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ОРИЕНТАЛИЗИРУЮЩИЙ СТИЛЬ, ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

В ВОСТОЧНОИОНИЙСКОЙ ГРЕЦИИ
(К  вопросу о влиянии Востока на искусство 

раннеархаической Греции)

В ремя сущ ествования ориентализирукяцего стиля в греческом искусстве — вторая 
половина V III  — п ервая  половина V I в . до и. э .— чрезвы чайно важ ный этап развития 
Греции, одна и з тех реш аю щ их, переломных эпох, когда во всех отраслях  социальной 
и культурной  ж изни наступает реш ительный переход к  качественно новым формам. 
Б урн о  развиваю тся торговля , ремесла, возникаю т постоянные политические и  культур
ные связи  Греции с другими странами, и  прежде всего — с восточными. В этот период 
греки  к а к  бы заново открывают д л я  себя полный таинственных чудес красочный мир 
В остока. Восточные расшитые ткани , изделия и з слоновой кости и м еталла, разно
образие красок  и  сю жетов, легенды и мифы — все это явилось своеобразным контрас
том сдерж анному, суховатому, аскетичному [в своей основе искусству гомеровской 
Греции. Н ачинается стремительный процесс освоения этого богатства, влекущ ий за 
собой изменение вкусов, переоценку эстетических норм, свойственных искусству пре
дыдущей эпохи. Разум еется, было бы слиш ком прямолинейным объяснить возникно
вение ориентализирую щ его стиля в греческом искусстве только воздействием Востока. 
И в самой Греции к  этому времени, естественно, намечаются уж е вполне определенные 
тенденции к  отходу от стары х традиций. В самом греческом обществе, культуре, несом
ненно, долж ны  были возникнуть предпосылки, подготовившие почву д л я  восприятия 
восточных влияний. Н е случайно некоторые исследователи, к ак , например, Э. П фуль, 
Э. К унце, X . В альтер 3, принимают термин «ориентализирующий» к а к  в значительной 
степени условны й. О риентализирую щ ий стиль — это понятие, за  которым скрывается 
слож нейш ая картина переплетения самых разнообразны х худож ественных элементов, 
процесс строж айщ его отбора наиболее значительны х прогрессивных традиций из к ул ь
тур  предш ествующ их эпох и  слиян ия  'и х  с новыми заимствованными извне элемента
ми. И все ж е проблема взаимодействия греческого искусства с искусством В остока оста
ется  основной в изучении особенностей формирования и  развития ориентализирую щ е
го стиля 2. Эти вопросы уж е не раз поднимались в самых разнообразны х работах, но 
накапливаю щ иеся данные заставляю т возвращ аться к  ним вновь и  вновь.

В ходе исследования проблемы взаимодействия культуры  Востока и Зап ада уче
ные приходят от однозначных решений ко все более усложненной картине. Е сли  вна
чале в качестве источника восточного вли яни я предполагался один или  два партнера, 
к а к , например, Л идия и Ф ригия у  Д . Х огарта или Ф иникия у  Ф . П оульсена 3, то позд
нейшие и сследован и я4, и  особенно работы послевоенных лет 8, заставляю т прийти 
к  выводу, что воздействие восточной культуры  н ельзя  свести к  каком у-то одному 
течению, рассм атривать к а к  единовременный процесс. Оно склады валось из культур
ны х традиций разны х стран , которые часто перемежались меж ду собой, передавались

1 Е . Р f и h  1, M alerei un d  Z eichnung der G riechen, I ,  M iinchen, 1923, стр. 96, 
135; E . К  u  n  z e, K re tische  B ronzereliefs, S tu t tg a r t ,  1931, стр. 260; H . W a l t e r ,  
F ruhe  sam ische Gefasse, Sam os V . B onn, 1968, стр. 47; ср. В. S c h w e i t z e r ,  D ie 
geom etrische K u n s t G riechenlands, K o ln , 1969, стр. 55; Б . P . В и п п е р ,  Искусство 
древней Грецип, М ., 1972, стр. 122, прим . 35.

2 Е . A k u  г g а 1, O rien t und  O kziden t, B aden-B aden , 1966, стр. 161, 169.
3 Д . Г. X о г a p т, И ония и Восток, СПб., 1914, стр. 39, 61; F . Р  о u  1 s е п, 

Die O rien t und  d ie  friihgriech ische K u n s t, Lpz — B ., 1912, стр. 93.
4 К  и n z e, ук . соч., стр. 260; G. K a r o ,  O rien t und  archaische Z e it, AM, 45,

1920, стр. 106.
6 T. J . D и n b a b i n , The G reeks and T h e ir E aste rn  N eighbours. L . ,  1957,

стр. 25; М. A. H  a n  { m  a n  n , Io n ia , L eader or Follow er, «H arvard  S tud ies  in  Cl.
Phil» ., L X I, 1953, стр. 16; A k  и r  g a 1, ук . соч., стр. 61; R . D . B a r n  e 11 , A ncien t 
O rien ta l In fluences on A rchaic  Greece. T he Aegean and N ear E a s t, N . Y ., 1956, стр. 216.
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не непосредственно, а к ак  бы уж е отраженными в искусстве других народов.’ Источ
ники  восточных традиций менялись в зависимости от различны х экономических и поли
тических обстоятельств.

В V III  — первой половине V II  в. до н. э. значительное воздействие на к ультуру  
древней Греции оказывает древнехеттское искусство, естественно, не посредством 
прямы х контактов греков с хеттами, а через посредничество Северной Сирии, Ю жной 
А натолии, Ф ригии. Ведь именно на этой территории в IX —V III  вв. до н. э. уж е после 
падения древнехеттского царства продолжаю т работать мастерские, унаследовавш ие 
древнехеттские традиции. Воздействие хетто-сирийской, так  называемой позднехетт- 
ской, культуры  сказы вается очень сильно в росписях протокоринфских, протоатти- 
ческих, кикладски х  мастеров V III  — начала V II в. до н. э. Многие типы ж ивотных, 
орнаментальные мотивы росписей были заимствованы  так или иначе из хеттского ис
кусства 6.

С первой половины V III  в. до н. э. важ ны м источником восточного вли ян и я  ста
новится У рарту . У рарту  в этот период захваты вает Северную Сирию и выходит к  Сре
диземному морю 7. Основные торговые пути попадают в руки  урартцев и благодаря 
этому урартские изделия ш ироко распространяю тся в Греции 8.

К концу V III  в. до н. э ., когда А ссирия значительно ослабляет У рарту  и отрезает 
его от Средиземного м оря, когда ее власть распространяется на Сирию, К иликию , 
П алестину и К и п р , это сразу  сказы вается на характере импорта. В первой половине 
V II в. до н. э. ассирийское влияние постепенно вытесняет традиции хеттского искус
ства. М астерские Северной Сирии, У рарту  уж е в конце V III  в. испытывают сильней
шее воздействие ассирийского искусства 9. II хотя изделия этих областей еще продол
ж аю т поступать в Грецию, они такж е являю тся  своеобразными проводниками асси
рийского вли яни я. Эти изменения наш ли отражение прежде всего в греческой вазописи- 
К  середине V II в. до н. э. в коринфской, аттической, островной и восточногреческой 
керамике п оявляется  много ассирийских орнаментальных мотивов; стилизованные 
типы ж ивотны х, подраж аю щ ие ассирийским образцам , заменяю т х ет тск и е10.

Одним из источников восточного вли ян и я  была Ф иникия. Со времени выхода 
в свет работы Г. П оульсена в трудах  отдельных ученых значение ее для  греческого 
искусства сильно преувеличивалось 11. Позднейш ие исследования показали , что Ф ини
к и я , по-видимому, оказы вала на него значительно меньшее воздействие, чем хеттское 
или ассирийское искусство, однако полностью отрицать его, конечно, н ельзя . В Гре
ции найдено довольно большое количество привозны х финикийских вещей. Один из 
самых древних привозны х восточных предметов — финикийское бронзовое блюдо — 
обнаруж ен в афинском К ерамике в могиле IX  в. до н. э. Много ф иникийских предме
тов (изделия из слоновой кости, украш ения из бронзы) найдено в Олимпии, в Д ельф ах, 
на Д елосе, в Самосском Герайоне. Ф иникийскими можно считать такж е некоторые из

6 R . D. B a r n e t t ,  E a rly  G reek and O rien ta l Ivo ries, JH S , 68, 1948, стр. 24 
J . B o a r d m a n ,  The G reek O verseas, P engu in  Books, 1964, стр. 60; E. A k u r -  
g a 1, D ie K u n st der H e tti te r , M unchen, 1961, стр. 90; о н  ж е ,  O rien t und O kzident, 
стр. 62, 161; С. К  a r  d a r  a, 'PoUaxrj a-f-fsioYpafpta, sv ’A-fbjvai*;, 1963, стр. 43.

7 Б . Б . П и о т р о в с к и й ,  И скусство У рарту , JI., 1962, стр. 31; С. М. Б а- 
ц  и е в а, Б орьба м еж ду А ссирией и  У рарту  за Сирию, В Д И , 1953, № 2, стр. 17; 
В а m e t  t ,  A ncien t O rien ta l In f lu en ces ..., стр. 229.

8 P . A m a n d r y ,  O bjects o rien tau x  en Grece e t en I ta lie , a u x V II I  e t V l ls ie c . ,  
«Syria», X X X V , 2, 1968, стр. 73, табл. V —V III .

9 П и о т р о в с к и й ,  ук . соч., стр. 118; А к  и г g а  1, D ie K u n s t der H e tti te r , 
стр. 97; о н ж е ,  D ie K u n st A nato lien s von H om er bis A lexander, B ., 1961 (далее — 
А к и r  g a 1, К А ), стр. 66; A. G o d a r d ,  Le treso r de Z iw ye, H aarlem , 1950, 
piic. 66. 68, 72—81; D и n b a b i n , ук . соч., стр. 47; Б  а  ц и e в а, ук . соч., стр. 21.

19 Н . Р  а у  n  е, N ecrocorin th ies, O xf., 1931, стр. 53, 69; D u n b a b i n ,  ук . соч., 
стр. 48; B a r n e t t ,  A ncient O rien ta l In f lu en ces ..., стр. 230; С. II. Б о р и с к о в -  
с к а я . К вопросу об ориентализирую щ ем стиле в искусстве архаического Коринфа. 
В Д И . 1968. Л» 3, стр. 114.

:: P o u l s e n ,  ук . соч., стр. 93; D u n b a b i n ,  ук . соч., сгр. 35; К . М. К о- 
л о С о  в а. Из истории раннегреческого общества (о. Родос), J I ., 1951, стр. 73.
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критских бронз 12. II все ж е, к ак  подчеркивает Т . Данбэбнн, сирийский и ассирийский 
импорт преобладал над финикийским 13. Ф иникийское искусство важ но д л я  Греции 
не столько само по себе, сколько к ак  промежуточное звено в передаче традиций  д р у 
гих  восточных государств. Еще П оульсен отмечал несамостоятельный, эклектичны й 
характер  финикийского искусства, в нем можно найти и египетские, и древнехет- 
тские мотивы, черты микенского искусства 14. И многие элементы египетского и скусст
ва, несомненно, были заимствованы грекам и именно при посредничестве ф иникийцев. 
Н о все ж е еще раз следует подчеркнуть, что Ф иникия и грала далеко не главную  роль 
во взаимоотнош ениях Греции с Востоком.

В последнее время многие исследователи вполне справедливо, по наш ему мнению , 
начинаю т выдвигать на одно из первых мест влияние на греческое искусство и с к у с 
ства государств, расположенны х на территории древнего И рана. Вопрос этот н ахо 
дится в начальной стадии разработки . Однако те сопоставления, которые проводят 
в своих работах Р . Барнетт, Р . Гирш ман, П. Лмандри 15, каж утся  нам весьма убеди
тельными.

И наконец, к ак  бы ни сильны были расхож дения во мнениях отдельных и ссл ед о 
вателей (дискуссия, к  которой мы еще вернемся в ходе наш его исследования), одним 
из важ нейш их источников восточного вли яни я, в особенности дл я  восточноионпйских 
областей, совершенно очевидно, были Ф ригия и Л идия ]б.

Знакомство с восточным искусством проходило по-разному. Этому способствовал, 
и  ож ивленный торговый обмен, и политические связи , и непосредственные контакты  
меж ду восточными и греческими мастерами. Со времени возникновения интереса 
к  восточному искусству и  роста спроса на восточные изделия в Грецию нередко п ере
селяю тся и сами восточные мастера, работавш ие в бронзе, по слоновой кости, ткачц 
и ю велиры. Они создавали здесь свои мастерские и целые ш колы  учеников 1?.

П ути распространения восточного вли яни я — один из центральны х вопросов 
в проблеме ф ормирования ориентализирую щ его стиля. В работах ученых конца X IX — 
начала X X  в. ведущую роль в этом отношении приписы вали малоазийским  грекам , 
восточноионийским центрам. П ри этом решающее значение придавали  ф акту их непо
средственного соседства с восточными государствами. Х огарт считал, что И ония была 
тем каналом , по которому распространялось восточное влияние, что именно она была 
связую щ им звеном меж ду культурам и  В остока и Запада 18. А. Ф уртвенглер полагал , 
что коренной перелом в культуре Греции на рубеж е геометрической и  архаической 
эпох наступил только благодаря И онии, где раньш е, чем в других областях Греции, 
произош ли эти коренпые изменения, в значительной степени вследствие пх прямой 
связи  с восточным и скусством 19. П редставление о том, что восточноионийская Греция 
заним ала лидирующее полож ение, подкреплялось к ак  будто и великолепны м и п ам ят
никам и  искусства, открытыми при раскопках  архаических слоев храм а Артемиды 
Эфесской, при раскопках  М илета, а такж е литературными памятниками 20. Впечатле
ние лидерства ионийцев еще более усиливалось тем обстоятельством, что в те годы 
сильно завы ш ались датировки  многих произведений искусства, в частности восточно
греческой керам ики 21. П редставление о том, что в ориентализирую щ ий период И ония

12 S c h w e i t z e r ,  ук . соч. , стр. 19, рис. 4; D u n b a b i n ,  у к . соч., стр. 49.
13 Там ж е, стр. 35—37.
14 P o u l s e n ,  ук . соч., стр. 2 —5; A k u r g a l ,  O rien t und  O kziden t, стр. 144.
15 B a r n e t t ,  A ncien t O rien ta l In f lu en ces ..., стр. 229—234; P . A m a n d r y , '  

M odeles o rien tau x  des vases R hodiens. IX е Congres in te rn a tio n a l d ’arclieologie 
classique. D am as, 1969, стр. 6; R . G h  i r  s h  m  a n , Perse, P ., 1963, стр. 331.

16 B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 24; B o a r d m a n ,  ук . соч., стр. 81; О. W . 
M u s c a r e l l a ,  N ear-E astern  Bronzes in  th e  W est. A rt and T echnology, N . Y ., 
1970, стр. 122.

17 B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 16; D u n b a b i n , ук . соч., стр. 49; В о a  r  d- 
m  а п, ук . соч., стр. 37.

18 Х о г а р т ,  ук . соч., стр. 39, 61.
19 A. F u r t w a n g l e r ,  D ie an tik e  G em m en, I I I ,  В ., 1900, стр. 69.
20 D. G. H о g a r t ,  E x cav a tio n s a t  E phesus. The A rchaic  A rtem isia , L ., 1908.
21 Х о г а р т ,  ук . соч., стр. 49; R . C o o k ,  Io n ia  and  Greece in  th e  e igh th  and 

seven th  C enturies В. C., JH S , 66, 1946, стр. 76.
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играет ведущую роль в греческом искусстве и  до сих пор встречается в некоторых 
солидных трудах  по истории искусства. Т ак , например, Г. Рихтер в книге, посвящ ен
ной греческой и  этрусской глиптике 22 пишет, что именно малоазийские ионийцы были 
пионерами в освоении ориентализирую щ его стиля . М ежду тем еще в 30-е годы X . Пейн 
в своем исследовании, посвящ енном коринфской керам ике, отметил, что черты  ориента
лизирую щ его стиля начинаю т п оявляться  значительно раньш е в искусстве М атерико
вой] Греции, чем в И онии 23. Внимательное сопоставление памятников материкового я  
восточноионийского искусства рубеж а V I I I —V II вв. до н. э. заставляет прийти к  в ы в о 
ду, что ионийские мастера значительно отставали от материковы х. Н есмотря на то что 
восточноионийские центры, казалось бы, находились в непосредственном соседстве 
с восточными государствами, сюжеты, характерны е дл я  ориентализирую щ его стиля — 
львы , грифоны, сфинксы, а особенно освоение изображ ения человеческой фигуры в ва
зовой ж ивописи и скульп туре,— впервые были разработаны  мастерами К оринф а 
и А ттики. Многие мотивы, имеющие явно восточное происхождение, мы находим в рос
писях позднегеометрических аттических сосудов: фантастические животные, сфинксы 
грифоны, геральдические композиции, священное дерево, сцены терзан ия 24. В лияние 
В остока на искусство М атериковой Греции в полной мере ощ ущ ается уж е во второй 
половине V I I I  в . до н. э. В И онии ж е и на Родосе переход от субгеометрического к  ори- 
енталнзирую щ ему стилю намечается только ко второй четверти V II  в . до н . э. Таким  
образом, очевидно, что восточные вли ян и я  попадают на этом раннем этапе в М атерико
вую Грецию не через м алоазийских греков, а какими-то иными путями.

По мнению К унце и  П ейна, восточные вли ян и я, первоначально распространялись 
на Островную и  М атериковую  Грецию по ю жному, морскому пути, который, начи
н аясь  от ю го-западного побереж ья М алой А зии, финикийского' побереж ья, ш ел через 
К ипр и  К рит на П елопоннес и  в А ттику 25. А рхеологические исследования Аль-М пны — 
греческого торгового порта, расположенного на территории Северной Сирии, в устье 
реки О ронта, предприняты е в 30-е годы X X  в ., во многом подтверждаю т это предс т - 
жение 26. А ль-М ина, освоенная греческими купцам и  еще в V I I I  в . до н . э ., сыграл» 
в свое врем я очень важ ную  роль к ак  транзитны й торговый пункт, к  которому подт с- 
дили основные торговые пути из внутренних областей А натолии и  Северной Сприж. 
К роме Аль-М ины н а  сиро-финикийском побереж ье, очевидно, сущ ествовал еще ряд  
торговых пунктов, где в это врем я обосновались греки . Один из них, Т ель С укас. был 
исследован сравнительно недавно и  дал чрезвы чайно интересные и разнообрагна. т 
материалы  27. Результаты  раскопок в Аль-М ине и других поселениях подобного т у ~~-- 
показываю т, что в этом районе Средиземноморья начиная с V III  в. до н . э. действн- 
тельно сущ ествовал очень ож ивленный торговый обмен.

Основными предметами ввоза служ или сырье и  полезные ископаемые, особенн: 
медь и ж елезо , в которы х Греция нуж далась д л я  укрепления своей военной мощж 
Кроме того, возмож но, ввозился строевой лес дл я  постройки кораблей, которого но 
хватало особенно в Островной Греции, на К и кл адах . С сиро-финикийского побере ннн 
в этот ранний период, возмож но, поставлялось такж е и  оливковое масло, лен, п ап п гу : 
Отсюда ж е н аряд у  с товарами первой необходимости на острова Эгейского моря и в Ма
териковую Грецию начинаю т поступать предметы роскош и и  восточные художестнгн-

22 G. М. R i c h t e r ,  E ngraved  Gems of th e  Greeks and th e  E tru scans, L ., i V ; 
стр. 31.

23 P a y n e ,  ук . соч., стр. 67.
24 D u n b a b i n , у к . соч., стр. 22, 44; A k  u  r g a 1, E a rly  P eriod  and Gold s i

Age of Io n ia , A JA , 66, 1962 (далее — A k u r g a l ,  Е Р ), стр. 372; о н  ж е ,  O r i n ;
und  O kziden t, стр. 170— 173, рис. 48, 49.

25 К  u n z e, у к . соч., стр. 261; P a y n e ,  ук . соч., стр. 53.
26 L. W o o l l e y ,  JH S , L V III , 1938, стр. 1, 133; S. S m i t h ,  T he Greek T r a i t  

a t  A1 M ine, «A ntiquaries Journal» , 22, 1942, стр. 99; M. R o b e r t s o n ,  The E x c r e 
tions a t A1 M ina, JH S , 60, 1940, стр. 2; A k u r g a l ,  O rien t und  O kziden t, стр. l t c .

27 B o a r d m a n ,  у к . соч., стр. 68; S m i t h ,  ук . соч., стр. 102; P . J . R i : н
Sukas, I, K pbenhavn , 1970, стр. 10, 142, рис. 46.
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ные изделия: из слоновой кости, бронзы, роскошные расшитые т к а н и 5®-
С еверосирийские и  финикийские изделия, очевидно, не распространялись только 
в  одном направлении . От сиро-финикийского побереж ья торговые пути вели такж е 
через Родос и К рит к  Самосу, а затем к  Спарте и Афинам. Ранние связи  Самоса с Восто
ком , с одной стороны, и с М атериковой Грецией, с другой, подтверждаю тся археоло
гическими находками. В Самосском Герайоне найдено много хетто-сирийских костя
ных изделий, сирийские, урартские, ассирийские, луристанские изделия из бронзы; 
и  здесь ж е обнаруж ено много протокоринфской, лаконской  керамики 29. И хотя совер
шенно очевидно, что восточные предметы попадали на Самос не только через Аль-М ину 
(на этом мы остановимся подробнее несколько ниж е), она, видимо, служ и ла все ж е 
одним и з важ нейш их распределительных пунктов восточного импорта, шедшего и по 
ю жному морскому пути. Н екоторые исследователи считают, что через Аль-М ину с Во
стоком были связаны  не только центры М атериковой Греции, но и малоазийского побе
р еж ья . Е . А кургал , например, утверж дает, что в первой половине V II в . до и. э. восточ
ногреческие города вступали в прямой контакт с Востоком через А ль-М ину и не нуж да
лись в посредничестве Ф ригии и Л идии 30. И хотя  с последним выводом можно спорить, 
не может быть н икакого сомнения в том, что в конце V II I  — первой половине V II в . 
до и. э . основной поток восточной информации поступал в Грецию не через Ионию, 
но из К иликии  и Северной Сирии по ю жному морскому пути.

Сопоставление развити я Восточной и  М атериковой Греции в области социального 
устройства, экономики и культуры , проведенное в ряде работ Р . К у к а , Е . А кургала, 
М. Х анф ман, К . Ребака, показы вает, что в  конце V III  — первой половине V II в . до 
и . э. В осточная И ония отнюдь не заним ала того лидирующ его полож ения, которое ей 
приписывалось ранее 31. Т ак  называемый «золотой век» ионийской культуры  насту
пает несколько позж е: во второй половине V II  — первой половине V I в . до и. э . 3 2 ,  

когда наблю дается резкий  экономический подъем ионийских центров й  подлинный 
расцвет всех видов искусства. Именно тогда"окончательно склады вается и  развивается 
ориентализирую щ ий стиль в искусстве Восточной Ионии.

Т акой  ход развити я очень хорошо подтверж дается и  иллю стрируется как  
историческими, так  и археологическими источниками. Однако в дальнейш их выводах 
выш еназванны х авторов есть, на наш  взгляд , известная доля  преувеличения. По мне
нию этих исследователей, И ония была той последней отдаленной областью, куда дохо
дили уж е только отголоски восточных традиций, в значительной степени переработан
ные мастерами М атериковой Греции. А кургал , например, вслед за  Данбэбином п о л а 
гал , что восточные греки  не соприкасались с культурой  Б лиж него Востока непосред 
ственно и все восточные традиции воспринимали к ак  бы через призму материкового 
искусства. В одной и з важ нейш их статей по этому поводу он пишет: «В области искус
ства на протяж ении всего V II  в . до и . э. В осточная Греция зависела от М атериковой. 
Т аким  образом, восточные греки  восприняли  восточное влияние от своих западны х мет
рополий» 33.

Несомненное воздействие материкового искусства на искусство восточноионнй- 
ских  центров в первой половине V II  в . до н. э. отрицать н ел ьзя . Это хорошо видно хотя

28 D u n b a b i n ,  у к . соч., стр. 27; B a r n e t t ,  A ncien t O rien ta l In fluences.... 
стр. 228; R i i s, у к . соч., стр. 164— 172; B o a r d m a n ,  у к . соч., стр . 66, 81.

29 U . I a n t z e n ,  A gyp tische und  o rien ta lisch e  B ronzen aus H eraion  auf Sam os, 
«Samos», V I I I ,  B onn, 1972; B a rn e tt, JH S , 68, 1948, стр. 24; H . W  a 1 t  e r ,  K o rin th ische  
K eram ik , AM, 74, 1959, стр. 57; E . D i e h l ,  F ragm en te  aus Sam os, J d l ,  79, 1964, 
H t 3, стр. 562, 574; B o a r d m a n ,  у к . соч., стр. 82.

30 A k  u r  g a 1, К А , стр. 178; о и  ж  е, O rien t und  O kziden t, стр. 202; ср . D u n 
b a b i n ,  ук . соч., стр. 62.

31 R . C o o k ,  у к . соч., стр. 69, 93; Н a n f m  а п п ,  у к . соч., стр. 19; С. R o e 
b u c k ,  Io n ian  T rade  and C o lon ization , N. Y ., 1959, стр. 42.

32 A k  u г g a 1, Е Р , стр. 375; о н  ж е ,  К А , стр. 210—213; J . C o o k ,  Greeks
in  Io n ia  and th e  E ast, N . Y ., 1963, стр. 103— 106.

33 E . A k u  r  g a 1, B ay rak li, A nkara , 1951, стр. 83; о н ж  е, Е Р , стр . 372; 
о н  ж е ,  O rien t un d  O kziden t, стр. 202.
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бы прп сопоставлении росписей родосско-ионийских ваз раннеориентализирую щ его 
стпля с аттическими и коринфскими 34. Н о так  ж е точно невозможно не заметить той 
значительной стилистической и типологической разницы  в изображ ении фризов ж ивот
ных и отдельных композиционных групп  на родосско-ионийских сосудах развитого 
ориентализирую щ его стиля второй половины V II  в. до н. э. и , к примеру, коринф ских 
сосудов того ж е времени35. И это различие вряд  ли можно объяснить только самобыт
ностью худож ественной манеры ионийских мастеров. Очевидно, здесь немаловаж ную  
роль играло  различие источников влияний, к ак  совершенно справедливо полагает 
О. В . М у ск ар ел л а38, а такж е возможность непосредственного воздействия восточной 
культуры  на искусство м алоазийских греков. Мы не можем согласиться с мнением, 
что оно вовсе отсутствовало или  было незначительным. Ведь предметы восточного 
импорта появляю тся в восточногреческих городах в общем-то столь ж е рано, к ак  и в М а
териковой Г реции,— уж е во второй половине V III  в. до н. э. В Эфесе, Милете, Смирне, 
на Самосе, Родосе обнаруж ены  сирийские бронзы  и изделия из слоновой кости, у к р а 
ш ения конской сбруи и доспехи ф иникийских мастеров, урартские, фригийские изде
лия . Н а Самосе найдены вазы, происходящ ие из Л уристана 37. Совершенно ясно , что 
часть этих изделий попала в ионийские центры не круж ны м  морским путем, а путем 
непосредственных торговых сношений с восточными соседями.

Очевидно, наиболее значительную  роль здесь и грали  ближайш ие соседи — Ф ри 
гия  и Л и д и я . А. Б ен , например, считал, что ионийцы могли воспринимать восточное 
влияние не из вторы х рук  — Е ги п та, А ссирии или Ф иникии,— но непосредственно 
через к у л ьту р у  А натолии 38. К онтакты  меж ду Ф ригией и ионийскими малоазийски- 
ми центрами устанавливаю тся не позднее второй половины V III  в. до н. э. Об этом 
свидетельствую т прежде всего находки большого числа металлических фригийских 
изделий: котлов, фибул, деталей конской уп ряж и  — в Герайоне Самоса, на Х иосе, 
в Эфесе, Смирне, М итилене, находки ф ригийских изделий из слоновой кости 39. Из 
греческих источников такж е известно, что ф ригийцы были связаны  с грекам и полити
ческими и друж ественными отнош ениями. Ф ригийский ц арь Мидас был ж енат на доче
ри ц ар я  греческого м алоазийского города К умы . П римерно около 700 г. до н. э. Мидас 
пож ертвовал в Дельфы роскошный трон, сделанный из золота и слоновой кости. И з
вестно такж е, что при фригийском дворе были люди, которые знали  греческий язы к  40. 
П ериод от 725 до 675 г. до н. э .— врем я наивысш его расцвета Ф ригии, что наглядно 
доказы ваю т и раскопки  столицы Ф ригии Гордиона. О богатстве и роскоши столицы 
свидетельствую т остатки зданий и гробницы 41. Не исклю чено, что со временем Ф ригия 
представила бы серьезную  опасность для  греческих малоазийских городов. Однако ее 
развитие было приостановлено сначала набегами ассирийцев в конце V III  в. до н. э ., 
а затем наш ествием племен киммерийцев. В торгнувш ись на территорию  Ф ригии в н ача
ле V II  в . до н. э ., они захватили  Гордион и разруш или  его. Киммерийцы продолж али  
свои набеги во второй и даж е третьей четверти V II в. до и. э. В их руки  попали и неко-

34 К  а г d а г а, ук . соч., стр. 38— 52, рис. 6, 7, 13, 24, 31.
36 Н . Р а у  я  е, P ro to k o rin th isch e  V asenm alere i, В ., 1933, стр. 17, табл. 32;

H a n f m a n n ,  ук . соч., стр. 16.
38 О. W . М u  s с а г  е  11 a, A B ronze V ase from  Iran  and Its  G reek C onnection,

«M etropolitan  M useum  Journal» , 5, 1972, стр. 46.
37 H . V . H e r  r  m  a n n ,  U ra rtu  und  G riechen land , J d l ,  81, 1966, стр. 135— 140;

J a n  t  z e n , ук . соч., стр. 55, 74; С. W  е i с k  е г t ,  1st. M itt ., 7, 1957, стр. 120,
129— 130, табл. 40, 1; В. F r e y - S c h a u e n b u r g .  E lfenbe ine aus dem  Sam ischen  
H era ion , H am burg , 1966, стр. 69; B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 3; В о a r  d m  a n, 
ук. соч., стр. 83, 89; D u n b a b i n , у к . соч., стр. 35.

38 A. R . В u r  n , The W orld  of H esiod (A S tu d y  of th e  G reek M iddle  Ages c. 900—
700 В. C .), L ., 1936, стр. 155.

39 J . M. B i r m i n g h a m ,  The O verland  R ou te  across A nato lia  in th e  e igh th  
and  sev en th  cen tu ries В. C., «A natolian  Studies», X I, 1961, стр. 186; J a n  t  z e n ,  у к . соч., 
стр. 48.

40 C o o k ,  ук . соч., стр. 49; К . В i t  t  е 1, K le in as ia tisch e  S tu d ien , 1st. M itt . ,  V , 
1942. стр. 82; S. L 1 о у  d, E a rly  H igh land  Peoples of A n a to lia , L ., 1967, стр. 124.

41 H . B o s s e r  t ,  A ltan a to lien , B ., 1942, стр. 80; B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, 
r i p .  7: С о о k, ук . соч., стр. 48; G. und  А. К  о г t  е, G ordion, В ., 1904, стр. 36.
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торые греческие города 42. У рон, нанесенный Ф ригии киммерийским наш ествием, был 
настолько тяж ел , что она никогда не могла уж е достичь былого величия и с этого момен
та теряет свое ведущее полож ение в М алой А зии. Ее роль переходит к  Л идийскому 
царству. После падения Ф ригии это государство в течение почти 100 лет было основным 
соперником и политическим партнером  греческих городов западного побереж ья Малой 
Азии. Расцвет Л идийского царства начинается со времени правления Гига (680—662гг. 
до н. э.), представителя династии М ермнадов, пришедшей на смену династии Г еракли- 
дов 43. П ри Гиге были открыты большие запасы  золота, начинается чеканка монет. Это 
известно нам из рассказа А рхилоха, современника Гига. С лава о Л идии ш ироко р ас
пространяется в Греции. А рхилох не раз упоминает о Гиге, Сафо восхваляет красоту 
л и д и й с к и х  украш ений 44.

Л идийцы  пытаю тся создать могучее, централизованное государство. Чтобы у к р е
пить свои границы, они стараю тся всячески ограничить власть греческих городов на 
западе. Они совершают постоянные налеты  на греческие города. Мы знаем, что Гиг 
предпринял ряд военных походов на М илет, Смирну, в зял  Н иж ний Колофон. Ардис 
(651—625 гг . до н. э.) покорил П риену и ходил войной на М илет. Поэт К алли н , ж ивш ий 
в Эфесе в первой половине V II в. до н . э ., призы вает своих соотечественников готовить
ся  к  защ ите города от в р а га ,— видимо, имеется в виду к ак  раз угроза со стороны Лидий
ского ц арства 45. П олож ение особенно обостряется в период правления лидийского 
ц ар я  А лиатты  (609— 560 гг. до н. э.). Из красочного рассказа  Геродота известно, что 
в конце V II  в. до н. э. М илету приш лось вы держ ать длительную  борьбу с Л идией. 
Война эта, изнури тельная  и тя ж ел ая , продолж алась 11 лет. Около 600 г . до н . э. 
войска А лиатты разруш или  и сож гли  один из самых крупны х ионийских городов— 
Смирну, цветущ ий город, который уж е во второй половине V II  в . до н. э. имел п ра
вильную  план и ровку , великолепно отделанные храмы. Л иш ь через 30 лет греки  риск
нули  вновь поселиться на этом месте 46. После разруш ения Смирны войска А лиатты 
н аправились к  К лазоменам , но здесь были остановлены. Н аследовавш ий Алиатто К рез 
^560— 546/5 гг. до н. э.) подчинил себе почти все ионийские города М алой А зии, за 
исклю чением М илета. К резу  удалось захватить и разруш ить дая:е такой сильный город 
как  Эфес 47.

Этот кратки й  исторический обзор показы вает только одну сторону взаимоотно
ш ений м алоазийских центров с Ф ригией и  Л идией. Совершенно очевидно, что их отно
ш ения не ограничивались только военными стычками или спорадическими диплома
тическим и визитами. Значительно большее значение дл я  обеих сторон имели, видимо* 
экономические и культурны е контакты , несомненно меж ду ними сущ ествовавш ие.

К ак  уж е было отмечено, в современной литературе существуют весьма противо
речивые мнения относительно значения и роли экономических и в особенности к у л ьту р 
ных контактов между Ф ригией и Л идией, с одной стороны, и восточноионийскими цент
рам и ,— сдругой . Т ак , например, Д анбэбин,не отрицая полностью возможности заим ст
вован и я  грекам и каких-то отдельных элементов фригийской и лидийской к ул ьтур , 
считал все ж е, что к  тому времени, когда греки  вступили в непосредственные контакты  
с этими двумя культурам и, больш ее воздействие оказы вала греческая к у л ь  тура 48

42 H e r o d . ,  I,  58; D u n b a b i и, ук . соч., стр. 68; С о о к , у к . соч., стр. 50; 
G. L. H u x l e y ,  The E a rly  Io n ian s, L ., 1966, стр. 54.

43 В о s s e г t ,  ук . соч., стр. 23—25; М. A. H a n f m a n n ,  A rchaeology in  H o
m eric  A sia M inor, A JA , L I I ,  1948, стр. 152; В. В. С т р у в е ,  Х ронология V I в. 
до н. э. в труде Геродота, В Д И , 1952, № 2, стр. 62—67.

44 М. A. H a n f m a n n ,  S ard is  und  L yd ien , «Sitzber. A kad. d . W issenschaften  
und L itera tu r» , M ainz, 1960, стр. 515—518; A k u  r g a 1, Е Р , стр. 376; A r c h i l . ,  
fr. 22, D ieh l; S a p p h o ,  fr. 17, H ille r.

45 H e r o d . ,  I , 15, 16; В. H . Я p x о, К . П. П о л  о н с к  а я , А нтичная л и 
ри ка, М ., 1967, стр. 24; А к  и г g а 1, К А , стр. 175.

48 С т р у в е ,  Х ронология V I в. до и. э. в труде Геродота, стр. 60; H e r o d . ,  
I, 18; А к  u г g а 1, Е Р , стр. 374; о н  ж е ,  B ay rak li, стр. 65.

47 H e r o  d ., I , 26, 2; А е 1 i a n , V ar. h is t. I l l ,  26; H u x l e y ,  ук . соч., стр. 109;
H a n f m a n n ,  S ard is  und  L yd ien , стр. 517.

48 D u n b a b i n , ук . соч., стр. 65.
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А ку р гал  в ряде своих работ старается доказать , что ф ригийская и лидийская культуры  
в значительной степени находились под влиянием  материкового греческого искусства 
и  не могли оказы вать Серьезного воздействия не только на искусство М атериковой 
Греции, но и  на искусство ионийских городов м алоазийского п обереж ья48. Им проти
вопоставляю т свою точку зрения Б арнетт, Бордм ан, Я нг, М уск арел л аи  ряд других 
исследователей 60, в работах которых! на самых разнообразны х прим ерах показано, 
что именно эти две страны  сы грали немаловаж ную  роль в формировании культуры  
не только  м алоазийской , но и М атериковой Греция в раннеархаический период. Я н г , 
наприм ер, считает, что значение культуры  Ф ригии и  Л идии очень сильно преумень
ш ено. Зан иж ен а роль и  восточного наследия в и х  кул ьтуре . Он показы вает, что в 
в V I I I  в . до н . э. они ориентировались больше на В осток, чем на Зап ад , и  что в середи
не V I I I  в до н. э. Ф ригия была во многих отнош ениях впереди Греции, и греческие 
мастера многому научились у  ф ригийских В1. По-видимому, благодаря тесным связям  
м алоазийских греков с этими государствами в и х  кул ьтах  и эпосе'наш ли такое большое 
отраж ение древневосточные, и преж де всего древнехеттские традиции. В основе попу
л ярн ы х  в М алой А зии мифов об ам азон ках , П ерсее, Д ан ае, Семеле, Т антале, Н иоби- 
д а х  леж и т восточный эпос, древнеанатолийские предания м .  Много негреческих черт 
можно видеть в культе  Артемиды Эфесской. В закладе ее храм а найдено золотое у к р а 
ш ение в виде пчелы. П чела изображ алась и на монетах Эфеса. А ссоциация богини 
с пчелой, особенности религиозной церемонии и  религиозного уклада святилищ а, 
Артемиды Эфесской в целом — все это восходит к  хеттской религиозной традиции- 
которая  в данном случае, несомненно, была воспринята посредством [фригийской и ли
дийской  к ул ьтуры  63. В число вещей, посвящ енны х в храм  Артемиды Эфесской лидий 
ским царем  Гигом, была вклю чена ф игурка ястреба. И зображ ение ястреба явл ялось  
эмблемой лидийской царской  династии М ермнадов. И в то ж е время ястреб считался 
сакрал ьн ой  птицей богини Кибелы, которая почиталась у  хеттов, а позднее в Л идии 64.

О том, насколько  тесно соприкасались ионийские города с фригийской и лидий
ской  к ул ьтурой , свидетельствуют отрывки из произведений эфесского поэта Гиппонак- 
та , ж ивш его во времена К реза . Л идийского бога К андавла он отождествляет с грече
ским Гермесом. Он детально описывает страну и дорогу, которая  вела от Сард к  бере
гу , описывает лидийские пам ятники, встречаю щ иеся на пути. Он хорошо знает и  фри
гийцев. Гиппонакт упоминает о фригийской богине СуЬеЬа, употребляя фригийское 
слово дл я  обозначения хлеба, описывает ф ригийских рабов, которы х передают дл я  
работы на мельницах М и л ет а56.

К ак  мы уж е не раз упоминали, в Греции были ш ироко распространены фригий
ские и зделия. Больш ой  популярностью  у  греков пользовались фригийские ткани , 
изделия и з кости и  бронзы .[Х арактерное украш ение в виде ротелей, которое с середины 
V II  в . до н . э. п оявляется  почти одновременно на коринф ских и родосско-ионийских 
сосудах, несомненно было заимствовано и з фригийской торевтики 6в. Восточноионий,

49 A k  и г g а  1, К А , стр. 75, 175; о н  ж е ,  D ie K u n s t der H e tti te r ,  стр. 90; 
о н  ж е ,  Е Р , стр. 372.

50 B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 9, 18; B o a r d m a n ,  у к . соч ., стр . 81; 
R . Y o u n g ,  A JA , 64, 1960, стр. 387; M u s c a r e l l a ,  A B ronze V ase ..., стр. 46.

51 А рхеологические исследования этих районов показы ваю т, что древневосточные, 
в частности древнехеттские, элементы были залож ены  не только  в их религии  и эпосе, 
но и в  изобразительном  искусстве, в архи тектуре. В ся строительная техника ф ригий
ских гробниц была св язан а  с древнехеттской архитектурой ; см. Y o u n g ,  ук . соч ., 
стр . 387; D u n b a b i n ,  ук . соч., стр. 63; В i t  t  е 1, ук . соч., стр. 83; В о s s е г  t ,
у к  соч., стр. 23; G. Н  a n  d ш  a n n , P re h is to r ia  S ard is , «Studies p resen ted  to  R o b in 
son*, I ,  1957, с т р . 160— 175.

52 B u r n ,  ук . соч., стр. 155; B a r n e t t ,  A ncien t O rien ta l in flu en ces ..., стр. 220; 
G. E . В e a n ,  A egean T urkey , L ., 1966, стр. 103.

53 Б . В . Ф а р м а к о в с к и й ,  А рхаический период на Ю ге России, П г., 1914, 
стр . 10: B a r n e t t ,  A ncien t O rien ta l In f lu e n c e s ..., стр. 218.

54 B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 22.
55 H u x l e y ,  у к . соч., стр. 111 — 112.
54 B o s s e r t ,  ук . соч., рис. 796; A k u г g а 1, B ay rak li, стр. 61; о н  ж е ,

F h ry g isch e  K u n s t, A nkara , 1955, стр. 82—83; B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 14— 17.
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Ские керамисты  использую т в своих росписях некоторые популярны е фригийские орна
менты и  мотивы. И на раннем этапе формирования ориентализирую щ его стиля ф ригий
с к а я  вазопи сь,1 по-видимому, оказы вала значительно большее влияние на греческую» 
чем наоборот 67.

Воздействие фригийского и лидийского искусства сказы вается и  в ионийской 
скул ьп туре . Т ак , например, великолепные ионийские статуэтки  и з Эфеса имеют много 
негреческих черт. В ысокий головной убор ж рицы  восходит к  лидийской м итре, куда 
он в свою очередь приш ел из хетто-арамейского искусства (здесь можно у к азать  на 
н аскальн ы й  рельеф и з И вриза последней четверти V I I I  в . до н . э .). Точно так  ж е способ 
трактовки  тела в виде колонны  или  цилиндра чуж д греческому искусству, и , по мне
нию Б арн етта , его прототип уходит еще в глубокую  древность, в искусство хеттов 58.

Д ревнехеттские мотивы ж ивут в искусстве восточноионийских центров значительно 
дольш е, чем в М атериковой Греции, что происходит в значительной степени благодаря 
посредничеству Ф ригии и Л идии.

В последнее время все настойчивее поднимается вопрос о роли древнеиранского 
искусства в формировании ориентализирую щ его стпля восточноионнйских городов " •  
М ускарелла вслед за Амандри полагает, что к а к  раз иранское искусство было основ
ным источником д л я  восточноионийских центров 60. Эта чрезвы чайно интересная и, 
на наш  взгляд , весьма перспективная гипотеза заслуж ивает всестороннего исследо
в ан и я . В данной статье у  нас нет возможности останавливаться на этой проблеме под
робно. Н о все ж е хочется провести здесь некоторые сопоставления памятников восточ
ноионийского искусства и  древнего И рана, близость которы х друг к  другу  заставляет 
предп олагать  несомненную зависимость одного от другого. Н априм ер, можно срав
нить протому грифона V II  в. до н .э .  и з З и ви й еи п р о то м у  грифона первой четверти 
V II  в . до н . э. и з М илета 61 (рис. 1, а ,  б ) .  Несомненное воздействие и рански х мотивов 
ощ ущ ается в восточноионийской вазописи, на что указы вал  уж е Амандри.

В озможно даж е, что некоторые элементы восходят к  протоиранским образцам , 
наприм ер изображ ение птицы, сидящ ей на завитке растения или  на каком-нибудь 
ж ивотном , к а к  мы видим это на фрагменте сосуда I I  тыс. до н .э . из Л уристан а и  на 
ф рагм ентах родосско-ионийской тарелки  третьей четверти V II в . до н. э . и з Эфеса 62 
(рис. 2, а ,  б ) .  Н уж но дум ать, что столь отдаленные по времени прототипы, очевидно, 
бы ли восприняты  грекам и не непосредственно, а через ряд  промежуточных звеньев. 
И нтересно, что в росписях сосудов керамических мастерских М атериковой Греции 
мы не встречаем подобных мотивов. Очень близки даж е по манере исполнения изобра

ж ен  и я  пасущ егося козла  на чаш е из Л уристана и  на родосско-ионийских сосудах 63 
(р и с .  3, а ,  б ) .  М ожно сравнить такж е трактовку  морды быка на ситуле V II I  в. до 
н . э .  из Л уристана и  на ойнохое из курган а Темир Гора в4. Ч исло этих примеров можно 
увели  чить, но исчерпываю щ ий и х  перечень не входит в наш у задачу; мы привели их, 
чтобы п оказать справедлив ость и необходимость постановки вопроса о роли иранского 
в л и я н и я  на восточноионийское искусство. Однако в решении этих вопросов надо 
п р о я в л я т ь  известную  осторож ность, так  к а к  знакомство с иранским  искусством могло

57 Там ж е, стр. 7—9; I n :  S t r o m ,  Som e G roups of C yclad ic  V ase -P a in tin g  from 
7 cen t. В. C., A cta  A rch. 33, 1—3, 1962, стр. 234; M. R i e m s c h n e i d e r ,  P h ryg i- 
sche  und  griech ische V asen in  ih ren  B eziehungen zu e inander, «W issen. Z eit. d . U n. R o
stock», X V I, 1967, 7/8, стр. 496.

58 B a r n e t t ,  JH S , 68, 1948, стр. 8, рис. 6; стр. 19.
59 См. прим. 15.
60 M u s c a r e l l a ,  A B ronze V ase ..., стр. 46.
61 Е . Р  о г a d a, T he A rt of an c ien t I ra n , N . Y ., 1965, стр. 134, табл. 38; A k u r -  

g  a 1, К А , рис. 145.
62 A rt Iran ien  ancien , B ruxelles, 1966, табл . 26; D . G. H o g a r t h ,  E x cav a tio n s 

a t  E phesus, L ., 1908, табл. X L IX , l a ]  P  о r  a d а, ук . соч., стр. 46.
63 P . A m i e t ,  A n tiqu ites  Iran ien n es, «Syria», XLV , 1968, стр. 260, рис. 11; 

Л . В. К о п е й к и н а ,  Расписная родосско-ионийская ойнохоя из курган а  Темпр 
Г ора, В Д И , 1972, № 1, стр. 147.

64 Там ж е, стр. 154, прим. 46, рис. 46.
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а б
Рис. 1 . а  — Протома грифона из Зивийе; б  — протома грифона из

М илета

происходить и не только путем непосредственных контактов, но скорее всего при 
посредничестве други х  стран 65.

К ак  осущ ествлялись связи  восточноионийскпх центров с их восточными соседя
ми, какими путями они воспринимали восточные влияния? Данбэбин, например, от
рицает значение сухопутны х и речных путей, которые с древности проходили по ре
кам  Термосу и М еандру и соединяли С марну, Эфес и Милет с внутренними областями 
М алой А зии и Переднего В остока. Он считал, что дл я  греков могли иметь сколько- 
нибудь серьезное значение только морские пути. Того ж е мнения придерж ивался  и 
А кургал  66.

Я нг, много заним авш ийся археологией Ф ригии и Л идии, в своей рецензии на 
книгу Д анбэбина резко возраж ал  против его точки зрения. Он считал, что у  Ф ригии 
несомненно тоже был свой выход к  морю 6 7 . По его мнению, Гордион потому и имел 
такое большое значение, что был, видимо, непосредственно связан  с морским побе
режьем. Возможно, что фригийцы при этом пользовались старой военной хеттской 
дорогой или  караванны ми путям и, которые сущ ествовали еще в эпоху бронзы. Б ен  в 
свое время вы сказал по этому поводу более конкретное предположение. По его мне
нию, К умы, Ф окея и Смирна соперничали за право быть главными портами Ф ригии 
через долину Термоса. Этой дорогой, вероятно, ш ли посвятительные дары  царяМ идаса, 
которые Геродот видел в Д ельф ах в8. Точно так ж е Виснер, Бордм ан, Бирмингем счи-

65 М u s с а г е 1 i a, A B ronze V ase ..., стр. 49; о н ж  е, N ear E aste rn  Bronzes in 
the  W est, стр. 122.

66 F. S c h a c h e r m e y r ,  A gais und O rien t, W ien. 1967, стр. 26, к арта  7; 
D u n b a b i и, ук . соч., стр. 62; A k u г g а 1, К А , стр. 178; о н ж  е, O rien t und 
O kziden t, стр. 202.

ST Y o u  n g, ук . соч., стр. 386.
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Рис. 2. a  — Ф рагмент прото-нранского сосуда I I  тыс. до н. э.
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б  — фрагменты родосско ионинской тарелки  на Эфеса
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б
Ри с. 3 . а  — П рорисовка и зображ ения к о зл а  на чаш е из Л ури стан а ; б  — изоб

раж ение пасущ егося козла на родосско-ионийской ойнохое из Темир Горы

таю т возможным существование дорог, соединявш их города побереж ья с внутренними 
районами М алой и  Передней А зии 69.

В иснер, Барнетт и Я нг предполагаю т такж е сущ ествование северо-восточного п у 
ти, проходившего вдоль ю жного побереж ья Черного моря, а частью , может быть и 
непосредственно по Черному морю ,— по этому пути преимущественно и осуществ
ляли сь  с в я зп с  У рарту , И ранским плоскогорьем п Эламом. П равда, береговая полоса 
Ю го-Восточного П ричерном орья почти полностью изолирована от малоазийского

*9 J .  W i e s n e r ,  Z ur o rien ta lis ie renden  P eriode der M itte lm eerk u ltu ren , AA, 1942, 
стр . 454: J . B o a r d m a n ,  The C retan  C ollection  in  O xford, Oxf., 1961, стр. 149; 
B i r m i n g h a m ,  ук . соч., стр. 192.
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материка высокой и труднопроходимой горной цепью, что и заставляет некоторы х 
исследователей вы сказы вать сомнение в эффективности такого пути. Однако, к ак  изве
стно, в районе Амиса, где горная  цепь сниж ается и образует удобный проход, издавна 
сущ ествовала торговая дорога, соединяю щ ая черноморское побережье с внутрен
ними областями М алой А зии. Эта дорога удерж ивала значение важ ного торгового пути 
н а протяж ении многих столетий и  могла, в частности, быть составной частью большого 
северо-восточного пути 70.

Восточноионийские, так  ж е к а к  и материковы е, центры пользовались южным 
морским путем, о чем свидетельствуют связи  с Кипром 71. Однако, очевидно, решаю
щее значение дл я  проникновения восточных элементов в искусство восточногреческих 
центров имел северо-восточнынпуть и внутренние дороги. Во второй половине V III  в .— 
первой половине V II в. до н . э ., в момент, когда на территории М алой А зии про
исходят бурные исторические события, бесконечные перемещения племен и народов, 
в момент киммерийского наш ествия греческие города на малоазпйском  побережье бы
ли отрезаны  от своих восточных соседей и непосредственные культурны е контакты  с 
В остоком на некоторое время преры ваю тся. Это, очевидно, и стало причиной того, 
что основной поток восточной информации в это время проникал в Грецию по южному 
морскому пути 72.

П роцесс отхода от геометрической традиции в искусстве восточной И о н и и  начи
нается, вероятно, где-то в самом начале V II  в . до н . э. 73 Н о развитие его не могло 
протекать так  ж е быстро, к а к  в материковом искусстве. В первой половине V II  в. 
до н . э. ионийцы были вынуждены воспринимать восточные сюжеты и  орнаментальные 
мотивы главным образом через посредничество искусства М атериковой Греции. Имен
но в этот момент возрастает культурное влияние материкового искусства на восточно
ионийские центры. И, по-видимому, это-то временное явление создает у  некоторых 
исследователей и л л ю з и ю  т о г о , ч т о  ори ентали зи рукщ и й  стиль в Восточной Ионии 
ф ормировался и  развивался  главны м образом при посредничестве М атериковой 
Греции.!

С середины V II  в. до н. э. связи  меж ду ионийскими грекам и и  восточными райо
нами вновь налаж иваю тся. В течение всей второй половины V II—V I вв. экономиче
ский и культурны й обмен меж ду н и м и  постоянно возрастает, о чем свидетельствует 
повышение процента ионийской продукции, и прежде всего керам ики  на восточных 
ры нках . Ионийцы теперь захваты ваю т инициативу в торговле с Востоком. Это видно 
по значительному увеличению родосеко-ионийской керам ики в Аль-М ине, по находкам  
ее в С ардах, в греческих п унктах  на палестинском  побереж ье 74. ИонийцьГтеперь сами 
пытаю тся проникнуть на Восток и с целью  изучения его предпринимают далекие пу
теш ествия. Ф алес соверш ает путеш ествие в Е гипет, А наксим андр и зучал  астрономию 
и  историю восточных народов в В авилоне 75.

Н е нуж но забы вать, что кроме тех контактов с восточными государствами, о ко
торы х ш ла речь выше, в культуре восточноионийских греков уж е и  до рассмотрен
ного нами периода была залож ена достаточно глубокая  основа восточной традиции, о 
чем свидетельствую т прежде всего эпос и религия ионийцев. Греческие переселенцы 
на м алоазийсксм  побереж ье неизбежно столкнулись и долж ны были хотя бы частично 
воспринять традиции древнеанатолийской культуры , религиозные и  культурны е

70 B a r n e t t ,  A ncien t O rien ta l In f lu en ces ..., стр. 227— 229; М. И . М а к с и м о 
в а ,  О выходе хеттов на ю жный берег Ч ерного м оря, В Д И , 1948, № 4, стр. 32.

71 R o e b u c k ,  у к . соч., стр. 55.
72 D u и  Ь а Ь i п , у к . соч., стр. 68; B a r n e t t ,  A ncien t O rien ta l In f lu en ces ...,

стр . 228.
73 Об этом свидетельствует появление н а  рубеж е V I I I —V II вв. до н. э. новых 

сю жетов п форм орнаментов в росписи сосудов Самоса, Эфеса и М илета; см. W a l t e r ,  
Friihe sam ische Gefasse, стр. 47; К  a r  d a г а , ук . соч., рис. 12— 15, 31; H a n f m a n n ,
Io n ia , L eader or Follow er, стр. 14, рис. 3.

74 B o a r d m a n ,  The G reeks O verseas, стр. 72; H a n f m a n n ,  S ard is  und
L yd ien , рис. 7, 8; H a n f m a n n ,  BA SO R, 157, 1960, стр. 30, рис. 15; I .  H a v e  h , 
M esad H asshar yahy , I E J ,  12, 1962, №  2, табл. 10, 11.

76 A k  u  г g a 1, O rien t und  O kziden t, стр. 204.
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обычаи местного, догреческого населения, которые в свою очередь содерж али множест
во черт древневосточной культуры  76. В Милете, к ак  известно, очень долго сохраняю тся 
элементы карийской культуры . В архаических слоях М илета найдены остатки  зда
ний карийского типа, карийские украш ения. К ультурны е и религиозные традиции 
карийцев продолжаю т долго ж ить и в других центрах Восточной Греции ” , что не 
могло не оказать известного вли яни я на развитие, культуры  этих областей.

Таким  образом, ориентализирую щ ий стиль в восточноионийских центрах скл а
ды вался под воздействием многих факторов: здесь немаловаж ную  роль играли  давние 
связи  с древневосточной традицией и особенности взаимоотношений восточноионий
ских греков с восточными соседями.

В заклю чение хочется задать вопрос, поставленный в заглави и  известной статьи 
Х анфмана: чем ж е явл ялась  И ония для  Греции в архаический период — «лидером 
или последователем» 78? Очевидно, на этот вопрос не может быть дан односложный 
ответ, ибо мы видим, что к а к  раз на этом раннем этапе В осточная И ония переж ивает 
очень трудный, противоречивый период в своем развитии. Н о все ж е тот «золотой 
запас», который был создан ионийскими худож никами архаического времени, ок азал , 
несомненно, огромное влияние на последующее развитие искусства всей Греции.

J I.  В . Копейкина

T H E  O R IE N T A L ISIN G  STY LE: T H E  CO N D ITIO N S _
AND C H A R A C TER ISTIC S OF ITS FORM ATION 

IN  EAST IO N IA N  G R E E C E

by L . V. K o p e ik in a

The au th o r analyses th e  in te rac tio n  of G reek and  o rien ta l a r t  a t th e  m om ent when 
the o rien ta lis ing  sty le  was tak in g  shape; th e  sources of o rien ta l influence w hich co n tri
bu ted  to  the  fo rm ation  of th a t  sty le ; and  th e  w ays by  w hich know ledge of th e  E ast cam e 
to  Greece, w ith  p a rticu la r reference to th e  ro le of th e  E ast Ion ian  centres in th e  tran sm is
sion of th a t  know ledge. W hen  one com pares th e  developm ent of m ain land  w ith  E ast Ion ian  
Greece a t  the tu rn  of the 8 th  and 7th  cen tu ries one canno t avo id  th e  conclusion th a t  at 
th a t  tim e  Io n ia  was b y  no m eans in  a lead ing  position . On th e  co n tra ry , in  respect to  a rt 
Ion ia  was th en  in  m any w ays dependent on m ain land  Greece. T his was no t th e  channel 
th rough  w hich o rien ta l influence spread as was th o u g h t earlier. The o rien ta lis in g  stylo 
appeared  in  Ion ia  o n ly  tow ards the  m idd le  of th e  7 tli cen tu ry . T h is tem porary  lag  be
h in d  m ain land  Greece is exp la ined  by  th e  com plex ity  of th e  re la tio n s betw een th e  E ast 
Ion ians and  th e ir  eastern  neighbours ju s t a t  th e  early  fo rm ative  stage of the  o rien ta lising  
sty le . For as in  m ain land  Greece, so in  eastern  Ion ia  th e  decisive role in  th e  fo rm atio r 
of th is  s ty le  was p layed  by  d irec t co n tac ts  w ith  o rien ta l cu ltu re  and  o rien ta l states. 
For th e  E ast Io n ian  centres P hryg ia  and  L yd ia  were th en  m ost im p o rtan t d issem ination  
po in ts of o rien ta l tra d it io n  in  a rt. The influence of Ira n ia n  a r t is also strong ly  fe lt, tra n s
m itted  m ain ly  th rough  o th er sta te s , and  th e  o rien ta l tra d itio n s  em bedded in  th e  cu ltu re  
o f th e  local pre-G reek po p u la tio n  p layed  a defin ite  role.

76 R о e b u  с k , ук  соч., стр. 43. О значении хеттского наследия в культуре насе
ления м алоазийского побереж ья см. H a n f m a n n ,  A rchaeology in  H om eric Asia 
M inor, стр. 154.

77 E . K l e i n e r ,  A lt M ilet, W iesbaden , 1966, стр. 21, 24; J . М. С о о k , Greek 
S e ttlem en t in  th e  E astern  Aegean and A siaM ino r, САН, гл. X X X V III (1961), стр. 22—23.

78 H a n f m a n n ,  Io n ia , L eader or Follow er.
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