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с другими члспалпг организации, ныл i'opj-iinimiirKii.\r гра/клатмт.м, имип.-пшиишм
« пои функции и сиоом ролиолг городе.

Назаашю «лохага таиаптоп» и нашей иаднисн с

только о то.\г, НТО сущсстнонал ocoobiii
но.лнин HciKn'Ti.io i'oHopiiT па.м иг

лохаг ц i4jpo;io Танапсе. по дат- иолиоо оспо-
нание предполагать, что п 'laiiaitce, наряд}’ е. «.'юхаго.м танантин)). у танаигпеих ол.ииюн
1'уществовал еще и спой лох^уо; Tojv 4v./.T|Vii)v, нодооно  как г}’1Ц1’гтнона.'П1
аллинархи наряду с архонта.\[и танантоп. Следонател1.но,
каждая община, эллины и та11аиты1“щс н iiepiioii uo.-f(]tHUie II I н.
быо

тп.му
.можно

поннские нодразделенин |Ц|енача

 iipe;uto.io/KiiTi., что
II. а. н.мелн сн1)н ого-

, которы.ми подали особые
И.мя лохага танантоп, к сожалению, не сох/)анилось

.1М1пкп-.1о\аги.

meii строке имя Дс.мет^иш, сына (Разипа.ма
148 от 225 г. э. н качсстпо рядшюго фиасота никак

raic 1ДПС iii.ijH'aamioe н с.’юдх'ю-
изиестпого на.м из надппеи KISI’I-;. 11,

Iava£[iT(I)v. Заин.машннй :
не ciiHriaiio го c.ioiia.Mii Хс-хауе.

jatc.M не менее шести ст[)ок’ cniicoi.’ и.меи нрсдстанля.’! гобою,
ношиимому, список эпнмелетоп (ср. нерочисление депитн ани.мелетон н надши н lOSJ’)';,

,  ill). Г1о1ледняя строь’а с назнанием месяца . 1оя доно.лпена на огнонаш1и ипти-
ронанного ш.гше ннсьма Шкорпила.

^IliiTcpoieii и шрифт надписи, ха|)актерпз\ч'мый 1»тс\’тгтппе.\1  aaiqo'ivieiini.rx б\’ки,
ромопчсскоп фор.мой о, а, о. р, углопатой <о, кпадратной о; а и Sc удлппепиой intej)x\-

р пой боковой чертой, ас пря.мой поперечной. Наппо.’гее ])аппи.мп из панестпых па.м
о разной такого шрифта п надписях Танапсп янляются ,\^ А'П М88 ]● )
1а.м, одпако

о.

II 428 (102 г.),
при углопатой о, кпад[)атной о и ро.мбюкч'ь’о.м 9 I'oxfiannioTcn  Kj)yivn>rMn

●V№ 430 .-л''"" <^-ni3Kvio параллель, и смысле форм буки, нредстанляюг
и достиг и’ т Попидпмому, шрифт этот окоичате.льио иыработалеи

Д^^тп, н Гаиапсе полного сшито ра:шитпя не рапсе nepHi.ix ;и'снтп. |(-тпй 111 и .

. 1. //. lio.tmytwca

и. о.

JHTIlIE'l'CKirrt ФЛЯПСОЫЛ |"1 СОСУД ,\j ;i(il2 на гмин
Ш1. о. Н.\'1ПКН11.Л

Бублпканпи
»паст нажну
'Кон сннзп

UiecTnyiojupj-
раньше и сейчае
'13 егпптологон

о пе

к

этого пернок.ла<ч'пого памяти и iia

\ ю псторпчешлло проб.лсму. ] 1аш
^УДожестн(.|||1011

сос}д .
кулмуры 7'слль-

)>'аь' часто б|>гпает. коснеппо оепе-
iiiimiin'i раз }-беипчает

с П'ппетской ку.ль'|’\д1оц и])е.д

и ojirainoie
.Лмарпы

-

риода, тем самым опропергап длиппый рил теории, н|.глнпгагш|ихси
II заналпоепро1и‘йской бу])Ж-уазной науке. .Многие

пек’а, как Ilhim4vib6(‘pr. ■ 1н\т<'11пе[Н’ II др.

f'lUe njjoniieTaionuix
ачала iiamero

J  тем миграишшиы'
I юе Teo

ncKy,a-THo(Soml
fnujM, которы(‘ п искусстпе .\.\iapiii.r ннде.ли как бы осо-

, ' .И'Лопательно, но многом Hbfna.iaioiiu'c из общеч-о ироцечта
о iicKvi-стна и создапшн' б\’дто бы .-

паука о дренней игторнн

||о;1ожн.’П1,\|

НИНЬ НОД НЛИН11ИС.М и.мпортиых
.миграишишетонonfmiiejir.ia теории

erkiinsl)
1''пиштпя егппетског
'бразион. (-J опетекпя - -

.
открытие ио-

скро.мных, отдельиы.х
чпс.ле иеиздапиых ir0.1ЫН0.М

ое па каж.домOripoBepraioT

1U.1X ку.льтур
на.мятиикои,

"('пзучсипых. Таким
●чеш● nilipoKllH

шагу не только наши болынне псс.-и'донаиия
территории СССР, но и нзечеине

-’4>аня1нихс

на
К’азалогь 6i,i,

6п и наших Н ОЧ(Ч1Ь.музеях и
интересны.\[ на.мнтннком,

псторнко-культурный
сосуд

'П)нрос,
п K'oiH-ijHOM счете номогаюшн-'г осШ‘тн’1Ь

●'уалетньш
фор.му.

п Каирском муаео;
нику. Росуд J-\l[|j|
и одном ,мест(‘

пно к Эт

Я11.1нет1и н нуб.’ничЧ’е.мый сос}-д.
● 'L’ .5(il2 (ныс. 14,5 с.м.) н.меет остродо1М1\ло, а.\1(})о])ооб ра.змлло
РУние нрннад.-гежат пазы ,\'У\: МУГЛ и .'iliP.'i эпохи Цоного парстна

пос.дедпий ,,;j пгкитнмых <’осудо|| ближе но ([юрме

ой !●

!>● на|И('му иа.мит-
Не31|ачНТе.'1Ы10Й ныбошм.1ОТ.1НЧНО сохранп.’|сн, ег.ди

рл.1 ( о1 If стертогтн но.-шны на нраной р_\’чке (го стороны ii.-uinpc-
янцеоб])азно,\г icoijiie

не считать

сосуда, а \-1рагы r

ничшн УТ1Л1) и
н песко.-|Ыло

^●"*'УД с достаточш

на

шерохонатое тесто ifiaHura.
' уз1ли.м и нпзки.м l●op.Jыннal.\| н.меет

ГД1 113 з .iaa^pii ныстушмопорш'то(‘

coliepiiieiiHO HjiH.MlJe, IH K.’iio-
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чптслыю крутые илочп (под прямым углом к горлу) и почти копусообразпос. niiue-
о5ра:шо зак])уг;и1ющ1Ч'1'я книзу тулопо. Дш? ело заметные маленькие ])учкп приходятся
у самых плеч сосуда, как и и

сосуде Л!; 3(И)3 Каи])скогомузеи.
iipoTmHDnoHO/KiiocTiiaM(j)opiu)ii

пазочке Л: 3(123, где ручки и))п-
ходптся

II

iiiKiv4‘. - - на самом

туловс сосуда. Наш иамятшпе

даст образец noniixpo>riioro.
расписного фаянса но белому
([юиу. Митины деко1)а я общем
единообразны. Па плечах со

суда ii;u‘T ne.'iaii по.чоса опро-
Т'Ипутых юшзу л(чич'Т1СО!1 .лото

са. llpit зт1)м иаП.людаетси стро
гая псремежае.мость цпета.

переме-
сиет;ил’олубые и ко-

П четком рпт.ме идут,
жаясь.

ричиепые лепестки. Соноршеп-
ио тако11 же фриз идет под
сам1>1мп плечами
суда. На

с.лужа joiK oiit продолжением
ручек, даны такичо обрапцчпи.н'
1И1ИЗ дна цнетка .лотоса и его

но ту.лонусо-
боконьтх сторонах,

разнопидности .Nymi)haea С.ае
rulea

дополыю иеб])еж11о,
лес подробно булс'т сказап!»
.дальше.

Цисты эти напнеаны
о чем ои-

Цист леиесткоп
одииакон,
связано и г
Так

не исшду
11 частности,

харпктсро.моб'ьпл;!.

со стороны npanoii |)учкн
диеты даны достаточно

что,

и нтеп-
I  Сосуд № 3012, собр. ГМПП

нм- А. С. Пушкина
Рис.

СИПИЫЛС топом, П то 15[И>МЯ
CTOjKIllI.fс  ленои пин

КЛ1К

Низ 1Ч)суда
налчин.м наши
.лопесткамн.

красками,
ианомм-

с нетл ьтм 11 ]>а з.м ытыми
.лотоса, близкозаканчинаетси

сх одят книзу оол(‘е
1)ПСПУСТН1ИПНМСЯ

чашеобразные «кушпннки» с нх торятцпмп остро пнер.ч
I, iu>[)XHiix фризах: из-за оолыннх

инетком

ииесткоп та ?ке
н.ланающис,

Расциетка
снетлоголуб|>1х ;iem>c
белого цпета. С

ле
Tliott,

лнух 1’тороп

, что
1иень[М1(, ныглядынают меиьишо

занята оде днумп пзоПражеимями:
113 полосы зем.лн, отдеЛ(ЧПюй ш
 HbKieTnioineii из за])ос.:и'й \TKoii.

ме])емежа10Д1ИХся с Ш)р1'*
<ч‘1и>лнна тулона сосуда

лучком mu'Tyiruix
лосой от иижиего

Пучок днетон

хвост ко|шчиеш.|Г1 . Н
и oi4i6eimo хнпс

Со нсех точек зрении наш сосуд не нызынает
фаяисоных сосулпн 1чапрско,п ^,yзoя мотив падаюших листьев в орнаментике фризпд

наиирусов. клж бы вырастаюшн

дветь'а, и с иб[)атвой сторот.г
TOI-0 же 1ч-сто1сопичие1н)го тона: у ут*'Ч

‘  „ ..-гпа очень 1тп>окая. жирная линии
-- силуэте птицы бросается и |Л.ьы i i

л, TjiaKTOHaiiHbiii пятнолг

X

голова н ь']1ылья голут>1е.

как бы н.хчкь-епж.н кляшлш.
■О.МШЧ1ДЯ в дат11р<'НК1>. Р каталш-еI

*
встречаем ii[1i'h<;u' и<лч'о и каталсяч'

CatM'iih'O нашего сисула сове]
:1тпг(> цветка п ш'.лпн

1 Указание на .эту ])аз11ош1Диость лотоса мы

фаянсовых сосудов 1лан|)ского музеи. Мотив Nymi’liaea
шенио идентичен е рисунком на'сосуде 3683. Стилизации же
форме сосуда-кубка, обычно п.лотноголубого диета,  ж тречает-'и и сосу.дах ,\1 3(i!'2, ЗП08.
3706. 3707 II лр.

\

То]'п ЖЧ' М}'зея.
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отмечается как типичный ,тля iiejino.ia ХЛ'Ш д]Л1астпи. Тпкоп, иаирпмеу), фриз иа
голубом с черным рнсуиколг сосуде Лг ЗП20 или же на ь-рошечпплг амфорообразиом
сосудике № 3640 с плюнем царицы Тин. Близость нашего памятника с точно датиро-
иапиьш сосудиком не исчерпыпастся лишь мотивом опрокинутых :и‘иегткоп или полых
цветов, поскольку в обоих случаях Л1ы имеем дело прежде всего е амфорообразиоп
ф)орл[ОЙ туалетного сосудика. Цвет нашей вазочки не моиа'т с.чужит!. уточняющей

.(атирпвкой, iiocia).Ti,Ky бельи”! цвет
фаянса, XOTJ. п .много ]юже, чем
обычный ГусТОГОЛубо!!, ПО НСС /КС

I

нстречается на нселт иротн/кепшг
апохи Ионого царстна. Достаточно
.т.чя этого пспомннтн хотя бы хра-
пишиеся частично п н нашем музее
инкруетнронанные розетки нреме-
ни Рамсеса III, украшанишс со-
ружоипя '1й'лль-г)ль-11охулоп, с

их прсоб.тпда1шем белого циста.
Иге же следует принять по пни-

< »

м<игие груб()паты11 хпрактор теста,
типичного для ({)аянсоных инкру
стаций дпорца н
уканыналосг. на

Лмарие. Выше
грубопато-пори-

cTi.fii спетан жолтонато-белого те¬
ста, IIьп'тулающего па
ручек II копчике наш(‘го сосуда.
Ирппедем еще один пример: аа-
мечате.чьный шарообразный
ннсиой сосуд бе.лого циста Л!; 39G5
и.ч музея н 1\анре. II п
с.чучас' датн;)оика З'точилется, по
скольку надписи ирпнодятко пре-
.меня Аменхотепа III.

Бли.зость и .зачастую соппа-

одпой из

рас-

даииом

I

.Зенпе элементон искуеетпа перпо-
;ia Аменхотепа IV с пекуеетпом

ф)пкт устапол-В[к‘мепи его отца —
.теплый. Датп ройку изданаемого
со1'уда мо/кно уточнить шце более,

Рис. 2. Сосуд .Л"!: 3612, собр. ГМИИ
им. Л. С. Иушкшш безуслшшо отнеся его к Лмариско-

му периоду. И этом убеждает и ри
сунок нылетающей утки и растущий пучок шшнруспн. 13 ьчштсксто с другпмп
отмечопнымп признаками, недущилш к иарстпопапшо Эхнатона. получает подтвер
ждение и чисто амарнскнй мотпн уток, нылотающпх из болотных заросло!!, столь
знакомый из днорпоиых росписей полов Тслль-Лма])т.г. (люпиалыюо издание этих
росписей по.зво.тяет сличить мотни утки и пучка папирусов на нашем сосуде с амарп-
скпми (ррескалпг А Факт перонога комнозшшм монументальной уюсниси на памятники
и1шклалпого ш'кусстпа столь очевиден,
пнтерссен п перстень в 1'ос. Эр.мптажс Лг 1358
щитке тот

что не требует особого анализа. 13 этой спязп
из розовато-корнчпоиого агата. На

же мотив лы.тстающей из пучка папирусов утки. Мы хорошо узнаем
расходящийся пеерообразно куст нагшруса и на соответствующих фресках алшрпского
1Н)?га. 13есрооб1)азное jiacположение массивных колсжолооПра.зпЫх цветон папируса
лается в росписях .тишь с тем раз.тпчнем, что кз'сты здесь нышж'О н цветов больше.

I И(ктг])опзвслепы в
Kt'lnijrs Anieiiopliis J\' ум 1'Л IJawala ini .Museum

книге I-'. В i s s i n fT, Der I-'ussboflen aiis dem Palaslo pes
zii Kairo l‘)4i.
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Ио полукруглое расположенно куста п формы самих дпотов сопоршешю тождественны
п обоих случаях. Это особенно касается пучков паппрусов па таблицах I, IV, VI, VII,
IX, X II XII названного пздаппя. Ио оставляет никакого сомнения и полное совпадение
мотива вылетаloiHoii утки, особенно нрп сличении рисунка па нашем сос^'^дс с роспи
сями на таблицах П1—VIII.

Любопытно отметить еще одну деталь, также говорящ^човпользу датировки сосуда.
Внимательно всматриваясь в расположение крыльев вылетающей Л'^ткп, мы видим пе
совсем обычную для подобшлх изображении посадку крыла. Как правило, сплуэт
птицы дай сбоку, в профиль, и к нему как бы прпкреплспы крылья со стороны спппы
и живота. Иначе говоря, мы и в даппом случае имеем обычное для египетского искус
ства совмещение разноплановых частей в одной композиции, сведониои к чпсто плапп-
метрическому решению. Положение же правого крыла утки на пашем сосуде уже ипое.
Это крыло ставится по механически на передний верхний силуэт фигуры, по вырастает
пз корпуса птицы, создавая впечатленпе точки зрения на летящую птицу как бы снизу.
Правое крыло тем самым кажется верхним, а пзображеппе достигает более высокого
этапа своего развития. Этот этап в полной море отвечает более реалпстпческпм устрем
лениям амарнского искусства с ого жолаппем более правдоподобно изобразить впдпмый
объект в пространстве.

Следующий момент, подтверждающпй датировку,— это цвет. Колорит росписей
Телль-Амарны давно уже привлекал впимаппо исследователей. Справедливо указыва
лось прп этом па различие с красками до-алгарнской эпохп. Так, в противоположность
фрескам Древнего и Среднего царств в амарнекпх росписях полов отмечалась утеря
силы цвета с приобретением, однако, большей пожпости. Ту же нежную гамм}^
цветов, некоторую блеклость, как бы размытость, отмечали п мы в оппсанпп на
шего сосуда. Памп ужо говорилось о пежиоголубом, местами (как, напрпмер,
на крыльях уткп и ручках сосуда) почти неуловимом оттенке цвета. Переходы от

в росписях, даны сглажеино, погашоппо-раз-
II различия. Сравпоппе жпвописп

так же, какцвета к цвету здесь
мытой росписью. Все же здесь уместно наметить
полов с их изысканной игрой пепельных, синеватых  и розоватых топов л жпвоппсп
нашего сосуда сразу указывает па высокий художсствсппьш уровень в первом слу
чае п некоторую ремсслешюсть работы во втором. В росписи полов всюду видно ма
стерское владоппо кистью,
цветов папируса па боковых стенках сосуда выполнен пебрежпо. Так, коричневые
мазки даются густой краской, местами жидкой. Пучок чашек цветов папируса, так же,
как II хвост у уткп, кажутся просто пятнами, кляксами. Голубой цвет головы уткп
не вмещен в отведенный ему контур, а расплывается далеко за коричневый силуэт.
Такие же расплывы голубого цвета наблюдаются п па свободпо.м белом поле между
кустом цветов и уткой, свпдетсльствуя о некоторой ремсслеппостп техипчсского выпол
нения сосуда, в частности обяшга. Однако, несмотря на некоторые погрешности,
наш памятник все же

пашем сосуде имеется много погрешностей. Рисунокп

высокой культуре эпохи Телль-Амарпы, ксвидетельствует о
которой с абсолютной бесспорностью п относится сосуд.

Завершая характерпстпку нашего памятипка, мы бы хотели осветить и вопрос
о генезисе основных двух мотивов его содержания: куста паппрусов п вылетающей
уткп. Первый из этих мотивов — пучок цветов папируса — изучен в подавпей работе
М. Э. Матье V Автор этого псслсдопаппя показал эволюцшо композпщш куста папп
русов, установив при этом что данный мотив сводится в искусстве раннего перпода
Нового царства лишь к вертикально-параллельной постановке стеблей, со времспн

веерообразной. Притом. <?слп в росппсях царского дворецкого
^  чаемся с переходным типом пзображешш

Аменхотепа II —

Суэпмута н царского ппеда Усерхста мы ветре
то в живописи времени Тутмоса IV н,от прямолинейной: композиции к веерообразной

особенности, Аменхотепа III мотив изогнутых но луге папирусов становится уже
господствующим. Таким образом, веерообразное расположение папирусов с пятью
цветами на пашем сосуде, п притом паппсаипых в свободно живописной манере, тппнч-

^^ТГэГматье, История искусства древнего Востока, т.
III, Искусство Нового царства, стр- 121—122.

же к

л

I, Древний Египет,
вып.

9 Веетшш древней всторип, Js» 2
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ной для Амарпы, тахчжо пе оставляет сомнения в чисто местном сгипетсь-о:м иропсхояч-
деннп этого мотива. В еще большей люре убсжлаот нас в это.м и .мотив летящей утки,
получивший отражение п в поэзии — солярно.м гп.мно Атона. Пpooбpa.^п.^tп этогО’
лзобранчсппя, конечно, являются вылетающие из густых тростников
Среднего царства в стенописи гробницы Хиумхотсиа из Бсии-Хасспиа. Дело
пе только в самих лютпвах тгзображснпя, по и в том, как они трактовались па про-
тяжешп! XVIII дппастпи. Трактовка утшх находит 1юлт.ге хролологххческио ка))ал-
лелп с из.моняемостыо .мотива куста папирусов. Вхлшо уже обращалось вш1.мапио па спо
соб изображения летящей птипы п старом искусстве Египта по сравшмщю с т1)актов-
кой Хчрьтльев иа амарпсхчлгх росписях. Оказывается, что типичная для конца Х\' хг на
чала XIV вв. трахчтовхчш Хчрыльев появилась }"ко
IX Аменхотепа III. Так, трясогузка из росписи х-робницы Хиумхотепа показана здесь-
в старой схо.мс^. т. е. оба х^рыла дава.дись распласташплми и Хчпк 6i>i пршч'рсилсихпчшп
к четко прочсрчсшюлху контуру корпуса птицы. Ту же схему Срелис-го царстхия похш-
зываот гг летящая цапля в росписях Амсихотеип времешх Д'ут.моса III -.

В период Тутмоса IV этот способ изображения летящей итииы п1)етерпопает пз.ме-
нехше. Тахч', если утхча в хч'о.мпозхгшш гробиицх.г Сеиехч-хотсиа дастся
то, с другой стороны, одно из х-грхчгльсв баклана  в росписях из гробшшы Пахт Хчажется'
уже вросшим в тело птицы, а отшодьис пристав.чспиым лишьк четко прорпсовашюй
контурной линии 3. В этом новом модусе, приближающе.мси к реальному висирпятшо,.
дапы и вьхлетающие из камышей утки в одиохзромешшй гробнице Меипа Во фраг
менте 37977 Британского музея утка в лепо.м верхнем углу ь-омпозицпи дается ие
только в этой повой СХС.ДХО, хго и в той увереипой и вполне co3])emiieii .манере^, которая

пелиой мере лознолххет сблизить это изображение с упомииапшимися  здесь пзобра-
жехгаялш па полах Амарпехчого дворца и далее с изображ-еиием иа нашей пазе (Dpai’-
мепт росписи из Британского музея всеми без истчлючешхя исслелонателя.м1г с полным
основанием датируется врс.-мснем Аменхотепа III. Тем

птицы эпохи
олиахщ,

искусстве В|)емеш1 Тут.моса

еще н cTaiMiu схеме,

в

же времо/1е.\х датируется и пло
ская бронзовая чаша 3553 в Каирехчом каталоге метпл.личесхч'их сосудов
топко вьхгравпроватга тахч-ая же вылетающая из зарослей iiaitiipycn утка Ь'омпозш'шя
сделалась, видимо, настолько оиычхгой, чтостала пореноситьсн и иа иа.мятпик

па Kcwopoii

и иршч’лад-
иого искусства ужо во пре.мсиа правления Аменхотепа III. Факт этот для нас очепх^
сущсствопоп, особешю в связи с иазшшиым фрах-.меитом росписи, ибо он лшшшй раз-
лодтвержлает ие только близкую связь искусства ие[шода Телль-А.мариы с искуество.лг
времехш Аменхотепа III, но хх палпчио в этом искусстве многих
пршшссоппымхх в Лмариу извне.

Иссостоятелыюсть теории

черт, считавшихся

илияипя в хсорие опровергнутой нашей
наукой, вскрывается на згримере нашего памятника еще одлщм любопытным фактом.
Материалы египетских находок иа Б’рите и kjhitckhx памнтшпеоп н К

сопетскои

^  гипте хгоказы-
нагот, что связь эта ослаиопаот ко лро.мсчпг Амарны. Как изпестло, болыииистно изобра-
Яч-еиий крптяи 1г критских ваз па ох-нпетскнх фресках относится к nejxnoii иолошше
XVIII династии, что явстпуст из роепш-ей гроилип Усера, Сеимута jt Рехмлра

В даппо.м случае мнимое нлиягше критского хгскусства иа епшетскос в том прямо
линейном смысле, чисто мехапичесхлг, в Хч'пхч'ом решался этот вопрос
теориями западной науки, устраняется сам собой. Ведь мпксималышя зависимость
египетского искусства от крптсхчого показывалась стороииикамп .этих теорий илщпио-

миграцкопистскими

^ См. N. D
а у } е Р, Ancient Egyptian Paintings, Cljicngo

- Там же, I, таб.ч. XIX.
I, J93(), табл. IX.

^ Там же, I
●* 'Галх же,

® Д'ам же. Л, табл. LXV, восирг)Пзподеио и у .М. О. М а т ь с.

таб.т.
II, таб.ч,

ХЕШ и Х1ЛТ1.
I>IV.

там же. цветная
таплшда.

® Catalogue general de.s amiqiiit6.s egyptk'iines <!e Musoe do f^aire, Melallnefassc
Д'!' 3553. ’
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на образцах амарпскпх росшг(*сй,т. с. в ту пору, когда по пмоющпмся пстопппкам связь
между обеими культурами уже ослабевала^.

Материал до-амарпского периода позволил и в даппом случае па примере сосуда
Aj 3612 из ГМИИ без помощи посторонних влпянпй и  с большой наглядностью уста-

корни этой культзфьт и искусства в художсстветюм прошлом самого Египта.

В. В. Павлов

попить

ЗЕМЛЯГЮП СКЛЕП 1949 г. В НЕКРОПОЛЕ НЕАПОЛЯ
СКПФС1{0Г0

в 1949 г. Тавро-скифская экспедиция Крымского филиала и ИПМК АН СССР
и ГМИИ, руководимая П. II. Il^yльцo^t, открыла больтон земляной склеп, относя
щийся к позднему некрополю Неаполя Скифского. Склеп был обнаружен прп раскоп-

--С Симферопольского поселения кизпл-кобппской культуры ^ па ппяшсй террасе
осточпого ск.'юна возвышенного горизонта. Он представляет собой новый тип склепа

Неаполя Скифского.

ках
в

некрополев
Склеп (рнс. 1) имел вход с северо-востока, т. с. со стороны склона, через дромос

с двумя ступснькамт!, пологим скатом вместо третьей ступеньки п горпзонтальпьш
дном. Дромос в плане приближался по форме к сильно вь(тяпутой трапецпп с округ-
деннымп углами, длшшю 3 м н шириною у входа в погребальную камеру— 1,50 м,
а на противоположном конце — 0,80 м. У входа в погребальную камеру дромос достп-
гал глубины 1,80 м; к п1»отипоположпому кшщу глубина его уменьшалась, следуя понн-
жешпо естестнсшюго склона

Первоначально дролтос был за.чожсн круппымп рпапымп кампямп. Но еще в дреп-
грабптелп, чтобы проникнуть в погребальную камеру, выбралп камни со сто-

пхода. Грабители отвалили также большую каменную плиту, закрывавшую
пости вход
роньт

' ^Погребальная камера орпоптироваиа перпендикулярно дромосу, с северо-запада
DOCTOK, и также вырыта л материковой глине. В плане она имеет очертания

}ЮГО четырехуголышка с едва заметно выгнутыми сторонами. Размеры по. Вы-
 4

в

па Ю1'0-
пепраппль
длиипон осп
1'ота

,50 м, по короткой — 2,70 м. Дно погребальной камеры ровное

степ склепа 0,70 м. Они тщательно сглажены; в нпх на высоте 0,30—0,40 м от дна
оны 4 пнпш: одна — на перелпей стене слева от входа (Л” 1)т яо однои
lax (Л!:Л" 2 II 4) и одна — па задней степс напротив входа (As 3).

, Л" 1 имела почти прямоугольные очертания. Размеры се: таирппа
глубина — 0,20 м. Ппшп jM> 2 п 4 — почти квадратных очертаний. Размеры

— 0,20 м, высота — 0,17 м, глубина — 0,15 м. Этп лиши обрамлены рос-
15ЫПОЛнс11пой красной охрой пепосродственпо по глппо. Орнамент ппшп 2

^'”ctoVt из окаймляющей ее сверху п немного спускающейся по бокам полосы, от кото-

иа
меры сдел

сто
ка
боковых

Пиша
0,40 м.

их

('

протпворсчпп с млграцпони
ждеппями, встречаем мы и в недавно переведенной на русский язьт
б с р п «Археология Крита», содержащей обширный п обстоятельно из-

особонпостямп мпграшю-

иа этот факт, находящийся в явном

но в то же время страдающей всеми

1 Указание

П е н Д Д
■■ матерпДДПЫП

СТ1

книге
учен
uiictcKHX

2 Склеп

тсорнн-
нерере

if эпохе

к значительноласт культурный слой посс.чснии, относящегося
— Л'П—VI вн. до и. э. См. нашу статью «Раскопки Слшферополь-
знл-кобннской культу])!,! в 1949 г.», КС1ШМК,кып. XXXIX.

был вырыт в матс'рнконон глине, однако слсмует учитывать, что при
был прорыт еще и почвенный слой толщиной до 1 м,  к котором нят)1о

алось-

ки

1

ранней -
поселения

более
г кого

3 ДрОМОГ
его сооружу

прослежин

>ПШ

НС 9"^


