Каждый ниток ремни ДО.nжен бы.l проходип, 110 СВО' 
ему же.'lобку [147, XXYII:23]. 

С подобным техничеСКИ:'lf усоВt:ршенстпоnаНIlt'М :\>Ibl нетре
ТИ~1СН 11 JlPII ЗШIКОJIСТН(~ С епlПСТСКОЙ архитектурой Jlача:l,i 
1 1I тысячелетия. В гроБНllцах ве.7JЫЮЖ зтоl'О времени БЫJIII 
обнаружены двух- н трехтонныс извеСТIIЯКОВЫС плиты с I{знав
ками, по '<оторым СКО:lЬЗИ .. '1И канаты, Jюгда эти своеобраЗНЫl' 
,{аменные двери опуска.1IИ в гробницы [4, 20-21]. Еще интерес· 
нее прнмени.тlИ строители l'оризонта.'1ЫЮ и ВСРТlша.'lЫIO проде· 

.'1анные жс.l0бки н трехтонной граНИТIIой«пробке», заl\рьшав 
ШСЙ вход в СЮlеп фараона джосера (XX\TII в.). ТО.llстые ве
ревки обвивали СУЖСНl1е понижс 1'0.rrОВIШ конусообразного 
каМIIя·проБКII, нодобно TO.!lhKO что раСОlOтреППЬПI наВСРIШIЯlI1 
булав IIЗ ИераКОIlПО.'Ш. Инымн слонюш. :\IЫ наб.~lюдае"·1 яn.rlе
ние, аналогичное тому, которое бы.l0 ОПIсчепо выше (§ 5). 
Техническое шюбреТСIlIIС (СКО.;J.ьжение вереВIШ, ремешка по же
:.тrобку) после проверкн на Ma.'IbIX формах (БУ':lавах времени 
Раннего царства) HeCI\O.lbKO позднее, в нача.'Jе Старого парст
ва, бы,rю примсн('но в ЮНlеllllOМ строительстве. 

, Не"1а.'Iоважное значение ИМ('.:t 11 материал. В J:::гипте IIОМЮ-l<; 
известняка д.'IЯ них подбира.:IИ 11 такие превосходные СОРТ:] 
камня, как розовые брекчия и гранит, чсрно-бе.'IЫЙ IIОРфирит. 
черныс база.'lЬТ и диорит, полупрозрачный со СВСТЛЫМJf прожи.:I
ка:'lШ алебастр и другИ('. В Ханаане ИЗГОТОВИТСЛll с той ж'' 
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11",111.10 приБСГН.111 К п~матиту 11 базальт)', до
,III'PIIТY И l'I'1раl\ЮРУ, Шлифопкоii ТI полировкой 
IIIЩ'ЛIIЯМ :\'10 Ж 11 О ОЫ,1О 11 рIlД<1TJ. блеСI<, Нс
IItJ.Ill.зопаЛII также Iнвестпнк L раЗIlОllпеТIIЫ

МII IlrЮЖII.'1l1НаМII, обра,~ующнмп на павеРПlI1II 
"llIJеооразпый у:юр [12:~. 78], 

Чтобы ДИСI, из ПЗВСПНЯЮI ВJ.JГ.:Jнде,::J 00-
1:I'll', как будто он сдемш и1 брекчии И,НИ 
IЮРфllрита, еПll1еТСЮIЙ "астер час'l'(} рас
IlII'сывал СТО с ооеllХ сторон черным!! п бе.1Ы
MII точкаМII [27, 106-107]. В наНСРШИII из 
Мостагедды [35, XI.II:23] 110 бслому-Рову 
IllIзбросаны черные точки, Кроме TOI"O, со
'Iдаются узоры, которые не МОГУТ быть объ
Ilсиены только же . .'IННIIС}1 п(щражаТh ц('нным 
КIIYlНЯ}I. ОчеПI!ЛНО, прС'обладающее ЗI"lаЧСНII(~ 
11 TaKoii разрисовке нмела я[щость 11 Конт

IHICTHOCT), цветов. Лучшс всего это 1I0,:IOЖ('
IllIe ПОДТТll'РЖДaJОТ МОДС.'JII раСС\lаТРIIВЭС:-"IЫХ 
Ilзделнii. дсло ТI 1'0\1, '!то 110\111\'10 са\-IIIХ на
IЮрl!ll1Й сущеСТПОВ;UIfI 11 1·.'IIIHHHble IIХ МОдС..'l1l 
(рис. 5). 1l0С..'Jl'ЛНIII' СЛУЖII.:JII погреоа,'JЫIЫ\I 
IIIIВCHTapeM. ПРII знакомстве с ,\-lаТСРЩJ,'IЬНUЙ 
культурой ЛРСВIIIIХ РП!IIПIII '1h1 Н('ОДlIократ" 
110 буд(' \-1 ста.1Кllпап,ся с 'JToii IIIIТСРССНОЙ 
"собеIlНОСТ),Ю 11:\ заУПО1\Оi'iного КУ:II.>ТCI. В 
JtреRlЮСТII в МОГIIJlЫ часто K.:J3.:Jf1 ВМССТО 11('

ТШIIIЫХ opYJI.lli'l 11 "()()'IIIХ IIредметов - их 
"оде.1И (СМ. § 87) как СIЮСГО РОЩ1 заl\!l'lIllте· 
JIII. В НСКОТО,РI,!Х uapcKllx l,I:\ОJ)()НСНШIХ ар
~t'o.rlOral\lll 6101.,:1(1 зафJlI\l'lIроваllЫ даже 30.,'}0-

Т!>lС КОПIlII "!К'ЮiСIIЫХ nРIIТ\:!. i'v\ОДС'JJИ 3TII 
МЫСЛИЮIСh В :l.I3ГИЧl'СI\U\-! n_laHC как реаЛh-

1II00e предметы, 'которые. как !lОЛ3l'аЛII древ
IIlle, 11 сл\'жнли НОКОЙНО:lI\'. Kal{ I1 всякая 
"оде,ль, YliO\-fЯIlутые С'гrIlJСТС-КIIС IIзде.1l1Н бы
JIlI подобllЫ исходIlы\-� ОРИГIlJIа,1а\I. 13 данном 

~. 
\ I , , 

' .... - ~ 

PII~, 5. Глиняная мо
дс.'/ь fiy.:UI!!bI 113 Амры, 
CCpcДOIII/a lV ТhfСЯ'IС' 

.~стия 

"Jlучае нас IIнтсресуе,. раскраска, сохранивша5lСЯ на этих МОДС.151Х 

liулЗ'в, так как на наСТОШЦIIХ наверШIIЯХ, за очень редким lIСКJIЮ

"t'НИСМ, она не сохранштас)" На этих моделях предстаВЛСIlЫ 
1'1I:,личные рисунюr: ШИРОКIIС черные ПО,Т)ОСЫ, делящие 

II,IIOCl<OCTb ДlIека ПОIIО..'l ам II.'J11 _ на нсравпые части. Ветре
'lIIt'ТСЯ 11 рисунок. ПОХОЖИЙ на розетку с четырьмя лепест
'\IIVlII [27, VH], пространстnо между которыми заПО.'1НСIlО ,КРУ
Ж()'1каМII. Г.'JIllIЯная модеЛh нз Нага-эд-Дер, например, рас
'1III'IIHa красно-черным геометрическим рисунком, 1< тому 

'!СС' RЫЛОЖСННЫ:\I кусочт<а)1Н травинок [27, 110], ИЗ Хана а-
1111 до нас от эпеО,'1итического врсмени дошла одна грушевидная 
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бу.'!зва из известняка, на которой сuхрани.JСll..tJ РОСПИСЬ н НИДt' 
красных всртика.'lЬНЫХ ПО.'10СОК, несомненно 1li\'lИТИРУЮЩИХ ре

менную обмотку [123, 78; 2, 89). Помимо росписи навершин 
украша.'11I и резьбой. Кстати, на УJЮ1'>'1ЯНУТОЙ выше дереВЯНIIОi"l 
налице из Гебслена тоже выгравирован узор, сходный с ЗИГЗ8-
гаr.ш, сто.'1Ь оБЫЧНЫУIИ для дреВlIейшсij кераМИК\I ЕГИПТ8 и Ха
паана, но состоит он не из открытых треУI'О.'1UНИКОn, а и:; 

1 J-образпых фигур. 
В ~ПIПте грушеВИДllые наnершия Уl<раша.1ИСЬ иначе. На од

них 113 нпх ВЫРСЗ8.'1И неБО.'Ihшие ВЫСТУJJЫ-Iш.;mндрики, раСIIОЛО
жеННI,те по новерхности на P8BHO:'l1 расстоянии от отверстия Д.'!}! 

РУI<ОЯТКIf l37, 58, LVIII:8]. Лlы обрзшзе:'ll ВНЮНlПие на украш('
Ние наверший, чтобы сще раз подчерКНУТh же.1ЗНИС И3ГОТ0811· 
теля не ТО.'1ько СДС.'ТClть орудис, но 11 отде.'1а1Ъ его. ;V\ожно без
ошибоiшо сказать, что эти простые, но равномсрно расположен
ные по ИЗДl\'1ИЮ выстуны смотрятся .1УЧJ]lС', неЖСЛII беспорядоч
но разбросанные. ОТ :;TJТX ВЫСТУIlОВ, ПО-ВИЛЮЮ~IУ, ид.ет обычai': 
снабжать эти JI:!дl'.'1ИЯ двумя-тре:'l-IЯ реЗНЫМII изображеНИЯМII 
голов животных. В одних С.1)'чаях онн Очсю, похожи па T'~ 
изображения бычьих I"О.'10В, Iюторые бывают вырезаны и на под
BeCJ,(lX (CI\1. § 52), а в других - выг.'шдят l,aJ< ~шннатюрныс го
.1OВКII беГt'!\юта [157, 48- 49; 143, XIX:6]. В lНi'la:IC III тысяче
.1еТIiЯ в I::Гlште навершия нача.1II I!OJ,:pbIBaTb богатым ре.1hефm\ 
(СМ. § 86) . 

.i1ругую ГРУПIlУ украшеНIIЫХ IРУШСВI1}lIlЫХ БУ.1fJВ СОСТНВ.'IЯЮГ 
бу.!laf!Ы С IlНкрустаЦl1еЙ. Одна -1 акая БУ,1ава 113 i\БУСIfР--:1,'ТU-,Чt· 
.1('1«1 IIНJ,:рустиропа на сеРДОЛИКОВЫМII Чl'4евищ:обра:IIIЫ м 11 БУСI!-
I1а1l111 [157, '18-49], J\OTopUIe заКРСП.1Я.1ИСl, с ПО\ЮЩЫ{) паСП,i_ 
И.зНllТII1I также б\,,1ава из Нагады l' ПОСЕ:ЧЫО lIеГ:J\'f.jоКJI~-\11 
H:'I-юч"J\Н'\111. IIO-ГIII.'li(\\Uчу, I1l'РВ()ШI'lil:II,IIO':iТО навеРШIIС - бу,'!аЩ,1 
БЫ,'10 IJIIJ':PYCTIIPOB:iIlO. В II<lВl'рнше .:IPyrol! 6У.1авы Ю ТОГО Ж(' 
lIеl\!ЮJIO:IЯ бы.'1 Н:IOЖI.:II lIЕ:БО.'1ЫlIоJI 11.11:11111.1\)111< с З;ШРУГ,1СIIlIl',1 
Шlпо,to(iIlС l1аба,:IД,JШIII1I,<"J, сде.'НlIlIIЫi'l из Щ'III!01\1 l{аМIIЯ _ .• '1;

ЗУРТП<l. НавеРШllе 113 гробннl1.Ы царя J .'lIШ3СIIIII ~':1JIМУ БЫ,;I(1 
IШКР~'СI'IiРОвано Г.l,i3УРЬЮ I1 С.10IIOlюil I<OCТblO [137, XXXVIIJ:85-
Н7]. 

:\-j\!НJIШl.1IIСЬ 11 СIlгарОВНДI-lI,ll' напеРШI1Я бу:нш. На ДОДИII;t
стнче~·КО~1 1\,taдбнЩе n l1ерсшонпо.:н: 61,1.1 uбllаружеIl фрагмеliТ 
такой БУ.'l<lПIII, украIlIСIll\оЙ ДОВО,lЫЮ грубо вырезаllНЫМ знгз;1 
гообраЗIIЫ'.1 УЗОРОI\I [\47, J.XI\--':10]. 

§ 26_ l>!I"tepaHi~u (?) _ Среди дреВIIl'йшего архсо.~ОГИЧССI<О11' 
материа,l<t. наЙДl'IIIIОI-О в Египте, обнаружеllО НССJЮ.1Ы<О пре_1 
~-1CTO)}, Ul\olIlJaTC:JI,IIOe '.HIell!le О 1I3ЗIlаЧСIIПII j';OTOPbIX до сих П('I 

отсутствует. OlllНl СЧIlтают IIХ БУ.\lеранr·а'.ш. другнс - l,aCTallb'.

таМII. РС'II-, ИJlет u двух одипаКОНLJХ IICCKO,·-lbI{() IJ30ПIУТЫХ дер,' 
nЯIIIIЫХ пре.:.tметзх из МУЖСКОГО 1I0греБСНIJЯ бндариского вр(' 
Мбl!! [37. 32, XXIII:29]. Онн покрыты тре:\-IЯ рядз\IП паРЗ:J.'1С.li. 
ных ,1IlНIIЙ. СОСТQЯШIIХ 113 DдoaH.:leHHblX ямочек. На одном I<OIЩ\ 
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пждuго прсдмета, J<poMe того, выгравирован двойной УЗОР тре
l'u,/IЫIИI<он-зигзагов, подобных тем, которыс встречаются в рос
IICII I(ерамики тасийского и амратского lIСРИОДОВ. Подобным 
",,1I1ЗО1\1 декорирована и другая пара предметов, датированных 

,торы}, додинастическим периодом [37, 59, XLVIII:I), - здесь 
1I,Iрезаны три JIИIIИИ. Если верно предположение, что предметы 
'TII бумеранги, то можно представить, что они бы.1И весьма 
'ффеКТИ8НЫМ метательным оружием. ЕС.1И же это кастаньеты, 
u такое украшение подходит еще больше. 

§ 27. Рукоятки. БоJIt,шинство орудий в древнеiiшем Египте и 
(анаапе, ,(ак мы знаем, ИМС.10 рукояТIШ. Де •. IJаJIII их из рога, 
(ости и дерева. Многие из них ничем не примечате.1ЬНЫ, ес.rш не 
'читать того, что они вырезаны из ве.'lИКШlепноЙ слоновой КОСТJl 
128, 33; 149, 127]. Их СТРСМИ.IJИСЬ сделать не то,11ы�о удоБНЫ:lШ, 
10 II нарядными. 

За пеимеllИСIII данных мы ничего не можем сказать об YI<pa
uении РУКОЯТОI( таких инструментов, как топор, TeC,!lO, резец, 

10 у БУ':lав и ножей-кинжалов они подчас бывают сами по се
~e художествепными издеJIШIМИ. Порой ЭТII деревянные 'Iасти 
Sула8 окрашива.,'IИСЬ в краспый цвет. СохраНIIЛИСЬ 11 Г,111няные 
\lоде.'lll та](IIХ ОРУДIIЙ. РУIЮЯТКИ У пих тожс сде.1ШIЫ IIЗ Г.1ИНЫ, 
10, что особенно IIРIIмечательно, 1I0слеДНllе покрыты узором 113 
~e.'1ЫX 11 красных горизонтальных ПО,:IOС И.1II В виде слпра.:lЬНО 
rlдУЩIlХ ВIIТКО8, lIесомнеllllO IIМИТПРУЮЩИХ ре\lенную обмотку 
(см. § 25 и рIIС, 5) [2, 89; 27, 109- -110]. В Раннем Щlрстпе ру
КОЯТКlI ЛОJ<РЫ8а.1Н даж(' ЗО.1ОТОМ. На ЗОiЮТОМ ПOl'(JЫТIIII РУКОЯТ' 
<И камснной булапы IIЗ IIуБИII (СеЙЯ"lа) сде.'lаны неШllрокие 110-
~ocы lIаllОJlQбпе тех, которые мы ВIIдеJIll на глиняных I\IOAC.'IНX. 
!1звестна также булава е деревянной ручкой, покрытой ТОНКII1\" 
~истовым :10.:1 ото 1\1 , lIа КОТЩJO\I выдаВ,71СН Дово.'1ЫIO С,'lожный рп
,~YIIOK из зверей 11 НТIЩ ([7:1, 105 J, см. также § 8.J). 

В Ханаане создзвались не менее llнтересные ру КОЯТ1<И, в 
'laCTHocTII из С.:lOновой I\ОСТИ. Одна такая lIеБО.!lыпая (Д,ll1l1а 
1,5 см) РУlюятка из СафаДII (Южный Ханааll) преДСНlВ.lяет 
,'uбой ПТНЦУ (рис. 6), округлое, уд.1иненное те.10 которой 11 ЯВ
IIЯ.'10СЬ очень удобпой РУКО51Т1<ОЙ О24, 173, ХХII:В]. У IlПЩЫ 
иощпый К,:1I08, ТIIПИЧНЫЙ Д,1Я пеликана. Особенно удачно пере-
1I.8eT С.l0IЮIННI кость осJ1епитслыlo белую грудку-манишку этой 
IТIШ.Ы. Кажется, что опа ВОТ-ВОТ пойдет вразвалку, На Mf>CTC 
I'/Iаз сделано сквозное уг,ilублепие. Оно, вероятно, ЮIСilO лракти
'lccKoe значение. Через него }IOI'.'1Il продеваться BepCBI\a пли рс
"~'ШОК, па 1\01"01)0:\1 подвешиваJlП '{ поясу рукоятку С ОРУЖIlСМ 

(,М. § 28). ЕС.111 паше предположение всрно. то на ПРl1мере на
ЩДКИ из СафаДll видно, как хорошо llOШПlал древний хана ан
,'КIIЙ мастер второстепенное значение украшения у таких - по 
1IIIшему опреде~IСIlIIЮ' . предметов ПРИК.1аl1НОГО искусства. Ведь 
II1l1сываемое изделис само по себе МОГJlО бы быть художест
Ilt!llIIblM произведением, 110 реЗЧИI<, ИЗГОТОВ.'1яя его, не упустил 
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Рис. (;. РУI\ОЯТI(J n форж; 
ПТИIIЫ 113 С:l1ф:1:111. 
ВТОРI1Я Пn.l0811'11<1 
1 \' ТhI('Я'Ii'" .. lеПIЯ 

нз виду наз'начения н придал РУКОЯТ'\I 

uслссообразную фор:му. Поэтом).' рукоя 1 
I\У эту удобно держать в руке 11 1 IOл.вес 111 1. 

КО второй IIОjJОIЩIIС IV ТЫС5lЧСЛСТ ,1 i 
ОТНОСl1ТСЯ рукоятка, обнаруженная в ('rll 

петеком HCKpOJlO.le Амра. По форме ЭТ. 
рукоятка Нil110минает посын'рку, и СУЖl' 

IIJ1(' предназпачается ДЛЯ .1УЧIIIСГО захват:, 
PYKo~i. В той 'Iаети, где паХОДl1ТСЯ заК.1СП 
ка, Сl\реllляющая РУIЮЯТКУ с Сl'ребряны)' 
кл IIII KO:\I, Bblpe::HJИl,I два нзящных poroo,j 
ра:1"IIЫХ отросп;а, которые II п::!кладывCl 
IOТС51 на режущую часть [148, VI:l-·2J 

§ 28. РlfКОЯТКU к креШ'lевы,н ножа.Н 
CaMbl!lHI IIримечатсльпы\1И являются РУ 
КОЯТКiI IIЗ слоновой костн II .30.:lOта, покры 
ТЫС бог атJ,iI\", 11 ре.lьефа:\lИ. Это нсБОiIЬШ III 
OBa.ТJbllblC предметы, достигающие 10 см i 

бо.lС~ В Д.;IIШУ. У трех из ceMII извеСТII"I.' 
ДО СIIХ нор TaI\o("O рода костяных нзде.1I1j, 
на одпоi'I стороне, ПрП'lерно в пентре, рас 
положеп специаЛhIlыi"r пебольшой П.10С 

I":ИЙ ВЫСТУII, через который в BepTIIKa.ТJbIIOI\I lIапраВ.lеlIПII ПРDХО 
ДIrт СКВОЗllое ОТВСРСТIIС. 0110 ИСПО.l\)зова,.10СЬ для продеваЕШ 
IIIhypka-ре:\lешка прн IIОДВСШНВ<lIIИИ оружия 1\ П()5JСУ. PY"05l11,1I 
эти lIасажены на большие не совсем обычные "ре:\шепые НОЖJ', 
1i:}Пlжа.:II.1 -- у ннх па одной стороне бbl.:lа та" называемая CTPYI'i 
'IaHH] Рl'ТУШI •. ДреВllие l.;:реl\Iнеде.:Ibl-ВНРТУОЗЫ с IlОМОЩЬЮ Hl'IIO 
СТIIЖIl.\IОГО Д.1Я нас IIСКУССТI1<1 умеан дl\.'Iать нара.1.'1сльные ('КО 

;Ibl с (,PC.\IНCBЫX, оБСlIднано13ЫХ и ха.iщедоновых П.'Jастино!{ 11 
69-70]. Ха.ще}\оновыЙ нож, найдснный в Нагаде, с ПОЛIIЫМ о( 
1I0BallJleM \lОж('Т UblTu назван самым ве.ТJИКО.1еппым изде.'Jие~1 
TaI\OI'O рода. 011 не толы,,:о знаЧlIте.ТJЬНО тоньше кремневых, Il\ 
11, что еще важнее, IIl\IeCT СТР)'Й'lатую ретушь па обенх СТОРС) 
нах, тогда как у всех ИЗВССПIЫХ lIам кре:\lIIевых ножей ретушы\ 

покрыта .'1ПШI .• одпа СТОРОllа, а др)тая у них обычно ОТIII .. llИфll 
вана. ИНЫМII С.'10ваМII, ПрII IIЗГОТОВ.1еIlИИ УПО:VIЯНУТOi'О ха.:шед(, 
HOГlNO ножа 'IHCTep шел На гораЗ11.0 БО.iIЫIlIIЙ рIIСК, чем IIрИ об 
работке "!H'\IlIeBbIX IIЗJl.е,lИi'r - при СНЯТИII скодов хрушшi'I мат\. 
plla.1-K(]I\I('HI, :Н'гко мог расколоться. Нужно бы . .10 обладал 
очснь ВЫСОЮIМ .\I<:lCTCPCTBOM, чтобы б.'Iагоrюлучно довести Д1 
КОlIна такую обработку заГОТОВКII. 

Искусство изготовлеllllЯ ОРУДIIЙ со струйtIатой ретушью ста 
,:/0 известно n ЕГlIпте лишь со второго ДОдIшастпческого ПС]1ИО 
да (второй ПО.'10ВННЫ IY тысячслетня). fiудущис исс:rсдов<ш II: 
покажут, бы.10 лп оно сскрстом каl(QЙ-ТО онределенной групп], 
"ре:\шеде.:юв, как ПО,lагает Э. БаУ~Iгертс.'1Ь [27, 39], ИJIII ИХ про 
ИЗЕЮ!tСТПО связано с особым сортом кре:-'IIIЯ, место добычи ко 
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"I'OI() оста.,ось неизвсстным II позднейшим еГИПСТСКИ:'1 кремне' 
1','111 М. 

ltРt'внеишпе сгиптянс ОТIIОСIIЮIСЬ к ОРУДИЯМ со струйчатои 
l' 1 ~'IIIЫО как к ценным и красивым предмеТЮI. НедаРО:\1 они 
11"'MII.'llJCb снабдить их рукоятками с богатыми рельефаМII. 
1\ РСllлеНl1е ЭТlIХ орудпй С рукоятка МИ, в ОТЛllчие от серебряно-

11 I\IlIIжала, на который была насажена РУl<оятка нз С.'ЮIIОВОИ 
1"'ТlI, В большинстве случаев бы.тrо очснь С.'lабым. Достаточно 
',II:Н]ТЬ, что на одном кинжале из Каирского музся ПОUJеДЮIЯ 
,I'РЖИТСЯ всего ЛIlШЬ благодаря золотой ПРОВО_lОКС. Это дает 
lI'IIOВЭ!IИС преДПО.:IОЖIIТЬ, что их применяли только Прll каких-

1) Itеремоннях {38, G8-71). Не исключсно, что такие IШНЖ8ЛЫ 
,IУЖ\l.,И Н украшением, свисаВШЮI с нояса. Ведь вторая по.,о-
111111 IY тысячелеТIIЯ, к которому они относятся, была премснем 
lо:mикновения в Египте классового общестпа, когда, несомнен
'(), существовала уже определеllная группа зажиточных .!IJOJI.еЙ, 
,()торые былп в состоянии иметь н богатое оружие. Это под
IIl'рждается и наХОДК31\Ш оружпя с ЗО,lОТЫМ ПQкрытием. В од-
10М с.тrучас IIа ЗО.:IОТОМ .'!нсте выдавлен узор, а в другом - лез

IlIl' крсмневOI'О ножа бы.:IО обернуто JIНCTOBbJr.1 золотом [39, 
1, У]. 

ПАЛЕТКИ 

§ 29. Егиnетские KOCMeTUtleCKue nu.1C'TKll. ОДIIОЙ 
1\ ОТ.1ИЧ!lТ('ЛЫIЫХ особенностей древнеСГlIlJСТСКJIХ за хоронен" й 
111.1яеТС51 почти об5lзаТС.'lыюе Н3.'Ш'lllе n них своеобразных ШJ<:I-
1'11110)(, На посе.'IСЮIЯХ тоже бы.'ll! наIЩС'НЫ еДИlllILJные ЭI(земп-

111J1bI 11.111 их фрагмеIlТЫ. ПJlаСТИIIl\И ЭТII были очень удачно 
,азваны па,lетка1\III. IIазванне ПРОIlСХОДIJТ от того же Ifта.;IO
'ранцузского С.:1Ова «palettc», что II теlНIИН «па.1JJТРЮ>, ШIII 
lI;Jлетра», так I,al\ на большинстве раСС\lаТjllшаl';\\ЫХ древних 
I:\ДС.тJИЙ также растирааи краску. Об ЭТО~'I свидете.1ЫТllУЮТ 
':lно-два, а порой 11 три неБО,lЬШИХ углуб.!IСШIЯ, uстаВШIIХСЯ на 
IIIX от работы. Иногда одну сторону IIЗ}l,е,:шн IIспользоnа.;ш ддя 
.paCHoll краски, а другую - ДJ1Я зе.nено!i IIЛИ черпой .[35. 30]. 
)lIстира.ТJ!f краску га,lьками, КОТОРЫС часто пахоЛ,ят вместе с 

казанными плитками. 

Древнне пашlТРЫ в ОТ.1114И(' от cOBpe:vleIllIblx делClЛИСЬ Г.1ав-
11,1~1 обраЗОi\I IIЗ камня. К сожа.'lению, в еГllПто.'югическоЙ лите
IIIType НClЧllная с ПРОПIJJОГО века древнееl'ИIlстские па.;')етки ста-
111 lIазываться шиферны:'.ш, что отнюдь НС соответствует истине. 
k:1O lJ том, что материа;юм n данном случае служили самые 
III:МlIчные горныс нороды: а,lебастр, известняк, песчаник, гра
IIТ, база.1ЬТ, диорит, порфирит, кварцит, шифер и грауваКК<I. 
lослеДНlIС два сорта камня одинаl\оВОГО темно-зеленого цnета, 

IJ раЗ.:IИЧIIЫ по структурс. ЭТО ВЫЯDИ.'10СЬ много позднее, когда 
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установи.1И, чтu Шllфl."Р - :\IC'j ti!i-юрфического llронсхождення 
O'ICHb тверд, а грауваю{а - cpaBHIITC.'lbIlO ~lЯгкая осадочнан IЮ 

рода, ОбъединяТL. пх B~(eCTe лод O;l.HI1\1 названием "шифер/" 
I<al\ это было в СВОс время СДС.lано, нет IшкаКОl'О ОСllOванш, 
Кроме того, ПрII проверкс обнаРУЖII.lОСЬ, ЧТО лреоб.'lадаIOЩ(' 
бо.'1ЫНИ1IC'ГЮ teMlIo-зе,lСНЫХ l1здс:шr"I такого рода БЫ,10 llЗГUТОВ 
.~ell() не из wнферn, к 1:1 1\ ПО:Iага.'Ш рансе, а нз граувнюш, Но ] 
:на горнаи lIорода да.1СI'0 пе вездс 6bl:l<l распространена, 1.)0:11:' 

Шl1НСТВО па,lСТОК. найденных в неКРОПU:IС ЛБУСНР-Э,l1>-:\k.'lек, Hi1 
ПРl1мер [157. '19-50], бы:1О сл.е.lапо НЗ других сортов ка:\IНЯ, 11, 
l\'lП~!lllЮ Э, Баумгсрте.'1i> l27, 81], выбор :чатерпа.'1а ОПРСДСJIЯЩ:', 
П')I. I(акук) :\шнера,lЫIУЮ краску лрсдпоmlга.:1l1 на них JHICTI: 

рап>, Она считает, что охру раЗ~lс.ТJi>ча.'l1! I1РС!II\'lущественно н' 
КРУШlO3l'IШНСТОМ I1t'счапике, а ,п,.тIН соответствующсй обрабоп,; 
ЗЕ'.'J('ноii :\IСДllоi'r руды (ма.ТJНХIпа) бi>l.'1а особепно npl1l'O;l.HH гра) 
J3ш,ка, 

Мы вынуждены OL"J'aIШЛ, '!тот IЮIIIЮС ()Тl~PЫTЫ~( в С.'!С.1.С1 
ВНС uтеутстгнш проперE'lШЫХ ДЯlШЫХ, 1l0дтперЖДВIOЩ!IХ 11.1" 
ОЩЮJ3СРГ8ЮЩIlХ это ВUlСI .. азьшапие, Возвращаясь 1< ВОIlРОСУ О Н,I 
зва IIIШ, за Мl'ПНI .'IIIШI>, что. пожа.'1УЙ. бы,r1O бы lIраВИ,lьнсе н,', 
3bl1!3TI. ПН.::еТlШ, О которых l!ойдет PC'LJI-. ниже, КООlетичеСКИМI' 
ка к это .J.С.,'!ают Х, "\ссе.'1i>бе[1ГС {21] 11 нскоторые ДРУГIIС I1СС.'1ещ'
ваТС.1И. Bl'JJ.b красящис всщества. растнравшиесSl на них, дейет
DllТl"ТJbHO ll('ПШlьзопu,rШСi> Д:IЯ IЮСЖ'ТIIЮI (С:\I. § -Ю). Зе.'i.'НОЙ J: 

черной 11Ш! ТСl\шо-сероii краской, 11jН1ГОТОВ,lявшеikя нз МIIПL'
ральных веществ, оБВО:lII:1Н llоmюстыо II.'Ш частично пеКII (IIНОГ 
да ,'1НUlь нсрхнее ilCEU) , Де.18.'IOС!..> это D первую очередь Д.'Ш l!PL
дохраllСlIl1Я 1',1il3 ОТ БО.'IСЗIlИ. Та" защищают Г.'1аза от оБПШI' 
ИРI\ОГО ОС.'IСП.1яющего свста 11 I1СК()ТЙРЫС совреМСНIIые Cl'HI?PHbl" 

на J10Л,Ы. 

I1ЗВССТIIЫ ШIIПЬ о}ща ;~l'I)t~ВЯllllая па.:lеп;н 11 Hecl,O,1bI,O 113 С,ТЮ· 
liOIЮi'l 1,0l'ТII. Однако онн СЕорее могут IНlссмаТРlIваТhСЯ 1(31, 

ПО,l.L>l'СКII (с 1\'[. Нllже). 
С;I ~I ЫС рвннж', IIСО,'1I1ТII'IССКОГО вреМСНII (\' тысячt'.lСТl[(:'). к;-:

\!l'IIIIbll' ШIНСПllIIНl БЫ.11I четыреХУГО,'IЫIl.IЕ' 11,111 ПРО;Щ.1I'оваТЫI', 
IЮ 1: одноii З,ШРУГJlеIlНОЙ СТОРОIlОЙ 179. \' II :2]. За НIIМII по BPC'IC
IiН CICilYIOT ова.,1ьные IIздеШIИ. ~' I1I1Х С двух ПРОТИВОПО.'южны\ 
1\OIlUUII С}~С.:НtllО по выемкс, назначение которых остается неи:,

Щ~СТЮ.!Ч, ;\'\ОЖНО ,1IIШЬ I1РСЛПО.'1згать. что такое раздвоение ЮМ'
.'10 ОТlЮUIt>JШl' J{ способу их храпении в ЖИ.'1ище. Ведь бадаРIi
СIШ~' па:!итры, в ОТШIЧНС ОТ бо.он,"е lIOЗДННХ, пе имс"" СКВОЗНОГО 
отв('рстня, С.ТJужнншсго д.'тя подвешивания. В том же БадаРl1 
БЫ,lII зафiIКСllрованы чеТЫРСХУГО.'1ьные предметы С закруг.orев, 
IIЫШI yr.'la \I!I !I С неско.'lЫ<О вогнутыми сторонами. TO.l1>KO один 
"<iI\01! ЭКЗСI\Ш.'ШР БЬUI украшен ПСГ.'JуБОI<ИМИ ямочками. просвер
.;leHHbIMII ГРУfшами по три па всех четырех уг.'1ах. В НИХ, как по
.. шга ют, в ЛРСВIIОСТН бы.'1I1 BCT8B.ТJeHЫ КУСОЧКИ раКУШСI, 137. 3!, 
ХХ 1 : 11; 35, 54]. 
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PIIC. 7. Палеrки IJ форме барана. ПТJlUЫ. черепах;! и rbliibl 
из Нагады. Нтора5! ПО.lI)Вj[на [\- ты,·ПЧС".!t'ЛIЯ 

дШI первого додинаСТlIческого периода характерны па.1етки 
lюм6ической формы. ИХ ПРОТОТИIIОll! l\ЮГЛИ С.ттужнтu те грубые 
I)валы с раздвоеНИЯМII, о которых УПОМИllалось Dыше. Оllреде
.1сние «ромб», однако, mпш, очень ПРII6.'lИЗИТС.1ЬНО lJередает нес 
IIсо6ъятпое l\'1ногообраЗJlС внутри этоii груrшы. На деле ОДИН 
lюм6 мало похож на другоЙ. Наряду е эти;\-ш праВII.ТТЫIЫI'lIIl гео
IIстричеСI<ЮfII фигурамп Dстречаютсн 11 ТЭкНL'. Ii:OTOpbIe состоят 
как бы из двух перавных TPCYfO.lbIllIKOB И.111 даже ИЗ треУГО:IЬ
IlИка и траПСЦIIИ, соеДlIненных оеноваНIIЯМII ,[37. LII: 1-- ·9: 157, 
ХХХlI:317]. Изменению IIОДВСРГ.'IИСЬ 11 очеРТНIIIIЯ самого ромба. 
Во втором додинаСТИLJССli:OМ периоде анн ста.llI БО.llес округлы
.tll ИДИ, как Оllреде.'IЯЮТ IIСlюторые IIСЦlедоватеди, ЩIlТОВIIД

IIOЙ формы. ИмеllНО такой конфигурации бы.ттп многие БО,lее 
IIOЗДНIIе пзде.ТТИЯ, богато украшенные ре.ттьефа~1II (см. § 84-85). 

Уже с IЮlща нервого додинастического периода помимо гео
~етричеСI(ИХ палеток ста.'IИ появ.1ЯТJ-,СЯ lIа.'Iетки в форме рыб, 
IIТИЦ и раз .. 1ИЧIlЫХ животных (рис. 7). IIри знакомстве с этими 
Ilэде.'IIlЯМИ нас сразу же поражает необычайная простота си
lIуэта. Изготовление палеток в форме черепахи, крокоди.па, бе
l'eMoTa, сдона, .1ьва [162, 20], берберийской или гривистой овцы 
147, LXIV: 17J, птиц и рыб сопровождалось ИЗDеСТНЫ~1 обобще
IIHCM рисунка, которое ЯВ.'Iяется одним из основных художест
IICHHblX припципов древних резчиков. Ограпичива.1ИСЬ придани
'м предмету .'Iишь прави.'IЬНОГО очертания. Однако при этом об
ILНЙ контур оставался необычайно верным. Налицо характерные 
,соБСНIIОСТИ модеЮI. Л'\ожно не только безошибочно узнать, на
'Iример, черепаху, но даже установить ее видовую нринад ... еж
юсть [61, 21; 138, XLVII:9, 12]. Заметим, кстати, что все жи-
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ватные, птицы н рыбы представлены как бы за;СТЫВJlIИМИ. ЛШ':II 
палетка-рыба из Бадари (37, 58] б.'Iагодаря изогнутому BBel'\ 

хвосту производит впечатление плывущей рыбы. 
Достаточно бросить ВЗГ.iIяд на РИСУНКИ палеток (см., наПрll· 

мер, рис. 7), чтобы заметить и другой художественный принЦlЩ 
которого придерживались художники. Палетки в форме КРil 
КОДIIЛОD 11 черепах вырезаны так, как будто мы смотрим Р,"! 
НИХ либо сверху, либо снизу. На одной стороне у некоторь:, 
па.lеток-черепах можно увидеть анатомические детали их брюх;· 
(борозды брюшной части панциря). Па.'l(~ТКИ в форме М.IIекоп!! 
тающих, птиц и рыб, напротив, изображены сбоку. Надо отдан 
ДQ.i1жпое древнн:м ХУДОЖl1lll\ам - 01111 прекрасно чупстпова .. iI 
связь )Iежду формой плоских па.1lеток и формой те.llа припmщ 
НУ1'ых черепах и КРОКОДИ,i10В 11 уме.llИ выбрать ту точку, с КО1\' 
рой данная l\юде.;JЬ с)ютрелась .lJучше всего. В самом деде, '11(: 

можно бы.'lО бы изобразТlТЬ при передаче на шюскости черепа· 
хи шти крокоди.тlа l1рИ ВЗГ;IЯДС сбоку? Их общий Сlf.1lУЭТ, дюк, 
при соблюдении самых правильных проrюрций, представля.iI бl> 
всего .IJИrпь узкую неnыразите.'IЬНУЮ ПОJЮСI<У с торчащимп ш 

нее конечностями. Изображая же млекопитающих, ПТИЦ и pbli 
сбоку, можно превосходно нер('дать ПУСТl, немногие, но очеш, су 
щественные особенности их анатомического строения. 

В конце 1\' тысяче.:JСТИЯ в Египте вновь ПО.'У'!И.'IИ распрос i 
ранение геометричесн:иl;;. па.;Jетки. Кро"е уже упомянутых oBa,'I:' 
ных известны круг.1ые, квадратные и ПРЮIOУГО.1ьные. Иногда :' 
пос.,еДНIIХ еще и грани среза,rшсь (пr.rrифовапие:\l) паИСIЮСЬ. H~· 
которые позднедодипаСТИЧ('СI<ие па.'Iеткн сдеданы грубо; 0Ш 
быт! )-IIIОГО ТО.:Jше более раНI1ИХ 1157, 49]. 

§ 30. У~рашеНllе палеток. Палетки ромбичеСIЮЙ формы пр" 
:\lечате:lI,НЫ еще 11 Tel\l, ЧТО опп леГ.'1I в основу всего да.'Iьнеlllпе 
го развития МНОГОЧJlС.,епноЙ группы палеток. Уже в пер пой 11':' 
довиие ПТ тысяч('летия у части ПЗД('.'lИЙ вытянутая першин; 

фшуры оказа.iIась как бы отссченной, а на ее месте стаЛII пояп 
:тяться раЗ.1ичные украшения. Прюtечате.1ЫЮ одно такое ромб!! 
чес кое изделие Iюнца первого додинастического периода. ВДО.'lI 
верхнего края на расстоянии саIlтюн~тра от него просвеРJlСJll, 

шесть маленьких СI<ВОЗНЫХ отверстий. От каждого из пих BBel" 

проде.lJатю по УЗКОЙ ще.'И шириной всего в 4 мм, В реЗУ.IJыате i' 

К3:\lенной плитке толщиной в 1 б! образовалось нечто ВРОД," 
кружевной бахромы. В дополнение к этому чуть ниже на П~I 
летке полукругом расположены еще дссять я:\ючек диаметр()', 

8 мм каждая [37, L ТI: 11]. От второго додинастического пеРИО:J:, 
до нас доПI.lJО особе11110 много па.'1еТОI{, увенчанных парой HTllI 
И.'lИ животных, Iюторые всегда расположены симметрично. ФII 
гуры совершенно одинаковые, но одна - непременно зеРК3.'1" 

ное отражение другоii. Сам :\ютпв двух птичьих голов очеlll 
варьируется. Поэтому здесь, как п в других изделиях, рассмзт 
РlIваемых в данной главс, :\IbI ста.,киваемся буква.:rыIo с неn():{ 
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IlliI(IIОСТЬЮ нрослсдить, где одна фОР:-'ofа 
'l'IIt'ХОДI!Т в другую. Число ПТНЧЫIХ 1"ОЛОВ 
111I1\t'T УДl1аИl1аться. На пер"ых порах дв!: 
II.:I()IIIШ просто :выступали 'ПО бокам ВСРХ-
1'11 'IНСТИ опала-ромба. ПОЗ,'I.нее ПОЯВ.:IИ-
11'1'11 изделия с головка ми, раз;,е.rIепIIы\! 
"'I'TYIIO~( ПрЮIСрНО ПРЯМОУI·О.%IIOИ фар
"~, который первонаЧ::IЛЬНО мог представ-
111'1, собой С.rIНВШПСоСЯ тела обсих птиц 
I"IC. 8). Позднее, однако, он оказался в 
111110 очередь ра:'ЩСJIСННЫМ на зубпы, чнс-
11М дО пяти. У. Л\. Ф.:Шllдерс III1TplI вы
"1I:НI.'l мнеllllС', что РС:1'1IJЮl в это:\-( случае 

I~Н'ЮI 11 виду ПТНЧЫl перья, 11 это как буд-
11 не 'НроТШЮрl'ЧИТ общему замыслу. На 
\'(illax этих нногда сделано 110 уг.:J.убле-
11110 Д.:JSI 'вставок. 

Известны и такие изделия, у которых 
j)t':НIЫС ЛИIIIШ - II.1аI1НИКИ, х/юст 11 чер-

11, ОТlll'."IИ!ОIЩ1Я голову от ТУ.rIОВ~IIЩI, за

IIJIНСНЫ бl',,~ОЙ краскои, отчсго РНСУНО" 
IIкже ВЫГ.iIЯДИТ .болсе ЯРКЮ,'I [21, Llll:88-
I!J; 157, XXXI:295]. Такой Сllособ укра-
1('IIИЯ оказа.1СН CTO.:tb удачным. что '-IIIОГО 
юзднес, 11 нача.1е II 1 тысяче.1СТНЯ, ког Д~I 
ШIВИ.1l·IСЬ нсБО:lьшие модс.'1И рыб НШI 
одвески-рыбы нз ~юновоii кости, на HIIX 
'rаJlИ вырезать тот же рисунок. Hel\OTo
... с додннаСТllческие мастера ограннчи

IIЮIСЬ J'OJlbKO тем, что ВДО:IЬ верхней час-
11 овала-рыбы леJlали косые IIасечки, 
()означавшие 1I.1аННИЮI_ Такое постепеll
ос УНрОЩСНIIС рисунка IIIН18СЛО к НОНI1-

1'111110 палеток 11 форме непраnШIЫIЫХ Оl1а-
1111. Вдo.rIЬ В'сего кран идет .'IНния, а IIрО-

Рис. 8. Палетки, 
}"l\{J1IШ!'lIlIые ГОЛОП1lЮI 

ППЩ 11 пыступаМIt. 

И3 Нага/П,I. 'Вторая 
llO.1()[J]j·II<i 1\-' тыrя'!!'-

:JеТIIЯ 

l'ра'пС11ВО между ними заIlОЛНСl:tu ир.н а meIITO:-'1 , состоящим 

'1 косых черточек 11 зигзагообра::i11U!lI. ди.НJlii {138, XLVIl:59-
О). Нечто подобное наблюдается 11 в развитии И3Д~-
1IIi'J в форме птиц_ ОсоБСI1lJO ИlIтерссны в ЭТО;\1 отношеl1ll11 
IIлетки, которые ,r.iorYT быть названы «ПJlЫВУЩllе ПТИIlЫ», 
IIIСКОЛЬКУ ноги У lIТИЦ отсутствуют [35, XLIII:6, 8, 11; 37. 
iXXIV:4, 34]. Вначале один конец у этих дугообразных 
IllJrYPOK из граувакки заканчива.'lСЯ головой, а ПРОТИВОIIОJlОЖ
II,IЙ - обозначал хвост. Однако очснь скоро поиски СЮ-lМСТРИII 
1I1('таВИ.1И художников найти способ сделать одинаковыми обе 
III.'ЮВИI-IКИ птицы, раздеЛСJI1IОЙ выступом на спинкс. Это прпве-
111 1< тому, что хвостовую часть стаЛIl оформлять так жс, иак II 
щюву. В реЗУ.rIьтатс IIОЛУЧИЛОСЬ аБСО.1l0ТНО симмеТРIIЧНОС изо-
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бражеНllе, но зато некоей двухголовой птицы-монстра. В даль· 
нейшем эти палетки стали напоминать лодку с чуть приподня
тыми носом и кормой, I{aK это и понимают исследоватеЛII. 
Правда, наряду с этим встречаются палетки, на IЮТОРЫХ по· 
прежнеllIУ один конец продолжают оформлять в виде голоВl{!\ 
птицы [35, XV:3; 21, LVII:I03; 141, N2 5360]. У части таких па· 
леток-птиц по всей закруг.rIенноЙ части на равном расстояюш 
одна от другой делались ради украшения углубления (их число 
достигает 10-12), Iюторые опять инкрустировались другим, бо
лее свеТЛЫl\I материалом. Единственным украшением позднедо
династических простых геометрических палеток был очень про
стой узор - одна-две или несколько параллельных линий [55, 
66]. Иногда, правда, резчик проявлял много вкуса и делал это 
довольно I1ЗЯЩНО. При этом не толыю наНОСИ.IШ линии, соединяя 
IIХ КОРОТКИМII насечкаl\Ш и зигзагами вдоль I<paeB палетки, но, 

что особенно IIнтересно, стремшшсь придать каменным па.'1ет
I{ЗIII вид предмета, сделанного из дерева или даже из более 
гибких материалов, наподобие растительных волокон (ср. § 7, 
23, 59). С этой целью в период Раннего царства yr.'lbI некоторых 
палеток стали оформлять в виде небольших выступов, постав
ленных под прямым углом один к другому. Так поступали, ког
да хотели сделать деревянную раму, столь необходимую для 
изготовления различных предметов (носилок, саркофагов, кро
ватей 11 многого другого). Чтобы убедиться в правильности вы
сказанного мнения, достаточно заметить, что в некоторых слу

чаях резчик дe.тra.тr на изде.rпш еще врезы-линии, подчеркиваю

щие рисунок этих, I{aK бы переI{рещивающихся, брусков (126, 
LIII: 12]. У других па.тrеток срезали углы, и все края оформля.!IIi 
несколышми параллельными линиями, напоминающими узор 

каймы плетенrш или ткани. Итак, мы опять столкнулись со зна
комым уже нам приемом обработки материала древнеЙШИМII 
египтянами (§ 7, 23, 59). Резчики пренебрегали неимоверными 
трудностями, преодолевали их и создавали своеобразные ше
девры. 

Мы уже видели выше, что при украшении палеток линии
врезы нереДIЮ заполняли светлой краской или вставками из 
яркого материала. У большей части древнеегипетских палеток, 
КЗ!{, впрочем (см. § 20), и сосудов и других изделий, имеющих 
форму рыбы, птицы, животного или человеI<а или украшенных 
этими фигурками, высверлены углубления для глаз. На многих 
таких предметах уцеле.тrа инкрустация, свидетельствующв" о 

желании древних мастеров имитировать глаза [105, 37]. 
В додинастическое время в углубление обычно вставляли ку

сочек 'БО.'1ее светлого материала - I{УСОЧКИ раI<ушек или скор.1)"

пы страусовых яиц, бусины из кости и слоновой кости. То были 
маленькие ДИСI<И со сквозным ушком в центре. Их обычно вдав
ливали в пасту, которая служила связующим веществом. Кроме 
того, некоторое количество этой темной массы, буду.чи Rыпав-
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11'1111011 через отверстие наружу, образовыва.rIО черный зрачок. 
1 ,1/11:1 мог состоять просто из черной и бе.rIОЙ пасты [37, LII :23]. 
l'III\lIM образом, такой глаз ВЫГ.rIядел довольно правдоподобно. 

11 IIослеДУЮЩllе времена (III-I тысячелетия) ИЗГОТОВ.11ение 
1,'111,1, встаВ.11ЯВШИХСЯ в «Г.rIазницы» статуэток и че.rIовекообраз

III,IX саркофагов, постепенно УС.rIожняется. В Hel<OTopbIe периоды 
111111 отличались вешшолепной имитацией, очень ИСКУСНО воспро
III/юдившей все основные черты этого органа (белок глазного 
1I(1.IIUKa, роговицу, радужную оБОЛОЧI<У, зрачок, слезный бугорок 
1/ lIеки). Применялись при этом разнообразные материа.rIЫ: 
I'а:mичные сорта камня, l\lетал.rIЫ, а позднее И стекло. Б.rIеск та
,,//х глаз создава.rI нллюзfНО взгляда настоящего живого глаза! 

Чем же объяснить столь большое желание древних мастсров 
:1,I'JlaTb искусственные глаза? Известно, что в древности стреми
,IIICb многими средствами оградить себя от действия так назы
IIlIемого дурного глаза. С этой целью на многих предметах 
I/CI<yccTBa (па.11етках, сосудах, шпильках и других предмстах) 
I/Зображали глаза. Пос.11едпие, очевидно, должны были протнво
Ilсйствовать возможному влиянию «дурного глаза». 

Во второй половине IY и начале III тысячелетия на некото
рых палетках, напримср М.анчестерскоЙ 10, «бык топчет че.rIО
IIСl(а», палетке Нармера и др., ВЫПУК.rIОСТЬ глазного яблока У 
1/:.юбражениЙ ПТIIЦ, животных 11 Jlюдей передана просто релье
фом. ПРИЧlIна таIЮЙ перемены неизвестна. Возможно, выбор 
,~удожника в данном случас объясняется неДОЛГО1зечпостью ин
l(рустаЦИII из-за недостаточной устойчивости К.rIеящего вещества, 
I~ледствие чего вместо Г.rIаза через определенное время оказы

IIН.rIИСЬ зияющие пустые УГ.rIуб.rIения, совсршснно меняющие 
Ill'рвоначальный вид изображения. 

§ 31. Палетки-аАtулеты и декоративные палетки. В самом 
l/эча.rIе IV тысячелетия наряду с рассмотренными обычными 
I\осметическими ПЭ.rIеткаМII, длина которых КО.rIеба.rIась между 
10 11 30 СМ, ВОЗН1IКШI па.rIетки-амулеты и декоративные палет-
1(11. Однн из них БЫШI очень ма.rIенькими. В додинастических 
~lОгилах I1Х часто находят на ожере.rIЬЯХ из бус. Они таким об
разом ста.rIИ подвесками-аМУ.rIетами (см, § 57). В связи с этим 
МЫ должны сделать два предположения: во-первых, широкое 

VIIотребление I\Осметической краСI<И привело, ПО-ВИДИМОМУ, к 
,()му, 'что она стала и~еть БО.rIьшое значение для обеспечения 
(i.rlагопо.rIУЧИЯ вообще, а не тодько Д.rIЯ оберегания глаз от бо
'н'зни; во-вторых, защитные свойства зеленой и черной !<расо!( 
11 IIзвестной мере переШ.rII1 и па па.rIетки, на которых они расти-

10 Декоративные палетки, как и другие замечатеЛЫlые памятннкн древне-
111 Египта, принято называть либо 110 их отличительным признакам (палетка 
• IIXоты на льва», палетка «коршунов»), либо по месту их хранения (Луврская 
IIIIJICTI<a), либо по тому месту, где памятник был иайден (нож из ДжебеkЭЛЬ
"рака), либо, наконец, по имени владельца (рукоятка ножа КарнаРВОllа). В 
'"IJII,неi!шем мы будем придерживаться этих традицион.ных названий. 
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Рис. 9. Пале·r.ка. 
.вторая ПО.'lОl!ll'Iiа 
IV 1ы�ilчедстIIя •. 

Музей 13 Ма'НIJССТСРС 

раJIИСЬ. Вследствие этого часть палеТОI{ ПОJl
ностью утеряла свое нервонача.1JЬное VТИ.'lИ· 

тарпое назначеНllС и прнобре.гса новые, как 
полаl'аJlИ дреВlше, охранитеДhНЫС свойства. 

Другую группу изделий состаВ.'JЯЛII 
бо.'Jьшне палеТlСИ. Достаточно сказать, что 
отдеЛl,ные ЭКЗСМlJJlЯРЫ ДОСТИГЗ.'JИ fiO-75 I1 

даже 90 см в ДJlИНУ [37, 58, XXI: 11]. 
Часть таких изделий БЫ.'J8 практически не· 
пригодпа для размельчения минераЛЫIЫХ 

веществ н,з-за того, что ОНН быди чрезпы
чайко узкими. ТаI{, знаменитая РОМUl1чеСI<аfl 
палетка Н,) Амры от середины IV тысяче
.'Jетия (о. д. 37-41), ШI. КОТОРОЙ ВШ'равиро
ван C,lIOH п боевой позе, имсет в Щ1Ину 
47 см нрн Шllрине всего J! 10 см, а другоii 
такого рода llpeд~e'Г из НаГ8Л:Ы от IIССкo.rIЬ
ко болсе раннего премени (о. д. 33) имеет 
соотпеТСТВСIlIIO размеры :31 11 8 1;"1. 

Во ПТОрOl'lI додинастическом периоде этн 
ПJlаСТИНКII все меньше и мепьше употреБJIН
JOтся для растираНllЯ минера.1ЬПЫХ веществ . 
На это УI<ззывает 11 то, что на многих тз
ких герзейских изде.I/ИНХ ста.'JИ гравировать 
раЗJIИчные изображеНШi. В нервом пе

риоде тоже встрсчались отдедьныс экзе:\шляры с грубо 'вьщара
паПIIЫМИ на них рисунками животного и других преД:\оIСТОn, но 

тсперь такие р,исунки стали деШ:LТI. с большой тщатеЛhIlOСТЫО, 
так что можно говорить уже '0 паСТОSlщем р~,льефНО:.\I изображе
НIIИ. Впача.rLе оно заНlIмает Очснь СКРОЮiOе место - где-нибулJ., 
сбоку, чтобы для нрнготовлеIlИЯ краски оставадось достаточно 
места (см. Манчестерскую налетку, рис. 9). Постспенно, однако, 
ре.'1ьеф уве.iшчива.тrся II в l{Qнце концов стал занимать J~е:IИКОМ 
·всю lIалетку. Для утилита рных целей в этом с.i1учае ПРИХОll;l1.'lОСЬ 
использовать только оборотную сторону JJалеткн. У. М. Флин
дерс Питри деЙ·ствитс.'1ЬНО наше.rr на оборотной стороне H8.'ICTKH 
из Герзс (рис. 10) следы малахита. 

На С.1fсдующем этапе у некоторых больших налеток пример
по в центре нача.lIИ делать MaJ1CHLKoe Kpyr.'IOe УГJIубление И.1IИ 
просто ограничивали ре.lIьеФОМ-КОJIЬЦОМ маленькую п.тrощадку. 
Из-за своего Ma.'Ioro размсра эти УГ.'1убления отнюдь не име.'JИ 
практичсского значения. Не БЫJlО там найдено и следов расти
рания краски. Центр тяжести тсперь переносится па богатое 
рельефное украшение. ВОТ почему и сами эти изде.'IИЯ ПQ.!IУЧИЛИ 
название л:екорзтивных, или вотивных. Второе онределепис объ
Ясняется тем, что две из рассматриваемых палеток (Иеракон
ПОЛЬСI<аЯ и палеТI<а Нармера; см. рвс. на стр. 168) бы.ли обна
ружены на территории храма, куда они, по мнению исследопа-
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, ",lll'i'l, lIопаm-l как посвятительные, в 03-

1111 Мl'нование таких больших событий, 
"'11(, lIапример, победа над врагом 11. Ме
"'1'11 находок других немногих ПОDобных 
11.·щеJlИЙ неизвестно, так как они попали 
11 музей благодаря кладокопателям. Та
lillM образом, эти палетки, как и рассмот-
1"'llIIbIe выше малые плитки-подвески, 

1I'lellb да.'1еко отошли от обычных косме
'l'II'lеских - их связывает Ш'IШЬ общее 
IIроисхождение. Декоративные палетки 
МOI'ут рассматриваться KaI< предметы не
I<YCCTBa (см. гд. IIl)_ 

Эти памятнИIШ с пышным рельефом, 
lIесомненно, бы.tТ1I большой ценностью, 
TIIK как на них резчики-художники затра
'1IIвали немало труда. Несомненно тю{

Рве, 10. Па:lетка 
ИЗ Герзе, 

Вторая nоловм.на 
IV ТЫt:Я1че.'lеТIlJl 

же, что их Ilсреда.'!И храму состоятеЛЫIые mоди, так I<aK ука
:HIНHыe предметы свидетеJlЬСТВУЮТ о ВЫСОIЮМ и~уществепном по

,IIожении их владельцев. Это тем более вероятно, что названные 
Ilредметы относятся к тому времени, когда n Египте начинает 
(~I{ладываться классовое общество - возникает государство - -к 
IЮНЦУ IV и к началу 111 тысячелетия. 

Наряду с ДСlюративными пэлстка",IИ в III тысячеJlетии НРО
нолжали бытован. и обычные косметические_ Уже в Раннем 
нарстве исчезает обычай их использования. Это 3aI<лючение сде
JI8HO Х. IOHKepoM [78, 5] на основании раскопOJ< непарушенных 
lюгребепий в пеТ<рОllоле Тура (к югу от Капра). Раскопки 
В. Эмери в Саю<ара подтверди.'!И, что с начала Старого царст
lIа ОНН вовсе исчезли, но зато появились вновь n гробницах 
Среднего царства. Это подтверждают и находки в Верхнем 
Египте :[36а, 63]. Найденные там палетки были I<варцсвыми. Они 
Ilредставляют собой праВШJl)ные прямоугольнИI<И со слегка за
I(ругленными уголками и со срсзанны~и сторонами наподобис 
тсх, которые встречались в начале ПI тысячелетия, и тщатеJ1l,-
110 отделаны. Трудно сказать, с чем было связано их пояn.rlенис. 
Известно, что во II тысяче.'1етии опять стали растирать крас!<у, 
11 частностп галсну, на па.lIет)<ах (36а, 63]. Приготовленная та
I\IIM образом I<paCKa шла и д.1Я повседневного употреблеш\Sl и 
IРJЯ жертвоприношения мертвы]','!. 

§ 32. Косметические палетки из Ханаана. Почти все дошед
IIIИС до нас Ilалстки были обнаружены n посе.tТепиях 11 датиру
IOТСЯ KOHЦO~I IV И l!ачаJJOi\I 111 тысячелетия. В Абу-Матаре было 
lIайдепо двенадцать таких палеток. Всс они геометрической 
формы - четырехуr'о.rтыlки,' nКJJючая и трапеции, оваю,) и КРУ-

11 В. Вестендорф допусю!ет IЮ3МОЖIIОСТЬ ТОГО, 'ITO Исракояпо.%tкая па
,'н'тка бы.1а подарена храму царем .[180. 18], Olla ~lOгла с"ужить Д.1Я туаЛt'та 
lЩола бега, как это было 11 позднее в фараQновское время в ЕJ·ИПТС. 
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I'И, - как и в Египте того же времени {4б, 19]. Они н('велики. 
Длина их !{одеблется между 10-12 см. Иногда в дело шли I! 
ШIOСЮIС га.'1L>КИ. Палетка, lIаЙДСНlIан в Лахише в с.'тое, дати
pyeMOI\'! нача.'10мII1 тысячелетия, 1Il[1lе~l не ОТ';Iичается от то.'11>
ко. что УJlОl\IЯНУТЫХ. Она пря}loуго..-rыlя,' 110 с четко ОфОР'l.'lеlI 
ным углублением дю! растирания т<расют .[165, 72, XXVI:9]. 

Аiатсриа.lОМ A.1H lIa,~eTOK в Ханааllе служИJJИ \leCTIIblC гор· 
ные пороДы:известняк, MPa:\IOP, базальт, гс\!зтит. Единственная 
lIалетт<а из слоповой кости бы.,а найдена па севере, в Антио, 
хнй.СI<оii равнине 132, 133, рис. 103:5]. На раСCllютрсrшых нзде· 
линх нс:т никаких J!J<рашений 12. Этим они отличаются от ",ШОГl1:\ 
египетских палеток 

§ 38. Изготовление l1алеток. В теХНИЧССIШ:\1 отношении изго
тоrmеllИС простых палеток как в Епште, так н в Ханаане т.: 
представля.~IO особых ТРУЛ.IlOстеЙ. Об.!10\1J\1J I,Ю-llIЯ ШЛИфОВlюiJ 
прсвращз.!1И в ШIИТЮJ. ПРll ЭТО)·j обязаТС,lЫIO учнтыва.'JОСЬ опре
де.'Jеппое СООТIIошение размеров IlpCДjICTa. К ПРЮfСРУ, при дли
не в 40 см пзде,lие Нi\Iело ТО:НЩlНУ в 2 с 1\1 , а IIрИ Д .• !1ипе n 20 CI\I 
второе пзмерение УlчеIТьшалось вдвое. Фигурныi'I контур эти\; 
палетка~·! также lIридапался обработкой их сторон ),рупнозерпи
стыми Ш.'Iифовальными )<амня:\ш, среди которых были и очею, 
узкие и ТОIII{ие, наподобие совре:-.{енных наПП.'JЫIИКОВ. Имr; 
nOJlb30Ba,,'JHCb также при прорсзании УЗКIIХ щелей, КОТОРЫС I\Ibl 

отмечали на экзеМП.'1яре ИЗ Бадари, и нрн отде.не других де
талей. Сквозные отверстия J1ЛЯ продевания шнурка, уг.ттублеНlIЯ. 
образующие узор, п «глазНlЩЫ» просвеР,lива.~II. Без свеР,lенин 
не оБХОДИЮJСЬ н при вырезании ре.lьефа-украшсния, напрю.-Iер 
го.nОВКИ рогатого ЖИJ30тrтого или просто рогов. Круглая пыемк,: 
между рогами была следствием свеР:JСНИЯ. НеС.lОЖНЫЙ узор. 
который упоюшзлся DЫlле, процарапыва.1СЯ кре,шеВЫМII 11 !'I'leJI' 

ными ОСТРИЯI\'IИ. Разумсется, ус,;rожпение как формы палеток, 
так 1I их украшсния происходило постепенно на протяжеНИII 

всего IV тысяче,'JСТИЯ. В этом процсссе сопегш€пствопзлась и 
тсхника обработки. 

КОСМIЛИЧЕСКИ[ ЛОЖКИ И ПА,'ЮЧКИ 

§ 34. Ложки. В одну ГРУJlПУ С МЭЛСНЫ<ИМИ сосу
дами и палетка,>НI пходят и ,10ЖКП. ОНН бь!.'ш обнаружены УЖf' 
в неолитическо:w поселении .l\'lеримде [79, 233]. Из Хэнаана ДО 
нас ДОШJIа одна-единственная каменная ,:lOжкз. К сожа,'lСIIИЮ, 
она не опуБЛИI<ована, 11 поэтому о ней ничего пе,;тьзя с!<ззать 
[124, 181 ]. 

12 ПОМИМО Хапазиа lIа,1СТЮI БыJlи известны и в некоторых странах АфРII' 
кз'нского КОIIТИllента, lIаnри~!ер в Алжире [27, IО5} и даже в J1спаJШII. Одщшс· 
этот немногочис,!снныi! ~(атериа.rI совершенно НС И.Jучеп. ИсслеЛОГlате.'lll отме
чают, что R большинстве случаев изделия бесформеllllЫ н с ТОЧI<И зрспип 
искусства не представдяют ничего ИIlТерес.1l0ГО. 
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в Египте БЫЛll известны н 
мстаJIJIическпе ЛОЖКIl. Об ол
lюii llЗ НIIХ, найденной в Амра, 
1III'IerO не известно, кроме того, 
'ITO она БЫJlа серебряная - она 
IIропала во время раскопок. 

у другой JIОЖКП [138, 96, LXI: 
(i] чашечка СДСjJана из ~paYBaK
ш·r, а ручка - из медион прово

JIOЮI, на которую насажеНbl 

вперемежку бусы 113 бе.'10ГО из
вестняка и темной граупаюш. 
От самого начала НУ тысяче
летия д() нас дошла золотая 

JIOжечка с КРУГ.'10Й чашечкой и 
tIереиком В виде тонкой прово
JIOЮ1 [147, 50]. Обе части сос
ДИНСНЫ при помощи панки, что 
само уже говорит о возросших 

теХIlичеСJ(ИХ во.зможностях по 

сравнению с додинастичеСКИ~1 

временем. 

В начаJJС 111 тысячеJlетия 

Рис. 11. Tya.'leT!JbH~ .:OiКl{И uадари
скоro времеки. Левая - из Мостаrсд
ДЫ, ОСТЭ.'Ыlые - из Бадари. Начздо 

!У тысяче..1СТИЯ 

сравните..1ЬНО широко были распространены каменныс JlОЖЮJ 
[171, 69]. ОдпаI<О из.mобленным материаJIO;\1 дая ИЗГОТОВ:IСIlИЯ 
ложек в Египте очеНh рано стаJIЗ кость - С.ЮIIован и обыкно
венная. Известны .'10ЖКИ самых различных форм п разж~ров. 
Но все они, Kal< известно, за O'lCHb нсмногш\ш JlСI{J!Ю'IСIШЯМИ, 
был!! сделаны 113 OJЩОI'О KycI{a. Д.'1lша некоторых из них дохо
дит до 20 и БОJ1ее сантиметров. У одних НЗ них праВИ:lьнан круг
лая IUIИ оваm,ная чашечка, у других - чстырехугольная [37, 
32], у третьих '- в виде СТВОрlШ раковины [37, XXII :5; 35, 
XXIIl:2c]. Отдельные экзсмпляры напоминают I\УРИТС.'1ЫIУЮ 
трубку [35, XXIV:22]. ЧТО же !{асается черепка, то здесь рсз
чику предостав.'1ЯЛСЯ ПОJ1НЫЙ простор --- есть и круглые, и 11,110-
ские в разрезе. В самом начале IV тысячелетия па конце нли 
n средней части ручки дела.rш три-пять круглых врезав, напоми
нающих винтовую нарезку [35, XIII:17; 37, ХХII:l]. Особенной 
заМЫСJlOватостью ОТJlИча.'lJ1СЬ ручю'l позднеДОД1-llIастичеСl<ОГО вре

мени. Вырезаю! их из IЮСТИ В виде извппающихся змей [22, 
ХХ:4] и в пиде вереВI<И, па которой видны витки. Придава
JIИ 'ИМ форму И человсческой fУКИ' причем показываЛII на 
·11 ей даже браСJJеты [138, 47. В РЗl-lНбl царстпе .1JОЖ
I<И часто вырсзались TaJ<, что дважды изящно изогнутый под 
Jlрямьаl углом черенок снизу поддерживал чашечку. В '1'0)-[ C.1Y
Ilae, !<огда чашечка име.,а удлиненную форму, она своей вытя
IIУТОЙ частью как бы .IJОЖИJ,ась иа ручку [22, XXII:25, 29; 129, 
IV). Порой изобретательность художника доходила до того, что 
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он помещаJI край чашечки в пасть льву или собаке, вю:резан:
ным на черенке (см. ниже гл. IП). 

Пожалуй, самое интересное - верхнее завершение черенка. 
На рубеже V и IV тысячелетий появились первые дожки, у ко
торых на конце ручки была вырезана голова рогатого живот
ного: газеJlИ, антилопы или каменного козла (рис. (1). Харак
терны в этом отношении издеJ1ИЯ из Бадари. На одной из ба
дариских ложек [37, ХХII:2] те;rю животного передаIlО условно
простым утолщением. Над ним возвышается ГО.l]ова с углубле
ниями для глаз и с характерными для газели рогами. Лишь. 
небольшим клиновидным врезом между рогами резчик отмстил 
границу между ними. Фигурка отличается большой суммар
ностью: вовсе отсутствуют шея и хвост. Как великолепно спраrт
лялись со своей задачей резчики уже в бадариское время, вид
НО по следующей находке из Бадари {37, XXII:3]. Каменного 
козла на конце черенка ~lOжно определить не To,тlbKO по дово.1Ь

но правильным пропорциям тела, но и по свойственным дашlO
му животному рогам. На IIИХ спереди сделаны небольшие вы
ступы, правда в бо.'1ее крупном l'IIасштабс, чем остальные 
детали. КамеIIНЫЙ козел, в ОТJНI'IИе от paccr-.ютрснпоЙ выше га
зели, представлен необычайно живо. Благодаря ТОМУ что у жи
вотного С.lJегка lIриподпята передняя часть тела, кажется, будто 
он взбирается по круче, по камням И."IИ стоит па выступе скат ... 1 

и смотрит в пространство. Известную легкость изображению' 
придаст и сквозное отверстие, которое сщпается с внутреННИIII 

очертанием конечностей и брюха козла. 
В Раннем царстве, т. е. тысяче.'1стие спустя 1I0c:le ПОЯВЛСНIIЯ 

первых 110жек с раССl'lютреrrными украшениями, черепок тоже 

деЛЭllИ в виде ГО.'10ВЫ газе,'IИ, но тогда уже большое ВIIимание 
удеЛЯJIИ деталям [150, 174, ХС} и ви.:100бразные рога Бырезалп 
полностью. Кроме того, на рогах четко выде."IЯЮТСЯ I<О,"IЬЦi:l. ИЗ 
некропо,"IЯ в XeJlnaHC ДОШ.Т'Ia ложка, у которой черенок пред
стаВJIЯСТ собой МИНllатюрную заДIIЮЮ конечность животного 
ОЫ, 21, рис. 6J. Так изображали D то вре;'lЯ бычью ногу в чнс
Ж' жертвеIIНЫХ даров покоИному. Вероятно, между ."Iожкоi'r с' 
ручкой в фОРl\.Jе бычьей конечности и жеРТВОПРПIIошепием l'Iюж
по увидеть некоторую связь. Украшенис па ложке в дапном c.:ry
час могло нести ДОПО.ТIIIите.ТIЫIУЮ функцию, как и ЦШТИНдРЫ С 
изображением жертвенных яств (см. § .35). Напрашивается 
вопрос, не была ,rти положена такан .'I0жка n захоронение с 
тем, чтобы в СИМВО.1Jичест,оЙ форме повторит!, жертвоприноше
ние. 

Одновременно со СТОЛh правильными изображениям!! живот
ных па ложках уже на рубеже V и IV тысячелетий встречаются 
tI очень примитипные. Так, у некоторых ложек Iюпец tIepeHl\a 
J:lhlГЛЯДИТ как петля, а находящиеся под ней справа и c.1Jel3a 
выступы должны бьuIИ, логически рассуждая, обозначать морду 
И корпус животного. Судя ПО волнистому оформж~ни!О верхней 
ПОJЮВИНЫ IIетли, можно думать, что мастер хотел изобразит'" 
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111т же Ka~leHHoro !<ОЗ.ilа (35, XXIX:23]. Апа.'lOl"ичные схемати
'II'('IШС украшения 1\·1bl видим II па .'lожках второго додипастиче
I'I\OI'U периода 13. Так, в ОДНОЙ }lОГИ.'lС В АБУСИР-ЭЛЬ-МСJlеке [157, 
:\:\XIV:339] ОНО СОСТОЯ.10 из равнобедреПIIОГО трсугольника с 
IЩIIIIМ боковыы ВЫСТУПОI\-[ С каждой стороны. Последпие, скорее 
01\('('1'0, обозначали рога и :уши вместе, И. ВаЛ.'1ерт [171, 6] склон-
11:1 видеть D пей I/рообраз КОРОВОl"ОЛОJ30Й богини Гатор. Извест-
1111 также .'lOжечка ОТ начала III тысаче.'lСТИЯ [22, 33], У l\оТОРОй. 
Чl'l'енок увенчан птицей. МОЖет быть COl<O.'10}(. 

КРО:\1е того. существовало немадо ложек, все у!(рашснис ко
торых СВОДИЛDСЬ К пебольшому треУГОJ1ЬНОЙ ИJlИ ПРЯМОУГОJlЫЮЙ 
формы раСШИРСIIИЮ на l<ОНЦС рУЧКИ, в цснтре которого проде
.I!I,lВaJlOCb еще сквозное ОТl3еРСТlIС Д.'1Я подвсшивания t140, VHI: 
:10-31; 138. CXI:8].. 

На рубеж с 1\1 и 111 тысяче.1етиЙ, когда резьба по кости до
,"l'игла уже BbJcol,oro уровня, ПОЯВllЮIСЬ ложки. которые мы 

(iсз колебаний можем llРIIЧИСJllIТЬ к llзде.'шям высокого художе
'1''('BeHHoro peMeC.,'la. На одних из ннх видны РС.'ll.,сфы, на дру
ПlХ - сдожны~ СКУ.;lьптурные композиции. состоящие из ЖИВОТ

IlblX (см. Г.'1. 111, § 88). 
О назначении .:rожек существуют разноречивые мнения. 

Д. Брэстед и У. :\'\. Флиндерс llптри (1, 30; 131, 147] в свое 
время ошибочно IIРСДllО.~lага.'ш, что Иll11I IiO.rIьзоваЮIСЬ при еде. 
Основание:\·1 для этого посдужи.'lИ паходки некоторых рассмат
риваемых ИЗ1I,е.1ИЙ в могилах 01<0.10 рук ИЛИ перед лицом. Позд
lIее было установлено, что О .'lOжках 11,.ТlЯ еды в Египте можно 
I'ОВОРИТЬ .!1ИШЬ начиная С римского Dремени О71, 49]. Г. Бран
тон считал, 'lТО часть рассматриваемых предметов додинастиче

'l:IЮГО времеНI! магда ИСПО.:rЬЗ0ваться ДЛЯ хранения нюхательного 

табака [37, 43]. Однако ПОСJIедующие исследования это предпо
.'lОженис не 1l0дтвердИJlИ. В то же время Г. Брантон ДО1IУС1<ал, 
'что изделия ЭТИ могли иметь другое примеlIение. Дедо в том, 
'ITO В одной бадариской МОГИ.1lе в Мостагедде {35, 56] в .ТlOжке 
были зафиксировапы пятна - остатки, как думад сам Г. Бран
тон, малахита. А. Illарфф, Э. l\lассулар и другие исследоватеди 
IIнзывают эти .'10ЖIШ туа.ТIетньп.ш, ПОСI<О.'1ЬКУ их обнаружива.'1И 
lI(JИ археО.10гических раскопках вместе с палетками, гребнями 11 
ШllИJlьками И.'IИ в сосудах Д.'1Я хранения косметических снадо

(jIIЙ [63, 154; 102, J 19]. ПО.'1агают, что ими черпа.1lИ эти вещест-
1Iа. Э. Баумгертель [27, 57] допускает, что D них смешивали 
,1<paCKY с жиром П.'1И СМО.l0Й (см. ниже). И. ВаШlерт, посвятив
IIlая специальную монографию применению додинастических ло
жек, ие приходит к какому-нибудь четкому выводу. 01lа .rrиrш, 
высказывает сожаленис 110 поводу того, что не БыJlo n свое вре-

JЗ Факт ОТСУТСТRIIЯ ложек, ТОЧНО датиро,вэН'ных первым додинастичеСI<ИМ 
//ериодом, ДО сих пор не нашед УДОВ;1етворите.'1ЫIOГО об-ьяснсния. Некоторые 
IIсслеДОВ8тели даже ПО.'1агзJOТ, что они в то время вышли из употребления 
1:1,52,57]. 

51 



мя сде.'IаlIO лабораторного анализа вещества на ложке, найден-
ной в Мостагеддс. Если бы там оказа.IIИСЬ, например, остатки 
ВИllа иди маСJIЭ, то можно БЫJIO бы ГОВОРИТЬ об ИСПОJIьзовании 
ложек в качестве культовых орудий (для совершения жсртво
приношения ВОЗJlИяние!\-( и т. п.), как это наблюдается 13 111-
II тысячедетиях. Вместе с тем она не отрицает, что они 13 древ
неЙll1ИС времена MOI'm1 ИСПО.'Ibзоваться в I<ачестве туалетных 
принаД.flсжиостеЙ [171, 49, 53]. I3 связи с этим хочется МСIlОМ
нить, что и много позднее, в фараоновском ЕГИIlте, КОСзIетиче
ские вещества часто ХРЮIИлись в шкатулочках, напоминающих 

по ФОР1ilС ']ОЖIШ. 
§ 34а. l(ОСJнетuческuе палочки. Очень близки к paCC1\IOTpeH

ным выше изл:еJIИЯМ и палочки Д.IIЯ наложения косметических 

веществ. ОН1I бы.'lИ найдсны в раз.гrичпых моги.тrах О57, 54. 
XXXIV:3'17, 349; 140, 23, VI:l1; 78, 80-83]. В некоторых слу
чаях на пих были обнаружены и с.lеды краски [105, 190]. В на
ча.'Iе 111 тысяче.IIСТИЯ онп зачастую прсдставля.'IИ собой краси
вые резные изде.'IИЯ из С.'IоновоЙ кости. Так, одна косметичеСI<ЭЯ 
па.тrочка подражает по форме и Деталям птичьему перу, у дру
ГОЙ из той же гробницы - рукоятка украшена DННТОDОИ нарез
КОЙ, имитирующей крученую веревку, которую мастер вырезал 
очеlll .. тщате.JIыlo 155, XXXI:d, N~ 136-137]. 

П~ЧАТИ 

§ 35. Печати. Нес!<олько особое место занимают 
изделия, Iюторые принято называть печатя~ш, хотя, ,{а!{ мы УВИ

ДIIМ ниже, такое ОЩJСДСJlенис верно ШIШЬ дЛЯ части их. 

В СсвеРН011 Ханаане в период неолита и эпеО,'IИта бы.'Iи рас
пространены печати - пуговицеобразные предметы, у IЮТОРЫХ 
на оборотной стороне были выступ-пете.rrька для продевания 
нити или BbТCTVll С жеJюбочком ДJIЯ обвязывания нитью. От 
конца IV тысячелетия дошли черепки с оттиском печатсй-ци
JIИНДРОВ, но сами печати не найдены, если не считать неСI<ОЛЬ
ких находок в Л:lпrКСI{ОЙ долине. Из Южного Ханаатта .от этого 
времени не ДОШ.10 ни печатей, ни их отпечатков. 

По-иному обстоит дело с этими изделиями D Египте, вклlO
чая н I-Iубию, где цилиндры появились начиная со ВТОРОЙ по
ловины IV тысячелетия. Их известно более десяти. ПУГОВIIЧПЫС 
печати от этого Врбfени в Египте вовсе не обнаружены. 

В обеих странах рассматриваемые печати ИЗГОТОВ.ilены из 
раЗ.lIИЧНЫХ сортов камня, С.'IоновоЙ КОСТИ И дерева. В Ханаане, 
кроме ТОГО, ИХ делаJJИ еще из Г.'IИИЫ [76, 14, 22; 155, 280], а в 
Егпптс В начале III тысяче~lетия стали фОРI\;ювать из ,"Iелкотол
ченого кварца, фаянса (см. § 10). 

НайдеННblе в ЛМИКСКОЙ ДOJlИне, в самых нижних (неолитиче
ских) сдоях, пуговичные печати БО.ilьше обычных подв~соr< [32, 
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llil, т. е. их размеры не превышали нескольких сантиметров. Т(}, 
Ж(~ можно сказать и о египетских цилиндрах. Только в Рас
lIIамре Р55, 258, XVIII:5] были обнаружены такого рода изде
,IIIIН, представляющие собой бу.ТIЫЖЮШИ величиной с ладонь. На 
ГЮJIьшинстве этих изде.1JИЙ вырезан простой сетчатый рисунок 
11.111'1 узор ИЗ черточек и волнпстых .тrИI-IИЙ. 

При попытке выяснить назначение печатей мы сталкиваемся: 
(' некоторыми их особенностями. Прежле псего обращает на се
бн внимание, что в Ханаане найлены то.1Ь1Ю единичные черепки 
с оттискаМIl печати, сделанными еще до обжига. Можно пред
IIОЛОЖИТЬ, что данное изделие с.тrужило гончарам д.тrя украше

IIИЯ ПОСУДЫ или ее [{.'1СЙ~lе"ия [155, 296, рис. 235:7]. В додина
стическом Египте откаток UИ.ТIиндров вовсе не найдено. Они 
были обнаружены на закупорках сосудов с жертвенной I1РОВИ311-
ей в гробницах вельмож лишь от начаJ1а 111 тысячелетия. 
В этом С.'1учае па печати бы.ТIИ имя и титу.тrатура того ДО.1ЖНОСТ
ного лица, печатью которого запечатываJШ сосуды. Печати, та
I<ИМ образом, были определеШ-IЫМ символом В.1Jасти. Н. д. Фmп
тнер полагала, что такие цилиндры были деревянными [13,245], 
поскольку на некоторых отпечатках бы.'ш обнаружены C.:JeAbI 
волокон древесины. 

К аналогичным выводам прише.'! и Х. Фрэнкфорт В отношс
нии употребления мссопотамских печатей из дерева. Сам собой 
напрашивается вопрос об ИСПОJIЬЗ0ваН1Ш OCTa,ТJЬHЫX печатей, из
готовленных из камня, слоновой lЮСТИ И других материалов, упо
мииавшихся выше. По мнению Ю. Я. ПерепеЛКl1на, т<аменные пе
чати таюке могли применяться ДЛЯ запечатывания, так как 

вырезанная на пих надпись указывает на ДОШIШОСТh, которую 

заНlIма.1J владелец ЦИЛIIндрика. 

Пуговичные печати и цилиндры со СJШОЗПЫМ отверстпе:-'1 
нанизывадись на шнур. Их носили как своего рода кулон, под
Becl<y на шее и.1и на руке. Подтверждается это археологичеСI<II
ми находками из Египта. В некоторых МОГИJIах времени Ран
него II Старого царств [157, 58; 35, 97-98] обнаруживали та
кие изделия па шсях и на pYI<ax КОСТЯКОВ. Особенно интересно, 
что четыре каменных печати .ТJсжали в одной деТСl<ОЙ могиле. 
Иными С.ТIовами, при жизни интересующие нас изделия носшш 
и В качестве УI<рашениЙ. Надо отдать должное дреВНИ~1 резчи
кам - печати не уступали другим IIредметам украшения, о ко

торых речь пойдет ниже. Сделанные из камня, слоновой кости 
и фаянса, они ВЫГJIядели очепь нарядно. Этому в большой мере 
способствова.1'Iа красивая естественная окраска слоновой кости 
н камня и искусственная (синяя) oKpacl<a фаянса. Тщательной 
ПОЛИРОВI<ОЙ им придавали зеркальный блеск. Обнаруживается· 
также стремление мастеров придать им правильную геометри

ческую форму. Это относится не только к пилиндрам, отверстия 
в которых проде.1Jывались точно по оси, но и J{ пуговичным пе

чатям, симметричным по форме. Площадки для узора тоже 
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'[]h!I'.'IЯДЯТ !{а!{ llpaBII.тIЬHыe фигуры, будь то круг, ова;1 П.СIИ че
тырехугольник. 

Описываеl\Iые печати были и аl>ilулетюm-оберегами (01. пол· 
леек!!). В могилах их иногда находят по I1eCKO."IbKY ШТУJ\. 
Н этом нет ничего необычного, ес.'ш учесть, что и в основе IIep
зонача,;rьного пспо.ттьзоваппя пе'-!атей в качестве клеЙ'I.а, знака 

Рне. 12. UIliШНДр с U"l'KaTKoii нз ДОДllпа('ТlРlеског<) [югр",оеJtrIН 
Нага-э,,·Дер. Вторан IIO.10BJIHa 1\' ТЫСЯ'lе,lетня 

соБСТВСННОСТII, КО..'lлективноЙ И.7111 I1lIДИВllдуаiIl,НОй, тоже, как по
лагают, лежа.iJO своего рода табу, которое и обсспечиnа.сIO не
ПРИКОСIIовеllllОСТЬ данного IIредмета. Они служили как бbl за
щитой при ЖИЗНII, а ПОС.!Jе смерти ДОЛЖНbl бы.тIИ способствовать 
б.1аГОIЮJlУЧШО. Именно их ИЗГОТОDЛЯЛИ нз стойких материалов. 
а печати, предпазначавшиеся ДШI ежедневного пользования (ОТ
ТНСIШ), MOfJIII быть 11 деревянными. Объясняется это тем, ЧТt) 
ПОI\ОЙПОГО надо бbI.1lО снабдить всеми необходимыми вещами 
навечно, СJIедовательно lIрlIменять для их IJзготов,;/ения JIИШЬ 
IIрактичсски неразрушающиеся материа.1Ы - камень, слоновую 

/{Ость П фаяпс [176, 43] (рис. 12). 

Рис. 13, Изображе1Jllе СНД5iЩС]'О чеЛОDСК8 ·пере.д жеРТIIСНН'оi: Пlll1l('ij 
l1а ЦШll1НДРС из Нага·эл.·Дег 

He;-'НIJlOваЖlюе значение lIме.:! и выгравированный па псча
-тях рисунок. На смепу очень НРОСТОМУ узору додинастического 
вре:\-IСНИ (линии, точки, рыбы, животные и фигурки .'1юдеЙ) D 
нача.lJе III тысячелетия приходит изображение с!·щяще!'о перед 
жертвенной пищей человека. ИI\-rя которого указывалось тут же 
(рис. 13). Такая сцена была обязате.1ЫIOЙ и для камснных за
упокойных стел гроб[[иц, начиная с Раннс!-о царства. Итак, мы 
слова (см. § 34) ста.,киваемся со стре:\-I."rснием древних D сим
ВОJlllческой фОРI\Iе обеспечить ПQКОЙНОГО жертвоприношениеll-l
rшщеЙ. 



ОДЕЖДА И ЛИЧНЫЕ УКРАШF.НИ5Т 

§ 36. Одежда егиnтян.. БОЛЬШЮI разнообраЗИе.\-f 
О'I'JIИ tlаiIaСЬ одежда у древнего насе.'Jения Египта. l\1.ужская 
Iщсжда состояла из пояса, ЧСХ.'1а Д.'Iя фалла __ о карпаты, пабед
ренной повязки и паrШДКИ-ПJIaща. 

На некоторых изобра~ениях ДQдинастического и ранпеди
/I:lстического времени виден довольно широкий нояс [148, ХII: 
71. С конца IV тысячелетия художники ста,тIИ больше обращать 
IIнимания па дста.'IИ. Поэтому на некоторых памятниках МОЖ-
110 видеть, что спереди две половины этой повязки завязаны 
узлом. У одного ИЗ IЮ.l0ССОВ Мина TCJlO IIсрепоясапо очень ши
РОКИМ поясом. Видны девять пара.IIJlСЛЬНО идущих витков ИJlИ 
t;l(ладок. Конец свисает, расширяясь и закрывая правое бедро. 
На этой-то БО.'Iее широкой части и выбит реJIЬСф, IЮТОРЫЙ, по 
мнению Ж. Капара, передает какой-то узор или вышивку. Ар
хеологические находки последних десяти.тrетиЙ подтверждают, 
'lто ИСС.'Jедовате.rIЬ был педа.i1€К от истины. В некоторых моги
дах мальчиков, юношей, а также мужчин бадаРИСIЮГО времени 
бьыи найдены поясrш, состоящие из нескольких ниток бус кра
сивого ярко-голубого цвета (37, 27, XXIII:4; 35, 52, XXIV:19}. Во' 
времена Раннего царства также НОСИ.lIИ пояса. В одной гробни
це вельможи, например, наштI сотни I<РУПНЫХ, до 2 см длиной,. 
голубых фаянсовых (см. ниже) бус, из IЮТОРЫХ, кат< думает 
В. Эмери, СОСТОЯJI пояс (56, 80]. Иными СJ!Ова~пт, пояс принято, 
было разукрашивать. 

Материа.lI, пз которого были сдеJ18НЫ пояса, не всегда воз
можно установить. В Нубии n начале 111 тысяче.rrетия они были 
кожаные 174. 588], а иногда опоясыва.:lНСЬ просто шнурком. 

Уже в конце XIX в. было известно, что мужчины в древ
ности носили карнат)'. На многих расписных сосудах (см. Рllе. 
на СТр. 125), а особенно на статуэтках, се тщате.'1ЫЮ ОТ
меча.rrн моде.'1ИРОВКОЙ или окраской, нередко белой 066, 193]. 
За ПОСJIсдние 70 .пет было высказано немало предположений о 
форме и материа.:rте, из которого делали карнату, но лишь не
давно опубликованный археологический материал из некрополя 
Нага-эд-Дер I10звоmт сде.'JаТh на этот счет определепное за
[{.IJючение. Существовадо несколько разновидностей карпаты, но' 
все они llредстаВЛЯШI собой цилиндр из мягкого материаJlа 
(ткани И.1IИ кожи). От верхней части отходIШИ одна, две JЫИ' 
три пары бечевок, при помощи IЮТОРЫХ оп удержива.i1СЯ n над
лежащем ПО.'10женин. Они .'1I1бо обвивают тело ниже 1'<1.'11111, .:rти
бо IЮНПЫ их просто прикреп.i1ЯЮТСЯ к поясу [99, 223, рис. 100:C]. 

На части МУЖСКИХ ске.'1етов из некрополя Нага-эд-Дср со
храниm1СЬ кроме карнаты своего рода передники, которые под

дсрживалпсь рсмнями, ПСРСJ<ИНУТЫМИ через ПJIСЧО [99, 13, рис. 5] .. 
На рубеже IV и 111 тысячелетий карпата постепенно замс

няется другими более С.'Iожньвш видами ОJ\ежды. Лишь пари· 
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продолжали носить се IlрИ некоторых церемониях. В более позд
пее время мужчины носили пояса, '{ KOTOPbIl\I прикреплялись 

сnободно НИСIlздаюшие спереди ПО.lОСКIJ. Правда, вопрос о ма
теРl!э.!JС, из которого ОНН делаJIIIСЬ, еще пе решен. ОДНII назы
вают их кожаньпш рсмеТПl{а:'lШ, другие - пальмовыми .,пстьюш, 

llаППРУСО:'.I. Не JIСК.:JЮЧСНО, что это бы.'ш .'IОСКУТЮI ПО.;тотна [102, 
19RJ. ПОЯR.'Iяется тзкжс наБСДРСl-Iнан повязка наподобие КОРОТ
J<Ой юБКII, которан существовала в дрсвнем Египте II n после
дующие времена. она состояла из прямоугольпого ,тюскута. 
Спереди оп завязьrвался УЗЛО:'.!, а KOIIЦbI его немного запахива
.1HCb. ТаI,ЗЯ юбка плотно облегала тело. Прп некоторых рабо
Т3Х она, естестпснно, I\Iешала че.'10веl<У. МНОl'очис,rIСННЫС настен
ные IJзображеншт в гробшщах III тысячелеТIlЯ показывают 
наы, как СГШlТяне выходн.:ш ИЗ заТРУДНИТС.1ЬНОl·0 положения. 

Онн слегка изменя:ш фасон юбки, отогнув тот ее конец, кото
рь;й НaI(Jтадывался сверху, п затыкзди за пояс. А те :'I"ужчины, 
i,OTOPbIl>-r бьт.rIО неудобпо работать в поясе с полосками спере
Д1l, поворачивали па себе пояс таким образоr.I, что свисаюшие 
JJO.10СЮI оказыnа,Т[ИСЬ на спине. Ипогда в додипастическос вре
!··lЯ мужчины надевали и !<аl<УЮ-ТО длипную льпяную одежду, 

напо:\шнающую юбку. Об этом можно судить по фрагментам 
полотна, найденным па некоторых мужских костяках в ужс 
УIIО~ШНУТОМ некрополе На га-эд-Дер (99, 41, 42J. Иеракопполь
С'кая К3:\·fеНШ1Я статуя, датирусмая тсм же npeMeHe1\I, что и '{О

ЛОссы 1\"\ ина , пмеет таl{УЮ просторную Д;IИнную юбку, поддер
ЖllваС:\'IУЮ .'lЯl\ШОЙ. ПослеДНШI пешпрокой полоской краспво пе
ресекает грул.Ь от пояса у .'Iсвого бока вверх 1< правому плечу. 

Цаrо;ая одежда несколько Qт,;rича,;rась от описанной. На 
фараоне Нармере (см. § 85) набедренная повязка уже более 
с:южная, чем толыш что раСОlOтреппые. Она поддержиnается 
Тi1I\же !1рП по}.-IOШИ брсте.~ЬКlI, запязанпой узлом на Ш'Iече, по 
TaJ(, что один ее конец изящно падает на грудь. Та.'1ИЯ схваче-
113 широким поясо:'.!, от которого спускаются удлиненные пря

моуГОЛЫIНки. Их ;-'·lOжно понять либо кат< полоски, либо как 
узор. Если допустить, ЧТО для изготовления этого пояса ИСПО.1Ь
зопали ?lIстаЛ.::I (ЗО.'10ТО, электрон), который покрывали еще 
ре.1ЬСфОМ, то ?lIOЖПО составить о пелI представление ]{а]{ о чем
то рОСКОШНО:\-I. Сзади к поясу прит{репля.i1И длинную до ЩИ!{О
.Т]ОТЮI шкуру С пушистым ХВОСТО}I катюго-то зверя (поз можно, 
полка или шакала). На некоторых паМЯТНИI(ах, как, например, 
на палетке «охоты на льва», часть воиноп тоже украшена зве

риным хвостом (см. рис. на стр. 161). 
Царь, сидящий на троне, обычно (CI\I. § 90) зат{утан по са

мую шею в ДJIИНlюе одеяние [143, XXXVI:C]. Изпестна таюке 
скульптура из с.rrоновоЙ кости, изображающая царя вре:-'Iени 
Раннего царства, на котором такое же гmатье, но ОТ.lичающееся 
узором из ромбов [53, ХХХ:Ь). Считают, что последнее представ
.'Iяет собой определенное украшение. Узор этот, скорее всего, 



(11,1,11 1I<t}Jисован (см. § 60). IIепзвестно, нз чего бы,'! сделан рас
\'мотрешrый царский наряд, но, вероятно, оп бы ... Jшбо кожаный, 
.rIIlбо меховой, так как речь ведь IIдет о CBOCI'O рода своБОДIIОЙ 
11111ШДliе, д.tlи которой БО ... ьше всего 11 ПОДХОДЯТ указанные I\Ia
н'риалы. Kpo:\'le того, в таСИЙСJ<Ое, бадаРНСJше, J{aK и в додина
('.'I'lIчеСIЮС, время п Египте покоr"!НII1<ОВ часто заворачивалн в 
ШlCуру I<ОЗЫ иди газели мехо",! внутрь {З5, 27, 47; 168, 352]. По
':I'I'OMY .'IОПIЧНО преДIlО.'10ЖИ1Ъ, что и живые IIОСИ.'III cBoeJ'O рода 
I1I1ЮIДIШ нз тех же :иатсриалов. Не ИСI,ДЮЧСIIО, что их де.lа.~Ш 
I1 из п{ани. У ве':JЫIОЖ, судя по Jlзображениям на СТС~ШХ Ран
него царства, lIаIПIдlCа эта завязыва.!JЗСIJ на нлечс уз.'IО~I, а кон

цы свободпо, СИМ:"lеТРНЧIЮ свиса.!IIi ПНИ3. 
На рубеже 1\' и НI тысяче.'JСТIJЙ одсжда, J{ali "lbJ уже вид\.'

,ПН на ПРIIмере БОJ'ато убранных uаРСJЮГО поиса и п.lаща, СТ(;1-
JIa од НЮ'I НЗ Щ)1I3НaJ<ОВ llЫСОJЮГО обществснного ПО.'IожеIlI1Я. То 
же )lOжно СI<8зать н о ШНРОI\ОМ одеянии, паюшутом П8 пдеЧ:I 

педыlOЖ времени Раннего царства. 
Древнейшие египтяне и хапаннеяне уме.IJИ, как ПОI(азыпает 

МИОГОЧИС.lJеШIЫЙ архео.rrогичес!шЙ матернад, оБР<lБВl'ывать (ду
бить иде.lJаТIJ ЭJ1ЭСТНЧНЫМИ) шкуры и IЮЖИ. ОНИ краСJМИ их Н, 
что особенно паж но, владс.'!н HCI{YCCTBOM раСJ{рашивать, нано
сить краСJ{ами рисунок 13, 158; 132, 43; 138, LXIV:I03-104]. Об 
ЭТО:'-I свидете.rrьствуют находки фрагментов I(QЖП нз Нагады до· 
династнчеСJ(ОГО времени. В ОДНОМ С.lJучае черточки, состав.'IНЮ
щнс J1ИНИИ, ona.'lbl и схс:.rаТИLIеСJ\{)С изображеНflС I,<IКОГО-ТО ра· 
стении, ВЫПО."нсны бс.l0Й J<рЭСКОИ. В ДРУГО)I - . КОЖ<l ОI<раШЕ'на 
в бе.'IЫЙ цвет, а же.1Тые шевроны, по KOTOPbJl\! нанессны черные 
КрЗПИIШИ, ДОПО.lJlтите.IJЬНО очерчены черной ... ИШIСЙ. Та кой СIIО
соб отдЕ'ШШ I1здеJIИИ из кожи БЫ.1J n то вре:.-ш очень распростра
нен. Это подтверждается 11 другими памятниками. От J-Iэча~lЭ 
111 тыся.ЧС.'lстия дошел кожаный IЮJlчап, тоже украшенный узо
ром n виде КОСОЙ сетки {55, 64, ХХХI :е). 

Подобно :'·1 уж 4 IIнюr удобную н свободную одежду НОСНШI и 
жснщины. Ка" IЮI\.азывают наб.'IЮДСНИЯ аНГ.IJИЙСJЮГО ИССJJеДОЩI
тедя П. Укко ,[166, 196], бо.lьше ЧС:'-I па ПО.'lОВIНIС всех ИЗ13сст
IlbJX додипастичеСI\ИХ еГИllеТСJ<ИХ статуэток сохраНl1.'1ИСЬ следы 

I(раски, передающей одежду. Некоторые нз пих, датирусмыс 
рубежом IV и III тыснчслстий, llреДСТЗВ.'IеIlЫ так же заI{утан
ными в наJ<ИДКУ, т<ак н царIJ. На одеянии одной статуэтки вы
резан гсо:.-tетричсскиЙ узор, напоминающий тодыю что упомяну
тые шевроны. На МПОГОЧИС.'lснных расписных сосудах, как. 
н на стенной росписи из Иеракоппо.IJЯ, женщины изображены 
J] длинных бс.'IЫХ П,olатьях-юБI<ЗХ '(147, LXXV1], 1C0торые могут 
начинаться у та.IJНИ И.'IИ ~ыше. В ПОС.'Iеднем случае оно заI<РЫ
пает и грудь. На статуэтках из Иераконполя это длинн()(> одся
lIие тоже виднеется из-под П.IJаща_ 

В нача.'Iе 111 ТЫСЯЧС.'lеl'ИЯ женщины ·НОСИЛИ платья двух ви
дов: с lCороткими PYKaBa~1I1 и треугольным вырсзом у шеи, а 
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:иногда декольтированное настолько, что левая грудь была об
нажена. Нарядность подчеркивает и красиво изогнутый край 
одеяния, идущий от правого плеча к поясу, отороченный сво
бодно лежащей бахромой. Аналогичным образом украшаJIИ н 
).fужскую одежду. Так, на палетке «коршунов» :мужчина одет в 
длинное платье с бахромой по нижнему краю. 

На пляшущих девушках, изображенных на булаве «Скорпио
на», надеты коротенькие юБОtrки. Следы такой одежды остались 
па одной ГJlИНЯНОЙ статуэтке [177, XII]. Во впадинах вдавленно
го рисунка-сетки на этой фигурке сохранилось немного белой 
краски, которая, как и белый цвет длинных юбок на стенописи 
в ИеР8Iюнполе (см. рис. 46) и на многих додинастических ста· 
туэтках {166, 196], свидетельствует в пользу ткани. Встречаются 
статуэтки, у IЮТОРЫХ платье раскрашено в ярко-красный цвет. 

Как известно, в древнейшие времена для выпрядения НИТII 
охотно использовали не только лен, но и волокна луба, трост
ника, трав и других растений {7, 244:37, 67]. Последние, как 
правило, не давали тонкой, ровной пряжи. Обработка льна не 
сразу ДОСТIlгла той высоты, которая наблюдается в конце 
IV ТЫСЯЧСJlетия, и пет ничего удивите.'1ЬНОГО в том, что наряду 
с тонки:ми пo.rIOтпамп вырабатывались травяные и лубяные 
холсты. В некоторых случаях основу ткани делали из более 
трубых волокон, а уток - из более тонких [192, 49}. Постепенно 
мастерство ткачей совершенствоваJIОСЬ. От второй половины 
IV тысячелетия ДОШJlИ уже образцы ткани с хорошо оформлен
ными кромками с обоих краев при ширине куска полотна все· 
го n 20 см! А некоторые ткани от начала III тысяче.тrетия уже 
не уступают современной текстильной продукции (3, 173]. 

К додинастическому времени относится начадо испо.тrьзова
нин шерСТlI для изготовления одеЖДbl. В одной нз l'робпиц Ран
.него царства па покойнике бы.тrи остатки шерстяной материи 
tI 51, 44J. К СОЖЗ.1епию, МЫ не знаеr.I никаких подробностей о 
шерстяной одежде. 

§ 87. Одежда хаnаанеян. П.ЧОХО осведомлены мы об одежде 
древнеfrших ханаанеян. Иl\-IСIOпщеся в распоряжении ИСС.!IеДОШl
те.rrеЙ фрагменты тканей не 1I0ЗnОЛЯIOТ опреде.rтить, частью ка
кого одеяния они являлись. Единственной информацией в этом 
отношснии могут быть немногие РИСУНКИ. Так, в Мегиддо на 
стенах пещеры чаще всего встречаются че.'10веческие фигуры, у 
I<OTOPblX на та,чии виден пояс, возможно, I<ожапыЙ. Очевидно, 
б6.1ЬШУЮ часть года они, I<aK и египтяне, не носили одежды. 
N\ужчины, вероятно, ограничивались набедренной повязкой. 
Иногда мужчины и женщины, судя по тем же рисункам, одеты 

в очень КОРОТI<УЮ юбку, в качестве материала для которой мог
.111 использовать и кожу, и ткань, а также грубую П.1етепку. 
При этом надо иметь в виду еще возможность окраски мате
рии. Дело n то '.\-1 , что во 11 тысяче.lIеТIIИ ханаанеяНI<И, жившие n 
Египте, ОТЛllчаJIИСЬ от египтянок СВОИl\-I ярко-красным п.rтатье~of_ 
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(:. Еiiвин L!Олагаст, '!то в отдельныIx СJlучаях n IV тысячеJlеТ1Ш 
IIIН'IIJ[И и кожаную защитную рубаху [175, 356]. Помимо этого· 
1III\ypbI, наброшенные на I!.'lечо, с УСНСХОМ ВЫl!ОЛНЯШI ро.1Ь 
,'IIОРГО рода накидки. l(остюмы насс.'IСНИЯ времени древней 
()ро[(зы Р. де Во реконструирует по египеТСКИI\I реJIьефам па 
IIII,I(CTl<aX (см. выше). Люди одеты D ПШlтье до I<O.rIeH, имеющее 
II[([(ЗУ отдеДI<У - бахрому. HeCKOJlbKO позднее, но прсдпо.lоже
III1Ю того же автора, в ходу бы."rи рубахи и туники. 

В обеих странах дети чащс ВССГО, вероятно, бегали нагими,. 
('ели не считать набедренной повязки, о IШТОРОЙ речь Ш.lа вы
II[С, и шкур В прох.lадную погоду. 

§ 38. Обувь. Теперь, ПОС.lе полного опуб.1IIКОВaIIЮI материа
,I!a из неr<рополя Нага-эд-Дер, можно с бо.rIЬШОЙ до.ТIсй уверен
(юсти сказать, что УЖС в IV тысячсдетии егинтяне ПОJlьзова
J(ИСЬ I<ожаными санда.:lИЯМИ [3, 159; 168, 352]. Из гробницы 
IIС.'lЬМОЖИ вреllotени 1 династии до нас ДОШ.oJli три пары такой 
обуви [55, 65, рис. 94]. Боковой ремень, идущий от подошвы 
IIверх и закрепляющий ее на ноге, имеет интересную особсн
[юсть. В нем сдеJIаны два неБО,IЬШИХ, симмеТIНIЧIlО раСПО.l0жен
[(ых выреза. Рисунок их представ.аяет собой соединение ВОЮIИ
стой .'lинин основания с верхней дугообразной. Разумеется, та
[юй красивой формы вырез должсн быть отнесен ТОлько к тре
бованиям того, что мы в наше вре:\IЯ называсм модой. 

На степной росписи n Гассу.lе, у ссвеРI;lОЙ оконеЧНОСПf 
Мертвого моря, сохраНИ.1ИСЬ изображения че.l0веческих ног в· 
своеобразных чулках. Можно допустить, что ОНИ были I<Ожапые 
[77, VH:5]. 

§ 39. Головные уборы. ПрuчеСICа. Борода. На НClСI<а.'lЬПЫХ ри
сунках из Ханаана ГОJ1Ова У :\IУЖЧИН бывает увенчана остро
uерхим тюрбаном, сделанпы1lf .1ибо из :мсха, ,1!Ибо из ткани (19,. 
295]. На черепе одного костяка из могилы бадариского времени. 
был обнаружен кусок меха, который исследовате.1И тоже ск.лон
([ы считать остатком l'Q.lЮВНОГО убора [35, 48]. Верхняя ПО.'10ВИ
([а fO.IJ.OBbl амратекого аМУ.'lета в виде мужского торса, расши

ряясь т(верху, образует нечто, похожес на КО.'lпак. Решить воп
рос о том, чем покрыта ГО.l1Ова знаменитой ДОJI.инастичеСI<ОЙ 
МУЖСКОЙ фигуры из бывшей I<ОJшекции М.ак-Грегори, невозмож
([о, таl< как это можно ПОНЮ.fать 11 как схс:\tатическос изобра
жение волос, и KaI{ платок, и как П.l0ТНО облсгающую шапочку .. 
Царь, разумеется, HOCIM корону. 

Женщины в обеих интересующих нас странах МОГ.1Ш I10ВЯ
:lывать r-О.:lОВУ Шlапюм, чтобы защитить ее от СО.ТIнечных лу
I(ей, И.1И прибега.'lИ к парикам, о которых речь будет впереди. 

Прическа D Египте в те далекие от нас времена была пред
метом БО.:JhШОЙ заботы .. У женщин БЫJlа принята прическа в: 
внде двух боаьших локонов, падающих на грудь. Лишь не~шо
["не заП.lетали косу 1[35, 45-46; 37, 41], в частности ее НОСИ.'lИ
девочки. В поседении М.остагсдда бадариского вре:\·tени прсоб-



.ладз.'IО то, ЧТО :.\tbl бы назвали теперь «короткой СТРИЖIЮЙ», а 
аногда еще пряди (<<ЧС.'JI{а») зат<рывали лоб. Если при зто;\·, 
иметь в виду, что археологи обнаруживают в захоронениях 
::>стаТКII н ВО.1lНистых, и буйно выощихся волос, то нетрудно 
представить себе эти не лишенные ПРИВ.'Iекате.IJЬНОСТИ ЖСНСI<ИС 
ГОДОВI<И. 

Однако многие ЖСНСlше статуэтки додинастического времени 
представ.lJепы совсе:.\-! .IJЫСЫМИ IЫИ бритыми. Вероятно, в одних 
·С.'Iучаях надо считаться с трудностыо и условностью передачи 

J<ОРОТКИХ BOiIOC, а в других - с возможностью использования 

паРlша О32, 7-10; 35, 90J. ОТ середины IV тысячелетия до нас 
.дош.:ти также образцы, сделанные из растительного материаJIа 
11 ЧС.'Iовеческих BOJ10C. Позднее, в начале 111 тысяче.IJетия, жен· 
ЩИНЫ, судя по изображениям, делали пробор и .IIИбо зачесыва
.'lII ВО.ОIOсы назад и заПJ,етали их в одну-две IЮСЫ, либо распре
де.:lЯЛИ их на HCCKO.ilbKO частей так, чтобы они падали на спину, 
плечи и грудь. К сожалению, отсутствуют данные о том, БыJIи 
.111 эти пышные BOJIOCbl СВОИМИ. В гробнице царя 1 династии 
Джера У. М. Флиндерс Питри обнаружи.'I очень ИСJ{УСНО сде
.1ЗJ-IНУIO прядь наК.'Iадных BO.'IOC. Каждый ме.шиЙ завиток, из 
которых она состояла, хорошо заr<рештси и аккуратно УJlожен 

один к другому [126, IV:7]. 
ПриtJсска :.\1УЖЧIlН была более постоянной. В пача.'JЬНЫЙ пе

риод они ПОСИ.'Iи длинные волосы, которые дежа.'I1I свободно i[37, 
41]. На одном сосуде первого периода изображены двое муж
'lJlH, которые YC.'lOBHO называются «танцора МИ» (см. рис. на 
сТр. 132). У одного из них длинные nOJIOCbl, раздсленные на 
четыре пряди, свободно развеваются по ветру. Такой же рису-
1101\ ссть И на другом додипастичеСIЮl\i сосуде со сценой «при
РУЧСПН51» беГС?lЮТОВ (22, XXVII: 13]. В Раннем царстве I\IУЖЧИНЫ 
иногда НОСIl.1И косу. Позднес, судя по палетке «охоты на льва», 
у МУЖЧIIН были пышные волосы, которые ~IОГЛИ быть 11 наl(лад
IJЫМП. ОТ этOl'О времени ДО нас ДОIIIJJO изображсние у мужчин 
паК.'Iадных волос. Они разделены на горизонтальные по.чосы, 
каждая из которых в свою очередь состоит из U-образных за· 
RJlTKOn [\ 43, У]. Здссь мы стаЛКlIвас:.\о/ся с той же попыткой под· 
ражать отде.1ЫlЫМ l .. уДРЯШКЮ·I, как 11 в С.ч'чае с женскими па· 

(}IШ(i:-'Ш. 

ГаЛОПУ часто украшали нарядными резными ШПИJlы{ами и 

нитками бус, образующими иногда ДОВОJ1ЬНО СJЮЖНЫЙ узор-сет
К\' [140, 22]. В ОjЩОЙ МОГ11.IJС конца IV тысячелетия у захоро
ненного в ВО.IJосы были впдеl'ены узкие, ТОJIЩИНОЙ до одного 
l\ШJIJlИметра зодотые полосочки [157, 64]. Мужчины и дети охот-
110 ВТblI{ЗJIИ В свои шеве.'IЮРЫ птичьи перья. Это подтверждают 
JI наскальные рисунки Восточной пустыни, где встречаются 
изображения людей с перьями па голове (СМ. § 83). Обычно 
ИСllОJIьзова.IJИСЬ красивые перья страуса, но нередко и перья 

других птиц 135, 29; 105, 143Э. В таком праздничном уборе мы 

tO 



,IIIIДIIМ воинов-охотников на 11 aJlеl'КС 
t;I1XOTbI на ль'ва» (конец IV тысячеле
'1'1111) и охотника на более древней (пер
Iшli додинастичеСIШЙ период) чаше 
(I:M. рис. на стр. 125) из Государствен-
1101'0 ~Iузея изобразительных искусств 
11М. А. С. Пушкина в Москве (см. § 72). 
ТI\IЮЙ обычай существоnал еще в III 
'l'ысячелетии в районе к югу от Асуана 
tt во II тысяч~летИ'и на севере, У ливий
нев. Иногда, впрочем, в ВОЛОСЫ :МОГЛi! 
IIОТКПУТЬ п веточки растения, как это 

IIИдНО НЗ росписи на сосуде из Брита.п
~I<OfO i\Iузея, 

Мужчины как в Ег,ипте, TaI{ и в Ха
,lIaaHe [19, 29-1-295] в древнейшие вр-е
мена ПОСИJlИ короткую нсбольшую ба
,роду ЮlJlНОМ. На египетских фигурках 
113 Г.IJИНЫ [166, 184], на Ш1JIетках, Iюд
I!CoCKax, а 'l'аI,же на статуе Мина худож
IIИКИ тщаТС.:lЬНО от:\н:ча.IJИ эту деталь, 

IЮСКО.~l>КУ в то время усов, вероятно, 

МУЖЧИНЫ не отпускали. На рубеж,с IV 
IJ 1I1 тысяче"етпй, кан: это ВИДНО на па- Рис, 14. РОСПIIСr. на жеПС.JШ!1 
JICTKe «бык топчет ЧС.'lOвека», на РУКО- статуэтке (-1'аТУПРОlша) из 
нтке ножа из Метрополитен-музея [71, Нагал.Ы. Перваll ПО,10внпа 
320] и на статуэтке из бывшей КО.IJлек- IV ТblСН'lС,lСТlIЯ 
ЮШ Мак-Грегори, подбородок у муж-
tlИН бывает оБРЮ-Iлен и БОJIее длинной бородой. Возможно, она 
'()ыла прпзнаr<ом более высокого соuиаJrьного ПО.IJожеНIIЯ. 

§ 40. Татуировка. Кос,uетuка. От первой ПОЛОВИНЫ IV тыся
ЧСJIетия нз ЕГlIпта дош.'IО немало женских статуэток, у которых 
'l'уловище н конечности почти СШlOшь ПОI<РЫТbl изображениями 
ЖИВОТНЫХ, геометрических фигур и JIИНИЯМИ. Иногда рисунки 
<JТИ были нацарапаны, а чаще наносились черной илн зеленой 
I(раскои '[38, 156] (рис. 14). Нечто подобное прослеживается и 
на некоторых древних наскальных рисунках из районов, распо
JJOжеННblХ далеко к югу ОТ первых порогов. ПОЭТО},оIУ исс.1СДО
аатели приш.'IИ к мысли, что египтяне ТЗI( могли передавать 

'l'аТУИРОВl{У и расираску тела. Под татуировкой обычно пони
мают несмываемый РИСУНОК, который наводится накаJIьшанием 
IIГЛОЙ или рассечением кожи с последующим введением в ран-
101 красящего вещества, чаще всего сажи. Посколы<у в Ни:ль
I~I{QЙ долине нн К северу, ни к югу от первых ПОРОГОВ в погре
fiсниях IV и нача.1]а III тысячелетия на костяках не сохрани
JlOCb кожи, па которой можно было бы найти такого рода руб
ItЫ ИШI шрамы, то попрос о том, прибега,lИ .1]И древнейшие 
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египтяпе J( этой операции, остается до конца перепrеННblМ. 
В даJIьпейшем мы буде~1 Уl10трсБJIЯТЬ термин «татуировка» услон 
но, имея в виду указанные обстояте.'1ьства. Еще меньше в этом 
отношении мы знаем О дpeBHe~ Хапаанс. л. Ксймер в своем 
специа.rIЬНОМ ИСС.:Iсдовании {87, 60] пришеJl к выводу, что еГИll
тяне ТУ тысячелстия ограннчиваШIСЬ, ПО-ВИДИl\Юl\IУ. раСl{раско?\ 
теда, хотя в бо.lее поздние времена как среди них, так и ли
вийцев бы.'1 распространен обычай настоящей таТУИрОВКII. Эпю
графическая mпература даст HeMa.'IO примеров праздничной 
rазрпсовки глиной, мс.l0М, сажей и другими веществами у мно
гих пародов. Иными с.'10вами, татуирование ДОJIЖIIQ бы,~JO при
дать че.ттовеI{у большую красоту. Подобное изменение внеш
ности име.l0, вероятно, и магическое (защитное или устрашаю
щее) зпачение. ПОМИМО этого разрисовыnание могдо играТl; 
также п опреде.1СННУЮ социа.;JЬПУЮ pO,IJЬ, наllример С.'1ужить 

прпзпаком знатности. В связи с этим особенно интересен узор 
n виде восьмерки на РУI\е J~аря Нармера на одноименной па
.rJeTKC [153, XLIV]. 

Очень простыми и n то же время очень эффеI\ТИВНЫМИ сред
-ствами украша.1И n лреnности .'1!що. Поми:уlO примепепия зеjJе
ной и темно-серой краскн в чисто гигненичеСI<ИХ це.ттях, о ко·· 
торых уже гопорилось (см. § 29), в древности весьма цеНШIaСЬ,. 
как и в наши дни у модниц, привлекате.1ЫIая зеJIснаи ИJlИ тем

но-серая тень вокруг глаз, при которой г.ттаза кажутся особеннu 
большими и подчеркпвается их б.lеск. Истина эта была уже 
известна древнейшим египтянам и ханаанеянам. ПритираПИе:\-1 
ПО.rIьзова.;IПСЬ 11 мужчнны, и женщины, и даже дети. На жен
скОй г.rНШЯIIОЙ rO.l0BI\:e ИЗ Л,одинастичсского погребепия в Л"\а
хасне (Н-97) t22, XV:l] веки обведены зеленой краской. Однако 
на протяжении 1 V тысячсm~тия n некоторых неКРОПОJIЯХ ЕГИIIта 
начинается за:Уlетное уменьшение находок паJIСТОК в мужских 

захоропениях [37, 87; 34, 28]. Объясняют это изменепиямп в 
обычаях. Возможно, в Б'ИIIте космстика уже в те времена ста
ПОВИ.'IаСI·. Г.'! аn ньн\ оБР;;IЗОМ женской принадлежностью. 

Красная краска (охра и .1Имонит) [105, 12, 141] ДО.ТТЖlIа 
бьша употребляться n качестве РУМЯII. Иначе никак не.'IЬЗЯ 
объяснить присутствие их на пашпрах. В качестве зе.ттеноЙ 
краСКII ПСПО.ТJьзова.'lаСh медная руда-ма.rlахнт (см. § 61), а тем
но-серой ИJIН черной - гa.ТJeHa, свинцовая руда. В литературе 
чаще упоминают о ~lа.1ахите. упуская из виду, что уже в ба
дариское время были широко распространены гадепа и красная 
охра [37, 31; 35, 54, 87]. ПО мнению А. Лукаса [7, 149], в фа
раоновское время ra.'IeHa даже с успехом вытеСlfЯ.'Ia в KOCM~

тике зеJIеное притиранне. В районах же, расположснных к югу 
ОТ IICPBbIX порогов, В нача.lе III тысяче.rIетия с этой це.lIЬЮ ча· 
Щ~ пользовадись ма.rrахитом, неже.rIИ другими веществами. 

I3 Ханаане также БЫЮI распространены ма.'laХИТ,. охры и .ли
:-'ЮIlИТ Il24, 78; 46, 31]. 
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Эти красящие вещества К.'1ались и в МОГИJlУ. Находят их в 
IIIIHC порошка в разных сосудах (см. § 2:1), льняных и кожаных 
М('lllOчках и корзиночках и просто в виде жеJIВаков. Не решен, 
НJщю<о, вопрос о составе косметических снадобий. Многие иссле
J(lIuатели считают, что растертые в порошOI{ краски смешивали 

,'11 смолами. Однако, как показали опыты А. Лукаса, смесь по
рошка и смолы плохо накладывается, она попросту не пристает 
1, коже [27, 57, 59; 102, 153; 7, 150-154}. ПОЭТОМУ он высказал 
Мllение, что палец или палочку, смоченную в воде, опускали в 

IЮРОШОК и затем наносили краску на лицо. Аналогичным обр~
'ЮМ могли брать и пасту, т. е. краску, смешанную с водой ИJlИ 
\' l<акой-либо другой жидкостью. 

Было бы очень соблазнительно рассматривать упомяну
'1't.lC притирания как мази или кремы для кожи. Но исследо
IIПlIИЯ А. Лука са и других не подтвердили наличия в них 
IIШРОВОГО вещества, которое в этом случае совершенно необхо
IНIMO, 

§ 41. Гребни, Прически, о которых уже было сказано, отли
'I1l.1IИСЬ В отде.'lЫIЫХ случаях известной замысловатостью, а это 
IIредполагает употреБJ1ение гребней и шпилек [173, 96], ДJlИН
lIые волосы, заплетенные в косы или косички, I<aK, например, у 
д~тей, также требовали их применения. В мопмах гребни обыч-
110 находят ОКОЛО рук, но некоторые ИССJlедовате.'1II ПОШlгают. 

'1'1'0 их В'l'ыкаJlИ в волосы {27, 47]. Из.тпоб.'lенным материалом 
.Il.ilЯ изготовления гребней, Kal(, впрочем, и для ШПИ.JJеJ{, БЫ.'JёJ 
,',IlOновая кость. Встречаются, однаlЮ. образцы, выполненные из 
обыкновенной кости, рога и даже из дерева. 

Классифицировать гребни !\ЮЖНО лишь по ca~1bBt общим 
"РJlзнакам, например разде.тIИТЬ их на Г.JJ8дкие и с УI<рашенисм. 

110 чтобы отразить все многообразие внутри этих двух групп, 
"адо было бы выделить почти столько же подгрупп, сколько до 
lIас ДОШ.1JО от древности такого рода изделий; и это не преуве
.III1'lение, так как абсолютно одинаковых и по размеру и по фор
ме гребней почти невозможно найти. 

В неолитических поселениях Мери:мде и Файюм их, по-пиди
МОМУ, ещс не зна.тIИ (79, 242]. Самые древние из описываемых 
Ilами издедий датируются бадариским временем [35, XXIV:23; 
:\7, XXIV:4, 8]. Одни из них имеют КРУГJЮС завершение на сто
роне, противоположной зубьям, и зубья у них очень короткие, 
ДJIИНОЙ всего 4-5 ММ. ВС.JJедствие этого Г. Брантон считает, 
'1'1'0 они МОl'.1JИ применяться для нанесения узора на керамике 

(ем. § 13) [37, 48]. Другой гребень украшен наверху птицей n 
"'ICHb живой позс. В первом додинастическом периоде чис"lO 
I'р~бней резко возрос.тЮ. Почти все они правильной гсометриче
I'IЮН (прямоугольной) формы, ДJlИНОЙ от нескольких сантимет
ров до 20, при ширине в 3-10 см. Зубья числом от 4 до 10 и 
riOJlee выреэались так, ЧТО у основания они были шире, а к 
IIrршине несколько заострены. Иа чисто практических сообра-
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Рис. 15. Гребни :tОДlшаСТН<iеСI<О,О времени 
из НЗl·ады. Сере;Щllа IY ТЫСllчедетия 

11 ; 

Рш;. 16. ГрсБНl! из 
J\"\ос.таrсrщы; кости
HOi! (.'1свый) - бада
plICKOrO IJремспн, J.e
реl!ШlНшi - первой 
ПО.l0зtf1lЫ IV тысяче-

.'1стия 

жении у lIекоторых этого рода издс.'1пЙ два J<райпих зуба сде
.'13НЫ БО.rrсе I'1lаССIIВIIЫМН, как и у совре\lеппых. 

В додпнастическос время грсБНII часто украша.'JИСЬ фигур
I,Ой - птицы, четвероногого, годовой ](акого-нибудь РОl·атого 
ЖИВОТНОГО, НЭJJодобнс аПТН.l0ПЫ, жирафы, козерога {27, 83] и.iJИ, 
ННКОllеп, чеJJовека (погрУДllое IIзображение; рис. 15). Надо, 
однако, за\lеТИТ1>, что па гребнях, I{aK, впрочем, 11 на ШIIИШ .. -
"ах, IIреобi1адает украшепие n пиде ПТИЦЫ. Все эти фигурки 
ОТJlI1чаIOТСЯ особепностью, отмеченнои НCll\Ш пыше (см. § 29),
они представдепы обобщенно. Даны HC;\·IНOГIIC детали, по зато 
СЮlые характерны(' Д,:JЯ J,ЭЖДОГО вида животных. Это в первую 
очере}!.I) ОТНОСJlТСЯ 1\ рисунку рогов. 

Стоящие IIтиuа П.ТН животное СОСДl1НЯЮТСЯ с ]'ребне\1 при 
110\101101 одной II;IJ! двух узких lJ(~РС:ИЫ'lСI\, которые могут быть 
110ШlТЫ П J<3K изоБРЮКi:I1l1е ног фигурок. Чрезвычаиная хруп
кость ЭТIIХ ncpeMbltlel\ ЯПlfJJ8СЬ причиной того, что многие из пе
реtJИС.ПСIIIIЫХ !lзде.1ИЙ .J.ОШ.1JН дО пас без самон краСНRОЙ верх
ней части. 

Во ВТОjЮ:'1 ДОДlIнастичеСКОl\I периоде украшения постспенно 
УС.l0Ж1ШЮТСfl. Вместо одной птицы ПОЯП.1ЯIOТСЯ уже две, но не
npe;\·ICJIНO симметрично стоящие. У каждой из пих самостоя
те.lьная подстапка, идущая от гребня пверх. Меняется и общий 
рисунок годовы рогатого животного. Одно ТaIюе УI<рашение 
IIрсдстаВJ1ЯСТ собой очень затеЙJJивое сооружение, состоящее нз 
шести пар рогов, nOCTaB.!JCHHUIX одна на другую. Иногда с?,ема-
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Н1~.l/IЦИЯ бывает столь большой, что вместо рогов получаются 
уж(! какие-то птицеобразные отростки. 

Гребень С фигуркой человека тоже представляет собой пря
.IIIУI'ОЛЬНИК, над которы:м возпышается бородатая голова. еде
JIUllbl углубления Д.'1Я г.1аз, которые в. древности, надо думать, 
IIМl:ЛИ вставки. Рот и поздри нередко отсутствуют. 

Уже с бадариского времени резчики ист(али и часто находи
JIII очень удачные пропорции. Так, гребень из Мостагедды по
I'lIжает нас тем, что высота украшения-птицы и ДJlина зубьев 
,~оппадают (рис. 16). В результате все ОI<азывается как бы 
VlIlIвновешенным. Впсчат.'Тспие легкости и ажурности УСИ.'IИвает
,Ш еще от редко lIOстаВJIенпых ДОВО.1ЫЮ ДJШННЫХ зубьев. 
IIlIрьируется и Д.:IИН(1 верхней части гребня - то она т<Ороткая, 
"Ol( у ТОЛько ЧТО УпdМSШУТОl'О иsдслия ИЗ Мостагедды, то, па
"борот, УДJIИняется так, что оказывается растянутой почти 
Iщnое. Лучшим прпмером может с.пужить резпой деревянный 
l'рСбень нз того же поселения Мостагедда, по более позднего 
"рсмепи [35, XC:14]. При общей ДШIНе в 18 см Шllрипа гребня 
110 превышаст 3,6 см. Верх его увепчан фпгуркой у(амеНIIОГО ба
I',ша. Копец круто загнутых назад рогов барана сливается со 
(~ПННI{ОЙ, образуя кольцо-ручку. Чрсзвычайно удачно найден 
lIореход задних в бот<овую грань гребня, образующий непре
рывную нрямую линию. NIордочк<\ животного находится на 
rщной липии с другой гранью издеJIИЯ. Таким образом, фигур-
1([\ является органическим НРОДQ.ТIжеIiием гребня. 

Те же качества отличали н OCT3JlhHbIe греБНII этого периода. 
Характерно, что резчикп пе использоваJШ для тех же целей изоб
I'flжениsт преСМhшающихся иди рыб, столь часто отражепных в 
формах палеток. По-видимому, это произошло по эстетичеСЮl!l-1 
('оображепиям. Изображения этих ЖИВОПIqlХ И рыб не вписы
IIlIЛИСЬ в ПРЯМОУГОJ1ЫТИК, образуемый гранями гребня. ~lдлинеи
IЮС тело ящериц, КРОКОДШIQБ, как и рыб, при сохранении пра
IIII.rIblIblX пропорции ДО.ilЖНО было выглядеть очень ме.1КО и 
IIсвырззитею)но на этом узком пространстве. Если же сделать 
IIХ крупнее, то голова и хвост ДО.;тжны были бы выступать за 
IIредмы «рамы», образованной гранями ИЗДСJIИЯ. Последнее 
flбсто~тельство, с точки зрения дрспних резчиков, было совер
шенио неприеМJ1еМЬПI, так т(ак нарушало целостность прямо

УI'ОЛЬНОЙ композиции гребня, которая БыJIa CTOJ1b удачной при 
УI(рашепии, например, четвероногим ИДИ птицей. 

В начале 111 тысячелетия древние египтяне прп изготов.'Те
IIШI гребней вновь верну.ПИСЬ !( исходной, известной уже n ба
МIРИСКУЮ эпоху форме - с КРУГЛЫМ завершением верха. Кроме 
того, от конца IV тысячелетия дош.ТТО одно прямоугольное из-
1(с.IJlИе (гребень Дави), у которого очепь короткие зубья, а БСЯ 
lIооерхность покрыта рельефом, состоящим из нескольких ря
IIЩ) животных И птиц (см. § 84). 

3начите.'1ьное изменение по ВТОРОЙ половине IV тысячелетия 
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с ...... :.ш ... J~ претерпевают зубья. Они делаются BЙ~ 
м·еньше и :\{еньше. В то же время на чаСТII 
гребней ПОЯВJIЯЮТСЯ сквозные отверсп·IЯ-
.lJибо в ВЫСТУl1С наверху, о'шбо просвер-
лепные в средней части [35, XLII:43-

РIIС. 17. Гребень-аму.'н,!т 44] (рис. 17) _ В ЭТОМ, иеСQlмненно, отра
из Хсмю,шЙе. С.'lOмоная 

КОСТЬ. Втора!1 ПО.'10!ШНа жас1'СЯ новое назначение гребня. Он и нз-
!V 'ГЫСН'!СiJСI'IШ зыnaется гребнем-амулетом (§ 54). 

Судя -по археологическому матсриа
JIY. в Хапаапе тоже :были зафш{сированы костяны-е пред;иеты, КС
торые, cOf.:laCI!O утперждению А. йпрку, могут быть поняты как 
гребни, ПОСКО.'IЬКУ у них 'прорезаны зубья. ПО форме, однако, они 
оч~[(ь СШIЫIO ОТ.lнчаются от египетских издеJIИЙ этого РОД,] 
[77,36]. 

В Египте в употреблении были еще изде.'!ИЯ, которые 
У. 1\'\. Флющсрс Питри в началс пашего века опрсдеmш ка 1, 
греБПП-ШIlИ,ТIЬКП. Они деЙСТDите.:JЬНО предстаВJIЯЮТ собой нечто 
среднее между указанными предметами, ПОСКОJIЬКУ па ДJJИННЫi'! 
стержень по меЩСII . неболыпой четырехугольный гребешок с [{о
роткюш зубьяС\IИ. При лскрытии жснских 
погребений архео.'IОГИ не раз паХОДИ.l!! 
эти греБПI1-ШllП.'1ЫШ поткнутыl\ш n во.'!осы 
[128, 34, YI]. 

§ 42. ШIlUЛЬКll. В отличие от гребней 
шпильки внервыс ПОЯПЛЯЮ'1'СЯ в Египте 
лишь в первом додннаСТl1ческом перподе. 

ТО были небодьшого диаметра T'PYl\Г1f,1C 
или ШlOскис стержни из СЛО!!ОВОЙ и обык
новенной кости, д.нтпоЙ ДО 15-20 01. 
ОДНН конец у них заострен, чтобы удоб
нее быдо втыкать n волосы, па ДРУГО:\I, 
как правило, находится украшение - пти-

ца, реже - животное или· его I'олова 

(рис, 18). Некоторые фигур:ки птиц вы-
ПОЮiены CTom~ p-саЛIlСТИЧНО, что в отдель-

ных С,lучанх " .. ожио узнать страуса или 

представитеJIЯ гo.'1cHacTы,' С начала вто-
рого додинаСТl'1чеСI<ОГО периода резчики 

стали при бегать к новому приеАIУ: тело 
птицы ИНОl'да дополнительно пот<рывали 

углуБJIеНИЯМIl 11 I{QСЫ~ПI .'!ННИЯАПI, желая 
ЭТИМ передать оперение, а может быть, и 
окраску. Ведь оперение многих египетских 
птиц необычайно красочно [37, LIII:20; 83, 
245, XXV:A]. В некоторых случаях, как 
полагают, глаза у IlТИЦ тоже бы.'!И инкру
стированы. 

Из животных изображе.ны, как прави-
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Рис. 18. UlПИЛЬКИ 
(левая - из Амры, 

пр·аная - из Матмара) . 
Вторая половина 
IV тысячелетия 



.1111, IIIIТИЛОПЫ llЛИ газе.1И, жирафы, козероги или каменные бараны. 
11 IIJЩОМ случае предстаВ.'1ен осе.']. СохраНИ:JОСЬ несколько изде
,'111/\, у которых головка грс6ня представляет собоii извивающую-
1'11 :IМСЮ [27, 45, IX: '}. Помещается наперху шпильки голоnа рога-
1111'0 животного, а таКЖеес вариант - многократное повторение 

I'IIММСТРИЧПО поста'влснных рогов 11 ушей. Зафикспрован также 
III"IРII:IСЦ с изображениеи человека С 'ПОДНЯТЫМИ руками [:35, 
:\1,11:59]. Из жеJIапия дать БО.:I'СС 'I'ОЧПЫЙ рисунок ХУДОЖПШ;, как 
11 11 случае с изображепие~'1 че.OIОВСЮl, вырсзал на грудп ЧС.lопс~:а 
III'I'IЮЛЬКО рядов ямочек, означающих ожере.:н,с из бус и под.веСQК 
1~7, 45]. 

Верхнюю часть шпильки в ОТJШЧИС от гребней чуть ниже 
1I:1О6ражения ПТИЦ или животных во втором ДОДПП8стическом 
III'риоде часто покрывали и оби.'lЬНЫМ резныи орнамеПТО~I: па
РfIJIJJС.'1ЬНЫМИ. волнистыми ИЮ! ломаными ШJНИЯ~1И lЫ1И косой 
IН'I.IIСТI<ОЙ, опоясывающей всю ШПИJ1Ь1<У. Эти .'!ИНИИ-Уl'.lуб,l1СНИЯ 
1/111ОЛНЯДИ темной пастой, КЭI{ бы подчеРЮiвающей вырезанный 
у:юр [83, 245]. Этот прием очепь IIнтересен. Оп встречается и в 
Р"СIIИСНОЙ l{ерамике (см. § 65). 

Кроме ШПlыек названной формы встречаются II такис (99, 
Pl1c. 30k], у которых ВЫСТУIIЫ-РОЖКИ ОфОР~lлены ме.'1козубчатоЙ 
JlllllИеЙ. Среди бо.тrее ПОЗДНИХ издеJJИЙ этого рода имеются 
IIJlOские в сечении, овальные по форме, с симмстричньвш вы
,"I'унами по бокам. Чис.тто выступов бывает удвоено, т. е. чуть 
1IOIIиже первой пары де.lа.1И вторую. У других чис.'!о таких вы
I'тупов CTOJIb веJШКО, что все вместе они образуют попросту 
IIOJI1IИСТУЮ линию по обеим сторонам [34, XVI:I-2; 138, I_XIII: 
111]. Благодаря УI<азаппому приему шпильки как художсствен
IIIIIC изде.'IИЯ, несомненно, приобретаJIИ большую закончснность. 
111~малую рo.'ть в этом играет то, что ПО,тrОВИНС шпи.'1Ы<И С остри
I'M противопоставлена БШlес широкая часть, к тому же ограни
'1l'lшая с боковых стороп мягкой волнистой .:типисй. Вероятно. 
"ТОТ конструктивный прием бы.'! вызван тсм, что БУ.'1авка, 
оформленная таким образом. Jlучше держал ась D прическс, не
Jl(I'JIИ Г.'lадкая. Иными словами, художник постоянно учитывал 
IIOД1Jиненную родь украшения у предметов прикладного искус

,"I'ВИ. 

В начаJlе III тысячелетия еще в течение короткого времени 
II"одолжают существовать шпильки с украшением-птицей на
lIt'pxy. Однако общий их рисунок заметно ухудшается по срав-
111'111-110 с додинастическими. Затем они вовсе выходят из упо
'l'РI~(jления, И, что особенно примечатсльно, в фараоновское вре
MII в иеРОГ.'lифическом письме знак «шпильки» то И дсло путали 
" нругим знаком, обозначающим резец, который графически 
IIOХОЖ на шпильку. 

Несколько десятков костяных ШПИ.'lек БыJю зафиксировано 
11 11 Антиохийской равнине (Ханаан) в c.JIoe, датируемом вто-
1',,1\ половиной IV тысячелетия. Они невелики, достигают 10-
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17 I\'1M в длину. Исследователи отмечают их изящество. Часп, 
этих изделий представляет собой совершенно гладкие стеРЖIl1J 
с чуть расшнряющейся головкой. Другие обнаруживают сход. 
ство с теми египетст<ими шпильками, у I(OTOPblX БЫJlО МНОГО ма· 
лых боковых выступов, образующих волнистую линию 
(си. рис. 18) по обеим сторонам [32, CCLVI:11]. 

Что же I\aCaeTCf! техники изготовления гребней и шпилек, то 
резьба по рогу, т,;ости н дереву сама по себе не была чем-то 
новым ДЛЯ резчиков Епшта и Хапаана. Все эти изделия вырс, 
зались с ПО~lOЩ!JЮ крештепых и :\оlедных резцов, как и печати
ЦИJ1ИНДРЫ тт другие преД\1еты. ДошеДШIIС до нас изделия хоро
шо З[lI',ПС))!\l:НЫ. 

,~ 4.1. Опахала. Возможно, уже в додинастнчес.ком ~гипте в 
ЧНС.'ТС прсдметоп туа.'Тета БыJI и псер. Так понимают некоторые 
НСС,~Jедовате .. lll, например )к. Капар (38, 69], предмет, I<ОТОРЫЙ 
держит в Р}'КС женщина на рею,сфе золотой РУ'JЮЯТ!<И Каирско, 
го музся (см. § 86). Так можно толковать и jJИСУНОI{-таТУИРОD' 
1\)' на гmшяной статуэп{е 1[37, 61, LIII:48]. Уже в ОДНОЙ бадн· 
риской ж)Г[тле были обнаружены нерья страуса, образующие 
нечто вроде веера. В нача.'lе III тысячеJlетия, как это можно 
ПРОСJlедпть по ре.тrьефным изображениям булавы Hapi\'Iepa IJ 

«СКОРШlOна» (см. § 86, [11.з;ХХ\П:В,С]),спеr~иальные.тrIOДН не
сут за иарем опахала - длинные шесты с веерообразным Ber
ХО:--!, СОСТОЯЩИ:--1 из lIephen. 

§ 44. Кольца. Широко бы,nи распространены в дреlШОСТ1! 
кольца, БГНС.1еты, серьги, бусы, подвески п другие украшени5',. 
Кольца, как показывает архсо.ТJOl·ическиЙ материал, были n 
употреблеНl1И еще n неолите. Такие малые костяные ободю! 
найдепы, например, n А1еРЮIДе {95, 53; 173, 122]. Позднее Пl 
П!IХ вырезали нсбольшие выступы, наПО:'l-lИнающис ПУГОПИЦЫ. 
Выступы Il ободок были выполпены из одного куст.;а ТЮСТll 1[13k, 
LXII:3c]. Украrпение это не может быть следствиеl\I подраж~:
ния металлическим кольцам С камне},!, I<ЭК думал У. М. ФЛИН
дерс Питрн 1132, 31], так как сходные изделия из слонопой 
ЕОСТИ делались в Египте уже в неолите [35, XIII:6], а метаЛЛО\j 
стали пользопаться значительно позднее. Важно n даПIIО:\·! СЛ\'
ча..; то, что египтяне уже ПIесть тысяч ,пет назад созда.1П обр~;. 
зсц !{О.i1ьца-браСJJета с таКЮ·1 украшением, которое существ)'СТ 
и в наши ДIIИ. Особый интерес представляет перстень из 6ивнв 
слона С дву:\1Я львами (РИС. 19). Животные расположены стро
го симметрично. БРЮШI<О, передние и задние конечности их, 
{',;rиваясь, образуют внутренние и внешние полудужки изделю~. 
Изящны контуры их тел; спинки отмечены слегка ВО.'1НИСТОI1 
.пинпеЙ, а мордочки переданы мягко и почти без деталей [138, 
LXIV:78]. Ко второй половине IV тысячелетия относится и 
i<ОЛЬЦО ИЗ слоновои КОСТИ, У которого симметрично расположен
ные в средней части четыре выступа оформлены в виде птицы-
сокола (см. рис. 19). Сам принцип украшения выступами не 
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Рис. 19. l\О,lЬЩI с \'краШСНJlfIМИ (."свое - из lJагады. 
-nрапnе - ~lЗ ДиосПо.'lоНса M'l:iOro). В"l'орая ПО.:ТОВИli<l 

1 \' тысяч.С,'lеТIIЯ 

'1.1,/1 1I0В, llОСКОЛЬКУ уже в перпый додинастичеСI<ИИ период быди 
f (lfестны подобные изде.1ИЯ [99, рис. 32k]. Известно еще КОЛЬЦО, 
'.I~I'JНIIIHOe ЧУП.> Iюздпее, которое, правда, ОТJ1Ичается бо.'1ЬШОЙ 
l'у60СТЬЮ работы [135, 111:10]. 
Медные КОJIьца делались из КРУГJЮЙ ИЛИ CJIerKa прип,тIЮСНУ-

1'1)/1 прово.l01Ш. Ценность их зш<mочалась гдавным образом в 
11I1'I'сриале - i\Iеталле. 

§ 45. Браслеты. I3 ЕгиllТС и Ханаане браслеты НОСИЛИ и муж
'lllIIЫ И женЩИНЫ, а особенно охотно - дети. У. М. Флиндерс 
IIIIТРИ в свое BpeMfl указывал, что число их на рут{ах I\10Г.'10 
II!JХОДИТЬ до двенадцати. В подтверждение он приводи., знаl(О
IIУЮ уже нам .'10жечку из Нагады, у КОТОРОЙ ручка представ
IIIIJII1 человеческую руку с БОJIЬШИМ количеством таких КО.'lец 
(§ 34). Археологичсски YCTaHoв.rICHbJ с.rrучаи, когда па каждой 
PYI\C их бывало от одпого до шести (37, 51]. Причем подних 
I'Jlучаях все опи были одинаковые и из одного материа.'Iа, а в 
"I'УI'ИХ - раЗJIИчные. Случается, что [35, 71] на правой руке 
1111!"I'яка находят брасде'l'Ы из бивня CJIOHa, а па девой - про
l' I'I.IC ракушки. Иногда цепочки из бус были лишь на одной ру-
111', Что же касается украшений для ног, ТО в некоторых бада
JlIII'IШХ погрсбсниях быюr собраны ракушки, которые Ilсрвона
'II1,lIbllO составmIJIИ браслеты ДЛЯ .'IOДЫЖСI{' Позднее, по-види
мому. обычай ЭТ01' в Египте нс псегда соб.'Iюда~lСЯ [37, 15, 17]. 
III'IН~Д1{Q браслетом СЛУЖИJIИ перевязи-запястья из ГJIЗДКИХ или 
фlll'УРПЫХ бус И3 СЛОНОВОЙ кости И других материалов. 

Известно также неолитическое глиняное запястье с вдавлеп
III.IM по внешней поверхности узором в виде 110.'lудужек (след 
IHII"I'SI). Костяные браслеты от начала IV тысячеJIетия ОТJJича· 
JIIf('I. сравнительно большой шириной. Вопреки нашим устано
IIIIIIIIIИМСЯ представлениям они в древности не всегда были 
IIPVI'Jlble. Среди них имеются и oBa,rrbHbIe, и продолговатые со 
1',Ili'I'IНI закругленными углами {35, XLII:20; 157. 56; 78. 58; 22, 
110-27]. 
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в нео.дитическом слое Библа сохрани.'1СЯ костяной браСJ1СТ, 
не отличаlOЩИЙСЯ особенно праВИ,:JЫIOЙ круг .. "10Й формой, 3аТ(I 
по всей сго ОКРУЖНОСТИ просперлены на paBHOl\I расстоянии 0;1-
но от другого отверсТllЯ {51, 1], 

Изmоб..,енньВf материа.'JО)'1 Д.'lЯ ПjJоизводстпа браС.'Jетов и 11 

древнейшем Египте, и в IОжном Хапаане бы.rrа слоновая KOCTI, 

и24, 189]. Такие издслия бьши ~lПбо плоские [95, 46; 149, 121, 
128], наподобие малых обручей, .'!Ибо по.rтукруг.'lые в сечении, 
Уже с неО.'JитичеСI<ОГО ВРб1епи в Египте их иногда украша,'ш 
одним ИЮ! неСКQЛЫШМП выступа",IИ -- «бутонами», подобно Te~'l. 
которые j\ .. TbI наб.lюда.rrlI па кольцах. Той же цели служюш JI 

вставки из г.:JВзурованных стсатитовых бус, некогда голубых 11 

образовывавших узор в виде треУГОJIьпиков-зпгзагов [37, 30. 
XXIII:14, 18; 35, 29, XXV:2, XLII:16]. 

Камснные брас.rтеты встречаются в Египте. хотя 11 В знаЧI)
Te.'IhHO меньшем количестве, чем костяные [78, 59; 138, 14, '15, 
47]. В Хапаане 023, 85] также бы.:] обнаружен браС.'lет из по· 
.rrированпого база.'Iьта. 

Производство браслетов из больших створок ршювип [105, 
190, XLVIJ, из рога, I{ОСТП и камня можно себе представит(, 
следующим обраЗО!vI. Прежде всего подбирали четырехугольную 
пластинку нужной ТО.:пцины, ПОТЩIУ что именно такой формы 
заготовку можно удобно и JIеп<О эакрешп'h при следующей 
операции - просверливании отверстия. Архео.qоги находят 
предметы, И3ГОТОВ,lение которых останоnилось на этой СТ8Д]III 
работы '[37, 43; 127, VIII:148]. При этом, вероятно, пользовалис(, 
и шаб.'Топом-кругом. ПОС.:Iсдпи~1П операциюш были ШJIифОВЮI 
на крупнозернистом камне с Te:\I, чтобы убрать .'JIIШНИЙ мате· 
риал, сдсдать прещ.1ет Kpyr.rrьHI. Полировка производи.lась 
абраЗИВО~I. 

В Рапнем царстве в Египте IlРОДО~lжалось производство ЭТИХ 
предметов украшения из слоновой кости, ГОРНЫХ пород, в том 
числе и таких, )шторые рапсе не применялись,- очень твердого 

ДО.']о:о.ПIта, драгоценного д.'JЯ древних камня - бирюзы и, что 
особенно примечате.'lЬНО, кремня. 

Kpe:o.IHeBbIe браслеты найдены Г.lавным обраЗО:\I в гробни· 
цах в Абидосе иСаккара, припаД:lсжащих цаРЯ~1 1 ll.инастии и 
их прибш!жснны!l.:r. Количество их в некоторых богатых захо· 
ронениях доходит до десяти. БраСJIеты, как праВИJlО, представ, 
ляют собой геометрически праnильный круг, диаметр I{оторогп 
колеблется от песколышх сантиметров до пятнадцати. В сече
нии они треугольные, ПОЛУКРУГ.lые, а иногда и выпукло-вогну

тые. ИсслсдоватеJIИ не устают отмечать необычайную тонкост» 
этой работы (132, 31З. 

Ф. СпарреЛ.l в 1896 г. З8ИСТИ.'I, не входя в подробности, что 
кольца эти бы.rrи результатом оббивки естественно образовав· 
шихся кремневых обручей [138, 59]. В следующем году Ж:. де 
Морган 007, 60-62], касаясь этой проблемы, утверждал, что 
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1111 НЗГОТОВ.'lЯ,'1ПСЬ всего-навсего двумя ударами но кремневому 

II\JIВ:1KY, имеющему соответствующую форму и строение, Одпа-
11 011 тожс не УТОЧНЯ.тr I<Or-rкреТlIого резу.rrьтзта этих ударов, а 

I.'tl остальная работа, по его мнению, свощшась к нанесепию 
l'iIОIМНОЙ ретуши па обсих сторонах изделия. При этом исслс-
1.III/I'Гель отмсчал, что последняя операция сама по себе - уже 

IIIНlзате.тrь высокого искусства египетских кре:\П-Iедс,:юв па ру

I!)I(C lV И 111 тысячелетиiI, ПОСI~ОЛЫ{У кремень при необычай
оП хрупкости обладает большой ТВСРДостью. IIсдаро:\ .. нз крем-
11 нзготовляml свсрла-ОСТРOI<опечшпш, которыс С.'IУЖИШI д.'1я 

tlботы по кюшю любой твердости. Затем С.ТJ:едовало свеРJIение 
IIYTpeHHero отверстия ИЗДСJШЯ. Х. Швсйнфурт (160, 496] не счи
IIJI объяспеНIlС Ж. де Моргана достаточно УДОВJlетворите.ТJ:ЬНЫ:М 
ДОПО,IJНИЛ его в 1899 г. По его мнению, D ВЫВСТРИВПIихся из-

11С'l'lIЯКОВЫХ СJ~алах к западу от Фив можно бы.'lО найти малые 
р(!мневые образования, которые хотя и нс предстаВJIЯЛИ собой 
БСОЛlOтна праВИJlЬНЫХ шаров, но превратились в процессе дол
IlrO выветривания в БОJIее И.'lИ ~Iепее сферические теда с каль
еобразными УТО.'lщениями по окружности, наподобие :моде.rrи 
тщеты Сатурп со спутниками. Далее он допускаJI, что древние 
II~MHeдe.1Ы mтшь одним точно рассчитанным ударом, которьrй, 
~COMHeHHO, ЯВ.'IЯ':JСЯ ПОI<азате.lем большого мастерства, отде
IIJ1И сердцевину от ко.lьца - УТО.'Iщепия. Последнее и стано
IIJIOCb брас.lетом. Его, разумеется, можно было еще подпра
IIТЬ шлифопанпем. 
Таким образом, во всех трех приведенных объяснениях 

~IIОВИЫМ процессом остается поиск особых кремневых желва
IНI в горах близ Фип. Но но-прежнему не совсем ясно, прибе
flJШ ли древние резчИlШ при ПОСJlедующсй обрабОТI<е 1< удар
ой технике И.'IИ огранИtIИвались TOJIbKO отжи~шой, хотя на не
II'ГОрЫХ неШ.'Пlфованных камснных браслетах можно видеть 
1:J2, XXXI:46] неглуБОJ<ИС щербинки. Но даже ССJlИ допустить, 
'ro прав был Х. Швейнфурт и что при изготовлении брас.'Iетов 
бходились ШfШЬ отжимной ретушью и шлифованием, то и тог-
11 приходится УДИВ.1:lЯться виртуозности египетских кремнеде-

011: ведь толщина изделии была чрезвычайно мала - всего от 
до 10 мм и к тому же при БОJIЬШОЙ твердости и одновремепно 
рупкости Iфеl\ПТЯ. 

В связи с этим интересно привести мнение более поздних 
('СJlедовате.ТIСЙ. Дело в том, что D 1930 г. в лабораторных уело
IIIIX путем оббивки кремневого желвака· были изготовлены 
,Нlc,rreTbI, подобные тем, которые были обнаружены в Египте. 
рн этом было установлено, что самой ответственной операцией 

1I,IJIa ПОСJIедняя, '1'. е. накладывание ретуши. Кроме того, на 
Ullоnании изучения дошедших до нас египетских браслетов 
'IMIO окончательно установлено (176, 145-146], что в древности 
Х делали следующим образом. Сначала изготовляли нужного 
,,,,,метра и толщины диск из !<аl\ШЯ, а затем, чтобы сделать 
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внутреннее отверстие, тщаТСJIЫЮЙ двусторонней обработкой вы
нимэ.ТШ центр каменного диска. 

Что же касается ИЗГОТОВ.rrсния этого рода изде.rшЙ из таю!х 
горных пород, которые нельзя было обрабатывать в той Жl: 
теХНlше, что кремень, то, всроятно, основная работа была св\]
за па со ш.rrифованисм и использованием шаблонов-кругов дm! 
контроля. у одного незакончениого алебастрового браСJIе'i'а 
[132, XLIX:II] внутреннее отверстие -еще неровнос, вместо круг· 
лога было почти четыреХУГOJIЬНЫМ. Очевидно, его еще преДСТО\I' 
ло скруглить. 

Немногие известные Hall-1 золотые [117, 125] и медные брас· 
леты 1[50, 79] были сде.паны из ПРОВОЛОКИ, за исключением од
ного-двух массивных, которые бы.rrи ОТ.'lиты из !\-Iеталла. 01-111 
датируются т<онцом IV или начаЛО}1 111 тысячелетия. 

В Ханаане десятки аналогичных серебряных КО.rrец и брас
летов были найдены на энеолитическом HeKpOHOJIe в Биб.lе (191: 
442] и ТеЛЛЬ-Э~lь-Фаре_ В - РаШIСI\I царстве в Египте особенно 
охотно дела.rrи эти изде.rJИЯ из ;\-Iа.'lblХ, совершенно гладких ро· 

говых (2Х2,5 СМ) П~lастинок, кусочков раковин моллюсков !I 
черепахового щита. Чтобы соединить их, достаточно было на 
двух противоподожных сторонах п.'!а СТИНОJ< проделать по не· 

скольку дырочек, через которые и продеваJШ лигатуру [78, 59]. 
О большом успехе юве.'1ИРОВ начала III тысяче.'1СТИЯ свиде

тельствуют те HecKo.'lbKO изящных браслетов, которые были 
найдены ~T. 1"\. ФлиндеРСО"'-I Питри в Абидосе, в гробнице фа
раона Джера. По мнению ИСС.'lедоваТелеЙ, они припаД.1ежа.111 
царице. Первый из них состоял из совершенно одинаковых по 
фор '.\1 С тринадцати золотых и четырнадцати бирюзовых звеньев, 
имевших ФОР'fУ «сереха» (рисунок фасада дворца) с СИДЯI1ШМ 
наверху соко.юм. Различие заКJIlочалось лишь в их величине, 
Браслет был собран таким образом, что середина состоя.rrа 11:1 
БО.'1ее крупных звеньев, а последующие раСПОJJага.'lИСЬ в 110· 
рядке постепенного уменьшения размера. Чередование б.rrестя, 
щих золотых и свеТЛО-ГОJlубых бирюзовых ПJlаСТИНОI{ создава.'lО 
приятное разнообразис. Конец браслета ззвершадся неБОЛЬШШI 
коническим звеном из стекловидпой массы. В пластинках было 
сделано по два сквозных отверстия, начинающихся у основан 1111 
и сливающихся в одно у вершпны. Так соеДИНЯ.rrись две IlИТII, 
удерживавшис ВСС звенья брас.ГJета n таком положеННll, чтоб!,1 
сохранилс~ праВИ'IЬНЫЙ общий рисунок. Очевидно, браслет этnт 
ВСJJедствие его изящества и красоты уже современники рас· 

сматривали как образец для подражания. Тодько так можна 
оБЪЯСНИТI, нахоД!{у подобного браслета, датируемого временем 
правления Джета, следующего за Джером фараона. В отличие 
от первого браслета этот был не из драгоценного :материала. " 
всего-наnсего из фаянса. 

Изготовление же золотых деталей брас.ryета из гробницы Джс' 
ра сnязано не только с литьем, правда ПРОСl'ей~его вида 
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!III.'IIIIIIIIOC JIитье), по и с последующей обстоятельной зачиет
J'lIfI IIX резцом и ШJ1ИфОВКОИ, чтобы ПО.1Iучились четкие углуб.rrе-
111111 111111111, столь характерные для «сереха». 

Ilторой браслет доше,1} до пас не ПОJIноетью. Одна его часть 
'111' 1 1111 ,н а из цептральной ЗОjIQТОЙ розетки, по обеим сторонам 
"'lIopoii бы.1И расположены одинаковые группы зодотых бус 
iIIIРI"'Мl'iIШУ С прекрасно по.1И!ЮВШIНЫМИ БИРIOЗОВЫ:\IИ и .тrазу
I'IIIOIII,IMH. В браслет включены таюке пустоте,ТjЫС большие зо
'11I11.le бусины. Они БыJlи сделаны так ИСI<УСНО, что на Г~JаДI{QЙ 

1111 IIОГlСРХПОСТl1 почти пет морщин или СК.'18ДОК. СОСтоя.'lИ они 
!l1 ,JLIIYX по.тювипок, соединенных вместе. Д.'1я этого кусочек тон-
1111111 :ю.:ютого диста К.:Jа.'JИ па_""атриuу (J<aMeHb с УГJJуб.тrением-
1IIJ.ilушарием) [170, 13]. Зате:~1. надаВШIвая на .чист стержнем, у 
1\11'1'01101'0 конец был ОфОРМ.rIен также в виде по.rrушария, по.тrу
'111,1111 золотую Ш.1Iяпку. Достаточно бы.'То срезать края, и остав
IIIIII'\'Я полушария можно бы,тrо' Сllаять вместе. l( сожалению, 
1111111'1'0 нельзя сказать о составе припоя д.тrя ЗО.'Jота. Как изве-
1'1110. припое:.,! при соещпrении медных частей крепления балда
~IIIIII царицы Хетепхсрсс (копсц JII - начало IV династии) 
I,IIУЖН,ЛО серебро [7, 40]. д.'Iя предохрансния пустотелых метал
'III'II'('IШХ бус от дсформации ИХ заполняли мастикой черного 
11111''1'1:1, которую поэтому YC.ТJ:OBHO называют «битумом». Через 
1Il'l'llВленные в бусинах отверстия проходила ЗО.гютая крученая 
"РОllOлока, имитирующая бечсвку. В основе этой .'lигатуры был 
IНl.lIOC, как думают, из бычьего хвоста. 

Третий, как и пторой, браслет состоит из трех групп. 
11 I<flЖДОЙ из них В одинаковом порядке чередуются темно-си-
11111' Jlазуритовые, ЯРlю-голубые и ЗО.'Iотые буспны, расположен-
111.11' в три ряда. Они ОТ.'lичаются размером и формой. Сосдиня
.'1111'1> эти группы несколькими крупными сферической формы 
III,IIO"ЫМИ и бирюзовыми бусинами, нанизанны;\ш в один ряд. 
Ilримечатс,llЬНО, что па всех продолгова:гых зо;ютых и лазурито-
11 101)( бусинах пырсзана спираль, сближающая бусины из драго-
1II'IIHblX материалов со CTO.'Ib ИЗ.~lIобленпыми в дрсвппе премепа 
рtll(ушками. 

Четвертый браслет распадается па четыре вертикально рас-
1111,1/0жениые группы из четырех буенн n J{аждоЙ. Между ними 
IltlХОДЯТСЯ бирюзовые и золотые яркие звенья. 

Таким образом, в рассмотренных нами брае.7Jетах художник 
IIIIМПОЗИЦИОННО выдеJIИJI центральную группу, которая либо со
"IЩI,nа И3 более крупных, чем боковые, звеньев, либо отмечена 
I'О:IСТI<ОЙ, отсутствующей в боковых частях. К средней час'Ги 
"I'IIМЫI<ают с обеих сторон непременно симметричные по рисун
IIV '·руппы. 

Примечательна еще одна деталь. Бусины, расположенные 
III'Р'I'икально, вовсе не имели отверстий д.rIЯ нанизывания. Они 
IHII( бы состояли из двух ГРУШ('ВI:IДНЫХ те.;}, соединенных между 
,'оПой сужением-шейкой, которую обвивала лигатура. дJIЯ чет-
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кои фиксации каждого такого звена ювелиром был сделан во
круг сужения желобочек, в который и входил, приче!.\I :iапQ.1Ю
вину, шнурок. 

С аналогичным ЯВ.'1епием мы уже сташ\ИваЛIIСЪ выше (см. 
§ 25). Эти желобт<и в бусинах браслета выполняли ту же роль. 
что и канавки в навершиях булав. 

Было бы ошибочным считаТI." что Этим исчерпывается пере
чснь материа,;юв для браслетов. От начала III тысячелетия до
ШJ1JI кожаные браслеты {157, 56; 52, 435] и брасдсты из волоса: 
n одном СJIучае от хвоста быка, ]3 ДРуГО).I - слона 1[7, 79-80]. 
Это не должно нас УДIIВJIЯ1Ъ, так как и в наIlIП дпи в Африке 
плетут эти красивые предметы из :жестких, как проволо!{а, щс· 

ТИlIOК хвоста слопа. 

§ 46. Серьги u другие украшения. По утверждению Ж. Капа
ра, У. М. Флиндерса Питри, Э. MaccY,i1apa и других егтшто.l0-
ГОБ, П3дОЧКИ, KO,:lbII.a И подвески использоваЛIIСЬ для УJ<рашеНИ5i 
ушных мочек. Однако НИI,аЮIХ более или :мснее твсрдых дан
ных, подтверждающих это, у нас пет. И в фараоновское ВрОIЯ 
в ЕГИlIте серьги сравнительно редки, насколько можно судить 
по находкам п изображению",. При растюпках в энеолптиче
СКЮl некрополе Биб.ла n некоторых могилах находиш! сеРЬГIi 
из серебра. М. Дюнан отмечает BbICOI<oe искусство ювелиров, 
их изготовивших. R ОДНОМ случае они предстаВ.1ЯЮТ собой дм 
l<ОJlсчка, вложенных одно в другое [22, 31; 38, 155; 50, 79; 102, 
124; 148, 18; 191, 442, рис. 294]. 

В отдельных областях :\ЮГJШ быть В употреб,lепии палочтш 
И кольца для носа п губ, Kal{ подщ-атот некоторые авторы [38, 
34-36; 74, 22]. Воз~южпо, что в ТС времена окраПlива.'ш п ног
ти и зvбы. 

§ 47. Египетские Il ханаанские бусы. Мы уже ВlIдели, что из 
бус де.;та.'1П браС.'Jеты. БУСaJIi!И украшают и одежду, н прнческу. 
Шпроко их ИСПОJIьзова.1И и для птшрустации и отдею<И многю< 
преЩ,Iетов, часть которых была уже pacOIOTpeHa нами. Древ
нейшее населенис Египта и Ханаана охотно носило ожере.1JЬЯ .. 
иногда в несколько ниток, как это ВИДНО по резьбе на ШПИЛbJ{ах, 
II гребнях, ут<рашеппых ЧСJIовсчеСIШМИ фигур КЮIИ. Поэтому У 
многих бус из раl<ушек, стеатита, смол и других мягких мате
риалов ушки дая нанизывания, бывшпе первонача,;jЬНО Ii:РУГЛЫ
ми, от носки IIревратились n удлиненпые [105, 80J. К сожале
пию, нельзя сказать, была .'1И приделана к ЭТИ:'\-I тяжелым оже
ре.;тЬЯl\I короткая ПИТЬ бус, свсшивавшаяся на спину и 
служившая ИМ своего рода противовесом, ){ак бьт.rто позднее, 1] 

фараоновском Египте. В V-IV тысячелстиях там украшали 
себя и IИУЖЧПНЫ, и женщины, и дети. Чтобы сде,1ать ОЖСРС.l1ье 
более ярким, подбирали составные Э.lементы разных цветов и 
при нанизывании их чередовали. В некоторых случаях, когда на' 
нити виссла всего одна-единственная ниче}! не примечательнан' 

каменная бусина, раскрашива.1П в чсрно-беJТЫЙ цвет тесьму. 



'l'IIIШМ образом, опять создава.'lОСЬ впечаТ.'lение черно-белых 
"IYC. Особенно нарядно выг.lяде.'IИ многоцветные ожереJlЬЯ [35, 
XI.lII:30-31]. Все в данном с.lучае зависс.lО от вкуса и же.'Iа
IIIIH/ 

Бусами украшали II покоЙников. В древних могилах архсо
JIOI'И находят очень часто сотни, а то и тысячи бус. Нанизьша.'lИ 
t'\YCbl па нитку из растительного волокна (чаще всего JlЬНЯI-IО
'1'0) или на узкий ремешок [37, 57]. Встречаются ожередья из 
ракушек, черсз которые продернут довольно жесТ1ШЙ Bo,rroc, 
IСЗI< полагают, от хвоста слопа. 

дЛЯ ИЗГОТОВJ1СНИЯ бус В древнейшие времена примеНЯJIИСЬ 
·'1Hl\'lble разнообразные матерпалы. Одним из первых были ра
'IСУШКИ. Они, I<аК показывают археО.'1Огнческис раскопки, lIPO
делывали в IY тысяче.1СТИИ ОГРОl\ШЫЙ путь. В Гассуле, распо
JlO>KeHHOM к востоку от р. Иордан, были обнаружены раI<УШIШ 
МОЛ,JIюсков, которые ВОДИ,JIись в районе 5IФФы и Газы, ОТСТОЯ
щИХ от места находок на сотни с .'lишним КИо'IO~lетров [30, 154]. 
Qсобенно слаВIIЛИСЬ раковины МО.1ЛIOСКОВ с Красного моря. Опи 
'были найдены далеко на севсре Ханаатта и D НИ,'1Ьской долине 
,11 V-III тысячелетиях. Из 21 вида известных, например, в до
династическом ~гиптс ракушек .'1Ишь пять бы.'IП НII.:JЬСКИМН, а 
'остальные - краСНОМОРСКИМII.Уже в неОJНIтическом поселении 
IJ оазисе Фаi'IЮ~1 {40, 56] в ходу бы.'IИ ракушки со Средиземно-
1'0 и Красного морей, отстоящих 01' него на HCCI{Q.'lhKO сот ки
JIOMeTpoB. ПРЮ·lечате.'IhНО также и то, что на протяжении всего 
1V тысячелетия и в начадс С.тIедующсго в Египте ракушки бьши 
,наСТОЛhКО из.lюб.lенным украшением, что их имитировали из 
'слоновой l<ОСТII, .'Iазурита 1'з7, XLIX:56, D6, НЗ, К3] II даже зо
JIOTa (§ 50). Почти все УЩJзшения энеолитичсского времени, 
найденные в Биб,;Iе, тоже СОСТОЯЮI из рат,ушек [191. 442]. Над,", 
заметить, что на те}IПОЙ, загоре.l0Й ]{Qже I{aK сгиптян, так и ха
наанеян ракушки благодаря их беJIизне выг.1ЯДСJlИ особенно 
эффектно. Среди рaJ(ушек бы.'lП и тан:ие, впутренние стороны 

·t~TBOPOK которых ПОКРЫТЫ IIсрдамутром, а :иногда ещс и узо

ром. 

Попу.тrярна бы.С\а и скорлупа страусовых яиц. 
Обработка ракушек и скорлупы - ДОВО.'Iъпо твердых мате

,риаЛОВ:-НЗЧlIналаСh с того, что их разбива.тrн ШIИ распи.'IИВСl.'IИ 
на части. Затем I<ЗЖДЫЙ об.;1ОМОI( сначз.'I3 обтачива.тrи на ШЩI
фовальпых ка)IПЯХ, а потом свер.'IИ.lII в них сквозные отверстия. 
Ma.'lblc ракушки Ш.'JИ в ДС.'lО бсз дополнитеЛhНОЙ обрабОТI<И, 
,с('ли НС считать IlPOCBcp,rreHHoro отверстия. 

Не пренебрегали древние и смолой, янтарем, пастой нсопре
Деленного состава, часто называсмой «битумом», кораллом, ко
,(~'Гочками ПJlОДОВ (фиг) И даже частями насеIЮМЫХ 135, 51; 7, 
'586-587; 157, 58; 22, 28; 105, 72, 82]. В двух додинастичеСКIIХ 
Ilогребениях Арманта были всщ)ыты ожереJ1ЬЯ, состоявшие из 
II~РУДНЫХ, б'рЮШНЫХ сегмснтоп п бедренных частей жука, у КО-
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торого бытl красивая окраска с меТ8JIЛИ'lеСl<ИМ блеском 
[105, 92]. 

Кажется странным, что при СТО.'1ь необычаЙНО}1 богатстве 
сыриЯ, пригодного ДЛЯ поде.:НЖ, в обеих рассматриваемых нами 
странах в V-Hl тысячелетиях ост.ша.'IИСЬ n употрсб.:IСНИИ и 
ГJIПllЯные бусы. В Египте находят СОТН11 обожженных и окра
ШСШIЫХ бус, равпо ,(ак и ТlX :заготопок [80, 79; 95, 46; 22, 32]. IIa 
севере Хапаапа, в llОСС . .'IСНIlЯХ Антиохийской равнины [32, 204), 
И}I СТРСМIЫIИСI, IlРllД<l.Ти БОJlее с.i10ЖНУЮ форму, свойственную 
ка)1енным бус:.\м. 

В Северной i\фРIН\е и в Хаllаане начиная с )lеЗО.ll1та бы,'1И 
известны бусы 11 нз ,(остн. Но В то время нанизыва.1И просто 
позвопюr рыб, змей и других животных ИЮI проде.lывали отвер
стие в такпх l\'1ешшх костях, как фаланги. Во Bjlc:-'Iella IIеОШIТ8 
обыкновенную и с.'юнопуlО КОСТи, чтобы по.'rучить пздеJIИЯ но
вой формы, стадн подпергать обработке. Позднее. в период 
энеолита, IЮСТЬ, как II дерепо, CMOJla и паста, чаше СJIужила 

ядром, на которое уже наю(адыпа:шсь зо.rrото П.1П серебро 
(см. § 50) [83, 215). Из самого нижнего неОЛИТllческого слоя 
одного поседения в CeBepHO~1 Ханаане [32, 69] дошла костяная 
трубочка - бусина длиной ОIЮЛО 2 см, на которой БЫ.i1И выре
заны угдуБJIСПИЯ, 1<ак бы образовывавurие рельеф из несколь
I.:их оБОДI(()П. Распространены бы.:!и в Ханаане II бусы из С.l0-
новой кости {23, 34]. На некоторых крунных цюшндрических 
бусах из бивня С.'юна, известных в Египте С неО.НlТичеСIЮГО 
времени, гравироnа.,1I рПСУIIОТ< n виде КОСОЙ сеТЮl 135, 7, XXXIX] 
и.:ш пересечения пучкоп .i1IНШЙ [157, 60, XXXV:380]. 

§ 48. Ка.,tеняые, глазурованные tl фаянсовые бусы. ДелаJIIIСЬ 
бусы и из камня. 13 F.ГИlIте охотно пспо.:rьзовади Д.;IЯ этого мяг
кую горную породу - стсатит. Форму изде .. 1ИЯМ НЗ такого кам
ня лрндаваJIИ просто прн ПОМОЩИ ножа И.1И подобных ему IШ
CTpY~·leHToB. С 1<ОIща V 11 ПЗ I1РОТЯЖСНИИ всего IV тысячелетня 
в поселениих Египта [40, 56; 37, 28. 41] в ходу БЫ.1И бусы нз 
прекрасной ГО.'lубоЙ бирюзы, КОТОРУЮ добыпа .. 1И на Спнае. Н<IДО 
заметить, что l<змеНh этот особенно ценился n древности. Есть 
основание др'lаТh, что ему прИПИСЫВЗ.1И и I<акпе-то магические 

своЙства. Вс.rrедствие этого потребность в нем БЫ.lа особенно 
ВС.1Иl(а. ОЮlаlЮ при малых транспортных возможностях, кото
рые сущестnопаm-r в то время, доставка бирюзы n достаточно 
большом КО.rIичестве в ДОJll1НУ IIи.rrа бы.rта затруднена. Но бада
рийцы выш.'ш 113 тrудного IlOложения - они оТl<РЫ.'1И способ 
имитировать этот I{змеrrь. Приче~'1 де.паJIИ это таl{ хорошо, ЧТО 
отличить поддельные бусы от настоящих бирюзовых современ
ные специалисты МОГУТ .'Iишь при тщательном .. lабораторном 
исследовании. Имитация осушеСТВ.'1я.'Iась с помощью глазуров
ки. Установлено, что наведение такой ГJlазури бы.rто очень слож
ным процессом, все детаJlИ которого еще до конца неясны. 

В самых общих чертах технология процесса ЗЗК.lючалась В· 
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том, что ядро (готовую, чаще всего стеатитовую, БУСlIlrу с про
C13ep.1eHHЫ~" отверстием) покрывали l\'!е.'ШОТО.1чены!.! кварцем, 
смешанным С неrШТОРhIМ количеством медных руд (для окрас-
1«1) и вяжущих веществ, и затем подвергали D закрытой I<эмсре 
обжигу (ср. § 1 О). В результате кварцевые ЗСРIIЫШЮl lшави
J1ИСЬ, образуя стекловидную ыассу -- Г.lазурь голубовато-зелено
го цвета. Очень важно заметить, что это [[окрытие бадариекого 
времени было более нрочным (не так .'lегко отбгшается и сии
мается шлифованием), чем позднейшая амратская l·.lазурь [37, 
51]. Кроме того, отмечают, что сдой глазури на додшrClстиче
ских издслиях па.1Jожен не так раВНО1lrерпо, как на бадаРИСJ\НХ 
[22, 27]. Сто.% высот<ое качсство 60.1ес древней Г.1а3УРН, свндс
тельств:ующее о большом мастерстпе бадаРИИЦСJ:j, Ilj)[!ве.']О даже 
Г. Бр:mтопа, ппеР13ые исследовавшего эту Ky,:rbТYpy, !( ,'10ЖПОI\!У 
мнению, что такое открытие не l\IОГ':Ю быть cдe,:H:lНO са!<IlНIИ ба
дарийцами, а было занмствопано откуда-то извне [37, 15-16]. 

оБы'айй покрывать камни глазурью был столь распростра
нен, что па протяжеНИII 1\' тыснче.rrетия [83, 245] II !ЮЗДIIl'С, 
Б фараоповское fJpei\H:I [35, I"VIII:75 F 2,4,5,7], епшп!Нс стре
МИЛИСJ, превр а ТlITh J:j l!СКJ/ССТВСППУЮ бирюзу не ТО,lЬКО таЮlе 
невзрачные на вид камни, как IIзвестпяк, но и такие очень кра

сивые, как сердо,:шк, серпегпин и другие {22, 28; 105, 72J. Анало
гичное явление наблюдается и J:! некоторых энеОЛИТIJчеСJ(ИХ по
седснинх IОЖIЮ!'О Ханаана. Там бы.'Ш обнаружены бусы с бе
лым, зе.1NIЫМ н коричпеВЫl\I стеК.'10ВИДПЫМ покрытиеы [117,12.5]. 

Неско.']ы<Ими СТOJIС')'ИЯМН !lOзднее в Iгипте 11 Ханаане [2:;, 
34] вперпые появились фаянсопыс, l(aK обычно принято их Hi1-
ЗЫ13ать, бусы. Глазурь из мелкотолченого ]{варца наВОДИJlИ на 

кусочке кварца, т,оторому предваРИТl'.~Ы!О придава,lИ <.:оотвстс')'

вующj.'1O форму t78, 60]. ТаЮII\I образом, процесс Г.'!8зуроваНlIЯ 
во птором Л,0;т:ипастичеСКОl\·1 пегноде бы.'] усовершенствован: 
наУЧИЛПСI-. наполдть 1',.'1 азур", требующую пагрева выше 5750С, 
даже на кусковом кварцс, который нрн указанной те\шературс 
обычно разрушается. Однако эти 1'.:Jазуроваппые бусы не ИМl'ЮТ 
даже трещин {7, 277]. Голубые Г.'JазуропаШIые бусы был!! рас
пространепы в Раннем царстве и, что особенно ИIlтересно, им 
иногда Гlридапали фОРl\IУ спира.'JЬНО заJ\ручеПJIОЙ paI,oBIIHbl '[56, 
80---8:3]. Важно таюке отметпть, что рассмотренное теХIIIIческое 
открытие бадаРl1йцеп было первы:и шагом на пути, который в 
дальнейшем !!IJИве.lJ к производств:у CTCK.'la (химический состан 
стекла и глазури сходен). Известный специаЮIСТ по древнееги
петской технике и материа.:JЬНОЙ Ky.i1bТype А. Л:у'кас не отрицает 
возможности ИЗГОТОВ.'JеНlIЯ стеклянных бус уже в IV тысячеле
тии. СJlучайно упавшая и застыпшая капля глаЗУрll ВПО.1пе мог

да быть ИСПОilЬЗОПЮI8 в качестпе заготовки [7, 290]. Такие еди
ничные находки как будто подтвержл:ают догадку А. ЛУJшса. 

Кроме уже упомянутых горных пород, из которых древней
шее население ЕГИJJта изготовляло бусы, нужно упомянуть так-
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же аJJебастр, граувакку, обсидиан, брекчию, диорит, гранит, ма
лахит, ззурИ1', гематит, амазонит и, что особенно важно, кре
мень. Дела.IIИ эти УI{рашения н из таких ка],IНей, как лазурит, 
аметист, горный хрусталь, яшма, грана1', агат, хадцедон, хри
зо.шт, оникс И др. Многие из переЧИС.'Jенных матсриа.'JОВ были 
в ходу и в Ханаане. Так, например, уже от эпохи докерамиче
ского неолита (VII тысячелетие) из Иерихона дошли бусы из 
камня-малахита. В дело шли и некоторые другие твердые и 
МЯГЮlе горные породы. 

БоJТЬШИНСТВО этих материалов добыва.1l0СЬ па тсрритории 
обеих стран И.'IИ 1I0б:шзости от них. Искшочение составляют 
.'lазурнт (оп З[lфикспрован в Египте .'IИШЬ во втором додинасти
ческо:м пеРlfоде [140, 22}) II обсидиан. Первый, КЗI" ПО . .'Jагают, до
став,ляJТСЯ нз да.lеlЮГО Бадахшапа (современный Афгапистан), 
а второй - с озера Ван и из Эфиопии. Не выяснен вопрос о 
lIроисхождепии гем атита (окиси же.lIсза) -- чер нога мета.'IЛооб
разного минерала, КОТОРЫЙ ше.'l на наделки и в Епште, и в Ха
наане. В Восточной нустыпе имеются за.I1СЖИ же,'Iезпых рУД, и 
поэтому не исключено, что там МОГJlИ добывать и этот камень 
[7, 365, 596]. Ж. Перро считает, что D Северный Нсгев его до
ставля.'1И из 3аиорданья. 

Не решен попрос и об l1l'1'1азопите. По мнению А. Лука са [7, 
594, 595], амазонит достаП.I1Я.1СЯ в додину Hlbla из Аравийской 
пустыни, где он встречается и в наши дни. Другие исследова
тели [74, 585] поmJгают-, что его ввозили из района Тибести, рас
положенного пСахаре. 

Бусы в Египте группируются по форме. Раз.1Ичают восемь 
основных групп: ДIIСКОПИДНЫl" ЦПЛИllдричесюrе. бочкообразные, 
чечевицеобразные, IШlIIiческие. бикопические, каплевидные, I-Iе
определенной формы розетки, же.тюбчатые бусы и т. д., т. е. ог
Jю)!Ное КО.1нчество самых рнзпых изде.'JИЙ. Дедсние это, разу
мсется, ус,rювно, ТеШ JШК ни одна из преД,.10женных до сих пор 

схем по Сllстс;мати.защIИ не может отразить все их многообра
зие. ЗаМСТIНI, кстати, что эти изде,rrнн праВИJIЬПОЙ формы ока
qЭ.'11i большое В.ТIияние и на пос.'1едуюп.ше ЛOI{О.1lсния изготови
Te.rrcir. Бусины из камня, меДII и фаянса подобных форм можно 
nстреТПТI, II в эпоху Раннего и Старого царств {36б, С]. 

Перпод \1 - car.'iOe нзча,ТТО IV тысяче.'IСТИЯ характеризуется 
малым разнообразием форм бус. В то время дедали главным 
образо:и бусы трех Ifервых ВИДОD. Постепенно, однако, начина
ЮТ Л()}!ВJIЯТЬ'СSl все IIовые 11 ноныс изделия этого рода, до того 

времени неизвестные. 

Излюбленнымп форма~IИ ,<аменных бус в Хапаапе БЫJlИ TaK~ 
же геоs[етричеСкие, но они несколько 01'.'Iпча.'IИСЬ от египетСКИХ 

[101, 72]. Некоторые из них БЫЛII весьма С:JOжной формы. При 
Взг.1яде на них сбоку отчетливо видсн четырехугольник (ромб) 
илп треуго.ТТьнИК, а при небо.ТJЬШОМ поворотс они приобретают 
вид круга иди OBa.ТIa. В Амикской додине эти изделия часто 
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имеют по выступу с каждой стороны. ПРОИ30Ш.'10 КШ< бы слия
ние ДВУХ форм, т. е. одна бусина состоит из трех частей: сред
ней сфсричеСIЮЙ и двух боковых цилипдричеСI\ИХ. Нередко 
встречаются и сдвоенные бусы: две I<руглые соединены цилинд
рической переlИЫЧКОЙ [32, 62, 92, 220, рис. 36]. 

§ 49. ИзгОl'овленuе каменных бус. ИСС.'1СДОЩIте.'Ш, изучавшие 
архсологический :материал, пришли к выводу, ЧТО I!з\'отовдение 
камснных бус распадается па HeCKO.ilbKO опсрациЙ. Начипа.1И с 
того, что обломки камня разбиваЮI на Ma.i1ble кусочки. В Иера
конполс n мастерской по производству этих предметов было 
найдено :~IНOгo битого серДOJIИка {147, 12], аметиста, горного 
хрусталя и обсидиана. Иногда Ma;Ible заГОТОВК1I подверга.i1ИСЬ 
еще оббивкс. На некоторых ССРДО;IИковых бусах lIЗ Арманта 
[105, 80] были обнаружены Тal<ИС СJIСДЫ. Да.'IЫlеЙшая грубая 
отделка могла быть ВЫllолнена обтачиваНИС}l ОСКО.'1IЮВ I\lежду 
двумя ш.'lифова.IJыlвнII камня:.\IИ. Но Д.'Iя lIридапия БУСIIНЮ1 
же.'1аемоЙ чепюй формы прибсга.1II к Ш.lифоnт<е, ПРИ'IСМ это 
можно бы.тrо делать неСКОJIЬКИМИ способами: зажав издеJlИе в 
одной pYI<e, тсреть им по l<aMHIO; снимая .'ШШНIOIO массу, мно
гократно продергивать НИТI<У или стержень с нанизанными на 

них бусина"fИ по Сllециальпо для этого сделанно)."у же.1I0бку в 
шлифова.IIЬНО~·1 каl\ше. Подобные слсды работы видны па И3-
вестняковых И стеатитовых [7, 96] ИЗДСJlИЯХ ИЗ J\р)шнта. Надо, 
однако, заметить, что описанныM методо}! можно изготовить 

ЦИJIИIIДРИЮI И ДИСIШ. ДЛЯ получения бочкообразных бус l! бус 
более С.'10ЖПЫХ форм, ЮШ, например, ханаанские, при Ш.'1ilфОВ
ке заготовку держа.'II1 в руке, ВСС ВрбlЯ "Iеняя угол lIаК.l0на. 

В древности эти И3ДС.'lия были зпачитеJJЬПО БОJlьше по размеру, 
чем современные. Поэтому и держать их было удобнее. 

О. 1'V\сйерс считает, 'ITO в этом процессе нам IiC все до конца 
известно, ПОСКО~IЫ{У додинастическис бочкообразные 11 другие 
бусы часто ОТ~lИqаIOТСЯ необычайной праВfI.'lЬНОСТЬЮ фО))}IЫ. Он 
сомневается в том, что единственныt..-r КОПТРО.:rем при этом '.\юг 

служить толыш Г.'Уаз мастера. 

Иногда бусипа-ЦИJIИНДР ПО.1lуча;lась при работе трубчатым 
свердом. КШ{ известио. такие цилиндры ПО.lуча.rlИСЬ при работе 
над J<амеиными сосудами, бу.тrавами и ДРУГП;\НI предметами, в 
\<оторых нужно бы.'IО сделать уг.lуб.lIение И.1И отверстие. В та
ком ЦИЛШIДРlще ИJШ ДИСI{е достаточно было ПРОДСJIать ушко 
Для I-Нi. liйЗЬШ а IiИЯ, чтобы иметь готовое украшепие. Что же ка
сается стеатитовых дисков, то опи были просто кусочками, от
резанными от цилиндрических заготовок [105, 75, XXXVII:6}. 

Отверстие в рассматриваемых бусинах из каl'lШН, надо ду
мать свср.тrили самым простейшим образом. Каждую бусину
заго~овку держали в руке И.11И закреПJIЯ.'IИ в неБО.1ЬШОЙ впадине 
н дереве или мастике {105, 79] И, придсрживая рукой, проделы: 
пали углубление кремневым острием, которое держаJIИ в другои 
руке иди ПРИВОДИJШ в движение .1IУЧКОМ. Отсутствуют данные, 
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свидете.lьствующие об одновременной работе лучком со сверла
ми над неСКО.lI..>КИМИ (3-5) изде,ТJЮ:lМИ сразу, как это засвидс
ТС.lьствопано д.ТJЯ БОJlсе позднего врсисни в Египте. Нет также 
сведений о существовании n то время каКОГО-JIибо приспособ.'1е
НI!Я . - станка, в которое вставля.'lОСЬ бы кремневое орудие, хотя 
тсоретическп это можно допустить. ИнтереСIIО также отметить, 
ЧТО ЭТИ!.\"I же 1<ремневым орудием свер.IIИJIИ И мягкие стсатито

вые бусы, В их УГ.ТJуб.'1СНИИ тоже был обнаружен растертый 
кремень. 

Подобным образом, как установи.'Ти археОДОПI [105, 77], ш.lа 
paUOT<i в l\"lЭ<':ТСРСКПХ по изготоплению украшений !{ в Северном 
Негеве. 

MOI'JТII использоваться также и острия 1IЗ других твердых 
горных пород, ннГ/ример кварцита. В районе Хартума (Судан) 
уже в :шоху :\-IСЗОШIТа ими проде,rIЫВё1JIИ отверстия в каменных 

из}~елнях :[74, 10]. KaJ< И в случае с навсршиями булав, встре
чаются бусы, просвеР.'1енныс с оллой стороны и с двух сторон. 
Не) В тех С,~учаях, когда отверстие lIроде.:шваЛОСh вторым спо
собом. работа СОllровожда.'Тась весьма точной центрОВJ<ОЙ [105, 
71]. Концы уг лублений внутри бусин совпадают li одной ТОЧI<е. 
Прн Сliер,ТJЕ'НИИ ПЗДС.'lИй длиной в 1 01 И БО.'1ее отверстие поду
ча.10СI..> воронкообразным, Такое расширеНl1е отвсрстпя к rю
верхности образовывэлось, оттого что помимо острия (диамет
ром n 1- 2 ММ) в работе учаСТВОDаЮJ И боковые грани Iфемпс
B()I"O орудия, расположенные выше. Иногда отверстия 
выравниваЛII ШJшфованием, но чаще они оставаЮIС1, воронко
образными, Еат( ПОJ{азывзют неI«Jторые сеРДО.;/1шовые (105, 77] и 
,'Iазурнтовыс бусы {56, 81]. ПОС.:lсдпие датируются нача.ТJОМ 
J I r тысяче.1СТНЯ. ПО.;Jагают, что ЦН.1ПНДРI!'Il'СJШС отверстия ма
.чого диаметра ,,,-е.лаЛIlСh jl,Н~ДIlOii II.'lИ тростниковой трубочкой с 
IfСПО:Iьзованпе'.Vl абразива. 

Вопрос об абразиве не решен до J{ОJща. Кремневое сверло 
I\ЮГ.rIО резать просто СВОИМII гранями. Об этом свидетеJJЬСТВУЮТ 
С.lеды резания пеРО13ПЫ:\-1 краем этого ору,,,-ия [105, 77], В других 
С:.:IУ'lаях мог.:lИ ИСПО.IIьзовать кварцевый llecol<, а в Ханаане n 
HCI,OTOpblX местах в дело Moг.rla ИДТИ и lIемза. В поселении 
Dсiiда (район Петры) экспедиuня под рукоподством д' КИРJ<
брайд BCKpI..>I.:ra об:IOМКИ lIСМЗЫ, которая вследствие своей меJIlЮ
зернистостн пре.дставляет прсвосходное l1IlIифующее средство 
(92, 25, 32]. В дреПl1ейшем Египте, попреки преДПОJlOжению 
Дж. Рсйснера, его примепсние не засвидетельствовано. 

На примере произподс'Гва бус мы можем проследить, как 
росло мастерство егинстских ка мпеде.JIOВ. Так, в неолитическом 
lIOсе.lеllИИ Меримде вовсе не было обнаружено таких каменных 
изде.:нIЙ (ШIШJ> немного сде.'Тапных грубо костяпых и r JJИНЯПЫХ). 
В бадарискую эпоху уже обрабатыпа.IIИ llОМИМО стеаТIIта и та
.кие твердые lIОРОДЫ, I,Ю{ сердQ.i1ИК {35, 52], по УI<рашения из 
тпердого камня n то время еще отличались грубостью работы. 
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Лишь НССIШ.:JЬКО позднее стаJlИ искусно выделывать бусы из 
'I'вердого т<аI\ШЯ, наподобие гематита [22, 27]. Пожалуй, самое 
IIJJИмечательное, ЧТО уже на рубеже первого и второго додина
с'Гических периодов в Египте ПРОИ3ВОДИ.1И l{ремпевые бусы [37, 
46]. Мы уже видеJIИ, что камень этот очень тверд, из него де
ла.11И свср.:та д.1JЯ работы над другими камнями, ПОСКОЛЬКУ у нас 
нет сведений О том, что в распоряжснии древних камнсделов 
БыJl IШРУНД ИJIИ наждак (о че~'I в свос время ошибочно пред-
1I0лага.iJ.И У. м.. Ф.'Iиндерс Питри и др.), то приходится допу
стить, что д.'Iя сверлеНllЯ n r<peMHe примеllн.1ИСЬ те же кремне
вые сверла-остроконечники. Иными словами, деЙствопа.rr тот же 
принцип, что господствует n conpeMCHHO:'i ювеДИРПО:\оl де.'Те,

ш.iJ.ИФУlOт алмаз алмаЗНЫ:.\1 же порошком. Могли, разуместся, 
примснять и ПУСТОТС.~ые трубки-свеРJlа пз тростиика пли меди 
с испо.rlhзованием твердого абразива. 

Таким обра30~1, :.\-lОжно сказать, что нанесение струйчатой 
ретушн на '<рсм.невыс ножи (§ 28) и ИЗГОТОВ.:rеlше браслетов 
(§ 45) 11 мнлеllЫ,ИХ бусин ИЗ I\ремпя БЫilO ПОI(ззателсм необы
чайного ИСК\iсства их И3ГОТОDитеJ1СЙ. 

§ 50. Me;-аЛЛll'lеСКllе бусы. НеСКОJIЫЮ ОТ.lJичалась тсхнология 
производстпа металлических бус. СЮIые рапrше ТaIше издеmтя 
СОСТОЯ.1П IIЗ УЗКlIХ }1еДIIЫХ, а позднее и ЖС.'JС3НЫХ (:\Iетсоrптного 
происхождеНШI) ТIо.ттОСОJ', полученных при llOМОЩИ КОВНИ. Каж
дую lJO.lОСОЧI<У заКРУЧив3.IJИ па стержпе 1:1 трубочку-спираль, 
оставив .!1IIШЬ узкую ще.1Ь ДЛЯ продепапия нити. ПОJ!.обные 
украшения датируются первой ПО.:JOвиноЙ 1\1 тысячелетия [35, 
51; З, 91]. Уже в первыii додипаСТIlчеСКI1Й период в ЕГl1пте на
чали НЗГОТОВ.IJЯТЬ малые медные, серсбряные и золотые ЦИ.1ИlЩ" 
РИЧССJше п бочкообразные бусы '[37, 56; 35, 85, 86; 138, I.XV: 1; 
56, 81; 106, 205; 99. 38]. КОВКОЙ и шлифовкой придавали кусоч
ку мета.l.!Iа же.!lаемуlO ФОР}fУ, UJ.'Iифовадн, I10.'IИровалп, 11 затем 
евер.'НТЛИ СIШОЗI!ОС УШIЮ. Интересен ТaJ,же обычай юппировать 
в мета.'ше раковины I\Ю.Г\ЮОСКОВ. В ЭТЩI с.ттучае тонкпй ЗО.10ТОЙ 
иди серебряный .1I1СТ отнечатьша.nи на соотвстствующеi'l основе 
или даже на CaIv!Ol~1 ракушке {140, 22; 106, 207]. 

ДелаJIИ бусы и е покрытием из MeTa~IIOI. Тонки}, листом зо
лота, серебра п !\Н~ДИ оборачивали каменное, I<Остяное или де
ревянное ндрышко 079, 15, 16; 148, 48; 35, 71, 85, 86; 136, 84]. 
На рубеже IY и 111 тысячс.1СТНЙ делаШIСЬ пустоте.::rыс метаЮJИ
ческие бусы так же., как и те 30JJOTble бусы. которые ВХОДИJПI в 
,состав брас,;тета из гробницы Джера (§ 45). Они состояли ИЗ 
двух спаянных полопипок, llрнче:.\I на них ПИДI-lЫ СТЫКll-ШВЫ [35, 
85; 157, 58, 59]. ДС.ilа.:ш также БО.'lыпие (ДО 4 СМ д.'ТиноЙ) ;\'Iед
НЫе цп.:нrпдры-бусы {157, 60]. 

В Хапнане в поселениях н неКРОПОJJЯХ IV тысячелетия тоже 
встречаются медные и серебряные бусы 1(124, 171, рис. 20:21; 50, 
78, 79]. В Абу-Niатаре БЫШ-I найдены маленькие медные ДИСКИ
бусы. 
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ПОJшровка I{амеrшых и метаШIИчеСIШХ поде.l0К такого рода. 
как по.тrагают, MOrJIa производиться в деревянных чашах. куда 

ВЫСЫIlа.'ш их ЮIесте е очень ме.'IКИМ абразивом и все это поме
шнва.'IИ в течение продошките.'lЬПОГО вре:мени. АбраЗИВЮl, по
:\ПIМО уже переЧИС.'Jеrrных выпте материаJIОВ, МОГ.lfП служить И 

l\Iеш{Озернистыс ОТХОДЫ от обработки Са:\ШХ бус. 
§ 51. Египетские подвески из ракушек, зубов животных и 

других Лiuтерuалов. В группу ИЗЛ,е.лиЙ. УС.lOвно назпанных под
beekaMl1-З}lу.lетюш. входят естественные и пскусстпешю еде

JН:lШIые предметы. К числу первых относятся зубы некоторых 
жппотных, КОГТИ .)fbBa, ракушки и га.'IЬКИ самой неопределен
ной формы. 

З'v'бы бегемота и кабана с явными С.'Iедн}{И I!ОСЮI бы,:!!; най
деIlЫ" в псо.;rитическо:YI Тlоселении Niеримде, в Тl03ДНСДОДJlнасти
чес ком 1\-\1:1 ади (Египет) :[95, 46; 18, LXXXVI1: 12-13] и n энео~ 
vlПТТlческих слоях Рас-Шамры. Гэссула, Амука, а также в дру
гих районах Ханаапа [155, 498; 101, 77; 32, 387]. ПОll1Ю.Ю льви
НЫХ когтей, обнаруженных в одной !\югиле Нагады, изве<;:тны и 
их Иl\ilпаJЦШ из ракушск [128, 28]. Примечате.;rыю, что даже 
}шого позднее, когда круг матсриа.'JОВ дш:r изготовления подве

сок зпачите.1ЬНО раСШlljJи.1СЯ, рассматриваемые нзде.ПИЯ не вы

ходят из употребления. БО.'lее того, в Египте их юппировашr в 
слоновой кости. Де.'Iа,пи их и круглыми и IlJlOСКIIМИ l37, XLIX: 
6Н3, К3; 35, ХУ:24], но при этом не забыва:ш вырезать ЛIJI1ИИ
углуб.'JСНIiЯ таким образом, что создава.l0СЬ ПО.1пое впечаТ.1С
ние спирально заКРУ'IСIIНОЙ раковины. 

В некоторых местах Егиm'а уже в эпоху НСОШIта прибсгали 
'{ каменным амулетам. Бадарискис ;\-fУЖЧfШЫ прсдпочита.'1И но
СИТ!, одну длинную бусину на шее, па рукс ШIИ на поясе. Обы
'ШЙ ЭТОТ продо.'Iжэа суш:ествовать и В фараоповское время. На 
правой РУКС мумии Амснхотепа 1, царя XVIII динасТIШ, бъJ.iI 
надет браСJIСТ, состоящий И3 бус И амулета. ИСПО.'Iьзовали и 
сс'!'естпспные га,iJЫП! самых НРИЧУД.'Jивых фО)Н"I, но особенно ши
роко быди распрострапены трапециевидные и кап.rrевидные. Д.'JЯ 
яркости подбпраШI камушки с разноцвеТНЫ}IИ (же.'JТЫМИ, чер
нымп, бе.'IЫМИ) прожилками ![37, I~89A9:C12, F12J. Иногда на 
кусочке такого сравнитеJIЬНО мягкого камня, как известняк, гра

виропали еще неСЛОЖIIЫЙ рисунок-сстку из прЯll1ЫХ линий [35. 
XXXIX:89]. Такие ПОДВССIШ совершенно непритяззтедыюй фор
мы бытовали 11 позднее. В одной могиле из поселения Нага-эд
Дер, датируемоii концом IV тысячслетия, па ожерелье обнару .. 
жиди три небольших обломка с просвер.тrенным отверстием. Два 
из них бы.'IИ из препосходной ярко-го.тrубоЙ бирюзы, а тре· 
тиii - из теZ\oшо-зеJfеного камня. В данном СJlучае решающее, 
очевидно, значение имел красивый материа.'1 [83, 245~ 
XXXV:F]. 

§ 52. Подвески в форме фигур О!\. жuвотных u насекомых. 
Значительное место среди подвесок занимают фигурки ЖИВ?Т~ 
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IIЫХ '4, особенно бегемотов {37, XXIV:15]. У довольно неуклюже
"0 беге!\ofOтнка от пача.'1а IV ТЫСЯЧСJlетия вовсе не отмечены ко
нечности. Изваяние того же животного из яшмы {З5, XXXIX:21] 
ОТJlИчается отсутствием передних l<онечностеЙ. Очевидно, дJ1Я об
легчения задачи !\IaCTep в данном с.'Iучае максииэльно исполь
зова.'l форму обломка-камня. Лучше обстоит дедо С другими 
изображениями бсге:\lOта из С.1ЮНОВОЙ кости ОТ перпого периода_ 
у них более правильные пропорции те.lа О28, У]. Интересно, 
что все тело одной такой фигурки почему-то покрыто черными 
ПО.lюсками. Тут может быть два решения: Jf.'1И художник ТШ< 
хоте.'! перелэть окраску животного If.1И, что вероятнее, рисунок 

возник в подражание ремешку, который прпвнзыва.'1СЯ к спецп-
3.1ЫIOМУ выступу на спинке фигурок, Ими обычно обвивали фи
гурку {35, LIlI:42]. С ана.'lОГИЧНЫМ явлением мы уже встрети
лись при знакомстве с одним пидом сосудов (§ 22). 

Гораздо лучше уда.'1ЭСЬ бадарискому резчику маленькая го
ловка газели, или анти.rrОIlЫ, из С.аоновоЙ !<ости, которая была 
неизмснным матсриалом ДJJЯ всякого рода поде.'lОК (рис. 20). 
Немногими, по очень выразитсльными штрихами переданы де
тали. Особенно интересна попытка передать форму рогов ус
JЮВНО - ИЗЮЦIIOI"r волнистой линиеИ. СдеJlаны тЭ!<же две ямоч
ки для глаз, вероятно, инкрустиропанных. 

Чрезвычайно интересна эволюция амудетов в фОJН-IС ГО.l0ВЫ 
быка с загнутыми вниз рогами. Возникнув во второй половине 
IV тысяче.'Iетия как пебольшне т<руnтыс головки с двумя УГ.IIуб
.'1ениями л:.ля Г.1аз, онп затем в процессе непрерывной ВСС бо.rJЬ
шей 11 бо.'IЬШСЙ схематизации претерпевают СТО.1Ь бо.rrьшие из
менсния, что n более поздних, т. е. в раннедипастическнх, 
образцах едва можно узнать сходство с первоначаЛЬПЫМII. Сре
ДИ этих изде.:тиЙ встречаются и такие, у которых в уг.rrубления 
д.1IЯ глаз вставлены бусины. 

ДОJIlШf И аМУ.1СТЫ из С.iЮПОВОЙ кости И граувюшп в виде 
очень схемаТllчески изображенной rOJ10Bbl рогатого животного, 
наподобие тех, которые мы видеJlИ па части гребпей и ШIIИ.ilек, 
у одних ИЗ НIJХ на туловище нанесены косые врезные .1ИНИИ, 
а у других - U-образный рисунок рогов украшен, как и у тодь
ко что рассмотренных изображений рогатых животных, УГ.'1уб.'lе
JНIЯМН лля разноцветных вставок. 

Во второй додинастический период впсрвы~ ПОЯВ~JЯЮТСЯ 
подвески в Фор:v,е собаки (ИШI .'lисы 1I шакаJlа), ежа, н:рокоди
ла, сокола, мухи, ПЧС,iJЫ, жука, бабочки и других насеJЮМЫХ [37, 
XLIX:36Hs, XUX:36FC; 188, 89-100]. У двух костнных ФИГУРОК 
собаки из Мостагедды [35, XLIII :28] шея, .'Jапки и хвост покрыты 
пара.rr.rrе.rJЬНЫМИ врезанными ~пшиями, которые можно понимать 

.4 В группу амулетов ВI(,lЮЧСllЫ те фигурки животных, которые НСl1еmlКИ 
по размеру н IIмеют сквозное отвеРС1'ИС и.qи специа.qьныii выступ JМЯ IIОДl1е· 
шиваШffl. IЗсе ОСТЗ.'IЫlblе преJ1.мсrы raKOI'O рода будут рассмотрены 8 разделе 
сКругдаl[ ClCу.'lьпrура». 
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РIIС. 20. Подвески в фОР~1е ЖИВОТIIЫХ. 
Лиса JI3 l\·10стагеД]\I,1. П'l'орая IНыовина 1 ТЫСfi'lе.lСГIIЯ. 

Дне леные - '.и:r Fil1дарп. Начало 1\1 ТЫС!JЧ~:Jепя 

кзк же,ттаПIIС художника передать так ошсiiнпк 11 реаЛhНУЮ 
окраску шерсти, а :'I-lOжет быть, даже шерсТl, (рис, 20), 
Амулеты н виде крокодила, С.жа, мухи пыпJшенbl очень 
схсмаТIIЧНО, НО, что ПРИ;\1е'штелы!О, с неМНОГП),1I! харак

терными осоБСIIIЮСТЯМИ, свойстпенны!ни лишь пзображаеJl.ЮМУ 
ЖНВОТНО:-'Iу и.1П пасеКОi\ЮМу [37, XLIX:33; 34, Х\Т; 35, XXXIX:36; 
157, 58]. К этому надо еще добаПИТh, что при изготовлении аму
.'1СТОВ в форме ЖИВОТНЫХ соблюл.аJIОСI> нраВИJIО, J\QTopoe было 
нами рассмотрено выше (§ 29). Фl1l'УРIШ травоядных даны сбо
ку, но годов а - в фас. ПОДПССЮI в ВИДС ИУХИ, как !I ПРИПJIЮС
нутыс ЩJссмыкающиеся на палетках, вырезаны так, что J(3жет

СИ 6)'дто мы смотрю.! на них сверху. 
В самом конце додппастичеСIЮГО времени впервые появи

.'ШСJ> изображения COKOJla, J{QTopble позднее были распростра
нены вссьма ШИРОКО. AMYJlet-сокол из слоновой КОСПJ, как и 
амулст-собака, онять украшен параJIле.1ЫJЫМП ."JJlJlJJЯМИ на шее. 
хпостс и на том :\'lесте, где должпы быть KPhI,"JblI. Все это Сl3И
дсте,:н,ствуст о жеЛ3IПI!I резчика передать опереюю и окраску_ 

§ 58. Подвески _. riсловсчесКllе фигурки. С .. СДУlOщуlO группу 
составляют амулеты, у IШТОРЫХ, чуть отступя от перхнего коп

ца, вырезан желобок Д.'1Я припязыпания ремешка, а нижний ко
пеп. заканчипа ется из06р ажением птицы или фИl'УIЖОИ челове
ка. На двух таких и.зде.rrинх из СJIOНОВОИ кости, найденных в 
NlaxaCHC [22, ХУ:2, 4], ТУJIOвище ПТИЦЫ ПОКРЫТО узором ИЗ 3111'
загообразных углублсниЙ. 

В с."JОЯХ, датируемых псrшыJ\.I ДОДIIнастичесr<им периодом. 
обнаружены также aMy,i]CTbl в виде НРЯМОУГОJlhНИКОВ с треуголь
пой бородатой го,:lОВОИ [132, Il:1-5], lIодобной той. которая 
пстреча.1ClСl> па гребнях, украшенных фигуркой че:lOвска. У них 
дJIЯ глаз еде_lаны углуб.lення, !{ тому же часто очерченные 
КРУЖКО;\оI, а ГОРПЗ0нтаЛhН(]Я черта озпачает рот. Нос никак не 
от:исчен. Несколько нараллелыrых, шюгда косых, черточек, на
несенных по обеим сторона \01 ТС.lа, как бы Вbl5ШJlЯЮТ руки Н. 
другие детали торса. Вннзу сде,лан() суженпе 11 выступ д.'1Я при
пязыпания бечевки. 

На безрукой женской фигурке из Матмара [34, XVI: 19] 
резчик допо.тIЫIO удачно передал ШIНIIН плеч, гру ДII И талии 

(рис. 21). I( такого рода изделиям Il)JИ)fыкают Цн.;IИпдричсские 
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предметы из СJIОНОВОЙ I{QСТИ длиной до 26 см с МУЖСКОЙ голов
I\ОЙ, yb-еп'!.аНllОЙ IlСТJIСЙ [37, 59, LIH: 16]. Вся llоверхность rOJlOBbl 

покрыта паралл€льными бороздками, которые можно понимать
и Kal{ упрощенный узор рс:.\шя, И как условно переданную при
ческу. Схе:\1атично показапы рот, уши, нос пострая бородн:а, а 
от Г.'Ш3 сохрани.'lИСЬ остатки черпой пасты, запо.ттнявшеЙ УГ.'lуб
леШIЯ J1ИНИИ. Иногда ГО.'1Оl3а не выделена, и Г.'Jазз, брови, рот и 
подбородок прочерчены непосредственно на ЦИ.ТТИНДРИIJССКОЙ по
верхности, ЧУТЬ ниже lJСТJШ [138, LXIV:34, 35, 81]. Найдены и 
совершенно Г.lадкие амулеты такой фОР:.\IЫ С петелькой наверху. 

§ 54. lloaaeCKU-llреа,~tе1'bl или их и.иитаЦllЯ. Ужс в додинастн
чес кос время в ~гппте IIОСИilИ в J\ачестве подвссок миниатюр
ные l\iOДСiIИ некоторых орудпЙ. Д.;IЯ ЭТОЙ цсmI, например, в нео
литическом ПОСС."Iенин А1сримдс ИСПО.1J:ьзовались два прекрасно 
отполированных топорика из зеленого ка~шя. От второго доди
настического псриода ДОШJIИ МОДСJIИ сандаmIЙ, ТОIЮРЮ< IIЗ с .. ю
новой кости (148, ХII:8], па.1еткп, по форме совершенно таюIC 
же, ющ те, с которы~ш мы зпаКОМШIllСЬ выше, но :.\!епыпего раз

мера. 

ВО3J\ЮЖНО, в ка чеСТFlС подвесок iIСПО.'1ьзовали II Ma'nbIe изде
лия из г.1ППЫ, КОСТИ, с.:юповоЙ кости li камня, ИМIlтировавшие 
уже известные нам сосуды (см. рис. на стр. 87) 1-1 фОРl\-IС К.1Ы
ка IIJIИ рога (§ 22). По форме, размерам и дета т-В! украШСНIIЯ 
обе ЭТИ группы тождествснны. РаЗJJIIЧИС заК.'lIочается .1IIШЬ n 
ТОМ, '1то те, о I\ОТОРЫХ ре'!.ь пойдет ниже, были лнбо СШlOШНЫ
ми, либо имеШI очень маленькое УГ,lубление, и IIОЭТОМУ прак
тически не применя.тrись (для храпения косметического вещсст
ва). IIa пих ВИДНЫ те же винтообразные И зигзагообразные вре
занные ЛИПИИ, иногда заПО.1ненные черной пастоii, как это 
ВСТРСЧ(l.:IOСЬ И на части сосудов аналогичной ФОР:.\IЫ. 

ОТ второго ДОДliнастнчсского периода ДОШ.lIi также пебо.'lЬ
шие ПРЯМОУГОJIЫIЫС lIрел::v'еты. B,'l.o.'ll-> ОДНОl'О Д.1IШНОГО края у 
них вырсзаны короткие пара.1ЛС.;Iьные линии И.'lИ узор В видс 

треУГО.1ЬНИ!(ОВ, как бу'ДТО имитирующий зубья. Последнее об
стоятельство ,тт,ало повод У. 1\1. Флиндерсу Питри lIазвать дан
ные преДll'IСТЫ греБНЮНI-ю'улстами. 

Среди подобного рода нзде.'шЙ найден образец, ]<Оторый вы
ГJIЯДИТ не совсем обычно. Одип сго край llредстаВ.'lяет собой
имитацию зубьев. Онн образованы тремя рядами отверстий одн
накового диаметра, распо~южеIIIIЫХ в i.nаХ~!аТНО}1 ПОрЯДI<е. Каж
дый зубеr~-ВЫСТУII ОфОРJlil~]ен в виде маленькои веерообразной 
фигуры, отверстис в центре которой заДС.lано ]{ружочком нз 
ярко-белого материала, как, впрочем, н УГ"Iубдения третьсго 
ряда. ТaI<ИМ образом ПОJJучается кружевной узор. вырезаНIIЫЙ 
в граувакке и украшенный вставками [148, Х:7]. 

На этих гребнях-аМУJJетах по ВССЙ их длине нередко прово
ди.'ш один-два нсглуБОКIIХ желобка (см. рис. 17), часто запол
ненных черной или красной пастой {37, LIII:43-44]. Б.lзгодаря 

85· 



-этому весь РНСУНQI<, как это мы наБJIюдаJ1И и на других "ри~ 
мерах, очень четко выделяется на светдом фоне С~lОНОВ()Й кости 
и.rти камня, ИЗ которого эти издеmш обычно де,шлись. Другая 
д.1ННlIaЯ сторона тоже не остается без украшения. Здесь с обе
их сторон пдут неБШlьшие nреЗЫ-I{ЛИНЬЯ, де.rтающие общие 
очертания lIреД:Vlетз более .rтегкпми. Чуть ближе к ЭТ01l1У же 
веРХНС\1У краю, ПРИ:Vfерио посередине, ПРОДС.ТIывается одпо или 

два сквозных отверстия для продевания шнурка (35, XLII:41]. 
ОТ второго додипастичес!шго периода дошла также нодвеска 

пуговичного типа, на которой узор предстаВ .. lяет собой радиаль
но расходящиссн .'lучи-же.:'IOбки. ИЗГОТОВJ1ена подвеСI<8 из I<pa
СПВОI'О синего ~Jазурита {34, ХУ:27]. Чтобы получить двухцвет
ное н-здс.'ше, углуБJIепия, образующие РИСУНОl<, опять заПШIНЯJIII 
черпоii краской-пастой. . 

О подвеСЮIХ в форме нечатеЙ-ци.rтиндров II нечатей-пугоnиц 
Yj.!\C УПОМИllа.orось выше (C:\I. § 35). 

Оставлясм перассмотреННЫ!\1И так называемые лобные поднес
КII, так как ~1Неrше У. 1\'\. ф.I'IИндерса Питри о том, что опи при
:\fеня.rтпсь J])lЯ удерживания вуа.'lеткп, БОJJее lJ03ДНИМИ ИСС.'lедо
ваI!!1ЮШ не подтвердилось. Э. Бауыгсртс.rrь '[27, 77] считает, что 
их просто I1СПО.1ьзова.'1И в качестве П.'lОСI<ИХ неГ.'lубоких сосудов 
Д:IЯ растираНIIН ма.1ЫХ Iшдичеств косметичеСI<ИХ веществ-краси

те.'lеЙ. 
В Египте в начале III тысячеJlетия часть из расс~ютренных 

подвесок исчезает, другие, I(aK, например, a;\IY,leTI>I в форме бе
гемота, c01iQ.!la и некоторые геомеТРИЧССКIlе, сохраняются. Появ
.'lЯЮТСЯ II новые образцы. К ПОС.~еДllИ)I относятся подnесю! в 
виде льва, рыбы и СIюрпнона. ИЗllССТНЫ этого рода раннедина
СТl1чеСКllе :Ю.'lотые предметы - нсбо.:rьшие усеченные конусы с 
пеТСJlЫ<ОЙ, ПРllJ<реП.'lепноЙ к меньшему основанию {56, 81]. 

§ 55. Под(~ескu-аЩJлеТbl древних ханаанеЯfL. НССIЮШ,КО бед
нее ВЫГ.'IЯдит набор lIOдвесок из Ханаана. Кроме упомянутых 
вы{'; aMy .. JeTOn из 1{.'IЬШОв п ракушек в ходу были еще Г.'lИНЯ
НЫС 11 l{Остяные lI.'тастиIПШ, иногда предстаВ.'lяющие собой при
ЧУJ,:JПвое сочетанис различных геОМСТРПЧССJШХ фигур (прямо
уm.:rышков п треугольников) [32, 118; 101, 77, рис. 32]. Из 
Сафа.J.Н (энео.'JИТ) дошел I1peAbleT из слоновой кости, по внешне
му виду o'ieHIo [!Охожнй на КО:ЮКОJIЬЧИК, па поверхности кото
рого вырезаны уг.rтуб.'lСНИЯ, состаВ.'IЯЮЩИС рисунок змейки [122, 
15]. В энеОJlИПI1JССКОМ слое Биб.'Iа М. Дюнан обпаРУЖИJl фи
турку, вырезанную из КОСТЯНОЙ П.ластипки. ИСС.1сдовате.'lЬ на
:зывает ее «СJ<РШIКОЙ», но она может быть понята как ЧСJ!Ове
,ческос нзображснне {51, 26, 1]. 

Ka~IeIIlIblc, часто геО)IСТРИЧССКОЙ формы, амулеты де.lIаш! в 
Ханаане уже в период неo.rlllта. Такие ГJlадкие галы,,:н из мест
ных сортов I<аl\IНЯ (шифер, сланец, базальт и др.), неСКОJlЬКО 
уступавшие 110 впешнему виду египеТСКЮ1, встречаются в посе
JIеНIIП на р. Нрмук, В Иорданской ДОJlине, в Антиохийской до-
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Рис. 21. Подвески (СРС;1.НIlС - Il:i Нагады. 
остаДЫIJ.те - из M<J"l'Mapa). Вторан ПОJIOВИlНI lV ТЫС~'lс.ттет:щ 

... 
лин~ И n Рас-Шамре [163, 1 О; 32, 62, 94, 220; 153, 489]. Очсш" 
интересно ОДНО каменное изделие Пll\ОГО рода, найденнос в II~О
литичеСI<О),1 посс.lении Иорданской ДО,ЛИПЫ, в Тс.lIЛЬ-Э.:ш. Оно 
IIредставлнет собой треУГОJJЬНИК высотой ОТ<О,'IO 1 О см. По кра
ям одпой из его сторон просперлено по ст<возному отверстию, 
черсз которые, очепидно, продевнлсн шнурок Д.1Я подвспшвання. 

Это дает основание допустить, что подвеска висела пер шип ой 
ВНИЗ. Прпмсчате.льно, что вся се поверxrroсть ПОI\рыта множест
вом ПСГJJубоких ЮЮJ{, высверленных одпа возле другой Т8I\, что 
все пмсстс опи образуют узор, псско,~ько раз повторнющпi't фор
му треУГО.'1ЬЮJка, только п умепьшеТШО~1 виде [l9, 230]. 

Самыми распрострапепнызш IIЗ рассмаТРПВ8СМ"'Х 1I8l\1JI изде
u'ШЙ в эпоху энеО.lита бы.'ти подпески, предстаВ~JЯВШИС собой 
небольшие каменные, ВК.'1Iочая и бнрюзопыс, ПРЯМОУГОJlI'>НЫС или 
круглые, пдастинки (рис. 22). На первых из них часто сде.1ШЮ 
по два отверстия, причем оформлены они таким образом, что 
сравнение с человеческими глазами напрашиnается само собой. 
Г.1Jазные ппадипы образуются двумя ГОРИЗ0нтальны~нr, симмет
рично расположенными жс.лобочкаМII, на дне которых и высвер
JleHO по отnеРСТIiIО - «гдазу». В Хапаане делали так же, как и 
в Египте, 1l0двеСJ{И в форме животных {101, 77]. Некоторые из: 
этих предметов украшены нег.чБOIШ).Ш врезанньнlИ ,IJИНИЯМИ, 
отходящими от углубления в разные cTopoHы. На сторонах не
большой каменной пирамидки нз Абу-.i\1зтара [124, 171, рис. 20, 
16J нанесены грунпы косых врезов, образующих е.l0ЧНЫЙ орна
мент. В Хорват Бетере, находящемся по соседству с I1редыду-
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щим ,ПОССJlснием, было В'окрыто много камен-
~ ных подвесок, Iюторые обнаруживают сх·одство 

с египетскими, имитирующими сосуды и назы

ваемые условно «пробl{ами» [46, рис II: 11]. В 
Амуке, как и в Меримде, среди подвесок были 
I<am-еННbIе топорики <: двумя ушками [32, 129], 
а в Мегиддо-крошечные палетки [46, рис. VII: 
7]. В Ханааие БЫJIИ известны подвески и.з та
ких камней, как агат. 

§ 56. Jfзготовленuе nодвесо/с Что касается 
прием:ов ПЗГОТОl3ления 'подвесок, то в обеих 
·странах оии ничем существенным не от,:tича

Рис. 22. Подвеска- !Отся от ТСХ, которые ПРllм:еНЯ,lН при производ
пдаС"И'НI\<1 rCOMC'r
РНЧСС1\оii ФОIН'1J,! 

из Гассула. 
Вторая ПОДОАИIIII 

I\T ТЫбlчелеПIЯ 

стне паJlеток, бус и l\Олец. То же сочетание 
сверления 11 шлi.'фования на крупнозернистых 
lIl\'1СJlIюзеРllИСТЫХ ш.1JифОDальных кам·нях ил,и 
с 'ПО~ЮЩulО жеЛВaJЮВ н 1\.1ИТ. Оезсnер.'1еIШЯ 
трудно представить также и инкрустацию, 

столь п.з,'1юб;lенныЙспосоQ УJ<рэшения многих изделиiI. Сnерление 
сквозных углублеllИЙВ камнс СОllровожда.'10СЬ ТСI\Ш же ПРИС}fам,и, 
что и в с.'1учае с каменными бусами, и ПРОllЗВОДИЛОСЬ rJfa13HblM об
разом кремпеl3ЬВШ остроконечниками [163, 10]. г. Брантон пред
I10.;1ага", что D тех изделнях, у которых ушко было uишшдриче
ской 'формы, оно }Юг .. l0 быть выпо.,нено медпым ·спеР·'10:.\!-стерж
нем с нримснением абразива [35, 51]. 

Очень интересно сдедано СIШОЗное отверстие в одной камен
нои додпнастической подвеСI{С JЗ7, I.XXl:60]. Это пеГ.'1убокая ПЫ
емка па камне, ПРОДС.'lанпая близко к поверхности так, что при
мерно посерсдине ее оста.'1ась перемычка из камня (для про
девания нити). Позднее, в нача.'1е III тысяче.'1етия, прием этот 
был IfСПО.'1ьзоваrт в архитектуре прп отделке подземных поме
щений под пирампДой Джосера. В каменной стене деJlаЮIСЬ 
ана.'101·IIчные уг.lуб.rrепия и пет.'1И, необходимые для прикрсn.тте
-ння г.:lэзуропаиных П.'1ИТОК. Таким образом, корни столь Иlтте
'рссного дJIЯ того BpeMeHi1 технического новшества опять надо 
I1CI{aTb в работах по 1<8МI1Ю середины IV тысяче.'1етия (4, 27]. 

Бо.'1ьшая часть рассмотренных подвесок преnосходно заг .. '1а
жепа. Лишь пз нскоторых из них пил.нм неl-.лубокие бороздки 
·0'1' Ш.lпфования I{аким-то l<рупнозерпистым абразивом, т. е. от
сутствует настоящая 1I0.'Тироnка (105, 74-75]. 

,\1атериа,'1О1\I llДЯ подnссок в Египте служили преимущест
венно с.rrоновая кость и камень, но изnестно п песколы{О изде

.'IIIЙ из мета.'1да. Самыми примечатс.rrьными раппединастически
ми украшениями такого рода ЯП.rJЯIOТСЯ два золотых рельефных 
lIзображения'- антилопы и быка из Нага-эд-Дер. Они интерес
ны еще и тем, что животные представлены па них с украше

нием, которое обычно вешали жертвенному животному нз шею. 
Иными сдовами, мы снопа сталкиваемся с жеJIзнием дpeBH~X 
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мастеров повторить в СИМВО:lИчеСI{ОЙ форме жертвоприношение 
(ср. § 34 и 35). 

§ 57. О назначении nодвеСОIC-а.мулеТО8. Назначение подвесок
амулетов, как это явствует из названия, БЫ.10 двояким. ОIlИ слу
жили ут<рашепием, как и многие преД!Уlеты, рассмотренные в 

данной главе (печати, бусы). На это УI<ззываст п тот факт, что 
подвески ноеИJlИ на руке и па ожере.'lhЯХ вместе с бусами. По
этому их стре-мились сдеJlать и бо.ттее ЯРI\ИМИ. Особенно отчет
ливо это можно прОСJ1СДИТЬ на подпесках, украшенных богатой. 
инкрустацией. 

БЫJlО У подвесон: и другое назначение _о. обеспечить б.lаГОIIО
лучие, оберегать. Среди них были, ВСРОЯТНО, И охотнич["и, И 
военные а1-1У.lеты. Мы, раЗУ:'vlеется, не 1-lOжем опредеmПh точное 
значение каждого отдельного предмета. Известно, что одни НЗ 
них использовались при жизни; другие, обнаруженные только 
на кладбищах, напротив, бы.r:1И сде.']юты специа:lЬНО лди погре
бенин; третьи, ПО-ВИДИМОМУ, Л:ОДЖНЫ были обеспечивать б.']а1'О
получи с и ЖИВЫiVl И мертвым, так кат< встречаются и па посс

.1Iениях, и в некропо.;шх. Дрсвнее насеJIепие ЕГИ1па и Хапаана, 
кат{ уже УlIомнналось, верило, что можно навести «пор чу», по

ЭТОМУ особенно большое :место занимада защита от «дурного 
глаза» (см. § 30). Ж. Капар, ссылаясь на обычай иасе.1ения 
островов Сицилия и Ма.lьта еще в начаде ХХ в. вешать на 
воротах ишl на дереве бычий череп, как средство для предохра
нения от «дурного глаза», понимает аналогичным образом и: 
египетские подвески в виде головы быка 11 других рогатых жи
вотпых ,[38, 187]. Э.Баумгерте .. 1Ь склонна думать, что изобра
жение быка было олицетворенисм божества П.10ДОРОДПЯ :[27, 73]. 
1"10ТИВ букрании, как известно, бы.~ очень распространен в стра
нах древнего Средизе:\пro~IOРЬЯ. В начале III тысячеаетии в 
Египте, например, бычьи головы, сделанные из глины, но с 
вмазанными настоящими ро[а:\-IИ, украIПа.:ти фасады фобипц" 
принаД.'ll~ЖавПIИХ nе.пьможам [56, VII:a-Ь]. Их укреП.1яан так
же над входом в СВЯТИ.'Jище Раннего царства, как это lШДНО по 
рельефам из Иераконполя [143, XIV]. Некоторыс подвесю[ )ЮГ.П!I 
применяться в ритуаJIЬНЫХ церсмониях для обеспечении, напри
мер, плодородия. ПО мнеюпо Э. Баумгерте.1Ь :[27, 72], такими 
могли быть и две фигурки беге:\IOта, найденные в одной I\югиле 
в Диосполисе Малом. Она раСС:\1атривает их как изображения 
самки и самца. 

Иногда подвески в форме ЧС.'lовсческих фигурок (§ 53) на
ходят в I\ЮГИ.'Iах связаппы:ми ремешко:м попарно, а кое-где и по 

три вместе. В одних случаях они дежат DОЗ.1Jе рук потшт"rного, а 
в других -- просто на дне ~ЮГИJ1Ы [35, XLII:88, 77; 27, 61; 22, 
XV:ll] . 

То же ,нужно сказать и о гребнях-амулстах (см. § 41 )'. 
Установлено, что во всех семи МОГИJlах в Матмаре, где нахо
дили эти предметы, захоронение ОI<азывалось жеНСКИ~1 [27, 541· 
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Поэтому можно сог.паситься с ВЫВОДОМ э. Баумгертель о каком
то особом значснии гребнеЙ-а~{У.lетов для женщин. 

Есть основания считать, что в ритуальных церемониях :мог
.1и l1СПО.'lьзоваться не толыю подвеСlш-амулеты, 110 и такие 

преД1.-IСТЫ, как грсбни. Дело D том, ЧТО ВО :\1НOl'их моги.тIах от
крыты париые, подобно амулетам, находки одинаковых гребней, 
шпилек и других предметов туалета. 

Обращнет на себя внимание следующее: многие браслеты
кодьцн, ШПШIЫШ, гребни, ложки и другие изделия украшены 
одними и теми же изображениями животных и птиц, подчас и 
ВЫПОJIНСННЫМИ совершенно так же, как и па подвесках-амулетах. 

Возможно, пос,']едпее обстояте.'lЬСТПО указываст на родство не
которых ПРСД!\Iетов uбихода и украшения, с одной стороны, и 
а.МУЛСТОВ _.- с другой. По-видимому, они И:\1СЛИ В виду скрытую, 
по мнению древних, сиду воздействия. Иными сдовами, первые, 
вероятно, 1.-1Oг.rш до известной степени С.lJ.ужить экnива.'Jснтами 
вторых. Отчасти это l1о,тт,тверждаетсн, наllример, и тем, что часть 
па.']еток и ДРУГIIХ IЮДСJЮК со временем вовсе утратида первона

чальное утилитарное назначение и превратилась в аму.четы (па
Jietkh-аМУ.'Iетьу, § 31). в сnязи с ЭТIНI уместно упомянуть еще об 
одной интересной дета.тIИ. Иногда на додинастичсских кладби
щах археологи находят в одном сосуде собранными вместе с 
ЯВНЬВНI предметами ут<рашения (шпильками, бусами) и амуле
ты в впде ШIOСIШХ че,lIOвеческих фигурок. Возникает вопрос, не 
были ли все они ПО.lОЖСНЫ с одной и той же целью - маги
чески предохранять от разных вредных влияний. На эту :мысль 
нас пата.'JIшвает находка в тайничке предметов подобной груп
пы, зафиксированная, напримср, в одной гробнице Среднего 
царства :[100, 57, 58J. ПО мнеIlИЮ иссдедоватеJlей, спрятанные 
та1<l01 образом издеJ1ИЯ peMeC.'Ja не представляли никакой цен
постн. Напротив, «дорогостоящими» были как раз те, которы
ми Бы.'Ia убрана мумия. Поэтому был сделан вывод о том, что 
спрятанные предметы должны были обладать скрытой цен
ностыо -- ДОПQ.lШИТС.lJ.ьно гарантировать покойному (в данном 
сдучэе потшйпой Сенсбтиси) б.'Jагоподучие в загробном мире. 
В некоторых могилах архео.'IОГИ находят бусы, браСJlеты и другие 
украшения, сознательно положенные возле покойника, как и 
многие aMy.lJ.cTbI '[35, 72J. Таким образом, при современном со
стоянии изучения этого вопроса, строго говоря, невозможно про

вести четкой границы между :\шогими предметами украшения 
и предметами, I(OTopbIe УСЛОВIIО называют подвесками-амулета
ми. Недаром аnторы, издаваnшие археологический материал из 
египетского поселения Армант. не отделяли бус от амулетов 
[105. 80]. 
Мы вправе допустить, что l\шогое в данном случае зависело 

от УСJlОВИЙ, при которых эти предме1ыI делались. Из этнографи
ческой литературы известно, что ПРОИ3I30ДСТВО амулетов было 
дслом ответственным и поручалось оно специальным лицам, 
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соБЛЮДё'!tlШI1М 111'11 patJOTe и известны~ 
условия. Только в изготовдепных таКЮI 
О'бравом предметах, как нолагали, за
ложена сверхъестественная ·СИ.'lа. Нс
малое, по-видимому, значение имсли и 

заклинания. 

§ 58. П РОtШ(J npeaJHeTbL nрtllсладного 
искусства. Помимо рассмотренных на
ми издеЮiИ имеется еще немало дру

ПIХ, точное назначение кот.орых оста

еТСЯЗЭl'адкоЙ. Таковы пайденные в Ха
наане серповидной фор'МЫ изделия из 
зуба бегемота и слоновой J<ОСТП [24, 
220, XXXIX:B] (рис. 23). Все их укра
шение с.остоит из сквозных отверстий, 
просвеРJlеI-IПЫХ в несколыю рядов. На 
некоторых из них число таких дырочек 

До·стигает се:\Пщесяти. 

Из Египта д-о на'С дошло не~[ало 
фрагментon скорлупы страусовых яиц, 
а иногда и целые яйца, если пе считать 
отверстия, через которое было выпуще
но их содержимое. На многнх из НIIХ 
обнаружен рисунок, нацарапанный ИЛИ 
ианссенпыи крас~ой (см. § 84). 

дошло до пас и нс60ДЬШОС деревян
ное резное изделие с выступа.ми. По 
мнеюпо Г. Брантона. это часть головной 
буланки [34, 19, ХУ:48]. Однако данных, 
подтверждающих это. нс·т. 

Рис. 23. Костяное lIЗ;J.е
.1не с УЗ0РОIl1-уг.qуО.1е-IIИ
нми 113 ,района Беэр-ТЛс· 

I:!Ы. Втора!! .ПО.1()внна 
IV 'ГысячеJIе'l'I1Я 

§ 59. Итоги. Из изделий прик.1адного искусстпа, J{aK мы ви
дели, в IV тысяче.:lетии распространение ПОJlУЧИЛИ лишь "Ia.'1blC 
формы. Только в конце ЭТОl'о тысячелетия стала ПОЯВЛЯТl>СЯ ме
бель. Все рассмотренные выше предметы бьши спутниками че
довска в его повседневно и жизни. ОнирадоваmI сго, удовлет
воряя эстетические потребности. Как ве.1ИКО было же.1JаЮlе 
иметь эти изделия, видно по тому, что в дело пускали любое 
сырье, начиная с драгодепных и ПО.'Iудрагоценных металлов и 

кончая илом. глиной, насекомыми и даже плодами. Все оже
релья из разноцветных бус п различных подвесок. браСJlеты-за
пястья на обнаженном, темном от загара теле, выглядели очень 
эффектно, как,. впрочем, и прическа, украшенная красивыми 
резными шпильками, перьями, ветками, нитками бус, а также 
светлые, разноцветные и пестрые от узоров одежды. Все это со
здавало красочную картину, да еще на фоне яркой южной при
роды! 

Можно говорить о чрезвычайно большой потребности у 
древнейших египтян и ханаанеяп lПlеть не только .'1ичные укра-
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шения, но и УI<рашенные изделия обихода и даже орудия (бу
лавы, рукоятки 1< некоторым из них и др.). 

Каждый хотел и мог их иметь. Именно это обстоятельство 
вместе с широким выбором J'lIатерналов, из которых создава
о'шсь предметы, приводило к тому, что изготовлять их нужно 

было в очень большом количестве. Иными словами, художест
венное производство бытовых вещей в древноети, как и в наши 
дни, было одним из самых ~laCCOBЫX искусств. Поэтому в НИХ 
)южно лучше всего выявить художественные припципы древпей
ших мастеров Египта и Ханаана. 

Выше пеоднократно отмечалось необычайное многообразие 
форм большинства рассмотренных предметов. Отсюда можно 
сделать ВЫПОд, что и ДJIЯ древнего человеI<а фор:иа изделия, 
·будь то палеТЮJ IЫIИ бусинка, ЮIСJТСl большое значение. Видно 
это и по ПОИСЮIl\I все новых и новых форм. В Египте в ранние 
периоды предпочтение отдавали lIравильным геометричестшм 

очертаНИЯ.'>I. Это и понятно, ПОСКОJlЬКУ первые мастера не име
ли еще навыков по пронзводству этих ПРСДI\Iетоl3, а такие фор
мы был!! более ПРОСТЫI\Ш. Таковы ромбы и различные четырех
угольные п треугольные поделки, а также и простые геометриче

·скис рисунки на кера:'lIИке, нсчатях и других предметах. 

Известно, что многис из геометрических фигур сами по себе 
красивы и любопание ими, а оно было и древним не чуждо, 
дает эстетическое наслаждепие. Во втором додинастичеСКОl\I пе
рподе художники обогаТИJТИ свою продукцию новыми, более 
СЛОЖНЫllIИ фОРl\Iами в виде рыб, птиц, животных и человече· 
скими ФИГУРI<а:\нт. 

В Ханаане, наст\Олько можно судить по известному нам ар
хеологическому материалу, прН изготовлении этих бытовых ве
щей СJIеДовали геЮ'lетрнчеСIШМ формам на всем протяжении 
IV . Тblсяче.'1етия. 

Прп работе над внешними очертаниями предметов мастера 
находили новые пропорции. Лучше всего это подтверждается 
эволюцпей керамики от неуклюжих неолитическнх горшков !{ 

изящным сосудам эпеО.iJитичеСI{ОГО времепи. ИздеШ1Я становятся 
более гармоничпьвIИ, а следовательно, и более красивыми. 

По-видю,юму, многое в изменении форм можно объяснить и 
развитием вкусоп и переменой привычек. Ведь 'изменчивость 
вкусов неизбежна во все времена. К такого рода явлениям от
носится и уменьшение' интереса к одним предметам, как, на
пример, египетские гребни и ШПИЛЬКИ, производство которых 
вследствие этого в эпоху Раннего царстпа значительно сокра
тилось по сравнению с додинастичеСТШi\I временем. Словом, 
можно говорить о своего рода «моде» И применительно к древ

ним эпохам. 

Геометрические рисунки, широко ИСПОЛЬЗ0вавшиеся в v
IV тысячелетиях, как уже отмечалось, не требовали от испол
ните.'lЯ большого мастерства. Последнее, однако, было совер-
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weHHo необходимо при вырезании ИЗДСJlИЙ в форме рыб, ПТИЦ, 
животных и JlюдеЙ. Но они представляли собой не изображе
ние каКОГО-,lшбо конкретного Дзнного животного, ПТИЦы, а ЯВ
лялись обобщенным образом рыб ИJIИ ПТИЦ ИJIИ разных ВИДОВ 
животных. Примечате.'1ьнее всего 10, что достигалось это всего 
лишь J]ерсдачей контура, без проработкп деталей, если не счи
тать некоторых египетских годовных иго.lOК с украшением в 

;виде птицы И l1алетот< в виде рыб и черепах. В первом СJJучае 
у фигурт<и птицы скупо отмечены особенности оперения. У па
леток-рыб дугой-чертой пр очерчена годова, а у черепахи сдеJ18Н 
.рисунок щита. 

Чтобы такой контурный рисунок животного ИJlИ птицы вер
но передава.'l природные черты, нужно было произвести их 
праВИJIЬНЫЙ отбор, т. е. ХУДОЖНИТ<У надо было анализировать, 
искать такие опредсляющие черты в строении ТУJIOвища, рогов, 

'ушей, которые отража.'1И бы характерное для каждого данного 
вида животных, например сабельной антилопы и аНТИ.'10пы-кан
ны, быка, Iшзерога и т. п. Поэтому ПРИПЛЮСlIутые тела пресмы
каroщихся или мухи, жуки и бабочки изображаJlИСЬ сверху, а 
другие животные, рыбы 11 птицы - сбоку. Слсдовательно, соз
данный мастсро:м типичный силуэт животного, птицы или рыбы 
:не просто передавал черты какой-то ОДНОЙ модели, а был кЗI< бы 
·собиратс.']ьным. ИНh1]l.ш словами, изготовление этих художест
венных издсдий прикладного ИСI{усства было творческим про
цессом. Именно поэтому в изображении животных, ПТИЦ и рыб 
·египетстше художники второй ПО.10IНШЫ IY -- начала III ТЫСЯ
че,']стия ДОСТИГJJИ БО.'lbШIIХ высот. Нельзя не удивляться У:\olению 
реЗЧИКQВ, которые могли этому рисунку-контуру ПРИДЗТl, еще 

и большую выразительность (см. козерог на черенке ЛОЖI<И). 
Бесспорно, некоторые, ИЗДСJlИЯ удались меньше. ПТИЦЫ на греб
'ИЯХ, напрпмер, почти все одинаковы. Сила обобщения сгипет
.(;КИХ художников, связанная с их .ттаКОНИЧIIОЙ манерой изобра
жения, такова, что, зз НСКJlючеппе:м очень немногих случаев, 

lюгда исслсДовате.'1И узнают в одно:\-, с.1учае наХОХJIившегося 

утенка, а в ДРУГОJl.I - как будто страуса, все OCTaJlbHble изобра
жения ПТИЦ на указаНIIЫХ пред:метах мы вынуждены опреде

.'1ИТЬ ЭТИМ общим наименованием. 
В основе такого способа художественного воспроизведения 

лежит умение видеть и неутомимая набюодательность. Они бы
ли свойственны древним людям, ибо без наб.'1юдательности и 
,связанного с нсй знания повадок животных не lIюгла быть ус
пешной и охота, которая в их хозяйстве занимала бодьшое 
место. В результате всех художественных поисков был вырабо
'Тан определенный тип I1.1IИ, как бы I\Ibl сказали, шаблоп ДЛЯ 
изображения животных, птиц и рыб. Поиски типического, о ко
тором говорилось выше, разумеется, приводили к упрощенности 

изображения, поскольку отмечали ведь только главное. НО ТSI.
КОЙ подход был оправдан; он был необходим на том раннем 
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этапе развитии IIст<усстяа, поскольку способствова.:I созданию 
дучших ТРЩРflретов,' JШТОРЫМ И следовали. Б.'Нlгодаря этому 
Jl,тассовой продукции - преЩilетам прикладно'го IIСI<УССТВЗ бы.;}О 
обеспечено высокое качество ИСПО.lнения. 

Вырабоп{а трафаретоп в Египте име.'1а и другое после~т
вие. Умение сказать о СЮ!ОМ главном неизбежно приводит к 
подчеркиванию отдельных черт в ущерб OCTaJJbHblIII. ПОЭТОl\.1У 
рисунок, сделанный древним резчико'М, в ЦСJЮМ стр<!даст схе
матичностыо, не раз уже отмеченной пами выше. НО в упро
щеннuсти этой замечаются определенные закономсрности. CiJO
ВО),1, отраБОТl{а фОР:-'IЫ вещи, как и егО украшение, привела к 
тому, что почти все предметы приклаДНОl"О искусства СДС.1Jаны 

на один .'1ад. Отклонения от этой нормы СТО.'1Ь псзначительпы, 
что их МОЖIJO не принимать во вниманис. 

ПО1.IИМО обобщенности В изображении нужно отметить и 
другую особенность. Все упомянутые ФIIГурки JIIодей, животных, 
птиц, рыб и насекомых даны в состояпии покоя. Птицы стоят 
со С.'10женны:ми I<РЫ.1ЬШШ. Четвероногие как бы заСТЫJ1И на 
двух обычно сдвоенных конечностях. Исключсние составляют 
.'IИшь немногие преД:\ofеты - TD.lIbKO в изображении козерога на 
черенке .1l0ЖКИ и плывущей рыбки (па.'Iетн:а) несколыю нару
шена '1'ра;т.ициоипая неПОДDИЖНОСТЬ. Сказьша.'1ИСЬ, вероятно, и 
трудность резьбы, отсутствие еще высо)<Ого мастерства 11 хруп
кость материа.'Ia (камень). Впервые СГlIпетские художники 
начнут персдавать движение mодей, бег животных и полет птиц 
n росписи 1I в «маркировке» (см. § 14, 78) на керамике IЗторого 
додинастического l!сриода. 

По.'тагают, что обычай украшать }lНогие преД~lеты ПРИК.lад
ного искусства животными и птицаi\Ш преследовал не толыш 

декоратиппуlO цедь, но бь1.l! обус.'10В.ilен и какими-то культово
маГИЧССЮIМIl потребностями че.'lовека. Тщ<, М .. э. l\'taTbe [9, 13] 
и другпе считают [186, VII], что па косметических палетках изо
бражали животных и птиц из магических соображений, чтобы 
УСlf.ilИТЬ целсбные или I<О.'1Довские защитные качества I<раСJ(И. 
Воз~южно, это мнение не .'1ишено основаrшя, и резчик, Dырезая, 
например, гребень и.тrи палетку, ИJIИ подвеску, ЖС.lал в них ви
деть и амулеты. Не ис!{.'!ючепо, что и другие предметы помимо 
раннединастичест<их .ТIOжек с черенком в виде rшнечности жерт

neHHoro, как нам кажется, животного (§ 34) и золотых подве
сок - жертвенных антилоп (§ 56), изображения животных и 
птиц на рассмотренных изделиях МОГЮI символизировать жерт

воприношение поТ<ойному, как и печати-цилиндры времени Ран
него царства со сценами принятия жертnеппой пищи (§ 35). 
В связи с этим целесообразно отметить, что на гребнях, шпиль
ках, палетках, например, преобладают рисунки птиц 11 вовсе 
отсутствуют рисунки хищников. 

Основная функция многих рассматриваемых изделий - быть 
п,")Лезными, но кроме этого они С.1JУЖИЛИ И украшением. Тако-
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Ба была потребность древних в красоте. Мастер, IIЗГОТОВЛЯЯ из
делие, стреМИJIСЯ сочетать СВОИ художественные вкусы с требо

ваниями, преДЪЯВЛЯС}IЫМИ к lIe~IY в связи с практически м назна

чением. В ЭТОI\I смысле предметы представляют собой нечто 
цельное. Тат<Овы завязки, изящно свисающие с плеча, красипо 
изогнутый НОСик у каменных и медпых сосудов, мягкое, полу
круглое завершение у рукоятот< ИЗ слоновой кости II золота н 
волнистое оформление боковых граней шпилек и др. 

На протяжении 1V тысячелетия у египетских мастеров IlO

степенно выработались опредеJlенные нормы, которые стали как 
бы обяэате.iIЬНЫМИ при УI<рашснии изделий. Достаточно срав
нить общий рисупок птиц И животных на гребнях, шпильках 
и ПctJlетках, чтобы убедиться в прави.ilЬНОСТИ этого положения. 
Была отработапа форма изображае~юго животного И.1И птицы. 

При изготовлении поделок древние рсзчшш руководствова
.'!ись принципаll1И симметрии. Это одинаково верно и для пале
ток и д.тIЯ браслетоп, состоящих из многих звеньев. Иногда из
делия ОТJlИчаJlИСЬ удивитеJlЬНОЙ симметричностью, доходящей 
до странности. Так, в случае с l!алсткой в форме плывущей 
птицы в жертву симметрии была принесена первоначаJlьная 
правильпая фОРl\'!а моде.тIИ (вместо ПТИЦЫ lю.ттучи.ттась «ладью». 
Но мы далеки от мысли упрекнуть древних мастеров в излиш
нем увдечепип соображениями гармонии, 110СIЮЛЬКУ многие ве
щи, изготовленные таким образом, в художественном отноше
нни, Heco~lНeHHo, стоят выше совершенно праПИJIЬПЫХ симмет

ричных. 

БьulИ выработаны и некоторые художественно-орнаменталь
ные приемы, которые совершепствоваm1СЬ в дальнейшем при 
работе над высокохудожественными рельефами и росписями 
(C;l-I. Г.1. II и 111). Часто ре.lьефныЙ узор па ГJlИНЯНОЙ, костяной 
II камешюй пос)'де и каменных подставках для нее, как и па 
Шl\аТУ.ГI!{ах, булавках, рукоятках, подвесках делали в подража
ние реальному: рисункам плетенки, ременной обмотке, шнуров
I{е ИJIИ перевочной сетке или Тl{ани, причем ОТ~-lечались многие 
детали. На ларцах начала III Тblсяче.lетия с ЭТОй же целью 
стали применять разноцветную мозаику. Достигали этого очень 
простымп средствами: вырезали прямые, ломаные, волнистые 

ЛИНlIИ, располагая их в одиночку или группируя параллельно 

или ПОД УГЛО!'.-I. Аналогичные рисунки-плетенки в росписи будут 
рассмотрены в следующей главе. 

Еще большего мастерства добивались при передаче n слопо
вой кости всех особенностей крученой веревки или птичьего 
пера (ручка I<ОсметичеСI<ОЙ палочки). Нечто подобное наблю
дается и при вырезании ажурной, но стилизованной бахромы в 
каменной палетке или костяном гребне-амулете и других изде
.iJИЯХ (§ 7, 23, 30). 

Кроме того, было немало и других чисто декоративных узо
ров, свидетеЛЬСТВУIОЩИХ о наличии творческой фантазии у древ-
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НИХ ~laCTcpOB. Например, покрываJJИ точечным узором поверх
ность сосудов, вдаВJJиваJJИ ногтем рисунок на глиняном браС.'Iе
те-кодьце и !'ЛИНЯНОЙ посуде. В Ханаане широко применя.rrи 
украшение каменных и костяных ИЗДеJJИЙ (браслеты, подвески) 
ПРОСВСРJJеиными отверстиями И.'IИ углуб.'Iепиями. Подобное ЯВ
ление повторяется и в раскраске предметов. Об этом свидете.1Ь
ствует черно-бе.пая и бело-красная pacl<paCKa некоторых навер
ший БУJIЩ~ и их моде.пеЙ, а таr<же и рукояток указанных булав 
D обеих интересующих нас странах. 

Большое место в оформлении предметов занимает и подбор 
цветов. NlacTepa никогда не УПУСI{а.rrи из виду возможпость ис
по.!]ьзопать яркие контрастные цвета. Это в одинаковой степени 
относится 1I К ожере.'Iьш.'1, в которых чсреДовз.1ИСЬ черные и бе
.тrыe бусы, и к другю;[ пзде.'1ИЯМ. Нередко вырезанный геометри
ческий узор заполняли еще бе.ТЮЙ пли черпой краСIЮЙ. При 
ЭТО~I обяззтедьно соблюдали правила контраста - врезы на 
издеШIЯХ из светлой слоповой Т<QСТИ ИДИ алебастра заполняли 
красной И.,·]И черной пастой, а углуб.пения на черной тасийской 
керамике и темных па.1Jетт<ах НЗ граувакки заПО.'1НИЩI бедой или 
светло-желтой краской. Того же правила прндержпвались при 
подборе материалов для инкрустации и мозаики - в ход пуска
.'1и J<УСКИ ЯРКО-ГО.'1убого фаянса, бе.'IОИ С.1Оновой кости, скорлу
пы страусовых яиц и цепных сортов дерева разного цвета. На 
ЭТОМ основании можно сл:еJIЗТIJ вывод о том, что древние ху

дожники не де.'1а.'1И ЧСТI\Ого раз.:IИЧИЯ между рельефом и рос
писью. Паста-I<раска СЛУЖИ.lа дополнительным украшением 
рельефа. 

В л:анной Г.паве раСОlOтренн бо.!lf->шая оБЩ1СТТ, ист<усства, в 
НаТО рой так богато проявили себя МJJОГОЧИС.пенпые беЗl>шянные 
мастера. Часть пз раСОlOтренпых в главе вещей представ.пяет 
собой художественные произведения. Таковы многие сосуды, 
па.'1етки, ЛОЖI<И, косметические нз.rlOЧКlI И такие яркис украше

ния, как браСJIСТbl из гробницы Джера. ПОСJIсдние НО красоте 
и сложности рисунка, по Ilзяществу ОТДСJIКИ могут ]IOСIЮРИТЬ С 

совре:Vlенньвш ювеЮJРПЫМИ изде.1ИЯМИ. Но и на других, часто 
непритязате.'1ЬПЫХ предметах, .1ежит печать пепзменного вкуса 

и ~1aCTepCTBa. Таковы многие гребни, шпильки, браслеты и дру
гие поде.;ШИ из дерева, рога, кости и С.'IоповоЙ кости. Эти ма
териаJIЫ . .'\Сl'ЧС 1I0ддаются обработке, не требуя СТО.1Ь сложных 
приемов, как при ПРОИЗВОДстве каменных сосудов ИЮ:I кремпе

вых браСJlетов. Но и в последних двух случаях мастера достиг
ди БО.1ЬШИХ высот. Они HepeДI<O оказыва.rнIСЬ виртуозами. Это 
в равной мере относится п к кремнеделам-камнел:елам, п к 
тем, которые ИЗГОТОВJIЯ.'IИ фаянс, глазуровали различные изде
лия и работали над юве.rrИРНЫl\IИ I:Iзде.'1ИЯМИ. Словом, были 
найдены приемы, с помощью которых древние блестяще овла
дели материалом. Б.'1агодаря тщатсльной работе :многие небо.тrь
шие предметы превраТIIШIСЬ в шедевры. Способствова.1а тому 

96 



и превосходная отдеJIка, которая БЫJIа результатом совершен
ной ШЩiфОВКИ, осуществ.lявшеЙся, однако, при помощи самых 
примитивных шлифовальных приспособлениЙ. Чувствуется, что 
мастера были взыскательны к своей работе. 

В процессе изготовления металлических бусин, медной и се
ребряной посуды были открыты принципы штамповки И способ 
соединения металлических деталей (пайка), а ТaI<же прием 
покрытия одного металла другим. 

lVlногие из произведений, с которыми мы ознакомились, не 
тзт< уже и просты по своей I<ОНСТРУКЦИИ (мебель, браслеты из 
гробницы Джера), если учитывать, что речь идет о вещах, из
ГОТОВJlеппых пятьдесят и более веков назад. 

В процессе работы над этими малыми формами были сде
ланы технические открытия, которые позднее, в III тысячелетии, 
легли в основу отдельных отраСJJей художественного производ
ства, например изготовления высокохудожественной мебе.IIИ, 
фаянсовых и глазурованных изде.'1ИЙ, росписи и рельефов, и ко
торые таюке способствовали возникновению очень существен
ных строительных КОНСТРУКЦИЙ, наподобие опускных дверей-мо
нолитов, КО.11ОI-II-I, оформления стен глазурованными плитами 
и ми. др. 
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Г Л А В А II. 

РОСПИСЬ 

§ 60. Общие эалtеttаН/lЯ. дrс"нне египтяне 11 
хапаапеяне УI{раша.rш: росписью предметы 113 различных мате

риаJIOВ: глины, I<ОСТИ, камня, кожи, ткани 11, ~'lОжет быть, дере
ва. Иногда изделие покрыва,llИ УЗОРО~I, чтобы оно выглядело бо
лее ярким, например по светло-желтому фону кожаIlОГО колчана 
от пача.па 111 тысяче,lIСТПЯ {55, 64, ХХХ 1 :е] нанесли голубой 
ираСl<ОЙ I<РУПНУЮ косую сетку. Очевидно, с той же це,'IЬЮ раз
рисона.'1И зигзагообразным УЗОРОl\! кусок КОЖИ, найденный в 
Нагаде. Иногда к раскраске прибега.;ш, ЮII{ мы ВИДС.rrи (§ 26), 
из желания сделать модель болсе ЩНIВДОПОДОUНОЙ. Поэтому на 
глиняных моделях наверший находим рисунки, аналогичные 
Te.\I, которые были обнаружены "а известных нам уже камен
ных булавах (черные пятна по белому фону). На глиняных мо
де.IШХ ножей, игравших опреде.пеннуlO родь в заупокойном 
КУПЬТС [147, LXVII:l, 2], l{раСI<ОЙ, нанесенной жирными линия
ми, подчеркивали мнимую РУIЮЯТКУ орудия. На найденных в 
гробницах первых царей наконечниках стрел из С,rюновой кости, 
!{ак, впрочем, и па глиняных моделях [35, 89], острый, конец ок
рашен в красный цвет. Полагают, что в данном случае мы ста.'l
киваемся с магическим значением краски (кровь). 

Археологический материа.:1 из Ханаана дает также примеры 
росписи на гюше и камне. Самым, однако, блестящим обра
зом искусство живописи древних мастеров проявилось на кера

мике, называемой расписной, в РОСШIСИ степ, па джессо и на 
ткани. 

Древняя стенная роспись n обеих интересующих нас стра
нах наносилась прямо по глиняной штукатурке, которая покры
вала степу из кирпича-сырца. Достаточно было загладить тз
кую стену, «загрунтовать» ее слабым раствором желтой охры, 
и полотно для будущей J{артины было готово. Принято назы
вать древнейшие стенные изображения фресками. Техника «эль
фреска» Г'редполагает роспись водяными красками по сырой 
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еще известковой штукатурке, чтобы r~раски лучшс закреШIJIИСЬ. 
В рассматриваемое нами время писали по сухой глиняной шту
катурке, что существенно меняет дело. По существу живопись 
на стене в Иераконполе и В Гассулс выолненаa в той же тех
нике, что и роспись на I{ерамике, которая производил ась так

же ПОС.'lе сушки, но до обжига. 
Совершенно особого рода РОСПIIСЬ мы встречаем па джессо. 

джессо представляст собой покрытые грунтом (состоящим из 
извести, песка и поды или ме.'lкотолченоЙ извес'l'КОnОЙ крошки 
в смеси со СВЯЗУЮЩИ;\I веществом) толщиной 4-8 мм .1IЬНЯНУIO 
1'кань. После высыхаНIIЯ полуtIалось своего рода картонажное 
изделие - основа ДJIЯ будущей картины. 

ЕгипеТСl<ая н ханаанская разрисовка керамики хотя и не 
блещет ПОЛИХРОМIIОСТЫО, но сдеJIана яркими красками. В Егип
те она обычно двухцветная: беJю-r<орнчневая и красно-корич
невая. 

Росписи на стенс н на джсссо treCKO,1JbI<O от нее от.;шчаются. 
В первом случае встречаются J<раСI{И пяти цветов: зеленая, 
красная, белая, черная и желтая. На фрагмснтах джсссо из 
Нагады и Арманта обнаружен .многокрасочпыЙ рисунок, для 
которого БЫЮl использованы черная, бе.'lая, красная и зе.lепая 
краски [7, 36; 105, 121-128]. В Ханаане на всем протяжепии 
IV тысячелетия д.']я росписи применялись II01>IИМО самых рас
пространенных «расного И I<Оричневого пигментов еще черный, 
белый и желтый. 

Таким образом, всю СJIOЖНОС1Ъ красок в природе древние 
художники сумели передать сто.'!ь СI<УДНЫМИ средствами. И в 
это:\'( их большая заСJIvга. 

На БО,lIьшипстве росписей монотонность в окраске отсутст
вует, поско.1Ы{У налицо хотя и незнаЧИТС.lJьная, но контраст

ность, которую IIридают светлые пигменты. Кроме того, I<раски 
эти хорошо соотнос.ятся. Можно говорить об определенной гар
монии цветов. КраСI<И сочны и в то же время сдержанны - об
щий колорит спокойный. Правда, нужно учитывать, что краски 
за 6 тысяч лет неСI<ОЛЬКО потускнеЮI. Так, от иераКОППОJIЬСКОЙ 
росписи остались .1Jишь смутные очертания. 

В обеих странах пользоваJ1ИСЬ естественными минеральны
ми красками. Самыми распространенными ИЗ них БЫ.IIИ охры 
(окись железа) желтого, красного и коричневого цветов [1'05, 
131, 181]. Бе.'IЫЙ пигмен'I' на египетских сосудах представля.1J 
собой раствор извести и I'ипса, который дает особенно нежный 
цвет. Иногда бсдой краской для ксрамики С.1l)!жила свеТJlая 
глина [105, 182]. 3еJJепая краска по.nучаJIaСЬ от растирания 
медной руды-ма.lIахита [105, 121], а черная-от сажи или ИЗ
мельченного древесного УГ.1Jя. 3амеТИl\I, кстати, что много позд
нее. во 11 тысячелетип, красящими веществами ДЛЯ керамИlШ 
по-прежнему ЯВ.'JЯJIИСЬ охры в смеси с глиной [7, 151, си. 7}. 
ТЯJ{ИМ образом, уже l{ пача.lIУ IV тысяче.lетия в распоряжснии 
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древних ХУДОЖНИКОВ бы.'Iи краекирззноо'браЗI-lЫХ Цветов и {)Т
тснков. Сырье для них было художникам .1егко доступно. Jlишь 
малахит добыва.'IСЯ на полу{)стровс Синаи и к югу от Мертвого 
моря, откуда он и достаВJlЯЛСЯ на запад - в Египет н на се
вер -- в Ханаан. 

Писали древние мастера, по-видимому, водяньвш красками, 
которые представляли собой раствор хорошо измельченного 
минерального вещества. В некоторых случаях добав.'IЯЛОСЬ еще 
клеящее вещество. Так, А. Лоту [97, 247-248] удалось обнару
жить в I{pacI<e петроглифов ТаССИJIИ казеин и сок акации. Ч'rо 
же касается состава красящих веществ для ]<ерамики, кожи, 

I<аI\IНЯ в IV тысяче.'Iетии, то здесь полной ясности нет. 
Хорошую краску умеЮl деJIать уже по BpC,\oleHa Heo.'НlТa. Об 

этом свидетельствует густое покрытие на HCl<OTOPbIX неО,1]ИТИ

ческих сосудах из Рас-Шамры [155, 259]. 
Художники могли писать пальцем, КИСТЬЮ или каКИМ-JIИбо 

специа.;'!ЬНЫМ орудием. ВОЗl\ЮЖНО, что в ~гипте в древнейшие 
времена, как 11 позднее, опредеJlенпую рот, игра.'! камыш 

Juпсus maritimus {7, 550]. Конец c,-сБJ1Я камыша срезался под 
углом, и полученным острым краем проводили самыс тонкие 

линии. Мы не осведомлены о кисти хапааПСI<ИХ ЖИВОШIсцев. но 
ДОПУСI{аем, что и они без труда i\ЮГJlИ найти растение, расщеп
.'Iенны:м концом которого МОЖНО БЫJIO работать. Во всяком c.I]Y
IIae, и в Египте, II в Ханаане известны древнейшие рисунки, сде
.'lзпные И тонкими, и более ТОJIСТЫМИ ЛИПИЯМII. У мастеров уже 
в те времена, как показывают ИСС.l]едоваюш, бы.'1И выработаны 
определенные приемы нанесения узора на изделие. Волнистые 
динии по внешней стороне миски сгипетский мастер на кл зды
вад, когда изделие было опрокинуто вверх дном. Остальную 
часть рисунка он деда.'1 110 своему усмотрению, c.'IerKa HaK.'IO
няя и придерживая се другой рукой. 

ЖИВОПИСЬ ХАНААНА 

§ 61. РаСnUСliaЯ керамика. В Ханаане уже в нео
литическую эпоху налепы и вдаВJlепный узор дополня.'IИ кра
сочным (см. § 13). В IV тысячеJlетип продолжали эту тради
цИЮ н, кроме того, ИЗГОТОВJIЯЛИ расписные сосуды [32, LXXXV]. 
На протяжении всего V и в начале IV тысячелетий происходит 
процссс постепеююго упорядочсния рисунка на керамике. От 
бессистемных штрихов совершается переход к четкому диней
НОМУ узору, состоящему из ЯРI<О-красных 11 lшричневых пара.'!
лсдьных прямых И волнистых, в том ЧИСJlС чешуйчатых и зиг
загообразных, линий, I1роведенных по светлому фону горизоп
тадьно, веРТИI<а.'IЬНО или наклонно {32, 83, 1-5}. Заметное место 
занимает и рисунок знакомой уже нам ветки-еJlОЧКИ (см. § 13). 
который, однаl<О, на севере страны преврати.'IСЯ в геометриче
ский узор (рис. 24). Так, рансе свободно JIежавшая на амук-
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Рис. 24. РОСПИСh Н3 lIео.qитичесlOlХ 
сосудах. Посе..lепие К)ЖIщ,го 

Хап.аа1Ш 

Рис. 25. Раслиснаи J(ерамика 
из ГаССУ.1а. Вторая поmJвина 

IV тысячелетня 

Сl<Ой керамике веТIШ превратилась в серию уголков, соединен
ных концами с обрамляющими линиями; посередипе через вер
шипы уголков ПРОХОДИJJa третья .'1иния, параллельная двуr.·! 

первым. 

Во второй половине IV тысячеJIСТИЯ на смену .'J.инеИному 
орнаменту приходит узор из геометрических фигур. Особенно 
охотно рисовали u,епоч!<у из треугольников, соединенных меж

ду собой вершинами. Цепочка эта IШК бы опоясывала тулово 
сосуда. Такой рИСУНОI< можно понимать кю{ дальнейшее раз
витие зигзагообразного узора с тои лишь разницей, что l<аждый 
отрезок ЛО~Iаной линии теперь ЯВЛЯJIСЯ стороной треуго.'1Ьника. 
ПРЯМОУГО.'1ьпИI<И, квадраты, ромбы и треугольники, как прави
ло, заштриховьшаЮIСЬ пара.'l.'1ельпыми или перекрещивающи

мися линиями [93, XCJ. Часто этот узор из геометрических фи
гур сочетался с обильным линейным, так J,HK в обычае было 
покрывать орпаi\Iептом всю поверхность гончарного изделия, 

наподобие llлетения. Такое сочетание, на наш ВЗГJIЯД, нельзя 
считать особенно удачным из-за перегруженности раЗНОРОДIIЫ
I\ПI элементами. Более гармоничныJ'.'l бы.'] орнамент, распростра
ненный во ВТОрОЙ половине IV тысячелетия в IОжном Ханаане. 
Ярко-красными горизонтальными .1Jипиями-дентами опоясывали 
все тулово сосуда, по]{рытого светло-желтым ангобом [24, 216]. 
Разнообразие вносили тем, что меняли их ширину. а иногда 
желтые широкие полосы раСПО.1Jагали вертикально [111, 40] 
(рис. 25). 

В районе Беэр-Шевы и Иудейской ПУСТЫНII большинство со
судов имеJЮ рисунок у верхнего края. Овальные, одинакового 
размера красные пятна, как бы имитирующие .1Jепестки расте-
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ния, окаймляя верхний край 
шарообразных сосудов [115, 
253]. В III тысячелетии тради
ция геометрической росписи 
продолжает развиваться, но 

рИСУНКII теперь усложняются, 

ПОЯВJIЯЮТСЯ новые мотивы. 

В обычай вошеJl У'зор из косой 
сетки и '1юротких вол·нистых .'111-

Рис. 26. Г,mыш с геом.етричеСJ<ИМИ иий, Iнокрывающих 'все ту-
рисункаМII 113 Лбу-Матара. Вторая JIOBOCBepxy донизу [32, 357, 

!I"ЛОВИlIВ IV тыr.Я'lе.Р.етия рис. 275-·277]. Таким образом, 
в Ханаане в 'противополож

НОСТI, древнему Егюпу в росписи эпеолитической и раннебронзо
ВОЙ керамики развитие получил лишь отвлеченный геометриче
ский орнамент. Вывод этот верен и в отношении галек с узором, 
части урн и некоторых стенных росписей Хапаана [193,17]. 

§ 62. Рисунки на гальке. На многочисдснных га.'1Ьках, назна
чение которых остается до сих пор загадкой, встречаются ана
логичные мотивы. Речь идст об очею, простых рисунках из по
лосок, точек и крестов (рис. 26). Камнн эти быт! зафиксирова
ны в раЗJIИЧНЫХ энеШIИ"ичеСIШХ поселениях Ханаана, а в двух 
ХИЖllнах Абу-Матара (Северный Негев) ими даже Бы.1I выло
жен ПО.'J. Рисунок обычно наНОСИ.lIИ пальцем, I<ОТОРЫЙ прсдва
рите.rlЬНО 7IНII<ЭЛИ в красную краску (охру). Иные из голышей 
были таКИ~1 образом украшены с обеих сторон [120, 336; 124, 
167-169; 116, 125]. 

§ 63. Роспись оссуариев. НеБОJII,шие гдиняныс погребаJIьные 
урны в виде ;\-lOде.'JИ ХIIЖИНЫ с двускатной крышей украшались 
красной геометрической росписью, подражающей материала:м, 
ИЗ которых строплп В древнейшем Ханаане жилища [3, 71-79]. 
Часто пара.'IJlе.,Iьные .'JИНIIИ делят их стороны на пояса, внутри 
которых помеща.!1Н четырехугольники, треугольники. Этим как 
бы намека.1И на кладку из кирпича-сырца и ПJIетенки с обмаз
кой. Интересны II ТС из рассматриваемых изделий, у которых 
крышки несут узор, являющийся преlсрасной ИЛJlюстрацисй к 
тому, что крыши хижин покрывали ШIЛЬМОВЫМИ листьями-вет

ками н тщателr..но уложенными пучками CO.1IO~lbI иди тростника 

(рис. 27). Дверца неIЮТОРЫХ оссуарисв заrптрихована под сет
ку-циновку. Са:.\>IЫ~IИ, пожа.ТJУЙ, интересными оссуариями явля
ются те, на стенках которых видсн растите.1Iыlйй узор. Назва
нис это, как мы увидим, условно. Несколько вертикальных 
стволов с раздвоением наверху общими очертаниями, действ и
те.ЛЬНО, наПОl\шнают na.гlbMbI. Но БО.тIьшие листья этих деревьев 
представлены иа рисунке короткими параллеJlЫIЫМИ черточка

ми, отходящими в обе стороны не TO.ТJЬKO от верхних веток, но 
и от основных стволов, что создает большое сходство этих ри
сунков со знакомыми нам уже ветка ми-«е.ТIOчка ми». Иными 
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словами, создается впечаТ,lение 

необычайно геометризированных 
растительных МОТИВОВ. Рисунок 
этот примечателен и стройной 
композицией. Три пальмы соеди
няются верхушками, образуя две 
арки. Контур пальм, как и лИНИЯ 
основания урны, сна'бжеп черточ
ками-листьями. 

На иных урнах верхняя часть 
стенок также украшена фигурка
ми треугольников и МНОl'ОУГОЛЬ

ников-звезд [125, 17, 18]. Торец 
Hel<OTopbIX УРН оформлен в виде 
челов_сческого лица; глаза нари

сованы (овалы-дуги, от которых 
отходят черточки-реснички), 

§ 64. Росписи Гассула, Наи
БОJIЬШИХ высот геометрический 
рисунок в Ханаане }1,остпг в уни
кальной многоцветной стенной 
росписи Гассула, При раСI<ОПI<ах 
здесь на месте некоторых древних 

домов nскрылп IIебольшие кускп 
обмазки нижней части стен (верх
няя до нас не дошла), па которых 
были сделаны рисунки. К сожа
лению, живопись плохо сохрани

дась. В самом лучшем СОСТОЯНИII 
дошел фрагмент с большой звез
дой диаметром около 2 м (рис. 
28). Даже при самом бег"ом 
взгляде на этот РИСУНОК бросает
ся в глаза ВЫСОI{ая его ТОЧНОСТh. 

В геометрически llраnШIЫJЫi\: пер
вый (внешний) ВОСЬМИУГО.1JhНИК 
вписано еще три Ilоменьше раз

мером, но все они тоже правиль-

д 

о 

РИС 27. ПогребаЛhI1ые УР'IIЫ 
из ПОСС.~СШIЯ ЮЖНОГО Xallaa,J1f!. 
Вторая ПО,lОDИl1а lV тысяче,1етия 

ные и ориентированы точно так же, как и первый, Во внеШНll(1 
многоугольник вписано несколько OI<ружностей разного диа
метра, а по образовавшимся ободкам распрел.е.lJены ОПЯТ], рам
HO}lepHO шестнадцать малых треУГОJIЬНИКОВ, 

Все восемь ОТРОСl'l<Ов самой бо.rIЬШОЙ (первой) фигуры 
оформлены одинат{ово: концы их наполовину темные, а наполо
вину покрыты узором из светдых ВО,1нистых ЛИНИЙ, проведсн· 
Ных пара.'ЛС.ilЬНО. Такое чередование мы увидим и во внутрен
ней части звезды. Волнистые линии на отростках первого 
восьмиугольника хорошо согласуются со свет.JJЫМИ и темными 
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Рпс. 28. ГаССУ.'Iьская роспись. Вторая л О.'ЮВ 1111 а IV Тblсяче.'1СТИЯ 

ободками, как и ПУНIпир, очерчивающий частично второй и 
полностью третий МНОГОУГОJIЬНИКИ, СОГJIасустся с пунктиром 
.ВНУТРИ малого КОJlьца в центрс звезды. Тшшм образом, мы на
блюдаем праВИJlыюе чередование опредеJIСНIIЫХ узоров и кра
сок, что вносит в общий рисунOI( ЭЛС),оlент разнообразия, благо
даря чему он лучше воспринимается. Словом, рассмотренные 
рисунки свидетельствуют о на.тrичии у древних ханаанеян не 

TO.'IbKO известных эстетических запросов, но и о довольно ·слож
ных, разработанных правилах и навыках по их удов.тrстворению. 

Особого внимания заслуживает еще одна деталь. Треуголь
ные пространства, образовавшиеся в центральной части рас
сматриваемой фигуры, заняты сетчатым РИСУНl<ом, что роднит 
данную живопись с расписной керамикой (§ 61). Это и понят-
110. Они ведь одновременны. Гассульская стенопись датируется 
последней четвертью IV тысячелетия. 

На том же фрагменте помимо каких-то неопределенных гео
метрических фигур видны и маленькие треугольники, постав
ленные в ряд, короткая полоска, заполненная волнистыми ли

ниями, и треугольник с несколько закругленными сторонами, а 

внутри него виден самостоятельный орнамент: пунктирные ли
нии, стрелочка и даже животное. 

На гассульской керамике среди геометрического орнамента 
встречаются одиночные очертания, напоминающие животных 

(собаку, газель, страуса [30, 153]). Однако гораздо лучше MO~-
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йо ПРОсj/еДи'гь приемы художников по изображению животных 
на указанной стенной РОСllИСИ. Животное, которое находится 
внутри ужс упомянутого треугольника, передано в геометриче

ском СТИ.1е: в виде ПРЮ-lOУГОilьника с заострением-мордой, от 
которого идут двс чсрточки - их надо ПОIll/мать как сдво

енные конечности, подобно ТОМУ, КЭI.{ это наб,1Jюда.10СI.:o нами па 
египетских гребнях. 

В ол .. ном рисунке ка!..: будто узiJ.ают изображение рыбы. 
Заu.l.L!.КОЙ остаются еще Трll фигуры. В одной НЗ них видят 

хищного зверя (тигра или .асопарда), а две другие опредсляют
ся ИСС.1едоватсля!'tш по-разному: крылатый монстр, демон, схс
!l"атичное изображение слона l2, 136-137, рис. 21]. IIe lBiCH 
возможности сказат!> об этом ЧТО-Шlбо новое, заметим .пишь, что 
и в этих СJlучаях живописец исно.rн,зовал l{раски контрастных 

цветов - IIроведены бе,:Iые и красные IlОЛОСЫ. Кроме того, ИН
тересно, что художник уде.'IЯ.'J большое BНIOHllIlIe такой дста.1И, 
как глаза. Онн сделаны непропорциона.'IЬНО большими и очень 
яркн","ш (БС.'Jые КРУЖОЧ:IШ) 1[33, 132]. 

Особое место занимает рисунок птицы на фраг:меllТС из дру
rOI"O Л:О:\-Iа. Большая (ее дшша - 40 см) черная птица дана на 
ЯIЖОМ желтом фонс, что спидете.1JЬСТВУСТ о llрекрасном умении 
мастера 1l0дбнраТL> цвета. В противоположность только что рас
О'1ОТРСНПЫJl.f угловатым геометрическим РИСУНКЮI животных 

птнца имеет ~!Ягкне OKPyr:IblC очертания. Она очень напоми~аст 
го.'Iубя, Kal{ думают исследоваТС.'lll. К сожалению, РИСУНОК до
Шl'JI не 1l0.'JHOCTbIO и IlСЛЬЗЯ сказать с уверенностью, было JIИ У 
ПТIIЦЫ две конечности II.'JИ то.%ко одна, которая сохранилась 

па рисунке. Судя [[о фотографии, можпо предположить, что ху
дожник хоте,l щ~рсда'I) I\-rазками-пятнами и оперение llТИЦЫ. 

IIa третьем остатке степы предстаВJlены пять пар челове
ЧССI<ИХ HOI', которыс llринад.nежат сидящим людям {2, 3]. Они 
переданы двумя краСI~а:.\ш: черпой н желтой. 

О композиции РИСУНl<ов на псех рассмотренных остатках сте
пы из-за их фрагментаРНОСТll творить не приходится. На самом 
БО,lЬШОМ I<YCI(C со звездой все остальные фигуры разбросаны 
вокруг этой центра.'JЫIOЙ. Остается неизвестным, стремидись JIИ 
мастера па рисунках I<ak-тО упорядочить весь рисунок или нет. 

В итоге i\ЮЖНО сказать, что к нача,IJУ III тысячелетия хана
анские ХУДОЖНИКИ разработали не тодько простые и С,IJожные 
геометрические узоры и изображаJlИ в грубо геометрической 
манере предметы, животных, но Деда.'!и ТaJ<же попытки. пере

дать отде.11ьные органические формы, как-то: птиц, че.'Iовеческие 
ноги, используя при этом мягкие, более свободные приемы, ко
торые свидетеJIЬСТВУЮТ о желании мастеров передать" натуру 

более правильно. Правда, изображения человечес.КИХ ног •. как 
и многое другое, не поддаются сколько-нибудь четкой интерпре. 
тации. Поэтому у нас нет основания говорить о сюжетной рос
писи в Ханаане в IV тысячелетии. 
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ЖИВОПИСЬ ЕГИПТА 

§ 65. Декоративная роспись на керамике. Пер
вая расписная керамика стала появляться в Египте в бадари
скую эпоху (на рубеже V и IV 'ГЫСЯ·Н~.'IетиЙ). В одном СJlучае 
роспись предстаВJlЯJlЗ собой небольшие красныс мазки-пятна, 
разбросанные по внешней стороне, на нижней половине чаши 
[37, XVI:16]. В другом СJlучае по внутренней стенке нег.lуБОI<ОЙ 
миски нанесен тоже красной краской рисунок, состоящий ИЗ 
НССI<ОЛЫ<ИХ десяТl<ОВ ПОJIOСОК, расходящихся радиально от цент

ра днища. Все они ОI<анчиваются на одинаковом расстоянии от 
края сосуда (37, XVI:15]. Таким образом, здесь мы ужс сталки
ваемся с жеJlанием мастера как-то упорядочить рисунок. 

В следующе~1 периоде эта тендснция проявится в еще большей 
степени. 

Роспись первого додинастического периода - это контурный 
рисунок беJIOЙ, а иногда желтой краской по коричневому фону. 
В ПРОТИВОПОJlОЖНОС'ГЬ этому во втором ДОДннастическом перио
де рисунок наносили главным образом теМПО-I<Оричнеnым пиг
~[eHTOM по розово-желтой основе керамики, причем фигуры, пе
реданные контуром, или ЗaI<рашивали равномерно (СlIJIУЭТ), ИJШ 
.заштриховывали меJIКОЙ косой сеткой. Кроме того, ПРОДО.'Iжа
лась и традиция бслофигурной РОСПIlСИ, нрпмсняемой в пер
вый додипастический период (159, 263]. Древние мастера не зна
,'IИ светотени. При ШIOСКОСТIЮМ изображении (силуэт) без отра
ботки деталей необходимо БЫ-'IO умение точно передать форму, 
на что, как мы увидим ниже, древние художники обращаJIII 
БОДЫIlое внимание. 

В росписи керамики первого додинастического периода бо.'lЬ
шое место занимают липии (паралле.lIЫIЫС и перссекающиеся) 
и различные геометрические фигуры. В НС!<ОТОРЫХ узорах ис
следовате.'lИ спра.l:lедливо усматривают подражание плетению. 

Это и не удивите.'lЬНО, ес.'IИ вспомнить, какую бо.'lЬШУЮ роль В 
жизни древнего че.'lOвека игра.'IИ всевозможные П.'lетения. На 
циновках, I<стати СJ(азать, не только формовали ксрамИI<У (см. 
§ 9), но БЫПО.'IНШIИ множество других работ. На обратной сто
роне одного фрагмента джессо из Армапта [105, 131] ясно пид
НЫ c..:IeAbl отпечатавшейся плетенки, которые свидетельствуют 
о том, что и художники не обходи.тIИСЬ без циновки. 

Наилучшим образо:м узор плетенки Dиден на рисунке сетки, 
края которой оформлены в виде бахромы, напоминающей нсза
деланный конец циновки (22, XXVI: 1], и па одной тареЛI<ообраз
нои чаше (148, XV:13] с шашечным узором, на котором часть 
клетOI< заштрихована волнистыми чсрточками_ На стенках не
которых более глубоких чашек из Нага-эд-Дер [99, 90, рис. 37dJ 
искусно нанесена спиральная сетка раЗJ1ИЧНЫХ видов. Известен 
сосуд, расписанный бе.'IЫМИ точками, которые образуют прямые 
веРТИI<альные линии, в цел'ом создающие впечаТ.~Iение узора-
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Рис. 29. ГеСНIс"Гричсская ОР'lJамснтация чаш из I-IаrrаJtLI. 
ПСРВдJl ПUЛОПИПд IV тысяче.1JеТШI 

плетенки 1[99, рис. 56d]. ИНЫ:VIИ С.;l.Oвами, от IIРИМИТИВНОl'О укра
шения пеo.rIИтичеСI(ОЙ кера?\шки в виде нарезного и тисненого 
рисунка корзиночного ШIстения в IV тысячелетии псреш.'1И J( 

изображениям, в которых тот же узор предстаШlен линиями, 
нанееенныl\ш уже краской. Традиции эта, как уже упомина
лось, оказаJlась 0'1('1-Ib устойчивой. Много позднее в фараонов
ском Египте ей следопаJlИ в рельефе и по дерепу, и по ГJIаЗУIJИ. 

Однако в другой части кера~шки с геометрической орнамен
тацией исследователи усматривают "!ИШЬ даJlьн('йшее развитие 
перпонача.'lЬНОГО рисунка ПJlетсНlШ, обогащенного уже фантази
ей рисовальщиков. Тш{ой. рисунок покрынаст сплошь внутрен
нюю, а иногда и верхнюю часть внешней поверхности чаш 
(рис. 29). Основная особснность этой росниси - заполнение ри
сунком всей внутренней поверхностн, цснтр IЮТОРОГО совпада.l 
с геометрическим центрОl\I ДlIИIЩl сосуда. Малые фигуры-тре
УГО.'lьнИlНl чаще РЗЗМСЩI1.1ПСh I! таком порядке, что ВСС изобра
жение бы.'IО СИJIIIYlетричным. Правда, это правило не всегда со
бюодадось древними мастераМll. Внутренность некоторых чаш 
[142, NQ 11509 J бывает разделена на несколько асимметрично 
расположенных и J( тому же раЗIlовеШIКИХ треУГОЛЫIИКОВ. 

Обычно центральную часть сосуда занииаст МIIогоуго.riЬ>ник, 
ПрИЧС!'lI вершины его HaIlpaB.'1CIIbI к I{paro сосуда. Иногда в цент
ральной части еще вписап кружок. В реЗУ.1l,тате ПО.'JучаJIСЯ 
рисунок, очень похожий па цветок ,[148, XV:7]. Внутренность 
некоторых чаш занята фигурой, ПОХОЖСI~1 па CI...,bHO увсличен
ную снеЖI1Н1<У с отходящими из цснтра веточками с"ючки. Бы-
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вает, что внутренность гончарного изделия делится на несколЬ!<О 

трсугольников с вершинами, обращенными к центру. Иногда ИХ 
оставляли гладкими, но чаще одни из них сплошь заполнены 

точками, расположенными D TaKOI\'I порядке, что образовывался 
рисунок сетки, а другие перечеРI\НУТЫ параллельными ряда?f1И 

зигзагообразных ЛИНИЙ. От такого орнамента из криволиней
ных, прямолинеиных и волнистых узоров, к тому же очень пест
POI'O JI яркого (белым по коричневому фону), казалось бы, 
должно было рябить в глазах. Однаио он хорошо смотрится 
из-за того, что между трсугольниками оставлены Г.'lадкие по

.1Осы. Такого же эффекта добпвались в СJIучаях, т<огда все поле 
вокруг фигур заштриховыва.'юсь параЛJIельными JIИНИЯМИ или 
решеткой. При нанссении ШТРИХОВI\И тоже соблюдалось рас
стояние - оставляли I\оричневый «просвет» между белыми .11 и
ниями .. Кроме того, чтобы снять монотонность, чередовали фи
['уры с разным запо"нениеi\! [22, XXIV; 148, XV:3J, Штриховку 
IIаносили с соблюдением опредеJIСННЫХ праВИJI. ЕСЮl в тре
УГО,;ТЬНИК Вписывали подобные, но меньшие по размеру фигуры, 
то ИХ стороны были строго пара.гrлсльны сторонам БО,1ЬШОГО 
треутольника (99, рис. 4Н LСШI треуголыIИК покрывали сеткой, 
то .'IИПИИ, ее составляющие, тоже были параЛ,lrс.'IЬНЫ сторонам 
фигуры. Прави.orо это соблюда.'IОСЬ и при заполнении простран
ства, окружавшего основные фигуры. Тут ПРИi\Iеняли те же па
раллельные ЛИНИИ, I<OTopbIe образовывали знако;vrый уже НЭi.\I 
узор «е.'Точки» ИЮI сетку f37, XXXVIII:18n, 33k; 88, 178]. Благо
даря этому весь рисунок на чаше приобрета., стройный reoJ\ICT

ричеСI\ИЙ вид; ОН лсгче воспринима.,ся глазом. Все это, следо
вательно, понимал и древний мастер_ 

На более УЗКИХ и высоких чашах, а также кувшипообразпых 
сосудах впутреннюю поверхность было трудно украсить. Поэто
му ста.1И переходить на внешнюю роспись. Выход на внешнюю 
поверхность повлек за собой И изменения в КОМПОЗИЦИИ. В,,·тесто 
радиального размещсния фигур появляются новые приемы де
.'Iения поверхности. Горизонтальные линии членят поле на поя
са, а вертикальные - па части, которые условно ),lОЖНО назвать 

кадрами. В этих ГОРИЗОlIта.ттьпых поясах размещались треуго.тть

ШIЮI [142, .N'Q 11514J. ОДНИ сосуды разрисовапы одинаковыми по 
размеру фигурами, на других - эти регистры расширяются n 
направлении сверху вннз, что вело за собой и увеличение тре
УГОЛЬНИIюв. Указанный прием приводил к тому, что подчерки
валась объемность кувшина О42, N2 11534]. Значительно реже 
встречаются гончарныс изделия, в украшение которых входят 

квадраты [142, ХХI; ]\;2 11535, XXI; .N'!? 115711. На оДпо:м I{УВШН
не видим ГРУППУ таких фигур, постаВ.'Iенных с интерваJIOiЧ одпа 
над Друтой и соединенных между собой вертика.1hНОИ линией, 
к которой все они примыкают одной стороной, 

В росписи керамики второго додинастического периода по

прежнему подражали узору Шlетения, но использовали для это-
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~'O новые мотивы. Рисунок заметно УСJIожняется. 110МИ1lЮ про
стой сетки, которая, однако, теперь дается в виде чеП<Q очер
ченной полосы-пояса i[43, 48, рис. 14], поверхность часто покры
вали чешуйчатым узором сетки [99, 69, рис. 27с], орнаментом из 
групп коротких волнистых линий [138, XXXlll:3, 12, 21], а так
же шахматным рисунком [99, 69, рис. 27с]. При этом одна по· 
,'Iовина фигур заштрихована теl\шо-коричневой краской, а дру
ган - светло-желтая, оставлена г.'IадкоЙ, что придает керамике 
сходство С шахматной доской. При ЭТО'.\-I иногда ХУДОЖIШI( нс
по.l!ьзует известный уже ему эффект, заключающийся в том, что 
в средней части сосуда с шахматным рисунком помещадп 
более крупные чстырсхуголыпп<И [148, XIV:D, 3с]. Опи па 
·сферическоЙ поверхности слегка раздутых овальных сосудов 
I<азаJIИСЬ больше. Этим опять подчсркивалась объемпость сосу
ДОВ, и, кроме того, песь рисунок пе казался столь одпообраз
Hbll\I. 

Во ВТОРО1-l додинастическом периоде в росписи керамики 
впервые начаJIИ имитировать более дорогие сорта кампя. С ЭТО!I 
целью повсрхность посуды покрывали точ!{ами, бо.ТJЬТIIОГО раз
мера занятыми и просто lIятнами-мазками, очень похожими на 

те, которыми усыпаны такие твердые горные породы, как брск

чия И порфирит [37, LXX:7; 148, XIV:\VB; 140, IX:18cl; L47, 
LXVI:3]. Встречаются и такие гончарныс изделия, на которых 
0pHai\ICHT составлялся из точек-кружочков разной величины, 
разбросанных в более или менес праВИЛЬНОi\I порядке [37, 100, 
LXX:7]. По-видимому, данный узор - дальнейшее . развитпе 
только что упомянутого рисунка, I{OTOPblM пользова.'IИСЬ Д.'IЯ 

.имитации различных J"OfJHbIX llopOA. Оп возник из желания упо
рядочить узор, сделать его более правильным (рис. ЗО). Такие 
древние геометризироваппые узоры хорошо смотрятся. Недаром 
п в паши ДНИ подобные рисунки охотно используются в деко
ративном искусстве (ткаНII, обои и мн. др.). 

Волнисты с Ю1НИИ И многочисленные Iю:у[бинацип из пих за
нималн значительно~ мссто в росписи второго додинастическо

го периода. Этими линиями охотно ОфОрМ.'Iя.'Iи верхпюю часть 
сосуда, а иногда - верх п низ и даже его днище. Располага,,}И 
их горизонтально, вертика,lJЬНО или наклонно. Иногда волнооб
разные линии заключаЛI1СЬ в полосы, тянувшиеся сверху дони

зу с ПРОi.\Iсжутками, оставленными гладкими (рис. Зl). В дан
ПО:'lI случае мы опять ощущаем художествснное чутье i\IaCTcpa: 
пе перегружать деКОРИРОВI<У, чтобы изделие .'Iучше о'!Отрелось 
[99, рис. 66е]. На некоторых гончарных изделиях указанные ,')и
нии превращаются в споего рода гирлянды. Их размещают 
в неСI<ОЛЬКО рядов, в результате чего создается впечатление 

драпировки, под которой помещена женская фигурка [148, 
XIV:D50b]. Окружали рИСУНI<ОМ из этих линий и ручки-нале
пы, как бы вовлекая тем самым рельеф-налеп в рисунок [37, 
XL:59q] . 
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Рис. ЗА. Р!lсунок.па ке,раМПКё 
из А10стагедды, Н .... шТНрующий 

горную породу. 

Вторая !1O.'ЮВИllЗ IV Тblсяче.'1ешя 

Рш·. 31. РИСУllOl( JJЭ ·волнистых. 
.'1ИlПlii на сосуде и.1 Герзе. 

Bropall ПО,IQвина IV ТЫСЯ'IеJJетю=,:: 

Известны DОСПИСП, где ВllсреМСЖI{У с группами коротких под
нистых .tIиниЙ стоят столбики из КРОХОТНЫХ уголков, KOTopb,le 
ориентированы одинаково [140, IX: 12Ь]. На других изделиях они 
выглядят I<aK N-, z- п S-образные знаки, которыми нередко по
крыва.'rи СП,10ШЬ всю поверхность сосуда [133, ХХХУ:59Т,. 
XXXVI:63bJ. -

На сосудах второго периода встречаются СИ,'1уэтные тре
УГО,IIЫШКИ. Они меньше по размеру, нежеJ1И те, I<OTopbIe МЫ на
б.:Iюда.'1И на кераМlIке первого додинастического периода, и по
ставлены в ряд. Они стоят .'шбо поясом в верхней Т10.rIОВИНС со
суда и.'1и где-нибудь посередине Р28, XVI:78c; 138, XXXIV:55J. 

I Широко распространены в это время и СIlИра.1И. КРУIlНЫМ 
спира.'1еобразиым рпс')'пком (насечками и гребнем) украшаЮI 
гончарную посуду еще в неодите (§ 13). В первом додипастиче
ском периоде эта традиция продолжалась - наносились сетча

то-спира.1ьные росписи [99, 90, рис. 37dJ. На шарообразных и 
УДJlинеНlю-ова.1ЬНЫХ сосудах второго додипастичеСIЮГО периода 

нередко рисоваJIИ четырех- и ПОСЬМIIвитковые спирали, равно

мерно размещая их по всей поверхности [138, ХХХУ:67] 
(РИС. 32). О ПРOllсхождеНШI этих заМЮIУТЫХ КРИВЫХ сущест
вует пест<о.'1ЬКО теорий. Некоторые исследовате.'ш склонны бы
.1и вил.еть в ннх сетку, в которой спирали обозначают УЗЛЫ' 
Шlетепия [62, 97]. Ж. Капар [38, 109], например, считал, что они 
соответствуют силыIO увеаиченным спирально закрученным ра

кушкам, которые часто находят в НУ~IМУJ1ИТОВОМ египетском 

известпяке. Иными С,lоnами, Ж. Капар видит в этом I<aK бы 
наыеI\: на БОJlее ценный )'!атерпал - камень (с:м. выше). Третьи 
llО.'1агают, что ПОI\Ш"ro декоративности в таких рисунках надО' 

виден. еще какую-то абстрактную сим вOJlИ ку, II скдонны СВЯЗЫ
вать сппраJJИ с СИ М ВО.:Ю)I жизни, веч.ности [70, 332; 1.64. 245]. 
Д . .'IЯ пас в данном С.rIучае очевидно, что псрвопача.:JЬПЫЙ смысл 
этих орнаментальных мотивов неяссн. Лучшим тому подтверж
дением является вариант с ДВУi\IЯ БО.1ЫШШИ спираJJЯМИ, СОСТОЯ-



'"щими из десяти и бол,ее ВИТIЮВ. ИХ рас
полагали по ·одной па двух противопQ.1ТОЖ
"НЫХ сторонах сосуда [133, XXXIII:32]. 
Нево.тrыro напрашrшается вопрос, не воз-
!}!икл.и ли эти парные ,большие спира.1И 

под влиянием ри'сунка тах называемого 

растения Нагады (см. § 67 и рис. иа стр. 
113) . Поэтому и толкова иие описываемых 
"узоров спор ПО. Как бы то ии :было, узор 
"этот развивалея. Встречаются образцы, 
где спирали раСПОJюжены и вперемежку с 

I группами коротких ВОЛНИСТЫХ .тшний. 
{ § 66. Роспись на джессо. ПРОСТЫМlI 

Рас. 32. Спирали впере
:Vlеж!{у с во.1НИСТЫМН .1И

ПИЯМИ на сосуде нз Гер
эе. Вторая по..l0В'lша 

IV тысячметия 

~ 'геометричеСI<ИМИ орнаментами украшали ХУДОЖНИКИ и изделия 
;" пз джессо. Так, прямоугольной формы предмет (S) размеРО:\I 

1 О Х 14 см был красного цвета, а по диагопа.'IИ по нему прочер-
'чены ЛИПИИ, причем в ОДIlОI\·, случае диагональ состояла из двух 

i параллельных .тrииий. На другом фрагментс (D) размером 19 Х 
! Х 5,5 см по бе.'IОМУ фону нанесен узор из череДУЮIЦИХСЯ концентри
, 'ческих кругов-овалов черного и красного цвета [1 ОБ, 121, 122]. 

:ПOJIaгают, что рассмотренные прсдметы МОГJIИ быть МОДС .. 1ЮIII 
:.. ЩН1'а. 

~ § 67. Изображение растенuй на lCера,ииlCе. При изображении 
~. растений в первом додипастическом периоде Х"дожники настой
': "ЧИБО искаJIИ способ передать самым простеЙшим образо~, их 
~. ,-особепности. Обычно их рисовали в виде вертит{ального CTBO.'Ia 
!с отходящими в обе стороны ветвями-черточками, направленны
~~ ми либо вверх, либо впиз. Все их делали строго параллельны-

ми. Необычная гсомеТРИЧIЮСТЬ рисунка достигалась И в том слу
'час, если ветки передаваJIИСЬ УГО.1Jками, будто наДЛОМ.1]енные 
посередине с концами, повернутыми либо вверх, либо вниз. Ри
"~YHOK этот гепетичеСI{И связан с растптельными узорами, кото

ры~и украшали керамику неолитического и бадариского времени, 
Рисова.'IИ геометрически прави.'IЬНЫС растения и в виде 

.стержня с симметрично раСПОJIOженными ветками, от которых 

в свою очередь отходили симметрично расставленные ветоt.ШИ. 

:Наиболее простейшим рисунком растения надо считать стебе
лек, перечеркнутый горизонтальными черточками, которые 
ДО.'1ЖПЫ были обозначать в CTO.ТIb схематической форме и веточ
ки, И .'Iиству 1[35, XXXIV:29]. ПРИ еще более беглом рисунке ра
·стения выглядели как вертикальный стержень, перечеркнутый 
:зигзагообразной линией сверху вниз, а в наиболее подробном 
варианте горизонтальные отростки превращались в большие 
oOBaJlbHble листья. Иногда деревья и кустарники отличаются на 
'одних и тех же росписях лишь размером 1. 

1 Аналогичиый геометрический растителыный орнамент в сочетании с сет
,кой встречается и D росписи еnшетской керамики фараОIlОВСКОГО воемени -
JI тысячелетия [36в; УII:76Р]. 
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p.:r~, ЗЗ. JJ;оБР<Jжепнс paCTCHJii\ на еГllпет(;кой KepaMIIKe, 
Гlеrnая 1I0:I()JHIН~ '\.-' ТЫСfТ'lс,~~т-rrя 

Д<J.'IЬJlеЙшеii разрабоп~ой рассмотренного ::V10пша надо СЧII-' 
тать и РИСУНОК, ч.гrСШIЩlIйСЯ пертикаJIЫIЫМН JlИI-IШJJIIIИ, соеДlJнен
JIЫМП между собоii л:пу:·м:\-треJl.-IЯ рядаМJJ зигзагообраЗIIЫХ ,'IИНП 11 , 
I\-rежду КОТОРЬВШ n СIЮЮ очерсдт> остав,'!сп г,']аДI<ИЙ фан [138, 
ХХIХ:52, 75а, 73ЬJ (рис. 33). 

Крайне ре/).I<II изображения раСТСНllЯ со свобоJТ.НО лежаЩIJМ II 
ьеткаМIJ,отпеТJ3,lеНIIЯМИ, которые располагаJIИСЬ бы неСИМJI.-rет
РJРIIЮ по всей внутреJJней поверхности lVlиски (рис. 34). При ЭТО:-I 

листья обычно переданы в виде ОЩJ)''l'

Рн(;. 34, РИСУllоr( расте

ння. с аСИМ~lеТР!lЧПО рас

ПО.'10ЖОННЫМН neTKaMH. 
ПеРDая ПО,llОВlIна lv' ты-

СЯЧСЛС'fИЯ 

стеНIlЯ, КОТОР ый MO.iKHO 
радикально ОТХОД51ЩИМИ 

лых заппткоп r133, XXIII:72b]. 
Асе j1i1CClVlOTpCJJHble ПРЮ-IСрЫ 1101<(1-

JЫВ<JЮТ, ЧТО В пеРГ\О~-1 додинастичеС]{U~1 

lIерподс египс1'СКИС рисункп раСТСIшi'i 
как бы IIропизаНL>I геометризмом. Ху
ДОЖНИ!Ш по всех случаях ищут матсма

тическую СТРОГОСТЬ, используя при ЭТОМ 

I\rrаВПЫl\'1 образом !!рямыЕ', J(О!ЮТЮIС .'10-
~1СlI1ые .!lИIIИИ II угоm<Jl, которые к тому 

ЖС располагаются СИ:\-IМGТРИЧJlО 2. ЛШI1Ь 
пзреДК<J они прибсга.1И к раЗ.1ИЧНЬШ 
,<ривым, требуlОЩЮ! уже больших 11а
BbIJ<OB. Эти элементы будут часто встре
чаться на ксрамике следующего перио

да. 

Во второй ПОJIOВИПС IV тысяче.rIСТIШ 
художники нашли повые средства дл5Т 

переl1.аЧIl богатств paCTIITeJlbHOfO мира. 
В это время преобладаJl рисунок pa~ 
описать как lIОЛУКРУГ с пссI<олы<мIJJ 

черточкамп (рис. 35). Он, J{aK кажет-

2 11-11101'0 позднее n Египте тоже с;.~еJt[)lJали этому правилу_ На чаш\? 
XVII1 династии [152, LV] цветки лотоса рсILI!о:южены строго симмстрично, 
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Рис. 35. Рисунок дерспа
I,устарникз на керамике 

.И3 Герзе. ·Вторзп подови-
.на IV ТЫСЯЧС.1IеТИfl 

Рис. 36. Сосvд из Хсма
:'lиЙе. «Растение Наге
ды» (левый). Вторая по-
допина {У тысяче.'1етия 

'Си олицеТПОРШI собой кустарник ШIИ у{рону дерева 3 с веТВЯМII 
iИ листвой. Ство.'! выглядит I<aK вертикальная черта, де.'lящая 
эту фигуру ПОПОJlам н внизу НССIЮ.'lbКО выступающая за ее нре
.де.1Ы. Иногда вводят и допоюIптелыIеe детаJJИ: из 1.{РОНЫ вы
ступают две симметри'lНО распо.поженные ветки [133, 
XXXIII:36p.]. Наряду с этими растениюш художники второго 
.додинастического периода не пренебрегаJJИ и елочным УЗОРОl\I, 
встречавшимся на керамике первого додинастического периода. 

Очень своеобразно писаJ1И так называемое растение Нагады, 
абиссинский банан, ранее ошибочно пазывавшиЙ.ся алоэ [3, 160]. 
В его рисунке удачно сочетаются симметрично свисающие пуч
;IШ намеренно увеличенных дугообразных линий, означающих 
.длинные изогнутые листья этого растения, и короткие прямы.с 

.линии, обозначающие его ствол. Древние ХУДОЖНИКII поняли 
декоративность такого изображения и потому нередко увели
чиваJlИ его. Иногда такое растение занимает центрадьное место 
на сосуде (рис. Э6), а ему в виде ДОПD.lIнения приданы мслко на
рисованные волнистые JlИНИИ или животные [133, XXXIII:36a, 
36с, 36g]. 

Широко использова.1JИ для декора и ветки пальм, которые 
обычно изображали на носу .'1адьи (рис. 35) _ В отличие от 
абиссинского банана они представлены несимметричiIЫl\IИ, но 
зато изящно изогнутыми. Изображение это многократно варьи
ровалось, но часто для стройности рисунка ПОЛУДУЖI<и-веТIШ 
вписывались одна в другую. Короткими параллельными штри
хами, перечеркивающими эти гибкие линии-ветви, в схематич
ной форме передавали листья. Таким образом, набросок расте
ния приобретает определенную законченность, хотя он II не 
уравновешен у<ак симметричный предыдущий. 

В рассмотренных рисунках растений второго ДОДИП8СТИ'lС-

з Много п,озднее в Ег.иптс ВСТРt!чаются сходные рнсунки пальм.· На одной 
стеле времени ХХ-ХХI ДИ'настий [152, ХСII] !<ронз ПЗJlЪМЫ выглядит "ак 
зе.I!еныЙ полукруг, 113 которого выступают зеденые ПОЛОСЫ-.~истья. 
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ского периода по-прежнему много геометрических ЭJlементов, 

например прямые ЛИНИИ ствола дерева или куста и абсолютно 
ПРШIые параЛ/lельные черточки-листья· пальмы. Вместе с тем 
видны и новые эле:о.1СНТЫ, которые БЫ,lИ введены мастерами 
второго периода. Вместо жестких, угдоватых линий чаще ста
ди прибегать к МЯГКИМ, И3ВlIвающимся линиям. Очевидно, на
бдюдательность древних живописцев подсказывала им: что
бы IIзображение растения было правдоподобнее, ближе к на
туре, необходимо ввести ДОlIOлнительпыс характеристики. В 
результате растеllllЯ стали передавать мягко изогнутыми ли

ниями. 

Необходюю отметить и другое. Столь праВИJIЫ-Iые рисунки,. 
как узоры-спираШJ, растения Нагады, ветви пальмы, состоящие,. 
выражаясь математическим языком, из открытых и закрытых 

кривых сложной конфигурации, были под силу лишь художни
Kar.l, у которых была верная руда. Чтобы добиться такой боль
шой точности рисунка, нужна была большая выучка. На созда
ние определенных прие:,юв по освоению новых БОJIее сложных 
фигур п диний ушло нсмало времени, которое и отделяют ри-
СУНКII первой половины IV тысячелетия от рисунков второй_ 
половины того же тысяче,lетия. 

§ 68. Об орнаменте. Все рассмотренные в § 65-67 геомет
рические узоры из ЛИНИЙ и фигур, как и растительные мотивы, .. 
служили украшением. Обычно тадой узор называют орнамен
том. Помимо геометричности в рассматриваемых египетских. 
узорах соблюдается и таl{ая особенность орнамента, как гра
фический ритм. Таковы повторы треугольников, квадратов, ра
стения-елочки, ВО.1ШIСТЫХ линии в правильном порядке
(см. шахматный узор, например). Поэтому термин этот приме
ним и к египетской декоративной росписи. 

Египетский орнамент в основе своей предметный. Мы набшо
дали узоры, подражающие рисунку плетенки, CTPYI{Typbl !<ам

ня, растений или пронзводным от них. Органические фОР~IЫ 
(люди, животные, ПТИЦЫ и Т. д.) сохраНИJIИ на протяжении IV 
тысячелетия свой первоначальный ВИД. 

На кера:МИI<е IV тысячеJIСТИЯ очень часто встречается орна
мент, состав.ТIенныЙ из волнистых липии. В фараоновское время 
художники так изображали ВОДУ и в сосуде, и в пруде, и в. 
капа.rrе [153, 143, рис. 105]. Этот зигзагообразный отрезок вошел 
и в иероглифику. Три короткие волнистые линии стали озна
чать идеограмму «вода». Ниже мы увидим, что в многофигурных 
росписях IV тысячелетия линии эти часто осмысляются тоже 
как вода. Поэтому будет вполне логично считать, что если 
поверхность гончарного изделия была пот<рыта волнистым 
узором, художник указывал на . жиддое его содержимое [99. 
рис. 193d]. 

Значение других наиболее распространенных египетских ор
наментальных мотивов: треугольников, групп угодков или зна-
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ков N, Z, S (см. рис. на стр. 131), рисунков растений, станет 
ясным, когда мы познакомимся с многофигурными IЮМПОЗIЩИЯ
ми древних мастеров. Забегая вперед, заметим .'Тишь' что еги
петские изображения растений и других органических форм не 
,претерпели бо.ТJЬШИХ изменений, не выродшшсь. В них сохра
:нился более ИJIИ менее реа.'Iистичест<ИЙ прототип. 

§ 69. Особенности изображения животных, птиц cl различных 
.nредметов в nервОА! додинастическом периоде. Помимо рассмот
ренных геометрических РИСУНКОВ растений и узоров имеются 
,еще и такие, которые СОстоят из OTДC.1JЬHЫX фигур жпвотных, 
:птиц И различных преДJ.\olеТов, JШК, например, ладей. На плоском 
дне одной чаши из Нагады [133, XXI:19NJ, явштющейся цент
РО:\-I МIЮГОУГОJlьника, острые углы которого поднимаются к 

краям, видно довольно неуклюжее профИ.;Jьное пзображение 
животного семейства кошачьих (пантеры? см. рис. 29 на 
-стр. 107). Появляются одиночные зарисовки птиц, помещенных 
в отдельных секторах внутренней поверхности МИСIШ. Чаще, од
нако, но всей внутренней поверхности располагаются нест<олько 
животных (бегемоты, КРОI<ОДИЛЫ, БыI,' гривистые бараны). 
Встречаются и ящерицы, рыб~т, скорпионы. При знакомстве с 
искусством древнейшего Египта перед на~ш предстает богатей
ший животный мир Северной Африки. 

Фигуры животных переданы необычайно точно, с соб.lюде
пие~-I ПРОПОРlJ.ий. У бегемота, крокодшIЗ и ящерицы бо.ТIьшое 
тело и маленькие конечности, козсроги, гривистые бараны, IЮЗ
,,1Ы ноказаны стройными. Зато быки часто предстаnлены в виде 
удлиненных прямоугольников. ЭТИМ как бы подчеркивается их 
грузность. Они стоят на коротких, но могучих ногах. В резуль
тате получается правильное, но чрезвычайно упрощенпое изо
,бражепие животного (рис. 37). Такая схематизация рисунка 
животных, как, впрочем, и растений и других предметов, яв
ляется одной из особенностей художественной манеры древне
египетских художников. В этих· контурных рисунках нам было 
бы очеиь трудно угадать быков, если бы не одна очень сущест
венная деталь. Головы их увенчаны необычайно правильно Bы
.писанными полукругами рогов. На эту важную дета.'IЬ древний 
художник всегда обращал большое внимание. Поэтому совер
.шешю невозможно спутать, например, антилопу с гривистым 

.бараном или с быком. Форма их рогов раз.'шчна. Иногда вво
ДИ.ТIИ И другие ДОПОJlнитеJIьные детали, например наДГ.'Iазные 

,БУl"ОРКИ у бегемотов (рис. 38) ИJlИ два ряда острых зубов у со
,бак с приоткрытой пастью. Иными словами, мастер, де.lая за
.рисовку, отбирал определенные, наиБО.ТIее важные, присущие 
данному виду животных признаки. Это в равной мере относит
ся и I{ общим очертаниям фигуры и к форме рогов, ушей идру
.гих особенностей. Такое подчсркивание важных, опреде.71ЯЮЩИХ 
черт при общей упрощенности придавало рисунку ясность. Вве
,цение ненужных подробностей, напротив, :.югло бы затруднить 

8" 115 



Рис. 37. РНСУНКJl ЖIIIЮТilЫХilа кераМlше первого ДОДIН1(}стического ncpaO,JJ> 

понимание г.lавпого. Не столь, правда , ул.аЧI10Й БЬJ.llа ПОПЫТI\& 
художников изобразить, например, жирафа , Нс всегда они да
же могут быть легко отождеСТВJlепы ~88, 167-169] (рис. 39), 
так НЗI< пеправилыro переданы отдельные особепности этих 
грациозных травоядных, и в первую очередь их длинные тон

кие шеи [133, XXV:99J. Одню<о последнее обстоятельство не снн
жает высокого в целом мастерства древнейших живописцев , 
По красоте и правилыroсти некоторые из зарисовон справеДЛI1-
во могут быть отнесены к шел:евраl\I. 

Такой у)!елый рисунок художников первого дол.инастическо
го l1ерпо;~а, само собой разу;-."еется, был связан с их тонкой 
наблюдательностью (см . § 59). ДреВIIИС художники хорошо Зllа
.'Ш попаЩ":J1 ЖИВОТНЫХ, так ](а" жили среди них. Ведь охота 11 
скотоводство ИГрЭ .1 И В ИХ жизни немаJlоважную роль. Охотнп
ку приходилось терпе.1И130 ВЫС.rIеживать животное и напрягать 

всю свою силу и JIOBI<oeTb, чтобы добыть чуткого и хитрого 
зверя . Отсюда н возникало у древнего человека повышенное 
13Н1п"arше !{ ЖIIВОТНЫ)I . Близко паб,'lюдал человек и за поведе
нием домашнего скота. Поэтому художники и умели подмечать 
ГJJзвное, а затем изображать его. 

Росло и мастерство древнееГНПСТСI<ИХ ЖlIвописцев. Начале 
его, как мы в 11 Л, е ,J1И , относитси к неолиту, !<Огда первые рисунки 
царапались ни посуде, На протяжеIIИИ всего IV тысячелетия 
еГlштяне рисовали па сосудах и на других предметах. Рисова
JIИ много, непрерывно. Достаточно вспомнить, что изготовление 
всего того огромного [\С.'Iичества предметов украшении и обихо
да, которые мы рассмотреJIИ в гл. 1, также предполагадо пред
варите.rIьньiЙ набросок. Он бы.'] необходим и резчику И ваятеmо 
(см. гл. 111). 

Ес.rIИ внимательно приглядеться к уже упомянутым рисун-· 
кам, то можно заметить, что форма всех животных на рисун
ках первого додинастичееКQГО периода сводится к геометриче

сю!\! фигураi\1. Так, бегемот представ.rrяет собой два РЗЗlюве·· 
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Рис. 38. ГеомеrРll'lесюн; Ш ·ГРИ.\Оl!ка туловища бсге~·(ОТО[l на со;.;удс. 
Первая ПОЛ()[lИ'J1iJ I\i ТbJСНЧСДСТИЯ. Бр-нтаllСЮIЙ музей 

лнких прямоуго.1ьника, соединенных под yrJlOM. Крокодил со
стоит нз ПРЯМОУГО.IJЫlIша, а хвост представ.IJен в виде удлинен-

1101"0 треУГО.'1ЫIИl\а, фОР:ЧЭ же rO.IJODbl чаще вссго приближается 
к ромбу или треугольюшу. Конечности у них - четыре пара л
лельных линии. 

То же ;\"ы наб:JlодаС~·1 и n штриховке, нанесенной на ту.rюви
ще. Изображения крокодила и ящерицы чаще всего ПОI<рЫТЫ 
прямой И.'lll косой сеТlЮЙ. Ту.IJОI3ище бегемота также бывает за
штриховано параллеЛЬНЫl\Ш линиями или решеткой (см. 
рис. 38). ФИГУРКИ быкоu, жирафов, КОЗJЮВ и других животных 
ПОКрЫТbI сложными узорами, СОСТОЯЩИ!\НI из неско.fJЬКИХ откры

тых треугольников, вписанных ОДИН в другой . Эти двойныс И 
тройные треуго.'lbНИКИ располагали I3пеrемеЖI\У: одип - вверх 
вершиной, другой - вниз вершиной . Иищ'да при беГЛО)1 наброс
кс эти фигуры преврэща.'IИСЬ в ПОЛУДУЖf(И. НИК<}JЮИ законо
мерности в узоrах штриховки животных пывести невозможно. 

Можно говорить .1JИJllЬ О ПРСИI\-Iущественном использовании пря
мой и косой решеткн дДЯ I<РОКОДИЛОП и черепах. В случае изо
бражения неСКО.f1ЬКИХ бегеж)Тов на ОДIЮМ сосуде узор зало.'1-
нения стремились разнообразить. Так. на 1Ji1ше Британского 
музен (см. рис. 38) их тела заштрихованы не lIOЛlЮСТЬЮ, а ко
сая сетка прерывастся г,rrадкими полосами . Все в данном слу
чае записе.!JQ от художествснного чутья мастера. Изредка встре-
1Jаются РИСУНКИ ЖИIЮТIIЫХ (жираф и гривистых баранов и даже 
ЩЮКОДИJЮП и бегс)ютов), те,;1O которых сплошь ПОКРЫТО верти-
1<а.тIЬНЬВШ ВОЛIIПСТЫJ\!И .'1llНl1ЯМИ (см, рис . 39) . 111трихопкз ис-
1I0.ilьзова.1аСh художниками первого периода очеIIЬ щедро. Из()
бражая четвероногих со СДВОСIIIIЫМИ конечностями, запо.гlНЯЛИ 
таюке (j прострапство между lIарами конечностей зигзагами и 
J<ОРОТКИМИ черточками, как будто животные стреножены. Края 
сосудов также часто ОФОРМЛЯJlИСЬ геометрическим боrДlОРОМ из 
треугольНlШОВ и линий-зигзагов. ПОЭТОМУ геометрическая про
стота n !I10бражеНl1lI растений (сч. § 67), ра:ЗЛНЧIlЫХ I1рсдметов 
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Рис. 39. Роспис[, Шl сосуде : ЖИlJОТJ:Ll (; ( : <J!J~/ JHL / - ГРИI!~ (: ТJ,; ii uap~l/, 
qюзсрог 11 жирафы. ТIсрпан 1I0.·шыm; ' 1\'/ ,,/ С Я'I ('.1СТИ51 

и орнамента хорошо сочетается с П':О:'l еТРllЗированно(r формой 
животных и ИХ штриховкой . ИзвеСТНbI ЛНШЬ lIe?lНlorHC НСК,llО
чения из указанного правила. Так, на дпух мисках из ХС;'lа 
миие и IIага-эл:-Дер [37, XXXVIII:49k; 99, 7] животные переда
ны очеш, мягкими, округдыми JlИIIИЯ с.1УТ . Подобно TO]\'IY !<а)\ 
древние ХУДОЖNИIШ нашли способ передавать услоJ3НО псе МIIО
гообразие красок окружающего их :\шра .111ШЬ не!VIJIОП!IIНJ (6с,1О
же .. 'ПОЙ, красно-коричнсвой и черной) l<раСЮIМИ, 01111 СДС.'liJ,'IИ 11 

другое большое открытие - свели все разнообразие фОР:\1 в 
природе к простсйшим геометрическим. 

При изображении животных iКНПО) i JJCIIЫ JI})ндеРiIШВC:lJIНСЬ 
правил, с которыми мы уже ПОЗII(]I\ОШJ ,'ШСL (0[. § 29, 59) . 
Тело КРОКОЛ,Н ,lа неНЗ\lешlO рисовали так, как 6)'.:1ТО .\lЫ смот
рим на него СВСРХУ, а на xnocT и голоnу - сбоку . На бож: е под
робных РОСIlИСЯХ хпост, I{ак правило, снабжсн характерной де
талью - зубчатым гребнем, а голопа IIредстаП.'Jена с раскрытой 
пастью, так что пидны обе челюсти. Праnи.:1O это распространя
ется и на другнх пресмыкающихся [l.за, XXV:IOOF.., ХХ:5М] 
(рис .. 40). 

ЧТО ЖС ),асается млеКОl1итающих, то их изображали n про
фию., за ИСКЛЮ 'lениеi'l-! rOjJOBbI, I\оТО!)СIЯ бывает представ.'1ена по
разному. Голова БО,lьшинства рогатых животных, в том числе 
и быков, оБЫ4НО Ilсредана в профиль, а рога - n фас . ИСI\ЛЮ
чеН~lе составлиют лишь такие травоядные, как сабельная и не
которые другие виды антилоп, а также козерог (l<а:\lенный ко
зел), У которых рога изображаJIИСh в ПРОфЮlh. НеТРУДIIО до
гадаться , 'leM это вызвано. ХУДОЖНИК руководствовался TC:\I , 

чтобы Д,'Ш l<аждOl'О вида животных предеЛЬJJО ясно, праВН:IЫJO 
и характерно изобразить рога. Длинные, дугообразныс рога са
бельной антилопы и козерога лучше всего дать в профи.nь , тогда 
как у быков и гривистых баранов, напротив, рога МОГУ"!' БЫТh 
предстаплены внолне OT"eT.!1J'IBO только в фас. Н ад(), однако, 
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замстн'П" что 'рассмотренный 
прием -ВОЗНИК не сразу . От 
'10[ '0 же первого додинасти 

ческоI'О 'периода извсстны из

ображения [3, ри{; . 1:7], гдс 
голова ,быка прсдстаВ:I сна в 
фас (IЗИдНЫ оба гmJза), (l ро
га - n профиль . Очевидно. 
художники этого времени 

еще ТОЛhКО ИСJ<али этот при

ем. У собаки при ПрОфИЛh 
ном изображении головы 
уши даются в фас. Птицы и 
рыбы всегда даны СТРО['О н 
профШJЬ. 

На прямоугольной голове 
бегемота иногда ставят·си 
два ил!! четыре :Ч8.'IЫХ '['рс

УГОЛЫ[ЫХ выступа один под 

другн\! . Дна верхних тре
угольника :УЮЖIIО понимать 

как ушн, а два нижних либо 

PIIC. 40. Сцена из охоты: ~i:РОКОд.ил, 
б~l'ехlOТЫ и два ОХОТlIика n зарослях . 

Пероая IIОЛОВИН<l lV 'Гысяче.lJетия 

как надглазные бугорк.и, _lи6u как ноздри. В данном случае 
для нас важно, что художник опять изобразил животное I<aK 
бы ОДlJовременно и сбо;.;у и спереди. Благодаря такому плоско
CT[[O~'IY развороту наш глаз воспринимает рисунок как нечто 

обlJсмное {l59, рис. 1]. 
Ана.rIОГIIЧНblЙ прием соблюдался дреВНИМJI художниками и 

при изображении .'IздеИ. Художники и здесь ИСI{аЛII наиболее 
выгодную точку. Это Доказыпается тем, что уже в первом доди
настпческом периоде сущеСТlювали рисуНIШ двух родов. Напри
мер, н ОДНIIХ С.'lуча нх :laAbll изображаJlас[) в ВИjl,е сеРПОIЗИДIIОГО 
тела (BIIA сбоку) , в др угих - в виде МlIнл.алепидного (вид свер
ху) . Забегая вперед, за~lеТИ"'I , что во втором дол:инастическом 
периоде верх взяла первая форма . Все рассмотренные приемы 
и:юбражения свидете.1ЬСТВУЮТ о попытках древних живописцев 
решить очень трудную задачу, которую еще долго после пих 

будут решаТL художникн других эпох - о способе передачи на 
ПJlОСКОСТИ тел и предметон н трех измерениях. 

:$ 70. Рисунок татуировки . Полное соответствие с рассмот
peHHbll\'[!! в § 69 особенностями рисунка мы находим и в рисун
'<С татуировки женстшх I '.'ТИНЯПЫХ статуэток (§ 40, 90). Рисунок 
этот (см. рис . 14) представляет собой нагромождение 
раЗ.:ТПЧJ[ЫХ геомеТРИЧССh:ИХ и растите.'IЫIЫХ мотивов вперемежку 

с фигурка;..ш ЖИВОТНЫХ. БОJlЬШИНСТВО из пих расположено СИМ
метрично . I-Iе[{оторыс из полосок на груди, па руках и ногах 
;о.южrrО пони мать как рисунок ожсредий и браслетоп [88, 
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рис. 1;;-3]. Штриховка фигурок животных также совпадает с 
ТОЙ, что обнаружена на kepa).-IИке. 

§ 71. Композиция росписей первого додин.астического перио
да. Одиночные изображения внутри сосуда, I{8K праЩ1J]О, раЗ1vlе
щались в центре дна. Многофигурные композиции решаются 
по-разному (см. рис. 37). Несколько фигур ставили по 
кругу, но с неизменным соблюдением праВИ.'Iа, заКJIточающсго
ся в том, чтобы одна фигура не заСJlонюта другую. Этим пра
вилом руководствова.IШСЬ и художники фараоновского ВРСМСНИ_ 
Известны неСКОJIЫ<О разных сочетаний бегемотов и КРОКОДИJlОВ_ 
В одпих СJlучаях центральной фигурой де.'IaСТСЯ КРОКОДИЛ, и 
I30I<PYl' него стоят три бегемота. В других -- в центре помеще
ны рыбы, а четыре одинаковых бегемота образуют вокруг пих 
круг_ На чаше из Махасны (22, XI:32] два бегемота поставлены 
параллеJlЫЮ (ногаl\Пi к центру), а перпеНДIШУJ1ЯРНО к НЮI
крокодил. В результате, опять получается замкнутый круг и вся 
картина как бы уравновешивается [133, XXV:95J Аналогичен 
рисуиок и с БЫI{ЮIИ. Все фИГУРI<И расположены по кругу и 
смотрят в одпу сторону. Чтобы рассмотрсть животных, необхо
димо поворачивать чашу с рпсунком. Иногда художник как бы 
выпрямляет дно чаши, де.rrит llJlОСКОСТЬ па два яруса, по т<ото

рым И располагает фигуры. Так бьшо с четырьмя изображе
НИЯМИ быков [133, ХХ:ба], обращенных ногами к центру, а С:\Щ1-
рящих в одну сторону. В данном с.rrучае мы наб.rIюдаем нача .. l0 

распада круговой композиции. Возникает новый принцип КОМ
позиции по рядам. 

Разрабатывались I<ОМПОЗИЦИОННЫС приемы и для рисунков 
на внешней стороне сосудов, так как псередине IV тысяче.rrе
тl:!я в Египте завершился окончательный переход Ii: НЮI. Есап 
высокий и узкий сосуд ПОI<РЫВЭJlСЯ живописью, состоявшей из 
растеНИЙ-р'Jlnчек и НССКОЛЬК>ИХ фигур животных, ТО их распола
гали одну под другой_ Па ВЫСОКОй миске из Нага-эд-Дер [99, 
рис. 31 а] подводное царство выглядеJlО так: на двух ПРОТII
ВОПОJlОЖНЫХ внешних сторонах гончарного изделия изобра
жены бегемот и КрОКОДИЛ, а вокруг них меньшие по размеру 
рыбы. 

Известны РОСПИСИ па сосудах, раздеденных иJlи вертика.1Ь
ными mlНИЯМИ, ИJШ группой lIараШIельных зигзагообразных ли
НИЙ_ Таким образом создавали своего рода кадры, в которых 
помещали по одному или но два животных [142, XXIV:N!!11570J
Одни животные смотрят в одпу сторону, другие - в другую_ 
Тем самым создается впечатление ПОД ной ШIИ частичной сим
метричности рисую<а. 

Обращает па себя внимание еще одна особенность_ Далеко 
не всегда соблюдается масштаб_ Так обстоит дедо с чашей, па 
внутренней поверхности которой представлена сцена охоты 
(см. рис_ 40). Величина крокодила значите.1ЬНО увеличсна по 
сравнению с веJIИЧИНОЙ бегемотов_ Дая ApenHero чеJювека, жив-
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'шего среди этих животных, не представляло никакой трудности 
внести мысленно соответствующие коррективы (см. ниже). 

Таким образом, основными особенностями художественной 
манеры древнеегипетских мастеров кисти были упрощенность, 
геомеТРИЧIIОСТЬ форм, пренебрежение масштабом, пространст
венный разворот. Иi\-Iенно они даже при бегло:м взгляде позво
ляют выделить египетские рисунки из сотен других. ВС,lJедствис 
всего сказанпого само собой отпадает преДllоложенис о при
l'.lИтивности рпсунт(а ИJIИ грубости. Напротив, все рисунки древ
неегипетских художников строго ПРОДУ1>IaНЫ И даны с со блюде
:мием опреде.lенных праDИ.'I. 

Рассмотренные нами :многофигурные ко),-шозиции ничего не 
выражают. Остастся неизвестным, готовятся .'IИ изображенныс 
животные [{ CXBaTI{e ИJlИ нет. То же можно сказать и об одиноч
.НЫХ бегемотах и крокодилах, заюпочеПIIЫХ n кадры. 

Некоторые авторы склонны истолковывать Эти сцены мпо
:гозначпо. Тщ{, по мнению Х. N\ю.lJ.'Iсра, изображения бегемотов 
МОГУТ быть поняты как чисто декоратнвный ЭJlбlеl-IТ. Но по
скодьку РИСУНКИ сде.'Iаны па погреба.1ЬНЫХ сосудах, то их мож
НО ПОНИi\I<IТЪ И как животных, призванных З8ЩИТИТЬ покойного 
В дальнейшей «жизни» [186, сТр. VI]. 

§ 72. СlОжеТN.blе pocnucll. первого додll.настuческого периода. 
Рисунки этой группы повествуют об опреде.'Iенных событиях, и 
в первую очередь об охоте. И~lенно эта тема заняла n сюжет
ной росписи 1IepBOrO ДОДИН8стического периода прочное место. 
На наибо.lее простых картинах мы видим травоядных, пресле
дусмых собаками (22, XXVII: 12]. Несмотря на крайнюю схема
тичность рисунка, очень выразительно показаны животные. 

Одна из собак собирается схватить аI1Ти.'101IУ. Хотя в этих сце
!пах охоты и нет .'1IодеЙ, но ИХ rrрисутствие ощущается. Худож
ник как бы вынес их З8 пределы росписи. Примечательна дру
гая подобная роспись 1(133, XXV:96L]. Четыре собаки ОКРУЖИ.ТП! 
дикого бьша. На переднем IIлане тянется полоска КОСОЙ сетки, 
заключенной в рамку. На заднем плане (вверху) находится не
·большоЙ заборообразный прсдмет. Таюнr образом животные 
.заключены между двумя преградами. Рисунок этот не наше.'I 
ДО сих пор сколько-нибудь удоплеТВОРИТСJJЬНОГО объяснения 
(рис. 41). По )lнепию о. д. БеРЛСD8, аналогичная ситуация на
блюдается в сцене загонной охоты, применявшейся в Египте 
много позднее. Такая ОХОта изображена на стене одной гроб
ницы в э.1ь-Берше, датируемой первой половиной XIX в. 
до н. э. Животные и охотники находятся па участке, очерчен
ном справа и слева плетеной оградой. Спереди их отдсляет от 
.саванны легкое препятствие, состоящее всего лишь из кольев

палок, ВОТКНУТЫХ в землю. Верхние концы их соединены бечев
кой, на которой развешаны разноцветные лоскутки ткани. Та
кая легкая ограда, однако, была достаточно внушите.ТJЬJlОЙ пре
rрадой для ДИl<их животных, так как .'IОСI{УТКИ КОJlЫШУТСЯ, и жи-
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Рис. 41. Сцепы заГОНJlОЙ UXOTbI н-а сосуде из ЛБИJ10са. 
Пер'вая подов·ина IV ТЬiС5l'!е.;етня 

вотные не осмеливаются пробегать под ними [112, 13; 
VII; 113, 75-76J. Сравнивая описываемую нами сцену на до
династическом сосуде с картиной заГОНIIОЙ охоты, изображен
ной на стене гробницы более поздней эпохи, можно заметить, 
что меньший заборообразный предмет на сосуде, отличающни
ся И по своей I<ОНСТРУJЩИИ от длинного прямоуго.тrьника, может 
соответствовать легкой преграде на гробничной стене, а косая 
решетка на обоих паМЯТНИJ<ах представляет собой более ПDОЧ
ное ограждение. Нас n данном случае не ДО.'Iжно удивлять- то, 
что на сосуде не показана ограда с двух сторон. дело в ТОМ, 
что при наличии отвесного берега вади или холмов вполне 
можно БЫ,10 обойтись возведепием прочного заграждения лишь 
с одной стороны, так как с другой - ИМ С.'Iужило естественное 
препятствие. 

к: этой групне зарисовок темаТИЧССJ,Н ПРЮ'lbJкаlOТ, по на
ше!lIУ ~lНению, и такие, на !<ОТОрЫХ представлены либо стадо 
на водопое [133, ХХ:99] (см. рис_ на СТр. 118), либо мирно па
сущсеся стадо траDОЯДНЫХ [133, XXV:91, 92, 930, 980J. Иногда, 
впрочем, художник I3води.'1 В !(омпозициlO 11 хищника (шаха
JIa?) [133, XXV:98N]. В УПО:.\IЯНУТЫХ щенах зафиксирован как 
бы момент, предшествующий охоте. Особенно ясно это ви.r:;но 
на TO~"! рисунке 033, XXV:96I2], где по саванне с оБИi!ЫЮЙ ра
стите.rIl>НОСТЫО \Iчатся аНТИ,10ПЫ (рис. 42). Оч<:вндно, их cr:yr
НУ.'Iи охотнИI<И или хищники. На некоторых сосудах нарисованы 
вперемежку домашние козы и такие ЖИНQТНЬТС, ка]{ гривистый 
баран (аммотрагус). Точные дапные об одомашнивании их в 
дреDнсйшем Египте, как, впрочем, и в БО,'Iее riоздние BpeMella, 
у нас отсутствуют. Поэтому не ИСКJllOчено, что в данном слу
чае предстаВJIено пастбище в саванне, где пас.~ись вместе и 
домашний скот, и такие ДИlше травоядные, как гривистые ба
раны, ПОСТ(ОЛЬКУ последние не были опасны ни ;'1}1Я стада , ни 
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РНС. ·12. БеГУНIIН:: <:iliТl!.lОПЫ. Перва!! 1IG.'IOВИ·IIа 1\' тыснче,IСТИЯ . 
Музей .'10IlДО1ЮIЮГО )''1J11J3еРСIIТСТС!ЮГО ;(О:i .:iе;.rЖа 

Д .:J.iJ IlНСТУХОВ. В сознан ии древнейших египтян ПОIIЯТИЯ «охота» 
И ·<пастбище» дол)](ны бы.l1и тесно сплетаться. В те да.'1ские от 
на·;: времена n саванне, где пасли скот, ВОДИ.НIСЬ не ТОЛЬКО дн
ю;:с травоядные, по и такие ХИЩНИКИ, как львы . Пастухам 
бь;ао легче уGсречu скот от этих ХИЩНlшов при УСЛОВИИ, что 
весь выгон был обнесен высокой оградой. Возможно, lIOДГОТОВ
ка пастбища наЧИН(!,lась с того, что БО.1ЬШОЙ участок окружа.'JИ 
оградой и выбивал]! в нем ХИЩНИКОВ, а заТС!\I туда МОг:ш за
пу::тить JI домашний скот. На эту MbIC.lb пас наводит одна осо
~еiIНОСТЬ на УПОl\IЯНУТО1\! уже сосуде (рис. 43) [13,3, XX\T:98D]. 
I-Iесколыю ниже верхнего края нанесена I1О.ТlOс!<а И3 параллсль
ных КОсых черточеl{, очень похожая на косую ссп<у на сосуде 

[133, ХХ\Т:96Ц 1I IIОНН)lас,\!ая наl\Ш !{ак ограда. Более того, в 
О..'1:ЮМ месте I10~IOCKa эта llрерывастся короткими скрещеПНЫI\Ш 

,;1JllШЯМИ, пm·lеЩСННЫ\IJ: несколько ниже, че!\1 по .rЮСI(а. РИСУНОК 
ЭТОТ можно понииать как в беспорядкс пова:lснные КО.'lhя-па.'1-
Ю:. Остается, правда , до копна IТсясным, предстаВ.'1ЯJI ди себе 
художник эту часть 1<<11, учаСТО1, временной ограды (ср. за60-
рообразный I1редмет на СОСуЛ,е, приведенном на рис. на 
сТр. 122) [133, XXY:96L] или просто как рсзу.'Тьтат разрушения 
до.7JговремеппоЙ ограды. Несомнснно, однако, что узор этот не 
бы.oI случайным, а бы.l свя.зан с определенными условиями борь
бы с хищниками. 

На других росписях дейсТDУЮЩИМ mщом является чсловек. 
То он идет на охоту с четырьмя собаками, то натягивает 
(рис. 44) тетиву .1ука и целится n стадо травоядных 1[133, ХХУ: 
93!Ч], то прячстся В заРОС.1ЯХ и оттуда ВЫО'lатривает крокодила 
(см. рис. на стр. 119) [133, ХХ:ЫА], то гаРПУlIирует беl'емота 
[13.3, XX:5S]. В ПОС.1сдпем случас гарпун ВОН3И.rrся в спину бе
ге:·,юта, и охотник дсржит В руке конец вереВ!<и, к !<Оторой при
l<реплен гарпун. На .JBYX чашах из Махасны и N\остагсдды 1[22, 
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Рис . 4 ;~. И зо6:НJiКСi!ие пастб1lща ГI С <lГlание на СОСУДе 
. нз ДНОС1l0.:Iнса МаЛОI"() . 

IIеР,НIЯ IЮ.10~Иllа lV ТЫС ЯЧ().!l етия 

XXVII: 13; 35, XXXIV:30] беГGМОТЫ изображены на припязи. 
Аналогичную картину ~IЫ наблюдаем 11 на чаше из Амры [133. 
ХХУ :96] с той .1Jl1mb разницей, что привязаны другие животные. 

НеJlЬЗЯ не восхищаться тем бо.'lЬШИI\! художественным чуть
ei\I, с которым выполнены некоторые из рассмотренных роспи

сей. На упомянутой уже нами чаше (см. рис . на стр. 119) удли
ненная фигура крокодила очень удачно дслит ПОllо.13М вогну
тую поверхность сосуда и при этом сама фигура хорошо впи
сывается в его овальную форму. Одну ПОЛОНЮIУ tlашн занимают 
зарос.'1И И ОХОТНИКИ, л.ругую - трн бегемота . ОТII·1еЧСНlюе нами 
пышс пrенебрежение ХУДОЖIIИКОВ к масштабу отнюдь нельзя 
объяснить пеопытностью мастера, так l{aK даIIНЫЙ рисунок вы
полнен очень увсренной рукой. Вероятно, МЫ не ошибемся, если 
скажеi\I, что ХУДОЖНИК руководствовался в первую очередь рс

шение:\·, КОМПОЗИЩlOlIIlОЙ задачи - !{ЗК лучше РЗСllОЛОЖИТЬ на 
нсБО.1JЬШОЙ овальной ПJющади мното ФИГУР та]шм обраЗОI\I, что
бы был ясен II общий ЗЮfысел. 

В сюжетных росписях обнаруживается !1 бо.1ее сложная 
композиция. ВОГНУТУЮ поверхность чаши с изображением стре
.1JЯЮIЦСГО из .'1УЮl ОХОТlIИI(а ХУJlОЖНИК КЗ!{ бы ВЫПРЯМJlяет . С од
ного края (внизу) 011 помещает двух охотнИf<ОВ, а все осталь
ное пространство занимает стадом. ЛIОД!\ и ПОЧТII все ЖIIВОТ 
пые ориентированы ОДинаl<ОВО. Поэтому у картины оказываются 
L[~ТКИМИ низ И верх . Выполняя ЭТИ более сложные 110 1\ОМПОЗИ, 
ЦИJТ росписи , художник остается BGpeH рассмотренным выше 

(§ 71) прави.1J3М . ТЗ!\, в овале одной чаши (133, ХХУ: tOOE] мы 
ВИДИМ вверху две человечеСlше фигурки, пониже - полумесяц
лодку и в самом низу - крокодила . Понимзть этот РИСУНОК 
Ш1JЮ так : дпа охотника находятся в ладье, а в воде притаился 
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РИС. 44. ОХОТНИ'!\ ведет собак. Чаша 113 Государственного музея 
jlзобра:Нtтс.1JUIIЫХ искуестn ИМ. Л. С. Пушкина. 

ПеРАан по,~овина l\i тыся'!еЛСТIJЯ 

хищник ХУДОЖНИК вынес фИГУРКИ ОХОТНИJ<ОВ за пределы челна, 
и они ,(ак бы парят D воздухе. Стремясь дать предельно ясное 
изображение, ХУДОЖНИК расчленяет его. Каждая часть: mодп, 
,'!адья и КРОКОДИЛ,- рассмотрена норозп]:,. В CaI\'fOM деле, при на
шем CObpei\-IеНIIОМ способе передачп художник lIе смог бы пока
зать нижнюю часть человеческих фигур - ведь ОНИ скрыты 
бортом чс.'ша. И:\Iенно ПОС,ТJеднее обстоятельство ЯВЛЯ.'lось д,'JИ 
древних живописцев нарушением правила (о целостности каж
ДОЙ фигуры на рнсунке) ![ I10TOMY было д.'Jя него непрпеМJlС
мым. 

Аналогичпое явленпе (вынос фигур 113 ,'JОДI<И, В которой 
они на самом деле наХОДИЮIСЬ) мы буде~f наб.'1юдать и в жи
вописи второго додипастического периода. 

Обращает на себя внимание и другое. Ипогда J:lIaCTep ста
вит ДВУХ бегемотов РЯДО~I, причезI их ГОЛОВЫ напраВJIены либо 
друг па друга, либо в разные стороны. Иными словаr-.ш, мы 
сталкиваемся с первыми ПОПЫТJ{ами изобразить группу из двух 
противостояuшх симметрично расrrОJ10жеl1НЫХ животных, !<Ото

рая несколько позднее займет заметное место n искусстве 

египтян додинастичсского и отчасти раннединастического вре

I'I-Iепи под названием антитезы или антитетических ГРУПП 

(§ 80). На чаше из Мостагедды 1[35, XXXIY:30] оба жипотных 
стоят у двух противоположных т{раеп, II в угоду СИМ;\IСТРИИ ма

стер привязал одного бегемота за голову, а другого - COnCeJl.f 
необычным способqм -' за спину. 
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Сцена, изображенная на МОСКОВСI.;:оЙ чаше, в композицион
ном отношении выше рассмотренных. Изображение построено 
так, что выражае'Г единство ДВlIжения. Художник помеСТИ.l че
тыре собюш на разных уровнях, ОДНУ под другой, но все они 
'обращены в сторону человека. Мысль, что че.'lовек ведет собак, 
подчеркивается тем, что все поводю! от животных соединяются 

у РУКII охотника. Из-за ОКРУГДОСТII чащи фигурка человека на
рисована неСКО.,IЫ<О наклонно, а не строго перпендикулярно по 

отношению к ЖIIВОТНЫМ (ср. § 71), I{ar{ это будет встречаться 
много позднее на ЦИJIИндрах и cTe.'Iax Раннего царства и позд
нее на стенной росписи в усыпаJIьницах. Однако можно вполне 
допустить, что в основе КОМПОЗИЦИИ первого додинастического 

периода лежаJIа }iЫСЛЬ о таком же перпендикулярном положе

нии главной фигуры по отношению к ДРУГП:\1, но она не была 
осуществлена по причине, УПО?l{ЯНУТОЙ пами. 

§ 73. Общая характеристика росnисей второго додuнаетuче
с,сого периода. В зто время по.'тучп.'та да.'IbI-IеЙшее развитие рос
пись на керамике, па Г.'lиняпых шкатулках и фигурках, а так
же ПОЯВИ~lась живопись на ТI<ани и стенопись. О первых трех 
труппах изделии говорилось выше (§ 60, 65-70). Остается ска
зать несколько с.'!ов о двух последних. Всего сорок дет назад 
было обнаружено в одной из додинастических ;\ОIOГИ.'I Гебелена 
неСКО,::IЫЮ фрагментов· тт{аии с очень интересной росписью 
(рис. 45). Они хранятся в ТУРИНСКОМ музее. Это - единствен-
пая находка такого рода. Роспись Бы.1аa ВЫПО.'lнеиа красной, 
черной 11 белой I<paCKaMII. К сожалению, СТО.1Ь важные для да
тировки данные об OCTa.'1ЬHO~-( археО,JlогичеСIЮМ материа.'lе из 
того же погребепия отсутствуют. ПОЭТОМУ при ее датировке 
ПIНlХОДИТСЯ исходить толыш из самого рисунка, который мы 
-склонны отнести ко второму додинастическому периоду. 

Вторая уника.'lЫIЗЯ роспись была обнаружена в гробнице 
N!! 100 в Иеракопполе. Гробница представ.1яет собой небольшое 
помеЩение (4,5 Х 2 ]\{), наполовину выкопанное в грунте. Стены 
камеры возведены пз кирпича-сырца и ПОКРЫТЫ ГЛИНЯНОЙ об
мазкой ТОЛЩИНОЙ в 5 С:\-1. Эта пос.1едняя закрашена желтой 
-охрой, образующей фОН двух росписей, раСПО.1Jоженных на ДВУХ 
стенах. Как было устаноВ.1Jепо в нача,1lе века при раскопках 
гробницы, а таI<же подтверждено исследованиями последних 

лет [3, 171-172; 89, 24-28], гробница датируется второй поло
виной второго додинастического периода. К этому же времени 
·относится и стенная роспись (рис. 46). Она, следовательно, сов
падает по временн с расписной кераМИI<ОЙ. На росписи мы ви
дим те же сюжеты, что и на керамике: охоту, .'lадьи и П~lЯСКУ 

людей. Однако этим ее содержание далеко не исчерпывается. 
Контур всех фигур наносИо1lИ красной охрой, затем их закра

шива.1JИ: одежду покрывади белой краской, тело - красной. 
На ткани мастер начинал роспись с того, что красной .крас

кой выписываJJ треугоаьпики - верхнюю часть тулови~а лю-

126 



~ ,; "" ";' ~ '" ' . 
• ~ .. "." ~ fI" iIt - • ~ ". ' .' 
" 'I! , ,~ > "!' ,,; "-f;'. ~ < 
' ", 1- '" ... '" ~' ,' + " , ,. '" 4 • ,. ,:r '* ~ '(<( ~ -4 t" jt ,,,,;of j- -t 
'У" 'I'"#>f 4 "' ~"~4t~ 4~ . 
,ФА ;4." ~ .. . • ~ " .'. ~ #.~ 
'A';;.~"'~ ~o;,_,_ ",~~. 
: ,', " • ."~ N" f.;O;""· '(' , 

Рис. 45. Фрагмент T.кall'Н ИЗ Тур·и'нокого музея. 
Пос.lJеДIIЯЯ четверть IV тыслчметиn 

дей, к которой затем добавлял черное круглое пятно, означав
шее голову, белую юбку у женЩИН и белый пояс-карнату у 
мужчин . 

. Итак, в обоих случаях основной краской художнику служил 
раствор красной охры . Интересно также И то, что картина на 
стене оформлена внизу широкой черпой полосой, образующей 
своего рода раму картины. 

§ 74. Рисушж ладьи. Центральное место в РОСПИСИ второго 
додинастического периода занимают изображения MHoГOBeCe.тIЬ
ных ладей, вокруг которых раСПО.тIожены .о,юди, животные, пти
цы и растения (рис. 47). В изображении этих ладей теперь 
появляется много новых подробностей по сравнению с Тбl, что 
бы.тIО на сосудах предшествующего времени. В ЖИВОПИСИ во
шло в обычай придавать .ГIaдьe серповидную форму, по в бег
лых зарисовках в пацарапанных «MapI\ax» (§ 14) встречаются 
и такие ладьи, у IЮТОРЫХ нос И корма круто задраны вверх 4 

[35, 83, XXXVIII:4, 9]. Набросок на сосуде из Диосполиса Ма
лого дает еще одну очень интересную деталь: в средней части 
челна поставлено сиденье. Именно эта дeTa.ТIЬ роднит данное 
изображение с тем, которое имеется на фраГl\Iенте ткани из Ге
белена. В последнем случае посередине суденышка тоже нахо-

4 Вопрос О происхождении ЭТИХ ладей, l\aK и тесно связанная С ншr 
проблема связей древнейшего Египта с QкружающнYI!! странаМ1!, порс}Д/нлз 
большую литературу [3, 124-126; 158, 48, он. 97]. В последние годы боль
Ш!И'НСТВО с.пеЦИЗJIистов-егнптолоroв ПРllШЛО 1\ заК.'Jючепию, что ладьи ДОД1fJlа
сrичеCIКОГО времени, о ~OTOPЫX идет речь в данном С'Ч'чае, еги-пеккого про

исхожден·ня. 
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дится сиденье, на I<OTOPOM важно сидит мужчина. Наконец, I:J 

росписях стаJ1И показывать чслны со множеством BeceJl. ИХ 
бывает до 60! к: тому же их рисова.1JИ строго пара.'1лельнымн. 
Бо.1Jее подробные изображения ПОl<азывают, что ВССJЩ эти окан
чиваются расширением - ПРЯМОУГОJIЬНИКО:'l-l ИШI треугольником, 

столь характерным Д.rlЯ весел. Такова роспись на одном фраг
менте ужс упомянутой ткани и на НСКОТОрЫХ черепках {37, 78, 
LXX:15, LXXI:70; 152, VJ. Ладьи эти, как праВИ,1JО, имеют двс 
{<1{аюты», которые, однако, даны с раЗ1l0il степеныо детаШlза
ции, IШК 11 парус, и nеТЮI на посу, и ЯКОРЬ-I<аI\Iень, И рулевое 

BCCJiO на корме. Так как «каюты» И парус состояли из плете
нок, то ВрИ их изображснии художники с успехом примеПЯJIИ 
зна]юмыс уже нам причудливыс узоры IIЗ параллельных И пе

ресекающихся .!lИППИ (см. рнс. на стр. 113, правыи), в резу.rн,та
те чего ПОJlУЧ<1.'1СЯ СЮ-Iметричный рисунок сетки с узором на 
каютаХ-IIIа.'1ашах, как и на четырехугольном парусе [99, 
рис. 111 :е]. Рулевое Bec.1JO IIОЧТII не преl1.став.lIепо в росписи со
судов. Зато на фрагменте ткани 11 в стенной росписи оно иa.rJИ-
1\0. На суденышке, кроме того, позади второй каюты, считая от 
носа, стоит шест, который иногда бывает ПРИКРСlIлен и к I{аlOте 
(бl. рис. 47). На .эти шесты устанавливались различные знаки, 
которые принято называть штандартами. Многие из них, напри
мер изображения животных или их голов, скрещенные стрелы 
и другие, позднсе стали эмблемами номов. 

§ 75. Изображение человека. Впсрвые изображение человеl{а 
в египетской живописи появилось в первой половине lV тыся
че.1СТИЯ. В ОТJ1Ичие от животных, которых в то время переда
вали ужс KOHTypO}1 11 С Оl1редеЛСIIJJЫМИ анатомическими дета

J'fl:IШ, че.lIовека изображали .1ишь жирной линией. Так, на од
пой чаше (см. рис. на сТр. 119) первого ДОДипастичеСICQГО 
периода он представлен в виде креСТИI<а с раздвоением внизу, 

·означающим ноги, а черта, перечеркивающая тело вверху, оче

BIIДHO, передает РУКИ. Бо.1ее жирный штрих вверху надо пони
~,aTЬ ]<8К голову. Тю<ой беГJIЫЙ наБРОСОI<, иногда вовсе и бсз 
рук, скорее похож на уг"юватую че.ТIOвекоподобпую тень, нс
жеШI на чеДОВСIШ. На других двух сосудах [159, рис. 4, XXVIIl) 
того же времени человек изображен уже БО.тIее подробно 
(рис. 48). Тело - вытянутыи треУГОJ1ЬПИК с вершиной вниз. 
Мужские фигуры обычно представлены длинноногими. Так, 
вероятно, хотеJ1И древние живописцы показать силу. В ОДНО:lI 
С.lIучае видим человеl<8 с развеваЮЩIIМИСЯ волосами, l{ак будто 
их относит ветром. Почти все фигуры того времени снабжены 
·обычноЙ для мужчин одеждой - карнатой. 

Во вторОй ПОJlовине IV тысяче.тIСТИЯ начади вырабатывать
ся уже определенные lIрави.1J8 изображения человека. Голова 
:мужчин на }<ерамике предстаВ.oIяет собои пятно без какой-либо 
проработки. На ткани (см. рис. на стр. 127) лица сидящих на 
лодке мужчин имеют уже четкий профиль: виден выступ-под-
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бородок С бородкой. На стенописи (см. рис. 4,6) тоже выпи
сан профиль: нос, llодБОРОДОJ\ II бородка. При этом, однако, 
ГJIаза n пос.'Iедпе~1 случае ПРОРIIсованы в фас. Их писаmI так же: 
I<aK и ипкрустироваЮI (ер. § 30). О широких плечах МУЖЧIIН 
на керамике второго д.одннастичсского псриода МОЖНО .'JИШЬ 

сказать, что ОНИ переданы в фас. На стеПОIlИСП в фас даны не 
только широкие плечи, но 11 n двух С.'Iучаях I147, LXXVII, 
LXXIX] грудные мышцы. При ЭТОМ особенно пптсресно OT:-re
тить С.'lедующее оБСТОЯТСJ1ЬСТВО. На кера:-пше у мужчин всегда 
топкая, можно сказать, оснпая таюrя, а на стснн.оЙ росписи· -
при фасной разработкс П.1СЧ и груди таюНl широкая. Очевид
но, в ПОС.:тедпсм С,ТJучае ХУДОЖНПК совершенпо созпатсJ1ыo даJI 

всрхнюю половину Te.;Ia }IУЖЧИН ЦС,~IИI{оМ В фас, тогда как на 
керамике де.:та.'IП попытку персдавать се в ракурсс. Нижняя по
,тювина ТСЮ), наЧIlная от пояса, даетси в щыпый профп.'IЬ. На 
стснописи видна поперсчная чсрта - ступни ног. ТаКЮ'1 обра
зом, в изображении мужчин сочеталось фасное и JJРОфИЛЬПОС 
изображение. При таКЮI развороте ЧNювеческой фигуры па 
шroСI<ОСТН получа.'IаСl, ~условная, с нашсй ТОЧКII зреНIIЯ, трак
товка Te.~a, по зато художнику удапа,;юсь передать И.'I,ТJЮ3НIO 

третьего IIюrерения (ср. § 69). Такой способ llзображсния че
,1'ювска ста., постепенно li:анонизиропаПНЫi\f. Праnила этого 
прпдержива.rтИСh и художнпю[ фараоновского ВРС:Vlепи. На сте
НОПИСИ, однако, ка/( бы.10 отмсчсно выше, канонизации че.ТJОВС
ческого изображения еще не lIРОИЗОШЛО. На керамике мужчн
ны заняты своим дело:\!. Это видно по жестаllI, по ОРУДИЯ'УI, ко
торые они держат в руках (посох 5, палку-дубинку, ilYK, музы
ка.'ll>НЫЙ инстру:иепт), но онп всегда стоят. ХУДОЖШJJ(И предпо
чита.~lИ эту наиболее .'1егr<ую д.rш изображения позу. Лишь на 
стеПОIIПСИ мы впервыс стаmшваемся с попыткой жипописпа 
lIредстаВИТJ, СПДЯIЩII\'!П НССКОЛЫ<ИХ (группу) :мужчип-п.1СIПIИКОП 
и женщин [147, JJXX\'I, LXX\'JI]. Однако со сво('й задачей он 
Сllравился .1lИШh паПО.10ВИНУ: еСJIИ у мужчпн ПОПI переданы пра

вн.rтыю, то у женщин онн пс('стествеНIIО COrIIYTЫ. Поза ~IУЖЧIlН 
CTa.~a траДИЦllОННОЙ D еГИIIСТСI<ОМ пскусстве ПОС"lедующего вре
мени - мужчин изобража.'IИ опирающимися на одно КО.'1епо, 
другая нога, постаВJlСШlая на ступню, была согнута D KO.'ICH€. 

ПСРI3ые вполнс чеТlше изображения женщин ПОЯВИ.ТJись на 
кера:мнке додипастического псриода. В рисунке женских фИl'у
рок также видно ЖС.'1апнс передать их объемно. В ОТ.'lИЧИС от 
изображений мужчин опи предстаn.'1епы n фас, а на стенописи 
впервые даже СДС.'1апа четкая попытка развсрнуть их на п.rтос

кости (см. рис. 46, 47]. С этой це,IIЬЮ лицо дано D профи.1l>, при 
положении глаз и плеч в фас. Само Te.lo женщин на керамию~ 

5 IЗерхниil КОШ'Ц 'ЭТОГО, посоха загнут, а нижнпi\' - пряыоЙ. Кроме того, 
/[зображен и другой пос,ох - с раздвоение),! внизу. В СВil3И С ЭТИ),I не.i!ИШНЮ: 
БУ,'I.ет упомянуть, ЧТО в ЛО,'{IIН астичеСКQ;\'1 посе,1енпи Омарп [72, 246, 263] ар
хеiJJ10ГИ обнаружили дерепянный скипетр «амее», который, по мнению ИСС.~е
Д{JRзтелей, может быть paCCMOTpell KaI, жезл, 1'. е. Kal{ ПРИЗНaJ~', власт,", .. 

9 Зах. 570 129 



Рис. 46. ИераКОЯПО,lhCiКЗЯ стенная РОСШIСЬ. 

состоит ИЗ двух треугольников, постаВJIепных один на другой, 
вершиной вниз. Все это увенчано кружочком-головой. Надо, 
однако, заметить, что «треугольнию> - определение D данном 

-случае весьма неточное. Достаточно взглянуть на рисунок, что
бы убедиться, что ЭТИ геометрические фигуры являются удлн
пенными и боковые их стороны не прямые, а несколько вогну
тые. Последнее обстоятельство придает рисунку некоторое изя
щество. Более широкое основание нижнего треугольника под
черкивает пышность бедер женщин. Ноги никак не отмечены, 
так кат< ИХ закрывает Д.'1инное платье - нижний треугольник. 
Все внимание художника напраВJlСПО на руки. Они подпяты 
над головой в ВИДе дnух симметричных дуг с красиво опущен
ными кистями и слегка отошедшими в сторону большими паль
цами. Именно этот рисутюк рук И придает фигуркам женщин 
необычайную жизненность. 

§ 76. Пляска. Обычно фигурки женщин с поднятыми вверх 
руками определяются KaI{ танцующие (см. рис. 46, 47). ИХ жест 
действительно свидетельствует об этом. Мужчины, стоящие воз
.00е них, держат в руках какие-то музыкальные инструменты, 

наподобие кастаньет или трещеток (см. ниже). Танец этот, как 
теперь можно считать установленным после издания фрагмен
тов ткани из Туринского музея, состоя.'! из пеСIЮЛЬКИХ фигур. 
В нем могло участвовать много пароду. В изображении древне-
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го художника на ткани танец ЭТОТ nыгляде.I так. Две женщины 
с IlОДНЯТЫМИ вверх рука:\ош: раСIЮJlагаШIСЬ по краям. В прост
ранстве мсжду ними тремя пара,lJlСЛЬНЬЕ\Ш рядами размеща

лись танцоры, раЗШfчавшиеся ПО.lожением PYIC в верхнем ряду 

руки у всех подняты; n среднем - поднята только одна рука, а 

другая опущена ВНIIЗ; в ПИЖПб( - обе руки опущены, 11 соз
дастся впечатление, ЧТО все n этом ряду взя.rlllСЬ за руки и да
же, ПОЗ~JOЖlIО, водят хоровод. KpO:\Ie этого, на одно",( сосуде 
первого перпода. на котором изображен танец (159, 268], МУЖ
ЧИНЫ держат одну руку на Шlече соседа. То же 110.rlOжепие рук 
ВИДНО !I па ОДНО'.\I черепке из додинастпческого посеJIеппя Хе
мамийс {37, 78, 100, LXX:6], где сохраптмось изображение верх
ней чаСТII те,ча двух :\IУЖЧПП. Ес.rJ.И К этому еще добавить, что 
у Ж<:'lIЩllНЫ на стенописи руки вытянуты Il стороны, ТО Jl.южпо· 

сде.lать за1\mочеrIИе. что танец ИilIl'.1J. разнообразные фигуры. 
Остается, правда, lIсвыяснеПIIЫМ, совершались .lJ.и рассмотрен
ные двнжеrlПЯ ПОС.lсдовате.1ЬНО по рядам или у каждого ряда 

БЫ.l свой рПСУНОК танца, ВЫIЮ.'lпяеlVlOГО одноврС~·lеIIНО. Ноги 
нпкак не ОТj\lечены на рисунках, но можно прсдпо.rюжить, ЧТО 

тuпцующп€ ~1Oгm! прптоптывать ногамп. l"lы не видим ;\ШМИКИ· 
на росписи, но можно также предпо.IJ.ОЖИТЬ, что не обходи.'1ИСЬ 
II бсз РИПlIIчеСIШХ пыкрИ1ШВ, песен, х.'юпанья в :rадоши. Танцо
ры неизбеЖIIО ДОЛЖНЫ БЫ.'IIr ЩJOЯВJIЯТЬ и известную эмоцио-
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Рпс. 17. Сосуд с и.~ображе1ПIС~1 М/JOговесе.1ЬНОЙ ЛЗ,'lЫI. 
rrРllблнзите .ll.НО середина I\.! тысячс.qеТНfI. ЛУНf1 

нальность. На рисунках даны четкие ж~сты, соответствующие 
'определенным ДЛИЖСIlНЮ1, которые, n свою очередь, должны 

были подчиняться музьше или, вернее, ритму. М.узыка подбадри
вала танцоров . Мы не знаем, J<акая именно была в древности 
/I!lузьша, но извеСТIIО , что играть можно на :многих предметах. 

I3 сцене на сосуде из Амры виДlIO, что мужчина держит в ру
ках два удmШСI1НЫХ С.rlегка изогнутых предмета (кастаньеты?) . 
ИЮI могли отбивать такт в определенном ритме. Звуковые эф
фекты можно ИЗВ;'lекать и из свистка, сделанного из ракушки 
или из погремушки, напоминающей глиняный сосудик, в кото
рый клали камушки [142, XIX:11506; 73, 18]. ТаJше сосудики 06-
наружены архео.lJогаl\Щ . Были у древних, вероятно, и духовые 
инструменты, подобные флейте. По [{райней мере, так понимают 
рисунок на Иераконпольской палетке (см. § 85). 

в некоторых древних поселениях Ханаана археологи тоже 
ВС1<рЫЛИ предмсты, которые могут быть попяты ка[{ музыкаль
ЛЫС инструменты. Таковы свисто[{ из кости-фаланги ,(163, lO, 
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Рис. 48. Спена таннз (?). Первая nO.~OBlllla у'l тысяче,lетия. 
Музей ЛОНДОIIС!ЮГО университетского КО.~.1еджа 

-рИС. 12:9] и своего рода музыкальная трубка из бычьей труб
'чатой кости. Кроме того, некоторые находки, датирусмые на
чалом III тысячслстия, нз Исрихона, таюкс определяются !{ак 
МУЗЫI<аЛhНЫС тр'убки [165, 72, 73]. Доше,'! такжс весьма ориги
на:II,НЫЙ наскальпый рисунок чслопека, играющего на лире. Он 
(§ 83), Kal{ полагают, относится I{О времсни энсолита. Таким 
образом, мы получаем подтверждение, что у древнсйших хана
анеян бы.'lИ не TO.1JbKO духовые, но и щипковые 1>lузьшэльные 
ИНСТРУJ\'1енты. Все это позволяет сде.1аТh БЫВОЛ; о том, что они 
на своих торжествах таl{же прсдавались веселыо. 

Но всрнемся I{ изображению женщин с поднятыми вверх 
руками. Полагают, что женщины эти бы.'!И ЖрIIЦЮШ, поскольку 
опи изображены значительно более I<РУПНЬПШ, че\! мужчины. 
Кроме того, считают, что поднятые над голопой РУКИ свидетель
стпуют об адорации, опоклопении I<ЭКОМУ-ТО божеству [9, 14; 
38, 212]. К сожалению, мы ничего не знаем о древнейших еги
пеТСIШХ культах и поэтому остается невыяснеЮIЫl\I, n l<аl{QЙ ме
ре можно связывать эти сцепы с КУЛЬТОВЫI\Н1 или магичеСIШМН 

обрядами. В свое время r. Хорнблоуэр [75, 26-30] попима.:r 
танец двух фигур на сосуде первого додинастического периода 
:из собрания У. 1\11. Флиндерса Питри как ритуал плодородия, 
связанный с эротическими позаr.IИ, кажущимися нам непристой
ными. Указанный РИСУIIOI{ (см. рис. 48) нечсТIШЙ, и поэтому 
имеется возможность и такого толкования. Культовые обряды 
n честь божеств плодородия, которые могли носить и характер 
сексуэ.'lЬНЫХ оргий (ер. праздник Дионисий в древнем Риме), 
играли большую роль Б древних религиях. Ниже мы увидим, 
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что HeI<OTopbIC данные из Ханаана свидете.ilЬСТВУЮТ в пользу су
ществованпя н ТШ\I фадлического культа. Однако А. Шарфd) 
Н59, 268, 269] считал фигуры на УПОМЯНУТО)I сосуде мужскш,нi. 
ЕСJ1И это верно, то приходится отказываться от подобной интеп
претации этого изображения. Пляска может быть основон мно
гих реЛНГИОЗIIО-l\Iагических действий, однако связь рассматри
вае)IQГО на:.\-ш танца с погребением пеСО~1Ненпа. На это прежде 
всего указывают нахоДI<И сосудов, ткани и стенописи с изобра
жением танца именно в могилах. На вопрос же о том, чему 
должны они быщr С,~lУЖИТЬ: горести или искреннему веселью-
ответим, что тому и другому. Независимо от того, как мы на
зовем эту пляску, она будет означатr.. .'ПIКование, Bece.'Ibe. Об 
этом говорит и жест радости. Ведь поднятые руки не только 
одна из форм поклонения божеству, что также MOr.'IO иметь 
~leCTO в те времена, но это и признак ликования. От танцев-игр 
ждут УДОВОJIЬСТВИЯ. Ими занимаются ради самого этого заня
тия. Так, вероятно, было и в древности. Поводом ДJlЯ такого 
рода веселья могли быть разные события: свадьба, праздник 
llосвящения юношей, а тaI<же похороны. Как всякое торжество, 
похороны также ОНlечались церемониаJlЫIЫМИ плясками, музы

кой, пением. Так БЫ,еlO и позднее в фараоновском Египте. Это, 
разумеется, не ИСК.1ючало и оплакивания покоИного. Ведь п.'Iач 
110 У~1ерше:.\-IУ это !I естественная скорбь, и утешение, и торже
ство одновременно. Такие торжества оживляли однообразный 
ритм будничной жизни древнего че.'Iовека. Именпо поэтому мы 
и наб.1юдаем на картинах столь большую ИМllУЛЬСИВНОСТЬ, про
являемую его участнпками. 

Все герои н геРОIIНИ раСС1\ютрепных росписей застыли в по
~ax, сопронождаС'vfblХ определенным движением рук. Поднятые 
вверх рукн - воплощение радости. Художник выразп,'I ЧУВСТВО 
радости стереотипным, но верным жестом. Одной из особенно
стей дреВIIеспшеТСКlIХ художников было и умение придать же
стам I1равдивость н бо,'IbШУro выразительность. Достигается это 
тем, что в каждом отдельном случае передается саl\1ЫЙ важ
ный, узловой момент ДВИЖСНIIЯ. Замахивается ЛII мужчина 
палкой, стреляет ЛИ из .'тука, натягивая тетиву, играет на музы

Ю:UlЬНОИ ИIIСТР).'~lенте, художник всегда правиm,но передает по

зу. C.'IOBOM, онять мы д.едае).! вывод о том, что Ma,'Ibl~IИ средст
вами художнику удается сказать 'IHoroe. 

Жест воздетых над ГОJIОВОЙ рук у женских фигурок сам по 
себе заС.'Iужпваст того, чтобы его рассмотреть подробнее. 
В изображении древних живописцев он всегда очень краси13. 

В ИЗШЦНО\1 рисунке рук видно движение, полное грации и оча

рования. l\'\acTep обраща.1 \нюго внимания на красоту линий. 
Оп llсредал руки округ,1О. )I(CCT поднятых рук для древнего ма
стера БЫ,1 пр ИВЬI'JIIым. I3ыше уже упоминалось о двух сосудах 
пеРВ()J'О додинзстичсского периода, на которых изображены 
таНПУЮЩI1С ".fУЖЧlfНЫ. Часть фигур на лих также пер.едана в. 
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Рис. 49. Темы «,охоты:> В росписи второго додинастического периода 
(левый и правый - иа дИОСПo.JIИса Ма'10ГО, еР'едини - из Нагады) 

"Таких позах. Кроме того, рассматриваемое изображение жен
щин на керамике второго додинастичсского периода идентично 

.женским статуэткам, которые были распространены уже в пер
BO:'l-l периоде (см. § 90), а в росписи появились только ВО ВТО
. ром периоде. ·С.'IОВШlr, задо.1ГО до того, !{ак их стаЮI рисовать, 
в лепке уже научились передавать все изящество этого жеста. 

§ 77. Те/!ю охоты и другие nроuзводственные сцеН/;Il. Во вто· 
РОМ додипастичеСIЮА-1 периоде сохраняется в росписи II тсма 

охоты, НО в столь видоизмененной форме, что она звучит Сlюрес 
реминисценцией. ИЗ росписи кераМИI<И почти совсем исчезают 
изображения бегемотоз и КРОI{QДЮIOВ. Они -встречаются .'IИШЬ 
на единичных гончарных изделиях (рис. 49). При этом сцен 
самой охоты мы почти не видим. В одном случае крокодил по· 
I<азан пронзенным гарпунами [133, XXXVII:78A]. На фрагменте 
ГЛИНЯПОЙ фигурки, по-видимому, бегемота {37, LIV:15] изобра
жены охотники, выступающие, как можно думать, на охоту с 

гарпунами. Иск.'Почепие в этом ОТJ;Iошении состав.'IЯЮТ лишь 
ткань из ТУРИНСI<ОГО !\Iузея и стснопись из ИерЗlШНПОЛЯ. На 
двух фрагментах ткани мы nидим охотника, непосредственно 
поражающего копьем бегемота [152, lIIJ, II рыбака, держащего, 
по мнению э. Скамуцци, сеть ддя ЛОВЛIl рыбы, с КОТОРОЙ ши· 
рОКИМИ СТРУЯМИ стекает вода (152, IV]. На стенописи есть нс
СIЮЛЫЮ сцен непосредственно охоты, но пе на хищнИlЮВ, а на 

травоядных. В одной части стенописи человек целится из лука 
в антилопу, а в другой - охотник натравливает собаку на 
козерога и антилопу. Кроме того, в двух местах ПОI<азаны ан
ТИ.:JOпы, на шее которых захлестнулась петля дассо. Борьба с 
хищниками представлена лишь па ОДНОЙ росписи, и то 13 совер
шенно иовом виде. В одном случае человек замахнулся на хищ· 
ника (льва?), а n другом -I<ак бы «играет» с таКИМII же хищ
никами, бо.'1ЬШИМН кошками. Он держит обеими руками ПОДНЯD
шихся на задние ноги зверей (см. рис. 46) [147, LXXV). 

Самую, пожалуй, интересную трансформацию темы рыбной 
.'JОВ.1И мы наблюдаем на Г.JIИИЯНОЙ шкатулке из Британского му· 
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Рпс. ,jO. Роспись на г.1шшrrоЙ !1iкатуш(е из AMrbl. Середина Г\.Т тыcчс,Jетияя 

зсн, датируемо" Hecl·;:Q.'bKO БОJJес НОЗД1lЮI временем, чсм фра!' 
мснт ткани. 11a одной 111 сторон шкаТу.'IКИ стайка из шести ры
бок раСПОJlожена вокруг куска пищн, которую ОПИ клюют. От
сутствуют I{акис-,;rибо ПРIIЗ1lаки, намекающие па ЛОП.ТJЮ их. 

Бо.'1ьшое ;\OleCTO занимают в росписи второй по.тlОвины IV ты
сичелеТI!Я травоядные животные. Очень ннтересно в этом отно
шении украШС1IИС глиняпой шкатулки из i\l'.IPbl [148, 42, ХН] 
(рис. 50). Две ее стороны заниты РИСУНКОl\I ладьи, КРОКОДИJJa и 
бегемота, а па третьей пока.1ана всреница аllТНЛОП. Именно так-
l'руппами по три-пять И более - расстаВШJ,ттll ХУДОЖПИКII второ
го додинаСТIIческого периода травоядных. Иногда животныс со
ставшmи 11 ряд, опоясывающий сосуд. Эта глиняная шкатулка 
датируется рубежо:\-[ первого и второго ДОДинастичесr<Ого перио
ДОВ (о. д. 35-41), ПОЭТО},IУ И неУДИВIIте.'lЬНО, что в ее украшс
нии наблюдается С1\fешение элементов рисунка обеих эвах (кро
КОдИ,:}Ы, бегс:\юты и травоядные). 

На сосудах, т,ак нравила, изображаmJ аrlТ!I.'10П, газслей, ко
зерогов и rтерСДI\О С,~lещ'ющего за нюш 'leJIOBeKa. При ЭТО\I Е 
руке оп деРЖIlТ папку lIЛИ J\НУТ, !<OTOPbB-I, СУДЯ по жесту, за

махиваетс5Т, т. е. гоппт жппотных. KpO:\-Iе того, изображали и. 
таJ\ИХ ЖИJ:ЮТПЫХ, как жирафы, которых таюке ведет челопек 
(рис. 51). На OДHO~-1 сос:уде из Нагады [138, LX\TII:17] изобра
жен че.l0век, протягивающий руку к ЖИВОТНОМУ. Остается, 
правда, неясным, ведет он его за ПОВОД или ;\·!аППТ пищей, или 
просто J,OpMHT. Обычпо все эти сцены понпмаются так: человек 
ГОНИТ, всдет п кормит животных, т. е. оп пасет ДОС\'lашний скот 
[9, 14]. Н ижс "'·Ibl еще верне1\'IСЯ к этой Te~le (см. § 81). 

ПОМIIМО расс,-,ютренных трудовых сцеп на различных изобра
жениях ссть и :'-1НОГl1е другие производственные подробности. 
Так, мы ВИдИI\I совершенно уникальные орудия, которые не до
шап до пас в виде археологического !иатериала: СИ.ТJки{см. 
рис. 46) ЩIЯ ,1ОВЛII ПТИЦ (причем примечате,;:rыro, что изобра
жение сиm<ов НИГЛ,е вплоть до конца 11 тысяче,'lеТШI 
бо.lыле не встречается [65, 7, ХХII :2]) ,сети ДЛН ЛОВЛИ ,рыб 
(фрагмент ткани), ,туассо, которое закидывается на шею TpaBO~ 
ядного животного (стенопись). 

Кроме того, ссть изображение свежевания туш ЖЩ30Т~JЫХ. 
Единственная додипастическая сцена такого 'рода предстаВЛ,ена 
в степной росписи. Она очень схематичriа,_ но налицо ВСС эле-



Рис. 51. Изображение '1С.10вска, ведущего жирафов. Серс;щпа 
IV ТWСНЧС.:ТСl'ПЯ. БСР;J!ИНСКИli государствепный музей (Г ДР) 

менты будущих l\IНОl'очислеПНblХ сцен заI{.lа!IИЯ жертпенных жи
вотных, которы:.\'ш заllОJlНены стсны гробниц фараоновского 
временн. )l(пвотное со связанными конечностями лежит на спи
не. МУЖ1]ИIIЫ, стоящий перед ним, начпнает свою работу. Мы 
не IНlДlIlI'1 ножа в руках 'j-' МУЖЧИНbI, но по тому, как ОН HaI<;rIQ
НИJIСЯ, :\южно судпть, 1]ТО он пристунас'l' к свежеванию. Тат< эта 
сцена нзобраЖВ.'Jась и много позднее. 

УНИКВ.'1ьно н изображение ткацкого станка. На внутренней 
поверхности НИЗКОЙ чаши, датируемой начало;\.[ второго додипа
стического периода [37, XLVIII:6, XXXVIIJ:70k], показан гори
зонтальный п<ацкий станок с натянутыми на нем нитями осно
вы. I-Iеда.'Iеко, возле псрскладины, через которую перекинуты 
нитн ДJIЯ тканья, стоят два ЧСJlOвека [3, 1;8]. 

§ 78. Изображение животных и птиц. Во второ}[ додинасти
чсском периОде заметно совершенствуется мастерство дреВIIИХ 

ХУДОЖНИКОВ. Используя достпжения своих предшественников по 
выработке опреде.'1енных пропорций 11 формы частей животных, 
ХУДОЖНИКИ второго додинастпческого периода доведи коптур до 

совершенства. ПраВИ.'Iьная llередача контура оставвлась основ
пой задачей художника. Всс зависедо именно от .'1инии конту
ра, ПОСКО.'IЬКУ она давала изображаемо~'iУ животному объе;\.l. Но 
теперь РИСУНОК стад более тщатедьным. Даются новые харак
терные детали. lIретерпе.'10 изменение п изображение т<опечно
стеЙ. У всех четвероногих на росписях первого додинастическо
го периода НОГII ВЫГ.'IЯДЯТ т<ак четыре короткие чеРТОЧJ<И без 
"аких-дибо IlодробпостеЙ. На вазах рубежа первого и второго 
додинасти:ческих периодов очень часто J<Онечпостп травоядны~ 

имеют изгибы, обозначающие коленный сустав II I{QllblTa 

(см. рис. 46,47) [157,21,22, рис. 5,6, 7]. 
Нужно О'l'lIIетить, что стройные и резвые анти.'IОПЫ, газели 

и I<озероги особенно хорошо удавались живописца}1 второго до-
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династического периода. Прекрасно изображены в стенной рос
писи травоядные - передана даже их окраска. На рубеже IV и 
III тысячелетий в очертаниях животных прибавилась еще одна 
деталь. Выписывая голову животного в фас, стали отмечать 'И 
второе ухо, отсутствовавшее ранее. На рассмотренной уже шка
тулке из Британского музея уши у аи.тилоп поставлены по обе
им сторонам рогов. 

Художники на протяжении IV тысячелетия uвладевали новы
ми позами животных. Обычно в росписях на керамике живот
ные полны ПОI<ОЯ. ОНИ стosJТ на четырех конечностях, с высоко 
поднятой головон, некоторые, судя по паI<ЛОНУ годовы, ЩИПJIЮ1 
траву. Во второй ПО.'Iовине IV тысяче.lетия впервые появляются 
изображения рогатых животных в очень живой llозе с XapaI{
терным поворотрм шеи - животное I(aI{ бы ОГJIядывается. Одна 
.из антилоп с петлей па шее в taI{Q1I-! движении зафиксирована 
иа стенописи (см. рис. 46). Позднее в фараоновском Египте та
кой прием стал одним из излюбленных при изображении жи
вотных. 

Лучшим доказательством поразительной наблюдательности 
египетских живописцев, как и показателем роста их художест

венного мастерства, является рисунок животного в прыжке, в 

беге. Самой первой попыткой изобразить бегущих животных на
до считать роспись на одной чаше первого додинастического 
периода [133, XXV:96E] (см. рис. 42). На ней представлена бег
лая зарисовка двух анти.ТЮП или газелей, задние конечности ко
торых удлинены по сравнению с передцими, т. е. художник как 

бы· хотел ПОI<азать. что животные только что оттолкнулись от 
земли и устремились в прыжок. Подобная же динамическая ха
рактеристика дана oTдe.тrbHЫM фигурам животных на «марках». 
Таково небрежно нацарапанное изображение вздыб.тrенноЙ ан
тилопы (128, ХХ:29] и жирафа, устремившегося вперед. Общее 
впечатление бега животного создается тем, что JШНИЯ, обра
зующая шею, четыре конечности-черты и хвост-штрих переданы 

шестью параллельными, наклонными по отношению к корпусу 

животного линиями [148, XVII:22]. На другом сосуде показан 
момент прыжка животного (барана) - 011 как бы парит в воз
духе Р28, ХХ:15, 138, LI:18]. Наиболее удачным надо считать 
изображение прыгающего барана, передко встречающегося 
в виде «марок» на додинастических сосудах. Менее удаЧIЮ да
ны бегущие животные на дпух других сосудах [128, ХХ:14, 21]. 
О ДlJижен.ии пос.тrеднего в ряду животного МОЖНО ,судить лишь 
по слегка вытянутым ,вперед IпереДНЮI конечностям. На 'Сl'е
НО'П!и,си (,см. р,ис. 46) запечатле.Ны мчащиеся антилопы .и "ко
зероги. ИХ четь~ре. р.ога у них закинуты на ·спину. о.ни васты
ли в ·гало;пе. Напряжение животпых чувствуе-гся при 'Первом 
ж·е 'беглом "Взгляде, хотя пла'стика этих .'I·етящих животных и 
не видна. В данном случае опять можно говорить О том, что 
художнико:м ,схвачен момент движ,ения, а не оСОСТОЯНl>lе IПОКОЯ, 
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как было р,а.пес. Забегая вперед, за~lе11ИМ, Ч'ЮВ основе изо
бражения цепочек из yrOJIKOB и N-, S-, Z-образных знаков 
(см: § 68, 79) леЖlli'Г же.iIание :ма,С''Геров 'передать в схе:мати
ческам виде ,стре}lитеJlьное движение 'ПТИЦ, их Iполет. Таких, 
прон,икнутых динамикой древне,египетсюих рисунков животных 

ДОПJЛО немного, но они свид,етеJIЬСТВУЮТ о поисках нового, о 

ТlO'llытках художников передать д'вижение. 

На керам'ике рассматриваемого врем'е.ни очень часто в,ндны 
ряды схсм,аТИ'lССКJIХ ,изображений голенастых ·птиц. Треуголь
ная, а часто и :'I'lIиндад,евидная 'форма тела птицы, вопро'си
телыIO изогнутая шея, как 11 д.lинные ноги, ,С характерным. 

Д.'1Я годенастых ,птиц изги[),о:,\,( В KOJJ'eHe, - вое ,свидетельст,вует' 
Q той жс наб~lJOдаТСJlЬНОСТИ древнейших мастеров. Особенности.: 
изображения ПО3ВО';I,или нослсдователю,( отожд,ествить этих: 
ппщ 'с 'ф,!(аll1ilШГО, НСИСЧИСЛЮIые стаи ,их, 'под,о,б.но розовой,' 
пепе, ДО.1ЖПЫ бьши 'Б дрсвности .накрывать -берега Нила, 'оз,ер 
и пjllибрежные ,бо.rlOта, В паши дни они тысячами п,рилетают 
в де.'1ЫУ I-IПJJа. ЭТ,Н J<ра'СОЧJIые il1ТJЩЫ, дружно окунающие го
;IOBY В воду .и фильтрующие ИЛ, чтобы извл,ечь 'ПIИЩУ, не-со:и
ненно, ОЖПВJIЯ.'1И .1андшафт. Нсизве.стно, почему им,енно эти 
птицы Щ)ИВJIСКJШ внима.Н!ИС египет,ских живописцев, но не

ИСI{JllОtIСНU, что опреде.lенную роль в 'этом сыграJIIИ и эстети~ 

ческие соображения, 
Пт.ицы эти, раЗуwIеет,ся, не выстра.ивадись 'столь 'правиль

ными ,рядами, как не тяну.т(,ись друг за другом на равном рас

стоянии 1;1 животные, о к,оторых Ш.r:Iа ,речь выше. Нсе это ,с'ви
дете.,ьствует .1ИШЬ -о да.rr,е;!ю зашедшем 'проце,с,се 'СТИШIза~~ИIИ 

. и о !<Омпозиционных особенностях РИСУIШОВ древнейших масте
ров, не раз уже QТI\Iеченных нами, 

§ 79, Особеняости изображения m'иц. жuвотных и природы 
80 'BTOpOJt додuнастичеСКО,'I периоде. На ча,сти ,сюж,етных рос
писей первого додинастичеСJЮГО пери-ода И почти на всех 'сю
жетных росписях Втор'ого (И'СК.1ючени'ем являются иеракон'поль
ская стенопись и чаша 'с ткачами) встречаются ,изображен,ия, 
lЮТOrРЫС условно ~IOЖIЮ паЗIlЗТЬ ЭJIсм-снтами ,пейзажа, Таковы 
ВОЮl.Иrстые .'IИНИiИ (§ 65, 68), ри,су.нки тр'еуro.r:IЬНИКОВ, деревьев. 
птиц. Они сопровождают основные фигуры (ладыи, .'IюдеЙ, тра
вояДных). В даНСЮ~"СJJучае они уто'шяют местность, где про
исходит дей,ствис: на воде ,ил.и ,в 'саванне. Окружение, правда, 
чрезвычайно IOбедп,ено. ,\'\ы не види:м .ни травы, 'ни ЦВ'СТОВ 11 
прибр·ежных зарослей, I<OTopbIe 'ЛОЗДlI'ес ,станут объектом боль
шого внимаНJlЯ еГИl1еТСКIIХ ХУДОЖННI<ов, Водная гладь, окру
жающая КРОКОДИ,!(Э (ем. рис. 40), I{aK и жирафов (,см. ,рис 39), 
пр,ишедших па в,одопой, Iпокрыта полудужками, 'проведеппымп 
параЛJlСJIЬНО. Создается впечатление, ,будто 'это встерок бороз
ДИТ rПО'В,СРХ.ность воды мелкой рябью или 3'1'0 кружrш, Oiбразо
вавшиеся il1о,сле всплеска ВОДЫ, когда туда ВrОШJIИ ЖlИВОТlIые, 

РаСС~Iатr,ивае~Iые ВО.lни,стые ЮLНIИ.;I ,н IlЧ e:\-I не ОТ.'lичаются О'Г 
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тех волн.ообразных ЛИНИЙ, которые -были ра,ооютрены ВЬШJ(' 
(§ 65, 68), по в сочетании -с р,и,су.нками житютных, болотпых 
ПТИЦ ИЛИ ладей ОIRИ -образуют этот элсиент пейзажа. ДреВПИе 
)-!аст,ерн ПРПВЬ]]{,lИ ]( 'ВО.:JПIfС'ЮЙ юшии как к знаJ{У в-од,ной -по
верхно,сти незаn.исимо от того, ,БЫ,7]а ли опа нарисована и!ш 
сд;елапа в виде налепа. ЭТО П,ИДIЮ 'по тому, что иногда голс
пастую ПТI1ЦУ ставшlП непосредственно над ВОЛНИСТОЙ JIСПНОЙ 
ручкой ,сосуда [99, рис. 90:Н. 

Вторым очень сущс,стнеЮIЫ!\'[ Э.IJе I>-r е "то \1 ДЛЯ изображеJl'НЯ 
oc-06ен.ностсЙ )-lCoст.ност.и Iбыли треуголы1ИКИ, о которых тож,с 
упщшпа,'юсь выше (§ 68). Ихетавят в сюrых разпых частях 
вазы групшами по 4-етыре и более в ряд.ПОПИМ3Тh эти р.н,супки 
надо как ,ц-епи гор .и холмов, окаii)'lJIЯЮЩИХ с запал:а 11 посто
J\а до.'тину Нила. Полагают, чт.о знаки этноказа.ти в.'Тиянпе и 
на воз,пикпопен,ие некоторых иероглифов [153, 153], в -COcтclВ 
I'01)OPЬiX тожс входит Р!IС)'IIОК гор. 

Третий пейзажный ЭЛб1ент -- растение-дерево, 1юторое n до
ДИlJaСТИЧССI{Qе вре:\IЯ ОФОР:VIЛШIOСЬ по-раЗIIОМУ. Сперва .оно вы
ГJ1ЯДСJЮ KHJ{ Ствол С ответвлениями, а во втором додинаСТl1че· 

CI\OM периоде ЗIIаl{ растения можно понпмать и ка I( дерево, Jl как 

KYCTapHТlK, и как болотное растение (см. § 67). 
13 росписи nтapoгo доди.на,стнчеекого ПОРИiQда довольно час

то ВСТРС4аютсn Г,РУШIЫ знат<QВ, ~OTOPЫC 'lIОХОЖИ па уголочкп, 

на .тrаТlIнские букпы N, Z, S (см. выше § 68). Они всегда пы
писаны ц,епо'lКОЙ. РаIСlюл-агают,ся опи по-разному: Шlра.'1л,С.:lЬНО 
Н.lIИ под уГ,7]ОМ (треуrО,ilЬНИIЮМ). Это - ,СХСlVlаТТIческий р}[сунак 
летящих ПТIЩ, Та'к, кстат1И, ИН наши дни -нсрсдко пзображают 
ПТИЦ н ЛО,!Jс'Т'е. Известно, что )пюгие птицы при IПсре.!Jете вы
СТРaJшают,ся К.l,IШЮI. В частности, так д:елают п фJlа\IИНГО, ко
торых мы видим па тех ж-е ,сосудах ст-олщюш. При -нерелет,ес 
одлоро озера па другое они всегда пыст,раиваются К.1И,НО~-!. Ор
нитолоnи, O.lШСL>lвая их п-алет, отмечают, что у этих ПТИЦ ОН 

кра,сив, :vюдлителе.н и что кругн онн делают O'IeIIb плавные. 
,в,се эт,и ,рисунки (во.'шистыl' JШНИ,И, -треугольпики, рисунок 

ра.стения и цепочки уголков) РОД1Ul!ИСЬ из ,ех,од:ства -с ,в.ОЛIщстоf! 
повсрхност[,ю воды, формой гор-холмов, растения и рисунка 
карапана IПтJТЦ. о.ни как 'бысрнсовываJIЛСЬ 'с натуры, но очень 
упрtOще,IIНО. Ит,ак, мы вllдим водную гладь, раСТlJlтельность, 
х,одмы, а в не'6с ,п,ро.н-о,слтсл ,стаи 'ПТ,ИЦ, Такой пейзаж, с нашеi'J 
точки зрения, папвен. Оп не отвечает требоваНJИЯ)I, 'lIp-едъявляе
мым обычrЮ)IУ пейзажу; оп 1Iе Iсозда,ет ,на,строения. Живая 
лрирода в дап.нОl\-IСJIучае траI<ту,е'1'СЯ условно. В результате 
получа-ется не ,пейзаж, аС,тюего рода м aI<e-т (ер. § 87), ЭТО 'Н 
понятно. Только -путем Уl1рощепия G и JlЮЖНQ ,было древнему ху-

G Очепь I~птереС!по, что нногда при изображении .qеТJlЩИХ ПТИЦ мастер ог
раНИЧflвалс.я тем, что од!ну-дне первые ПТlЩЫ в СТQJIuике р'исовад чеl'КlЩ угол
ком 11.111 ДRУМЯ ПОJ[У,",У}I{J{а~ш, а ПОС,lСДУЮЩИХ - просто ШТрlIхами, как бы 

заменяя по,~,ныil РИСУНОК ,з;lIа,ко~'i повтора [148, XIV:D53d}. 
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.Дожнику Тlередать живую природу. ДИI{ТoQва.l0СЬ это l-Ia.'IПЧlИем: 
скудных возможностей у художника. ,внимат,ельно вгдядывая'сь 
Б эт,п РО:С.ll,иСIН, мы прнд:е:V1 I{ ·выводу, что указапные элемеlIТЫ 
играют рО.'1ьсмыс.'lOВОГО д:опо.lнения. Они С.'Iужат Y-С.1Jопиьвш 
зна]{а~!и, и художник как 'бы IJ1р,еДlполагаJIИХ чтеJ-рие. 

Рас.смо-трсн-ные РО!СПИ1еи, однако, имеют двойное зн.ачен.ие. 
В ,с.пучаях, о которых МЫ ·'Ю.'1Ь!<о что упо:vIИНЗ.1И, ·они образу
ют то, что MJ>J условно назов·е1\-1 'Пейзажем, а в двух росписях, 
.в которых ,сюже-т не улаВJlIJi.вае'J'lСЯ ,н JЮТОРЫХ 'во второ:и дод!и

наСТПlJеСIЮ:Vl !периоде ,БыJо ,немало, они ЯВ,rшются д-екоратив
нымlи мотива:v1И и образуют всего лишь занятные КО:VI,БШJации 
рисунков, ничего не означающих. Таковы обол:ки пз треуго.:ть
НИ ко·в , р.а,СПО.'10жепных внизу IИ BD'epxy, а Iпосередине - ряд 

ф.'JЮН!Н'ГО [138, XXXIV:55]. На некоторых вазах ВИДЮI rl!ОЯС 
треУГОJIЬИНКОВ, а над пим - ряд СКОРПJЮПОВ :[138, XVI:78c], ИJIИ 
в·в·ерху .находи"I1СЯ 'ПОЯIС из mестп ,ВО.'1нистых ЛИНIlЙ, 1IОД кото
рым помещена ,стая птиц. 1П0д 'ппщами ,00IlЯТЬ помещаются 
группы в-о.тшистых ЛИIЫIИ [99, 64, рас. 25е]. Известпы и такие 
вазы. поверхность которых разде~l·ена .на пертика~Iьны,е кадры. 

Одни .из них заПО.'Jнены 'СВ'СРХУ донизу во,лни-стым УЗОрО~I, а 
в других нарисованы :Ф.:тю,:1IИНГО, погружающие своп к.'тюпы '8 
БОДУ О57, 22, рис. 9]. Встречаются вазы, рОСПИ·СI> ·которых со
стоит ,НЗ В,С:СХ четырех указанных Э.lе).-I,ентов. Так, ,Б ,Герзс был 
обнаружен ,СOlСУД, "Покрытый ярусами ,волни.СТьtх .1Ш·I-ИЙ и груп
па\ш треУГОJIЫШКОВ, а щюстранстnо между ,ПОС.iI·е;:щи:vПI запол

пено изображением дерева, пад которым, в спою очередь, рас

положена ,стая "Н3 12 летящих 'IПJЩ [140, IX:59p]. 
§ 80. I(о.lttnозut,uя росписей. С'Г,ерж н·еу, большинстваСIOж,ет

ных росписей второго псриода ЯВJIяется JJЗДЬЯ, вокруг 'которой 
раСПО;1Qжены фигуры .'1юдсй, животных, !ПТIщ И 'элементы пей
зажа. На ,сосудах чаще в-сег,о Iпредстав.llены два Iсюжета, :соот
в·етсrвующпс ,И д,ВУ:V1 ПО.10ВIIIIкам ,сосуда. ,«Линней» раздеJlа 
ЯБ.'IЯJO'f'СЯ РУЧКИ 'вазы. Ип'огдз оба ,сюж,ета ,строят,ся по указан
ной ·сх-ем·с, ,но быпает, что .:тальи с обычным окружением поме
щен,а лишь на {)цной 'стороне, а па другой - наРИСОDаны 
остадьные фигуры в разныхсочетан.иих; ГрJIIП'пами или в оди
ночку. I-Iезаписиl.\IО от того, совпадают сцены на обеих поло
Б,ипках ,или пет, в КО~IIЮЗIЩИОННОМ отношении каждый со,суд 
пр,едстаНJIЯе.т ,собой .нечто ЗaJюнtfенно.е, за}[кнутое. Художники 
стре:VIIИ.'1ПСЬ ,распре.Дс.iJJИТЬ дста:1И рисунка равном,еРНЫМI1 мас

·сам,и, дад·ек:о, Qдпа'ко, ,не всегда ·сообразуясь ,с законаМlI ·СИМ
м·етрии, а ра·сполага.:ти ,их по ICBo·eMY у,ОIOт.репию. ЭТОМУ спо
,собствоваJIa .11: .сферичность изо'бразительного поли, при кото
рой г.гlаз пе охватыва.l ОДНОВРбlеПIfО большой п.:тощади 
ИЗО'бражения. Таким обр.зз·о~о[, за:Vlеча·ет·ся он известная J\e,rreco
о.бразпость D расположении 'фигур.· Основные части рисунка 
р.асположепы, J(ЗК правило, в 'в,ерхн-сй, р,зздутой ПО.1Jовипесо
суда, Ч'юбы лучше ,было видно. Переход от :ма.1ЫХ юфеРlиче-
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ских поверхностей сосуда " раЗРНСОВbJванию большой ПЛОСКОе 
ти стены говорит о 60.IJЬШОЙ С;\iСJJОСТИ ,н опыт,ност,и ма,стера_ 
Стенопись - не щюстое уве.'1Ичение знакомого уже на):! И30-
бражения ,на сосудах, ХОТЯ IПО КО}l'ПОЗ!ЩИОlloJlbJ}I пр,ие)l!ам : 
6 .. 1lизка 1{ нему. И тот, 'кто д,е.чад РОСJllIСИ на 'стене, и тот, 1\0-
торый п,иiсал 'ПО ткани, ПРОЯВJIЯJJН 'БОJIЬШУIO са lIЮСТ:ОЯ1'ельност> 
;в изооражеНИIИ новых ЭIШ30ДОВ lIШ! известных уже на)! сюже
топ, но с ДQl:lол.питеЛЫ-IЫ}!,Н ПОДoJюбноОСТЯ}1И. Кроме того, IПОНВII
ЛИСЬ совершенно новые СЮiН:eTЪJ, т{ак-то: борьба .rподеЙ, борьu;] 
людей с ЖИВОТНЫМИ, свежевание ТУIl1 животных. НаБJIlOдаlOТСJ! 
таЮl{С новые очертании поз ЧСJlOвека, 

Цептра.'1ЫIOС -место на ,ст,епописн занимают шесть ладей. 
ОНИ МЫС.1ЯТСН П.:!blВVЩИМИ, но пода !-llикак не ноказана. На
вротив, В,СС лространетво в,округ ,них занято из<>бражеНИЯМ~l 
mодей и животных без учета каКОГО-.mнбо гаР)Iоннче,ского 'со
четаНlIЯИХ в pal\'J1(ax -вссй КОМJIОЗ,ИЦИИ. В этом ,сi<аза."ось 
ВJ1.иЯ,Н1ие КOlШ031ЩИИ па ,сосудах. На :ма.1]ОЙ КРИВОЙ повеРХНОС'т;; 
со-суда СИJrl:.\'1.етричное раICПОJ10жсние фигур было необяз.ате.1]Ь
Hbl'f, таКI<ЭJ( в·с·е равно Г.1]аз не ВОСIПР'ИНЮiа.'1 сразу 'всего на

рисованного даже па одноЙстороtlссосуда. Другое дело - -
РОСП,НоСЬ окопо двух метров Д,;ТИ-ПОЙ, где отсут,ств.ие порядка 
бросается в Г.'1аза. Но художнпк достиг ДРУГоого. От iсвободно
го размещения фигур на стене создается DпечаТ.:Jение массо
ВОСТИ, хотя на ,ca}lO}1 деJlе ФИГУР He~JНOГo. 

УПО:.\fЯНУТЫС кораб.'1IИ 'ПостаВ.'Jе,Нbl в два ряда. ЛЮдiП и жи
вотные, l{а]{ и кора,бли, «нарят». ~! НИХ пет ·«почвы» !ПОД 'Нога
~·IIИ. ИСКJlючениесостаВ.:lяет .'l,ИШЬ ГРУllпа мчащихся ж.ивотных, 
по," 'КОТО'РЫМИ пронедсна Jlрямая iШЮIЯ. Воююжно, черную 
ж-ир,ную черту 'ПОД росписью тоже }lOжно 'lюню{ать кан: общую 
для В.сеЙ к,артины .'1JIННЮ гор,изонта. ДреВRИС худож.ники Hi~ 
ПО.:'JЬ30ваJШСЬ ус;ювной 'ПСР·СlЛскт.ивоИ. Они р.и.с·овааи более уда· 
.'J,ештые от зptите.'1Я предметы без сокращения раю{·ера. Тем H~; 
менее ощущение Г.'Jубины существует и в их работах. Опи по
своему реша.1И 'lIср·едачу пространства. Иллюзия уходящей от 
зрители г.:lубш!ы достигается епшетст<им ХУДОЖIiШЮl\f распо· 
JlОЖСIl.ие~I фигур в .несколько Я.русо.в. ГJlубина пер·еда.еТС1! бо· 
лес высоко раОlJOЛОiКоеННhJllЛН ,ря;rами. Благодаря: этой у,слоп· 
ност'и реа.'lЬНОС ~реЮIеjJное пространство они 'ЮIеща.IШ в 'Пло,с

кость росписи. В свое BPCI'Ml Х. Шефер [153, 88, 173] у]{азыва.'I, 
что древнесги.пеТСЮlii ХУДОЖНИК в !Своей работе не СЛСДОВ(;1,) 
оптическому обману, не рисовал то, что в иде.1] , 3 изображя:! 
то(), что знал. И).{С'нн{) Д.'1Я того чтобы .1учше 1!l·oKa33Tb нату,ру. 
он изобража,'I ЖIИВОП!ЫХ, ,:Jюдей IТI !vIoIlОгие предметы с дnух то
ЧСl{ зрен,ия одноврем·снно. ОПР·С.1.С.1Сн.ную ЯРУ,СI-IОСТЬ мы на
б.:rюда.'1И уже на. росписи некоторых ·со,судо.n !Первого 'Перио.1С:1. 
Так, ,на чаше нз Г,осудар<:твспног-о 'Iузея изобрззительны:\ 
искусств IHI. А. С. Пушкина охотник всдет четыр,ех 006ак, по
ctaB.1-еп.ных в четыре ряда, олин ПОП JlD\TlBI ('OL. рис. па 
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(Тр. 125). Самый нижний ряд оказывается самым близким к 
'8рит·елю~ Выш,е уже не раз от:м,еча.ТЮСь (§ 65, 79), что па гра
.,фич-еских 'Произведениях 'первого Н второго додина,СТlИче,с'Ких 
~rrеРIЮДОВ, где не УJIавлив,ается определснного ·сюжета, тре

iiУГОЛЫIИК,И, 'Птн'цы в,перемеЖ1<У с животными и ра,стеНIИШ\lUИ в,сег

'<Да ра,С'положепы яруса:ми. Лишь на очень не:-.шоrrих ,сюжетных 
~росписях первого периода животные стоят по рядам (§ 71). 
'т ,сюжетной РОС'ILИСИ ;ВТО,рого 'периода ярусность выражена по 
'-,II,руго!lIУ. ЛЮ,J,И, животные, 'птицы IИ растения частост.оят груlП
'ами ПРО,СТО на одном уровне, что также ,создает впечатление 
ядов, хотя и КОРОТКИХ. Так, на ,сосуд:е с из·абраженIНЯ:V1И ЖII
афов, кот·орых 'ведет человек, животные занимают ряд на 
дной ПОЛОВИНе гончарного издеJIИЯ, а на другой - а.налог.ич
ую г,руппу образуют четыре птицы. Вверху ,сосуда, кро}!е 
ого, находится !Поя·с IИЗ 'четырех СКОРiПионов, как 'бы ползущих 
дин за другим. ,вполне четкие ряды при,сут,ствуют также на 
дно:м 'ИЗ фр аГ1-.Iептов ткани (сц.ена танца). в !<Омл.оз.иции 
осписн на торце шкату.1lШ нз Британского музея применен тот 
.е 'При.нцип lизображеНJ!1Я. Рыбы ра'СIПО;lожены вок,руг куска 

'. ИЩИ. ЭТО МЫ ВИДИМ как бы сверху. Но каждая рыба при 
· том изо6раж'ена 'об оку_ Во всем 'ЭТО:М чув,ст.вуется понимание 
'ревп!им художником 'пер,спективы. На ,стенописи яру,спость 
же вы.ражена ·с.1або. На это 'Как бы намекают в два ряда 
аСIlОЛОЖоен.ные .1адьи. Люди ,И животные расположены ТЗI(, 

· ТО ИХ можно у,словно тоже ра·спределить на несколько IJIОЯIСОВ. 
· b-ерХНбl РЯДУ мы ВИДIO.Iсцены охоты, а в ,самом ниж,l1е}!
цены борьбы. Посередине раСПО.'Iожены корабли, фигуры шrя-
ущих женщин, разрозненные птицы и животные. 

· ИтаI<, роспись ,сла'ба в- КО~ШО3'IЩИОННОjl,'1 отношении. Худож
.J!.ИК не спразнлся 'со 'СВQoсй задач·еЙ. Нам о·ст.ается TOJIbKO со
гласитыся с мнениеl\I Э. Ка.птор [84, ·114] и других ИОС,IIед.ова
)геJJей о TO~I, что В росниси отсутствует принцпп КОМПОЗIЩИОН
r;lIOЙ целостности. Вся она распадается на отдельные сцс
iJIbI (.охота, 'борьба, игры, 'п,;rавапие танцующих людей на 
·il,lIадьях). УказаННЫ}1 ГРУПIDИРОD'I<З\! уде.'Jепо много внимания. 
~~ каждой ,ИЗ этих ,сцен ,от,о,бражено одно 'СО'бытие, и по'казано 
~OHO оч.ень 'ЮЧIIо. Парные изображения ,борцов с 'палкюlИ в 
tPYKax, герой ·С двумя ХИЩНllКЭ:-'ПI 'по бокам, как и охот,ниrш 'с 
fж!ИВОТНЫ!\1II1,образуют Ч'СТlше, очень ДlIнамич;ныс группы. ФIИ
,:rypbl в каждо\-! С'l}'чае образуют связныекщшозиuии, ·а 'в н,е
I~Ю'Г'О.рых .ИЗ них, 'как, наПРl-шср,антитеТИЧ0ская гру.пла 7 героя 
:' i Вопрос О г.роисхождеIlИII этих антите1'ичесю{х групп в JIревrrеегипеТСI(ОМ 
~(OJ(YOCTne (IЮ~(IНЮ упомянутых героя с двумн JlШВОТНЬНIИ по БОl\ам, псТ'ре-
IIаЮТСJl еще д~e l'аЭСШI, соединенные rrогами и ОlOтрящпе в разные стороны, 

~ т;шже группа антилоп, расподожеппых по J(Pyry) ОЧСНl, С.10жен. Больщпн
тво ИСС.~едоватслеЙ СJ(ЛОННО считать это З8Н:I-IСТТlОВallИСМ из МссопотаМIIН, 
JlОСКОЛЬКУ там ОНО было более раопрострапеlJО. j"lHoroe, однако, здесь, Н'сс~ют
я на ОГРО'ЩI)'Ю mlТературу по этому вопросу, еще остается неЯСIIЫМ. В 
О'Х годах Х. ФРЭllКФОРТ ,[62, 121, 122} отмепщ что в украшении некоторых 
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с ДПУМЯ ЖIШОТНЫМИ ИЛI1 дnух женщин, -танцующих по {)Iбе l'1' I 
ро.ны кабин одн-ого нз ]{Ора'б.iIеЙ. наблюдается ,ПО.::Iпая ураНII" 
вешеш-JOСТЬ обе.;тх п 0.1,0 ВIИJI. 

Такая раСLIЛен,еПIЮС-ТЬ lЮ,,1'ПОЗIIЩl1И не нарушает, как \11,1 
увидщ:r ,ниже., -общего заЫЫС.:1а Р'О,С'пнси. 

§ 81, Нек.оторые итоги. Искусство РОQПИоСИ ,Б Егинте н \,,' 
мааНе х,араli:тер,изует·ся I1еl1рерывны~ш ПОИ>СJШМrИ не TO,rrbKl) JI 

т·ехн.ике ПИ'СЬ:\I8, но И в ХУ,10жестnенных ПР1и,емах, п в Te~raTII 

ке. От ,скромной 'n·еточки, нередэнпой ОlLПОИ кра,ской, иногда :r 
сочетании С ре.'lьефом, .I:! Ханаане постепенно переш.'lН к ЯРЮI\I 
1\;paCK8::vr, которыми наносп.1.И ,раз.'шчпые геометрические УЗО;'!I,I 

n росписях на сосудах н стенах. ПРI! ЭТОМ мастера не :заБЫВi1,11I 
О таком )Ю)I'енте, как подбор цветов (Iнтица n rpОСПJIСЯХ Г,н', 
су.тта). Художни'J{И JlисаJIИ не то.ттыю па кераМ.ических ,со,судах, 
но п Шl ,погребаJlЬПЫХ урнах, на гаJJТ-iКClх и па ,степях. Вrся эта 
!ШСП1Ись ОТ.lичае-тся преоБJlа.1.аН1ИБ-l J,'Г<10ват.оЙ линей.ной ~lal'I\;' 
ры, в том ЧИС,;rе iИ 'НJШ нзображ,ешш ЖИВОТНЫХ. Пос.:rе ГОСПlХI 
СТБа ,Б те'[('ние бо,'УЬШОГО 11Iериода вре)-Iениэтой J\-rапсры, в 1,0, 

торый рисунок БЫ:I довеj\ен до совершенс.тва, как, наПРЮ'1ер, 11 
стеl'ЮПИСИ с изображ,еНИбl 3 в·еэ.;J.Ы , п.аЧlипает.ся: перех,оц к БО:I~":' 
МЯГКИМ, OJ<PYf_lblM очер-таниSIМ пзображаемой натуры (см. П1'II' 
ца, C.ilOH (?) ,в гаосу.'!hJСКОИ POC'fbl-IСН). 

,Мы, К сож.а.i!·еНl1lО, не ~iOже~i су.дмть ,пи о -сюжетах, iш о 
композ.ИЦИИ рОСiflИl'IИ, НИ О 'НjНПЩИПЭХ из,О'бражеп.ия че.:ювека]);I 
шюскости il1з-за фраl'\к~нтарно,ст,н rnа\lНТППКОВ ,нз Ханаана, Ш)· 
ПРllМСР стенописи нз Гассулэ (СМ. рис. 28). Одпако доше:l' 
ш.ий ДО пас пабро,со'К .нОГ IСllДЯЩИХ людей 12, pHIC. 3J. нзо.бра
ж-е}LНЫХ n щ:юфиль, как и Ilаскальные РИСУIlКИ (см. § 83), дают 
ОСНОБ8Сше Д0'I1УСТ,ИТЬ, что в живописи Ханаапа 1\1 тысячел,еГIII 
они нача.'JИ разрабатываться. 

;В Египте уже в 'нервой IIю.:rовине IV тысячедетнн по.С.'Jе Н'; 
большого ПСР1-ю~а р,обких и·ст<апий ПОЯВ:IЯIOТСЯ бс.'10фИГУ'РНЫ 1 ' 
сосуды ,СО 'ОI·елым РИ1СУНКО\I, IC ЩЮГОФИГУРПЫМIИ IЮllШОЗИЦИЯ':11 
И 'со ,слож.ны)! ·сюжетом. 

~\'lacTepa 'первого ДОДllна-ст,ичеСJ{QГО перпода 'ну-сть В геОI\'[l'Т 
рической ~ОР''!l', 'о б-О'бщая, [1'0 ,O'CBOT-I.::Iи ·очертания palCT€lTJii, 

pa-ю!Их. т, е, еще до Шiча.~а спязей F.пшта с ;\Iсс.ОПО1'ам'НСiI, еГJ-llIс'rСЮIХ И.l.I" 
дии (lJаm!тOI{) МОЖ'IIО найти этот ПРИI-IЦ11П IIРОl'ППОIIO.'IожеШIII. К сожаJЮНI::", 
ЭТО важное ЗЭ'меЧЗlше бhlJIO ВПОС.;JедсТiШ,И :1"L6Io1TO. В сгипетс.коЙ росниеи п,', 
вага додина,с.Т'ичсского ,пернода (§ 72) тоже :'10)/\1-10 просmiДIlТЬ эту особ-,'II 
ПОСТЬ. 1l0ЭТШ-lУ n ОТ.'JIIЧИС 01' Нl\шсii бо.'~СС paI-Lнсii точкп :~pe.нHH, у нас 1I1,1i1'1" 
пет уже ООДЫIЮЙ }'BepClbllOC"l'1I 13 I/О:ШО:l-1 З<1lо,lстповаюlИ yka:-Sа1I1IOI'О ХУ;l,ОЖ,',; 
пенноп) мотива 113 J\'\еСОПОТЮ!!-1II. Fс.чи неJ1ЬЭЯ прОС.1С.ЦИТЬ еГllпетскис KO)'II 1 

В03lшкнопен-ия ГРУПП гсроя е двумп ХlIщннкаМII, то па р·иr.унке пяти анти""" 

впотlе ЧСТI\О можно ОТ:V!С-ТИТL> творческую пеl)сработку ;l,PYl'OrO художес-тв,.;! 
1101'0 мnтипа, также ШIlРОКО распрщ:траllенного в ПереднеiI А:IИII. На pU~n:I"1I 
видим не четырс строго СИ~lме'l'РП'ШО раснщюженных жипотиых, как 6ы.,,, l' 

ИС-КУССТlЮ ,'\'\есо пот а М'ИИ, а пять. CJl()BO~I, отеутс:твует симмеТРНIL Н, KPO.'l-I(, '" 
ГО, В-IЮС!IТСЯ новые э,;Jем~нты: аНТII.'ЮПЫ выкрашены в рю,нЫi', цвет, 11 (,11,1 

ДI!ИЖУТС!/ ПО кругу, '11'0 ТО}КС яв;шстся 113J1юб.'IСIIНЫМ сгнпстским, ~lOтивом, 
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животных ]j ПТИЦ. АНН начади ДС.'18ТЬ ,И первые .нОПЫТl<И по 
,·(з06ражеНIlЮ чс...10века и ,разработа.:ш ряд ~Р1ПС\ЮН, T~OTopыe 
разв.lli3а.ll.ir,сь 11 художпикамн второго нерпода. На 'сы,епу 'строго 
(·соr.н'триче-С.'l{oQ\IУ ИЗО'бражепию, когда 'ВЮС 1iНогообраз,не фо.рм 
11 природе 'персдаст,ся ПСМНОГllМIl 'СТР'ОГО Г('О\IСТР.JItЮСroимн фИГу
ра\ш, ПРIJiХО;НП поnыи CТlыи, который, хотя н сох.раняет 'l'акие 
гсометр,нчс,ские ,р.нсункп, Юlк треуго.;IЬПИКИ, спнрали, по 'прино

'С,вт И попски .новых ,способов, 'с IIO\iОЩЬЮ которых I\ЮЖJIО пе
р,едать ,бо.1l'С ,сстсствсlНllO .1JO;J;СЙ, ЖИВОТНЫХ, 'ппщ н .pa-с'Т'Сння. 
Древ,н'не масТ'сра уже IQтказаmIСЬ i()T Ч:li!СТО гсометрнч('ского рп
СУlJ'ка. И1.Ш ,БЫJlИ выработаны Д.1Я МНОnИХ оргаНJIческих ФОIНl 
(ч,е.iJQn~'К, дере.во, Г-О,рЫ-ХОЮIЫ, во,;{пая IIOBCPXHO'CTb) 'О'llр,еде.1СН
вые р.псушш, которые 'CTamI т.ра.:ЩЦИОНIIЬВШ н Jlереш:ш в ИОС

J<YC'CTBO фа,раопов,ского временн. 
д,ревНlТ'I;[ ХУДОЖНlИкам .не чуж.з.а БЫ.'lа И красота .1ННИЙ,.и 

чу&ство фОР:'-fЫ. Достаточно БЗГ.ёlSШУТJ, ,на рисунок так назы
вас\юго ра,ст'ення Нагады с 'СИ~НIетричпо распо.'юж,снными ;.r.y
гообраЗlIЫМН .'Ш[i,ИЯМИ-ЛНIСТЬЮiИ, аккуратным,н ри.СУIIКЮI.II 
l\НЮГОnИТI{ОВЫХ спиралсй, чтобы убеДИТhСЯ в правилыюсти это
ro УТВС,РЖJ;еJЫIЯ. При ,этом художник, 'РНСУН, руководстnовался 
ИНТУllциеЙ. '1'О.1Ы(О так можно оБЫIСНIТТЬ то, <IТО 011 добп
ва.'IСЯ ХОРОШСI'О сочетания деКОРЭТIIВНОГО узора с фор:.юЙ СОСУ
ДОВ. Такие же образцы мы Bl1JI1IHf И срсди ксраМ,]f'ЮСJШХ изде
JIИЙ конца J\' тысяч,е.l,СТ,!IЯ. С 1\'1Яl'l\ОЙ конфигурацией раздутых 
ТУ.:'lOв сосудов неп.;:ЮХО 'СОГ.'1а,сую"j'lСsr р,исунки, в КОТОРЫХ \IHOГ'O 

ИЗОГНУТЫХ КРИВЫХ, наПО,i1;обие 'ВО.'НI,ПоСТЫХ лппий И ,с.п.ираJI,еЙ, а 
также ССР'ПОВ~fДНОЙ формы .!lЭД.еЙ п р;асупка .ёJ:ерСI3а-.ра,стетшsr, 
ЛУЧШilМ Jlриме,рОМ 1'01'0, как это чуnспюваЛИС8:\,f,И древние ма
стера 11 'как ,они стрсмп,;шсь к l'ар.~fOНИЧ()СКОМУ ,сочетанию фор
мы ИЗДСJfШI С рОСПИСЬЮ па нем, может служить офорt\ofЛСННС не 
раз уж,е У'IЮ:l'lЯПУТОЙ )'.1"(I]·ПlЯIноЙ !Uкату.:нш ,ПЗ Британ,ского :\011'

аея. На ,сторонс с lизображеННое;"l анти.:ЮП мы видш! неско.:Н,КО 
групп прямых J\ОРОТЮIХ, по не во.1ЮIСТЫХ, .1ННПЙ, т,эк на сосу
дах.Они 'П.JJOвс,;{епы ,строго параJf.:теJIЬ!Ю основа.нию 'этого 'пря
MOVfO.lbllOl·O ,изде.1ИЯ. ,вС.:J'СДСТВJiе В>ССГО ,СК8з,анного 1о1Ы не мо
жое~", ,СОГ.'lас.иться 'С }llнением 11Iсс.:Jсдовате.'1СЙ (68, 111], утв'е.рж
даюших, что "pocm·J.cI> .па сосудах чужда /тх фор:vr,е. 

Эти 6е'СХIПIЮСТНЫС рнсунКiИ на ,издеnиsrх ДОДlJнаСТI!ческого 
вре:-.'ени ЛО~JНЫ исно,сти Н копкретно,сти. х,отя :\оlНОГОС ,н тра'К

'туется па'нвно. В них нрисут-стnуст ,cbo-соБРЭЗIЮС очаропание 
лростоты. Но как Iбы пр,осты они ,ИИ бы.;JИ, В са:VЮ\о1 ,jНlз:v[·еще
НЮТ ),юд:е.iIСИ па «,ПoO.lI01ШС», как ,н 'в ,соч,етании раз.:шчных }'-зо
рОВ,}IQП1ВОВ, в.пдны 'БО.'lьшая паблюД,ате'nЬНОС1Ъ и ХУДОЖ,ОСТ
венное чутье. 

,в ЖИВОШIСIi 'БЫ.1П вырв'ботапы о.пр,еДС~Iеllные :llр,немы, кото
рые стади 'позднее закопа:V!l)·J СГI1пеТСJЮГО нску,оства, в ТО:l:! ч,Itс

.1е и 1IIPИIШJИ'П отбора на,l1'БО;Jее ха,ракт'ерных Iпрпзпако,в изо
·бражаемого и отсутствие .)!НШНIIХ деталсй, которые заТМ1!.'1II бы 
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ГJI8Бное. Рисовали скупо, СТИJIИ3УЯ, отмечая лишь самое главноt.: 
и хара·ктер,ное. Постепе1НIЮ 'возникло 'правило, по KOTOIP01lIY 

одии рисунок не должен ;БЫJl заслонять другой. Пра-ВIИЛО это 
вошло 'Б ЭО.'IотоЙ фонд декоративной ЖИБО'ПИIСИ. и.СJ<УССТВО р,и
совальщиков во второй полов,ине IV тысячел-етия в Ег.ипте 0'1'
личаеI1СЯ не только lид~ально правильно очерq,енны:ми ,силуэта

ми человека, Ж!ИБ-От.ного, 1I1'IИЦ, раст'ен,ий и разл;ичных .пр,еДме
тов, но оно ста,новится глубже. Художники более lП,равиль,но 
начади :передавать картины жизни. Недвижно ,СТОЯВШИlе на 
РОC.IIисях первого периода животные обретают ж.изнь, JV\bI 'Rll
дим Iих В повороте, в беf1е, в lПр'ыжке, а IПl1ИЦ - в полете. То ж.е 
можно ,сказать и .о людях. Их изображают теперь в р_азных 
позах. Они н'е только 'стоят, но и сидят. Челоn,ек 'Показан ОБ дей
стваи. Он стреляет из лука, Iброса·ет ла,с,оо, замахивае'I1CЯ па'I
кой-дубиной, бичом, защища·ется щитом, ра.с,секает -гушу жи
ВОТНОI10. ХУДОЖll-DИКiИ научили.сь 'ПеР'сщавать ,существ-е.нные 000-
бенн.QIСТ.И каждого отдельного дв.ижения. Появля-ет,ся более 
че'i'кая же,ст,икуляцIИЯ. Все это ,свидетельствует о том,, ЧТО I{ 

концу IV тысяч·елетия ХУДОЖНИКИ начинают Iвидеть J.щр ОБ дви
жении, в действии. Они стаJIИ передавать такие сложные БНУТ
ренни'е переж.иваНlИЯ. как (радость, JIIИКОВaJ-ше. Словом, от 
пер'ВИЧИЫХ, бол-ее Il1РОСТЫХ образов :переШJlИ к .образ.ам 'с !более· 
сложным ·содержаюreм. Худ.ожrшки наШ.1J.И для отраж,епия всех. 
этих явлений и адеr<Ватные пр.ие:\IЫ. 

Во второй Iполовине IV ТЬJoсячед;етия 'были выра:бота.ны прос
-гые приемы для ,изображения 'сложных ,ситуац.иЙ. На и,еракон
IJIО.iJ.ьскоЙ рOlClписи 047, LXXVI] 'пО'бежденный в,раг показан гоо
ловой .вниз, а над головой Tlpex сидящих пленников закессна 
паJIка иди палица. Ею за~IахпуJ1oСЯ ч-елов.ек, Дlержащий в руках 
BepeВI<Y, которой в,се {)НИ связаны. Со ·времен·ем 'Такой 'ри-су
м-ок приобрета.е'Г 'в и,скуостве древнего Ег.ипта СИМВ'О.'ltf['~еСКQе· 
значен!И·е и iбу.д:ет означать всегда 'Победу над Bparo~I. В !Этой 
традиционной поз,с (с некоторыми вариациями) ·С 'булавой в· 
руке позд.н-ее Iбудут изображать фара,онов. 

Оба рассмотренных приема, как и сцена борьбы, свидетель
ствуют о ,первых попытках д.рам.атизацIИlИ в росписи. ЛЮДИ IП{)
казаны n .:шхоЙ схватке. Они ожесточенно дерутся, П.llенникн 
сидят ос Т{,репкосвязапными назад руками. ·в,се эти драматиче
ские эп.изоды 'борьбы 'Получают 'б.'1,естящсе развитие и в редь,е-
фе (§ 85). 

Художники ДОДlИна,СТ1иче,ского вреу!с.нн mрИ'бега.1JIИ ,и к разно
масштабно'СТИ ИЗОiбраже,I1ИЙ, В двух случ.аях это ·сдслано !На 
стеноли,си. В левой части IЮ.МПОЗИЦИИ тр.и ,с-вязапны-е фигурки 
пленных ВЫ'ПII1lсаиы в два ,раза меньшими по -сравнеН1ИЮ 'с фи
гу.рой, держащей за вер·eflЗКУ, ,с,вязывающую .ИХ, а две тан,цую-· 
llLие жеНIJ1.ИНЫ - 'бодее крупными ТЮ сра:в.нению с ОСТ3,'Iь.НЫ:VИI 
фигурам.и, раСПО,llОжепными БОТ<РУГ • .интерес.но, что женщины 
па ткани из Гебе.'1·епа, как и на многих ,сосудах, 'То:ще 'выrписа-
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НЫ значительно большими, ЧC:VI IQста.'Iьпые фигуры танцоров. 
Вс.чед:Ств,и-е этою Ji.а:п.раш.ивается вопрос, не 'был ЛII бо.'lЬШИЙ 
~раЗ:'l1,ер JЮI(ззатслем опред:еЛiенной смысловой нагрузкп, Т, е. 
:не играли ли указанные жеНЩИtны-танц.орки каIЮЙ-.1iИlбо осо'бо 
!Важной ,роли в обряде. Некоторые неС.l1едовзтели полага:IИ, 
'что ж,епщины эти 'БЫ.1И ж,РIIщами IбожetCтва, 'КОТО'{)о()}IУ они то
JКЛОНЯJ1ИСЬ (поза 'Поднятых ,рук понимает,ся как жест адо,ра'ЦиlИ). 
'Н,е ямея ВОЗl.оюжностисказать IПО ЭТО:SIУ поводу что-.тшбо но
вое, мы вынужд!ены о()ста.ВИТЬ 'последн.иЙ 'вопро,с открытым. 

Ита'к, на 'протяжении IV ТЬDсяче~lетия в Египте шла разра
ботка графиче,ских 'ПР'ИIЩИПОВ ра,спредешш.ия фИГУР на ПОЛОТ
не (как .СИМi\of.етрия, круговое раСПО.ТIOжение, ярусность). Не
смотря на то что 'В ж.иво:писи второго периода я.рУСНОСТЬ ;}['с

,пользовал'ась ДИШЬ -п.ри ,росписи части ,сосудов (.0-1. § 71) ,сам 
~рИНДИ'п такого ра,с.положения ,стал праВlИJЮ:М для резчиков 

:ре.'lЬ'ефов (см. НИЖ1е) ,и lПер,еше.тt 'в ЖИВОГDи,сь Раннего царства 
11 да.l1ее ПРОДО.;пка.or сущеСТВ,Qlвать .в НiCн:y,cc'ГBe древнего Ег.ип
·та 8, 

Н а 'протяжении IV тысячелетия в росписи :происходило по
-степеННОе расширенн,с ·тематики 9. Она ОТJIrич,астсябод,ее ШlИ
РОI<ИМ охв·атом явл:ен,ий ЖИЗНИ ,поорав.Н1ению ,с к~рам.ическоЙ 
роспи,сьюпервого додинастиче,ского UIериода. ,в особе.нности 
показательны 'в ЭтОМ опюшен.ии ,фрагменты 'ТI<ЮIIИ ,из ,г.сбе.1I,ена 
,н иераКiОНЛО.1ЬСI<ая rстеноrnись. Наряду 'с ,с~ж,етами охоты .и 
ухода заск,отом И, может 'быть, т,анца, :представл'енного в,с-его 
.. 'lИШЬ ДВУ~IЯ со·суда~ш 'первого п·ер.иода, 'Ilеперь IПОЯВJIЯЮТ,СЯ и 

другие 1'рудовые сц·е.пы (ткачество, свежевание туши ЖИВОТ
ного), ,вое.нные ,сюжеты и ,игры -с диким,и ЖJ1lJЮТНЫМИ, а B}H~,CTO 
{SУДНlичпых сюжетов 'первого ДОДИliaс'г.ич-еск-ого 'периода на'блю
да{'м МIIOI'Oчи,слеННЫlе ярк,ие И3()1браж,ен.ия, 'как мы 'считаем, по
гребальн,ог'о обряда-п,раздппка ·с П.'Iав.анием Iюра'б.l1сh, IС 'пля
ШУЩИМИ ЛЮДЬМJi, ,с музыкой. 

ilVlног·ие из Э1ШХ НОВЫХ ,сюж:стов, несомненно, ·БЫ.'1IИ и Тlрудиее 
П() ИClПО.1,нению. Так,. ,сцена 'с'в,еж,евания ВС'К!инутого ,па ОПИНУ 
животног,о 'с четырьмя, IПРИ ЭТО}I связанным,и вместе, конечно-

8 На рубеже IV и 111 тысяче~1етий n Египте традиция распи,сноii кера
~tшш постепенно утрачивается, Роспись приходит 8 упадок. Известны ,1ИШЬ 
отдеJlЫlые экзе:l-IП.'JЯРЫ {35, XL1\I:5, 67, 770, рис. 72], где помимо ч[{сто гео
метрических узоров sидны еще жипотпые. Функции расПlЮНОЙ кера~IИКII стали 
вьшо;mять I! эпоху Раннего царства стеды с реJlьефамн (§ 84, 86). Кроме 
того, сказа.I1СЯ, по-виДtИмому, и раСl(вет I1!роизводства 8ЫСОКОХУ'-lожеСl-ВС[FIIЫХ 

l{aMeНlHЫx сосудов, ко'горые кщ{ бы вытеСIfII.~И расписную KcpaMIIKY из погре
·:ба.1JЫIOГО инвентаря. Полагают, ОдПЗIШ, что 1'радиции ЭТИ DОЗРОДИДИСЬ много 
позднее в РОСПllC'и керамики в Нубии [16, 195]. В ХаЮlанс в tiачале III ты-
.сячелетиц (эпоха рз·нней бронзы) ПРОДО,'lжаJJlI украшать сосуды геомеl'риче
сю!ми узора:-.щ подражающюш lIлсreпке [19,348,349]. 

9 Правда, и в этом случае мы вынуж;iены OT:l-lеТlПЬ ограllИченносТl> те
маТ'Ики, Tal{ как и о.на не охватывает все стороны ЖИ:iНИ древних египтяи. 

Нет, HanplIMep, сцен зеJ\t.'/еДС.'lюr. Постепенное уве.;iИL/ение сюжетов будет 
:ПРОИСХОДИТЬ И позднее нз ·протяжеliИИ фараОНОВОI(ОГО времени [10, 44]. .. 
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СТЯМП погрсбова.'I8 от MaC'I1epa не трафаР'СТНU1'U рисунка рога
того живот.пого, а ,сов·ершенно нового 'подхода 1( н ату.р-е , ВСЕ' 
эти трудности художники п р,еодод ев 8 ,Т!JИ. 

На'б.'IюдаС:\'1 мы Н'с.прерывпые .пOlиски .нОВЫХ ХУДОЖ't'!ст,вснIНЫХ 
пр,иемов в изоб,ражсНlИИ .различных органическ.их фо.рм, как, на
пример, да..:rьнеЙшес развити.с профплъно-фа,сов,ог{) разв,орот<.l 
животных ,11 Jlюдей, антиТ>етич·ескпе группы, 'CIlJ;епа 'по'беды над 
вралом :И др. Искусство это д·егко осваивается r..:r а з·о м , ЧТО !Им'е
ло п-е\fадоважпое значсн.ае для дреВНIIХ 'СГИПТя.lI, так ка'К кар

типы Э'l'1l, как мы увидим .нпж·е, были ра,ссчитаны на восприя
ти·е. Очевидно, х:удожнИК,И, рисуя, руководст.ВoQIвэл'и.сь В данном 
случае оп,реде:IепНt,1-\Ш э,ст>еТ:lIче-СКИМII тр·ебован.иями IСВо.их оСо
Бр'е~,К'ННИIЮП. 

Оста!стся еще ,ра'СбlOтреть вопрос о T{)~I, как С.'Jедует ,пони
мать сюжетные роспис!! ДОДJlнастичсского вреМСПII_ Интерпре
таЦlИЯ ИХ, не,онпря .на У-DИЮIЯ МНОГИХ и-ос.тr·едователеЙ, Дro ·сих 
пор ·остаст,ся ДО конца нер,ешеппоИ. Од.ни ученые отказываЮ11СЯ 
от ТО.'1'кования сюжетных рос:писей, ограп.ич.ипая,сь замечанием, 
что они на:1.о! непонятны. Д,р}ТИ1е JiСJ(.а.'1IИ в них маг,ического JlЛИ 
ре.'1пгиозно-маГ1ического ·см:ысда. Ж. Капар .[3-8, 207] и другие 
в нача.l,е nека писали о маnи.и рисунка, -о 'сцепах ох{)'1ыI' ·соз

дапных 'Б це.'IЯХ :маг.иче,ских, ·0 'реДИГ.IЮЗНО}[ значенИlИ .CIадьи. 

Такого же ?;шоеНПЯ п,риде,РЖllшают·ся IB наше ;ВРоС),ofЯ Э. Баумгер
TeJJb 11 ?ПJ. дrp. Эт,и авторы ВИДЯТ в РИ-СУНI<аХ ,свидетелыство' 
ю,шта'Типной ?liагии, oJIМlевшей це.'IЪЮ добиться oQ,пр·еде.'I·еп.ного ре
зудътата 'lюдража1'е"lЬНЫМ,И деЙ,ств.иями. ЛО.lагают такж·е, ЧТ'О 
ПР.И 'ЭТU:'v1 Б древно,стlИ произноси,;шсь определенпые заК.lи.па

ННЯ-фОР)1У.:IЬТ, чтобы РlIСУНКИ ПО.1уча:ш бы чудодсйственную си
лу и та'КИМ оБРЭЗ{)~I 'приобр·ет.а.;J.И 'бы 'BJlaCTb пад -событиями. 
В 1930 г. Б. Б. Пиотровский [12, 21, 22] ОТРIщаJI нозможностl.> 
.;югиче,ского постр·оепия црп: IИХ ,ипт·е,рнретации и в.иде.'I 'в этих 

сде.нах роелигиозно-:маЛИ'i0С'КlIе Э.;1'ементы (ком,пдекс )IаГИ'Iеских 
производительных сил.). В пляшущих женщинах виде.'! оп 
женские божества П.'Iодородпя, занятые магическими дейст
ВИЯМИ_ BCTI<Y ,на носу ](ораб,rтя он ,счита.l доказатедьство),-! KY.'lb
та Jl:e,pCB.a 10, а в неIЮ'I10РЫХ штандартах узнава.l СО.'Iнечныс· 
знаки. 

О 'J{Y'''bТOBO~I значеНIШ :raдъи па ·сосудах ;ПИllilет П Ж. Ванды 
[169, 339-341], а фигурки людей, по ,его мнению, СТОЯ-Т в по
зе IJoе тап·ца, а МО.'I,птвы. iПред.м,с-т в pYI<ax ),'l'Ужчи,н, назва.пныЙ 
на~lИ }!узыкаДЫIЫМ Iинструментом, Ж. Вапдье тош<уст как ·ору
дие, не·о;БХОдiИ}lОе для жертвоприношсния, а две «I<аюты» на 
дадьях, ·оп ПОJJпмает как ::I1,eCTa, где C'K.:-rадыва.'lИ·СЬ ,приношсння .. 
Н_ д. Ф"шттнер Р4, 71] 11 "''1. Э. lу\атье [9, 14] рассматриnаJllI 
сцены с лаДЬЯ}IИ н JIЮДЬМ,И, животным·и IИ IПтиu,аМIi на 'С'Orсудах 

10 BeTJ<Y на носу .1адсiI (§ 67, 74) и н·екоторыс другие иссле;tОВ8ТСЛИ по.
Ha .. IaIOT как изображение СDященного дерева ~27. 118]. 
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ВТорого додинаСТl1ческого периода как изображения религноз
Ных ·сцен. М. Э. JvlaTbe, кром·е того, ,овязывала .их IC ·опредед,ен
ным.и обрядам,и ПJlОДОР'ОДИЯ и заупо'кой,Н1ОГО культа. Люди, со
гласно этой Iинте-Р'претации, ,совершают культовые О'бряды, в 
которых г.rrавная роль .ЩJiИнаДJ1IСЖИТ женщинам. В то ж·е время 
она ДО'пуска.rrа, что действия эти :\'ЮГ.'lИ 'быть ча,стью '11 !lогре
ба.'IЬНОГО обряда. Чт,о же l{асается ТОЛJ~ован.ия lиер.8К!ОНlПОДЬ'С·J<ОЙ 
р.сюписи, ТО опа, по мнению Л·'1. Э. ~\'laTьe, Iсвязана ,с в,е,ров.ания
МИ древнейших ,ег.И'IlТЯН, с загробными ,странствоваН·JIЯМ'1I души, 
умершего. Сцены борьбы, в,оенные ·сцены не ,и~,сют, как ·она 
полагала, оОтношенпя к заГРО'бной ЖП3НII у,,!:ср.шего прсдводи
те.'lЯ, KOTOPO~lY I1ри,падлежала эта nроБНlИI~8, а говорят .1,ИШЬ ,.о 
его подвигах. 

Тр,етью г.руппу и,сс;rеДО.вате.'I,еЙ ·состаlВJIЯЮТ ,сторонники р·еа
ШIСТlИЧQСКQИ ·ИЮ'еРlПiр·етаци.и этих ,ри-сунков. ОДlНИ 'считали. их 
обычным пейзажем (В. Лорэ). Другие [132,20], как У. М. ФmIН
дерс Питри, ДОПУС'J<ают, что в ча,стом изображении .rrадсИ надо 
иск,ать отраженп-е большого ХОЗЯtDСТВ:СЮЮГО значения Нила, 
так как Iсвязь в ,страIIе oQ,суще,ствля.rrась главным {)Iбразом в{)д
ным IIIYT,eM. Сцепы, в которых поми:\{о .. lадеЙ им'еlO1\СЯ и фИ1'ур
КИ женщин в традиционной I10зе, У, М. Флиндерс Питри пред
.чагал п,они);rать Kal{ зарисовки уве,се,rrlительпых ПРОГУ.'IOI< 110 

Нилу. Ближе других, как нам l{ажется, lПод,ошел 'к п.равильно
му IПОПiIПv!ЗНИIO ЭТИХ 'картин А. Jvl0РЭ [11, 137J, .он Iсчитал ука
занные РИ'СУПКИ на ·сосудах 'П'Р'DТОТ,НТЮМ гро'БНlИЧНЫХ рос:п.иосй 
и р'е.1Ыфоn фараоновского 'времени 11. IBepHbI),1 каж'ется на:\{ и 
его утв·ержд-е.ни.е о том, ЧТО IB ,сценах П.:I&вашrя корабдсй по 
НИЛУ ПРСДостаВ.:Jена часть ,погреба.'1ЬНОЙ lЦере:уюнии. 

Между второй и т.ретьеЙ грушпой п.рЮЮДН1\СЯ пом,сстить та
ких авторов, к,ак Х. "МЮД.'I,ер ·Н В. :Ве.стеIIД~Р'Ф, ,издавШlИХ в Iпе
риод 1968-1970 I'Г. ра;боты (а.:lьбомы). 'по 1Т.'реВН1еег.и'Нетскому 
1И'СКУ'С'СТВУ п высказаВlIJlпе два п.Р'СДПО.:J.ожения, не отдавая при 

Э1\ОМ ни одному из них ШРС.д!ПОЧТСНПЯ. Они до;пускают, что рас
'С~1атривае}."ые наJl.шсцены ),fOf.iIlf lю-r·еть отпошеIЫIС ,и !{ заупо

койному !{УJIЬТУ, ·к 'преДоста'В"lеНИЯ~1 древн,ейших 'ег,иптя,н 'о ,с:\,[,ер
ти, ИЛИ :\оIOГ.1И быть lизображ,еНИJем погр;сбального шествия, по
хорон ~180, 15; ·186, v'II]. 

ИСС.'1·едо,в,ат-ели да,вно уж,е приш.'IИ к заК.'IючеН,IIЮ, чт,о гроб
илчные IИзображения фаl]щонов,ского вр,е~·ени вызваны к ЖИЗНИ 
ПО'fре'бiНОСТЯ~I;lI заупоr<ойпого Ky.rrbТa. Изображения эти должны 
бы.'1И маnИЧQСКП ·ОЖlНть и ОКРУЖИТЬ «умершего же,!]а.нноЙ об
становкой вечно обеспечснной жизни» .[10, 48]. Однако в отно
шении додина'СТИЧfiСКИХ рисунк,ов таКlИХ IПР'СД:ПО.10жен,иЙ ·сд.еда
но не iбы.'ю, ·е·СJlИ не ,считать упомянутого ВЫСJ<азывания 
А .. Мора. Но и оно 'по существу оОста.:ЮСЬ IHC ра,скрытым. 

11 В CBoe~1 описании КОД.IIекци,и древнс.ЙlllеЙ египетской керамики, храНtI· 
щейся в Музее изобразительных ИСКУССТВ в МОСКЕе, Т, 1-1. Бороздина'КОЗЫ,IИ
на также склоllЯ.'lась к мнению А .. М{)рэ {l5а]. 
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ДреВПllе .1ЮДИ ЖИЛИ СВОИМИ страстями И ДУ'I.f а I\Ш, которые 
нам далеко н'е в'оегда ПОНЯТIIЫ. К сожаJIСНИIO, до на·с Ное ДОШ.:III 
ИХ легенды, которые помог,тт.и Iбы нам понять ЭТII ·сюж·еты. Мы 
можем .~ишь догадываться о ·су[ыслс .Н Iсодержании .ри.сушюв 

па ,со,судах III па 'степо:п.иси. :Выше мы уже раООlатрипали еде
ПЫ IП.:J:ЯСКiИ И Lпо'пы,а,I])исьb объяснить их как часть погреобаль,н,о
го IПВСl1ВIIЯ. НеСl\ЮТ.ря на то что I1з·ображен,ия людей, ;ВЫПО.~I
нявших этот обряд, т. е. танпующих, появились лишь на сосу
лах в1'ОрОЮ д:од:инаlстичес~ого периода, ,если НС ,считать двух 

таких сосудов, да11иру,емых пе,рвымпсриодом, 'у на'с .пет оспова

ния ,сtритать, что D пер'в,ю" периоде такой обычай О'П.lаЪJИВaJIИЯ 
'Отсутствовал. Думается, что эту функцию МОГJfИ ВIМIOJJI-IЯ1Ъ НСJЮ' 
торые статуэтки людей, и в первую очередь женщин, опуст<ав
шиеся в могплу (§ 90). l\'1IIогпе ПJ нпх стоят n знат<оVlОЙ уже 
нам позе - с поднятыми пад rO_lonorvr руками. Во птором перподе 
фпгурют частично как бы перемеСТПЛНСh проспис!!. 

Аналогичным ооразо)! падо :попимать н П.:тавзпие на ладьях 
(лю;щ уIЫСЛИЛИ,СЬ стоящюш па них). Это - не !ОХОТНИЧhИ 
ладыи. Они щтедназнача.:Ы'IOСЬ Д.15I тоорже.ств-еrыroro !Погребально
го ше'ствля. В оэт{)м Ha;o,r остается .,""IIШЬ ·сог.гrаоитh'СЯ ,С учеными 
(Э. :.ЧеЙер, А. Балл,од и др.), .ране,е уж,е пыскззавшП\ш такую 
ТОЧ'ку зр·епия [12, 13J.· 

Остается невыясне,ННЫ.\I, ,солровождал,н,Сh ли 'Та'кп,е 'праздп.и
ки .поединками, ,своего рода .пгра.\IIИ между :-"IУЖ чина:-',!IИ , поору
ЖоС.ПIIhIМИ па.iIка.\IIИ ,И щитами, 11.1rи в НИХ надо ВоИДСТЬ вое,нные 

эпизоды, 'СО13rершенные .под j1УКОIЮДСТIВО),'1 ,вождя, в J'РoQ'бн,ипе· ко
торого ;И .наХОДlила·сь эта роспись. Так 'J100лагалаМ. Э. ll'v\aTlYe 
[9, 14]. 'Пом,инаJIЫ.JЬ!ое цереМОНИIl МОl'J1И включать II такие игры. 
Напоминание о победоносных действиях покойного n данном 
случае 'было ,бы вполне умеС'ГiПО. НО такая IБОlрьБа .\'lOжет быть 
понята .И I<aK в,ойна, т. е. как отражеRНС опр·сд·елс,нных 'СоОщи
аЛЫJЫХ явлеЮIЙ. Тема эта Iбуд,ет часто В"ст:р,ечаться ,И на .релье
фах (§ 85)_ В этом 'СМЫС.:т,е иеРО'КОЮЮ.rIЬСЮ}5I роспись IИ:'YI·сет JI 
общественное з'вучание. 

i:vl,ежду мног,ими -сюжетами на сосудах и 'С1'епопиоп, ·с ОДПОЙ 
стороны, и гро:бниЧlНЫМИ IНзображению!.И фараоновского 'вр·ем'е
пи -- с другой, ,имеется пе:-'Iало обrцего. И 3Д'С'СЪ :и ТЮ-t встреча
ют·сяс.цсны охоты в саванне-1ПУСТЫНС на траВQЯДНЫХ IИ на Ни
ле - на бегемота И I<рокодила. На ГРО'бн.ич.ных ро,сп.wcях И 
рельефах ,сцены эти изобража.тт;ись знаЧИ1'С.1ЬНО 'Подробне.е, а 
малая rплощадь ~о,судо.В оОграничи\вала в этом О'Dношепии ДОЩI

на,ст.иче,СIЮГО ж.ивапиС'ца. Полное предегаВЛ1ение OQ Iсюжете, ко
торый IИ~lе,1J в щrду додина,СТiический художник, мы .подучим, 
есл,и мысленно соеДИНИМЮI,сст'е :мпоги.е сюжеты на сосvдах, И 

на 'Сl'ен,ошюи. Ma'c'Г~pa фараопов,ского времени изобр-ажали 
обычно охоту на фоне 'пейзажа - ХОЛ~IiИ,стой 'пустыни, 'IЮКРЫ
той !кое-гд,е р,едкой травой и дер,евцами. ,На ;''lПомянутых доди
наlСl1ических чашах животные тоже ·бывают окружены !р,еугодь-
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Нlик,ами (внизу или вв'ерху оосуда) JИ де.р-евцами. ,Словом, раз· 
ра,ботка ,сцен охоты, запимавш·еЙ ,столь Iбольшое место 'в ·БО.1Iее 
ПОЗДНIИХ гробничных у](,рашен.иях, нзч,инае'l'СЯ уж·е в перво~" до· 
династическом 'пер.иоде .. во втором п,ериоде 'ИЗоОбрзжеНlи·е oxoTы, 
как уж·е указыва.ТIQСЬ нами, встр'еча·ется Ip,e*e. На первое место 
ВЫШJI,И .изображения :погребзm"ных 'сцен, .но з.ато ·с Iпейзажным 
оформл·е.ни·е).:[ в 'виде треуro.i\ы-!юювB - холмов и г{)р ,с ра.сти· 
тельностью в виде деревьев. 

На 'Одних ,сосудах мы вид.им ()~OTY И_IIИ людей, в·ооруженных 
лука"IИ .и аркана).ш он идущих .на охоту, .или загон ,с жИ!вотны· 

МИ (§ 72), где JIЮДП также могли их ловить. На других чашах 
этот Iсю*ет п'р·едета'ет 'пе;р·ед наШЮIIИ глазами в ;виде борьбы ,с 
беl'е~ютом .или КРО'I<ОДИЛОМ . .в РОСlПи,си на одной ч.аше из Гебе· 
лена прекрасно ВО1шощепы обе указанные темы вместе: дичь 
саванн (аПТИJIOПЫ) II Нli.1ЬСI<ИЙ пейзаж с обитателями подвод
ного царства. На части сосудов первого периода видим мирно 
пасущихся травоядных, а тех же животных, идущих в СОПРОВОЖ

дении человека - уже на керамике второго периода. 

ПР1И OIбъяснении рlИСУн:rюв первой nруппы ИiCrС.'Iедоват,е.ТIИ· 
египт,олог.и нер·едко О'г,ран.ич.иваются за м·еча.нием , что в них 

П'Р·еДоСтавл·еп мир ох·отника. Исходили IЛf>lИ 'этом ·из 'предполо*е
ния, что охота в 1П'е.рвоЙ ,ПОЛОВrине IV тысячелетия имела не
с]{олько .больше·с з,начен.ие ДЛЯ хозяйства Ег.ипта, 'чем в ПОС_Jе
дующие ,вр·с:\-[,ена [177, 2,8; 2'6, 30; 1.57, 75; 3.1, 64~69]. Это в 
какой-то :\-I,е,ре oCONla·cyet-ся 'с широко' распространенны),о[ ~'неНlИ· 
ем о том, что др·евние Р·lfСУНК,и ЖiИВоОтных ,на 'предм·етах .и на 

СК.а.'IЗХ (§ 83) рисова.'шсь в маIlИЧс/СКИХ ц·елях, чт-обы увеЛИ\LИ· 
ло·сь I[l,оголовье {)ХОТ.ничьсЙ дичи .или домашнего ,скота IИЛ.Н что
бы охота была удачной [8, 356, 363}. Ес.'IИ даже .верно 'ПО.'10Жlе~ 
П1и-е о Iпр·еоб.rJадапи,и j)О.'1,П ОХОТЫ в ХОЗЯЙоС11Ве египтян в пе.рвоЙ 
ПО.'IOвипе IV тысяЧ!ел·етия по ,сравнению 'со второй половиной 
тогоо же тысяч·елетия, то IH в ЭТО),о[ С.'Jучае такое толкование ри

сунков, '](оторого ран,ее п,ридеРЖlИва.lась .и автор Эт,их ,строк 

[3, 155, 157-158] предстаВ.'1яе~ся ей теперь не совсем пра
вильным. ВО-Iпервых, выше (§ 72) мы уж~ указы.вали, что чет
кую гр.аницу между ,охот,ой и 'скотоводством IB древнейшем 
Ег.1tпте не в·сегда можно IП!Ровост,и, та'к' как ,оба вида хозяйст
венной Досят·ельности БЫJI!И тесно ,связаны. В,о-вторых, ·охотничьи 
ецены ·были оч'епь ш.и.роко распро,страlнены и на гробничных 
изО'браж.сниях фараонoQВС~ОГО 'вр,ем,ени. Охота ,была .излюб.rrен
ным времяп,репров·ождеlЫlем ве.:'IЫЮЖ, ,своего рода 'спортом. 

ПОЭ'l'О1vIУ мы у[Qжем 'тю н ю-r aTJ, н др·евнеЙши,е р·оС'писи на ·CO-СУс 
дах, па ткани ,И па ,ст·елап.аси как Iсвид-етеJIЫСТВО т,ого, что ОХОТ</. 

была .lJюбимым занятием и в IV тысяч·ел·етии. , 
,.вторую 'группу росписей П!рИI-Ш'l'О ,считать изображенисС\4 

сд,ен ух()да за домаrШЫН1 ,CKOTO~1. Такое 'понимание на,с не 
должно УДИ!ВJlЯТЬ, так 'Как дреВIIИЙ Египет действительно знал 
одо).tзшненных. козер()гов, ант.и.тюп .и гаЗСJIеЙ. Но такое распо-
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.10ЖС.ни-с животных ·.им·енно по ·РЯ.да),1 IП{J,разитс.1ЬНО наПО:\оПlнаст 

те вереНИlIlЫ жертвенных Ж'И'в-от,ных, ,пр,еднззначеппых ДJJЯ за

к.lатlИЯ, которые встречаются в БО.'Jес поздних гроБНl1чныхукра
шениях. В этом .случае животных тоже 'подгоняли и ча·ст·о Jl.IЗ
Н!иmf кормом, как это NIbI ~ТМСТ.ШТlI " ,n p.ГJoCyHK8X на оосуд:ах. 

О том, ЧТО заклание жертвеlIНЫХ ЖИ1:ютных им,с:ю }1·eCTO 'У'ж·е 
в дод;ина,стиЧ'е-Сlюе время, мы узнаС.\I ,11З ·сцепы ,с:веж,ева,jIlИSI ту

ши на ,исраJюппо"lЬ:СI<ОЙ po-спи,С/и (§ 77). Эта па·ст('нная роспись 
совпадает по времени ·с ра·СПИСIЮЙ 'керащ,т"К,ой второго ДОДИIIа
С1'IilЮСКОЮ н(',риода. Поэтому лог.ичны).[ будет ДOOIустить, что 
часть Т.CIl{JИХ изоб.раж·ениЙ групп т.раIВОЯДПЫХ, в тоу{ ЧИС.l·С !н ,со
провождаюЩИХ ,сцену 'ПОГ.ре;бз:тьпого :пора здн,И'ка, тож·е МОГ.i'Ш 
быть ж·ертвеннымн. Все ра.QоютреШlые Н8МIИ сюжеты (Iбудь то 
ПРОIIзвод:ств,еп.пые ,ИЛИ !Праздничные .сцепы) 'lЮЗ:ВО.rrяют ,сд:елать 
выnод о Toyr, что художн,иками РУI<Q.ВoQди.lа :MblC.:Jb отразить 

rаз.ныс э,ННЗОДЫ из· ЖИ3Ii1И. НО Tel\'lbI эт.и, ка]{ 'У'К8зыпа.1ЮСЬ; не 
от,ража.1И вс·еЙ полноты жизни дрепн.их ПCl-С'С'льн.ИКQВ Ег,ипта. 
Дава;liИСЬ .1ИШЬ какие-то oQПрСД('J~енны,е, пажпыс ДJIЯ ,них 'сиены. 
Р;исоnаm·l, очевпдпо, .на погреба.rrьных ·со·судах 1'0, 'Что XOl'e.::I1I 
им·еть.и .Il()lсле ·СМ·СРТИ. К tVHC.1Y таких Э!IИЗОДОП ОТIЮСИТСЯ IИ ,сце
на пог,р'еба.1Ь.ного ше-ств.НЯ-'П,раЗДп.нка. :В этом ЮТIЮШСНоИИ 'Осо
бенно 1110казаl'ельна .иера·КОНIIою"ская .роспи·сь, компuзиционная 
целостность (-см. § 80) 'в 'которой .замепена сюж,етноЙ. В·с·с Э'11И 
каЖУЩllеся раЗРО3Н('IШblМИ кадры [84, 114] на самом деж' 
подчинены одной ;идсе - ТIOказать пышное ПJJаздне,ство, \Лир, 
WOtopo),-rу сопут,ствуют игры, ,ШIЯСЮИ .И 'борьба по ·С.1Учаю 'Погре
бения вождя. Однонремет-пJO показаны и лопля, п заК.'lание жерт
венных животных. На наш ПЗГ.'Нlд, верно пысказыванпе Л. Морэ, 
к ,сожалению заоБЫ1'ое В'Iюслсд·ствИ'и, I.fTO ·со.суды ·с росп,и,сью 
стави.:ШСЬ пер·ед г.тrазами покоиного для !ооз·е.р.цашш. ~\'\ы уже 
QПlечали большое желание д,ревнсиших ·египтян Доелать глаза 
(чаще B·cero в· \вид:е инкрустации из разноцв,етных уrат.еfJиа.rюп) 
лоде.rIкам в виде о'Iюдей, ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ. Продо.i1жая мысль 
А. J\'\орэ, ·скажем, что :в..идеть в 'ПОlIlимании д,р·евн·еИrппх еГИIlТЯН 
бы;ю 'Очень важно. Г.1азам на Тl3DбраЖQНJIЯХ IИ iПозднее па· му
миях Iпр,идавади .большое значение. ТЮ{, одна ,ст.атуя уже упо
мя:ну1'Ог.о нами :фараоОна Джос·ера ПОМоСща,!Jа,сь в паГ.:IУХО за:\ol)'
роваПIIОЙ 'ка мер·е, но па уровне ое глаз в 'стене Iбы.i10 сделано 
'110 П'е'бпльшо:\olУ .отвер·ст·ию, чер·сз кото,рые ,статуя могла '«видеть» 
В'Сое те ж·ерТВЫ,IЮТ-О.рые :пр.ино,сили-сь фараону. Аналогичное по
.гюж,ен.ие наб"lюдае-г-ся и 'в IСJlучаое ос 'рнсупка)оН!: на ,степах гроб
ЮЩ Стар·ого царства_ Изоб,раж·еIIIИЯ распред.елял,ись .оТ1ЮС1ит·ель
но "Той Нl1ШИ, чер·ез которую долж·еп ,«вХ!одить» .покоЙныЙ для 
nр.иняТiИЯ жертв. На 'сарк{)фагах р.аСОВЗJIИ гл.аза, кото;рые так
же <<осмотр,ели» на наptисо.ванные л,риношения ил·и на их 'Лере

чень. Иными С.i10вами, по мыс.i1и древних, многое в lIроцессе 
ж·еРТ.iюпр,иношеIllИЙ зависеJJO 001' .определе.нного контакта )оl,ежду 

глазами покойного Ii тем, что CYIY прино·еил·ось в ж·е,р.тву. 
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Оqев,Идно, в·се в,иденпое, - а 'пакойный, IПа их м·неНlfЮ, 111'0-
должа.,· BH;:J.eTb, - ,становlI.7ЮСЬ .pea.:JbHo ·суще·СТПУЮЩJПI.И Д.'lSI 

того, 'КТО /ВJИДСJI в,се ЭТО. СЛОВО)I, В'С'С за пи-с'елоо'Г ,БIИДСНИИ, от 
ГnЭз IПОКОЙНОI10. 

Д.:JЯ лр·евтшх ·бьr.rто совсем :псважпо, на Ч{')I 9'Ю 'было на,ри
-сована. ПаМIIМО расписной кераМIlКН извеСТI!Ы и ГJlПпяные жен
стш·е 'стаТУЭТЮ1 (§ 40, Р,ИС. 14) 'с .изображеннюrи ГРИНlистыховец 
:и дерепьсв, 'под:обпых т·см, которые iбы.'ш обнаружены .на к'ера
м.ик,е (§ 70). ТО было обычное окруж,енпе, n ТЮТОjЮУ[ ДОЛЖ'СН 
был ·«жить» 11 л.ОJЮЙНЫЙ. Необходимо было .снабдптьего изо
'брэжеНИбr реальной ж.НЗПlI. TO.'IbJ<O что у.помюгутые !изобра
жеНi,ТЯ растений на груди И.'I.И 'С'ПИНl{'С неко1'ОРЫХ ·егнпеТIСЮIХ 
'статуэток {37, 29, XIV:3; 87, рНС. 2] ,ра'Ос:\Iэтри'В.аются .наl\ИI ка'к 
рисунок дерсва-растения. ~Vl·еж;з;у тем, 'по м.нению пек,оторых НС
~.rrеДОIЗат·е.:I·еЙ, ·IIOДОб,ный. РИСУНОК на фигурках из стран Пс.р'ед
ией АЗ'IИ[ 'И 3ака,вказья ПРС.Пlставля·ет ,ообаИ: СIIМВО.!! древа 
жизни. Счита·ется, что iбудучи ,связанны",[ ,с *СНlСКИ:'vI о,бразом, 
оп ]{ак бы уд.паива,ет !идею п.:ЮДОРОД:ЩI.Одн.<!'ко .пОСКО;\:ЬК'У Д.1Я 
'Ег.ипта фа'раОIЮВ<СКОГ'О време1fИ не за,свид'еТС.'Iьствованы ]{аКI1С
,'1пбо мифы иди .1·егенды, в которых отрази.rrнсь бы 'ПОДQбные 
те)1Ы, :ПО.СТОJ[ЬКУ у нас от,сутствует ос.пование Д.1Я такой ,иrIТе,р
прстаuдш рп.сунка д·срева на д'одинаст,ичс,ских статуэтках. ,нос 
э'т,и 1:130браже.пия, 'С.lеiJ:овате.'lЫЮ, подчине.ны одной МЫ,СЛИ-
06е,штеЧ'IПЬ 'пот<,ойного в,с·ем не()lбходимы!\{ ЮIЯ Iпродо.лжепия 
«ЖИЗНИ», 11 В пе,рJ3УЮ очер·едь мясной 'нищей 12. Остает,ся, прав
.да, невыя,сненным, IПОЧСМУ 'так ,ведиl{oО 'бы.'Ю же'Iaтше ДО;:J.l1на
~Т.ичесКtИх жпrС.l'СЙ ,и",[еть жсртву именно мя,сом . .воз);rожJТО, в 
р,еалыюй }ЮИЗIПI ,]Ю.'I'Уч€нп,е 'СЮ ,бы.Iю с·опряж,ено ·с какимя-то 
БО,nЬUЫIМl1 "Г'рудностюнr. В оПОС.lfсдпем ·С.1УЧ8·С )-!Ы, мож,ет ·быть, 
н а,б';IюдасZI-{ ::v[ечту РЯ;:J.овых ;Iюдей, Вll1,J,Н:И ка1{ 'бы 'кусочек луч
шей жизни, о которой опн )I,счта.IfН. В 'Этом ,случае ,иску,аство, 
как зерка.:IO, отражало l{аrше-то 'Грудные, протипоречивые усло

вия ж.изни др.евнеЙших на,СоСДЬННJЮН БГИIlт.а, Е,сли верпо паше 
О'бъя,сн,еIUr~С ~росписи, 'которая 'СОСТОЯ"Iа ,ИЗ оСюж-стпых карrЮI, 
тп, может быть, нужно апа.тIОI1ИЧНЫМ о,бразом ПОНIЮ,1ать 'Н ае
кот,орые бе'ССЮЖ'СТIIЫС РОСIШСН, l{oоторыебы.'lИ названы нам.и 
декоративными. Внутренний смысл некоторых орнамеНТ8ЛblIЫХ 

12 Допо:пш'ге:ть:но к этому бо.,ыпому КOilи'тестпу из-()БР<1ЖIc'Н'НЫХ ЖИВОТ
НЫХ, которых ДОЮlCны БыJlи IJIри;нес.1'И в Ж~Р1'RУ В )'таГЯЧ'еск'ОМ штэтт'е Ю!I\ ПIiЩУ 
.'1,.ЧЯ пtJкоЙного. n нот'реGсние J{дв,ш еще настоящую пищу, 11 В том чисде 
:КУСКИ мяса Идll даже це.,УIO тушу гззсди, ilIПИ.'ЮПЫ П других траПОЯД'lIhlХ, 

АрхеОl1'ОI'II наХОДНJ1;И 11 доди,наСl1ичеС'К!их JlТОПТi.'!!1Х 1'зт\Ие !,()СТЯЮI живuтных 
.[34, 12, 14, 15, 16; 138, 16-25], В СП!т:iи с эти,м ИШ'Сf1есно от'~теПI'I'(, наблюде· 
ние, КОТОР'ое R свое время сдсm:IJIН ет'ИПетс.ки<! зрхс.О.~()ГIl [161,213], В некро
'поле н районе ВаДИ-ДИГ.iJа БЫJIИ обнаружены :iахо!юнеИИJ! rаЭС/Jiей в OT;tem,
JТыx ямах, И:щзтеm, потн'ал, что ОnИ БЫ,IИ жеоРТI!СЛlТЫМН ЖIFВU'1'!ТЫ:\IИ, так 
I«!({ подроб.ное исс.qедованис костяко" тюка:1ЗЛО, что у всех !тих БЫ,lm lюребиты 
lIеСJЮJlЬКО шей,IIЬ1Х п,uзтщнкоп, 1'. е. ОIТИ БЫШI пере,:J, погребеннем убиты. 

ер. также (§ 34, 59) ручку туалетной ложечки в формс 1101'11 жертвенного 
ЖИВО1'НОГО, 
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Рис. 52. «Марки» иа сосудах: бегущие J\QПЫТНblе животные из Диоспо.IIНСа, 
Ma"~o;гo. Вторая ПО,10·ВИllа lV тыrяче.1JеТIIЯ 

м.отивов, как, на'при:мер, СIЫIра.iН~Й, оста·ется неЯСНЫ~i. Но узор 
из· ,«запятых», 'покрывающий ч,а,сть ·с.о,судов .второго додина,ст,и:
ч'еС1ЮГО Iпериода, 'ПО.разит,ельно наlПом.ииа,ет ,РIИоСУНОК зеряа, ,се
МЯН,· к.оторый позднее вошел и в ,иероглифику. Рос'Пп.сыо ,на 
сосуде, может быть, обозначали заполнеНIIе этой посуды зер
ном. А пз зерен, т{ак известно, можно приготопить пищу. Вол·· 
нц,стый узор ,с.оО11ВоеТоСтвенно указыва,lI на жид:кое сод.е,ржююе 
(вода, :молоко ,или IПlИВО, которое наряду ·с хлебом 'был·о 'самым 
распро,стран,е.нным в.НД:О:М пищи в древности) [6, 33-36J. 

Возможно, т·аким же образш.I наДоО -понимать ,н те названные 
нами Де'lюративными ,сосуды, роспи-сь которых состоит кз не

СКОЛЬКИХ ПОСl'ав.l,еппых один под друг.им 'поя·сов ·с т.р·еУГОJ1ЬНИ-

ками, Ж!и,вотными iИ 'Птицам,и. 

~"\ы затрудняемся оп,ред·е.тппъ, 'были л,и 'э'Ги IПредстав.lения 
др,свнейших е[)иптян р·еЮIГИОЗНЫМИ Н.'1,и ,рел.игиозно-магиче,ски
ми, но на)., каж-ет,ся, что вывод ~юЖ!ет ,быть ЩlUlЬ .один - таков 
был [1·оихофизичetсКlИЙ ,склад ,их мышления. РИСУIН'КrИ ЭТИ дикто
вали,сь ,их 'предста·вления:ми. Сосуды 'с подо.БНЫ}lИ изображения
ми ··став:ил,ись IB :IIогр,ебениях. Ра,с,см.отр,енная живопись ·служила 
Д.'Iя 'цеJJей зау,nо~ойног-о, сказали бы МЫ, культа. Но художн,и
к,и пр'и ра'боте над ·эт.ими. 'карТ/инам,и р·ешили все т·е ,больши·е 
эст·етическ,и·е задачи, ,о ~OTOPЫX ШJIа р·ечь выше. 

,Вр·езультате ,ИХ и.СКУС,СТВО характ·еризует·ся не только зна
нае,и объе:\оюв ,и ,нропорций, по 11 .со:БЛlOден.ие:м всех 'Пра'ВИЛ 
гаjн.ЮНIIИ фоtp:l1Ы и КЮiЛО3'ИЦИИ,С 1<-DТОРЪПШ мы ·ознаКО7lofIИЛ,и.сь. 
выше . 

.однако по}(·юю эт.пх изображ,ений, сд,.еJI8rНПЫХ В це.1ЯХ, КО
то.рые У'СJIОSJЮ М-ОГУТ :быть пазваны м.агиче,сIVИМИ, извое'СТНbl и 
rакие, которые ВЫПО.ТIнены .'(ишь из ж·елания lизOtбраз.ить что-то .. 
лривлекше·е ВНlимание ХУДОЖНIIка и заПО}1Нившееося ,ему. ,в ЭТОNl 
случае он как бы торопится подеJ1ИТЬСЯ СВОПМII паБJIюде
ниям,и. Таковы, .наПРlIмер, многоч.исленные декораТI!1J3оНые узоры 
на .изде.'lIИЯХ 'и }lIЮГНС нацарапанны·е.на керам,ике «марки» R. 

виде 'бегущих животных !11.'IIИ вздыб.'1енноЙ антилоТIЫ (tprИс. 52). 
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ГЛАВА Ш. 

РЕЛЬЕФ И КРJТГЛА.я СКУЛЬПТУРА 

РЕЛЬЕФ 

§ 82. Общие за.м,ецдн.ltя. Рельеф как фо,рма· ху
дожt=ственной Обра;бо1'КИ пов·е.рхпости бuЫ ,извеСl'ен и в Египт,е, 
.и в Хз,наанс уже в древнейшие ,в,рем·ена. 

р'едъеф - ,изобрзж,е.ни.е па П,lОСIЮС1\И, 'и в ЭТО:.vI 'он IСРОДНИ 
ЖИВО:ШЮИ. Первыс рельефные ,р;Й'сунки-контуры на ,пал'сткзх 
были 'просто ·процараПЗНbl. Простейший !лроцарапанный уз-ор 
на глиняной, 'костя.п,оЙ ,11 ka:1.-1I\~IlНОЙ посуде мы ра,с·сма'Т'р.ивали 'в 
§ 13-23. 

'со ·в,рем·еНбl, однако, на эт.нх .рису,нках,коптурах IПОЯВI{.1Iа·сь 
легкая модели-роВ'ка. Такой рс.тrъеф зани:vrа,l уже ,ср,едн-еспо
.тюжен·ие ~I·ежду ж\~lВtописыо и 'СКУЛЫПТУIЮЙ. Лучш.им тому ''При~ 
м·ером может СJlУж.итъ р·е,'lьефное ук.рашснrие па деIIO.ративных 
па;Iетках и других 'предметах (циm1Ндрах, ,стелах, рукоятках). 
ПО3д,II'ве IПОЯВИ.1З,СЪ резьба 'по дер,еву, КО-СТIIН камню в (сочета
нии ·С lI'lOза,И'кой (м·е,бель) и иш<'ру,стаци-еЙ. Нсза'I'ейл,нвыми рез
НЬНl,и узорами украшали подвески, aMy.ТIeTЫ, ШП%lЬК,И, г,ребни 
и ,палетки . .в.с·с 'ЭТО 'было как ,бы "ЮДГОТDВIЮЙ к ',более 'СЛОЖI-iой 
резьбе :по раЗ.1ИЧПЫМ }Iатериала'\1, о которых речь (пойдет В 
дан.ноi'\'I разде.1,е. 

§ 83. Петроглифы. Мног.ие скз,Т[Ьные 'степы н <Jб.iIОМИiИ вывет
Ривших,ся горных пород n Аравий,ской .и Ливий,с~ой пу,стьi-нях 
испещр'ены 'сотнями '«ПОЛ'О1'еП», (ЮСТОЯЩiИХ 113 .изображениЙ жи· 
вотных, 'ппщ, шодей и т. Д. Осо;бешю много ИХ в Восточной пу
стыне, IВ районе Вади-Ха:Ю\lIЗмат,ПО I<ОТОРОЙ в древнQoСТ.И IIl'PO
ХоОдила дорога, ,соед.инявшая ДО.lоИНУ Вида ,с Кра'CiНЫ:1.-1 морое:и. 
Иногда ВДОЛЬ ~Iалых вади (русел высохших ре-к) па не.сколько 
I<ИJюм.ет;ров тянутся такие сво·его рода картинные галереи. 

Обычно дре.ВНiие Ma'C'I'epa огран.ичиваJТiИСЬ вы.р·езыва.Пlием И,lИ, 
лраВИ.1Jьне.е ,сказать, 'выбиванием линии-контура. Но наряду 'е 
та'КОЙ«l'равировкой» в,стр·ечаю'l'СЯ 'IJ,етрог,'lИфЫ, у Кооторых ,все 
прост.ранствоО IВНУТр.и контура тоже оббито . .оно отличал,ось от 
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QстаJlЬНОЙ поверхности ·с[{алы IПО цвету. За тысяче.:IСТlIЯ, отд:е
ляющие пас от вре:мени их 'ИЗГОТQвлеПIIЯ, оббитый уча·сток 
каМIIЯ 'ВНоВь 1I0-КрЫЛСЯ такой ж'е патшюй, 'как l1I вся ост.а.lьнан 
СJ<Э.1а. К,ро),!,е того, во мног,их ,случаях 6С'С110щадпое вы.ве'Т,рнва
ние ,ПРoИlзе.10 Т{ T01lIY, что ИЗоО'бражения 'В(юбще стади 'С,J.ВЗ 
раз.'Т,иЧ,И1lIЪНШ. В Ханаане, т{ак п,олагает Э. Анати [19, 198], ги
СУJIКII, ВЫ110.'1IнсннЫ,е 13 уже УllОМЯНУТ.ОЙ 1'очечн·оЙ тсхнш<е, ~ЮГ,,!И 
ещс ,п р.а;С'крашиват[)ся. С:ювом, :\ЮЖI10 ,cOДCJlaTb первый вывод 
о том, Ч1'о на петрог:шфах мы встгечаем·сн с той ж,е контур но
СII.,'IУЭТIЮЙ манерой, ,с т<оторой познаКОМ:II~Н1\СЬ в РОСПIIСИ доди
пастич·еСJi:ОЙ 'кераМИК!I. 

В-ее 'IюIJытII Jн:·с.:Jсдовате.l·еЙ наiiПI точные к.ритеР,ИII Д.1Я 
ЧСТlЮИ да'I1ИРОВКИ на,скальных рисунков Египта не п.р,ив·е.1Н к 
НО.l0жптельным р·езультэта~1 [3, 150, 175-177]. Ед.инственным 
бод·сс или ~f,епес 1'ОЧoНlН1 прlизнаКО:\I }"(.1ТЯ О:IРСДС.lеШIЯ в Р'бlCIblI 
их создания ZllОжет СilУЖШЪ ТС?1аПJJ<С! рисунков и па.1ИЧИС 

в НIIX таIШХ особенностей, которые находили бы себе' 
пара.iI.1ели в 1ЮСПlИIС,И Н р·е.1ьефе 1I на .других ег.и:пен'Ких юде-· 
д,иях. ОБЩIfС моменты в 'СО,п;ержании, как п СТИ.'1;и,стичсс'кая· 
общность рисунков па ска.nах, в ,росписи .на додина,стической 
кераz..I.Ике он в .рельефах н·а ~Iадстках пес·о~rне.нны, 'как уже дав
но 'lIOДМСТИЛИ .и>с,следователи [25, 116-lol7]. Они ,сделаны в од
них традитщях. Таковы изображения животных [172. 9], сцспы 
охоты 'в ,саванне и на НШIС (,17i2a~ 4, 6, 7, '9], ;в rю1'ОРЫХ пока
заны ,:}ЮдJН 'с пе.РЬЯМlI в IIри'юс'ке (or. § 39, 85) и ·с аРJ{анаl\Иi 
IJ .1укаМIl в pYI(ax [172,35 -:39]. 

Особенно бросастся ТI г.'Таза. что оБЩIlС очертания 1I гсомет'
рпческан штриховка па те.1е l\НIQI'ИХ ЖIIВОТНЫХ, выбитых на 06-

ДОМJ<ЗХ скал, совпадают с темн, которые встречаются в РОСllИСН 

на керамш{с (§ 69) п на СКУ.:1ьптурках ЖИВОТНЫХ, УI<рашаЮIIШХ 
нет<оторые сосуды первого додинастического периода (§ 88). 
Найдены также пеТРОГJJИфы со сценами, назваТlIIЫМН нами в. 
предыдущсй глапе (§ 74, 76, 81) торжественным ШССТВllбl ла
дей и плаванием танцующих топей на .падьях [172, 8, 9; 109, 
129; 45, 85; 12, 10, рпс. 7], а также 11 С МНОГllМII ориа:l.iспта.1Ь
ными мотивами, ВК.'JJочающими во.'/Нистыс JlИНIlП II спиратт' 

(§ 65). 
:В Ханаанс 1'ож-е бьши О'бнаруже.пы 'петроглlИфЫ, которые

дат,ируются :примсрно ру6СЖО:'1 IV .и III тысяче.lет,иЙ. ПО НИМ 
мы впервые знаЫО:VШ:VТБI с приe:vrа:vrи изображения жив,отных -и 
челов'ска, .прим,епявштшпся д.рсвними ханаан,ск,нми худ:ожника

м.и, так '}{ак ЭТИ ,петр'ог.1,ифы ЯВ.:Iяются 'СДИНСТВ'СННЫJ>Ш дошед
ШЮ'ЫI дiO H~I'C 'па:vrят.пикаМ,lIl!одобных пзображениЙ. ,в l\:lегиддо 
(2, 190] была вскрыта на1l0.'ЮНIННУ ,скальная 'кю,щра, 3 'КОТ'ОРОЙ 
сохрани,!I1ИСЬ камнн 'с lIзобраЖСНИЯ;'\НI ,с,цен охоты. ]3 одной из 
пещер Гезера в ClВОС ,ВРб'IЯ тоже Iбылиобпаружены на ,слсгка 
СГJ1ажеппой ,скальной ,стене нацарапанные Р·ИСУНКI:I ОЩf.Ночнык: 
животных 11 сцен ОХОТЬТ. 
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Рис. 53. На(жа.'lЫlhlС изображения Н:I МСI'ИДДО: 
охотник, rюражаЮЩlliI ·алеШI. Вторап ПО:ЮDIlна 

IV 1'ысячедет·ня 

Рас,сматрнваемые 'ПеТl)QГЛ.l1фЫ характ,еризую'Г,ся Иiраиней 
схе\'laТ,ИЧНОСТЬЮ, на жив-атные n ·ц·елом У..1аваЛl1СЬ художника~[ 

лучше, че\I tlCJ1·0Be'K ('рнс . .53). Петрог..rrнфы в 'пещер,е Гезсра 
отличают,ся большей IПО'С.'1'едоват,е.'1ЬНОСТЬЮ - они вырезаны на 
камн.с IЮЧТIП так же, 'Ка'К это де.lа.:rи дрешше египтяне. Tal<, ро
га у БыJаa дапы в фа,с 'пр,и 1I1,р,офи.:rьном изображении BCCl'O ту
ловища. Олень, напрот,ив, l1э·ображ,ен D НОJIIIЫЙ 'Лрофиль, ПКJПо
чая ГО.1'О.НУ (,В'идны од.ип глаз ,н ОДIl.Н ветвпс'l'ЫЙ рог), но жи
ВОТНОС ,стопт на ч·етырсх IЮИСЧПОСТЯХ. 

На ра,су.нкс 'В ~\'\егиддо изображ,енпе в·ерхпей ча·СТ,}I ТУJIОВИ
ща МУЖЧИIIЫ дано в фас, а НIlЖНЯЯ часть торса и конечности
в IIРОфlIЛЬ (рис. 54). Очсш, ,ИlIт,ересао при 9'1'0:-'1 выписаны в 
фа,с палЬ'цы ног,,- иак и на одной 'ранпед.ина,ст.ическоЙ еrчIПСТ· 
СК'ой lJa.lCTKC. Голову из,о'бража.:rи по,рээно).о[у. На .rИЩС :музы
канта ·с .']IНРОЙ постаН.1l'НЫ трн точки, означающи-е глаза и ·,рот, 
а ,IIQoС lIереД8П n 'ПРОфИ"'l>. Го;ювы трех друг.ИХ ;\ОfУЖЧЮI, .на'пр,о
ТИВ, \преДСТ8ВJlены строго В щюфн;]!). Не в,с:сгда '1СТIШ выделе
НЫ ,РУIИI У че.:ювеК8. Иногда ,n .lЯ.нJi\l1, ,Iщущей оот П.lеча Ч'СJ!О
пека к задней ногс ж.ивотного, }lOжно пид,еть О.РУЖоН,е и.1и 
веревку-ариан, ко'юрыми охотник .;шба IПооражастег,о, .'1нбо ва· 
.lJ111T на э·е:\I.'1Ю. ТаКЮI О'бразом, В наскальных jJИсун'ках хана
анск.их :\ola'CTep'OB ).IDI набдюдае\{ пои;ски 1Iex ж,е при'е~юв !изо
бражении животных и че.'IОВСЮI, что и В Египте. 

ЕП11пет,ские же мастера, ра,ботаВШJ'!oе над наскаJIЬПЫМII ри
сунками, ис.пользова.l,и присмы, разработанные уже Ж'lШОПIИС· 
uа:ми. Сюда, как ·бы.'IО ОП-l,счено, входили 'СТр,огий отбор дета· 
.lеЙ, ИСI{,'IюЧ'ени.е ,:r:l1lJIIИIХ дета.lеЙ, т,от же прост,ран,ствепный 
раэ,воро'Г ЖНilЮТНhlХ и ;подей, КОТОРЫЙ \Ibl паб.'1юдади n TJOCJIblI' 
сях, т. е. методы, ПОЗПОЛЯВШllе добнться БО.rIl>шоii выразитель
НОС1Ш. Некоторые ,скаЛЬJIЫС ри.СУJl'ки таюке удивляют 1lа,с не
обычайной выразитс.1ЬНОСТЬЮ, хотя 'н не 'П.реД,ставляют собой 
СВЯЗtных композиций, а 'СЮ'СТОЯТ .JIЭ OTдe.1JЬHЫX 'сцен ,И Э'п.нзадоО'В. 
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Рпс. 54. Наскаm,mос н:юбраженне 
:;IУЖЧ IIНЫ из ,I\olегиддо. 

Вторая ПО,'!овина lУ ТЫСЯ<Н!,lетия 

Др·еВIIИЙ чедовек трати., не
мало времени и сил на создание 

наскальных изображепиЙ. По
роды, па которые наносилось 

изображение, БЫJIИ различны. В 
основном это был известняк, 
родственный тому пористому 
НУМ~IУЛJjТОВО·му известняку, из 

которого 'lIозднее, в 111 ТЫСЯ'че
.!lеТIIИ, СТР'Ol!J1ИС!> пирамиды . 
.врезывание линии-контура 
ВПО,1не ~lOжно осуществить с 

помощью, наПРИ);lер, кремне

пых' оруДнЙ. Но изображения 
встречаются и на 'более твер
дых горных нородах, например 

пеСЧ8Нlше. В свя3.и с этим не
избежно 'возникает вопрос, за
чем траТЮIИСЬСl1J1Ы и время 1-1 

преодолева.'1ИСJ> столь БOJlьшие 
ТРУДПОСТ!!, [{[)торыми сопровож

дадась БСЯ эта работа. Неволь-
по возникает предположение о 

ТОМ, что рисунки доmкны были иметь какое-то знаЧl'ние. 
Однако 'вопрос о цели их создания остается до конца не
решенным. В свое время СЧИТЭJJИ, что все наскальпые iРИСУН
J<:и Европы, Афри'КИ И Передней Азии дела.'l'ИСЬ ,в маг.ичеСКd-IХ 
яли ре~']Jиги{)зно-маг.ич·еских uеJ1ЯХ (01. § 81). На 'Эту мысль .ис
·сле~Qlвате.'l·еЙ наТОJIКНУЛtИ некоторы.еособе.нности 'части 'l1СТРО
глифОВ Испании ,и Франции. КО"юрые ·с-тали изв·е-стны еще в 
ПРОШЛО:\-I BeI{,C. ~"lногие ,из них деЙ'СТВIIтелыю he-с.'lИ .па ,себе ·еле
ды охотничьей мar'tИИ IИ, 'кроме того, 'были ,сде.1аны на ,ст·еиахв 
глу,бине пещер, Ч1'о таКЖ'е позво.ттяло ,их -та н: ТО.'1ковать. 

Печюг.rIИфы Египта, ливий·ской IИ Аравий-ской -пус-тынь, как 
и хзпаанст<ие, о и:оторых Ш.'lа речь ВЫШС, датируются значи

T·e,'lbHO ·боде·е IПОЗДним В,ремеие),-! (lV -тысяче.'l.ет.ием), ч·еi\I )·~п,о
мянутые верхне'ПаД'(Х).'1и-тич·еСJоне iIТЛlИ меЗОЛI-J'г,иче,ские IIIa,cKa.'1b
ные рисунки Южной Ев.р.о·пы. Еги:пеl'ски-е и ханаап-С'кие граффи
ти не всегда отличаются особенностями, которые дава.1И· бы 
ОСПО.ванне ДJIЯ предположения 'об ,использовании .их IВ маI'1иче
-ских !Целях . .вследствие этого почти rбезразде,'lЬНО господс-тво
вавшая в -теч·ение долгоI'О 'Вг·е~fеии 'Точт<а зрения на их роль 

I<aJ< ,и·с·ключ.ителыю ,реJIИГ,ИОЗiНО-}fагическуJO в !П{)lСJlедне·е десяти

.тrетие подверга.тrась перес~ютру [186, VI] 1. Так, А. Лот, много 

J Г. к.ЮII ПО-I1режнему склонен думать, что во многих СJlучаях место у 
подножия ска.'1 .с рисунками БыJlo пля тех, кто их создава.'!, священным. 
I< сожа.'!еНIIIО. книга М. Вернера о петрогдифах IiуБИII (Прага, I973) ста,lЗ 
нам доступна уже ПОС,'1С получения верспш настоящего из}\ания. 

158 



~'leT iизучавШlИЙ 'петрог.ilИфЫ Саха,ры, ПРU1шел х заключению, что 
сред.и "них 'Юfеются и О'бычные бытовые ,сц,е.ны, ~OTopыe никак 
невоз!.\южно ·отне.сти к ре.lи,г.иозно-магиче,ским [97, 77-80]. Не
!юторые ,сцены ЯВЛЯJOт,ся, каl{ ,ОН полага·ет, прОДУI<ТОМ ПРОСТОИ 
фантаз.ии J-IX авторов. Ана.'lОГlИЧIlОГО мнения ~ПЮСИ1'ельно ~-lIНО
г.их запад.носр'едиземн-о;'юр-сюих граффити ,придерживалсSl и 
Э. Анат.и [20, 69]. Словом, исслеДOlвате.1И допу,скаlOТ, что часть 
рисунков Сахары IВЫПО.'IНена из ;nро·сТ>ого ж,елания зарисовать 
на камне каюие-1'О 'Э'Пизоды из жизни. 

Трудно решить !Этот ВОП,ро·с И 'Б ОТlюшении ·ег.ипетсишх на
скаш,ных из·ображен.иЙ, 'сходных по -содержанию 'с ~ерамиче
ской ,сюжетной ,росписью. О назначе.нии ,ее .нами iбы.1:Ю В.ыска
заво (§ 81) мнение, чТ>о 'они должны БЫJ1И ,служить .nр,ивычным. 
окруж'еНlием в будущей '«ж'изню> !ПО кой.н ого. В случа,е .'СQвпаде
ния и назначения ~ераNlИче.ских ро·списеЙ ,и на·скальных изо
бражений надо Iбьшо 'бы ожидать, что ПОКОИНИКОВ, дЛЯ 'Которых 
последние предназнача.'l'ИСЬ, х-орон.ил.и 'бы где-нибудь ~поб<lIlЗ(}СТ,И 
от ;wИх. Ведь ПOJюйному надо было '«ВlИдеть» их. Арх·ео.rюг,и
чески, одна'ко, ,не у,становл,ено на.1ИЧИЯ таких захорон-ений до
дина·стичоског·о вр-емени в,БJIИЗИ l11ет,РОГJIИфов. lВозм-ожно, что за 
тысячел-ет,ия, ,истекш.1:i·е ,с того време.ни, .их за,сыпало 'пе.СI<О~-1 .;{.r:ш 

о.нIИ :поч·е~-[у-.'Ilабоо ~е.С,С.'I·едн-о исчезли, .а может быть, их и не о-со
бенно тщат-ельно иска.'IИ. Есл.I-! ж'е '110добных неI<iРО'ПО.:}(~Й у 
подножия ,С'кал 'с 'современными H~I рисунками не ОI<ажется, тО' 

пр,иде'I'СЯ ДОПУ-СТоить, что петрог.'I'ИфЫ 'CJвидете'ЛЬСТВУЮТ о жела
нии древних художников оставить таким образом о себе па
:\IЯТЬ. ,Б,едь 'ПIиса.iIIЙ же на ,скадахв фа.раоно·вск-ое вр,смя о себе
и о ,с,воих делах начальники эк-С'педиций, носла.нПblХ за ка:vш·е:\-I r 
и MJ-IЬгие ДРУI~ие ч,иновн.ик,и. ЭТЮf возможно объяснить 11 ра,с
положение некоторых Р,ИоСунков в трудrЮДОСТУПJ-IЫХ мостах, на

примtр n оа.1исе Харга [172а, 33] (желанием уберечь их от 110-
врежд-ения .'lюдьми). Помимо тог,о ри,супк.и ~!Огли ,быть -сделаны 
иапростого же.'lания Iпор,исовать. Сюжет был хорошо знаком .и 
много раз уже nОClПiроизв·ед-ен д,р,евП-IНШ ма,сте.рами на кера:Vl,ике. 

О ТОМ, что РИСУЮЩI'I)'-(IИ В дапном ,случае м-огдо РУI{ОIВОДlИТЬ ,и3-
вечное 'стр'емленне чело,века изо,бразить виде.нно·е, запечат.,еть 
почеМУ-JIибо заинт·ересовавшую ·его 'картину окружающейлшз
ни, 'свидетеJIЬСТВУЮТ ,И н·екот'оры·е п-етроглифы Ну-би.и. Сред;И' 
них, напрнмер, найдена сцена схватки хищпика с рогатым 
животным. Сюжет эт,от (нападен,ия хищника на 'Г,равоядное), 
займет со временем видное место па РС.'lьефах Египта рубе
жа IV и 111 тысячеJlетии (см. § 84). Очевидно, R последнем 
случае мы имеем де.'IО со своего рода пронзведсние!.\·! искус

ства, ПОСI<О.lЬКУ llреДIlолага.!IOСЬ, что нарисованным будут 
любоваться. 

Смысл тех не~нiогих ханааНСКllХ петрог.!IИфов, которые нам 
из.востны, также >Остает,ся н·еясным. Часть Iиз них В'ПОJIне м·ожет 
быть отне·сР.ТlЗ ::1(: г-руrrпе зарисовок из жизни (играющий на дн-

159< 



рс). Ч 1"0 же касается сцен охоты, то за IIСlJмеНllбt бо.'Iее опрс
ДС:I-енных данных IllРИХОДИТ'СЯ .оставлять в.опрос oQTKPЫTЫ~I. 

§ 84. Охота и животные на египетских рельефах. В :пеРВО:\1 
ДОДIIна'СТIIческо:\-[ 'П~риод;е выреза.:ПI .рIИ'СУТГКII на 'СКОр.1УIlС страу

совых ЯИЦ. В одном С.'rучас изображена сцена охоты: собака 
НР'СС.lедует неСКО,;JЫ<ИХ l"раВОЯ,J,НI.rх. Ж,IIВОТlIые 'стоят в ,(jоспо
РЯДК'е. Ту:ювпща ,IIХ ПОКРЫТЫ штрнхопкоЙ. оБЫЧ.llоiI J..1Я P0C-IblIС,[1 
того ж-е времени [82, JV:Л]. О:шако это IIзоfiраЖСНI!l' ,еще не 
может быть названо Рl'.'Iьефом - оно ,.'1IТШЬ IIроцаранано. 
К ,CaMbII\I ранним нз Iизв,сетных 11<1\1 IН'.:IЬСфOlВ на .1ерсвс' ОТ

НОСится ре.1ьеф на д;сревянноi't ':l(}.'1IЩС нз г.ебl'ж'наrз, 39 -40: 
181, 17-;~2]. Некоторые ,еюжt'ты. !3ыреЗ(J!IIII.IС .па ней, 'как от
мсти,'! Ж. Да,рее'СII [181, 18], СОВШI}l,(\ЮТ ,с R,ст,речаЮIIшм,иея на 
rаспнсной керамш{с .!I:Одiина,стнческого Bj>,e\l,eIЫJ - группа ЖI1-

B01'HI.>IX. ,ср,еди 'которых 11 газе.11I. н МЧ<lЩН('СН друг за .:tPYl'OM 
животные (соба ки?), ЛО.1ка, в которой 'стоят ТрIl че.lОвска, 
ВЗЯВl1ШХ'СЯ за РУК'И. Пт,пЦёl ,изображена на ШIЛI!UС СТОЯЩ€Й на 
П-оrбраЗ,НО:-"1 выступе. ПО общим очертаНИЯ\I опаСОН'llадает с 
'1lТilща:\ш, украшаВШlll\Нl гребни пе.рвого ДОДШJа.сТ!I'I<"'СКОГО пе
риода. Словом, рельефные изображеН1IЯ на па.lllце нз ГсБС.'lена 
как rбы 'вобра.:1И '8 'себя элементы украшения !,сраl\ШКИ ДО,1.ипа
С'[1ического bp-е:\Iеп.и, г,рсбнеи первого додпна'СТl1Ч("СКОГО периода 
и РУКОЯТОК и IIа.1,еток ,второго. ИIЮИ метод ПР,Юiене,н па ре.1ье
фа х на ка \ше 1][ 'С.lОНОВОЙ ко'сти . .все оан 'НЫПО.1rНСНbl ПО одному 
ПJшющпу - контуры и:юбражсннil щю.цара-вапы, а Н(',СЬ :\I:aTe: 
р,иал мсжлу H.llMll вынут. Г Jlуб.ина .ре.rJьефа КО.1еб,;'[ст,ся в пр'с
де,:rах пе'СКО.'lЬКI1Х ЮI.'IЛIIМС'Г,рОВ. .изобраЖ'('НIIЯ lIа ЗО.10ТО~1 
листе .1ибо лроцара,llbl'на,~,II, .'Iи60 Вblдаll,!lillва.rън. 

ВПИМa.IЫIl' реЗЧIlКОВ ПРIIВ.1'еха;ш саеньу охоты, из'ображения 
ЖИВОТНЫХ. ;\-\ы ВИД,ЮI НХ на ДСIюратИlВlПЫХ 'па.'1,етках, гребне 
Давн, Ul1.1индрах, ру'Коятках Д.1Я llожей (СМ. § 28) '11 ,булав и 
рl'.'lы'ахx на статуях ,\'\'11на. На одной ранн('и паж'тке, храпя
шеiI-ся D ;\-\анчестер,ском музее 2, lизображены три ст,рау.са, п,ре
С.1,сдуемые ОХОТНИК<Q:\I, ,ВООРУЖ('I1НЬaI ду,бl1НКОЙ, которой он за
~lаХНУ.'1ея на 'JIТIЩ. ,никакой 'Ю.1е.1н.рОВК'J1 'фI1Гур IIСТ. Изобра
Жl'IIII(~ OI'рапичнвастся простым IЮНТУРОМ (см. рис. 9 на стр. 46). 

На другой, тоже 'ранн,ей (нача .. 1.о В1'орого ,10динаСТllческог,о 
пеР1Ю.1а) па,1L'ТКl' «охоты на :11.>J:!a» знпе'IiJТ.:l('Н .:J.ра'lаl1l1чсекиi·1 
момент .1ЬВИНОЙ охоты. Охотники, "ооруженные КОПЬЯ'I.П, ду
каМII[,бу.1ава:\llИ, арканаМII 11 бумrрангаl\Ыf, ок.ружают животных 
и lJТИЦ (Р,11С. 55). Дпа .1ьва. 'llОМt'щенные в разных коннах па· 
.,'I,етки, пронзены ,стре.1~1:\ПI, ,НОО.1llнпродо,'Тжз-ет IООРОТЬСЯ .)[ да
же пова,Т],И.1 ,охотника. ВIIДИМ также знакомую уж,е на'l IПО 
росп.иси 113 Ис.раконпо.1ЯСU('НУ .'IOН.1И аIПIШОПЫ. Однако ('сан 

~ ДреI!lIреГИllеТСКИ:l.1 na.1eTI\1BI. j)а(:сматриваС\lhlМ в § 84-86, ПОСВЯЩРII;J 
БО:Iыпая .1итеj)атура. ИнтереСУЮЩIlt'СII на/щут се в книгах Ж. Ба,ндье [169] 
и Э. МаССУ,lара [IU2]. I1paI!!HI, I! иих не УЧlIтыпаются работы. вышедшие пuзд· 
нее. например статbIИ Х. МИЫ.'It'ра [IО8], ДЖ. ХаРllИса [Б9] 11 Х. Фишсра [60]. 
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PIK . • 15. Пil .'fСТК<.I «ОХОТЫ на .1ЬНа» (деталь ре.1ьсфа) . 
BTOP<J\! 1l0.lOnllllil l\.-' ТЫСЛ4С.lt'ГIIЯ. ЛУI!Р 

сратшнть :"т,от ре.:тьеф ,с маНЧl"l'те,рСЮI1>1 IHe JЮСП·ИСЮIИ. 'Рас,отот
peHlIbI;\III в главе Il, 'То М-ОЖ!I{) за:.\IеТ,l1ТЬ в не:'-I ;\IHOГO IIOIЮГО. 
1l0l\НlMO О'lЕ'Ю, ЩJ1:IВИ •. 1ЬИОГО контура ЖИВОТНЫХ н IIТIЩ резчик 110-

I<аза:) ,IIХ ·со МНОГИI\НI .пощюUностю·ш, от,с)'Тстrзующи\1И в ,рос

П'П'СН. J" жшютных 1I05ШJl.11IСЬ аJlаТОМЛ']l',Сl\ие детали (р,ис. 56): 
копыта, I\O.'lb'laTble рога ИС]{.'Ii1],к,и I{ОЖН Jlа шее у 7paBOSIlLHbJX 
\1 I<OrflI \' ХIIЩIIIIIЮВ. OTMC'Il'HJ,I также ушные впа,'lIIНЫ и даже 
Оllер{~ ние - i\Т·IЩ ,]Т l'рl!ВЭ У льва. Б6.%ша5! ча,сть те.:lьца пт·rщi.>1 .И 
lIеРСДНШI часть ТУ.l0ВИlЩ:I льва IПОКРЫТЫ ,сетчаТЫ:-1 ,РII,СУПКОМ, 

состоящим ,в 'первом ,случа,с из 'IIрЯМОЙ .11 К'ОСОЙ сеТКII, а во ВТО
PO~'! - пз дугообразных .:тшши . 

.подоUными oco-беН,llOстюrи ОТJlJlчаю('iСЯ РС:IЬСфЫ ПОЧТII пссх 
оста.'lЬН(,ТХ ЩНIЯТIIИКОВ. которые буду'Т рэ,с·ОЮТреНЫ ниже. Она 
отмечены нзв,естной ТОНКО'СТЫО OT.1e.1KJI фнгур ЖIl.lIОТНЫХ. На 
КаIИРСКОi'r па.:тсТ'ке [169, ,рш . .388} II ;та па ЩТТНi!ТК(' «,uШ{ нmчет 
чеЛОnС'I{<1» (169, ,рис. 389, 390] -nою)заllh1 таКIJ!' . 1I0дроб:-юст,и, I\al( 
СJ~,ГI3ДКII ПОКРУ~ I!aJ.rJI3}!1blX 'UYГOj)I\OB в ГI : цe IIС·СКО.'ТЫ';IIХ дуга
оораЗJ\ЫХ линии (РII 'С, ;)/). На по·сле:I,НСМ i1i1\IЯТНIIКС, КJЮЧi.' то
Ю, 'КООlатая 'lacTb ГО.:топы ~-IеЖJ!'У р·()гаМlIов"!счсна очень четкой 
косой сеткой. На 30ЛО'l'Oii РУI{()ЯТ!{\.' 113 Джебсль-э.lь-Та·рнфа 
(169, р+К'. 366] ']! на ЗОЛОТО:-'I rЮКо!'ЫТllнбу.lаnы нз Сеiiи .1Ы [74, 
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Рас. 56. ИеРЗКОНПО.1ъская IIа.lСТ!{;l. 
Конец 1\.' 'Гысячс.;lеТIIЯ 

J 05], датируемой рубежом IY 
и 111 тысячелетий, все живот
ные (с.'IOИ, топчущпlI двух змей, 
жираф, бык, аНТИЛОlIа, .;lСОl1ард, 
гиена, O:ICHb и llтица) очень 
тщательно заштрихопаны раз

ной по рисунку ·сеткоЙ н 'гочсч-
1II.Hl УЗОР'О:\I. Очевидно, так уе
"lOBIIO за м ЫС.'Iи.т1 ХУДОЖНИК пе

РС71.ать на :\Iетал.lе разную IIХ 

OJ.;paeKY. Не прпходится сето
вать .па резчикоп, вырезавших 

РУКОЯТКУ ножа, находящуюея 

ныне в БРУJ(JJJ!НСКСНI музее [169, 
рпс. 364] (середпна второго до
ДIlнаСТJIoческого п~,риода), как п 
рукоятку из со6рашш ПИТТ-РII
вереа [169, рис. 363]. На каж
дой С"l'ороне БРУI~.'IIШСКОЙ РУТЮ
ЯТЮ! вырезано по деСЯТh рядов 

жив-отных И ПТИЦ общим Ч!1СЛО:\I 
OKOJIO 130 (всего на (~беIlХ сто
ронах OKO.10 260). Большое 
)-lастеРСТIЮ р·сзчнка сказаJlОСЬ 

уже в ТОМ, что на СТIQЛЬ ма_юй 
площади (д.'IИlJа око.:lO 10 CI\I) 

размещено TaI<oe большое кО.'ш
чество животных и при Э·ГО)-l 

переданы необычайно точно .ИХ 
контуры. Оста,~IЬНЫМИ л.сталя-
MIJ, ·естсстпенно, ПрПШ-'IОСl> 'Ilpe

пебреЧI>. HCCKO.'IbKO ВЫДС.lяется РУКОЯТI{а ножа Карнарнона 
[169, рис. 361, 362], где ХУЛ:ОJ-КНИIi: пзобраЗIМ меньше ЖIНЮТ
ных, по зато Иl\Iе.'I ВОЗМОЖНОСТЬ показать не TO.'IbKO бо.'Iыпне 
уши Jl СКШ\ДIки па хоботе слона, но постаВИ.l в ряд не·сколько 
оска.1НВШJIХСЯ ХИЩНИКОВ. Такимп же особеННОСТЯЮ1 отлича
ются п рс.'Iьефы на статуях Мина [131, III:3, IV:3]. За
С.1JУЖlIзают J3юшания не TO.ТIЬ'KO п.раВlIдЬНЫС IKOHT~'Pbl слона, 

оленя, гиены, тю и тат,не подробпо,ст,и, как СК.'IадК'и и даже 
пальцы у cJloHa на копце хобота. Нопрос о даТИРОВI<е рельефов 
НС решен окончате.:IЬНО, НО, ПО-НИДIIМЩiУ· (C1\·f. § 30), ИХ МОЖНО 
отпестп Т\ БО.:Iсе позднеl\IУ, чем рукоятки, ВРС)-1СIШ '-- К нача.'IУ 
раннедннастического периода. КРЮfе того, надо I1метт) в виду, 
что ре,пuеФы эти сде.паНbl на извсстнш<е, в то время как рельефы 
РУКОЯТОК выполнены на с ,iIO 1 IO во 1"1 костп, а палеток - па ДОIlОЛh
но мягком камне-l'раувакке. 

На па.'Iетке «охоты па льва» животные изобрюкспы очень 
ЖПllО. Они даны в движсшш: ОДНИ бегут, другпс ·скачут,. иепу-
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Рве 57. Фрагмент ре.1ьефа ,( бык топчет че.'!овск&». 
Конеи )\" л,;;::нче.lеП!51. Луnр 
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Рис. 58. Ре.%!"ф на стеаТИТ()fЮМ диске из Саккары. 
Газе.lm, nrec.'C.1:YCMble собакюIН. IIаqа.чо ТJfТЫСllче:lСIИЯ 

гаНПQ о (":ТЯ!1:Ы'I3<IЯСI, А QжидаНIIИ опасности: .;'(ев .нападаст на че

Л'овека; апт:плопз па,'1ИТСЯ, так 'как па ,ее шее зах:нхтнула,сь 

пет,;тя аркана, ПраlЗда, художник еще не 'Y"H~CТ нока.зать пред
СI\Iерт,нуlO аl·Он.ию ЛЫJа, IlораженнOt· о шестью ·ст,рсла"НI, ноои 

«уводит» l'('U ,С .rЮ.:ТН битвы н по\!ещает па другой 'конец па
ДСТ1<II, l<а'К бы ha..\-!·СJ<ая ЭТ,Ю! на ,С1\ОР'УIO его гнбе.:JЬ. Ч1'обы "юж
но бы .. 'Ю ЛР сД,ста n.и ТI, , наСJЮ,тн,ко соГ!·ершеIlIlс·е стал·о ма,сте,РСТnО 
!}е.зЧIIКОВ в и.зо'бражепии Ж:И,ВОТIIЫХ на :паМНТНllках нача"а 
III тысяче.lетия IlюсраВIIеп.ию ,с ТО.1ЬКО ЧТО нам,и ОТМСЧСННbl:\-I, 
достат,очно ПЗ'I 'ЛЯН)'ТIJ ,на НЕ'большой диск (Д,ИЮ-IСТРОМ 9см) ,ИЗ 
стеатита (р.нс. SR), I1аЙ:1:еIIНЫЙ n гробнице ве,'1ЬМОЖИ Хемака, 
!<оторый жил при одном из liарей нервой дннастии по НI\Iени 
Удиму [43, 30, 63, 64, ,Р,ИС. 23]. На рельефе .пзобrаж·ены две 
мчащ!юся газ·ели, которых прес.:тед)'IOТ ·собнк,и.Одна пз ·собак 
уже схватила за горло свою жертву. ГаЗС.'IL> n отлпчие от 
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'упомянутого -'Iьва, продолжающего, несмотря на то что оп прон

зен шестью СТРСJlами, ПРОДО.1)кает прямо стоять па четырех ко

нечностях, изображена так, что чувствуются предсмертные судо
роги, как бы пробегающие по ее те.1У, ВНДНО, как ос.1абеnают 
ее ноги. Кажется, что ЖIll:ютное вот-вот рухпет. 

C.;J'QlBOM, ·реЗЧИI<iИ ВТО]10ГО Доо,ди,па·СТlического пе.риода не толь
ко придерживаJIИСЬ в работе ПРИС~lOв,- выработанных жшю
пи-сца~ш ш.ри 'изображении живот.ных ('П'равпльный !юнту.р, 'пра
:ВИ,10 разворота тела па 'ПЛQiС;!ЮС'l1И, показ .rIишь немногих глав

ных отлиtIИтеЛЫIЫХ признаков каждой МОДС.'1И; § 69, 78), по 
п,родо.mка!ИI развивать IIХ. В рельефах ,стали пе.редаватыя апа
TOMIILJeCКIIe особенности животных. 

'МЛОI'О .но.вого ПОЯn'И';ЮСЬ .П в КОМ.ПОЗЮШИ ,сцен ох,оты. На од
НОМ lJjи.rIИПДРИI~е из ·слоновоЙ кости ~157, 58, XXXV:379] !всю ло
BCj1XHOCTb занимают ,изображения ж.ивотных, птиц И насекомых, 
но ,никакогоорган,изующсго ~IO~-I,снта, Kpo~[e оБЩDГО д.;тя n-ссх 
нзнраВJ1СIШЯ, у них нет. На другом цп.rIIЮI.д.рике [158, 29, V.lII: 
42] ноказаны ЛЬВЫ, .расподоженпые 1! 'рр,и ~ряда, 'кЗ'к н .на упо
мянутых нами рукоятках Бруюпшского муз·ея и Iиз ,собрания 
ПU1Тт-Ривер·са, гд,е животные .Н ПТiИ'ЦЫ ,ра·спр,едед.ены уж·е ряда
М.И lf ,С1l-IOТIРЯТ пр.п 'этом в одну 'СТОiJJОПУ. На двух друпих ,рУКО
ЯТi{ах (из дж·е-6еЛЬ-Э.'lь-Тарифа и ДжобеЛЬ-ЭJIь-Арака) {,169, 
рис. 358, 359] ·Н на гребне Дави ряды ·с ,pa3JHbl;\f .наJIlрав.;т·е.ни·е:м 
животных чередуют,ся. Кажется, 'будто художник хочет lП·ере
дать БС'СКОJI-СЧНОСТЬ движе.ния ,их (сверху ВНИ3). КО;\fП03.иЦlИЯ 
ре.;Jьефа на палетке '«ОХОТЫ па о'IЬВЗ» 'По'строена таК!им образо:.\1, 
что художник ·сос,р·еДОТОЧИlва·ет ВILИ~IaНП-С зрит·еля па f.:'IaBHbIX 
Э'пизодах охоты, ПО'казанных в цс.нт,р·е. Именно там iпо:\-[·ещены 
ca~ible драl\-rаТiИЧ·БС'КИ·С сцены. Большей 'СТ!РОИНОСI1И и 'Ч·еткости 
,Достигают РСЗЧ1ИК.и в композиц,и:и ,ПЭJlеток Лув.р.скоЙ н Иера'кон-
110ЛbiСКОИ (oC}I. р'Н'С. 56), .на КОТОРЫХ животные хотя и не 'постав
лены ряда ~-t.И, ПО 'Поя·са, со-ст·оящи-е .ИЗ двух животных, угады

ваются. В каждой такой паре обычно изображаются хищник 
и траВОЯДНQ·е, . па КО1\оро·е он н.ападает сзад/и, и Жrивотное, ко

торое убегает, ШIИ собака п травоядное, которому она угрожает 
нападением спереди. Этот художественный мотип нередко ис
пользовался при ИЗГОТОВ.rJеНIIИ палеТОI{ п рукояток (рукоятка из 
ДжебеЛЬ-Э.'lь-Арака) . 

iВ,стр·счаем мы ,и знакомый уже па:.\1 по ,сте.ПОПНоси МОТИ,В ан
титезы З. На п.ал,стке !«коршунов» [169, IР'И·С' 384] ;и на Луврск-ои 

3 Выше уже упомИ!на.~ось (§ 81), 1[ТО некоторые исследоватеnи считают 
эти художес-rвенные МО1'1-1ВЫ заИМС11во·ва-ННЫМIf древнейшим еги-петскнм ис
кусством из C1'pa1i Передней Азии. OДlНaKO сами СТОР(JIННИКИ ;JТОЙ ТО1[I~И зреИ:tlЯ 
198, 12] пыуж:П.ены ПР'ИЭонать, что 'дошедшие до нас древн'ейшие памятники 
МеСОlI'отамии знаЧlIтельно беднее древнейших еГIlпе11СКИХ. Ilа:"IЯ11НИКИ же, в 
которых можно обнаружить ИQпользо,ва,ние ЭТИХ ЫОТИВОJ! древнеitШИМII ег-и
петсКiИJ:ot1И мЗ!стера;м,и, немногочИ!сленны. Кроме того, египетские мастера совер
шен'но СЗllюс·гоятеm .. пО разработали РЯД хул:ожеСl'венных I\\OТlIВOB. например 
РИСУ"lOк распластанных тру,пов врагов. 
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пад·етке ·[169, р.ИС. 383] Iвыр·езаны два жирафа, ·СТОЯlJJ,их по ob~ 
стороны llадьмы, а па рукоятке из ДжеБСJIЬ-Э,'1ь-Арака - гсрой 
с дву~lЯ ,1ЮДНЯВШ]ПIIИСЯ на задт-m·е .1апы хищниками по 'бокам. 
КОМПОЗИЦИЯ некоторых падсток (Луврсн:ой и Исракоппо.1ЬС1\ОЙ) 
[169, Рll·С. 381, 382]СИ)'Вi,стр,ична. Это яшIO ВИДНО В .jJасп-о.:IOЖ'С·· 
нии об,РЮIДЯЮЩИХ животных - гленовых 'собак: дпухна Иер~l
Iюнпо;rыкой 'палстке 11 четырех па Лувр,скоЙ. На ОДJloой ,сторо
НС ВlТУТ,ри 'ПРОСТ'I)анства, ооразопавшсгося ~[.ежду .'lаIПЮ[.!! ЭТИХ 
со6а'К, вырезаны два ·еЮНIСТРIНЧНО распо.'юженных .1ьва, как и 
два Д.'ЫIНношеих ЧУДОВ'lП1l3 -на .друг.ой стороне той ж·е 'на.rrеТЮI. 

§ 85. Борьба людей. Сцены СТОЛЫН()IВСн.ия ЛЮ;J.oсЙ, наб.lюдап
шпеся намн уже n .стснопиоеИ, также ПОJJУЧИЛИ раЗl:\Iитие "3 p·c.:lьe

фс. Па.lетка«·коршуноп», где Ilзображено пол·е бран.и. захва
тывает остротой сюжета. Полс усеяно 1',рупами 'ПобсжД.·еIlПЫХ 
врагов (тщаТСJlЬНО ОТ\lечены ЭТНlIче·сыие особенно,ст,и, не ,свой
стве.ппые ;.r.рсвнеiiШЮI еГrlШТЯН3~·I). В ц·еlI"rре ,на мощпых КОГТIl
стых .'1эпах CTo.flT .Н;Н ,С разинутой ,IНl'СТЬЮ. Н О'браз.е льва, l<al( 

уже давно устаТЮВ.1СНО, предстаВJlен царь. Его те.ю .1.ЫШIП 
МoQщью. Перед НlИ~I несст·естве.нно выгпут,о·е тело "ГЮlверженного 
врага. УДНIIoите.'1ЫIO верна передана б-езжиз.-пешюсть т.рупа. Кру
гом хищные 'ПТИ'ТЩ т·ерзают ,СПОИ жертвы, выклевывая .ич глаза. 

Выше IПОдя ,сражешш показа.пы 'П.]еННllЮ1, I<CTOPblX ве,1УТ со 
связаННЬПIIИ сзаДll ,руками. 

Непосрсдственная борьба .'IlOдеЙПОК<1ззна очень д.РЮlаТIИ1f
но на ОДНОЙ ,стороне .рукоятки :из Д:;кс6сль-э.'lb-Лрака (,р,поС. 59). 
В двух нерхпих рядах ХУДОЖЛlНК ,свобо'!]'но ра'СПО.:JОЖИ.1 БОИНОВ, 
вооруженных палицаМ.11-ду6ПН'К3МII. Но п.р.и -это~[ он не забы,!"[ 
о ,С.lIмметрии: образует ·очень дина:-'lIlчные I'РУП::lЫ ,ИЗ двух 3-OIи
НОВ В каждой, Л,ишьв ОДНОМ с.ч'час двое на'падают на Т.ретье
го, ·стоящеl~О ,посередине. Вннзу наказано ,сражение на 'ВОДС. 
ОНО ОКОНЧИ.JIось т·е}!, что по6-ежде.н.ныс :враnи оказалась зыбро
.ШС1lIIЫМ.И в воду, где они и .'1·ежат, !ICe'CTCCTB'CHHO :разбросD.!3 ру
КИ 11 ноги, как 11 ПО.CIагастся ТРУllам (c:\-I. рис. на стр. 187). 

Н а третьем па м ят.ннкс этого рода - ·Каир,скоЙ ·l1a.leTK·e по
казано, КЗ1ше .им,снно ·семь 'крепост.еЙ ,пив,ии быд,и разрушсны 
в XOl\e борьбы и 'какая добыча (,бык,и, 'бараны п ОСЛЫ) была 
по.тrУIIе.нап p-еЗУ.'lыатс ЭТОI'О 'Победоно,сного похода. Т [Ш .рас
СМОТ.реппых паМЯТН1Iка отражают, ]\ак полагают, .разные этапы 

борьбы, к:оторая ве.1ась IB ходеобъеДИПС!IИЯ ЕГ1И'пта в коп-це 
!У тысяче.'1·еТrИЯ. 

На ·следующем памят;,IП'К'С показаll уже полный ·тр.иу~!ф ца
ря --- фараона На,рмера 069, рис. 391] (ри·с. -60) . .вс·е па изо
бражении опмво.'].изирует победу. Царl, из·о6ражсн в .обеих ]{о
ронах (Нижи·его 11 Верхнсг.о Египта). На .QдноЙстороне па
.'1'еП(JlIО][ замах.ивается БУ.'1нвоЙ-па.1ицеir над го.;rовоЙ 
по:верж·с.нного врага. На другой ·сторон-е 'паJlеТКIJ! царь с:\,ютр.ит 
па нагром·ожденис обезглавлснных врагов. Н ,са),ю}[ низу пэ
.1JСТЮI МОЩНЫЙ бык рога)IИ раз,рушае'l' ,степы враже'ОКIIХ к.рс-
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РНС. 59. PYI\()!!TKa ножа из ДжсБС.'h-э.qь-АраК;J . Бор,,(j;J mo:~t'I"I. 
Втора!! ПО~ОВWiа IV тwсячв~еrн" 



Рис. 60. ПаJl(~тка Нармера И:i ИСРaJюнпсmя. Конен IV ТhlсяtJе.1JеrИII 

пост·еЙ и т·опчет врага. Последний J1.!I·СУИОН: ана.orОПIlчен 'Пр.ии·е
деНIIО).ТУ па rIIа~[ятнике «бык топчет человека», .па ко'юра}f 
также пред(;та.влен МОЩНЫЙ те . .'JСЦ, под КОТОРЫ!\о[ расп..,зстан 
че..,овек - ПО1вержеIНПЫЙ вра,г. Пал·еТI<а Нармера счита·с1'СЯ 'Па
мятнико}( объединения Юга и' Сеп·е.ра ЕI1Ifпта .под в.:тастью Нар
мера 19, 7, 20J. 

В каждом .пз ра,СоС}ЮТРСННЫХ памятник·ов КОЯllОЗ·ИЦИЯ ста .. 
пов,ится 'ВС'С более У'ПОРЯ;:I,очен.ноЙ. На паJIетк,с «каршунов» В 
центре помещен дев, а вокруг него в беспоря,л:ке - все осташ,

ные фигуры. На 'рукоятке из дЖе'бель-э.'Iь-Арака .nоипы, как 
11 КQ.раб.'ЫI внизу, ра,спо.lагают,ся llрапильными ряда:...fИ_ На Шl
:тетках КаlИ:Р·СКОЙ .п Нар}[ера под b-се:l.fП живот.ньпш и .'Iюды,Ыi 
уже Iпр,о,резана че.рта-«JЮЧlва». I"po}[·e того, как в ·свое время 
отмеТ1И.'I Х. Шефер [153, 190], па рукоятке иа Дже6с.1Ь-Э.1ь-Ара
ка ,сл:сла,на новая попытка ,изо'брази'Гь ID 'ПСР·СПе'КТliве идущи-е в 
ряд кора·бди. Каждая .1адья нижнего ряда находит на дру['ую, 
закрывая ·ее при э'ю}( ПЗпо.;!Ов,ину. 

Р·еачИI<И ,сдела,'1И .большой шаг вперед 11 в ,ИЗоОбраже.П.J!lI1 че
ловека. На па.'1·еТI<е «охоты на .ТJЬ,Ba» у охотн.иКОв в'первые пе
реданы МУ'СХУ.1Ы ног 'И 'KOJI'CHO, так же как и па рут(оят'ке !ТЗ 

Джебе.1ь-э.'lь-Арака. На палеТl<е HaplIIepa (C~1. рис. 48) моде.:IJI
ровка ,л:оходи'l' до такои тонкости, что отмечена даже 1{.'1ючица у 
царя. Подр,обно стали 'покаЗbIвать причеСl<У (,см. перья, ВОПШУ-
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ты.е в IJЮJЮСЫ у охотн,иков на 'палетке «ОХОТЫ на льва»), пер·е
давать детали одежды \и ОРУЖИЯ. На рукоятке из Дж·ебель~эль
Д'ра'ка Г.рудь у 'бо.рющихся изображена в фас (см. рис. 59). 
Грудь моде.'Lирована та'К, чl'о видны, как и па стенной po-с.пи-CIИ, 
обе г,рудны.е мышцы. и.ньвш ,словами, можно ,сказать, что в 
конце IV 'Тысячелет,ия Ii .и·скус'стве ЕГИJптаеще ае ,сложилось '110 
праВои.lО ИЗ0·б.ражения чеJювска, 'котор·ое 'было обязательным 
для художников фа,ра,O.I-IOВ'СКОГО вр,емен,и, когда цри профИJIЬ
нам изображ·еНlИИ I'ОЛОВЫ и псей нижней ПОJЮВИНЫ туловища 
п.'Iечи разворачивали в фас, а 'грудь - в проф.иль (показыва,'Ъи 
ЛИШЬ оди,н 'вовок). 

На протяжен,ии второго додипзст.ичеоского 'пе.р,иода позы на 
р·е.:н .. ефах ,стали разноо.бр.азнсе. На па.тетке «охоты на льва» 
од/ии ,из изображенных ге.роев натягивает лук, ~ругой ,соби
ра·ет·ся 'бросить аркан, трет,ий н аклон,ил,ся , пытаясь с у,силием 
п,оваJIИТЬ заарканенную антилопу, а пятого ол.рокнпул,'[еD. в.с·е 
остальные воины показа,ны идущими (вернее, они ·ст·оят на 
обеих ,СТytпнях, но п(жазан шаг). И, кро:ие того, в,се они ПОlВср
путы 'в одну сторону, т. ,С. как бы движутся в OДHO~I .на'прав· 
лепии. В двнжении показаны .'1юди и на других памятниках, на
ПРИ}I'ер па па.rrетке Нармера. На Иераконпольской ПЗ.'Iстк·е 
изображен че.дов.ек, играющий ,на флсЙте. 

§ 86. Пляска. Та.нuующие женщины 'выграIщрованы на 30-
,'ютом Л!Иосте, 'Покрывающе~[ рукоятку из Каир,ског,о ~1уз·ея [38, 
69; 169, ,рис. 368]. ПО.1укруг.тос завершение ЭТОЙ РУКОЯТI\oII ,сов
падает но фОРj:[е 'с серповидным контуром .rrадьи, ii ХУJ:ОЖНоИИ 
во·спо.lЬЗ0ва.'f.СЯ этим ,совпадением, что{iы изобразить JIa О;J.ноЙ 
стороне ИЗДСJIИЯ каюту !и ;ВСТКУ (на носу ладьи), а па дру
гой - три ,стоящие ря;:r,ом фигуры. Их 'Из·ображс.ния оченr.. -схе
матичны, .но 'IЮ их :ПЫIIШЫ\1 бе!liра:\оl можно догадаться, что 
художник Иj:Iел n виду женщин . .одна IIЗ пих дс.ржат n руке 
ве·ерообразныЙ пр·едм·ет, 'К'ОТОРЫЙ ~rbI ,СК.l0ННЫ сч.итатr.. \lУЗЫ
ка.лыIщщ инструмеПТО}I -ведь пдяска сопровождалась "rузы

кой (§ 76). :Кроме того, 'П.'щ.ска предстаВ';Iена 'н па других па
мятниках, к сожаJIепиlO, сохраН!lВШПХСЯ не ПО.'IlЮСТЫО, папри· 

мер БУ';Iаве даря «СКОРПИОIIа» [lб9, рис. 39;3]. 

* * * 
Обычно JlРИНЯТО ,считать, что па.lетки, ·БУ:lавы и рукоятки, 

украшенные богатыми ('южеТНЫ~1lI рельефами,- паi\'1ЯТНШШ, 
в которых запечатлены важные ·события. 'lV\.ОЖНО ,СОГ.lаснть,ся ·с 
таким понимаНlием р·ель·ефов .па па.'Iетках ·«коршунов»,. Нарме
ра [169, рис. 394] и Каирской, на бу.rrавах «Скорпиона» н Нар
м·ера и па однойиз ,сторон РУКОЯТЮI ножа 113 Джебе .. 1Ь-ЭJJ:Ь
Арака, - в них сюж'еты ГО,ВО.рят сами за 'сс-бя (,вое.нпые .похо
ды или их ·ре3У.lьтаты, .царь 'стоит в lПоmюм цар,С'ком ,о:блачсншr 
ИЛИСоИl1ИТ па троне в oQ'кружеIШИ B-СЛЫlOж). Тю(,ие издешН!. 
как полагают, ·были В'ОТНВНЫМ-Н, Т. е. ,посвяща.1ИСЬ В х,рам. 
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Часть рассмотренных палеток и булав действительно была 
наЙДена ПРIИ ра,скопках остатков храма в Иеракон'поле. НО в 
рельефах на палетке «охота на JIbBa», на рукоятках и на г.ре,б
не Дави отражен обычный 'ОХО'ШЫfчий ,сюжет. Что же ка·сается 
изображения ,слона, 'ГО'пчущего одну 'или двух пере.ви.вш.ихся 
змей, 1'·0 мы ,склонны 'понимать его как 'nРОС110Й художествен
НЫЙ. м·отив. Поэтому У на,с нет QoСIюваиия видеть в нем какую
,1и·бо 'СИМ'волику, препятствующую ПОIFиман,ию истинног·о OlblC

.1а IIОдiобпых ,изображений. 
П.1яска женщин на ладь·е (па золотой рукоятке из КаИ'р

ского музея, как ,И па деревянной палице) Л'ерекликает,ся ,с 
щщробпо нами рассмотренными в главе 1I сюжетами погре
баЛЫIОГО .обряда, неоднократно изображеппыми на 'оосудах. 
Что ж·е касается ра·боты, то она 1'ребовала от резчИ'ка верност.и 
глаза 'и 'безошибочного движения ,реЗllа или уда.ра камня-мо
JJOTI{a 4, 1'а'к как маJIсйшая погрешнQoСТЬ ·была 'бы непоправ.имоЙ. 

Отделка IIоверхнQoСТИ на одн.их палетках (Лувр'ской и Иера
!\онлольской) (136, 49] была ·очень тщатсльной, на друлих па
_1етках, на'Пр,им·ер «ОХОТЫ на ЛЬ1ва», Kal{, впрочем, ,и на палетке 

Нарме,ра, остадисьсл·еды первоначалыюй трубой обработки. 
Видны. не заШ.1Ифованные ,бороздК'и-линии 'крохотной глубины. 
То. же :мы наб.'1юдаем И .fЩ floогреба.1ЬНОЙ ,стелефараона дена 
(1 ДЮ[аIС·1'ИЯ). Однако отдед'ка ка:-.шя становит·ся Зllачительно 
.1учше уж·е на ,стеле царя Джета, который правил в·сего не
СiЮ,1l.>КЮI,И д-еСЯТ.ИJlет,иями позднее. Причем о,на :представля·ет 
собой бедую твердую кристаллическую известпЯl<ОВУIO плиту. 

КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА 

Первые объемные изображения животных и че
iIOB(;Ka ДОШЛИ до нас от мезолитического времени, хотя, правда, 
,1ИПlЬ фрагментарные [74, 13]. В эпоху энеолита продолжаЛII 
СОЗ.l<:tвать ме.rrкую скульптуру. Таковы небольшие сосуды и фи
[·УРКИ В Dиде животных, птиц, рыб и насекомых, статуэтки лю
дей I! изображепия ладей, ЖИДИЩ, а также некоторых орудий, о 
I<OTOPbJX шла речь выше (§ 26) . 

.§ 87. Модели. До нас дошли лодочки, сформованные из ГЛИ
ны (рис. 61) иди вырезанные из слоновой кости, камня и дере
ва [37, 51]. Первые такие глиняные изделия от начала IV тыся
челетия лишь отдаленно напоминают исходный образеll (37, 
XXlII :33]. Подобные грубые предметы создавались и в более 
позднее вреl\IЯ {37, LIV: 18-20], но важно, что в них иногда 
даются такие подробности, которые D РИСУIшах того времени от
сутствуют. Рассматриваемые изделия имеют иногда дополни-

• о медных резцах и о способе укрепления их рабочего края, ка,к и о 
llри~мах работы по камню, см. [4,68-83,92-101]. 
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тельные детали в Dиде, на

пример, пары сквозных 

отверстий, проделанных в 
обоих бортиках на равном 
расстоянии от конца ло

дочки. Их назначение ста-
нет понятным, если обра-
титься к другим подобным 
изделиям, на которых со

хранился наDесик, переки

нутый через .10ДОЧКУ. Он 
состоя.'! из П.'Iстенки и 

llрнкреплялся к бортю(ам 
всревками, ПРОХОДИВШЮПI 

черсз упомянутые отвер· 

стия. Благодаря такой мо
деJ1И мы ПОJlУЧИМ возмож

ность как бы заГJIЯНУТЬ 

Рис. 61. Г.lfИПЯIlые модеJl·И ~Iадей: 
верхнш! -1!~! Нагады (I!'I'ОРЗН ТiOJIОВЮIа. 
1\1 тысячеJIе'J1ИЯ); НIIЖIIЯН - из Ма'гмара 

(пс.рвая по.-IОВ'I!на IV 'ГЫСJlче;lеl'ИЯ) 

внутрь лодки, на которой Il.'IаваJIИ ЛРСDIlсйшие египтянс. Ис
ходя ИЗ рисунков на керамике нельзя также определен

ным абраЗО}I судить о материа.1е, из КО1'ор,ого строились 
суда. Можно JШШЬ преДПОJ1агать, что на их строитсльство шли 
I(aK папирус, так и дерево. На ПСI<ОТОРЫХ рассматриваемых на
ми l\юделях сохраНЮlась роспись красной краской [149, 41, IX: 
8], прямо указывающая на то, что ЛСlДьи состояли из СВЯЗОJ{ 
стеблей папируса, стянутых во многих местах веревками [1'38, 
XXXVI:8Ia, 81Ь]. Рисун,ок этот, правда, очень схематичен. Кон
струкция и строительный :-.-rатериал показапы на моделях из 
сдоновой кости - в рельефе переданы полукруг лые стволики 
растения, тянущисся от носа к корме, и подражающие реаль

ным веревкам, связывающим их в пучки (150,27, XIV; 38, 192]. 
К СОЖЗJIению, остается IIсвыяснепным назначение сквозных от
верстий в носовой II кормовой частях ладей, которые, кстати 
сказать, бывают совершенно одинаковыми [157, 64, ХХ:452]. 
У экземпляра, опубликованного У. М. Флиндерсом Питри [132, 
XLVII:l], эти отверстия проделаны лишь в одном из концов. 
Возможно, что в ладьс .эти отверстия дела.'IИСЬ для снасти вро
де якоря-камня или рУ;Iевого вссла. А может быть, с их по
мощью I< лодочке привязывали бечевку, за которую лодочку 
можно было тянуть. Таким образом, не исключена возможность, 
что помимо культового назначения рассматриваемые изделия 

МОг ли служить и игрушкаr.-rи для детей. 
Мастерство древнейших египтян и ханаанеЯIl проявилос~ и в 

ИЗГОТОВ.'Iении макетов строений (рис. 62). Из Египта ДОШJЩ два 
таких совершенно уника.rIЬНЫХ глиняных изделия, а из Ханаа
па - heA-lало глиняных и каменных оссуариев (урн), которые 
поражают тонкостью и тщательностыо воспроиз~едения некото

рых особенностей архитектурных сооружений [148. 42~ X:1-2: 
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128,32, VI:B83] (см. § 17). Преж
де всего обращает на себя внима
ние, что при наличии нескольких 

типов жилищ-землянок, полузем

лянок и надземных сооружений 

предпочтение отдава.'!и последне

му, завершаIOщемуэволюцию жи

лища в обеих странах на рубеже 
IV и III тысячелетий_ Уже в том. 
что н,з всех форм хижин, которые 
сущеСТВОВЭJJИ в те времена [37, 48; 
2,71-74,77; 18, 15-17; 104, 14-
16J,- КРУГ.1ЫХ, овальных и разноj'! 
конфигурации, четырехутольпы,' 

~ многоугольпых,- д.rIЯ м оде.'! 11 вы-

брана ПРЯМОУГО.ГIьная: отразилис!, 
нслрерЫDНЫС ПОIlСIШ новых форм 

i'JfC. !)~. MoAe.'Ib ДО~Iа из Амры. как строите.тrями, так и те~IИ, кто 
Втора}! половина 1\1 тысячелетии со.здаВ8Л модсли. Поиски лучших 

болес гармоничных форм и про
EOpEJli'r обнаРУ,J\I1ваетсн и в размещеIlIIII Ol{()ИНЫХ 11 дверных прое
МОЕ и D ИХ оформлении. Эти, пусть даже УJlрощенные, ]I·lOде.'1Jl 
потребова.гти ОТ их изготовителей бо.тrЫllОЙ набдюдатеJIЬНОСТИ Il 
КРОПОТ:fИвой работы. 

. ТаЮII\'1 образом, начало искусству моде.ТНlровапия, без кото
рого не обходятся в пашс врс:\{я при проеК'I'иропании многих 
сооружении, бы.~о положено в г.rrуБОIЮЙ древности. Кроме того, 
значение этих l\юде.:1еii велико и ДЛЯ реКОIIСТРУIЩИИ древнейших 
<i.JаниЙ, верхпян часть которых, как правило, не сохрапя.'1ась. 

§ 88. ФU~УРКIl животных. Особенно ИЗ.rIюб.'1СННЫМИ Д.ля вая
те.ТJеЙ эпеолитичеСIЮГО времени были модеJIИ-животпые. 

В ХЮIЭЭНС найдено ДОВО.'JЫЮ много Г.rIипяных, В то", числе 
11 ТСррaIЮ:ГОВЫХ, и неСIЮ.'lЬКО костяных фигурок животных. Ис
е.гтсдоватеди. сходятся па T01,I, что преоб.ТJадающее БОJ1ЬШИПСТВО 
Э'ГИ:1{ изваянии имсет сходство с овцами (баранами). В отд.едь
ны . .1'. случаях; Уqнают быка и собаI<У. Надо, одн aJШ , ЗЮfС1'ИТЬ, ЧТО 
!3СС указющыс изображения как северного (Антиохийская рав
юта, Хама), тю< и южного происхождения (Мунхатта, Иудей
сJНЩ ПУСТЬJНЯ и Северный Негев) в Ш'.1ядят ОДИНaI<ОВО 
СХеl\fаТИчно; цри:мерно квадратное ту.IJовище с едва намеченны

ми конечностями - невыСOl<ИМИ выступами. Голова сформована 
.тI~чше .. J?. HC~OTOPЫX случаях нс только намечена мордочка, но 
и буrор~и-уui~и и рога, Почти у всех фигурок четко выде.'1ен 
ХВОСТ [32.. 204.~ 120, 329; 76, 14, IIJ, Vl:2; 23, 12С; 124, 171. 
ХХПРН·' ; . . 

СQХР,!Itщюсь немало и додинэстичсских египетских изваяний 
четвероiН)ПIХ и птиц. Из фигурок диких животпых бьт.тти особек-
110 распространены бсге~ют и слон, а И3 домашних -;- баран, 
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Рис. 63. ИзТ!анние четырех ·рогатых ЖИВОТНЫХ 113 A:l-Iphl. 
Первая ПОДОВl1JН1 IV тысячелетня 

06ык, oce.lI и свинья. При знаКОА-Iстве с этими изделиями мы об
наруживаем многие особенности, о которых говорилось выюс. 
Обычно животные изображены в ОДИНОЧКУ, но имеются и СЕЯ:;!
НЫе композиции, как, например, группа из Амры [148, IX: 1] -
коровы, стоящие на iюдстапке одна возле другой (рис. 63). 
ПодстаВIШ БЫ,f!И обнаружены 11 у некоторых изваянии бегемо
тов. Почти все .8натомические особенности животных даны в 
геометрическом стиле: прямоугольпое туловище с закруглени

ем, такой же формы голова, круглый хвост II ноги-брусочки с 
таким же закруглением, l{a!( и туловище. Лучшим Щ)IПIером 
может служить бегемотик на нодставке из Бостонского музея, 
опубликованный Б. Ботхмером [31, 64-69] 5. У бегемотпка квад· 
ратная плоская голопа, на которой выступают круглыс выпу1\.· 
.1ые глаза. Однако изображения бегемота, слона 11 черепаХll 
из глины [61, 25; 128, VI), слоновой кости и кюшя отличаются 
необычайно правильными прОI10РЦИЯМИ. В этих фигурках ОПЯТh 
сказаJlOСЬ веJ1ИКОJlепное знание повадок животных. Но как lJ 

росниси И редьефе, так и в круглой ску.лыlуреc мастер показы
вал только наиБОJlес характерные черты животных. У фигурOI( 
бегемотов опреде.1ЯЮЩИМ признаком ЯВJlяется БО.lIьшая голова 
и неУI<:JJюжее туловище, поставленное на I<ороткие массивны(' 

ноги, у CJJOHa - хобот. Головы у четырех статуэток-быков из 
Амры лишь намечены, но зато даны большие рога. Несмотря 
на БОJIЬШУIO суммарность у изображений свиней [148, 41, IX:4a, 
Ь], можно, однако, бсзошибочно определить их даже по те:м 

:; Датировка этой фигурки в свое вреыя ВЫ3l1зла спор [183, 47-63]. Бrма 
сде.lана попытка отнести ер ко времени Среднего царства. Однако в издании 
паыя'ГПИКОВ Бостонского муз~я (1960) указанный памятник датируетс}!, J\ЗК 
и прежде, первым додинастичеСJШМ периодом [187, рис. 6]. 
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Рис. 64. ФlfГурки барана н бегемота нз ДИОСПО.1IИса Мадого: 
левая да1'ируетоСЯ второй ПОJIОIlИНОЙ IV 'l'ЫСI1Чe.;Jет.ия; 

правая -'концом IV тысячеле1'ИЯ 

дошедшим до нас фрагментам, так как уши и l\'lOрды В обоих 
СJlучаях даны ошеЛОМJlяюще правильно. Для фигурок пернатых 
характерно отсутствие ног. Они как бы сшшись с туловищем 
птицы [143, XXI: 15]. Такой же схемаТИЧIIОСТЫО отличаются и 
пзваяНIlЯ животных и их частей, являющихся украшением не
которых гmшяных, костяных и каменных сосудов. В одном слу
чае фигурка крошечного бегемота служит подставкой для со
судика-труБЮI l32, XIII:2]. В другом случае обычной формы со
суд имеет ВЫСТУll в виде головы животного или птицы. 

Справедливость,. однако, требует sаметить, что при всем ог
ромном тяготении к обобщению и схематизации, лежащих В· 
основе творчества ваятелей древнейшего Египта, пробивается,. 
правда весьма слабо, СТРбlление давать в фИГУРI{ах и допо.'!
нительные дета~lИ. Такова, например, моделирОВI<а ТУЛОВИlII.а у 
барашка с целью показать шерсть [128, VI:BI09] (рис. 64). 
Успехи n моделировке заметно выросли к концу IV тысячеле
тия. Это видно и ПО глиняной фигурке бегемота, который пред
cTaB.leH с широко раСI{РЫТОЙ пастью, в которой намечены зу
бы, а па спине его тщательно ОТ;\>lечены скульптором складки 
кожи, образовавшиеся вследствие такои позы [128, VI:A134]. 

Как n РОСIIИСИ и ре.'lьефе, так и в скульптуре па всем про
тяжении IV тысячелетия происходИ"l' освоение формы жиnотных 
в разных позах. Первоиачально у всех этих изображений была 
одна и та же поза. Они обычно стоя.'!и па четырех сдвоенных. 
конечностях. Всем этим статуэткам свойственна '«оцепенен
насть». Лишь очень немногие изображения, и 'со датируемые 
второй половиной УI(азанного тысячелетия, подобные фИГУРI<е 
барана из Ди~полиса Малого, могут служить ДОI<азательством 
неIЮТОРОГО отхода от традиций. Передние ноги этого барана по
мещепы выше, нежели задние, и поэтому создается Вllсчат.'!ение~ 

будто животное взбирается па кручу (128, VI:BI09]. Далее это
го, однако, в IV тысячелетии дело не 1I0ШЛО. Передача движе
ния, хотя бы отда.lIенно напоминающего то, что мы паблюдалИ' 
в росписи и в рельефе (см. § 78, 84), в круглой скульптуре того· 
же времени отсутствует. 
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К рассмотренным изваяниям 
:лрим:ыкают глиняные, деревян

ные и каменные сосуды D фор
ме животных, птиц и рыб [138, 
XXVII:68a; 157, XVI:87], кота
.рые впервые стали изготовлять

·ся в Египте во второй половине 
IV тысячелетия (рис. 65). Сре
д.и них особое место занимают 
каменные сосуды в виде лягуш

к,и. HeJCOTOpble из ПИХ, !<эк, на

Рис, 65. Каменный СОСУД-.1шгушка 
из Нага-эд·Дер. Втора}! 'nОЛOl1Ина 

IV ТЫСllчеJlепш 

пример, изделие из Нага-эд-Дер [99, 179, рис. 79а], представляIOТ 
·собоЙ симметричное, ДОВОJlЬНО праВИJ1ьное, схематичное в пере
даче общей формы туловища и конечностей изображение лягуш
·ки. Углубления для глаз, инкрустированных в древности, 
и углубление в спине окружены невысоким, но хорошо 
'вырезанным а:БОДl(iОМ. Кроме того, ради украшения по бо
кам сдеJIаны еще углубления для разноцветных BCTaBol<. 
По сравнению с рассмотренным все остальные подобные со
,суды-лягушки, как, впрочем, и СОСУДЫ в форме птиц, чере
·пах и ежей, уступают ему в моделировке. Достаточно 
Сl<азать, что у большинства каменных сосудов-лягушек анато
мические деТЗJIИ, I<РОМС глаз-ямочек, прочерчепы внеглубоком 
ре.'Iьефе, скорее напоминающем рисунок. Сказывались, вероят
но, и технические трудности при обработке камня. Значительно 
."учше сде.ланы раинединастичеСI\ие сосуды в форме птиц и жи
вотных, Несмотря на то что некоторые из них изваяны из кам· 
ня, их от.личает очень точная передача пропорции и более под
робная отделка отдельных частей тела. У сосуда-птицы из Абу
сир-эль-l\'lе~1ека {157, XXIV:208] даны не только крылья, но 
рельефом условно показано и оперение на них. 

Все эти животные изображены также в состоянии покоя. 
Возможность передать движение додинастические мастера ви
дели .лишь в создании новых композиций. Лепные фигурки бе
темотов, слонов, ящериц t142, XXIV, N~ 11570; 22, XI:3; 61, 22] 
они ставили по краю гончарного изделия на некотором рас

стоянии одпу от другой, вследствие чего создавалось впечат
ление, будто они двигаются по кругу, догоняя друг друга 
,(рис. 66). 

На многих рассмотренных СI<ульптурах сохранились следы 
'Краски. Чаще всего они окрашены в один I<распый цвет, но 
встречаются и изделия, покрытые белыми пятнами [148, IX:5], 
очевидно имитирующими окраску животных. На только что упо
мянутых лепных фигурках бегемотов на сосуде из Махасны и 
'ПЗ фигурках ящериц другого сосуда узор из уголков, столь ха

рактерный для додинастического периода, нанесен белой крас
кой. Кроме того, фрагменты одного бегемотика несут на себе 
·~овершенно уникальную роспись (см. § 77). 
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На фигурках, изваянных Ц нача.:IЕ 
III тысячелетия, заметно большее 
кшшчество деталей. Появились п HCJ

вые позы. Тшювы маленькие фигур
КII львов С опущенной головой, ле
жащих на поджатых Jlапах. В более 
ранних работах не видно еще мастер
ства в передаче морды зверя. Отсут
ствует, например, характерный ДJIЯ 
.1ьва прищур глаз. Нет и на~бров
ных дуг И усов. Нескодько позднее, 
](ак об этом свидетеJIьствует извая
ние из гробницы царя Джера, ПОЯЕИ
:шсь уже и мушки ПОД глазам,и. 

ПеР'воначально гриву ,'!ишь изредка 
отмечали несколькими Iпара,'!леJIЬНЫ-

Рис. 66. l(е.раМИ4ескаи чаша МИ ЛИIIIIЯМП, позднес IlсреШЛ/1 то·же к 
из Махасны с фигуркам'И беге· УСЛОВНОl\IУ, но уже более .сложному 
мотов по краю. Первая по.~о· 

ВIНШ IV тысячелетия рисунку, состоявшему из крупного 

чешуйчатого узора. Причем в каж
дой «чешуйке» также l:!ырезаны параллельнъrе дугообразные Шi' 
нии, напоминаЮЩllе ВОЛНIIСТЫС ПРЯДИ шерсти гривы. 

Этих J1ежаЩIIХ ш,вов почтп вссгда отличает характерная 
особенность - заКI!НУТЫЙ на спину хвост. Она сохраняется и на· 
фигурках JIbBOB, украшаЮЩIIХ различные Ilредметы. Так, на че
ренке ЛОЖКII 113 А6успр·э.:Iь-Nlе.1ека [157, XXXIV:337J у крошеч
ного .1ьва, Д.'llIНоЙ всего в .! см, держащего 11 пасти чашечку 
.10ЖКП, хвост тоже .~ежит на спине. 

дЮI этих тЯ}келых, кау, бы застывших, изображений харак, 
терна сковаlIНОСТЬ, отыеченная в статуэтках животных предше

ствующего периода. Лншь ОТДСJ]Ыlые скульптуры начала 
III тысяче,lеТIIЯ riрнобреШI некот"рую живость. Так, лев иногда 
представnен с оп-;рытоl'I ;-rаСТbIО '[157, XXXIX:440]. Выразительны 
![ шесть одинаковых Фшурок .lJежащих собак [157, ХХХ:437, 
'1:38]: тщатеnьно вырезаны головы (морда, уши) и даже верев
I\H-ОlЛейппкп, которые ;1:ВУМЯ-ТРСМЯ витками обвивают шеи и 
з аюiЗ аны УЗЛОi\! наверху. От .1Пчаются фигурки собак JIИШЬ р аз
!\IepOJ\i - ВСе деталп полностью совпадают. Особснно заметен 
общпй дая всех фllГУРОК педостаток- пепропорциопадыIo 
уменьшенная пО сравнеlIИЮ с передней задняя часть, как в свое 
время отмети.'! Х. Шефер и54, 575, 576]. ПОС.1еднее обстоятель
ство да.10 .Ж:. Вандье основание для предположения о серий
ности ИЗГОТОВ.1еПIIЯ ЭТ!!Х ФИГУРОК [169, 464]. Как полагают, ука
занные стаТУЭТЮI вре),JСЮI Раппего царства служили фИШJ<НМП 
для игр. При ЭТО~'I H<J,J:O I1\ICTb в ВПДУ, ЧТО почти все они была 
вырезаны днбо из С,lОНОВОЙ КОСТИ, либо IIЗ камня (известняка,. 
алебастра, гранита), работа с которьвш требовала немадого 
~laCTepcTBa. Как же ВОЗРОС'Jо искусство резьбы по KOCТlJ И I<аМ-
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НJO В начале НI тысяче.'lетия, если даже фИШI{И Д.'lя игр масте
ра выполняли столь худажественна! Та же нужна сказать п а 
фигурках сидящих 'Обезьян - ани изабражены 'Очень живо, точ-
110 переданы их павадки '[126, LIII:7, 8, 11; 143, XXII:ll. 12J. 
Особенна примечательна известняковая статуэтка сидящей 

. обезьянки, прижимающей к себе детеныша, котарый как бы 
в испуге 'Оглядывается на сматрящег'О [143, XVH 1: 1]. Кроме 
. того, в начале 111 тысячелетия ПРОДО.'Iжалп Ae.f1aTb Г.'lиияныс 
· фигурки бегематав. Но теперь их ста.ЛИ покрывать голубой 
.глазурыо. отчего изделие приобрело ба"ьшую яркость [143, 
XVIII:18] . 

К началу 111 тысячелетия отн'Осится II изг'Отавление фигурак 
различных животных (аНТИJIOПЫ, овцы, крокодила, головы 
-быка и ДР.) из кремня [126, XXVI:292-294]. Назначение их 
· неизвестно. Ж. Вандье [169, 413] считал их также фишками 
Д.'lя игры. . . 

в отличие от талька что 'рассматренных объемных изделий 
опи .ТJ:ишены трехмерности п I(aK бы развернуты на пл'Оскости. 
Основнае значение приобретает здесь силуэт животных. Обра-

· щает па себя внимание, чта эти СI<ульптурные фигурки развер
нуты на пласкасти так же, как аналагичные изабражения жи
ватных J3 вазавой живаписи и в cKaJ1blIblX рисунках. В этом, 
несамненн'О, сказьшается влияние живописи на рабату виртуо
зов-кремнеделов, изготав.1lЯВШИХ фигурки. 

На поверхности фигурок видны следы сколов. Работа с 
хрупким и очень твердым кремнем сама по себе требует баль
шого искусства (см. § 45). Это необычайное умение египетских 
I{ремнеделов оббивать кремень не TO.'IbKO не пришло в упа
док в начале III тысяче.lIетия с ВСТУШlением Египта в медный 

· век, но, KalC мы видим, прадаJIжа.lIО успешно развиваться [53, 
233]. 

На рубеже IV и 111 тысячелетий ус.ложияется и кампозиция 
скульптурных групп, украшающих раз.личные изде.1JИЯ. В сред
ней части черенка лажки (слоновая IЮСТЬ) из Балласа [138. 
LXI:3] вырезаны две пары животных, поставленных одна за 

· другой (рис. 67). Первые держат в пасти край чашеЧЮf, а вто
рые как бы хватают сзади передних. Так художнику удалась 
слить ваедино всех животных, но последние стоят в спокойной 
позе, и у нас не с'Оздается впечатления барьбы, как это МОЖНО 
было бы ожидать, исходя из композиции. 

БО.llсе удачной 13 этом 'Отношении является другая .1Jожка 
(тоже из сланопой касти), найденная в том же районе [138, 
LXI:2]. На ее черенке изображены собака и лев. Резчик тща
ТС.71ЫЮ отметил гриву .1IbBa и ошейник у собаки, по-разному пе
реда.ll их шерсть. Отражена та же ситуация: лев сзади хватает 
собаку, которая держит в пасти чашечку. Но скульптурная груп
па в отличие от предыдущей па.'Пш напряженности - каждое 
животное, упираясь лапами, тянет назал: СВ'ОЮ добычу: собака-
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Рис. 67. Туалеl'ные ЛОЖКН, украшенные изваЯШJЯМИ ЖИ'ВОТI!ЫХ (левая
из Балласа, правая - ,ИЗ Нагады). ПОСJlедняя четверть IV тысячеJ1(~ТИЯ: 

чашку, а лев - собаку. Таким образом, рассмотренные издеJIlIЯ' 
свидетельствуют о более высоком уровне искусства резьбы. 

Среди исследователей распространено мнение, что фигурки 
животных как у древних египтян, так и у древних ханаанеян 

выполняли определенную роль в обрядах. Так, у последних они 
были связаны с культом плодородия II116, 12J, у первых, - rю 
мнению некоторых египтологов, могли использоваться в куль

товых целях. Мы же склонны нонимать эти скульптурные изо
бражения I<aK домашних, TaI{ и части диких травоядных жи
вотных в соответствии с нашим толкованием аналогичных ри

сунков на гончарных изделиях (§ 81), т. е. как изображения 
жертвенных животных. Что же касается ~стальных скульпту
рок, то они могут быть поняты как изображения фауны, обыч
но окружавшей древних египтян и, следовательно, желанной и 
в дальнейшей «жизни» ПОIЮЙНОГО. 

§ 89. СКУЛЬnТУР1-юе uзображенuе человека в Ханаане. Уже в 
эпоху д'окерамического неОJ1ита (VIII-VII тысячелетия) в Ха
наане делались попытки создать человеческое изображение. 
Прежде всего ПОЯВИЛИСЬ своеобразные скульптурные маски. Это
были подлинные черепа, обмазанные и заполненные глиной [90,. 
52; 19, 254-256] (рис. 68). В глазницы вставлялись кусочки 
ракушек таким образом, что на одних масках (всего их бы.тю 
найдено семь) получал ась горизонтальная черта-зрачок, а на 
других - вертикальная. Но отделывали JlИШЬ лицевую часть 
черепа, следовательно маски были рассчитаны на рассмотрение 
только спереди. В этих изделиях, однако, не приходится искать 
скульптурного мастерства. 

В период керамического неолита в поселении на р. 5IP}IYK 
были обнаружены уникальные небольшие гальки с процарапан-· 
ными линиями, передающими абрис человеческого тела. В боль
шинстве из них узнаIOТ схематическое изображение женщины 
(согнувшсйся или стоящей прямо) [163, 10, 111:1, 3, 4, V:l, 2]. 
Лицо, как правило, редко отмечено, но на некоторых экземпля

рах сде.'Iаны углуб.'Iения-глаза. Встречаются также резные кам
ни - женские фигурки вовсе без головы. В неолитических сло
ях Библа [103, 12, 2; 155, 509, рис. 28; 41,490,491] (рис. 69) тоже 
были найдены камни-оr,атыши, па которых было прорисовано· 
только JIИЦО, а также полированные гальки в виде женских фи
гурок, подобных только что рассмотренным. В других цеолити
ческих и энеолитических поселениях Ханаана [32, 204, 160; 118,. 
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Рис. 'б8. Скульптур.ные маскниз Иерихона . VIII-VII тысячелетие 

274] жеНСlще фигурки лепили ИЗ глины обычно без головы . . Py~ 
Щi У этих фигурок чаще всего поддерживают груди или живот. 

Самыми, ОДНaIЮ, ЯРКИМИ в художественном отношении явля
ются скульптуры, вырезанные из кости и слоновой кости (би
вень слона и зуб бегемота) [2, 137] и найденные в энеолитиче
ских поселениях района Беэр-Шевы. Среди большого числа 
таких находок особенно бросается в глаза фигурка нагого муж
чины высотои 33 СМ (рис. 70) с УД.'lинснными пропорциями те
.1а. РУI<И оканчиваются пальцами, которые лежат на бедрах. 
В изображении рук и ступней ног заметна беспомощность рез
ЧИI{а. 

Очень интересна фигурка из Сафади (высотой 11 см), изо
,бражающая беременную женщину , руки КОТОРОЙ, как и У упо
мянутой статуэтки мужчины, лежат на бедрах. При первом же 
взгляде на эту фигурку становится ясно, что ваятеля не инте
,ресовали ни руки, ни ноги, а важно было подчеркнуть лишь те 
немногие черты, которые свойственны женщине-матери (груди, 
широкие бедра и большой живот) (103, XI}. 

Почти у всех сохранившихся ГОЛОВОI< и у рассмотренных ста 
туэток из слоновой кости глаза были инкрустированы. Глазные 
:впадины представляли собой высверленные круглые углубления, 
I{QTopьye, как полагают, первоначально были чем-то заполнены 
[121, 9, 111], как и у масок, сделанных из черепов (рис. 71). 
В глазницах указанной мужской статуэтки сохранились остат
КИ какого-то зеленого вещества. Нос во всех случаях вырезан 
я виде чрезмерно УД,ТIИненного nыступа. Рот не всегда отме
'чен. Борода, КaI{, например, у мужской статуэтки, отмечена 
небольшими высвеР.тIенными углуб,ТJениями, обрамляющими 

.шщо. 
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Рис. 69. РеЗIIые камни - жеНСlше фигурки и IIзображение фа.ыа. 
НеОЛИТllческое поселеllие lIа р. Ярмук 

Интересно, что на голове мужской фигурки имеется конусо
образное углубление, в которое, возможно, что-то встав.1Я,10СЬ. 
А у другой небо.тIЬШОЙ го.rювки вырезан высокий фИГУРНЫЙ вы
ступ, в I{QT ор О:\-I можно видеть или вычурную прическу, IМИ 

уi<рашеiIИе. 
Таl-\ древние СКУ.'Iьпторы ПРОИЗВОДИJIИ отбор главных, опре

ДС.'1яющпх, как онн ПОJIагали, черт, свойственных человеку. 
Наряду с рассмотренны}1И статуэтка:.\1И известны и фрагмен

ты более крупных статуй, которые, к сожалению, не дош.rIИ до 
нас целиком. НО ЭТИ сохрапившиеся фрагменты свидетельствуют' 
о бо.'1ЬШИХ возможностях южнохапаанских мастеров второй по
.'ювины IV тысячеJIетия. 

При работс по Iюсти рсзчики ИСПОJIЬЗ0ваJIII медные орудия: 
стамеСI<И, долота, резцы [2, 87] и широко примеНЯJIИ сверление 
(глазницы, пуп, углуб.:уенпя на Jlице). Во время работы над 
статуэтками лишний материал убирали, высверливая в нем ряд 
отверстии п ПОСJlе ЭТОl"О выламывая его. 

На фронтонах некоторых погребальных урн (см. рис. 27; 
§ 63, 87) вылеплены нос и Г.'1аза. Сделано это настолько схе
матично, что совершенно невозможно установить, имел ли леп

щик в виду человеческое лицо или птичью голову (125, 12, 1-3,. 
1)НС. 8]. К сожа.lIению, изображения эти не нашли и сколько-ни
будь четкой интерпретации. 

Общепризнано МIIепие, что рассмотренная мелкая ханаан
ская пластика имела ку.l1ыовое значение. Женские изображе
пия, т(ак !IOлагают, были ВОI1.1IOщением божества П.110ДОРОДИЯ: 
[155, 510; 103, 34, 52; 15, 344]. 

В связи с ЭТИМ надо упомянуть еще о находках в неолити
ческих 11 энеолитичеСТi:ИХ посе.'Iениях Ханаана, а таI{же на одном 
поселении Египта (Армант) предметов, которые понимаются 
исследователями как изображения фалла (см. рис. 69 {163, 12, 
111:4, IV:2, З, VI:4; 116, 126; 105, 175, LV:5]). Выше упомнна
,':юсь (§ 76) о сценке на одном египетском расписном сосуде, ТЮ
торую Г. Хорнблоуэр склонен бы.!] понимать как изображение 
опрсде,r:IеПIIОГО акта природы. Только что УПО;.\-Iяпутые Нf1ХОДIШ" 
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также истолковываюТоСЯ как свидете.1Ь

СТIЮ наличия !3 древности фаллическо
го культа. Думают, что эти I1редметы 
могли с.ТIужить аМУ.flеТЭl\Ш и ИСПО.1Ь

зоваться при определенных церемони

ях, магических прием ах, пр.изnанных, 

по мнению древних, усилить не ТО.'1ько 

размножение домашних и ПРОМЫС.'10-

вых животных, НО И рост трав и созре

вание урожая. 

§ 90. Скульптурные изображения че
ловека в Египте. Самым распростра
ненпым ДЛЯ ваян-ия матсриаJJО.)о! БЫ<lа 
ГЛIIна. Это подтверждается множест
вом глиняных ФИГУРОl{ не ТОЛЬКО жи
вотных (§ 88), но и человека, По 
наблюдеНИЮ-1 П. Укко {166, 184], доди
настические че.'JUвечеСJ<Ие изобрюкепи}! 
из Г.'1ННЫ ооставляют lЮЧПI ДI:IС трети 

всех известных изваяний человека. По
мимо ЧItстоii ГЛИНЫ II(Нll\lеШI.;ш и глину 
в смеси с мелко руб.lеноЙ соломоi'r 
(растнтельнан lIэста) . Формовку n 
ЭТОl'lI случае нередко ОСУЩССТI3J1НЛН no
круг стержпя-па.:IOЧКИ. Слоновая ,{Ость 
и камень занимают Ilослсднее место по 

,рас.пространенности . 

Глина, КШ, и растительная паста -
!\'1атеРИ3JIЫ очень податливые. KpO;\Ie 
того, нзде.'lИЯ из шrх легко можно было 
н окрасить. Последнее ообстояте,I!ЬСТВО 
имело нема,nоважное Зllачеllие Д,:j}! 

древних мастеров. При изготовлении 
!\Ia.'lbIX СКУ.'IЬПТУР не прибегали к тща
те.1ЬНОЙ Ilроработкс J!Оделировкоi'r всех 
анатомических дета.lеЙ, одежды и УК
рюпений, так как ИХ можно было пере
дать раскраской. 

Первые с.КУ.'lьптур-ные изображения 
человека D Египте засвидетельствова
ны ДШ! неолитического времени. В Мс
РЮlде найдены фраГJ.Iенты таких изоб
ражений: грубый торс человека и хоро
шо сделанные человеческие ноги . 

Х. Юнкер предположил, что если ОНI1 
rrринадлежа.1И статус, то высота по

слелней должна была быть около 80 cr.-r . 

rllC. 70. Статуэтка 
~IYj[('1l1oНbl из Сафа!1.И. 

Вторая ПО.10вина 
'У ТЫСil'lе,llепIЯ 
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Рис. 71. Pe:-lНhIС головки чело,века из 
раЙОllа Беэр-Шепы. Слоновая кость. 

ПТОР,НI ПОЛОВИllа IV тыснчедетия 

Половина всех известных додинастичсских статуэток - жен
ские и дишь одна четверть - МУЖСIше. Остальные не поддают
ся определению. Многие скульптурные изображения сделаны 
грубо. По форме они совпадают с геометрическими рисунками 
человека. которые мы встречали в керамической росписи. Но 
нередко у них очень правильные пропорции, что свидетельствует 

о бо.'lЬШОЙ наблюдательности древних ваятелей. В женских фи
rypl<ax они передавали не только таки~ трафаретные признаки, 
как груди, лобок-треугольник и пуп, но делали и более широ
кие бедра. Иногда они выглядят даже несколько оплывшими 
Л66, рис_ 29, зо, 47] (рис. 72). При беглом взгляде на эти фи
гурки кажется, будто мастера их изваявшие, обладали чрез
мерной насмешливостью. Долгое время считали широкие бедра 
у женских статуэток признаком стеатопигии, но lIесколько 

десятков лет назад было установлено, что древнейшие егип
тянки не страдали этим недугом. Просто это была особая 
манера ваятелей так передавать полноту [166, 170, 184; 182, 
311]. 
гурки J<ажется, будто 'мастера, их изпаявшис, обладали чрез
стаТУЭТIШ (рис. 73). Тонкая, стройная фигурка стоит вы-
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тянувшись во весь рост. Руки хоро
шо проработаны - они отделены oQт тела, 
согнуты в ЛОКТЯХ и сложены на ЖИВОТС. 

Очень реалистично переданы ямочки па 
крестце [37, XXV:3, 4, 6, 7]. Остается лишь 
восхищаться правдивостыо произведепий 
мастеров бадарискои эпохи. 

Статуарный тип мужчины очень 
прост - туловище вытsп.rуто, руки чаще 

всего плотно прижаты к те.1У [148, IX: 11, 
XII:7]. Лишь у статуэтки из Махасны, да
ТИiруемой началом второго додинастичс
ского периода [22, XI: 1], как оказаJIОСЬ 
после недавней реставрации и расчистки, 
материал между TeJJOM и руками вынут 

[27, 60] (рис. 74). Опа сделана из слоновой 
кости б. К тому же типу относятся и неко
торые другие мужские фигурки. Как и у 
ханаанских скульптур, головы египетских 

статуэток даны в обычн-ой геометриче
екой манере. ГOJlOва массивна. Немало 
статуэток В()ВСС не имеют .тащ. На име- Рис. 72. Г.'lИняпая 
ющихся же лицах отсутствуют все частно

сти, кроме глаз, поса и рта. Лицо как бы 
сделано из глыбы. Нос почти всегда пре
увеличенно большой (бl. рис. 70). Ино

женская статуэТlСЗ 

113 МамариЙа. 
Первая ПQ.lюви,на 

IV тысяче.1етия 

гда лиuо п.ринимает вид выступа-носа, вследствие чего кажет

ся птичьим [22, XV:l, 2]. Рот - черта-врез или углуб
ление. В первый додинастическии период особенно часто 
изображали глаза в виде IIСllропорциона.'IbНО больших мипда
левидных фигур или показываШ1 точечпымуглублением. 
Во втором периоде их, напротив, часто инкрустировали. Так, 
у муЖСКОЙ статуэтки из l\'\axacHbI в глазниI~ы вставлены 
глазурованные стсатитовые бусины, которые «играют» ПРI1 
попадании на них луча света. Брови и ноздри встре
чаются ЛИШь у единичных экземпляров [166, 181}. Фигурки пе
редка изваяны без ног или до КО.'lсн. При наличии ног ступни, 
как прави.nо, не выделялись, но на некоторых статуэтках МОЖ

но увидеть отмеченныс врезами пальцы ног. Тем не ~leJIce древ
нейшие египтяне умели паять ноги. Де.l0· в том, что у них суще
ствовал обычай иногда ставить глиняный сосуд на подставку в 
виде двух человеческих ног. Первые находки БЫ.1JИ зафIШСИРО
ваны при раскопках неолитического поселения Мерюще {81, 

6 Несмотря на то что в Египте обнаружено нема.'1O статуэтсж из с.'IOНОi10Й 
кости, JIИШЬ немногие из них точно датируюТ"ся. Бо.'!ьшипство и., них КУП.'Iено 
у торговuев древностями. Авторы, опуб.~икоТ!авшие их в свос вре~IЯ, дати·ро
пали их древнейшим временем без достаточных на то основаllИЙ [167, 214-
223J. 
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Рис. 73. Г,'тияные статуэтки женЩИН 'из Бадари. 
Начало IV ТЫСЯ'iе.'lетия 

131], но один такой сосуд из Южного Египта дошел от первого 
додинастического периода {88, 162-166]. Л. Кеймер допускал, 
что эти сосуды могли предназнач~ться спедиально Д_IЯ мытья 

ног. 

На многих статуэтках из глины сохранились С.lеды краскй. 
Верхняя половина женских статуэток обычно окрашивалась в 
красный двет, а нижняя - в белый, так как име.'IOСЬ в виду бе
лое Д.1Iишюе полотняное платье-юбка (см. § 36). Волосы, иног
да бороду на мужских стаТУЭТI{ах, и различные УI<рашения 
(ожерелья, браслеты) передавали черной краской {166, 92, 108; 
22, 29, XVI:l]. Иногда, впрочем, их наносили вырезывание1l-1 [166, 
11, 75]. Кроме того, I<ак полагает П. Укко (166, 193], статуэтки 
могли быть одеты и в платье из ткани. Моделировка нижней 
части тела некоторых мужских изваяний, по его мнению также 
чрезмерно плоская, дает основание допускать, что !{ ИНЫМ 

из них прикладывали чехол-карнату. Слоnом, при работе 
над скульптурами выдержива.1IИ тот же приндип, что и при из

готовлении макетов '- стремились к большей правдоirодоб
ности. 

От додинастического времени дошло и несколько сосудов 
{38, 120, 121] в форме женщин. Они, I{aK и многие женские ста
туэтки, отличаются очень' широкими бедрами. Все остальные 
детали (нос, уши в виде невысокого «щипка» глины и груди
:мешочки без сосков) даны очень схематично. Короче, при пе
редаче фигуры человека в КРУГJlOЙ скульптуре наблюдается тот 
Же прием схематизадии, который мы наблюдали в росписи. Но 
умение создать общую форму тела в трех измерениях свиде-
'тельствует уже о попимании древними мастерами ПJIаСТИJ{И тела 

и его пространственности. Фигуры трактованы оченr.. лаконич-
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НО 7. Подчеркивали лишь наиболее характер
ное. Передается скорее тип человека. 
Разумеется, не .м,ожет быть и речи о To;vr, 
чтобы искать в памятниках додинастичсскои 
эпохи портретные черты или разобрать вы
ражение лица. Лица эти усло·вны. Однако 
додинаст:ические мастера уже умели пока

зать ,не только гла-вное,существеннос D ха
'рактеристике женских и мужских фигур, но 
.и передать их позы, поэтому все фигурки 
можно уже разделить на две группы: стоя

щие и сидящие. 

Неомотря на ука·занную суммарность 
'трактовки, некоторые изваяния удивитеJ1ЬНО 

жизнен:ны. Так, часть женских статуэток из
ваяиав знакомой уже нам позе с поднятыми 
над головой руками. В этом с .. 'Iучае у них не 
'Только ,красиво изогнуты руки, I<ЭК В рооnи

-си, но врезами часто ",оказаны все пять тон

КИХ, длинных паJIьцев вместе. Таким образом, 
мы еще. раз убсждаемся в умении д,едина
-стических мастеров передавать женствоНIЮС 

06аяние в грациозно,м красивом движснии 
рук. У отдельных статуэток мужчин [162, 
рис. 4] также руки подняты и ладони повер
нуты вверх. Однако это, пожалуй, единст
венный признак внутренней жизни (радост:п. 
танца), подмеченный древним скульптором, 
если не считать имитации глаз, о которой 
говорилось -ВЫШС,и одной-единственной сво
ег-о ,рода «жанровой» скульптуры - «жен
щина, стоящая в пивном сосуде». 

Происхождение этой статуэтки (высотой 
около 20 см) неизвестно, предположитель
ная датировка - конец IV ИJIИ начало II! 
тысячелетия. Фигурка сделана чреэвычайн-о 
грубо. Все внимание ваятеля направ .. 1СНО на 
этот раз на изображение 'Профессионально
го жеста. Женщина разминает ногами ПИВ
ной хлебец - готовит 'ЛИБО. При этом ОдIЮЙ 
рукой она держится за край сосуда, а дру
гой-упирается в бок [154,575, рис. 172:1}. 
Такое ДОDОЛЬНО сложное положение рук 
требовало от СКУ.1ЬПТОРОВ большого мастер
ства. Логично предпо.тюжить, что их фор-

Рис. 74·. Стату-
этка мужчины 

из мзхзiс'ны. 
Ссредина 

/У тысячелетия 

7 В некоторых случаях, однако, древние мастера отме'fали лаже такие 
<lндивил:уа,'1ьные подробност", как пупочная г.рыжа [166, 193]. 
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МQвали отдельно .I:! tнщ~ «кuлuасок», а затеl'iI прикреШIЯЛИ к 

корпусу. Поэтому ни у женских, ни у мужских стаТУЭТОI< не на
блюдается передачи сгиба кисти, не видно суставов. У мужских 
фигурок не промодеШlрованы ноги - отсутствуют сильные пру
жинистые икры, наблюдаемые на некоторых рельефах конца 
IV тысячелетия. ПОСJIеднее обстоятельство позволяет сделать 
вывод о замедлеННОl\I развитии скульптуры по сравнению с 

рельефом. 
Древние египтяне довольно рано при работе над скульпту

рой обратились к каl\ШЮ. Первоначально они использовали пре
имущественно естественную форму камня и лишь в крайнем 
случае подпраВJIЯЛИ ее [37, 98, LXXI:59]. Лишь в самом начале 
раннединастического времени [162, 13] начали высекать из кам
ня очень большие статуи. Одна из них выполнена почти в 
два человеческих роста. Современная высота ее достигает при
мерно 2 м. 

В 1893 г. У. М. ФJIиндерс Пнтри и Дж. Квибелл нашли в 
яме под храмом в Коптосе три известнякопые, не полностыо со
хранившиеся статуп бога Мина. На двух из них сохранилась 
эмблема этого бога, третья - представляла мужчину, стоящего 
в позе, обычной для бога Мина. К этим статуям при мыкает и 
изваяние из Иераконполя 8. У всех у них тело - удлиненный ци
линдр. Но!'и И спереди и сзади отмечены едва заметной борозд
кой. Руки прижаты к телу. На некоторых статуях, кат< было 
отмечено выше (§ 36), показаны и детали одежды. Налицо ску
пая моделировка. Мускулатуры вовсе не видно, если не считать 
того, что у одной коптосекой статуи [154, 575, CLXXV] оба ко
лена отмечены парой врезанных равнобедренных треУГОJIЬНИ
ков, постаВ.ТIенпых основание:м одно к другому. Так, весьма 
YC.'JOBHO пытался художник передать анатомическое строение 

ноги. В одной руке иераконпольская статуя первоначально 
что-то держала. Таким образом, pa~CMOTpeHHыe статуи отли
чаются грубой работой. 

Гораздо лучше сделана небольшая статуя из бывшей кол
.rrетщии Мак-Грегори, изваянная из твердого камня и прет<рас
но отшлифованная. Она, вероятно, тоже датируется уже пе
риодом Раннего царства. К этому же времени относится и дру
гая прекрасно выполненная каменная СI<ульптура - полуметро

вая сидящая статуэтка предпоследнего царя 11 династии Хасе
хема (рис. 75). Она сделана очень тщательно и вполне заслу-

8 э. БаумгертеJ1Ь в сзое время отвергала принадлежность скульптуры из 
ИеРЗlЮНПОJ1Я к раннедина-стичеСКОillУ времени на том основании. что у дати
роваШIЫХ ЭТИМ же времене;,: изваянии из I{оптоса обе ноги плотно сдвинуты 
вместе, тогда как IIсраКОНПО,lЬСЮiЯ статуя изображает идущего человека. Это 
ПО.'Iожение Э. Баумгсртсяь [28, 533-540] было опровергнуто раскопками 
В. Эмери, произведенными в пос.~еДУlощие годы [56, 2, ХХУII]. В Саккара 
был найден 'фрагмент БОJIЬЩОЙ, в рост человека, деревянной статуи шагающего
чеJJовека. Датируетс!! ЭТО нроизведение временем 1 динасmи. 
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живает названия шедевра, данно

го ей в свое время Ж. l\а1паром 
(38, 154]. Царь представлен в со
вершенно новой позе - он СИДИТ 
и руки его положены на ,Iюлени, 

Изваяние отмечено очень тонкой 
моделир.овкоЙ. Под МЯГКО .окуты
вающим TeJlo платьем ощущают
ся руки и ноги царя [86, 16].· 

Рис. 75. Статуэгка царя 
Хасехема из ИераКОЮ1,Q.1IЯ. 

Вторая династия, 
нача,'!о III тысячелетия 

В совершенно особых, 'новых 
позах впервые начали изображать 
в начале III тысячелетия 'побеж
денных врагов. Так, каменный по
рог храма в Иераконполе [143, 
111] изваян в виде поверженного 
врага. Он лежит на животе. Руки 
его закинуты на спину. ТяжеJlая 
деревянная конструкция, у<;тапов

ленная наверху, да'вит всей тяже
стыо на распластанное тело. Неч
то подобное наблюдается и в 
украшении одного кресла. Фигур
ка сидящего пленника со .связан

ными на спине руками (слоновая 
кость) является, как полагают, 
подлокотни·ком. Словом, в.рага
иноземца изображали в положении подавления [143, Xl]. Боль
ШИе реалистические подробности заметны и в статуэтках I<ap
ликов от начала 111 тысячелетия [38, 163-166]. 

Таким образом, на протяжении lV тысячелетия в египет
.ской скульптуре наблюдается большой прогресс. Хотя в Ц~ДOM 
древнейшая египетская скульптура, как и ханааиская, характе
ризуется геометричностью стиля, суммарностью очертаний и не
подвижностьЮ, но ВСТ.l!ечаются и отдельные фигурки животных 
и статуэтки людей, в которых можно видеть первые попытки 
мастеров по преодолению оцепенелости изображений. Постепен
но улучшается моделировка фигур - мы набдюдаем это и на 
фигурках животных, и на статуэтках человека. 

Понемногу скульпторы овладевзди материало:м. От глины и 
сравнительно МЯГКОЙ СЛОПОВОЙ кости они перешли 1< твердым 
.сортам камня. Эти раннединастические каменные изваяния по
ражают исследователей не только тонкой моделировкой, по и 
прев?сходной отделкой, полировкой 9. 

9 В эволюции круглой скульптуры дод.и-настического ,времени не ,все еще 
яопо. Не lIаШJIО объяснення реалистическое изобраЖClНие женщин в бадар·и
ское время, исчез-пувшее в дальнейшем. ИзвеСТII'О также, что па статуэтках 
первого ДОДИllастического периода чаще отмечеllЫ анатомические детали и 

одежда, нежели на фигурках второго периода [166; 196]. 
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Существуют различные мнения относите.1ЬНО той роли, кото-, 
рую играли малые фигурки человека, найденные в захороне
ниях и в очень редких случаях - на поселениях. В течение 
ПОСJlедних 80 лет считали, что женские статуэтки с подчеркну
тыми материнскими признаками были воплощением богини-ма
тери, статуями, посвященными божеству ПJюдородия [9, 15; 72,. 
240; 102, 167, 180, 13; 184, 11, и др.] 10. В последние годы бла
годаря очень тщательным ИСС.JIедованиям П. Укко было уста
НОВЛЕЩО, что древнейшие египетские женские изображения не· 
могли быть воплощением матери-богини, способствовавшей 
плодородию полей и животных. Этот ошибочный вывод был 
сделан в свое время на очень ограниченном, к тому же куплен-, 

ном, а не на найденном при археологических раскопках, мате-· 
риале. Тиыология всех найденных при раскопках и многих куп
ленных фигурок, как оказа.l0СЬ, не совпадает (166, 196J. ДалеI<О' 
не все изделия первой группы имеют признаки, т<оторые под
черкивали бы их материнские качества. Ни одна из найденных 
статуэток, например, не имеет рук,_ поддерживающих груди 

или держащих ребенка, хотя именно эти два признака счита
лись главными при понимании статуэток !<ак носительнид идеи· 

плодородия и женского нача.JIа [166, 188]. Кроме того, как из
вестно, в Египте фараоновского времени творческие силы при
роды МЫСЛИЛись В виде мужского начала (боги: Осирис; Мин 
и Геб), а не в .;jиде женского божества, как можно бы.JIО бы 
ожидать, если принять тезис о женской богине плодородия для 
додинастического времени. 

В странах ПеР.едпеЙ Азии, как считают 1166, 414]; культ бо
гини-матери, богипи-шюдородия существовал. Поэтому рассмот
ренные нами ханаанскис изображения женщин могли иметь 
определенное КУ.JIьтово-религиозное значение. 

Полагали таI<же, что фигурки мыслились древнейшими егип
тянами в магическом, сказа.,и бы мы, плане как слуги и сду
жанки, которые должны БЫJIИ сопровождать покоЙного. Тезис 
9ТОТ, однако, тоже не выдерживает критики, так как у многих 

статуэток вовсе отсутствуют руки, столь необходимые при рабо
те [166, 429]. 

Кроме того, возникает вопрос, почему .!JИШЬ не~шогие умер
шие хоте.тIИ обеспечить себя слуга!.\ПI, а другие - пет. Ведь из· 
многих тысяч BCI<PbITbIX додинастических погребений лишь в 
сотне из них обнаружены рассматриваемые фигурки. Ес.JIИ счи
тать женские фигурки изображениями наложниц, сопровож
дающих покойиого, как думает А. Шарфф (177, 59J, то почему 
же они встречаются и на поселениях. П. Укко приходит К_ вы
воду, что по имеющимся в распоряжении ученых антропQ.ТIOГИ-

[О Абсолютно пепрне:vJ.IIСМЫМ ЯD,1яется также :I.[нение Х. Мюллера {186, 
УII З. рассматривающего додинастические статуэтки Ka~ С1ИМВОJl воскреше
ННЯ,- у ДРЕВНИХ египтян ·нс было такого представления. По их мнению, после 
физической смерти фактическая смерть еще не .наступала. 
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ческим данным невозможно установить какую-либо зависимость 
между полом костяка' в моги.rxе и полом фигурок, положенных 
в моги.r:IУ [166, 178]. При ближайшем рассмотрении оказывает
ся, что в мужских погребениях находили и женские и МУЖСIше 
фигурки. То же можно СI<азать и о женских погребениях. Рас
смотренная нами выше мужская статуэтка из слоновой кости 
была, например, найдена в женском погребении. 

В результате П. Укко [166, 434] приходит к выводу, что в 
разных случаях рассматриваемые фигурки име.r:IИ разное назна
чение. Часть из них могла иметь особое ре.r:Iигиозно-магическое 
значение, другие могли быть просто КУК.'Iами детей. Поэтому их 
и находили на поселениях. Определенные фигурки, по мнению 
П. Укко, могли быть и БОТИВНЫМИ. Вотивными, как известно, 
были и те большие египетские скульптуры, которые происходят 
Не из погребений, а из храмов {162, 13]. 

Э. Баумгертель в своей рецензии на работу П. Укко выска
зывает мнение, что додинастические женские фигурки оставля
ли в могилах те, кто просил себе ребенка. Словом, покойный 
или покойная в данном случае как бы доносили эту просьбу до 
бшини. В ДОI<азательство Э. Баумгертель ссылается на письма 
с разными просьбами, с которыми древние египтяне фараонов
ского времени обращались I{ покоЙникам. Однако Э. Баумгер
тель не уточняет вопроса о том, к l<акой именно богине, по ее 
мнению, до.'Iжны бы.'IИ обращаться эти просиtе.r:ш [190, 198-
201}. 

Нам кажется (см. § 76, 81), что эти человеческие фигурки, 
найденные в погребениях, выполняли роль, Iшторая позднее, во 
втором додинастичеСI<ОМ периоде, частично перешла ко всем 

участникаllI погребального шествия, изображенным на распис
ной керамике (ладья и пляшущие JIЮДИ), на рельефе рукоятки 
кинжала с зо.'IОтым ПQкрытием и на деревянной палице из Ге
белена (§ 84). 

Henker
Henker



НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Итак, мы рассмотрели зарождение и развитие 
художественной резьбы, росписи и скульптуры в древнейше:м 
Египте и сопредельных странах. Мы увидели, как совершался 
переход от первых несмелых геометрических узоров к более за
мысловатым изображениям растений, животных, человека и 
некоторых сложных предметов. Наблюдали, как постепенно со
вершенствовалось :мастерство при передаче этих более трудных 
для воспроизведения форм в росписи, рельефе и в круглой 
скульптуре, связанное с преодолением многих технических труд

ностей по освоению различных материалов: I{амня, кости, дере
ва и т. д. 

В IV тысячелетии были созданы не только замечательные 
декоративные узоры, но и изображения бытовых, охотничьих и 
военных сцен, отличающихся живостью подачи, остротой на
блюдения и высокой для того времени технической виртуоз
ностью. Из всех видов искусства древнейшего Египта ведущее 
место занимала до конца IV тысячелетия живопись. Именно 
живописцы разработали многие эстетические нормы (принципы 
изображения на плоскости тел и разработали правила IЮМПО
зиции), которые перешли в традицию. Им"енно они оказали ог
ромное влияние на развитие последующего искусства. 

Большая группа рассмотренных в данной работе предметов 
художественного ремесла древнейших египтян была вызвана к 
жизни определенными их представления ми. Таковы амулеты
обереги, роспись части погребальных сосудов и те рельефные 
памятНlШИ и скульптуры, которые посвящались в храмы. 

Многие другие предметы личного украшения и обихода, как 
сосуды, покрытые орнаментальными узорами или с нацарапан

ными «марками»-знаками, как и часrь рельефных картин на 
скалах, на палеп{ах, на рукоятках с охотничьими сюжетами и 

часть скульптур-фигурок с самостоятельным значением (кук.lIЫ 
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и др.) или скульптурная отделка на ЛОЖI{ах и фишках для игр 
являются результатом чисто эстетических потребностей древ
них египтян. Присутствие эстетичеСI<ОГО момента прослеживает
ся во всех рассмотренных нами изделиях. Древний художник, 
разумеется, имел свое понятие о красоте. В него входили и пра~ 
вильная геометрическая форма, симметрия и хорошая отделка 
поверхности. 

ИЗГОТОDители многих рассмотренных в данной работе древ
неегипетских изделий владели профессиональными навыками 
(см. § 19, 67, 86, 88). Об этом свидетельствуют керамика столь 
правильной формы, многочисленные резные изделия из камня, 
кости, слоновой кости и дерева, хорошо выполненные сложные 
рисунки как на сферической поверхности керамических изде
лий, так и на стене, рельефы и статуэтки и, наконец, изделия 
металлургов изолотобойцев, отличающиеся необычайно высо
l{им уровнем исполнения. Чтобы сделать все эти предметы и: 
так их украсить, нужно было обладать отточенным мастерст
вом, превосходным глазомером и верностью руки, умением, I{Q
торос приобретается мастером лишь в процессе долгого обуче
ния. Дело ведь осложнялось тем, что у них был набор весьма 
простых орудий. Поэтому для выполнения всех указанных ра
бот необходимо было знать немало трудовых приемов, исполь
зование которых и обеспечивало высокое качество работы, 
совершенство формы и высокохудожественное оформление. Не
которые ремесла, как, например, обработка камня, в додина
стичеСI<ОМ Египте были доведены до степени искусства. К сожа
.'Тению, мы не можем проследить, как именно осуществлялось 

обучение. При современном состоянии изучения истории древ
нейшего Египта невозможно также выделить отдельные ма
стерские и школы. Несомненно, большая часть рассмотренных 
нами изделий сделана ремесленниками, осваивавшими на про
тяжении IV тысячелетия новые, до 'Гого неизвестные материа
лы (фаянс, металлы), обработка которых представляла извест
ные технические трудности. Они совершенствовали технологию· 
и изыскивали новые приемы работы. Все 91'0 свидетельствует О' 
процессе выделения ремесла в Египте на протяжении IV тыся
челетия. А это значит, что общество было уже в состоянии 
иметь такие группы людей, которые запимались отдельными' 
видами ремесла. Богато украшенные кинжалы с резными руко
ятками, палетки, украшенные рельефами, и неIЮТ9рые другие 
изделия, датируемые второй половиной IV тысячелетия, были 
собственностью представителей имущей части населения. что· 
является показателем имущественной дифференциации, классо
образования в обществе, которое привело к возникновению го
сударства в Египте уже на рубеже IV и 111 тысячелетий. 

Что же I<асается Ханаана, то мы не можем проследить все 
это с подобной же ясностью, но некоторые из рассмотренных 
ПО.ТJQжениЙ, верны и для этой страны. К ранее сделанным нами' 
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выводам о выделении к концу IV тысячелетия [2, 183-185] ре
месла металлургов, изготовлявших отличные изделия из меди и 

серебра, и керамистов можно добавить еще новые наблюдения 
над деятельностыо художников, расписывавших стены в Гассу
ле, и небольшой группы резчиков по слоновой кости, которые 
должны были зани:маться этой работой· преимущественно, т. е. 
они тоже были профессионалами. 

Все очарование древнейшего египетского и ханаанского ис
кусства заключается в простоте, четкости, наглядности и в пре

небрежении ненужными подробностями. Их искусство отлича
лось необычайным лаконизмом. 

Благодаря древнейшим египетским изображениям мы про
IIикаем не только в мир их искусства, богатый творческой фан
тазией, но и в их жизнь, повседневную и праздничную. Мы мо
жем представить, над чем задумывались древнеегипетские ма

стера. Удалось выяснить, что за некоторыми, как будто неза
мысловатыми, рисунками скрывались разные замыслы, как, 

например, мысль о заупокойной жертве умершему. 
Для более глубокого понимания искусства древнейших ха

наанеян у нас, к сожалению, мало данных. Но думается, что 
мы не ошибемся, если разделим их изделия художественного 
ремесла аналогичным образом. Быди у них и скульптурные 
изображения женщин, олицетворяющих, как полагают, богиню 
плодородия, т. е. статуэтки, служившие определенным кулыо

во-религиозным целям. Но БЫJIО у них немало и предметов ук
рашения, и предметов обихода (например каменные и глиняные 
сосуды), на которых нанесен узор-орнамент, призванный сде
.'Тать изделие более ярким и l{раСИВblМ. Словом, у них тоже 
было стремление удовлетворять эстеТИЧССIше потребности. 

Все рассмотренные художественные изделия характеризуют 
духовную жизнь древнейших египтян, ханаанеян и отчасти ну
бийцев и жителей Западной Сахары. Выводы, к которым мы 
пришли выше, свидетельствуют о том, что их духовная культу

ра не была уж столь первобытной, как это можно было бы 
ожидать, исходя из того большого периода времени в 5-7 ты
сяч лет, которые отде.'IЯЮТ их от пас. 
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