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ОРИЕИТАЛИЗПРУЮЩИЙ СТЮТЬ, ПРЕДПОСЫЛКИ
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

В ВОСТОЧНОИОИПИСКОП ГРЕЦИИ
(К вопросу о влиянии Востока на искусство

раннеархаической Греции)

Время сущоствоваиия орпепталпзпрующего стпля в греческом искусстве — вторая
половина VIII — первая половппа VI в. до п. о.— чрезвычайпо важный этап развития
Греции, одна из тех решающих, переломных эпох, когда во всех отраслях социальной
и культурной жизни наступает решительный переход  к качественно новым формам.
Бурно развиваются торговля, ремесла, возникают постоянные политические и культур
ные связи Греции с другими странами, и прежде всего — с восточными. В этот период
греки как бы заново открывают для себя полный таинственных чудес красочный мир
Востока. Восточные расшитые ткани, пздолпя пз слоновой кости и металла, разно
образие красок и сюжетов, .легенды и мифы — все это явилось своеобразным контрас-

CBoeii основе искусству гомеровско1гтом сдержанному, суховатому, аскетичному в
Греции. Начинается стремительны!! процесс освоения этого богатства, влекущий за
собой нзмепепне вкусов, переоценку эстетических норм, свойственных искусству пре
дыдущей ЭП0Х1Г. Разумеется, было бы слишком прямолинейным объяснить возппкно

только воздействием Востока.веиие ориенталнзирующего стпля в греческом искусстве
II в самой Греции к этому времени, естествеппо, намечаются уже вполне опрсделепныо
тепдопции к отходу от старых традиций. В самом греческом обществе, культуре, несом
неппо, должны были возникнуть предпосылки, подготовившие почву для восприятия

, например, Э. Пфуль,восточных влияний. Но случа11по некоторые исследователи, как
Э. Купце, X. Вальтер принимают термин (юрпепталпзпрующии» как в значпте.чьноп
степени условный. Орпеитализирующи!! стиль — это понятие, за которым скрывается
сложнейшая ка])типа переплетения самых разнообразных художсствсппых элемелтов,
процесс строжа11щего отбора наиболее значительных прогрессивных традиции пз к>ль
тур предпгсстпующпх] эпох и слияния] их с новыми заимствоваппымхг извне элемента
ми. И все же проблема взаимодействия греческого искусства с искусством Востока оста
ется оспоппой в изучепшг особенностей формирования и развития орпептализпр>ющс
го стиля -. Эти вопросы ужо ПС раз поднимались в самых разнообразных раоотах,
накапливающиеся данные заставляют возвращаться к пим вповь и вновь.

В ходе исследовашгя проблемы взапмодействия культуры Востока и
пые приходят от однозначных решений ко все более усложпоппой картине,
чало в качество источника восточного влияния предполагался один и.чп два ^ с ^озд*
как, например, Лидия и Фригия у Д. Хогарта или Финикия у Ф. Поульсспа , то
ncinmio исследования^, и особеппо работы послевоенных лет®, заставляют i
к выводу, что B03floiicTime восточной культуры нельзя свести к какому-то^ ^
течению, рассмат])ивать как едпповромеппый процесс. Оно складывалось пз^к>
пых традицн!! разных стран, которые часто перемежались между собой, передавал
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не пепосредственпо, а как бы уже отра/Кепыымп в искусстве других пародов. Источ
ники восточных традиции менялись в зависимости от различных экономических п поли
тических обстоятельств.

В VIII — первой половине VII в. до п. э. значительное воздсГютпие па культуру
древней Греции оказывает древпехеттское искусство, естественно, по посредством
пpя^пJx контактов греков с хеттами, а через посредничество Cenopiioii Сирин, Южной
Апато.чпп, Фрпгпп. Ведь пменпо на oToii террито]ши в IX—VIII вв. до и. уже после
падения древпехеттского царства продолжают работать мастерские, уиаследовавгапе
древнехеттские традиции. Воздействие xcTTO-cnpinicKoii, так пазываомо1г поздпехетт-
ской, культуры сказывается очень сильно в росписях протокорипфских, протоатти-
ческпх, кикладских мастеров VIII — начала VII в. до п. э. Многие типы животных,
орнаментальные мотивы росписей были заимствованы так пли ипачо из хсттского ис
кусства

С первой половины VIII в. до н. э. важным источником восточного илпяиия ста¬
новится Урарту. Урарту в этот период захватывает Соверпую Сирию и выходит к Сре-
диземпому морю Основные торговые пути попадают в руки урартцев п благодаря
этому ypajJTCKiie изделия широко распространяются  в Греции

К концу VIII в. до н. э., когда Ассирия значительно ослабляет Ура рту и отрезает
его от Средиземного моря, когда ее власть распространяется па Сирию, Кпликшо,
Палестину п Кипр, это сразу сказывается на характере импорта. В iro])noii половине
VII в. до п. э. асспрхгйское влияние постепсиио вытесняет традиции хсттского искус
ства. Мастерские CoBepnoii Сирии, Урарту уже в копце VIII в. истгытыпают сильней
шее воздействие acciipiiiicKoro искусства И хотя изделия этих областей еш,е продол
жают поступать в Грецию, они также являются своеобразпьтми лроводипками асси
рийского влияния. Эти изменения иашли отражение прежде всего в rj)G4ccKoii вазоштсп*
К середине VII в. до и. э. в коринфской, аттической, островпой и восточногреческой
керамике появляется много ассирийских орнаментальных мотивов; стилпзоваппыо
типы животных, подражающие

Одним из источников восточного влияния была Фпппкпя. Со промепп выхода
в свет работы Г. Поульсена в трудах отдельных ученых зпачеппо ео для греческого
искусства сильно преувеличивалось

J0accHpiiiicKiiM образцам, заменяют хеттские

11 . Позднейшие исследования показали, что Фини
кия, ло-впднмому, оказывала па пего значительно меньшее возде11Ствис, чем хеттское
или ассирийское iickj'cctbo, одпако полностью отрицать его, копечпо, пельзя. В Гре
ции пaiiдeIIO довольно большое количество привозных финикийских вещей. Один из
самых древних привозных восточных предметов — финикийское бронзовое блюдо —
обнаружен в афинском Керамике в могиле IX в. до п. э. Много финикийских предме
тов (изделия из слоновой кости, украшения из бронзы) найдено в Олимпии, в Дельфах,
на Делосе, в Самосском Герайоне. Финикийскими можно считать также некоторые из
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12 . И все же, как подчеркивает Т. Данбэбип, спрпйскпи п accnpiiiicKiiiiкритских иропз
импорт преобладал над фппишшскпм Фиппкинское искусство важно для Грецпи
не столько само по себе, сколько как промежуточное звепо в передаче традиций дру
гих восточных государств. Еще Поульсен отмечал несамостоятельный , эклектичный
характер фииикш‘1ского искусства, в нем можно найти п египетские, идревиехет-
тские мотивы, черты мпкепского искусства И многие элементы египетского искусст
ва, песомпеппо, были заимствованы греками именно при посредничестве финикийцев.
Но все же еще раз следует подчеркиуть, что Фппикпя играла далеко не главную роль
во взаимоотношениях Греции с Востоком.

В последнее время >шогпе исследователи вполне справедливо, по нашему ьшеншо,
начинают выдвигать па одно из первых мест в.чпяппе на греческое искусство пскус-

нахо-
ства государств , расположенных па террпторпп древнего Ирана. Вопрос этот
дится в пачалыю!! стадпп разработки. Однако те сопоставления, которые проводят

нам весьма убеди-15п своих работах Р. Барнетт , кажутся, Р. Гпршман, П. .\мапдри
тельными.

И наконец, как бы пн сильны были расхождения во хшепцях отдельных исследо
вателей (дискусспя, к которой №1 еще вернемся в ходе нашего псследованпя), однпм
ИЗ важнейших псточппков восточного влияния, в особенности для восточиопониискпх
областей, совсршеппо очевидно, были Фрнгпя п Лпдпя

Знакомство с восточным искусством проходило по-разпом^'. Этому способствовал
контакты

и оживленный: торговый обмен , п политические связп, п непосредственные
греческими мастерами. Со времени возппкновеппя интереса

Грецию нередко перс
й кости, ткачи

между восточными и
к восточному искусству и роста спроса на восточные изделия в
селяются п сами восточные мастера , работавшие в бронзе, по слоповоп
U ювелиры. Опи создавали здесь своп мастерские и целые школы ушников

Пути распространения восточного влияния — один из цептралышх в
в проблеме формирования орионтализпруощего стиля.  В работах ученых конца ^ ^
начала XX в. ведущую роль в этом отпошеппи хгрпппсывалп малоазийскпм грекам,
восточпоиошшскпм центрам. При этом решающее значение придавали быта
средствеппого соседства с восточными государствами. Хогарт считал, что
тем каналом, по которому распространялось восточное влияние, что именно она
связующим звеном между культурами Востока п Запада А.
что коренной перелом в культуре Греции па рубеже геометрической и арх
эпох наступил только благодаря Ионии, где раньше, чем в других области ^ ^
произошли эти коренные пзмепеппя, в значительной степени вследствпе их

^  восточнопонпйская Греция
памят-

полагал,

19 . Представление о том, чтосвязи с восточным искусством
бзанимала лидирующее положение, подкреплялось как удто и великолепными

^  храма Артемиды
20. Впечатле-нпкамп искусства, открытыми нрп раскопках архаических слоев

Эфесской, при раскопках Милета, а также литературными памятнпками
HUC лидерства понпйцев еще более усиливалось тем обстоятельством, ито
сильно завышались датировки ьшогпх произведеппп искусства, в частности
греческой керамики ^i. Представление о том, что в орпепталпзпрующии пери Д^^

Schweitzer, ук. соч. , стр. 19, рис. 4; D и п Ь а  Ь i п, ук. соч.,
13 Там же, стр. 35—37. . , , ^ стр- 1^"^-
14 Р о U 1 S е п, ук. соч., стр. 2-5; А к и г g а 1, Orient uiul О v л - ^
15 Barnett. Ancient Oriental Influences..., стр. 229-23л, i- ,, i^^^.iogje

Modeles orientaux des vases Rliodions. Congres
classique. Damas, 1969, стр. G; R. G li i r s li  m a n, Perse, P., 1963, стр-jJ ● . ^

i« Barnet t, Jl-IS, 68, 1948, стр. 24; Boar d m a n, ук. соч., стр.
М u s с a г e 1 1 a, Near-Eastern Bronzes in the West.' Art and TecJinoiog^,
1970, CTp. 122. ЛП- Б о a г d-

В a r n e t t, JHS, 68, 1948, стр. 10; D u n b a  b i n, ук. соч., стр. -
ук. соч., стр. 37.

1*1 X о г а р т, ук. соч., стр. 39, 61. , , „ ко
А. Furl W й п g 1 е г. Die ahtike Gommen, HI, В., 1900, стр. о 1908.

Excavations at Epliesus. The Archaic Artemisia,
Ionia and Greece in the e ё

те ГОДЫ
восточш'-

Пония
. 40.

man

D. G. II о g а г t,
21 Хогарт, ук. соч., стр. 49; R. С о о к^

seveiiLli Centuries В. С., JHS, 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. Так, например, Г. Рихтер в книге, поспящеп-
пой греческой и этрусской глиптике -- пишет, что имспио л>алоа:пп1скпс иопи1щы были
шюперами в освоеыип ориеитализпрующого стиля. Между тем еще в ЗО-о годт.т X. Пейп
в своем исследовании, посвященном коринфской керамике, отмстил, что черты ориепта-
лпзпрующсго стиля начипают появляться япачптелыю рапыие в искусство Материко
вой Греции, чем в Ионии -з. Внимательное сопоставлеипс памятников материкового и
BOCTonnoiioniiiicKoro искусства рубежа VIII—VII вв. до н. о. заставл^гет irpiiirni к выво
ду, что попийские мастера значительно отставали от материковых. Несмотря па то что
восточнопоиийскпе центры, казалось бы, находились  в попосредстпоппом соседстве
с восточными государствами, сюжеты, характерные для 0рисптали:ш])у10Щ0Г0 стиля —
львы, грпфопы, сфишхсы, а особенно освоение изображепия человеческой фигуры в па
зовой живописи н скульптуре,— впервые были разработаны мастерами 1?ориифа
II Аттики. Многие мотивы, имеющие явно восточное происхождение, мы находим в рос
писях поздпегеометрпчоскпх аттических сосудов: фантастические жпиотиыо, сфинксы
грифоны, геральдические композиции, священное дерево, сцепы терзания Влияние
Востока на искусство Материковой Греции в полной мере ощущается уже во второй
половине VIII в. до п. о. В Ионии же и па Родосе переход от субгеометричоского к орп-
ентализпрующему стилю намечается только ко второй четверти VII в. до н. э. Таким
образом, очевидно, что восточные влияния попадают па этом раппем этапе в Материко
вую Грецию пе через малоазпйских греков, а какими-то ипымп путями.

По мпеппю Купце п Пейпа, восточные влияния, первоначально распрострапялись
на Островную п Материковую Грецию по южному, морскому пути, который, начи
наясь от юго-западного побережья Малой Азии, финикийского побережья, шел через
Кипр и Крит па Пелопоннес п в Аттику Археологические исследования Лль-Мииы —
греческого торгового порта, расположенного па территории Cencpiioii Сирии, в устье
реки Оронта, предпринятые в 30-е годы XX в., во многом подтверждают это продполо-
женпе 26 . Аль-Мпна, освоенная греческими купцами еще в VIII в. до п. о., сыграла
в свое время очень важную роль как транзитный торговый пункт, к которому подхо
дили основные торговые пути из виутрепппх областей Анатолии и Соворпой Сирии.
Кроме Аль-Мнны па сиро-финпкийском побережье, очевидно, существовал еще ряд
торговых пунктов, где в это время обосповалнсь греки. Один из них, Тель Сукас, был
исследован сравнительно недавно и дал чрезвычайно иптерссиыс и разнообразные
материалы 27

. Результаты раскопок в Аль-Мппе и других поселениях подобного типа
показывают, что в этом районе Средиземноморья начиная с VIII и. до и. э. дойстви-
тельпо существовал очень оживлешшй торговый обмен.

Основными предметами ввоза слунхили сырье и полезные ископаомые, особенно
медь н железо, в которых Греция нуждалась для укрепления своей воешюн мощи.
Кроме того, возможно, ввозился строевой лес для постройки кораблей, которого пе
хватало особенно в Островной Греции, па Кикладах.  С сиро-фииикийского побережья
в этот ранний период, возможно, поставлялось также п оливковое масло, лен, папирус.
Отсюда же наряду с товарами первой пеобходимости па острова Эгейского моря п в Ма
териковую Грецию начипают поступать предметы роскоши и восточные художсствен-

22 G. М. Richter, Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans, L., 1968,
стр. 31.

23 Payne, ук. соч., стр. 67.
2* Dunbabin, ук. соч., стр. 22, 44; А к и г g а 1,

Age of Ionia, AJA, 66, 1962 (далее — A к u г g a  1 ,  EP), стр. 372; о н
und Okzident, стр. 170—173, рис. 48, 49.

К u n z e, ук. соч., стр. 261; Payne, ук. соч., стр. 53.
2в L. W о о 1 1 е у, J1-IS, LV1II, 1938, стр. 1, 133; S. S m i t h, Tlie Greek Trade

at A1 Mine, «Antiquaries Journal», 22, 1942, стр. 99; M. R о b e r t s о и,
tions at A1 Mina, JHS, 60, 1940, стр. 2; A к u г  g a 1,

В о a г d m a n, ук. соч., стр. 68; Smith,
Siikas, I, K^benhavn, 1970, стр. 10, 142, рис. 40.

Early Period and Golden
ж c, Orient

25

The Excava-
Orient luul Okzident, стр. 166.

ук. соч., стр. 102; Р. J. R j i s,27

i
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28.ные и;}делия: из слополоц кости, бронзы, роскошные расшитые ткани
CeBopociipiiiicKiie п фнпикийскпс изделия, очевидно, не распространялись только
в одном иаправлешш. От сиро-фшшклиского побережья торговые п5>^тп вели также
через Родос и Крит к Самосу, а затем к Спарте и Афинам. Ранппе связи Самоса с Восто
ком, с одпо11 стороны, II с Материковой Грецией,  с другой, подтверждаются археоло
гическими находками. В Самосском Герайопе пайдепо много хетто-сирпйских костя
ных изделий, ciipiniCKiio, урартские, ассприйскпе, лурпстапекпе изделия пз бронзы;
п здесь же обнаружено много протокорипфекой, лакопской керамики И хотя совер-
шепио очевидно, что восточные предметы попада.чп па Самос не только через Аль-Мпиу
(па этом мы остановимся подробнее несколько ниже), она, видимо, служила все же
одним из иажпе11ших распределительных п^’нктов восточного импорта, шедшего и по
южному морскому пути. Некоторые исследователи считают, что через Аль-Mimy с Во
стоком были связаны не только центры Материковой Греции, по и малоазийского поос-
режья. Е. Акургал, например, утверждает, что в nepBoii половине VII в-, до н.
погреческис города вступали в прямой контакт с Востоком через Аль-Мипу и пе нужда
лись в лосродпичестве fl)pnrmi и Лидии II хотя с последним выводом можно спорить,
нс может быть никакого сомнения в том, что в конце VIII — первой половине VII в.

основной поток восточной ппформацип поступал в Грецию пе через Поншо,

э. восточ-

до п. э.
по из Киликии и Северной Сирии по южному морскому пути.

Сопоставление развития Восточной п Материковой Греции в областп социального
ycTpoiiCTBa, экономики и культуры, проведенное в ряде работ Р. Кука, Е. Акургала,
М. Хапфмап, К. Ребака, показывает, что в конце VIII — первой половпне VII в. до
п. э. Восточная Иоппя отнюдь по занимала того лидирующего положеппя, которое ей

Так называемый «золотой век» ионийской культуры насту-
первой половпне VI в. до н. э.

когда наблюдается резкий экономический подъем ионийских центров и подлинный
расцвет всех видов искусства. Имеппо тогда окончательно складывается п развивается
орнептализпрующий стиль в искусстве Восточной Иошш.

TaKoii ход развития очень хорошо подтверждается п иллюстрируется  как
нсторнческимп, так и археологическими псточникамп. Однако в дальнейших выводах
вышепазваппых авторов есть, па наш взгляд, известная доля прсувелпчеппя. По >гас_
шпо этих исследователей, Иония была той последней отдаленной областью, куда^дохо-
дилп уже только отголоски восточных традиций, в значительной степени перераоотан^

мастерами Материковой Греции. Акургал, например, вслед за Дапбэбином пола
гал, что восточные греки пе соприкасались с культурой Ближнего Востока непосред

традиции воспринимали как бы через призму материкового
искусства. В одной из важнейших статей по этому поводу он пишет: «В областп пскус-

протяжеппп всего VII в. до п. э. Восточная Греция зависела от Материковой,
своих западных мет-

приписывалось рапсе
пает несколько позже: во второй половине VII

пые

ствеппо II все восточные

ства па
Таким образом , восточные греки восприняли восточное влияние от
рополп1Й)

Иесомпеппое воздействие материкового искусства на искусство
ских центров в первой половипе VII в. до п. э. отрпцать нельзя. Это хорошо видно хотя

восточнопоннй

D U п Ь а Ь i п, ук. соч., стр. 27; Barnett, Ancient Oriental
стр. 228: И i i s, ук. соч., стр. 164-172; В о а  г d m а n, ук. соч., стр. f/'oamos

28

■ и. J а и t ?: е п, Agvptische und orientalische Bronzen aiis ntlSche
«Samos», VIM, Bonn, 1972; Barnett, JHS, 68,1948, стр. 24; H. W a 1 t e r,
Koramik, AM, 74, 1959, стр. 57; E. Diehl, Fragmento aus Samos, Jcii,
Ht 3, стр. 562, 574; В card man, ук. соч., стр. 82. Dun-

29

A к u г g a 1, KA, стр. 178; о п ж е. Orient und Okzident, стр. cp- ь/
.  19; С. R о e-

30

b a b i 11, ук. соч., стр. 62.
И. Cook, ук. соч., стр. 69, 93; И а п f m а п и, ук. соч., стр

,  Ionian Trade and Colonization, N. Y., 1959, стр. 42. Пгеекч
за Л к u г g а I, ЕР, стр. 375; о п ж о, КА, стр. 210—213; J. С о о к,

ill Ionia and tlic East, N. Y., 1963, стр. 103—106. o-^9.
33 E. A к 11 г g a 1, Bayrakli, Ankara, 1951, стр. 83; on же,

о п ж е, Orient und Okzident, стр. 202.

31

buck,

i
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бы при сопоставлонпи росписей родосско-иопийских ваз раппсорисптализирующего
стиля с аттическими и коринфскими Но так же точно невозможно по заметить топ
значительной стилистической п типологической разницы п пзображешш ф]Шзов живот
ных II отдельных композиционных групп на родосско-иопп11Ских сосудах развитого
орпенталпзирующего стпля BTOjioir половины VII в. до п. э. и, к примеру, коринфских
сосудов того же вроменн^^. II это различие вряд лп можно объяснить только самобыт
ностью художестпеппой манерыиопийских мастеров. Очевидно, здесь пемалопажную
роль играло различие источников влияний,
О-В. Мускарелла 36

, а также возможность и
как совортепно справедливо полагает
епосредственного воздсГгствия посточпой

культуры па искусство мал''азнйскнх греков. Мы не можем согласиться с мнением,
что опо вовсе отсутствовало или было незначительным. Водь предметы восточного
импорта появляются в восточногречески х городах в общем-то столь же рано, как и в Ма
териковой Греции,— уже во второй полошшс VIII в. до п. э. В Эфесе, Мнлотс, Смирне,
па Самосе, Родосе оопаружепы cnpiiiicKiio бронзы  и изделия из слоновой кости, укра
шения конской copyii и доспехи финикийских мастеров, урартские, фригийские пзде-
лпя. На Самосе найдены вазы, происходящие из Луристапа Совсритеппо яспо, что
часть этих изделий попала в ионийские центры не к])ужыым морским путем, а щ’тсм
непосредствениых торговых спошзццй с восточными соседями.

Очевидно, наиболее значительную роль здесь играли ближайшие соседи — Фри
гия п Лидия. А. Бен, например, считал, что иошшцы могли воспринимать восточное
влияние не из вторых рук Египта, Ассирии или ([иишкии,— ио непосредственно
через культуру Апатолии ^8. Контакты между Фригией и iioiiiiiicKiiMii малоазийски-
мп центрами устанавливаются пе позднее второй половины VIII в. до п. о. Об этом
свидетельствуют прежде всего находки большого числа металлических фригийских
изделий: котлов, фиоул, деталей конской упряжи —  в Герайопо Самоса, па Хиосе,
в Эфесе, Смирне, Мптплепе, находки фригийских нздсли11 из слоиовФг кости Из
греческих источников также известно, что фригийцы были связаны с греками полити
ческими II дружественными отпошепиямп. Фригийский царь Мпдас был женат па доче
ри царя греческого малоазнйского города Кумы. Примерно около 700 г. до н. э. Мпдас
пожертвовал в Дельфы роскошный трои, сдолапиьп! из золота и слоновой кости. Из
вестно также, что при фригийском дворе были
Период от 725 до 675 г. до и.

люди, которые знали греческий язык
В])емя паивысшего расцвета Фригии , что наглядно

доказывают п раскопки столицы Фригии Гордиопа. О богатстве и роскоши столицы
свидетельствуют остатки зданий и гробницы Не исключено, что со временем Фригия
представила бы серьезную опасность

э.

для греческих малоа .зийских городов, Одпако ее
развитие было приостановлено сначала набегами ассирийцев в конце VUI в. до п. э.,
а затем нашествием племен киммерийцев. Вторгнувшись па территорию Фригии в нача
ле VII в. до н. э., они захватили Гордпон и разрушили его. Киммерийцы продолжали
своп наоеги во второй п даже третьей четверти VII в. до п. э. В их руки попали и пеко-

3* К а г с1 а г а, ук. соч., стр. 38—52, рис. 6 7 13 24 31
зо н, Payne, Protokorinthische Vasenmalerei’, в’., 1933,Н а n f m а п л, ук. соч., стр. 16. > > ,

MasLuVjoVmab. “"d Crook Connoclion,

19Q 40 1 В F г Weickort, 1st. Mitt., 7, 1957, стр. 120,
29 130 , таб . , * ГТП Rtn rp ^ ^ ^ ^ л h u r g. Elfenboine aus clem Saraischen

Heraion , Ilambuig, 1J66 стр 6J, Barnett, JUS, G8, 1948, стр. 3; В о a r d m a n.
ук. соч., стр. 83, 89, U u n Ь a Ъ 1 n, ук. соч. стр 35

700 В "с ^^^,""1936, (A’study of the Greek Middle Ages c. 900-
80 j. M. Overland Route across Anatolia in the eighth

and seventh centuries B . C., «Anatolian Studies», XI, 1961, стр. 186; J a n t z e n, ук. ?оч.,
стр. 48.

^ ° oo^’c I ^ \ l^^einasiatische Studien, 1st. Mitt., V,
1942 , стр. 82; S. L 1 о yd, barly Highland Peoples of Anatolia, L., 1967, стр. 124.

И. В о s s e г t, Altanatolien, В 1942, стр. 80; Barnett, JHS, 68, 1948,
iCTp. 7; G о 0 k, ук. соч., стр. 48, G. und д. К  о г t e, Gordion, В., 1904, стр. 36.

стр. 1/, табл. 32;
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торыс греческие города ■*-. Урод, наиесеппып Фрпгпп киммерийским нашествием, был
настолько тяжел, что она никогда по могла уже достичь былого величия н с этого момен
та теряет свое ведущее положение в Малой Азии. Ее роль переходит к Лидийскому
царству. После падеппя Фрпгпп это государство в течение почтя 100 лет было основным
сонерпиком и политическим партпором греческих городов западного побережья Малой
Азии. Расцвет Лидийского царства начинается со времени правления Гига (680—662гг.
до 1{. представителя династии Мерхшадов, пришедшей на смену династии Гераклп-
дов ri])u Гпге были открыты большие запасы золота, начинается чеканка монет. Это
известно нам из рассказа Ар.хило.ха, совремепнпка Гига. Слава о Лпдпп широко рас
пространяется в Греции. Архилох ие раз упомппает  о Гиге, Сафо восхваляет красоту
jiiUiiiicKiix украшешш ■‘Ч

Лидийцы пытаются создать могучее, цептралпзованнос государство. Чтооы укре
пить спои границы, опп стараются всячески ограпичпть власть греческих городов на
западе. Опп совершают постоянные палеты на греческие города. Мы знаем, что Ги1
и|)ед11рииял ряд военных походов па Милет, С>шрпу, взял Нижний Колофон. Ардпе
(651 — 625 гг. до U. э.) покорил Прпепу п ходил войной па Мплет. Поэт Каллнн, живший
в Эфесе в первой: половине VII в. до п. э., призывает своих соотечественников готовпть-

раз угроза со стороны Лпдип-си к защите города от врага, — видимо, имеется в виду как
. Положоиие особенно обостряется в период правления лидийского

известно, что
4.5ского царства

царя Алиатты (009—560 гг. до п. э.). Пз красочного рассказа Геродота ^
в копце VII в. до п. э. Милету пришлось выдержать длительпую борьбу с t, идисп.
Война эта, изнурительная и тяжелая, продолжалась Г1 лет. Около 600 г. до н. э.

крупных иопипекпх городов
п. о. имел пра-BoiicKa Алиатты разрушили и сожгли один из самых

С.мирпу, ЦВОТУЩИ!! ГОРОД, который уже во второй половппе VII в. до
. Лишь через 30 лет греки рпск-

Смпрвы войска Алиатты
Алиатте Крез

шктьпую плаиировку, всликолешо отделанные храмы
кули вновь поселиться иа этом месте После разрушения
иаправилпсь к Клазомопам, по здесь были остановлены. Наследовавший
.(500—546/5 гг. до и. э.) подчинил себе почти все пошшские города Малой
исключепиом Милета. Крезу удалось захватить и разрушить даже laKoii сильный
как Эфес

Этот краткий исторический обзор показывает только одну
jiteiiiiir ыалоазийских центров с Фригие1г и Лидией. Совершенно дпплома-
шеиия пе ограничивались только воеииымп cтычкa^ш или видимо*
тичоскими визитами. Значительно большее зыачепие для обеих сторон ‘

несомненно между пими сущ
весьма протнво-

сторону взанхмоотно-
, что пх отпо-

экопомические п культурные контакты,
Как уже было отмечено, в совремоипой литературе существуют культур-

))ечивыо миопия относительно значения п роли экономических и в осо е ценх-
ных контактов хможду Фрпгпсй и Лидией, с одной стороны, и восточпоион
рами,— с другой. Так. например, Данбэбин.пе отрицая полностью культур,
вования греками каких-то отдельных элементов фрипшекон п  контакты
считал все же, что к тому врсмепп, когда греки вступили в пепосредств культура
с этими двумя культурами, большее воздействие оказывала греюск;

стр. 50;

заимст-

4S

СОЧ.Cook, ун-, _1; Dunbabin, ук. соч., стр. 68;
The Early lonians, L., 1966, стр. 54. Arrliaoology in Ho-

■  C Vp у в ХроГло^^я VI в.

■*'“ М его с1., I, 58;
G. L. II ц X 1 е у,

В о S S е г t, ук. соч., стр
.meric Asia Minor, .●VIA, LII, 1948, стр. 152;
до u. э. в труде Геродота, ВДИ, 1952, № 2, стр. 62—67.

М. Л.‘ Н а и f m а и и, Sardis und Lydicn, «Sitzber.
utid Literatim). Mainz, I960, стр. 515—518; A к u  г g a 1,
Ir. 22, Diclil; S a p p h o, fr. 17, Hiller.

II e r () d., I, 15, 16; B. II. Я p x о
рика, iM., 1967, стр. 24; A к u г g a 1, KA, стр. 175.

Струве, Х1юиолох’Ия VI в. до п. а. в труде Геродота, i ●
1, 18; Л к и г я а 1. ЕР, стр. 374; о и ж о, Bayrakli, стр. 65.

Herod., I, 26, 2; Aeli ап, Var. hist. Ill, 26; И  и х 1 е У, уь
II а п 1 m а п п, Sardis und Lydien, стр, 517.

Dunbabin, ук. соч., стр. 65.

Akad. d-3, стр
^  ,. ., ч4 S

48

Wis-nsc,jBftonЕР
Античная ли-

К. П. П о л о н с к а
И е г о d..60;

. соч., стр. 109;
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Акургал В ряде своих работ старается доказать, ято фрипп’юкая и лиди11ская культуры
в значительной степени находились иод влпяпиеА! материкового греческого искусства

не могли оказывать серьезного воздействия не только па искусство Материковой
Греции, но II на искусство иопийских городов малоазийского побс1)сжья Им проти
вопоставляют свою точку зрения Барнетт, Бордмаи, Япг, Мускарелла и ряд других
исследователей в работах которых] па самых разнообразных njniM(>])ax показано,
что именно эти две страны сыграли немаловажную роль в формн1Н)иаиии кз-^льтуры
не только малоазийской, по и Материковой Греции в pannoapxaii4ecKiiii пе1И10д. Янг,
например, считает, что значение кзчльтуры Фригии  и Лидии очень сильно преумень
шено. Занижена роль и восточного наследия в их кз'льтурс. Он показывает, что в
в VIII в. до п. о. они ориентировались больше па Восток, чем на Запад, и что в середи
не VIII в до и. э. Фригия была во многих отпошеипях впереди Греции, и г]]сческпе
мастера многому научились у фригийских

л

. По-видимому, благодаря тесным связям

]

малоазийскпх греков с этими государствами в их культах и эпосе нашли такое большое
отражение древневосточные, и прежде всего дрсвпехеттскис традиции. В основе попу
лярных в Малой Азии мифов об амазонках, Персее, Данае, Семеле, Тантале, Ипобп-
дах лежит восточный эпос, древпеапатолнйские предаппя Много пегречсских черт
можно видеть в культе Артемиды Эфесской. В закладе со храма найдено золотое укра
шение в виде пчелы. Пчела изображалась и па монетах Эфеса. Ассоциация богини
с пчелой, особенности религиозной
Артемиды Эфесской в целом —
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церемонии н религиозного уклада святилища.
все это восходит к хеттской религиозной традиции-

которая в данном случае, песомпеппо, была восирппята посредством ’фриги^шко!! п ли
дийской культуры В число веще11, посвяшепных в храм Артемид].! Эфесской лидий
ским царем Гигом, была включена фигурка ястреба,
эмблемой Изображение ястреба являлось

лндипскоп царской династии Мермпадов . И в то же время ястреб считался
сакральной птицей богини Кпбельт, которая почиталась у хеттов, а позднее в Лидии

О том, насколько тесно соприкасались iioiniiicKiie города с фригийско!! п лидий
ской культурой, свидетельствуют отрывки из произведешп! эфесского поэта Гпппопак-
та, жившего во времена Креза. Лидийского бога Капдавла ои отождествляет с грече-
ск1!м Гермесом, Оп детально ош1Сивает страну и дорогу, которая вела от Сард к бере
гу, оппсьтвает лидийские памятники, встречающиеся па пу'ти. Оп хорошо знает и фрп-

ипиопакт упохмипает о фригийско!! богине СуЬеЬа, употребляя фригийское
° означения хлеба, огшсывает фриг]|йских рабов, которых передают для

.работы па мельницах Милета ^з. i ^ i ц м ^
Как мы уже

упоминали, в Грецшг были широко распространены фрпгий-
ьие изделия. ольшой популярпостыо у греков пользовались фриги^шкпе ткани»

изделия из кости и бронзы. Характерное украшение  в виде ротслой, которое с середины
в. до и. э. появляется почти одновремопно на коринфских п родосско-попийскпх

сосудах, несомненно было заимствовано из фригийской торевтики Восточноиоппй,

А к U г g а 1, КА, стр. 75, 175:
ж е, ЕР, стр. 372.

^ л е” VjA В о а г d m а п, ук. соч., стр. 81;
Археологические исглшгпп^' ® э г е 1 1 а, А Bronze Vase..., стр. 46.

в частности дровиехеттекпе, элементы^ьпш древневосточные,
но н'в изобразительном искусствГв ^Йи^?™ т только  в их религии п эпосе,
ских гробниц была связана с древп^етт^ строителыгая техника фрцгии-
стр. 387;Dunbabin, ук. соч ств йVK спхт гтл SJ4- Г Т1 £. т, /! W, ’ ’ В 1 I I е 1, ук. соч., стр. 83; В о s s о г t,
son.), lV 'lEJ57,^CTp^l60-17i ’ ^ Sardis, .Studies prosontod to Robin-

C  ̂ ^ Ancient Oriental influences..., стр. 220:
О. E . В e a л, Aegean Turkey, L., i960, стр. 103.
ro-T. o? Г ^‘Р-'^аическцй период на Юге России, Пг., 1914,
стр . 10, В а 1 net Ancient Orionlal Influences..., стр. 218.

Barnett, JUS, 68, 1948, стр. 22
Ы ti X 1 e y, ук. соч., стр. Ill —Ц2
В о s s e г t, ук. соч., рис. 796; А к u г g а 1 ^

Phrygisclie Kunst, Ankara, 1955, стр. 82—83- В а  г n e’t t

4U

Ж e, Dio Kunst dor Ilettitor, стр. 90;о IIо п

И. You
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Bayrakli, стр. 61; он же,
,  JHS, 08, 1948, стр. 14—17.

i
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СКИС керамисты используют в своих росписях некоторые популярные фрпгппскпе орпа-
мепты и мотивы. И па ранпем этапе формировапия орпенталпзпрующег о стиля фригий¬
ская вазопись, по-видимому, оказывала значительно большее влияние на греческую»
чем наоборот

Во.здсйствпе фригийского п лидийского искусства сказывается п в понпйскоп
скульптуре. Так, папри.мер, великолепиые ионийские статуэтки из Эфеса имеют много
негреческих черт. Высокий головной убор жрицы восходит к лидийской митре, куда
он в свою очередь пришел пз хетто-арамейского искусства (здесь можно указать
nacKaubUbiii рельеф из Ивриза последпе!! четверти VIII в. до п. э.). Точно так же способ
трактовки тола в виде колонны пли цилиндра чужд греческому искусству, п, по мне
нию Баристта, ого прототип уходит еще в глубокую древность, в пскусство хеттов

Древиохеттекпе мотивы живут в искусстве восточпопобнйских центров значительно
значительной степени благодаря

на

дольше , чем в Материковой Греции, что происходит в
посредничеству с1)])игип и Лидии.

В последпее время все настойчивее поднимается вопрос о роли древнепранского
искусства в фо])мироваш1И ориептализнругощего стпля восточноиопипских городов
Мускарелла вслед за Амапдри полагает, что как раз иранское искусство было основ
Еым источником для восточпоиоЕпйскпх центров Эта чрезвычайно интересная и,

заслуживает всестороннего псследо-
на этой проблеме под-

на наш взгляд, весьма перспективная гипотеза
ваипя . В данной статье у пас пет возможпостп останавливаться
робно. Но все же хочется провести здесь некоторые сопоставления
111)иоп1П!СКОГО искусства и древнего Ирана, близость которых друг к ДРУгу заставляв
предполагать несомненную зависимость одного от другого. Например,
пить протому грифона VII в. до п. э. пз Знвийс п протому грифона

(рис. 1, а, б). Несо.\шепиое воздействие прапекпх м
указывал ужо Амандрп.

протопрапским образцам,
каком-нибудь

памятников восточ-

61VII в. до н. э. из Милета
ощущается в восточпоиоппйской вазошюи, па что

Возможно даже, что некоторые элементы восходят к
НЛП панапример изображение птицы, сидящей па завптко растения

животном, как мы видим это па фрагменте сосуда II тыс. до _
фрагментах родосско-иошшской тарелки третьей четверти ЛЛ1 в. до очевидно,
(рис. 2, а, б). Нужно думать, что столь отдаленные по времени прототипы, ’

через ряд промежуточных звепьс .
—с Матерпковои Гршщп

нсполпення изобра-

п нап.э. пз Лурнстапа
э. пз Эфеса

62
Ц.

были восприняты греками не непосредственно, а
Интересно, что в росписях сосудов ксрамнческпх мастерских
мы не встречаем подобных мотивов. Очень близки даже по манере

чаше пз Лурнстапа п на родосско .-ижен ИЯ пасущегося козла на

. сз
онийских сосудах

ЛЛП в. до
(рис. 3, а, б). Можно сравнить также трактовку морды быка на

пз Лурнстапа и па oiinoxoe пз кургана Темир Гора и-х,
можно

п.э.
увеличить, по исчерпывающий их перечень не входит  в пашу задачу, ь иранского
чтобы показать справедливость п необходимость постановки вопроса о надо
влияния па восточпопопийское пскусство. Одиако в решении этих ® могло

как знакомство с иранским искзпроявлять известную осторожность, так

Some Groups of Cycladic Vase-IТам же, стр. 7—9; In: S t г о m,
7 cent. 13. C., Aela Arch. 33, 1-3, 1962, стр. 234; M. R i
sche und griochisclie Vaseii in ihren Beziehiingeu zuoinander, «Wissui
stock», XVI, 1967, 7/8, стр. 496. о r- ио

^■8 Barnett, JHS, 68, 1948, стр. 8, puc. 6; стр. 19.
88 Cm. прим. 15.
80 M u s c a г e 11 a, A Bronze Vase..., стр. 38;  A к u r-
81 E. P о г a d a, The Art of ancient Iran, N. Y., 196э, стр. 134,

gal, KA, рис. 145. ^ ^ ^ tt r, « г t h Excavations
02 Art Iranien ancion, Bruxelles, 1966, табл. 26; D. G. Г1 о g ’

at Ephesus, L., 1908, табл. XLIX, 7я; P о r a d a, гто 260, рпс.Т«зр. Amiel, Antiquites Iraniennos, «Syria»,^ XLV,__ lJbS, рапа ^
Л В Копейкин a, Расписная родосско-ношшская оинохоя на J»
Гора, ВДИ, 1972, Xs 1. стр. 147.

08 Там же, стр. 154, ирнм. 46, рис. 46.

Г)Т

И;
емир
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0
*ч1

о
Рис. 1. а — Протол5а грифона из Зивпйе; б — лротома ]'рпфопа из

Mirjiera

происходить II пе только путем пепосродстпоппых
посредничестве других стран

Как осуществлялись связи восточноиопш^ких цситров  с их восточными соселя-
ми, какими путями они воспршшмалп восточш.тс влияния? Даибоб.ш, иаприморрицает значение сухопутных н речных nvToir т-а>тт
иант Готх, ^ ^ njTGH, которые С дрелпостп проходили по ре¬
кам Термосу II Меандру п соеди

тов, по ckojipg всс'го при

от-

няли Смирну, Эфес и Милет
Малой Азии и Переднего Востока. Он
нибудь серьезное значение
Лкургал

контак

считал, что для гре
с впутрсниими областями
ков могли

только морские лути. Того же
иметь скол1'Ко-

мпения придерживался и

Янг,
много занимавшийся архоологие!! Фригии и Лидии

книгу Дапбобипа резко возражал против
иесомпенпо тоже был свой

в cBoeii рецензии на
ею точки зрения. Он с’П1тал, что у Фригии

выход к морю По ого мнению, Гордион потому и имел
такое большое значение, что был вилил,г, ^рдиии nuj иму и илн-д
ЛР5КТ.ОЛТ ь ●● ’ пспосрсдствепно связан с морским побережьем. ьозмо/ьно, что фрпгтщы птш -^тпм ттг>ттт-,л„ .. * ..^  -1 * атом пользовались старои военной хеттскои
дорогой или караванными путями кптпгтт.чл^ ^ ьииинии леиоь^
свое, время высказал „о SToJy ловеГу б“ л- “
иию, Кумы, Фокея и Смирн! соиериичащ. предиоложоиие. По
через долину Термоса. Этой дорогой,
которые Геродот видел в Дельфах

его МНС-
за право быть главиылт 1го])тадш (I)pnniu

вероятно, шли гюсвятительные дары дпряМидаса,
● Т очно так же Виспор , Бордмап, Бирмингем счи-

М U S с а ]● е I I а, Л Bronze V
tlie West, стр. 122.

■ F. S с h а с h erm G у г, Agais uml Orient
D u n b a b i 11, ук. СОЧ., стр. G2; A ]< u г a я 1
Okzident, стр. 202. и г g a J,

ase..., стр. 49; о
00

KA

0’ Y o u n g, ук. СОЧ., стр. 386.
В и г П, ук. СОЧ. стр. ISj.

 и >1«* о, Near Ea.sLei'n Bronzes in

1907, cT]i. 2G, карта 7;
on ж e. Orient inul

Wien,
, стр. 178;
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б
Рлс. 3. а — Прорисовка изображения козла па чаше из Луриста па; б — изоб-

ражеппе пасущегося козла па родосско-попппско!! ойиохое из Темир Горы

тают возможным существовапие дорог, соединявших города побережья с ппутрепппмп
рапопамп Малой п Передней Лзпп

Впснер, Барпетт и Янг предполагают также сущоствоваппе северо-восточного пу
ти, проходившего вдоль южного побережья Черного моря, а частью, может быть п
пегхосредствепио по Черному морю,— по этому пути преимуществеппо  и осуществ
лялись связи с Урарту, Иранским плоскогорьем и Эламом. Правда, береговая полоса
Юго-Восточного Причерноморья почти полностью изолирована от малоазийского

J. Wiesner, Zur onentalisierenden Periode dor Mittelmeorkulturcn , АА, 1942,
J. В о a г d m a n, The Cretan Collection in Oxford, Oxf., 1961, стр. 149;

ук. соч., стр. 192.
стр. 454;
В i г ш i л g h а m,
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материка Bi.icoKoii и труднопроходимой горной цепью, что п заставляет некоторых
исследователей высказывать сомнение в эффектпвпостп такого щ'тп. Однако, как изве
стно, в paiioDc Лмиса, где горная цепь снижается  п образует удобный проход, пздавна
существовала торговая дорога, соединяющая черноморское побережье с внутрен
ними областями Малой Азии. Эта дорога удерживала значенпе важного торгового nj'Tir
на протяжении многих столетий н .могла, в частности, быть составной частью большого
северо-восточного пути

BocTOMHOiioiniiicKiie, так же как п материковые, центры пользовались южным
морским nj-TCM, о чем свидетельствуют связи с Кипром’^. Однако, очевидно, решаю
щее значение для проникповення восточных элементов в пскусство восточногреческих
центров имел соверо-восточпый|путы1 внутренние дороги. Во второй половине VIII в.
первой полошшс VII в. до п. э., в момент, когда па территорнп Малой Азии про
исходят бурные исторические события, бесконечные перемещения племен и пародов,
в момент KHMMepiiiicKoro нашествия гречеекпе города па малоазийском побережье бы"
лн отрезаны от своих восточных соседе!! и непосредственные культурные контакты с
Востоком на некоторое время прерываются. Это, очевидно, п стало причиной того,
что основной поток восточной информации в это время проникал в Грецию по южному
морскому пути

Процесс отхода от геометрической традиции в пскусстве восточной Иопип начи
нается, вероятно, где-то в самом начале VII в. до п. э. Но развитие его не могло
протекать так же быстро, как в материковом пскусстве, В первой половине VII в.
до п. э. ионийцы были вынуждены воспринимать восточные сюжеты п орнаментальные
мотивы главным образом через посредничество искусства Материковой Греппп. Имен
по в этот момент возрастает культурное влияние матерпкового искусства на восточно
ионийские центры. И, по-видпмому, это-то временное явление создает у некоторых

Восточной Ионпн
Материковой

исследователей иллюзию того, что орпепталпзпрующпй стиль в
формировался и развивался главным образом при посредничестве
Гредин.

восточпьшп рапо'
экономпче-

свпдетельствует
восточныхна

с ссредипы VII в. до н. э. связи между попийсктш греками п
памп вновь налаживаются. В точение всей второй половппы VII—VI вв.
екпй п культурный обмен между ними постоянно возрастает. о чем

повышение процента noninicKoii продукции, п прежде всего керамики
Востоком. Это виднорынках. Ионийцы теперь захватывают пнпцпативу в торговле с  ̂

по зпачительиому увеличению родосско-ионипской керампкп в Аль-Мине, по иаходкал
ее в Сардах, в греческих пунктах на палестинском побережье’^. Иоппйцы^теперь с
пытаются нропикпуть на Восток п с целью из^^епия его предпринимают далекие щ

Египет, Анаксимандр изучал астрономиютсшествия. Фалес совершает путешествие е
и историю восточных народов в Вавплопо

Ие нужно забывать, что кроме тех контактов с восточными государствами, о
торых шла речь выше, в культуре восточнопонийских греков уже и до рассмотрен
пого нами периода была заложена достаточно глубокая основа восточной традиции,

Гречеекпе переселенцы
бы частично

76

чем свидетельствуют прежде всего эпос л религпя поншщев.
 былп хотяпа малоазийском побережье поизбежпо столкнулись и должны

военринять традиции древнеапатолийской культуры, религиозные

Barnett, Ancient Oriental Influences..., стр. 227—229; М. И- М ^ °

культурныеII

О выходе хеттов па южный берег Черного моря, ВДИ, 1948, № 4, стр-
Roebuck, ук. соч., стр.

’2 D U п Ь а Ь i п, ук. соч., стр. 68; 'В а г п о 11,
стр. 228.

Об этом свидетельствует появление па рубеже VIII—VII вв. ДО и. i . ^ j.
сюжетов II форм орнаментов в росписи сосудов Самоса, Эфеса и Милета; см. *. ^ inn'
Friiho samischo ОеГаз.^е, стр. 47; К а г с1 а г а, ук. соч., рис. 12—15, 31; Иан ^ ’

в а.
55.

Ancient Oriental Influences...,

э. новых

Ionia, Leader or J’ollower, стр. 14, рис. 3.
■  В о а г d m а и, The Greeks Overseas, стр. 72;  П а n f ш а п и, „ и74

Lydien, рис. 7, 8; Ы а п f ш а п п, BASOR, 157, 1960, стр. 30, рис. 15; I- ’
Mesad Ilasshar yaliy, lEJ, 12, 1962, № 2, табл. 10, И.

А к u г g а 1, Orient und Okzident, стр. 204.76
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обычап местыого, догречсского паселспия, которые  п свою очередь содержали лшожест-
во черт дрсвпсвосточпоп культуры В Милете, как пзвестпо, очень долго сохраняются
элементы KapiiiicKoir культуры. В архаических слоях Милета найдены остатки зда-
Hiiii карийского типа, KapniicKue украшения. Культурные и релпгиоэшло традиции
кари11цев продолжают долго жить и в других центрах BocTOunoii Греции
МОГ.ЧО не оказать известного влияния па развитие культуры этих областей.

Таким об])азом, ориеятализирующ1пг стиль в восточпоишппхски.х центрах скла
дывался под воздействием лшогпх факторов: здесь немаловажную j)ohi, играли давние
связи с древневосточной традицией ]г особенности взаимоотпошопий  иосточпоиошш-
ских греков с восточны.ми соседями.

В заключение хочется задать вопрос, поставлеппы1г  в :заглавп1г и.зисстпой статьи
Хапфмапа: чем же являлась Нопия для Греции в apxainiccKiiii период — «лидером
или пос.чедователом>> '**.■' Очевидно, па этот вопрос по может быть дап одпосложпьп!
ответ, ибо мы видп.м, что как раз на этом раппем этапе Восточная Иония переживает
очень трудпьпг, противоречивы]! период в споем развитии. Ио все же тот «золотой
запас», который был создай иопиххекими художниками архаического времепп, оказал,
несомненпо, огромное влияние на ххос.чедующее ра.чвптио искусства всей Греции.

Л. В. Копейкина

Т7 , что не

THE ORIENTALISING STYLE: THE CONDITIONS

AND CHARACTERISTICS OF ITS FORMATION

IN EAST IONIAN GREECE

by L. V. Kopeikina

The author analyses the interaction of Greek and oi’icnlal art at the moraent when
the orientalising style was taking shape; the sources of oriental influence which contri
buted to the formation of that style; and the ways by whicli knowledge of the East came
to Greece, with particular reference to the role of the East Ionian centres in tiic transmis
sion of that knowledge. When one compares the development of mainland with East Ionian
Greece at the turn of the 8th and 7th centuries one cannot avoid the conclusion that at
that time Ionia was by no means in a leading position. On the contrary, in respect to art
Ionia was then in many ways dependent on mainland Greece. This was not the channel
tliiough which oriental influence spread as was thought earlier. The orientalising stylo
appeared in Ionia only towards the middle of the 7th century. This temporary lag bc-
liind mainland Greece is explained by the complexity of tho relations between the East
Tonians and their eastern neighbours just at the early formative stage of the orientalising
style. For as in mainland Greece, so in eastern Ionia i!ic decisivo role in the formatior
■of this style was played by direct contacts with oriental culture
lor the East Ionian centrc.s Phrygia and Lydia were then mo.st important dissemination
points of oriental tradition in art. The influence of Iranian art is also strongly felt, trans
mitted mainly through other states, and the oriental traditions embedded in the culture
■of the local pre-Greek population played a definite role

and oriental states

Roebuck, ук соч., стр. 43. О значении
леппя малоа.'шйского побережья см.
Minor, стр. 154.

’’ Е.

7в
хеттского наследия в культуре пасе-

Г1 а и f m а п п, Archaeology in Ilomeric Asia

,, , V" ® Milot, Wiesbaden, 1966, стр. 21, 24; J. M. C о о к, Greek
-bettlement ш the Ea.stern Aegean and Asia Minor, CAH, гл. XXX VIII ( 1961) стр. 22—23.

‘® I-J a n f m a n n, Ionia, Loader or Follower
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