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«Оловянный» путь, связывавший греческпй мир с далокимп северными окраппа-
ми Европы, имел большое значенпе для греков. Он сыграл важную роль как в эко-
нo^пп?e Эллады, так п в развитпп научных представлений греков о мире, способство
вал развптшо пх географической мыслп. С другой стороны, па пр1шоре этого путп .лгы
вновь впдпм, какой значнтельной была роль «варварской» перпфорпп: «о.човяш1Ы1и>
путь не только был создан совместнымп действия.мп греков п «варваров», но л пз.ме-
ненпя в «варварском» млре прпвелп к измепеппя-м паправленля этого путп, что, в
свою очередь, не могло не оказать в.чпянпя на греческую экономику, политику и
науку.

Ю. Б. Цирки}с

THE TIN ROUTE AND THE NORTHERN TRADE OF MASSALIA

by Yu. B. TsirlUn

Information about the existence of a trans-Gallic tin route comes from Strabo and
Diodorus, who both drew on Posidonius. But the earliest references to the tin connection
wi retania are found in Timaeus. Archaeological evidence indicates that a tin route
from Bretania to Massalia existed as early as the first half of (he sixLli ceiiLurv
soon after this Phocaean colony was founded,

j  the source of Avienus’s poem Ora Maritima, which goes back to the
Li rL?r beginning of the fifth centuries B. G., attest to ties between Massalia
^twLn thp pL material found in Vix, indicate ties
^сГеГгеаиоп? Etruscan importations
excaTatio^ the sixth century. Comparison with
excavation results m northern Italy excludes the possibility of a route between Adria and

B. C.,

Massalia route arose in the early sixth century, when the founding of
тГе tes”toonC" differentiation of the Celtic tribes,

a HhLe -tcTeTn i я n? evidence show that there was both

si^rcLce tТе latter rZte':;.^*'*” “--^urg are of great

tested Ьу'аХТТ “Tno‘°. '‘“Г'"" ^y this route. This is at-
sometimes applied by Greek author t"o Uie T Er.danus
saliote traders sent the Celts wine and produces of hand “T"®"

At the end of the sixth snri ^ handicraft, in particular pottery,
in the Celtic world shifted , . centuries the centre of development
southern Gan ‘be first wave of Celtic invasions into
This led to a ЬгеЛ ta coftT ^'=“l™ents norlh of Massalia ion.

of the then existing tin route. X"r ьТТ’еГ
partners of the Celts. The Greeks got tin from the *b° “'‘“f
through their north Adriatic colonies Hence the “> “ considerable extent
to northern Italy and Herodotus's ignorance of the елt?” Eridanus

Massalia did not resume trade tvdth the Gallic I  , ‘’“'ts of Europe.
Interest in reviving this trade rvas apparm у the "
of Pytheas. The plan succeeded: PosidouL refere to tr r exped.t.on
his days. These routes coincide with the sixth roL routes existing i
Loire routes. century Rhone-Saone-Seine and Rhone—

m
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К ВОПРОСУ ОБ ОРИЕНТАЛИЗИРУЮЩЕМ СТИЛЕ
В ИСКУССТВЕ АРХАИЧЕСКОГО КОРИНФА

рабовладельческих полисов в Греции, сопровождавшийся
экопомпкп п успленпем впешппх связей, Коринф выдвинулся

В период СЛОЖС1ШЯ
пнтепсивпым развитием
в число крупнейших художествеппых центров Пелопоппеса. Историческая традиция
приш1сывает корппфскшг мастерам «изобретение» живописи, скульптурно украшен
ного фронтона храма, пластпческпх архитектурных украшений Однако основными

располагаем для пзу'юния рапнеарханческого искусства
торевтики и вазовой живоппсп

мыматериалами, которыми
Коринфа, являются произведения мелкой пластпки
В пастоящее время можно считать устаповлеппым, что Коринф являлся центром про
изводства «протокорнифско!!» ксрамикп, папдеппой  в большом количестве при раскоп-

Корипфа и паходяш,ихся в его владении святилищ Псрахоры
Стиль коринфской вазописи и пластикп конца VIII — середины

называть орпепталпзпруюпщм, однако при детальиом пзучеп1Ш и сопо-
п выявить

к ах VI вв. до и. э.

в пауке принято
ставленнп коринфских п древневосточных пропзведепий трудно разграпп’шть
определенные восто'шыо художсствсппые влияния. Это особенно характерно для про-
пзведеппй раппеорпепталнзпрующего (раипепротокоринфского) периода ■*. К этому

относятся мелкие сосуды (арпбаллы), а также амфоры, ойпохои п вазы других
происходит из дрсвпеппшх

несколько

времепп
форм (наибольшее количество раппопротокорппфскпх ваз
греческих колоний Кум и Сиракуз). В Эрмитаже и ГМИН представлено
арпбаллов последней четверти VIII в. до н. э. (рис. 1, 2) ^ Сравнив эти сосуды с ге
метрическими, можно убедиться в том, что в керамике пе только появляется новая
ма — арпбалл по п новые принципы орпамептацпп, отличные от геометрпчесы^-^-
Облик ваз стаповптся более легким, в то время как па более ранних сосудах
скопцептрироваппал па плечиках, сочеталась с покрытой темным лаком пижиеи
вазы, теперь сосуды опоясываются топкими nonocaNui и покрываются
у осповаппя. В росписях используются новые декоративные мотивы — лучи,

  1 РИп., NI-I. 35, 15-16, 151; Find., 01. XIII, 20; Н. Р а у н е, Necrocorinthia,

к 640-630^??. 7о п. э. относятся наиболее ранние

н'ГГП/: SS, сашь.1925—26, стр.
скульптуры относятся к

1936^ стр. 4^—50,^67^ ел. ^..рр 33 сл.; Corinth, Qxf.^V962,

’ ^®^’ё?истощп\иТу'Ш1ШЯ проток’орт^^^

Го?мо\^ыГцеит7?в сзД.
стр. «протокорнпфекий» употребляется как определение ст
^  яТоп^си Sm (725-640 гг. до п. э.). _
корпнфсьои по и 3 Хпопологня протокоринфских ваз разработана к. . Л

si??oniens Ks- Kopenhagin, 1923) и xl Пэйном (Necrocoi nthia,
pSh- 7h ж c. ProtokoriAthische Vasenmalerei, B., 1933, стр. JO) « ^омветс^^^^^^pasMHi, . cDvKimiinoM датами осповаппя сицилийских колопии, да

.f модпф.щцрова,шые С. Вейабергом (Gonnth, v. VII.

б"1ш“п^тТпГ“852г. пэсобрашш Лаваль. Выв. 7,5 см (L S te-
, ь ; Л Шо Vas^VammluBi'der Kais. Emutage. St Petersburg, 1869 № 14 ), Б. 3390

rrn.t’n 1924 Г. из музея Штиглица (нодареп Шлпманом в 1В86 г.), ; j
передан „ 1852 г из собрашш Лаваль. Выс. 6,3 см (S t е р Ь. а п i, '
V 141П ^Сосуды пз собрания Лаваль, вероятно, найдены в Италии; «Аптичиое нс у

ство». Каталог ^ан^стеометрпчеекпх кувшинчш^ов^Щ та-
Возмо)ч ’ ‘ пскопио кориифской, а ио запметвоваиной с Крита, как °Р,^.

КИМ образом, является пск^ Corinth, v. VII, 1. стр. 15, 18, табл. 8. 48,
полагал Пэп ( ппепполагает происхождение этой формы от восточных ярио^ял ’

пзгегСявКс” >в фая^нса (I. R. В г о с к. ?o?tetsa, СашЫ.. 1957. сгр. 160).
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язычкп, а также растительные орнаменты различных форм, пзображеппя жппотных, рыб
II птиц, выполненные в напвно-пепосредственпой п  в то же время uabiciiannoii маноре

Особенно хорошо видны этп пзмененпя па примере арпбаллов, объединенных
Т. Данбэбппом п М. Робертсоном в группу А (арпбаллы с фигурами, передаппыми кон
туром), в которую можно включить хранящийся в Эрмитаже арпбалл с рыбами в. Этп
сосуды, относящиеся к концу ранпепротокорпнфского периода (конец VIII в. до п. э.)»
иллюстрируют начальную ступень развития орпенталпзпрующего стиля в кор1шф)СКой
вазописи и зарождение черпофпгурпого стиля (основные его элементы — полихромия
и передача деталей гравировкой еще отсутствуют).

i-

ЯЬч^-ТЭСГГГ

Рис. 1.
Раннепротокоринфские арпбаллы. Эрмитаж

Однако при сопоставлении

искусства Востока (сиро^^Гсш.’Гхс™ ““ '
стилем последних новые черты, наблюдающиес
Не сл^^айпо поэтому многие исследователи
не прямо, непосредственно с Востока
Киклады) ®. Новые исследования

ного
памятники) трудно связать со

в коринфском архаическом искусстве,
считают, что восточные влияния проппкалп

в Кор1шф, а из других центров (Крит, Кипр,
нако снизить патпппптгтг 7-пгт-р и кикладских комплексов позволили, од
нако, снизить датировки критской и кикладской кепа\ткт1 ,г ,г гтттсг
шли обратным путем - из Коринфа на Киклады п Крит Слп "" т'^Топ
мпроваппя ориепталпзпрующего стиля в зттуяппо ^ проолемы фор

1  1 у щсго стиля в архаическом искусстве Корипфа признает

я

Monument! Anticlii, v. 22. МПяпп iq!q
49, 4; P a у n e, Protokorinthische Vasenmalere’i ct^'l?’

8 T. J. D u П b a b i n and M. R о b e г t 4 n n  ' g
ters, BSA, 48, 1953, стр. 173 № 2—4- P a v n ’ protocorinthian vase-pam-
табл. 5, 2, 3, 5, 6; 6, 1—8: J. L. В e n ч о n ^rotokoriuthischo  Vasenmalorei,
Basel, 1953, стр. 13—14. ’ Geschichte der korinthischen Vasen,

9 J о h a n s e П, ук. соч., стр. 64—GO; P a v n  p Pr^f i ● , .r i
стр. 11; о и ж е, Necrocorinthia, стр. 5 сл.; Е.  К ц н z р

i-'k rf.V 'ef г ■
cp. 74^7^6° "dT„1; Гь^-i I! Ve
О влияшш коринфской вазописи ua кикладскую см J S  t г к с ’ f Л’ i ’
dicVase-рашипЛош^
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Похапсеп, от11ечая, что повые мотивы, запмствоваппые из восточного искусства, приш
ли в Корппф ужо олл1П1113оваш11.шп, пероработанпылш л готовыми влиться в сокровпщ-
ппцу греческой культуры Однако отрицая роль Ионпп как посредника в передаче
восточных влияпн!! В греческос архапческое пскусство, Похансен считает, что эту роль
играли Кипр п Крит, в искусстве которых, кроме того, ощутимо влияние
микенских изобразительных традицшк По лшеншо Дж. Брока, можно проследить
некоторые влияния минойского пскусства па крптскую протогеометрпческую кералш-
ку, по в более позднее время эти влияния проникают в значительной мере преобразован
ными уже с Востока. Небольшую роль Крита в формировании коринфского орпенталн-
знрующего пскусства (вазописи) подтверж
дает также почти полное отсутствие крит
ских ваз в Коринфе

Исследуя критские комплексы с ко
ринфской керамикой, Брок показал, что
критские вазы подзпеориентализпрующего
стиля встречаются вместе с корпнфскпми
второй-третьей четверти VII в., а раппс-
ориентализирующие полихрохшыс пифосы
вместе с имптацней коринфского скифоса
последней четверти VIII в.; таким образом,
самые ранние критские орпенталпзпрую-
щпе вазы хропологпческп следуют за ко-
рипфскп.ш! Брок различает следуюпще

мппойско-

трп аспекта, характеризующие связи крит
ского п коринфского искусства: 1) влияние
критских изделий из металла (а позднее
^;кульптуры); 2) общи!! источник восточных
влияний (финикийские изделия из металла,
слоновой кости, ткапп); 3) начиная с VII в.

позднее влпядпе Коринфа па Крит
Форлпч и орнаментация корппфскпх ваз

последпс!! четверти VIII — начала VII вп.
до п. э. являются продолжением и дальне11шим
тивов геометрического стиля, вероятно, испытавшего в  „пплпя

. Коринфская вазошюь раннеорпепталпзирующего п
^  обогащаясь мотивами искус

этот период восточные
микенского

Рис. 2. Арпбалл с рыбалш. Эрмитажи

мо-
развитпем форм и изобразительных

поздний период влияние аттпотхо-
16

ческой вазописи
- строгой декоратпвпостп геометрического пскусства
Востока (изображеппя животных, птиц, растений). Однако влиянием

достигают Греции преобразованными и окрашенными

дит от
стпа
мотпвы

в

11 т о h а п S е п, ук. соч., стр. 64—66.
12 Brock, Fortetsa, стр. 219; Ch. Star г, The oug

1100-650 В. С., L., 1961, стр. 217 сл.
13 Brock, Fortetsa, стр. 213 сл. nT^vnitti^rKiiu период см- S t а г г,

of Greek civilization.

... Там,ко,^стр. 219; о^с™злх__Гре,пп сК^ И. 39. 4, 1%4.ук

S пГопредслеп) - см. G. В ^ Ь п е г Figurlichbemaite сравнивает изо-

. соч., стр

aus Pilhekussai шк1 Куше, RM, 1953/54,00/61, стр. „азах к которым близок по
бражешш корабля с аналогичными сцепами па ' д ^ protokorinthische Vasen-
So коринфский геометрический кратер из Фив ^ сопоставить с фи-

●стр. 402
15

m™ei табл. 3). Изображение рыб, окружающих также F. М а t z,
горами на рашюорпентализпрующпх коринфских арибаллях где стиль
oSichie der grieihischen Kunst I, Vn и с^охищеипем Еленысо сце-

иой похшцепия Парпсом Елеиы.
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искусства, которое отразилось также в сиро-финдкпйскпх и кипрских произведениях
геометрпческого стпля

Изучая произведения раннеархапческоп коринфской вазописи, трудно четко про
следить пережпткп микенских традиций и отделить их от влияния образцов восточного
микепизирутощего искусства. Исследуя геральдические композиции па геометрпческпх

раннеархапчоских критских вазах, Бепсоп пришел к выводу, ^гго изображения огля
дывающихся назад птиц восходят пе к кo^raoзпцuя.^I в фплпстпмляискойкералшкс, как
считал Пэйп, а пепосредствешю к шжепским прототипам, оказавшим влияние па мо
тивы росписей филистимлянских п греческих, а также критских ы кипрских ваз
Возможно, изображения оглядывающихся птиц с пальметовидпым хвостом па гео.мст-
рпческпх п ранпеориепталпзпругощих коринфских вазах также восходят к компози
циям в микенском искусстве, хотя трудно утверждать, сохрапялпсь ли мпкепскис тра-
дпщш в течение протогеометрпческого п геометрического периодов

Па примере роешхеей раппеархапчеекпх коринфских ваз можно убедиться в том,
насколько сильно были преобразованы в греческом искусство этого периода илияпия
восточных и микенских изобразительных традиций. Хочется обратить особое впимапие
на растительные мотивы, которые, как справедливо считает Иохапсен, иельзя связывать
исключительно с влиянием восточного

II

18

18искусства . Ыа сиро-ф1шпк1П1СКИх микепизи-
рующих памятниках растительные мотивы, жизненно п выразительно переданные,
оживляют общую комнознцшо, органически вплетаясь  в нее. В росписи раппсориен-
талнзпрующпх корпнфсюхх ваз (онпохои из Кум, ппкспда из Гереопа в Аргосе) мы

трактовку аналогичных растительных
растптельпыо мотивы повторяются в ритме,

ГнГГо ““ «р™™ орпа>.епты равме-

мо-

ющпхся завитков и к™т“й“'ыГХо "ояГ”п У“Р л°а™Р“'
геометвичеггклт тр * ошюхоях, поверхность которых расчленена, подоопо,

одиото “Г иГо™/” и”
(рис. 3). расположенпых растительных мотппон

Иа
ранпеориенталпзнрующих арпбалла'

зованпые растительные орнаменты,
метопы, сочетаясь с чисто

,х встречаются стплнзоваппые н гсомотрН'
которые используются для деления поверхности на

орнамент, не имеющий по ф„р°ГтТГы?Г"°‘’““''“"“™ “”'*Р>- И^ареооп
иого арпбалла с рыбами (пцс 4^ Пптто ^^спользовашпли в росписи эрмнтаж-
едпненпых друг с другом ромбов с вертикальный ряд со-

цонтре каждого; сбоку от углов ромбов от-
Можно сопоставить росписи namniv

зпрующей фнлистпмляиской керамикой арпбаллов с мнкенп-
стр. 174 сл.; Е. S а U S S е у, La eSamim «● э. (D е m а г g п о, ук. соч.,
табл. 43,5; ср. табл. 44А). О мпкеппзнруютп^^®^^"^’ 1924, стр. 169 сл.,
см. И. J. К а п t о г, Syro-palestiniau ivOTie? изделиях из кости
ках микенских традиций в кипрской керамш-п rt in  л ’  ̂^0 сл. О пережит-
рамика конца II — первой половины I тысявятт^^ ‘  » в е л ь е в, Кипрская ке*
П опытка Р. Гиршмаыа соноставпть покоторпе в ^ стр. 28 сл.
арибаллы с керамикой из некрополя Сиалка коринфские
Proto-iraniens. Medes, Acliemonides. р loao G U i  г s li m a n, Perse.

,1. L. в e n s о n, Л pi'oblem’iu orientl'lSe Crete? l’- ,
prototypes?, JNES, 1901, 20, 2, стр. 74—7(j- cn it p  Birds: mycenaean or pliihstine
Knossos, BSA, 29, 1927, стр. 288 сл. ’ ^ ^ в у n e, Early greek vases from

18 Фрагменты геометрпческпх ваз: Peracliom тг nr
Л1. Robertson, Excavations in Itliaca, V BSA 44
S. Benton, FurtJier excavations at Aelos, BSA, 48, 1953 стп^^?яп^’ '^3 Jf’'
Раипеорпеыталпзнрующип арпбалл с оглядыпающе11ся птттпоу, 9, Лг /об.
korintliisclie Vasenmalerei, табл. 6,2; о преемственности мт-1т,п~ Р У в е, Proto-
лскусства см. Benson, Die Gescliiclilo dor korinthisrlir^n'  ” геометрпческого
M a t z, ук. соч., стр. 215 сл. ' ‘ стр. 79; см. также

1® J о h а п S е п, ук. соч., стр. 58.
Payne, Protokorinthisclie Vasenmalerei, табл 71—2- 74

относится к началу VII в.: лучи у основания появляются после 700 г
1—2 (орнамент частично восстановлен); см. К и н z е, ук. соч., стр 133—135

16
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ХОДЯТ кружкп, образуемые продолжающимися сторопамп. Р1а вершпые каждой цепочки
ромбов мазками лака передай узор пз трех тычепок. Иесомиенпо, этот и подобные ему
орпамепты, распространепиые в вазописи Коринфа, Крита, Беотии п Киклад («цепочка
ромбов»), представляют собой стплпзацшо восточного мотива «древа жпзнп», уходящего
своими корнями в первобытную эпоху (энеолит) п связанного с магией плодородия
Однако в искусстве Востока I тыс. до и. э. п в греческом ориептализдрующем искусстве
прямой магический смысл этого знака забыт, значение его чисто декоративное (в восточ
ном искусстве мотив «древа жизни» часто является центром геральдических композп-
ций) 22.

4 А

Т>

ув X

Рис. 3. Ойнохои из Кум

влпянпо искусства
С появлением п развитием черпофпгурпого стиля усиливается

Востока па коринфскую вазоппсь (с начала VII в. до п. э.). Процесс орпентализац i
искусства Коринфа япплся закономерным результатом эконоагаче
связей с Востоком, установивпшхся, вероятно, с последней четве и

литературные свидетельства, но
па Востоке заставля-

архаического
культурных

VIII в В настоящее время не только лпнгвпстпческпе п

■:-г- g-
р~. . р——гг.*;.— ™

том имеют результаты проводившихся в начале 30-х год р  ̂ Лименпп

Перахоры к северу от Коринфа Находки , свии Перахоры огранпчп-
говорят о том, что с середины IX до количество посвящений в
ва.’шсь в основном материковой Грецией превышает находкп в
основанный в середине VIII в. храм Геры Лимепп „„йдены восточные п ориен-
геометрнческом храме Aitpaihi: в свят.шпщо ^ _ фаянсовые изделия, орпенталп-
талпзпрующпе изделия пз слоновой кости, ехппет ^ материковой Греции,
зпрующие бронзы, а также керамика, о ^шoгooбpaзныx связях
малоазпйского побережья п Этрурии, что свидет У

л

U

ют

;ГГк: А м б р о 3. Раниеаемдедельческпп f рпГз4-М^^
СА 19С5, № 3, стр. 10-27, рис. 4; J о й а и в е п, ук. соч„ с р
К U н Z е, ук. СОЧ., с Abb. 22, 23. г. , е vk соч., стр. 147 сл.

23 А м б р о 3, ук. соч стр. 26-27, К U п z е- У1  ● ’  i ^ Б о р и с к о в-
23 Perachora, v. I, Oxf., 1940; Peracbora, v. И, Mxt.,

c к a я рец.: Peracbora, II, CA, 1965, № 3, стр. 297 сл .
●м Peracbora, I, стр. 21, 33—34; Corinth, v. VII, 1, стр

. 24, 26 сл., 32.
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Кор1шфской области во второй половине VIII—VI вв. до п. э. Со второй половины VIII
в. усиливаются связи Коринфа не только с центрами материковой Греции, но и с Ки
кладами, Эгпной п Родосом 2®, Раскопки в Сирии п Киликии показали, что коринфская
кераьшка проникает туда в конце VIII — начале VII в. до и. о.

Л. Вулли, С. Слшт и Т. Данбэбнп, рассматривая материалы раскопок греческого-
поселения Лль-Мпна в устье Оронта и сопоставляя их со cвпдвтeльcтвa^ш пнсьмсппых

псточппков, пришли к выводу о возможно
сти отождествления Лль-Мипы с Поспдехю-
ном, основанным, по свидетельству Геродо
та, аргосцем Лмфилохом^^. Смит предпола
гает, что связь Посиде1гопа с Аргосом осу
ществлялась через Коринф, откуда, вероят
но, проник в Сирию культ Посе1щона. Иа
существование этого культа указывает на-
звапие ГТоспдейои, встречающееся у Геро
дота и Страбона 2®, К середине VII в. до
н. э. протокорипфская керамика появляет
ся в Мерсипе (Киликия) п в цептральпой
Анатолпп (Богазкёи, Гордпоп, Пазарльг)

О ранних связях Коринфа с Ciipneic
свидетельствуют также находки сирийских
изделий в Коринфе п святилищах Перахо-
ры; из Коринфа происходит терракотовая
статуэтка, изображающая богиню плодоро
дия («Астарта»), видимо, сирийской работы
п выполненная из корипфской глины в сове-
роспрпйском стиле форма для терракотовой
головки Эта форма, как предполагает
Т. Дапбэбип, является наиболее древней пз-
найденных в Корппфо н одной пз древпе!!-

т  т> т ^ среди аналогичных находок в другихцентрах Греции . Возможно, форма была ш.тпиттлгг^ т» ^  - „о„ ^ ^ ̂  via-ia выполнена в Коринфе с прпвезеппои тудариискои головки илп ее сделали спшшсктю     ^ j/
которых исследователей, селились в КорппЛе Пт °° предполоя.епиям
был также обнаружеп терракотовый рель”* 1 Раскоиках святилищ Порахоры
Астарты (техника изготовления nowe^t ™ “ “ображеипем Афродиты-

X терракотовых рельефов , оттиснутых в

Рис. 4. Арпбалл с рыбалш (растительный
орнамент). Эрмитаж

сп-
не-

W i 1 1, Korinthiaka, стр. 52; Delos, XVII тпбтг i^/ тэ i т-
in SiphHOS, стр. 51, табл. 18; Н. D г a g e n dor  f f  Excavations
W. К г a i к e r, Aigina, B., 1951, стр. 13 слл ■ W’b И л к ’ ^ к ’
1931 , табл. 49, № 1068, 1069; D u n b a b i n The Earlv ® “Л® T S. Lmdos I, B.,

2C M. R о b e г t s о D, The excavations at A1 Minn^

1963, H О

S. S Hifth^The^Greek tra'le at A1 Mini; JonSfb !i^n ffa-
b i n. The Early History of Corinth, стр. 66. uiucu», ау42, стр. 99, и u n в a

28 S t г a b 0, C 751; T. J. D u n b a b i n. The Greeks and
L., 1957, CTp. 27.

2»R D Barnett, Excavations at Mersin, 1938—49 ч'Ь.х n,. i т л д л
their eastern neighbours

1940, V. 26, 3-4 стр. /10 сл-;^ М А- ш_апп. Greek Ar^aJology ш Asia

.

xV, ' “ ” “ » Greek pottery from the-
30Dunbabin, The Greeks and their eastern neighbours,

’ ^’зУ w i I’l, Korinthiaka, стр. 69—71; R. D. В  a г
ivories, JliS, 68, 1948, стр. 6.

28

vases,

n
стр. 37—38, табл. VIII,

e 11, Early Greek and oriental
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32форме, была заимствована пз Спрпп)
Перахоры превосходная головка лз слоновой костп, выполненная в одном из ближне
восточных центров (Барнетт связывает ее по стилю сголовахш сфинксов пз Зппджпрлп)®^.
Статуэтка, к которой принадлежала эта головка, по мпеншо Барнетта, была выполнена
пз различных материалов (голова, ноги п руки пз слоновой костп, а задраппрованпая
фигура пз другого материала, т. е. в технике, распространенной в Фпнпкип, Асспрпи п,
вероятно, других восточных центрах Некоторые другие изделия пз Перахоры (ста
туэтки, печати) обнаруживают сильное влпянпе спро-фпнпкийского пскусства п хотя
центр их производства окончательно не выяснен (некоторые блпзкп по стилю к фдгур-
кам пз храма Орфии в Спарте), возможно, они выполнены сприйскшш мастерами

колпчество.м источников, чтобы

. Интересна также найденная при раскопках

В настоящее время лш нс располагаем достаточным
XX века гипотезы о ведущей роли Фппикпп вподтвердить выдвигавшиеся с начала

восточной торговле с Грецией п, в частыостп, о поселепшг финикийцев (или спрпнцев) в
Коринфе О связях с Финикией свидетельствуют, тем не менее, данные о Ш1фах п
культах, распрострапеппых в Корппфе, по сообщениям Страбона, Павсанпя п других
авторов. В Коринфе с^тцествовал культ Афродиты, сопровождавшийся  храмовой про
ституцией, однако его восточное (фппшпшское) происхождение лгаогн^ш оспаривается .
Культ Геры Акрайи, проникший пз Аргоса и связанный с культом п храмовышг леген-
дa^ш о Медее п убийстве ее детей, вероятно, сопровождался человеческими жертво-
припошениямп, подобно культу финнкийской Астарты Сохранялись свидетельства о
культе Афины coivEv.v) в Коринфе, о почптанпп на Пстме Мелнкерта (транслитерация
фцнпкпйского пменп Мелькарт) Вероятно, эти восточные элементы религии н культу
ры стали пропикать в Коринф во второй половине VIII в. в связи с успленпем торговых

Востоком; большую роль в передаче фпникпйскпх релпгпоз-п культурных спошеппи в
пых U художественных влияний сыграло греческое поселение в Аль-Мпле п, возможно,
Кипр, тесно связанны!! с Фппшшеп Однако многие конкретные вопросы, касающиеся
ранних связей Греции с Фпнпкпей, в частности, вопрос о поселении фшшкпицев в Ко
ринфе, до спх пор не выяснены.

В VII в. до п. э. усиливаются связп
ной Апато.чпе!!, MeconoTaNraeu н, возможно, Урарту. Об этом свндетельств^чот упомяну
тые выше находки коринфской керамики во фрпгпйскпх центрах, а также педав^ опу
лпковапгп-ie находки пз древней C^шpны, где пшроко представлена протокоринфская п

. Находка луристанского бронзового пзделпя в Перахоре поз
КорппфасУрарту, искусство которого так же, как и спршг-

произведенпя орпенталпзпрующего пскусства

Коринфа с побережьем Малой Азии, Централь-

41
коринфская керампка
воляет предполагать связп
ское, вероятно, оказывало влияние на

 ̂Perachora, I, табл. 102, Ко 183а, стр. 231 сл.; см. также табл. 102, № 181 182^
R J R i i S, The Syrian Astartc plaques and their Western connections, ry , ,

^  r^n e^'t,^Early Greek..., стр. 6, табл. Зс; Perachora, II, табл. 173, A 9.

, The Early History of Corinth,

b a b i n, The Greeks...,

3S

so Dunbabin, The Greeks..., стр. 54; он же

thia at Sparta.
BSA, 58, 1963, CTp. 4сл. г/ „ p

стр. 66; Will. Korinthiaka, стр. 07-74.
^ 87 s t г a b о, С 378; Find. (ed. B. Snell), fr. 122, U u

стр. 51-52; OH же, The Early History of Corinth, стр. 6 . стр. 114;
38 D u n b a b i n, The Greeks..., стр. W, cp. vv  i i  ’ ^ второй половине

И. Ш. Шифмап, Из истории фпшшшюкои торговл ^Ц ^,оц„ал1,но-эко11омиие-
II тысячелетия и в начале I тысячелетия до н. э., со. р
скойпсторипдревнегомпра», М.—Л., 1963, стр. У^ сл. Will, Korinthiaka,

89 Р а U S, I, 44, 11; D и п Ь а Ь i н, TJie Ыеекз..., р
стр. 143-144, 169. mrintb сто 66; W i 11, Korinthiaka,

«Dunbabin, The Early History of Cormt , стр. немногочисленные на-
стр. 67-74. Однако отсутствие кипрских дзделин в  Р гипотезы о про¬
ходки протокорппфскои керамшш на Ктшре евпдетел у
нпкновешш в Грецию восточных влпянпи через кшр.

« J. К. Л п d е г S о п, Old Smyrna. The Corinthian pottery,
1959, CTp. 138—151.

BSA, 53—54, 1958—
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Коринфа По п^тп Урарту — Сирия — (Аль-Мппа) — Коринф проникало в Грецию
дз района верхнего Евфрата — Северной Спршг хеттское влияние, сильно отразив
шееся в коринфском пскусстве первой половины VII в. до н. э.

Исследуя связи архаического Коринфа с Востоком, мы сталкиваемся с большими
сложпостялш, частично обусловленными недостатком материалов, которые представля
ют письменные п археологические источники. Существует тенденция умалить значение
керамических находок как источника для представления о связях Коринфа с Сирией
пдругшш областями как Востока, так и Запада Разу.меется, единичные находки ке
рамики далеко не обязательно указывают на существование регулярных торговых
сношений с Грецией, по п этими мaтepпaлa^ш нельзя пренебрегать, тем более, что они
относятся к тому периоду, когда производство коринфских паз еще по стало .массовым,
а распространение далеко не повсеместным Свидетельства о связях Сщши с Корин
фом подтверждаются также анализом пропзведепий протокорипфекой вазописи первой
половины VII в. до п.

●13

э.

Изучая первые протокорццфскпе черпофигурныо вазы, можно увидеть, что их
формы п тектонику, а также ориаментацшо трудно связать с 1чакими-то опредолеппымн

влияниями; формы п принцип деления на фризы, а также стиль некоторых
. Однако анализируя пзоб-

усмотреть среди них некоторые восходящие к

^Пэйн п Акургал детально рассмотрели типы львов, встречающиеся в протокорипф-
скои вазошюп, п доказали, что эти тины восходят к львам поздпсхеттского мопумепталь-

скульптурно выполпеппой головы льва Сроднепрото-

тураг-ш пз Британского Музея с поздпехеттскими скульп-

льва с шпрокГраскрытой пастыГГвь аналогичную передачу мордыvmpn ^Т1 ттттй пастыо п высунутым ЯЗЫКОМ и характерную стилизацию

дачу лап Акургал стилизацию под глазами п аналогичную перс-

виде львиных голов Как швестп? Гп бронзовым котлам с дротомамп
спреп, быков и львов еще не решен- штп^ ° производства котлов с протомами
рийских центрах Иптересн^ ’1тоизобра“кенГ^Г“°''^^“ урартпйском п ссверосп-
ле пз Бостона первой четверти VII n S сфинксов па протокорипфеком ариоал-

i  в. по силуэту голов близко напоминают бронзовые
Цропсхончдения Изображения котлов с протома>ш

восточными

росппсеп продолжают традицпп геометрической вазописи
разптельхше мотивы pocmiceii, можно
восточным.

в

протомы голов сирен восточного

« Perachora, I, стр. 138-139, табл. 44,5: S m i t ь
Starr, ук. соч., стр. 208, 211; ср. W i 1 1 ’
und Okzident, Baden-Baden, 1966, стр

43 S t a г г, ук. соч., стр. 211; Е.' А к и г сг  i ы
Alexander, В., 1962, стр. 68—69, 179' R D R я гп  , Auatoliens von
archaic Greece, «The Aegean and the Near ы v oriental influences on

;
стр. 72; Е. А к U г g а 1, Orient

Homer bis

44 R. M. Cook, Die Bedeutung dor bemaltpn тгкт- 230.
JDAI, 74, 1959, стр. 114 слл.; J. Boardman deu griochischen Hamlel,
стр. 73. ’ 'creeks overseas, Harmondsworth, 1904,

45 Robertson, The excavations at A1 Mina cm i«
46 Об устойчивости традшщй геометрической вазопп?»

лепные сосуды суогео.метрпческого (линеарного) стдшя
хромньтм черпофигурныл! вазам VII—VI вв. до н g *’

47 Р а у п е, Necrocorinthia, стр. 67—69; D U п Ь  я ы г, ам ^ , /7-

свидетельствуют мпогочпе-
одновре.мепные лучшим нолп-

А к U г g а 1, Kunst Anatoliens..., стр. 69. “ ^ Greeks..., стр. 47,
L. Wo о 11 еу and R. D. В агпе 11, Carchomish L io=;o rtr ^ nr/к.

D u n b a b i n. The Early History..., табл. XIV, 3; AkurJn^i
стр. 69, 179; A к u г g a 1, Orient und Okzident, стр. 177 слл ^ ^ Anatoliens...,

E

48

. A к u г g a 1, Spathethitische Bildkunst, Ankara 'юло «о49

50 О. W. M u s c a г e 1 1 a, The Oriental origin of .siren’cmiirb.4^^7/^i tj
ria», 1962, V. 31, 4, стр. 317-329; A к u r g f 1. Кип1Г1пагоИе^4
Б. Б. П u 0 T p о в c к и Й, Искусство Урарту VIII—VI вв. до н э Л 196?сто^ 50 сл’

Payne, Protokorinthische Vasenmaleroi, табл, g 5/^^" 1962, стр. об сл.

ук. соч., стр. 92—94, 102—Ю4

61
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Рпс. 5. Рпсупок па арпбалле «Мастера Корнето)), найденном на Родосе

I?»-

●Рис. 6. Рельефы пз Тель-Халафа

V  т- лггтт, гтпп э подвлиянаемвостод-
в виде голов грпфопов, производившпхся в i рецпп  в VII в, ду «● ' ^ доп э
ных, встрочаютсп па некоторых протокорппфских вазах уртся в росписях

Зависимость от восточных произведении особенно ™n  у выполпен-
раппего черпофпгурпого стиля первой четверти VII в., в  .^лле пз Гереона
пых «Мастером Корнето» (рпс. 5), а также близком  к пим по ^ наклопенпыми
в Аргосе Массивные неуклюжие Ф^^уры львов пантеры
вперед рогами, песомнеппо. появились па протокорпнфсьпх 

ва рельефам орфостатов
из

монумептальпоп скульптуры: можно отметить

Там же, табл. 9, 3—4; Н. Walter, Korintliische et’eobgi^
стр. 59-60. Beil 100. 2i 114, 1; P- A m a n d г у, Grece et Orient, «Etudes cl arclieoiog
classiqiie», I, 1955—1956, P., 1958, стр. 8—13.

Payne, Protokorinthischo Vasenmalerei
Orient und Okzidcnt, стр. 177.

8 BecTiiHK древиеИ истории, J\"« 3

52

табл. 0, 6-7; 1-2; A к u г g a 1,S3



114 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Тель-Халафа (рис. 6)®^. Характерна неуклюжая, деревянная постановка ног животных
п лаконичная передача деталей врезанными линиями,  в отличие от более дробной и су
ховатой разработки в ассирийском искусстве. Изображение па арибалле, найденном па
Родосе, собаки, нападающей на бьша, близко по композиции п силуэту к аналогичному
пзображенпю пз Тель-Халафа. К позднехеттским произведениям восходят также изо
бражения некоторых фантастических с^чцеств в протокорппфской вазописи (Химера,
Тпфон, лев с вырастающей пз спины человеческой головой)

Вероятно, как считает Акургал, пронпкповопие изобразительных мотивов поздио-
Кор1шф можно объяснить непосредстпепным знагсомст1}ОМ

греков с мопумептальнымп произведспиями, сохранпшппмися от более раннего
вромепп

хеттского искусства в

Вероятно, греки, пронпкавгапе через Аль-Мппу в Северпую Си
рию, зпакошглпсь с произведениями североспрпйского и фнппшигского искусства;
некоторые влияния последнего можно проследить в протокорппфском искусстве (мотив
паряпшх в воздухе птиц с повернутой вправо головой)

В позднепротокорипфекпи п зрелый apxannecKuii периоды усиливается влияние
хеттского асспрпаппзпрующего и ассирийского искусства на коринфскую вазопись и
скульптуру (последпее наблюдается впервые в росился «вазы Кпдж11»)®=*. С ассирий
скими художественными влияииялш связаны широко распрострапеппые в корппфском
искусстве образы фантастических существ - сфинксов, сирен, крылатых львов и пан
тер, тритонов, растительные мотивы (массивные
лотосов розетки, орнаменты из соедипоппых

и пальметок) , а также стиль построения геральдических композиций п пското-
рые сюжетные сцены . Можно усмотреть влпяние асспрпйскпх нлп восточных acciipH-
аннзнрующпх произведений в трактовке фигур львов, быков, копой п других жпвог-
ных в корпнфскоп вазописи д скульптуре ">. Хотя в конце VII в. до п. з. в основном за-канчпвается освоение богатой
продолжают использовать сокровищницы восточнтлх образов, кориифскпе мастера

ориепталпзпрутощпе мотивы вплоть до середины VI в.,
шогГигкГсгтя" “'■““И жпвописп "1. Сильное влияние ассприй-
пГтпнанах с ° ' У™”™"®' виешппх сношений Коринфа
при тиранах, с развитием торговли с Востоком ,
изделия из металла п слоповой кости.

Во второй половппеУЦ

откуда, вероятие, привозились ткани.

первой половпне VI в . до п. э. пропесс освоения сокровищ-
™ны восточного искусства наблюдается в других областях ^рецГ (Аргос Спарта,
Аттика, Беотня), в пооточпогреческпх цептрах и захватывает Этрурп о “ Восточные
художественные влняння сыграли большую роль в формнроваи^^Гобразитольпых

no„roTOB.Le™ ого paert^T в классп-

копна УШ “уТГло^ГГ”"'" -Р®»едения коринфского архаического искусства
конца VIII-VI вв, до н, э„ молшо увидеть, что только в He^orL пз них можпо выя-

D U п Ь а Ь i п, Greeks and their eastern npiwhi 1964, стр. 110, 140.
стр. 55-57; Barnett, Ancient orientannK^^^^^^ i'
O rient und Okzident, стр. 187. ces..., стр. 215 сл.; A к u г g a 1.

E. A к u г g a 1, Die Kunst der liethiter, Munch
bin. The Chronology of protocorinthian
1958, стр. 256 сл.

Payne, Protokorinthische Vasenmalerei тл^тт n a i
d

. 105; Т. J. D U

 e r, УК. СОЧ., стр. 112; О p p e n h e i ш, ук. со..’, ^абл' 19а- R я ^ ? Ca
talogue of the Nimrud ivories, L., 1957, табл. 33—34 . R. D. В a г n e t t, A -

 п 1) а

J о h a n s e n, ук. соч , табл. 39, 40; Payne, ук. соч тлбя 97_^>о
Р а у п е, Necrocorinthia, стр. 53, 89-91; В а г  п е 11. Ancient o??cntal influ-

onces... о влиянии композиции асспршюкого рельефа из Ниневии пГпзображепия пир-шествеппых сцеп па коринфских вазах см. Р а у п е. Necrocorinthia стГ 118.

1939, с^^р"" 189 G. R о d е п W а 1 d t.’ K^kyra II, В.,

-
Е<р-/;;л£р1(; ^Apv.aioXoft-ATj, 1953/4, II-vases,

57

58

Payne, NecrocorintJiia, стр. 65—G6.
Об этрусском орпенталпзпрующем пскусстве см. W L В

Lion, L., I960.

1961, стр

Town, The Etruscan



ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 115

вить четко определеппыо восточЛие художестпенпые влпяппя. Это часто объясняется
тем, что восточные мотивы проппкают в Грецию, не прямо, а из дрзтпх центров. Кроме
того, мы не располагаем достаточным количеством материалов, чтобы проследить все
последовательпые этапы освоения восточного художественного наследия. За некоторы
ми исключепиямп мы наблюдаем восточные мотивы сильно переработаншлмп п эллшш-
зовапиыми, переплетающимися с традиционными мотпва>ш геометрического iicityccT-

. lie c.Tj^auHO поэтому восточные влпяппя прослеживаются почти исключительно
в росписях и скульптуре с изображениями зверей и растите.чьных мотивов, стпль пспол-
попия которых пмепуется орпенталпзпрующпм. Восточпт.ю влияния почти не затраги
вают изображении сюжетных сцеп с человеческпмп фигурами

В VIII—VI вв. до п. э. в искусстве Греции совершается сложный процесс формиро
вания новых изобразительных традиций, худоячественпого ослшеления образов мифо
логии и роальио11 жизпи, получивши!! свое завершешге в искусство классики V—IV вв.
до п. э. Творчески осваивая богатую сокровипщицу тем п образов восточного пскусства,
греки пе были только имитаторами, копировавшими те или иные композиции восточпьтх

Про!13ведепия греческого архаического искусства постояппо поражаютвпечатления. Их

02ва

Па.МЯТН!!КОВ.

своеобразием, оршипапьпостыо, свежестью п пепосредствепностыо
представить художествеппую жнзпь Грецииизучение позволяет более широко и полно

VIII—VI вв. до п. 0.
С. П. ]Зорисковская

STYLE IN THE ART OF ARCPIAIC CORINTH

by S. P- Borisliovshaya

THE ORIENTALIZING

ProlocoruUhian painlccl pottery is the basic source for studying
an o£ Corinth. Early Protocorinthiau vasc-paiuting ol the last quarter of tte e.ghUr aud
beginning of the seventh century B, C. represents  a further development of G»metnc,
enriched by the influence of Attic vasc-paintmg and eastern g ,

Which were strongly modified hy the йГ^г^'ё^Гс^^у"vaTfnTtnral
fluencG on Corintliian vase-painting in the firs 1,/ч1лч.плп rorinth and the East

result of the economic and cultural contacts esU^^.s e^^
to the last quarter of the ceiiturj. The

sources of the cults of eastern d.vm.tie vh.ch^v e^^^P^P^^
tern and orientalizing objects ш Cormth ^ Al-Mina, the Greek settlement
заг1у Corinthian ceramics m eastern centr .^^ p.otocorinthian ceramics reveals a close
at the mouth of the Orontes. The style of m . . . may he accounted

relationship witli products of late ^ influence of Assyrian. repre-
br by direct acquaintance лу^Ь ^ of the seventh century and played
sentational motifs is already strong in Uio se vase-painting, but also of the mon-
an important role in forming the objects to the exaggeration of eastern
umental art of the Ripe Archaic period. T oriental motifs are much reworked,
influence on tl.e Archaic art of Corinth, noting that orien ai
Hellenized and interwoven with tlie traditions of Geometuc and Mycenae

греческую скульптуру
VII в. см. А к u Г‘на

О влиянии сирийского пскусства
gal, Orient nnd Okzident, стр. 17-4 слл.
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