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Новейшие археологические ОТИрЫТИН. 

Под впечат,(ением огромных архео,(огических открытиti нача.!а и 
середины XIX века, КТО-ТО и где-то Ha~Ba,( его «архео.югичеСКИl\1 веком», 
Это на;,}вание, однако, с ГОР8;3до большнм правом можно БЫJIО бы при
,(ожить к нашему, ХХ веку. ЕСJIИ XIX век вскрыва.l ПJIасты прош_юго, 
так CKa~aTЬ, отдельными островка:u:и, еСJIИ, напр., египетская и месопо

тамская КУАЬТУРЫ д,(Л него сушествуют как-то оБQсоБленно, насто,(ько 
обособJlенно, что ДJIЯ Егиuта находят во;зможным говорить о «~амкиу
тости его ра;ШИТИJI»), то ХХ век рушит все перегородки во времени 
и в прострапстве, устанаВJIивает непрерывную цепь ра~вития чеJIове

чества, начиная от ГJIубочаtlшей древности, цепь, в которой каждое ~BeHO 
тесно СЕя~ыиается с преДЫДУШIIМ и ПОСJIедуюшим, где устраняетсJ.l всякая 

кажушаяся «~aMKHYTOCTЫ) и <шолиал самостоятеJIЬНОСТЬ» ра~вития, 11, на

ряду С IHIIM, новые открьпия, вместо pa~pO~HeHHЫX островков человече
ской КУ.lЬТУРЫ, ра~вертывают перед нами грандио~ную IШРТИНУ живого 

обмена, в~аимного ВJIИЯНИЯ культур древности и народов ее, не ТО.lЬКО в 
их временноИ ~ависимости друг от друга, но в их, так CKa~aTЬ, простран
cTBeHHoii свя~анвости между собоii. В настоя шее время мы можем прос.lе
дить до стран Да,(ьнего Востока не только формы греческого и~обра~ите.lЬ
вого ИСI_усства, но и «~амкнуl'ЫИ)) Египет какими-то сушественнеiiШИМII 
корнями cBoeii древнейшей ку,(ьтуры ОRа~ывается свя~анным и с восточныl'i 
побережьем Среди~емноморья, с ПаJIестиноti, Финикиеи, Сириеи, 11 ДЗ.lее, 
с южнои ВаВИJюниеii, а чере~ нее с остатками материальноii Ky.IbTypbl 
ceBepHoii Индии. 

Мы sдесь упомянем .IПШЬ ш(ратце о тех событпях в ~тои области, 
которые принесли нам посдедние годы. Мировая BoiiHa, ра~рушая огром
ные ценности, наряду с ~тим, однако, как в sеМJIетрясении, сдвига.lЗ 

;земные ПJIасты, обнаруживая то, что ка~а.IOСЬ было прочно погребе но, и 
мы sпаем не один СJучаil:, где новые археОJюгические ОТII:РЫТИЯ деJIа.lИСЬ 

именно воисками 1I где да.Iьнеiiшее иsучение становилось во~можным, 
бдагодзря, с одноИ стороны, наличию военноИ охраны, а с другой сто
роны, б.lагодарл обилию рабочих рук и притом БО.lее ДИСЦИП.lинированных 
и БОJIее привыкших уважать КУАьтурные ценности, чем мы могли-бы тре
бовать ~TOГO от нев~жественного ту;земцз. 

Одним И~ наиболее сенсационных открытпii: пос,/[едних Ает явились 

раскопки Карнарвона и Картера в гробнице фараона 18-ii династии Ту
танхамона (01.0.10 1350 1'. дО Н. ~.). Не менее интересны раскопки других 
ученых, ведуц!ихся повсеместно в Нильскоii ДО.lине, Сирии, Финикии 11 
Па.н~стине и даюшне оБИ.iIьныii lIIатериаJI ДАН пополнения наших све
дении об истории, материа.lьноii культуре 11 искусстве ~тих стран. 
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Еше БО.lее внимания ~аС.IIуживают, по сравнению с ПРОС.lаВ.lенными 

раекопками в гробнице Тутанхамона, ПОС.lеАние раскопки аНГ.lиiiских и 
американских архео.IIОГОВ в ~Iесопотамии. Собственно, особенное ра;зви
тие они ПО./Iучают во время мировоii войны, и выше бы./IО уже укаэано 
на некоторые обстонте./Iьства, способствовавшие ~TOMY. В 1915 г. бри
танские воUска ВХОАЛТ в ~Iесопотамию, а к 1918 Г.аНГ.lичане ОВ./IаАевают 
веем Ираком. В Апре.lе 1918 г. британское высшее военное упраВ.lение 
напраВ./Iяет уже д-ра Кембе.l.lЬ-ТОМПСОR на ИСС.lЦование древнего ГОРОАВ 
~РИАУ, ныне ХО.lма Абу-Illахреiiн, в 12 .И./IЛХ к югу-;западу от Ура, Арев
него ГОРОАа Авраама, где раскопки бы.lи начаты в том же 1918 г. ХОА.lОМ: 
И У.lеU; к северо-востоку от Ура, в об.lасти Аревнего ГОРОАа Киша вел 
раскопкн Аенгдон. Ре;3У.lьтаты ~тих работ преВ;З0Ш.lИ все ОЖИАанил. ИСС.lе
AQвате.IIИ вскры.lИ Аревнеiiшие П.lасты и наш.IIИ необычаiiно богатыll 
_атерва.l. достаточно будет СОС.IIаться на ОТ;3ЫВ авторитетных ученых, 
.отор~ш еАИНОГ.IIасно говорит, что по сенсационности открытия У ./Iел в 
Уре можно сравнить ТО.lЬКО с открытием гробницы Тутанхамона, а по 
всторическоti важности - с открытием Ш.lиманом микенских гробниц. 

В нижних С.lОЛХ бы.IIИ HatiAeHbl остатки неО.lитических хижин и~ 
F.DIHbl И тростника, с кре!шевыми ОРУАИЛМИ, об.lомками обсидиана, ГАИ
н.анымн серпами, ручными, каменными ме.lьницами - свидете.lЬСТВОМ того, 

что и в Месопотамии, KaI' и в Египте, ~поха неолита ;зна.lа уже ;зерновую 
BJ.lbTYPY' HaiiAeHa в и;зоби.IIИИ керамика и, ес.lИ она и не ЛВ.lяетсн СТО.IIЬ 
красочно», как другие вещи, наtiденные в БО.lее ПО;3АНИХ С.lОЛХ, тем не 
менее. б.lагодарл eti, мы ПО./Iучаем важныii опорныit пункт ДАя 
точноti датировки отде.lЬНЫХ С.lоев и ДАЯ ана.lОГИИ с соседними 

КУ.lьтурами. 

НаА" посе.lениями неО.lитического времени бы.lИ раСПО.lожены мону
lIента.IIьные сооружения первых сумериiiских династиti. Собственно, 
впервые мы ПО.lучаем, б.lагодаря f)ТИМ раскопкам, во;зможность дать БО.IIее 
В.lИ менее цеJIЬНУЮ картину одноП И;3 древнеtiших KY.lЪTYP В мире, время 
ретеНИJl KOTOPOti ВОСХОДИТ, веРОJlТНО, к f)похе IV' тысяче.lетия ;1;0 н. f). 

Впервые на месопотамскоit почве бы./IИ наВдены СТО.lЬ древние 
погребения, l.aK царские, так и не царские. Д.lЯ вторых бы.lo уста
НОВ.lено скорче~ное погребение, схош.ее с древнеiiшеti формоti погребения 
в Египте, иногда встречаеТСJl частичное сожжение те.lа. Царские МОГИ.lы 
ОТ.lичаЮТСJl необычаtiноii пышвостью, причем МОГИ.lа очевидно расс.матри
ваеТСJl как дом, потому что покоDника сопровождает в гроб все, что 
бы.lО неоБХОАИМО AJIJI него при ЖИ;3НИ. Останки царJl MeCKa.llaMAyra, кото
рого У .lIeti датирует 3500-3000 г. до н. f). бы./IИ буква.llЬНО ;за.llИТЫ ;30.ll0TOIlJ: 
на го.юве ОН име.ll ;30.l0TOti убор в форме парика, С пышным У;3.IIОМ во.lО{" , 
С;l;ерживаемых диадемо»; серебряный ПОJlС с ;30.l0Tbl!1 кинжаJЮМ и осе.lКОМ 
П;3 .IJ1ПИС-./Iа;зу./IИ, ;30.l0тые чаши, Оll;на И;3 них с именем царя, ;30.l0ты.е 

серьги, сеI'ИРЫ и кинжаJIЫ И;3 ;30.l0та JIежа.IИ ОIЮJIО. У входа вгробниц:
вapJI (см. рис. 1) ./Iежа.lИ шесть CO.llAaT B!leAHblX Ш.lемах, с копьями, две 1'11-

же.llые четыреХКО.llесные КО.lесницы, ;запрлженные каждая тремя ВО.lами, при 

КОТОРЫХ наХОДИJIИСЬ КОIIЮХИ. Много C.llyr, одиннадцать женш;ин в ;30.l0ТЫХ 
ГО.lОВIIЫХ уборах СОПРОВОЖII;а./IИ покоllного в СК.lеп. HatiAeHbl останки 
AeTeti. Обстановка погребеНИJl чре;звычаПно напоминает погребение скиф
ских цареП, и, HapJlAy. с f)ТИМ, че.lовеческие жертвы в мОГИ.lе Меска.lамдуга 
Нfшомишtют Т8Iше же че.lовеческие жертвы в гробнице е.гипетского 
навестника в Нубии, Хапджефаи. 

В той же МОГИ.lе наПдена бьыа .lсгкап дереВJlнная КО./Iесниgа, вер

нее остатки таковоП, ;запряженнан ос.:r8МП, при ске.lетах которых 
Аежа.lИ остаНIШ их конюхов. Здесь же наПII;ена серебряная .I8АЬЯ, чре;з
вычаино напоминающаJl такие же ;'Iаупокоitные .lаIl;ЬИ в египетских 

гробницах. 
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Не перечисА:яя оце.в:ьных вщуей, укажу еше на погребение царицы 
Шубад, те.в:о которой JIежаJIО на деревянном .I0же, покрытое огромным 

КО.llичеством бус и~ ~О.юта и ПОJIудрагоценных камнеП. На rO.llOBe ее БЫJI 
богатый ~o.lloToii убор. 

Находки вообш~ УI{а~ывают, что мы имеем в ~TO время уже очень 

ра;iВИТУЮ ГОРОДСКУЮ КУАЬТУРУ, со всеми особенностями таковой, хотя 
города ~ти, ЯВJIНЯСЬ центрами торговой 
ЖИ;iНИ, не отрыва.llИ су~ерийца от его 

;зеМ.IlедеJIьчески-скотоводчеСКОI'О быта. По 
п~ображенинм мы ~HaeM, что и Месопота
мии, подобно Египту первых династий, ~Ha
ко»ы пшеница, ячмень и финиковая паАьма, 
мы ~HaeM, что в Месопотамии ра~водится 
гранатовый куст. Сумерийцы ;iнают, кроме 
BO.la и oC.la, овец и KO~, Т. К. В ре.lьефных 
ЩlOбражениях f)той f)ПОХИ мы встречаем 
сцены доения коров и KO~. 

Технические навыки южной Месо
lIотамии ~той отда.llе'нноЙ f)ПОХИ прои~воднт 
вцечаТ.IIение БОАее высоких, чем современ
ные ей египетские, хотя в от ношен и худо
жественных мотивов встречаются со впа

.. ения (египетский систр в JIапе шакаJIа на 
инкрустации и~ месопотаМСIШХ раскопок). 

Обработка мета'А.IIОВ, юве.llирное де.llО, 
KaMHepe~Hoe, lП.IIотничье, работа СRУ.llЬП- _-пn.r$1/.'Z~(.U:~~ 
торов ра~виты чре~вычайно высоко, и ._ 
характерно отметить, что инструменты 

Jпотреб.llНЮТСН уже мета.ll.llические, в то 
вршин как Египет работает еше каменными. 

д.llН построек употреБJIнется кирпич, 
но умеют прекрасно обрабатывать камень, и РИС.l. Царское погребеипеиз раекопок в Уре. 

В отношении конструктивных приемов ОВ.IIа-

.• е.llИ уже '!'ехникой свода. Посуда деJIается И;3 ~O.llOTa, серебра И.llИ СП.lава того и 
АРУГОГО, тю:. Ha~. ~.IIeKTpa. Г.в:иннная посуда вся выде.llывается на гончарном 
станке (введенном в Египте также при первых династиях). Мета.ll.llические 
чаШ}1 часто украшаютсн рельефным же.llобчатым орнаментом, и как MeTa.l
.lИческан, так и ГJIиннная посуда имеет часто носик, напоминая один И;i 

1\lета.tl.lических сосудов И;3 Биб.lа, правда восходнший ТО.llЬКО КО 11 тысяче
JIетию до н. f). 

д.llЯ юве.llИРНЫХ украшений и поде.llОК в ХОI1У материа.llЫ, приво~имые 
IIзда.lека, что ука;зывает на ра~витие сношений и на ТОРГОВ.IIЮ: JIНПИС
.Ia~У.llИ достаВ.IlН.Iась И~. Бадахшанского округа (Афганистан), кедровое 
дерево 03 Сирии, серебро - веронтно, И;3 МаJIОЙ А~ии; на ВО~МОЖНОС'Iь 
сношений с Египтом ука;iывают сеРДо.llИковые бусы, обшие древнейшеl\lУ 
Египту и .l\fесопотамии, а также алебастровые Ba~ы, чре~вычаiiно харак
терные Д.llЯ Египта, l'Ae находи.llИСЬ .IОМКИ ~TOГO камнн. ВстречаюшееСJl 
И;iображение медведя говорит ;ia сношения с гористыми странами, будь то 
Армения И.llИ горная Сирин. Одежда f)Toii ~похи совпадае'!' с той ее формой, 
которую мы ;3Hael\l от ;ШОХ более ПО;iДНИХ: нечто Bpo,lle юбки И.llИ Д.llин
ного препонсанин, украшенного бахромой, иногда с мохнатой поверхно
еТI,Ю, верхняя часть Te.Ia иногда ~aBepHYTa П.llотноii ша.llЬЮ, таким обра~ом, 
'по правое П.llечо 11 рука остаются обнаженными, а .Iевая рука с П.llеЧОl\1 
З3RРЫТЫ. fO.llOBbl бреютсн наго.llО, но в некоторых СJIучаях BO.IOCbl, 
ШI060РОТ, Д.ШИПЫ - f)TO МОГ.lО YKa~ЫBaTЬ на к.ж8ССОВУЮ обособolенность. 
ЛарlII'П, Rажется, сушествова.llИ, судя по rO.llOBHbIM уборам В;I ;30.lOта 



в форме прическп, и по каменным моде.IЯМ париков из БО.ilее раннпх 
раскопок н в ~TOM НВ.lении мы видим ОПJlТЬ ана,югию с Египтом, где 
парики в ходу чре~вычайно рано. У сы обычно бреют, бороду часто 
остав.lНЮТ расти. 

Очень характерно раннее употреб.llение печати, имеющей чаще всего 
форму ЦИ.llиндра. У потреб.llение печати, ~амеНЯIOl.ы.еЙ ПОДПИСЬ, предпо
Jlагает на.lичие письма, и деiiствитеJlЬНО, раскопки. пока;за.lИ, что уже 
на ~Toii раннеИ по времени стадии ра~вития пнсьмо бы.llО ~HaKOMO н име.1O 
характер п н к т О г раф н И, т. е. МЫС.llЬ передава.llИ рисунком. Характерно,. 
что реJlигио~ные предстаВ.lения, как мы ИХ ~на.4И и~ БОJlее ранних раСIЮ
пок, бы.llИ выработаны уже IY тысяче.'leтием. ~TO важно отметить, тю. 
как искусство Месопотамии, особенно ~тоИ древнеiiшей ~похи, в бодь
шинстве С.llучаев подьзуется ре.4ИГИ03НЫМИ мотивами. 

Важно отметить также, что ~Ta ранняя месопотамская КУ.llьтура со
;цает армию, ОТJlИЧНО вооруженную н сражаюш;уюсл фа.llангоii:. В военном 
де.lе употреб,lяется и пехота и КО.llесницы, четыреХКОJlесные и ДВУХКО.llесные. 
В качестве одежды воины носят обычное препоясание, а кроме него 
Д.llинныii П.llащ, накидываемыii на оба П.llеча и напомннающиii каВIшзские 
бурки, оружнем С.llужат копья, короткне и Д.4инные, ударное оружие, наilO~Ш
нающее бумеранг (аналогичное оружие наiiдено в Египте), АУК 11 cTpe.lbl, 
кинжа.lЫ И булавы с I'РУГ.lЫМИ, каменныl\и наконечниками, совершенно
совпадающие с египетскими БУ.IIавами первых династиti. 

Таковы в самых кратких чертах pe3Y.lbTaTbl последних раскопок в 
Месопотамии, ПОСКО.llьку они нам нужны для того, чтобы уяснить себе, в 
какой мере мы имеем право де.lать выводы н обобщения при сравнении 
отде.llЬНЫХ звеньев того огромного це.llОГО, которое мы называем условно 

«КJIассичеСI{ИМ Востоком». 
Но преЖ,4е чем переiiти К вопросу о том, ЧТО мы вообще понимае;\f 

под ~тим термином и какие хронологичеСIше РЮlКи мы ставим ~TOMY 

понятию, следует в неСКОJIЫШХ САовах остановиться еще на одном ;звене 

в цепн древних КУАЬТУР - на раскопках МаршаЛ.llа· в севериоii ИНДИИ, 
по течению реIШ Инда. R сожа.4ению, ;здесь мы, еше в большоii мере, 
чем во .всех, ранее указанных СJIучаях, останавливаемся перед СI;'УДОСТI.ю 

сведениЙ. Раскош;,и lНаршаJI.IIа были проведены в двух пункта]": Mohenjo 
Daro, в нижнем течении Инда, и Хараппе - в среднем течении тон же 
реки. Наiiден ряд КУJlЬТУРНЫХ cJIOeB, обнаружены некогда цветущие I'орода 
е прави.llЬНО планированными УJIицами, с Rана-'Iи~ациеii 11 ваннами в домах. 

НасеАеНlIе ~аНlIмалось ;земледеJIием, разводило Х.llОПОI, (который некоторые 
и;з современных lIсследовате.lеЙ хотят видеть и в Южноii Месопотамии), 

сеЯJIО пшеницу, родиноii котороИ были, вероятно, БЛИ~.l[ежащие местности 
Афганистана. Почита.юсь, очевидно, как свщуеННО(l, какое-то дерево, кото
рое ПОЯВ.шется на J[~ображенинх печатей, подобно тому, как мы встречаем 
священное древо в lНесопотамии. Наряду с дpeBO~[ встречается нзображе
нис божества между двух ;змеii,~- мотив, которыИ нам неоднократно будет 
встречаться в БОJIее по;зднвх КУАьтурах. 

Наряду с ;зеМ.lеделием мы здесь ;застаем ра;звнтое скотоводство: овца,. 

свинья, лошадь, буiiво.ll уже и;звестны. Наряду с короткорогой породон ро
гатого СIюта, ра;зводится ;iебу - горбатыii индиiiскиii бык, чре~вычаtiно 
характерныИ н для Иесопотамии. В свою очередь, вероятно, 11;3 Месопо
тамии местные жители получают асфальт, как материал при построiiIШХ. 
Серебро и :медь известны ;здесь так же хорошо, как n МесопотаМИIl. Целый 
ряд ЯВ.IIениii очевидно роднит между собою Ky.ILTYPY Инда II Месопотамии, 
причем исследователи склонны считать, что КУАьтура Инда БЫ.lа несомненно 
и БОАее древнеii 11 БОАее развитой и мош;ноii к ~похе III тысячелетия, когда 
она стала КJIОНИТЬСЯ к упадку, уступая первенство Сумеру, кю{ в свою 
очередь Сумер отстаА через несколько СТО.lетиii от опередившеii его Ky.lb-
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туры древнего Египта. R сожа.lению, опуб.lИковано до сих пор так 1\13.10 
вешен и Т8I' немногие из них опуб.lшкованы достаточнО четко и ясно, что 
ТО.lЬКО на трех из них мы можем остановить внимание. На первом месте стоит 
неБО.lьшая, а.lебастровая стату;зтка мужчины (рис. 2) с ддинвыми ВО.lосами, 
которые сдерживает повязка, кониы которои свободно 
висит сзади. Усы выбриты, как у сумерийцев, борода ~~f< 
остаВАена. Нижняя часть те.lа стаТУi:lТКИ БЫ.lа окутана /'~~;~\ 
совершенно TaKoii же одеждой, что п па сумерпйских ~ 
и;юбражениях, верхняя часть те.lа завернута в шадь, . \ ~~ 
-совершенно так же, как и стату;зтки Месопотамии. Раз- К. 
ница ТО.lЬКО Б том, что шаль стату;зтки с Инда покрыта . \~ 
у;юром В ВИ4е ТРИАИСТНИКОВ. Но ТРИАИСТНИКИ встречаются ;; "~ 
как орнаментальныи мотив и в древней Месопотампи. i~ ~ . 

Второй ИЗ .Iюбопытных памятВIПЮВ Индскои КУ.lЬ- I.,~~~) ,"~.Г!f~: 
туры, i"TO изображение (рис. З) геральдическои птпцы,- f' (;~~;'t)~ 
мотив, чрезвычайно характерный д.lЯ Месопотамип. И (~ 

ВaIюнеu, Й;юбражение быка (рис. 4) перед жертвенни- \" , ~~ 
ком, с надписью вверху. Надпись пиктографическая, а "" . 
изображение быка совпадает с совершенно таким же из 
раСIЮПОК Киша в Месоиотамии, причем оба изображе
ния, Индское и Месопотамское, украшают печати. 

Таким образом, находя анадогии и параЛ.llе.lИ между 
творчеством Египта н Месопотамии, с однои стороны, 
и Месопотамией и КУ.lьтуроП Инда, с другои стороны, 
мы тесно связываем i"ти три ве.шкие культуры между 

-собою и прав, может быть, анг.lИЙСКИЙ ученый ЧаЙJIЬД, 
которыи, не ВИАЯ достаточных доказате.lЬСТВ в по.lЬЗУ 
непоередственных сношениii ~тих стран между собою, 

lIшет четвертого звена, связываюшего воедино три по

ИJlнутые КУ.lЬ1'урные центра, путем MOPCKOii ТОРГОВАИ 
Jl посредничества между ними, и осторожно высказы- Рис. 2. Алебастровая c'ra-
вается "а о б туэтка из раскопок в ... ТО, чт такими посредниками IIОГАИ ыть Mohenjo Daro (па Наде). 
житеАИ Иемена, побережья Аравии. 

Итак, подводя итог реЗУАьтатам археОАогической работы в странах 
КАассического Востока, мы, во-первых, ДОАЖНЫ отметить, что они расши
.рили значитедьно географические рамки самого понятия К.lассического 
Востока. На западе КУ.lьтура, схожая с египетской и, может быть, дегшаJl 
в основание ее, распространяется на оазы Сахары, и в Г.lубочаЙшеЙ 
древности, кажется, соприкасается: с КУ.lьтуроП древнеiiПJего насе.lения 
южной Испании. Северная граница заходит до самого Черного моря, 
захватывая Ма.lУЮ Азию, где ПОС.lедние деСЯТИ.lетия вскры.l:ии КУАЬ
туру хетов, представдвюшую в области изобразите.lЬНОГО искусства .Iю
-бопытную смесь вдияниЙ египетского и месопотамского, на юге гра-

нпuа ;31'01'0 круга захватывает Нубию, Сомадийское побе
режье и южную часть Аравии, и, наконец, восточная 
граница в настов шее время ОТО~ВИНУ.llась да.llеко ;'Ia пре
деды Месопотамии, захватывая и все течение реки Инд~. 
Второи важныЙ вывод, i"TO окончате.llьное упраЗднение 

привычного предстаВ.Ilения об отдельных странах 1,.Ilасси
ческого Востока, как о чем-то развиваюшемся обособ.llенно. 
Особенности 1 • .Iимата, геграфического подожения и т. под. 

создают, конечно, ~начительные ОТ.lичия, исторические 

УС.llовия вызывают иног~а "ременную обособленность одной 
страны от другоii, но в обычное время не прекрашается 

Рис. 3. 1JеЧ,tТЬ с изо
бражеlll1~::d орда н АНУХ 
змей по eTopOHa~ его, 
юз раСКОIIОК на Индс. 

обмен ПРОIJ,]Rтамп 11 в;заимвое вдпнвие в об.llасти техническоii, в оБАасти 
научного и ре.llИГИ0;3НОГО творчества, в об.lасти и~образитедьного искус.ства, и в 
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некоторые периол;ы ~.l1I некоторых стран f)TOT обмен становитса особенно 
интенсивными. 

Чрезвычаiiно схожи естественные УС.lОВИЛ отдельных страп Rlассп
чес кого Востока (рис. 5). Собственно георафически севернаll Африка 11 вся 

перел;няя А;3I1Я, ВI'.lючая сюл;а и Л;ОАИНУ реки Инл;а, пре"ста
в.жяют нечто чре;звычаiiно ол;нородное. ПУСТЫНЯ тянется чере~ 
всю северную Африку, Аравию и переднюю А;зию, местами 
прерываясь речными ДОАинами, БАагодаря периодическим 
ра;3Аивам рек и тучной, намывноИ почве, ВЫ;lываюшим 

к жи;зни богатую ф.lOрУ и фаун~·. Ячмень, ' пшениuа, 
финиковая паАьма и rpaHaToBbIii куст ЯВ.ilIIЮТСЯ харак

тернеiiшими растениями л;икиii бык, домашний БОА, 
горбатый пндиiiскиii бык ;зебу, ко;за, овца яв.жЯЮТСII 

Рие. 4. Печать с изо- СТОАЬ же характерными животными. К нача,IУ собственно 
uраiltением бы,,:\., нз 

раСКОПОJ> па Ниде. исторического периода мы ;застае:и: ;зл;есь уже повсеместно 

характерную ;зеМАедеАьчеСIШ-CIютоводческую культуру, а б.ш
годаря БАИ;30СТИ пустынь и степеii{ с оБИ.lием л;иких животных, ПОАеsных 
,1;.111: чеАовека, или наоборот, являющпхся бичем скотовол;ческого' хо;зяiiства 

~~~,-~---r----~-r------------------------\ 

Рис. 5. Карта страп клаеСИ1{еСКQГО BO~TOKU.. 

I 
г---"- i 

~df-~I 
)~ ! 

I 
I 
I 
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(вспомним месопотамского Аьва с его характерной пышноii гривоli:, ." 
часто и;юбражавшегося на памятнИIШХ месопотамского искусства), наС6-
.Iение f)ТИХ стран наЛ;ОАГО сохраняет охотничьи инстинкты. В обшей 

С.lожности, мы на всем протяжении f)Toii полосы ;зеМАИ имеем л;ело с харак
терным типом «речиых КУАЬТУР» 1. 

ПреЯiде, че~1 переiiти к основноИ теме нашего И;3.i10жения, к оБО:'Jре
нию характерных черт и;зобра;зите.lЬНОГО искусства Д.lассичесдого ВОСТОIЩ, 
нал;о будет остановиться на кратком ХРОНОАогичесдом об;зоре, nOTO!IIY что 
ТО.lько таким обра;юм интересуюшиiiся исдусством ЮI. Востока па всем 
его протяжении, в пространстве и во времени, сможет рассматривать явле

ния его в ОЛ;НОИ стране пара.lлельно со схожими ЯВАениями в АРУГОЙ; 
по;зтому мы даем ;здесь, в донце вашего ввел;ения, две хронологических 

таблицы: ол;ну -по истории Древнего Египта, а другую по истории древ-, 
пеtlших страп передней А;'lИИ. 

! Же.Iающпх б.!Пже о;аваКОМИТЬСJl е характерными особе~ностяии "тих ~TPIIH И 
IIX KY.IbTYP отсылаем к книге проф. Ковалева "Курс всеобшен ИСТОРIШ», T.I, .Прм
боii». 1923 г. 
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ХРОНОАОГИЯ ,t\PE ВНЕГО ЕГИПТА . 

.I.0династическиИ: период •.•••..•.•. до 4186 г. до нашей ~pы 
1-11 династии • .' •••....•• 40186-364-2 г. до н. ~ . 
.l.ревнее царство (3-6 дин.) •• 364-2-2720» » D » 
llереходное вреDIЯ (7-10 дин.). . • . . 2720-20~0» » » " 
Среднее царство (11-13 дин.) .204-0-1700» D > » 
В.Iaдычество ГИБ.СОВ (14--17 дин.) ..• 1700-1(80» » » D 

Н О В О е U а Р с т в о (18-20 дин.). • 1580-1090» » » » 
l10:>днее вреDIЯ (21-30 дин.) . . 1090- 332» » » » 

ХРОНОЛОГИЯ СТРА Н ПЕРЕДНЕГО вое ТО КА. 

Города-государства Сумера, т. е. IOжноl[ ВаВIr.lОНIШ - время праВ.lения кня:>ей
первосвщценников У РИIrНЫ, ;>апнатума, ;;птемены :3500-3000 г. до l н. ~. 

Переход ПО.ШТllческого Г.швенства к Б.ни;зыIM Аккада 11 севернои В'ави.IОНии., 
время праВ.Iения ваВll.lОНСIШХ uарей Саргона 1 и НараnlСИН:J. - ОКО.lО 27СО Г. дО н. ~. 

Время прав.шипя Гу деи, кня;зл-пеРnОСВЩl\ениика IOжно-вави.lОНСКОГО rop0,ifa 
Те.lло-.JIагаша - ОКО.lО 2500 г. д. П. ;'!. 

ХШ\lмурапн - царь Вави.IОН:J. и всей Месопотамии -1950 г. до н. 1\. 
Вторжение хетов в Вави.lОНИIO - 01,0.10 1920 Г. дО н. ~. 
Нача.lО во;звышения Ассирии - » 1900»»»» 
ВторжеЮIe JtштаННlI в АссириlO -1800-1600» » » » . 
Ассуруба.lЛИТ, иарь АССИРIlИ, и новое во:>вышение Ассирии-Н·05-1:385 г. ~o н.,. 
Хетское царство, с ПО.штичесюш ueHTpoDl в Бога;зкеое -1500-1250 г. "'0 Н. /1. 
ПраВJ.ение COJ.OMoHa в Иеруса.IШlе 1 - 970 - 933 г. до н. ;'!. 

Цари - строите.IИ Ка.шха и Ассура, ТУI{У.lти-Нинурта П. 
Ассурна;шрпа.I ПI, Са.lDшнассар III - 890 - 824- г. до с П. ;'!. 

Саргон П, oCHOBaTe.Ib династии Саргонидов в АССI1РИИ -722-705 г .... 0 :В:. ~. 
Санхериб, Ассархаддон, Ассурбанипа.l -705 - 626 г. 
Ра;зрушеllие Ниневии - 612 г. 
Вабопо.шссар, Навуходоносор II ваВII.:юнскиИ - 625-561 г. "'0 Н. ~. 
Набонид вави.lОНСКИЙ 555 - 538 г. до н. ~. 
В;зятие ВаВи.Iона RIlPO~I, перСИДСКI1М :царем - 539 г. 

Египет. 

в хроно.iЮгическом порядке первое место среди KY.lbTYP К.lаССИЧ6-
ского Востока ;занимает, конечно, Египет, и i'!TO ~HO становится И;3 срав
нения вышеприведенных ХрОНОАогических таБАИЦ. ПОАНЫЙ расцвет Древ
него царства падает на середину IУ тысячелетия, т. е. на то время, КОI',ц 
МесопотаМИJl предстаВЛЛАа ряд отдельных враждующих между собою горо
дов-государств. Портому в порядке нашего рассмотрения Египет ДОАжен, 
пOIШ, также стоять на первом месте .. 

Один И;3 АУЧШИХ современных ИССJIе,ll,оватеАеii египетского искусства, 
беРАИНСКИЙ египто .. IOГ Шефер, говорит, что в Египте, менее, чем где бы 
то ни было, во;зможно рассматривать искусство вне СВН;3И его с теми 
нсторическими, ИСТОРИКО-КУАЬТУРНЫМU и, конечно, в первую очередь, с 

теми естествеННЫl\IИ ус.iЮвиями, в IЮТОРЫХ оно вырос.iЮ. «Искусства ДАЯ 
искусства» Египет не ;знает; ИСI{УССТВО в Египте ЯВJIЯ.IОСЬ, собственно 
говоря, во всем его оБЪСl\lе, тем, что l\lbJ привык.IИ на;зывать термином 
«ПРИКАадное ИСКУССТВQ))j оно всегда С.Iужи.IО ; опредеАенноli, ясно поста

B.leHHoii цеАИ, опредеJIенному на;шачению. Не СJIучайно в РОСIlИСЯХ гробницы 
Рехмира (18-я династия) в oДHoii и тои же l\шстерскои работают бок-о-бок 
сапожник, ПJIОТНИК, обтесываюшиli ножку стула, скульптор и ювеJIИР. 

Перед художнИlЮМ так же, IШК перед ремеСJIенюшом, стояла всегда 
единая ;задача - сотворить, вы;звать к жи;зни новую форму, И недаром по
КРОВИl·еJIем. всЛI'ОГО художника и реrdеСJIенника считался мемфисскиii бог 
Птах, по преданию сотворившиii на гончарном станке весь видuмыli мир 
и;з куска ГЛИНЫ. В i3лефантине, на юге Египта, тот же акт со;здания че.lЮ

БfШд на гончарном круге И~ куска глины приписываетсл местному боже-

63 



етву, бараньего.IIOВОМУ ХНУМУ, но п В ТО:&I П В другом сдучае важно отметить, 
как еI'иптяне, давая ре.ШГИОi3НУЮ санн,цию ремеслу, одновременно тесней .. 
шим обра;юм СВЯ;iыва.1IИ его с работой художника. И наряду с ртим ху
,,:ожник, скульптор, носит по - египетски на;iвание «санх», что Oiшачает, 

приБЛИ;iительно, «(дающий ЖИ;iНЫ). 
Каковы естественные условия Египта? На рТОТ вопрос детально от

ветят ука;iываемые пособия, - нам важно отметить ДАЯ нашей цели .IИШЬ 
некоторые фЮ\ТЫ. Египет, ;iанимая северо-восточный угол АфрИIШ, тем 
самым ока;iывается в юго-восточном УГАУ Среди~емного моря, гранича 
тесно с А;iиеЙ. Тесная СВЯ;iЬ его с КУ.lьтурамп Передней А;зии была уже 
выяснена выmе,-отметим ;iдесь только еще не менее тесную СВЯ;iЬ со 

всем СреДИ;iеМНOl\юрьем. 
Характерной особенностью Египта в исторические времена является 

его полное бе;iлесие,-рощицы финиковых па.lЬМ и сикомор в счет не 
идут, ибо рти деревья поделочным материа.lОМ С.lУЖИ,Ш сравнительно 

ма.!о, - их на;iначение давать п.!оды. Портому дерево очень рано ста.Ю 
предметом BBo;ia в Егнпет, и ртоИ нуждой в лесе объясняются пое;iДКП 
египтян в Библ, на побережье Сиро-Финикии, там где, ведутся раскопки 
архео.!огом Монте, обнаружившие египетский храм рПОХИ еше первых дина
стий; кедр .IиванскиЙ и кипарис-вот что ;iаставляло египтян снаряжать сющ, 

в ~TY область, морские ркспедиции, n чре;шычайно картинно описывает мо
сковский папирус, открытый нашим РУССКИМ егнпто.IIOГОМ, В. С. ГО.lенп
щевым, н переведенный и Опуб.lикованныЙ ИМ в 1899 г., ;,;лок.!ючения не
коего Уну-Амона, египетского ПОСА:а рПОХИ упадка Египта (при PaM;iece ХВ, 
1118-1090 г. до н. р.), тщетно пытавшегося добыть I,едрового дерева ,!ЦЯ 
священной ладьи бога Амона Фиванского в том самом Бибде, где прежде 
египтяне БЫАИ ХО;iяевами. Таким обра;iОМ, дерево являлось ДОРОГО'стояшим 
продуктом, ,ll;оступным АИШЬ богатым. 

Чре~вычайно богат Египет, наоборот, камнем. От самой южноii гра
ницы, от первых НИ.lЬСКИХ порогов, течение мощной реки сопровождают 
горные цепи-.ilивиЙская по ;iапа.а;ному берегу, Аравийская ПО восточному. 
Собственно говоря, рто .. не горы в нашем смысле с.lIOва, а высокое ПАато 
пустыни, круто обрывающееся к ПJIOдородной долине. Горных вершин, 
в нашем смысле с.lIOва, Г.lа;з 3,11;есь не встречает, ГОРИ;iонтальная .IИНИJl 

IШК бы обре;,;ает уступы ртих скал вверху, ГJIуБOIше ущелья проре;,;ывают 
ре;iКИМИ, вертикальными чертами их крутые обрывы. рто СI>'рещение вер
тикадей и FОРИ;iонтадей становится чре;звычайно характерным Д.IJI 
египетской архитектуры, характер окружающего JIандшафта подчиняет 
себе художеетвевную форму, наnН;iывает ей чре;:вычаiiную геометриче· 
скую простоту. 

Горы Египта и;,;оБИАУЮТ всево~можными породами камня. Граниты 
ра;iНЫх цветов, диорит, ОТ.lичный, необычаiiно твердыИ песчаник, красныii 
и жеАтыii, ра;зные ПОРОJl;Ы и;звестняков, хрупких и м.пгких, иди таких 
твердых, принимающих отличную подировку, K3R жеJ1товатобелый скво
;iяшиii аАебастр; в Аравийской пустыне, между Ни.юм и Красным морем
;,;еАеные, черные, коричневые, серые КРИСТliдлические породы, и наряду 

с рТИIll ра;;lнообра;,;ным и ве.lИКОJ1еппым строительным материаАОМ - БОАЬ
шое ра;iнообра;iпе поделочного материада и ПОJIудрагоцепного камнн: 
;,;еАепыii ама;iонскиii камень (шпат), кроваВIIК (жеде;iПНК, гематит), цветные 
яшмы, гаАЬКИ горного хрустаJI:Я, аметиста, цветного кварца, ;зе.llеныЙ 
маАахит, вместе с меДНЫl\1И ру,щми и ГО.lубоЙ бирю;зоii достаВJIнвшиiiсн 
еще ;,;аДОАГО до первых династиii в до.шпу Нила, жеJIтокрасныii сердо.lИК, 
шедшиii, :&IOжет быть, морем с АраВИЙСIШГО побережья, J1ЯПlfс-да;iУАИ, 
месторождение которой, I>aK бы.ю выше ука;i8ПО, дежит в Бliдахшанском 
округе (Афганистан) и которая наряду с ма.lахитОМ ЯВJ1ядась и;здюб.lен
ным драгоценным I>aMHeM Египта и цеНИАась дороже ;,;о.'lOта и серебра-



как привозный продукт. Упомянем еще изумруд, добыча которого, кажется, 
еше во времена ПТО.llемеев была ве.lИка. ;Золото и сереб~о, подобно меJJ;П, 
ПОЯВJIЯЮТСЯ чрезвычайно рано в египетских раскопках. ;Зодото JJ;остав.IIЯ
лось И;3 Нубии, серебро, вероятно, из Малой Азии, но, с Древнего царства 
на чиная, ОНО становится чрезвычайно редн:и;м и ценится выше ;юлотн, 

вплоть до ;апохи 18-й династии, когда по ходы фараонов снова вве.IИ в круг 
Египта также и южное побережье Малоit А;зии. 

Переходп к истории развития художественноfi: форr.IЫ в Египте, отме
тим себе сперва наиБОJlее характерные особенности ее, БОJlьше всего по
ражаюЦ!ие наш взг.IЯД и кажущиеся особенно чуждыми нам, воспитаиным 
на перспеКТИВНОl\1 изображении в живописи 11 на привычке в искусстве 
видеть способ наиБО.lее верно занечаТJlевать наши впечаТJlения от при
роды. Собственно, наше искусство, вернее наше понимание его ~адач, 
в очень сильноЙ степени зависит от того КУАЬТУРНОГО напраВJlения, кото
рое бы.ю некогда, в ;апоху так называемого Возрождения, выбрано западно
европейскими странами. 

огромный интерес к естественным наукам, к caMo!i природе, тайнами 
которой, каза.IOСЬ, чеJlовек ОВАаде.х наконец с помщы;ью научных методов, 
с одной стороны, с д:ругой стороны-несомнеиное влияние вновь откры
того греко-римского искусства вызывают и в области изобразитеАЬНОГО 
искусства новое течение. И з о б раз и т ь т о, ч т О в и Д ишь, и т О, к а к 
в и Д ишь, становится задачей художнИIШ ~lПохи XV'I-X"V"II в. 

Особенно яркое выражение новы и подход к искусству нашеJl себе 
в рпсовании и живописи. Все наше искусство, начинап с i'lпохп Возрожде
ния и до недавних днеи, было построено на пер с n е к т п в н О м и 3 о б Р а
ж е н и 11, 11 даже в шко.IЬНОМ преподавании рисоваНИJl во ГАаву УГАа БЫАО 
ПО.IOжено уменье IIраВИJlЬНО передать перспOlПИВУ, в первую голову линеit
ную. При;аТQМ совершенно забываАОСЬ, что не всегда и не· всякая живо
пись БЫАа перспективноЙ. Так называемые «перв06ытные народы», дети, 
еше не искушенные навыками перспективного рисования, такое ;зреАое 

и высокое искусство, как ИСI{УССТВО Китая и Японии, не применяют 
перспективы, хотя, несомненно, знают ее, потому что. самое YCTPOitCТBO 
нашего глаза заставляет нас воспринимать впечаТАеНИJl внешнего мира 

пеРСllеI(ТИВНО, и с i'lтпм особенно приходится считаться первобытному 
чеАовеку, охотнику, резу.lьтат ОХОТЫ которого обычно зависит, в первую 
годову, от уменья праВИАЬНО учесть особенности перспективы. ;Забыто 
быдо и то обстоятельство, что учите.llЯ художников ~похи ВО;iрождения, 
греки, не всегда счита.lИСЬ с перспективои, что применять перспективные 

сокрщцения стаАИ дишь с V' века до н. i'I., и что греческий фИ.lософ 
П.laТОН ставит i'lТО в вину греческии художникам, считая, что они, вместо 
того, чтобы раскрыть зритеАьныfi: обман, навязывают его, ВОЗВОДJlТ в нечто 
досто!lное подражания, и в пример i'I.lIдинам он ставит египетское нскус

ство, подчиненное стародавнему закону, которого ни один египетскиit ху
дожник не нарушает и сущность которого - передавать видимое не так, 

IШI, обманно подсказывает несовершенный rAa;i, а как говорит всесто
роннее знакомство с и;зображенным предметом, ИАИ с ы;елоii группоii: 
пре;:;мстов. 

Добавим к i'lтому, что египтяне, отказываясь сознательно от Аивеи
HUn перспсктивы, не uримеЮJ.lП 11 воздушнои. Все четко, все графично 
в египетском рисунке, в IЮТОРОМ также отсутствует всякая попытка изо

Бражать случаиную игру TeHeit на поверхности предметов. Египтянин 
ри'сует не так, как видит, а так, IШК з н а е т, не копируя природу, а сум

мируя свои впечаТ.IeНИЯ от иее, ОТI{идывая все случайное и OCTaB.lJlJI 
TO.lbKO существенное Д.IЯ по.lноii ясности того с м ы с л а, которыи он 
хочет nepe/iaTb. О с м ы с л е п н о с т ь - вот, пожа.llУЙ, С8Jtюе краткое опре
д!'лсние египетскогО рисунка. ртим он чрезвычаflно прибдижается к письму, 

о:') 



основная це.lЬ которого также - передать МЫС.lЬ, сообшить И;iвестное ;ша
ние. Предпо.JIaгают, что именно раннее ра;iвитие иерог.lИфического письма 
и его тесная ;iависимость от рисунка НЫ;iва.lИ и БАИ;iкое родство их. 

Современный европеЙСI\:ИЙ rAa;i пораяшет ряд особеппоот"Н "гишл" 
ского рисушш до такои степени, что ;iачастую приходится САышать от;зывы ' 
О «ПРИIlШТИВНОСТЮ) f3того искусства. Достаточно, однако, внимате.lьнее 
ВГJJ:ядеться в .IюбоЙ ЩI них, попытавшись ОТВАечься от привычного ДАВ 
нас перспективного И;iображения, чтобы оценить чреsвычайную точность 
египетского рисова.lьшика, ука;iываюшую на ОТАичное ;знакомство с и;ю

бражаемой вещью, ИАИ цеАыlll КОМШlексом вешей, и на по.шую ;зре.lОСТЬ 
~TOГO искусства. Египтянин, рисуя на ПАОСКОСТИ, считается всегда с тем, 
что j3l'a плоскость имеет всего два иsмерения - ДАИНУ 11 ширину И что 

ей несвоиственно третье Н;iмерение - ГАубина, присущан предметам, JIмею-
ШИМ объем. . 

Портому, и;юбражан на ПАОСКОСТII трехмерное тело, он сводит его 
к двум и;змеренинм, объем СВОДИТ к плоскости. ИilЫМИ САовами, он посту
пает приБАи;зитеАЬНО так же, как действует 60таНИБ, препарируюЦ!ий для 
гербария растение: чцатеАЬНО расиравив его, он спрессовывает его между 
Аистами бумагн, отнимая у него объем и превращая в нечто ПАОСIюстное, 
имеюшее ТО.lЬКО вышину И ширину, но не ГАубину. 

Чреsвычаfi:но ра;iнообра;iНЫ сюжеты, и;юбражаемые египтянином на 
ПАОСКОСТИ, и к вопросу о сюжете Hal\l придется еще вернуться. ;Здесь же 
САедует, во-первых, отметить, что на египетскоМ РОСПИСИ sачастую И;iобра
жаются ра;iАичные моменты деиствия, ра~вертывающиесл во времени. На 
роспнси И;3 гробницы ве.I[ЬМОЖИ НОВОГО царства, Рехмира, мы ВИДИМ, напр., 
сцеиы РЩI.lИЧНЫХ UРОИ;iВОДСТВ. Рабочие приносят на ПАечах кор~ины с ру
дои и САИТIшметал.IOВ, высыпают их, другие подхватывают принесенныii 
сыроИ материал, ножными мехами ра;здувают пдамя костра, в тиглах ПАа
вят метаАА. [{ ним спешат другие, со щипцами и паЯ.аъными трубками 
в руках. ДаАее ра;звертывается сложная работа отливки тяже.lых,' брон;ю, 
вых створок двереП в храме фиванского бога Амона, а рядом идет ковка 
:иетаАлического сосуда и выдеАка при помоши переиосного горна и паНJIЬ

ноП трубки меАКОИ метаА.lическоИ утвари, сосудов, .I0жек и т. п. 1. Египет
ский рисуиок всегда повествоватеАен, всегда стремится передать не один 
К3J{ои-нибудь момент, вырванный И;i обшеи свя;зи, а цеJIЫИ ряд отдеАЬНЫХ 
моментов, в совокупности даюших впсчаТАение, как выше БЫАО СiШ;iано, 
деПствия, ра;звертывающегося во времени, до И;iвестнои степени предвос
хщ!!ая современную кинематографию. ~Ta особенность чре;звычаино роднит 
его с письмом, на что также БЫАО YKasaHO выше. И Бак пиктограмм:а, 
рисунок-письмо, ДОАжен быть чре;iвычайио четOI\, чтобы быть ПОНllТЫМ 
другими, также рисунок в собственном смысде САова, пытаясь пеIJедать 
чре;звычаПно САОЖНЫП СМЫСА, стремится к ПО.IНОИ ясности, четкости. 
Отсюда вытекает ряд других особеиностеii египетского рисунка: подобно 
тому, как ботаиик, препарируя цветок ДАЯ гербария, ПОАОЖИТ его под 
пресс не как попаАО, а так, чтобы, е.ШКО во;зможно, ПОАнее и наГ.lяднее 
выявить каждую часть .препарируемого растеиия, также и египетскиtl ху
дожнИI{ старается каждыи И;iображаемый им, одушеВJIенныи и неодуше
ВАенныи предмет выявить в рисунке, елИIЮ ВО;lМОЖНО, н а г А я Д Н е е, во всех 
его характернеiiших особенностях. И n данном случае египтянин совер
шенно не ;задается цеАЬЮ передать с фотографичеСIЮИ точностью натуру, 
как ее воспринимает его ГАа;i, и основной ;задзчеii его явдпется- передать 

;зрите.IЮ ВО;iМОЖИО ПОАное ;з н а н II е об и;зображаемом предмете, а не мгно
венное в п е ч а т д е н и е от него; он поступает приртOlН так, как посту

~aeM мы, И;i ряда пред,::тавлениii строя себе п о в: я т и е о предмете, иди 

I Newberry, «The Jifе of Rekl1mara», 1900 Г., таб.l. XYHI. 
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о ряде предметов, ОТКИJJ;ывая С..lучаitные, несушественные при;шаки и cyv.
МИРУJl все важные и характерные. ПРИi3том могут и;зображаТЬСJl и такие 
подробности, Iюторые Г..la~ ие видит непосреJJ;ственно при рассматриваНIIII 
преJJ;мета, но О сушествовании которых ХУJJ;ОЖНИК ;iHaeT. Например, и;ю
бражал на стенке саркофага Аарцы, в КОТОРЫХ обычно храни.шсь npeJJ;
меты JJ;омашнего оБИХОJJ;а в Египте, ХУJJ;ОЖНИК рисует и i3ти предметы, H~ 

потому, чтобы он их в и JJ; е JI CKBO;ib стенки ;iакрытого Аарца, а потом,., 

что оп ;i н а е т О том, ЧТО они там JIежат. Рисуя жертвенный СТОА, он 
над НИМ и;юбражает и те жер:rвенные JJ;ары, Iюторые на нем JIежат; в() 
при и;юбражении СТОАа сбоку, передиие преJJ;1Iеты, JIежашие с краю, ;iac.ll.o-
няют предметы, JIежашие да"lьше. . 

ПОi3тому ХУJJ;ОЖНИК мепяет свою точку ;iрения по отиошению к и~о
бражаемому преJJ;мету, и, ес"lИ СТО"l он рисоваJI с б о к у, то жертвеннью 
дары он и:юбра;зит так, как ес.1И бы он смотреА на них с в ер х у. И;зо
бражаJl дом, египтянин И;iобра;зит не ТОАЬКО ту сторону, которую ОН ВИJJ;ИТ, 
НО И те стороны, которые от него скрыты. И приi3ТОМ, не допуская ни
каких перспективных и;зображениit, он каждую сторону дома БУJJ;ет И;iобра
жать так, как если бы она находи.ШСЬ ПОJJ; ПРЯМЫМ УГАОМ по отпошен"" 
I~ его Г"Iа;зу. 

Чре;звычаiiпо тщатеJIЬНО соБJIюдается праВИАО, чтобы 0JJ;1IH предмет 
не ;закрываА другой. ПОрТОМУ, и:юбражал группу ИДУЩ1lХ .I[юдеit, ХУJJ;ожниlt 
рисует ИХ ИJJ;УЦ!ИМИ JJ;РУГ ;за JJ;РУГОМ, каЖJJ;ОГО отдеАЬВО, и ТОАЬКО и;зобра
жал cTaJJ;o животных, он допускает, чтобы животные переднего П.ll8Н8, 
;lас"lОНЯЛИ наХОАЯц!ИХСЯ на втором и третьем ПJI&.не. 

ОТСТУПJIения от строгого канона и:зображений, конечно, встреча.llНСЬ, 
u ПРОСJIедить, как свободное творчество oTJJ;e.llbHblX крупных мастеров 
pa;lpblB8AO традицию, ЯВАяется ;iаJJ;ачеit чре;lвычаitно интересноii, как инте

ресно БЫJIО бы установить и те причины, ПОJJ; В.lиянием которых в неко
торые tэпохи наступает ра;зрыв с ftToii траJJ;ициеit, но ограниченнос1'Ь 

места не по;звоиет остановнться ПОJJ;робнее Ha/l: f)тим вопросом, тем БОJIОО, 
что постановка его во;зможна .Iишь при наJIИЧИИ JJ;остаточно бо.llЬШОro 
КОJIичества рисунков, ИJIАЮСТРИРУЮШИХ примеры ОТСТУПJIениit от общеro
прави.ш; 

То же стреМ.Iение к четкости и ясности, особенно в САОЖНЫХ КОIIПО
~ици.8Х, ;застаВJIяет прибегать к lI;зображению оТJJ;еJIЬНЫХ групп РЯJJ;аМИr 
раСПОJIоженными JJ;РУГ над JJ;PyrOM. Каждыii рЯ/I: от другого oTJJ;eJIeH чертоi, 
которая служит одновременно почвоii ПО/l: ногами стояших на Heft щю
бражений JIюдей и ЖИВОТНЫХ. И ;цесь опить-таки ска;зывается тесная 
;зависимость рисунка от письма, не только требуюшего четкости и лсности, 
НО И не /l:опускающего беСПОРЯJJ;ОЧНОГО ра~меЦ!евил ;знаков. 

Сюжеты египетских росписеii чре;звычаiiно ра;знообра;шы. На;значенпе
их было СJIУЖИТЬ цеJIЯМ ;заупокойного культа. Гробница, с точки ;зреНIIJI 
египтянина, ЯВ.IЯJIась не CTO.IbKO местом, где погребаJIОСЬ Te.IO умершего, 
скОАЬКО «вечным гори;зонтом», ;за которыН ~акатывается вечером СО.lнце, 

чтобы ПРОДО.lжать светить в потустороннем мире. Также и чеJIовеI', пое.1'0 
смерти, уходит в потусторонний IIШр, но чере~ гробницу сохраняет свл~ 
с живыми. 

В гробни!!у ему доставляются жертвенные дары, которыми он' пи
таетсл, и на стенах гробницы и;зображается все, что paAOBa.IO его при 

. жи;зни: JJ;еятедьная работа в богатых ;iaroH8x ддя скота, на ПJIОДОРОДНЫ'Х 

llО.IЛХ, сцены семенного быта' ИАИ пиров, прибытие к ГОРОДСIШМ при
станнм судов, груженых ино;земными товарами, II.IИ сцеНIШ на ба;зарш.и. 
IIJIощадлх. Напомним, что ПОJJ;аВ.lяющее ЧИСАО росписеii пропсходиl' ~ 
гробниц ;знати и состолте.llЬНЫХ .Iюдеft. Обычно при всех i3ТИХ сцензх 
прпсутствует и сам покоiiныii, часто в сопровождении жены и детей ... 
он сидпт ;щ жертвенным сто.IЮl\I, то {:ТQИТ, опираJ[СЬ на посох, то П.4аза~т 
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в чеАне 8 ;заРОСАЯХ папируса, ;забавляясь охотоП бумераНГОl\1 на птиц, 
мириадами гне;здившихся в тростниках, а жена его и дети подбирают 
битую дичь и;Ли рвут воднные цветы. 

Обычно ;')то и;зображение покоiiного бывает во много ра;з больше 
и;зображения СЛУГ, работающих в поле или сует.ящихсл в службах его 
поместьл. Ни 8 коем С.lучас неАЬ;3Я видеть ;здесь попытки перспеI,ТИВНОГО 
и;юбражения: покоiiныii рисуется больше не потому, что он ближе в ;зри
телю, а потому, что он является главным ЛИЦОМ во Bceii КОl\ШО;3ИЦИИ. Не 
.соображениями х у Д о ж е с т в е н н о г о в о ;3 д е ii с т в и я на ;зрителя, а со
ображениями с т е п е н 11 в а ж н о с т и ТОГО или другого и;зображаемого 
лица диктуются отношения веАИЧИНЫ l\lежду отде.[ЬНЫl\1Q предметаltJИ. 

В С.lожноii компо;зиции CTeHHoii росписи, тав бли;зко напоминающеii нам 
письмо, гигантское и;зображенпе' повоilного играет роль нашеii ;заглзв
поii БУJШЫ. 

Выше уже было упомянуто, что египетскиii художнИI\, и;зображая 
Аюбоii предмет и стремясь к его чеТIЮМУ выявлению, выбирает по отно-

шению к нему наиболее вы
годную точку ;зрения, BaKoBoii 
для него является всегда та, 

которая дает во;зможность рас

сматривать его под прямымуг.юм. 

Для животного TaKoii точкоii 
i!ренил будет ПрОфИЛЬ живот
НОГО, ПО;3ВОА.яющиЙ дать харак

терныП, четкиii контур наиболь
шеD плоскости те.lIa. дА.Я чело
века ;задача художнива услож

няется: деiiствите.llЬНО, при и~о
бражении че.lOвеческого .lИца в 
фас, выра;зительность его 80;3-
можно было передать, .IIишь при
бегая к перспевтивным сокра
щениям и в передаче тенеП, что 

одинаково отвергается египет

ским ИСI'УССТВОМ. Наиболее вы
годным ЯВ.lяется при плосвост

ном, двухмерном и;юбраженни 
ПО.lныii ПрОфИ.lЬ Аица. Наобо
рот, те.ю, и;зображенное в про
фи.llЬ, теря~т свою выра;зите.llЬ
НОСТЬ, потому что, во-первых, 

скрадывается ;значительная часть 

его поверхностц, а, во-вторых, 

при опушенных рув.3х видна бу-
Рис. 6. Рельеф Древнего царств ... ИзображеПllе дет ТО.llЬКО одна, та, которая об-

вельможи Хеси-Ра. (Дерево). рашена к ;зрите.lЮ. Ноги, опять-

тави, наиБО.lее четко и ясно 
ВЫЯВ.lяются при профильном положении. Но выше уже бы.lО YKa~aHO, что 
егппетскиii художник, и;зображая С.lожныii предмет, не боится, в случае 
надобности, менять свои точки ;зренин по отношению к нему. 

~TO в особенности ПРИJlОЖИМО Иl\lенно к передаче че.lовеческоii фи
гуры на п.юскости, отдеJlьные части теАа че.ilовека вступают .Iишь посте

пенно в поле внимания, по отношению к каждоii И;3 них и;збирается 
наиболее выгодная точка ;зрения. По;,)тому при КJlассическоii ра;звертке 
че.жовеческni!: фигуры, как, напр., на отличном деревянном рельефе И;3 
гробницы Хеси-Ра (древнее царство), лицо и;зображается в ПРОфИJlЬ, при 

68 



фасноii пере~аче rAa;ia, Шlечи, как пока~ывает ПОАожение КАЮЧИЦ, pa~Bep
нуты также в фас, ПОАожение ПУШiа и препоясанил ука~ывают на то, что 

самое ту"lOвище повернуто в три четверти, ноги изображены в профи.lЬ
причем Bceг~a так, что на обеих и~ображены GОАЬШllе па.lЬЦЫ. Рука, обра~ 
щеНJlая к ~ритеАЮ, опущена так, чтобы, кю> можно меньше, зас.lОНЯТЬ те.lО. 
И в ,>I;aHHOM САучае, при изображении че.lовечеСI;QГО те.llа, строгиii принцип 
развертки его YKa~aHHЫM обра;юм выдерживаетсл без ОТСТУШlениii ТО.lЬКО 
в САучалх, освщценных реАигиозныM обычаем. 

ОТСТУПАенил возможны, ~опускаются и в моменты наиБО.lее яркого 
расцвета искусства Древнего царства там, где мы имеем ,>I;e.110 не с и~обра
жением самого "окоПного, а, напр., со САугами, 
работаюш;ими в ,>I;OMe, И.lИ с .IIО,>l;очниками, ,>I;epy" 
щимися веС.llаМII на реке. Особенности сюжета 
росписи, запросы времени, .Iичные особенности 
творчества ,>I;аиного художника, ИАИ ,>I;aHHOii 
ШКО.lЫ создаВ8АИ всевозможные варианты основ

ного принципа. У .I0ВИТЬ все особенности оплть
таки возможно .Iишь при рассмотрении БОАЬ

шего КОА:ичества изображениii. 
Преж~е чем переttти Ii ~аJlьнеiiшему ИЗ.lIOже

нию основных принципов египетского искусства, 

C.lle~yeT вкратце ВЫЛСНИТЬ вопрос о характере еги-

Рис. 7_ Скульптурная мастерсt:ая;. 
етатуп изображены в профИлh, ~H1.
стера - обычным: егИпетским спо-

собом_ 

петского ре.lьефа. Выше, говорл о рисунке, lIfbl, в виде ИJlJlюстрации наших 
ПО.llожениИ, ССЫ.lа.lИСЬ неСКОJlЬКО раз на ВЬШУК.lые изображенил, Т. с. на 
редьеф. Современное искусство обычно воспринимает редьеф, IШIt нечто, 
стощцее в связи с КРУГ.lОИ СКУ.llьптуроii, Т. е. подхо~ит и J{ ре.lьефу, IШК 
R чему-то имеюшему объем. ДАЛ египетского :ХУ,>l;ожника реJIьеф JlВJlяетсл 
таким же рисуПlЮМ на П.lоскости, ТОJlЬКО рассчитанным на БО.llЬШJЮ 
прочность. дJlя ~TOГO контуры и;юбражаемых предметов вре~ываЮТСJl 
в камень, и вся П.lоскость такого рисунка заПОJlнлетсл затем раскраскоП. 
ДJlящце БО.lьшеИ прочности удаJlнется часто также поверхность камня 
с места будущего рисунка, которыП таКИlll образом предстаВАнет собою 
в подуготовом СОСТОIIНИИ то, что обычно называют ПО.llЫМ ре.lьефом 
(relie[ en сгеих). 

Впадины рисунка затем заПОАИЛЮТСЯ, заJlиваются краСIЮИ, и в 1'0'1'0-
вом виде египетскии редьеф такого сорта преДСТ3В.lIлет собоii деiiстви~ 
те.lЬНО нечто иное IШI' обычныii рисунок, еСJlИ'не по теХIIике ИСПОJlненил,. 
то :ХОТЯ бы по внешнему впду. В некоторых С.llучаях употреб.llЛАасъ тех
НИIШ (Ш.llоского ре.llьефю), т. е. камень удаАЯ.llСЯ не с поверхности окон

туренных пре~метов, а С поверхности фона, и самое изображение, прежд~ 
чем подвергнуться раскраске, подверга.юсь еще дегкоii модеJlировке. Ху
дожник, очевидно, ВПОJlне сознатедьно подь;,\оваJlСЛ здесь f)ффектом, от ко
торого в рисунке он совершенно отказыва.lСЯ, дегкая модеJlировка СО3да

ва .. 13 игру TeHeii на поверхности реАьефа, придавал ему таким образом 
призрачную жизненность. Но реАьеф так мадо возвыmВJlСЯ наА поверх
ностью фона, что ннкогда не терЯА cBoefi связи с рисунком, с графю;оii, 
никогда не переХОДИJl в ПАастику. 

Характерна БыАa также роспись, как реАьефов, так и рисушюв. 
Египтянин ПО.llьзова.lСЯ всю~у чистыми, не :мешанными краCIШМИ, IIОАЬЗУIIС!> 

ими до известноii степени УСJlОВНО и Gтка;,\ываясь и ;'\десь от грубого на
тураАизма. Как прави.llО, женское те.lО расписыва.юсь жеАТЫМ цветом, 

мужское темным, Iшрпично-красным. 

Гамма красок неС.llожна: зе.lеныii, обычно М3J1ахитового тона, ЗОJlО
тистожеJlтыii, сеРJJ;О.llИRово-красныИ, СИ8иii и БИРЮЗОВОГО.llуБоii. T~ же 
топа употребляются и в юве.lИРНОМ искусстве (JllаА3ХИТ, ЗО.lОТО, сердодик_ 
.llJIПИС-.II8ЗУДИ и бирюза). Черныii и бедыii цвета употреБJlЯЮТСЯ, но-
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еA'fжат цветами пустоты, О чем ПРИАется ска;зать ниже, в СБЯ;3И со 
еЧ.IIьптуроfi. 

Подобно египеТСКОIllУ художнику и СRJJIЬПТОР подчинен строгому lbeНОНУ и;юбражения че.lовеческого теАа. Обычно ~TOMY основному канону М'lIпеТСIЮЙ СКУJIЬПТУРЫ ~[ы даем на;звание «;закона фронтаJIЬНОСТИ». Подобно ХУДШIШИКУ и СКУJIЬПТОР и;збирает :пужную ему основную ПJIОСItOсть и;зображаемого предмета, 8 ЧeJIовеческой ф""туре - ее переднюю, JIицев)'ю сторону, II высекает ее в камне таким обра;зом, чтобы ось и;зображаемого 'l'eJIa находилась под прямым УГАОМ К точке ;зрения художника и ;зрите.IЯ. Но скульптура объемна, художник· работает над неи, обходя ее кругом. По~тому, переходя последовательно к боковым ШIOскостям, а от них R ;;IaДнеii стороне статуи, ХУ,iJ;ожник, выдерживая по отношению к каждой и;з нпх тот же припцип фронта.lЬНОГО и;юбражения, присоединяет ИХ, так 
.lI:а;зать, к основноВ пдоскости ПО,iJ; прямым yr.lOM. 

Нагляднее всего ~TO можно представить себе, ес.IИ твердо помнить, .. то египетскиii СRУЛЬПТОР начина.ll обычно свою работу с того, что нано-00-1 на ПРЯМОУГО.llьныii б.lОК, и;з которого наД.lежа.lО сде.18ТЬ статую, по ~apaHee ра;зграфленноii сетке, рисунок того и;зображения, которое XOTe.ll IIО.lУЧИТЬ. 3атем он путем высекания удаЛЯJI лишниfi камень, обрабатыва.l Аета.1И и по.lJИрова.l, наконец, статую. Но и в готовом прои;зведении искусства всегда чувствова.lИСЬ ПРЯМОУГО.lьные грани блока, и;з БОТОРОГО ОНО художником бы.lО высвобождено. Отсюда тот «геометричеСRиfi» характер 
~I'ипетскоfi скульптуры, который ЯВ.lяется его типичнейшей основой. 

Готовая статуя обычио раскрашивалась, в цедях придания ей видикости наибо.lьшеii жи;зненности, причем на статуях, где в сиду техни~е
мих соображений не удадя.lИ камня (между рукой и Te.lOM, между ногами • т. д.), ~ти И;З.lишние промежутки ;закрашиваJIИСЬ в цвета пустоты
"Iерныfi И.IИ бе.lыfi. 

Чре;звычаiiно хараК1'ерно, что именно наше современное искусство, 
с его попытками порвать с перспективоfi, ~тим насдедием ~похи Во;зрождения, с отка;зом от нат~·ра.lистического Iшпирования природы и некоторыми другими особенностями, б-жи;зко подошло R египетскому, JlАИ, СЮlжем шире, It древне-восточному ИСItусству (так как ;ЗН8'lИтельная часть ска;занного об египетском ИСI\усстве ПРИЛОЖИllIа и к месопотамскому). ~тим, может быть, объясняется особенное обострение ;за последние деся
ТИ.lеТIIЯ интереса к искусству К.lассического Востока, чему В нема.IOЙ .степени, Rонечно, способствуют архео.lогичеСI,ие находки ПОСJIедних .Iет. 

у яснив себе основные черты, свойственные египетскому искусству 
на всем протяжении его тысячеJIетнеfi истории, переtiдем к вопросу о том, как и и;з чего ~ти особенности ВО~НИК.lи и какие видои;зменения вносила 
в них жи;знь. 

Мы укаэа.lИ выше, что собственно историческал жи;знь Египта нача.. 18СЬ ОКОАО 4186 г., т. е. с момента, когда ПОЯВ.lяются первые ~аписи, Аающие во;зможность установить датировку. ;Этому периоду предшествует, 
очевидно, чре;звычаiiно ДО.lгий период, не имевший еще истории, в у;зком еМЫС>IС ~TOГO слова. БО.rlьшое оБИJIие архео.lОГИЧССКИХ памятников П6ЗВО
АИ.IO ОДНaIЮ внести неItОТОРУЮ ПОСАедовательность в ра;звитии художественIl,ЪJX форм ~TOГO периода. Мы их не можем, правда, приурочить R ОПРСАеАенным годам, иди даже векам, 110 мы имеем, благодаря трудам архео.lОга 
Фдиндерса-Петри и др., ПОС.lедовате.lЬНУЮ скалу ра~вития, мы ;знаем, что 
САедовадо, что и чему предшествоваАО. 

llамятниками Древнего Египта нвднются м о Г и.1 Ы В фОРnlе ям, ВЫ,ытых В песке, в черте пустыни. Ямы рти иногда, в особо богатых по
Fflебениях, снабжа.lИСЬ Jlестницеfi, и, вместо одного ПОlllещения, где .Iежа;~ JlОКОUНИК, ;зашитын в шг.уру ИJIИ ;завернутый в цыновку, И.lи грубы и 
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ХОЛСТ, на ",евом боку, с ногами, подтянутыми I{ подБОРОДI,у, устраива",ись 
еще в' ГО.ювах и ногах покойника небо",ьшие отдельные помещения Д.IIЯ 
хранения жертвенных припасов. Чтобы песок не ;iасыпад моги.lЫ, над ней 
Jстраивался .II о ж Н ы ii с в о д, т. е. камни двух ПРОТИВОпо.lOжных стен 
К,Iш",ись неско",ько выступя вперед, ПОI{а два посдедние ряда не сойдутся, 
образуя свод. И;юбретение прямоугольного кирпича, хотя бы И сырца, 
ПО;iВОЛИДО перейти к ПРЯМОУГО.IIьноii форме ямы и, надо думать, И ЖИ.IIого 
помщцения, О чем мы можем судить по модедям И;i Г.IIIIНЫ таких хижин, 

КJ[авшимся покойному в МОГИ.IIу, 
В ртих древнейших могилах в И;iоби.IIИИ бы.IIИ найдены украшения, 

бусы И;i просвеР.IIенвых и обточенных га.IIек цветных камней, ;:IO.IIOTa, се
ребра и даже жеде;,sа; аМУ.IIеты в форме бычачьих ГО.IIОВОК, со В.lIожеННЫl\1И 
Р.IIа;:lами, в форме костяной кег.ПI с бородатой чедовеческой головой на 
конце, Iюстяные шпидыш и гребни, со СКУJIЬПТУРНЫМИ И;iображеииями 
наверху костяные ложечки с фИГУРНЫМИ ручками. Найдеио орузше 
отличной работы, ножи и наконечнПIШ стре.! и копий И;:I I,ремня и обси
диана. И;;: кремня же приготовдя.шсь также ПJIоские фигурки животных. Ин
тересна форма дубию>.и, иди БУolава с наконечником в форме груши И.IIИ 
П.IIОСК,ОГО диска, чаще всего И;i а.lебастра. Таl{УЮ БУJIаву мы видим в руке 
фараона Нармера, поражающего врага, и совершенно подобную ей держит 
в руке сумерийский бог Нингирсу на стеде РlI.ннатума. В МОГИJIах ртого 
типа встречаются уже м е т а JI JI ы, как БЫJIО Оfмечено выше, - кроме 
;Ю.'lOта, серебра и же.IIе;iа, бы.IIИ неОДНOI{ратно находимы предметы И;:! меди 
(е Синайского ПО.IIуострова). Особенностью ртих моги.! ЯВJIЯЮТСЯ ши
ферные ПДlI.стинки (паJIеТIШ) pa;iHblx форм. ОНИ НОСИJIИСЬ на шнуре на шее 
и С.IIужиди для растирания маJIахитового порошкас каким-нибудь ЖИРНЫl\1 
веществом; ртой ма;iЬЮ первобытный египтянин предохраня.II Г.Ш;:! от 
чересчур ярких .lIучеii СОДНЦ8, проводя ею черту по верхнему и нижнему 
beKy,-;iамена нашего ;ie.IIeHOrO ;iонтика. Особенного внимания ;:!аСJIУЖllвает 
одна .И;:! паJIеток, на верхней части IЮТОРОЙ наuарапаны И;iображения 
ДВУХ KO;i.IIOB, стоящих друг против друга ((мотив ПРОТИВОllОJIоженил», о 
котором ниже будет ска;зано подробнее), а также другая, формы уд.шнен
ного ромба, с И;iображением сдона, в настоящее время в Египте не 
водлщегосл БОАьше. 

П о с у Д а, наiiденная в И;iоБИJIИИ, де.IIа.Iась еше бе;:l помощи гончар
ного станка и распадаетсл на ряд типов, оБИ.IIие которых ПО;3ВО.IIП.IO уче
ным распо.IIОж.ить их по периодам. К пеРВОIlIУ периоду восходят два типа: 
сосуды pa;iHbIx форм, крашеные же.Iе;iНЯКОl\I, с черной полосоii по борту, 
БАагодаря способу обжигания их, чере;з ОПРOl\Идывание ВНИ;:!, в жар, и 
таl\.ие же красные сосуды, тодько бе;з черного борта, с беJIЫМИ рисунками 
ШТРИХОВlюй (и;зображения животных, растений, мотив ПJIетенки). Второй 
п~риод предстаВJIен cbeTJIo-же.lТЫМИ сосудами, обычно лйцевидной формы, 
с рисунками БОJIее темного цвета и;зображающими, уже СJIожные ком по
;:IИЦИИ, вероятно, реJIИГИО;iНОГО характера: многовеседьные .Iадьи, укра

шенные на Iюрме деревом ИJIИ ветвью; И;iображения женщин, с СИ.lьно РЭ;:l
витыми бедрами и руками, поднлтыми над ГОJIОВОЙ, рядом с ниыи- и;ю
бражения мужчин, вдвое меньше их ростом, вооруженных бумерангами 
и па.IIицами; птицы и животные, среди которых интересны вымершие в на

стоя шее время в Египте жирафы. 
Встречается ОТ.lично высверленная каменная посуда. И г"шняная, 11 

каменная посуда деJIается иногда в фОРlllе животных. К концу ~TOГO пе
риода очепь часты становятся меJII,ие 'СКУJIЬПТУРЫ И;i RОСТИ И ГJIИНЫ. 

Женские фигурки ОТ.lичаются чре;:!вычаiiно СИJIЬНЫМ ра;звитием бедер и 
Il;юбражаются обычно без ног. Мужские фигурки имеют остроконечную 
бороду, подобно УПОlllЯНУТЫМ выше кеГJIеобра;iIlЫМ фигуркам И;:! IЮСТИ, 
r.IIa;i8. их бывают инкрустированы И;3 другого материала. Женские фИГУРl\И 

71 



иногда и;юбражаются ;ia бытовыми ;iанятиями: стоя по ПОЯС в огромном 
сосуде, женшина приготов.uет пиво, другая материнским жестом поддер

живает М.ilаденпа. 

Чре;iвычаfiно б.ilQ;iКО по сюжету и по всему характеру И;iображениfi 
подходит к росписnм на сосудах второго периода роспись И;i гробницы 
в KOM-F\.Iь-Ахмар. Нижняя часть стены с росписью ;iанята чернокрасноii 
пане.lЬЮ, сама роспись дана по же.lТОМУ фону. Основпые тона ее
черныii, бе.lыii, же.lтыii, красныЙ. По стене в полном беспорядке раз
бросаны П.lывушие ладьи с веТIю6 на корме, сражаюшиеся .IЮДИ, во
оруженные палицамии шитаlllИ, дикие животные. ВНИ;iУ обрашает на 
себя внимание группа ЩI человека и двух Ж.ивотных, очевидно, круп
ных ХИШНИКОL, которых че.lовек держит ;ia ГОрАО. Вся группа, опять
таIШ, подобно группе KO;iAOB на помянутой выше палетке из шифера, 
напоминает характер.ныЙ и для Месопотамии мотив антите;iЫ (противопо-
.юженвя). . 

Примерно к. концу V тысячеАетия в Египте ;iзмечается СИ.lьныii 
КУ.lьтурныЙ подъем, стояшиii, очевидно., в СВЯ;iИ с перехо.до.м 0.1' ЧllСТО 
охотничьего. быта к ;iемледеJIьческо.му. Наибо.лее ре,ко ро.ст но.вых потреб
ностеИ ска;iываеТСJl в ра;iВИТИИ письма. ~ти древнейшие иерог.ilИфЫ выре
;iываются на каменных и Jl,еревянных ЦИJIиндрических печатях, кото.РЫlllИ 

отмеча.il8СЬ АИЧН8Я со.бственно.сть со.стоnтеАЬНЫХ JIюдей, на таБJIичках и;i 
кости и Jl,ерева. К F\TOMY времени, очевидно, в. связи с ростом обш;его БJIаго
состояния насеJIения и неВО;iМОЖНОСТЬЮ У,IJ;ОВ.lетворить по ,в;остаточно ,lJ;е

шевоii цене такими ценными привозными материа.i[ами, как, наир., JIЯПИС
АаЗУАИ ИJIИ бирюза, относится попытка ;iамены их БОJIее дешеВЫl\1 мате
риа.lо.м, так Ha;i. египеТСКИlll фаянсом, r.lИНо.Й с СII.lЬНОИ ПРИllIесью I{пар
цево.го. песку, крепко. о.бо.жженно.й и ГJIа;iуро.ванно.й цветноИ стеК.lIIННОИ 
Г.lа;iУРЬЮ, - миф о.б И;iо.бретении стеКА'з финикиицами ока;iа.lСЯ в настоя
шее вреМJI окончатеАЬНО ра;iрушенным, стеКАО БЫJIО уже и;'!вестно егип
ТJlнам, хотя они и не уме.lИ еше ВЫ,lJ;увать его. I{aMeHb, применявшийся 
уже А.lЯ ВЫ,lJ;еJIываНИJl бус и сосудов, примеНJlется и в архитектуре ,IJ;J1Я 
Аекоративных ЦC.lе6. Так, в той же l'робниgе в КОМ-;3Аь-Ахмар дверноii 
IЮСJlК БыА С,IJ;е.lан И;i камня в фо.рме ГОАОВЫ ПАенника. 

С 'ростом потребностей живых видоизменяеТСJl форма гро.бницы, ра;:1-
растается Ha,lJ;;ieMHaJl часть ее. Вместо. скромной насыпи устраивает.ся 

кирпичное сооружение, стены IЮТОРОГО украшаются чередо.ванием ниш и 

выступов, чре;iвычайно напомиваюших 'rакой же декоративно-архитектурныfi 
прием в древней Месопотамии. Вокруг намоги.lЬНОГО холма устраивается 
Оl'ра,lJ;а с помешением Д.llЯ отпраВАения ;iаупокоiiного КУАьта, который к 

~TOMY времени начинает постепенно ОТ.lиватьсл в фо.рмы, ;iHaKoMble нам 
по К,lIассическому Египту. 

И в области СКУ.lЬПТУРЫ чувствуется по.ЯВJIение новой струи. ПОЯВ.II1l
етсn впервые крупная СКУАьптура в фо.рме статуй бога П.lодородии ~lина, 
почти в Ава метра вышиной. СреАИ мелкой СКУАЬПТУРЫ ПОJlВJlИЮТСЯ такие 
веАDКОJIепные обра;iЦЫ, как каменная фигурка мужчины с Д.llинной ОСТРО
ко.нечноfi БОРОАОЙ И;i КО·ААекции Мак-Грегор, ИАИ как веАИКО.llепная фи
гурка старого цари из С.llоновоИ ко.сти, найденная в Абидосе и храняшаяся 
в Британском MY;iee. ., 

Быстрый рост куАЬТУРЫ особенно pe;iKo отра;iИ.llСЯ на небо.llЬШОИ, но 
яркой группе паМJlТНИКОВ, ВЫJlВ.lяюшеЙ с особенной JlСНОСТЬЮ переход от 
форм архаического искус~тва к искусству исторического Египта, со 
всемв его особенностями, отмеченными выше. 

Поставим на первом месте кремневый нож, рукоятка которрго обер
нута в ;iО.lОТОЙ чекаввыfi JIИСТ. На одной стороне ножа lI;'!ображены живот
ные пустыни, охотяшиеся друг ;'Ia APyrOlll (рис. 8, а-Ь). Животные распо.lО
жены четырьмя рядами; о беспорядочной ра;'!бросанности, IШК на росписи и~ 



т А Б1.1 И Ц А 1. 

портретDыlй бюст жевUlИВ:Ы рпохи Древвего ЦаРСТJlа (ИII собр8llИ1l Карварвова). 



ТАБ.J[ИЦА 11. 

И ортретная rO.loJla фараона 12-0Й династии (И;I собрании Maв.-rperop). 



KOM-;:IАь-Ахмар - не может быть БО.lьше и речи, таким обра;iОМ, что ка
ждыИ ряд обрщgен ГОАовами в сторону, ПРОТИВОПОАОЖНУЮ преДЫ,l{уmему. 
Таким раСПОА8жением СО;iдается впечаТАение меДАенного, винтообра;iНОГО 
,l{вижения вверх, впечат

.IеНllе и;звестного ритма. 

Оборотнансторонаручки 
;:11'01'0 ножа и;зображает 
двух ;змей, обвившихся 
те.IaМИ друг ОКО.IO ,l{руга 

и сБJlИ;3ИВШИХ ГО.lОВЫ. 
ПО.lучается МОТИВ 

ПРОТИВОПОАожениn, два

жды уже встречавшиИ
ся нами, и, как БЫАО 
уже отмечено, чре;звы

чаiiно БАи;зкиii месопо
таМСRИМ мотивам (и мо
тивам, может быть, и 
северо - индиИским, где, 

судя по описанию, БЫАИ 
наИдены такие же ;iмеи, 
соединенные в антите;зу). 

Тот же мотив ан
тите;зы мы встречаем на 

костяноii рукоятке крем
невого ножа, КУП.llенного 

Рис. 8. а) и Ь) Архаический кремневый нож с золотой :рукояткоii 
с) Изображение царя Скорпиона с ыоты!СоЙ.~. 

у ту;земuев фраНUУ;iСКИМ ученым Бенедитом. Вверху иа одноИ стороне ру
коятки мы видим че.lOвека с густои бородоii и ВО.llосами, в стравном 
ГО.lювиом уборе, чре;iвычаiiно иапоминаюшем архаические месопота.
ские; он руками схватил ;ia ГОр.lО двух АЬВОВ С пышными гривами, тоже 

напоминаюших БОАьше месопотам
ских, чем египетских. Пиже f)Toii 
группы находится шишка с прос

вер.!еввым отверстием, чере;i ко

торое продергива.lСЯ шнур ДАЯ при

ВJJ;зываниn ножа к пре,l{ПАечью. А 
по бокам шишки, обра;iУЯ антите
тическую группу, стоят два пса в 

оmеiiвиках. Еше ниже - 6еспоря
,l{очиое наГРОМОЖ,II;евие животных 

рз;зных пород. ОБQротная сторона 
ножа ЩlOбражает раСПОАоженную 
прави.lЬНЫМИ рядами сцену схватки 

двух ПАемен, Д.lИННОВОАОСОГО и ко· 

POTKOBO.lOCOГo. ВНИ;3У - .lIадьи с 
высоким ВОСОМ И кормой И П.IIОС
кие, неБО.IIьшие чеАНЫ; меж,II;У ни
ми - Te.la поверженных. 

Рис. 9. Нож Венедита. ПерехоДв к АуврскоИ шифер
Hoii палетке, б.lII;3КОИ современнице 
ножа Бенедита, мы, во-первых, дОАЖПЫ отметить, что она, очеВИАВО, 
совершенно утеРЯ.lа свое ути.llИтарное на;iначение. Па вей отсутствует 
отверстие Д.lН продергивания шейного шнура, да кроме того она по 

pa;iMepaM CTa.la чересчур гpoMO;iAK8 (ОКО.lО метра вышиноii). И та и 
др)'гая стороны па.lетки ПОД'lИнены 8нтите;iе. На одноИстороне вев
Tpa.lhHOe место ;iанимает П8АЫ18 (в МесопотаlllИИ игравшая РОJlЬ свяшен-
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ного дерева), по бокам 
ее в;мыби.шсь две жи
рафы. По краю паАетка 
украшена дважды повто

ренной антитетической 
группоii, - четыре жи
вотиых, обрашеввые в 
ра;шые сторовы ГОАО
вами, как бы стерегут 
свяшенное дерево. На 
оборотноil стороне те же 
животные раСПОАожены 
ОКОАО uентраАЬНОЙ впа
дивы ДАЯ растирания 

маАахита;очевидво,~ТОТ 

,ll;ревний обычай приоб
реА характер какой-то 
ритуаАЬНОИ церемонии, 
как пережиток ОХОТ

ничьего быта. Чрезвы
чайно интересна БОJlЬ
шая шиферная паJlетка 
(так ваз. палетка коршу
нов), к сожалению, об
Аоманная в верхней ча
сти, но приобретаюmая, 
подобно ножу Бенедита, 
характер своего рода 
примитивноD историче
ской записи. Па одноВ 
ее стороне мы видим 

обычную ДАЯ ~той ~похи 
антитетическую груп

пу - свяшенное древо и 

стерегуших его живот-
Рис. 1.0. а) Луврская шиферная палетка; Ь) пметка царя Нармера. ных, на другой, в про-

тивоположность засты
вшему покою i')Toti группы, развертывается жуткая по содержанию сцена ПОАЯ битвы с поверженными теАами врагов, которых терзают хишные птицы. Хотя головы врагов изображены все в ПРОфИJlЬ, хотя ПТIiIЦЫ изображены характерным ,ll;АЯ Египта способом, но теАа павших изображаются в самых 

Рис. 11. Палетка "оршунов. 
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невероятных позах и иаКРИВ.lениях, анатомически не совсем прави.IЬНЫХ, не 

выдержанных СТИ.lистически, но ПО.lНых жуткой жи;шенности. Вверху 
пышно-гривый Аев, оска.lИВ :зубы, как ~TO де.lают обычно .lIЬВЫ месопо· 
тамских изображений, терзает Te.lO одного из мертвецов. А еше выше 
фигура че.lовеll:8 в Д.lИИНОМ П.lотном Оll;еянии с бахромоii:, напоминающем 
чрезвычайно месопотамскую одежду, гонит перед собою связанного че.IО
века, на шее которого висит иерог.шф северного, «Нижнего» Египта. 
Таким образом, мы и здесь, ка!;, на ноже Бенедита, видим, вероятно, отзвук 
борьбы между двумя I{РУПНЫМИ египетскими объединениями, между Верх
ним и Нижиим Египтом, закончившеitся, как мы уже знаем, победоfi 
первого и ВСТУUJIением на престо.l единого Египта Мены, первого фа
paoHaJ С()Г.lасно традиuии всех египетских памятников. 

Характерная особенность ~тих ранних ре.lьефов: они еше ЯВ.lяются 
ТИпичными ВЬШУК.lЫМИ ре.lьефами, со всеми их П.IIастическими особенно
стями, КРУГ.lой .IепкоЙ, резко обо;шаченными дета.lЯМИ. 

рто .I е п к а, а не фИ.lIигранная чеканка, не тонкая графика П.lоских 
египетских ре.lьефов позДвеiiших времен. Харюперен также переход от 
чисто Охотничьих сцен к военным. И пара.l.Iе.lЬНО с НИМИ ПОЯВ.lяются еше 
новые сюжеты - ре.шгиозные церемонии, IШI{ на так наз. БУ.lаве царя Нар
мера, И.lИ зеМ.lеде.IIьческая спена на БУ.IIаве царя «Скорпиона» (рис. 8, с). Царь 
стоит на берегу Iшнада, судя по ВО.IIнистым чертам рисунка. В руках у него 
мотыка Д.IIя ВЗРЫХ.lения ;;Iем.iШ, которой он, очевидно, совершает торже
cTBeHHblii: акт заК.lаДRИ новой П.lотины ИАИ рытья нового кана.IIа. ;За ним 
опаха.lоносец держит на Д.IIинном древке БО.lьшое опаха.lО из страусовых 
перьев, перед ним че.lовеJ{ с корзиноfi, по.lНОИ IШКИХ-ТО зерен, сып.шт их 
перед царем. Над ГО.lОВОИ его - ма.lенькие человечки несут царские штан
IЩРТЫ. Царь на ~TOM памятнике изображен уже в типично египеТСRоfi 
одежде и типично-егииетскоit развертке че.lовеческоit фигуры. Типично
египетским ЯВ.lяется способ выде.IIЯТЬ фараона И;;l то.lпы его приб.lижен
НЫХ и С.lуг таIШJlI чисто внешним способом, как раз.lИЧНЫМИ размерами 
царя, с одной стороны, САУГ, С другой. И типично-егииетской ЯВ.lяется 
также и саман техиика ре.lьефа, его необычаitная тонкость и П.lоскост
НОСТЬ. В еше БО.lьшеЙ мере JllbI можем наб.IIюдать переход от архаических 
форм к типичио-египетскому ИСI,УССТВУ на па.lетке Нармера (рис. 10, Ь), 
фараона предшественника Менеса. . 

На лицевой стороне ~TOГO ве.lиколеиного памятнИIЩ искусства мы 
видим пверху ГО.IIОВЫ богини - коровы Хатор, один из СИМВО.Iов наро ... а 
СIютовода и зеМ.lIедельца. Ниже гигантская фигура царя в короне Верхнего 
Египта, с хвостом шака.lа на поясе, ухватив за чуб поверженного врага, 
правоii рукой ;;Iаносит над ним дубинку той ФОРl\IЫ, о котороП бы.lО г()
ворено выше. Фигура uаря, данная в п.юском рельефе, развернута по всем 
праВИ.lам К.lIассического ИСI{усства. ;За ним стоит маленькая фигурка сан
Д3.1еносца. Внизу изображены два бородатых человека, в ужасе убегаюших 
от быка, и;зображенного в нижнеfi части оборотноit стороны. 

Бьш,- О.lицетворение царя,- рогами ра;збивает стены крепости, топча 
ногами поверженного врага. Над быком ДВО(; людей за веревки сдерживают 
двух фантастических животных, переП.IIеТШIfХСЯ шеями - тонко заАуманный 
способ окаймить УГ.lуб..{ение МЯ растирания маJlаХИ'l'а. И звери и .Iюди 
сгруппированы, опять-таки, в архаическую антитетическую группу. Еше 
выше ра;звертывается уже С.lожнаll композипия. Царь, в короне Нижнего 
Египта, с БУ.lавоЙ в руке идет по напраВ.Iению к двум рядам трупов СВЯ

;занных .IюдеЙ, ГОАОВЫ которых отрублены и ПОАожены у НИХ В ногах. ;За 
царем идет сандаАеносец, перед царем бежит первыit из сановников, ПОСАе 
царя -- визирь, а перед визирем, ростом вдвое меньше его, идут четыре 

че.IIопека с царскими штандартами. Помнмо остаАЬНЫХ характерно-египет
ских черт, уже отмеченных на БУАаве царя Скорпиона, отметим еше 
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распо.lOжение групп прави.lЪНЫМИ РЯАами, вместо беСПОРНАха «U8Аетки коршунов», и ПОЯВ.lение обо;шачения почвы под ногами фигур: все упорядочено, фигуры не находятся где-то, вне врем~ни н пространства. И наряду с ;этим необычаiiно-художественно передается в ПОС.lедниii pa~ в египетском искусстве в TaKoii ясноii и яркоii форме антитетическая группа. На одном и том же памятнике встречается архаическая, ;замкнутая в себе антите;;l8, роднящая f)TO искусство с Месопотамиеit, и харюперно·египетское pa;:lBepтывание повествования деiiствия, подска;:lанное рождением иероглифического письма. Отныне письмо и рисунок будут сосуществовать, помогая друг другу, настолько тесно переплетаясь в CBOel\l С.lужении единой цедп, что ;зачастую письмо СЛ~rЖИТ чисто-декоративньш целям, а рисунож всегда рассчитан не только на то, чтобы служить украшением, но, главным обра~ом, на то, чтобы подобно письму передать мысдь. Падетка Нармера ~HaMeHyeT собоii рождение египетского стидя И наСТУПJlение нового периода не ТОJlЬКО в ИСТОРИИ государственноП и социаJlьноii ЖИSНИ Египта, но и в 
06Jlасти его художественного творчества. 

К моменту окончатеДЬНОl'О слияния Верхнего и Нижнего Египта окончательно исче;:lают СJlеды HeCOMHeHHoii СВJJ~И Египта с ку.lътурами М~опотамии. Последние раскопки в полосе пирамид (от Абу-Роаш на севере, до входа в Фаюм на юге) пока;щли, что уже ко времени третъеа династии относится первыii, блестящиii расцвет искусства Древнего царства. НаИденныИ ФJlиндерсом-Петри в Абидосе браС.lет И;3 чередующихся ;30JlОТЫХ и ГО.lубых (стеКJlянныii СПJ1ав) SBeHbeB, принадлежавшиii неIюгда oAHoii И;3 цариц 1-й династии, дает чередование фигурок COKO.la, священной птицы бога СОJlнца, Гора. Если на одних sвеньях сокол имеет еше ФОРМУ. совершенно схожую с соколом на ,па.lетке Нармера, то на другпх он вместо архаическоii, при;земистой формы получает обычную, гордую осанку 
КJlассического периода. 

Вторая династия в архитектуре начинает широко применять прямо
yroJlЬHO тесаный камень и умеет уже выкладывать Н;:I кирпичеii настояший свод. Все опредеАеннее чередование выступов и ниш, IШК декоративногС) 
мотива, ;заменяется в архитектуре ГJlадкой cTeHoii. 

СJlедующиit ;:Ia ~тим шаг - употреб.Iение ГJlадкой поверхности стены ДJIН нанесения на нее реАьефов, росписеii и надписеii. 
Третья династия переносит СТОJlИUУ в Мемфис, город бога Птаха, и я ПОАагаю, что не спроста Птах становится покровитеJlем ремеС.lенников и художников: отсюда с севера ПОШJlО вероятно употреб.Iение гончарного круга, свеРАа и т. под. И К ~похе З-еii династии, как ска;зано выше, отно

сится В;3J1ет египетского искусства, да вообще и Bceii КУАЬТУРЫ в самом 
широком СМЫСАе ~TOГO СJlова. 

Напоминаю, что Имхотеп, в по;зднем Египте почитавшиilСJJ, как сын Птаха, бог писцов и врачей, сушествова.I на деде, но не в качестве бога~ а в качестве архитектора царя TpeTbeii династии джосера; ПОС.llедние раскопки обнаружи.lИ надписн с его именем и биографическими свеll;еннями. 
В гробничноii архитектуре прододжается раsвитие над;земноii части. Широкое, ПРЯМОУГОJIЬное основание стены, обра;зующее наКJlОН кверху, плоская крыша, - характерные черты м а с т а б ы (~тим САОВОМ, о;значающим «скамьи», на~ывают арабы ;эти построilки В наше время; см. рисунокконцовку на стр. 112). На восточноii стороне обычно устраиваАась ниша; в KOTOpoii ставилась статуя ПОIЮЙНОГО и жертвенник. УглуБАНIJСЬ, ниша ;заПОАНЯ.l3 собою внутренность мастабы, обра~уя ;за.IУ, в котороИ вход приХОДИ.IСЯ на восточной стороне, JlИЦОМ к ПИJlУ, а на ;западноii стороне, прямо против входа, помщgа.IОСЬ реJlьефвое ИJlИ СI{У.Iьптурное иsображение поKoiiHOrO. Под;земная часть не так обширна, как БЫАО в ;эпоху 1-0Й династии. Труп Jlежит еще в скорченном положении на боку, но уже в ,,;еревянном ИJlИ каменном гробу, имеюшем форму до:&ш. 
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И;i формы мастабы естественным ра;iвитием ВО;iНИК.lа пир а м и Д а. 
История третьей династии СВЯ;iана с ростом UaPCKOit ВАасти. Все СИ.lЫ 
бросаются на ВО;iвышение фараонов. уже при ЖИ;iНИ бывших ;ieMHblM 
ВОПАошением бога СОАнца. ЦарCIше мастабы ДОАЖНЫ бы.lи веАИЧИНОй пре
ВОСХОАИТЬ мастабы их приБАиженных. ПРЯ\ОУГОАьное основание pa;ipo, 
стается, но вы

тянуть мастабу 
чересчур вверх 

ока;iывается на 

первых порах 

ТРУАНО, - сте

ны осыпаются. 

ВЫХОА БЫА най
,l;ен тем путем, 

что на первую 

мастабу ставят 
вторую и т. А., 

пока не ПО АУ

чается форма 
так Ha~. «сту

пенчатой пира
миды» (пира
:иида джосера в 
Саккара). До-

- .. -'-'-- ------

Рпс. 12. Ступенчатая ппра:ыида.. 

стигнута монументальность и граНАИО~НОСТЬ с сохранением наиБОАьшеВ 
устойчивости и прочностн, рассчитанной на вечность. САеАУЮШИЙ шаг
попытка фараона Снефру Аать в своей пирамиде в Медуме квадратное 
основание и высокие ГА8дкие стены с сохранением наКАона. ПираМИ,l;а 
остаАась не~аконченноit, и в дашуре мы имеем еше одну попытку CO~Aa
ния новоП формы, - пирам ида уже не имеет ступепеit, но оБР8~ует на 
середине высоты ребро, так как нижняя и верхняя части ее построены 
ПОд pa~HЫM УГАОМ НЗI\Аона. 

Пирам иды цвреи 4-0П династии в Ги~е, хорошо всем ;ШaIюмые, при
обретают уже свою КАассическую форму огромных геометрических теА, 
нагроможденных над неБОАЬШИМИ погребаАЬНЫМИ СI\лепами. 

НемеЦIШМ ученым Борхардтом БЫАИ иссдедованы пирамиды цареВ 
5-0Й династии в Абусире. Ана.,югично БОАЬШИl\I Ги~еХСIШI\I пирам идам, 
они БЫАИ тесно свя~аны с cal\loii долиной реки, где находилась ре~иден
инн царей. Здесь, на берегу реки, устраиваАОСЬ нечто вроде портаАа, не
большого сооружения с шюскоii крышеii и накАонныии стенами, ставшими 
характерными МВ Египта. В RО .. юнноii ~a.le портала собираАИСЬ провожа
тые покоиника, чтобы САедовать даАее по I,РЫТОМУ коридору, освешен
НОМУ отдушинами в крыше и подымавшемуся постепенно на высокое 

п.!ато пустыни. Дадее шествие вступаАО в расширяюшееся Ko~eHO кори
дора, а и~ него в ~aAY, открытую сверху в. центральноii части, ПОТОАОК 
KOTOpoli, расписанный ~ве~дами, покоидся на КОАоннах в форме паАЬМО
вых СТВОАОВ, увенчанных KPOHOii Аистьев. Царь, ~eMHoe ВОПJюшение 
солнца, ~aItaтыва.l[СЯ, подобно ему, на ~ападе, с его ~aXOДOM В ДОАине на
ступада ночь, и ~aAa ;iаупокоiiпого храма СИМВОАически изображаАа ~eAe
неюшую ДОЛИНУ Нила, с ее паАЬМОRЫМИ рощами, и ночное небо над нею. 
В широкое отверстие в ПОТОАке ,ll;HeM и ночью видна была верхушка пи
рамиды, может быть, обшитая глаАКО-ПОАированным АИСТОМ «джама», т. е. 
СПАава ;Ю.JЮта с серебром, отражавшая АУЧИ солнца днем, а ночью - АУНУ 
И ~Be~ды. За ;;JToii ~аJIOИ, которую мы Ha~ЫBaeM греческим САОВОМ (сипо
СТИАЬНОЙ», открываАСЯ ход в помешение, куда имеАИ доступ ТОЛЫЮ САУ

шащне в ~аупокоil:ном храме. Bxo,ll; R пирами,ll;У наХОДИАСЯ В северноП 
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части, и ПОСАе внесения саркофага СКАеп п.IOТНО sамуровываАСЯ. Харак
терной чертой ;JТИХ огромных построек ЯВАяется нх вытянутость ПО ОСИ 
И прин!!ип де.lения храма на три части - особенности, сохраненные еги
.цетскоЙ архитектуроii до ПОСАедних времен. Шествие группируется в по
мещении у реки и, проiiда' ДАинныii коридор, по прямоii оси соединяю
щий порта.I с собственно храмом, вступает в ИПОСТИАЬНУЮ saAY; от нее, 
по прямоii оси 11 К ней и портаАУ, находится святая святых, неВИД:llмая 

профанам, СИМВО.шчески обоsначеннаа сияющеii верхушкой пирамиды. 
Отметим еще и д.llЯ ;JToii ;JПОХИ некоторые черты сходства с :М:есо

потамиеii: ступенчатые пирамиды чреS8ычаiiно напоминают S и к к У
р а т ы, храмовые башни, о которых речь будет ниже, так же как бирюsо
во-sе.lеная об.шцовка дверной рамы в пирамиде Санкара, сде.llаннан И;3 
rAasypoBaHHblX кирпичей, напоминает r.llasypoBaHHble, цветные кирпичи 
Сумера и ВаВИА6НИИ. 

ОТСТУП.llения от основного П.llана быва.llИ там, где они ~иктоваАИСЬ 
УС.lовиями места, напр., КОРИДОР ПРИХОДИ.lось иногда ОТК.lонять от пря

мой оси, но существеннеfiших сторон шraна ;JTO не наруша.ю. Внутрен
ние частн sаупокойного храма б.шстаАИ яркоii красочностью. Иs06ража
.шсь ре.ilьефом сцены обшения царя с богами, принесение добычи (медведи 
и мас.llО с Ливана и иs Па.llестины), приведение П.llенных. Напомним, что 
все египетские реАьефы бы.ш всегда многокрасочны. 

~поха 5-oii династии чреsвычаiiно интересна С точки sрения исто
рико-ре.llигиоsноit. С севера, иs ДеАЬТЫ, проникает в до.lИНУ НИАа КУ.lЬТ 
seMHoгo и растите.lЬНОГО божества Осириса, ставшего также божеством 
sагробного мира. И одновременно с КУАЬТОМ Осириса, при 5-0it 4инастии 
необычайное развитие ПОАучают со.шечные I,YAbTbl, особенно КУ.lЬТ ге
АИОПО.lЬСКОГО бога Ра. Архитектурные памятники ;JToii ;JПОХИ отраsи.llИ 
ярко оба ЯВ.IIения. Ес.lИ погреба.lьные камеры древнеiiших пирам ид 
остаВАЯЮТ стены совершенно ГАадкими, то пирамиды кониа 5 и 6-0Й ди
настии покрывают стены UapcKoii усыпа.llЬНИЦЫ ДАИННЫМИ списками так 

нзs. «текстов пирамид», в которых ярко saMeTHa, во-первых, попытка при
мирить и свяsать КУАЬТ Осириса с КУАЬТОМ Ра, а, во· вторых, объявить 
покойного царя, seMHoe ВОПАощение Гора при ЖИ3НИ, ВОП.llощением Оси
риса ПОС.llе смерти. 

Любопытно, что к ;JToii же ~похе ОТНОснтся раsвитие о б е .11 и с К а, 
как фетиша бога СОАниа. В Абусире Борхардтом бы.ll раскопан и рехон

струирован храм бога со.шца, 
построенный царем Неусера. 
Так же как в sаупокойных 
храмах, иs ДОАИНЫ, где на

ходится портаА, ведет кры

Tblii коридор на высокую те
расу. Отсюда, через небо.llЬ
шую построiiку с ПАОСКОЙ кры
шей и покатыми стенами, 
ЯВАЯЮЩУЮСЯ своего рода У3-

АОМ СПАОШНОЙ ограды вокруг 
всего сооружения, МО.llщуий
ся проникад на обширный 

Рис. 18. Храм солица в Абусире. двор. IJосреди которого, иа 

монумента.llЬНОМ постаменте с 

характерными скатами и ГОРИЗ0нтаАЬНО cpesaHHoii вершиноii, воsвышаАСЯ 
грандиоsныit фетиш СО.llниа - обе.llИСК, высокий прямоугоАЬНЫЙ xaMeHHblii 
СТО.llб, расширяющийся книsу, увенчанныii пирамидоii, в древности, веро
ятно, обшитой .IIистами драгоценного мета.ыа и отражавшей да.lеко сияние 
горячего южного СО.lиuа. И sдесь мы видим ту же трехчастность храма, 
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которая БЫАа отмечена раньше, с той ра;iнипеii, что предмет КУАьта ;iдесь 
не БЫJI скрыт от rA8;i посетитеАеii, а, наоборот, БЫА внден И;3Д8.lека. Ря
дом с этим сооружением, к югу, СТОЯJIа гнгантская Аадья бога СОАнца, 
в KOTOpoii он ОПАывает небо. Внутренние помеш;ения храма БЫАИ также 
украшены реАьефами. Отметим, что КУ.llЬТ каменного СТОАба и~вестен 
всему Среди~емноморью, и в данном отношении Египет не стоит особ
няком. 

Чре;iвычаино интересны ДАЯ истории египеткого рисунка реJIьефы 
и РОСПИСИ мастаб веАЬМОЖ, тесннm;ихся ВОБРУГ царских пирамид, RaK при 
ЖИ~НИ царя теСНИ.llась вокруг него САУЖИАая ;iHaTL, ПОАучая в награду ;ia 
СJIужбу поместья. Основные черты рисунка мы отмеТИАИ выше, остано
вимся ТОАЬКО на Браткои характеристике сюжетноii стороны. ЦентраАЬ
ное место в ЖИ;iНИ че.llовека рТОГО времени ~анимает ~ е М.II е Д е.! и е. Впе
чаТ.lениИ, И;iвне немного, и они не ра;iнообра;iНЫ. Характерно почти 
ПО.lНое отсутствие в мастабах И;iображениii царей и богов. Таким обра;iОМ, 
Основными сюжетами ЯВJIЯЮТСЯ сцены ЖИ;iНИ бо.lЬШОГО поместья. ВеАЬ
можа принимает САУГ, приносяш;их ему подати, приводяш;их скот, перед 
ним ра;iвертываются во всех подробностях сцены ПОJIевых работ, в его 
угодьях рыбаки тянут невод, ИJIИ АОВЯТ сетями птицу, ухаживаЮТ;iа до
машним скотом. Мы видим картины пира, с MY;iblKOii и ПАяскоii танцов
Ш;IIП, веАы\oжаa с ceMLeii катается по ;iаРОСJIЯМ тростника и бьет бумеран
гом пернатую ,ЩЧЬ, ИАИ охотится В пустывe на диких животных. Харак
терно отметить чре;iвычаiiную ;ipeAocTb искусства:, художник, набившиii 
себе руку в и;юбражении реАьефом, по.!ь~уется своим мастерством, чтобы 
выде.IИТЬ юмористическую сценку драки гребпов на .!одках, ИАИ превра
шает стеб.lИ папирусов в орнаментаАьныii ряд, на фоне его ра;iвертывая 
катанье на Аодке. 

В сухом описании неВО;iМОЖНО передать ни живую красочность рос
писеii ни удивите.lЬНУЮ ЖИ;iненность отдеАЬНЫХ сиен, ПО.lную движения, 
несмотря на всю ус.!овность ПАОСКОСТНЫХ И;iображени({. ОТСЫА8ем: всех 
интересуюшихся к Rнигами аТАасам, отмеченным в YKa;iaTeAe Аитера
туры, рекомендуя при ра;iГАядывании египетской росписи ПОАЬ;iОВ8ТЬСЯ 
детским приемом - МЫС.lенно paccK8;iblBaTb себе подробно каждое И;iО

бражение, - повествоватеJIьное искусство требует своего подхода, и ТОАЬКО 
таким обра;юм, ;iадерживая внимание на детаАЯХ рИСУНК8, MLI сможем 
ВПОАне оиеннть удивитеАьное мастерство египетского РИСОВ8Аьш;ика, 
В данном отношении особенно nOKa~aTe.lbHbl И;iображения животных, 
где художник БЫА менее СВЯ;iан каноном, чем при И;iображении че.!о
века. ПРОРЫВ8.II8СЬ иногда и АИЧНОСТЬ самого художника при и;юбра
жении одинаковых по содержанию тем. В гробниgе Рахотепа ху
,ll;ожник УС.llОВНО оБО;iначает массу рыбы н ТОАПУ рыбаков т р е м я ры
бами и т р е м я рыбаками, а в гробнице Ти мы видим именно м а с с у 
рыбы и т о А П У Аюдей в ОЖИВАенном движении. Отметим еш;е теснеiiшую 
CBH~Ь рисунка с надписвми; неискушенный rAa;i не умеюш;его читать иеро
г.шфы ;iачастую не ра;i.lИЧИТ, где кончается рисунок, и где начинается 
на,lЩИСЬ. 

В Египте очень рано ра;iВИ.!СЯ обычаи мумифицировать Te.la умер
ШИХ, предохранять их ра;iНЫМИ способами от ра;i.южения. Уже при 
второи династии способ мумификации примеНЯАСЯ, ра;iВИВаясь постепенно 
в с.южную систему. Но и мумификации не гарантирова.lа ПО.lноii сохран
ности те.lЩ, бе;i наАИЧНОСТИ видимоii формы, как БЫJIО cKa;iaHo выше, 
неВО;iМОЖНО бы.lО переживание двоiiНИRа - «Ка» чеJIовека. Поэтому также 
рано, вероятно, как мумификация, ВО;iникает обычаii де.lать И;i камня 
портретную ГО.lОВУ покоiiного, И.lИ це.lУЮ статую его. рти СКУJIЬПТУРЫ 
сопровожда.llИ покоiiного в МОГИJIУ, нх тш;ате.llЬНО скрыва.llИ в «сердабах», 
таiiниках гробниц, и их на;значение было - ;iаменить те.ю в С.lучае его 
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повреЖАеиия. «Вечным гори~онтом» Ha~ЫBa.il египтянин МОГИ.ilу на ,~апаА

ном берегу НИ.ilа, ГАе по вечерам ~aKaTЫBa.lOCЬ СО.ilнце, и вечности 

АО.ilЖНЫ бы.ilИ С.ilJЖИТЬ ~аупокоilные статуи так же, как и те, которые 
ПОСВJlша.lИСЬ в храм, ГАе в их .ilиgе покоilныii АО.ilжен бы.il пребывать 
вечно в присутствии божеств. ОТСЮАа понятно искание твердых, вечных 
материа.ilОВ Д.ilя ртих СКJ.ilЬПТУР И применение гранитов, кварuитовых 

песчаннков, еАва подда~шихся свер.ilУ, диоритов, и~вестняков и шиферов, 
которые ~аменяют собою' Г.ilину и C.ilоновую кость до-династических 

СRУ.ilЬПТУР· 
Выше мы отмеча.ilИ уже характерные особенности египетской 

СКУ.ilьптуры, портому повторяем .ilишь вкратце CKa~aHHoe и уясним себе, 
какие черты присуши именно Древнему царству. Так как ~аJПОКОilная 
статуя МОГ.lа быть по cpeACTBal\1 ТО.lЬКО uарям ИJIИ .lИцам состоятеJIЬНОГО 
К.ilасса, т. е . .ilЮдям, дорожившим своим 06шественным ПО.lожением, то ко
нечно и ~аупокоjfные статуи ДО.ilжны бы.lИ отмечать ранг, ИJIИ профес
сию покоiiного. Царь И;iображается сидяшим на троне (ХасехеМJИ, царь 
2-oii династии, Хефрен, фараон 4-011 династии) в пшенте (двоВноИ короне), 
И.ilИ в К.ilафте-царском ГОJIОВНОМ П.ilатке, со сввшенноii ~Meeii спереди, надо 
.'160М, ИJIИ стояшии в короне Верхнего Египта, в царском препоясании, 
с БУJIаВОii в руке, рядом с троном богини, которая его обнимает ;38 та.ilИЮ 
жестом Jlю6яшеii матери, как на статуе Мике рина И;3 Бостонского му~ея 
и~яшных искусств. Па Шlечи и те.lО жреuа накинута обычная шкура 
пантеры (статуя жреuа в .JIeiiAeHCKOM иу;;ее), МНОГОЧИСJIенные статуи 
и стату;атки ве.ilЬМОЖ и их жен ,отмечены торжественными париками, 

пышными прическами и препоясанием .ilюдеii достаточного К.ilасса,
укажем попутно на большую важность ;iHaKOMcTBa с формами одежды 
pa~HЫX ;апох, особенно париков и женских причесок, ПО~1I0.!RЮШИХ до
ВО.ilЬНО точно датировать веши. 

В Египте высоким почетом ПО.lь~ова.ilОСЬ ;iвание писца. «Нет СОС.lО
вив, которое не БЫ.lо-Бы управляемо, - то.lыю ученыii правит сам»; по
ртому «стань писцом, чтобы руководить всеми .Iюдьми», так как ДО.lЖ
ность писца - «ве.lикая ДО.lжность, его письиениыii прибор и свиток 
папируса приносят УАОВО.lьствие и богатство», - поучают египетские 
мудревы. Портом у, наряду со статуями uapeii и ВО.lЬМОЖ, ра;звиваеТСJ( 
тип сидвшего,;за работоii писца, обычно со свитком папируса на 
КО.ilенях. 

Но какое-бы .ilИЦО ни и~обража.ilОСЬ, ПО;iа его ДО.ilжна БЫ.ilа отвечать 
АВУМ требованиям: она АОJIжна бы'ть б.lагопристоtlllоii и АО.lжна быть, 
ес.ilИ можно так выра;iИТЬСЯ, удобной, так как статуя- ;iaMeHa те.ilа ДАЯ 
вечности. В СИ.lУ ртого, ра;iнообра;iие ПО;i неве.ilИКО. Мы ;знаем в Г.ilубо
Koii древности ставшую К.ilассическоii фигуру СИАвшего на троне царя 
(Хасехемуи), Правая рука его, сжатая в КУ.lак, покоитса на правом КОАене, 
.ilевая согнута в .il0кте и спокоiiно .ilежит, прижатая к иижнеii части 
груди. рта ПО;iа, выработанная Древним uapC~BOM, становится обычноii 
А.iIЯ всякоii СИАяшей фигуры. ВИАОИ;iменения допускаются ТО.lЬКО в де
та.ilЯХ, - КУ.ilак правоii руки может быть ра;iжат, и она может лежать на 
КО.lене .Iадонью, .ilевая рука может быть наоборот сжата в КУ.l8К И 
ПОАнята неСКОJIЬКО выше; ПО.lожение рук может быть н обратным - .ilеван 
на КО.ilене, правая на ГРУАИ. Стояшая фигура мужчины В;iображается 
всегда в по~е шага, .ilепая нога всегда выдвинута впереА, руки или 
свободно висят ВДО.lЬ те.lа, Н.lИ ОАна И;i них, обыч.но .ilевая, опирается 
на посох. Женские фигуры стоят обычно с сомкиутыми ногами, пра
вая рука опушена BAO.lb те.lа, .Iевая, Jlежит спереди на таJlИИ. Писеg 
СИ",ИТ обычно, скрестив ноги, на ;ieM.le, .Iево6 рук06 при",ерживая ;1а ~patl 
АИСТ папируса, правоtl сжимая воображаемое перо. Оч~нь рано ста.ilИ И;iоора
жать семе6ные группы, первонача.lЬНО чисто механически соединяя ,.J;Be отде.lЬ-
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ные фигуры тем, что муж и жена держаТСЯ;Jа руки у стояших статуИ. ИНОI'да муж сидит, а жена стоит неско.llЬКО с;зади, по.южив руку на ПАечо мужа, а АРУГОИ придерживая его САегка ;за верхнюю часть руки, - по;за, чре;звычаftно напоминаюшав се:и:еiiные фотографические группы времени наших 80-х гоДОВ. Иногда муж и жена сидят рндом, И жена обнимает мужа ;за ПАечи. 
В некоторых САучаях муж сидит В креС.lе, а жена, гopa;JДo меньше его ростом, сидит у ног его, обнимая за O/l:HY ногу. ;3/1:есь мы вступаем опять В ПОАОСУ египетских УСJlовностеВ: ГАавоВ дома в данном семеИном сою;зе ЯВАнетсн мужчина (не В ПСНХОJlогнческом СМЫСАе С.lова, а В чисто бытовом - жена по браЧНЩIУ контракту 1\1OrAa В Египте ;занимать место 
равное с мужем, мог.'Ia ОДНaIЮ стонтъ И в подчиненном ПО.lожении), по
~TOMY ОН ростом вдвое и.ш втрое вl.lше жены; точно так же не ДО.llжно нас смушать, что обннмающан ;за П.llеЧII мужа рука женскоft статуи 
гора;здо д.iIиннее другой РYIШ, нормально ДАинноii, - художнику надо было свн;зать две фигуры в группу, и он достига.l ~TOГO ;за счет анато
мическоii праВИАЬНОСТИ. 

Многие характерные подробности диктовалнсь художнику материа.'10111, твердеИшими каменными породами. ГОАова сидит на плечах иногда 
почти непосредственно, почти бе;з шеи, промежутки между руками и 
те.lОМ и между ногами не высвеР.lены, КУ.llЮ;' тоже не высвеРJlен, и ~ти части оставшегося камня условно закрашиваются в .Цвета пустоты. Не.llЬ;3Н бы.ю отдеАИТЬ руку от те.ш на каменных статуях, идуших и опирающихся на посох (статуя Сепы в Луврском му;зее n Париже), ПО~ТОIllУ ~Ta рука 
прижата к груди, а палка постаВАена между ног - по;за, Rоторая при маJJеiiшем шаге ;застаВИJJа бы живого идушеГQ человека сва.IИТЬСЯ. 

Камень, ПРЯМОУГО.Iьная каменная ГJJыба, как бы.lО говорено выше, в сильноii степени повлияла на несомненныЙ г е о м е т р и ;3 м египетскоft 
скульптуры, наряду с требованиями ;заупокоftного КУ.lьта. 

Ничего случаiiного, ничего мгновенно-продетаюшего; нет места и;зображению настроения на статуях Древнего царства, нель;зя также и;зображать ДРЯХ.lОСТЬ старика, ИАИ беспомощность ребенка, - ведь статуя ;заменяет теАО, и от художника ;Jависит, будет ли ~TO тело в вечности ДРJlХЛЫМ, САабым, ИJJи.же те.юм че.'IOвека во цвете Ает. СКУ.llьптор не старается подметить случайные черты своеИ натуры, он про
делывает, так СIш;зать, математическиii расчет, суммирует в с е черты, 
присушие данному чеJJовеку, и ВЫВOJI;ИТ И3 них 
среднее. При~том, сразу ВЫВВАЯЮТСЯ черты пря
мой ;зависимоств египетскоii скульптуры Древ
него царства от годов, кдавшихся в гроб, IШК 
;замена годовы мумии, - внимание художника при 
отде.lке статуи обрашено цедиком на годову. 
И;i ба;iЫ, пьедестала, часто грубо обработанного, 
с неровноП поверхностью, вырас'rают ноги, ко
торым СКУ.lЬПТОР удеАяет сравнитеJlЬНО ма.lО вни
мания; они часто напоминают ЦИ.lиндры, кото
pl.IM САегка придана форма че.lIOвеческоii ноги. 
БО.lьmе внимании уделяется телу, рукам, часто 
отлично отделанным, и весь интерес сосредо
точивается на отде..lке головы, Iютороii стара- Рис. Н. Схема сидящеЙ фигуры ютея придать наибольшую выра;зитеАЬНОСТЪ, и в египетской плаСТИI.е. 
путем раскраски, и путем ВК.l8дывания (инкрус-
тирования) гла~ И;3 другого материа.l8; укажем ПОПУТНО, что к тому же способу ОЖИВJJення Аица прибегала и месопотамская скульптура. ОдноВ И3 характернейших в данном отношении вешеii может служить и;звестняковая статуя писца в Луврском мрее (рис. 15, Ь). На плинтусе, ПРЯМОУГО.lьном спереди, сидит со скрешенными ногами писец. Вся фигура точно вписана в ясно 
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ошушаемые геометрические формы: гори;юнтаАЬНО положенный УДАинен
ный ПРЯМОУГОАЬНИКНОГ, в котороы� JIИНИИ самых ног оБРВ;iУЮТ диаго
наJlИ, вертикаJIЬНЫЙ ПРЯМОУГО.lьник теАа, с чудесно оБО;iначеннымн ана
томическими детаJIЯМИ (СКАадкн груди, I\JIЮЧИЦЫ), точно повторяю

ШНМИ диагона.IIИ ног, шар ГО.IIОВЫ, венчаюший КОМП.IIекс ПРПМОУГО.IIьников 
теАа. Ес.IIИ мы прове,J,ем воображаемые JIИНИИ от П.IIсч, ВП.lOтную ми~1O 
ГОАОВЫ, то JIИНИИ ",ти, скрестившись как ра;'l над центром темени, Aai\YT 
очертания пирамиды, - ПРЯМОУГОJIЬНИКИ, постаВ.Iенные друг на друга, 

обра;iУЯ ряд уступов, и пирамида, 
(;;'~ ~ венчаюшая их, схема ~той статуи 
~-~ ~\...~ 5-0Й династии повторнт нам точно 

~:it'~" ··~.fl.< фетиш в xpa1ife фараона НеусеРIl 

'. ,~.~ "\Ч"\I:С,~ ца, - свя;зь СКУАЬПТУРЫ С архитек-
\ rr I ' \ турноИ формоii иера;'lрывно-крешш. 

[" j'~' , :\ \ (5-ал династил)-обеJlИСК СО.lН-

. '1 ' В ~TY странную архитектоничную 
," ФОРМУ как бы вписаио человеческое 

'/<--------1 

а 

с ъ 

Рис~ 16. а) Деревянная СКУJlЬПТУР" Древнего Царства
"mеИХ-ЭЛЬ-белед", Ь) статуя писца Эпохи Древнего 
Царства, с) статуя Сенмунта, веJlЬМОЖИ ХУН! дии. 

JIиио, живыми, ясными Г.IIа;зами 

ГАядящее навстречу ;зритеАЮ. Ши

рокие крепкие СКУАЫ немо.IIОДОГО 

чеАовеха, отяже.IIевшая от сидячей, 

каНЦСАярскоii работы, УСАовная 
uривет.lIИВОСТЬ подчиненного, го

товность в .lIюбую минуту присту
пить к ИСПО.llнению обя;занностеii, 
даюших во;зможность ",тому «уче

ному насыщаться б.llагодаря своей 
учености», почетных и потому 

ценных ДАЯ сохранения даже длл 

потустороннего l\шра. 

На статуе Ауврского писца, 
неСМ01'РЯ на то, что она И;3 хруп

кОГО И;'lвестняка, пространство ме

жду руками и теАОМ высвеРАено. ~TO 
обстоятеJIЬСТВО, так же, как rAa;'la, 
инкрустированные беАЫМ арагони
том и горным хруста.IIем с цвет
ной ПОДКJIаДКОЙ,;застаВАяет датиро
вать ее ",похой не ранее пятой ди
настии. 

В ",то время достигнута уже 
высшая точка цветения Древнего 
царства. У СИ.IIенная ра;'lдача ;ieMeAb в 
награду С..lУЖИАОМУ КАассу успе.I8 

подорвать СИАУ фараонов, опиравшихсл именно на ;'IeMeJIbHOC богатство. 
;3нать все БОАьше чувствует свое ;'Iначение, и роскошь, присушая иар
скому двору, становится достоянием и веАЬМОЖ. Камень уже не вi::ЮАне 
УДОВАетворяет художественным ;запросам, и СКУАЬПТОР 5-б-ой династии 
охотно прибегает к дорогому дереву. А дерево, мягкое и ПАастичное 
(рие. 15, а), в свою очередь, деАает ВО;'lможным ра;зрешение тех художествен
ных ;задач, которые ка;заАИСЬ неОДОАИМЫМИ Д.IIл З-еii и 4-0Й дин. Движение 
становится свободвее, И, сохранял в СИАе основноИ канон чеАовеческой 
фигуры, художник отде.llлет у стоячей фигуры руку от теАа И ставит 
посох в ворма.llьное ПОАожение. Дерево не допуска.1O работы И;'l O!I;HOrO 
куска, по~тому И ноги, отде.llенвые друг от друга, деJIают 60.IIее широкиit 
шаг. ,в свою очередь, деревлннал техника ;застаВАяет там, где ",то 
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ВО;iМОЖНО, переносить на камень ее навыки. Отсюда проистекают особен
нОСТИ статуи Ауврского писца. 

Д.lIя царских статуй охотно применнют мета.ы: статуи фараона 
Пиопи 1 и его сына сде.IIаны И~ медных кованых .Iистов, иашитых на 
деревянную основу. Ковкий мета.!А, так же как и дерево, допуска.ll и 
бо.llЬШУЮ свобояу явижения и БО.llее тонкую многопветность, путем 
комбинирования других материа..lОВ: на статуе Пиопи ГО.llовной убор и 
препоясание бы.llИ, вероятно, сде.IIаны и;i драгоценного материа.llа, а 
rA8;ia бы.11И ИНКРУС'l'ированы, подобно Ауврскому писцу И.llИ деревянно:uу 
«старосте». 

Наряду с деревянной и мета.ыическоii П.llастикоii, конец Древнего 
царства iЩ.ll нам еще богатмit набор статуеток, И;i дерева и др. матери
аАОВ, И;iображавших C.IIyr, че.IIЯДЬ ве.llЬМОЖ. Ес..lИ каждая ;iаупокоitная 
статуя СВЯ;iана тесно с опре.,е.llенным .IIицом, то ftтИ ме.llкие стаТУ1:)ТКИ 

И;iображают не какого-нибудь опреде.llенного С.llУГУ, а с ... уг вообще. Они 
н(\ пор т р е т н ы, а т и п и ч н ы. Собственно говоря, 1:)ТИ статуе тки 
не что иное, как оторвавшиеся от стен С.llуги росписей и ре.llьефов, ;ia 
тем ИСК.lIючением, что в ре.llьефе мы видим и крес'rьянива ~a его обыч
ной работой, а ~дecь перед нами TO.IILKO дворовые, ,(ичные С..lуги ;iHaT
ного чиновника, ве.llЬМОЖИ, придворного. ОБЯ;i8те.llьные д,(я ~тих ПОСАедниж 
по;;sы не обя~ате.llЬНЫ Д.llЯ C.llYl'. Они могут СИlJ;еть на корточках, ;iаmи
шая ,(ицо от жара костра, они тащат на спине чемодан господина, и,(и 

KY.IIL с ~epHOM на ме,(J.НИUУ, они месят со,(од IJ;.IIЯ пива, И.llИ ме.llЮТ ~epHO 

на ручной ме.llьнице, они на ПО.llНОМ бегу поворачивают ГО.llову Ha;iaA, 
ВЫС.IIушивая прика;:Jания ГОСПОlJ;ина (одна И;i ~рмитажных деревянных 
статуеток). 

С пятой династиеii искусство Древнего царства ДОСТИГ.llО высшей 
и пос,(едней точки расп;вета, ;iа:uыкап творчество художника в pa~ навсеГ4а 
устаНОВ.IIенные и освещенные ре.llигиеЙ рамки геометри~ма основных форм. 
Подск~анные материалом (камень), 1:)ТИ формы ВПО.llне отвеча.llИ требова
ниям ~аупокоiiноii :магии (с т а т у я - ~ а м е н а т е .11 а и р а с с ч и т а н а 
н а в е ч н о с т ь) и явля,(ись отличными выра~ите.IIJlМИ всего характера 

общества и rocYlJ;apCTBa. ;ЗеМ.lеде..lьческиЙ УК.IIад страны, в которой :аен
траАьное место ~анимает фараон, с его патриарха.llьноit формой В.IIаств, 
опираюmеiiся на СИ.IIьныЙ К.IIасс придворно-помешичьей власти и на ~ем.IIЮ, 
считаВШУЮСJl .IIичным ДОСТОJlнием uаря. К конпу ~похи OIJ;HaKO основной 
фонд 1:)ТИХ ~eMe.llЬHЫX В.IIаденвЙ быстро тает, б.llагодаря ра;iдаче ~eMe.IЪ 
С.llужилым .IIюдям и ;iвати, - происходит то, что историки на~ывают про

пессом феода.lИ~ации. Бытовые УС.llовия ра~.IИЧНЫХ К.IIассов обmества, как 
и у нас, в ХУН веке, ра;знятся друг от друга не по существу, а ТО.IIько 
по БОАьшеit НАН меньmеiiстепени достаточности ~тих К.IIассов. Внешие 
ие чувствуется еще pe~KOГO К.IIассового дроб.IIевия. И в области искусства 
1:)та однородность общества отражается упрщgенностью, ;iамкнутостью, 

однородностью формы, стремяmеiiся к монумевта.llЬНОСТВ. ТО.llЬКО Древнее 
царство, с его обилием крестьянских рабочих рук, ~акрепощенных ;ia 
царскими ;землями И.llИ ;ia поместья~1И С.llУЖИ.llых .IIюдеЙ, мог,(о искать 
наивысшег'О выражения своеit мощи в таких сооружениях, как ГИ;:Jехские 
пира:миды, одни и~ ве.llичаiiших архитектурных памятников в мире, и как 
хорошо И:;lвестныii бо.llЬШОЙ сфинкс, .lIежащиii неПОД8.11еку от них, выру
БJIенный непосредственно в естественной ска.llе и имеющий 20 метров 
в вышину и 60 метров в ,II;.IIИНУ (и сфинкс И БО.llьшие пирамиды ОТВОСJlТСЯ 
к конпу 4-0Й династии). «КреСТЬЯНСRИЙ народ с высоко-ра~витой КУ.lЬТУРОЙ»
тю{ характеРИ;iует египтян Древнего царства один И~ АУЧШИХ его ;iHaTo
ков, беРАинскиii египто.llОГ Шефер. И необычайно живые ,(иuа ~аупокой
ных статуй Древнего царства подтверждают его характеристику; спокой
ные, уверенные в себе, в своей СЫТОСТИ и в обеспеченности ;iавтрашнего 
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АНВ .lИца, отражаюшие то живую f}нергию физически sдорового, хотя 
и ПОЖИ,lого, че.IOвека (Ауврскиii писец), то У,lыбаюш;ееся добродушие по.l
ного ПОЖИ,lого сановника 5-0И династии (<<деревянныii старшина» из Сак
кара в Каирском музее), то высокомерие придворного вмьможи (известня
Iювая статуя Ранофра из Саккара в Каирском музее), то I3нергию 
и грубоватость царского ,Iица под К,Iафтом, увенчанным уреем (диоритовая 
статуя Хефрена из Гизе в Каирском музее). Художника ПРИВ.lека.lО не 
СТО.lЬКО ВЫЯВJIение С.lожных душевных переживаниii, СКО.llЬКО пере.а;ача 
здорового, муску,lИСТОГО те,lа, с ОТ.шчно развитоii l\IycKY.laTypoii (статуя 
Рахотепа из Медума, КаирскиИ музеИ) ИJIИ ПОJIНЫМИ, спокоiiными JIицами 
женш;ин (статуя Неферт, супруги Рахотепа; и;шеСТНЯRовыii бюст неизвест
ноИ женш;ины из собрания Карнарвона). 

С I3похоii 6-0И династии (медные статуи Пиопи 1 и его сына) древнее 
царство приходит к упадку. Фараоны ОС.lаби.ш свою мош;ь nYTel\1 рамачи 
земель; придворная знать предпочитает сидеть по СВОИМ поместьям, снова 

поднимают ГОАОВУ центробежные сиАы местных кня;:зьков-номархов, под
чиненных некогда фараонам первых Аинастиii. Веронтно, поднимают ГОАОВУ 
совершенно новые социаJlьные группировки. К сожаJIению, исторнчески 
I3тот период нам чрезвычайно маJIО еше известен, но некоторые ИСС,lедо
вате.lИ ПОJIагают, что на I3ту I3поху падают крупные внутренние потрясе

ния и перевороты, «(когда зеМJIЯ перевернулась, как гончарныii круг». 
Веш;ественные памятники 13той I3ПОХИ застаВJIЯЮТ думать, что де,lО 

не обош,lОСЬ и без вторжения извне: вероятно, с востока в Египет про
никают его близкие П.lеменные родичи - .iIивиiiцы, вековечные враги 
царства фараонов, а с севера, через Дмьту, возможно проникновение на
родов МаJIОЙ Азии и восточного побережья Средиземноморья. На I3ТО 
переходное смутное время падают династии от 7 -ой до 11-0Й. С 1 'l-ой династии 
ИССJIе,l;оватеJIИ начинают обычно историю С р е д н е г о Ц а р с т в а. рта 
I3поха, в cMъfcAe внутреннего устройства, внеС.lа много нового. Выше бы.lo 
уже отмечено усиление ВJ18СТИ поместных князей, которые, чувствуя свою 

СИАУ, присваивают себе частично днже ТИТУ.lатуру фараонов. Князья го
рода Фив, в СИJIУ не совсем еше выясненных причин, DОJIучают возмож
ность стать во ГАаве тех СИА, в интересах которых .lIежа.IIО объединение 
разрозненных частеЙ страны. Надо думать, что одноii из таких СИJI 
ЯВИ,lОСЬ нарождаюш;ееся СОС,lовие горожан, того, что МЫ ПРИВЫКJIИ на

зыBaTь ме,lКОИ городскоii буржуазиеii, по-египеТСRИ ((н е д ж е с)). Новые 
ус.ювия жизни наруши,lИ относите,lЬНУЮ замкнутость страllЫ в I3поху 

":ревнего царства, возникшиЙ живоii обмен с окрестными странами, BO;-l
иожность сбыта дают СИ,lьныЙ то.IIЧОК ПРОМЫШ.IIенным СП.IIам страны_ 
Правда, внешняя ТОРГОВJIЯ становится рано МОНОПОJIиеп фараонов, нО 
одновременно оживает и внутренний рынок, что выражается, напр., в по
ЯВ.lении единицы ценности в ВИ,l;е драгоценного metaJIAa-(ЗОАОТО, бронза). 
Растут города, а с ними и те, кто состаВАЯ,l основное насеJIение их
свободныit ме.lКИЙ ремеС,lенник, кустарь, чиновничество округа и т. ПОII;. 
Цари, опираясь на f)TOT средниit К,lасс и на некоторых И;-I князеИ, прим
кнувших К ним, не имеют однако БО,lьше неисчерпаемых земе,lЬНЫХ фондов 
фараонов Древнего царства, - не поместья, а ЗОJIОТО и натура с царских 

угодиii становятся средством вознаграждения за С,lужбу. 
Цари ВОВ,Iекаются неизбежно в военные преll;ПРИЯТИЯ ради добычи 

ЗОАота в Нубии, продуктов зеМ,IедеJIИЯ в Па.lестине и Сирии. С патриар
ха,lьно-спокоiiнон жизнью древнего парства покончено навсегда. (Берегись 
подчиненных, не приБJIижайся к ним и не оставаися один. Не верь брату, 
не знан друга не заВОII;И поверенного; когда спишь ты, береги сам свое 
сердце, ибо в 'день несчастия не имеет чеJIове!{ приверженцею) - поучает 
фараон Аменемхет 1. В .lIитературе I3ТОП I3похп ежеминутно сквозят со
мнения в истинности ТОГО, что, каза.IIОСЬ, бы,lО освяш;ено СТОJIетиями. Гово-
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рят О ;'Iагробноii ЖИ;'lНИ, но веАЬ «преХОАЯТ теАа со времен бога... ;'Iачи
нают женшины, и всякое дыхание Аышит BO;'lAYXOM, - а рассветет, и дети 
их уходит в весто свое» (т. е. умирают); ЖИАИ мудрецы и .веАИIше мира 
сего и «стены их ра;'lрушены, их как не бываАО со времен бога» •.• Со
мнение в жреческом учении, сомнение в самых БАИ;'IКИХ JIIOДЯХ, постоян
ный страх ;'Ia ;'Iавтрашний Аень характерны д.ш этого времени. И наряду 
с этим - ПОАное отсутствие расслаБАенности. Суровая жщшь выковывает 
суровые, энергичные характеры. Новое настроение ЭПОХИ нахщит себе 
яркое отражение в скульптуре. По;'lЫ остаются строго-Iщноничныи,' ;'Ia
мечается Ааже в некоторых случаях особенное стремление к нерасчле
ненности человеческой фигуры, что достигается путем окутывания стоящей 
И.lИ сидяшей фигуры ААИННОЙ одеЖАОЙ, остаВАяющеii свободными ТОАЬКО 
ступни И КИСТИ рук. В это время ВО;'lникает фОРl\Ia «ушебти», «ответчи
ков» - ;'Iаупокоiiных статуэток в фОРl\lе СПe.ilенутоЙ мумии, на;'lначение 
которых бы.lО помогать покойному в ;'Iагробных работах. Мумификация, 
окончате.lЬНО .ра;iвившаяся Ii этому времени, и КУАЬТ О;iириса - мумии, 
весьма вероятно, МОГАИ ПОВ.lиять на ВО;3НИltвовение ЭТОЙ нов()и формы, 
как учение о Авоiiнике «Ка» вы;зывает к· ЖИ;3НИ веЛИКО.lеПНУI9 форму )l;e
ревянной статуи царя Хора И;'l раскопок в дашуре, с иеРОГАИфом «Ка» 
на ГО.lове в форме рук, поднятых кверху. И параА.lеАЬНО с «геоме
ТРИ;'lмом» че.lовеческих и;зображениii в СКУАьптуре, ;замечаетси иногда 
некоторое ОТК.lонение от принципа фронта.lЬНОГО И;'lображения; беР.lинскаJl 
деревянная статуя ПОКОЙНОГО ~HeMaxeT И;'l Абусира САегка ВЫАвигает 
впереА ОАНО ПАечо. Отрыв от траАВЦIIЙ щюбражения че.lQвеческоЙ фигуры 
в КРУГ.lоЙ П.lастике эпохи Древнего царства ска;'lывается также в БОАее 
строВных пропорцилх чеАовеческого теАа, - исче;зает тип коренастоВ, при
;'Iемистоii фигуры Древнего царства. ~TO касается, между прочим, ме.lКОЙ 
П.lастики, ОТ.lИЧНЫХ И;'lображениii САУГ и С.lужанок 11;'1 дерева, часто сгруп
пированных в .жнвые, бытовые сцены: гребцы в АаАЬЯХ, пастухн, прого
няюшие стаАа рогатого скота мимо паВИАьона, в котором сиАит помещик, 

окруженныii ДВОРОВЫМИ; ИАИ. группа женшин, играюших на pa;'lHblx инстру
ментах и поющих ПОА мерно;е отбивание такта в АаАОШИ ОАНОВ И;'I певив; 
ИАИ j;)TO ОТРЯА CO.IДaT, ОDОАчение местного кня;зька, воору.женное копьями 
и шитами. Те же характерные черты ВЛАНЫ и на МСАКОВ СКУ.lьптуре И;3 
брон;зы,- статуетках .IЮАеii среднего достатка, МСАКИХ бюргеров, «неджеСJ, 
О которых БЫАО УIIОМЯНУТО выше. 

ПО.lныii ра;зрыв с траАицией Древнего царства наблюдается на РВАе 
веАИКО.lепных портретных ГО.lОВ царей 12-0И Аинастии. 

Вместо ПОЛНЫХ, ОКРУГ.lо-спокоЙных, бе;змятежных АИЦ Древнего 
царства, перед нами ПРОХОАИТ серия .IИЦ, ;'IапечаТ.lенных не ТО.lЪКО РОА

ствевным сходством, но и чре;'lвычаiiной обшностью присушего им выра
жеНИJI. ЕСАИ Авиа Древнего царства не стремились отражать С.lо.жных 
Аушевных IIереживаниii, то весь интерес ХУАожника Среднего царства 
сосредоточен именно на попытке выявить, так СIШ;'lать, внутреннего чеАО

века. Попрежнему его привлекает не мгновенная вспышка, не кратко

времеппо ,цяm;иiiсл эффект, а то АлитеАьное настроение, которое вы;'lы
вается сложными переживаНIIЯМИ и которое наАагает своП отпечаток на 
АИЦО чеJlовека. П.lотно-сжатые губы, напряженная игра мускулов под
бородка и Bceli нижвеii части Авца, ГJlубокие складки, идушие от носа, 
ре;зко выступаюm;ве СКУ.lЫ сухщвавого, костистого Авца, ГАубокал впа
дина на шекс, ПОД rAa;'lOM, скла,iJ;ка во внешнем УГАУ ГAa~a, нижнее веко, 
СИ.lьно оттянутое ВНИ;3, верхнее веко, прикрываю:m;ее АО ПОАОВИНЫ r.la;'lHOe 
яб.lОКО - вот характерные черты i3ТИХ ы�ачныы,' но энергичных и суровых 
АИЦ тех фараонов, которые ПРОВОАИЛИ ЖИ;'lНЬ в борьбе с УАеАЬDЫМИ 
кня;зьями - номархами, соверша.iШ походы в Вубию и ПРИНУЖАены бывали 
жить в своем дворце ПО!( вечным страхом переА ЧАенами собственноii 
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семьи. Таково .IИЦО ве.lИКО.lепиоВ статуи и~ обси~иана неи~вестного царя 
и~ собрания Мак-Грегор, таков ~наменитыВ ТанисскиВ сфинкс, приписы
вавшиВся O~HO время царям-гиксам и и~ображаВШllii на ~e.le сурово
~нергичное .lицо фараона Аменемхета 111 1!-оВ ~инастии, такова статуя 
тогО же царя H;i черного гранита в ~рмитаже, на основании KOTOpoii 
в свое время ГО.lенщgев опреде.lИ.l ТанисскОГО сфинкса, как портрет 
Аменемхета 111. 

Двоiiственность настроения ~похи в 

себе отражение в гробничных росписях. 

1 

Рис. 16. Роспись иа Эль-Верше, одна из дочерей Т~'тхотепа. 

стороны. Ожере,lье на груди обра;iует ~Ba 
К ~pyгy вершинами. 

еше БО.lьшеii мере находит 

СтреМ.lение к строгому гео

метрическому построению мы 

наб.lю~аем на шествии ~оче

реВ номарха Тутхотепа в 
~.Iь-Берше. И;i росписи уст
ранена всякая .Iичная харак

теристика и~уших II:Pyr ;ia 
другом девушек, и весь рНI{ 

НХ сведен к чистому орна

менту с ярким отпечатком 

геомеТРИ;iма. Pe;iKO-П.lОСКОСТ
ная фигура преврашаетсн в 
комплекс уг.lIOг, встречаюших

ся и скрешиваюшихся в. pa~

ных напраВ.lениях. 

Локоть .IeBoii руки об
рашен вершиноВ острого yr.la 
ВНИ;i, цветок .lотоса в руке 

Jl;евушки, имея форму KO.lO
КО.lьчика, как бы C.lожен и~ 
~е,lеНО-ГО,lубых уг .I0В, обра
щенных вершинами в pa~Hыe 

треУГО.lьника, обрашенные ~pyг 

И наряду с i'}Toii чисто opHaMeHTa.lbHoii фигурой мы ВИ,/\ИМ кари
Еатурное и~ображение худого пастуха И~ росписеii гробницы в Меире, 
у которого торчат все ребра, и Iюторыii опирается на суковатую, кривую 
па.lКУ, ЕаЕ бы повторяюшую его собственную фигуру. Не менее характерна 
натура.llИстически - тонко схваченная кошка (рис. 17, Ь) в ~арос,lЯХ папи
руса из росписеii бени-хассанских гробниц. Г .. 183 кошки передан в профи.llЬ, 
по~а напряженного ВЫС.lеживанив: добычи, пере,lщнная четким контуром, 
напоминает такие же тонко-подмеченные рисунки японских художников. Са
мое же характерное - ~TO пере~ача стеБJIеii папируса, СК.ilОНЯIЩЦИХСЯ в pa~Hыe 
стороны. 0pHaMeHTa,lbHblii ряд строВных папирусовых стеб.l1еЙ (рис. 18, а), 
характерныВ д,lЯ древнего царства, сохранен JIИШЬ отчасти и уступает 
место, остро прочувствованным реа,lЬНЫМ Формаl\,. В 9TOii двоiiственности 
Cpe~Heгo царства CKa~ЫBaeTCH, с o~Hoii стороны, то же противоречие между 
древнеii традициеВ и НОВЫМИ формами жи~ни, которое сквозит в .1[итера
туре, а с другой стороны, может быть, на.l1ичие местных ШКО,l. Недавно 
наВденные росписи и~ гробницы в Меире порывают, вапр., со строгим 
дроб,lением всеВ компо~иции рисунка на гори;юнта.lьные строки, ~астав.lНЯ 
.lинии горного .I1андmафта пересекать ~pyг друга п пытаясь при~ать Bceii 
росписи характер вида сверху; 

На.lИЧНОСТЬ ра~.IИЧНЫХ ху,/\ожественных ШКО.l объясняется феода,lЬ
ноВ самостонте.1lЬНОСТЬЮ и обособ.1[енностью KHJI~eii. Они не стремятся 
БОJlьше иметь гробницы поб.ilиже к царю, но устраивают их IШЖJl;ыii 
в своем номе. Сохраняется до и~вестноВ степени осиовноii ПJIан царскоВ 
гробницы древнего царства, ~a тем ИСК.lючением, что самая гробница не 
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Рис. 17. а) Роспис" Древиего царства - пельможа, катающийся в зарослях папируса; Ь) роспись из БеНII
Хассана-хошка в зарос.1ЛХ камыша; с) роспись эпохи Te.~ь-AыapHЫ; а) РОСПIlСЬ Нового Царства. 

строится БОАьше, но вырубается в ска.lе. К гробнице И;3 ДО.llины ведет 
ПОАъем ПО рампе, да.lее С.lедует OTKPblTblii ABo}f и открытый спереJJ;И пор
тик, ПОДJJ;ерживаемый 16-Гр8ННЫМИ СТО.llбами; ;38 ~ToB С.lедует вторая, 
$акрытан, иногда ра;здедснная КО.lOннами на три с,Пюраб.llЯD. В Г.lубине 
наХОJJ;ИТСЯ ниша со статуей покойного и жертвенник, т. е. святая святых. 

ПОТОАОК гробниu имеет обычно ФОРМУ свода, вырубленного в ска.lе. Сте.lа, 
т. е. ;заупокоiiнап KaMeHHaJl плита, ;замыкаюmвя ХОА в СК.IIеп, TepJleT ПРJl
МОУГО.llьную фОр!lУ Древнего царства и, приспособ_IЯJlСЬ к форме потовов, 
получает вверху ;заКРУГ.lение. Стены покрываются РОСПИСJlМИ, а не реАье
фами, потому что харю{тер и;звестняковых ска.l Р.lь-Берmе и Бени
Хассана требова.l ОТСТУП.lения от традиции Древнего царства. 

Сюжеты росписи не новы. Они rO.lLKO ра;звивают JJ;а.lьше основную 
МЫС.lЬ росписеВ пирами.ll; - перенести на стены гробницы и;зображение 
окружаюЦ!еii жи;знн во всеВ ее ПО.llноте: жи;знь помеСТЬJl, мастерские в Аоме 

покоiiного, перево;зка IЮ.llоссаJ1ЬНЫХ статуй, гимнастические упражнения 
и военная П.lяска, ратные подвиги кня;зеii и прие!I' каравана семитов

жите.lеЙ пустыни. 
НаРЯJJ;У с гробницами в CI,a.laX, отметим переживание формы пира-

МИ.ll;ы, которая перестает быть специфичеСItи uарской формой гробниуы 
и переходит к частным .IIицам - неБОJ1ьшие пирамидкн на ДОВОАЬНО 'высо

ком фУН.II;аменте встречаются в ~TO время. 
К сожа.lению, от ~той ~похи до нас не дошеА ни один храм в таком 

ВИJJ;е, чтобы !IОЖНО бы.1JO судить О его форме. Можно отметить TO.lbKO 
применение сфинксов, как де[юративного мотива, по сторонам входа в храм. 

Также УПО'греБJ1JJЮТСЯ о б миски, та своеобра;3Ю1Я форма, которая, ЯВJ1ЯJlСЬ 
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симво.lОМ СО.lица, дает высокии прнмоугольиыii СТОА6, суживаюшпitсв: 
кверху, увеичаиныii неБОАьшоii пирамидкоii. 

Очень 60дьшоii интерес предстаВАяет заУПОRоiiныii храм Ментухо
тепа 111 (царя H-оИ династии), SaIюнченныii Ментухотепом IY в южноii 
части ДО.lины Дер-~дь-Бахари (недадеко от Фив, на sападном берегу НИoIа) 

Собственно говоря, ~TO нечто 
иное, как дальнеiiшее раsвитие 

солнечного храма Неусера 5-0И 
династии, слившегося с типом 

snупокоиного храма TOii: же 5-0П 
дин. (напр., храм Сахура), ИАИ 
5-0И дин. (Хефрен). ИS долины 
ведет дорога, прекрасно мщце

ная и поднимаюmаяся от.юго 

на терасу, поддерживаемую 0'1'
крытоИ спереди кодоннадоИ из 
ПРЛМОУГОJiЬНЫХ стодбов. С те
расы пропессия проходида в за

I,рытое помеmение, обнесенное 
двоИнои открытоИ спереди ко
.iIOннадоii. Центра.lьное место 
sаRрытого помеmения, ПОТОЛОR 

которого поддержива.lСЯ троИ-
Рие.18. Заупокойиый хра .. 1l-0Й ДПIIRСТ. В Дер-эль-Бахари. НЫИ рядом RO.lOHH, sави:маАа 

пирамD,lЩ, воsвышаюшаяся над 

ним. Поsади пирамиДhI помеша.lСЯ открытыИ двор с КО.IIоннадоИ, KO.lOH
ныИ sаRрытыii sал, и вруБJlенное в ска.lУ помешение. От .. югиii подъем 
по сторонам рампы бы.l sасажен рошеii деревьев и имел два водоема, 
имевшие, вероятно, RYoIbToBoe из;значение. 

Ана.lогичные заУПОRоiiные храмы спираиидами УСТРОИ.lИ себе фа
раоны 12-oii династии Сенусерт 11 и Аменеихет IП при входе в оаsис Фаюм. 
Сюда они перенеСАИ свою реsиденцию, праВИАЬНО учтя огромное рКОНО
мичеСRое sначение ~тоИ житницы Египта. Сенусертом П sдесь был вы
строен город по определенному плану, имевшиii форму ПРЯМОУГОДЬНИRа. 
Город ртот бьм рasделен на рабочиii кварта.l с Rрошечными помешениями, 
.Iепившимися по обе стороны обшеii стены, и на Rвартал с вил.13МИ бо
гачеii. Сле.llует отметить, что при раСКОПRах месь в достаточном RОАИ
честве БЫАИ обнаружены черепки посуды СТИ.lя критских сосудов. рТО 
да.llО возможность ученым говорить о сношениях Египта с островом Кри
том еше в начаде 11 тысяче.llетия до н. ~. И деиствитедьно, памятники 
ПРИRАадного ИСRусства обнаруживают несомненную свяsь f}ТИХ двух КУАЬ
тур. На Сlшрабеях, каменных печатях в форме жука, вошедших в обиход 
с конца Древнего царства, встречается . характерныи ддя I\рита мотив 

спираJlИ. ВеЛИIЮАепные уборы иs драгоценных ма
териа.юв, наЙденные :Морганом в Дашуре, дают so
.I0ТУЮ ;iepHb - орнамент, техника которого бы.а:а 
ОТ.lично ;ioaKoMa I,РИТСRИМ мастерам. 

Те же раСIШПКИ в Дашуре и в Ид.шхуне да.Ш 
нам образцы характсрноИ: египетскоti, перегород
чатоii моsаики. Тонкая ПО.lЮска ;iОДОТОii жести 
припаивалась на тот ;iолотоii предмет, Iшторыii 
надо бы.ю УI,расить моsашюii, saTeM м?стер-кам, 

. j Hepe;i плотно притесыва.'l и вставлял в обраsо
вавшиеся. впадины перегородок I\рошечные КУ· 

Рис. 19. Пы;тораль - золотое сочки цветных, непро:зрачных стеко.l п ПОАУ-
нагрудное украшение из рас- камнеИ. Тюши т@хникоИ укра-

конок в Дашуре. драгоценных 
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Т А Б .'1 И Ц А Ш. 

Хонсу, ФllваНСIШЙ 60r АУНЫ. 



Т А Б .I И Ц А IV. 

Верхняя часть сте.lЫ Нарамсина. 



шены ве.IНКО.1lепные ;:IO.lOTble диадемы царевен И;:! Дашура и так на;:!. пек
тора.lИ, т. е. нагрудные украшеНИJl, сохранившие мотив антите;:lЫ A.lJl 
своих типично-египетских форм. 

ДвенадцатаJl династия БЫ.1lа моментом наивысшего расцвета куль

туры Среднего царства. С ее конвом мы вступаем в переходное время, 
О;iнаменовавшееСJl, по мнению современных ученых, двумя крупными собы
тиями в политической ЖИ;:lНИ Египта - реВО.1lюuиеЙ и нашествием гиксов. 
Несомненные КАассовые противореЧИJl ВЫ;:lывают B;:IPblB И;:lНУТРИ, а отсутствие 
оргаНИ;:lуюш;ей силы в стране, приводит к ОС.Iаблению и распадению Египта, 
окончате.lЬНЫЙ удар ПО.Iитическому единству которого наносит СИ.lьная 
коа.4ИЦИJl народов Передней А;:IИИ, с г и к с а м и во Г.lаве. Гиксы ;захвати.lИ 
Де.4ЬТУ, построив ;:IAeCb свой город А в а р и с или Х а т у а р. ВРJlд.1lИ их 
В . .t:ИJlние фактически Ш.IО да.lьше Де.lЬТЫ. Наоборот, в КУ.1IЬТУРНОМ отно
шении гиксы, ;:Ia 150 .Iет сидения в преде.4ах Египта, совершенно поца
.1IИСЬ его мошной КУАьтуре, хотя их ПО.lитическое ;:Iначение, очевидно, 
распространя.40СЬ даже на Крит. Отпор гик сам бы.1l дан, опять-таки, И;3 
Фив, откуда пошло объединение Египта ПОС.lе падеНИJl Древнего иарства. 
Фиванские KHJI;3bJl, ПРОДО.Iжавшие считать себя наС.lедниками фараонов, объ
единяютс.а с некоторыми другими КНЯ;:lЬЯМИ - номархами - и сбрасывают 
иго гиксов. Камее, фараон 17-0Й Аинастии, один правит уже ВПО.1lне He;ia
висимо от гиксов В Фивах, но с юга его теснит вновь ВО;iникшее госу
дарство в Пубии, с севера постоянной УГрО;:lОЙ стоит барьер коа.lиgии, 
ВО;iГ.lаВ.lяемоЙ гиксами. рто двойное ;заграждение, гро;зившее ра;iДавить 
ВО;:lрождаюшиеся СИ.IЫ страны,опреДe.Iяет всю ПО.1lитику МО.IОДОЙ 18-0Й /I;!I
настии, пришедшеft на смену царству фараонов Секененра и Камеса 
и по.lOжившеЙ нача.lО Н о в о м у g а р с т в у. Цари 18-0Й династии вы
тесняют в ряде битв гик сов ;ia преде.lЫ Де.lЬТЫ и, УВ.lеченные пре
С.lедованием, ВЫХОДJlТ даАеко ;за пре,це.IЫ Египта, доходя до реки Оронта 
в Сирии и даже до северных преде.IOВ Месопотамии. Д.lите.lьные походы 
на север, в Па.Iестину и Сирию, и на юг, в Нубию, вы;зывают необ
ходимость СО;:lдания постоянного войска, в строй которого ВВОДИТСJl ко

.Iесниuа, ;запряженная .Iошадьми, ;:IаимствованнаJl у гиксов. На граиицах 
Египет укреП.lJlется крепостями новой конструкции, с постоянным гарнн
;iOHOM. Нубия, а в особениости Сирия, ВIt.Iюченные Египтом в свои В.lа
дения, требуют постоянного КОНТРО.IЯ, gентра.Iи;юванная В.lасть Bbl;iblBaeT 
к ЖИ;3НИ класс чиновников, причем многие И;:l них ЯВ.Iяются, В противу

ПО.lОЖНОСТЬ Древнему царству, окружавшему себя ;:IeMeJIbHoii ;:Iнатью, 
.Iичными С.1lугами uаря, иногда чуже;земцами, ;зависяшими всеце.lО от ми.lО

сrи фараона. 
;3авоевате.lьные ПОХОДЫ, богатая дань вновь присоединяемых ;земе.lЬ, 

ра;:lвитие внешнеft торговли, участившиеся морские путешествия расши

ряют КРУГО;:lОР, обогашают ЖИ;:lНЬ впечаТ.Iениями, сведениями и материа.lh
ными средствами. Египет становится первой мировой державой, древнеВ
шей в мире <(Империеii», как на;зывает его американский еl'ИПТО.lОГ Бре
стед. Наряду с чисто-египетскими ~.Iементами, в обиход проникают передне
а;:lиатские, XOTJI бы в форме новых МУ;:lьша.4ЬНЫХ инструментов (арфы, 
.Iютни, двойнаJl фJIейта, ударные инструменты в форме тамбурина, ка
станьеты, впрочем И;:l~стные, может быть, и египетской доистории). 
В об.lасти и;юбра;штельного искусства также ;:Iаметны новые черты, хотя 
попрежнему консервативный египтянин не нарушает основных принци

пов художественного творчества. 

дАН архитектуры ~ToB ~похи очень характерен храм в северной 
части ДеР-1:).Iь-Бахари, рядом с ;:Iаупокойным храмом Ментухотепов, 
выстроенный женшиноii-фараоном, царицеft Хатшепсуr 18-оВ дин. Худож
ник сумеА мастерски ИСПО.Iь;ювать, как фон своего сооружения. отвесные 
скаАЫ нагориft пустыни, горИ;:lонта.IЬНО cpe;:laHHblX вверху. проре;ЩННЫI 
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Г.lубокими тенями веРТИК8АЬНЫХ уще.шii. Как в храме СО.шца Неусера 
ИАИ в ;iаупокоiiном храме Ментухотепов, святая,святых и ;iдесь распо.lО
жена по прямоii .шнии от берега Нила. Но в храме Неусера объект по
клонения - фетиш СОдВпа высился под открытым небом; в храме Менту
хотепа центральное место ;i8нимает пирамида, ОRруженная терасами, 

пристройками Ментухотепа IY, п о д KOTOpoii находится предмет ПОКАО
пения - мумия покоiiного царя. В храме Хатшепсут святая святых неболь
ших pa;iMepoB врублена в скалу в самом конце Д.IIинного пути к ней от 
берега реки. Как и в помянутых двух святилищах Древнего и Среднего 
царства, и ;iдесь от черты пахотноii ;iемли ведет аллея J;' вратам храмо
вых угодий, перед которыми были насажены роши, так же как и первый 
двор был украшен ;iе.lеными насаждениями, пальмами и виноградниками. 

Отлогая рамиа вела нв. первую терасу, УI{рашенную в ;iздней части Г8JI
лереей с прямоугольными колоннами (подобные мы ;шаем уже в храме 
:&lентухотепов и в одноii И;i гробниц Меира), обходящей и с се
BepHoii стороны ~той терасы. На терасу выходят святилища богини 
Хатор (статуя священной коровы ~той богини была наПдена здесь же 
в Дер-~ль-Бахари, в небольшом сводчатом КУ.lЬТОВОМ помещении) и бога 
Анубиса. По отлогому подъему можно было подняться на вторую терасу; 
во всю ширину которой шла колончад~ Чере;i узкие врата можно было 
попасть во внутренний двор, по правую сторону которого находилось 
культовое помещение бога Амона, в честь которого был выстроен рТОТ 
храм, а по Jlевую-помещение Д.Iя ;заупокойного КУАьта caMoii царицы, 
усыпальницу KOTOpoii, очевидно, преДПО.lагалось устроить в тесных нишах, 
вруБJlенных в СК8АУ. Храм, хотя и оставшийся не ВПО.lне ;законченным, 
очень интересен рмьефами. Мы видим царицу в обш;ении с богами, верхов
ный бог Амон, отец ее, посещает ее царицу-мать, корова богини вскар
I\I.I:ивает и пеС'Jует Хатшепсут. Ре.Iьефы BTOpoii терасы и;юбражают по
дробности ~Rспедиции, снаряженной царицеii в страну б.l8гоуханиЙ Пунт 
(Сома.шiiское побережье), оп{уда бы.IИ выве;зены для аККJlИмаТИ;iации 
в Египте ладанные кусты. Чре;iвычайно характерно для Египта ~похи 
Нового царства TaRoe подчеркивание БJlИ;iОСТИ царя к богу. ЦарСRоii 
власти сообшается реЛИГИО;iная санкция, и попутно царь берет на себя 
;заботы о божестве государственного центра, т. е. иными СJlовами о хра
мах его и жречестве, одноii и;з главных опор фараонов fЮОХИ Империи. 
В храме Дер-~ль-Бахари по прямоii линии от входа в храм лежала усы
пальница царицы, правда, остапшаяся неисполь;зованноii. По;зже гробница 
отрывается от храма и теряется даже их связь путем раСПО.Iожения их 

по прямоii: линии друг от друга. Опасность ограбления застаВАяет царей 
18-0И дин. перенести свои усыпальницы в пустынную «Долину царей», 
СТОАЬ прославленную раСRОПRЮ\IИ I{aphapboha-Картера, вскрывшими здесь 
не тронутое погребение одного и;з ПОС.lедних цареИ 18-0Й династии, Тутан
хамона. С Тутмоса 1 исчезает навсегда пирамида, как форма Ц а р с J{ О Г О 
погребения, будучи однако сохранена для погребений частных JlИЦ. Типич
ной формой царской усыпальницы является отныне помещение, состоя
щее и;з коридора, к л а Д о в о ii заупокоiiных даров, большого срав
нительно п о м е Щ е н и я· ДА Я С а р к о Ф а Г а и Д о б а в о ч н О ii к о м
Н а т ы д"ш наиболее ценных даров. l{ОАичество кладовых МОГАО увеАИЧII
ваться, коридоры могли растягиваться в длииу, отдеJШIСЬ друг от друга 

У;ЗКИl\fИ проходамп, помщуения могли располагаться в ра;зных 

направлениях, в ;зависимости от состава скады, в которой они бы.lИ 
врублены, но навсегда был сохранен принuип основной трехчастности 
всего сооружения, наиболее типично выражеЙныii в гробнице PaM~ec(] 
IV (20-0Й дин.). Стены цаРСIl.их гробниц lIасписыва.'lИСЬ сценами ре.ПI· 
гио~ного содержания, особенно, относящимся к ;заУПОRоiiНОl\П культу 
к странствию солнца по ;загробному миру и к ку.IьтуОсириса. Гробницы 
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"Частных .IIиц, обычно в форме буквы Т, поирыва.lИСЬ росписями по И;iвест
ковому штуиу, Сюжеты, собственно, те же, что в росписях Среднего цар
ства, и ре.llьефах Древнего: ПО.llевые работы и скотоводство, ремеС.lенные 
мастерские, охота в пустыне, JIOВ.lЯ птицы и рыбы, пиры, приемы царем 
чуже~емных данников, прием гостеИ и т. под. Появ.Нlется И;iображение 
погребеНИJl, отсутствую шее в Древнем царстве. 
Характерно ПОЯВ.IIепие .IIюбви к ландшафту, оче
видно, находившеИ УДОВ.lетворение не ТО.lЬКО в рос

'писях, но и в попытках aIШ.llимаТИ;iации чуже;iем

ных растений (см. выше) и в устроИстве ;ieAeHblX 
насаждениЙ в черте пустыни, BOI,pyr неltРОПО.lеЙ. 
HOBoii чертой В росписях Нового царства ЯВ.lяется 
ОТСТУП.lение от строгого канона И;iображения че
.. lOвеческоii фигуры на П.llоскости. ПрОфИ.lьное 
ПО.lожение, pa;iBepTKa фигvры со спины при про- Рис. 20. Дама за туалетом,-рос-

J DИСЬ НОВОГО царства. 

'фильном положенlМI .шца, ;iакрывание .Iиuа падаю- ' 
щими наперед прядями густых во.юс, наконец, чисто фасное lI;iображение 

.IIица вполне допускаются для lI;iображениИ С.lужаIJОК, певиц и танцовЦ!иц 
.Б сценах пнра. 

Ярче всего HOBMii вкус i'lпохи отра;iИ.lСЯ на ве.lИКО.lепноn росписи 
oAHoii фиванской гробницы. Сюжет нам ОТ.lИЧНО SHaKoM по предыдущим 
периодам-поконный катается в ;iарос.lЯХ папируса (см. рис. 17, d) с ceMbeii 
и бьет бумерангом птицу. В росписи не оста.lОСЬ и САеда строгой четко
,сти тоЙ же сцены ре.lьефа Древнего царства и даже в БО.lее свободном 
рисунке стеб.IeЙ папируса на росписи иs Бени-Хассана. При полном сохра
нении плоскостности И;iображения сохранена необычаиная живость всей 
группы, напоминающей неСIЮ.IЫЮ японскую цветную гравюру. 

Храм, оторвавшийся от гробницы, ра~вивается дальше в напраВ.lении, 
намеченном еще Древним царством. Помянутые выше ;iаботы царей 
о ВО;iве.lичении верховного божества ПО.llитичеСIЮГО центра, бога Амона, 
приводят к необычайному росту храмов. Всем иsвестны, ХОТЯ бы по имени, 
.i.lУКСОРСRиii храм, выстроенныii Аменхотепом 111 в Фивах, и.ш фиванский 
же, КО.lосса.lьныii Карнакскиii храм (по имени 

.. 

Рис. 2.1. ПII~"!ОIIЫ II ВХОД В храм. 

дереВУШIШ, раСПО.lожившеiiся в его ра;iва.lИ

нах). Но как бы ве.lИК ни бы.ll храм, в основе 
каждого И;i них .Iежит обший принцип
трехчастность. От берега ПИ.lа к храму ведет 
обычно мошеная дорога, по сторонам KOTOpoii 
раСПО.llожены сфинксы И.ilИ покоящиеся статуи 
овнов, священных ЖИВОТНЫХ Амона. Вход 
ограждается ItO.Ilосса.lЬНЫМИ п и .1 О Н а м и, 

башнями с П.юскоii крышеii, широким пря
MOyrO.ilbHblM основанием, нак.ilОННЫМИ внеш

ними стенами, вверху обр3;iУЮЩИМИ высту
пающий каРНИ;i с прОДО.ilьным жолобом ПОД ним 
(гальте.ilЬ, по-немеЦI,И - Hohlkehle). КО.lОС
са.llьные статуи царя, рельефы, И;iображающие 
его же, И;iбивающим врагов, и ВЫСОlше мачты 
с флажками УБрашают i'lти врата. ;За НИМИ открывается: Д в о р, иногда 
обнесенный колоннздой, :затем САедует ПО.ilутемнап ;>ала, ПОТО.ilОК Ботороit 
по-ддерживается КО.ilонпами, т. H3;i. II П О С Т И Л Ь П а я ;3 а.l а, :за неп идет с в я
т а Я с в л т ы х, с неБОJIЬШИМ ковчегом, где хранится стзтуя божества. 
ДаАее идут помещения ри;зницы и I,.ilaAOBblX. C.ileAyeT отметить, что храмы 
к долине бы.ilИ обрашены У;iIШМ фасадом; что святая святых в них поие
щаJIась по прямой АИНИИ от входа и что они' бьiJlИ В принuипе совер
шенно схожи с деревянными дворцами и домами и тю,же бы.ш, вероятно, 
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окружены водоемами и садами. От Среднего lIарства сохраИИАСЛ обыча6 
при входе в храм сооружать высокие о б е.l и с К и. 

Особ1'nlноii .Iюбовью К храмовому строитеJlЬСТВУ 
ОТ.lича.IIНСЬ Рамессиды (19 и 20-ал дин.), кстати скаllать, 
ПОIlВО.lПвmие храмам накопить КО.IIосса.lьные ;iеме.IIьные 

и денежные богатства путем дарениИ. Чудом строи
те.lЬНОГО искусства flПОХИ 19-0И ДИИ. ЛВ.lJIеТСJI храм Рам
;ieca 11 в Абусимбе.IIе, в Нуби~, цеАИКОМ вруб.lенны6 в 
скаАУ и украшенны6 спереди КО.lОССаАЬИЫМИ стаТУJIМИ 

lIарн. 

Воинствеиные фараоны t 9-20-06 дииастии и в 
храмовое строите.lЬСТВО вноснт свои навыки; стены хра

мов Абу-Симб6.IIJI, Карнака и Мединет-Хабу украшены 
КОАосса.IIЬНЫМИ ре.lьефами, И;iображаюm;ими военные 
сюжеты. Мотив царн, несушеГОСJI на КОАеснице в битву 
с врагами, ие нвпетсн по сушеству 1I0вым,-его IlHaAa 
уже 18-ан динаСТИJI (Аарео И;i гробницы Тутанхамоиа), 
но Рамессиды переНОСJIТ его на храмовые стены и при-

Рис. 22. План храма Ц С' Нового царства. дают сцене в.О.iIосса.IIьные pa;iMepbl. арь ( ети 1. Кар-
накскиit храм), несетсн на .IегкоИ ДВУХКО.lесноИ КОАес

ниое по напраВ.iIению К вражескоii крепости. ПОРJI,/tОК раlllllщ;gеНИJI 
фигур по гори;юнтаАЬНЫМ .lиниам ра;iбит ;iдесь окончате.lЬНО, и от 
старых приемов КОМПО;iИIIИИ остаетсн ТОАЬКО КО.lосса.IIьнаJI, по срав

нению с побежденными врагами, фигура царн и его Iшнеit, бурным 

а 

ь 

Рнс. 23. Росписи Нового царства: а) сцеиа битвы; Ь) сцена принесеиия царю дани. 

га.IIОПОМ В.lIекуших .lIегкую КО.IIесницу по ПО.IIЮ битвы. То же быстрое, 
стремите.IIьное движение видим мы на ре.IIьефе Рам;зеса 1I в Абу
Сlfмбе.IIе: царь поверг одного врага на ;iем.lIЮ и, ухватив ;ia пред

II.lечье другого, жестом ужаса ПОДНJIвшего вверх руку, ;iаносит над ннм 

па.IIИЦУ, Сцена нам И;iвестна уже по па.lетке Нармера и встреТИТСJI снова 
в Месопота\lСКОМ . искусстве. НапрашиваеТСJI нево.IIЬНО же.IIание и ;iдесь, 
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в искусстве Нового царства, найти во~можные сб.шжения между двумя 
ве..lИКИМИ культурами - месопотамской и египеТСltоЙ. На 'Рту мыс.llЬ наво
дат нево..lЬНО и такие факты, как статуя Аменхотепа Ш в месопотамском 
костюме (собрание Нахман в Каире) И.llИ как ве.IlИКО.llепныЙ рисунок 
и;цыхающеii .IIьвицы на Аарце и~ гробнипы Тутанхамона, совершенно со
впадающий С ре.llьефом такоЙ же АЬВИЦЫ в ассириiiском искусстве. Пере~ 
ходя к П.llастике Нового царства, отметим, во-первых, от.IИчную статую Сен
l\IYTa (рис. 15, с), приб..lиженного царипы Хатшепсут, воспитате..lЯ ее дочери 
Нефрура. По~а впервые ра~вита ~той f)похоii. Сенмут сидит, подобрав КО.llени 
к подбородку, натянув на них одежду и sal,YTaB в нее ма.llенькую царевну, 
го.ювка которой торчит спереди. Достигнута высшая степень геометри~ма 
фигуры, беs нарушения ее естественности. Сохранено типичное и Д.'IЯ архи
тектуры ~той f)ПОХИ Сltрешение вертика.llеЙ и гориsонта.llеЙ и вписывание 
всей фигуры в схему обе.llиска, которое мы отмети.llИ выше Д.llя типа ста
туи писцов Древнего царства. ;3десь она становится еше яснее, т. к. сто
роны пирам иды, в которую вписана rO.llOBa, обо~начены пышным париком. 
Ново ИСПО.llь;ювание бо.llЬШОЙ Г.llадкоЙ поверхности д.lЯ надписеti, внося
ШИХ в строго-геометрическую, нераСЧ.lененную форму беспокойную игру 
чеканноii поверхности. рта тонкая pa~дe.lKa поверхности камня, 'вы~ываю
шая при~рачную игру свето-тени на прежде Г.lадких поверхностях, покры

ваюшая их точно тонкоП сеткоП вуа.JИ и отнимаюшая б.llеск ПО..l~рован
ноП БО..lьшоii поверхности, ЯВ..Iяется типичноii Д.llЯ Нового парства, осо
бенно начиная со второй ПО..lовины 18-0Й династии. Новое царство дает 
серию от.IIИЧНЫХ портретных ГО..lОВ, но совершенно иноii характер ~ПОХИ 
на.llагает своП отпечаток и на них. Есть нечто родственное в j:)нергич
ных ПрОфИ.llЯХ статуи Тутмес8,. Ш в Каирском My~ee и Туринской статуи 
МО.lодого PaM~eca 11, и тем не менее, в передаче ~тих родственных по 
характеру .IIиц, есть Г.lубочаЙшее ра~.Iичие, не ТО.lЬКО в том, что статуя 
Тутмеса IП остаВ..Iяет еше по старому БО..lьшие П.llОСКОСТИ бе~ орнамента, 
а статуя PaM~eca П вся покрыта вуа..lЬЮ TOHKIJX насечек, - основное их 
ра;ыичие в мягкости и некотороП манерности YC..lobho-привеТ..Iивоii У.lыбки 
паря XIX династии, в игре мягко пере.lиваюшихся тенеП на ПО.llирован
ном граните .IIица. ~Ta мягкость выражения в СКУ.llьптуре 19-0Й дин. 
ЯВ..Iяется, может быть, наС..lедием одной струн в 'египетском искусстве, 
которую обычно принято рассматривать HeCKO.llbKU вне СВJI~И с обшей 
.IиниеЙ ра~вития египетского искусства, - мы подра~умеваем искусство 
~IIIOХИ Te.IЬ-AMapHЫ, свяsанное с именами еретика-рхнатова и его б.llИ
жаiiших инепосредственных наСАедников - ПОС..lедних фараонов 18-0П 
династии. 

С искусством Те..lь-Амарны мы имеем ВО;iМОЖНОСТЬ sнакомиться б..lа
годаря раскопкам в СТО..lице фараона рхнатона, городе Ахетатоне (ныне 
Те..lь-Амарна), в IЖентре Египта. Найден царский дворец, с огромным ко.lИ
чеством об.lОМКОВ росписеii и об.llИЦОВОК стен иs IЖветного фаянса, най
дены ВИ..l.llЫ богачей и ве.lЫIOЖ, окруженные прежде садами, от которых 

в песке оста.llИСЬ еше Г.llубокие ямы, sаПО.llненные sеМ..IеЙ с торчlЦQИМИ 
местами остатками пеньков деревьев. Вскрыт кварта..l рабочего насе.llенИJI. 
Город окаsа..lСЯ чреsвычаiiно б..lагоустроенным, с кана..lиsаЦIIеП, ванными 
и уборными в домах. Но что особенно важно Д.llЯ нашей teMbl-j:)То на
ходка мастерских, между прочим, и ску..lьптурных' где наПдено БО..lьшое 
КО..lнчество частью еше не sакончевных художественных проиsведениЙ. 

Так на;iываемая t)поха Те..lь-Амарны ЯВАяется кратковременным J)ПИ
sодом в ТЫСJlче..lетнеЙ истории раsвития египетского искусства, она ДАИТСЯ 
01.0.10 25 .IIет (1375-1350 г. до н. fI.), охватывая царствованИJI РХНа
т о н а (Аменхотепа IV"), его двух SJlтей С м е н х к а р а (uapcTBOBaJl один 
ГОД), Т У т а н х а м о н а (царствова.l 6 .Iет), могила которого была наПдена 
неско.llЬКО лет тому Ha;ia)!; Картером, и р и е (прави..l 0«0.10 3 ..Iет). 
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В ГАубочайшеit основе искусство ;зтого временн остается верно принци
пам Ф р о н т а А ь Н О С Т И В ПАастике П п А О С К О С Т Н О С Т И В живописи 

н рисунке, смягчая ТОАЬКО жесткость АИНИИ контуров и стушевывая уг.ю

ватость. Но в ;ну основную форму ВКАадывается новое содержание, до 
некоторой степени оБУСАОВАенное АИЧНЫМ вкусом рхнатона, несомненно, 
чре~вычаiiно СИ.llьной АИЧНОСТИ, хотя И ПРОЯВАявшеiiся в совершенно ином 
напраВ.IIении, чем мы привыкли ви/tеть у его пре/tшественников. СТОАЬ 
СИ.ilьное ВАляние АИЧНОСТИ не доджно нас У/tИВ.ilЯТЬ в данном САучае: 

искусство ТеАь-Амарны придворно, и, в пре/tе.llах ;зтого ;замкнутого круга, 
вкусы фараона, его естественного I!ентра, ДО.ilжны бы.llИ иметь иногда 
решаюш;ее ~начение. 

ЕСАИ искусство преды/tущ;их ;зпох cO~/taBaAo т и п ы (даже портретные 
ГО.ilОВЫ 12-oii династии сидят на ПА6чах т и п и ч н ы х, а не индивидуа.ilЬ
иых царских фигур), то искусство ТеАь-Амарны на первыii ПАан выдви
гает д и ч н о с т ь. Мы впервые в истории мирового искусства ПО.ilучаем 
право говорить об и н д и в и Д у а .11 и ~ М е, кю{ характерной черте ~похи. 
Впервые фараон ЯВАяеТСIl народу не как сын СО.шечного бога, недося
гаемое ~eMHoe воплщgение его, но как чеАовек, со всеми ПРОЯВАениями 

такового. :Мы видим его в кругу семьи, он и царица играют с детьми, 
uарица .JJ:acKaeT и пестует своих маленьких дочереii, фараон во~носит всеи 
ceMbeii молитву СО.ilнечному диску. своему богу, которого он попытался 
поставить на место фиванского бога Амона, I!арица умщgает П.ilечи царя 
И.llИ подстаВ.ilнет руку под струю б.ilаговониii, которые фараон ВЫ.lИвает 
и~ фJlакона (чеканные и~ображения на тронном креС.lе и на ~OAOTOM .IIарце 
Тутанхамона); вместо торжественной по;зы царских и~ображений преды
дущих ~пох, мы видим царя, стощуего и опцрающегося небрежно на посох 
в саду, I!арица протягивает ему понюхать букет цветов, Аегкий ветер 
играет .IIентами uарского одеяния (ре.llьеф БеРJlИНСКОГО :му~ея). Две ма
.жеиькие царевны, сидя у ног родитеJlей (роспись Оксфордского му~ея) 
на мягких подушках, обнимают друг друга, и одна И;3 них, обернувшись 
в ПОJlоборота на;зад, берет сестру;за подбородок тонкими, необычаино
Д.lинвыми, и~огнутыми па.lьцаuи; характерно, что на ноге царевны, обра
щеннои к ;зритеJlЮ, тщате.llЬНО обо;значены все паJlЬЦЫ, - правдивость 
в и;зображении видимого, pa~pЫB с УСАОВНОСТЯМИ, ПОСКО.lьку ~TO во~можно 
6ьыо В предеJlах же.ilе~ного канона - ВОТ основное ;'Jаданпе i3TOrO ИСI\УС
ства. Прекрасны i3ТИ РОСПИСИ и по краскам: на жеJIТО-РО~ОВОМ теПJlОМ 
фоне стены мягко выде.IЯЮТСЯ тонко-очерченные ~О.IIOТИСТО-СМУГ.llые тела 
,'I;евочек, с их странными удлиненными черепаl\lИ, до ~их пор еше остаю

щимися не ВПОАне решенной ;загадкоii для исследователеii. Мы видим царя 
и царицу у смертного одра старшей дочери, - царь утешает громко ры

дающую царицу. И i3TO является новоЙ чертой - такое вынесение наружу 
самых интимных душевных переживаниit. Только благодаря ТеJlь-Амарн
скому искусству, становится во~можно ПОЯВ.Iение такого удивительного 

рельефа, IШК погребаJIьная сцена и~ Мемфиса, хранящаяся в Берлинском 
му;зее, по.шая жп;зни и движения; мы видим ~дecь C.lyr, строящих куши 
И сени и попутно СОСТЩlающихся с плакаJIьшицаl\IИ в необу;зданных про
ЯВ.Iениях горя, мы можем .Iюбоваться процессией веJlЬМОЖ, торжественно
спокойных, И.llИ Аегким жестом опраВJlЯЮШИХ свой костюм, как деJlает 
f)TO один, осторожно ощупывающий серьгу. 

В росписях ~TOГO времени с чре;звычаitноii ясноетью ска~ывается 
еще одно чуже~емное ВАияние, которое мы МОГJJ:И наБJIю/tать sa HeCKO.lbKO 
столетий пере/t тем. Мы подра~умеваем крито-микенское искусство, ;зане

сенное, вероятно, непосредственно КРИТСКИМИ мастерами, ПРИВАеченными 
фараонами к отдеАке дворцов. ИСПО.lь~ован старый египетский мотив,
водяные растения (рис. 17, с) и вспар:хиваюшие Щ! их ~аРОСАеи птицы. Во 
и в сгибающихса перепутанных ЛИСТЫIХ водяных трав чувствуется тот же 
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обостренный интерес к мгновенным, поверхностным впечаТАепилм: игра 
ветра (Аенты на упомянутом выше ре.lьефе i:)xHaToHa), .lегкие тени на 
теАе (дочери i:)xHaToHa), ПРИХОТ.Iивые И;iгибы трав, В которых ре;iВИТСЯ 
прыгаюший те.lенок, -1'}ТО все мотивы, раньше в египетском искусстве 

не ВС1'речаюшиеся в СТО.lЬ ярко выраженном виде. 

И не менее оригина.lЬНО и СИ.Iьно ПРОЯВ.lяется новое течение в ПАа

стике. Характерно, что 1'}та ~НIOха яркого индивидуа.lИ;iма впервые ПО;iВО

.;:лет нам ВПО.lне ОСЯ;iаемо говорить об отде.lЬНЫХ художниках ~TOГO вре
мени, и одного И;3 НИХ мы уже ;iHaeM по имени - Тутмос, мастерская 
которого БЫ.Iа найдена в Te.IЬ-AMapHe. :М:астерская Тутмоса сохраНИ.lа 
нам серию гипсовых масок поражаюшей ЖИ;iненной СИАЫ и ряд ~ку.lЬП
турных прои;зведениii, в серии которых надо Ha;iBaTb раскрашенныii бюст 
Нефертити, жены i:)XHaTOHa, ОТАИЧНУЮ цветную ГО.lОВУ МО.lОДОГО царя, 
может быть Тутанхамона, прекрасную ГОАОВКУ царевны И;i твердого пес
чаника, с пустыми Г.lа;iНЫМИ впадинами и дугами бровеii, которые пред
полагаАОСЬ ;ianOJIHDTb ннкрустациеЙ. Наряду с 1'}ТИМИ ГО.lQвами и с ОТ.IИЧ-
поii фИГУРКОЙ царицы Нефертити И;i И;iвестняка, С.lедует Ha;iBaTb ГОАОВКУ 
царицы Тии, - матери i:)XHaTOHa, - И;i темного дерева, с серьгами И;i дра
гоценного MeTaJl.Ia, найденную в другом месте и при других обстоятеJlЬ
ствах, но принаД.lежщgую той же ~шохе. 

Художник даАек от идеаJIИ;iации своих модеАеП, он спокОЙно под
черкивает бе;юбRа;fВые СКАаАКИ, оттягиваюшие УГАЫ рта неМОАОДОП Тии, 
ОДУТАоватыП живот и бедра, дряб.Iое те.'IO и тонкие ноги i:)XHaTOHa, его 
бесси.lЬНО наКАоненную вперед ГОАОВУ, с ВИСЩI!ИМ оттянутым ВНИ;i под
бородком. Он умеет наряду с ~тим подчеркнуть тонкую красоту Нефер
тити, ГО.IIовка котороП, в ЯРКО-ГО.IJбом ГОАОВНОМ уборе, напоминает очер
таниями крупныii цветок, СК.lOнившиiiся иа тонком стеБАе. Его ПРИВ.lIе
Iшет не крепкая, ;iдоровая П.lОТСКОСТЬ типов Древнего царства, не сухо
щавые, О;iабоченные портреты цареП 12-0П династии, с их подчеркнуто
выде.IЩННЫМИ дета.lЯМИ костеП Аица, - он ставит перед собоii ;iадачу схва· 
тить в натуре А и ч Н о е, мгновенное, иногда такие черты, от которы) 

искусство предыдуших 1'}ПОХ ОТКЩjыва.IОСЬ принgипиа.IЬНО; БО.Iе;iнеННОСТl 
.lица, Г.lубокие тени под Г.IIа-
;iами, Аегкую игру тенеИ во- ~". 
круг ПОJIНЫХ, грустно-рыба- // .<~ 
юшихся губ статуи фиван. I .. \). "')r,/i 
ского бога Ауны, Хонсу, сына \ .' ./.~1!f- 1, 

Амона, черты которого имеют rC"" ~ , . 
портретное СХОДСТВО с Тутан- I ~ 
хамоном, умершим 18 Ае;', I \. 

вероятно, от чахотки. И рта I l~
же статуя Хонсу, ЯВАЯJIСЬ I \f;;~~;""'..:.-c."-,, 
;завершением короткой, но I ' 
б.lестяшеii по внутреннему j 
содержанию рпохи Те.lь-Амар. ( 
ны, вводит нас в ИСI'JССТВО 

ПОС.Iедних периодов. 

Мы не останаВ.Iиваемся 

подробно на ПРИКЛЭАНОМ ис
кусстве ра;iобранноii f)ПОХИ. 
Оно ;запечаТАено не менее яр
кими чертами художественно

го творчества, чем перечис

"Iенные нами Щ1МЯТНИКИ. Цвет
ные фаянсы, в гамму которых 
вносится новая красочность 

l '. --

~.'.' ). ~~п~ \ (~;)4tJ 
\ ;?;!\. ~ 
\ \\//; \:>1 

----- "'\ \ _/-
'---_~з 

Рис. 24. Наброски ;;удожника на черепках. 
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мебе.llЬ, керамика, туа.lетные принаД.lежности, сосудики Д.lЯ душистых 

М8;iей и притираний И;i неПРО;iрачного стеК.lа, напоминаюшие так па;i. 
«финикийское стек.lО», хорошо И;iвестное нам и по раскопкам на юге 

России, тончайшие И;iде.llИЯ египетских юве.lИРОВ, хранящиеся в европеii
ских МУ;iелх-попо.llНИ.lИСЬ недавно инвентарем гробницы Тутанхамона. 
Ра;iвивается ме.llкая деревянная П.llастика, которая, при обшем росте б.llа
госостояния страны, находит бо.llЬШОЙ. спрос среди .IIюдеЙ среднего до
статка, медких чиновников, жрецов и т. п. Укажем на ОТ.IIичную, дере
вянную статуетку в собрании Гос. j;)рмитажа (М 731), имеющую ана
.II0ГИИ во всех европеiiских МУ;iеях. 

Тутанхамон ПОКИНУ.ll под даВ.IIением ВJп!яте.lЬНОГО фиванского жре
чества и СТО.lИUУ своего тестя и KY.lLT Атона, единого бога СО.llиuа, и 
верну.llСЯ в Фивы. ПРИ.llожены бы.llИ все старания вычеркнуть Те.llь-Амарн
ский пеРИОiJ; И;i памяти Египта, вернуть мыс.lЬ и творчество в жесткие 
рамки осввщенного ре.llнгиеji и обычаем канона. Жречество победи.llО, и 
немудрено, что вся ЖИ;iНЬ ПО;iднего Египта ;iапечаТ.IIена тalшй яркой пе
чатью официа.lЬНОЙ ре.lИГИО;iНОСТИ. Вышеупомянутая статув Тутанхамона 
щюбражает его в качестве бога Хонсу, сына Фиванского. бога Амона, 
подчеркивая таким обра:юм его ПО.llное правоверие. Выше бы.llo отмечено 
УСИ.llенное храмовое строите.llЬСТВО фараонов, начиная с 19-0Й династии. 
Наряду с j;)ТИМ мы видели в об.llасти монумента.lЬНОГО ре.llьефа ПОЯВ.IIение 
бата.llЬНЫХ мотивов, И;iображение осады крепостей, битв. Ра;iвивается .1110-
бовь к И;iображениям ИНО;iемных народностеИ, мотив, ПО.llожим, ОТ.lично 
;iнакомый уже 18-0П: династии. 

Египет вступает, опять в 
ПО.lосу войн, но уже не СТО.lЬКО 
наступательного,ско.l~КО обор 0-
ните.llЬНОГО характера. Те си.llЫ, 
которые он, Ka;ia.llOCL, прочно 

подчини.ll себе,народы Передней 
А;iИИ и Нубии, раСПО.llоженноЙ к 
югу ОТ Ни.IIЬСКИХ пор ого В, ПОД
нимают снова ГО.llову. С севера на
двигается новая rp0;ia - коа.llИ

ция народов восточной части Сре
ДИ;iемнnго морв, на северных по

бережьвх которого, в ГреllИИ и 
на островах, происходит УСИ.lен-

,Рис. 25. Каррикатура - Jlев-фараои играющий в mаmlШ. нав передвижка новых П.llемен-
ных j;).IIeMeHTOB. Фараоны 19 и 

20-01 династии успешно обороняются, но Египту все труднее становится 
С4ерживать натиск со всех сторон, тем БО.llее, что и И;iНУТРИ дают себя 
;iHaTb наросшие к j;)TOMY времени противоречия внутренних СИА. В.IIасть 
переходит сперва в руки династии жрецов (21-в дин.), ;iaTeM в руки вождей 
наемных .lивиiiских воИск (22-24-я дин.), в руки flфИОПСКИХ uapeii, при
нявших титу.ll египетских фараонов (25-ая дин.), наконеи, ПОС.llе корот
кого б.lестяшего периода попытки ВО;iрождения страны (26-ая АИН.), 
персы (в 525 г. до н. fI.) в .IIице царв КамБИ;iа, а ;iaTeM А.lександр Маке
донскиii (332 г. до н. fI.) ПОС.llедовате.llЬНО ;i8Воевывают страну, потерявшую 

окончате.llЬНО свою ПО.lитическую самостояте.lЬНОСТЬ. 

Ясно ВПО.llне, что смутпыii период ~кономического и ПО.llитичеCIЮГО 

упадка не мог удержать КУ.llЪТУРныl расцвет на прежнеii высоте, ИСКУС
ство не дает новых побегов, доцветают старые ветви, иногда давая еще 
отде.llьные яркие цветы. Отметим ОТ.IIичную БРОН;iОВУЮ портретную ста
TYj;)TKY ~фиопского uаря Тахарки в КО.ll.llеКIIИИ Гос. ~рмитажа и его же 
КО.llосса.llЬНУЮ ГО.llОВУВ Каирском MY;iee. рпоха помиего расивета дае'I 
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серию ОТ.IIичных портретных царских rO.llOB, ;iапечаТ.IIенных характерным 

,ll;JlЯ jilПОХИ HeCKO.llbKO манериым и сантимента.llЬИЫМ выражением УС.ШВНОЙ 
привет.IIИВОСТИ. СJlедует отметить ИСК.IIючите.llЬНУЮ по ЖИ;iненности и тех
нической обработке I'O.II.OBY жреца И;i твердого, ;ie.lleHOrO, ОТ.IIично ПО.llи
рованного камнн, происходяшую И;i l\lемфиса и ныне храняшуюся в Бер· 
.!IIIНСКОМ MY;iee. 

Чре;iвычайно оби.IIЬНО КО.шчество БVОН;iОВОЙ меJlКОЙ СКУJlЬПТУРЫ, 
часто ОТJlичноil: работы, И;iображаюшей uapeil:, жрецов, частных Jlиц И.llИ 
богов. Памятуя обычное требование египетскоИ СКУJlЬПТУРЫ К.IIассических 
jilПОХ - многоцветность, i'>ТИ ОТJlичные стаТУjilТКИ украшаются ВltJlа,ll;ками 

(инкрустаuиеil:) И;i АРУГИХ материаJlОВ, чаше всего И;i ;io.IOTa и серебра. 
ОТJlИЧНЫ И;iображения свяшенных животных: ибисов, кошек и т. п. 

И;i.llюб.lенным материа.lОМ дешевых меJlКИХ ПО,ll;еJlОК (аМУJlеты, И;iО
бражения богов, бусы, фигурки «ответчиков» - ушебти} ЯВJlяетси «фаянс> 
;ieJleHO-ГОJlубых тонов, Г.lа;iурованвыЙ стек.lЯННОЙ Г.lа;iУРЬЮ, окрашенноil: 
медью. 

Греческая КУ.lьтура, внеся в египетскиИ обиход своИ Я;iЫК, ;iаменив 
иеРОГ.llифическиИ шрифт своим, БО.lее упрошенным (коптский), вносит 
и в искусство свою новую струю, чуж,ll;УЮ египетскому канону Фронта.llЬ
ности и П.lоскостности. 

Характерным ВВJlением jilTOrO ПО;i,ll;него, «jiI.II.II И Н И С Т И Ч е с к о г о» 
искус~тва ИВ.IIЯЮТСЯ так Ha;i. фаю м с к и е пор т р е т ы, писанные на 
,4еревннных ,ll;ошечках восковыми красками (способ jilнкаустики), и.llи же 
по ,ll;ереву тоже, но техникой иконописи. рти ,ll;ошечки ВК.lа,ll;ыва.llИСЬ по
верх пеJlен мумии, на месте .Iиuа, ;iаменяя маски че.llовекообра;iНЫХ гро
бов Нового царства. И техника и манера письма проникает в раннее 
христианское искусство, а ОТСЮ,ll;а, чере;i ВИ;iавтию, и в русское искусство 
(иконопись). И другие египетские мотивы мы встречаем Aa.lleKO ;ia те
риториа.llЬНЫМИ пре,4е.llами Египта. Аотос и сфинкс проникают и в пе
ре,4неа;iиатское и в греческое искусство, а форма египетского иеРОГ.lифа 
«анх» (означает «ЖИ;iНЬ»), которыИ так часто ,4ержат в руках египетские 
боги, ПОВ.lИИ.lа ВПОС.llедствии на форму христианского, коптского креста. 

Месопотамия и Передняя А~ил. 

ПереХО,ll;1I к вопросу об искусстве Пере,ll;неИ А;iИИ, в пентре которой 
по течению рек Тигра и Евфрата стоит мош;нан КУ.lьтура Двуречья, иы 
попа;щем в УС.lОВИЯ, ;iначите.llЬНО менее б.llагоприятные, чем jilTO бы.lО 
в Египте. Собственно говоря, история искусства Месопотамии и Переднеil: 
А;iИИ ЯВ.lяетси еше не написанноil: до сих пор r.laBoil: в обшеil: истории 
искусства, самое И;iучение ее находится в ;iачаточном состоянии, и, в еше 

БО.lьшеЙ иере, чем в Египте, оно стоит в теснеil:шеil: ;iависимости от об
щего ХО,ll;а ист()рии материа.lЬНОЙ KY.llbTypbl вообще. Выше иы уже отме
ча.lИ характерные особенности современного ПО.lожения науки о ,4ревней 
Месопотамии: праВИJlьные раскопки ведутся TO.llbKO с ПОС.lедних годов 
прош.llОГО века, трудности местных УС.llовиil: ,.аJlеко не всеГ,4а ПО;iВО.lЯЮТ 
начать и прави.llЬНО ПРОИ;iвести археО.llогическое оБС.llедование иестности. 
Наконец, многое бе;iВО;iвратно испорчено неп.llаноы�рныыии раскоПlШМИ даже 
в местах, Ka;ia.llOCb бы, ВПО.llне удобных и доступных ,4.11Я работ. Хроно.lО
гически Aa.lleKO не всегда удается ПРОС.lедить беспрерывную .IIИНИIO ра;iВИ
тин fi)ТИХ стран, и ы�ы останаВАиваемся перед це.llЫМИ периодами, на про

тяжении которых памятники Передней А;ши ИОJlчат. Наковеп, у нас 
чре;iвычайно иаJlО еше ПОД.llивно-крупных памятников искусства, ПО;iВО

.Iяюших также ПОJIНО и бе;i досадных ра;iРЫВОЗ ПРОС.llедить развитие отдеАЬ

ных форм, как fi)TO ВО;iМОЖНО сде.llать ,4АЯ Египта, 
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В самом нача.lе бы.llО отмечено, что и Месопотамия, ПО.i';обно Египту, 
ЯВJlяеТСJl характерноВ пре.i';ставите.lьницеli речных КУ.lьтур, ;ЗеМ.lе.i';е.lие и 
CKOTOBO.i';CTBO Jlежат в основе ее и оБУС.lОВ.lивают особениости ее обше
ctbeHHO-ПОАитического устройства и СО.i';ержание нАпраВ.IIеНИJl ра~ВИТИJl ее 
КУ.llЬТУРЫ. В сферу непосре.i';ственного В.lИJlНИJl i3Toli КУ.llЬТУРЫ ВХОДJlТ такие 
страны, как .i';ревние ПеРСИ.i';а I1 Сриана, как Армения, СИРИJl и Ma.llaJl 
А~ИJl. На во~можности свя~и Месопотамской кр:ьтуры с КУJlЬТУРОЙ Cpe.i';He
го и нижнего течеНИJl ИН.i';а выше уже бы.lo YKa~aHO. Древнейшим средо
точием ~той КУJlЬТУРЫ ЯВ.lJlJlСJl современный Ирак - араби, К ар .i'; у н и а m 
ваВИJlОНЯН, ИJlИ С е н а а р Биб.lИИ. 

Географические ус.ЮВИJl страны также важны ,1I;.I1I ра~ВИТИJl ее, как 
и в Египте: па ~апа.i';е ее естественной границей JlB.lJleTCJI пустыня, про
pe~aHHaJl Iшраванными .i';орогами, с юга она l'раничит с Перси.i';СКИМ ~а.llИ
вом, в Г.lубокоЙ .i';ревности гopa~дo Г.lубже В.i';ававшимся в страну, чем 
ныне. На востоке и: на севере страну окаЙМJlJlЮТ горы - Иранское П.lоско
горье, ;Загр, горы Армении и маJlоа~иатский Тавр, с его серебряными 
РУ.i';никами. KaI{ и дJlJl Египта, чре~вычайно важны и д.lЯ Месопотами:и 
ра:s.lИВЫ ее рек, - бурного и порожистого Тигра и П.llавного, Me.i';JleIlHO 
ра~.lИваюшегося и меменно ВХО.i';Jlшего в берега Евфрата. Чре~вычаiiно 
рано, еше на ~ape истории, мы ~.i';ecb :saCTaeM КУJlЬТУРУ ~ е Р н а (пшеница, 
ячмень, просо, ce~aM) 11 Ф И Н И К О В ой па.l ь М ы, огромпое ХО~Jlйственное 
~начение которой cO~.i';aJlo даже своеобра~ный КУ.lЬТ ее, как СВJlшенного 
.i';epeBa. И~ естественпых богатств страны, кроме ~еМ.lе.i';е.lьческих растений 
и домашних животных, отметим наJlичие ОТ.IIИЧНОЙ, П.llастичноЙ г.ll и Н ы, 

но :saTO отсутствие камна и мета.ll.lа. Бык, осе.l, .I0шадь, Ko~a и баран, 
собака приручены, очеви.i';НО, очень рано, потому что, например, сцены 
ра~витого МО.llочного ХО~Jlйства пре.i';стаВ.lены нам на фри~е (рнс. 26, 1), 
ВОСХО.i';Jlшем к раннему времени, не помнее IV' ТЫСJlче.lеТИJl (Раскопки 
У .IeJl в Уре). Бичем ~ToB скотоводчески-~еМ.lе.i';е.lЬческоЙ I'Y.lbTYPbl JlВ.IIяеТСJl 
.IIеи, и~ображение которого встречаеТСJl чре~вычаiiно часто в месопотам
ском и передне-а~иатском искусстве. 

Естественные границы не JlВJlJlЮТСJl OTHIO.i';b неПРОХО.i';ИМЫIIИ, наобо
рот, С.lедует отметить не~ашишенность их. ртО открывает, с o.i';Hoii сто
роны во~можность .Iегких сношении с окрестными странами, ради .i';обычи 
не.i';остаточных сырцевых ПрО.i';уктов (мета.l.lЫ, камень), с .i';pyroli стороны, 
не~ашиненность границ BЫ~ЫBaeT непрерывные вторжеНИJl и миграции 

народов. Уже на ~ape истории, МесопотаМИJl, в отношении f)тнического 
состава, не ~HaeT единства. Южную ее часть ;:Iанимают сум еры, к востоку 
ОТ НИХ СИ.i';ят - ~Jlамитяне - насе.lение .i';ревнеitшеЙ Персии, со севера про
двигаЮТСJl HapO.i';bl семитического П.lемени. Насе.lение Месопо~амии также 
часто перехо.i';ИТ ;:Ia естественные границы своей страны. Мы ;:IHaeM, напр., 
что Саргон 1, царь древнеitшего ВаВИ.lона, проникает еше ОКО.lО 2800 г. 
,11;0 н. f)..i';0 преде.lОВ ргеиского моря. При таких переП.lескиваНИJlХ ;:Ia 
естественные границы своей страны, KY.lbТypa Месопотамии рано .i';О.lжна 
Бы.la OKa;:laTb В.lИJlние на сосе.i';еЙ, попавших в менее счаСТ.lИВ!dе УС.lОВИJl 
и потому ра~вивших свою культуру по~ще и С.llабее. ПО.i'; меСQпотамским 
В.,lиянием CTOJl.la, несомненно, КУ.lьтура хетов, центр которой .ilежаJl 
в Ма.IIOЙ А;:IИИ (Бога~кеой на реке Га.ilисе) и которая JlВИJlась и в ~тни
ческом отношении ре~ультатом СТО.llкновеНИJl встречных течений ра;:l.lИЧ
ных HapO.i';OB. В 1 ТЫСJJче.llетии .i';O нашей i3pbl мы можем ПРОС.lе.i';ИТЬ 
В.IIияние ассирийского орнамента на ргейское море, HapO.i';bl У:SКОЙ при
брежноft ПО.llОСЫ восточной части Сре,1l;и:sеИНОИОРЬJl HaxO.i';JlTCJl в насто.lЬКО 
СИ.llьноЙ ;:Iависимости от месопотамской KY.lbTypbl, что воспринимают ее 
письменность - К.IIинопись, KOTOpaJl, впрочем, ОКО.llО середины 11 ТЫСJlче
.IеТИJl .i';O н. f). стаНОВИТСJl вообше JI~blROM ,1I;ИП.llоматическоЙ переписки 
(К.lинописныit архив Те.ilь-АиарнскоЙ ~похи в Египте). Под месопотамским 
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Рис . 26. 1) ДоеНАе коров, из раскопок в Уре. 2) Рельеф из Ура, колесннца, запряженная львами. 3) repa.Th
;l,Ический: мотнв серебряной вазы Энтемены. 4) Арха1Iческая женская статуетка. 5-8) Статуя Гудеи. 6) Архаа

ческая булава и изображением львов. 7 -9) rOOIOBbl быков пз pacKOllOK D Уре. О) Циливдр-печать. 
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В.lиянием находится Армения, а персидское ИСКУССТВО I:)ПОХИ АхемеНИАОВ 
стоит в теснеiiшеii ~ависимости, и техническоii и сюжетноii, от Вави.lО
нии и Ассирии, передавая в свою очередь ~аимствованные ХУАожествен

вые мотивы да.lее, в Грецию, и т. д. Достаточно YKa~aTЬ на два месопо
тамские мотива, характерные даже А.lН современного наРОАНОГО творчества 

и б.lИ;iКО свя~анные меЖАУ собою: мотнв священного древа и мотив анти
Te~ы, встречаюшиеся, напр., в орнаментике KolIUOB русских ПО.lотенец. 

Отметим себе, IШIi мы I:)TO сде.lа.lИ выше, Д.lя Египта основные 
черты, обшие всему месопотамскому творчеству, прежде чем переiiти к 
отдеJIЬНЫМ I:)похам. Еще pa;i подчеркнем, что в Месопотамии мы не можем 
ожидать такоii-же равномерности в ра;iВИТИИ, какую мы видеJIИ в Египте. 
Ра;iница, примерно, таRая же, как меЖАУ тихим, П.lавным течением НИJIа 
в преАе.lах Египта и порожистым, стремите.lЬИЫМ бегом Тигра, на всем 
протях{ении сохраняющим характер горноП реки. 

Как и в египетском иltкусстве, основными чертами месопотамского 

искусства ЯВ.lяется, во-первых, п .11 о С К О С Т Н О С Т Ь и вытекаюшая отсюда 

Ф р о н т а.l ь н О с т ь и;юбражениii: в реJIьефе и в КРУГJIОП СКУJIьптуре • 
.здесь она менее бросается в rJIa;ia, потому что УГJIоватость, характернан 
АJlЯ египетского искусства, смягчается тем, что основным материаJIОМ на 

первых порах ЯВ.'Iяется не камень, а ГАина, и что, таким обра~ом, месопо
тамскиii ре.lьеф, как и месопотамская СКУ.lьптура не высекаются, а .Iепятся 
от руки, И.lИ формуются, т. е. ЯВ.lяются в ПО.lноii мере тем, что вы на
;iblBaeM «П.lаСТИlюii», а не рисунком, как египетский ре.lьеф, в ;iависимости 
от которого иаходится и египетская статуя, так тесно СВЯ;-Jаиная с П.IIоско

стностью И;iображения. 
Ес.lИ и с Т о р и я стран ПереАней А~ии, ВКJlючая !Iесопотамию, про

тека.lа также бурно и неровно, как стремнины Тигра, то характер и с к у с
е т в а ее, наоборот, кажется нам необычаiiно устоiiчивым и однообра;iНЫМ, 
что, может быть, объясняется маJIЫМ КОJlичеством имеюЦ!и:s:ся У нас памят
НИlШВ. В ПереАнеii А;iИИ мы совершенно не чувствуем РОJlИ частного 
.. ица, как бы.1IO в Египте, все БО.lьшое искусство ЯВJIяется ;iдесь по пре
имушеству Ц а р с к и м и р е JI и г И о ;i н ы м. Посвятите.lьные (вотивные) 
И;iображения, KY.IЬToBыe проuессии, gари и жрецы в обшении с богами, 
битвы и победы над врагом, ;iaK.laAKa храмов царями, царская охота
вот сюжеты ре.lьефов и СКУ.llЬптуры. Почти совершенно отсутствуют И;iО
браженин быта, и потому как-то особняком СТОят такие сцены, как от.lич
ный неБО.llЬшоii реJlьеф И;i CY;i (i3.iIaM), И;iображаюший пряху, СИАJI:Ш;УЮ на 
табурете, с поджатыми ногами, так что к ;iритеJlЮ обра:ш;ена босая подошва 
.IевоП ноги. В руках пряха держит веретено, перед ней на СТОJlике кор
;iина с яствами, а С;iади стоит С.lужанка, с опахаJIОМ в руках. Есть реJlьеф, 
И;iображаю:ш;ий чеJIовека, ведушего на ПРИВЯ;iИ бо.iIЬШУЮ собаRУ вроде 
МО.lоса; на другом реJlьефе (И;i Британского MY;iCН) l\lbI видим двух .Iюдеii, 
бьюшихся на KYJlaKaX, а ОКОJIО них двое Jlюдей сопровождают бой MY:SbI
коП, - один бьет СТОя по огромным Jlитаврам, другой, СИАЯ, играет на 
чем-то вроде ВО.lынки. 

ОТ времени БОJIее ПО;iднего до нас дошеJI ОТJIичныii ассириiiскиii 
ре.lьеф, вероятно, и;i Виневии (I{уюнджик), И;iображаю:ш;иii JIагерную ЖИ;iНЬ 
ассирийских воинов (выше БыJIo уже YKa;iaHo на очень древнее И;iображевие 
сцены доения коров): мы видим, как в паJlатке один устраивает JIоже ДJlЯ ноч
Аега, двое других пьют, ра;iговаривав, в соседнеП: палатке СО.lдат свежует 
тушу убитого животного. ПО;iади паJlаток дерутся два верБJlюда. В месопотам
ском искусстве совершенно отсутствует попытка передать душевные пере
живания, что объясняется, конечно, особенностями материаАа: местная 
ГАина БЫJIа M8JIO при годна ДJIЯ тонкоВ отдеJIКИ крупного ПРОИ;iведения 
искусства, ПРИВО;iныii камень бы.l дорог, доступен ТОJIЬКО цаРЯl\1 и бога
тым храмам, и художник, состоявший у них на С.lужбе, бы.l СВЯ;iан всеми 
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условностями придворного ~тикета и храмового культа. Грандио;зность в 
несколько мрачная серье;зность ЯВ.lяются ОТ.lичитеАЬНЫМИ своiiствами 
месопотамского и передне-а;зиатского искусства, неи;змеримо БО.lее одно
обра~ного, чем искусство Египта. 

Одним И~ типичнеitших мотивов всего передне-а;зиатского искусства 
JlВ.lЯеТСJl TaI{ на;з. а н т и т е ;3 а, на вопросе о котороП нам ПРИШАОСЬ уже 
задержаться подробно в истории архаического египетского искусства. 
Родиноii ~TOГO мотива, И.lИ, во всяком САучае, тем местом, где он пышнее 
всего ра;3ВИАСЯ, ЯВАяется :а-Iеждуречье, и здесь же мы, BepQJlTHO, до.lЖНЫ 
будем искать истоков тех гербовых, гера.п.дических компо;шuиii, которые 
нам хорошо и~вестны хотя бы по ви;зантиiiскому гербу ПаАеологов (двух
ГАавыП оре.l), ИАИ по анаАОГИЧНЫМ средневековым коипо;зиuиям. В виде 
примера остановимся, хотя бы, на ве.lИКОАепном медном ре.lьефе, недавно 
добытом И;3 раскопок в Уре У Аеем, и на и;звестноii уже раньше в ИСТОРИИ 
искусства серебряноii вазе (рис. 26, 3) рнтемены, uаря города .Iагаша-Шир
ПУР.lЫ (Te.lAo), добытоii раскопками Сар;зека. Основа рельефа И;3 Ура БЫ.lа, 
вероятно, деревянной и на нее бы.lИ потом накреП.lены кованые медные АИ
сты, на фоне I{OTOPblX, почти совершенно отделяясь от них, стоят фигуры двух 

Рис. 27. Л],ВИИОГОJlОВЫЙ орел, когтящий олеиеЙ,-медиый фриз из Ура. 

o.leHeii, которых ;за спины когтит орел с rO.IOBoii Аьва. Фантастическое со
единение льва и ОРАа и;зображает СИМВО.lически победоносного паря. ГО.lова 
льва и;зображена не в профиль, как мы ПРИВЫК.Ш ~TO видеть на египет
ских и;зображеНИ:IХ, а в фас. Воображаемая вертика.lьная .lIИНИЯ, проведен
вая чере;з ГО.IIову животного, р~де.lИ.lа бы всю компо;шuию на две совер
шенно равные ПО.lОВИНЫ, совпаАаюшие во всех дета.lЯХ, как МОГАИ бы 
совпасть самыЙ предмет и его ~epKa.lЬHoe отражение. Таким обра;З0М, 
иентром КОМПО;3ИЦИИ ЯВ.lяется .IЬВИНОГО.lовыii оре.l, сдерживаюЦ!иii АВУХ 
ОАенеП, так' что I3ТИ ФИГУРЫ, схематичесiш и;зображенные, ока;зываются 
;заМIШУТЫМИ IШК бы в треУГО.lьнике, вершина которого - оре.l, основание
ба;за под ногами О.IIенеЙ, а стороны - воображаемые прямые АИНИИ, расхо
дщg;иеся от орла по направлению к спинам о.шнеП. Ту же компо;зицию 
мы виАим на серебряноii ва;зе рнтемены, где она повторена четыре ра;за. 
ГераJIьдическиii оре.l когтит двух АЬВОВ, двух o.leHeii и двух КО;3, .Iьвы 
города Аагаша, в свою очередь, тер;зают ;38 МОРАЫ КО;3.10В и o.leHeii. По;за 
животных совершенно спокоtlная, несмотря на внутренниii СМЫС.l, В.lО
женный во всю группу - СИМВО.шческое и;зображение ожесточенноii борьбы 
и победы. Со;зданнан искусственно свя;зь меЖАУ отде.lЬНЫМИ группами 
кусаюЦ!их друг друга жпвотных ;замыкает отдельные КОМПО;3ИЦИИ в орна

мента.IIьное КО.lЬЦО, охватываюшее серебряное те.IIО ва;зы. Наверху, ПО)J; 
самым ГОР.lышком ее, ра;звертывается другоП пояс ЧСIШННЫХ РНСУНКОВ,-
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ря,.,; Te.lbYOB в ПО;iе приподнимаюшихся И;i JIежачего ПОJIожения. ;3десь жи
вотные переданы ВПО.lне реа.lЬНО, открывая ря",;ом, с умением строго сти

JIи;ювать форму, пора;iите.lьное умение тонко наб.lюдать и передавать при
роду, что становится ОТ.lичите.lЬНОЙ чертой всего месопотамского искус

ства в применении к И;iображениям животных. Достаточно YKa;iaTb на от
.Iичньiе сумериiiские фигурки животных И;i меди, брон;зы и драгоценных 
метаААОВ (рис. 26, 7, 9), иногда с серебряноii инкрустациеii, и;юбражаю
шеii пятна на шкуре животных, ИJIИ на чудесные ассирийские реJIьефы 
охоты на .IЬВОВ и на диких .I0шадеii . 

. ПОС.lедние ,.,;еСЯТИJIетия вве.lИ нас, БJIагодаря раскопкам немцев и 
аНГ.IIо-американских ii\кспеДИDиii, в круг древнейших С.шев переднеа;зиатских 

КУ.lIЬТУР. К сожаJIению, материа.l в OrPOMHOii части еше не опуб.lикован, 
да и опуб.lикованное доходит до нас скупо, б.шгодаря дорогови;зне и;3Да
ниii. В Срах (~.IRМ) Францу;зскими археО.lогами бы.lИ наПдены еше в на
ча.lе ХХ века два древнеiiших ПОС.lе,.t;овате.lЬНЫХ КУАЬТУРНЫХ САОН, давших 

ОТ.lичные обра;зцы керамики с 
геометрическими орнаментами. 

Схожие формы бы.lИ наПдены 
теперь в раскопках древнего 

Ура, в Самаре, в ТеJIь-Халафе, 
и в Ассуре. ~Ta I'Iпоха еше не 
;знает письма, И.lИ ;знает его 

ТО.lЫЮ в ;зачаточном состоянии, 

но употреб.IЯет уже гончарныii 
станок, а сосуды расписывает 

треУГО.lьниками,ромбами,ВОJIНИ
сты ми JIИНИЯМИ, СТИ.1Iи;юванны

ми и;юбражениями животных и 
.Iю,.t;еii. В самом нача.lе нами 
было YKa;iaHo, что, б.lIЗгодаря 
раскопкам Марша.II.lа, кажется, 
будет 1I0;3МОЖНО увя;зать между 
собою находки в Пенджабе и на 
Нижнем Инде, т. е. древнеiiшую 
ну льтуру Инда, с раскопками в 
об.lасти древнейшеii Персии 

Рис. 28. Сосуды из раскопок в 3ламе. (~лам) и с Месопотамиеii (древ-

ний Сеиаар и Ассирия). И од
новременно ока;зывается, что в раскопках Фара (Месопотамия) немцами 
БыJIи наПдены каменные па.lетки Д.IIя растирания красок, напоминаюшие 
египетские. Круг древнеifших КУ.lЬТУР ;замыкается, П.IIотно ;захватывая в 
свою сферу и Египет. 

Памятники искусства исторических периодов Переднеii А;зии удобнее 
всего рассматривать бо.IIЬШИМИ группами, раСПОJIагая их ХРОНО.lогичеСКJJ, 
ПОСКО.lЬКУ ii\TO во;зможно, внутри ii\ТИХ групп. На первом месте поставим 
вопрос о формах ж и JI И Ш а, причем ПОД таковыми подра;iумевается и храм, 
ЯВJIяюшиiiся в древности жидишем бога и его семьи, построенным всегда 
по обра;iЦУ че.lовеческого жилья. 

Типы архитектуры ;зависят Bcel'Aa от м а т е р и а .! а. Таковым в Месо
потамии ЯВ.lяется глина и, в древнеiiшее время, т р о с т н и х,. Дерево во 
все времена было дорого, ибо Месопотамия - страна бе;i.llесная. Пускалось 
в ход пальмовое дерево, удобное тем, что оно от времени тверде.IIО. Но 
финиковая паJIьма ШJIа на сруб, ес.IIИ не давала БО.lьше урожая. Обычно 
дерево ПРИВО;iИJIОСЬ, подобно камню, и;зда.IIека, и ради добычи благовон
ного кедра еше в Г.llубокоii древности цари Аккада (Саргон 1) соnеРШIiЮТ 
по ходы к СреДИ;iемному морю, в оБJI3СТЬ реIШ Оронта ц горного Ливана. 
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г .шна прессуется в форме кирпичей, ,II;.lя прочности с примесью ре
;заногО тростника. Характерна форма древнейшего кирпича, САегка выпук
.!ого с одной стороны, ПJIOского С ,ll;ругой, имеющего форму грубо обра
ботанного камня. Наружные стены во всех месопотамских построiiках 
ОТJlичались ие06ычаiiноii ТОАщиноii и массиВНОСТЬЮ. Не имея окон на 
у.шцу, они предстаВАЯАИ СПАОШНУЮ поверхность, украшенную чере,ll;ова

нием ПРЯМОУГОАЬНЫХ выступов с ПрО,ll;ОАЬНЫМИ жеJlобками и выступов 
ПОJlУКРУГАЫХ, напоминающих ПОАУКОJlОННЫ, стоящие вплотную ,ll;РУГ О&ОАО 

друга. Вверху стена часто венчалась ;зубцами, и все сооружение приобре
та.Ю характер крепостноЦ построiiки. TaKoBoii, на саМ01l1 деле и был' ка
ждыii Д01l1 в ~Toii стране, открытой нашествиям со всех сторои. Массин
ность стен и продольное напраВАение таких же массивных орнаментов 

ДОАЖНЫ были также ока;зывать СОПРОТИВJlение частым и СИАЬНЫl\1 ливням 
;зимнего времени. Крыши БыJIи плоские. Как и в Египте, ;здесь умеют 
уже в ,ll;ревнеiiшее время выводить кирпичный свод, и мы ;знаем, что так 
на;зываемые. «висячие сады» были устроены в ВаВИJIOне на СВО,ll;ах. И;з 
кирпича же во;зводятся колонны, которые соединяются иногда по четыре 

вместе, на одноii ПАатформе (~поха Гудеи). Применение камня в архитек
туре было и;звестно, ио, как приво;зныii дорогой материа.l, оН БЫА досту
пен ТОАЬКО царям и богатым храмам. 

у же в IY тысячелетии, как пока;заАИ ПОСJlедние раскопки, стеиы 
покрыва.шсь и;звестковоii об.lицовкоii, в JЮТОРУЮ вдав.IИваДИСI, у;зоры и;з 
черных и красных треугольников. По;зже при меняется способ гдазурова
ния кирпичеii, причем применяется l'opaSдo БОАее богатая гамма красок: 
ЗОАотистожелтый, БИРЮ;ЮВО-ГОАуБоii, синий, i\еАеный, черный, бе~IЫЙ и 
кровавокрасный цвет ;'Jаменяют в ассирийских и нововаВИАОНСКИХ построii
ках скромное чередование чернокрасн06еАЫХ орнаментов сумерпt!ских 
строениii. 

Найденный в раскоПIШХ У Аеи веАИКОАепный меднып фриз, с гераАЬ
,1I.ическоЙ группой JlЬВИНОГОJlОВОГО ор.1R И ,1I.вух ОАеней, украшаА, вероятно, 
вход в :здание. ;3десь же БЫJlа наидена и помянутая выше прекрасная 
сцена доения коров, ВЫАоженная по стене кусочками KaMHeii. fЭтот способ 
орнаментировать стены удержа.lСН до по;зднего времени. И:ЗJlюБАенными 
мотивами стенных украшений из цветных ГАа:зуреii нововаВИАОНСКИХ по
строек БЫJlИ шествия .Ib80B, быков и фантастических е,1l.ИИОРОГОВ по ГОАУ
боиу фону. По;зже, в 'персидском искусстве, к ~тим мотивам присоеди
няется шествие СОАдат царской l'вардии. Ве.IИКОАепная тех вика ГАа:зурова
ния кирпичей не исче;ма со смертью древне· восточных государственных 

центров, - и ныне, в МУСУАьманском искусстве, охотно применяютсн 

~ффекты ~тих цветных ГJlа:зуреii. 
дАЯ украшения стен в месопотамском искусстве примеННJlСЯ также 

ре.JIьеф И;i камнн, о котором однако удобнее будет ска:знтъ в свя:зи с Шla
стикоЙ. 

Собственно архитектура :Месопотамии, рассчитанная на чре;iвычаiiную 
прочность, ставит перед собоii ути.lИтарные :задачи, дававшие маАО про
{;тора ~стетическим :запросам. Но и ~дecь творчество художника суме.IIО 
найти применение своим CIIAaM. НаиБО.lее угрожаемоii частью всякого 
строения в МеСОПОТ3J1fИИ ЯВ.7iНJIИСЬ врата. Их преврашают в центраАЬНУЮ 
часть фасада, придавал им огромную то.цинну 11 особенно тщате.IIЬВО 
украшая их ре.J[ьефамц и СКУ.IIЬПТJроii. Ассириiiские дворцы да.IIИ нам 
веАикодепные и:зображенин благих защитников - КРЫАатых в.ебесных бы
АОВ, с чеАовеческими JIицами и рогатыми тиарами на ГОАове. Чре:звы-
чаiiно БАи~ка ртоИ: «привратнои пластике» ~lесопотамии такая же при
вратнал П.IIастИIШ хетского искусства; и:з Месопотамии же хетами было 
:заимствовано УRреПJIение стен башнеобра:зными выступами. Важно, однако, 
отметить попутно, что степы укреП.llеннъп хеТСIШХ городов раСПО.IIага.IIИСЪ 
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ПО кругу, так что пА ан хетского ГОРОАа напомина.l чре~вычайно укре
П.lенныit .Iагерь. В ПРОТИВОПО.lожность ~TOMY египетскиii ГОРОА име.l всеГАа 
ПРJlМОУГО.lьныit ПJIан, что, конечно, ~ависит от совершенно pa~HЫX УС.lо

виii жи~ни, при которых СК.lаJJ;ыва.lИСЬ веАикие КУ.lЬТУРЫ хетов и еГИПТJlН. 

Украшение фасаJJ;ОВ и СП.lошныж. стен ПРОJJ;ОJIЬНЫМИ иишами и же.lоiками 
мы встреча.lИ в Египте на ~ape его истории, а «привратнаJl П.lастика» 

месопотамских JJ;BOpUOB МОГ.lа отра~ИТЬСJl ва ра~витии обычаJl украшать 
ВХОАЫ в египетские храмы КОJIоссаJIЬНЫИИ и~ображеНИJlМИ фараона. 

ВРВА .IИ ГОРОАа АревнеВ Месопотамии мог.lИ внешне ПРОИ~ВОJJ;ИТЬ 
ПРИJlтное впечаТJIение: раСПОJIожение У.lиu БЫJIО неправи.lЬНО, так как 
отсутствоваА основноИ: П.lан ГОРОАа, строите.lЬНОГО BaA~opa не бы.lО, 
У.lиuы бы.lИ совершенно JIишены всякой ~е.lени, в ПРОТИВОПОJIОЖНОСТЬ 
египетским ГОРОАам, ГАе, как мы виде.lИ, ~аботи.lИСЬ о ~e.leHblX насаЖJJ;е
НИJlХ. СП.lошные стены, бе;i окон на У.lИUУ, ДОJlЖНЫ БЫJlИ также при ба
В.IIВТЬ много К первому вttечаТ.lению мрачности от У.lИЦЫ JJ;pebhe-месопо

тамского ГОРОАа, выстроенного обычно на ХО.lме, в ~ашиту от ра~.IИВОВ 
реки и от нашеСТВИJl врагов. 

ВХОА с УJIИЦЫ В частное ЖИ.lише ве.l сперва в неБО.lьшое помешение 
ХО;iяiiственного характера: ;iдесь наХОJJ;ИJlась обычно ТJlжеJlaJI, каменная 
ступа JJ;JlЯ ра;iма.lываНИJl ;iepHa, и ОТСЮJJ;а же можно бы.lo ПОJJ;НJlТЬСJl . ПО 

а с 

Рис." 29. а) Плаи ыесопотаМСЕОГО дома; Ъ-с) умирающие лев и львица с ассирийского рельефа . 

.Iестнице на ПJIOскую крышу. ;.ia ~тим помеш;ением С.lеАоваJl центра.lЬНЫВ, 
открытый АВОр, к которому С южной стороны примыка.lО Г.lавное ЖИJIое 
помешение, раСПО.lоженное не в JJ;JIИНУ, а в ширину по отношению ко 

JJ;BOPY. ~TO раСПО.lожение Аома, характерное А.IJI JJ;ревнеiiшеii архитектуры 
в rop0JJ;e Шуруппаке €раскопки немуев), остаеТСJl на все времена типичным 
А.IJ1 Месопотамии. Выше мы отмети.llИ характерные черты египетскоii архи
тектуры: трехчастность и раСПО.lожение амфИJIаJJ;ОИ: дворов И ;ia.l п о Д JI И Н е, 
причем ;iАаНИJI У;iКИМ фасаАОМ обрашены ко ВХQ,ll;Jlшему, Таким обра;iОМ, 
cO;iJJ;aeTCJl впечаТJlение перспективы, УХОАJlшеii ВАа.lЬ. П.lан ассиро-вави.lОН
ского Аома основан на принuипе раСПОJlожеНИJl комнат пО ширине, а не 

по Алине, причем yeHTpa.lbHOe место ;iанимает, конечно, АВОР, а ЖИ.llое 

помешение и С.lужбы раСПО.llагаЮТСJl вокруг него (рис. 29, а) и ;iaMblK8-
ЮТСJl от внешнего мира глухой стеноИ:. РаСПО.llожение храма и Аворпа 
в принципе совпаАает с ПJlаном частного Аома, отличаJlСЬ TO.llbKO бо.lЬ
шими ра~иерами, причем КО.lичество АВОРОВ может уве.lичиваТЬСJl "соот

ветственно КО.lичеству ЖИ.lЫХ помешений. 
В архитектурных сооружеНИJlХ Месопотамии, как бьJ.lО упомянуто 

выше, примеНJI.lась уже KO.ilOHHa, но важно отметить A.l1I искусства Пе
peJJ:Heii А~ии совершенно нную манеру ею ПО.IЬ~оваТЬСJl, чем привык.lИ 

в Египте. В хетском искусстве в каменные ба;iЫ BCTaBJlJl.lCJl дереВJlННЫВ 
сто.lП. Ба;iа украша.llась СКУ.lьптуроit: Ава сфинкса нес.1IИ барабан, И;i 
которого BblpaCTa.la КОJlонна (сфинкс - мотив ~аимствованныit, И;i Египта), 
или барабан ПОДJJ;ерживаJlСJI двумв .Iьвами с оска.lенными МОРJJ;ами, которых 

держит ~a гривы БОРОJJ;атыii героИ, напоминаюшиit ассиро-вави.lОНСКОГО 
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ГИАьгамеша. ~TOT 06ычаИ укреП.llIТЬ КО.lOнну на спинах .lЬВОВ, НАИ фан
тастическнх че.lовекобыков характерен также ";.111 ассириllского искусства 
и повторяется по~же в пеРСИl~еко~. Типично ваВИАОНСКИМ изобретением 
JlВАllется так Ha~. ~ и к к у рат. 

Ассиро-вави.lOнсн.иii храм ,,;е.IИ.lСII на ,,;ве явствеино-выраженные 

части: собственно х р а 1\1, одно()тажныii, раСООАоженныll, так CKa~aTЬ, по 
l'оризонтаАьноfi АИННИ, и храмовую башню (;шккурат), переХО";IIШУЮ к вер
тика.lЬНОМУ раСПО.lоженню и МНОГОilтажности, проникшим и В европеfi
ское искусство и видои~менившим коренным обра~ом фи~иономию наших 
ГОрЩОВ. ~иккуратам придава.lОСЬ БО.lьшое ;шачение, и каж,,;ыti И;i них но
сит свое имя. Наор., Г.lавныА храм ВаВИАона именова.lСII ~·caГH.la, а зик
курат при нем Ш:l.зыва.lСII ~теменанки. Храмы, СУ";II по ,,;анным текстов, 
поража.lИ роскошью. Крыша и~ «мщgных кедров», сруб.lеННЫl царем на 
Аиване «чистыми руками» и «украшенны[ драгоценными ка~НIIМИJ), двери 

Рис. ао. Реконс.трукция ыесопотамского хр э.м а. r зиК\;у ратами. 

с «оковкоА из чистого серебра» БЫАИ, очеви,,;но, обычным ЯВJlением в i)тих 
храмах. Вопрос о ПО";.Iинноii форме ЗНI{Rурата еше не ра~решен в окон
чате.lьноfi форме, хотв раскопки в Уре, кажется, да.1И важныfi материа-l 
";-IЯ его разрешения. «Дом семи поясов, возвышаюш;иfiся в вышину», име
нует Гу,,;еа, иарь Аагаша, выстроенны" им зиккурат, а нововаВИ.юнскаll 
1')поха ,,;обаВ.lвет, что СВВТИ.lише вверху ~иккурата бы.1O c~eAaHO и~ «6.,le
ствших, -Iазурных (Г-la~ypOBaHHЫX) кирпичеii». Описание ~иккурата ,,;ает 
нам греческий историк Герo,,;от (1,181). Обычная его форма~башня, по
,,;ымающаяся на искусственной насыпи. Основание башни, т. е. насыпь, 
МОГАО быть КРУГАЫМ, ПРЯМОУГО.IJЬНЫМ, И.IJИ квадратным. По-сумернfiски 
зиккурат именоваАСЯ «i)KYP», т. е. «горныП ,,;ом», и на основан ни 1')того 
БЫАО высказано пре,,;по.lOжение, что ,,;ревнеfiшеfi родиноii сумериfiцев была 
I'орная страна и что их древнеfiшие храмы стави.lИСЪ на высотах, так же 

как и хананеи, Ао-евреiiские обитате.lИ П8.IJестины стаВИАИ свои а.lтари на 
высотах. Греческиfi историк ДIIОДОР выскаЗЫВ8А категорическое заЯВ.lение, 
бу,,;то зиккураты имми отношение к астрономическим наБJlю,,;ениям 

Истории искусств-8. 105 



(ДllО~ОР, 11, 9), НО ~TO не может считаться выясненным окончате.lЬНО. 

На насыпи поднима.lась башня И3 7 И.lI1 5 ~тажей (в настовшее время 
найден в Уре ;зинкурат, имеюшиii всего 4 ~тажа). ПРНМОУГО.lьное основа
ние башни было УГ.IaМИ обрашено на север, юг, восток и заnад. ОТ.lично
дренированное основание бы.1IO С.lIOжено И3 хорошо-сбитоii Г.lины с про
клаДIЮЙ И3 тростника. Вся ее форма напоминает неСКО.IIЬКО египетскую 
ступенчатую пирампду, Подъем на башню ПРОПСХОДИ.l по .Iестницам, или 
рампам. Де.шлись неоднократно попытки реконструировать внешниii вид 
;зюш.урата, между прочим, на основании одного ассирийского рельефа, но 
ни одна реКОНСТРУI{ЦИЯ не может считаться окончатеАьноii. 

Последние раскопки ;значите.lЬНО расширили наше ;зиакомство 

с искусством р е А ь е Ф а и с к у .1 Ь П Т у Р ы стран древнеП Месопотамии 
и Передней А;зии, не считая, конечно, того оби.lЪНОГО материажа по исто
рии при К.II а Д н о г о искусства, которыП поступил в наше распорнжение 

И;3 погребений древних городов Ура и Киша. 
Древнеiiшие режьефы восходят еше к доисторическим временам, и, 

если в области СI{У.lЬПТУРЫ Месопотамия не дажа нам еше до сих пор ни
чего, равного египеТСIЮЙ пжаСТilке, то в оБАасти реАьефа она cYMe.la вы
явить и большое своеобра;зие и огромное художественное чутье. Характер
ными особенностями месопотамского творчества в ~TOM напраВ.lении 
является профильное ПО.lожение головы и ног, при ПОАНОЙ ра;звертке 
верхней части тежа в фас. При~том древний сумерийскпii рe.lьеф еше не от
мечает ра;зницу I{OHTypa правой и .IевоЙ стороны Te.la, как де.lает ~TO егип
тянин. Хотя ваВИАОНЯНИН и;зобра~ает нногда нагое теАО, но преоБА8дает 
II;зображение фигуры, ПАОТНО ;завернутоii в препоясание, чаше всего ниэко 
спускаюшееся и ;закрываюшее ноги. Художнику, по~тому, не приходится 
эаботиться особенно об анатомически-точной передаче врехней части' ног 
н живота. И в реАъефе и в скульптуре отдеАка туловиша стоит еше на 
втором юшне, и даже ве.lИКО.llепные ассириiiские реАьефы проиэводят впе
чаТ.!leние гора;здо более свяsанных и бе,зжи;зненных, чем египетские. Чрез
вычаино мажо ра;звит жест, и как ре,1lьефы, так и СКУАьптура, горамо ме
нее выраэите.IЬНЫ, чем соответствуюшие \памятники египетского нскус

ства (вспомню.1 сцену родитеАЬСКОГО горя рхнатона и его жены в искус
стве Тель-Амарны, ИАИ погреба.lЬНУЮ сцену на беРАИНСКОЙ стеАе иэ Мем
фиса). Бедность сюжетов бьы:а нами отмечена выше, но сжсдует выделить 
особо сцены похоДов, битв и охоты. ОНИ ЯВАЯЮТСЯ и;ыюБАенньпIИ, раэра
батываются на протяжении столетии и достигают в ассириiiских царских 
рельефах совершенно исключитеАЬНОЙ степени выра;ШТIМЬНОСТИ и СИАЫ. 
Особенно хороши вежИКО.lепные рельефы Ассурбанипа.ш, иэображаюшие 
[ilTOrO царя, охотяшегося на .IIЬВОВ и др. диких животных. Художник, с,вя
;запныи традицией и придворным [ilтикеТО~I, не рисковал ~Iенять что-ни

будь в обычном п;зображеНИII чеАовеческой фигуры, но, будучи свободен 
по отношению I{ иэображениям животных, он умеет ОТ.J:ично передать на
туру 11 сообшить иэображению животного ту выраэнтедьность, которой не 
хватает чеАовеку. Стоит обратить внимание на иэдыхаюш;его Аьва (рис. 30, 
Ь--с) иэ раСIЮПОI{ в КJЮНДЖИI{е, И;3 пасти которого хдешет ПОТОI, КРОВИ, или 
на .Iьвиu;у, ПРОН;lенную стре.шми; ;задние ноги ее уже паралиэованы, перед

НlЕ\Ш она еш;е~ опирается о ;зем.lЮ, имаваll предсмертныii воИ. И ТaI{ же 
хорошо стадо гаэе.ilеiI в степи, И.IИ ДIIкая свинья с детенышами в густых 

;заРОСАЯХ тростников. 

ОстаНОВЮIСН на трех крупных рельефах, энаменуюш;их собою круп
нейшие [ilПОХИ в истории месопотамского искусства. ПоставИl\'1 на первом 
месте рельеф сумериiiского паря УрНIlНЫ. Он был, очевидно, приспособ.J:ен 
для гориsонтального .lех{ания на ба;зе, в отверстие же в центре его вты
калась вотивнал небольшая cTaTY[ilTKa. РеАьеф очень примитивно и;зобра
жает сцену ;заК.'lадки храма царем, в сопровождении его семьи. В верхнем 
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рвду Урви на с кор~вноП на го.ЮМ СТОИТ, повернувшись вправо. Ему на
встречу ра~вертывается шествие его AeTeii. Вни~у царь сидит на табурете, 
с сосудом в руке, ~a ним стоит виночерпий, а перед ним его приближен
ные. Как и на египетских рел:ьефах, высокий ранг царя подчеркнут pa~
мером его фигуры, превосходлшей pa~Mepы его детей и приБJIиженных. 
Есть попытка внести порядок в раСПО.lожение фигур, ра;зде.шв обе сцены, 
верхнюю и нижнюю, чертой. Но фигура царя верхнего ряда стоит еще 
почти на ГОАовах .4юдеЙ нижнего ряда. ГОо4овы не выра;ште.IЬНЫ: бритые 
черепа (Д.4инные ВОАОСЫ имеет обычно божество, иногда, одшщо, и царь), 
отступаюшuе Jlбы, огромные птичьи посы, Го4а~а на выкате. 

Со4едуюшии ~тапом в ра~витии ре.4ьефа ЯВJIJIется так Ha;i. «стеАа 
коршунов», победный памятник царя ~aHHaTYMa, к сожа,Iению, чре~вы
чаiiно поврежденныii, покрытый с двух сторон и;юбражонилми. На одной 
стороне мы видим гигантскую фигуру Нингирсу, верховного бога города 
"'агаша, с ДJlИННЫМИ ВОо4осами и тшатео4ЬНО ;iаВIIТОЙ бородой. В одноИ 
руке он держит герао4ьдического о4ЪВИНОГО.40ВОГО орда и сеть, наПО.lнен
ную барахтаюшимися врагами, в другой он сжимает дубинку с КРУГо4ым 
наба.JДашником (сравни с БУ.4авоii на па.lетке Нармера) и собираетсл 1\0-
ротким ударом сокрушить ГОАОВУ П.lениого с птичьим носом и OrPOl\tВblM 

Рис. 31. Й'ела Эаннатума ("стела коршунов"). 

Го4а;юм, торчашую и~ сети. ~TOMY СИМВО.lическому и~ображению противо
постаВо4ен ряд сцен на той же и на другоП стороне, пытаюшихсл ра~вить 
цеАое Со4ожное повествование. Царь, в ДJIИННОЙ одежде, покрытоii фесто
нами в форме я~ыков, и мохнатом По4аше,накинутом чере~ правое По4ечо, 
в боевом ШJIеме в форме парика (ана.40ГИЧНЫЙ: ;30о4ОТОЙ паРИК-ШJIем Haii
ден в раскопках У JIел) идет во ГАаве фаАанги воинов, вооруженных Д.lИн
ными копьями И БОJIЬШИМИ щитами. Воины в ШАемах, вероятно, медных, 
судя по находкам в царскоП гробнице города Ура. Под ногами их - тма 
поверженных врагов. В нижнем ряду той же стороны мы видим царя, 
выступаюшего в бой во Го4аве фаАанги, но ~дecь он едет на КОАеснице, 
с огромным нопьем в oAHoii руке и КОАчаном со стреАЭМИ, привл~анными 
к КОJIеснице. На меАКИХ об.юмках той же стеАЫ мы видпм сцену погре
бения павших воинов п ПОАе битвы, с которого хишные ПТИЦЫ раста
скивают ГОАОВЫ, рукн Н ноги врагов. Вся ~Ta стеАа с ее грубоватым реа
.ilи~мом сцен боя, погребения и ПОАЯ сражения JlВАнеТСJl уже настолшим 
повествоватеJIЬНЫМ памятником, верной «историческоii картиноii». 

На небо.!ъmоЙ стеАе,найденной также в "'агаше, но происходлшей, 
веРОJlТНО, с севера, H~ АКК8да, куда в ~TO время уже продвигаются семиты, 
мы впдим ту жесuену сражения, но фа..lанга ра~БИJIась па отдеАьные 
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IЩрЫ, вступив В С:lватку с врагами. Памятник ~aHHaTYMa дает нам TO.lbKO 
начаАЬНЫЙ и конечный момент военных действиii, самыВ острый мо
~leHT - битва - еше ве ПОII: СИА,У художнику. Художник-северянин перехо
дит уже к 60Аее с.южноii :,!адаче, ОСМеАиваись даже на БО.lее своБОIl:ВУЮ 
обработку теА8, :101'11 попрежвему оцеАьные группы он де . .lИТ ва ПОIlСЫ 
ре.lьефньши гори;юнтаАЬНЫМИ чертами. По .. шое преОАО.lенне траАИJ,lИН и 

высшее достижение в и;юбраженви того же сю
жета мы встречаем на побеАвоii стеАе Нарам
сина. Памятник и;юбражает поход Нарамсина 
в гористой мествости и борьбу его с BapoAoAI 
./IУ.lубеев. Картина распадается ва три освов
НЫХ момента: а) вачивая СНИ;iУ, ра;iвертывается 
шествие штаНlI:аРТОВОСJ,lев и воинов, в:,!оры ко

торых обращены вверх, в) вверху стоит Фиrура 
царя, ЯВ.lяюшегося ПСНХО.lогическнм иентром 

Bceii КОМНО;iИUНИ; над ГО.lовоВ uаря высится 
горвын ПИК, и ваll: ним горят небесные свеТП.lа. 
По II:РУГУЮ сторону сте.4Ы, Отде..lенные от под
нимаЮШИ:lСЯ ПО горам СО.lдат деревыlи,' в pa;i
АИЧНЫХ ПО;iах стоят с) житеАИ гор, со В;iорами, 
обрашеввыми также к царю. Характерво вве
lI:евие .4андшафта, ПО.lВыii oTKa;i от ра;iграф.lе
НИIl сте.4Ы ГОРИ;iонтаАЬВЫМИ чертами: СО.lдаты 

поднимаются по тропинке, и шествие ИХ lI:ает 

впечаТ.lение спира.lЬНО - ра;iвертываюшеГОСJl дви
жевил по напраВ.lению к фигуре варя, едва пре
вышаюшей ростом своих СОАдат. Ве.4ичие его 

Рп~. 32. СТj!ла Нара.~!сив а. выражево ТО.lЬКО местом, которое ов ;iанимает, 

на высокоВ горе, среll:И ВОАЬВОГО ВО;iдуха, под 
свеТИАами неба, Аа рогами на его ШАеме, ЯВАЯЮШИМИСЛ ПОСТОЩIНЫМ 
ПРИ;iнаком божеСТВ8, ИАИ, в данном С.lJчае, обожеСТВАеввого ПОС.lе 
смерти uаря. Характерна совершенно реа.lистическая трактовка ~ToB фи
ГУРЫ, как и всех остаАЬВЫ:I, впрочем, ва ~TOM УlI:ивитеАЬНОМ паМlIтнике 
искусства. Нарамсин пора;iИА копьем врага, .а:ежаmеl'О у вего ПОII: во-
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гами, и lI:ержит в руках .Iук н 

стреАУ, чтобы пора;iИТЬ ПОС..IеJJ;
вего, оставшегося в живых, ко

торый мо.а:ит его о ПОШ8i\е, по,,;
нив руки. Нарамсин и;юбражен 
в движении шага впереi\, во руку 
с .Iуком ов прижаА к груди, а 

правую р,ку со стреАОВ стре
мите.lЬНЫМ жестом отве.1 на;i8Д, 

собираясь пошадить побежден
ного.. Единственный ра:,! в ~TOM 
искусстве мы встречаеМСIl с та

кой выра;iитеАЬНОСТЬЮ, с таким 

умением CO;iAaTb то, что Ha;ibl
ваетсл единством КОМПО;iИЦИИ. 

Сюжет ~ТОТ,очевидно, яв.lЯ
яс Ь И;i.lюб.lенным, в трактов
ке паМlIтника Нарамсина ПРОИ;i
ве.l СИАьное впечаТАение и }Ja 
ПОС.llедуюшее творчество. Мы его 
встречаем неоднократно, нанр., 

Рис. 33. Р~.чьеф из Шех.Хана. на стеАе иаРIl Анубnнини, ГАе, 



однако, божество R~ображено не в виде светила над ГО.lовой uаря, а где 
оно, в лиuе Иmтар, Богипи-воитеАьниuы' стоит перед царем, нарушая 
е~инство и Jlе.lОСТНОСТЬ компо~иции, ~адуманной художником Иарамсина_ 
Так же б.lИ'ОК сте.lе НараМ:СИNа сюжет сте.lЫ и~ Шех-хана, к ВОСТОКУ 01' 
Тигра, в горах ~aгp8, ВОСХОДJJшиfi R 2500 г. до н. ~. И приписываемый 
кому-нибудь И~ хетских царей. ГрубоваТОС1'Ь и примитивность f)TOrO памв.т
ника бросается в ГAa~a при сравнении со сте.lОЙ Нарамсина, бе~ подроб
ных Р8~ъяснениЙ. Характерно, что п 
сте.lа ~aHHaTYMa наШ.IIа ОТК.IIИК в ре.lъефе 
II~ Cy~. 

Рис. 34. Рельеф ИЗ Суа. 

ПОС.lедние раСКОПRИ ~начите.lЬНО 
ПОПО.lНИ.lИ наше IJHaKOMcTBO с древней
шим ре.lьефом, восходв.шим, может быть, 
к IV' тысяче.lетию; они да.llИ ВОIJМОЖНОСТJ, 
на основании ре.llьефа говорить о под
робностях костюма, вооруженив. (рис. 27, 
2), о бытовых особенностях, но к во
просу об основных принципах искусства 
они пока не прибави.lИ ничего, кроме 
подтверждений и AeTa.leB. ~поха ПОС.llе 
Нарамсина, не считая неско.lЬКИХ тонких 
вешей И;i раскопов в Аагаше, j(aeT отлич
ный ре.llьеф ~наменитой стелы свода ~aKOHOB вавилонского Jlар. Хамму
рапи, который и~ображен стов.шим перед богом солнuа Шамаше». Время 
В.lцычества кассвтов ~HaeT рвд памятников, часто ОТ.lичноЙ работы, но 
по СИ.lе художественности отстаюшвх Aa.lleKO от сте.llЫ Нарамсина. Ha~o
вем так Ha~. «КУДУРУ», камни, отмечавшие lJeMe.lLHble В.lаденив, покры
тые ре.lьефными 1IIJ0бражениями богов, и т. ПОД. 

Новый расцвет месопотамского ре.lьефа стоит в СВЯ;iИ с ростом 
ассирийского искусства, но об f.lТИХ памятниках бы.llО говорено выше, 
а ;iдесь отме-

'fИМ TO.IЬKO 

один И;i наи-

60.llee IIIJ.lю6-
.IIенных сюже

тов его, pa~

работанных в 
П.iJане антите-

зы, СТО.llЬ ха

рактерноВ д.lЯ 
всеИ Месопо
тамив,- сю

жет свяшен

ного древа, 

охр а и яемого 

генивми с 

КРЫ.iJьями, с 

че.llовечески

ми В.lИ ор.lИ

иыми rO.llOBa
PIIC. 35. АССИРIJЙСКИЙ рельеф: крылатые гении охраииют арево живиI •• 

ми. Все ре.lьефы обычно расвраШIIВ8.1IfСЪ, но состав красок нам неи~
вестен, как неll~вестен 11 состав свя~уюшего вешества. О гамме красок 
бы.lО сказано раньше в свn~и с цветными Г.llаIJУРЯМИ. 

В KPyr.lOit П.lастике месопотамское искусство не cYMe.lO ПОДНJlТЬСЯ 
на ту же высоту, что и египетское. Причины lIIorYT быть две: во· первых, 
отсутствве ПОДХОАщuего JIIатериа.lа, камн., который ПРИIОДII.IIОСЬ ПРИВО;iПТЬ 
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If~да.lека, во-вторых, отсутствие TaKoit побудите.lьвоD ПРИЧИНЫ, как 
заупокоitныit КУАЬТ, ра~вившиiiся в Египте п требовавшиii сохранения 
теда, ИАИ на.'lИЧИЯ статуи, - замена те.1а, ради сохранения во~можности 

переживания души. В Месопотамии собственно не ТО.'lЬКО архаические 
Г.'lиняные И.lИ медные фигурки, кончавшиеся конусом вместо ног, бы.lИ 
ВОТИВНЫМИ, т. е. посвятите.'lЬНЫМИ, - такой-же вотивный характер НОСИ.ta 
вообше всякая статуя, чаше всего и~ображавшая цари в МО.'lитвенноii позе 
стояшего ИАИ сидяшего. Древнейшая форма круг.юМ П.lастики - укорочеn
ное ТУАовише (рис. 26, 4), нижняя часть которого завернута до ступнеit .ног 
в мохнатую одежду, так Ha~. «каунакес», руки, приросшие к те.'lУ, сложен

ные спереди мо.житвенным жестом; огромный нос, выступаюший вперед, 
как птичиit к.жюв; отступаюший .'I0б, П.10ХО моде.lирсванпая задняя часть 
I'О.жовы; Г.1аза обычно инкрустируются из .. ругого материа.lа. Такие фи
гуры характерны Д.'lЯ южной Месопотамии, и они же характерны и д.жя 
Ассирии, судя по материа.lам германских раскопок. 

Вероятно, современен ~шохе появ.жения семитов к северу от древнем
ших иентров Сенаарскои RУ.1ЬТУРЫ бюст uаря Маништусу, найденный 
ОПЯТЬ-Т8IШ в ~.'IaMe и очевидно завезенныii сюда в качестве добычи. 
В ПРОТИВОПО.40ЖНОСТЬ бритым сумериiiским го.ювам, Маништусу имеет 
Д.4инную бороду. ОТ.'Iичная бородатая ГО.lовка семита БЫ.lа наИдена Бан
ксом в раскопках БИСМa1lИ. Лицо ~той ГО.lовки, С инкрустированными 
Г.1азами, ярко напоминает тип ГОАОВЫ на CTe.laX Нарамсина и Хаммурапи. 

Яркий расцвет сумериiiскоii П..lастики наступает с ~похоii царя Ла
гаша Гудеи. По.lП~тическиii центр тяжести снова передвигается и~ Аккада 
на юг, во~рож .. ая сумериiiСlше традиции. ИЗ.lюБАенным материа.lОМ стано
вится твердыii приво~ныii: диорит, но употреб.IНЮТСЯ также свеТ.lые по
роды, вроде а.жебастра. Г.lаза иногда инкрустируются, но иногда ГAa~Hoe 
Jlб.IОКО моде.жируетсц в камне. Также и брови не всегда инкрустируются, 
но часто, как на статуе так наз. «красавицы» (хранится в Лувре, в Париже) 
И.lИ на ГО.lовах варя Гудеи, разде.жываются ре.lьефным УЗОРОМ-«e.lочкоii». 

Типичноii вешью ~Toii ~похи ВВ.lяетсв СИДJlчав статуя Гудеи (рис. 26, 5-8), 
с п.жаном построенного им храма на КО.lеннх. Художник явно стремится к пор-
1'peTHoii передаче Аица, но вся ГО.lова, в характерном паРИl{е, И.lИ шапке, 
напомвнаюшеii наши «финки», совершенно подчинена надписи, разверты
ваюшеiiся на одежде статуи. Гудея перечис.жяет страны, из которых выве
зены камни и дерево ДАЯ храма, Он говорит о том, как тшатеАЬНО им со

б.жюдены все обычаи очишения, напоминает все праздники, которые он 
справ.жя.! Д.lЯ бога. Призывает помошь богов И ПРОК.'IЯтие на головы тех, 
кто оскверни.! храм. Статуя носит строго выраженный реАигио~ныii, 
харю{тер и все внимание ~рите.lЯ ПРИВ.'Iекается не к работе художника, 
а к содержанию на,!{писи. Как СИДJlШУЮ фигуру Гудеи, так и СТОJlШУЮ, мы 
можем считать кдассическими: та форма, которую в архаическиii период 
навя~ыва.l материа.l, стада теперь со~нательно примеияться, как худоше

cTBeHHblii прием. 
Художник сознате.'lЬНО оста· 

вдяет архаическую приземистость 

фигуры, умея уже тончаiiшим 
образом отделать в твердом мате
риа.lе мускулатуру рук, СК.lадки 

одежды, как умеет он, играя, по

крыть TOHKOii насечкой орнамента 
костюм AYBPCKOii «Красавицы», 
И.lИ создать такую поразитеАЬНУЮ 

по живости го.швку, как недавн() 

поступившая в Британскиii: Mpeii 
из новых раскопок. 
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РЙс. 36. Головка женщины ив последних pacltouoJj 
в Месопотампи. Эпоха Гудев. 



Бо.u.шими мастерами ПQка;за.IИ себя древние ваВИ.ювнве и ассириiiuы 
в об.I3СТИ обработки предметов ПРИК.lадиого искусства. Особенно харак
терны так иа;з. Ц и.l И Н Д Р ы - П е ч а т и (рис. 26, 10) И;3 оникса, аметиста, 
xa.lueAOHa, .ШПИС-JIа;3УJIИ, гематита I1 т. д. На них выре;зываJIИСЬ и;зобра
жения, и в i3тих иеБО.IЬШИХ ПРОИ;'lведениях камвере;зного ГJIиптического 
искусства ХУ40ЖИИКИ Месопотамии ПОJIВОСТЬЮ ВЫЯВIJ.lИ свое RОМПО;3И
циовное мастерство, на маАОМ пространстве группируя МИфО.lогические 
сюжеты, вроде и;ыюб.lениоii фигуры героя Ги.lьгамеша, душащего .IЬВОВ, 
ИJIИ реJIИГИО;ШЫХ и КУАЬТОВЫХ сцеи. 

Рис. 37. Инкрустация из послед
них 'раскопок n Уре. 

Рис. 38. Персидский рельеф: царь, 
убивающий льва. 

На удивитеJIЬНОМ искусстве мастеров 4ревнеИ Месопотамии в об
.Iасти обработки мета.lАОВ иам ПРИХОДИJIОСЬ уже неО4нократво останаВJIИ
ваться, особевно в упоминаииях о к.шдах, добытых И;3 ПОСJIедиих раско
пок, о ;30АОТОМ ШJIеме-парике царя МескаАамдуга, И.ПI о ве.lИКОJIепиых 
кинжаJIах того же царя. На ТеАе uарицы Шубад БЬJJI иаtlдеи ;3O.lOTOii го
JIовиоtl убор с ;30JIОТЫМИ ШПИJIьками, кончающимися цветочками иа тои
КИХ ПрОВО.lоках, напомииаюших фаптастические цветочки И;3 ц~етиоii 
фОJIЬГИ, которыми на ДаJIьиеl\1 Востоке жеищииы украшают свои прически. 

у JIeii нашеJI игра..Jыlеe доски, никрустироваииые пеРJIамутром 
и JIЯПИС-JIа;зурью, МУ;3ЫIш.IЬИЬJe ииструменты, украшенные ГО.lовами быков 
И;3 ;30.lOта, фигурку ос.ш, также из ;З0.юта, иа ДЬПП.lе КО.lесниuы. ~ти не
обыкновенно тонкие ПО работе и необычаiiно жи;зиеиные и;зображения 
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могут быть поетаВ.lены в РВА с уже раньше И;iВ8СТНЫМИ вам И)lображе
нивин животных как ваВИ.lонскоit, так и ассириitскоit Аре8НОСТИ. А искус
ство мета.l.lиста, так б.lествше прмстаВ.lенное f)похоii ~a 3500 .lет ,1;0 
и. f)., наш.lО себе не менее б.lеСТJlшее выражение и в ~наменитых БРОН;iО
вых ре.п.ефах Ба.lаватских ворот, f)ПОIИ ассириitского uapJl Са.lмаиассара. 

;iаканчивая свое И;i.lожение ра~ВИТИJl искусства нарОАОВ КJIассического 

Востока, мы хоте.lИ бы еше pa~ YKa~aTЬ, что с потереit f)ТИМИ странами 
их ПО.lитическоii саМОСТОJlтеJIЬНОСТИ, творчество их не умирает. Нам при
ХО/tи.lОСЬ Heo/tHoKpaTHo YKa~ЫBaTЬ, как Р~..Iичные мотивы египетского 

и месопотамского искусства наХОАИ.lИ себе отражение в творчестве иаро
А08 сосе/tних стран. 

Мы ук~ыва.lИ иа хетское искусство, которое, :sаимствуя месопотаи

скиit gИ.lИНАр-печать и «привратную ску.п.птуру», ОАновременно ПО.lь~уеТСR 

египетским мотиво. сфинкса. Мы ви/tии, как искусство АхемеНИl{ОВ, :sa· 
имствовав и~ Месопотамии ее uветиые Г.lа~ури, ~аииствует и PJl/t ХУАоже
ственных мотивов, вроде mествиii рмьефных и~ображениlt животных на 
стенах Авориов. Оно uе.lИКОМ ~аимствует и~ Месопоrамии мотив герОJl, 
сражаюшеГОСJl со .Iьвом, ~аменив TO.lLKO ФИГУРУ ГИ.lьгамеmа фигуроii 
uapJl. Оно вносит в свою сферу OKpbl.leHHblit диск, характернеiimиii и~ 
египетских орнаментов Ha/t ВХО/tами в храм. 

В наС.ТОJlшее BpeMJI ТРУ,I;НО говорить о иепосреl(ственных СВJl~JlХ 
стран К.lассического Востока с ИИl(иеit и Да.lЬНИМ Востоком. Архео.lОГИ
ческое и~учение мест ве.lИКИХ речных KY.lLTYP Дa.IЬHeгO Востока иахо
АИТСII еше в нача.lьноit стаl(ИИ. Нами бы.lО YKa;iaHo, какие наl(еЖ/tЫ BO;i
БУЖ,l;ают раСКОПКI[ Марша.il.ilа в Пен/tжабе и по иижнему течению Инда. 
O/tHaKo, по/tво,l;ИТЬ итоги и /taBaTL ана.lIИ~ ХУ/tожествениых форм еше ие
ВОIlМОЖНО - чересчур СКУАен и. неИllучен материа.l. 
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