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Такпм образом, па основании материала раскопок 1965 г. мо/кпо не только гово
рить о существовашш в Горгшшшг распространенного  в Северном Причорпоморьо
культа земледельческпх богинь Деметры п Коры, по  п локализовать местоположение
вященного места — теменоса, связанного с этим культом. Здесь так же, как это ча
сто наблюдал в Грецпп Павсашш святилище Деметры п Коры находилось па чистом
месте, вдалп от человеческого жилья.

Г. А. Цветаева

NEW DATA ON THE ANCIENT SHRINE IN GORGIPPIA

by G. A. Tsveiayeva

During digging operations at Anape in 1965 a large accumulation of terracotta pro-
tomai was found, along лvitIl black - glaze and other sorts of votive vessels. E.xcavation,
conducted on this spot by the author of the present article, has led to further clarification
of the object, which is connected with the cult of Demeler and Kore and is apparently
a sacrificial hearth {escharcC).

All the protomai of the goddesses, represented by several types, are the work of local
craftsmen of the fourth and third centuries B. C., working in Gorgippia. Typologically,
however, they are descended from Mediterranean e.xamples of the sixth and fifth centuries
3 ● 0«

Type I. Protome of Кого - Persephone in a low diadem (elephane) and veil covering
one shoulder and breast. The hands are raised to the breast. The strict liieratic element
and frontahty are absent. In the fourth century B. C. prolomo.i of this type were made
from an imported Mediterranean mould by local craftsmen

r  Demeter. Local mould, third century B. C. Some features
of North Black Sea art are reflected in it.}

Type III. A great many protomai of Demeter from the fourth and third centuries
В C., made from identical moulds rectangular in contour, with breast and hands not
represented. The goddess is in a high KaXadoi;

art Jl,?' C- with sharply expressed local
art characteristics - frontahty hieratic pose, large features of the face,

ihe general character of the finds suggests that there
Kore in Gorgippia during the fourth and third

Там же, IX, 22.

was a shrine to Demeter and
centuries B, C.

44

ФРАГМЕНТ САРКОФАГА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ИППОЛИТА

Среди неопубликованных рельефов Эрш1тажа выделяется
кТгГгГ™ хорошей сохранностью фрагмент, приобретенный
Несмотря па то, что па пом только частично
фигур, нам представляется

высоким качеством
в 1919 г. (рпс. 1)^.

сохранились изображения двух мужских

и ГОГ круг памягнпкоп, к
Справа изображен стоящий п фас обнаж

головой. Левая еипьш юпоша с повернутой в профиль
а праварука его опущена я резким движением

спускаются мелкими
,

отведена в сторону,
завитками па уши п сзади за-

Волосы, приподнятые надо лбом,

1_Ипв. № Л.813. Куплен у Мерц. Высота
гп мрамор. Фрагмент состопт из ~ ^i41 м, материал — круппозерпистый

Т1. частей, линия пзлодга про.ходит по шеям фп-
юются мелкие выбоппы па волосах и лице юпоши.

белый

гур; поверхность мрамора потерта,
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крывают шею. Чорть^лпца гоноши правпльные, без ярко выраженных индивидуальных
особенностей. С левого плеча свисает перехваченный фибулой конец плаща, через
грудь проходит перевязь висящего па левом боку колчана.

За левым плечом гоноши можно угадать очертания шеи лощадп с частью уздечки
п мордой пантеры от шкуры, которая покрывала сшшу лошади. Подобные конские
украшения неоднократно встречаются па саркофагах За правой вытянутой рукой
юноши стопт в профиль мужчина с грубым лицом п шапкой густых кзщрявых волос.
Он одет в хитон и держит в iipauoii руке посох.
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Рис. 1. фрагмент саркофага с п.зображоппе.м Цпполпта.
Государственный Эрмитаж

lOuouja, являющийся, по-видимому, главным лицом изображаемой сцены, пспол-
неп в очень высоком рельефе, местами переходящим  в круглую скульптуру; фигура
же мужчины дана сзади, как второстепепиая, в очень плоском рельефе.

Ыо вызывает сомнений, что па саркофаге была изображена мифологическая сцена.
Юноша был п главным де11ствующим лицом ее и одновременно воплощением герои
зированного умершего. Для выражения бозвременпой кончины лспользовалпсь, как
правило, три сюжета — Ипполит, Menearj) и Адонис. Трактовка зти.х сюжетов на сар
кофагах имеет много общего, обусловленного сходством самих мифов. Но в данном
случае более вероятным могло быть изображсшго Ипполпта, так как жест рукп п по
вернутая голова наиболее соответствуют характеру беседы между Федрой п Ипполп-
том. И действительно, точную рсилпку нашей группы мы находим па саркофаге с Ип
политом в Капуе Стилистически этот саркофаг отличается от эрмитажного фрагмен-

Таким образом, юноша на пашем фраг-
 это Ишюлпт, а стоящий за ним мужчииа — х^аб-старпк из Пролога трагедии

Ein romisches Meisterwerk, В.
Die aiitiken Sarkopliag-Reliefs, В.

та, но композиция повторяется полностью,
мойте

1958, табл. 30.
1004—1919, III—2, №165.

2 F. м а t Z,
3 С. И о Ь е г t
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Эврипида. Теперь па осповаппп сравнения с капуапскпм саркофагом мы можем по
пытаться реконструировать всю сцену, занимавшую переднюю стенку саркофага.

Примерно в середине помещался пплоп арки, деливший композшцпо передней
стенкп на две части, каждая из которых была занята самостоятельной сцено11. Сле-

— сидящая на тропе в окружении служанок п кормилицы Федра обращалась к стояв
шему перед пей Ипполиту (часть этой сцепы и воспроизводит эрмитажный фрагмент),
справа — охота Ипполита на кабана.

Капуаиский саркофаг наиболее близок эрмитажному фрагменту, но с неболь-

ва

шпып вариациями эта же композиция встречается па многих дрзтих саркофагах с Ип
политом Лдописом ^ и Мелеагром Несколько саркофагов с Ипполитом, содержа¬
щих двухчастпзчо композицию, былп определены Ф. Герк
стерской конца III — начала IV в. По

ч
его мпеншо

о ’ как изделия pirMCKoii ма-
, эта мастерская использовала

композпцпшшый прием, 1фименявппй|ся на саркофагах конца II — начала III в.,
по затем забытый и возрожденпый только тетрархией.

Однако эрмитажный фрагмент по своим стилистическим признакам не может быть
отпесеп пи к ранним, ни к поздппм образцам саркофагов с подобным сюжетом. Он за
нимает промежуточпое место и, таким образом, восполняет тот пробел, который обра
зовался в развитии данной группы памятшгков.

Датировка эрмитажного фрагмента затрудняется тем, что лица по носят портрет
ных черт. Лицо раба, которое па первьп! взгляд может показаться индивидуальным,
является лишь условным типом раба-варвара,
рягощпмся па многих саркофагах II—III

Однако

сте.мтг или иными пзмеиепиями, повто-
вв.

развитие идеализировапиого типа юношеского лица Ипполита может
прослежено на нескольких памятниках и сравнительный анализ их позволяет

быть

уточнить дату создания саркофага. Саркофаг
Консерваторов « и саркофаг слышной охотой
теп I)

с пзображепием времен года в палаццо
в палаццо Маттсп (так пазывасмы11 Мат-

е. временем сильного греческого плилппя в пад-
_  , скульптуре. Элл1шпзовапш.Й1 характер, отлпчагощий головы Эрота

саркофагах от головы Ипполита, заставляет предполагать более
нашего рельефа. Близки типу эрмитажного Ипполита головы муз

философами в музее Торлониа^!, относящемся к 250—2G0 гг. По су-
сть исполпенпя гг дробная орнаментальная

ровку слишком поздней
представляется

9
датируются 220—235 гг.^“, т.

гробной римской

па

трактовка волос муз делают эту дати-
для эрмитажного фрагмента. Поэтому панболсс вероятной нам

его датировка в пределах 240—250

что лтт„л дату для эрмитажного фрагмента,
что римские саркофа
Ипполита

гг.Если
то можно утверждать^

ги с двухчастной композициегг па сюжет мифологической охоты
создавались иеирерывпо на протяжечипг более

мастера не были самостоятельны
ста лет.

в создашги композицшг , по внесли пс-
в иопимапис сюжета. Первоосновой композшцш служил, несом»

сг-оппп п/'г.т’гч Д'ТЯ римлян ближайшгпл образцом для подражания
перпп п в самый саркофаги, вывозившиеся во все концы пм-

вое в ее трактовку и
непно, живоппспый
былп

Федра с KonZ и ^=^Р«офагах эпизоды трагедии - страдающая
ную CTeiiKV cam ofTi'i ’ с друзьями it сцепа охоты — занимали каждый отдель-
н>ю^с^саргчофага. На римских же саркофагах они помещаются па одной плоско-

. Ло№ 164, 1G7, 169-171.
Там же, III-1, №№ 13-15, 20, 21.

° Там же, III—2, № 240.
F- G е г к е, Die christliclien Sarkophage der vorkonstantinischen Zoit

M a t z, ук. СОЧ., табл. 31-е.

des Deutsdien^A®r?b-^?^-'^l’ Kunstgeschichle der Jalire 220 bis 270. Jahrbuch
10 ^. Archaologischen Instituts 51, 1936, рис 13

^ a t z

^ Там же

, В., 194и,стр. 24.
8

9

, ук. СОЧ., стр. 167—178.
Kodenwaldt, ук. соч., табл. 5, стр. ЦЗ.

хранятттгГл^^^^ наидеп один из лучших аттгпгеских саркофагов с Ипполи-
хранящиися теперь в Эрмитаже ( инв. № А.432), ^ ^

Римские

11
12

ТОМ,



151ДОКЛАДЫ и СООБЩЕНИЯ

стп, последовательно друг за другом. Это был типично римский прием KONraoHOBKn,
характерный для так называемого «повествовательного стиля», с повторением одного
п того же главиого деиствуюп1;его Л1ща. Такой прием сблпжает данную группу намят
ников с римским историческим рельефом.

Соодпненпе па одной стенке саркофага всех основных эпизодов мифа вынуждало
римского мастера сокращать количество действ5чощпх Л1щ. Так, вместо сеьш юношей^
сопровождающих Ипполита па аттическом саркофаге, па римских изображается толь-

одип. Передача кормилицей письма Ипполиту происходит в присутствии самой
Федры. Это иридает большую папряжспность и драматизм действию п отличает рим
ские саркофаги от несколько холодноватого классицизма аттических.

Эрмитажный фрагмент не только пополняет большую группу римских памятнп-
 двухчастных саркофагов на тем}' ш1фологической охоты, но позволяет утвер-

ко

. ков
ждать, что эта тема была одной из салшх распрострапсппых в надгробной пластике и ее
развитие идет непрерывно в течение всего III в.

И. II. Саееркина

SARCOPHAGUS FRAGMENT WITH А REPRESENTATION OF HIPPOLYTUS

by I. I. Saverkina

On an unpublished sarcophagus fragment in the Hermitage are depicted two male
youth, л\’1ю is apparently the principal personage of the scene, and standingfigures;

Jjehind him a man with a coarse barbarian visage. An exact replica of tliis group may
be seen on the Hippolytus sarcopliagus in Capua. The youtli on the Hermitage fragment

therefore be identified as Hippolytus, and the man behind him as the old slave ofmay .
4he Prologue in Euripides’s play. The Hermitage relief close to the group of sarcophagi
with two-part compositions. In Gerke's opinion this method of composition had been
applied on sarcophagi of the end of tlie second and beginning of the third centuries A. D.,
but was then forgotten, and was revived only in time of the tetrarchy. Hoлvever, the
Hermitage fragment cannot be related stylistically either to the early or the late examples
of this type of sarcophagus decorated by mythological hunting scenes. The Hermitage
sarcophagus should probably be dated ллпП1Ш the decade 240—250 A. D.

ОВИДИЯ и АВГУСТ
крупнейших поэтов древнего Рпма.Овидии принадлежит несомненпо к числу

Он был ыо только зчзлекательиым рассказчиком и остро^^шым паолюдателем совре
менной ему жизни, по и тонким психологом. Однако  в XIX в. этот поэт был в извест
ной степешт «пасынком» классической филологии. По меткому замечанию В. Марга его
хвалили, ио ис любили п постояппо упрекали в «риторичности», «холодности», «легко
мыслии» и недостатке «мужества» во время изгнания^. По мпеипю некоторых совре-
мспиых фплологов-классиков двадцатому воку еще предстоит «открыть» Овидия

Многие авторы мопографпй и статей, появившихся в последнее десятилетие, стре-
древного автора и обнаружгазают в его пропзведе-мятся ло-новому прочесть этого

1 W М а г g, рец. па ки.; И. F г а п к е 1, Ovid, «Gnomon», 21 (1949), стр. 45.
2 Там же- Е. Р е е t е г s, Ovide et les Etudes Ovidionnos actueles, «Ovidiana».

Rpcherches mr Ovide, P., 1958, стр. 548; L u n d лу i g, Struktur und Einlieit der Meta-
morphoL Ovids, B., 1965, стр. 12, 13; E. K. R a n  d Ovid and His Influence, N. Y.,
1963, CTp. 171; V. P о s c h 1, Ovid und Horaz, «Rivista di cultura classica et medioevale»,
№ l’, Roma, 1959, стр. 21.


