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Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я .

Греческое искусство.
С о д е р ж а в  е; 1. Археологичесюя открып'я ьъ Грецж.—2. Одна изъ  
раскопокъ въ Греши (на островъ Д  елосЬ).—3. О бщ ш  видъ греческаго  
храма. — 4. П ареенонъ. — 5. Архитектурная полихролйя (мкогои.в’Ьт- 
ность).—6. Первобытная скульптура у грековъ.—7. Раскрашенныя статуи  
аеш 'скаго акрополя. — 8. Ф идш .—9. Метопъ олимгййскаго храма.—
10. Пергамск1е мраморы.—11. Греческая жьвопись.—12. Полигнотъ.— 
13. П роизводство разрисованныхъ вазъ .—14. OrincaHie рисунка на вазЪ ,— 
15. П роизводство терракотовыхъ издЪ лж.— 16. Т анаграая статуэтки.— 
17. Золоты хъ д ’Ьлъ мастера въ М икенахъ.— 18. Золотыя вазы изъ В аф ю .— 
19. Ларецъ Кипсела.—20. ДрагоцЪнныя украшешя изъ Б осфора Кимме- 

pificKaro.—21. Резчики монетъ. —22. Гимнъ Аполлону.

1. А рхеологичесмя открытая въ Грецш
Л1>тъ 50 тому назадъ широкая публика и литература 

нередко относились къ археологу, какъ къ лицу комиче
скому, забавляющему общество своимъ дикимъ и нел’Ьпымъ 
вздоромъ. Это было то время, когда Эдмундъ Абу *) вы- 
велъ въ своемъ романЪ „Горный король" (,,Le roi des 
Montagnes“) на сцену кроткаго Меринэ, французскаго архео
лога, члена н’Ьсколькихъ ученыхъ обществъ. Археологъ  
останавливается передъ „случайно стоящимъ у дороги не- 
большимъ памятникомъ изъ раковистаго известняка, вы
шиною въ 35 сантиметровъ и толщиною въ 22“; несчастный 
напрягаетъ свой умъ, разбирая никогда не изданную над
пись, которая была превосходнымъ образомъ начерчена

^ Э д м у н д ъ  А б у  (About)—французскш писатель XIX в-Ъка.
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знаками эпохи расцвета. „Если мнЪ удастся разъяснить 
эту надпись", говорить ученый молодой человЪкъ, 
„моя судьба будетъ решена. Я сдЬлаюсь членомъ акаде- 
М1' и  словесныхъ наукъ и  археолопи Понтодемера *). Но 
p’femeHie задачи трудно и требуетъ много времени. Древ
ность ревниво охраняетъ свои тайны. МнЪ кажется, что 
я напалъ на памятникъ, относящейся къ Элевсинскимъ ми- 
стер!ямъ. Въ этомъ случай, можетъ быть, придется искать 
два толковашя: одно— простое, или демотическое, другое— 
священное, или 1ератическое. МнЪ хотЬлось, чтобы вы вы
сказали свое мн1>ше“.— „Мое мн1>ше“, отвЪчалъ я, „мн1>н1е 
невЪжды. МнЪ кажется, что вы просто открыли погранич
ный камень, множество которыхъ можно встроить вдоль 
дороги, и что надпись, причинившая вамъ столько огор- 
чеш'я, можетъ быть переведена, безъ  всякихъ затруд- 
ненш, такъ: Стадш 22, 1851 года“.

На театральныхъ подмосткахъ археологъ изображался 
не болЪе милостиво, чЪмъ въ романахъ. Въ одной комедш  
Лабиша ’) археолопя была выставлена въ лиц’Ь академика 
изъ города Этампа, который чуялъ римскш духъ на 
разстоянш ста шаговъ и былъ способенъ найти подъ 
обыкновенной грушей длинный щитъ, scutum, мечъ центу- 
pioHa, gladium,—вещь чрезвычайно р’Ьдкую, золотые салат
ники, помеченные буквами F. С.,—Fabius Cunctator, вплоть 
до  слезницы эпохи упадка, которая слишкомъ хорош о  
была известна, чтобы стоило на ней останавливаться. 
Можно привести много примЪровъ того, какъ общество 
понимало тогда археолопю . Для нЪкоторыхъ людей архео
лопя была главнымъ образомъ словомъ, труднымъ для 
написашя.

Съ гЬхъ поръ многое изменилось. Насъ перестали 
интересовать прежше длинные, хотя блестяиие, но поверх
ностные обзоры, ораторсюя пов1>ствовашя, общ1Я теорш  
и отвлеченныя соображешя. Мы въ нашъ вЪкъ великихъ 
научныхъ открытш, прюбр1>ли мало-по-малу вкусъ къ точ-

‘) П о н т о д е м е р ъ —провинщальный городъ Францш.
J) J1 а б и ш ъ  (L abiche)—французскш писатель XIX вЪка.
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нымъ научнымъ пр1емамъ и выработаннымъ методамъ 
изсттЬдованш; мы поняли, что изыскашя, подвергавимяся 
насм1>шкамъ, увеличиваютъ историчеао'я познажя новыми 
св^л^тями; что науки этого рода нельзя считать мертвыми 
и безполезными, такъ какъ онЪ даютъ намъ доступъ къ 
тому, что въ Mipt является, можетъ быть, самымъ живымъ, 
т. е. къ сокровеннымъ чувствамъ, къ обычнымъ формамъ 
мышлешя исчезнувшихъ народовъ. Мы убедились, что 
археолопя не является исключительно наукой о раз- 
битыхъ черепкахъ, но что это познаше предметовъ и па- 
мятниковъ древности позволяетъ намъ ознакомиться съ 
однимъ изъ проявленш характера ц’Ьлаго народа, и, пожа
луй, самымъ интереснымъ, такъ какъ оно касается его 
мыслей и нравовъ.

Когда въ 1830 году Отфридъ Мюллеръ ‘) въ первый 
разъ точно перечислилъ всЬ завоевашя археолопи, исто- 
р1я древняго искусства представлялась еще очень туман
ной. Н’Ьтъ сомнЪн1 Й, что еще въ концЪ XVIII в1>ка Вин- 
кельманъ 2) положилъ начало методамъ археологическихъ 
занятш въ своей „Исторш искусства у древнихъ“, вышедшей 
въсвЪтъвъ 1764 году. Конечно, цЪлый рядъ удивительныхъ 
подлинныхъ памятниковъ далъ уже возможность ознако
миться съ представлешемъ грековъ о красотЪ, какъ она 
понималась и воплощалась въ Аеинахъ. Мраморныя 
группы Пареенона, уступленныя въ 1816 году Британскому 
музею лордомъ Эльджиномъ, фигуры Эгинскихъ фронто- 
новъ, послуживимя въ 1820 году основой Мюнхенскаго 
музея, фризы храма Аполлона въ Фигалш, которыми также 
обогатился Британсюй музей,—вcfe эти памятники уже по
святили ученыхъ и художниковъ во всЬ чудеса до  гЬхъ 
поръ почти неизвЪстнаго искусства.

Но на-ряду съ этими блестящими образчиками, бро
сающими внезапный свЪтъ на покрытый мракомъ неизвест
ности древнш м1ръ, сколько еще было темныхъ угловъ,

’) М ю л л е р ъ  (Miiller Otfried)—н’Ьмецкш ученый 1797—1840 г.). 
’) В и н к е л ь ш а н ъ  (W inckelmann)—нЪмецюй ученый (1717—1768г.).

/



куда взоръ едва проникалъ! Если музеи Неаполя, Флорен
ции и Рима были полны образцами древняго искусства, то 
эти произведешя, разной ценности и часто изуродован- 
ныя неудачной реставрашей, могли дать только приблизи
тельное поняп'е о немъ. КромЪ того, мнопя изъ этихъ статуй 
являлись лишь посредственными кошями, которыя выходили 
массами изъ греческихъ мастерскихъ эпохи упадка для укра- 
шешя и заполнешя императорскихъ дворцовъ и домовъ  
богатыхъ римлянъ. Хотя мы тогда уже научились цЪнить 
стиль Фшия или Праксителя *), но все же первые шаги 
археологическаго искусства, медленный и трудный пере- 
ходъ отъ условной принужденности первобытной скульп
туры къ великол1>тк) и совершенству классиковъ—все 
это за неим-Ьжемъ памятниковъ оставалось мертвой бук
вой. Благодаря изучешю храмовъ Пестума въ Италш, Сели- 
нунта и Агригента въ Сицилш и памятниковъ аеинскаго акро
поля, основы греческой архитектуры болЪе или мен^Ье были 
тогда уже установлены. Но кто поп.озр’Ьвалъ о существо
вали древней живописи? Кому приходило въ голову искать 
въ украшенныхъ фигурами глиняныхъ вазахъ, которыя 
такъ долго и упорно называли этрусскими вазами, болЪе 
или мен"Ье свободное подражаше древнимъ картинамъ? 
Кто думалъ о томъ, чтобы уловить въ этихъ рисункахъ, со
хранившихся на вазахъ, хоть слабый, но живой отблескъ 
искусства Полигнота и Апеллеса? 2)

Со времени Отфрида Мюллера прошло много л’Ьтъ, 
но и онъ самъ счелъ бы теперь, что его трудъ приходится 
начинать сначала. ВсЬ европейсюе народы въ порызЪ бла- 
городнаго и плодотворнагосоревновашя оспариваютъ другъ 
у друга честь извлечешя на св-Ьтъ осколковъ древняго Mipa. 
Анпия и Франшя, Гермашя и Австр1'я, Грешя и Итал1я, даже 
Америка пожертвовали значительныя суммы для поддер- 
жашя этой безкровной войны, гдЪ поб’Ьда, какъ и вездЪ, 
остается за самымъ настойчивымъ, самымъ счастливымъ, 
самымъ богатымъ.

*) Ф и д  i й—см. ниже, § 8.—П р а к с и т е л  ь—см. § 8, прим. 2.
2 П о л и г н о т ъ  — см. ниже, § 12. — А п е л л е с ъ  — художникъ  

IV в. д о  P. X.
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Съ одной стороны, мы видимъ Шлимана *), котораго 
страсть къ Гомеру влечетъ на места, полныя воспоминанш  
о Троянской войне; засгупъ смЪлаго изсл’Ьдователя откры- 
ваетъ намъ сокровища микенскаго акрополя, съ его полными 
золота и драгоценностей гробницами, въ которыхъ покоятся 
доблестные герои 2). Съ другой стороны, Делосъ, священ
ный островъ Аполлона, одно изъ самыхъ древнихъ и са- 
мыхъ чтимыхъ святилищъ Греши, далъ намъ после деся- 
тил-Ьтнихъ изысканш более 1500 надписей и целый рядъ 
образцов ь архаической скульптуры 3). Раскопки Олимпш 
открываютъ передъ нашими глазами фигуры, которыми 
скульпторы V века украшали фронтоны и метопы4) храма 
Зевса; главнымъ образомъ, оне дали намъ прекрасную 
группу Гермеса и Дюниса- подлинное произведете Поа- 
ксителя, въ которомъ во всемъ блеске проявляется удиви
тельное искусство аеинскаго художника 6).

Древнштиринесюйакрополь.изследованный Шлиманомъ, 
возстановилъ намъ дворецъ древнейшей эпохи Греши. Изъ 
скалы аеинскаго акрополя случай помогъ извлечь (въ 1882 
году) целый рядъ статуй, погребенныхъ въ течете мно- 
гихъ вЪковъ у подножья Пареенона и представшихъ пе
редъ нами во всемъ блеске сохранившихся красокъ, въ 
обаянш прелести первобытнаго творчества. Раскопки, ко- 
торыя французская школа производитъ въ настоящее время 
въ Дельфахъ, съ каждымъ днемъ открываютъ множество

*) Ш л и м а н ъ  (1822—1890 г .)—н-Ьмецюй археологъ, первый при
ступивш и къ раскопкамъ древней Трои.

а) Между 1871 и 1890 г.г Шлиманъ произвелъ раскопки въГиссар- 
лык!;, гд1; была расположена древняя Троя, въ Микенахъ, Т и р и н е!, въ 
Орхомен"Ь и на Итак!;. (Прим. автора).

3) Раскопки ученаго М. Hom olle на ДелосЪ отъ 1877 до  1880 года. 
(Прим. автора).

‘) Ф р о н т о н ы  и м е т о п  ы—см. ниже, § 4.
5) Раскопки были предприняты въ Олимгпи въ 1829 г. французскимъ  

архитекторомъ Абелемъ Блуэ (Abel Blouet); несмотря на то, что онЪ 
длились всего нисколько недель, он!, были весьма плодотворны. Съ 
1875 по 1881 г. немецкая археологическая ком исая сделала полное 
изсл’Ьдоваше страны. (Прим. автора).

/
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памятниковъ, драгоц’Ьнныхъ для изучен]'я эллинскихъ архи
тектуры, скульптуры и даже музыки *).

Малая Аз1я также открываетъ передъ нами свои сокро
вища. Въ то время, какъ раскопки могильныхъ кургановъ 
Гиссарлыка возрождаютъ передъ нами развалины Трои, на
ходки Ньютона въ храме Аполлона Дидимшскаго (1858 г.) 
обнаруживаютъ колоссальный статуи, которыя украшали 
священныя аллеи Бранхидовъ 2). Благодаря милетскимъ 
раскопкамъ (1871—73 г.г.) Лувръ получаетъ части святи
лища Аполлона. Британскш музей обогащается кусками 
статуй Артемиды Эфесской и Афродиты Книдской. Мавзо
лей, найденный Ньютономъ въ Гиссарлыке (1856 г.), даетъ  
намъ возможность ознакомиться съ аттическимъ стилемъ 
IV века и какъ бы проникнуть въ одинъ изъ гЬхъ неболь- 
шихъ аз1атскихъ дворовъ, прецставлявшихъ собой настояпця 
артистичесюя колонж Греши, где пышнымъ цвЪтомъ рас
цвели искусства и цивилизащя Эллады. Феллоусъ (Fellows) 
вывезъ изъ живописной Ликш для Британскаго музея лю
бопытные памятники Акрополя въ Ксан©е; приблизительно 
черезъ полъ-стол’Ьт1я австршская экспедишя произвела 
тамъ новыя раскопки, которыя обогатили венскш музей 
фризомъ Гель-Баши (1882 г.). Наконецъ, нЪмещия рас
копки въ Пергамскомъ акрополе 3), можно сказать, с о 
вершенно обновили истор1ю греческаго искусства II века 
и извлекли на свЪтъ произведешя всехъ скульпторовъ, 
которые составляли свиту Атталидовъ*) и которые прида
вали много блеска этому ученому, артистическому и про
свещенному двору.

Но какъ будто бы для того, чтобы дать намъ возмож
ность, несмотря на столько открытШ, еще более оценить 
свободное разнообраз1'е въ удивительномъ развиты грече-

*) ОнЪ начались въ октябрЪ 189? года. (При.», автора).
г) Б р а н х и д ы -  члены рода, зав’Ьдывавшаго оракуломъ въ Ди- 

дим"Ь.
3) Съ 1869 года. {Прим. автора).
*) А т т а л и д  ы—пергамсюе цари, потомки Аттала I, правивгше въ 

III—II в. д о  P. X ., покровители искусствъ и наукъ.
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снаго искусства, изъ мрака некрополей Танагры и Мирины *) 
выходить новая Грешя. Это уже не та нисколько важная и 
суровая Грешя, которая любила изображать своихъ героевъ 
и боговъ, а Грешя, которая веселится и смеется и которая, 
снизойдя съ высокихъ вершинъ идеала до простоты земной 
жизни, вместо величественнаго благородства героическихъ 
произведена съ свободной задушевностью занимается 
жанровыми сюжетами. Заступъ рабочаго пробудилъ отъ 
сна въ могилахъ Малой Азш ц1>лый м1рокъ изящныхъ и 
кокетливыхъ статуэтокъ знатныхъ и простыхъ дамъ древ
ности съ вздернутыми носами, съ вычурной и капризной 
прической; эти статуэтки по своей любезной неприну
жденности и совершенно современному виду напоминаютъ 
скорее прелестныя фантазш французовъ XVIII вЪка, ч^мъ 
эллинск|'я произведешя IV в"Ька.

( D i e h l .  Excursions archeologiques en Grece. Введете).

2. О дна и зъ  раскопокъ въ Грецш (на остров'Ь
ДелосЪ).

Въ одно прекрасное утро 1876 г. меня вызвалъ къ 
се61> г. Дюмонъ, директоръ французской школы въ 
Аеинахъ, и обратился ко мн1> съ вопросомъ, не желалъ 
ли бы я произвести раскопки. Я принялъ это предложеше 
безъ мал-Ьйшаго колебания. 1.328 франковъ 25 сантимовъ 
(около 505 руб.)— вотъ вся та сумма, которая была пред
назначена на раскопки острова Делоса. Но Дюмонъ не 
былъ изъ гЬхъ людей, которые любятъ только помечтать 
о великихъ вещахъ. Ему казалось лучше получить деньги 
путемъ успешной постановки предпр1 ят1'я, ч1шъ выпраши
вать ихъ об1эщашями.

Сама истор1я острова ясно указывала намъ программу 
нашихъ изысканш. Прежде всего надо было найти и отко
пать храмъ Аполлона, изсггЬдовать его и определить его 
окружность. Загёмъ следовало перейти къ торговымъ

*) Изсл’Ьдоваше могилъ въ ТанагрЪ (въ Беотш ) началось съ  
1872 г. Насчитывается болЪе 8000 открытыхъ могилъ. О МиринЪ см. 
вып. II, стр. 73, прим- {Прим. автора).

П . Г и р о . 1а
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пом1;щешямъ, такъ какъ эти два пункта были средотош'емъ 
античной жизни: храмъ и рынокъ должны были соприка
саться, потому что ярмарки расцвели подъ сенью святи
лища, а храмъ обогатился отъ приношенш, жертвуемыхъ 
торговцами. Признаки торговой деятельности и благо- 
чесп'я древнихъ грековъ бросались въ глаза уже на по
верхности почвы: плотина, набережная, бассейны, гранитные 
столбы магазиновъ, мраморныя колонны храмовъ и порти- 
ковъ, поднож!‘я статуй; а найденныя въ разныхъ местахъ  
надписи говорили еще более яснымъ языкомъ.

Но это не все. У грековъ, жившихъ на этомъ острове, 
былъ въ употреблен 1'и не только культъ Аполлона, а потому 
необходимо было отыскать и друпе храмы. Иностранцы, 
принося своихъ боговъ, возводили для нихъ святилища; 
узкая терраса длиною въ 100 метровъ, расположенная на 
склона Кинескаго холма, была заполнена развалинами хра
мовъ, приписывавшихся Серапису, Изиде, Анубису, Гарпо- 
крату и АфродигЬ, богине сиршской. Остатки архитектур- 
ныхъ произведений на берегу священнаго озера свидетель
ствовали о существоваш'и другихъ памятниковъ. На склоне 
холма возвышались массивныя стены театровъ; развалины 
на равнине означали местоположеше античной гимназш. 
Затемъ по всей поверхности острова то въ одиночку, то 
группами были разсыпаны древы'я жилища; хотя стены и 
были наполовину разрушены, однако вышина ихъ достигала 
иногда отъ трехъ до четырехъ метровъ. Такимъ образомъ, 
передъ нами предсталъ въ самыхъ разнообразныхъ видахъ 
мало до техъ  поръ изученный греческш домъ. Планы 
дома и внутреннее расположеше его, живописныя и мо- 
заичныя украшеш'я греческихъ жилищъ, почти неизвестныя 
до того времени, сделались теперь доступны изучеш'ю.

Было бы безполезнымъ преувеличешемъ сказать, что вы- 
полнеше этой программы не встречало никакихъ препятств1 Й 
и что едва стоило нагнуться, чтобы найти все нужное. Прежде 
всего, трудно было иметь жилье на этомъ острове, такъ 
какъонъ былъ необитаемъ въ течеш'е целаго года, за исклю- 
чежемъ времени посева и жатвы, когда пастухи и земле
дельцы ищутъ только временнаго убежища въ жалкихъ,
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грязныхъ, почти не защищающихъ отъ ветра хижинахъ. 
Если бы мы предвидели напередъ, что намъ придется 
пробыть здесь такъ долго, то, вероятно, съ самаго же 
начала выстроили бы себе  домъ и, быть можетъ, даже 
завели бы посевы; но мы всегда чувствовали себя какъ 
бы на отлете и берегли наши столь скромныя средства 
для лучшаго примЪнешя. Кроме того, ьъ наше распоря- 
жеше было предоставлено до появлежя ближайшей эпи- 
дем ж  здаше лазарета на сосъднемъ острове Ринее.

Н екоторое затруднеше представлялъ также и вопросъ 
о пропитанш. Ни на Д елосе, ни на Ринее не было ничего. 
У меня былъ сосЪдъ на Ринее, некто Базилисъ, но онъ 
не всегда былъ расположенъ продавать продукты даже за хо
рошую цену. Однажды онъ не согласился продать мне 
курицу подъ предлогомъ, что она несла яйца. Тогда я по- 
просилъ его продать яйца. „Но ведь изъ яицъ выхо- 
дятъ куры“, сказалъ онъ и захлопнулъ дверь. Приходилось 
питаться консервами. ХлЪбъ и свеж|'е продукты мы 
получали изъ ближайшаго города Микона. Все это было 
бы прекрасно, если бы не нужно было переезжать на лодке  
по морю, которое не всегда позволяло намъ возобно
влять наши припасы. Много разъ приходилось есть за
плесневелый хлъбъ или выпрашивать его у рабочихъ и 
матросовъ. Я съ благодарностью вспоминаю объ одномъ  
бифштексе, который предложилъ мне командиръ фран- 
цузскаго корабля le Sane, и о нЬсколькихъ бутылкахъ вина, 
которыя адмиралъ русскаго флота Кремеръ велелъ, безъ  
нашего ведома, положить на дно нашей лодки. Мы были 
не менее чувствительны и къ нравственнымъ удоволь- 
ств1ямъ, которыя испытывали, видя флаги нашихъ нацю- 
нальныхъ цветовъ, получая новости, разговаривая на род- 
номъ языке и приходя хотя бы на мгновение въ соприка- 
саж'е съ отечествомъ и культурнымъ м1ромъ.

Хотя мы все время работали летомъ, климатъ на 
•острове былъ умеренный. Этимъ мы обязаны были се -  
вернымъ ветрамъ, дующимъ тамъ безпрерывно съ конца 
1 юня до начала сентября. За исключежемъ несколькихъ 
безветреныхъ дней, въ самомъ д е л е  чрезвычайно мучи-

1а*
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тельныхъ, мы страдали отъ жары меньше, ч'Ьмъ въ иные 
дни во Франши. Мы могли бы только восхвалять в1этеръ, 
если бы онъ, осв'Ьжая воздухъ, не подымалъ бурное 
волнеш'е и противныя течешя. Намъ постоянно приходи
лось переплывать море: утромъ, когда мы 'Ьхали на ра
боту, и вечеромъ, возвращаясь домой или отправляясь то 
за провиз!ей, то для найма рабочихъ; при этомъ прихо
дилось пользоваться нашей утлой лодченкой. Волны брыз
гали намъ въ лицо, захлестывали въ лодку воду, которую  
мы съ трудомъ усп’Ьвали вычерпать, и промачивали насъ до  
костей. Разъ въ открытомъ мор1> волны вырвали у меня 
руль; другой разъ в1>теръ сломалъ мачту, выбросилъ насъ 
на голую скалу, едва не разбивъ вдребезги.

Въ МиконЪ, кром-fe св1эжихъ припасовъ, мы получали 
всЬхъ нашихъ рабочихъ. Несмотря на дурную славу лю
дей сварливыхъ, которою жители Миконэ пользовались въ 
древности и которая осталась за ними до сихъ поръ, они 
проявляли покорность и даже преданность. За исключе- 
тем ъ  одной попытки къ стачк'Ь, сейчасъ же подавленной, 
работы въ течете пяти л"Ьгъ протекали мирно и безъ по- 
вышешя заработной платы.

Надсмотрщики, которыхъ, по греческому закону, обя
заны им^Ьть всЬ производящие раскопки, не всегда были 
просвещенными и любезными людьми. Эти поистин15 все- 
могушдя лица, исполняя на раскопкахъ роль полицш и 
контролируя в едете работъ, могли въ любой моментъ оста
новить ихъ. Между гЬмъ, эта обязанность была возложена 
на одниго матроса, не им-Ьвшаго занятш, но находивше
гося въ родства съ какимъ-то министромъ. Этотъ чело- 
в1жъ прежде занималъ м-Ьсто гребца на какомъ-то каик-fe, 
а потому именовалъ себя капитаномъ; онъ былъ чело- 
в*Ькомъ грубымъ, всецело преисполненнымъ сознашя 
сьоего достоинства, и едва ум"Ьлъ читать. Я освободился 
отъ него безъ особаго труда посл-fe перваго же скандала, 
такъ какъ министръ въ это время сменился. Тогда меня 
наградили другимъ начальникомъ, который во всЬхъ от- 
ношешяхъ былъ полною противоположностью первому, 
такъ какъ отличался мягкостью, покорностью, уживчи
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востью и любезностью. Д ел о  съ нимъ вести было не 
только легко, но и пр1'ятно; къ несчастью, онъ заболЪлъ 
лихорадкой. Видя, какъ онъ дрожалъ отъ озноба, я заку- 
талъ его своимъ плащомъ и заплатилъ за его прсЬздъ, 
такъ какъ его кошелекъ былъ пусть. Вскоре я получилъ 
письмо, наполненное... бпагословешями. Б лагодарность- 
монета настолько редкая, что ею стоитъ довольствоваться. 
Его сменилъ поэтъ, горячш сторонникъ сощалистическихъ 
реформъ. Онъ, видя мою холодность къ его стихамъ и 
теор1ямъ, заявилъ мне черезъ посредство жандармерж 
о прекращены раскопокъ. После столькихъ передрягъ я 
имелъ право на награду. Я нашелъ ее въ лице г. Каввад1'аса, 
человека любезнаго и ученаго. Не всемъ выпадаетъ такое 
счастье; но въ настоящее время все гречеаие надсмотр
щики — люди воспитанные, а часто даже образованные.

Теперь, когда все эти непр!ятности уже въ прошломъ, 
было бы даже, пожалуй, жаль, если бы ихъ совсЬмъ не при
шлось претерпеть: он е носили скорее юмористическш, 
чемъ трагическш, харакгеръ и бы пи для насъ школой тер- 
пЬшя и дипломатии. Въ общемъ оне послужили для насъ 
къ лучшему и ничемъ не повредили раскопкамъ. Кроме  
того, сколько наслажденш доставляла намъ эта свободная 
жизнь на открыгомъ воздухе, подъ самымъ прекраснымъ 
въ Mipe небомъ, на берегу сверкающаго моря, среди не- 
сколькихъ изящныхъ островковъ, которые вызывали тысячи 
поэтическихъ воспоминанш!

Но самое лучшее заключалось въ постоянномъ возбу- 
жденш отъ деятельности, въ безпрерывной борьбе съ пре- 
п я тстя м и , въ горячемъ нетерпежи сделать открьте, въ 
постоянной неожиданности отъ неизвестнаго, въ радости 
успеховъ, которые такъ часто увенчивали наши усил1я. 
( Н о т  о l i e .  Conference faite au Trocadero le 30 juin 1889).

3. Общ!й видъ греческаго храма.

Храмъ обыкновенно строился на возвышенности, со 
ставлявшей акрополь, на уступахъ скалъ, какъ въ Сиракузахъ, 
или, какъ въ Аеинахъ, на невысокой горе, которая явля
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лась первоначальнымъ убежищемъ и местонахождеш емъ  
города. Храмъ можно было видеть со всехъ концовъ рав
нины и со всехъ холмовъ. Корабли, съезжаясь въ гавань, при
ветствовали его издали. Въ прозрачномъ воздухе онъ ярко 
вырисоьывался весь целикомъ. Онъ не былъ, какъ средне
вековый соборъ, зажатъ и стиснутъ рядами домовъ, за- 
прятанъ, наполовину закрытъ, недоступенъ для взоровъ, 
за исключешемъ подробностей и верхчихъ частей. Смо
тря на греческш храмъ, можно было охватить гла
зами его основан1е, стены, всю его массу и все размеры. 
Не надо было догадываться о целомъ по какому-нибудь 
кусочку. Бросается въ глаза также соответств!е между зда- 
шемъ и местоположеш емъ его.

Г реки, не желая нарушать ясности впечатлешя, строили 
свои храмы небольшихъ или даже малыхъ размеровъ. 
Изъ греческихъ храмовъ только два или три достигаю сь  
величины современныхъ церквей 1). Въ Греши нельзя встре
тить ничего подобнаго огромнымъ памятникамъ Иьдш, 
Вавилона или Египта съ ихъ громоздящимися одинъ на дру
гой дворцами, съ лабиринтомъ ходовъ, съ безчисленнымъ 
количествомъ оградъ, залъ и колоссовъ, которые своимъ 
множествомъ повергаютъ въ конце концовъ человека въ 
смущеше и безпокойство. Онъ не былъ похожъ также и 
на гигантсюе хриспансме соборы, которые давали подъ  
своими сводами убежищ е целому городу: если даже эти 
церкви стояли на возвышенш, глазъ не могъ обнять ихъ  
целикомъ, такъ какъ очерташя ускользали отъ взора, и 
общая гармошя чувствовалась только на плане. Гречесюй 
храмъ былъ не местомъ сображй, а частнымъ жилищемъ 
какого-нибудь бога, помещеш'емъ для его изображешя* 
мраморнымъ ковчегомъ, въ которомъ стояла одна-един- 
ственная статуя. Направлеше и сочеташе его главныхъ 
лиши можно было охватить взоромъ уже въ ста шагахъ 
отъ священной ограды.

Храмы эллиновъ такъ просты, что однимъ взглядомъ

*) Наприм’Ьръ. храмъ Зевса въ СелинунгЬ, который былъ 50 ме
тров ь шириной и 110 длиной. (И рам , автора).
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можно понять общ!'й ихъ характеръ. Еъ здаж'и не было 
ничего сложнаго, вычурнаго, вымученнаго. Онъ предста- 
влялъ собой четыреугольникъ, окруженный рядомъ колоннъ, 
и совм’Ьщалъ три или четыре элементарныя геометричесия 
фигуры, подчеркнутыя симметричностью ихъ расположежя, 
повторежемъ и противоположежемъ другъ другу.

Между частями храма есть такая же связь, какъ и ме
жду органами живого тела. Греки нашли эту связь. Они 
установили архитектурный модуль, которымъ определя
лась высота колонны по ея д1аметру, а отсюда вытекалъ 
ея стиль, разстояже между колоннами и общ ее расположе- 
Hie здашя *). Грубая правильность математическихъ формъ  
была умышленно нарушена эллинами, чтобы удовлетво
рить сокровеннымъ требоважямъ глаза. Они съ помощью  
и с к у с н а г о  изгиба делали колонну толще на двухъ третяхъ 
ея высоты. Все горизонтальныя лиж'и делались у нихъ вы
пуклыми. Эллины освободились отъсгЬснежй механической 
симметрж: плоскости и углы у нихъ скрещивглись, разно
образились, перегибались. Это придавало архитектурной 
геометрш гарможю, изящный, разнообразный, неожи
данный видъ, неуловимую гибкость жизни, нисколько 
не уменьшая общаго впечатлежя массъ. Поверхность зда- 
жя была покрыта у нихъ въ высшей степени изящной сетью  
живописныхъ и скульптурныхъ украшен/й, при чемъ общее 
впечатлеже массы здажя нисколько не уменьшалось. Во 
всемъ этомъ съ оригинальностью ихъ вкусовъ можно срав
нить только чувство меры. Греки сумели соединить два 
какъ будто бы взаимно исключающая другъ друга свой
ства: необычайную роскошь и необычайную умеренность.

11 Вышина колонны Пареенона равна двенадцати ея рад1усамъ или 
модулямъ (взятымъ при основанш). Р а зст о я т е  между колоннами соста- 
вляетъ 2'7, модуля; высота капители—1 модуль; высота антаблемента 
Сем. ниже, стр. 23. прим. 3)—половину высоты колонны. Въ различныя 
эпохи пропорцш изменялись; такъ, въ одномъ старинномъ корине- 
скомъ храм е (VII века) вышина колонны равнялась почти 8 модулямъ. 
И зм ен ет я  происходили и въ зависимости отъ стиля: въ шническомъ 
стиле колонны имели въ вышину отъ  16 д о  18 м одулей, тогда какъ 
въ дорическомъ о н е  гораздо м енее вытянуты. {Прим. автора).
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Архитектурное искусство въ Греши отличалось здоровьемъ  
и жизненностью. Для греческаго храма не приходилось, какъ 
для готическаго собора, содержать целый поселокъ каменщи- 
ковъ, которые постоянно должны были бороться съ его не- 
прекращающимся разрушешемъ. Для поддержки егосводовъ  
онъ не нуждался во вн'Ьшнихъ контрфирсахъ; не нужна 
была также и железная оправа, которой въ готическомъ 
собор е  поддерживались изумительныя сооружешя сквоз- 
ныхъ колоколенъ и прикреплялись къ стенамъ поразитель- 
ныя по сложности рисунка, какъ бы кружевныя, украшешя и 
хрупмя филигранныя сооружешя изъ камня. Греческш храмъ 
былъ создашемъ яснаго разума, а не изощренной фантазш. 
Онъ строился для долгаго существовашя и не нуждался 
въ постоянной поддержке. Если бы грубость и фанагизмъ 
людей не способствовали уничтожешю греческихъ храмовъ, 
они были бы еще почти все целы. Пестумсше храмы про- 
должаютъ свое существоваше въ течете 23 вековъ. Пар- 
еенонъ былъ разбитъ пополамъ только в с л е д с т е  взрыва 
порохового погреба. Въ томъ случае, когда греческш храмъ 
предоставленъ самому себе, онъ продолжаетъ стоять и 
не подвергается разрушешю; этс -следств1е его прочнаго 
основашя: его масса не обременяетъ его, а, напротивъ, 
способствуетъ поддержашю.

Къ этой мощности надо прибавить непринужденность 
и изящество. Назначеше греческаго храма— не только про
должительность существовашя, какъ въ египетскихъ по- 
стройкахъ. Тяжесть матерьяла не подавляетъ его; онъ раз
вивается, развертывается, выпрямляется подобно прекрас
ному телу атлета, въ которомъ сила сочетается съ изящ.е- 
ствомъ и сп ок ой стем ъ . Взгляните также на его украше- 
тя: какое впечатлеше откровенной и здоровой южной 
жизнерадостности производятъ на глазъ все эти золотые 
щиты, усыпавпле, какъ звезды, архитравъ храма, золотые 
пьедесталы на фронтоне, блиставиня на солнце льви- 
ныя головы, золотыя и иногда эмалевыя украшешя, изви- 
вавцпяся по капителямъ, малиновая, красная, синяя, жел
тая, зеленая штукатурка всевозможныхъ яркихъ и блек- 
лыхъ оттенковъ. Обратите, наконецъ, внимаше на все ба
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рельефы, статуи фронтоновъ, метоповъ и фризовъ, въ осо
бенности на колоссальную фигуру во внутренней целле, 
на все эти скульптурныя произведешя изъ мрамора, сло
новой кости и золота, всъ гЬла героевъ или боговъ, ко- 
торыя въ главахъ грека являлись образами, исполнен
ными мужественной силы, атлетическаго совершенства, 
воинственной добродетели, благородной простоты и нена- 
рушимаго спокойств1 я,— и у васъ получится понят1е о гре- 
ческомъ генш и греческомъ искусстве ').

( T a i n e .  Philosnphie de Г art, II, стр. 150—156).

4. П ареен он ъ а).

Греческш храмъ не былъ местомъ собранш; онъ слу- 
жилъ какъ бы оболочкой для статуи божества, которому 
въ немъ и поклонялись. Это назначеше храма определяло 
и размеры его. Они какъ разъ равнялись величине фут
ляра находившагося въ немъ идола или только слегка 
превышали его. Въ наиболее древнихъ храмахъ и во мно- 
гихъ, принадлежащихъ позднейшей эп охе, целла—средняя, 
покрытая часть храма— отличается необычайно малыми 
размерами. Такой знаменитый храмъ, какъ Эрехтейонъ, 
равняется 10 метрамъ ширины и 19 длины, причемъ эти 
19 метровъ внутри разделяются на 3 отдельныя помещ ежя.

Внутреннш наосъ Пареенона занимаетъ приблизительно

*) Б ол ее или м енее значительный развалины греческихъ храмовъ  
находятся въ Аеинахъ (П ареенонъ, Т езейонъ. Эрехтейонъ, храмъ Без- 
крылой П обеды ), на СушЪ. въ ЭлевсинЪ, ЭгинЪ. К оринее, Дельф ахъ, 
Н ем ее, Олимпш, М илете, llpieH e. П естум е, Сиракузахъ. Селинунте. 
Агригенте, С егесте и проч. ( Прим. автора).

1) П арэенонъ, или храмъ Девственницы , былъ построенъ въ честь 
богини Аеины въ дни правлешя Перикла, въ половине V-ro века. Его  
строителями были архитекторы Иктинъ и Калликратъ. Онъ былъ вы- 
строенъ въ дорическомъ стиле. Во времена византш скаго владычества 
онъ служилъ христианской церковью, турки же обратили его въ ме
четь. К о1да Аеины въ 1687 г. были осаждены венешанцами, то одна  
бомба упала въ устроенный въ П ареен оне пороховой погребъ, и по
ловина здашя была взорвана на воздухъ. Въ начале XIX ст ап ел я  
лордъ Эльджинъ взялъ часть его скульптурныхъ украшешй, которыя 
и перешли въ собственность Британскаго музея. {Прим. автора).

N
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30 метровъ въ длину и 19 въ ширину *), но это про
странство вовсе не предназначалось для собрашя толпы на
рода. Кроме небольшихъ размеровъ внутренняго, закры- 
таго пространства, еще более характерной чертой грече- 
скихъ храмовъ являлось соотношеше ихъ вышины съ вы
сотой идола. Статуя въ вышину безъ копья равнялась 45 фу- 
тамъ, а до крыши наоса было не более 55 футовъ. Подобное 
же соотношеше частей наблюдалось и въ Олимпш. Фидш 
сделалъ своего Зевса такимъ большимъ, что „если бы онъ 
всталъ, то“, по словамъ Страбона 2), „пробилъ бы крышу“.

Греческш храмъ представлялъ гобой не только футляръ 
для идола,— онъ служилъ также сокровищницей и музеемъ. 
Действительно, въ первоначальной своей ф орм е идолъ не 
былъ статуей; онъ игралъ роль приношешя богамъ и делался 
въ виде драгоценной вещи, талисмана, обладающаго ма
гической силой. Вполне естественно было прятать вместе  
съ нимъ въ каменный ящикъ и друпя нацюнальныя со
кровища. Поэтому целла разделяется на три части. Задняя 
ея половина, о п и с т о д о м ъ ,  обращается въ хранилище 
общественной казны; самый н а о с ъ ,  или святилище, въ из
вестной м ер е делается какъ бы кладовой казначейства. 
Тутъ сохранялись различныя металличесюя издел 1 Я, въ 
описгодом е же былъ складъ металлическихъ денегъ. Все  
зологыя украшешя легко снимались со статуи, и Периклъ 
помещаетъ ихъ въ разрядъ техъ  средствъ, которыми Рес
публика можетъ располагать въ случае надобности 3). Наосъ, 
кроме того, служилъ для складываш'я всехъ драгоценныхъ 
предметовъ, совершенно такъ же, какъ ризница—для склада 
церковной утвари и священныхъ украшенш, лампадъ, под- 
свечниковъ, чашъ, курильницъ. Въ Парееноне хранились: 
золотыя и серебряныя чаши, золотые венки, щиты, шлемы 
и золоченые мечи, серебряная вызолоченная маска, грифы,

*) Все здаш е въ длину равняется 68,9 метровъ, а въ ширину 30,47; 
вышина его д о  верха фронтона составляетъ 17,93 метровъ. (П т м . 
автора).

*) С т р а б о н  ъ —см. вып. I, стр. 97, прим.
3) Зол ото со  всей статуи в’Ьсило 1152 килограмма (стоимость его— 

около 1.330.000 руб.). (Прим. автора).
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золотыя змЪиныя головы, львиныя головы, статуя молодой 
девушки на колонн^, складныя сиденья, статуи изъ слоно
вой кости, всевозможныя лиры, хюссюя и милетсюя головы, 
колчаны изъ слоновой кости и т. д. Пронаосъ Эрехтейона 
также былъ увешанъ картинами, а въ его целле хранились: 
складное седалище, произведете Дедала; латы Масиспя, 
предводителя конницы въ битве при Платее; мечъ Мардо- 
ж я 1)... Приношетя и реликвш буквально наводняли Дель- 
ф!йск!й храмъ—въ такой м ер е эти 
храмы не были предназначены 
играть роль собрашя верующихъ.
Греки не думали, что они нару- 
шаютъ уваж ете къ богине, покро
вительнице города, темъ, что скла- 
дываютъ вокругъ нея предметы 
роскоши и произвеаеьпя искусства, 
пожертвованныя по обету: вещи 
эти напоминали о славе города и 
служили какъ бы доказательствомъ 
его велич1я.

Храмъ, наконецъ, разсматри- 
вался еще съ третьей стороны: онъ 
былъ какъ бы священнымъ ковче- 
гомъ, где  все устраивалось такъ, 
чтобы идолъ являлся передъ ве 
рующимъ въ наиболее выгодномъ 
положенш.

З д а т е  Пареенона было открыто 
сверху, т. е. въ его потолке име
лось OTBepcTie, черезъ которое 
проникалъ светъ: лучи падали, 
какъ въ нашихъ музеяхъ. Когда 
передъ процесаей, желающей поклониться богине, отво
рялась дверь, и занавесъ, закрывавши статую, подни-

') Д е д а л ъ  — см. вып. IV. стр. 99, прим.—Б и т в а п р и  П л а т е ж  
(вовремя греко-персидскихъвойнъ въ 476 г. до  P . X-—М а р д о т й —пер- 
сидсю й полководецъ, предводительствовавцпй въ этой битвЪ персид- 
скимъ войскомъ.

Планъ Пареенона.
А — Перистиль. В — Проваосъ. 
С—Наосъ или иелла, D—Статуя 

Аеины. Е—Опистодоыъ.
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мался или падалъ, Аеина представала передъ зрителями 
во весь свой гигантскш ростъ, окруженная какъ бы ая-  
шемъ славы. Все рельефныя ея части выступали въ своей 
мощной л'Ьпк'Ь. Голова изъ драгоцЪнныхъ камней аяла, 
золото сверкало, слоновая косгь казалась мягкой, статуя 
какъ бы теплилась настоящей и вместе съ гЬмъ идеальной 
жизнью. Обаяше этого образа создавалось благодаря со
е д и н ен а  великолетя и фантастичности ').

Целла разделялась внутренней колоннадой *) на три ча
сти или корабля; среднш корабль былъ немного шире пье
дестала статуи; такимъ образомъ, главное назначеше этой 
части состояло, повидимому, въ томъ, чтобы направлять 
взоръ зрителя и дать возможность статуе появляться 
какъ бы изъ глубины. Роль средняго корабля лучше 
всего объясняется, если сравнить его съ трубой стереоскопа. 
Поэтому и самая колоннада была устроена такъ, чтобы со
здавать известный эффектъ перспективы. Она была двухъ- 
этажная; сначала это кажется не вполне объяснимымъ, 
такъ какъ никакой галлереи на уоовне второго этажа не 
было. П одобное устройство существуетъ также въ Пест уме  
и Эгине. Оно не имело служебнаго характера, но этимъ 
приспособлешемъ хотели создать известную иллюзш  
отчасти умственнаго, а отчасти оптическаго характера. 
Художникъ понялъ, чго статуя буцетъ казаться выше, если 
ее окружить не очень высокимъ, но двухъэтажнымъ 
сооружешемъ. Такимъ путемъ создавалось не вполне 
соответствующ ее действительности впечатлеше большей 
величины статуи, а благодаря этому велич1е божества 
должно было выиграть.

Паллада была олимтйской богиней, а вм есте съ гЬмъ 
она была богиней-гражданкой, доступной и приветливой. 
Поэтому ей стремились придать видъ мощи безъ  преуве- 
личетя, великолетя—безъ напыщенности, и велич!я— безъ

*) Ученый Рушо (Rouchaud) думаетъ, что статуя была защ ищ ена 
отъ дож дя и солица ..системой драпировокъ, которыя заменяли от
сутствовавш ую  крышу“- (П рим . автора).

*) Она состояла изъ 21 колонны и двухъ угловыхъ столбовъ; быть 
мож етъ, между ними были устроены занавЪски. v Прим. автора).
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таинственности, чтобы изображеже явилось поистин^ до- 
стойнымъ этого могущественнаго и близкаго гражданамъ

Карнизъ.

Фризъ

[о)М етопъ. 1 
|в) Триглифъ./

Kan.ru.

Архитравъ.

*4

I! Абака.

й , Эхинъ (подушка).

Ремел ки.
Стержень.

X Ложки (каннеяюры).

Дорическш стиль.

божества, обитавшаго въ храмЪ. Эта ц-Ьль была достигнута 
средствомъ въ такой же м^р^ простымъ, какъ и дЪйстви- 
тельнымъ. Оно состояло въ выдЪлеши внешней колон-
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нады '). Въ небольшихъ по размерамъ, а также, вероятно, 
въ древнихъ храмахъ передъ взорами зрителей на пер- 
вомъ ппане воздвигалась стена святилища. Единственной 
преградой между людьми и божествомъ являлась тонкая 
перегородка. ВпослЪдствш художникъ удваиваетъ эту 
преграду; онъ д-Ьлитъ ее на две части, отодвигаетъ одну  
отъ другой на значительное разстояже такъ, какъ въ де
реве отделяю тъ кору отъ сердцевины. Простой ковчегъ 
онъ обращаетъ въ ковчегъ съ двойной оболочкой. Назна- 
чеше внутренней оболочки было укрывать священное изоб- 
раж ете, делая его доступнымъ для взоровъ только въ 
известные часы; внешняя ограда играла роль какъ бы 
передового поста и окружала его своей блистательной и 
торжественной свитой.

Внешняя колоннада была 
похожа на медленно двигав
шуюся процесаю , которая 
сделала остановку на своемъ  
пути. Между колоннами были 
устроены промежутки, кото
рые давали возможность ви- 
деть  стены целлы. Спереди иКапитель ю нж скаго стиля. "■ г
въ задней части храма колон

нада удваивается, не заслоняя темъ не менее двери, 
открывавшейся прямо противъ статуи. Она создаетъ только 
впечатлеж'е блеска и велич1Я, но нисколько не напоминаетъ 
ограды. Какъ это не походитъ  на семь сплошныхъ стенъ  
индусской пагоды со все уменьшающимися въ вышину две
рями по м ер е  приближешя къ совершенно сдавленному 
святилищу, где скорчившись сидитъ ужасный богъ! Въ 
Греши богиня нисколько не стремится спрятаться; наобо- 
ротъ, она появляется передъ людьми, и высоюя колонны, 
облитыя светомъ, какъ бы остановивчп'яся въ своемъ ше- 
ствш, напоминаютъ первый рядъ процессш, которая сво

*) Внешняя колоннада имЪла 46 колоннъ: по 17 съ  боковыхъ  
сторонъ и по 8—съ ф асадовъ (считая угловыя колонны по два раза). 
Между колоннами обоихъ ф асадовъ и стЪною целлы было ещ е 6 ко
лоннъ. [Прим. автора).
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бодно приближается со всбхъ  сторонъ къ нацюнальному 
Гешю.

Это не все. Здаше храма носитъ въ такой же м ер е  
релипозный характеръ, какъ политически и общественный. 
Оно играетъ роль не только казнохранилища и кладовой. 
Въ известной степени храмъ является и р а т у ш е й  сво- 
боднаго города. Договоры съ иностранными народами 
заключаются именно здесь , и онъ зам1>няетъ собой пом е
т е т е  архива. Въ храмахъ останавливались при п р оезде  
черезъ города государи и знатныя особы. По словамъ 
Плутарха, Агесилай *) во время своих ь путешесты'й жилъ 
въ храмахъ, а аеиняне предоставили для жилья Димитр1ю *) 
опистодомъ Пареенона. Очевидно, вдохновеше архитектора, 
строившаго здан]'е, и скульптора, украшавшаго его, коре
нилось скоръе въ патрютическомъ, чЪмъ въ чисто рели- 
позномъ чувстве. Нацюнальный и городской энтуз1азмъ, 
воспоминатя о славномъ прошломъ города — вотъ чтс 
занимало ихъ помыслы и побуждало къ творчеству.

Это породило глубокую идею, наложившую свой осо
бый отпечатокъ на антаблементъ 3) греческаго храма. 
Архитекторъ делилъ зд а т е  на две части: въ целле, нахо
дящейся внизу, онъ придалъ политической мысли рели- 
позную  форму. Городъ олицетворялся въ единомъ господ- 
ствующемъ образе, который возбуждалъ идею поклонешя, 
жертвы и молитвы. Фризъ целлы отражалъ тотъ же самый 
характеръ: на немъ изображены были главнейиля церемонш  
культа. Наверху же, въ антаблементе, во всемъ блеске 
представали создатели нацюнальной гордости — велиюе 
предки, прославивцпе отечество; такимъ образомъ, этотъ  
своего рода г е р о и ч е с к и  м у з е й  возвышается надъ 
храмомъ, посвященнымъ релип'и, и венчаетъ его. И если

') А г е с и л а  й—спартанскш царь IV* в. до  P. X- 
г) Д  и м и т р i й П о л ^ о р к е т  ъ—македонскш полководецъ конца

IV и начала III в. до  P. X. Онъ былъ сыномъ знаменитаго полководца 
Александра М акедонскаго—Антигона, завладевш его послЪ смерти Але
ксандра частью его державы.

’> А н т а б л е м е н т ъ  / н адстол те)—верхняя, горизонтальная часть 
храма, состоящ ая изъ архитрава, фриза и короны (карниза).
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художникъ пустилъ въ ходъ  все свое искусство, чтобы 
въ целле взоры прямо падали на статую Аеины, то, 
равнымъ образомъ, онъ постарался привлечь глаза зри
теля и къ верхнимъ частямъ антаблемента.

Возьмите, наприм^ръ, внешнюю колоннаду. Колонна 
имЪетъ только одно правдоподобное назначение: служить 
поддержкой и Т"Ьмъ самымъ привлекать внимаше къ опи
рающимся на нее частямъ. Она направляетъ мысль и взоръ 
къ гЪмъ частямъ здашя, которыя поддерживаетъ. Для того, 
чтобы она лучше достигала этой цели, художникъ лишилъ 
ее базы. По его мнЪшю, если бы колонна была завер
шена съ обоихъ концовъ— внизу базой, а сверху капи
телью,— то она представляла бы сама по собе нЬчто закон
ченное, какъ бы отдельное маленькое с о о р у ж е н ! е ,  по 
которому глазъ скользилъ бы съ одного конца до дру
гого, прежде чемъ перейти на что-нибудь иное. Б олее  
того, вдоль стержня колонны архитекторъ продЬлываетъ 
желобки, представляющее какъ бы многочисленные каналы, 
по которымъ скользитъ взоръ; онъ оставляетъ капитель, 
которая, нисколько не задерживая взора, ведетъ послЪднш 
по кривой лиши къ архитраву.

Здесь  для зрителя въ первый разъ представляется воз
можность отдохнуть и сосредоточиться. Архитравъ—не 
промежуточный пунктъ, а станщя. Глазъ тутъ на мгновеше 
задерживается и спокойно блуждаетъ по этой широкой 
б-Ьлой полосе, где никакое украшеш'е не возбуждаетъ и 
не утомляетъ его 1). Затемъ взоръ съ удовольств1емъ и 
жадностью охватываетъ героическш музей, следовавшш  
непосредственно за архитравомъ. Именно здесь  была по
мещена художникомъ изумительная д!адема изъ легендъ, 
облеченныхъ въ скульптурную форму. Въ промежуткахъ 
между триглифами онъ поместилъ воинственные эпизоды 2),

’) Къ концу IV вЪка до  P. X. къ архитраву восточнаго ф асада  
стали прикреплять золоченые щиты. (Я рим , автора).

’) На девяноста двухъ метопахъ, которые перемежаются съ три
глифами, представлены: на восточной сторон^—война боговъ съ  тита
нами; на ю жной—битва центавровъ съ лапитами и аеиняне, идущее 
съ  Т езеем ъ на помощь Пириеою на западной сторонЪ—борьба Тезея
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а на фронтон^ были изображены велиюя сказажя о 
происхождеши наши ‘). Для этой проникнутой торже- 
ствующимъ настроежемъ легенды барельефа было не
достаточно, такъ какъ можно было опасаться, что фи
гуры въ силу своей отдаленности останутся незамечен
ными: надо было устроить такъ, чтобы оне выступали 
впередъ и гордо выделялись. Поэтому сцены соперни
чества Посейдона и Аеины, битвы лапитовъ и центавровъ,

Фронтонъ эгинскаго храма Ае^ны.

аеинянъ и амазонокъ были изображены въ виде сильно 
выпуклыхъ фигуръ, ярко выступающихъ на красномъ ф он е  
метоповъ и фпонтона и оттененныхъ еще сильнее бле- 
скомъ металлическихъ пластинокъ. На фризе целлы ху-
съ амазонками; на северной—разрушеше Трои, причемъ въ этомъ  
изображ ена находятся некоторые намеки на персидсмя войны. Лувр- 
сюй музей обладаетъ головой лапита и однимъ полнымъ метопомъ  
(центавръ, похищающей женщину). (Прим. ав.пора).

‘) На двухъ фронтонахъ были изображены:съ одной стороны—рожде- 
Hie Аеины, а съ  другой—побЪда ея надъ П осейдономъ. (Прим. автора].

II. Гиро. 2



дожникъ изобразилъ более спокойный сюжетъ—процесаю  
Панаеиней, такъ какъ тутъ ему пришлось иметь дбло  
съ бол-fee интимной частью здажя *). Вотъ почему худож- 
никъ прибегъ здесь  къ барельефу. На внЪшнемъ фризе  
онъ дЬлаетъ фигуры совершенно отделившимися отъ  
фона, подобно статуямъ, и пользуется яркой и много
цветной окраской.

Если бы въ настоящее время пришлось искать места 
для возведетя церкви, то его выбрали бы на уровне го
рода, среди домовъ, на какой-нибудь широкой улице; 
доступъ къ ней постарались бы сделать легкимъ, такъ 
какъ современная церковь является местомъ собранш и 
молитвъ, а потому важно, чтобы верующему было удобно

проникать въ нее. Гречесюй же храмъ не имелъ цели 
служить ни местомъ стечеш'я народа, ни ежедневнымъ убе- 
жищемъ для молитвъ отдельныхъ лицъ, которыя искали 
для этого тишины и полумрака. Въ Грецш частный чело- 
векъ совершалъ молешя и жертвоприношешя богамъ у

') Этотъ фризъ украшалъ верхнюю часть стЪны целлы надъ  
внеш ней колоннадой. Тамъ изображалась процесая Панаеиней: „длин
ный рядъ всадниковъ, колесницъ, жертвенныхъ животныхъ, которыхъ 
вели на алтарь, женщинъ и молодыхъ дЬвушекъ, несшихъ принадлеж
ности жертвоприношешя, и т. п. О собенно прекрасны были лошади. 
По найденнымъ слЪдамъ гвоздей можно сдЪлать заключеше, что узда  
и сбруя (теперь исчезнувимя} были металлическая". (S. Reinach). О снов
ная часть этого фриза находится теперь въ Лондон^, а нисколько 
обломковъ—въ ЛуврЪ. (Прим. автора). Относительно процессш Пана
еиней см. вып. IV, стр. 57.
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себя дома. Къ храму онъ приближался почти всегда только 
какъ членъ народа, въ публичныхъ процесаяхъ. Парее- 
нонъ являлся, такъ сказать, п р а з д н и ч н ы  м ъ  здаш'емъ; 
его главнЪйшимъ назначежемъ было служить центромъ 
при торжествснныхъ нацюнальныхъ праздникахъ, въ кото- 
рыхъ о.нъ составлялъ часть обстановки.

Въ то же время Пареенонъ былъ казнохранилищемъ, 
въ немь сохранялись общественныя деньги. Онъ былъ 
загроможденъ также произведешями искусства и драго
ценными вещами. Въ виду всЬхъ этихъ обстоятельству

П роцесая  Панавиней (фризъ Парвенона).

местоположеже храма безъ  всякихъ неудобствъ могло на
ходиться въ нЬкоторомъ разстоянж отъ населенной части 
города. Кроме того, необходимо было держать его подъ  
защитой въ случае какихъ-либо нападенш. Акрополь со 
своей неприступной вершиной, со своими стенами и широ
кой, пригодной для процессж лестницей былъ въ высшей 
степени удобнымъ местомъ для потребностей культа. 
Греки искали для своихъ храмовъ господствующего и бро
сающегося въ глаза местоположешя по темъ же мотивамъ 
городского патрютизма, как1е руководили средневеко
выми людьми при постройке готическихъ соборовъ, при-

9*
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ковывавшихъ взоръ путника уже издали. Аеинскому гра
жданину хотелось, чтобы его храмъ можно было видеть 
отовсюду, лишь поднявъ кверху глаза; чтобы житель Эгины 
съ завистью смотрЪлъ на него съ береговъ свое 1 о пришед- 
шаго въ упадокъ острова; чтобы мореплаватель, который 
проходилъ близъ Саламина, созерцалъ его, какъ кар
тину, нарисованную на лазурномъ фоне, и, унося въ своемъ  
ум е этотъ блестящей образъ, проникался идеей мощи и 
велич1я Аеинъ. И въ виду всего этого также естествен- 
нымъ местоположежемъ Пареенона долженъ быпъ явиться 
Акрополь, такъ какъ оттуда храмъ господствуетъ надъ 
городомъ, окрестностями и надъ моремъ 1),
(По сочинешю B o u t m y .  Philosophic de l’architecture en 

Grece, стр. 163 и сл.).

5. Архитектурная полихром1я (многоцвЪтность).
Въ настоящее время употреблеже разноцветной окраски 

(полихромж) при украшенш греческихъ храмовъ никемъ 
не отрицается 2), но относительно свойствъ и сочетанш 
применявшихся греками цветовъ существуетъ разноглаае.

Глазированныя или раскрашенныя терракотовыя издел 1 я, 
находяицяся въ такомъ большомъ числе въ палермскомъ 
и олимшйскомъ музеяхъ, воспроизводятъ, повидимому,

*) Авторъ этой книги не можетъ вполнЪ согласиться со всЬми 
замЪчажями ученаго Бутми, на основанж сочинешя котораго соста
влена настоящая статья. ЗамЪчашя эти кажутся автору черезчуръ 
прямолинейными. Во-первыхъ, не вполнЪ точно предполагаемое .раз- 
дЪлеше храма на двЪ части: одну, предназначаемую для богини, а 
другую —для нацюнальныхъ героевъ, такъ какъ мы видимъ, что про- 
славлеш ю Аеины отведено такъ же много мЪста на фронтон-fe и на ме- 
топахъ, какъ и въ целл-fc. КромЪ того, Бутми обращ аетъ слишкомъ 
мало внимашя на чрезвычайно распространенную въ настоящее время 
Teopiio, которая объясняетъ расположеше греческаго храма старин
ными привычками къ прежнимъ деревяннымъ постройкамъ. Относи
тельно этой теорш см. В е u 1 ё. H istoire de l’art grec avant P ericles, пер
вая часть, глава I. (П рим. автора).

’) О бъ этом ъ фактЪ высказывалъ догадки ещ е ученый Quatremere 
de Quincy въ 1815 г., но Гитторфъ (Hittorff; въ 1831 г. сд'Ьлалъ его  
предполож еж е уже несомн^ннымь. (П рим, аитора,).
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типичную окраску греческихъ зданШ. Цвета, которые на 
нихъ встречаются наиболее часто, следующее: молочно- 
белый, черный, темно-красный, желтый. На некоторыхъ  
древнихъ постройкахъ также найдены следы раскраски.

Въ дорическихъ храмахъ триглифы были раскрашены 
темносинимъ цветомъ; на метопахъ фономъ для разно- 
цветныхъ орнаментовъ, бронзовыхъ украшенш и барель- 
ефовъ служила красная краска. Наконецъ, планка или 
xatvia, расположенная подъ триглифами, выше архитрава, 
была выкрашена въ темно-красный цветъ. Вт другихъ  
частяхъ здашя система окраски отличалась, повидимому, 
большимъ разнообраз 1'емъ. Такимъ образомъ, архитравъ 
Пареенона, какъ и въ храме Зевса Олимшйскаго, былъ 
белый; онъ расцвечивался только прикрепленными къ нему 
золочеными щитами, которые соединялись между собой  
металлическими буквами и меандрами *) по белом у фону; 
между тем ъ въ эгинскомъ храме на архитраве до сихъ 
поръ сохраняются следы красной краски. О раскрашиванш 
колоннъ намъ ничего неизвъстно, и кроме пальмовыхъ 
листьевъ на капителяхъ Пестумскаю храма нетъ никакихъ 
сведенш  относительно полихромш капители и стержня 
дорической колонны. По мнешю некоторыхъ ученыхъ, 
гипсъ и мраморъ въ храме были покрыты сплошь красками, 
не исключая колоннъ и скульптуры метоповъ и фронтоновъ. 
Д рупе, наоборотъ, полагаютъ, что какъ колонны, такъ и 
скульптурныя части на фронтоне и метопахъ должны были 
сохранять свой белый цветъ и что менее пестрая окраска 
храма больше соответствовала духу эллинскаго гешя.

Впрочемъ, у насъ имеется довольно много образцовъ  
полихромш, применяемой къ белой резной работе. Въ 
Олимт'и симусъ 2) храма Зевса былъ покрытъ пальмовыми 
листьями, цветная окраска которыхъ выделялась на б е 
лизне самого мрамора, и если львиныя головы этого си-

’) М е а н д р ъ —орнаментъ, состояний изъ прямыхъ лиш'й, п ер есе
кающ ихся въ разныхъ направлешяхъ и подъ различными углами.

'•“) С и м у с ъ — гусекъ, доска, подымающаяся надъ карнизомъ (ко
роной), имею щ ая водосточные желоба и заканчивающаяся львиной 
головой.

\



муса были разноцветными, мраморъ все-таки виднелся 
повсюду. Резныя украшешя отлива вообщ е покрывались 
краской. Самый отливъ оставался белымь или бь.лъ укра 
шенъ такъ называемыми греческими орнаментами по б е 
лому полю. Быть можетъ. для украшешя тимпановъ на 
фронтонахъ, капель (guttae) триглифовъ и зубчатыхъ зару- 
бокъ (mutuli)') употреблялась позолота, которая служила 
также фономъ для скульптурныхъ или жьвописныхъ укра
шений метоповъ.

Иногда полихром1я получалась благодаря соединеш'ю 
матер!аловъ, имеющихъ окраску различныхъ тоновъ, какъ, 
например ь, золото и слоновая кость въ статуяхъ.

Применеше бронзы также, повидимому, происходило 
очень часто. Такъ, барельефы метоповъ оттенялись орна
ментами изъ золоченой бронзы; на фронтонныхъ статуяхъ 
часто можно видеть впадины, указываюиия, что некоторыя 
подробности костюмовъ, щиты, копья и проч. были ме
таллическими. На углахъ фронтоновъ сверкали бронзовые 
пьедесталы, а на архитравахъ были прикреплены вызоло
ченные бронзовые щиты.

Эти замечашя справедливы какъ по отношешю къ 
внутренней, такъ и по отношешю къ внешней стороне  
здашя. Яркость красокъ въ архитектуре еще бол ее уве
личивалась благодаря оруж|'ю, украшавшему архитравы 
и плафонъ, мраморнымъ и металлическимъ статуямъ, сто- 
ламъ, треножникамъ, вызолоченнымъ вазамъ и драпи- 
ровкамъ. О томъ, каково было великолет'е некото- 
рыхъ святилищъ, свидЬтельствуетъ обил1е произведен^  
искусствъ, которыми, по словамъ Павсашя 2), они были за
валены. Внутреннее пространство было занято статуями, 
портретами и чрезвычайно богатой мебелью, на стенахъ  
же располагались изображешя миеологическихъ сценъ и 
событш, въ которыхъ божество играло главную роль.

1оничесюе памятники менее изучены, но и они также 
хранятъ многочисленные следы раскраски. Въ Пр1 ене. Га- 
ликарнассе, Э ф есе и Д идиме применялись, кажется, только
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') См. рис. на стр. 21.
2) П а в с а н 1 Й—см. вып. II, стр. 61, прим. 1.
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два цвета: синш блеклаго оттенка и матовый темно-крас- 
ный. При употребленш этихъ цветовъ существовали опре- 
д-Ьленныя правила. Выпуклые орнаменты, ярко осве
щавшиеся солнцемъ, окрашивались въ синш цв"Ьтъ; красный 
же цветъ предназначался главнымъ образомъ для тЬхъ 
частей, которыя оставались въ тени, напримеръ, нижняя 
сторона отливовъ и глубина выпуклостей. Плосюя части 
карниза, фриза и архитрава, ложбинки завитковъ, стержень 
и базы колоннъ оставались белыми. Въ юническихъ зда- 
Н1яхъ, какъ и въ Эрехтейоне, золото употреблялось для 
глазка и стрелокъ завитковъ и для украшенш, извивав
шихся по скульптурнымъ работамъ, съ целью привлечь 
къ нимъ большее внимаше.

Таковы обиш  основы полихромш изученныхъ до  на- 
стоящаго времени юническихъ и дорическихъ храмовъ. 
На мраморе некоторыхъ архитравовъ и на штукатурке 
съ внутренней и внешней сторонъ здашя найдены следы  
орнаментовъ. Это служитъ указаш'емъ, что изящные ри
сунки занимали иногда болышя белыя поверхности архи
трава, фриза и карниза и придавали всему здашю еще более  
пестрый видъ. Вероятно, эти рисунки были более много
численны внутри храма и на портикахъ; они состояли изъ 
завитковъ пальмовыхъ листьевъ, различныхъ сплетенш, 
меандровъ, греческихъ орнаментовъ и т. д. По ф орм е и 
цвету они, повидимому, имели большое сходство съ укра
шениями разрисованныхъ вазъ.

( L a l o u x .  L’Architecture grecque, стр. 127 и сл.).

6. Первобытная скульптура у  грековъ.

Въ настоящее время ребенокъ, не приступивши еще кь 
учешю, въ силу наследственности, а также благодаря ВЛ1Я- 
шю техъ  изображен 1'й, которыя онъ находитъ вокругъ 
себя, съ ранняго возраста проявляетъ больше уменья въ 
передаче живыхъ формъ, чемъ взрослые греки въ древ- 
нейш!я первобытныя времена. Въ наиболее старинныхъ идо- 
лахъ человечесюя формы скорее только намечались, чемъ  
изображались на самомъ д е л е . Распределяя въ известномъ

I
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порядке осколки, можно въ конце концовъ усмотреть  
намекъ на человеческую фигуру даже въ техъ  найден- 
ныхъ въ Т рое мраморныхъ кускахъ, которые были отте
саны въ ф орм е скрипки, действительно, этотъ намекъ тамъ 
есть, и челоьекъ, сделавшш статую, изобразилъ по-своему 
голову, шею и торсъ, но не сделалъ рукъ и ногъ. Это 
намереше яснее выражается въ другомъ памятнике того 
же происхождешя, на этотъ разъ сделанномъ изъ кости. 
Здесь различныя части тела намечены уже менее несовер- 
шеннымъ образомъ. Хотя конечностей еще нетъ, но те

Первобытные идолы.

места, где прикрепляются руки, обозначены небольшими 
бугорками по обеим ъ сторонамъ бюста.

П ереходъ къ группе идоловъ, происхождеше которыхъ 
ученые относятъ къ островамъ Архипелага, совершенно 
незаметенъ. Все или почти все эти статуи даютъ одинъ и 
тигъ же типъ: это—женщина, изображенная спереди, со 
скрещенными руками на груди. Тяжеловесность и наивность 
исполнения вызываю гъ улыбку; темъ не менее, можно за
метить некоторый шагъ впередъ. Въ самыхъ древнихъ изъ 
этихъ изображенш ноги тесно соприкасаются одна съ дру
гой, а руки будто приклеены къ телу. Фигура предста-
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вляетъ собою  какъ бы силуэтъ, вырезанный изъ тонкой 
мраморной дощечки. Т ело сделано плоскимъ; но соотьо- 
шеше различныхъ частей соблю дено довольно хорош о, за 
исключешемъ слишкомъ большой и заостренной кверху го
ловы и черезчуръ длинной шеи. Даже сзади намечены об- 
1ШЯ очерташ'я формъ. Когда мастеръ сталъ более доверять  
себ е  самому, онъ попытался разъединить ноги; но при по
добной работе онъ могъ расколоть мраморъ. Некоторыя 
статуэтки свидетельствую т о такихъ опасеныхъ: нижш'я

конечности остались у нихъ соединенными на заднемъ ф оне, 
который и виденъ между ногами.

Съ течешемъ времени перестали бояться этой опас
ности. Имеются статуэтки, ноги которыхъ раздвинуты, 
а руки не притиснуты къ туловищу; въ нихъ уже чув
ствуется инстинктивное стремлеше къ реализму и желаше 
представить въ преувеличенномъ виде основныя черты 
строешя человеческаго тела. Въ ряде статуэтокъ, найден- 
ныхъ близъ Спарты, это стремлеше проявляется еще опре
деленнее и съ настойчивостью, которая переходитъ уже
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въ тяжеловесность. Одна изъ фигуръ, повидимому, приняла 
сидячую позу, не намъ неизвестно, произошло ли это 
вследств 1'е недостатка искусства скульптора, или онъ дей 
ствительно хотелъ изобразить сидящую фигуру, и при 
статуэтке раньше было какое-то седалище.

Возможно, что эти статуэтки были раскрашены. Краски 
большею частью исчезли съ нихъ, потому что не были за
креплены достаточно прочно, но все же следы раскраски 
такихъ мраморныхъ фигурокъ иногда сохраняются и до  
сихъ поръ. Такъ, на одной голове глаза выкрашены чер
ной краской, на носу и на лбу виднеются красныя линж, 
верхняя часть черепа обведена круглой чертой, и лицо лучше 
отполировано, чемъ друпя части тела. Тутъ должна была 
быть коричневая краска, покрывавшая лицо. Быть можетъ, 
все указанныя подробности свидетельствуют^ что у этихъ  
народовъ, какъ и у всЬхъ дикарей, былъ обычай татуиро
ваться, или раскрашивать лицо и некоторыя друпя види- 
мыя части тела.

(Р е г г о t. Histoire dc Part dans l’antiquite, VI, стр. 737 и сл.).

7. Раскраш енны я статуи аеинскаго акрополя*
Въ 1886 г. на аеинскомъ акрополе нашли 14 женскихъ 

статуй, изображавшихъ, по всей вероятности, жрицъ или 
благочестивихъ женщинъ. Оне еще блистали разноцвет
ной раскраской, устоявшей противъ разрушительнаго вл1яжя 
многихъ вековъ. Эти статуи были свидетельницами персид- 
скаго вторжешя. Воины Ксеркса *) свергнули ихъ съ пьеде- 
сталовъ и изуродовали; во время большихъ работъ, пред- 
принятыхъ Кимономъ 3), он fe были благоговейно собраны и 
вм есте съ другими обломками, оставшимися после ухода 
аз!атскихъ народовъ, погребены въ насыпяхъ, которыя 
должны были служить основашем ь для будущихъ построекъ 
въ акрополе. Между всеми этими статуями есть известное 
фамильное сходство; он е воспроизводятъ одинъ и тотъ же 
типъ стоящей женщины: левая ногаея немного выдвинута впе-

М К с е р  к с ъ —персидскш царь, совершившш н а п ад ет е  на Грешю  
въ 480 г. д о  P. X.

' ^ К и м о н ъ - с м .  вып. I, стр. 52, прим.
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редъ, какъ при ходьбе, рука согнута, вытянутая кисть изоб- 
ражаетъ жестъ приношешя, другая рука опущена внизъ, 
немного отдалена отъ тела и придерживаетъ складки хи
тона. Эти изображеш'я не только даютъ намъ возможность 
судить о женскомъ греческомъ костю ме VI века до  P. X., 
но и знакомятъ насъ въ точности съ темъ, какими правилами 
руководились тогда при раскрашиванш мраморныхъ произ- 
веденШ. Въ моментъ открьтя статуи отличались удивительно 
яркими красками, которыя потомъ поблекли и потускнели 
отъ света. Раскраска одежды съ ея принадлежностями и 
прически производилась условными цветами, въ которыхъ 
преобладали красный и сиш'й, но встречались также въ из
вестной м ер е  черный и золотой. Общимъ правиломъбыло 
красить волосы и губы въ красный цветъ, дуга бровей и 
края ресницъ обводились черною чертой; зрачокъ также 
делался чернымъ, а радужная оболочка обозначалась крас- 
нымъ кружкомъ вокругъ зрачка; следовъ же окраски самаго 
тела на статуяхъ обнар} жено не было. Что касается костюма, 
то сплошь покрывался краской только одинъ хитонискъ, 
причемъ это явлеше можно наблюдать только на статуяхъ, 
где  хитонискъ почти сплошь закрыть гиматюномъ. Вь 
этихъ случаяхъ онъ син'ж съ красными украшешями у во
рота и на нижнемъ борту. На хитоне и гиматюне худож  
никъ наметилъ только бордюры и мелюе узоры 1). Рисунки 
эти сначала были начерчены резцомъ, а потомъ обведены 
кистью. Они изображали такъ называемые гречесюе орна
менты, клетки, пунктиры, венчики цветовъ и цветы съ ле
пестками, расположенными въ виде звезды. Отсюда видно, 
что эта скромная раскраска совсемъ не была похожа на 
сплошное окрашиваш'е всей статуи. Окраской здесь поль
зовались не для того, чтобы создать иллюз!ю действи
тельности: она преследовала только одну цель—оттенить 
работу скульптора переливами яркихъ и веселыхъ цветовъ, 
подчеркнуть подробности и обратить большее внимаше на 
частности. Поверхности, которыя должны были оставаться

’) X и то н ъ  длинное одЪяше; х и т о н и с к ъ —родъ шерстяной вя
заной большими петлями фуфайки, которую надЪвали на хитонъ; 
г и м а т 1 о н ъ —большая шаль. (П рим . автора).

\



белыми, натирались воскомъ или масломъ, чтобы уничто
жить блестящую и твердую белизну мрамора и придать ему 
более МЯГК1Й, слегка янтарный оттенокъ и тотъ нужный и 
спокойный блескъ, который напоминалъ слоновую кость.

Женсюя лица поражаютъ насъ одной особенностью: у 
нихъ скошенные глаза, а на„ губахъ блуждаетъ улыбка, при
подымающая углы рта и придающая лицамъ насмешливый 
и ироничесюй видъ. Если кому-нибудь придетъ фантаз1я 
заняться анализомъ этой улыбки, которой аттичесюе скульп
торы придали какую-то странную прелесть, то для объяс- 
нешя ея можно исчерпать все тонкости языка. Но въ ней 
не следуетъ искать утонченности чувствованш, которая была 
чужда духу древнихъ грековъ. Вь улыбке этой нетъ ни 
загадочности, ни таинственности. „Она отличалась1*, говоритъ 
одинъ изследователь (Heuzey), „неестественностью и была 
однимъ изъ техъ  условныхъ пр1емовъ, при помощи кото- 
рыхъ художникъ стремился придать больше очаровашя че
ловеческой красоте11. Въ самомъ д ел е , эти женщины были 
самыя простыя смертныя. разодетыя въ праздничныя 
одежды, он е прюбрели жеманный видъ и, желая понра
виться божеству, неловко улыбались ').
(П о сочинению С o l 1 i g non.  Histoire de la sculpture grecque, 

т. I, стр. 340 и сл.).

8 . Ф и дШ  2).

ФидШ родился въ Аеинахъ между 490 и 485 годами до  
P. X. Отецъ его былъ скульпторомъ, а братъ живописцемъ. 
Онъ самъ сначала занимался живописью, но призваше 
влекло его къ скульптуре. Его учителями были аеинянинъ 
Гегж и арг!ецъ Агелаидъ.

J-) Одна изъ этихъ статуй изображена ръ  вып. II, стр. 21
1) Главными греческими скульпторами были: Архермъ (около 600 г. 

д о  Р- X.;, © еодоръ (VI в.), Антеноръ (конецъ VI в.), Онатъ, Агелаидъ, 
Каламидъ, Пиеагоръ, Пэош й, Апкаменът Миронъ (первая половина 
V в.), Поликлетъ, Ф ш ш  (середина V в.), Пракситель, Скопасъ, Эвфра-
норъ (IV в.), Лизиппъ сер еди н а  IV в.), пергамская и родосская школы 
(111 и II вЬка). Надо зам етить, что м нопе изъ этихъ скульпторовъ 
были въ то же время и архитекторами. {11рим . авт ора ).
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Первымъ его произведешемъ, о которомъ до  насъ дошла 
весть, была статуя изъ золота и слоновой кости, нахо
дившаяся въ Паллене, въ храме Аеины. Около 460 г. онъ 
сделалъ группу, которая была предназначена аеинянами.какъ 
пожертвоваше, въ дельфшскш храмъ въ память о Мара- 
еонской битве. Въ этой группе находился целый рядъ фи- 
гуръ, имена которыхъ сообщены намъ Павсатемъ. Это 
были: Аеина, Аполлонъ и герой Мараеона—Мильт1адъ; за- 
тем ъ шли легендарные герои: Тезей, Филевсъ— миеическш 
предокъ фамилш Кимона, одинъ изъ аттическихъ царей, 
Кодръ, и, наконецъ, герои-эпонимы *) аеинскихъ филъ- 
Эрехтей.Кекропсъ, Пандюнъ.Леонъ, Антюхъ.Эгей и Акантъ. 
Имеется еще сообщ еш е о следующ ихъ статуяхъ того же 
художника: Аеина аррейская, сделанная для одного пла- 
тейскаго храма; Афродита-Урашя—для аеинскаго святилища; 
бронзовое изображеш'е Аполлона по прозвашю „Истре
битель саранчи*' (Parnopios); Гермесъ-Пронаосъг)[въ0ивахъ  
и эфесская амазонка, которую Луюанъ 3) считаетъ выдаю
щимся произведешемъ эт о ю  художника.

Благодаря Кимону, Фидж гфинялъ учаспе въ работахъ  
по украшеш'ю акрополя и сделалъ на общественный счетъ, 
въ память участи аеинянъ [въ борьбе грековъ противъ 
персовъ, колоссальную статую. Это была Аеина’- Прома- 
хосъ (Промахе?)4). Гребень шлема и наконечникъ копья этой 
статуи, какъ говоритъ Павсанш, можно было видеть съ 
открытаго моря, какъ только огибали ‘мысъ Сунш. Темъ  
не менее она была, повидимому, въ вышину не более 9 
метровъ вм есте съ пьедесталомъ. Если судить по монетамъ, 
воспроизводящимъ Аеину-Промахосъ, она не имела воин- 
ственнаго вида. Она стояла въ неподвижной позе, одетая  
въ двойную тунику, которая ниспадала прямыми правиль
ными складками, и держала въ правой руке копье; тупой 
конецъ этого копья упирался въ землю, ocrpie его нахо

*) Г е р о и - э п о н и м ы  -  см. вып. Ill, стр. 59, прим 2.
2) П р о н а о с ъ  (jipovao;)—находящейся передъ храмомъ.
3) J ] yKi aHT>—см.  вып. I, стр. 30, прим.
*) П р о м а х о с ъ  —сражающ аяся впереди
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дилось на одномъ уровне съ головой богини. Рука ея была 
продета за ремень щита. Она устремляла свой взоръ къ 
северной стороне акрополя, какъ будто созерцая городъ. 
Въ общ емъ видъ статуи былъ спокойный и суровый. По 
сообщ еш ю  историка Зосима *), при осаде акрополя готами 
около 400 г. по P. Х-, варвары пришли въ ужасъ, видя 
вооруженную богиню, которая какъ бы возстала съ целью  
отразить ихъ.

Около 451 г. Фидш поехалъ въ Олимт'ю, чтобы при
ступить тамъ къ изготовлешю статуи Зевса изъ золота и 
слоновой кости. Онъ взялъ съ собою  своего брата, живо
писца Панэна, и своего ученика Колота, человека опыт- 
наго во всехъ работахъ по металлу. Стагуя имела въ 
вышину 14 метровъ вм есте съ основаш'емъ и была по
мещена въ глубине целлы. Передъ пьедесталомъ полъ 
былъ вымощенъ чернымъ мраморомъ; чтобы предупредить 
возможность погускнежя и порчи слоновой кости отъ бо- 
лотистыхъ испарешй реки Алфея, полъ этотъ постоянно 
поливали оливковымъ масломъ. Отъ остального храма 
статуя отделялась опущеннимъ занавесомъ, что строго 
соблюдалось. Во II век е до P. X. сиршскж царь Антюхь IV 
подарилъ святилищу драгоценный шерстяной коверъ, пред
назначенный для занавеса; есть некоторое основаше пред
полагать, что это была завеса изъ святая - святыхъ 1еру- 
салимскаго храма. Зевсъ возседалъ на троне; голова его 
была увенчана золотымъ венкомъ, сделаннымъ на подоб1е 
листьевъоливковаго дерева. „На его правой руке*1, говорить 
Павсанш, „стоитъ статуя богини Победы, сделанная изъ сло
новой кости и золота; она держитъ повязку, а на голову ея 
возложенъ венокъ. Въ левой руке у бога находится ски- 
петръ, инкрустированный всевозможными металлами и увен
чанный орломъ. Изъ золота же сделана обувь бога; его 
плащъ усеянъ изображешями разныхъ фигуръ и цветовъ 
лилш“. Если судить по монетамъ, наброшенный на плечо 
бога плащъ оставлялъ открытой всю его широкую грудь, 
которая была сделана изъ слоновой кости и оттенялась

*) 3  о  с и м ъ — историкъ V в. по P. X.



— 39 —

золотыми складками гиматюна съ разноцветной эмалиров
кой. Правая рука была вытянута и держала П обеду, обра
щенную лицомъ къ Зевсу; левая рука опиралась наскипетръ, 
но не была черезчуръ выставлена впередъ. Верхшя части 
ногъ были расположены не горизонтально, асъ  некоторымъ 
наклономъ, и отъ глаза не укрывались ихъ очерташя подъ  
складками одЬятя.

Намъ теперь не легко представить с е б е  эти статуи, дЬ- 
лавипяся изъ слоновой кости съ золотомъ и драгоцен
ными металлами и представлявппя одинъ изъ видовъ много
цветной скульптуры. Для смягчешя контраста между сло
новой костью и золотомъ ФидШ, конечно, пустилъ въ 
ходъ все тайны своего творчества: съ помощью разныхъ 
пр1'емовъ онъ придалъ обнаженнымъ частямъ тела теплый 
тонъ, сдЬлалъ оттенки слоновой кости и золота более  
разнообразными и заставилъ искусно переливаться эмали
ровку. Кроме того, слишкомъ однообразный металличе
ски блескъ трона былъ смягченъ украшетями, состоящими 
изъ самыхъ разнообразныхъ матер!аловъ. Резная и инкру- 
стащонная работа трона отличалась чрезвычайнымъ богат- 
ствомъ. Матер1алы, изъ которыхъ онъ былъ сдЬланъ, со
стояли изъ золота, чернаго дерева, слоновой кости и драго- 
ценныхъ камней. Кроме инкрусташи и разнаго рода рель- 
ефовъ, тронъ былъ изукрашенъ также живописью-

Ручки трона опирались на сфинксовъ, которые, по пре- 
дашю, похищали детей  еивянъ; подъ ними съ одной сто
роны помещался Аполлонъ, а съ другой— Артемида, и зоб
раженные въ тотъ моментъ, когда они убивали детей  
Нюбеи. На ножкахъ располагались четыре танцующихъ 
богини Победы; дв е  друпя Победы стояли спереди. Для 
придашя большей крепости ножкамъ трона художникъ 
соединилъ ихъ между собой четырьмя поперечными, укра
шенными рельефными изображешями, полосами. На перед
ней полосе воспроизводились древне - олимпшсюя со- 
стязаш'я. На трехъ другихъ изображена была битва 
Геракла и его сотоварищей съ амазонками. Геры и грацш, 
дочери Зевса, возвышались надъ спинкою трона.

Чтобы обезпечить прочность статуе, были приняты меры



предосторожности: на сиденье были поставлены четыре 
колонны, закрытия сплошными загородками, какъ стенами; 
съ внешней стороны на этихъ загородкахъ въ симметри- 
ческомъ порядке были расположены рисунки со следую 
щими изображешями: Атласъ и Геркулесъ, Тезей и Пири- 
еой, Эллада и Саламинъ, Гераклъ и немейскш левъ, Аяксъ 
и Кассандра, Гипподам1я и ея мать Стеропея, Гераклъ и 
Прометей, Ахиллъ и смертельно раненая амазонка Пенте- 
зилея, две Геспериды съ золотыми яблоками въ рукахъ *).

Даже скамейка подъ ногами Зевса была разукрашена 
золотыми львами и рельефами, изображавшими битву Тезея  
съ амазонками. Статуя и тронъ располагались на широкомъ 
пьедестале съ рельефами, где  были представлены колесница 
Гелюса, Зевсъ и Гера, Гефестъ и одна изъ грацш, Гесп'я, 
Эросъ, который принимаетъ выходящую изъ моря Афро
диту, Аполлонъ и Артемида, Аеина и Геркулесъ, Амфитрита 
и Посейдонъ, Селена, погоняющая своихъ лошадей.

Черты лица Зевса отражали безконечную кротость, о 
чемъ единогласно говорягъ древне свидетельства. Зевсъ  
имелъ видъ „миротворца, полнаго благожелательности", 
въ немъ узнавали „подателя жизни и другихъ благъ, отца 
и спасителя, покровителя всехъ смертныхъ". „При виде  
этой с т а т у и г о в о р и т ь  Дюнъ Х ризосю м ъ s), „самый не
счастный человекъ забывалъ о всехъ своихъ горестяхъ: 
такъ много было вложено въ нее художникомъ „света и 
милости". „Это было “, прибавляютъ друпя свидетельства, 
„священное произведете, прекрасное до  совершенства11 и 
приводившее зрителя въ „невыразимое восхищеше“. Эта 
статуя была удивительнымъ произведеш'емъ не только съ 
точки зр е т я  искусства: она пробуждала сильное религюз- 
ное настроеш'е. По словамъ Тита Лив1'я 3), когда Павелъ 
Эмилш 4) проникъ въ храмъ, то онъ подумалъ, что передъ 
нимъ предсталъ лично самъ богъ.

’) B e t  перечисленный имена принадлежать героямъ греческихъ 
миеовъ.

5) Д  i о  н ъ Х р и з о с т о м ъ —ораторъ и писатель 1 в. по P. X.
*) Т и т ъ  Л и в i й (59 г. д о  P. X .—17 г. по P. X .)— римскш историкъ.
*) П а в е л ъ  Э м и л i й— римскж полководецъ II в. д о  P. X.



При какихъ услсшях’ъ произошла гибель этой статуи, 
неизвестно. Приблизительно черезъ 60 лЪтъ после осно
вания храма пластинки изъ слоновой кости начали разъ
единяться. Элейцы принуждены были поручить эфесскому 
скульптору Дамофону произвести полную реставрацию. 
Однако, статуя находилась еще на своемъ прежнемъ м есте, 
когда императоръ Калигула *) предпринялъ свою тщетную 
попытку перевезти ее въ Римъ. Легенда сообщ аетъ о чу- 
десахъ, которыя помешали осущ ествлен^ этого пред- 
пр1 ят|’я: богъ разразился громовымъ см ехом ъ, обратив- 
шимъ въ бегство рабочихъ, а ударъ молнш потопилъ 
предназначавшейся для перевозки статуи корабль. Согласно 
словамъ одного византшскаго писателя, Зевсъ былъ пере- 
везенъ въ Константинополь и водворенъ во дворце Лавса, 
где и погибъ во время пожара 475 года по P. X. Но 
трудно повЬрить, чтобы статуя уцелела после сожжешя 
храма, устроеннаго, по повелеш'ю © еодоая  IIs), въ 408 году.

По возвращенж изъ Олимпш Фидж въ перюдъ пра
влен!^ Перикла исполнялъ роль чего-то вроде главнаго 
заведую щ ею  работами въ Акрополе, которыя были на
чаты около 447 года до P. X. Въ этомъ званш, говорить 
Плутархъ 3), ему принадлежало главное руководство и над- 
зоръ за всемъ, хотя подъ его начальствомъ находились 
велиюе архитекторы и велиюе художники. Этими архитекто
рами были Иктинъ, Калликратъ и Мнесиклъ, а художни
ками— Алкаменъ, Агоракритъ изъ Пароса и Колотъ. Кроме 
указанныхъ помощниковъ, Фид1'я окружала целая apMifl ра
бочихъ, на обязанности которыхъ лежала обработка мра
мора, бронзы, слоновой кости, золота, чернаго дерева и 
кипариса. Плутархъ перечисляетъ все разряды ремеслен- 
никовъ, которые были приставлены къ этимъ работамъ. 
Среди нихъ были плотники, формовщики, медноплавиль- 
щики, каменщики, мастера, искусные въ раскраске золота 
и размягчеши слоновой кости, живописцы, мастера по 
мозаике и резчики. Какъ бы для того, чтобы одуш е

*) К а л и г у л а —римскж императоръ (37—41 г.г.).
2) 0  е о  д  о  с i й II—императоръ восточн. римгкой имперш (408—450г.). 
‘) П л у т а р х ъ —см. вып. I, стр. 11. прим.
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вить огромное тбло статуи, добавляетъ историкъ, была 
пушена въ ходъ  целая организация. По мановежю руки 
ФиД1'я этотъ  сложный механизмъ приводился въ движ ете, 
и работы производились съ быстротой, вызывавшей уди- 
влеше всей Грецш.

Статуя Аеины—создаше самого Фищя—была освящена 
въ ПареенонЪ въ 431 г. до  P. X. Въ распоряженж худож
ника при этой работе было более 1000 килограммовъ 
чистаго золота. Золото это, по мысли Перикла, должно 
было служить какъ бы запаснымъ фондомъ на случай фи- 
нансоваго бедств1я; поэтому его располагали такимъ обра- 
зомъ, чтобы при случае легко можно было снять. Такъ 
какъ статуя, сделанная изъ золота и слоновой кости, раз
биралась по частямъ, то естественно, что основу ея со
ставляла крепкая железная арматура, воспроизводившая 
формы статуи; къ ней-то и прикреплялись пластинки сло
новой кости и кованные листы золота. Благодаря такому 
способу соединешя составныхъ частей, въ случае необхо
димости о не легко разбирались. Но это же обусловливало 
недостаточную прочность работы. Уже въ древшя времена 
статуя стала нуждаться въ починке. Т ем ъ не менее она 
еще существовала въ 375 году по P. X.; мы не знаемъ, 
когда и какимъ образомъ она погибла.

„Аеина Парееносъ", говорить Павсанж, ’ „сделана изъ 
золота и слоновой кости. Посреди ея шлема возвышается 
фигура сфинкса, а по бокамъ—грисры. Богиня изображена 
стоя; она одета въ хитонъ, спускающейся до земли; на 
груди у нея—голова Медузы изъ слоновой кости. Богиня 
Победы вышиной около 4 локтей (1,85 метра). Въ одной 
руке Аеина держитъ копье; у ногъ ея стоитъ щитъ, а у 
копья лежитъ змея, которая, какъ говорятъ, представляетъ 
собой Эрихтожя *). На пьедестале статуи изображено 
сотворен1е Пандоры 2). Съ другой стороны, Плишй 3) 
сообщ аетъ намъ, что статуя имела 26 локтей вышины

*) Э р и х т о  н i й— аеинскш миеическш герой, имЪющж отнош еш е 
къ культу Аеины; туловище его  было наполовину змЪинымъ.

2) П а н д ,о  р а—созданная’ изъ земли Зевсом ъ и Гефестомъ жен
щина, черезъ которую въ Mipf> распространилось зло.

*) ГГ л и н i й—-см. вып. I, стр. 13, прим. 3.
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Леина П арееносъ
р та  статуя, найденная въ Аеинахъ въ 1880 году, является, поводимому, довольно точнымъ воспро

изведете мъ творенiя Ф и л я .
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(около 12 метровъ). Фидш, по словамъ этого писателя* 
изобразилъ на выпуклой стороне щита битву амазонокъ, 
а на вогнутой -войну боговъ съ титанами; наконецъ, на 
о б р а зе  подошвъ сандалШ художникъ вычеканилъ борьбу 
центавровъ съ лапитами—„въ такой м ер е  онъ былъ иску- 
сенъ даже въ самыхъ мелкихъ вещахъ!“ Б олее или менее  
точное воспроизведете этой статуи дош ло до насъ въ 
скульптурныхъ работахъ, на монетахъ и на рЪзныхъ камняхъ.

Несомненно, что въ цЬломъ статуя производила впе
чатлите чрезвычайной роскоши. Обнаженныя части изъ 
слоновой кости, глаза изъ драгоценныхъ камней, золотое  
одЬяше и щитъ, разукрашенный рельефами изъ слоновой 
кости на золотомъ ф оне и головою горгоны изъ вызоло- 
ченнаго серебра, шлемъ, зм ея изъ вызолоченной бронзы— 
все это въ целомъ должно было иметь такой видъ, вели- 
колеше котораго мы съ трудомъ можемъ теперь себе  
представить. Мы лишены возможности разрешить вопросы 
относительно того, насколько освещеше въ храме могло 
смягчить резкш контрастъ между золотомъ и слоновой 
костью и уменьшить блескъ металлической массы, и насколь
ко Фид1'ю удалось путемъ применетя зеленой и палевой 
эмалировки и особой обработки слоновой кости избежать 
монотонности и достигнуть разнообраз1-я оттенковъ.

Типъ Аеины, повидимому, особенно привлекалъ Фид^я. 
Кроме Аеины Промахосъ и Парееносъ, онъ сделалъ еще 
для Акрополя бронзовую Аеину Лемшянку, которая была 
пожертвована въ 446 году аеинскими колонистами острова 
Лемноса. Обычный воинственный видъ этой богини онъ 
заменилъ целомудренною кротостью молодой девушки. 
Тяжелый боевой шлемъ не покрывалъ ея головы, и ничто 
не скрывало отъ взора нежныхъ очертанш еялбаи щекъ,кра
сота которыхъ приводила въ восторгъ Лук1анаг). Павсатй го
ворить объ этой статуе, какъ о самомъ замечательномъ про
изведении художника. По его словамъ, это было вопло- 
щеше красоты. Фид1‘ю приписывались также мнопя дру- 
пя статуи, но принадлежность ему этихъ произведенш, пс

‘) Л у к 1 а н ъ —см. вып. 1, стр. 30. прим.
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крайней м-fep-fe нЪкоторыхъ изъ нихъ, не вполне доказана.
Судебные процессы, поднятые противъ Фид1я людьми, 

враждебно относящимися какъ къ нему, такъ и къ Периклу, 
омрачили конецъ жизни художника. За то, что онъ пом1>- 
стилъ на щите Аеины изображеш'е Перикла и свое соб
ственное, ему предъявили обвинеше въ нечестж. Но въ 
этом ъ онъ былъ оправданъ. Тогда его обвинили въ при
с в о е н  части доверенныхъ ему дорогихъ матер!аловъ, и 
прежде, чемъ судъ произнесъ надъ нимъ свой приговоръ, 
онъ умеръ въ тюрьме.

Въ своихъ произведешяхъ Фидш съ неподражаемымъ 
мастерствомъ далъ воплощен|'е совершенной красоты. Фи- 
дш действовалъ въ одинъ изъ техъ редкихъ въ исто- 
pin моментовъ, когда все какъ бы создавало наиболее 
благопр!Ятныя услов1я для деятельности многосторонняго 
и могучаго геш'я: сила наш'ональнаго и религюзнаго чув
ства, возможность иметь болыше заказы, уже сложив
шееся, молодое, полное силъ искусство, которое только 
ждало гешя, способнаго выразить въ законченной форме  
его смутное представлеше о чистой красоте ').

Эту роль выполнилъ Фидш; онъ былъ подготовленъ 
къ ней мнигообраз1емъ познанж, которыя дали ему воз
можность достигнуть самаго высокаго уровня въ об
ласти скульптуры его времени. Онъ обладалъ всеми 
сведеш ями, которыя художникъ можетъ иметь: не
имея соперниковъ въ произведешяхъ изъ слоновой 
кости и золота, онъ былъ первымъ въ искусстве обраба
тывать мраморъ и остался неподражаемымъ образцомъ

‘) „То, что называютъ идеаломъ грековъ, было для нихъ глав- 
нымъ образом ъ красотой чисто реальной, т.-е. такой красотой, какую  
они видели въ действительности. Условность въ т еч ет е  долгаго вр\'- 
мени не играла въ ихъ искусстве никакой роли. Ихъ барельефы, погре- 
<)альныя стелы, фризы въ некоторыхъ храмахъ, въ особенности въ 
П арееноне, свидетельствую тъ объ  этом ъ соверш енно ясно— Фид1й* и 
в се  его современники видели вооч1ю т ех ъ  мужчинъ, эф ебовъ , моло- 
дыхъ девуш екъ, которыхъ изображалъ этотъ художникъ. И гешй Фид1я 
б о л ее , чемъ чей-либо другой, должна была поражать реальная красота, 
которая воплощалась имъ такъ, какъ онъ ее чувствовалъ“. ( D u m o n t .  
L es Ceramiques de la Grece, 2-ая часть, стр. 191). (Прим. автора)

I
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въ скульптурныхъ работахъ. Ему приписывалась честь всехъ  
открытш въ р езь б е  по дереву и художественной обра
ботке металловъ. Даже тогда, когда эти техничесюя 
познашя применялись имъ въ произведешяхъ громадной 
величины, удивлеже вызывалось одновременно и грандиоз
ностью его твореш'я, и законченностью работы. Но глав
нейшими его свойствами были широта стиля и замеча
тельная полнота замысла. Онъ является воплощешемъ 
греческаго идеализма въ самомъ высокомъ значенж этого  
слова, т. е. въ смысле стремлешя къ самымъ прекраснымъ 
и живымъ формамъ, все элементы которыхъ взяты изъ 
природы, и изъ которыхъ тем ъ не менее создавались 
типы, стояиц'е выше всехъ реальныхъ типовъ. Въ этомъ  
именно смысле Платонъ называетъ его „творцомъ“, а дру- 
rie относятся къ нему, какъ къ „человеку вдохновенному".

(По сочинешю Co l l i g n o n .  Histoire de la sculpture grecque, 
т. I, стр. 518 и сл.).

9. М етопъ Олимпшскаго храма.

На метопахъ храма Зевса въ Олимш'и были изображены  
главнейцпя дЬяшя Геракла. Одинъ изъ метоповъ, где пред
ставлена его борьба съ критскимъ быкомъ, находится въ 
Луврокомъ м узее ‘). КритскШ царь Миносъ просилъ П о
сейдона выпустить изъ морской глубины быка, котораго царь 
обещ алъ принести ему въ жертву. Просьба его была услы
шана. Восхищенный красотой животнаго, присланнаго ему 
богомъ, царь оставилъ его въ своихъ стадахъ и принесъ 
въ жертву вместо него другого быка. Возмущенный такимъ 
нарушешемъ обещашя, Посейдонъ наслалъ на быка бе~

1) Немецкая раскопки открыли нисколько обломковъ, которые были 
прибавлены къ обломку, находящемуся въ ЛуврЪ. Они представляютъ  
собой  голову и задшя ноги быка и часть правой руки Геракла. Въ  
Лувр-fe находятся ещ е части двухъ другихъ метоповъ (Битва съ Гepi- 
ономъ. Птицы Стимфальскаго озера). Для ознакомлешя съ со б р а т ем ъ  
метоповъ см. C o llig n o n . H istoire de la sculpture grecque, I. стр. 429 и сл.

(UpuM. автора).



шенство; разъяренное животное опустошало окрестности 
Кносса до  того дня, когда Гераклъ побЪдилъ его и увелъ 
живымъ въ Тиринеъ.

Въ сцене, изображаемой на мраморе, художникъ избралъ 
решительный моментъ. Гераклъ упирается на раздвинутыя 
ноги и, благодаря npieMy, свойственному нашимъ совре- 
меннымъ тореадорамъ, сосредоточиваетъ нападеше живот- 
наго на своей правой рук-fe, завернутой въ львиную шкуру 
Правой рукой онъ поднимаетъ свою палицу и, повер
нувшись, направляетъ въ лобъ животнаго ударъ, сила
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котораго удваивается благодаря напряжешю всего туло
вища. Эта поза, полная такой естественности, дала худож
нику матер!'алъ для композиш'и, которая въ одно и то же 
время отличается простотой и захватывающей силой. 
Туловища героя и животнаго составляютъ две д!агонали. 
которыя пересекаются почти на середине метопа; правая 
рука Геракла, потрясающая палицей, составляетъ противо- 
весъ голове животнаго; ноги быка, скрещиваясь съ ногами 
его победителя, образовывали въ потерянной части этого 
произведешь также две симметричныя и тесно связанныя 
группы.

Въ исполненж каждой изъ этихъ частей проявляется 
тотъ же величественный характеръ, что и въ целомъ про-

/
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изведети Лепка туловища быка, которое, находясь на 
заднемъ плане, служитъ, такъ сказать, фономъ, отли
чается строгой простотой. Голова разбита, но о простоте 
ея лепки можно легко догадаться; бедро изображено ши
рокими мазками, а игра мускуловъ выражена лишь неболь
шими выпуклостями. Естественно, что туловище героя, 
которое находится на первомъ плане и некоторыя части 
котораго совершенно отбиты, при выполненш подроб
ностей исполнено съ большимъ старатемъ. Несмотря на 
это, художникъ не забылъ, что его произведете должно 
разсматриваться издали; онъ во-время остановилъ свой ре- 
зеиъ, отмечая только самое необходимое Въ костлявой и 
квадратной голове немногимъ тщательнее обработано 
только то, что способствуетъ ея выразительности; корот- 
Kie волосы и остроконечная борода сделаны лишь въ об- 
щихъ очерташяхъ; стремлеш'е придать этимъ частямъ 
больше определенности было предоставлено живописи. 
Мускулы плечъ отличаются особенной мощью; широкая 
грудь, приподнятая глубокимъ дыхажемъ, очерчена немно
гими, но резкими лишями; животъ благодаря напряжежю 
приподнятъ, бедра узки, станъ тонкш и нервный.

Интересно сравнить этотъ метопъ с ъ  современными ему 
метопами Пареенона:онъ не уступаетъ даже самымъ прекрас- 
нымъ изъ нихъ. И действительно, наряду съ недостатками, отъ 
которыхъ свободны лишь очень немнопя изображешя, въ 
метопахъ аеинскаго памятника можно найти превосходно и 
сильно выполненныя и въ то же время изящныя части. Но 
ни въ одномъ изъ нихъ композиция не отличается такимъ 
совершенствомъ, такимъ исчерпывающимъ воспроизведе- 
шемъ необходимыхъ декоративныхъ подробностей, а глав
ное—такой полнотой и широтой исполнешя.

Такъ какъ мы далеко еще не обладаемъ всеми памят
никами греческаго искусства V века, то не можемъ съ 
уверенностью отличать различныя школы и устанавливать 
особенности каждой изъ нихъ; но все же мы въ праве и 
теперь утверждать, что творчество ваятелей Пелопоннеса 
отличалось большей мощью и полнотой, чемъ художни- 
ковъ Аттики, которые были увлечены исключительно кра



сотой и отделкой детапей. Если кто-нибудь пожелалъ бы 
искать въ подобныхъ произведешяхъ сильныхъ сторонъ  
нашихъ барельефовъ, то не отЬдуетъ обращаться къ ме- 
толамъ Пароенона: ихъ нужно искать въ мраморныхъ про- 
изведен|'яхъ Фщия, въ фигурахъ обоихъ фронтоновъ Пар- 
©енона. Действительно, Фид5й выражаетъ аттичесюй духь  
не болЪе, чемъ Рафаэль ')—римскш, хотя первый ху- 
дожникъ родился въ Аоинахъ. а второй увиделъ светъ  
на родине св. Петра и работалъ главнымъ образомъ въ Риме.

( R a y e t .  Monuments de l’art antique).

10. Перггшская мраморная скульптура.

Въ недавнее время немецюе археологи открыли на 
м есте древняго пергамскаго акрополя целый рядъ скульп-
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Пергамскж алтарь (проектъ возстановлен1‘я;.

гурныхъ обломковъ, длина которыхъ въ общей сложности 
равняется 80 метрамъ и которые хранятся теперь въ Бер- 
линскомъ м узее. Эти мраморы украшали некогда гран- 
дюзный жертвенникъ въ честь Зевса и Аоины, воздвигну

*) Р а ф  а э  л ь—итальянск1й художникъ XV4 в
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тый царями династш Атталовъ 1). На нихъ представлена 
война титановъ съ богами — аллегорическое изображеше 
победы царей этой династш надъ галатами въ 239 г. до  
P. X.; другими словами, это— памятникъ распространешя 
эллинской культуры въ варварской с гране. Вотъ какъ ихъ 
оцениваетъ одинъ ученый (Райе):

„Большимъ заблуждешемъ“, говоритъ онъ, „является 
взглядъ на греческое искусство, какъ на искусство холод
ное, неподвижное въ чистоте своихъ лишй и застывшее 
въ своемъ величш. Изображеше страстей было свойственно 
ваятелямъ Грецш не менее, чемъ ея драматургамъ. Есть 
основаше подозревать, что въ Малой Азш при преемни- 
кахъ Александра, въ эпоху, когда пресыщенный вкусъ тре- 
бовалъ более сильныхъ ощущенш, местное населеше, ду- 
шевныя проявлешя кою раго выражались более страстно, 
чемъ у эллиновъ, питало къ драматическимъ сюжетамъ 
чрезвычайно сильную любовь. А з 1‘атскому краснореч!‘ю съ  
его постоянными противопоставлешями и напыщенностью 
выражений должно было соответствовать искусство, пол
ное тоже ярко выраженныхъ противоположена и преуве- 
личенныхъ эффектовъ. Действительно, сохранивипяся произ
веден!^ этой страны въ описываемую эпоху подтвержда- 
ютъ сказанное. Группа Лаокоона, производящая мучитель
ное впечатлеше, твореше Агесандра Родосскаго, казнь 
Дирцеи, сделанная съ большой претенцюзностью Аполло- 
шемъ и Таврискомъ изъ Траллеса, ожесточенная схватка 
грековъ съ амазонками, изображенная на фризе храма, 
построеннаго Гермогеномъ въ Магнезш Меандрской,— яв
ляются доказательствомъ того, что аз1атское искусство III 
и II века прежде всего стремилось изобразить энерп'ю въ 
позахъ и напряженность выражешя.

В м есте съ тем ъ въ Лаокооне, такъ же какъ и въ казни 
Дирцеи, сила страстей только кажущаяся и поверхностная. 
Разсматривая ихъ вблизи, чувствуешь, что безстрастный 
художникъ медленно и съ трудомъ, по правиламъ школы, 
искалъ пр!емовъ для изображеш'я припадка ярости Амфюна

*) А т т а л и д ы —см.  выше, стр. 8, прим. 5.
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и Зева. Лаокоонъ—не что иное, какъ актеръ, который учитъ 
роль и следитъ въ зеркал^ за впечатлешемъ, произво- 
димымъ судорожными движешями мышцъ его лица. 
Хотя фризъ Магнезш почти на стол е^ е др ев н ее' въ 
немъ, несмотря на тяжеловесное исполнеше и незакончен
ность, чувствуется больше настоящей силы.

Совсемъ другое представляетъ собой мраморная архи
тектура Пергама. Сила порыва воплощается не только въ 
самомъ рисунке и разработке, но также и въ идее произ- 
ведешя. Въ этой ожесточенной схватке разнородныя суще
ства сталкиваются другъ съ другомъ безчисленными спо
собами: одни—божественнаго происхождешя—сохраняютъ 
олимшйское достоинство даже въ минуты ожесточешя; дру- 
пя—рожденныя изъ воздуха или земли, полу-люди, полу- 
чудовища, со страннымъ строежемъ телъ, свидетельствую- 
щимъ объ ихъ безпорядочномъ характере—выражаютъ на 
своихъ лицахъ самыя свирепыя страсти. Въ этомъ худо- 
жественномъ создаши виденъ самобытный порывъ, чув
ствуется естественная плодовитость, изобшйе фантазш, ко
торыя съ перваго взгляда поражаютъ глазъ и вызываюгь 
восхищеше.

Въ эпоху упадка трудно было ожидать такого мощнаго 
проявлешя силы.

Но, увы, это только результатъ действ!я воображешя, 
въ которомъ душа не принимаетъ учаспя. Творцы Лаокоона 
и фарнезскаго быка обладали лишь искусствомъ сцениче
ской постановки: тутъ мы имеемъ д ел о  съ драматургами. 
Ярость, которую они изображаютъ, переживается ими 
только одно мгновеше и то благодаря у о ш ю  воли. Они 
не верять въ существоваше титановъ, у которыхъ заста- 
вляютъ трепетать крылья и удлиняютъ ноги въ чудовищные 
змеиные изгибы. Они развиваютъ съ величайшимъ жаромъ 
тему, которая ихъ интересуетъ; но они уже перестали 
верить-

Группы Зевса и Аеины несравненно выше всею  осталь
н ою . Группа Зевса представляетъ собой въ особенности 
выдающееся произведете. Въ ней богъ направляется бы
стрыми шагами налево; въ левой руке, прот янутой впе-

I
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редъ, онъ держитъ для защиты эгиду, правой—размахи- 
ваетъ молшей. Его оцежды, пришедппя въ безпорядокъ  
вследствие порывистаго движения, открываютъ могучш торсъ. 
У ногъ бога повержены два титана. У одного изъ нихъ бедро  
поражено молшей; онъ откинутъ назадъ, но продолжаетъ со
противляться. Другой, получившш ударъ йъ спину, улалъ 
на колени, отказавшись, повидимому, отъ сопротивлешя. 
Третш тнтанъ—со свирепымъ видомъ и растрепавшимися 
волосами—приподнялся на зм-Ьиномъ хвосте, служащем ь 
ему вместо ногъ, и борется съ орломъ властителя Олимпа. 
Несмотря на сжатость группы, въ ней не зам етно безпо- 
рядка или запутанности. Основныя линш настолько же 
отличаются простотой и гармоничностью, какъ детали— 
красотой.

Группа Аеины значительно слабее группы Зевса. Въ ней 
линш бол-fee запутаны, детали грубее и проще, исполнеже 
суше и бедн ее . Глубоко вдачленныя складки одеждъ дЬ- 
лаютъ гЬни слишкомъ густыми, что нарушаетъ ц’Ьлоность 
композицш и р’Ьжетъ глазъ. Богиня держитъ за волосы ти
тана, въ то время какъея постоянный спутникъ, змей Эрих- 
тошй, впивается ему въ грудь ‘). Сынъ земли, пораженный 
двойнымъ нападешемъ, падаетъ на колени; побежденный, 
безсильный, съ бездельно машущими крыльями, онъ под- 
нимаетъ безнадежный взглядъ къ небу, протягивая ослабев
шую руку своей магери Гcfe; последняя, выйдя наполовину 
изъ земли, молитъ Палладу о пощ аде.

Идея этого произведешя очень удачна, хотя нисколько 
вычурна, но исполнеше отличается большими претеьз1 ями 
и очень неумелыми пр1емами. Движен]'е титана красиво, но 
части его туловища черезчуръ мелочно разработаны, а 
глаза, углубленные до  крайности,—неестественны. Острая 
печаль лица Геи не трогаетъ насъ благодаря тому, что 
наше ьнимаше сосредоточивается на тщательно завитыхъ 
волосахъ богини и отвлекается этимъ отъ сочувств1я ея горю.

*) Группа Лаокоонъ (конца II вЪка д о  P. X.) является точнымъ 
подражашемъ этой части фииза. (Нрг-ч. ав пора).
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Поза Аеины банальна, и очень трудно определить, какъ 
сделана фигура Победы, которая летитъ съ венкомъ къ 
богине.

Съ- этими двумя группами можно сравнить другой обло- 
мокъ: это—остатокъ упряжи морскихъ коней. Грудь жи- 
вотныхъ превосходна, а особаго рода плавники, прикре
пленные къ плечамъ, очень ловко скрываютъ место соеди-

Пергамскж барельефъ (группа Аеины).

неш'я тела дракона съ передней частью туловища ло
шади. Очень хорош ъ также торсъ Аполлона; даже стиль 
его отличается большею чистотой, чемъ въ остальныхъ ча- 
стяхъ. Художникъ, кроме того, очень удачно разместиль 
три головы и шесть рукъ Гекаты; довольно точно отме- 
тивъ типъ, котораго требуетъ традишя, онъ сумелъ  
скрыть его уродство. Но въ остальномъ, на-ряду съ не
сколькими художественными частями, сколько посредствен- 
ныхъ и даже безусловно дурныхъ вещей! Что можно ска
зать объ  этой Кибеле съ длинными косами, которая на- 
правляетъ сквозь толпу свою колесницу, запряженную 
львами, и о химерическихъ животныхъ, составляющихъ 
свору Артемиды?

Таково это грандюзное и удивительное произведете.

\
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Пергамскш фризъ поражаетъ своей силой и пленяетъ 
своимъ разнообраз 1‘емъ.

( R a y e t .  Etudes d’archeologie et d’art, стр. 260 и след.).

11. Греческая живопись.

Полигнотъ *) и его современники употребляли слЪдую- 
цця краски: для белаго цвета они пользовались глиной изъ  
Мелоса,для желтаго—аттической глиной(особый видъ охры); 
синопись изъ Понта служила имъ красной краской, а чер
ной—атраментумъ (atramentum), т. е. обыкновенная сажа, 
приготовленная въ виде клейкой массы. Впоследствии па
литра художниковъ сделалась бол ее  разнообразной. Такъ, 
Апеллесъ, кроме имеющихся у него оттенковъ прежнихъ 
тоновъ, употреблялъ также голубую и зеленую краску.

Являлся вопросъ—различалъ ли глазъ грековъ все те  
тона, которые различаемъ мы, и обладалъ ли онъ такой 
же точностью и тонкостью анализа. Достоверно, что ихъ 
назвашя не всегда соответствуютъ нашимъ; но изъ этого  
не следуетъ, что имъ было известно меньшее количество 
основныхъ тоновъ и различныхъ оттенковъ. Судя, напри- 
меръ, по сведеш ямъ Плишя, они пользовались несколькими 
разновидностями красной краски. Одна синопись была въ 
трехъ тонахъ. Ее привозили не только изъ Синопа; Еги- 
петъ, Африка, Балеарсюе острова, Лемносъ и Каппадоюя 
снабжали грековъ превосходнымъ видомъ этой краски. 
Они употребляли также несколько оттенковъ желтаго 
цвета. Для изображешя теневыхъ частей применялась 
желтая краска изъ Скироса и Лидш, которая была темнее 
аеинской охры. К роме того, изобретательный умъ каждаго 
художника стремился усовершенствовать и увеличить число 
существующихъ уже тоновъ. Полигнотъ и Миконъ изоб
рели приготовлеше черной краски изъ высушенныхъ и 
пережженныхъ винныхъ дрожжей; Апеллесъ получалъ ее 
изъ пережженной слоновой кости. Парразш, находя осо-

*) См. сл едую щ ую  статью.
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быя достоинства въ эретрШскомъ м еле, считалъ его наи- 
лучшимъ изъ всехъ  существующихъ белилъ. КИД1Ю изъ 
Киена первому пришла мысль пережечь желтую краску, 
чтобы получитЬ алую. Къ этимъ основнымъ веществамъ 
прибавлялись еще те, которыя получались отъ см еш етя  
различныхъ красокъ. Сложнее всехъ была смесь для полу- 
чешя краски телеснаго цвета.

На какомъ матер1'але писали свои произведеш'я греки? 
Доисторическая живопись Микенъ и Тиринеа была испол
нена на штукатурке сгЬнъ, которыя подлежали украшеш'ю 
рисунками. Можно ли сказать то же самое о большихъ 
сгЬнныхъ произведешяхъ Полигнота?

Мы узнаемъ изъ одного текста V века, что картины 
въ Пойкиле *) въ Аоинахъ были воспроизведены на дереве, 
но это не служитъ доказагельствомъ, что тотъ же пр1емъ 
применялся и въ Дельфахъ. Некоторыя украшешя живо
писью были сделаны непосредственно на стенахъ, въ то 
время какъ друпя писались на доскахъ, прикрепленныхъ 
заранее къ стене или перенесенныхъ на нее, после того 
какъ художникъ закончилъ свою работу. Повидимому, 
первый изъ этихъ двухъ пр1емовъ былъ более распростра
нен^ но очень вероятно, что по дереву начали также пи
сать съ очень давнихъ временъ. Деревянныя доски можно 
было легко заменить другими въ случаяхъ какихъ-нибудь 
несчастШ, а потому он е имели преимущества, которыхъ 
не было у неподвижной стены; затемъ, если допустить, что 
таюя картины прикреплялись на стены после того, какъ 
были окончены, то преимущество было на ихъ стороне и 
въ томъ отношенш, что он е  могли писаться на станке въ 
мастерской художника. Но несомненно, что съ того мо
мента, когда греки пожелали заменить стенную живопись 
легко переносимыми картинами, дерево сделалось общ е- 
употребительнымъ матер1аломъ. Повидимому, греки не 
имели обыкновеш'я писать по полотну, не прикрепленному 
къ другому предмету.

Имели ли они понят!'е о фрескахъ, т. е. о живописи аква

*) П о й  к и л а —см. выше,  § 12.

\
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релью по свежей штукатурке стены? Это былъ, безъ  со- 
мнешя, обычный пр1емъ, употреблявшшся при составлеши 
большихъ композицш, когда о н е  писались непосредственно 
на стен е. Была въ ходу также клеевая краска, которая по
лучалась при разведенш красящаго вещества какимъ-нибудь 
связующимъ составомъ, напримеръ: клеемъ, камедью, яич- 
нымъ белкомъ или молокомъ; она накладывалась на поверх
ность, покрытую гЬмъ же составомъ, которымъ была разве
дена. Прибегали и къ восковой краске. Въ этомъ случае со 
ставляли изъ соединешя мела съ растертыми въ порошокъ 
красками восковыя пластинки различныхъ оттенковъ, ко
торыя хранились въ особом ъ ящике. При употребленш  
эти пластинки растапливали въ углублешяхъ металлической 
палитры. Распущенныя такимъ образомъ краски наклады
вались затемъ кистью на дерево; но такъ какъ воскъ, охла
ждаясь, быстро отвердевалъ, то для соединешя различныхъ 
тоновъ кисти было недостаточно. Въ этомъ случае при
меняли прижигаше (xauai?): съ помощью разогретой же
лезной палочки осторожно размазывали восковые мазки 
по дереву, соединяя различные тона; въ этомъ заключалась 
самая трудная часть работы.

Разсматривая греческую живопись въ целомъ, можно 
заметить, что она, за исключешемъ пейзажа, который въ 
греческомъ искусстве служилъ лишь какъ бы рамкой, 
охватывала въ своихъ декоративныхъ панно и станковыхъ 
картинахъ все: историчесюе и бытовые сюжеты, портреты, 
аллегорш и такъ называемую мертвую природу (nature 
morte). Греческая живопись мастерски воспроизводила жи- 
вотныхъ, что подтверждается известностью, которой поль
зуются быки кисти Павая, собаки Ниюя и лошади Апел
леса. Съ особенной силой и самобытностью греческая жи
вопись передавала человеческую фигуру.

Еще въ глубокой древности греки съ точностью отм е
чали поразивипя ихъ особенности въ чертахъ лицъ от- 
дкпьныхъ народовъ. Со временемъ изображешя ихъ с д е 
лались более безличными, при чемъ художники не всегда 
следовали одному и тому же идеалу красоты. Угловатыя 
лица съ длинными орлиными носами VI века уступаютъ м есто
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круглому овалу со вздернутымъ носомъ. Эти оживленныя 
физюномж сменяются въ свою очередь серьезными, не
много холодными е ъ  своей правильности лицами, которыя 
мы привыкли совершенно ошибочно считать единственнымъ 
греческимъ типомъ. Мы можемъ установить эти измЪнет'я 
лишь по рисункамъ на произведешяхъ керамики; но нЪтъ 
сомнеш'я, что; они отражались также и на живописи. Ри
сунки керамики во всякомъ случае передавали очень не
совершенно то движ ете, которымъ живопись умела оду
шевлять черты лица. Главная особенность греческой живо
писи заключалась въ искусстве заинтересовать зрителей 
выразительностью лицъ, жестовъ и позъ, соответствую- 
щихъ определеннымъ положешямъ. Въ ней нЪтъ тонкости 
нашихъ оттенковъ, ей не были также свойственны и потреб
ности нашего пресыщеннаго вкуса, избалованнаго много- 
вековымъ процветашемъ искусства и обладаюшаго го
раздо более обостренной наблюдательностью. Но гре
ческая живопись глубоко проникала въ сердце человека и 
воспроизводила его чувства и страсти. Выразительность 
составляла основную ея черту, и этого одного достоинства 
достаточно, чтобы всегда сожалеть объ  ея утрате *).

(P. G i r a r d .  La Peinture antique, стр. 257 и сл.).

12. Полигнотъ г).
Полигнотъ былъ уроженцемъ 0азоса . Его отецъ, братъ 

и племянникъ были, подобно ему, живописцами. Онъ по
селился въ Аеинахъ незадолго до персидскихъ войнъ и 
сделался другомъ Кимона3). Вращаясь въ кругу высшей

‘) Нужно зам етить, что отъ  греческой живописи не сохранилось 
ничего. Единственный способъ  получить о  ней какое-нибудь предста- 
влеше заключается въ изученш рисунковъ, сдЬланныхъ на вазахъ, и 
фресокъ, найденныхъ въ Помпе-fe. И i t  и друпя , повидимому, были 
вдохновлены картинами великихъ мастероьъ. (Прим. автора).

г) Н аи более выдающимися греческими художниками были Эвмаръ 
и Кимонъ изъ Клеонъ (вторая половина VI вЪка), Полигнотъ, Миконъ 
и Панэнъ (V в^къ). Зевксидъ и П арраай (конецъ V в1;ка), Мелантш, 
Павсш, Аристидъ, Никж, Евфраноръ, Апеллесъ (IV в'Ькъ). (Прим. авт ора . 

3' К и м о  н ъ —см вып. I, стр. 52. прим.
1Г. Гиро. 4

I
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аристократы, онъ, повидимому, усвоилъ ея вкусы и при
вычки; это былъ художникъ-баринъ. Когда зашелъ вопросъ  
о томъ, чтобы разрисовать общественный портикъ (Пой- 
килу), онъ отказался отъ предлагаемыхъ ему денегъ, тогда 
какъ его сотрудникъ Миконъ получалъ плату за работу. 
Благодарные аеиняне даровали ему права гражданства.

Первой важной работой Полигнота была разрисовка 
Лесхи (Х£ах>?) въ Дельфахъ. Такъ назывался обширный 
портикъ, служивилй для прогулокъ паломниковъ и построен
ный близъ храма Аполлона заботами книдшцевъ. О карги- 
нахъ, написанныхъ тамъ Полигнотомъ, сообщ аетъ Павса- 
нш *), который видЬлъ ихъ неприкосновенными еще во 
Н-мъ веке по P. X. Оне состояли изъ двухъ отдЬль- 
ныхъ композищй, помещенныхъ рядом ь на одной и той 
же стене. Одна изъ картинъ представляла Трою и троян
скую деревню после победы ахейцевъ (Ilioupersis'); на 
другой былъ изображенъ подземный м1ръ.

Главнымъ эпизодомъ первой картины было оскорблеше, 
нанесенное Аяксом ь, сыномъ Оилея, Кассандре, или, вер
нее, судъ главныхъ греческихъ вождей надъ Аяксомъ 
после этого оскорблешя !). Многочисленныя группы изоб
ражали пленныхъ, оплакивающихъ гибель ихъ отечества, 
въ то время какъ виновница этого несчаст]'я, Елена, си
дела среди своихъ женщинъ, которыя занимались укра- 
шешемъ ея. Потомъ были изображены раненые и мертвые, 
между ними старый царь Пр1-амъ. Въ разныхъ местах ь 
воины добивали оставшихся въ живыхъ несчастныхъ 
троянцевъ. Эпей разрушалъ городсюя стены, надъ кото
рыми возвышалась голова рокового деревяннаго коня. Нео- 
птолемъ, нанеся последнШ ударъ Элазу, повергалъ на 
землю своимъ мечомъ Астиноя. Изменникъ Синонъ съ 
помощью Анх1‘ала влачилъ по зем ле трупъ Лаомедона. 
Это были последж е акты начавшейся накануне великой 
бойни. Эти группы находились между двумя картинами,

*) П а в с а н i й—см. вып II, стр. 61, прим.
’) Содержаше этой картины было заимствовано Полигнотомъ изъ  

Илиады.



—  59 —

расположенными симметрично другъ противъ друга. На 
одномъ конце фрески греки готовились къ отпльтю ; 
воины Менелая' разбирали палатку своего вождя. На дру- 
гомъ конце троянецъ Антеноръ также дЬлалъ пригото- 
влешя къ отъезду: домъ его былъ пощаженъ, потому что 
некогда онъ оказалъ гостепршмство Менелаю и Одиссею, 
которые были отравлены  въ Трою послами. И въ то 
время какъ слуга Антенора нагружалъ на осла сундукъ и 
друпя вещи, самъ Антеноръ, прежде чемъ отправиться въ 
изгнаше, окидывалъ прощальнымъ взглядомъ разгромлен
ный городъ.

Тема другой композицш, нарисованной въ Jlecxe (Nekyia), 
была заимствована изъ той песни „Одиссеи*1, где поэтъ  
изображаетъ, какъ Одиссей отправляется къ киммершцамъ, 
чтобы посоветоваться съ тенью прорицателя Тирез1я. По 
этому поводу Гомеръ описываетъ подземный м1ръ. Центръ 
картины занимаетъ Одиссей; онъ, держа въ руке обнажен
ный мечъ, склонился къ краю рва, куда души умершихъ 
являлись пить кровь жертвъ. П одле него стоитъ его спут- 
никъ Эльпеноръ, одетый въ грубую матросскую одежду. 
Эту центральную группу дополняютъ два изображешя: 
тень приближающегося ко рву Тирез1я и тень Антиклеи, 
матери Одиссея, сидящей на камне. Но внимаше сосредо
точивалось въ особенности на картинахъ адскихъ мученж; 
темами служили: наказаше дурного сына и нечестивца и 
созерцаш е мукъ великихъ смельчаковъ Тезея и Пириеоя; 
преступныя женщины, вроде Федры; легендарные преступ
ники, какъ Прометей, Сизифъ и Танталъ. Полигнотъ 
не стремился погружаться въ ужасныя подробности. Онъ 
не въ такой м ер е  желалъ изображать самыя мучешя, какъ 
дать о нихъ или о ихъ дЬйсш яхъ понят1е. Прометей пред- 
ставленъ имъ не въ ту минуту, когда коршун ь рветъ клю
вом ь и когтями его безпрестанно возобновляющуюся пе
чень, а въ одинъ изъ короткихъ промежугковъ покоя, 
когда, измученный пыткой, онъ производить более тя
желое впечатлеше, чемъ при изображена самой крова
вой казни.

Этимъ мрачнымъ сценамъ противопоставлялись друпя,
■t*
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бол ее  веселыя. Полигнотъ наряду съ адскими ужасами 
изобразилъ блаженство въ Елисейскихъ поляхъ. Такъ, на 
его картинахъ можно было видеть невинныя развле
чения героевъ и героинь древнихъ временъ. Увен- 
чанныя цветами дочери Пандареи играли въ кости; Аяксъ, 
сынъ Теламона, Паламедъ, Терситъ мешали кости въ при- 
сутствш другого Аякса и Мелеагра. Тутъ былъ и уголокъ  
поэтовъ, гдЬ Орфей, прислонившись къ вербе, пелъ, ак
компанируя себЬ на лире. В озле него былъ изображенъ 
слепой ©амирисъ. Невдалеке сатиръ Марай училъ играть 
на флейте маленькаго Олимпа. Велиюе герои Троянской 
войны Ахиллъ, Патроклъ, Агамемнонъ, Гекторъ, Сарпе- 
донъ, Мемнонъ, Парисъ и амазонка Пентезилея были изоб
ражены группами въ различныхъ положежяхъ ‘). Сим- 
волическ1'я сцены, обряды посьященныхъ напоминали о 
цереможяхъ элевсинскихъ мистерж *) и объ  отношенж  
земного Mipa къ подземному.

Трудно не заметить тЬсной связи между этой фреской 
и предшествующей. Съ одной стороны, изображается че
ловеческая жизнь съ ея бедств1ями и преступлешями, съ 
изменчивымъ счастьемъ и минутной славой; съ другой- - 
загробная жизнь съ ея страдашями и наградами. Здесь— 
поступки людей, тамъ—ихъ оценка. Такимъ образомъ, 
если сопоставить эти дв е  картины, то можно видеть, что 
он е содержали велию'я поучешя, соответствующая духу  
дельфжской релипи.

Къ раннимъ произведежямъ Полигнота надо прибавить 
еще картину, украшавшую храмъ Аеины-Ареи въ Платее. 
Эта картина, навеянная поэмой Гомера, изображала смерть 
жениховъ Пенелопы или, вернее, Одиссея въ его дворце  
среди мертвыхъ или умирающихъ жениховъ. Въ этомъ  
произведенш точно такъ же можно видеть, что внимаже 
художника привлекало не самое убшство, но послЪдств1я 
его: ужасъ зрелища этого обагреннаго кровью жилища.

') ВсЪ перечисленныя имена принадлежатъ героямъ греческихъ 
сказашй.

а) Ми с т е р !  и—см. вып. IV, § 33
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которое снова возвращалось отомщенному и удовлетво
ренному владельцу его.

Полигноту принадлежали болышя декоративныя картины 
въ в е с т и , но содержаще ихъ намъ неизвестно. Слава его 
распространилась далеко за пределы Аттики, хотя рабо- 
талъ онъ по преимуществу въ Аеинахъ. На общественномъ 
рынке, усаженномъ по повелешю Кимона деревьями, былъ 
воздвигнутъ его родственникомъ Пиаанактомъ портикъ 
Строитель хотелъ, чтобы портикъ украшали картины, и 
Полигноту было поручено выполнеше этой работы. Поли- 
гнотъ пригласилъ себ е  въ помощники двухъ талантливыхъ 
художниковъ, Панэна и Микона. И вскоре портикъ Пи- 
аанакта, который получилъ прозваше „ Р а з р и с о в а н -  
н а г о  п о р т и к а "  или П о й к и л ы (noixilrj охот.), сталъ 
вызывать удивлеже благодаря покрывавшимъ его прекрас- 
нымъ фрескамъ.

Главнымъ сюжетомъ центральнаго панно было, какъ и 
въ Дельфахъ, оскорблеж'е Кассандры; только Полигнотъ 
изобразилъ теперь Аякса не передъ судомъ аеинскихъ 
вождей, а передъ алтаремъ Аеины, где онъ совершаетъ  
очищеше и умоляетъ о милосердж этихъ самыхъ вождей. 
Слева была представлена Мараеонская битва, написанная 
сообщ а Панэномъ и Микономъ. Они избрали тотъ мо~ 
ментъ, когда потерпевчпе поражеше варвары были съ 
одной стороны оттеснены къ болотамъ, а съ другой— 
отогнаны къ финикшскимъ кораблямъ, счоявшимъ у берега. 
Съ правой стороны располагалась картина Микона, сюжетъ 
которой былъ взятъ изъ миеа о битве Тезея съ амазонками.

Были еще и друпя фрески Полигнота въ Тезейоне, въ 
Анакейоне или въ святилище Дюскуровъ ^  а также въ 
одномъ здаши, назначеше котораго точно неизвестно и кото
рое ' обыкновенно называется П и н а к о т ек о й . Въ этомъ  
зданш находилисьследуюппя работы Полигнота: П охи щ е-  
Hi e  П а л л а д 1 у м а 2) О д и с с е е м ъ  и Н и к о м е д о м ъ ;  
О д и с с е й  и Ф и л о к т е т ъ  на о с т р о в е Л е м н о с е ;  П о 

*) Назван1я храмовъ въ А еинахъ въ честь Т езея и Кастора съ  Пол- 
луксомъ.

*) П а л л а д 1 у м ъ — см. вып. IV, стр. 58, прим. 1.



—  62 -

л и к с е н а ,  п р и н е с е н н а я  въ  ж е р т в у  на м о г и л е  
А х и л л а ;  О р е с  тъ,  у б и в а ю н и й Э г и с е  а; О д и с с е й  
и Н а в з и к а я ;  А х и л л ъ  на С к и р о с t  ‘). Является во- 
просъ, все ли эти картины принадлежали кисти Полигнота. 
Павсанш, перечисляющей ихъ, не говоритъ этого вполне 
определенно. Какъ бы то ни было, он е  были исполнены въ 
его д у х е  и если не были написаны имъ самимъ, то, вне вся- 
каго сомнешя, вышли изъ его школы.

Древнихъ приводила въ восторгъ въ особенности строгая 
простота его колорита. Основываясь на свидетельствахъ 
Цицерона и Плишя 2), можно было бы думать, что онъ поль
зовался только четырьмя красками: белой, желтой, крас
ной и черной. Повидимому, эти цвета считались основ
ными какъ имъ самимъ, такь и его современниками и бли
жайшими преемниками. Но путемъ смешешя этихъ четы
рехъ цветовъ онъ достигалъ относительно большого 
числа оттенковъ. Странно, если онъ не употреблялъ синей 
краски. Въ здажяхъ и статуяхъ онъ виделъ вокругъ 
себя такое количество синяго цвета, что удивительно не 
найти синевы среди техъ  красокъ, которыми онъ писалъ. 
Однако достоверно известно, что черный цветъ съ сине
ватым ь оттенкомъ встречался въ его картинахъ.

На одной картине (Nekyia) было изображеше вампира, 
питающагося теломъ мертвеца; по своему тону кожа вампира 
была чемъ-то среднимъ между чернымъ и синимъ цветомъ, 
„вроде мухъ“, говоритъ Павсанш, „которыя питаются 
мясомъ“. Быть можетъ также, цветъ воды на его карти
нахъ имелъ слегка голубоватый оттенокъ, хотя волны 
Ахерона въ Jlecxe были скорее сераго цвета; сквозь 
эти волны въ виде беглыхъ, едва приметныхъ силуэтовъ 
просвечивали рыбы. Цветъ листвы, камыша, ивъ и тополей 
не былъ зеленымъ, а, по всей вероятности, все эти расте- 
шя представляли собою  легюе и нежные наброски, с д е 
ланные черной или темнобурой краской. Къ этимъ неопре-

') См. стр. 60, прим. 1.
5) Ц и ц е р о н ъ  — см. вып. I, стр. 6, прим. 3.



дЬленно-блеклымъ, чарующимъ тонамъ присоединялись 
ярк]'я краски вродр пурпура на некоторыхъ манляхъ или 
причудливыхъ цветовъ женскихъ головныхъ уборовъ. Для 
достижеш'я такихъ цв'Ьтовыхъ эффектовъ прибегали къ 
б^лой краске, къ которой, несомненно, прибавляли ка- 
кое-то кристаллическое вещество, мижетъ быть, соль; 
такъ, напримеръ, у Аякса, сына Оилея, тело аяло ка
ким ь-то кристаллическимъ блескомъ; это должно было на
поминать о кораблекрушеши, которое постигло его при воз- 
вращенш изъТрои и вследств1е котораго онъ ^ылъ ввергнутъ 
въ царство Аида. Эта простота колорита была, очевидно, 
преднамеренной. Яркая м н огодетн ость , бывшая тогда въ 
м оде въ скульптуре и архитектуре, должка была бы ока
зать вл1яше и на живопись, если бы последняя не сопро
тивлялась этому и все бипее и бол ее не стремилась 
къ строгой простоте. Въ такомъ очищенномъ искусстве 
центръ тяжести лежитъ въ рисунке,- краски являются 
только дополнешемъ; художникъ пользуется ими лишь 
для того, чтобы тонкимъ образомъ подчеркнуть красоту 
формъ и заставить оценить изящество очертанш.

Э^ой условности у Полигнота противопоставленъ 
высшш реализмъ, который прежде всего стремится прав
диво передать чувства и душевныя движешя. Художникъ 
выискивалъ главнымъ образомъ такте положения, въ кото- 
рыхъ могли бы обнаружиться внутренш'я, душевныя волне- 
шя. Вь картинахъ, находившихся въ Дельфахъ, выражеше 
лицъ и позы пленниковъ и бегущей изъ Трои семьи Ан- 
тенора свидетельствую т о скорби и жгучихъ заботахъ, 
мучившихъ ихъ. Въ этихъ печальныхъ сценахъ изобража
лись и дети: одни изъ нихъ оставались совершенно без
заботными, какъ, напримеръ, сынъ Андромахи, покойно 
сосавшм грудь своей матери, или маленьюй ребенокъ Ан- 
тенора, уже взобравшшся на спину приготовленнаго къ 
отъ езду осла; друпя же приходили въ ужасъ отъ разы
грывающихся вокругъ нихъ сценъ, какъ, напримеръ, ре
бенокъ, ухвативчпйся въ испуге за алтарь, или другой, 
закрывшш обеими руками себ е  глаза. Но наиболее выра- 
зительнымъ было лицо Кассандры, брови и слегка покрас-
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неволя щеки которой такъ хорош о передавали глубину ея 
душевныхъ мукъ.

(P. G i r a r d .  La Peinture antique, стр. 154 и сл.).

13. Производство разрисованны хъ вазъ  ),

Глина, доставлявшая матер1алъ для керамическаго про
изводства Греши, отличалась болыиимъ разнообраз1емъ. 
Некоторые сорта глины, въ силу особыхъ свойствъ, более  
другихъ были пригодны для этого производства. Это была, 
во-первыхъ, белая коринеская глина; во-ьторыхъ, глина изъ 
окрестностей Танагры и, въ особенности, глина, находив
шаяся въ Аттике, на мысе Кол1 аде. Последняя отличалась 
более краснымъ оттенкомъ, чемъ коринеская, и давала 
превосходный гончарный матер!алъ; эта аттическая глина и 
считалась самой лучшей. Но глина въ естественномъ виде 
очень редко представляетъ такой составь, который можно 
было бы пускать въ дел о  безь  всякаго приготовлешя; по
этому къ ней всегда прибавляли недостающее ей элементы, 
главнымъ образомъ, мергель и песокъ, иногда же—окись 
железа. П осле этого ее промывали въ болошомъ количе
стве воды, растирали, чтобы сделать совершенно одно
родной, а потомъ на некоторое время оставляли въ покое  
для того, чтобы путемъ известнаго медленнаго разложежя 
она избавилась отъ техъ  органическихъ веществъ, которыя 
могли бы при обжиганш посуды произвести скважины или 
черныя точки.

Наодномъ памятнике находится изображеже греческихъ 
мастеровъ, занятыхъ изготовлешемъ вазъ. Съ одной сто
роны видна внутренность мастерской, съ другой—неболь

*) По словамъ одного ученаго (П отье), въ музеЪ J ly ep t, въ Па
риж!., насчитывается болЪе шести тысячъ разрисованныхъ вазъ; 
если присоединить къ этом у вазы, находящаяся въ Парижской Hauio- 
нальной Библштек’Ь, то можно сказать, что для обзора парижской 
публики выставлено около восьми тысячъ вазъ. Въ ЛондонЪ ихъ 
им еется около пяти тысячъ, въ Берлин^—почти столько же, въ Неа- 
пол'Ь—бол’Ье четырехъ тысячъ. {Прим. автора).
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шое пространство на открытомъ воздухе съ пылающей 
печью. Работой заняты нисколько мастеровъ; слева одинъ 
изъ нихъ держитъ на коленяхъ оконченную амфору, ко
торую его сотоварищъ по работе беретъ обеими руками, 
чтобы отнести въ печь. Д алее передъ нами картина ф ор
мован]^ вазъ. На гончарномъ круге положена амфора, и 
ученикъ, сидящш на очень низкой скамейке, съ силой 
приводитъ его въ движ ете. Б олее пожилой мастеръ по- 
грузилъ свою левую  руку въ вазу и уравниваетъ ея вну- 
трентя стенки. Наконецъ, еще одинъ молодой рабочШ на-

Мастерская гончара.

правляется къ двери; онъ осторожно держитъ въ руке 
уже обделанную на станке вазу, которую надо выставить 
сохнуть на солнце. Съ другой стороны рисунка хозяинъ 
мастерской, старый и плешивый, наблюдаетъ за двумя ра
бочими, обжигающими посуду. Одинъ изъ нихъ несетъ 
на плече мешокъ съ углемъ, а другой мешаетъ огонь въ 
печи; лицевая сторона этой печи украшена маской бога 
Силена, который способствуетъ устранешю неудачъ.

Формовка глиняной посуды въ древтя времена произ
водилась руками, а выравнивали ее просто гладиломъ; 
но этотъ первобытный способъ уже въ до  гомеровскую  
эпоху заменился гончарнымъ кругомъ, который греки за
имствовали, быть можетъ, у египтянъ. Эго былъ низкш 
станокъ, приводимый въ движение рукой рабочаго. Весьма 
вероятно также, что грекамъ былъ известенъ и такой 
станокъ, кругъ котораго приводился въ движ ете ногой.
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Когда основная часть сосуда получала благодаря гон
чарному станку окончательную форму, рабочш высуши
вал ь ее на солнце или на слабомъ огне. Затемъ уже онъ 
присоединялъ къ этой основе дополнительныя части, вы- 
лепленныя руками или на гончарномъ станке; такими ча
стями были: шейка, подножка и ручки. Когда оне доста
точно подсыхали, онъ приклеивалъ ихъ особымъ составомъ, 
скреплявшимъ чрезвычайно прочно. Наконецъ, чтобы д о 
стичь полной гладкости поверхности и уничтожить всяюе 
следы спайки, сосудъ снова полировали. П осле такой от
делки вещь переходила въ руки мастера-живописца, на 
обязанности котораго лежала раскраска.

Применялось два способа раскраски керамическихъ из- 
делш; сначала въ ходу былъ одинъ, а потомъ другой. При 
первомъ сп особе на красномъ или белесоватомъ ф он е  
получались черные рисунки; при второмъ—светлыя изоб
ражен!^ на черной [глазури. Въ течеш'е долгаго времени 
безпредельно царилъ первый способъ, который исчезъ изъ 
всеобщаго употреблешя только въ первой половине V века. 
Было бы безполезно погружаться въ техничесю'я объясне- 
шя обоихъ этихъ способовъ. Достаточно отметить, что 
это была очень трудная работа, и гречесюе художники 
проявили здесь несравненную ловкость, гибкость и точ
ность руки. Действительно, съ помощью простой кисти 
они проводили необычайно тоню'я линш, вырисовывали 
замечательно правильныя складки тяжелыхъ матерш, или 
передавали поразительно изящными штрихами тысячи изги- 
бовъ легкихъ и прозрачныхъ тканей.

Такъ какъ неудачное обжигаше могло испортить со
судъ, то, приступая къ нему, мастера принимали всевозмож- 
ныя предосторожности. Въ Луврскомъ м узее есть пла
стинка съ изображешемъ гончарной печи; сверху она 
имеетъ видъ купола; устье печи въ виде выступа внизу 
давало притокъ воздуху; въ верхнее отверст1е выходили 
дымъ и пламя; въ средине печи было устроено другое от- 
BepcTie, черезъ которое вазы ставились въ печь. Это OTBepcTie 
закрывалось небольшой дверкой, но въ ней проделывалась 
дырочка, чтобы рабочш могъ наблюдать за происходящимъ



— 67 —

внутри печи. Работа гончарнаго мастера кончалась, когда 
сосуды были обожжены. Съ этого момента они были го
товы: ихъ можно было выставлять на продажу или отпра
влять въ дальшя страны.

Это описание позволяетъ намъ видеть, до  какой сте
пени при выделке вазъ смешивались искусство и ремесло. 
Въ сущности говоря, гречесюе гончары не проводили грани 
между гЬмъ и другимъ; въ этомъ и заключается секретъ 
высокаго качества этихъ произведена. Греки одинаково це
нили какъ безукоризненность формы вазъ, такъ и изя-

Печь гончара.

щество украшавшихъ ихъ рисунковъ. Темъ не менее ис
кусство разрисовки требовало более продолжительной 
подготовки. Чтобы сделаться мастеромъ въ этомъ д ел е , 
достичь искусства хорошо комбинировать сложныя сцены 
и прюбрести необходимую ловкость, живописецъ дол- 
женъ былъ предварительно испытать свои силы на болЪе 
скромныхъ работахъ. По одному рисунку мы можемъ су
дить, какое большое значеш'е въ глазахъ грековъ имело  
это профессюнальное обучеше. На немъ изображены уче
ники, работакщш въ мастерской; они, расположившись 
на стульяхъ и скамейкахъ, погружены въ раскрашиваше 
вазъ. Около нихъ стоятъ баночки съ красками. Одинъ 
изъ учениковъ только-что нарисовалъ на шейке амфоры 
спиральныя и яйцевидныя украшешя; другой, постарше, 
держитъ на коленяхъ канеаръ и разрисовываетъ его съ
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большимъ прилежашемъ; третш украшаетъ кратеръ *) 
пальмовыми листьями. Наконецъ, нисколько въ стороне  
молодая девушка, сидящая на невысокомъ помосте, по- 
крываетъ рисунками ручку амфоры. По тому рвешю, ко
торое проявляютъ всЬ работающее, можно догадаться, что 
къ работе ихъ побуждаетъ взаимное соперничество. Дру- 
пя фигуры дополняютъ и совершенно объясняютъ эту 
сцену: две крылатыя богини Победы собираются увенчать 
двухъ изъ этихъ молодыхъ художниковъ, въ середине же 
стоитъ Аеина и держитъ венокъ изъ оливковыхъ листьевъ, 
который предназначается для трудолюбиваго художника, 
находящагося передъ ней. Этотъ рисунокъ неизвестнаго 
автора, превозносящаго съ такой гордостью достоинства 
своей професаи и ставящаго ее подъ покровительство 
могущественной богини, даетъ намъ драгоценное свиде
тельство. Тутъ ясно обрисовывается горячее усерд1е и же- 
лаше совершенства, воодушевлявшее всехъ сотоварищей 
художника, начиная отъ самыхъ неизвестныхъ и кончая 
теми мастерами, имена которыхъ помечены на самыхъ 
изящныхъ произведешяхъ античной керамики.

Обычно на греческихъ гончаровъ смотрятъ, какъ на 
простыхъ рабочихъ, занятыхъ только своимъ ремесломъ. 
Мы представляемъ ихъ себ е  одетыми въ скромные рабо- 
4ie костюмы, запачканными глиной, на скамейкахъ передъ 
гончарнымъ станкомъ или съ вазой на коленяхъ. Такими, 
конечно, и были все чернорабоч!е, которые въ каждой 
мастерской исполняли всю текущую работу; но те, кото
рые подписывали свои имена на великолепныхъ вазахъ 
V и IV вековъ, занимали иное общественное положеше и 
имели другое образоваше. Хотя мастера большихъ гон- 
чарныхъ мастерскихъ и были заняты главнымъ образомъ  
формовашемъ сосудовъ и обжигашемъ ихъ, однако, даже 
и они въ большинстве случаевъ Оыли хорош о знакомы 
съ искусствомъ украшать ихъ и могли сами ихъ раз
рисовывать. Какъ первые, такъ и вторые проходили серьез
ную школу: ихъ обучали или старые мастера или насто-

*) К а н е а р ъ  и к р а т е р ъ —см.  ьып. II, § 4.
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япце художники; они были осведомлены относительно 
того, что делалось въ живописи и въ скульптуре, укра
шавшей храмы и общественный площади Аеинъ, Коринеа, 
Аргоса, ©ивъ, Дельфъ и Платеи; въ издел1яхъ, выходя- 
щихъ изъ ихъ мастерскихъ, они старались воспроизво
дить возможно точнее искусную композишю, изящную  
красоту, спокойсш е и велич1’е этихъ все растущихъ въ 
числе стенныхъ украшешй.

( R a y e t  e t  C o l l i g n p n .  Histoire de la ceramique grecque, 
Introduction и стр. 157).

14. Рисунокъ на одной вазЪ.

Описываемая ваза сделана аеиняниномъ Евфрошемъ, 
жившимъ въ первой половине Х-го века до  P. X. Она 
была найдена въ Этрурш и представляетъ собою  ки- 
ликсъ ‘), раскрашенный и внутри, и снаружи. Изъ трехъ  
изображенныхъ здесь  сценъ дв е  представляютъ собою  
эпизоды изъ легенды объ Ахилле и Троиле, третью можно 
безъ  особой натяжки считать имеющей связь съ тем ъ же 
сюжетомъ. Рисунокъ, который занимаетъ одну изъ внеш- 
нихъ половинъ чаши, изображаетъ четырехъ вооружаю
щихся воиновъ. Два изъ нихъ уже пожилые и бородатые 
мужчины; они—люди опытные въ военномъ д е л е  и почти 
закончили свои приготовлешя. Одинъ совершенно готовъ: 
онъ не только надЬлъ шлемъ и латы, но набросилъ уже 
на плечи плащъ и беретъ свой щитъ. У другого также на 
голове надЬтъ шлемъ; онъ стоитъ на одной правой ноге  
и занимается привязывашемъ наколенниковъ; однако, онъ  
не успелъ еще надеть на себя латы, и все тело его покрыто 
туникой, заложенной мелкими складками; волосы падаютъ 
ему на плечи длинными прядями; копье его воткнуто въ 
землю подл Б него.

Около этихъ двухъ гоплитовъ, людей взрослыхъ и 
опытныхъ воиновъ, изображены два прекрасныхъ эф еба.

*) К и л и к с ъ —см. вып. II, § 4.
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Они сдЬты въ KopoTKie изящные плащи и стоятъ съ не
покрытыми головами и босыми ногами. Одинъ изъ нихъ 
перекидываетъ черезъ плечо перевязь отъ своего короткаго 
меча; другой опирается левой рукой на круглый щитъ, а 
правой беретъ шлемъ, который собирается надеть на го
лову.

Археологъ Гергардъ ‘) видитъ въ этой сцене изображеше 
мирмидонскаго 2) вооружешя, и эта гипотеза очень вероятна.

Рисунокъ на вазЪ архаическаго першда.

Если принять ее, то все украшешя кубка прюбретаютъ  
полное единство. Действительно, второй изъ внЪшнихъ 
рисунков ь даетъ изображеше подвига самого вождя мир- 
мидоновь, Ахилла. Съ правой стороны на этомъ рисунке 
изображенъ прямоугольный алтарь, воздвигнутый возле  
пальмоваго дерева, а рядомъ съ нимъ—треножникъ. Алтарь 
этотъ посвященъ Аполлону, какъ указываютъ п р и сутсте  
пальмы и треножника. Влево отъ алтаря—Ахиллъ, одетый 
въ шлемъ и латы, съ копьемъ и щитомъ въ левой руке, 
схватилъ правой рукой за густыя пряди волосъ безоруж-

’) Г е р г а р д  ъ —нЪмецкж археологъ (1795—1867 г.).
2) М и р м и д о н  ы—одни изъ греческихъ племенъ, по Гомеру.



наго юношу, одЬтаго въ простую тунику. Это сынъ ripiama, 
Троилъ. Подвергнувшись внезапному нападешю, Троилъ 
падаетъ назадъ и протягиваетъ правую руку съ открытой 
ладонью къ своему врагу, умоляя его о пощадЪ. Онъ вы-

Рисунокъ на вазЪ (Ахиллъ и Гроилъ).

пустилъ изъ рукъ поводья, на которыхъ велъ двухъ своихъ 
лошадей, и i t  ускакали галопомъ.

П осл еди т актъ этой ужасной трагедш изображенъ вну
три чаши. Троилъ, конечно, пытался вырваться и сЬсть на 
алтарь, гд’Ь онъ сделался бы неприкосновенным^ положен!'е 
его тЪла указываетъ, что онъ бЪжитъ, но Ахиллъ снова 
схватилъ его за волосы, и несчастный мальчикъ напрасно 
пытается разжать своей лъвой рукою роковую для него 
руку Ахилла; въ то же время онъ протягиваетъ свою правую 
руку съ открытою ладонью и опять умоляетъ о пощадЬ. 
Его победитель, неукротимый въ своемъ гн'Бв’Ь, вытянулъ 
правую ногу впередъ и, потрясая своей правой поднятой
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рукой, держащей коротюй течь, откидыьаетъ слегка на- 
задъ голову своего пленника и хочетъ перерезать ему 
горло. Фигура Ахилла чрезвычайно замечательна: она по- 
ражаетъ оригинальностью и гордостью позы, энерпей дви- 
женш и жизненностью лица. Широко открытые глаза устре
млены на жертву, изъ слегка отверстаго рта вырывается 
крикъ удовлетворенной ярости, ноздри раздуты и губы 
дрожатъ отъ дикой ярости. Все это дышитъ такимъ на- 
пряжешемъ жизни, что подобное изображеше едва ли можно 
встретить на какой-либо другой греческой вазе. В м есте  
съ тем ъ искаженное отъ ужаса лицо Троила и величай
шее усшне, которое онъ делаетъ, внушаютъ каждому зри
телю мучительное ощущеше.

( R a y e t .  Histoire de la ceramique grecque, стр. 168 и сл.).

15. П роизводство терракотовы хъ изд'Ьлш ‘).
При производстве терракотовыхъ вещей последова

тельно применялись пять различныхъ пр1емовъ: пригото- 
влеше теста изъ глины, вылепливаше вещей руками или съ  
помощью формы, окончательная отделка, обжигаше и рас- 
крашиваше.

Древше прилагали все усиш'я, чтобы приготовить для 
терракотовыхъ издЬлш совершенно однородное, вполне 
чистое глиняное тесто. Основнымъ матер1'аломъ для этого  
служила такъ называемая сукновальная глина, которая 
очень распространена во всехъ  странахъ. Глина, служащая 
для лепки, имея въ разныхъ странахъ одинаковую плот
ность и тягучесть, различается по окраске, что не можетъ  
ускользнуть отъ опытнаго глаза.

При выделке вещей существовало два npieMa: ихъ или 
лепили сплошными, или же делали глиняные слепки съ 
ранее приготовленной формы.

Первый способъ применялся только при производстве

*) Въ парижскомъ м узе*  Лувр-Ь есть богатая коллекш'я терра
котовыхъ изд’Ьл1Й съ прекраснымъ каталогомъ Гезея (Heuzey)- (Прим. 
аыпора).
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небольшихъ фигурокъ—животныхъ или куколъ, предназна
чавшихся для дЬтскихъ игръ. Имъ пользовались также, 
когда хотели выкатать изъ теста длинныя палочки, кото
рыя разрезались на части любой величины и служили для 
изготовлешя рукъ, ногъ и торс'овъ, соединявшихся потомъ 
воедино. Второй способъ употреблялся гораздо чаще; 
преимуществомъ его было то, что онъ давалъ возможность 
делать стенки сосуда небольшой толщины, благодаря 
чему глина мало подвергалась усыхашю и случайностямъ 
при обжиганш. Кроме того, вещи выходили полыя внутри 
и очень легюя.

Самую форму делали [изъ хорош о обожженной и npi- 
обретш ей большую твердость глины. При производстве 
бол ее или менее простыхъ статуэтокъ по этой ф орме  
вылеплялась целая фигура съ головой и даже съ подстав
кой. Рабочш бралъ кусокъ глинянаго теста, клалъ его въ 
форму и ьдавливалъ пальцами во все [углублеш'я; этотъ  
первый слой бывалъ слишкомъ тонкимъ и не могъ еще об
разовать достаточно прочной стенки; поэтому на него 
накладывались такимъ же способомъ несколько слоевъ, 
пока не получалась желательная толщина. Обмазанная 
глиной форма оставлялась на воздухе и подсыхала; усы- 
xaHie сырой глины бывало довольно значительно, поэтому  
черезъ некоторое время можно было вынуть готовый 
слепокъ изъ формы.

Но одной формы было недостаточно, если воспроиз
водимая фигура отличалась сложностью, если ея руки и 
ноги не были крепко прижаты къ телу, если у нея были 
крылья или как1'я-нибудь принадлежности вроде шляпы, 
веера, древеснаго ствола и проч., а въ особенности, если 
это была целая группа; въ этомъ случае для каждой части 
надо было иметь особую  форму и по изготовлении всехъ  
ихъ приходилось прилаживать и прикреплять одну къ дру
гой. Т ем ъ не менее неправильно думать, что число формъ, 
которыми пользовались въ греческихъ керамическихъ ма- 
стерскихъ, было очень значительно; греки умели дости
гать большого разнообраз1Я и при небольшомъ количестве 
приспособленш. Изучая статуэтки, сделанныя въ одной и 

П. Гиро.  5
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той же мастерской, зам1>чаемъ, что одинаковые экземпляры 
встречаются въ высшей степени редко Между многими 
статуэтками можно отметить тесное родство; но почти 
всегда существуетъ какая-нибудь разница въ позе, въ 
жесте, въ повороте головы, въ направивши руки, въ пе
ремещены принадлежности, въ измененш совершенно не
значительной подробности, а это создавало все же впечат- 
леш е иного мотива. Можно было получить десять различ- 
ныхъ сюжетовъ вместо одного, если только, делая какую- 
нибудь фигурку, наклонить ей голову на плечо, приподнять 
или опустить руку, выставить впередъ ногу, переместить 
ту или иную деталь. Предположивъ возможность комбини
ровать между собою  различныя формы, легко понять, что 
этимъ путемъ достигалось почти безконечное разнообраз1е. 
Можно было, напримеръ, на женскую задрапированную 
одеяш емъ фигуру поместить головку матроны въ покры
вале или кудрявую головку девушки, на эту голову—шляпу 
или венокъ изъ листьевъ, а въ руки вложить вееръ  
или гирлянду, или мешочекъ съ игральными костями, или 
птицу и т. д. Гречеаие мастера проявляли въ этой отрасли 
своего ремесла богатую изобретательность и удивительное 
ocTpoyMie. Маленькая мастерская могла иметь лишь деся- 
токъформъ различныхъ типовъ и съ этими ограниченными 
средствами безъ  труда производить целый м1ръ статуэтокъ.

Когда все части какой-нибудь статуэтки были прила
жены другъ къ другу, скреплены между собою  неболь- 
шимъ количествомъ сырой глины, оставалось только под
вергнуть вещицу обжигаж'ю. Большинство статуэтокъ пе
реходило тогда изъ рукъ формовщика прямо въ печь. Но 
когда вещь требовала тщательной обработки, обжигашю 
предшествовала важная операщя: это была ретушевка; она 
заключалась въ томъ, что мастеръ, съ целью тщательной 
отделки всехъ подробностей, прикасался къ глине чемъ- 
нибудь влажнымъ и, размягчивъ ее такимъ образомъ, об- 
рабатывалъ ее затем ъ съ помощью особаго инструмента. 
Въ этомъ именно и заключалась артистическая сторона 
ремесла. Въ ретушевке проявлялось особое искусство и 
утонченное изящество танагрскихъ мастеровъ. Только въ
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рЪдкихъ случаяхъ вещи выпускались безъ  такой отделки. 
Если этой работы не выполняли или делали ее небрежно, 
то сейчасъ же получались вещи низшаго сорта.

Обжигаше требовало только внимательнаго отношешя, 
но отъ него зависЬлъ успЪхъ дбла. Если испарен!'е воды 
черезъ оставлявшаяся для этой цели въ терракоте отвер- 
сп я  происходило плохо, если температура была доведена 
до  слишкомъ высокой степени, вещь или разсыпалась на 
куски, или растрескивалась, скрЪплениьы части разъединя
лись, и все было потеряно; поэтому, для избежаш'я подоб- 
ныхъ несчастныхъ случаевъ, принимали много предосто
рожностей. Выжидали, чтобы вещь хорош о высохла на 
воздухЪ, что обусловливало медленное съеживаше влаж
ной глины. Станки статуэтокъ делались изъ самаго тон- 
каго и легкаго слоя глины, съ целью довести усыхаше до  
возможно меньшей степени. Кроме того, съ задней сто
роны статуэтки проделывалось большое овальное, тре
угольное или четыреугольное отверспе, называемое о т- 
д у ш и н о й; назначеше его было—дать свободный выходъ 
парамъ, образовавшимся подъ действ1емъ жары въ порахъ 
глины. Въ печи поддерживалась умеренная температура, 
гакъ какъ не нужно было доводить глину до  черезчуръ 
большой твердости; вообще замечено, что античныя ста
туэтки обожжены очень слабо.

П осле обжигашя статуэтки передавались въруки мастера- 
живописца. Краски накладывались уже тогда, когда статуэтка 
совершенно остывала, поэтому оне приставали къ глине 
плохо. Чтобы помочь раскрашивашю, статуэтку опускали 
въ известковое молоко; это вещество проникало во все 
поры глины и образовывало на ней белый налетъ, къ кото
рому лучше приставали и на которомъ яснее выходили все 
друпя краски. При раскрашивант применялись: красный 
цветъ, начиная отъ алаго оттенка до розоваго, синш, зеле
ный, желтый и черный. Красками покрывалось все: одежда, 
тело, лицо, волосы, ноги и даже пьедесталъ. Глина видна 
была разве только съ нижней стороны статуэтки. При этомъ  
употреблялись только простые цвета, и разнообраз!е от- 
генковъ не было въ ходу. Наиболее часто встречающи-

б*
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мися цветами были красный и сишй. Зеленымъ пользова
лись гораздо реже. Желтый цветъ нередко служилъ для 
того, чтобы лучше укрепить позолоту; имъ красили крылья, 
бахрому туники и все т е  части, которыя надо было золо
тить. Волосы делали темно-рыжими; брови и глаза обо 
значались черными черточками; ротъ обводился красной 
чертой; обнаженныя части тела и лица покрывались одно
тонной коричневато-красной или темно-желтой краской, 
подобно цвету тела; пдежда красилась обыкновенно въ 
розовый или син1 Й цветъ, иногда же она была белая съ 
цветными полосами. При выборе окраски не всегда руко
водились желаш'емъ соблюсти правцоподоб 1'е; такъ, напри- 
меръ, листья на деревьяхъ делали синими, шерсть живот- 
ныхъ—зеленой. Все это признаки, что работа производи
лась иногда спешно и машинально.

П озолоту применяли только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ. Въ Танагре и въ Микенахъ ее можно видеть на 
украшешяхъ одеждъ, на покрывавшихъ голову повязкахъ 
и д 1'адемахъ, на серьгахъ, браслетахъ и ожерельяхъ, но на 
обнаженномъ т е л е  никогда не встречается никакихъ сле~ 
довъ ея. Одн-fe только смирнсюя издел1я нарушаютъ это  
правило. На многихъ вещицахъ смирнскаго производства 
все тело целикомъ покрыто позолотой; впрочемъ, въ этомъ  
случае мы имеемъ д ел о  просто съ подделкой подъ ма- 
леньюя бронзовыя позолоченныя статуэтки, которыя вы
соко ценились богатыми любителями, но благодаря своей 
дороговизне не могли прюбретаться покупателями другихъ 
классовъ общества.

Въ техникfc керамическаго производства поражаетъ 
простота пр!емовъ. Тутъ ясно выказываются свой-тва гре- 
ческаго ума съ его практическимъ смысломъ и артисти- 
ческимъ чувствомъ, взаимно уравновешивающими другъ  
друга, целью , къ которой инстинктивно стремились ма
стера, была красота, но они никогда не теряли изъ виду 
и интересовъ пользы. Они были своего рода мыслителями 
и творцами, когда воспроизводили въ более удобной  
для распространеш'я ф орме сюжеты современной имъ 
скульптуры; они проникались философскими понят1ями.
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лежащими въ основа изображенш релипознаго и погре- 
бальнаго характера. Мастера эти были признанными по
ставщиками святилищъ и кладбищъ, и не забывали, что 
покупатели будутъ искать у нихъ символовъ, въ которыхъ 
въ изящной форм^Ь передавались бы сложныя чувства, вы- 
зываемыя поклонежемъ богамъ, надеждою на безсмерт^е, 
сожалешемъ и любовью къ почившимъ. Но у нихъ такъ 
же, какъ и у ихъ потребителей, философ1я была слишкомъ 
неопределенна, а вера черезчуръ растяжима. Они доволь
ствовались не очень многимъ, и побуждешя ремесленника 
часто брали у нихъ верхъ надъ мелькнувшимъ идеальнымъ 
представлешемъ Ихъ духовный уровень былъ ни слиш
комъ высокъ, ни слишкомъ низокъ: это были чрезвычайно 
искусные мастера, которые безсознательно проникались 
возвышенными мыслями, распространенными въ окружав
шей ихъ среде; но въ то же время они были очень прак
тичными ремесленниками и жаждали извлечь выгоду изъ 
всего, не брезгали подделкой, страстно стремились къ 
барышамъ и желали достигнуть возможно большего съ 
помощью самыхъ дешевыхъ приспособленш. Съ быстротой 
работы они соединяли внимательное отношение къ вку- 
самъ публики и даже къ ея временнымъ увлечешямъ.

Потому-то произведения к о р о п л а с т о в ъ ,  какъ ихъ 
называли, представляютъ собою , наряду съ разрисован
ными вазами, самое верное зеркало, отражавшее въ себЬ  
жизнь античнаго общества.

( P o t t i e r .  Les Statuettesdeterre cuite dans Pantiquite,гл .XI).

16. Танагрсм я статуэтки.
Танагрское производство достигаетъ высшей ступени 

своего развит1 Я въ половине IV-ro века до  P. X. Эти 
статуэтки, отличавнпяся такой живостью позъ, такой ко
кетливостью въ нарядахъ, такой естественностью и изя- 
ществомъ, были типами, заимствованными изъ повседнев
ной жизни; въ этомъ-то и заключается главный интересъ 
танагрскихъ произведенш, сделанныхъ иногда наскоро, но
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всегда проникнутыхъ самымъ искреннимъ и тонкимъ чув- 
сгвомъ действительности. Особенное мастерство проявля- 
ется при воспроизведена женскихъ фигуръ.

Вотъ мечтательница, сидящая на камне подле малень
кой статуи бога Силена; волосы ея украшены несколькими 
виноградными листьями, какъ будто она только-что вер 
нулась съ праздника въ честь Бахуса; рука ея полусо
гнута на груди, голова поднята и взоръ безпредметно устре

Танагрсю'я статуэтки.

мленъ въ пространство; она погрузилась въ свои мечты, и 
лицо ея озарено чуть заметной улыбкой. Другая женщина, 
также разукрашенная виноградными листьями, отдалась 
более грустнымъ мыслямъ, если судить по наклоненной 
голове и опущенному въ землю взору; одна рука ея опи
рается на камень, который служитъ ей сидеш'емъ, а дру
гая держитъ развязавшшся поясъ туники; плохо скреплен
ная одежда соскальзываетъ и обнажаетъ плечо. Третья
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фигурка стоитъ въ гордой и слегка 
презрительной позе; она строго 
закутана въ одеяж е съ ногъ до  
головы; правая рука ея заложена 
за тал1ю, а выдвинутый локоть вы- 
ступаетъ подъ матер1'ей и натяги- 
ваетъ драпировку вокругъ ея стана. 
Виноградные листья, украшающее 
ея голову, и большой тимпанъ въ 
левой рук-fe свидетельствуюсь, что 
эта гордая красавица, какъ и две  
предыдущая, только-что была участ
ницей игръ и веселыхъ процессы  
какого-нибудь празднества. Вотъ 
еще статуэтка, изображающая бо 
лее пожилую женщину. Она зябко 
закуталась въ свои одежды, по
крыла полой гиматюна всю голову, 
положила правый локоть на левую  
руку, подперла правою рукой щеку 
и подняла къ небу глаза съ выра-

Танагрсюя статуэтки.

Танагрская статуэтка.

жежемъ задумчивости на 
лице. Увеличивъ въсво- 
емъ воображежи эту тер
ракотовую фигурку до  
размера статуи, полу- 
чимъ идеальный образъ  
греческой матроны.

Если желаете посмо
треть на гречанку вне 
дома, когда она отды- 
хаетъ отъ своихъ до- 
машнихъ занятш, то мо
жете видеть изображе- 
жя женщинъ на про
гулке: он е завернуты въ



— 80 -

плащи съ цветной бахромой, на голов^Ь у нихъ одинъ 
конецъ покрывала или же легюя соломенныя шляпы, въ 
руке вееръ, чтобы освежать лицо отъ зноя *). Одна 
изъ нихъ остановилась, желая отдохнуть, и опирается 
рукой на невысокш каменный столбъ; она не боится 
солнечнаго зноя, и^на волосахъ ея нетъ ничего, кроме 
простой повязки. Если посмотреть на нее сбоку, то ея 
тонкж профиль вырисовывается совершенно отчетливо,- 
складки ея плаща ниспадаютъ Симметрическими волнами, 
расположенными съ большимъ искусствомъ; хотя изъ частей 
ея тела видны только концы ногъ, темъ не менее подъ  
драпировкой чувствуется здоровая крепость всехъ ея чле- 
новъ. Какъ эти изящныя создашя умели красиво ходить 
и держаться! Во всехъ  ихъ движеыяхъ чувствуется равно 
в е а е  и точная размеренность, проявлеше спокойной силы 
и непоколебимаго здоровья! Къ нимъ вполне подходитъ  
роль матерей и женъ красавцевъ-атлетовъ, подвизавшихся 
въ'своихъ здоровыхъ играхъ на палестрахъ и стад1яхъ. Въ 
этихъ глиняныхъ безделуш кахъ физическое совершенство 
греческой расы обнаруживается въ такой же м ер е , какъ 
и въ самыхъ прекрасныхъ мраморных ь статуяхъ.

(P o tt ie r . Les Statuettes de terre cuite dans l’antiquite, стр
80 и сл.).

17. Золоты хъ д.’Ьлъ мастерство въ микенскш
перш дъ ").

Мы знакомы съ произведешями микенскихъ золотыхъ  
дел ъ  мастеровъ по множеству предметовъ, найденныхъ 
въ гробницахъ местнаго акрополя.

Можно подразделить на две категорж все сосуды, 
найденные Шлиманомъ: одни сосуды предназначались для 
хранешя и разливашя жидкостей, друпе—для питья. Уже

*) См. рисунокъ на стр. 27 вып. И. (11рим. автора).
2) Въ истор1и греческаго искусства микенскимъ пер!одомъ назы

вается эп оха; предшествующая нашеств1ю дорянъ на Пелопоннесъ; 
онъ простирается отъ  XV д о  XII в^ка д о  P. X . {Прим. автора).
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среди первыхъ зам е
чаются образчики, не ли
шенные изящества, но 
изобретательность ма- 
стеровъ проявляется, 
главнымъ образомъ, въ 
с о с у д а х ъ  для питья.
Нельзя встретить даже
двухъ такихъ кубковъ, Золотая чаша съ желобками, 
которые были бы совер
шенно тождественны. У некоторыхъ изъ нихъ только одна 
ручка, а форма более или менее напоминаетъ вазу; укра- 
шеше состоитъ лишь изъ желобковъ. На другихъ вся по
верхность покрыта веточками, которыя отделяются другъ  
отъ друга стеблями съ распустившимся цветкомъ на конце. 
На одномъ золотомъ стаканчике работа отличается боль
шей сложностью: его наружная поверхность пересекается 
горизонтальной полосой, состоящей какъ бы изъ трехъ 
лентъ; полоса эта дел'итъ сосудъ  на д в е  части, украшен- 
ныя выпуклыми изображешями рыбъ.

Делались также кубки на ножкахъ. У одного изъ нихъ 
поверхность совершенно гладкая, украшешя же сосредото
чены на ручке; эта ручка заканчивается головой собаки, 
которая впилась зубами въ край сосуда. У другой чаши 
только одна ручка и та очень простой работы, но ниже кра-

евъ находится [ изоб
ражение] трехъ мча
щихся во весь опоръ  
львовъ. Микенаое ма
стера были, повидимо- 
му, очень искусны. Д о- 
казательствомъ этого  
является одинъ кув- 
шинъ, корпусъ и шей
ка котораго сделаны 
отдельно; лишя со- 
единешя этихъ двухъ 
частей была прикрытаЗолотая чаша.
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полоской изъ того же металла; концы ея соединены на 
ручке, закреплены гвоздями; но, чтобы достичь совершен
ной прочности въ прикреплеш'и шейки къ самой основе

сосуда, гвоздей было недостаточно, 
а потому по всей окружности этой  
полосы можно заметить очень ма- 
леньюя дырочки; когда-то въ нихъ 
были шпильки, толщина которыхъ 
не превосходила тупого конца 
иголки. На этой полосе изобра
жено семнадцать выпуклыхъ бы- 
чачьихъ головъ.

Но золотыхъ дел ъ  мастеръ 
проявилъ богатство своей и зобр е
тательности главнымъ образомъ  
при работе надъ драгоценными 
украшешями. Вотъ, напримеръ, 
д1адема въ виде золотой тесьмы 
очень удлиненной, овальной формы. 
Главнымъ ея украшеш'емъ являются 
девять выпуклыхъ бляшекъ; самая 
большая изъ нихъ помещена въ 
середине, а остальныя идутъ отъ  
центра къ концамъ, постепенно 
уменьшаясь въ размерахъ; вокругъ 
каждой изъ нихъ находятся два 
концентрическихъ круга; между 
ними расположены очень тонкая 
спираль и витой шнурокъ. Кружки 
поменьше окружены гуртиками и 
заполняютъ углы, которые полу
чаются при пересечеш’и дугъ сопри
касающихся круговъ. Все это окай
млено выпуклымъ ободкомъ, за 
которымъ начинается бордю ръ. По 

своему рисунку описываемая д!адема очень красива; посте
пенное уменьшеше выпуклыхъ кружковъ находитъ объясне- 
Hie для глаза въ том ъ/что поле д1'адемы суживается; спираль



— §3 -

и витыя лиши наполняютъ рисунокъ, но не запутываютъ 
его. На этой блестящей поверхности происходить игра 
света и теней, что очень украшаетъ вещь. Общш видъ 
д!адемы отличается строгимъ изяществомъ, которое, впро- 
чемъ, не доводится д о  крайности.

Шлиманъ нашелъ въ одной могиле не менее 701 зо -  
лотыхъ кружковъ; повидимому, они нашивались на одежду  
умершаго такимъ образомъ, что заполняли все пустыя 
места между главными частя
ми погребальнаго убранства.
Мотивы ихъ украшенш можно 
подразделить на два разряда:

Золотая бтяха. Золотая пуговица.

одни украшешя состоятъ изъ кривыхъ линш въ самыхъ 
разнообразныхъ сочеташяхъ; друпя же являются воспро- 
изведешемъ растенш и низшихъ живогныхъ, которыя 
часто вдохновляли художниковъ, разрисовывавшихъ вазы. 
Розетка является какъ бы переходомъ межцу этими двумя 
видами мотивовъ. Типичныя украшен1я второго вида изоб- 

«ражаютъ листъ съ лучеобразно расходящимися жилками, 
восьминожку и бабочку. Все эти пластинки были выбиты 
по матрице.

У насъ есть также несколько пуговицъ, сделанныхъ 
изъ золотыхъ пластинокъ, которыя изготовлялись сле- 

образомъ: на деревянную или костяную форму
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съ выр-Ьзаннымъ на ней рисункомъ накладывался золотой 
листокъ, загЬмъ путемъ сильнаго надавливашя листокъ 
этотъ входилъ въ углублешя модели и плотно обле- 
калъ ея выпуклости. Поле пуговицы представляетъ собою  
ромбъ, съ розеткой посередине; розетка окружена бор- 
дюромъ, который состоитъ изъ кружочковъ или располо- 
женныхъ накрестъ листиковъ. На всехъ  четырехъ углахъ 
ромба находятся по две шишки. Идея этихъ шишекъ вну
шена, повидимому, шляпками гвоздей, которыми прикре

плялись къ мебели пластинки изъ 
хрусталя, стекла или слоновой кости.

Пластинки, прикреплявчляся къ 
одеж де, отличались самой разно
образной формой. Между ними были 
треугольныя съ очень сложными 
фигурами изъ кривыхъ линш; друпя 
делались на подоб!'е трапешй и были 
украшены цветками, слегка напоми
нающими общ1я очерташя некото
рыхъ видовъ лилш. Въ могилахъ 
встречались также болышя золотыя 

пластинки, носивипяся на груди; оттуда же было извлечено 
украшеше, походившее на найденное въ Т рое. Это была 
небольшая трубочка, черезъ которую продетъ шнурокъ, 
а по обоимъ концамъ трубочки расположены были спира
ли, сделанныя изъ обвивающейся вокругъ самой себя 
золотой проволоки. Спиралью украшены также и болышя 
серьги. Найдено было много серегъ съ кольцами, при
крепленными къ крючку, который продевался въ ухо. Не 
м енее распространены были и головныя шпильки; изъ нихъ 
особенно известна та, верхушка которой расширяется въ 
виде кружка съ женской фигурой, простирающей руки.

Микенск1е мастера, по крайней м ер е  вначале, не при
паивали золота къ золоту. Для прикреплешя ручки къ 
сосуду они пользовались гвоздями съ плоскими шляпками. 
Не спаивали они и серебра съ золотомъ. Когда они хо
тели скрепить между собою  эти два металла, то накла
дывали золото на серебро и соединяли ихъ съ помощью

Серьга.
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маленькихъ гвоздиковъ, или же делали инкрусташю зо 
лота съ помощью маленькихъ пластинокъ, вставляемыхъ 
въ углубления на поверхности серебра. П озолотой они 
также не умели пользоваться. Незнакомо имъ было и искус
ство спаивашя меди или бронзы; вазы, сдбланныя изъ этихъ  
металловъ, состоять изъ медныхъ пластинокъ, соединен- 
ныхъ одна съ другой посредствомъ множества маленькихъ 
гвоздиковъ. Гвозди съ широкими шляпками служили и 
для прикреплеш'я всЬхъ ручекъ. Но греки изготовляли 
уже самые разнообразные сплавы. Въ инкрусташи м ед- 
наго клинка, найденнаго въ Вафю, вставлено одно веще
ство, которое представляетъ собою  бронзу, очень богатую  
оловомъ, или сплавъ свинца и серебра. Такимъ путемъ 
получался мягкш и белый металлъ, который встречается 
у Гомера подъ назвашемъ %ааа[тЕро£. Д о  начала разработки 
рудниковъ въ Испаши олово находилось слишкомъ редко, 
а потому его не употребляли въ чистомъ виде.

(По P e r  r o t . Histoire de Part dans l’antiquite, VI, стр.
959 и сл.).

18- Золотыя вазы и зь  Ва<мо г).
Формы и размеры двухъ кубковъ, найденныхъ въ Вафю, 

одинаковы. Одинъ изъ нихь и м еетъ  въ вышину 8,3 санти
метра, а въ Д1аметре 10,4 сантиметра; другой—съ тем ъ же 
д1аметромъ, но на 3 миллиметра ниже. Одинъ веситъ 276, а 
другой 2807s граммовъ. Украшешя ихъ выпуклыя, но съ вну
тренней стороны углублеш'я незаметны, такъ какъ каждый
кубокъ едкпанъ изъ двухъ листковъ металла, наложен-
ныхъ одинъ на другой. Листокъ, расположенный съ вну
тренней стороны, совершенно гладкш и исполняетъ роль 
подкладки, скрывая оборотную сторону выпуклыхъ укра- 
шенш. Мастеръ выпустилъ этотъ внутреннш листокъ
несколько выше наружнаго, и слегка загнутые края его

') О б е  эти вазы найдены въ 1888 году въ одной могилЬ на Спар
танской равнине, къ западу отъ деревни В а ф т ; о н е  принадлежать къ. 
микенскому перюду. (Прим. автора).
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надъ лицевымъ листкомъ образуютъ по всей окружности 
н1:что вроде рубчика.

На одномъ изъ этихъ сосудовъ художникъ изобразилъ  
сцену охоты за дикимъ быкомъ. Между скалами и кустар
никами находится узкж проходъ, поперекъ котораго про
тянута сеть, привязанная концами къ дереву. Испуганный 
криками загонщиковъ буйволъ со всего разбега бросается 
въ веревочныя петли, и ноги его запутываются въ нихъ. 
Несмотря на все усил!'я, онъ не въ состояши разорвать 
ихъ; животное выбивается изъ силъ, падаетъ и съ тоскою  
подымаетъ свою голову, которая остается еще свободной. 
Другой буйволъ, предупрежденный несчаслемъ своего с о 
брата, перескакиваетъ съ невероятнымъ усил1емъ черезъ 
препятсЫ е. Онъ еще не сталъ на землю; его передшя 
ноги едва только коснулись почвы, а онъ уже направляется 
вправо, причемъ никто не делаетъ попытокъ ловить его. 
По другую же сторону сетм еще одинъ буйволъ попалъ 
между двумя людьми, загородившими ему проходъ; но 
онъ избавляется отъ нихъ: ударомъ своего лЬваго рога 
онъ бросаетъ одного изъ нихъ на воздухъ, и тотъ падаетъ 
въ это мгновеше на спину. Затемъ, повернувшись къ 
другому нападающему, животное правымъ рогомъ про- 
нзаетъ ему грудь и подымаетъ его на этомъ роге, причемъ 
человекъ виситъ вчизъ головой. Д ве пальмы обрамляютъ 
по сторонамъ сцену изъ этихъ трехъ быковъ.

На другомъ кубке художникомъ изображено побеж ден
ное и покорившееся животное. Посредине стоятъ рядомъ 
два буйвола, которые поворачиваютъ одинъ къ другому  
головы, какъ бы ведя между собою  беседу. Направо тре- 
тш буйволъ, отделенный отъ этой группы дереьомъ, мед
ленно движется съ опущенной внизъ головой. Влево отъ  
центральной группы изображенъ буйволъ, котораго человекъ 
держитъ на веревке. Животное, повидимому, тянетъзаэту  
веревку, но безъ особаго ожесточешя; ясно, что оно не ока- 
зываетъ серьезнаго сопротивлешя; протестъ его выражается 
только движешемъ головы, поднятой вверхъ; буйволъ ис- 
пускаетъ мычаш'е, въ которомъ слышится призывъ и жа
лоба, но которое, однако, не мешаетъ ему повиноваться.
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О б е  эти сцены, какъ можно заметить, происходятъ въ 
одной и той же местности, среди горныхъ ущелж и паст- 
бищъ. Въ ней действуютъ одни и т е  же лица: могучее 
животное, силу котораго нужно обуздать, а съ другой сто
роны— человекъ, сначала ставяшж на карту свою жизнь 
въ этой полной случайностей охоте, затЬмъ затягивающей 
ремни ярма вокругъ роговъ, смертоносныхъ ударовъ ко- 
торыхъ онъ такъ долго боялся. Эти изображешя являются

Вазы изъ В аф ю .

дополнежемъ другъ къ другу: одна и та же тема разви
вается въ двухъ действ 1 яхъ рисунковъ обоихъ сосудовъ; 
поотивопоставлеше этихъ сценъ производить выгодное 
впечатлите и свидетельствуетъ, что кубки вышли изъ 
одной и той же мастерской.

Однако, въ выполнены замечается некоторая разница: 
въ первомъ кубке оно менее закончено, менЪе выдержано 
во всехъ подробностяхъ, но, благодаря именно этому, отли
чается большей силой и жизненностью. Работа носитъ скорее 
характеръ наброска, сделаннаго съ одушевлешемъ и уве
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ренностью, которыя свидетельствуютъ о вдохновенш и 
искусств^ художника. Это проявляется во многихъ чер- 
тахъ. Такъ, напримеръ, у буйвола, за которымъ человекъ 
охотится, члены тела бол ее слиты воедино со всемъ кор- 
пусомъ, чемъ у животныхъ, прогуливающихся по пастбищу: 
они какъ бы более соответствуютъ туловищу и лучше пере- 
даютъ его движешя. На второй же вазе прикреплеже 
бедеръ къ туловищу сделано слабо и условно. Что-то 
вялое чувствуется и въ ногахъ, которыя скорее какъ бы 
висятъ подъ животомъ, а не соединены съ тазовыми и пле
чевыми костями. Изображеже головъ также оставляетъ 
желать многаго. Голова леваго буйвола въ центральной 
группе не достаточно широка; если бы ее отделить отъ  
туловища, то можно было бы скорее принять за голову 
козла, а не буйвола. Голова его соседа, того животнаго, 
которое смотритъ на зрителей, незначительна- и лишена 
выражежя.

Если внимательно изучить первый кубокъ, то въ ри
сунке его можно заметить грубыя ошибки. Поза быка, 
попавшаго въ сети, поистине искусственна: онъ долженъ  
былъ бы переломить спинной хребетъ, если бы изогнулся 
такимъ образомъ, что его переджя ноги касались роговъ. 
Неизвестно также, где задняя часть леваго буйвола; предпо
лагается, что она закрыта и ея не видно изъ-за сети и 
того, что находится въ последней. Но такая незакончен
ность рисунка смущаетъ глазъ и не удовлетворяетъ его. 
Есть, наконецъ, что-то странное и въ фигуре человека, 
проколотаго рогом ъ тогож е быка. Одна его рука невидима, 
голова наклонена назад ь, тогда какъ можно было бы ожидать, 
что она будетъ опущена внизъ. Это происходить потому, 
что скульпторъ задался слишкомъ трудной задачей: онъ  
хотелъ схватить движешя порывистыя и сильныя, для- 
щ]'яся лишь одно мгновеже. Задача скульптора второго 
сосуда была легче: тамъ изображаются движежя, обычныя 
для животнаго и легко поддаюпияся изучеж'ю. Поза един- 
ственнаго человека, играющаго роль въ этой картине, 
также въ высшей степени проста; предающаяся отдыху 
на поле фигуры представлены очень непринужденно.
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Однако, при изображены охоты проявляются самыя 
серьезныя достоинства художника, какъ будто бы самая 
трудность его задачи действовала на него возбуждающимъ 
образомъ. Рисунокъ здесь гибкш и сжатый, указываетъ на 
более проникновенное отношеже къ жизненнымъ явле- 
шямъ. Некоторыя черты, запечатленныя на этомъ кубке, 
поражаютъ необыкновенной правдивостью. Кто хоть мель- 
комъ видЬлъ борьбу быковъ, знаетъ, что въ пылу битвы 
они победоносно вытягиваютъ свой хвостъ. И здесь  у 
буйвола, перепрыгивающаго черезъ препятствие, хвостъ 
поднятъ и даже загибается впередъ, какъ бы следуя за 
движешемъ тела. У того буйвола, который набросился на 
охотниковъ, хвостъ подъ вл1яшемъ гнева вытянутъ. Обра
тите, кроме того, внимате, какъ поступаетъ животное въ 
стремленж погубить своихъ враговъ: оно наклоняетъ го
лову, поворачивая ее при этомъ въ одну сторону, и бьетъ 
только однимъ рогомъ. Самые ужасные удары при б о е  на 
арене быки наносятъ именно тогда, когда они поворачи- 
ваютъ голову; если же быкъ бьетъ по направлешю оси сво
его тела, то можетъ ударить своего врага очень сильно, 
повергнуть его на землю, но онъ не причинитъ своей 
жертве большого вреда, и рога не пронзятъ ея тела.

Что касается буйвола, попавшаго въ петлю, то фигура 
его полна крупныхъ недостатковъ. Но голова его необы
чайно жизненна, и кажется, что слышишь свирепое мыча- 
Hi e ,  исходящее изъ этой широко раскрытой пасти!
(По Р е г г о t. Histoire de l’art dans Pantiquite, VI, стр. 785 и сл.).

19. Л арецъ Кипсела.
•

Одинъ изъ коринескихъ тиранновъ, вероятно Пер1'андръ 
(отъ 629 до 585 г. до P. X.), посвятилъ Гере Олимпшской 
въ честь своего отца Кипсела великолепный кедровый ла
рецъ, весь разукрашенный скульптурными фигурами изъ 
дерева или инкрустированный слоновой костью и золо
томъ. Павсанш, который видЬлъ эту вещь во II веке  
после P. X., оставилъ намъ подробное описаше ея.

П . Г и р о . 6
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Изображешя ') раскинуты на пяти поясахъ. На нижнемъ 
пояс^Ь, если итти справа налево, можно видеть, что Эно- 
май въ колеснице преследуетъ Пелопса, который держитъ 
Гипподалию въ колеснице, запряженной крылатыми ло
шадьми. Дальше изображенъ домъ Амф1арая и старая 
женщина, несущая маленькаго Амфилоха. Передъ дом ом ъ  
стоитъ Эрифила со своими двумя дочерьми и сыномъ. 
Возница Ватонъ въ одной руке держитъ возжи своихъ 
лошадей, а въ другой—копье. Амф1арай, уже стоя одной 
ногой въ колеснице, угрожаетъ своей преступной жене 
мечомъ и съ большимъ трудомъ сдерживаетъ свой гневъ. 
Д алее изображены погребальныя игры въ честь Пелея, 
целая толпа зрителей, Гераклъ, сидячий на троне, а позади 
его женщина, играющая на фригшской флейте-, тутъ прэ- 
исходитъ состязаше въ кулачномъ бое , борьбе, метанш 
дисковъ, въ простомъ б е г е  и въ б е г е  колесницъ. Дальше 
Гераклъ убиваетъ Лернейскую гидру; при этомъ подвиге 
присутствуетъ Аеина, царь ©ракшскш Финей и сыновья 
Борея, прогоняюпие Гарт'й.

На второмъ поле слева направо изображено следую 
щее: Ночь держитъ на рукахъ белаго заснувшаго маль
чика,—это былъ Сонъ,—и чернаго мальчика, съ закинутыми 
одна на другую ногами и какъ будто бы спящаго,—это  
была Смерть. Д а л е е —прекрасная женщина, Справедливость, 
бьетъ палкой другую, безобразную ,— Неправду; волшеб
ницы приготовляютъ что-то въ ступке; Ида ведетъ къ 
себ е  Марпессу; Зевсъ, превратившшся въ Амфитрюна и 
Алкмена; Менелай въ панцыре съ обнаженнымъ мечомъ 
бросается на Елену после взят1я Трои; Медея сидитъ въ 
общ естве Язона и Афродиты; музы поютъ подъ упра- 
влешемъ Аполлона; Атласъ съ яблоками Гесперидъ въ 
руке держитъ на себ е  тяжесть неба и земли, а Гераклъ при
ближается къ нему; Аресъ ведетъ Афродиту; Тезей, кото- 
раго зм ея защищаетъ противъ Пелея, желающаго схва
тить его; крылатыя сестры Медузы преследуютъ улетаю- 
щаго Персея.

’) Сюжеты этихъ изобр аж ена заимствованы изъ миеологш  грековъ.
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На третьемъ поясе были изображены два войска, состоя
ния главнымъ образомъ изъ п'Ьхотинцевъ, но среди кото- 
рыхъ есть люди и на колесницахъ; одни изъ солдатъ готовы 
уже къ бою , друпе не прочь дружески поболтать. Въ 
истолкованы этой сцены въ древнее время полнаго согла- 
ая  не было.

На четвертомъ поясе, если считать слева направо, 
изображается Борей, похищающей Орие1ю, причемъ у обо- 
ихъ, вместо н о гъ —змеиные хвосты; борьба Геракла съ 
Герюномъ— чудовищемъ, имеющимъ три тела; Тезей съ 
лирой и Ар1адна, притягивающая ему венокъ; Ахиллъ и 
Мемнонъ борются другъ съ другомъ передъ своими ма- 
терьми; Меланюнъ и Аталанта съ молодой ланью; Аяксъ 
и Гекторъ, вступивнпе въ состязаше передъ Распрею, 
Дюскуры, похищающее Елену и Эеру; Агамемнонъ борется 
съ Коономъ изъ-за тела Ифидама; Гермесъ ведетъ къ 
Парису трехъ богинь, чтобы онъ разсудилъ ихъ споръ о 
красоте; далее, крылатая Артемида держитъ одною  рукою  
льва, а другою пантеру; Аяксъ отрываетъ Кассандру отъ 
статуи Артемиды, у которой она искала покровительства; 
Этеоклъ, а рядомъ съ нимъ Полиникъ, который упалъ на 
одно колено, и Кира терзаетъ его своими ужасными зу
бами и кривыми ногтями; Дюнисъ съ бородой, въ длин- 
номъ одеянш , съ золотымъ кубкомъ въ руке, лежитъ въ 
пещерЪ, украшенной виноградными лозами, яблоками и 
гранатами.

Въ верхнемъ поясе находились Одиссей и Цирцея въ 
гротЬ; впереди ихъ нисколько служанокъ, занятыя какой- 
то работой; дал^е кентавръ Хиронъ; ©етида получаетъ 
отъ Гефеста оруж 1'е Ахилла; она стоитъ въ середине хо
ровода Нереидъ, которыя сидятъ въ колеснице, запря
женной лошадьми съ золотыми крыльями; Навзикая со 
своей служанкой едетъ  на мулахъ мыть белье; Гераклъ 
мечетъ стрелы въ стадо центавровъ, изъ которыхъ не
которые уже убиты.

Трудно решить, говоритъ одинъ французскш ученый (Со1- 
lignon), былъ ли творцомъ этого замечательнаго произве- 
дешя искусства коринеянинъ или какой-нибудь бродячш

в*
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художникъ, одинъ изъ гЬхъ, которые въ конце VII века 
переносили въ континентальную Грещю произведешя про
мышленная искусства, распространеннаго на Крите. Но, 
кто бы ни былъ творецъ ларца Кипсела, это произведете, 
несомненно, греческаго происхождешя.

(По П а в с а н 1 ю ,  V, 17— 19).

20. Золоты я вещ и, найденны я въ БосФорЪ 
К и м м е р i ii с к о м т» *).

Въ Босфорскомъ царстве могилы представляли сибою  
обширныя комнаты, сверху которыхъ устраивались высоюя 
насыпи; предметы, служивипе принадлежностью погребешя, 
были многочисленны и разнообразны, а драгоцЬнныя вещи, 
которыми при жизни гордились BapBapcKie властители этой 
страны, заботливо хоронились вместе съ ихъ обладателями. 
Среди этихъ могилъ некоторыя, какъ, напримеръ, Куль- 
Обская 2), содержали настоящая сокровища. Между муж
скими и женскими украшешями мы встречаемъ множество 
изделш чисто греческаго производства.

Подлинныя эллинсмя вещи въ мужскихъ могилахъ встре
чаются редко. Это легко объяснимо: греки не носили 
драгоценныхъ украшенш; единственнымъ мужскимъ укра- 
шежемъ, принятымъ у нихъ, служилъ резной камень 
въ очень простой оправе,- и надо заметить, что этотъ  
камень, восковой отпечатокъ котораго заменялъ под
пись, былъ скорее предметомъ повседневнаго обихода, чемъ

‘) Б осф оромъ КиммерШскимъ называется проливъ, носяцйй теперь 
наим ен овате Керченскаго, между Чернымъ (П онтомъ Эвксинскимъ) 
и Азовскимъ (М еотидой) морями. Греки уже въ очень древш'й перюдъ  
основали зд ’Ьсь колонш (Пантикапея, Фанагор1я, Танаисъ, в е о д о а я ,  
и т. д .) , которыя въ концЪ концовъ подпали подъ власть сосЬднихъ  
варваровъ. Такъ образовалось Б осф орское царство, носившее полу- 
эллинскш, полускивскж характеръ. Государями его въ IV в1ж1> были: 
Сатиръ (407—393 г.г. до  P. X .), Левконъ и Спартокъ (393— 348 г.г.) и 
Перисадъ (348—310 г.г.). Эти цари поддерживали очень аружественныя 
отношешя съ  Аеинами, куда вывозилось изъ ихъ страны много хл1;ба. 
{П рим . автора).

2) Близъ Г. Керчи* (Пантикапеи). ( Прим. автора).



—  93 —

роскоши. Въ аеинскихъ лавкахъ нельзя было бы прюбресть 
ни мужскихъ ожерелш, ни браслетовъ. Скиесше государи 
Босфора, среди которыхъ любовь къ украшешямъ была рас
пространена въ такой же м ере, какъ и среди женщинъ, 
принуждены были поэтому обращаться въ греческ1'е города 
своей собственной страны, где  золотыхъ д^лъ мастера 
спещально для нихъ делали любимыя ими украшешя. Только 
въ исключительныхъ случаяхъ они могли заказывать ихъ 
въ самой Греши. Женщины, наоборотъ, могли найти боль
шое разнообраз1е украшенш среди товара какого-нибудь 
пр^зжаго изъ Греши купца. И выборъ ихъ иногда оста
навливался на очень хорошихъ вещахъ. Подтверждешемъ 
этого служатъ вещи той женщины, которая была погребена 
въ Куль-Обской гробнице, и другой, погребенной въ боль- 
шемъ изъ двухъ кургановъ, называемыхъ „Близнецами11 или 
„Двумя братьями" и находящихся на территорж Фанагорш 
(на полуостров^ Тамани) ’).

Быть можетъ, ожерелья и ушныя украшешя этой вто
рой женщины вм есте съ украшешями, найденными въ Фо- 
кее, въ Малой Азш, являются лучшими изъ дошедшихъ 
до насъ образцовъ золотыхъ делъ  мастерства. Ожерелье 
это сделано такимъ образомъ: три ряда постепенно уве
личивающихся подвесокъ прикреплены маленькими цепоч
ками къ плоской цепи, состоящей изъ шести рядовъ и 
застегивающейся вокругъ шеи фермуаромъ въ виз,е льви- 
ныхъ головъ. Т е  места, 1 д е  маленьюя цепочки присо
единяются къ большой, украшены попеременно то малень
кими кружочками съ гладкой или выпуклой поверхностью, 
то цветочками, состоящими изъ завязи и двухъ рядовъ 
Ьепестковъ; подобные же цветочки прикреплены въ местахъ  
соединешя маленькихъ цепочекъ съ подвесками второго и 
третьяго ряда. Подвески верхняго ряда изображены въ виде 
продолговатыхъ желудей, задняя часть которыхъ покрыта

*) Мысль раскопать эти древшя кладбища впервые пришла въ голо
ву одному французу, П олю Дибрю  (Paul Dubrux), директору керченскихъ 
солеваренъ (въ 1816 году). Раскопки впосгтЬдствж продолжались, и сд -fe- 
ланныя тамъ находки составляю тъ одно изъ сокровищ ъ Петроградскаго  
Эрмитажа. {Прим, автора).



остроконечными листьями. Подвески, находящаяся въ сле- 
дующ емъ ряду, представляютъ собою  промежуточную  
форму между желудемъ и вазой безъ  подножки; верхняя 
часть закруглешя этой вазочки прикрыта особыми листи
ками и маленькими выпуклыми ягодками. ПодвЪски, по- 
мещенныя въ нижнемъ ряду, гораздо крупнее и имЪютъ 
бол-fee определенную форму вазы. Оне также покрыты ли-

Золотое ожерелье.

стиками, между которыми видны маленьмя круглыя ягодки. 
Эти листики, поочередно черезъ одну подвеску, то дохо- 
дятъ до нижняго конца, то разделяются полоской, укра
шенной филигранными завитками. О чудесномъ искусстве 
рукъ мастера свидетельствуюсь украшетя золотыхъ пла- 
стинокъ, изъ которыхъ сделаны эти подвески, гравировка 
листочковъ, которой они украшены, припайка филигранныхъ 
украшенШ и ягодокъ.

Рисунокъ даетъ понят1е объ общемъ виде этого ож е
релья; но онъ, разумеется, не можетъ дать никакого пред 
ставлешя относительно богатства колорита, которое было 
результатомъ применешя эмалировкивъразличныхъ частяхъ 
украшенш. Поперечные пояски большихъ подвесокъ были 
заполнены между завитками голубой эмалью, которая отте
няла ярко-горячШ  тонъ золота, выбраннаго золотыхъ
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дЬлъ мастеромъ. Лепестки маленькихъ цветочковъ и ли
стики подвЪсокъ, находящихся въ верхнихъ рядахъ, были 
покрыты попеременно голубой и зеленой эмалью...

Д р /rie  предметы, также эллинскаго происхождешя, ука- 
зываютъ на усил1'я производителей этихъ вещей приспосо
биться къ особенностямъ вкуса ихъ босфорскихъ покупа
телей, которымь предназначались эти предметы вывоза.

Вотъ, напримеръ, ожерелье, концы котораго не соеди
няются между собой. Оно, очевидно, было сделано для 
скиеа. На концахъ золотого жгута, образующ аго ожерелье,

находятся украшешя, которыя изображаютъ передшя по
ловины двухъ лошадей съ всадниками; ноги у этихъ лоша
дей согнуты такимъ образомъ, что кажется, будто он е  
стремятся галопомъ выскочить изъ оправы, где заклю
чена другая часть ихъ тела. Всадники эти — скиеы: у 
нихъ длинные волосы, перевязанные на затылке и падающее 
сзади на плечи; бороды не подстрижены и густы; одеж
дой служитъ кафтанъ съ узкими рукавами, стянутый въ 
талш поясомъ, широюя шаровары и сапоги. Если бы шаро
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вары были надеты не сверхъ сапогъ, а заправлены въ нихъ 
то костюмъ этихъ скиеовъ былъ бы совершенно похожъ  
на одежду русскихъ мужиковъ; и лицомъ они похожи на 
русскихъ крестьянъ съ ихъ грубымъ, но не животнымъ ти- 
помъ, съ большимъ и широкимъ носомъ, большими сон
ными глазами и широкими ртами. Лошади ихъ также не 
сходны съ греческими. Смешать типъ лошадей, благодаря 
особом у выгибу на морде, невозможно. И вся эта вещица.

Ф1алъ.

сделанная для варвара, отлита и потомъ отчеканена съ та- 
кимъ совершенствомъ, которое могло бы удовлетворить 
вкусамъ самаго требовательнаго любителя - аеинянина. 
Надо прибавить также, что эмаль и здесь  играетъ извест
ную роль. П ереходъ отъ всадника къ части ожерелья, сд е 
ланной въ виде жгута, состоитъ изъ несколькихъ полосокъ, 
украшенныхъ пальмовыми листьями. Фонъ этихъ листьевъ 
покрытъ синей и зеленой эмалью.

Въ той же могиле былъ найденъ золотой предметъ, 
толстый и тяжелый, ошибочно принятый за центральную,



— 97 -

выпуклую часть щита, тогда какъ это просто чаша безъ  
ножки, служащая при возл!яшяхъ; у грековъ она называлась 
( { л а л о м ъ .  Украшешя на этихъ ф|‘алахъ были почти всегда 
так1 я же, какъ у ихъ изобретателей—египтянъ: цветки ло
тоса, вогнутые съ внутренней стороны и выпуклые снаружи, 
расположены въ виде лучей вокругъ центральной части 
чаши и идутъ до  самыхъ краевъ ея. Здесь этотъ обычный 
рисунокъ сохраненъ, только цветы лотоса переполнены 
множествомъ украшенш, поражающихъ своею роскошью. 
Прежде всего, въ первомъ ряду лепестковъ мы видимъ 
головы горгонъ съ ихъ искривленными гримасой лицами 
и волосами изъ змей, которыя продолжаются въ виде 
странныхъ узоровъ; во второмъ ряду лепестковъ также 
изображены головы горгонъ, но меньшихъ размеровъ; въ 
третьемъ же ряду вместо нихъ находятся головы скиеовъ 
съ ихъ остроконечными шапками и длинными густыми бо
родами.

Въ Никопольскомъ кургане близъ Днепра, въ одной 
могиле, несомненно царской, хотя и неизвестно кому при
надлежащей, какъ, впрочемъ, и все друпя могилы, найдено 
было много предметовъ. Среди нихъ наиболее важной 
является серебряная, въ некоторыхъ частяхъ вызолоченная 
амфора, вышиной въ 70 сант. Она сделана изъ двухъ сере- 
бряныхъ листовъ, наложенныхъ одинъ на другой, и имеетъ  
две ручки. Самая ваза украшена пальмовыми ветвями и 
листьями, исполненными съ тем ъ несколько сухимъ изяще- 
ствомъ, которое такъ характерно для македонской эпохи 
На передней стороне вазы эти ветви сделаны слегка вы
пуклыми; на задней он е просто выгравированы. Среди листвы 
изображены птицы, съ каждой стороны по дв е  большихъ и 
по две маленькихъ. Въ нижней части вазы находится два 
отверспя для вытекашя содержащейся въ сосуде жидкости; 
они закрывались пробками, которыя были прикреплены на 
маленьюя цепочки. Отверспя эти украшены головами 
львовъ, напоминающими львовъ Пареенона. Тутъ мы ви
димъ примеръ того, какъ древше образцы, сделавцлеся

’) М а к е д о н с к а я  э п о х  а—см. вып. I, стр. 87, прим.
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классическими, продолжали воспроизводиться золотыхъ  
д-Ьлъ мастерами.

Нисколько выше находилось еще и третье отверсп'е,
украшенное ло
шадиной головой 
съ крыльями. Это 
животное съ на- 
с т о р о ж е н н ы м и  
ушами, испуган- 
нымъ взглядомъ, 
худою  мордою, 
раздутыми ноз
дрями и съ npioT- 
крытымъ, какъ 
при ржанш.ртомъ, 
совершенно не по
хоже на гЬхъ гре- 
ческихъ лошадей, 
которыя изобра
жены на Парее- 
нонскомъ фризе  
и на могиле Мав- 
зола *). Это—ди 
кая, безпокойная 
и дрожащая при 
малейшемъ звуке 
степная лошадь. 
М есто прикре- 
плешя лошадиной 
головы къ сосу
ду очень удачно 
скрыто двумя рас- 
п р о с т е р т ы м и  

Никопольская ваза. крыльями, при
ставленными художникомъ къ голов"Ь и дополняющими ея

‘) М а в з о л ъ  -царь KapiRcKifi (въ Малой Азш) IV в. до  P. X. 
Ж ена его воздвигла на его могиле великолепную  гробницу, получив
ш ую назваж е мавзолея.
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странный видъ. Въ верхней части сосуда, тамъ, где беретъ  
начало шейка его, изображена группа грифоновъ, по два 
съ каждой стороны. Одни изъ нихъ сделаны выпуклыми 
путемъ выбивашя, друпе просто выгравированы.

Но самую оригинальную часть украшенШ составляетъ 
фризъ съ горельефами *), отлитыми отдельно, отчеканен
ными резцомъ и припаянными затемъ къ тому месту сосуда, 
где  поверхность его начинаетъ выгибаться для перехода въ 
шейку. Темой этихъ изображены служитъ воспиташе ло
шади. Въ центре находится кобылица, которую трое людей 
усиливаются повалить на землю, дергая за веревки, привя- 
занныя къ нижней части ея ногъ (серебряныя нити, изобра- 
жавиля эти веревки, отломаны). Известно, что этимъ спосо- 
бомъ до сихъ поръ еще пользуются, чтобы испугать живот
ное и побороть его сопротивлеше. Съ правой стороны отъ 
этой группы стоитъ человекъ и держитъ въ рукахъ какой-то 
предметъ, который теперь утерянъ, — можетъ быть, путы,, 
приготовленныя для лошади. Еще далее справа владелецъ 
пастбища и животныхъ, которыя на немъ паслись, только 
что слезъ съ лошади. Эта лошадь, оседланная и взнуздан
ная, спокойно ожидаетъ, пока ея всадникъ не кончитъ спу
тывать ей передшя ноги, чтобы она могла пастись. Слева 
отъ первой группы, т. е. отъ кобылицы и окружающихъ ее 
людей, изображенъ человекъ передъ лошадью, которую  
онъ держитъ за недоуздокъ; онъ сгибаетъ ей одной рукой 
левое колено и, натягивая въ то же время веревку, заста- 
вляетъ ее повернуть голову направо; вследъ за этимъ онъ 
быстрымъ движежемъ повернетъ ее снова налево, заста
вить этимъ лошадь потерять равновеае и повалитъ ее на 
бокъ. На задней стороне вазы два другихъ работника только 
что накинули веревки на скачущихъ и пытающихся убежать 
лошадей, тогда какъ дв е  последшя лошади табуна пока 
еще спокойно щиплютъ низкую степную траву.

Въ этой вещи все вызываетъ изумлеже: крайняя редкость

*) Г о р е л ь е ф  ъ —скульптурное изображ еж е, пом ещ енное на по
верхности такимъ образомъ, что соприкасается съ  нею лишь въ нЪ- 
сколькихъ м'Ьстахъ.
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предметовъ такой высокой ценности, очень интересный 
стиль и искусство выполнеш'я. Я даже едва могу допустить 
мысль, чтобы золотыхъ дЪлъ мастеръ, сделавший ее, былъ 
родомъ изъ Ольвш, или, по крайней м ере, что его рука 
и глазъ получили тамъ свои навыки; его искусство р ез
чика таково, что онъ былъ бы досю инъ  и любой аеинской 
мастерской.

( R a y e t .  Etudes d’archeologie et d’art, стр. 208—210 и
21S—229).

21. РЪзчики монетъ.
Чеканка монетъ считалась древними скорее ремесломъ, 

чЪмъ искусствомъ въ собственномъ смысле этого слова. 
Поэтому гречесие писатели не снизошли до  того, чтобы 
сообщить намъ имена монетныхъ дЪлъ мастеровъ. Но мы 
не раздЬляемъ этихъ предразсудковъ и можемъ поместить 
по крайней м ер е  трехъ изъ тЪхъ, чьи подписи находимъ 
подъ ихъ произведеш'ями, въ число величайшихъ художни- 
ковъ Грецш. Это Эвенетъ и Кимонъ Сиракузс^е и ©еодотъ  
Клазоменскш.

Эвенетъ и Кимонъ были почти современниками. Рас- 
цвЪтъ ихъ деятельности относится ко времени тираннж 
обоихъ Д ю ниаевъ Сиракузскихъ ‘). Именно въ эту эпоху  
на нихъ было возложено изготовлеше большихъ серебря- 
ныхъ монетъ, вЪсомъ въ 10 аттическихъ драхм ь (44 грамма, 
около 3 р. 70 к.), называвшихся п е н т е к о н т а л и т р а м и ,  
потому что ценность ихъ соответствовала стоимости 
50 фунтовъ меди. Все известныя до  сихъ поръ монеты 
этого рода, принадлежащая къ указанной эп охе, вышли 
изъ рукъ того или другого изъ этихъ мастеровъ и соста- 
вляютъ ихъ самыя превосходныя произведешя. Подписи 
имеются только на некоторыхъ изъ этихъ монетъ.

Съ давнихъ поръ, по единодушному признаш'ю нумизма- 
товъ, монеты, выгравированныя Эвенетомъ и Кимономъ, 
считаются высшимъ достижешемъ монетнаго искусства.

‘) В р е м я  Д 1 о н и с 1 е з ъ  С и р а к у з с к и х ъ —конецъ V и поло
вина IV в. д о  P. X.
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Изъ двухъ этихъ граверовъ Кимонъ долженъ быть поста- 
вленъ на второе место; тЪмъ не менее, его произврдешя 
превосходятъ все самыя замечательныя издел1я того же 
рода эпохи Ьозрождешя. Стиль его не лишенъ недостат- 
ковъ: онъ несколько вычуренъ и слишкомъ подчеркиваетъ 
грацюзность типа въ ущербъ более идеальной, возвышен
ной красоте. Въ его фигурахъ, черезчуръ переполненныхъ 
деталями и украшешями, нетъ достаточной простоты, вслед- 
cTBie чего он е несколько теряютъ въ чистоте стиля и въ 
величж. В м есте съ темъ, въ его исполнены есть известная 
жесткость, которая по временамъ доходитъ почти до  гру
бости и странно противоречить постоянно поглощающему 
его стремленно къ изяществу.

Кимонъ—только крупный художникъ; Эвенетъ же въ той 
области, которую онъ избралъ себе, является величайшимъ

творцомъ. Въ монетномъ искусстве онъ играетъ ту же 
роль, что Фидш въ скульптуре. Попробуйте вглядеться въ 
теч ете некотораго времени въ выгравированную имъ мо
нету, и скоро вы забудете о ничтожныхъ размерахъ вещицы, 
которую держите въ рукахъ: вамъ покажется, что вы ви
дите какой-нибудь обломокъ фриза Пареенона. Въ этомъ  
именно и заключается свойство искусства, доведеннаго до  
совершенства: оно сообщ аетъ самымъ маленькимъ вещамъ 
такое же велич1е, какъ и самымъ большимъ, и въ изобра- 
жеше на монетномъ кружке въ 6 или 7 сант. въ д1аметре 
можетъ вложить столько же красоты и мощи, какъ и въ 
какую-нибудь колоссальную статую.

Монеты Эвенета.



-  102 —

Эвенетъ, какъ и мнопе велите мастера, въ теч ете своей 
карьеры постоянно развивался и замЪтнымъ образомъ изм-fe- 
нялъ свою манеру работать. Въ первыхъ его произведешяхъ, 
появившихся въ последш е годы V века, въ его стиле и 
пр1емахъ работы сказывается во многихъ отношешяхъ вл1я- 
Hie Эвмена, съ которымъ онъ вначале работалъ, повиди- 
мому, сообщ а, и который былъ, кажется, его учителемъ. 
Въ немъ уже тогда чувствовалось въ большей м ер е, чемъ 
въ Эвмене, присутствие той божественной искры, которой 
отличаются первоклассные художники, но онъ перенялъ отъ 
своего учителя некоторую резкость и жесткость стараго 
стиля. Постепенно талантъ его становится гибче и совер
шеннее и достигаетъ мягкости и свободы творчества; вместе  
съ тем ъ онъ всегда сохраняетъ оттенокъ простого велич1'я 
и строгости даже въ утонченности, которая была доведена 
имъ до совершенства.

Онъ несравнененъ по точности и искусству лепки: его 
головы божествъ проникнуты чемъ-то истинно-идеальнымъ; 
онъ умеетъ проявить богатство трорчества, не впадая въ 
излишество орнаментовки и деталей, что въ конце кониовь 
уменьшаетъ значеше произведетя искусства. Отделка его 
поражаетъ изумительной тонкостью; утонченность предста- 
вляетъ для него даже известную опасность, потому что 
въ мелкихъ фигурахъ, на оборотной стороне своихъ тетра- 
драхмъ ’), онъ доводитъ отделку почти до сухости. Именно 
въ моментъ наивысшаго развит1я своего гешя онъ зани
мается чеканкой пентеконталитровъ, и въ это же время 
наряду съ нимъ появляется его соперникъ Кимонъ, пови- 
димому, переживии'й его и продолжавшш заниматься гра
вировкой монетъ после его смерти.

Сиракузаое монетныхъ дел ъ  мастера примыкали не къ 
аттической школе Фид1я, а къ дорШской — Поликлета. 
H e M H O r i e  сохранивилеся настояице образцы скульпторовъ 
арийской школы, одно время оспаривавшей пальму первен
ства у Аеинъ, находятся въ художественномъ отношенш

*) Т е т р а д р а х м  а —монета стоим остью  въ четыре драхмы ('около 
1 р. 50 к.).
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въ самомъ близкомъ родстве съ прекрасными сиракузскими 
минетами. Это одна и та же манера чувствовать и воспро
изводить природу, то же понят1е объ идеале, стремлеше 
найти т е  же самыя очерташя.

Зато клазоменскш граверъ ©еодотъ, котораго следуетъ  
поставить на одну ступень съ двумя великими сиракузцами, 
примыкаетъ къ почти романтическому направлешю худож- 
никовъ, работавшихъ нэдъ украшешемъ гробницы Мавзола. 
Это былъ также первоклассный артистъ, который по бла
городству и стилю и искусству лепки можетъ соперничать 
съ самимъ Эвенетомъ; но онъ не вполне уяснилъ себ е  спе- 
шальныя услов1я творчества въ монетномъ искусстве. Для 
украшешя лицевой стороны своихъ монетъ онъ вместо про
филя изображалъ голову въ три четверти поворота, и въ 
этомъ отношенш онъ слишкомъ легко поддавался вл1яшю 
скоро преходящихъ модъ своего времени. Если при 
этомъ ему удалось обнаружить въ преодолели великихъ 
трудностей все положительныя стороны своего таланта, 
то онъ вм есте съ темъ показалъ недостатокъ вкуса и по- 
нимашя техъ  неудобствъ, которыя должны были воспре
пятствовать окончательному установлена подчинившей 
его моды; что же касается Эвенета, то онъ никогда ничемъ 
не жертвовалъ последней.

(Fr.  L e n o r m a n t .  Monnaies et medailles, стр. 78 и сл.).

22. Гимнъ Аполлону *).

При первыхъ же ударахъ кирки въ Дельфахъ на м есте, 
где стоялъ когда-то храмъ Аполлона, французская школа 
въ Аеинахъ извлекла на светъ отрывки релипозныхъ гим- 
новъ, которые сопровождались аккомпанементомъ нацю-

‘) Текстъ гимна былъ разобранъ ученымъ Вейлемъ (Weil): мелодш  
написана и возстановлена Рейнакомъ (Reinach); Ф орэ (Faure) присо- 
единилъ къ ней „скромный акком панем ента гд-fe его вполн'Ь современное 
искусство сум ел о  принять соответственно съ  обстоятельствами антич
ный характеръ11. (Прим. автора).
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нальной греческой музыки '). Самый важный изъ этихъ  
отрывковъ, прославившийся съ того времени подъ именемъ 
„ Г и м н а  А п о л л о н  у“, дошелъ до  насъ на дв^ трети въ со- 
хранномъ виде.

Д о техъ  поръ о греческой музыке было кое-что известно 
по отрывкамъ, но ихъ было очень мало, принадлежали они 
къ перюду упадка, и ихъ музыкальный интересъ не выку- 
палъ ихъ краткости. Не говоря о некоторыхъ незначитель- 
ныхъ отрывкахъ, подлинность которыхъ сомнительна, му
зыкальное наследство въ древности ограничивалось тремя 
гимнами 11-го века после P. X. Эти гимны, сохранившиеся 
въ несколькихъ спискахъ, приписываются двумъ композито- 
рамъ—Дюнису и Месомеду; первый—лицо совершенно не
известное, существоваше котораго подвергается даже со- 
мнешю; второй, несмотря на недостатокъ таланта, сумелъ  
войти въ милость къ римскому императору Адр 1аьу. Изъ 
этихъ трехъ музыкальныхъ сочиненш самое короткое 
является вм есте съ темъ самымъ лучшимъ; это—Г и м н ъ  
М у з е ,  маленькая музыкальная вещь легкаго, несколько 
вульгарнаго ритма, но изящная и грацюзная. Въ ней отра
жается то очарование простоты, которымъ проникнуты все  
произведешя эллинскаго искусства, но отражеше это очень 
бледно и едва заметно.

Г и м н ъ  А п о л л о н у ,  найденный подъ развалинами 
„аеинской Сокровищницы11, представляетъ собой нечто 
совершенно иное. Эта „аеинская Сокровищница", по
строенная спустя некоторое время после Мараеонской 
битвы и украшенная прелестными скульптурными произве- 
дешями, играла одновременно роль музея, архива и святи-

*) Система нотныхъ обозначен^  въ древности отличалась большой  
простотой. Въ ней не было ни нотныхъ линеекъ, ни ключей, ни арма
туры, ни указашя тона, продолжительности нотъ и размера. Для каждой  
отдельной ноты все сводилось къ одному единственному значку, ко
торый указывалъ абсолю тную  высоту; если ноту надо было повторить 
нисколько разъ, то она писалась только одинъ разъ въ первомъ слог'Ь; 
что же касается продолжительности звука, то она зависала необхо- 
димымъ образом ъ отъ  ритмическаго построешя текста музыкальнаго 
произведешя. (П рим . автора).
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лища. Тутъ собирались представители аеинской республики, 
отправляемые на дельфшсмя празднества; тутъ же храни
лись накопляемыя изъ века въ в-Ькъ приношеш'я частныхь 
лицъ или государства. Стены были покрыты надписями. 
Это были почетные декреты, списки представителей, стихо- 
творешя, написанныя по поводу разныхъ торжествъ. Неко- 
торыя изъ стихотворенШ сопровождались значками, на
чертанными между строками текста, и опытный глазъ дол- 
женъ былъ немедленно признать ихъ музыкальными нотами. 
Во всЬхъ этихъ отрывкахъ прославлялся Аполлонъ; веб они 
относились къ гимнамъ, которые сочинялись и исполнялись 
въ случае одного изъ великихъ международныхъ празд
неству перюдически устраиваемыхъ въ Дельфахъ.

Такихъ пра-щнествъ было два: одно изъ нихъ—Г1 и е  и к и, 
происхождеше котораго теряется во тьме вековъ; второе— 
С о т е  pi  и, гораздо бол-fee поздняго происхождешя. Въ 
279 г. до P. X. съ долины Дуная явились орды галловъ, 
которыя прорвались чеиезъ ©ермопильское ущелье и дви
нулись къ богатому Дельфшскому святилищу, сокровищами 
котораго они хотели овладеть, какъ легкой добычей. По
пытка эта кончилась неудачей по какой-то неизвестной 
для насъ причине. Варвары отступили, преследуемые по 
пятамъ эллинскимъ войскомъ. Скоро это с о б ь т е  отошло 
въ область предашя, въ которомъ неудача галловъ разрос
лась до размеровъ громаднаго поражешя, понесеннаго 
ими благодаря сверхъестественному вмешательству боговъ.

Въ ознаменоваше освобождешя святилища отъ этого на
падения и былъ основанъ праздникъ СотерШ, т. е. „празд- 
никъ Спасешя“. Какъ и все подобныя торжества, этотъ  
праздникъ сопровождался жертвоприношешями, процес- 
а'ями съ хоровымъ . пеш'емъ, гимнастическими, музыкаль
ными и поэтическими состязашями. Состязашя въ поэзш и 
музыке занимали здесь главное место, такъ какъ Дельфы 
во все времена были музыкальной столицей Греши, по
добно тому, какъ Олимтя считалась столицей по атлетике. 
Аеины, сыгравппя важную роль въ п о б ед е  надъ варварами, 
принимали не менее деятельное учаспе и въ празднествахъ, 
предназначенныхъ прославить эту победу. Аеинайе поэты

7
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и музыканты состязались въ составлены гимновъ, такъ на- 
зываемыхъ „пэановъ", въ которыхъ прославлялся Аполлонъ, 
победитель нечестивыхъ варваровъ. Произведежя авторовъ, 
увенчанныхъ на состязанш лаврами, вырезывались на счетъ 
ихъ правительствъ на мраморныхъ доскахъ. Такимъ обра- 
зомъ, это была какъ бы почетная музыкальная книга.

Самая длинная изъ этихъ кантатъ и лучше всего сохра
нившаяся—г и м н ъ  А п о л л о н у —была начертана на трехъ 
большихъ мраморныхъ доскахъ, составлявшихъ продолжеше 
одна другой. Последняя доска, на которой было, повиди- 
мому, лишь несколько стиховъ, утрачена; первая имеетъ 
серьезное повреж дете. Относительно автора существуетъ 
только указаше его отечества: онъ былъ аеинянинъ.

Буквальный переводъ дастъ понятие о стиле этой оды.
„О ты, славный своею игрой на киеаре, дитя великаго 

Зевса! я поведаю, какъ близъ этой покрытой снегами вер
шины ты открываешь всемъ смертнымъ свои неизменно 
осуществляющаяся предсказашя; я разскажу, какъ ты овла- 
делъ  пророческимъ треножникомъ, охраняемымъ враждеб- 
нымъ дракономъ, и своими стрелами обратилъ въ бегство 
пестрое чудовище съ его извивающимся телом ъ“.

Дальше идетъ место настолько испорченное, что серьез
ной попытки возстановить его быть не можетъ; возможно 
только догадаться, что речь все еще идетъ о драконе, ко
торый, умирая, испускаетъ „ужасное шипеше“. Поэтъ срав- 
ниваетъ съ этимъ миеическимъ чудовищемъ свирепыхъ 
галловъ, которыхъ Аполлонъ отринулъ отъ своего святи
лища, поразивъ ихъ ужасомъ. Въ дальнейшемъ сохранив
шемся тексте за обращешемъ къ Аполлону следуетъ обра- 
щеше къ Музамъ:

„О, прекрасноруюя дочери далеко гремящаго Зевса, 
вы, получивцпя при разделе Геликонъ съ его дремучими 
лесами! придите пленить своими песнями вашего зла- 
токудраго брата Феба; онъ пребываетъ на самой вышине 
двойной вершины парнасскаго утеса и, окруженный знаме
нитыми дельфшскими женщинами, онъ погружается въ див- 
ныя волны Кастальскаго ручья на дельфшскомъ мысе, охра
няя пророчесюй холмъ.



— 107 —

„Приблизься, славная Аттика, нашя съ великимъ горо- 
домъ, ты, которая благодаря вооруженной богине Трито- 
нидЬ (Аеин-fe Паллад-fe) занимаешь неприкосновенную землю! 
На священныхъ алтаряхъ Гефестъ поглощаетъ бедра моло- 
дыхъ быковъ; вм есте съ нимъ арав]'йск]'й еим!амъ возды
мается къ Олимпу. Ясное рокоташе лотоса (свирели) зву- 
читъ въ разнообразныхъ п’Ьсняхъ, а золотая киеара нуж
ными звуками вторитъ голосу гимновъ. И вотъ вся толпа 
ееоровъ '), рожденныхъ въ АттикЪ“...

Тутъ текстъ прерывается; гимнъ заканчивался, конечно, 
краткой и горячей молитвой. Въ этой небольшой песне  
заключается около 80 тактовъ, изъ которыхъ едва лишь 
пятую часть пришлось дополнять по догадке, потому что 
некоторый ноты оказались стертыми. Хотя аккомпанементъ 
флейты и киеары, о которыхъ упоминается въ текста, 
никогда не былъ начертанъ на камне, а конецъ гимна 
утерянъ, однако и сохранившейся части совершенно д о 
статочно, чтобы определить общ ж характеръ этого отрывка.

Онъ отличается многими особенностями. Прежде всего 
его пятидольный ритмъ очень редко употребляется въ 
современной музыке. Естественно вытекающее изъ этого  
ритма впечатлЪше страстности и некоторой лихорадочности 
смягчалось благодаря крайне медленному исполнеш'ю. Дру
гой особенностью является очень длинное повтореш'е (начи
нающееся словами: „Приблизься, славная Аттика"...), кото
рое цЪликомъ написано въ хроматической гамме. Д о  тЪхъ 
поръ мы знали о существовали хроматической гаммы у 
грековъ только чисто теоретически. Это первый подлинный 
примеръ ея. Передъ необыкновеннымъ скоплешемъ полу- 
тоновъ, сггЬдующихъ одинъ за другимъ, и увеличенныхъ 
интервалловъ ухо испытываетъ сначала некоторое смущеше, 
но волнующая, покоряющая прелесть непрерывной мело- 
дж , отличающейся проникновенной нежностью, оказывается 
победительницей, и удивлеше перваго момента заменяется 
острымъ и тонкимъ наслаждешемъ.

Въ этомъ отрывке понапрасну стали бы искать той эле-

0  е о р ъ -  см. вып. IV, § 26.

Ч*
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ментарной простоты, сухости и жесткости, которыя критики 
когда-то считали самыми неотъемлемыми свойствами эллин
ской музыки. Зд^сь также нетъ и той неопределенности и 
монотонности, которой полна музыка восточныхъ наро- 
довъ, такъ неудачно сближаемая некоторыми изследсва- 
телями съ музыкой древнихъ грековъ. Мы видимъ тутъ 
искусство, достигшее полной зрелости, лишенное слъдовъ 
наивности, располагающее обильными средствами и не боя
щееся пользоваться ими. Мелод!я, самымъ теснымъ обра- 
зомъ связанная со складомъ каждой поэтической фразы, 
развивается свободно въ искусной модуляши, и хотя 
вполне определеннаго подразделешя на куплеты не было, 
все же посредствомъ повторешя однихъ и техъ же зву- 
ковъ и ритмовъ время отъ времени отмечалось расчленеше 
гимна на законченные перюды.

Въ начале взятъ темпъ радостный и решительный, какъ 
подобаетъ победной песне; потомъ мелод1я переходитъ  
какъ бы въ упоительный шопотъ, то нежный, какъ ласка, 
то горячШ, какъ молитва. Затемъ она снова прерывается 
более смелымъ порывомъ и развивается решительно въ 
этомъ направленш; заканчивается же она, несомненно, 
такъ жг, какъ и началась: спокойнымъ, яснымъ и таин- 
ственно-меланхолическимъ настроежемъ одержанной по
беды. Эта гибкая и разнообразная мелод1я, сопутствую
щая словамъ гимна, похожа на хорош о сшитую одежду, 
которая скрываетъ недостатки фигуры и подчеркиваетъ 
красивыя ея стороны. Въ ней проявился греческш генш, 
какъ носитель истины, правды, трезвости и света; въ то же 
время ее приветствовали, какъ предшественницу современ
ной мелодш въ техъ  отношешяхъ, которыя являются ьъ 
ней самой привлекательной и, быть можетъ, самой утон
ченной стороной.

(П о Th. R e i n a c h .  Revue de Paris, 15 1юня 1894 г.).
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Вып. II. Частная жизнь Съ 49-ю  рис...................................... Д . 50  к.

Вып. III. Рабство. — Тр\дъ и богатство. —  Общественная
жизнь. Съ 20-ю  рис................................................................. Ц. 70 к.

Вып. IV. Релягй Ст. И8-ю риг.  ........................Д. 60  к.

Вып. V. Упршявнк!. Правосудие.— Н алоги.— Войско н
флотъ.— 1ежду1!1родныя отношешя. Съ 18-ю рис. . Д .  90 к.

Вып. VI. Греческое искусство. Съ 30-ю  рис. . - . . Д . 70 к.

Книжный магазинъ Т-ва 0 . Н. ПОПОВОЙ

(П е-jроградъ, Гороховая, 61) 

высылаетъ по требоваш ю  в се  книги, имеющаяся въ продаж е.


