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   7

Во всех древних религиях и мифологиях суще-
ствовали персонажи, подобные древнегреческим 
героям. Но только у греков, по словам Мирча 
Элиаде, «религиозная структура героя получила 
такое совершенное выражение; только в Греции 
герои пользовались достаточно высоким религи-
озным престижем, будоражили воображение и 
давали пищу для размышлений, вдохновляли лите-
ратурное и художественное творчество». 

Само древнегреческое слово «герой» (), 
вошедшее в некоторые европейские языки, напри-
мер в русский и английский, не имеет надежной 
этимологии. Гесихий, логограф V в., объяснял его 
как «мощный, сильный, благородный, величест-
венный». У Гомера слово  встречается часто, 
всегда применительно к живым, и означает «ге-
рой», «воин». Один из виднейших историков древ-
негреческой религии, датчанин Мартин Нильссон, 
отмечал, что слово «герой» в гомеровском эпосе — 
«учтивое наименование, переводимое нашим 
«господин» («Herr») или, еще лучше, английским 
Sir или Lord». В эпическом словоупотреблении 
термин сближался с понятием  («лучший»), 
подразумевая не только воинскую доблесть, но и 
знатность, богатство, высокое общественное по-
ложение. Впоследствии, у классических авторов, 
он всегда указывает на героя как объект культа или 
персонаж эпоса. 

Древнегреческий героический культ складыва-
ется на заре архаического периода. Не вызывает 
сомнения его связь с родовыми учреждениями, 
с культом предков, а самый культ героев берет 
начало в почитании умерших. М. Нильссон следую-
щим образом определяет его специфику: «Культ 
героя был связан с его могилой, а его могущество 
– с его останками, которые были там захоронены». 
Стремление умилостивить умершего преследовало 
двоякую цель: заручиться его помощью и обезопа-
сить живых от возможных посягательств с его сто-
роны. Так, представления о зловредности некото-

рых героев восходят к первобытному страху перед 
покойником. Вместе с тем, согласно верованиям 
греков, умерший обретал за гробом особое духов-
ное могущество, позволяющее ему выступать 
чудесным помощником и заступником для своих 
почитателей. По словам одного из исследователей, 
«такие покровители возникали из удачливых вож-
дей после их смерти, особенно, быть может, из вож-
дей, слывших при жизни колдунами». Почитание 
могилы умершего властителя было известно и 
в микенской культуре. Но собственно греческий 
культ героев-умерших археологически фиксиру-
ется с VIII в. до н.э. В этот период отмечены следы 
возобновления практики ритуальных приношений 
в погребальных сооружениях бронзового века. Ве-
личественные гробницы микенских владык, давно 
заброшенные и разграбленные, вновь становятся 
в это время объектами культа. Греки связывали эти 
руины исчезнувшей цивилизации с перипетиями 
собственных преданий, почитали как могилы своих 
легендарных героев. Характерно, что в VIII в. до н.э. 
героическая идея оформляется в эпосе. Именно 
эпический идеал героя отражает обретаемый в 
смерти статус, делающий умершего объектом по-
смертного поклонения.

Греческий героический эпос – аристократиче-
ский по своей природе. Эпические поэмы, извест-
нейшей из которых, несомненно, является «Илиа-
да», создавались для исполнения в среде знати, 
представители которой возводили родословные 
к великим героям. Тем не менее, герои восприни-
мались как покровители всего почитающего их 
коллектива, общины. Некоторые герои выступают 
как мифические предки целых народов. Так, Эллин 
считался родоначальником всех эллинов, Ион – 
всех ионийцев. По мере становления полисных 
государств выделяются герои, предстающие как 
защитники полиса. Таковыми, в первую очередь, 
были мифические герои-основатели (ойкисты) 
и эпонимы (давшие имя городу), как, например, 

АНТИЧНЫЕ ГЕРОИ МЕЖДУ СЛАВОЙ 
И ЗАБВЕНИЕМ

Но для тебя ныне кто созовет
Собранье богов,

Дабы ты отыскал жизнь, которую ищешь?

Эпос о Гильгамеше
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Лакедемон в Лакедемоне, Коринф в Коринфе, 
Тарас (или Фаланф) в Таренте. Зачастую эти ле-
гендарные основатели были вымышленными 
фигурами, нередко даже их имена производились 
искусственно, с привязкой к топониму. Но в не-
которых случаях за мифическими напластова ниями 
и фольклорными штампами скрываются смутные 
очертания исторических реалий. Так, в легендар-
ной истории возвращения Гераклидов, возможно, 
отразились сохраненные коллективной памятью 
устного народного предания аллюзии подлинного 
проникновения дорийских племен на юг Балкан-
ского полуострова. 

Культ героев очень четко отделялся от культов 
богов. Отличалась практика жертвоприношения, 
требовавшая, в частности, сожжения всех частей 
жертвенного животного. Жертвы приносились 
с наступлением темноты, отбираемые для поднесе-
ния герою животные должны были иметь черную 
окраску, причем их убивали, обратив горлом к 
земле, как при жертвоприношении хтоническим 
божествам. 

Могилы героев, вопреки обычной практике, 
зачастую находились в пределах городской черты, 
иногда даже в святилище. Им выделяли священные 
участки (темены), посвящали рощи. Например, зна-
менитая роща Академия в Афинах, где собирались 
ученики Платона, была посвящена герою Академу. 
Рядом со святилищем героя (герооном), устраива-
лись пиршества, родственные погребальным, про-
водились шествия и состязания. Гесиод, рапсод 
VII в. до н.э., принял участие в таком мусическом 
агоне (состязании певцов) в честь героя Амфида-
манта, проводившемся в Халкиде на Эвбее. 

Содействие героев было необходимо, прежде 
всего, в военных предприятиях. В середине VI в. 
до н. э. спартанцы для того, чтобы заручиться 
поддержкой героя Ореста в предстоящем столкно-
вении с Тегеей, перенесли его мощи в Лакедемон. 
Геродот упоминает анонимный призрак героя, 
явившийся при Марафоне на помощь афинянам 
(Павсаний называет имя героя Эхетлея). Перед 
Саламинским сражением был специально отряжен 
корабль в святилище Эакидов, Аякса и Теламона, 
на Эгину. Кимон вывез с острова Скирос кости 
Тезея, которые были торжественно перезахоро-
нены в Аттике. Останки троянского героя Гектора, 
во исполнение воли божества, были якобы пере-
несены из Троады в Фивы и почитались там. 
Известен обычай, согласно которому спартанцы, 
выступая в поход, несли с войском символическое 
изображение Тиндаридов (Диоскуров), божествен-
ных близнецов Кастора и Полидевка, военных 
покровителей Спарты. Здесь просматривается 
определенная параллель средневековым культам 
святых воинов: св. Георгия, Федора Тирона, на 
Руси — свв. Бориса и Глеба.

Герои – военные покровители были, как пра-
вило, связаны с той или иной эпической традицией. 
Наиболее грандиозным военным предприятием, 
зафиксированным в героическом эпосе, безуслов-
но, является Троянская война. Для самих греков эта 
мифическая война стала некой точкой отсчета, 
поворотным событием их легендарной праистории. 
Естественно, участие в ней своего, местного героя 
было вопросом престижа для каждой общины.

Образ эпического героя-воина, однако, был вос-
требован, главным образом, в аристократической 
среде или при дворе монарха. В народных верова-
ниях возобладал другой аспект почитания героев — 
они выступали как целители, защитники скота и 
посевов. В этой сфере помощь героев мыслилась 
даже более действенной, нежели божественная. 
Герои были близки простым людям и к тому же их 
было великое множество. Среди них выделяются 
чудесные помощники с определенной специали-
зацией. Например, знаменитые Аякс Теламонид 
и Аякс Оилеев, по мнению некоторых ученых, 
выступали помощниками в плаваниях. Этим, воз-
можно, объясняется локализация святилищ Аякса 
на морских побережьях и островах: на Эгине и 
Саламине, на берегу Геллеспонта – близ Региона, 
в Византии, на островке между Херсонесом и Само-
фракией. Оказывал покровительство морякам 
и Ахилл. В Причерноморье он почитался как Пон-
тарх (Владыка моря), его святилища располагались 
на острове Левка в устье Дуная и на берегу Кер-
ченского пролива в северной части Таманского 
полуострова.

Героических почестей удостоились мифиче-
ские прорицатели — Калхант, Тиресий, Мопс; по-
следний, связанный с мифом о походе аргонавтов, 
считался к тому же основателем ряда городов в Ма-
лой Азии. Как герой почитался полулегендарный 
законодатель Ликург, историчность которого 
некоторые ученые склонны ставить под сомнение, 
а то и решительно отвергать. В Спарте существовал 
его храм, где устраивались ежегодные жертво-
приношения.

Порой в ряды героев попадали древние местные 
божества, культы которых вытеснялись или погло-
щались культами более значительных богов олим-
пийского пантеона. По-видимому, именно таким 
пер сонажем, утратившим былое значение, была глав-
ная виновница многолетней Троянской войны – 
Елена Спартанская. Прежде чем стать дочерью 
Зевса и Леды и героиней эпических песен, Елена 
почиталась как божество плодородия. В посвящен-
ном ей святилище Менелайоне в Спарте хранилось 
деревянное изображение богини в калафе. 

Иногда сами древние затруднялись провести 
границу между богом и героем. Например, Аскле-
пий (римский Эскулап), сын Аполлона и нимфы 
Корониды, постепенно заместил своего божествен-
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ного родителя на поприще врачевателя. На него 
была перенесена целительская функция Аполлона, 
а в Эпидавре и на острове Кос его культ полностью 
вытеснил культ Феба. Позднее святилища Аскле-
пия появились в Кирене и Пергаме. Как целители 
почитались и его сыновья, Подалирий и Махаон. 

Греческий писатель Павсаний во II веке новой 
эры утверждал: «Что Асклепий почитался богом с 
самого начала, а не получил такую славу с течением 
времени, я имею на это, благодаря моим иссле-
дованиям, разные доказательства» (Paus.). Однако, 
сама необходимость предпринятых Павсанием 
ученых изысканий свидетельствует, скорее, о том, 
что единства мнений по этому вопросу у древних 
не было.

В классический период греческой истории, 
с V в. до н. э., известны многие случаи посмертной 
героизации и установления культа реальных 
исторических лиц. В Афинах как герои почитались 
воины, павшие при Марафоне, удостоенные к тому 
же исключительной чести: их останки, против 
обычной практики, были захоронены прямо на 
поле боя. Известен факт героизации Брасида, 
спартанского полководца, погибшего в битве под 
Амфиполем в 421 г. до н. э. Фукидид, бывший 
современником этого события, сообщает, что «ам-
фиполиты воздвигли ограду кругом его гробницы 
и с того времени в честь его, как героя, закалывают 
жертвенных животных, устраивают почетные со-
стязания и приносят жертвы». Воинские подвиги 
традиционно занимали особое место в иерархии 
доблестей, определявших возможное обретение 
посмертного героического статуса. Однако осно-
ванием для героизации могла послужить далеко 
не только славная смерть в бою. Как герои порой 
почитались выдающиеся атлеты, в частности, 
олимпионики (победители на Олимпийских играх). 
Так, посмертно героические почести воздавали 
Клеомеду из Астипалейи, критянину Диогнету, 
ахейцу Ойботу, а Евтикл из Локров Эпизефирских 
удостоился жертвенника еще при жизни. Удостаи-
вались героизации и великие поэты, в частности — 
Гомер. Посмертная героизация Софокла в Афинах 
была вотирована народным собранием. Даже Ар-
хилох, фраппировавший современников стихами, 
явно рассчитанными на циничный эпатаж, почи-
тался после смерти в святилище Архилохий на 
родном Паросе. 

Подчас героические почести воздавали тем, 
кто, скорее, должен был вызывать враждебность 
у своих почитателей. Жители сицилийской Эгесты 
почитали как героя кротонца Филиппа, павшего 
в сражении против них. Царь кипрского Саламина 
Онесил удостоился героических почестей в Ама-
фунте, который он подверг осаде. Кимон умер, 
осаждая Китий на Кипре, и, тем не менее, почи-
тался там как герой. 

Гневу героев нередко приписывали засухи, 
неурожаи, землетрясения и прочие бедствия. При-
чиной гнева или озлобления героя могло быть, на-
пример, невнимание к его культу, снятие его статуи 
или, к примеру, нарушение запрета на посещение 
героона женщиной, как это было в святилище Ев-
носта в Танагре. Впрочем, могло и не быть никакой 
явной причины. Даже великие герои порой бывали 
вредоносными, подчас опасными. К числу таких 
«зловредных героев» принадлежал главный атти-
ческий герой, Тезей, тень которого, как и призрак 
Ореста, суеверные афиняне побаивались встретить 
на ночной дороге. Козням героев приписывали 
также ночные кошмары. 

Как заметил видный петербургский историк 
и филолог А.И. Зайцев, «невольно воспринимая 
религиозные представления древних народов 
сквозь призму более близких нам мировых этиче-
ских религий, мы ожидаем встретить и в древне-
греческой религии в качестве адресатов рели ги-
озного почитания благодетельные существа, 
способные вызвать нашу симпатию». Приходится 
констатировать: увы, исконная природа греческих 
героев амбивалентна. В ее основе – индифферент-
ная, этически нейтральная мощь. Но вместе с тем 
герои в народных верованиях оставались помощ-
никами и заступниками. Исследователи неодно-
кратно указывали на общие черты в почитании 
героев и средневековых культах святых. Прежде 
всего, в обоих случаях велико значение мощей, 
останков. Герои, как и христианские святые, вы-
ступают предстателями за обращающихся к ним 
с молитвой. Они своего рода связующее звено, 
медиаторы, посредники между смертными и боже-
ством. «Культ героев соответствовал столь сильной 
потребности народа, что он продолжал сущест-
вовать и в христианском обличии», – писал М. Ни-
льс сон; «великие боги были свергнуты и вскоре 
забыты народом. Но с духами природы и героями 
не так-то легко было справиться. Культ героев при-
нял христианский облик и сохранился практически 
в своих прежних формах, только место героев 
заняли святые и мученики».

Древнегреческая мифология знает несколько 
поколений героев. На долю старшего поколения, 
действовавшего в мифическую эпоху становления 
мира, наступившую вслед за утверждением олим-
пийских богов во главе миропорядка, выпал не-
легкий труд преодоления первобытного хаоса. Со 
старшими героями связаны мифы об очищении 
земли от чудовищ. 

Старшие герои, такие, как Кадм, Персей, Бел-
лерофонт, происходили непосредственно от союза 
божества и смертного родителя и сами стали родо-
начальниками древнейших мифических генеало-
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гий. Сказания о них дошли преимущественно в 
форме литературно обработанных мифов.

В предании о Персее концентрируются наибо-
лее архаичные мифологические мотивы, близкие 
сказочным. Он рожден царевной Данаей от самого 
Зевса, причем бог в образе золотого дождя проник 
в подземный медный чертог, служивший местом 
заточения царевны. Миф отражает древнейшие 
представления о добрачной изоляции девушек, об 
изоляции царских детей, сопровождаемой запре-
том на солнечный свет. По приказу деда, царя Акри-
сия, новорожденный Персей был вместе с матерью 
посажен в деревянный ящик и выброшен в море, 
но волны, заботами океаниды Климены, прибили 
ящик к берегам острова Сериф. Там его выловил 
рыбак Диктис, которого впоследствии возмужав-
ший герой поставил царем Серифа. 

Античные повествования о похождениях Персея 
изобилуют деталями, характерными для волшебной 
сказки. Нимфы и благоволящие герою божества 
вручают ему чудесные приспособления – санда-
лии, позволяющие перемещаться по воздуху, шлем 
или шапку, делающую невидимым своего облада-
теля, сумку – κίβισις. Одним из непременных атри-
бутов Персея на изображениях является кривой 

меч (гарпа), данный ему Гермесом (Apollod. II, 4, 2). 
На античных памятниках, начиная с IV в. до н. э., этот 
меч изображался с прямым клинком, снабженным 
характерным ответвлением в виде крюка (кат. 54).

Главный подвиг Персея, совершенный с помо-
щью волшебных помощников и данных ими даров — 
убийство змеевласой горгоны Медузы, чудовищ-
ного порождения Форкия и Кето. Согласно тради-
ции, даже дочь героя, могилу которой почитали в 
Коринфе, носила имя Горгофона (Горгоубийца; 
Paus. II, 21, 6). Миф о победе над Медузой поль-
зовался большой популярностью в архаическом 
искусстве. Преследуемый горгонами герой был 
изображен на знаменитом ларце Кипсела (Paus. V, 
18, 5). Однако впоследствии основное героическое 
деяние Персея отошло на второй план, уступив 
место другому, романтически окрашенному при-
ключению – спасению царевны Андромеды от 
морского чудовища. По словам Йохана Хёйзинги, 
«освобождение девы – наиболее первозданный и 
вечно юный романтический мотив». Его притяга-

Питер Пауль Рубенс (1577–1640)
Персей и Андромеда. Около 1622 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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тельность была велика не только в античности, она 
сохранялась, благодаря «Метаморфозам» Овидия, 
и позднее, но уже на знаменитой фреске из Дома 
Диоскуров в Помпеях (I в. н. э.) герой предстает 
в образе галантного рыцаря-освободителя. Такое 
восприятие, похоже, сложилось довольно рано. На 
апулийском лутрофоре, расписанном около 340–
330 гг. до н. э., Персей изображен побеждающим 
монстра, на спине которого восседает Эрот – бог, 
к которому герой обратился за помощью. Флавий 
Филострат, описывая несохранившуюся (а возмож-
но, не существовавшую) эллинистическую картину, 
воплощавшую тот же сюжет, подчеркивает, что 
показан «подвиг героя, на который он решился соб-
ственной волей из-за любви» (Филострат I, 29, 1).

Романтизированы были и обстоятельства убий-
ства Медузы. Согласно Павсанию, Персей, пора-
женный красотой, «которую она сохранила, даже 
будучи мертвой, отрубил ей голову и привез для 
показа эллинам» (Paus. II, 21, 5). Описанная ситуа-
ция в чем-то сродни драме Ахилла, влюбившегося 
в убитую им царицу амазонок Пентесилею. Стоит 
упомянуть и о том, что со второй половины V в. до 
н. э. в иконографии Медузы, прежде изображав-
шейся в устрашающем облике, с пастью, усеянной 
чудовищными клыками, утвердился так называе-
мый прекрасный тип, лучше всего представленный 
Медузой Ронданини. Впрочем, уже в древности 
предпринимались и попытки рационализировать 
этот миф. Так, Павсаний объяснял, «оставляя в сто-
роне всякие сказки» (Paus. II, 21, 5), что в действи-
тельности Медуза была, якобы, предводительницей 
воинственных ливийцев или, согласно другой, 
более экзотической версии, приписанной пуний-
скому писателю Проклу, дикой женщиной из 
Ливийской пустыни. 

Сюжеты, связанные с рождением Персея и его 
похождениями, вдохновляли художников и в позд-
нейшее время. В христианском искусстве, начиная 
с эпохи Средневековья, когда античные мифы были 
переосмыслены в аллегорическом ключе или по-
нимались как своеобразные парафразы Священ-
ной истории, миф о сошествии Юпитера к Данае 
в виде золотого дождя ассоциировался с Непороч-
ным зачатием. К различным эпизодам предания в 
разное время обращались Пьеро ди Козимо (1513–
1515; Флоренция, Уффици), Лука Джордано (1680; 
Лондон, Национальная галерея), Антон Рафаэль 
Менгс.

Близок Персею образ другого мракоборца стар-
шего поколения, героя Беллерофонта, победивше-
го чудовищную Химеру. Его отцом традиция на-
зывает морского бога Главка или самого Посейдона. 
Параллелизм этих героев задавался и принадлеж-
ностью к одному героическому веку (мифической 
древностью), и сходством чудесного антуража под-
вигов – оба перемещались по воздуху и убивали 

чудовищ. Оба героя были изображены на боковых 
стенках трона хрисоэлефантинной статуи Аскле-
пия в Эпидавре, образуя своеобразный смысловой 
пандан: Персей совершает убийство Медузы, а Бел-
лерофонт – Химеры (Paus. 27, 2). 

Если учесть, что оба мифа связаны между собой 
обстоятельством рождения Пегаса из тела обе-
зглавленной Персеем Медузы, неудивительно, что 
впоследствии могла возникнуть путаница. Так, 
на миниатюре иллюминированного манускрипта 
Oeuvres poetiques Кристины Пизанской, француз-
ской поэтессы XIV–XV веков, хранящегося в Бри-
танском музее (Harley Manuscripts 4431, Fol. 98v), 
Персей атакует чудовище верхом на Пегасе – бе-
лом, краснокрылом коне. И сам герой, и его крыла-
тый конь снаряжены в соответствии с современной 
практикой: на Персее рыцарские доспехи, шлем-
бацинет, Пегас оснащен кольчужной броней. Един-
ственным атрибутом, позволяющим безошибочно 
узнать персонажа, служит оружие, кривой серп 
на длинной рукоятке – в этом миниатюрист неот-
ступно следует письменной традиции. Но, не зная 

Персей и Андромеда
Миниатюра из французского манускрипта. 1410–1415 гг.

BOGI_18.indd   11BOGI_18.indd   11 14.08.2009   10:28:2414.08.2009   10:28:24



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е12 

BOGI_18.indd   12BOGI_18.indd   12 14.08.2009   10:28:2514.08.2009   10:28:25



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е    13

античной иконографии, он изобразил меч-серп 
Персея таким, каким представлял его. 

Согласно мифу, Персей совершал свои подвиги, 
пользуясь для перемещения по воздуху не Пегасом, 
а крылатой обувью. Тем не менее, ошибка уко-
ренилась в новейшей иконографии: даже такой 
блестящий знаток античной культуры, как Питер 
Пауль Рубенс, помещал крылатого коня в сценах 
освобождения Андромеды. 

Хотя образ Персея принадлежал седой древ-
ности, его почитание в сравнительно позднее время 
зафиксировано в ряде центров, с которыми он свя-
зан в мифах. Как герой Персей почитался на Сери-
фе, ему приписывали основание Микен, причем 
Павсаний сообщает об этом, как об общеизвестном 
факте (Paus. II, 15, 4: «это известно всем эллинам»). 
На дороге из Микен в Аргос существовало святи-
лище Персея, в Афинах имелся темен героя и жерт-
венник, посвященный его спасителям, Диктису и 
Климене (Paus. II, 18, 1). Павсаний упоминает ста-
тую Персея, воздвигнутую аргивянами в Дельфах 
(Paus. X, 10, 5), и другую, стоявшую на афинском 
акрополе (Paus. I, 23, 1).

Претензии на династические связи с героями 
старшего поколения редко актуализировались на-
прямую в пропагандистских целях. Тем не менее, 
образ Персея оказался востребован и в этом ас-
пекте. Предпоследний царь династии Атигонидов, 
Филипп V Македонский (221–179 гг. до н. э.), 
политические амбиции которого простирались ни 
больше, ни меньше, как на восстановление держа-
вы Александра Великого, дал имя героя своему 
сыну-наследнику. На монетах обоих царей чекани-
лись их портретные изображения с атрибутами 
древнего аргосского героя – гарпой и крылатым 
шлемом. Заранее обосновывая легитимность вла-
сти над обеими частями державы, над уже принад-
лежавшей ему Македонией и землями, некогда 
подвластными Ахеменидам, Филипп представил 
героя Персея мифическим родоначальником и 
эпонимов персов.

Наряду с героями мифов важное место в леген-
дарной истории Эллады играли их потомки, пред-
ставители последующих поколений – эпические 
герои. Лишь некоторые из них напрямую проис-
ходили от божества, что, однако, не умаляло их 
притязаний на исключительность. Герой эпоса – 
это прежде всего мощный воитель, исполненный 
доблести (αρετη), харизматичный военный вождь. 
Такими предстают в гомеровских поэмах славней-
шие герои-ахейцы, Ахилл, Аякс, Диомед, стяжав-
шие бессмертную славу у стен Трои-Илиона. Гоме-
ровские герои сражаются бронзовым оружием 

и выезжают в бой на колесницах – все это наро-
читая архаизация, призванная обозначить эпиче-
ское пространство, в котором они существуют. 
Точно также, подчеркивая дистанцию между иде-
альным, героическим миром и обыденностью, эпос 
исключает из рациона героев обычную для греков 
рыбную пищу, уснащая их стол вином и мясом. 
Оружие героев, часто имеющее чудесное проис-
хождение, поражает великолепием, а нередко – 
тяжестью и величиной. Как и в любом героическом 
эпосе, в «Илиаде» оружию отведено особое место. 
Едва ли не самый известный пример описания ге-
роического вооружения – изготовление доспехов 
богом-кузнецом Гефестом по просьбе матери 
Ахилла, нереиды (морской богини) Фетиды. В ряду 
эпических сюжетов, часто изображавшихся эл-
линскими художниками, популярной была сцена 
поднесения оружия Ахиллу. Этот сюжет широко 
представлен в искусстве, начиная с архаического 
периода и вплоть до поздней античности. На изо-
бразительных памятниках VI в. до н. э. обычно 
показан сам момент передачи паноплии – щита 
и доспехов, но позднее излюбленным вариантом 
трактовки мотива становится изображение Фети-
ды и нереид, плывущих к герою на гиппокампах 
или дельфинах. Иногда показана вся процессия, 
иногда – только богиня или одна из ее спутниц-
нереид с предметами вооружения в руках.

Среди героев Троянского цикла Ахилл – вели-
чайший воитель, в каком-то смысле – образцовый 
герой. Все помыслы его устремлены к славе, к реа-
лизации его доблести – αρετη. В отличие от осталь-
ных предводителей ахейского войска, он не связан 
клятвой и, строго говоря, не обязан участвовать 
в войне. При том герой, зная, что под Троей ему 
суждено погибнуть, не задумываясь делает выбор 
между долгой, но безвестной жизнью и славной 
смертью в пользу последней. С другой стороны, 
участие Ахилла в походе героев на Трою было 
предопределено еще до его рождения: ведь Яблоко 
раздора, послужившее причиной спора трех бо-
гинь – Геры, Афины и Афродиты, – и, в конечном 
счете, потянувшее за собой цепочку роковых 
событий, приведших к войне, было подброшено 
на свадьбе его родителей, Пелея и Фетиды. 

Образ Ахилла имеет богатейшую иконографию 
в античности. Поединки с троянскими героями и 
их союзниками – Мемноном и амазонкой Пенте-
силеей, поругание трупа поверженного Гектора 
и сцена выкупа троянского героя Приамом, сцены 
битвы над телом павшего Ахилла и вынесения тела 
героя из битвы Аяксом Теламонидом, спор Аякса и 
Одиссея из-за доспехов героя и передача их сыну 
Ахилла Неоптолему – это лишь малая часть сюже-
тов, представленных на расписных сосудах VI – 
начала V вв. до н. э. Произведения, созданные в этот 
период аттическими вазописцами, предназнача-

Антон Рафаэль Менгс (1728–1779)
Персей и Андромеда. 1774–1779
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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лись для афинских аристократов. Со временем 
утрата аристократией ведущих позиций в жизни 
полиса и общий упадок рафинированной ари-
стократической культуры привели к изменению 
сюжетного репертуара. 

Оживление интереса к героическому эпосу 
и, в частности, к образу Ахилла связано с эпохой 
Александра Великого. Не расстававшийся с «Или-
адой», македонский царь, чью родословную по ли-
нии отца возводили к Гераклу, а по материнской — 
через мифического Неоптолема – к Ахиллу, 
всячески подчеркивал это родство. Отправляясь 
в поход на Восток, Александр принес жертвы на 
могиле Ахилла в Троаде и демонстративно обменял 
свое оружие на хранившееся в святилище Афины 
Илионской. В эллинистическую эпоху, с установ-
лением практики прижизненной героизации или 
даже обожествления монарха, традиционный 
героический культ девальвируется. Тем не менее, 
образ Ахилла не утратил притягательности, хотя 
его содержание со временем существенно менялось.

В поздней античности наметилась тенденция 
ревизовать гомеровскую традицию: в это время 
создаются такие своеобразные сочинения, как 
поэма Квинта Смирнского (IV–V вв.), написанная 
от лица мифического очевидца Троянской войны. 
В резуль тате привычные, порядком наскучившие 
образы героев получали новые, подчас неожидан-
ные характеристики, а перипетии сюжета, подан-
ные не так, как у Гомера, обретали подлинность, 
освященные авторитетом вымышленного автора – 
мнимого свидетеля и участника событий. Стремле-
нием придать повествованию занимательность 
было продиктовано и появление нового жанра – 
каталога портретов героев. Для позднеантичной 
литературы вообще характерен незнакомый клас-
сической традиции интерес к облику персонажей, 
к их внешности. Согласно Филострату, славнейший 
из ахейских героев «имел красивые длинные во-
лосы золотого цвета … прекрасные сияющие глаза, 
в которых отражалось волнение и движение души, 
когда сам Ахилл был спокоен, но покой и реши-
мость, когда он принимался действовать». В другом 
каталоге он описан как «милостивый, яростнейший 
в бою, с веселым лицом, богатый, щедрый, с кашта-
новыми волосами» (пер. А.В. Захаровой). 

У Иоси фа Искана герой «Храбр и блистателен, 
весел, подобен скорей Аполлону // Ликом Ахилл, 
а духом – Градиву (= Марсу), лишь телом Пелею; 
// … в густые // Локоны миртовоцветные кудри 
свились, разлетевшись // Вниз по плечам…» (пер. 
Д.О. Торшилова).

В византийской литературе возобладало алле-
горическое понимание образа героя, олицетво-
рявшего победу добра над злом. В средневековой 
Европе, не читавшей по-гречески, главными ис-
точниками сведений об античных героях стали 

сочинения поздних латинских авторов, созданные 
под вымышленными именами Дарета Фригийского 
и Диктиса Критского. Эти тексты были задейство-
ваны Бенуа де Сент-Мором, автором «Романа о 
Трое» (XII в.), произведение которого дало мощный 
импульс развитию европейской литературы. В ев-
ропейском рыцарском романе акцент смещается 
на подвиги иных героев, частью незнакомых тра-
диции, в то время как традиционные отходят на 
второй план. Например, в число идеальных воите-
лей языческой древности попал не Ахилл, а его 
противник, троянец Гектор. Отчасти это было ре-
цепцией римской политической мифологии – ведь 
согласно преданию, основатели Рима – потомки 
Энея, одного из немногих уцелевших защитников 
Трои. Симпатии к троянцам питались и современ-
ными династическими мифами: начиная с хроники 
Фредегера (VII в.) к троянскому царскому дому, 
к мифическому царевичу Франсиону, возводили 
генеалогию французских королей. 

Герои Бенуа де Сент-Мора, одетые по моде 
XII в., выезжающие верхом на андалузских и араб-
ских конях, мало похожи на героев Гомера. Наряду 
с известными в античности романическими моти-
вами, такими, как любовь Ахилла к Поликсене, раз-
рабатываются новые сюжетные линии. Одним из 
главных героев, настоящим эталоном рыцарского 
и куртуазного этоса, становится Троил, лишь еди-
ножды упоминаемый в «Илиаде» третьестепенный 
персонаж. Любовь Троила и Крессиды (Брисеиды 
у Бенуа) лежит в основе сюжета, разработанного 
позднее Боккаччо и Чосером. Идеал благородного 
и бесстрашного героя-рыцаря, сложившийся 
в Средние века, превратился в устойчивое клише. 

…бестрепетный Ахилл
Явился к Трое – там он Гектора сразил.
Пентесилею он убил и Сарпедона, 
Свой подвиг увенчав пожаром Илиона.
Тезей, Язон, Геракл ему во всем равны,
Как все воители бесстрашной старины.

Этот пестрый ряд имен Пьер Ронсар, один из 
блистательных поэтов Плеяды, приводит как об-
разец доблестей и добродетелей, которому и при-
зывает следовать двенадцатилетнего Карла IX 
в «Наставлении», написанном к возведению юного 
короля на французский престол. Для европейца 
XVI столетия это не просто риторическая фигура: 
античные герои являют для него истинный эталон, 
высший пример для подражания. 

Однако, образ античного героя неодинаково 
преломлялся в восприятии ренессансной, барочной 
или классицистической эстетики. Традиция, вос-
ходящая к эпосу, всячески подчеркивала преиму-
щественную ориентированность героя на личную 
славу, граничащую с «гюбрис» – гордыней. Герою 
свойствен героический гнев, неистовство, необу-
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зданность – furor heroicus. У автора XVII века это 
вызывает недоумение: «Одни хвалятся, когда дер-
жат совет, другие – когда угрожают противнику, 
словом, все сопровождают свои поступки похваль-
бой (…). Одно из следствий грубого тщеславия этих 
героев – та легкость, с которой они оскорбляют 
друг друга (…); ругательства столь же привычны для 
царей, как и для простых воинов, и речи Терсита 
против Агамемнона не более дерзки, чем речи 
самого Ахиллеса» (Антуан Удар де ла Мот. Слово 
о Гомере. Пер. Н.В. Наумова). Франсуа Фенелон, 
член Французской академии и воспитатель Людо-
вика XIV, сурово констатировал, что «герои Гомера 
не походят на порядочных людей».

При каждом новом обращении к античной 
традиции, к персонажам эпоса, поэзии или драмы, 
актуализировались те аспекты героического идеа-
ла, которые были востребованы в данный момент 
времени. Был ли то идеал мудрого правителя, воина, 
достойного гражданина, – призванный воплощать 
его античный герой всякий раз представал в роли 
и в облике, изначально ему несвойственном. Оче-
видно, что Ахилл или Эней, перенесенные в среду 

куртуазного романа, наделенные всеми рыцарски-
ми атрибутами, имеют мало общего с носящими 
те же имена героями гомеровской «Илиады». И 
 в классицистических трагедиях, и в одноименной 
поэме И.-В. Гёте, созданной в конце XVIII в., образ 
Ахилла «осовременен», наполнен новым, незнако-
мым античности содержанием. 

Сами герои классической мифологии почти 
неизбежно сталкивались с непреодолимым пре-
пятствием, обрекавшим их на страдания и прежде-
временную трагическую гибель. Наделенные 
сверхъестественной мощью, пользующиеся боже-
ственным покровительством, они, тем не менее, 
были лишены исключительного удела богов. По 
словам М. Элиаде, «греческие герои причастны эк-
зистенциальному измерению, которое по природе 
своей является сверхчеловеческим, но не боже-
ственным»: они смертны. Только Дионис, сын Зев-
са и смертной царевны Семелы, то есть тоже герой 
по рождению, единственный обрел божественный 
статус и бессмертие при жизни, став своего рода 
«героем среди богов». 

Фатальное несоответствие колоссального ге-
роического потенциала отпущенному сроку зем-
ного существования лежит в основе многих дра-
матических коллизий. Видя, что стремление 
утвердиться в бессмертии, уравняться с богами, 
неизбежно ими пресекается, герой противопостав-

Шарль Антуан Куапель (1661–1722)
Неистовство Ахилла
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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ляет себя богам, являя тем самым дерзость, гор-
дыню. И боги неминуемо мстят.

Сын Аполлона, Асклепий, был испепелен мол-
нией Зевса за дерзновенную попытку вернуть к 
жизни Ипполита, сына Тезея. Беллерофонт, побе-
дитель страшной Химеры, поплатился за непомер-
ную гордыню: попытавшись подняться на крылатом 
Пегасе на Олимп, он был низвергнут на землю.

Мятежный, а стало быть – нечестивый герой 
обрекает на страдания поколения своих потомков, 
становится виновником родового проклятия. 
Легендарная традиция изобилует трагическими 
примерами такого рода. В случае с Атридами (по-
томками нечестивца Тантала) эскалация проклятия 
нагнетается с каждым новым поколением: за пре-
ступлением Пелопса, навлекшим проклятие, сле-
дуют чудовищные злодеяния его сыновей, а затем 
целая цепь кровавых убийств. Эдип, сын прокля-
того Пелопсом Лабдакида Лая совершает, пусть 
по неведению, самые чудовищные, по греческим 
понятиям, преступления, а его сыновья, Этеокл и 
Полиник, вступив в междоусобицу и умертвив друг 
друга, пресекают род. Впрочем, герои страдают и 
из-за ревности божества, как, например, сын Тезея 
Ипполит. Тема страдающего героя была разрабо-
тана трагиками V в. до н. э., но она хорошо знакома 
уже эпической поэзии: неумолимый рок преследует 
героев, штурмующих Фивы и осаждающих Илион.

Обстоятельства гибели героев, как правило, 
подчеркнуто драматичны. Их испепеляет молнией 
Зевс, как Салмонея или Асклепия, разрывают на 
части впавшие в экстатическое возбуждение ме-
нады, как Орфея, затаптывают понесшие кони, 
как Ипполита, убивает секирой неверная жена, 
как Агамемнона. Герои погибают, преследуемые 
ревнивыми к их славе богами, и их общий удел – 
мрачный Аид, царство теней.

Греческая преисподняя – обитель мрака, сень 
тоскливого прозябания. Тень Ахилла, которую 
вызывает из Аида Одиссей, сетует, что лучше быть 
последним батраком в мире живых, чем царство-
вать в мире теней. 

Острое ощущение несправедливости такого 
приговора инспирировало попытки найти компро-
мисс, не оскорбивший бы бессмертных богов. Эли-
зиум или Острова Блаженных являются паллиа-
тивными попытками примирить заслуженную 
подвигами и страданиями прижизненную славу 
героев и их посмертную будущность. Так, Ахилл 
становится владыкой мертвых на острове Левка, 
в супруги ему дарована Поликсена, Елена или Медея. 
Но и будучи царем мертвых он – всего лишь тень. 

Спустя столетия один из основоположников 
итальянского гуманизма, Колучо Салютати (1331–
1402) доказывал, что «энергичным людям, прошед-
шим на земле через чудовищные труды, по праву 
принадлежит обиталище среди звезд», представив 

идею подвига, служения и последующего воздая-
ния в почти античных риторических формулах. 
Но языческие боги были неумолимы, ревностно 
оберегая от посягательств смертных свою главную 
прерогативу – бессмертие. Только один герой су-
мел преодолеть это порог, явив пример торжества 
над смертью, хотя и обретенного через страдания, 
достигнутого беспримерным трудом, но вселя-
ющего надежду. Этим героем был Геракл, «сын 
необорно-могучий Алкмены прекраснолодыжной» 
(Hes. Theog. 950; пер. В. Вересаева).

Величественная фигура Геракла (римского 
Геркулеса) стоит среди других героев греческого 
предания особняком. Геракл не только наиболее 
прославленный и почитаемый из всех, он воплотил 
в своем образе все грани античного героизма. Ге-
ракл очищает землю от чудовищ, осваивает земли 
и основывает города, спасает, подобно Персею, ца-
ревну, сражается с амазонками, как Тезей и Ахилл 
(кат. 45), берет Трою за поколение до Троянской 
войны. Он приходит на помощь олимпийским 
богам в их битве с гигантами, но, в то же время, 
выступает как богоборец и святотатец, забарывая 
богов Ахелоя (кат. 41) и Нерея, угрожая оружием 
Гелиосу или похищая треножник из свя тилища 
Аполлона (кат. 42). Геракл – главный труженик 
античной мифологии. По словам Дио дора Сици-
лийского, «Геракл своим трудом совер шенствовал 
обитаемую землю, а забывшие о его деяниях на 
благо всего человечества люди возводят клевету на 
его заслуженную превосходными деяниями славу» 
(Диодор, IV, 8, 5).

По рождению Геракл герой высшей пробы – 
он сын бога Зевса и Алкмены, жены царя Амфи-
триона. Более того, и мать, и приемный отец Герак-
ла, в свою очередь, сами происходят от Зевса через 
их общего деда, Персея. Образ Геракла словно под-
водит итог, ставит точку и являет верхний предел 
мифического героизма. Не случайно Алкмена 
названа в мифах последней смертной женщиной, 
с которой сошелся Зевс, увеличив ночь втрое «и 
уже самой продолжительностью израсходованного 
на зачатие времени предрешил чрезмерную мощь 
будущего ребенка» (Диодор, IV, 9, 2). 

Геракл очень рано превратился в общегрече-
ского героя и, несмотря на то, что неоднократно 
предпринимались попытки связать его с какой-то 
локальной традицией, например, фиванской или 
аргосской, или рассматривать Геракла как преиму-
щественно дорийского героя, отдать безоговороч-
ное предпочтение какой-то одной версии затруд-
нительно. Ему приписывали учреждение Немейских 
игр в честь Зевса, а также Олимпийских игр, от 
начала которых греки вели летосчисление. Ему 
были посвящены многочисленные святилища – 
Гераклейоны, его именем названы многие города – 
Гераклеи: в Фессалии, Элиде, Малой Азии, Лукании 
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(Южная Италия), Северном Причерноморье. Всего 
известно двадцать три города, носивших имя 
Геракла. Множество святилищ и храмов героя 
известно в Беотии: в Фивах, Феспиях, под Орхо-
меном. Он почитался и в дорийских полисах – 
Спарте и Аргосе, и в Афинах, где с ним не всегда 
успешно конкурировал национальный героя афи-
нян, Тезей, во многом перенявший его черты. 
В целом ряде культовых центров (например, в Си-
кионе и в Милете) жертвы Гераклу приносились 
и как герою, и как богу, но по сообщению Диодора 
Сицилийского, именно афиняне первыми воздали 
ему божеские почести, «после чего Геракла стали 
почитать как бога во всем мире» (Диодор, IV, 39, 1)1. 

Как учредитель игр, Геракл считался покро-
вителем палестр и гимнасиев, где было принято 
устанавливать его статуи. Этой традиции следовал 
эрудированный Цицерон, когда, занимаясь обу-
стройством своей Тускульской усадьбы, специаль-
но заказывал в Афинах статуи и гермераклы (гермы 
с головой Геракла) для собственной декоративной 
палестры.

Канонический облик Геракла, известный по 
множеству изображений, оформился довольно 
рано и в целом сохранялся практически без изме-
нений. Геракл носит львиную шкуру, и из литера-
турных обработок мифа мы знаем, что это трофей 
его первого подвига – шкура убитого им чудовищ-
ного Немейского льва (в юности герой носил шку-
ру Киферонского льва). Однако сама практика об-
лачения в звериную шкуру коренится в архаичных 
воинских и охотничьих обычаях, давно забытых 
ко времени оформления классической эллинской 
мифологии. Львиная шкура Геракла – рудимент 
первобытной практики инициации посредством 
убийства зверя и последующего поедания его мяса, 
имеющего глубокий сакральный смысл. Вкушение 
звериной плоти (например, львиных мозгов и пе-
чени, которыми вскармливали юного Ахилла), как 
и само облачение в шкуру зверя, делает возможным 
переход звериных качеств на человека, устанав-
ливает между зверем и человеком симпатико-
магическую связь. Убийца зверя принимает личину 
своей жертвы, вбирает в себя ее силу, свирепость, 
неуязвимость (недаром шкура Немейского льва 
описана, как неуязвимая для любого оружия), в ко-
нечном итоге превращается в зверя. Подобная 
практика инициации, зафиксированная этногра-
фами Нового времени в некоторых традиционных 
обществах, известна уже по описаниям обычаев 
древних германцев, оставленных античными писа-
телями. 

Не менее архаичны и такие атрибуты Геракла, 
как его оружие, лук и дубина. Геракл – герой-
лучник, и эта деталь также подчеркивает древность 
образа, восходящего, по-видимому, еще к микен-
скому времени. Для эллинского героического эпо-

са, например, лук – оружие сомнительное, не-
достойное. Эпические герои, за немногими 
исключениями, им не владеют. Тем не менее, 
в классической мифологии лук сохраняется как 
атрибут Аполлона и Артемиды. О том, что некогда 
лук был признаком царственности, свидетельст-
вует описанная Гомером расправа, которую учинил 
в собственном дворце Одиссей над женихами, 
домогавшимися в его отсутствие руки его супруги. 
Царь Итаки расстрелял их из своего лука, который, 
как и лук Геракла, не под силу натянуть никому, 
кроме самого героя или его сына. Лук Геракла и 
после того, как герой с погребального костра был 
принят в сонм олимпийских богов, сохранял свою 
значимость – без него, как и без участия оруже-
носца Геракла, героя Филоктета, которому тот 
передал свое смертоносное оружие, по преданию, 
нельзя было взять Трою. 

Изображение лука и колчана со стрелами слу-
жит в отдельных случаях надежным маркером, ука-
зывающим на Геракла. Так, на аттических вазовых 
росписях бывает представлен персонаж, борющий-
ся с быком под пристальным наблюдением богини 
Афины. При отсутствии дополнительных поясне-
ний он с равным успехом может быть признан как 
Гераклом, так и Тезеем. Оба героя в разное время 
победили чудовищного быка, причем одного и того 
же, – первый на Крите, второй на Марафонской 
равнине, – оба были вооружены палицами (вто-
рой, конечно же, в подражание первому), обоим 
покровительствовала Афина. Только присутствие 
в композиции колчана, обычно показанного пове-
шенным на дерево, позволяет интерпретировать 
сюжет (кат. 40).

В позднейшей иконографии атрибутами, харак-
теризующими величайшего эллинского героя, мо-
гут быть канфар (винный кубок с двумя высокими 
ручками), яблоки Гесперид, трагическая маска. На 
присутствие Геракла может указывать колесница, 
запряженная кабанами, жертвенными животными 
героя. Подобным образом повозку с атрибутами 
бога Гермеса изображали запряженной баранами, 
а Диониса – козлами. 

Культ Геракла сравнительно рано распрост-
ранился далеко за пределы эллинского мира, его 
образ сближается с божествами других народов 
Средиземноморья – так, в Италии Геракл превра-
щается в Геркулеса (или мифического прародителя 
этрусков Херкле), в финикийском Гадесе в Испа-
нии отождествляется с Мелькартом. Геродот 
упоминает даже о культе «скифского Геракла» 
в Северном Причерноморье, а Тацит сообщает 
о Геркулесе, чтимом германцами.

Параллельно существовала диаметральная тен-
денция, порожденная противоречивостью преда-
ния и наличием большого числа трудно согласуе-
мых версий. В римское время ученые авторы 
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искусственно выделяли нескольких Гераклов, 
действующих в эллинских мифах: Геракла Фиван-
ского, Геракла Египетского (Цицерон), «какого-то 
другого Геракла» – освободителя Прометея (Фило-
страт), Геракла из числа охранявших младенца 
Зевса идейских дактилей (Павсаний) и так далее. 

В этом нет ничего удивительного, ведь даже 
относительно роста героя в традиции не было 
единодушия. Если у Пиндара «видом мал … сын Алк-
мены», то Авл Геллий описывает остроумные вы-
числения Пифагора, установившего, что «Геркулес 
был настолько выше, чем другие [люди], насколько 
олимпийский стадий в равной пропорции превос-
ходит другие установленные» (Пер. А.Б. Егорова).

В древнем Риме образ Геракла сохранял исклю-
чительную популярность вплоть до поздней антич-
ности. Почитаемый в первую очередь как воин-
ственное божество, Геркулес Непобедимый, герой 
приобретает и другие функции. Так, победоносные 
полководцы посвящали ему десятину от воинской 
добычи, а торговцы – десятую часть от прибыли. 
Клятва именем героя превратила его в своеобраз-
ного гаранта честности, соблюдения договора. 
Во Фламиниевом цирке в Риме общий алтарь был 
посвящен Геркулесу и Музам. Очень популярен 
был культ героя в солдатской среде. Не случайно 
император Коммод (180—192), желая снискать 
поддержку солдат, напрямую отождествил себя 
с Геркулесом Амазонием и появлялся принародно 
с его атрибутами (кат. 69). Превратившись при Ан-
тонинах и Северах в покровителя импера торской 
фамилии, Геркулес становится объектом культа, 
пропагандируемого сверху, но его популярность 
по-прежнему сохраняется и в низах.

По классическим мифам хорошо известна не-
приязнь, испытываемая к Гераклу богиней Герой. 
Ни один из отпрысков, рожденных от Зевса его 
смертными возлюбленными, не подвергался таким 
преследованиям со стороны супруги Громовержца. 
Она пытается погубить Геракла-младенца, позднее 
насылает на него безумие, провоцирует совер-
шение чудовищных, хотя и непреднамеренных, 
убийств. Однако само имя героя (наиболее попу-
лярная в древности этимология производила его от 
имени богини: «славящий Геру» или «прославлен-
ный Герой»), возможно, свидетельствует о том, что 
изначально, в архаической версии мифа, взаимо-
связь этих персонажей имела иной характер2. Не 
исключено, что некогда Геракл выступал как муж-
ской паредр богини. Тем не менее, все античные 
мифографы, сочинения которых дошли до нас, еди-
нодушно сообщают о непримиримой враждебности 
Геры по отношению к Гераклу. Парадоксальным 
образом, эта враждебность стимулировала его 
героический потенциал – так, свой первый подвиг 
Геракл совершил в колыбели, задушив змей, по-
сланных богиней ему на погибель (кат. 5). 

Ещё в античности этот образ стали использо-
вать, как средство политической пропаганды – 
союзники лакедемонян в Пелопоннесской войне 
(среди них города Лампсак, Эфес, Кизик, Византий) 
в последние годы V в. до н. э. чеканили на монетах 
изображение победившего змей младенца–
Геракла, подразумевая победу над афинянами. 
Геракл на этих монетах, вероятно, тожествен спар-
танскому наварху Лисандру, происходившему из 
рода Гераклидов. Спустя более двадцати столетий, 
в 1785 г., британский живописец Джошуа Рейнолдс, 
получив заказ императрицы Екатерины II на на-
писание большой программной картины, остановил 
свой выбор на том же сюжете из античной мифо-
логии. Аллегория, в данном случае, подразумевала 
мужающую Россию, о чем художник писал в про-
странном письме, адресованном князю Г.А. Потем-
кину: «…я избрал темою исключительную доблесть, 
проявленную Гераклом еще во младенчестве, ибо 
сюжет этот перекликается с отнюдь не детской, но 
столь же известной доблестью русской империи». 
При всем несходстве, эти примеры сопоставимы – 
в обоих случаях был избран образ, символизирую-
щий корень победы. Не случайно в амстердамском 
иллюстрированном издании альбома Symbola et 
emblemata (1705) изображение младенца-Геркулеса, 
удушающего змей, сопровождается девизом: 
hinc labor et virtus («Отсюда (происходят) труд и 
доб лесть»). 

Одним из наиболее драматичных эпизодов 
античного предания и одним из самых ужасных 
злодеяний, совершенных Гераклом, было детоубий-
ство. Как сказано в посвященном герою гимне, 
«множество лютостей сам сотворил и множество 
вынес» (Hom. Hym. XV). В припадке слепой ярости 
он умертвил троих (или восьмерых, по Пиндару) 
сыновей, рожденных ему царевной Мегарой, и чуть 
не погубил своего племянника, сына Ификла – 
Иолая (Согласно Аполлодору, Геракл истребил-таки 
двоих сыновей Ификла). Именно в искупление этих 
преступлений, совершенных в помутнении рас-
судка, величайший герой эллинов и должен был 
совершать свои знаменитые подвиги, находясь на 
службе у микенского царя Эврисфея. У Еврипида, 
однако, Геракл впадает в безумие и умерщвляет 
детей Мегары после возвращения из Аида, то есть 
по совершении подвигов, во время очистительного 
обряда у алтаря Зевса. По другой известной версии 
Геракл был принужден служить трусоватому и 
завистливому, совсем негероическому Эврисфею 
по праву первородства, как потомку Персея, благо-
даря злокозненности Геры раньше появившемуся 
на свет и потому наследовавшему микенский трон. 
В самом первородстве Эврисфея был один сом-
нительный нюанс, ведь происками супруги гро-
мовержца он опередил Геракла, явившись на свет 
недоношенным, то есть, по меркам древних, не-
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полноценным. Герой, глубоко подавленный самой 
мыслью, что «служение ничтожеству достойно его 
доблести», должен был, однако, смириться перед 
волей Зевса. Греческий историк Диодор следую-
щим образом характеризовал главную интенцию 
гераклова подвижничества: «Согласно мифам, 
Геракл возненавидел диких тварей, а также попи-

равших законы людей, и вел с ними борьбу по той 
причине, что еще в раннем младенчестве на него 
покушались змеи, а по достижении зрелого воз-
раста он оказался в подчинении у заносчивого и 
несправедливого властелина, заставлявшего его 
совершать подвиги» (Диодор, IV, 17, 5).

Связанные с Гераклом мифы включают двенад-
цать канонических подвигов – αθλα (собственно 
подвиги: «битвы» или «победы»), а также παρεργα 
(«добавочные») и πραξει («деяния»). Гомеровские 
поэмы вовсе не приводят канонические подвиги, 
а у Гесиода упомянуты только три – победы над 

Джошуа Рейнольдс (1723–1792)
Младенец Геракл, удушающий змей, подосланных Герой. 
1786–1788
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Герионом, Лернейской Гидрой и Немейским львом. 
По мнению исследователей, канон сложился в 
VII в. до н. э. Впервые он был, будто бы, оформлен 
в несохранившейся поэме Писандра Камирей ского, 
поэта с острова Родос. Чтобы получить искупление 
после убийства детей Геракл, по приговору Пифии 
(прорицательницы Дельфийского святилища), 
должен был совершить десять подвигов, исполняя 
повеления аргосского царя Эврисфея, но два 
(умерщвление Лернейской Гидры и очистка Ав-
гиевых конюшен) не были засчитаны, так что общее 
число подвигов возросло до двенадцати. Хотя их 
последовательность у позднейших авторов (напри-
мер, у Диодора Сицилийского и Аполлодора) может 
быть неодинакова, сами подвиги неизменны. Уже 
в чернофигурной вазописи представлены все, за 
исключением, пожалуй, шестого (Авгиевы ко-
нюшни). Не меньшей популярностью пользовались 
и подвиги, не включенные в каноническое число. 
Одним из часто изображаемых на чернофигурных 
вазах сюжетов был, например, поединок Геракла 
с Кикном, сыном Ареса. К подобным «неканони-
ческим» сюжетам относятся спасение Гесионы, 
дочери троянского царя Лаомедонта, и кентавро-
махии с участием Геракла. В этих сценах герой 
изображен неизменно одерживающим верх, тор-
жествующим воителем. Триумфальная тема могла 
быть выражена и посредством демонстрации 
героического пиршества. Геракл показан возлежа-
щим на пиршественном ложе, отдыхающим по 
завершении своих трудов. Он увенчан, и сама Афи-
на, покровительствовавшая герою в его деяниях, 
наливает в его чашу вино (кат. 46). 

Будучи, как и другие герои, смертным по рож-
дению, Геракл умирает, причем умирает в страш-
ных мучениях, стремясь прекратить которые 
совершает самоубийство на погребальном костре. 

Не только грандиозностью свершений, но и дра-
матическим накалом обстоятельств своей гибели 
Геракл превосходит всех прочих героев и через 
муки обретает бессмертие – «Все победив, победит 
он огонь» (Овидий. Метаморфозы IX, 250) – прямо 
из пламени погребального костра возносится на 
Олимп, где присоединяется к сонму бессмертных 
богов. Здесь Геракл наконец примирился с Герой, 
которая усыновила героя и отдала ему в жены свою 
дочь, вечно юную богиню Гебу. Апофеоз Геракла, 
его вознесение с погребального костра в колеснице 
Афины и сцена введения Геракла на Олимп – один 
из распространенных сюжетов античного искус-
ства (кат. 44). 

Миф о вознесении Геракла объясняет парадок-
сальное, невозможное для других героев отсутствие 
связываемой с ним могилы. Он единственный из 
древнегреческих героев, о почитаемом месте за-
хоронения которого античная традиция ничего не 
сообщает. Присоединившись к бессмертным богам, 
Геракл не нуждался в могиле. Однако, обретение 
личного бессмертия – лишь одно из проявлений 
торжества героя над смертью. Еще при земной жиз-
ни он спускался в Аид и возвратился оттуда живым, 
сумел силой вырвать из объятий смерти прекрас-
ную Алкестиду и вызволил из преисподней героя 
Тезея. Геракл укротил чудовищного стража загроб-
ного мира, Кербера (Цербера), «медноголосого адо-
ва пса, кровожадного зверя, нагло-бесстыдного, 
злого», вывел его на солнечный свет и таким – 
ослепленным, бессильным – показал людям, ли-
шив чудовище его пугающего неведомостью ужаса. 
Герой становится олицетворением победы над 
самой смертью и гарантом надежды для смертных. 

Для визуализации этой идеи образ Геракла был 
широко востребован в римской заупокойной ико-
нографии – в росписях гробниц и рельефах мра-
морных саркофагов, на которых нередко вос-
произведены двенадцать канонических подвигов. 
Рельеф саркофага из Палаццо Консерватори в Риме 
(inv. 1394) показывает Геракла выходящим с Цер-
бером на цепи из-за полуоткрытой створки врат 
Аида. Подобным же образом, на рельефе сарко фага 
из музея Веллетри, герой выводит из-за приоткры-
тых дверей Алкестиду. Оба эти сюжета были изо-
бражены на утраченных ныне росписях гробницы 
Назонии на Виа Фламиниа в Риме, представление 
о которых мы имеем лишь благодаря гравюрам 
с натурных рисунков итальянского антиквара Пьет-
ро Санти Бартоли (1635–1700). Геракл выступает 
здесь как психопомп или психогог, проводник душ 
умерших, дублируя функцию бога Гермеса. Суще-
ствовала даже версия предания, согласно которой 
Геракл после смерти стал одним из богов загроб-
ного мира. В эллинистической и римской ико-
нографии его образ связан с Эротом, который 
в ипостаси гения смерти сблизился с богом смерти 

Геракл и Алкестида
Гравюра по рисунку Пьетро Санкт Бартоли
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Танатосом. На надгробных памятниках Эрот 
нередко изображается с атрибутами героя – опи-
рающимся на его палицу или спящим на львиной 
шкуре. Сохранились свидетельства, указывающие 
на связь героя с культами хтонических божеств, 
с богинями плодородия – Деметрой, Корой, Афро-
дитой Апатурией. Он был посвящен в Элевсинские 
таинства, приобщение к которым сулило если не 

вечную жизнь за гробом, то какие-то определенные 
прерогативы в потустороннем существовании. 

Флавий Филострат, рассказывая в жизнеопи-
сании Аполлония Тианского, как философ вернул 
к жизни умершую «по общему мнению» девицу, 
коснувшись ее и произнеся несколько малопонят-
ных слов, сообщает, что та очнулась, «собственным 
голосом заговорила и воротилась в отеческий дом, 
точно как оживленная Гераклом Алкестида» (Пер. 
Е.Г. Рабинович). Ученый ритор, Филострат предпо-
читает истолковать это чудо рационалистически, 
как пробуждение мнимоумершей, украсив свой 

Подвиги Геракла. Коптская ткань V в. н. э.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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рассказ эффектной мифологической аналогией 
(нельзя, однако, не заметить, что его повествование 
почти в деталях совпадает с евангельским рас-
сказом о воскрешении дочери Иаира (Мф. 9:18—26; 
Мк. 5:22—43; Лк. 8:41—56)). Для не столь обра-
зованных современников писателя Геракл в мифе 
об Алкестиде зримо воплощал идею возрождения 
к вечной жизни, бессмертия. 

В этой ипостаси образ Геракла сохраняется и 
в ранней христианской иконографии. Как репре-
зентативный пример можно привести коптскую 
ткань (вставку) V в. н. э. (инв. 11337), хранящуюся 
в собрании Эрмитажа. Сцены двенадцати подвигов 
обрамляют центральное изображение, в котором 
Геракл представлен сопровождающим колесницу 
с Дионисом и Ариадной. Здесь персонажи антич-
ной мифологии, сведенные в одной композиции, 
получают новое осмысление. Объединяющей иде-
ей является сотерическая (спасительная) функция, 
носителями которой уже в классических культах 
выступали и Геракл, и Дионис, оба смертные по 
рождению, но обретшие бессмертие – первый 
войдя в число богов при жизни, второй посмертно.

Охранительная сила Геракла распространялась 
и на живых. Его почитали, как Геракла Сотера (Спа-
сителя), как целителя, воздвигали статуи Гераклу 
Апотропею («Отвратителю», то есть защитнику). 
В посвященном Гераклу орфическом гимне II в. 
до н. э. звучит мольба: «Нас от болезней избавь, 
отведи заблуждения злые!» (Пер. О.В. Смыки). 
Один из характерных греческих оберегов-апотро-
пеев, так называемый «гераклов узел», воспроиз-
водил способ вязки, которым герой завязывал на 
груди лапы львиной шкуры. Характерные особен-
ности облика Геракла или его атрибуты могли пере-
носиться в иконографию других богов, также 
выступавших в ипостаси спасителей, заступников. 
Среди них – Какасб, божество, почитавшееся 
в первые века новой эры в южных областях Малой 
Азии (в Ликии и Писидии). На посвятительных 
рельефах, хранящихся в музеях Измира, Анталии, 
Фетхие, он представлен в облике всадника с пали-
цей. Неясно, служила ли палица в руке Какасба 
воплощением его охранительной силы, или под-
разумевала какие-то воинские подвиги этого бога, 
породившие ассоциацию с Гераклом-героем.

Реминисценции охранительной функции Ге-
ракла обнаруживаются даже в христианском мире, 
в Средневековье. Мраморная античная статуя 
Геркулеса, стоявшая в миланском соборе Сан-Ам-
брод жо, заложенном в IV веке самим Амвросием 
Медиоланским, святым покровителем города, 
превратилась в своеобразный амулет: считалось, 
что пока статуя будет стоять на своем месте, будет 
существовать государство. 

Наряду с серьезным, порой трагическим, вос-
приятием образа уже в довольно раннее время, 

в греческих произведениях архаического периода, 
обнаруживается и дружелюбно-ироничное отно-
шение к излюбленному герою. Нередко эллинские 
художники представляли Геракла в ситуации, ок-
рашенной комически или гротескно – несущим 
связанных карликов-керкопов (кат. 73, 166), или 
расправляющимся с Бусиридом, мифическим 
царем Египта. Аттические вазописцы изображали 
сцену опьянения Геракла – могучего героя, уро-
нившего на грудь отяжелевшую голову, с трудом 
влекут под руки комасты. Вероятно, такая «сни-
женная» трактовка связана с образом героя в фоль-
клорной драме, представлявшей собой обрядовую 
пародию, или в комедиях Эпихарма («Бусирид», 
«Свадьба Гебы») и Аристофана («Птицы», «Лягуш-
ки»), где Геракл выведен простоватым громилой, 
обжорой, пьяницей и не слишком успешным во-
локитой, этаким античным Фальстафом. У Эпихар-
ма обед героя описан следующим образом: «шумит 
глотка, чавкает челюсть, скрипят коренные зубы, 
лязгают клыки, и носом сопит он, и ушами двигает». 
Начиная со II в. до н. э. известны скульптурные 
изображения захмелевшего Геракла – мраморные 
статуи и бронзовые фигурки (кат. 22) – пред-
ставляющие героя в почти непристойном виде. Воз-
можно, они обыгрывают сюжет сатировой драмы 
или близкой к ней трагедии Еврипида «Алкеста», 
где Геракл 

…пьет, пока огонь вина по жилам
Не побежал. Он миртовой потом
Там голову себе венчает веткой,
Сбираясь петь. То был какой-то лай…
   (757–760; пер. И. Анненского)

На южно-италийских расписных сосудах встре-
чаются изображения флиаков, разыгрывающих 
сценки грубоватых фарсов, нередко с участием Ге-
ракла. Актер, представляющий героя, безошибочно 
узнаваем – с подвязанным «брюхом», в гротескной 
маске и шкуре, с неизменными луком и палицей. 

Подобные проявления карнавальной, смеховой 
культуры, которые христианский писатель Тертул-
лиан приводил как пример неуважения язычников 
к своим богам (Апологетик XV. 3), в действитель-
ности вовсе не подразумевали негативного отно-
шения. Флавий Филострат передает показательный 
диалог, произошедший, якобы, между неким 
толстяком-родосцем, бахвалившимся своим пьянст-
вом и прожорливостью, и философом Аполлонием 
Тианским: «…Ведь ты, наверное, слыхал о Геракле, 
что съеденное им славится немногим менее его под-
вигов». – «Потому что он был Геракл, а у тебя-то, 
мерзавец, какая доблесть?» (Пер. Е.Г. Рабинович).

К «неканоническим» деяниям героя принадле-
жит сюжет, кажется не имеющей античной иконо-
графии – так называемый «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Царь Феспий, у которого великий герой 
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как-то гостил, воспользовался случаем – то ли 
в евгенических, то ли в династических целях – и 
с Гераклом поочередно возлегли пятьдесят царских 
дочерей. Аполлодор педантично перечисляет всех 
по именам (II, 4, 10; II, 7, 8). Подробности этого при-
ключения, сообщаемые древними авторами, варьи-
руются. Так, по одной версии мифа, оно продолжа-
лось в течение пятидесяти ночей, причем всякий 
раз Геракл был уверен, что ложе с ним разделяет 
одна и та же царевна. Согласно Афинею, подвиг 
длился неделю, а по Павсанию – одну ночь. 

Очевидно, что древним данный подвиг пред-
ставлялся вполне уместным и адекватным в ряду 
побед над чудовищами и другими героическими 
деяниями Геракла; он являлся демонстрацией не-
дюжинной мощи героя, который «был ещё совсем 
юным, но уже отличался сверхъестественной теле-
сной крепостью» (Диодор, IV, 29, 3). В феспийском 
храме Геракла, по свидетельству Павсания, еще в 
его время функции жрицы по традиции исполняла 
девушка, «несущая эту службу до самой своей кон-
чины» (Павс. IX, 26, 6). Писатель пересказывает 
местную этиологическую легенду, согласно кото-
рой в свое время одна из пятидесяти дочерей 
Феспия якобы отказалась возлечь с Гераклом и 
была таким образом наказана, но сам отвергает этот 
рассказ на том основании, что «едва ли Геракл 
мог прийти в такой гнев по отношению к дочери 
своего друга» (Павс. IX, 26, 7).

Сюжет о пятидесяти Феспиадах, упоминаемый 
раннехристианским автором Климентом Алексан-
дрийским (Протрептик 33, 4), перекочевал в средне-
вековую французскую поэзию, превратившись 
в курьезную авантюру. Анатоль Франс в новелле 
«Похвала Оливье», пародирующей один из сюжетов 
«Chansons de geste» («Песни о деяниях») X–XI вв., 
описывает «Тринадцатый подвиг Геракла» такими 
словами: «Геркулес Греческий был языческим 
рыцарем и владел когда-то королевством. Он был 
человек достойный и отменно сложен. Приехав 
ко двору одного императора, у которого было пять-
десят дочерей-девственниц, он в одну ночь стал 
мужем всех пятидесяти, так что утром все они ока-
зались бывалыми и весьма довольными женщи-
нами» («Рассказы Жака Турнеброша»; перевод 
с фр. Э.Л. Линецкой).

Откровенность этого сюжета, уместная в пере-
ложении мифа, допустимая в фольклоре или в 
рыцарском романе, создавала определенные слож-
ности для пластической интерпретации. Вероятно, 
поэтому он не был востребован в античном искус-
стве и не пользовался популярностью у художников 
Нового времени, хотя был знаком образованной 
публике – так, английский «поэт-кавалер» Роберт 
Геррик (1591—1674) мимоходом упоминает его 
в одном из стихотворений (The Welcome to Sack), 
предполагая осведомленность своего читателя. На 

гравюре Доминика Виван Денона, включенной 
в состав выставки (кат. 111), этот редкий сюжет, 
трактованный подчеркнуто иронично, окончате-
льно превращается в пикантный анекдот. 

История пребывания Геракла у лидийской ца-
рицы Омфалы, напротив, вдохновляла художников 
и в древности, и в Новое время. Согласно легендар-
ной традиции, герой был на три года продан в раб-
ство царице в искупление очередного убийства: в 
припадке безумия он умертвил сына царя Ойхалии 
Эврита, юного Ифита, сбросив его со стены Тирин-
фа (Apoll. II, 6, 2). Лишенный своего вооружения, 
облаченный в женские одежды, самый брутальный 
из эллинских героев был обречен исполнять под-
черкнуто негероические, женские обязанности – 
прясть. 

За переодеванием Геракла в античном мифе 
угадываются следы древнейших обрядов, подлин-
ный смысл которых был непонятен уже самим 
античным мифографам и комментаторам. Между 
тем, рудименты этих ритуалов сохранялась кое-где 
в обрядовой практике, например при совершении 
посвященных Геркулесу Победителю мистерий, 
когда и сама культовая статуя, и жрецы-участники 
таинств переоблачались в женские одеяния. Пере-
одевание в одежду, присущую противоположен-
ному полу, зафиксировано античной традицией для 
свадебной обрядности (в Аргосе, Спарте, на Косе) 
и празднеств, связанных с идеей плодородия (атти-
ческие Осхофории). Однако Геракл, наряженный 
в женские одежды, да еще в пышные, азиатские (то 
есть варварские), в классической мифологии был 
воплощением унижения, несправедливого посрам-
ления доблести. Деянира, одна из жен героя и мать 
его сыновей, Гераклидов, в «Героидах» Овидия 
обращается к нему с неприкрытой инвективой:

Косы волос без стыда повязал ты 
 лидийскою митрой,

Хоть Геркулесу листва тополя больше к лицу.
Словно распутница, ты меонийским 

 поясом туго
Стан себе затянул; это ль бойцу не позор?
   IX, 63–66. Пер. С. Ошерова

Могучий герой, вызывающий насмешливую 
улыбку варварской царицы, «сменивши грозный 
убор на сидонский наряд» (Стаций Х, 648, пер. 
Ю.А. Шичалина) и неловко пытающийся упра-
виться с прялкой, внушал сочувствие, и в этом 
трагикомическом образе стали усматривать при-
мер добродетели, образец смирения и покорности 
божественной воле. 

С пребыванием Геракла у Омфалы связан и 
миф о любви царицы к герою, в разное время и 
в разных историко-культурных контекстах пони-
мавшийся и как своеобразная компенсация за уни-
жение (Омфала даже родила от Геракла, согласно 
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1   По Павсанию, первыми были жители Марафона в Аттике: 
«У марафонских жителей, как они сами говорят, впервые 
Геракл стал почитаться богом» (Paus. XV, 4).
2  В современной науке рассматривается и другая версия, 
согласно которой первый компонент имени произведен 
из ηρως – «герой».

различным версиям, одного или нескольких детей), 
и, напротив, как унижение окончательное, как 
олицетворение полного торжества обезоруживаю-
щей и ослепляющей страсти над силой и разумом. 
По словам английского поэта елизаветинской эпо-
хи Филипа Сидни (1554–1586), «доставит удоволь-
ствие и вызовет смех портрет Геракла, на котором 
герой в женской одежде, с окладистой бородой 
и яростным выражением лица сидит по приказу 
Омфалы за прялкой. Здесь изображение столь 
сильной власти любви доставляет нам удовольст-
вие, а презренность занятия Геракла вызывает 
смех» (пер. Л.И. Володарской). 

Геракл, как воплощение силы, покоряющейся 
любовному влечению, представлен уже в античном 
искусстве: он принимает из рук царицы веретено, 
признавая её власть над собой (кат. 14). Тот же 
подтекст несут изображения Омфалы в львиной 
шкуре (кат. 70, 72) или Эрота, играющего с палицей 
героя. 

В позднейшее время к этому сюжету неодно-
кратно обращались художники Ренессанса, ма-
ньеризма и барокко, варьируя его содержание. Так, 
Лукас Кранах Старший (1537, Брауншвейг, Музей 
герцога Антона Ульриха) изобразил Омфалу, глум-
ливо вручающую Гераклу веретено, в то время как 
ее служанки повязывают ему на голову чепец, а на 
луврской картине П.П. Рубенса царица издевается 
над героем, выкручивая ему ухо. В живописи фран-
цузского рококо на первый план выступает откро-
венно эротическая тема. На картинах Франсуа Ле-
муана или Франсуа Буше отношения между героем 
и царицей носят иной характер: здесь Геракл – 
пылкий любовник и галантный кавалер.

В Средние века, системе координат рыцарской 
куртуазной культуры, покорность Геракла воспри-
нималась, скорее, как преданное служение даме – 
непременная добродетель идеального рыцаря. 
«Добрый король» Рене Анжуйский, один из законо-
дателей куртуазного кодекса позднего Средневе-
ковья, упоминает в своей аллегорической поэме 
«Книга о сердце, объятом любовью» гробницу Ге-
ракла среди других гробниц Приюта Амора (Ospital 
d'Amors): в них погребены герои, являвшие эталон 
рыцарственной любви.

Разработанный в рыцарском романе мотив 
праздного или околдованного рыцаря (Альчино 
и Руджьеро, Армида и Ринальдо), также восходит 
к античным истокам, к образам устранившегося 
от битв Ахилла ради Брисеиды (или, как у Бенуа, 
Поликсены) и Одиссея у волшебницы Кирки (Цир-
цеи), но особенно – Геркулеса у Омфалы.

Эта интерпретация мифа о Геракле и Омфале 
перекликается с другим сюжетом, не менее важ-
ным для европейского искусства – Геркулес на 
распутье (кат. 109). Античные примеры репрезен-
тации этого сюжета, кажется, вовсе неизвестны, 

хотя Флавий Филострат упоминает некие книги, 
в которых можно было видеть изображение 
«Продикова Геракла» – иллюстрацию к фило-
софской притче, сочиненной софистом Продиком 
Кеосским (V в. до н. э.) и впервые упоминаемой 
Ксенофонтом. 

Если в пересказе Ксенофонта Гераклу предсто-
ит выбирать между Доблестью и Усладительностью, 
между жизнью деятельной и бездеятельной то 
у Филострата в аналогичной ситуации фигурируют 
Доблесть и Подлость: «Подлость разукрашена зо-
лотом и побрякушками, одета в пурпур, щеки у нее 
румяные, волосы кудрявые, глаза подмалеваны 
и даже сандалии на ней золоченые» (Жизнь Апол-
лония Тианского VI, 10). Этическая установка, 
обозначенная выбором между трудом (подвигом) 
и бездеятельностью, смещается к выбору между 
добродетелью и пороком; как писал Макробий: 
«одни добродетели требуют досуга, другие – дея-
тельности». 

К этому сюжету, как к яркой аллегории про-
блемы нравственного выбора, художники обраща-
лись очень часто. На картинах европейских живо-
писцев Доблесть обычно персонифицирована 
образом богини Афины, а Усладительность (то есть 
Порок) – Афродиты, но их «мифологическая» 
внешность – сугубое иносказание, символ. Антич-
ный герой, избрав путь добродетели, преодолевал 
тем самым свое языческое прошлое. В этом свете 
неудивительно, что статуя Геркулеса, исполненная 
Джованни Пизано в начале XIV века для кафедры 
пизанского собора, являет античного героя в не-
возможном, казалось бы, образе – воплощением 
силы христианской Церкви.

Эмансипированные от своих подлинных про-
тотипов, призванные персонифицировать новые 
идеи и представления, герои классической антич-
ности, в конце концов, превратились в отвлеченные 
аллегории. И все-таки они не были забыты. Из-
менившись, подчас, до неузнаваемости, античные 
герои, тем не менее, не канули в Лету: «А когда 
придёт назначенный роком конец, не забытые 
и бесславные лежат они, а, оставшиеся в памяти, 
вечно цветут в песнях» (Xen. Mem. II, 1, 33).

Д.П. Алексинский

Помпео Джироламо Батони (1708–1787)
Геркулес на распутье между Добродетелью и Пороком. 1765
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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   27

Аттическая черно- и краснофигурная вазопись 
VI–V вв. до н. э. изобилует изображениями героев 
в «высоком» смысле этого слова: полубогов, проис-
ходящих от божественного и смертного родителя, 
совершающих подвиги, уничтожающих чудовищ 
и разбойников, упорядочивающих мир и поддер-
живающих установленный порядок, легко выпол-
няющих за один «человеческий» жизненный срок 
такое количество деяний, которое не под силу было 
бы выполнить и десяти «простым смертным». Герои 
отличаются от простых смертных особыми «боже-
ственными» качествами, придающими им не-
превосходимую быстроту в беге, великую мощь и 
неуязвимость в битве, особую меткость и твердость 
руки при стрельбе из лука, нечеловеческое хитро-
умие и изобретательность… В то же время смерт-
ность героев, наделенных божественными каче-
ствами, придает их жизни трагический характер: 
желание обрести бессмертие если не во плоти, то 
хотя бы в благодарной людской памяти, заставляет 
героев снова и снова совершать подвиги и бросать 
вызов все более и более опасным противникам. 

Подвиги Геракла, Тезея, Персея, эпизоды Троян-
ской войны и последовавших за ней событий, 
странствия Одиссея, приключения Язона и арго-
навтов (перечисленны по степени популярности их 
в вазописи) составляют значительную часть сюже-
тов аттических черно- и краснофигурных вазовых 
росписей. Кроме того, вазописцы обращались и 
к изображению так называемых «культурных 
героев», главной заслугой которых было изобрете-
ние чего-то полезного человечеству, наделение 
смертных знанием или тем или иным жизненным 
благом. 

Дошедшие до нас памятники древнегреческой 
словесности свидетельствуют о любви их авторов 
и слушателей к неторопливому рассказу с описа-
нием деталей и подробностей. Возможность пере-
дачи протяженности времени и действия позволя-
ет вербальным искусствам «работать» с образом 
героя в его становлении и развитии, создавать под-
робный «рассказ» о герое, показывая перемены его 
внешности, настроения, характера. Сложность 
передачи протяженности времени и длительности 

Герой – и герои аттической вазописи 
VI–V ВВ. ДО Н. Э.

Прометей пишет мемуары о месте героя в системе необходимостей, и как согласовать экзистенцию 
и судьбу. В печке огонь, в кухне жена, к ужину придут священник и доктор. На стене чучело орла 
и письмо с благодарностью от кавказского тирана, огнем, выжегшего взбунтовавшийся город. Прометей 
улыбается: этот мир ему не нравится, но что делать?

Збигнев Херберт. Пан Когито еще раз представляет себе мифологию. Пер. М. Гаспарова.

Взять хоть этого Геракла – ничего себе герой! Здоровенный детина недалекого ума с преступными 
наклонностями! Пуаро он напоминал некоего Альфреда Дюрана, мясника, осужденного в 1895 году в 
Лионе за убийство нескольких детей – тот тоже отличался бычьей силой. Тогда защита была построена 
на том, что подсудимый страдал эпилепсией. (…) Геракл, тот, похоже, страдал тяжелой формой. Нет, – 
покачал головой Пуаро, – может быть, у древних греков подобные типы и считались героями, но в со-
временном обществе это не пройдет. Говоря откровенно, античная культура его шокировала. У всех этих 
богов и богинь кличек было, как у нынешних преступников, да и сами они весьма смахивали на уголов-
ников. Пьянки, разврат, кровосмешение, насилие, грабеж, убийства, интриги (…) –Вот вам и Геракл! 
– бросил разочарованный Пуаро.

Агата Кристи. Подвиги Геракла. Пер. В. Тирдатова
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действия средствами визуальных искусств, приво-
дит к тому, что их авторам, чтобы охарактеризовать 
героя, приходится концентрироваться на некоем 
ключевом моменте из биографии или эпизоде кон-
кретного деяния героя, который мог бы дать наи-
более полное представление о нем, некий концен-
трированный визуальный посыл, который должен 
обладать такой степенью узнаваемости, такой си-
лой, которая поможет смотрящему на вазу не толь-
ко «узнать» героя, но и позволит «развернуть» в 
сознании зрителя всю историю. В случае с «героя-
ми одного подвига», как, например, Персей, чьим 
главным деянием является победа над Медузой, 
выбрать ключевой момент из биографии легко – 
этот момент удостаивается внимания аттических 
вазописцев VI–V вв. до н. э. наиболее часто (хотя 
мастера краснофигурной вазописи обращались и 
к изображению зачатия Персея, помещения Пер-
сея и Данаи в ящик, спасения Персеем Андромеды). 
При изображении героев, совершивших множе-
ство подвигов, как, например, Геракл или Тезей, 
выбирались несколько наиболее ярких моментов 
(хотя, безусловно, и другие деяния этих героев удо-
стаивались изображения). В случае с Тезеем из-
любленным эпизодом у вазописцев оставалась по-
беда над Минотавром и амазономахия (при том, что 
изображались и многие другие его подвиги, в том 
числе, совершенные по пути из Трезен в Афины). 
В случае с Гераклом предпочтение часто отдается 
изображению победы над немейским львом или 
схватке с Аполлоном за треножник (хотя изобра-
жаются все двенадцать подвигов, а также не вхо-
дящие в их число деяния). За одними героями за-
креплен ряд атрибутов, по которым они легко могут 
быть узнаны (палица и шкура льва – у Геракла, 
серп и крылатые сандалии/сапоги – у Персея), для 
характеристики и узнавания других необходимо 
изображение всего мифологического эпизода. Для 
одних героев, как, например, для Геракла, одним из 
наиболее узнаваемых является раннее событие из 
его длинной жизни (схватка со львом), для других, 
как, например, для Аякса Теламонида, наиболее 
узнаваемым эпизодом и кульминацией всей герои-
ческой жизни становится смерть (самоубийство 
Аякса). Кроме того, существуют и изображения 
менее ярких героев, не прославившихся какими-то 
конкретными деяниями и не имеющих особых 
узнаваемых атрибутов – таких героев, при отсут-
ствии узнаваемых «более значимых» героев вокруг 
них в качестве «контекста» или при отсутствии 
написанного рядом имени, идентифицировать 
гораздо сложнее. Примером может служить эрми-
тажный килик Макрона, на наружной стороне 
которого изображены герои-участники Троянской 
войны: Одиссей, Агамемнон, Диомед, Феникс, 

Акам, Демофаон. Если бы не написанные рядом 
имена, их было бы сложно идентифицировать, 
а Тезей и Эфра в медальоне внутри вполне могли 
бы быть приняты за Елену и Менелая в момент их 
встречи в Трое: герой изображен с мечом в руке, 
героиня – пытающейся умилостивить его, а имен-
но это характерно для изображения встречи Елены 
и Менелая (кат. 51). По сути, в вазовых росписях 
разные герои отличаются друг от друга лишь атри-
бутами и сценами, участниками которых они явля-
ются, в остальном разница минимальна, всем им 
присущ одинаковый усреднено-идеальный теле-
сный тип, а разница в возрасте дифференцируется 
по наличию-отсутствию растительности на лице. 
Прекрасным примером могут служить знаменитый 
краснофигурный кратер Мастера Ниобид1, на 
одной из сторон которого изображены собираю-
щиеся в поход аргонавты, т. е. представлено сразу 
несколько разных героев в пределах одного изо-
бразительного поля, или же чернофигурная амфо-
ра Экзекия с изображением Ахилла и Аякса, 
иг рающих в кости2, на которой Ахилл отличается 
от Аякса лишь шлемом на голове и отсутствием за-
витков на челке, и различить их позволяют только 
подписанные рядом имена. При отсутствии над-
писей на вазе и при отсутствии у большинства ге-
роев индивидуальных качеств и атрибутов, деяние 
героя зачастую остается единственным средством 
обозначить этого героя, дать понять, какой именно 
из героев изображен. Аттический вазописец апел-
лирует в большей мере не к «глазу видящему», а к 
«глазу знающему» и, помимо изображения эпизо-
дов конкретных деяний героев, в вазописи получа-
ют распространение и изображения, не связанные 
с каким бы то ни было конкретным событием. При-
мером может служить килик Дуриса с изобра-
жением отдыхающего Геракла, которому Афина 
наливает в канфар вино3 или эрмитажная амфора 
с изображением аналогичного сюжета (кат. 46). В 
дошедших до нас письменных источниках конкрет-
ный мифологический эпизод такого содержания 
не зафиксирован, однако наличие у обоих участ-
ников хорошо узнаваемых атрибутов и сама ситуа-
ция, в которой богиня-покровительница наливает 
вино из сосуда в ее руке в сосуд, который держит 
покровительствуемый герой, мыслится как визу-
альная формула для выражения характера взаимо-
отношений этих персонажей: богини, которая 
«вливает» в героя силы и которая всячески помо-
гает ему во время его злоключений, и героя, при-
нимающего это покровительство4. Помимо широко 
распространенных изображений героических дея-
ний и героев, в вазописи встречаются также редкие 
иконографические изводы, которые, как, напри-
мер, сцена с аргонавтами на упомянутом выше 
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кратере мастера Ниобид, наводят на мысль о воз-
можном заимствовании из других видов искусства 
(монументальной живописи, скульптуры), теа-
тральных постановок5 или о существовании не 
дошедших до нас в письменных источниках вари-
а нтов мифов – как, например, изображенный на 
килике Дуриса из Ватикана6 эпизод: Ясон, которо-
го изрыгает из пасти дракон, и стоящая рядом 
Афина. Ни в одном из известных нам текстов 
дракон, стерегший золотое руно, не глотал и, сле-
довательно, не изрыгал Ясона – в силу этого даже 
выдвигались предположения, что изображенный 
на килике персонаж – не Ясон, что, однако, опро-
вергает шкура барана, висящая рядом на ветке, 
явно изображающая золотое руно, шкура, которая 
по степени своей беспомощности не без иронии 
сопоставляется вазописцем с безвольно свисаю-
щим из пасти дракона героем – героем, не способ-
ным выполнить свои подвиги самостоятельно, без 
помощи богов-покровителей или помощников, 
зачастую обладающих особыми талантами (помо-
гавшая Ясону Медея была колдуньей). Примеров 
изображений подобных эпизодов, не зафиксиро-
ванных в письменных источниках, может быть при-
ведено не мало, проводить иконографическое 
исследование и определение героев в этих случаях 
гораздо сложнее, а если понятно, какой именно 
герой изображен, поскольку имя его написано 
рядом, не всегда представляется возможным вра-
зумительно объяснить, почему вазописец решил 
обратиться к изображению необычного сюжета – 
хорошим примером может служить часто встре-
чающаяся в вазописи 560–530-х гг. до н. э. сцена 
сражения Геракла с Тритоном (кат. 35).

В зависимости от формы и размера вазы, от 
формы и размера изобразительного поля, и, конеч-
но, в зависимости от желания вазописца, герой 
может быть представлен как один на один со своим 
подвигом, так и совершающим подвиг в присут-
ствии других персонажей: богов-покровителей, 
помощников или «зрителей», причем, появление 
дополнительных персонажей по сторонам часто не 
меняет самого «ядра» композиции, состоящей из 
единоборства героя с противником – примером 
могут служить многочисленные изображения 
схватки Тезея с Минотавром или Геракла с немей-
ским львом, предстающие в вазописи и в виде 
одиночной схватки, и в виде схватки при наличии 
сопутствующих персонажей по бокам. Это – 
не обязательно присутствовавшие там персонажи 
в соответствии с письменно зафиксированным 
вариантом мифа, как например, Иолай в сцене сра-
жения Геракла с одним из его противников (кат. 37) 
или юноши и девушки, отправленные на съедение 
Минотавру в сцене сражения Тезея с Минотавром 

(кат. 47), но и те, кто мыслятся рядом, без кого это 
не было бы возможным, как, например, Афина – 
при Геракле, Дедал или Ариадна – при Тезее (кат. 48), 
а также просто «зрители», те – кто «созерцают» 
рассказ рапсода, те, кто представляет себе все его 
перипетии. Изображение героя и его подвига 
может являться единственным элементом декора 
вазы, может быть повторено дважды на разных 
сторонах (кат. 37), соседствовать с бытовой сценой 
(кат. 34) или рядами животных, кроме того – один 
сосуд может быть украшен несколькими изобра-
жениями одного и того же героя или несколькими 
изображениями разных героев. Изображение 
нескольких эпизодов из биографии героя на одной 
вазе позволяет средствами визуальных искусств 
передать то, что обычно возможно передать лишь 
при помощи искусств вербальных – последова-
тельность событий, своеобразное «становление 
характера» героя путем преодоления трудностей 
разного типа, подробный рассказ о событиях его 
жизни. Прекрасным примером может служить ки-
лик мастера Кодра из Британского музея7 с Тезеем 
и минотавром в тондо и прочими подвигами 

Персей

Геракл и конь Диомеда
Фрагменты килика. Мастер Псиакс. 520-е гг. до н. э.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Тезея – в обрамляющем тондо поясе (битвы 
с Керкионом, Прокрустом, Скироном, марафон-
ским быком, Синидом, кроммионской свиньей), 
а также – на наружной стороне чаши. Такие вазо-
вые росписи, где вся поверхность сосуда связана с 
эпизодами биографии одного персонажа, нередки 
в аттической вазописи, особенно эпохи классики. 
В случаях, когда на вазе помещены изображения 
разных персонажей, не всегда можно догадаться, 
как бытовая сцена и герой или два разных героя, 
изображенные на одной и той же вазе, связаны 
между собой, является ли это совмещение чисто 
механическим или мыслится как сопоставление. 
В случае же, когда подвиг героя является един-
ственным элементом декора вазы, вазописцы могут 
«обыгрывать» сцену оригинальным образом, ох-
ватывая изображением всю форму: например, 
на амфоре Евфрония из Эрмитажа, на одной 
стороне нарисован стреляющий из лука Геракл, 
а на другой – Лернейская гидра, сидящая на 
де реве, а на другой эрмитажной амфоре таким же 
образом нарисованы Геракл с треножником и 
бегущий за ним Аполлон, т. е. восприятие всей 

сцены целиком возможно лишь в том случае, если 
амфору рассматривают, поворачивая ее в руках. 

При всей ограниченности возможностей ви-
зуальных искусств по сравнению с вербальными 
и при том, что, действительно, возможно опреде-
лить примерный круг излюбленных мотивов в изо-
бражении того или иного героя, предпочтения 
вазописцев неизменялись: сопоставление аттиче-
ских росписей VI и V вв. до н. э. показывает посте-
пенное расширение круга тем к концу VI в. до н. э., 
обращение в поздней черно- и краснофигурной 
вазописи к ранее не пользовавшимся особой по -
пулярностью сюжетам, к смещению акцента с 
«ге роической» либо «божественной» составляю-
щей героя – к «человеческой». Так, например, 
в V в. до н. э. Персея, помимо убийства Медузы, 
часто изображают с Андромедой или как Персея-
младенца, когда его вместе с Данаей заключают в 
ящик, чтобы бросить в море, а Ахилла, помимо эпи-
зода с телом Гектора или разнообразных схваток, 
в контексте трагических любовных историй – 
с Пентесилеей8, Поликсеной и т. д. Следовательно, 
становятся популярными те моменты героической 

Амфора. Мастер Евфроний. Около 500 г. до н. э.
Геракл
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Амфора. Мастер Мюнхен.  505—500 гг. до н. э.
Геракл с треножником Аполлона
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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биографии, когда двойственный по своей природе 
полубог-герой выступает скорее в «человеческой», 
чем «сверхчеловеческой» ипостаси. Согласно «ро-
мантическим» версиям мифов Ахилл влюбляется 
в свою противницу царицу амазонок Пентесилею, 
пришедшую на помощь троянцам, в тот миг, когда 
пронзает ее мечом, а сватовство к троянской ца-
ревне Поликсене, становится причиной смерти 
Ахилла, душа которого взывает после гибели Трои 
к выжившим героям с требованием принести ему 
в жертву Поликсену, чтобы хотя бы в загробном 
мире они смогли воссоединиться. Изображение 
Ахилла, сражающегося с Пентесилеей, или же 
Ахилла, наблюдающего тайком за Поликсеной, 
пришедшей за водой к источнику, характеризуют 
героя не как сурового воина, а как способного 
на сильные лирические чувства мужчину, в силу 
своей героической судьбы обреченного на траги-
ческий финал в историях любви. В свою очередь, 
трактовка одних и тех же эпизодов разными вазо-
писцами также различается: это может быть как 
простая «фиксационная» передача события, так и 
эмоционально окрашенная, где «человеческая» 
часть природы героя особо подчеркивается . Кроме 
того, вместо вневременного и внепространствен-
ного характера многих ранних росписей, в более 
поздних чаще появляются приметы времени и ме-
ста действия, которые обозначаются при помощи 
элементов пейзажа и особых композиционных 
приемов, когда, например, рамка срезает часть изо-
бражения, а деревья, камни, колонны конкретизи-
руют окружающее пространство. 

Популярность тех или иных героев в то или 
иное время может быть связана с общими настро-
ениями эпохи (на волне военных побед – интерес 
к триумфу, к теме победы, на волне поражения – 
интерес к трагическим эпизодам из биографии 
героев), с популярностью того или иного героя 
в связи с историческими событиями эпохи или 
политическими деятелями, с созданием вазовых 
росписей с учетом вкусов и предпочтений пред-
полагаемого покупателя (например, сцены с гри-
фонами и амазонками на вазах IV в. до н. э., созда-
вавшихся для экспорта в Северное Причерноморье). 
Существует целый ряд научных трудов, в которых 
изображение мифологических персонажей в атти-
ческой вазописи и скульптуре VI–V вв. до н. э. 
связывается с возможностью популяризации через 
изобразительное искусство реальных государ-
ственных деятелей, их политических и военных 
достижений, декларирования ими неких идей: 
например, возрастание интереса к изображению 
подвигов Геракла в аттической чернофигурной 
вазописи 560–520-х гг. до н. э. связывается с тем, 
что Геракл был любимым мифологическим персо-

нажем Писистрата, бывшего тираном в Афинах 
в 560–530-х гг. до н. э. (с перерывами)10, а популяр-
ность росписей с подвигами Тезея, особенно его 
схваток с амазонками, в краснофигурной вазописи 
ранней и высокой классики – с периодом во время 
и по завершении Греко-персидских войн11, в ходе 
которых возрастает национальное самосознание 
афинян, объединивших для борьбы разные полисы, 
а Тезей рассматривается, как национальный герой 
и первый объединитель, который также сражался 

Кратер. Мастер Триптолема. Около 490 г. до н. э.
Даная с Персеем, Акрисий и плотник. Деталь
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Кратер. Мастер Триптолема. Около 490 г. до н. э.
Даная и золотой дождь. Деталь
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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с представителями восточных народов. Некоторые 
из авторов, как, например, Дж. Бордман или А. Ша-
пиро, даже полагают, что образ Тезея сыграл 
немаловажную роль в становлении демократии 
в Афинах времен Перикла, в то время как образ 
Геракла способствовал становлению тирании 
в Афинах времен Писистрата. В аттической вазо-
писи 560–520-х гг. до н. э., действительно, наблю-
дается явное возрастание интереса к изображению 
эпизодов из биографии Геракла, включая такие, 
в которых герой вполне узнаваем по своим атрибу-
там, но сами сцены, участником которых он явля-
ется, не имеют никаких аналогов в дошедших 
до нас письменных источниках. И сам интерес, и 
особенно – сцены, не известные по письменым 
источникам, связываются с возможностью поли-
тической символики мифов и героев: Писистрат, 
претендовавший на власть в Афинах, избирает себе 
для подражания и проведения параллелей Геракла, 
покровителем которого была Афина и в каждом 
деянии которого видна ее «направляющая рука». 
Не зафиксированное ни в одном письменном ис-
точнике изображение сражения Геракла с Трито-
ном, часто появляющееся на чернофигурных вазах 
с 560-х гг. до н. э. (кат. 35), связывается с победой 
Афин во главе с Писистратом над Мегарами, 
в результате которой Афины обрели Саламин, 
а изображение Геракла, ведомого Афиной на Олимп 
или стоящего с ней вместе на колеснице – не толь-
ко с тем, что у Писистрата и Геракла была одна 
покровительница, но и с историей о том, как Писи-
страт для своей очередной попытки захвата власти 
в Афинах нашел женщину высокого роста, нарядил 
ее Афиной и провозгласил, что сама богиня Афина 
ведет Писиистрата на Акрополь (Геродот I, 60). Для 
чернофигурной вазописи этого времени характер-
ны именно изображения Геракла с Афиной на ко-
леснице, в то время как в краснофигурной вазопи-
си V в. до н. э. роль Афины во введении Геракла на 
Олимп уже не будет так акцентироваться (кат. 44). 
Писистрат «заимствовал» у героя не только богиню-
покровительницу, но и атрибуты: когда он изранил 
себя, имитируя совершенное на него покушение, 
и попросил народ дозволить ему иметь охранников. 
Этими охранниками стали дубиноносцы (Геродот I, 
59, 5–6), дубинка же – один из наиболее узнава-
емых атрибутов Геракла. Параллелей между Герак-
лом и Писистратом может быть приведено доволь-
но много; одни из них более убедительны, дру-
гие – менее, однако не заметить их невозможно. 
Возросший интерес к Тезею в вазописи, начиная с 
510-х гг. до н. э. связывается с отстранением от вла-
сти Писистратидов и событиями Греко-персидских 
войн, в ходе которых и Афины, и афинский мифо-
логический царь Тезей сыграли ведущую роль: во 

время битвы при Марафоне в 490 г. до н. э. Тезей 
«в полном вооружении, несущийся на варваров 
впереди греческих рядов» якобы явился многим 
афинским воинам (Плутарх, Тезей, 35), в 476 г. до 
н. э. по приказанию пифии найденные на о. Скирос 
останки Тезея с копьем и мечом были торжествен-
но перезахоронены в Афинах (Плутарх, Тезей, 36), 
во второй же половине столетия с Тезеем будут 
сопоставлять афинского правителя Перикла, кото-
рого в виде Тезея, сражающегося с амазонками, 
якобы изобразит на щите Афины скульптор Фидий 
(Плутарх, Перикл, 31). В аттической вазописи V в. 
до н. э. очень популярны изображения Тезея и его 
подвигов (кат. 53), особое место среди которых 
занимает победа над Минотавром (кат. 48, 47), след-
ствием которой стало обретение Афинами неза-
висимости и власти. 

Если сам выбор героев связывается учеными 
с настроениями эпохи или даже с предпочтениями 
конкретного правителя, то трактовка одного и того 
же эпизода мифа разным образом, как представля-
ется, связана, скорее, с индивидуальными предпо-
чтениями и настроениями вазописца: в частности, 
росписям Мастера Пентесилеи или Мастера Клео-
фона присуще особое внимание к сложным пере-
живаниям и эмоциям персонажей, в то время как 
другие вазописцы не проявляют интереса к этим 
материям. Прекрасный пример приводит Дж. Оак-
ли, сопоставляя уже упоминавшийся мюнхенский 
килик Мастера Пентесилеи12 и нью-йоркскую ги-
дрию Берлинского мастера13 с изображением Ахил-
ла и Пентесилеи: в первом случае сцена эмоцио-
нально окрашена, вызывает жалость, герои смотрят 
друг другу в глаза, взгляды – в трагическом проти-
воречии с жестами... Во втором случае изображе-
ние является лишь перечислением участников и 
фиксацией произошедших с ними событий14. При 
том что, действительно, эмоциональная трактовка 
сцены связана с предпочтениями вазописца, мож-
но проследить и общую тенденцию: в V в. до н. э. 
интерес к такой окраске в вазовых росписях явно 
возрастает, возможно – не без влияния активно 
развивавшегося в это время театрального искус-
ства и трагедий, сочинявшихся на сюжеты мифов, 
но в которых эти мифы, уже не были повествова-
нием о сверхчеловеке, а герои представали, как 
страдающие и нередко несправедливо обвиненные 
или наказанные персонажи, в которых всячески 
подчеркивалась их человеческая составляющая.

Воспеваемые качества героев древнегреческих 
мифов – это не только военные подвиги героев-
полубогов, но и разнообразные «добродетели» дей-
ствующих лиц (в т. ч. и персонажей «не божествен-
ного» происхождения) – верность в дружбе (Ахилл 
и Патрокл, Диоскуры), верность и самопожертво-
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вание в любви (Пенелопа, Алкестида), выполнение 
долга «почитания» к сыну (Приам), отцу (Орест), 
брату (Антигона), и др., являющиеся не только «до-
бродетелями», но и, фактически, поведенческими 
типами, выработанными в течение веков и под-
твержденными временем и опытом в качестве наи-
более подходящих для нормального существования 
социума (полиса); «антигерой», соответственно, 
являет собой набор качеств, разрушительных для 
существования социума (и в этом смысле отход 
от стандарта является злом, даже если это отход в 
«лучшую» сторону – Елена становится поводом к 
войне, т. к. она чрезмерно хороша собой, в то время 
как Пенелопа представляет собой стандарт и иде-
альный тип женщины, лучшая из которых, в соот-
ветствии со словами Перикла, та, о которой вообще 
не говорят – не важно, дурного, или хорошего). 
Таким образом, древнегреческий герой, как в из-
устной традиции, так и в вазописи, по сути, пред-
ставляет собой некий набор качеств и добродете-
лей, явленных при помощи ряда деяний. И хотя 
существуют разные виды героев, среди которых 
присутствуют как «хитроумные», так и «непобеди-
мые», главное, что воспевается в образе героя и в 
вербальной, и особенно – в визуальной традиции, 
это его физически здоровое, сильное, совершенное 
во всех отношениях тело: большинство древнегре-
ческих героев отличаются силой, ловкостью, хра-
бростью, а не высокими интеллектуальными или 
моральными качествами (многие подвиги древне-
греческой мифологии с современной точки зрения 
скорее являются проявлением дурных садистиче-
ских наклонностей или неконтролируемых дей-
ствий, совершенных в состоянии аффекта). 

Существование в некоторых греческих поли-
сах, как, например, в Спарте, первичного отбора 
младенцев по принципу физического здоровья 
и отсутствия видимых изъянов и многие другие 
эпизоды древнегреческой истории прекрасно 
корреспондируют с идеей о прямой зависимости 
внутренних качеств персонажа от его внешнего 
вида. Именно эту «телесную» характеристику героя 
легче всего передать средствами визуального ис-
кусства, по крайней мере – гораздо легче, чем 
«хитроумие» или «многомудрие»: телесное совер-
шенство (воспринимаемое как явленное наружу 
совершенство душевное) можно передать и в от-
дельно стоящей фигуре, в то время как для изобра-
жения высоких моральных качеств необходимо 
наличие некоего контекста, ситуации, сюжета, 
которые бы объясняли, как именно проявляет себя 
герой. В связи с этим возникают идеи о возмож-
ности сопоставления древнегреческих представле-
ний о герое и гражданине с аналогичными пред-
ставлениями, например, в Германии или СССР 

1930–1940-х гг. – сопоставления, которые возмож-
ны не только на уровне идей и текстов, но и на 
уровне изобразительного искусства, ибо именно 
эту «телесную» характеристику героя легче всего 
передать средствами визуального искусства.

Один из немаловажных вопросов, касающихся 
изображений героев в аттической вазописи – во-
прос о возможном сопоставлении мифологических 
персонажей с людьми-современниками. Выше уже 
было сказано о попытках современных ученых свя-
зать некоторых политических деятелей с героями 
мифов. Однако тема сопоставления мифологиче-
ских героев с современниками звучит и у античных 
авторов, например, в текстах Плиния, рассказы-
вающих о росписях Полигнотом Лесхи книдян: 
«Падение Трои» и «Аид», изображенные на стенах, 
должны были восприниматься как отсылки к не-
давним событиям – так же героически, как участ-
ники Троянской войны, сражались греки во время 
войны с персами, и так же всем павшим воздастся 
по заслугам в загробном мире, как это случилось и 
с героями греческих мифов15. Ту же идею сопостав-
ления с современниками можно видеть и в идее 
декора метоп Парфенона с изображением битв, 
участники которых как бы сопоставляются с гре-
ками и персами. Подобным образом и нарисован-
ные на черно- и краснофигурных вазах герои легко 
могут сопоставляться покупателями этих ваз с кон-
кретными личностями: современниками, участни-
ками застольной беседы, умершими родствен-
никами, победителями состязаний и т. п. – 
в зависимости от того, по какому поводу и для чего 
покупается расписная ваза. Изображение героя, 
как некоего набора качественных и возрастных 
характеристик способствует легкости этих сопо-
ставлений. 

Помимо «героев из мифов» героями черно- и 
краснофигурных росписей являются также воины-
участники битв и воины, прощающиеся с родными – 
они воплощают собой обобщенный образ реальных 
героев-современников, постоянно гибнущих в 
«гражданских» и «мировых» войнах греческого 
мира. Для этих героев, как и для героев росписей 
погребальных лекифов или скульптурных надгро-
бий, характерна удивительная мера между инди-
видуальным и вне-индивидуальными: с одной сто-
роны, это человек-тип, похожий на тысячи других 
изображений, с другой стороны – в росписях при-
сутствуют бытовые мелочи, детали, которые как бы 
«конкретизируют» место действия, говоря о «ре-
альности» происходящего, снимая вневременной 
и внепространственный характер изображения, 
присущий многим сугубо мифологическим роспи-
сям. Благодаря этой мере и становится возможным 
«увидеть» в изображенном на вазе герое конкрет-
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ного человека, в качестве поминального дара кото-
рому подносится ваза. В этом смысле «гибкость» 
древнегреческой вазописи VI–V вв. до н. э. сопо-
ставима с «гибкостью» советского плаката времен 
Гражданской и Отечественной войн, в которых та 
же мера в сочетании вне-личностного и конкрет-
ного, позволяет без труда увидеть в изображенных 
персонажах (воине, матери, колхознице, рабочем) 
конкретных людей-современников. Многочислен-
ные «прощания воина» в аттической вазописи 
VI–V вв. до н. э.16, как на эрмитажном стамносе 
мастера Клеофона, по степени своей сдержанности 
«моделируют» знаменитые мифологические 
«прощания», как, например, прощание Гектора 
с Андромахой. В реальной жизни прощание воина 
с женой и стариками-родителями не обязательно 
будет выглядеть столь сдержанно и возвышенно, 
однако в изобразительном искусстве это прощание 
моделируется на основе возвышенных и прослав-
ленных прощаний. В этом смысле для греческого 
художника существует грань между тем, на что 
можно «смотреть», и тем, что следует «видеть», а 
тем более – фиксировать и тиражировать в визу-
альных искусствах. Таким образом, даже прощание 
обычного воина в изобразительном искусстве будет 
передаваться не в форме «как есть», а в форме «как 
должно быть» и в соответствии с закрепленными в 
изустной традиции моделями. В этом смысле вазо-
вые росписи (как и произведения более «высоких» 
искусств) обладают своеобразной дидактикой: го-
раздо большее внимание в них уделяется передаче 
«положительных» персонажей или качеств, а при 
изображении «отрицательных» тут же показыва-
ется и расправа; кроме того, в отличие от искусства 
эпохи эллинизма или италийской вазописи, в атти-
ческой вазописи VI–V вв. до н. э. почти не получи-
ли распространения комические образы героев, 
в которых бы их подвиги пародировались – лишь 
изредка мы можем видеть примеры иронии, как 
в упомянутом выше килике с Ясоном и драконом. 
Аристотель же, рассуждая о Полигноте, Зевксисе 
и других живописцах, прямо говорит, что худож-
ники должны изображать такие сюжеты и так, 
чтобы, глядя на их произведения, молодежь имела 
перед глазами пример для подражания17. Герои, как, 
например, Аякс Оилид или Аякс Теламонид, могут, 
будучи в состоянии аффекта, совершать не очень 
«пристойные» поступки, за который их даже будут 
осуждать соратники, однако эти поступки оправ-
дываются особым состоянием, судьбой, влиянием 
богов и т. п., и напоминают о «человеческой» со-
ставляющей полубога-героя, подверженного стра-
стям, полубога-героя, превосходящего смертных, 
хотя и сопоставимого с богами, но в большей сте-
пени соизмеримого с людьми. И коль скоро герой 

способен через подвиги и страдания обрести 
бессмертие или посмертную награду – это дает 
надежду и обычному смертному, стремящемуся 
подражать герою. Изображения проявлений гнева 
героев, поступков в состоянии аффекта, жестоко-
сти, нередко появляются в вазописи – это и Ахилл, 
протаскивающий перед Троей тело Гектора, и эпи-
зоды падения Трои (кат. 52). Однако и в этих сценах 
образ самого героя остается неизменно-совер-
шенным, типизированно-прекрасным – деяния-
ошибки не искажают самой сути и «идеи» героя.

Итак, персонажами значительной части атти-
ческих вазовых росписей VI–V вв. до н. э. являют-
ся герои в «высоком» смысле слова, изображенные 
во время своих подвигов, в состоянии отдыха, одни 
или в присутствии прочих персонажей, а также 
разнообразные действующие лица древнегре-
ческих мифов. Однако, помимо этого, героями, 
т. е. действующими лицами росписей аттических 
черно- и краснофигурных ваз, являются также и 
люди, представляющие собой некий обобщенный 
образ современников создателей этих росписей, 
что-то вроде «героев-типов», которые, хотя и от-
личаясь от героев в «высоком» смысле, в силу услов-
ности изобразительного языка вазописи, в ряде 
случаев столь близки, что иногда представляется 
весьма сложным определить, изображен ли «герой» 
в «высоком» смысле этого слова, или же «простой 
смертный», копирующий подвиг или поведен-
ческую модель героя. В аттической вазописи 
архаики и классики отсутствует «именной» герой-
современник; если же имя современника и напи-
сано на вазе, то лишь оно одно и является обозна-
чающим этого современника элементом – в самом 
изображении отсутствуют какие бы то ни было 
визуальные обозначения индивидуальности. 

Герои вазовых росписей – это или герои ми-
фов, в конечном счете являющиеся воплощением 
набора качеств и подвигов (и их качествам и дея-
ниям подражают потом реальные люди, как Алек-
сандр с Гефестионом подражают Ахиллу с Патро-
клом), или же «герои-типы» (воплощающие собой 
также некий набор качеств и черт), в образ которых 
любой из созерцателей вазовых росписей легко 
может «вписать» свой образ. В этом смысле визу-
альная разница между мифологическим героем и 
обычным персонажем вазовых росписей, сводится 
фактически к разнице в контексте и атрибутах, 
т. е. в наличии у большинства мифологических 
героев индивидуальных атрибутов и деяний, по ко-
торым они узнаются и дифференцируются. Будучи 
лишены этих атрибутов и контекстов они станут 
неотличимыми от обычных персонажей вазовых 
росписей. 
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Одна из традиционных тем при разговоре о гре-
ческом изобразительном искусстве – «реализм» 
(вне зависимости от оценки его как эволюции18 или 
упадка19), инициированная античными же экфра-
сисами, основной мотив которых – восхищение: 
статуя или картина – как живая, ее можно спутать 
с «натурой»: «Мирон раз «Телку» свою искал среди 
стада живого; / Смог он ее лишь узнать, телок про-
гнавши других»20. Тема поддерживается и мифоло-
гическими историями: о людях, превращающихся 
в каменные статуи (Ниоба, враги Персея) или о ста-
туях, становящихся живыми людьми (Пандора, 
Галатея). Однако когда от литературной теории мы 
обращаем взгляд к изобразительной практике, то 
мы наблюдаем, что особенности передачи форм 
тела персонажей долго остаются далекими от 
«реальности». При всем разнообразии в изобилии 
появившихся в аттической вазописи с конца VI в. 
до н. э. изображений современников в «реалисти-
чески неприглядном виде», во время драк и пьяных 
оргий21, тела этих персонажей, демонстрирующих 
непристойные модели поведения, вполне соответ-
ствуют некоему греческому идеалу физической 
красоты22. 

«Греки не сомневались, что бог Аполлон подо-
бен совершенно прекрасному человеку» – начи-
нает К. Кларк вторую главу «Наготы»23. Но кому 
подобен сам прекрасный человек? В памятниках 
античной литературы (от древнегреческого эпоса 
до поздних эпиграмм) неоднократно встречаются 
описания современников и современниц: «Геры 
глаза у тебя, о Мелита, и руки Афины, / Ноги 
Фетиды, а грудь от Афродиты самой»24. Когда же 
мы обращаемся к описанию богов и героев (чтобы 
выяснить, каковы же «руки Афины»), то кроме 
сияния, распространяющегося вокруг, роста, кото-
рым боги превосходят смертных, «божественных» 
качеств героев («быстроногий», «богоравный», 
«многомудрый») вербальные искусства ничего не 
могут предложить. Гораздо больше внимания 
античные авторы уделяют красивым движениям, 
приятному голосу, а также нраву, положительным 
душевным качествам, которыми обладает персо-
наж. Более того, постоянно подчеркивается, что 
внешняя красота – есть явленная наружу красота 
внутренняя, духовная. Прекрасный внутренне че-
ловек не может быть некрасивым внешне и, наобо-
рот: телесная красота – признак красоты души. 
Таким образом, прекрасное человеческое тело – 
одна из важнейших тем древнегреческого искус-
ства, боги и герои, несомненно, обладают этими 
прекрасными телами, а образы современников 
в визуальных искусствах моделируются по образу 
и подобию богов и героев. 

В культуре средиземноморских городов-госу-
дарств физической красоте уделялось особое 
внимание. Спортивные состязания способствовали 
формированию идеала: здорового, молодого, фи-
зически развитого тела, прекрасного благодаря 
«пользе» и «прочности», из которых проистекает 
его «красота» (на мой взгляд, эти архитектурные 
категории Витрувия вполне применимы к ситуа-
ции). Но, конечно, далеко не все обладали в реаль-
ности прекрасными телами. Вряд ли греки не за-
мечали физических изъянов своих современников: 
об их способности замечать физическую красоту, 
обращать внимание на определенные части тела 
и характеризовать их свидетельствуют многие 
эпиграммы. Причина, по-видимому, кроется не 
в отсутствии способности замечать, а в нежелании 
изображать. «Хотя древнегреческое мышление 
и придерживалось понятия мимесиса, ему вовсе не 
было чуждо представление о том, что художник 
противостоит природе (…) как независимый от нее 
соперник, исправляющий ее неизбежные несовер-
шенства своей свободной творческой силой»25. 
В этом смысле весьма показательна описанная 
у Плиния история о живописце Зевксисе, который, 
изображая Елену, «выбрал пять девушек, чтобы 
передать на картине то, что было самого прекрас-
ного в каждой из них»26. Налицо – «реализм», при-
стальное внимание к достоверному изображению 
отдельных частей тела натурщиц, и «идеализм» – 
в совмещении их в пределах одного изображения. 
«Невозможно, чтобы в действительности были 
такие люди, которых изображал Зевксид; но так 
изображать лучше. Потому что образец должен 
стоять выше действительности. А о том, что на-
зывают неправдоподобным следует сказать (…) 
что иногда оно не бывает неправдоподобным. 
Ведь «правдоподобно, что происходит и не правдо-
подобное»27. Несмотря на кажущийся «реализм» и 
на старательное пропагандирование его в вербаль-
ной форме, передача тела средствами визуальных 
искусств связано со строгим соблюдением опреде-
ленного набора правил. 

Начиная с древнейших произведений грече-
ского эпоса и заканчивая поздними эпиграммами 
и романами, набор черт, присущих идеально пре-
красному персонажу (богу, герою или человеку) 
существует почти без изменений. В нем при таких 
общих характеристиках, как особенный рост, 
сияние, благоухание – для всех, сила и мощь – 
для мужских персонажей, нежность и грация – для 
женских, присутствует и характеристика избран-
ных частей тела, тех, которые «замечают» греки 
(в то время как другие части тела не удостаивают 
вниманием и не описывают). Внимания удостаива-
ются волосы – светлые/«золотые» пышные/
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густые кудри; глаза – большие, влажные («совоо-
кая», «волоокая»); светлое/сияющее/«серебряное» 
лицо; белизна/сиянье кожи; сильные стройные 
ноги, у женщин, как правило, – то, что видно из-под 
одежды («тонколодыжные», «прекраснолодыжные»); 
высокая сильная шея; из рук – локти и пальцы 
(«розолокотные», «розоперстые»). Это – именно 
тот набор частей тела, которому уделяется особое 
внимание и в изображениях на вазах. При описа-
нии мужчин к названным частям тела добавляются 
могучие руки, широкие плечи и грудь, а при опи-
сании и изображении гетер – груди и бедра28. 
Помимо собственно телесных характеристик важ-
ные составляющие красоты – нарядная одежда и 
ухоженность («умащенное», «чистое»), молодость, 
развитое здоровое тело, которое само по себе кра-
сиво (лишь редкие и поздние эпиграммы говорят 
о прелести старости29 или о любви вне телесной 
красоты30). При невозможности выражения неко-
торых элементов названного «комплекса» (сияния, 
благоухания) в вазописи, тем не менее, другие 
составляющие части телесного идеала вполне пере-
даваемы. Это – определенный набор ракурсов 
и поз, жестов, движений (размеренных, плавных, 
в отличие от неистовых, бессистемных движений 
и сложных ракурсов в изображениях, например, 
сатиров)31. Вазопись, в гораздо большей степени, 
чем скульптура дает возможность изучать группы, 
взаимодействие, движение, сопоставлять телес-
ные модели различных категорий персонажей, 
т. е. изучать красоту фигуры не самой по себе, 
а в контексте. 

В статье, посвященной греческой классике, 
A. Борбейн метко охарактеризовал это явление 
искусства, как «Rezeptionsphanomen», т. е. феномен 
заимствования32. Один из древнегреческих «фено-
менов восприятия» заключается в возможности 
воспринять многое в реальности, но нежелании 
воспринимать это же в изобразительном искусстве 
(подобно тому, как разграничивает задачи и воз-
можности «живописи и поэзии» Г.Э. Лессинг). 
В греческой культуре долго сохраняется разница 
между тем, что можно описать, и тем, что можно 
изобразить: в трагедиях V в. до н. э. сцена убийства 
не разыгрывается перед зрителем, а описывается 
ему словами, произносимыми хором (в отличие от 
римского театра, демонстрирующего все на сцене). 
Подобные явления мы наблюдаем и в изображе-
ниях человеческих тел: в то время как эпиграммы 
показывают разнообразие телесных типов (кривые 
ноги, маленький рост и т. п.), аттические черно- 
и краснофигурные вазы разрабатывают, главным 
образом, единый телесный тип – усредненно-
прекрасный, с акцентом на тех частях тела, которые 
отмечала при характеристиках персонажей лите-

ратура. Отклонение от нормы может быть выраже-
но в особенностях расположения частей тела (в 
сложных и необычных ракурсах)33 или в их нестан-
дартных размерах, например – огромные половые 
органы у сатиров в отличие от канонического «юно-
шеского» варианта у многочисленных прекрасных 
мужчин34. В размерах частей тел необходима мера: 
прославленного Зевксиса иногда «упрекали в том, 
будто он изображал головы и части членов тела 
слишком большими»35. Искажения телесного типа 
в вазовых рисунках наблюдаются при изображе-
нии актеров в роли или разнообразных «Others» 
(термин B. Cohen), например, представителей дру-
гих народов (скифов, эфиопов), наделенных звери-
ными чертами персонажей (сатиры) или же граж-
дан полиса, становящихся на какой-то момент 
«другими» под воздействием «божественного без-
умия», вошедшего в их тело тем или иным образом 
(например, в вине), или намеренно меняющими 
свой внешний вид на время в целях маскировки, 
дабы не быть идентифицированными, как «свои». 

Следование этому правилу сохраняется в вазо-
писи и когда на смену классике, представляющей 
собой «the world under control», приходит «the world 
of the individual» , так же, как в поздних любовных 
эпиграммах с их пропагандой широты вкусов 
(хороши и блондины и брюнеты, и высокие и низ-
кие, и т. п.37), все равно постоянно встречается 
утверждение: крайности ни в душе, ни в теле не 
хороши, лучше – нечто среднее между крайностя-
ми, лучше – аристотелевская мера38. Идеальным 
(в смысле – лучшим) остается, закрепленный тра-
дицией усредненный типизированный вариант. 
Основанием же служит красота, в соответствии 
с изложенным у Платона учением Сократа, пони-
маемая, как биологическая целесообразность: наи-
большее соответствие той или иной части тела ее 
предназначению, функциям, которые она выпол-
няет. В искусстве вазописи этот принцип целесо-
образности находит выражение и в композиции, 
и в жестах и позах фигур (что роднит его с египет-
ским и переднеазиатским искусством, также пред-
лагающим вместо случайных поз преходящего 
времени наиболее наглядные ракурсы для харак-
теристики человека в момент определенного дей-
ствия или занятия). 

Представление о красоте и целесообразности 
типического присутствует в греческой вазописи 
еще эпохи архаики, и даже раньше. Кроме того, за 
каждым мифологическим персонажем закреплен 
набор атрибутов, включающих предметы, костюм, 
прическу, а также – телесный и физиогномиче-
ский тип, а за жанровыми персонажами – то, что 
им положено по социальному статусу (например, 
гетера изображается нагой, а «добропорядочная» 
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женщина – одетой). Именно соответствие канону 
и определяет степень красоты этих персонажей, 
которая, помимо «биологической целесообраз-
ности», еще и признак духовных качеств и соци-
ального статуса: «…наша госпожа была красавицей, 
но рядом с Каллироей ее могли бы принять за 
служанку»39. 

Э. Гомбрих видел причину «деградации гре-
ческого искусства к реализму», в стремлении 
к повествовательности, развивавшемся параллель-
но в греческой литературе. Однако в вазописи эта 
повествовательность касается деталей, обозначаю-
щих место действия, и композиционных приемов, 
вводящих приметы преходящего времени, одно-
моментного действия40. Тела же, внешний вид пер-
сонажей еще долго остаются идеализированными. 
Для искусства греческой вазописи характерно 
стремление изображения не конкретного человека 
с его индивидуальными особенностями, но «знака» 
некоего социального/гендерного/мифологическо-
го типа, обладающего определенным набором при-
знаков. В этом смысле знаки-рисунки в росписях 
краснофигурных ваз почти не отличаются от 
знаков-рисунков геометрических ваз – разница 
заключается в степени значимости этого изобра-
жения в контексте общего декора вазы: в геометри-
ческом стиле знаки-рисунки подчинены орнамен-
тальному заполнению поверхности вазы, вырванная 
из контекста фигура выглядит предельно схемати-
зированной41. В эпоху архаики происходит по-
степенное смещение акцента с системы взаимо-
отношений орнаментальных  элементов к отдельно 
взятому изображению, которое, однако, по-преж-
нему, остается знаком. Чернофигурная вазопись 
Аттики продолжает традиции, хотя и уделяет боль-
ше внимания передаче деталей в изображениях 
отдельных фигур: они приобретают объем, большее 
разнообразие поз и жестов. Появление около 
530 г. до н. э. краснофигурной вазописи традици-
онно воспевается учеными, как долгожданное изо-
бретение техники, позволяющей мастеру достичь 
большей свободы в отображении действительно-
сти, когда более условная чернофигурная техника, 
фактически, исчерпала себя. Однако это «отобра-
жение действительности» – кажущееся. Прекрас-
ный пример – псиктер с изображением пирующих 
гетер из Эрмитажа, на котором представлены че-
тыре женщины (рядом с каждой написано имя)42. 
Сопоставление не дает увидеть их отличие. Кра -
сота сводится не к выявлению индивидуального, 
присущего каждой из них, а к максимальному 
приближению личных черт к идеальному образцу 
(в котором представление о телесной красоте 
в целом сочетается с представлением о должном 
и не-должном для изображения персонажа опреде-

ленного пола и социального статуса). Это уже не 
абстрактный значок с минимальным сходством, это 
тонкое приведение природы к идеальному пред-
ставлению о том, какой ей дoлжно быть, возвышен-
ный реализм в его греческом варианте, когда вос-
хищение природой столь велико и отношение к ней 
столь почтительно, что возникает желание помочь 
ей исправить досадную случайность, если вдруг 
такая возникает. Различие в возрасте также не 
сказывается на телесном типе: на эрмитажной 
пелике с ласточкой43 представлены мальчик, юноша 
и мужчина. Все имеют одинаковые лица и тела, 
а возрастные различия выражены в размерах (как 
в египетском искусстве), старший, кроме того, 
имеет бороду. Подобное явление наблюдается и в 
декоре упомянутого выше стамноса Мастера Клео-
фона с изображением прощания воина. Тела и лица 
являют поразительное единообразие, разница, 
помимо признаков пола, заключается в типах одежд 
и причесок, единственными обозначениями воз-
раста старика при молодом теле становятся палка 
и седые волосы (аналогичным образом в некоторых 
кинофильмах постаревшие персонажи лишь меня-
ют цвет волос, но сохраняют лицо молодого актера). 
В ранних краснофигурных вазах взаимодействие 
персонажей выражено позами и жестами, в более 
поздних появляется и мимика, однако и она не уни-
чтожает идеального телесного типа, который будет 
продолжать свое существование вместе с красно-
фигурной вазописью вплоть до ее исчезновения, 
а, впоследствии, разные страны и в разные эпохи 
(от императорского Рима до Германии и СССР 
1930-х гг.) будут неоднократно обращаться к идее 
совершенства души, выраженного через совершен-
ство тела, представляя в памятниках изобразитель-
ного искусства героев-типов, в которых каждый из 
граждан страны, принадлежащий к определенному 
типу, с легкостью узнает себя. Не подвиги и деяния 
древнегреческих героев (многие из которых вы-
глядели бы весьма сомнительными с точки зрения 
морали и представлений о герое в иные эпохи, что 
нередко и приводило к «облагораживанию» деяний 
героев в сборниках мифов XIX–XX вв., в совет-
стких мультфильмах и американских кинофиль-
мах), а изобразительные традиции древнегрече-
ского искусства оказываются живучими и легко 
приспосабливаемыми к искусству разных эпох и 
разных стран, объединенных идеей выражения 
героического идеала через идеал телесный. 

А.Е. Петракова
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1. Статуя отдыхающего 
Геракла

Римская работа по греческому 
оригиналу конца IV в. до н. э.
Мрамор. Высота 101 см
Происходит из собрания Джона Лайд 
Брауна, приобретенного Екатериной II 
в 1787 г.; в Эрмитаж поступила в 1850 г. 
из Таврического дворца
Инв. ГР 3043 (А 140) 

Статуя отдыхающего Геракла восходит 
к одной из наиболее известных работ 
греческого скульптора IV в. до н. э. Ли-
сиппа – к так называемому Гераклу 
Фарнезе. Название статуи, найденной 
в 1546 г. в Термах Каракаллы в Риме, 
связано с именем семейства Фарнезе, 
в коллекции которого она первона-
чально находилась (сейчас хранится 
в Национальном Археологическом 
музее Неаполя). На этой скульптуре 
стоит имя копииста – афинянина Гли-
кона. Есть еще одна античная статуя 
такого же типа (ныне в Палаццо Питти 
во Флоренции), благодаря которой мы 
знаем, кто был автором оригинала – 
надпись, высеченная на этом памят-
нике, указывает имя Лисиппа. Обе 
скульптуры больших размеров. Геракл 
предстает в них, действительно, могу-
чим героем, совершившим свои тяже-
лейшие деяния и потому уже устало 
опирающимся на свою палицу с набро-
шенной на нее львиной шкурой. Веро-
ятно, бронзовый оригинал Лисиппа 
был менее «барочным» и тяжеловес-
ным, чем дошедшие до нас эти две рим-
ские копии. Статуя Геракла из собра-
ния Эрмитажа, в целом, повторяет тип 
Геракла Фарнезе. Однако голова героя 
увенчана дубовым венком, что не со-
ответствует первоначальному замыслу 
Лисиппа (Геракл Фарнезе изображен 
без венка). Таким образом, поздней-
ший реставратор, а им был знамени-
тый скульптор-реставратор XVIII в. 
Бартоломео Кавачеппи, соединив 
фраг менты разных античных статуй, 
создал вполне цельное законченное 
произведение, приобретенное для 
коллекции директора Банка Англии 
Джона Лайд Брауна и украшавшее его 
загородный дворец в Уимблдоне.

Литература: Кизерицкий 1901. № 3. 
С. 4; Вальдгауер 1924. № 281. С.121; 
Waldhauer 1928, Bd. I, Nr. 11, S. 30, 
Taf. X, XII; Неверов 1984. С. 7, табл. II, 
19, 21, с. 18, примеч. 30; Krull 1985, 
Nr. 39, S. 128); Санкт-Петербург 1993. 
С. 81; Olympism in Atiquity 1998, no 4, 
p. 20.

Л.И. Давыдова
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2. Пирующий Геракл

Римская работа II в. по греческому 
оригиналу 330-х гг. до н. э.
Мрамор. Высота 46 см
Подарена в 1801 г. Павлу I Кавалером 
Антонио Франческо Фарсетти; 
в Эрмитаж поступила в 1920 г. 
из Академии Художеств.
Инв. ГР 9090 (A 831)

Изображение пирующего Геракла 
восходит к произведению греческого 
скульптора IV в. до н.э. Лисиппа, со-
здавшего для Александра Македон-
ского небольшую бронзовую статуэтку 
величиной со стопу (в Древней Греции 
были свои меры длины: локоть, ладонь, 
стопа и т. п.), которая называлась Ге-
ракл эпитрапедзиос, т. е. настольный. 
Великий полководец повсюду возил 
ее с собой. По сообщению римских 
по этов Марциала и Стация, герой был 
изображен сидящим на скале, покры-
той львиной шкурой, с чашей в правой 
руке и с палицей в левой. В эрмитаж-
ном памятнике Геракл вместо чаши 
с вином держит три яблока – указание 
на один из подвигов героя – золотые 
яблоки, которые он добыл в саду Гес-
перид. Первоначальный вид антич -
ного произведения был искажен, веро-
ятно в XVII или XVIII в. неизвестным 
скульптором-реставратором, неверно 
дополнившим утраченные фрагменты.
По мнению Ш. Пикара, Геракл эпитра-
педзиос был сделан Лисиппом в 332 г. 
до н. э. во время осады Александром 
финикийского города Тира и являлся 
образом Геракла Тирийского или 
Мелькарта, местного божества, отож-
дествлявшегося с Гераклом и изобра-
жавшегося иногда в львиной шкуре. 
Александр считал, что Геракл – Ме-
лькарт помог ему одержать победу, 
поэтому такая статуэтка могла играть 
для Александра роль оберега или 
апотропея.

Литература: Вальдгауер 1924. № 281 а. 
С. 121; Вальдгауер 1923. Рис. 21. С. 32; 
Waldhauer 1928, Bd. I, Nr. 14, S. 32, 
Taf. XII; Белов 1960. С. 10, рис. 4; 
Александр Великий 2007. № 12. С. 76.

Л.И. Давыдова
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Порта в 1569 г. написал, что ее голова 
была найдена отдельно шестью годами 
ранее. Именно этому мастеру была 
поручена реставрацию скульп туры, 
в том числе восполнение отсутствую-
щих голеней. И хотя вскоре они были 
найдены, А. Фарнезе решил оставить 
на месте новые: такой совет дал ему 
Микеланджело, объяснив это не обхо-
димостью «показать, что творения 
новой скульптуры выдерживают срав-
нение с древней». Вскоре статуя была 
установлена в первом дворе Палаццо 
Фарнезе и находилась там до XVIII в.
В 1734 г. Карл Бурбон – прямой по-
томок рода Фарнезе, герцогов Пармы, 
становится неаполитанским королем. 
По его распоряжению в Неаполь пе-
ревозится большая часть фамильного 
собрания древностей, находившихся 
в течение двух веков в Палаццо Фар-
незе в Риме. В Неаполе статуя Геракла 
после новой реставрации была по-
мещена на фарфоровой мануфактуре 
в Каподимонте, где служила моделью 
для статуй, со здававшихся из бисквита 
(неглазурованного фарфора); в 1792 г. 
скульптуру передали в музей, предше-
ствовавший современному Археологи-
ческому музею Неаполя.
Статуя Геракла Фарнезе датируется 
200–220 гг. Ее высота 2.92 м, а вместе 
с базой – 3.17 м. На львиной шкуре 
сохранилась надпись: «Гликон, афиня-
нин сделал». Гликон – афинский ску-
льп тор римского времени, повторил 
работу Лисиппа, не назвав, однако, его 
имени. Возможно, он и не знал, кто яв-
ляется автором греческого оригинала. 
Его имя доносит до нас другая римская 
копия, открытая до 1574 г. на палатин-
ском холме в Риме, на которой тоже 
сохранилась надпись, именно она гла-
сит «Произведение Лисиппа» (ныне 
хранится в Палаццо Питти во Флорен-
ции; 180–192 гг., высота 2.74 м).
Совершенно очевидно, что эти две 
скульптуры дают несколько искажен-
ное впечатление о греческом ори-
гинальном произведении, созданном 
Лисиппом около 320-х гг. для города 
Сикиона (Павсаний II, IX, 8): слишком 
тяжелый торс, несколько приземистые 
пропорции фигуры, утрированные 
мыш цы груди и рук, лицо с портрет-
ными чертами римского императора 
Коммода (на статуе из Флоренции) – 
все это привнесено поздними копии-
стами. Но постановка фигуры, ее 

3. Отдыхающий Геракл

XVIII в.
Каррарский мрамор. Высота 50,5 см
Поступил в 1852 г. из коллекции Лаваль
Инв. № А. 2277 (ГР 3561)

Одной из важных сторон жизни древ-
него римлянина было полезное и при-
ятное времяпреповождение – Otium 
ludens, или искусство досуга. В эпоху 
поздней Империи популярным местом 
общения и отдыха в Риме были обще-
ственные бани – термы, построенные 
из бетона и мрамора вблизи Аппиевой 
дороги между 206 и 217 гг., известные 
как Термы Каракаллы. Это был огром-
ный комплекс, занимавший площадь 
более 11 гектар, в центре которого 
находился двор размером 400 х 400 м. 
Центральное здание, включавшее в 
себя холодную баню – фригидарий, 
теплую – тепидарий и горячую – 
кальдарий, было тоже огромных раз-
меров – 216 х 112 м. На территории 
терм располагались спортивные залы, 
комнаты для отдыха, библиотеки. Ро-
скошную отделку терм из цветных 
мраморов и камней, драгоценных ме-
таллов, стекла и мозаик дополняли 
многочисленные статуи, копировав-
шие порой самые знаменитые про-
изведения мастеров Греции эпохи 
расцвета. Так, в 1545 г. в Термах Кара-
каллы была открыта статуя Геракла, 
получившая впоследствии название 
Геракла (Геркулеса) Фарнезе, ориги-
нал которой был создан в IV в. до н. э. 
знаменитым скульптором Лисиппом, 
придворным мастером Александра Ма-
кедонского. Впервые эта статуя упо-
минается в книге Улисса Альдрованди 
о памятниках древней скульптуры 
Рима, изданной в 1556 г. Автор сообща-
ет о том, что статуя находится в Палац-
цо Фарнезе.
Алессандро Фарнезе, будущий папа 
Павел III (1534–1549) был страстным 
коллекционером. Свою коллекцию он 
начал составлять еще будучи кардина-
лом. Во время его понтифи ката начи-
наются раскопки в Термах Каракаллы, 
поэтому лучшие произведения искус-
ства, найденные там попали именно 
в его собрание. И в их числе колоссаль-
ная скульптурная группа «Казнь Дир-
ки» или «Фарнезский бык» скульпто-
ров Аполлония и Тавриска, а также 
монументальная статуя Геркулеса, о 
которой скульптор Гульельмо делла 

струк турная основа, являющиеся глав-
ными носителями информации об ори-
гинале, дошли без изменений. Внешне 
образ строится как будто бы только на 
характеристике физического состоя-
ния героя, его неимоверной усталости, 
которую он испытал после совершения 
тяжелейших подвигов (в правой руке 
Геракла яблоки из сада Гесперид – 
указание на его одиннадцатый подвиг). 
Трагическая обреченность Геракла 
выражается его неподвижностью: 
герой, некогда активный и энергич-
ный, стоит, грузно опершись на палицу 
с наброшенной на нее львиной шку-
рой. Центр тяжести в этой скульптуре 
вынесен далеко за пределы фигуры, 
что усиливает психологическую харак-
теристику персонажа. На наших гла-
зах по сути рождается пластическая 
метафора времени. Этот герой олице-
творяет начало новой эпохи в истории 
Древней Греции, когда Эллада навсег-
да утратила свою независимость.
В древности сикионская статуя Лисип-
па, как и другие его творения, была 
очень популярна. Считается, что образ 
Геракла, созданный именно этим 
мастером, повлиял в целом на иконо-
графию героя, получившую распро-
странение в римской декоративной 
пластике. Особенно популярным в 
скульптуре, в том числе в рельефах 
на саркофагах, был цикл из двенадцати 
подвигов героя, так называемый до-
декатлос.
Начиная с XVI в. статуя Геракла из 
собрания Фарнезе становится пред-
метом многочисленных штудий для 
скульпторов, художников, графиков, 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Великие мастера прошлого, 
такие как Микеланджело, Рубенс, 
Пиранези и многие, многие другие, 
использовали этот образ в своих про-
изведениях. В подтверждение этого 
на выставке из Эрмитажа «Дети богов» 
также представлена целая группа раз-
нообразных памятников, на создание 
которых авторов вдохновила скульп-
тура, открытая в Риме в Термах Кара-
каллы в 1545 г.

Литература: Stephani 1854, S. 166; 
Павсаний. Описание Эллады. Перевод 
и вводная статья С.П. Кондратьева. Т. 1, 
2. М.,1994. Т. 1. С. 147; Lisippo 1995, 
p. 417; Бабанов 2000. С. 676; Таруашвили 
2004. С. 106.

Л.И. Давыдова

BOGI_18.indd   43BOGI_18.indd   43 14.08.2009   10:28:5814.08.2009   10:28:58



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е44 

5. Младенец Геракл

Рим. I в.
Мрамор. Высота 45 см
Инв. А. 76
Поступила в 1787 г. из собрания Лайд 
Брауна, Лондон

Если не считать мелких вставок, скульп-
 тура отличается хорошей сохранно-
стью. Небольшой величины компо-
зиция определена пирамидальным 
построением, удачно передающим дра-
матизм происходящего: напряженным 
усилием младенец, борющийся сразу 
с двумя змеями, прижимает одну к зем-
ле левой рукой и тяжестью всего тела 
и сдавливает вторую вознесенной над 
головой правой рукой. Мастерски 
переданы пропорции детского тела, 
экспрессия черт лица.
По преданию, ревнивая супруга Зевса 
богиня Гера послала двух страшных 
змей в колыбель маленького Геракла 
(родившегося у смертной Алкмены 
от Зевса) и его брата Ификла. Ификл 
испугался, а Геракл, обнаружив удиви-
тельное для младенца бесстрашие, 
вступил в борьбу со змеями.
В древности скульптура являлась фон-
таном, с оборотной стороны компози-
ции можно видеть отверстие под пра-
вой рукой Геракла, куда подводилась 
свинцовая трубка для воды. Струя 
вытекала из раскрытой пасти змеи.
Тема младенца Геракла со змеями не 
раз находила отражение в античных 
произведениях искусства. Важно от-
метить, что она была сакрально значи-
мой – Павсаний в «Описании Эллады» 
(I, 24, 2) описывает подобное изобра-
жение среди посвятительных даров 
на афинском Акрополе. Воплощенная 
в фонтанной скульптуре, эта тема при-
обретала дополнительные черты – не-
изменно льющаяся вода соответствует 
представлению о животворной энер-
гии и силе, которые будут сопутство-
вать герою в его деяниях и подвигах. 
Мотив молодости и силы, характери-
зующий фигуру в фонтанной группе, 
дополнялся темой вечного роста окру-
жавшей фонтан растительности. Не-
даром поэт Феокрит, описывая легенду 
о младенце Геракле, сравнивает эти 
понятия: «Рос у родимой Геракл, как 
в саду деревца молодые».
По преданию, скульптура происходит 
из виллы Квинтилиев на Аппиевой до-
роге в Риме, где проводились раскопки 
в последней четверти XVIII в. В свое 
время Квинтилии были знаменитой 

4. Голова Геракла

Греция. III–II вв. до н. э. по образцам 
IV в. до н. э.
Мрамор. Высота 13 см
Приобретена в 1901 г. у г. Геладакиса 
(Афины)
Инв. ГР 8034 (А 577)

Небольшая статуэтка или герма, от 
которой сохранился лишь фрагмент 
в виде головы Геракла, возможно, была 
выполнена в III–II вв. до н. э. как дар-
ственное подношение в святилище 
героя или палестру – место трениро-
вок атлетов. Гермы Геракла использо-

вались иногда в качестве своеобразной 
вывески гимнасиев или палестр, так 
как Геракл считался патроном этих 
заведений. Качество мрамора (крупно-
кристаллического с желтоватой пати-
ной) и особенности исполнения, до-
статочно свободного, позволяют отнести 
этот фрагмент к работам греческих 
мастеров эллинистического времени.

Литература: Кизерицкий 1901. № 3. 
С. 4; Вальдгауер 1924. № 281. С. 121; 
Waldhauer 1928, Bd. I, Nr. 11, S. 30, 
Taf. X, XII; Olympism in Atiquity 1998, 
no 4, p. 20.

Л.И. Давыдова
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сенаторской фамилией, семья оказа-
лась втянутой в заговор против импе-
ратора Коммода в 183 г. и была казне-
на. После этого вилла на Аппиевой 
дороге перешла в императорское вла-

дение. Выдвигалось даже предположе-
ние, что эрмитажный младенец Геракл 
являет собой портретное изображение 
ребенка – будущего императора 
Каракаллы, однако стилистический и 

типологический анализ показывает, 
что исполнение статуэтки относится 
к более раннему периоду – I в.

Литература: Вальдгауер 1923. С. 50. № 19; 
Waldhauer 1931, S. 65, Nr. 188, Abb. 72.

А.В. Круглов
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6. Посвятительный рельеф 
Гераклу 

Фракия (?). II–III вв.
Мрамор. Высота 28,5–29,5 см, 
ширина по нижнему краю 20,5 см, 
по верхнему – 13,5 см, толщина плиты 
5,5–6 см, высота рельефа 0,3–0,5 см
Поступил в 1920 г. из музея Академии 
художеств; найден на Балканах 
в 1829–1830 гг.
Инв. ГР 10074 (А. 818)

Плита с посвящением Гераклу выпи-
лена из куска белого крупнокристал-
лического мрамора. Она вытянута по 
вертикали и имеет неправильную 
трапециевидную форму с четкими 
боковыми гранями. Поле рельефа об-
рамлено нешироким выступающим 
бордюром, отличающимся от грубо об-
работанной задней поверхности камня 
более темным цветом, из чего можно 
сделать вывод, что плита была вмонти-

7. Статуя Асклепия

Римская работа по греческим образцам 
V–IV вв. до н. э.
Мрамор. Высота фигуры 110 см, 
высота с постаментом 118 см, 
постамент 42 х 32,5 см
Происходит из коллекции Лайд Брауна, 
купленной Екатериной II в 1787 г. 
Инв. ГР 1742 ( А. 67)

Статуя определяется как изображение 
Асклепия – бога здоровья, по атри-
буту – змее, обвивающей посох. Ком-
позиция скульптуры близка к куль-
товым, т. е. храмовым, изображениям 
Асклепия второй половины V в. до н. э., 
созданным под влиянием великого гре-
ческого ваятеля Мирона. Об этом го-
ворит общая фронтальная постановка 
фигуры, рассчитанная на восприятие 
ее лишь в фас, с одной точки зрения. 
Вероятно, памятник сразу делался 
в расчете на установку его в нише или 
у стены: мускулатура груди и живота 
Асклепия тщательно промоделиро-
вана, спина же и плащ сзади прорабо-
таны лишь суммарно. Однако положе-
ние левой руки, упирающейся в бедро, 
и более свободная объемная передача 
складок гиматия спереди не харак-
терны для статуй Асклепия V в. до н. э. 
и свидетельствует о знакомстве копи-
иста со скульптурой более позднего 
времени – IV в. до н. э. Таким образом, 
римский мастер, опираясь на произ-
ведения разных эпох и стилей, создал 
свою версию культовой статуи бога 
здоровья, но стояла ли она в храме или 
была украшением загородной виллы 
знатного римского патриция, сейчас 
ответить точно на этот вопрос вряд ли 
возможно.

Литература: Кизерицкий  1896. № 270. 
С. 125; Вальдгауер 1924. № 35. С. 54; 
Waldhauer 1928, Bd. I, Nr. 3, S. 12–13, 
Taf. III; Саверкина 1986. № 48. С. 116–117; 
Mustilli 1939, p. 25; Budde, Nicholls 1964, 
p. 34; LIMC II 1, No 300, p. 885; III 2, 
No 300, p. 659; Мир героев 2005, № 3, 
с. 18–19.

Л.И. Давыдова

рована либо в стену, либо в какой-то 
постамент. На передней поверхности 
видны следы красной краски, которой 
был окрашен рельеф, вероятно, уже 
в Новое время. 
На плите во всю высоту поля изобра-
жена (в настоящее время сильно сбитая) 
одиночная фигура стоящего Герак ла, 
опирающегося левой рукой на палицу. 
В правой руке, через которую перебро-
шена львиная шкура, он держит три 
яблока, добытые им из сада Гесперид.
Иконография мотива восходит к ста-
туарному образу – бронзовой статуе 
Геракла, созданной в 460–450-е гг. до 
н. э. греческим скульптором Мироном. 
Представление об этом творении зна-
менитого мастера дает сохранившаяся 
мраморная копия римского времени 
(выс. 0,57 м) в коллекции Музея изящ-
ных искусств Бостона. В целом, миро-
новский статуарный тип закрепился 

в вотивных рельефах, начиная с элли-
низма, но особенно широкое распро-
странение получил в римскую эпоху.
Под рельефом в две строки идет над-
пись: «Мирон, сын Гераклида, Гераклу 
(поставил)».

Литература: Трей 1871. № 247. С. 64–65; 
Въжарова 1960. Рис. на с. 82; Давыдова, 
Тохтасьев 2002. С. 83–85. 

Л.И. Давыдова
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8. Диомед

Рим. II в.
Мрамор. Высота 95 см
Инв. А. 124
Поступила в 1850 г. из Таврического 
дворца в Петербурге

Возможно, скульптура была приобре-
тена в Италии для Петра I. Со времени 
Ренессанса широко распространилось 
увлечение собиранием античных па-
мятников, а их реставрация и доделка 
стали нормой. Нередко реставраторы 
изменяли первоначальную иконогра-
фию, добавляя новые детали и атрибу-
ты либо объединяя фрагменты разных 
древних изображений. Представлен-
ная здесь скульптура была реставри-
рована как изображение Диониса. На 
его голове, являющейся античным под-
линником, – венок из виноградных 
листьев, в одной руке он держит чашу 
для вина, в другой – кисть винограда; 
виноградная лоза обвивает подпорку 
статуи в виде ствола дерева (детали 
заново исполнены реставратором). 
Но основой скульптуры является дру-
гой подлинный античный фрагмент: 
плечи, торс и часть ног, принадлежав-
шие, по-видимому, статуе Диомеда. 
Известно, что в греческом городе Ар-
госе, где Диомед был легендарным 
царем, находилась его монументальная 
бронзовая статуя. Она представляла 
собой фигуру с наброшенным на плечо 
плащом, с палладиумом (изображени-
ем богини Афины) в руках. Автором 
статуи считается скульптор Кресилай, 
создавший бронзовый оригинал около 
430 г. до н. э.  Атрибут Диомеда напо-
минал об одном знаменитых подвигов, 
совершенных им во время Троянской 
войны: вместе с Одиссеем он проник 
за стены Трои и похитил палладиум, 
обладание которым предвещало побе-
ду над жителями осажденного города. 
Подвигам Диомеда Гомер посвятил 
пятую главу «Илиады», наделив его по-
стоянным эпитетом – «воеватель бес-
страшный». Дерзкий герой, ранивший 
даже Афродиту и Ареса, постоянно 
пользовался покровительством Афи-
ны, богини-воительницы. Павсаний 
сообщает (II, 24, 2), что в Аргосе Дио-
мед основал впоследствии храм Афины 
«Остроглядящей».
Поверхность мрамора, из которого вы-
полнена голова статуи, ретуширована, 
однако нельзя не заметить индивиду-
ального характера черт лица. Пред-
полагают, что это было портретное 
изображение римлянина в образе бо-
жества.

Литература: Кизерицкий 1901. С. 6. № 8; 
Вальдгауер 1923. С. 77. № 113; 
Waldhauer 1931, S. 10, Taf. X, Nr. 96; 
Mustilli 1939, p. 127; Саверкина 1986. 
С. 86–88. № 33.

А.В. Круглов
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9. Парис

Рим. II в.
Мрамор. Высота 110 см
Инв. А. 133
Поступила в 1850 г. из Таврического 
дворца в Петербурге

Редкая классическая скульптура со-
хранилась до наших дней в неповреж-
денном виде. Гибель античных городов 
при нашествиях варваров и разруше-
ние языческих памятников в христи-
анские времена привели к тому, что 
столетиями позднее археологические 
раскопки и случайные находки выяв-
ляли скульптуру, как правило, во фраг-
ментированном виде, поэтому их 
реставрация и доделка стали нормой. 
Скульптура объединяет два античных 
фрагмента: голову Париса и торс атле-
та или воина. Руки и части ног были 
восстановлены реставратором Нового 
времени. Заметно, что правая рука 
была высоко поднята: возможно, фи-
гура опиралась на копье. От плеча 
наискось по груди проходит перевязь 
меча. Эти атрибуты свидетельствуют 
о том, что изображенным мог быть 
Ахилл. В римское время греческий 
герой почитался как покровитель атле-
тов, и его изображения часто помеща-
ли в гимнасиях. Судя по небольшим 
размерам и уплощенному объему фи-
гуры, она могла быть изготовлена для 
установки в нише стены. 
Голова в остроконечном фригийском 
колпаке указывает на иконографию 
Париса или Ганимеда. При реставра-
ции скульптурное изображение было 
дополнено посохом, который рестав-
ратор вложил в поднятую правую руку 
героя (сохранился фрагментарно). В 
комбинации с атлетическим торсом 
реставрированная скульптура должна 
являть изображение Париса. 
Сыну троянского царя Приама и Ге-
кубы Парису было предсказано, что он 
явится причиной гибели Трои, поэтому 
в младенчестве царевич был брошен 
на горе Иде и вырос пастухом. Однако 
позднее он принял участие в спортив-
ных состязаниях наряду с другими 
сыновьями Приама и победил (таким 
образом, можно считать оправданным 
соединение реставратором разных 
античных фрагментов – торса атлета 
и головы во фригийском колпаке). Имя 
Париса означает «борец», в Троянской 
войне ему выпала роль быть ее зачин-
щиком и победителем ахейского героя 
Ахилла.

Литература: Вальдгауер 1923. С. 166. 
№ 471; Waldhauer 1931, S. 50, Nr. 162, 
Abb. 51.

А.В. Круглов
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10. Фрагмент рельефа 
с изображением двух 
амазонок

Рим. Третья четверть II в.
Мрамор. Высота 24 см, ширина 25 см
Поступил в 1894 г. из Академии наук, 
куда попал в 1878 г. из собрания 
архитектора Огюста Монферрана, 
строителя Исаакиевского собора 
в Петербурге
Инв. ГР 6981 (А 543)

На небольшой квадратной плите со-
хранилось изображение двух шеству-
ющих друг за другом амазонок. Обе 
фи гуры в коротких подпоясанных хи-
 тонах, не закрывающих правую грудь. 
Амазонка, изображенная слева, дер-
жит в руках щит и двойной топор, за ее 
спиной виден колчан. Амазонка, шест-
вующая впереди нее, правой рукой ве-
дет за повод коня, левая ее рука с таким 
же двойным топором согнута в локте.
Сюжет этой сцены был определен еще 
в середине XIX в. Б. Кене при описа-
нии коллекции произведений искус-
ства О. Монферрана. По мнению Кене, 
поддержаному в дальнейшем и други-

11.  Голова Александра 
(фрагмент статуэтки)

Малая Азия. Римская копия 
I в. до н. э. с греческого оригинала 
175–150 гг.. до н. э.
Мрамор мелкозернистый. Высота 6 см
Поступила в 1830 г., найдена 
в Никомедии (со слов продавца)
Инв. А 774

Царь Македонии Александр – вели-
чайший полководец и государствен-
ный деятель Древнего мира. Он родил-
ся в столице Македонии Пелле в июле 
356 г. до н. э. Его отцом был македон-
ский царь Филипп, матерью – эпир-
ская царица Олимпиада. Наставником 
Александра был назначен суровый 
эпирец Леонид, приучавший юношу 
стойко переносить лишения и тяготы. 
Грек Лисиммах сопровождал его всю 
жизнь. Мальчика окружали его свер-
стники (гетайры), среди которых был 
Гефестион, ставший его соратником 
и другом. Уже в детстве юноши играли 
в войну, разыгрывая сцены из Илиады; 
Александр называл себя Ахиллом, а 
Гефестиона – Патроклом. Когда Алек-
сандру исполнилось 13 лет, Филипп 
призвал Аристотеля, самого знамени-
того философа, для обучения будуще-
го правителя. Они поселились на вилле 
Филиппа в Миезе, где Аристотель из-
лагал Александру учения о нравствен-
ности и государстве. Так юноша, при-
родой предназначенный к великим 
делам, впервые приобщился к пости-
жению наивысших достижений грече-
ской культуры. Александр восхищался 
гомеровским эпосом, список которого 
впоследствии повсюду сопровождал 
его в походах. Он хорошо знал поэзию 
Еврипида, знакомился с сочинениями 
греческих историков, постигал есте-
ственные науки и особенно заинтере-
совался медициной. В курс обучения 
входила география, которая, возмож-
но, возбудила воображение юноши, 
зародив в нем идею о завоевании 
мира.
В 16 лет Александру впервые было 
поручено управлять Македонией, пока 
Филипп ходил походом на Перинф. 
В 18 лет во время битвы при Херонее 
он уже командовал одним из флангов 
македонской армии. После смерти 
отца Александр был провозглашен 
царем. Свое правление в 335 г. до н. э. 
он начал с того, что подавил восстание 
соседних племен, а затем стремительно 
пресек восстание греческих городов.
Однако он избрал себе более могуще-
ственного противника – Персидскую 
империю, крупнейшую на тот момент 
империю Востока. Ему удалось создать 
панэллинский союз, сформировав 
греко-македонское войско. В 334 г. до 
н. э. Александр со своей армией пере-

ми исследователями, на плите представ-
лена сцена прибытия в Трою амазонок 
во главе с их царицей Пентесилеей. 
Пентесилея нечаянно убила свою сест-
ру Ипполиту. Желая искупить вину 
и заглушить боль утраты, она отправ-
ляется со своими воинственными под-
ругами на помощь троянцам. Рассказ 
об участии амазонок в троянской 
войне сохранился в поэме «Эфиопида» 
(автор Арктин из Милета, VIII в. до н. э.), 
дошедшей, правда, лишь в виде корот-
ких фрагментов. В коллекции виллы 
Боргезе в Риме имеется крышка сарко-
фага, на которой показаны и другие 
сцены троянского цикла: встреча ама-
зонок царем Трои Приамом, плач Ан-
дромахи по убитому мужу – Гектору, 
изображения Париса, сына Приама и 
троянских воинов. По аналогии с этим 
памятником эрмитажный фрагмент 
с амазонками определяется как часть 
крышки саркофага римской работы II в.

Литература: Kohne 1852, p. 73, № 47; 
Кизерицкий 1901. С. 49, № 104-в; 
Вальдгауер 1924, № 376. С. 148; 
Саверкина 1972. С. 45–46; Saverkina 
1979, Nr. 9, S. 32–33.

Л.И. Давыдова
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правился через пролив Геллеспонт, 
начав Восточный поход – самый длин-
ный поход в истории человечества. 
В битвах при Гранике и Иссе в 334 г. 
до н. э. персидское войско было полно-
стью разбито. Война велась под лозун-
гом отмщения персам – Александр 
быстро занял Малую Азию, которая 
встречала его как освободителя. В ре-
шающем сражении при Иссе 100-ты-
сячное войско Дария было разбито, 
а Александр продолжил поход. Он на-
правился в Египет, где провозгласил 
себя сыном египетского бога Аммона. 
Повсюду он основывал города (антич-
ная традиция приписывает ему более 
100 городов, среди которых – Алек-
сандрия Египетская), переселяя туда 
греков и македонцев.
После Египта греко-македонское вой-
ско вторглось в Месопотамию. В 331 г. 
до н. э. персы были окончательно раз-
громлены в битве при Гавгамелах 
(совр. Ирак). Войско Александра всту-
пило в Персеполь. Держава Ахемени-
дов прекратила свое существование, 
а Александра провозгласили «царем 
Азии». В государстве он замыслил со-
здать правящий класс, состоящий из 
македонян и персов, стараясь привлечь 
на свою сторону местную знать. Даль-
нейшее продвижение в Среднюю Азию 
(Бактрию и Согдиану) встретило оже-
сточенное сопротивление местного 
населения. Македонский царь подавил 
восстание. В дальнейшем он по-преж-
нему проводил политику сближения 
с местными обычаями, ввел в обиход 
придворный восточный церемониал, 
женившись на бактрийке Роксане. Все 
это вызывало недовольство греков, 
которое безжалостно подавлялось. 
В долине Инда произошла знаменитая 
битва Александра и Пора, в войске 
которого сражалось двести боевых 
сло нов. С трудом одержав победу, царь 
встретил сопротивление собственного 
войска и принял решение повернуть 
назад. Столицей своего гигантского 
государства, простиравшегося от Дуная 
до Инда, он сделал Вавилон. Вернув-
шись в Вавилон, 13 июня 333 г. до н. э. 
в разгаре замыслов о новых походах, 
он внезапно умер. Тело царя было 
тайно перевезено в Александрию и по-
хоронено с величайшими почестями.
Александр не только кардинально из-
менил политическую карту античного 
мира, но и привнес глубокие перемены 
в сознание западноевропейских и 
восточных народов, открыв границы 
греческой цивилизации. Все историки 
признают, что основным результатом 
его деяний явилось создание космопо-
литической культуры, объединившей 
достижения классической Греции, 
полуварварской Македонии и стран 
Востока. Беспрецедентное влияние 

Александр оказал на развитие градо-
строительства, религию, изобразитель-
ные искусства, точные науки и есте-
ствознание. Особое покровительство 
царь предоставлял философам, исто-
рикам, художникам, сопровождавшим 
завоевателя в Азиатской кампании. 
В их творчестве в эпоху Александра 
впервые появились новые жанры, впо-
следствии вошедшие в европейский 
художественный репертуар (статуя 
героя-правителя, конный монумент, 
триумфальное шествие и т. д.). Еще 
при жизни Александр стал восприни-
маться не как смертный, а как боже-
ство или мифологический герой. Его 
портреты превратились в серию клише 
(«вдохновенный герой», «обожеств-
ленный правитель»), которые легко 
адаптировались к любому изображе-
нию в зависимости от необходимости 
и контекста. Так эту модель воспринял 
царский эллинистический портрет. 
Правитель изображался юным, безбо-
родым, напоминающим греческих 
богов или героев, полным энергии и 
наделенным харизмой. Иконография 
Александра оказала воздействие и на 
идеальные образы богов и героев, та-
ких как Гелиос, Дионис, Геракл, Ахилл, 
Диоскур и многих других. 

В античной письменной традиции лич-
ность великого завоевателя оценива-
лась противоречиво. Для сочинений 
эпохи раннего эллинизма, вышедших 
из-под пера сподвижников Алексан-
дра, характерна его героизация. Неко-
торые авторы (Плутарх), восхваляя его, 
объясняли успехи счастливой судьбой. 
Враждебно настроенные писатели 
(Курций Руф и другие) порицали за 
жестокость и порабощение народов. 
Помимо «Историй» и назидательных 
трактатов еще в древности появилось 
много легенд и полумифических рас-
сказов (например, роман, приписы-
ваемый Каллисфену), послуживших 
источником для средневековых произ-
ведений.
Миф об Александре и образ великого 
царя, возникший в смешении тради-
ций и культур, надолго пережил антич-
ную эпоху. История жизни Македонца 
навсегда вошла в репертуар искусства 
последующих веков. Сюжеты его био-
графии были популярны в произведе-
ниях как «высоких», так и «низких» 
жанров.

Литература: Waldhauer 1931, Bd. II, 
Nr. 175, S. 58, Abb. 59; Трофимова 2004. 
С. 62–73.

А.А. Трофимова
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В 1842 г. в Риме вышло в свет рос-
кошное двухтомное издание «Antiche 
opera in plastica», автором которого 
являлся крупнейший итальянский кол-
лекционер Джованни Пьетро Кампана. 
Оно было посвящено принадлежащей 
ему самой большой коллекции архитек-
турных рельефов римского времени, 
исполненных из обожженной глины, 
со временем оказавшейся в Лувре. 
С тех пор подобные рельефы получили 
название рельефов Кампана.
Терракотовые элементы архитектур-
ного декора, такие как акротерии и 
антефиксы, различные маски, рельеф-
ные фризы всегда охотно использова-
лись в античной архитектуре на терри-
тории Апеннинского полуострова. 
Особенно сильна эта традиция была у 
этрусков. С середины I в. до н. э. в моду 
входит еще один вид терракотового 
декора:  соединявшиеся, как правило, 
во фризы прямоугольные плиты с раз-
нообразными по стилю и тематике 
рельефными изображениями. Этот 
способ украшения храмов, светских 
зданий, роскошных вилл римской зна-
ти, театров, терм, колумбариев и даже 

богатых кораблей просуществовал по 
II в. н. э. включительно, достигнув осо-
бой популярности при императоре Ав-
густе. Известен случай, когда римский 
чиновник, живший в Египте, вывез туда 
для украшения своей виллы  рельефы 
Кампана. Сейчас они хранятся в Каир-
ском музее. 
Центры производства  таких плит были 
сосредоточены в самом Риме и его 
окрестностях, находки там особенно 
многочисленны и разнообразны. К 
северу от Рима рельефы Кампана 
встречаются вплоть до Конкордии 
и Аквилеи. На юге граница их распро-
странения пролегает в районе Неа-
поля, отдельные экземпляры были 
обнаружены в Кумах. Иногда  можно 
проследить, как рельефы Кампана, бо-
лее соответствующие вкусу своего 
времени, постепенно заменяли уста-
ревший этрусский терракотовый 
декор, по мере того как он портился 
или разбивался.  В украшении храмов 
«dei Sassi caduti» в Чивита Кастелана 
(Старые Фалерии) и на Капитолии 
Козы или виллы Antemnae в Риме не-
который период они соседствовали.

12. Рельеф Кампана 
с изображением подвига 
Персея

Конец I в. до н. э. – начало I в. н. э. 
Глина пористая, ярко оранжевого цвета, 
с большим количеством крупных 
вкраплений слюды. Высота 48,5 см, 
ширина 51 см, толщина 2 см
Поступил в 1926 г. из Дворца-музея 
Строгановых
Инв. ГР 9944. Опись Г 1526

Массивный гладкий карниз выступает 
на 1,5 см над фоном плиты. Под карни-
зом – узкий рельефный фриз из овов, 
который служит верхней границей 
поля рельефной композиции. Снизу 
такой границей является валик, на ко-
тором стоят фигуры Афины и Персея. 
Под валиком – фриз из чередую-
щихся, вписанных в окружности масок 
Медузы Горгоны и пальметок. Между 
фризами помещена основная сцена: 
Персей, сжимая правой рукой рукоять 
меча, держит на острие отсеченную 
голову Медузы Горгоны, так называе-
мый горгонейон. Напротив стоит боги-
ня Афина со щитом, в котором должно 
отражаться чудовище. Персей изобра-

Рельефы Кампана представляли собой 
совершенно новый вид архитектур-
ного терракотового рельефа, ибо, в 
отличие от этрусских рельефов, орна-
менты в них становятся второстепенным 
элементом, а главное место занимает 
фигурная композиция, будь то сцена 
из мифа, изображение вакхических 
плясок, сбора винограда или римского 
цирка. Оттиснутые в специальных 
формах, эти плиты маскировали кон-
струкции на фасадах зданий, а когда 
деревянные балки были заменены ка-
менными кладками, их продолжали 
крепить на тех же местах, вмуровывая 
в каменные и кирпичные стены. По-
этому на некоторых экземплярах со-
хранились следы цемента. В других 
случаях крепление производилось 
металлическими гвоздями через спе-
циальные круглые отверстия. Их могли 
вставить в штукатурку в виде фриза 
в верхней части стены под скатом 
кровли или изгибом свода. Иногда они 
дополняли внутренний декор помеще-
ний, украшенных фресками, окаймляя 
живопись, подобно полосам штука 
в Помпеях и Геркулануме.

жен в динамичном движении. Его про-
филь, с острой бородой, четко читает-
ся на гладком фоне рельефа. Герой 
облачен в плащ, скрепленный застеж-
кой на плече. На ногах – крылатые 
сандалии. Фигура Афины более ста-
тична. Тяжелый шлем низко надвинут 
на лоб богини. Четко обрисован про-
филь с крупным носом и маленьким 
подбородком. За спиной Афины раз-
вевается эгида. Центральную, самую 
значительную часть рельефа, занимает 
горгонейон, необычайно пышно укра-
шенный. Круглый лик с мясистыми 
щеками и широким носом выполнен 
с мягкими пластическими переходами. 
Слегка раскосые глаза с припухшими 
веками имеют четко прочерченные 
зрачки и радужные оболочки. У Горго-
ны необычная для нее, низко спускаю-
щаяся на лоб прическа. Виски закрыты 
широкими прядями волос, из-под ко-
торых видны длинные уши. Вдоль щек 
спускаются по два длинных локона. 
Прическу украшает диадема, над кото-
рой симметрично распростерлись два 
больших крыла. Изображения змей 
горгонеона подчинены общей симме-
трии композиции: две – переплетают-

ся под подбородком, две – закручива-
ются под локонами, две змеи свились 
у висков и две изогнулись под кры-
льями. В центре над диадемой – слож-
ное украшение. Использованные в нем 
изоб разительные мотивы заимство-
ваны из диадем атеф и хемхем, венчав-
ших головы Осириса, Гора и различ-
ных других египетских божеств. Обе 
эти диадемы, как иногда и диадема 
Исиды, имеют по сторонам страусовые 
перья, закругленные верхушки кото-
рых опадают вниз. Римский мастер не 
вдумываясь в смысл этой детали, пере-
дал ее весьма приблизительно.  И диа-
дема атеф, и диадема хемхем обычно 
имеет сверху диски или шарики – 
мотив, также  позаимствованный ма-
стером рельефа Кампана.
Римского мастера, судя по всему, мало 
волновал сюжет мифа, так как при 
такой композиции Персей неминуемо 
должен был бы окаменеть от ужасного 
взгляда медузы Горгоны, от которого 
его совсем не защищает плащ. Афина 
держит щит так, что в нем может от-
разиться лишь затылок чудовища, что, 
однако, не помешало мастеру изобра-
зить в центре щита «отражение» верх-

Д в а  р е л ь е ф а  К а м п а н а
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ней части лика, имеющую мало обще-
го с объектом отражения.. Миф здесь 
использован только как повод для со-
здания декоративной композиции, 
основными принципами которой яв-
ляются строгая симметрия, уравнове-
шенность и выделенный центр. Они 
характерны для рельефов Кампана, 
подражающих архаическому стилю 
греческого искусства. В нашем релье-
фе Персей изображен бородатым, как 
это было принято в греческой вазопи-

си только до V в. до н. э. Форма бороды 
заимствована из изображений муж-
ских персонажей в скульптуре и вазо-
писи VI – начала V в. до н  э. Влияние 
архаического стиля сказывается в под-
черкнуто выпрямленных, статичных 
позах Персея и Афины, в жесткости и 
угловатости складок одежд и в при-
ческе Медузы Горгоны. Поверхностно 
заимствованные архаические формы 
приобретают в переработке римского 
мастера черты манерной искусствен-

ности, особенно очевидной в «балет-
ной» постановке фигур на носки.
Сочетание египетских изобразитель-
ных мотивов, форм греческой архаики 
и особого италийского чувства деко-
ративности определяет эклектический 
характер этого произведения. 

Литература: Ходза 1974. С. 36–39; 
Античная коропластика 1976, № 289; 
Строгановы, меценаты и коллекционеры 
2003. С. 116, 283, № 261.

Е.Н. Ходза
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13. Рельеф Кампана 
с изображением подвига 
Тезея

I в. н. э.
Глина светло-коричневая. 
Высота 36,8 см, ширина 36,5 см
Поступил в 1884 г., из собрания 
П.А. Сабурова
Инв. ГР 5261, опись Г 447

Сверху плита украшена фризом овов, 
снизу – фризом из пальметок, кото-
рый отделяется от поля рельефной 

торым уже не может воспользоваться. 
Разметавшиеся длинные волосы и 
борода придают ему свирепый вид, 
контрастирующий с юношеским об-
ликом Тезея. Пологий выступ скалы 
под телом Тезея покрыт драпировкой, 
ложащейся крупными складками. На 
фоне обрыва возвышается ствол де-
рева. Наверху на скале изображена 
черепаха, словно наблюдающая за про-
исходящим. Роль последней тракто ва-
лась по-разному. Первое упоминание 
об участие черепахи в кровавой драме 

композиции двумя параллельными 
выпуклыми рельефными полосами, 
из которых одна создает линию почвы. 
На рельефе представлен решающий 
момент борьбы Тезея со Скироном: 
герой, схватив разбойника за ногу, 
вот-вот сбросит его со скалы в море. 
Подавшись вперед, он замахивается 
дубинкой на распростертого на спине 
противника. Скирон, в неуклюжей 
позе человека, теряющего равновесие, 
пытается левой рукой защититься от 
удара, а в правой сжимает камень, ко-
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встречается у Павсания: «…Скирон 
всех иноземцев … сбрасывал в море, 
а черепаха подплывала к скалам и 
пожирала сброшенных со скалы» (Пав-
саний. Описание Эллады. 1, 44, 8. М., 
1938). Существует точка зрения, что 
черепаха появляется как символ всего 
района залива Сароникс, где происхо-
дило событие. 
В античной литературе и изобразите-
льном искусстве история этого подви-
га Тезея находит отражение в первой 
половине V в. до н. э. Одна из пьес гре-
ческого поэта Эпихарма (550–460 гг. 
до н. э.) носила название «Скирон». 
То, что Скирон, заставляя странников 
мыть себе ноги, именно во время этой 
процедуры расправлялся с ними – ве-
роятно, деталь, придуманная Эпихар-
мом.  Название «Скирон» имела также 
утраченная драма Еврипида. В римское 
время к этому сюжету обращался Ови-
дий (Метаморфозы, 2,VII, 445). В антич-
ном изобразительном искусстве клас-
сической эпохи миф о победе Тезея 
над Скироном был особенно популя-
рен. Он нашел отражение как в мону-
ментальной скульптуре, в частности, 
на метопе сокровищницы Афин в Дель-
фах, на метопе Тезейона в Афинах, на 
фризах героона в Гельбаши и храма 
Посейдона на Сунионе, так и в вазовой 
живописи. В это время именно Тезей, 
аттический герой, становится сим-
волом афинской демократии. В эпоху 
эллинизма тема  перестает быть акту-
альной, а затем, в римское время, лишь 
рельефы Кампана отразили это при-
ключение Тезея. Причем, мастер ре-
льефа Кампана, не вдаваясь в тонкости 
мифа, явно воспринимал черепаху 
почти как некий декоративный эле-
мент, не имеющий непосредственного 
отношения к содержанию мифа. По-
этому он поместил ее высоко на скале, 
где она едва заметна. Автор рельефа 
Кампана в принципе повторил компо-
зицию, сложившуюся еще в первой 
половине V в. до н. э.   Ее можно видеть 
на краснофигурном килике из Британ-
ского музея, тема всей росписи кото-
рого – подвиги Тезея. Различие же 
заключается не только в том, что вазо-
писец поместил черепаху у подножия 
скалы, что вполне оправдано предстоя-
щей ей ролью. Герой на килике зама-
хивается на Скирона, не дубинкой, 
а тазом, в котором разбойник застав-
лял мыть ему ноги, тем самым как бы 
иллюстрируя версию событий, пред-
ложенную Эпихармом и явно не из-
вестную римскому мастеру.    

Литература: Античная коропластика 
1976. № 290; Ходза 1988. С. 31–33; 
Ганимед с орлом 2008. № 120 
С. 198–199.

Е.Н. Ходза

14. Современный оттиск 
из формы для получения 
рельефа

Херсонес. III–II вв. до н. э.
Глина. 12,4 х 11,5 см
Поступил в 1888 г. из Херсонеса, 
мастерская коропласта; раскопки 
К.К. Косцюшко-Валюжинича
Инв. А. Всп. 43 (Х 1888.22)

Форма была снята древним мастером-
керамистом, скорее всего, с бронзовой 
крышки зеркала с рельефным изобра-
жением сидящих друг против друга 
Геракла и Омфалы. Лидийская царица, 
в рабстве у которой Геракл отбывал 
наказание, назначает задание Гераклу, 
протягивая ему веретено. Герою вме-
сте с женщинами предстоит прясть 
шерсть. Геракл, покоренный красотой 
повелительницы, сидит в позе внима-
тельного слушателя, опираясь подбо-
родком на руку. Другой рукой он еще 
держит палицу, с которой ему сейчас 
предстоит расстаться в обмен на вере-
тено. Вся композиция, полная эпиче-
ского спокойствия, вписана в круг, 
обозначенный орнаментальной рам-
кой. Этот эпизод из жизни Геракла за-
печатлен на многих памятниках искус-
ства и в литературных произведениях, 
например, у Лукиана (Лукиан. Как сле-

дует писать историю, 10) как пример 
победы, хотя и временной, женских 
чар над силой; некоторые поэты, увле-
ченные этим сюжетом, видели в нем 
аллегорию смирения: «Знайте, бывал 
я одет и в сидонское платье рабыни, /  
Лидии веретеном свой выполняя 
урок…» (Проперций, IV, 9,47)
Форма вышла из рук мастера, вероят-
но, специализировавшегося на снятии 
оттисков. В помещении с небольшой 
обжигательной печью были найдены 
сорок три оттиска, снятых с различных 
предметов: головы мраморной статуи, 
произведений прикладного искусства: 
нащечника шлема, разнообразных 
терракотовых статуэток и рельефных 
сосудов. Все они, по-видимому, пред-
назначались для мастерской по про-
изводству терракот; одна из таких ма-
стерских была раскопана за городской 
стеной Херсонеса. 

Литература: ОАК за 1882–1888 гг. 
С. CCXI; Мальмберг 1892. № 7. С. 4–8, 
табл. I, 1; Minns 1913, p. 365, fig. 265, 1; 
Книпович 1955. С. 166, рис. 1 а; 
Борисова 1966. С. 14, № 54, табл. 5, 11; 
Чубова 2008. С. 70, рис. 39; Секст 
Проперций. Элегии. IV, 9, 47. Перевод 
Л. Остроумова // Валерий Катулл, 
Альбий Тибулл, Секст Проперций. М., 
1963. С. 447.

Ю.П. Калашник
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Кат. 15
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15. Голова Геракла 

Россия. Первая половина XIX в. 
Бронза. Патина черная. 
Высота 89 см
Поступила в 1851 г. из собрания 
Демидова
Инв. В 240а (ГР 3078)

Геракл представлен мужчиной сред-
них лет, его голова повернута влево. 
Вьющиеся волосы коротко остриже-
ны. Крупные черты лица тщательно 
моделированы. Нижняя часть лица за-
крыта густыми усами и окладистой 
кудрявой бородой.
Голова представляет собой копию го-
ловы мраморной статуи отдыхающего 
Геракла из коллекции Фарнезе, храня-
щейся в Неаполе. Эта статуя, в свою 
очередь, представляет собой копию, 
сделанную Гликоном из Афин, со ста-
туи мастера Лисиппа, придворного 
скульп тора Александра Македонского.
Публикуется впервые.

Н.П. Гуляева

16. Геракл с дубиной

Италия (?). Первая половина XVIII в. 
Бронза, патина темно-коричневая.
Выс. 15,5 см
Поступила в 1831 г. из коллекции 
Екатерины II.
Инв. В 43 (ГР 1816)

Статуэтка обнаженного Геракла в виде 
мужчины средних лет, стоящего в спо-
койной позе. Голова героя повернута 
вправо, брови нахмурены. Короткие 
волнистые волосы повязаны узкой 
лентой. Глаза Геракла широко откры-
ты, нос длинный, правое ухо оттопы-
рено. Нижнюю часть лица прикрыва-
ют пышные усы и широкая кудрявая 
борода. Фигура героя прекрасно моде-
лирована. В правой, опущенной вниз 

и слега согнутой в локте руке, он дер-
жит сучковатую палицу. Через левую 
руку перекинута шкура льва, в ладони 
герой сжимает три яблока. Геракл опи-
рается на левую ногу, правая выстав-
лена вперед и слегка согнута в колене.
Мастер, изготовивший статуэтку, изо-
бразил Геракла, сына Зевса и Алкме-
ны, после совершения им предпослед-
него, одиннадцатого подвига, когда 
Геракл добыл для царя Микен Эврис-
фея золотые яблоки из сада нимф Ге-
перид. Эти яблоки давали бессмертие 
и вечную молодость. Чтобы получить 
волшебные плоды, Гераклу пришлось 
держать на плечах небесный свод вме-
сто титана Атланта.
Публикуется впервые.

Н.П. Гуляева
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17. Гиря в виде бюста 
Геркулеса

Рим. II–III вв.
Бронза, свинец, патина темно-
коричневая; литье, гравировка, 
просечка. Высота 14 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
маркиза Дж.-П. Кампана, Рим
Инв. В 494

Лицо Геркулеса с пышной окладистой 
бородой обрамлено короткими вьющи-
мися волосами, локоны которых обо-
значены нарезками и образуют на 
затылке вихревую розетку. Черты лица 
прекрасно моделированы. Глаза были 

инкрустированы. На голове героя – 
лавровый венок, завязанный лентой, 
концы которой спадают на плечи. На 
груди по диагонали – перевязь. На 
левое плечо накинута львиная шкура. 
Бюст представляет собой передвиж-
ную гирю для безмена, залитую внутри 
свинцом.
Геркулес (у греков Геракл) был вели-
чайшим героем Греции. Его отцом был 
Зевс, а матерью – смертная женщина, 
Алкмена, жена героя Амфитриона. Со-
вершивший множество подвигов, Ге-
ракл после смерти вознесся на Олимп 
и был причислен к сонму бессмертных 
богов. Именем Геркулеса названо одно 

из созвездий. Оно расположено рядом 
с созвездием Гидры, того многоголо-
вого чудовища, которое Геракл убил, 
совершая один из своих двенадцати 
подвигов.
С распространением культа Геркулеса 
в Италии особенно прославлялись его 
функции бога торговли и хранителя 
от несчастий. Алтарь Геркулеса был 
установлен на рынке скота в Риме.

Избранная библиография: Franken N.  
Aequipondia. Alfter, 1994, S. 126, 
Nr. A. 30; Музей и коллекции 2001. 
С. 87, № 2. 32; Античное наследие 2004. 
С. 43, № 42.

Н.П. Гуляева
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18. Геракл с полумесяцем

Доримская Италия. IV в. до н. э.
Бронза. Патина черная. Высота 12 см
Поступила в 1852 г. из коллекции 
А.Г. Лаваль
Инв. В 339 (ГР 3803)

Обнаженный юный Геракл изображен 
в наступательной позе. Голова героя 
увенчана полумесяцем. Волосы изо-
бражены прямыми линиями. Лицо 
героя выполнено схематично, муску-
латура тела прекрасно моделирована. 
В поднятой правой руке Геракл держит 
палицу, в левой руке, через которую 
перекинут плащ или стилизованная 
шкура льва, он сжимает извивающую-

19. Геракл с яблоками

Этрурия. IV в. до н. э.
Бронза. Патина зеленая. Высота 11,2 см
Поступил в 1926 г. из коллекции 
Строганова
Инв. В 1890 (ГР 9829)

Фигурка представляет спокойно стоя-
щего нагого юношу Геракла (этрусск. 
Геркле). На голове героя – голова льва, 
лапы от шкуры льва завязаны на горле. 
Шкура льва спускается по спине, ее 
конец перекинут через левую руку Ге-
ракла, в ладони которой герой держит 
яблоки. В его правой руке, опущенной 
вниз и отведенной в сторону, зажата 
палица. Мускулатура тела обозначена 
рельефно. Центр тяжести приходится 
на правую ногу. Левая нога отставлена 
назад и опирается н носок.
Яблоко символизирует один из под-
вигов Геракла – посещение сада Ге-
сперид.

Литература: Музей и коллекции 2001. 
С. 85, № 2.25.

Н.П. Гуляева

ся змею. Видимо, змея должна была 
символизировать подвиг, совершен-
ный Гераклом еще в младенчестве, 
когда он задушил двух змей в своей 
колыбели. Змеи были посланы Герой, 
разгневанной изменой своего супруга 
Зевса, поскольку Геракл являлся сы-
ном Зевса и смертной женщины Алк-
мены, жены царя Амфитриона.
Миф о Геракле, привнесенный грека-
ми в культуру народов, населявших 
Аппенинский полуостров до завоева-
ния его Римом, был весьма популярен. 
Италийцы почитали Геракла в образе 
героя Геркле.

Избранная библиография: Музей 
и коллекции 2001. С. 84. № 224.

Н.П. Гуляева
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20. палица

Италия (?) II в. н. э.
Бронза, патина темно-зеленая.
Длина 10,5 см
Поступила в 1851 г. из коллекции 
Пиццати
Инв. В 122 (ГР 3180)

Палица Геракла, украшенная рельеф-
ным орнаментом, имитирующим сучки 
на дереве. Возможно, являлась вотив-
ным приношением в храм.
Публикуется впервые.

Н.П. Гуляева

21. Фигурка быка

Римская копия с эллинистического 
оригинала. I в. 
Бронза. Патина коричневая.
Высота 13,5 см, длина 9,5 см
Поступила в 1887 г. из собрания 
М. и Ф. Голицыных
Инв. ГР 5683 (В 735) 

Фрагментированная статуэтка иду-
щего быка. Голова животного с корот-
кими загнутыми внутрь рогами высоко 
поднята и повернута влево. Левая 
передняя нога животного приподнята. 
Глаза, нос, шерсть на лбу и складки 
мощного подгрудка быка переданы 
реалистично. Мускулатура тщательно 
проработана.
Бык часто фигурирует в греческих 
мифах. В быка оборачивается Зевс, 
чтобы похитить Европу. Жена царя 
Миноса Пасифая, рожает чудовище 
Минотавра – получеловека-полузверя, 
от чудесного быка, подаренного Зевсом 
ее мужу.
Публикуется впервые.

Н.П. Гуляева
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22. Геракл mingens

Восточное Средиземноморье. 
I в до н. э. – I в. н. э. 
Бронза, патина оливковая.
Высота 5,8 см
Поступил в 1852 г. из коллекции 
А. Г. Лаваль
Инв. ГР 3771 (В 307)

Обнаженный бородатый Геракл 
(mingens) стоит в расслабленной позе, 
придерживая левой рукой лежащую 
на его плече палицу. Голова обращена 
вправо. Лицо героя обрамляет пышная 
борода. Правая нога слегка отставлена 
в сторону. Фигурка расположена на 
круглой античной подставке, напоми-
нающей навершие канделябра.
Сюжет, изображающий Геракла min-
gens, не мог появиться в эпоху архаики 
и классики. Он возник в эллинисти-
ческое время как вариация на тему 
сюжета «пирующий Геракл» и не имел 
широкого распространения.

Избранная библиография: Palagia. LIMC 
IV I Eros-Heracles (Zurich-Munich), p. 772 
and p. 505 no. 904, 905; Мир героев 
2005. С. 42, № 39.

Н.П. Гуляева

23. Геракл с кекропом

Италия (?). XVIII в. (?) 
Бронза. патина коричневая; 
литье, гравировка. Высота 12,2 см
Поступила в 1946 г., найдена в Помпеях
Инв. ГР 2986 (В 1649)

Обнаженный Геракл стоит, упираясь 
в бок правой рукой. На голове героя – 
венок, в левой руке – палица, присло-
ненная к плечу. Львиная шкура, пере-
кинутая через левое плечо, ниспадает 
на луку и спускается ниже. Левая нога 
выставлена вперед. Геракл смотрит 
вниз на сидящего перед ним на корточ-

ках карлика Кекропа. Фигурка Кекро-
па сильно изогнута. Он одет в короткий 
хитон и остроконечную шапочку напо-
добие фригийского колпака.
Когда Геракл направлялся на службу 
к лидийской царице Омфале, он встре-
тил вблизи города Эфеса двух раз-
бойников братьев Кекропов (или 
Керкопов), нападавших на путников 
и убивавших их. Геракл поймал их и 
хотел убить. Однако Кекропы разве-
селили героя своим кривлянием, и он 
связанными отнес их царице.

Литература: Санкт-Петербург 1993. 
С. 84, № 14.

Н.П. Гуляева
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24. Гиря для весов – 
бюст Афины

IV–V вв. Восточное Средиземноморье
Бронза. Патина темно-коричневая
Высота 17,5 см
Поступила в 1888 г. из коллекции 
А.Д. Блудова
Инв. ГР 5916 (В 810)

На голове богини – шлем с высоким 
гребнем, переходящим в кольцо для 
подвешивания гири. Крупные черты 
лица выполнены грубо. Локоны пыш-
ных вьющихся волос выбиваются 
из-под шлема и падают на лоб и обрам-
ляют лицо богини. Афина облачена 
в хитон, через ее левое плечо по диа-
гонали перекинут плащ, орнаментиро-
ванный точками. Края хитона и плаща 
выделены рельефными жгутами. На 
спине – подобие панциря из широких 
поперечных пластин. Бюст располо-
жен на высоком прямоугольном про-
филированном основании. Основание 
имеет вид ступенчатой усеченной 
пирамиды, верхняя часть которого 
декорирована палочным орнаментом.

Избранная библиография: Античная 
художественная бронза 1973. С. 27–28, 
№ 68.

Н.П. Гуляева

Кат. 25
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25. статуэтка Афины

Римская работа по греческому 
оригиналу. I в. до н. э.
Бронза, патина черная. Высота 13 см
Поступила в 1852 г. из коллекции 
А.Г. Лаваль
Инв. ГР 3761 (В 297)

Богиня представлена стоящей в спо-
койной позе, на ее голове шлем, укра-
шенный волютами. Лицо с хорошо мо-
делированными мелкими чертами, 
руки согнуты в локтях и приподняты. 
Афина одета в длинный хитон, грудь и 
спина прикрыты эгидой с горгонейоном 
(головой горгоны Медузы, подаренной 
Афине героем Персеем), сверху набро-
шен длинный плащ, край которого 
перекинут через ее левую руку.
Поверив предсказанию, что его сын от 
богини мудрости Метис станет пове-

26. Дышло колесницы 
с воином

Греция (?). Начало III в. до н.э.  
Бронза, патина коричневая.
Длина 24 см, высота 16 см
Подарена в 1915 г. Д.И. Толстым; 
по словам дарителя, куплена в Ростове, 
найдена на Тамани
Инв. ГР 8723 (В 1032а) 

Часть колесницы, украшенная головой 
юноши в эллинистическом шлеме, 
выполненной в круглом рельефе. Из-
под шлема выбиваются вьющиеся во-
лосы. Голова повторяет известный тип 
скульптуры «Апоксиомен», изваянный 
Лисиппом, придворным скульптором 
Александра Македонского.

Избранная библиография: Музей 
и коллекции 2001. С. 84, № 222; 
Александр Великий 2007. С. 170, № 148.

Н.П. Гуляева

лителем богов и людей, Зевс усыпил 
Метис и проглотил ее, не дожидаясь, 
когда она родит Афину. После этого 
Афина родилась в полном боевом воо-
ружении прямо из головы Зевса, кото-
рую, по просьбе последнего, Гефест 
расколол молотом, чтобы помочь рож-
дению Афины. Афина покровитель-
ствовала многим греческим героям 
(Диомеду, Одиссею, Гераклу).
Публикуется впервые.

Н.П. Гуляева
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28. Этрусское зеркало – 
Диоскуры

Этрурия, Вольсинии. 
Вторая четверть III в. до н. э. 
Бронза, патина зеленая. Длина 21,5 см
Поступило в 1862 г. из коллекции 
Дж.-П. Кампана
Инв. ГР 4820 (В 504)

Круглое зеркало с ручкой, имеющей 
в верхней части треугольное расшире-
ние. Ручка украшена стилизованным 
орнаментом и заканчивается стилизо-
ванной головой барана. Зеркало слегка 
выпуклое, с профилированным краем. 
На оборотной стороне выгравированы 
две фигуры юношей в коротких хито-
нах, стоящие лицом друг к другу. На 
головах у юношей – фригийские кол-
пачки, характерные для изображений 
Диоскуров, на ногах – шнурованные 
сандалии. Вверху на заднем плане изо-
бражен стилизованный фронтон хра-
ма. Позади каждой фигуры располо-
жен высокий алтарь в виде небольшой 
колонны. Между юношами находится 
изображение амфоры, трех горизон-
тальных линий и звезды. Сцена обрам-
лена гирляндой из листьев с двумя 
косыми крестами сверху и снизу.
Диоскуры (греч. сыновья Зевса) – бо-
жественные близнецы, сыновья спар-
танской царицы Леды, были искусны-
ми укротителями коней и кулачными 
бойцами. По одной легенде, они были 
сыновьями Зевса, по другой – сыном 
Зевса был бессмертный Полидевк, 
а Кастор был сыном мужа Леды царя 
Тиндарея, и потому – смертен. После 
смерти Кастора неразлучные братья 
по разрешению Зевса стали жить по-
переменно то в подземном мире, то на 
Олимпе. Диоскуры считались покро-
вителями в битве, чтились как покро-
вители моряков и спасители при ко-
раблекрушениях, им приписывались 
«огни святого Эльма» на верхушках 
мачт кораблей. Они были перенесены 
на небо в виде созвездия Близнецов.

Избранная библиография: Die Welt der 
Etrusker 1988, Z. 371, F 36.

Н.П. Гуляева

27. Крышка зеркала: 
битва грека с амазонкой

Греция (Афины ?). 375 г. до н. э.
Бронза, патина коричневая с зелеными 
пятнами; литье, прочеканка, гравировка. 
Диаметр 16,2 см
Поступила в 1898 г. из собрания 
Ф. Орфанидиса 
Инв. В. 956

Крышка складного зеркала представ-
ляет собой диск с отогнутым краем. По 
краю с внешней стороны расположен 
пояс из насечек и кружков. Детали ре-
льефа отмечены тонкой гравировкой. 
Экземпляр выделяется качеством ис-
полнения. В центре находится рельеф – 
сцена борьбы грека с амазонкой (ве-
роятно, Ахилла с Пентесилеей), фоном 
которой служит ствол дерева. Тема 
борьбы греков и амазонок была весьма 
распространена в греческом искус-
стве. В греческих мифах такие знаме-
нитые герои как Геракл, Ахилл и Тезей 
часто вступали с амазонками в бой.
Обнаженный воин изображен в дви-
жении. Правой рукой он тащит за во-
лосы повергнутую на колени амазонку, 
в левой – держит щит. Его голова 
в шлеме обращена вправо. Эллинисти-
ческий шлем фригийского типа укра-
шен тремя высокими гребнями. За 
спиной воина развевается плащ, закре-
пленный на шее круглой фибулой. 

Овальный щит орнаментирован легки-
ми насечками по краю и перевернутой 
пальметкой, расположенной под рем-
нем в центре щита. Волосы амазонки 
уложены в высокую прическу. Она 
одета в короткий хитон и плащ, закре-
пленный на шее круглой фибулой, как 
и у грека, на ногах – сапожки. На 
поясе амазонки – перевязь с мечом 
в ножнах. Правой рукой она пытается 
достать меч, левой – оттолкнуть грека. 
За спиной амазонки – ее щит, орна-
ментированный изнутри штампо-
ванными кружками. Внутренняя по-
верхность плащей грека и амазонки 
обозначена мелкими точками.
Во время Троянской войны амазонки 
пришли на помощь троянцам. Ахилл, 
величайший греческий герой, во время 
боя под стенами Трои убил царицу ама-
зонок Пентесилею, дочь бога войны 
Ареса. Сняв шлем с убитой им амазон-
ки и увидев, как она прекрасна, Ахилл 
почувствовал, что им овладевает лю-
бовь к погибшей царице. А великий 
герой Аттики Тезей даже женился на 
плененной им царице амазонок Анти-
опе (по другому мифу – Ипполите).

Литература: Zuchner 1942, S. 142, 220, 
Nr. 75, Abb. 24; Галанина 1969. С. 102. 
Рис. 5; Античная художественная 
бронза 1973. С. 27, 28. № 68; 
Schwarzmaier S. 289, Taf. 38.

 Н.П. Гуляева
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29. Этрусское зеркало – 
Суд Париса 

Этрурия, Вольсинии, мастер «Суда 
Париса». Первая четверть III в до н. э. 
Бронза, патина темно-коричневая.
Длина 26 см
Поступило в 1862 г. из коллекции 
Дж.-П. Кампана.
Инв. В 517 (ГР 4833)

Круглое зеркало с ручкой, имеющей в 
верхней части треугольное расшире-
ние. Ручка украшена стилизованным 
орнаментом и заканчивается стилизо-
ванной головой барана. Зеркало слегка 
выпуклое, с профилированным краем, 
украшенным жемчужником. На обо-

ротной стороне выгравирован рисунок 
на тему суда Париса, изображающий 
трех женщин и одного мужчину. С ле-
вой стороны в профиль вправо с рука-
ми, отведенными за спину, изображен 
Парис, одетый в короткий подпоясан-
ный хитон. На голове Париса – фра-
кийский шлем на скрещенных ногах – 
сандалии со шнуровкой. Позади героя 
находится украшенный узорами щит. 
Перед Парисом стоят три богини: Гера 
в длинном хитоне; обнаженная Афро-
дита с диадемой на пышных волосах 
и Афина в коротком высоко подпоя-
санном хитоне, фракийском шлеме и 
сандалиях со шнуровкой. Левой рукой 
Афина опирается о щит, такой же как 

и у ног Париса. Сцена обрамлена ор-
наментом «плетенка».
Как известно, спор богинь Геры, Афи-
ны и Афродиты о яблоке раздора за 
право называться «прекраснейшей» 
был решен Парисом в пользу послед-
ней. За это Афродита обещала Парису 
любовь самой красивой женщины на 
земле – спартанской царицы Елены. 
С помощью Афродиты Парис похитил 
Елену, тем самым положив начало Тро-
янской войне и гибели Трои.

Избранная библиография: Die Welt der 
Etrusker 1988, Z. 370, F 33.

Н.П. Гуляева

Кат. 28 Кат. 29
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30. Кратер чернофигурный
А: колесницы, Б: всадники

Древняя Греция, Коринф. 
560-е – 550-е гг. до н. э.
Глина. Высота 34 см
Поступил в 1926 г. из собрания графов 
Строгановых
Инв. ГР 9732 (Б 4231)

Колон-кратер (кратер, от греч. «смеши-
вать» – большой сосуд для смешива-
ния вина с водой, ручки оформлены 
в виде двух плакеток, опирающихся 
на пары небольших «колонок». На пла-
кетках и под ручками изображены 
сирены. Тулово сосуда украшено рос-
писью в два яруса. Ниже ручек кратер 
опоясан фризом с фигурами живот -
ных – козлами и пантерами. Хищные 
и травоядные звери противопоставле-
ны друг другу, как это заведено между 
ними в природе. На плечиках с одной 

стороны изображена мужская про-
цессия; некоторые участники едут 
на колесницах, другие в пешем строю, 
с копьями на плечах. С другой стороны 
представлены всадники, также с ко-
пьями. В первой половине VI в. до 
н. э. в Коринфе на кратерах чаще всего 
изображали именно всадников, колес-
ницы, битвы, охоты и пиры. Кратер 
был необходимой принадлежностью 
всякого греческого пира, а пир для гре-
ков – это собрание свободных благо-
родных мужчин, достойно проводящих 
досуг и, нередко, поминающих воин-
ственных предков и героев. На всяком 
пиру второе возлияние эллины со-
вершали в честь героев и героинь. 
(Плутарх. Римские вопросы. 270. А) 
О героях – всадниках и легендарных 
воителях на колесницах – напоми-
нают изображения и на этом кратере.

А.Г. Букина
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31. Пиксида 
чернофигурная: Падение 
Трои

Древняя Греция, Коринф. 570-е гг. до н. э. 
Глина. Высота 7,9 см, диаметр венчика 
8,5 см, максимальный диаметр тулова 
около 12 см, диаметр поддона 6,4 см
Поступила в 1908 г. в дар 
от В.С. Голенищева
Инв. ГР 8297 (Б 2397)

Пиксида (коробка, шкатулка) происхо-
дит из коллекции Владимира Семенови-
ча Голенищева (1856–1947), знамени-
того русского египтолога, одно время 
служившего в Императорском Эрми-
таже, а впоследствии основавшего 
кафедру египтологии в университете 
Каира, где он жил с 1915 г. На тулове 
представлено фризовое изображение 
на тему «Сказания о разрушении 
Трои» в конце легендарной Троянской 
войны. Этот сюжет исключительно 
редок как для коринфских ваз, так и 
для греческой вазописи первой поло-
вины IV в. до н. э. в целом – пик сида, 
принадлежащая Эрмитажу, уникаль-
на. Почти все части изображения по-
священы кровожадным подвигам гре-
ческого героя Неоптолема, сына 
Ахилла, одного из предводителей гре-
ков в конце осады Трои. Поскольку все 
фигуры во фризе движутся к одному 
центру, где и представлен герой, мож-
но представить изображение развер-
нутым на плоскости. В центре – царь 
Трои Приам и Неоптолем, Неоптолем 
поражает старца в горло и в лоб. Оба 
они склоняются над выступающим из 
земли холмообразным алтарем. Подоб-
ные алтари греки с древнейших вре-
мен сооружали из камней или из смеси 
пепла, костей и черепков от сожжен-
ных жертвоприношений как в святи-
лищах, так и около домов. Известно, 
что Неоптолем убил троянского царя 
на его собственном домашнем алтаре 
Зевса-Покровителя ограды. Справа от 
Неоптолема изображен троянский 
пленник, которого, заломив ему руки 
за спину, подводит к алтарю воин-грек. 
Вероятно, покончив с Приамом, Нео-
пто лем принесет в жертву и этого тро-
янца. Еще правее изображены двое 
греческих воинов, которые несут в 
сторону алтаря женщину в пурпурной 
одежде, ее длинные волосы ниспадают 
почти до земли. Это троянская царевна 
Поликсена, дочь Прима, еще одна жерт-
ва Неоптолема. Как сообщают антич-
ные авторы, после того, как бои в Трое 
прекратились, явилась тень Ахилла, 
не дожившего до победы и похоронен-
ного неподалеку от города, и потребо-
вала себе часть добычи, а именно – 
царевну Поликсену (Еврипид. Гекуба. 
217–221) Общее собрание греков со-
чло требование справедливым, и Нео-

птолем зарезал Поликсену на могиле 
Ахилла. Группу с Поликсеной замыка-
ет фигура мужчины, который держит 
в руках шест с навершием – сакра-
льный жезл наподобие тех, которые 
использовали участники обрядов в 
разных греческих святилищах. Эта 
фигура еще раз подчеркивает, что все 
происходящее с Поликсеной – это 
священное жертвоприношение. Слева 
от центральной группы, за спиной 
Приама изображен греческий воин, 
который несет на спине пленницу-
троянку, вслед за которой едва поспе-
вает ребенок, протягивающий к мате-
ри руки. Таких пленников при падении 
Трои было немало, однако, наиболее 
известными среди них были, конечно, 
невестка царя Приама Андромаха и ее 
сын Астианакс. При разделе добычи 
Андромаха стала рабыней Неоптолема 
(Еврипид. Андромаха. 10–30), главно-
го героя росписи на эрмитажной пик-
сиде, а Астианакс погиб от его руки. 
Иногда Андромаху и Астианакса изоб-
ражали среди троянских пленников, 
тогда как Приам был представлен уже 
мертвым. (Павсаний. Описание Эл-
лады. X. 25–27) Левее роспись очень 
разрушена, и трудно определить точ-
ный сюжет этих изображений. Однако 

здесь тоже изображены воин, сопро-
тивляющаяся ему жертва и свидетель, 
умоляющий о пощаде. Мастер, испол-
нивший роспись, не отличался зна-
чительным художественным мастер-
ством. Даже трудно поверить, что 
такой посредственный ремесленник 
был способен замыслить и составить 
подобную сложную композицию. Кро-
ме того, симметричное изображение 
скорее подходит не для круглой вазы, 
а для плоской картины на стене или 
на доске. Во всяком случае, подобные 
произведения в античное время, не-
сомненно, существовали. Например, 
античный географ Страбон упоминает 
роспись «Падение Трои», которая была 
на стене святилища Артемиды Алфео-
неи (или Алфеузы) в Олимпии; ее ис-
полнил художник из Коринфа Клеанф 
(Страбон. География. VIII. 3. 12). Оче-
видно, этот мастер жил в VI в. до 
н. э. – тогда же, когда вазописец, укра-
сивший нашу пиксиду? Не исключено, 
что вазописец мог видеть подобную 
картину Клеанфа или другого коринф-
ского мастера и просто воспроизвел ее 
на вазе, сохранив для нас частицу без-
возвратно утраченной, прославленной 
в древности коринфской монументаль-
ной живописи.

А.Г. Букина
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32. Алабастр 
чернофигурный: Охотник 
и вепрь

Древняя Греция, Коринф. 
Первая четверть VI в. до н. э.
Глина. Высота 8,3 см, диаметр венчика 
2,9 см, высота ручки 2,1 см, 
максимальный диаметр тулова 4,4 см
Поступил в 1862 г. из собрания маркиза 
Дж. П. Кампана
Инв. ГР 4315 (Б 1390)

Маленький сосуд для благовонного 
масла украшен изображением героя, 
борющегося с кабаном. О напряжен-
ности сцены можно судить по пурпур-
ным потокам крови, струящимся из 
ран на теле зверя. Кабан (вепрь) – 
один из самых могучих и воинствен-
ных зверей в греческой и римской 
мифологии, он считался священным 
животным греческого божества войны 
Ареса (римский Марс). Многочислен-
ные мифы свидетельствуют о сходстве 
характеров хозяина и его зверя. Вепрь 
растерзал на охоте кипрского царе-
вича Адониса. Также говорили, что это 

Эллады. VII. 17. 10). Чтобы избавиться 
от подобного бича божьего, на каба-
нью охоту отправлялись великие ге-
рои и целые дружины героев. Самую 
громкую славу в истории античного 
мира обрела охота на вепря, которым 
богиня-владычица лесов и диких зве-
рей Артемида покарала город Калидон. 
Царь этого города забыл принести Ар-
темиде положенную жертву. Прислан-
ный богиней кабан стал убивать людей, 
опустошать их поля и с корнем выры-
вать деревья в окрестных садах (Гомер. 
Илиада. IX 529 след.; Гесиод. Каталог 
женщин. Фр. 98). Чтобы избавиться от 
вепря, царь созвал самых отважных 
героев из всех греческих царств. Всего, 
по разным источникам, собралось от 
двад цати с небольшим (Аполлодор. 
Мифологическая библиотека. I. 8, 2) до 
более чем полусотни охотников. Среди 
них были Кастор и Полидевк (Диоску-
ры) из Спарты, Тезей из Афин, Пелей 
(отец Ахилла) и Ясон из Фессалии (на 
северо-востоке Греции), возможно,  
Лаэрт (отец Одиссея) с острова Итака, 
старец Нестор из Пилоса (на юге Пело-
поннеса) и друг Геракла Иолай (Ови-
дий. Метоморфозы. VIII 299 след.; 
Гигин. Мифы. 173; Павсаний. Описа-
ние Эллады. VIII.45.4). Отметив начало 
предприятия девятидневным пиром, 
герои вышли на охоту и сражались со 
зверем много часов. Некоторые из них 
погибли – кто от клыков зверя, а кто 
от ран, нанесенных друг другу. Убил 
вепря калидонский царевич Мелеагр. 
Изображения эпизодов этой грандиоз-
ной охоты известны в произведениях 
искусства VI в. до н. э. из разных об-
ластей Греции, в том числе – в роспи-
сях на вазах из Коринфа и Спарты. Не 
менее живой отклик у жителей здеш-
них мест должно было вызывать ска-
зание о дикой свинье по имени Файа, 
которая убила немало людей (Вакхи-
лид. Фр. 18). Она жила вблизи деревни 
Кромион, входившей сначала в Мегар-
скую, а потом в Коринфскую область 
(Страбон. География. VIII. 6. 22). В ходе 
долгой борьбы свинью убил афинский 
герой Тезей. О силе этого животного 
высоко отзывался философ Сократ 
(Платон. Лахет. 196, e). Также на Пело-
поннесе Геракл победил Эриманф-
ского вепря. Это произошло на горном 
кряже Эриманф: загнав зверя в глубо-
кий снег, величайший из героев сумел 
связать его и живым доставить в Ми-
кены (Аполлодор. Мифологическая 
библиотека. II. 5.4). Однако на нашем 
алабастре, очевидно, изображен дру-
гой охотник – может быть, один из 
героев, упомянутых выше. 
Между охотником и кабаном идет 
кровавый бой, и кто знает, чем он за-
кончится?

А.Г. Букина

был сам бог войны в кабаньем облике, 
поскольку Адонисом одно время увле-
калась возлюбленная Ареса богиня 
Афродита (Аполлодор. Мифологиче-
ская библиотека. III.14.4). Гиас (сын 
титана Атланта, поддерживающего 
небесный свод) тоже был убит на 
охоте кабаном. Его сестры умерли от 
слез, оплакивая брата, и превратились 
в звез ды, составляющие созвездие 
Плеяд (Гигин. Мифы. 192). Дикий 
кабан ранил насмерть одного из арго-
навтов, прорицателя Идмона, в то вре-
мя, когда охотники за золотым руном 
остановились ненадолго в области, 
населенной племенем мариандинов 
(Аполлодор. Мифологическая библио-
тека. I. 9. 3). Одно предание гласит, что 
в Лидии (в соврем. Турции) некий 
жрец Аттис так жарко призывал по-
читать великую Мать богов, что лидий-
цы стали больше поклоняться ей, чем 
самому царю богов Зевсу (римский 
Юпитер); разгневанный Зевс наслал 
на поля лидийцев кабана, который 
умертвил многих, в том числе и пропо-
ведника Аттиса (Павсаний. Описание 
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33. Амфора чернофигурная: 
проводы воина

Аттика. 550–545 гг. до н. э. 
Манера Принстонского мастера, 
Группа Ленинград Б 1469
Высота 26,5 см; диаметр венчика 12 см; 
диаметр основания 9,1 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
Кампана
Инв. Б 1469 (ГР 4396) St. 334

На обеих сторонах амфоры (сосуда 
с двумя ручками для вина или масла) 
с незначительными вариациями изо-
бражен один и тот же сюжет – прово-
ды воина. Тяжеловооруженный воин-
гоплит держит в руке большой круглый 
щит, закрывающий его тело так, что 
видны лишь голова в шлеме и ноги в 
поножах-кнемидах. Справа и слева от 
него – по одному мужчине в длинных 
хитонах и плащах и с копьями в руках  

и по одному юноше в плащах. Сцена 
прощания воина – одна из часто 
встречающихся на аттических вазах 
как черно-, так и краснофигурных. Как 
правило, вне зависимости от времени 
создания росписи, сцена прощания не 
может быть связана с какой-либо кон-
кретной битвой, в которой участвовали 
современники вазописцев – во всех 
случаях это некое обобщенно пере-
данное представление о сюжете. Уход 
воина из дома на войну в идеале мыс-
лится моделированным на основе зна-
менитых мифологических прощаний 
воинов, подобно прощанию Гектора 
или Одиссея со своими родными. Не 
смотря на то, что это всего лишь некий 
символ прощания, трактуется эта сце-
на в разные периоды и разными вазо-
писцами различно. Для чернофигур-
ной вазописи, включая эрмитажную 
амфору, более характерно некое пере-

числение персонажей и реалий, спо-
койная констатация сборов и ухода на 
войну, происходящая в некоем услов-
ном пространстве. В краснофигурной 
вазописи второй половины V в. до н. э. 
эта сцена, при том же условном про-
странстве нередко приобретает го-
раздо более конкретную и лирическую 
эмоциональную окраску, как, напри-
мер, на эрмитажном стамносе Мастера 
Клеофона, где жена протягивает воину 
чашу, глядя ему в глаза, а старик-отец 
стоит за ней, опираясь на посох. В 
чернофигурной вазописи персонажи 
более приближены к мифологическим 
героям, в краснофигурной же – и 
мифологическим героям придается 
большая человечность.

Избранная библиография: ABV, 302 
no 1; Горбунова 1983. Кат. 61, ил. на 
с. 90; Spiess 1992. Fig. 22 (A).

А.Н. Петракова
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34. Килик чернофигурный: 
сражение Геракла со львом

Аттика. 550–540 гг. до н. э. 
Близко к мастеру Саконида
Высота 13,7 см; диаметр 20,8 см 
(с ручками – 27,5 см); диаметр 
основания 9 см
Поступил в 1834 г. из собрания 
Пиццати, найден в Канино
Инв. Б 111 (ГР 1941) St. 218, В 211

На обеих сторонах килика (разновид-
ности чаши для питья вина) изобра-
жена схватка Геракла со львом. В био-
графии Геракла дважды упоминается 
убийство льва: убийство немейского 
льва (первый подвиг в числе знамени-
тых двенадцати подвигов) и убийство 
киферонского льва, когда Геракл был 
еще юным. Царь Амфитрион, фор-
мальный отец Геракла (настоящим 
отцом героя был бог Зевс, явившийся 
матери Геракла Алкмене в облике ее 

законного мужа), хотел обучить буду-
щего героя не только воинским, но 
и изящным искусствам, однако Геракл 
проявил мало рвения к обучению 
музыке. Во время одного из занятий он 
убил своего учителя Лина, ударив его 
по голове кифарой. «Амфитрион из 
боязни, как бы Геракл не учинил вновь 
что-либо подобное, послал его к пасту-
хам, охранявшим стадо быков, и там он 
рос, выделяясь среди всех необыкно-
венным ростом и силой. (...) Восемнад-
цати лет, все еще оставаясь среди па-
стухов, он убил киферонского льва (...) 
Убив льва, он надел на себя его шкуру, 
а пастью пользовался как шлемом» 
(Аполлодор, Мифологическая библио-
тека, II, 4, 9–10). После убийства детей, 
совершенного в припадке безумия, 
насланного на Геракла Герой, оракул 
приказал ему сменить имя «Алкид» на 
имя «Геракл» и поселиться в Тиринфе, 
где он должен был совершать подвиги 

на службе у микенского царя Эврис-
фея (Аполлодор, Мифологическая 
библиотека, II, 4, 12). Первым из них 
стало убийство непобедимого льва, 
оби тавшего в местности Немея. «При-
быв в Немею, Геракл отыскал льва и 
выстрелил в него из лука. Увидев, что 
лев неуязвим, он поднял дубину и стал 
его преследовать. Зверь убежал в пе-
щеру, из которой было два выхода. 
Тогда Геракл завалил камнями один из 
выходов и, проникнув в пещеру через 
второй, настиг льва. Ухватив его рукою 
за горло, он задушил его и, взвалив на 
плечи, понес в Микены» (Аполлодор, 
Мифологическая библиотека, II, 5, 1). 
Сражение Геракла с немейским львом 
в вазописи нередко происходит в при-
сутствии Афины и Иолая, как на ам-
форе (кат. 37) или амфоре (кат. 39), 
наличие которых подтверждает факт, 
что изображен эпизод именно с немей-
ским львом (Иолай не сопровождал 
Геракла в момент сражения с кифе-
ронским львом). Однако в случае, 
когда сражение представлено в виде 
поединка, не всегда вполне понятно, 
битва с каким из двух львов имеется 
в виду. Геракл, сражающийся со львом, 
предстает в произведениях вазописи 
в двух вариантах – бородатым и без-
бородым. Борода – одно из условных 
обозначений возраста, использовав-
шееся в вазописи для различения муж-
чин и юношей, обладающих одина-
ковым телесным типом. Традиционно 
безбородый Геракл воспринимается 
как юный, и изображение безбородого 
героя, сражающегося со львом, может 
быть изображением битвы с кифе-
ронским львом. Бородатый же Геракл 
воспринимается как зрелый герой вре-
мен двенадцати подвигов, а сражение 
его со львом – как битва с немейским 
львом. С другой стороны – в изобра-
жении на эрмитажном килике отсут-
ствует палица – характерный атрибут 
для изображения схватки с немейским 
львом, про который, например, у Апол-
лодора четко сказано, что его Геракл 
обрел накануне схватки «дубину же он 
сам вырубил себе в Немейском лесу» 
(Аполлодор, Мифологическая библио-
тека, II, 4, 11). Обычно, в схватке с 
немейским львом палица либо изобра-
жается лежащей рядом, либо ее дер-
жит в руках Иолай, спутник Геракла 
(кат. 37, или кат. 39). В то же время, 
иногда Геракла изображают безборо-
дым и во время двенадцати подвигов, 
как на гидрии (кат. 40), что показывает, 
что наличие или отсутствие бороды не 
всегда играет ключевое значение для 
передачи возраста героя. 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 19, ил. на с. 38; CVA The State 
Hermitage museum III, pl. 8–9.

А.Е. Петракова
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35. Ольпа чернофигурная: 
Геракл и Тритон 

Аттика. 520–515 гг. до н. э. 
Близко мастеру Евфилета
Высота 23,9 см; диаметр венчика 
10,1 см; диаметр основания 8,3 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
Кампана
Инв. Б 1450 (ГР 4377) St. 38

На ольпе (кувшине для вина или воды) 
нарисовано сражение Геракла с Трито-
ном, по сторонам – морской старец 
Нерей и одна из его дочерей-нереид. 
Хотя сражение Геракла с Тритоном, 
сыном бога моря Посейдона и нереиды 
Амфитриды, не зафиксировано ни 
в одном из дошедших до нас письмен-
ных источников, изображение этой 
сцены часто встречается на черно-
фигурных вазах 560–520-х гг. до н. э. 
Геракл сражался с морским старцем 
Нереем, чтобы узнать у него путь в 
страну Гесперид – герой держал 
его, пока он, сменив тысячи обличий, 
не приобрел облик старца (Аполлодор, 
Мифологическая библиотека, II, 5, 11). 
Аналогичным образом Менелай сра-
жался с другим морским старцем, 
Протеем (Одиссея, IV, 354 сл.). С Три-
тоном не сражался ни один из героев; 
известно лишь, что Тритон помогал 
аргонавтам (Геродот, IV, 179, 1). В то же 
время, в том, что Геракл сражается с 
Тритоном, сомнений быть не может – 
на некоторых вазах, изображающих 
этот сюжет, как, например, на вазе из 
Британского музея (инв. В. 223), имена 
персонажей «Геракл» и «Тритон» на-
писаны рядом. По-видимому, мы име-
ем дело с одной из историй, не дошед-
ших до нас в письменных источниках 
или же с одним из вариантов поли-
тической символики в изображениях 
мифов, когда под изображением сра-
жения Геракла с Тритоном подразу-
мевается намек на победу Афин над 
Мегарой, решающим моментом в бит-
ве которых стал захват Писистратом 
порта Нисы, а результатом – приоб-
ретение Афинами острова Саламин. 
Дж. Бордман в своих статьях приводит 
множество примеров тому, что Писист-
рат отождествлял себя с Гераклом – 
этим объясняется популярность Герак-
ла в аттической вазописи 560–520-х гг. 
до н. э., а сами изображения подвигов 
героя осмысливаются как отсылки к 
деяниям Писистрата. На современных 
картах форма острова Саламин, дейст-
вительно, отдаленно напоминает Три-
тона, однако, вряд ли древние греки 
видели остров сверху. Свое название 
Саламин, согласно греческой мифоло-
гии, получил от первого мифологиче-
ского царя Кихрея, который был сыном 
Посейдона (как и Тритон) и Саламины, 
и дал острову имя своей матери (Пав-

саний, Описание Эллады, I, 35, 2; Стра-
бон, География, IX, 1, 9). Таким обра-
зом, сражение Геракла с Тритоном 
в чернофигурной вазописи времен 
Писистрата может восприниматься, 
как намек на обретение Афинами Са-
ламина во время конфликта с Мега-
рами, где под Гераклом понимается 

Писистрат, а под Тритоном – Сала-
мин. Такая версия существует, однако 
никаких убедительных доказательств 
этому предположению не представля-
ется возможным предоставить. 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 71, ил. на с. 101; Ahlberg-
Cornell 1984, p. 145, no X6.

А.Е. Петракова
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36. Амфора чернофигурная. 
А: Аякс с телом Ахилла. 
Б: выезд Зевса и Геры 
на колеснице

Аттика. 530–520 гг. до н. э. 
Мастер Качелей
Глина. Высота 52,9 см; диаметр венчика 
22 см; диаметр основания 16,9 см
Поступила в 1894 г., куплена Гельбигом 
у де Госси; найдена в Бьеда
Инв. Б 2066 (ГР 6994) 

На амфоре (сосуде с двумя ручками 
для вина или масла) изображен герой, 
выносящий с поля битвы тело другого 
воина; впереди идет седой старик, сза-
ди – воин с луком и стрелой. Изобра-
жение воина с телом на плечах можно 
трактовать, как изображение Аякса 
Теламонида, выносящего с поля боя 
тело Ахилла: «…из-за тела Ахилла 
началось сражение: Аякс убил Главка 
и дал отнести вооружение Ахилла к 
кораблям, сам же поднял тело и вынес 

его из сечи, в то время как Одиссей 
отбивал натиск врагов» (Аполлодор, 
Эпитома, V, 4). Аякс Теламонид про-
славился огромным ростом (за это его 
на зывали «Большой Аякс») и добле-
стью, в которой он уступал только 
Ахил лу, а также громадным «медным 
щитом семикожным» (Илиада, VII, 220). 
Фигуры Аякса Теламонида и Ахилла, 
главных героев в этой сцене, превы-
шают в два раза размеры двух других 
персонажей, под мышкой у Аякса за-
жат щит, которому вазописец уделил 
особое внимание. Изображенный за 
Аяксом воин с луком и стрелой может 
трактоваться, как Тевкр, брат Аякса, 
прославившийся как искусный лучник 
не только во время сражений в ходе 
Троянской войны, но и на погребаль-
ных играх в честь Ахилла (Аполлодор, 
Эпитома, V, 4), старик же, идущий впе-
реди процессии, может быть трактован 
как Пелей, отец Ахилла. Аякс Теламо-
нид привел под Трою двенадцать кораб-
лей (Илиада, II, 557–558), сражался 
с главным троянским героем Гектором 
(Илиада, VII, 268–270), прикрыл своим 
щитом убитого Патрокла (Илиада, XVII, 
132–139) и помог вынести его тело с 
поля боя (Илиада, XVII, 718–753). Хотя 
он сыграл основную роль в защите и 
выносе с поля боя тела Ахилла, доспехи 
Ахилла достались не Аяксу, а Одиссею. 
Оскорбленный Аякс впал в безумие и 
решил перебить ахейских вождей, так 
несправедливо с ним поступивших, но, 
из-за насланного на него Афиной мо-
рока, убил вместо ахейцев животных 
из ахейских стад. Придя в себя и уви-
дев дело своих рук, Аякс не мог пере-
жить позора и покончил жизнь само-
убийством (Аполлодор, Эпитома, V, 4). 
Гибель Ахилла, подвиг Аякса, вынес-
шего его тело с поля битвы и последо-
вавшие за этим трагические события, 
завершившиеся самоубийством Аякса, 
были описаны в эпической поэме 
«Эфиопида», дошедшей до нас лишь в 
позднейшем пересказе, сумасшествие 
и самоубийство Аякса описаны в тра-
гедии Софокла «Аякс». Из событий 
жизни Аякса в вазо писи наиболее ча-
сто удостаивались внимания именно 
эти ключевые моменты. Аякса почита-
ли как героя, в городе Саламине был 
его храм (Павсаний, Описание Эллады, 
I, 35, 3), а в Аттике и Саламине справ-
лялись праздники «аянтии». 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 63. С. 86–91; Studi Etruschi: 
59 (1993) Pl. 45, no 19 (A, B); Шлиман. 
Петербург. Троя 1998. Кат. 71. С. 221; 
Александр Великий 2007. Кат. 2. С. 66.

А.Е. Петракова
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Кат. 36  Деталь
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37. Амфора чернофигурная.
А: Геракл сражающийся 
с Немейским львом, 
Иолай, Афина, Гермес. 
Б: сцена на палестре

Аттика. Около 530 г. до н. э. 
Мастер Качелей
Высота 39,5 см; диаметр венчика 17 см; 
диаметр основания 14 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
маркиза Кампана
Инв. Б 1485 (ГР 4412) St. 50, B 180

На амфоре (сосуде с двумя ручками для 
вина или масла) изображен Геракл, 

вступивший в схватку с Немейским 
львом, слева стоит его племянник и 
помощник Иолай, которому герой, 
вступив в рукопашную, доверил свою 
палицу; справа изображена богиня 
Афина, покровительница Геракла, и 
Гермес, бог-покровитель путешест-
венников. Помимо того, что Афина и 
Гермес покровительствовали Гераклу, 
как герою и путешественнику, они еще 
и наделили его частью атрибутов: «Ге-
ракл получил от Гермеса меч, от Апол-
лона – лук и стрелы, от Гефеста – 
золотой панцирь, от Афины – плащ; 
дубину же он сам вырубил себе в Не-

мейском лесу» (Аполлодор, Мифологи-
ческая библиотека, II, 4, 11). Геракл – 
пример древнегреческого героя, 
про  славившегося не столько какими 
либо талантами или мудростью, а, глав-
ным образом, физической силой, а его 
подвиги – это победы над чудови-
щами, разбойниками и негостеприим-
ными царями, осада и захват городов. 
Убийство немейского льва – первый 
из знаменитых двенадцати подвигов 
Геракла, совершенных им на службе 
у микенского царя Эврисфея во ис-
купление убийства Гераклом собствен-
ных детей, которое он совершил в при-
падке безумия, насланного на него 
Герой (Аполлодор, Мифологическая 
библиотека, II, 4, 12). Лев, обитавший 
в Немее, обладал шкурой, неуязвимой 
для стрел и копий. Единственное, что 
оставалось сделать Гераклу – заду-
шить льва голыми руками. Когда 
Геракл принес трофей Эврисфею, 
тот настолько испугался, осознав силу 
служащего ему героя, что приказал 
Ге раклу не входить в город, а все по-
следующие трофеи показывать перед 
городскими стенами. Эврисфей пря-
тался от Геракла в большой сосуд-
пифос, а приказания передавал через 
глашатая Копрея (Аполлодор, Мифо-
логическая библиотека, II, 5, 1). Шкура 
немейского льва, обладающая гораздо 
большей прочностью и устойчивостью 
к воздействию любого оружия, чем 
рукотворная броня, стала использо-
ваться Гераклом вместо доспеха – 
героя изображают со шкурой льва 
на спине и головой льва, исполняющей 
роль шлема, на голове. Шкура немей-
ского льва становится после первого 
подвига одним из наиболее характер-
ных и узнаваемых атрибутов героя. 
Несмотря на наличие Иолая и Афины 
с Гермесом изображение подвига 
го раздо более условно, чем, например, 
на амфоре (кат. 39) – схватка Геракла 
и льва скорее обозначена, вместо на-
пряжения битвы – лишь намек на эту 
битву, пространство также ничем не 
обозначено. На обратной стороне 
амфоры изображена сцена на пале-
стре – обнаженные бородатый муж-
чина и юноша, оба с копьями, по сто-
ронам – одетые в плащи мужчина 
и юноша. Геракл, обожествленный 
после смерти, стал покровителем гим-
насиев и палестр (мест для спортивных 
состязаний), а взаимоотношения Ге-
ракла и его племянника Иолая стали 
восприниматься, как взаимоотноше-
ния более старшего и опытного вои на-
партнера с более юным, которого он 
обучает во время совместных занятий 
и воспитывает своим примером. 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 62. С. 85–86, ил. на с. 90.

А.Е. Петракова
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38. Амфора чернофигурная. 
А: поединок над раненым. 
Б: воин, две женщины 
и стрелок

Аттика. Около 510 г. до н. э. 
Манера мастера Антимена
Высота 40,3 см; диаметр венчика 
18,7 см; диаметр основания 13,8 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
маркиза Кампана
Инв. Б 1477 (ГР 4404) (St. 121)

На одной стороне амфоры (сосуда 
с двумя ручками для вина или масла) 
изображен поединок над телом ране-
ного воина – два тяжеловооруженных 
воина-гоплита с большими щитами 
замахиваются друг на друга копьями. 
Изображенные могут быть как обыч-
ными типами воинов из некоей услов-
ной военной сцены, так и героями 
эпоса. Например, изображение можно 
трактовать, как битву Аякса и Гектора 
над телом Патрокла (форма щита лево-
го воина не совсем понятна, это может 
быть как круглый, так и так называе-
мый «беотийский» щит, характерный 
для многих чернофигурных изобра-
жений Аякса), или же, как битву над 
телом Гектора, Мемнона, раненого 
Сарпедона, которому копье попало в 
бедро (если трактовать не совсем внят-
ное изображение копья, как копья, 
застрявшего в ноге раненого) или 
любого другого раненого или убитого 
воина на поле битвы перед Троей, над 
телом которого разгорается битва 
сторон ников и противников. 
На другой стороне вазы нарисованы 
тяжеловооруженный воин-гоплит в 
окружении двух женщин и воин в вос-
точной шапке, с луком и колчаном в 
руках; возможно – это сцена проводов 
воинов, для которых характерно при-
сутствие женщин-провожающих, обо-
значающих матерей, сестер, жен этих 
воинов, которые будут ждать их побед-
ного возвращения домой. Помимо про-
водов воинов, под которыми подразу-
мевается просто некая поведенческая 
модель, изображение на эрмитажной 
амфоре может трактоваться и как эпи-
зод, имеющий отношение к Троянской 
войне. Воин с огромным щитом впол-
не может быть Аяксом Теламонидом: 
описанию его щита уделяется особое 
внимание в «Илиаде» (например, VII, 
219–224; 265–270), а тип щита (так 
называемый «беотийский») и эмблемы 
на нем в виде змей и морды пантеры 
(ср., например, щит Аякса на амфоре 
инв. 1712 (J 409) из Мюнхена), харак-
терны для многих изображений Аякса 
в чернофигурной вазописи, в том чис-
ле тех, где имя Аякса подписано рядом. 
Воин-лучник, изображенный слева, 
вполне может быть Тевкром, сводным 

братом Аякса Теламонида, который 
из-под прикрытия огромного щита 
Аякса стрелял в троянцев («Илиада», 
VIII, 265–272; XII, 400–405) и убил 
многих из них. Подобных лучников 
в восточных шапках или даже в такой 
«варварской» одежде, как штаны и 
куртка, нередко называют «восточны-
ми/скифскими стрелками». Однако 
в чернофигурной вазописи подобным 
образом изображается и Тевкр, сви-
детельством чему служит, например, 
роспись амфоры инв. 1408 (J 53) из 
Мюнхена (CVA Munchen, Museum 
antiker Kleinkunst 1, taf. 36.4, 39.1–2), 
где Аякс (его имя подписано рядом) 
прикрывает щитом стреляющего луч-
ника в восточной одежде – т. е. пе-
редан именно эпизод, неоднократно 
описанный в «Илиаде». Лучник на этой 
амфоре и лучник, бегущий рядом с 

Аяксом, несущим тело Ахилла, на 
амфоре инв. 26.60.20 из музея Метро-
политен (CVA Metropolitan Museum 
of Art 4, pl. 43,5–8), крайне близки 
к луч нику, изображенному на эрми-
тажной амфоре, который, таким обра-
зом, впол не может считаться Тевкром.  
Изображения на аттических черно- 
и красно фигурных вазах имеют такую 
степень условности, которая зачастую 
не позволяет определить, изобра-
жен ли конкретный мифологический 
персонаж или некий персонаж-тип. 
Од нако и в том, и в другом случае эти 
изображения – тот идеал, та поведен-
ческая модель, на которую должны 
были ориентироваться простые смерт-
ные, стремясь своими деяниями упо-
добиться детям богов. 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 50.

А.Е. Петракова

Детали амфоры
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39. Амфора чернофигурная. 
А: Геракл и Немейский лев. 
Б: воины

Аттика. Около 500 г. до н. э. 
Группа Леагра, группа Антиопы
Высота 39,9 см; 19,1 см; 
диаметр основания 14,5 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
Кампана
Инв. Б 1486 (ГР 4413) St. 219, В 254

в Немею, Геракл отыскал льва и вы-
стрелил в него из лука. Увидев, что лев 
неуязвим, он поднял дубину и стал его 
преследовать. Зверь убежал в пещеру, 
из которой было два выхода. Тогда Ге-
ракл завалил камнями один из выходов 
и, проникнув в пещеру через второй, 
настиг льва. Ухватив его рукою за гор-
ло, он задушил его и, взвалив на плечи, 
понес в Микены» (Аполлодор, Мифо-
логическая библиотека, II, 5, 1). В от-
личие от амфоры (кат. 37), где и место 
действия, и сама битва переданы весь-
ма условно, на этой амфоре Геракл и 
лев изображены в момент напряжен-
ной схватки, во время которой герой 
прижал сопротивляющегося льва к 
земле. Слева от Геракла изображен 
Иолай, держащий в руке палицу Ге-
ракла, которую герой «сам вырубил 
себе в Немейском лесу» (Аполлодор, 
Мифологическая библиотека, II, 4, 11). 
Справа от Геракла – Афина в полном 
боевом облачении и с копьем. За фи-
гурами нарисованы ветки с листьями, 
условно обозначающие место действия 
«на природе», за львом на ветке висит 
колчан с луком и стрелами Геракла. 
На оборотной стороне амфоры – три 
воина-гоплита с большими круглыми 
щитами с эмблемами. За центральным 
воином видна голова еще одного – 
в восточной шапке, у ног воина – 
собака. В отличие от многих других 
героев древнегреческой мифологии, 
Геракла почитали не как героя, связан-
ного с определенной местностью, а как 
героя общегреческого, отличившегося 
и в единоличных схватках, и в группо-
вых битвах. Геракл, отличавшийся 
скорее физической силой, чем какими-
либо другими талантами, почитался 
как покровитель спортсменов и вои-
нов. Как и многие другие герои мифов 
он должен был восприниматься как 
пример для подражания. 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 83, ил. на с. 115; Kunze-
Goette 1992, pl. 60.1–2 (A, B).

А.Е. Петракова

На амфоре (сосуде с двумя ручками для 
вина или масла) изображено сражение 
Геракла с немейским львом – первый 
его подвиг на службе у микенского 
царя Эврисфея: «Геракл отправился в 
Тиринф и стал выполнять все, что при-
казывал ему Эврисфей. Прежде всего 
он получил приказ принести шкуру не-
мейского льва. Зверь этот, рожденный 
Тифоном, был неуязвим (...) Прибыв 
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Кат. 39   Сторона  А
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40. Гидрия чернофигурная: 
сражение Геракла 
с Критским быком

Аттика. Около 500 г. до н. э. 
Мастер Евхарида
Высота 34 см; диаметр венчика 15,2 см; 
диаметр основания 13,6 см
Поступила из Общества поощрения 
художеств; ранее – в коллекции графа 
Г.С. Строганова (инв. 2297)
Инв. Б 5571 (ГР 12845)

На гидрии (кувшине для воды с тремя 
ручками) изображен седьмой подвиг 
Геракла из двенадцати подвигов, со-

вершенных им на службе у царя Эв-
рисфея – укрощение критского быка. 
Посейдон послал критскому царю Ми-
носу быка, которого царь должен был 
принести в жертву богу, но в послед-
ний момент пожалел и оставил его 
себе, принеся в жертву Посейдону 
другого быка из стада. Разгневанный 
Посейдон разъярил быка и тот стал 
убивать жителей и вытаптывать по-
севы. Кроме того, именно этому быку 
приписывается отцовство чудовища 
Минотавра, которого родила жена 
Миноса Пасифая (Аполлодор, Мифо-
логическая библиотека,  II, 5, 7; III, 1, 3). 

Эврисфей приказал Гераклу поймать 
и привести к нему критского быка. 
«Прибыв на Крит, Геракл стал просить 
Миноса отдать ему быка, и Минос раз-
решил Гераклу взять его, если он его 
одолеет. Одолев быка, Геракл доставил 
его Эврисфею, показал ему и затем 
отпустил на свободу. Бык пересек об-
ласть Спарты и всю Аркадию, затем, 
перейдя Истм, прибыл в Аттику к Ма-
рафону и стал опустошать поля мест-
ных жителей» (Аполлодор, Мифологи-
ческая библиотека, II. 5. 7). Впо следствии 
с этим же быком, которого назовут 
Марафонским, будет сражаться атти-
ческий герой Тезей, который не только 
во многом будет повторять подвиги 
Геракла, очищая землю от разбойни-
ков и чудовищ, но даже будет иметь 
сходный с Гераклом атрибут – палицу, 
которую Геракл сделал себе для сра-
жения с Немейским львом, а Тезей – 
забрал у убитого им великана Пери-
фета: «Палица полюбилась Тесею, он 
взял ее с собой и с тех пор постоянно 
пользовался ею в боях, как Геракл – 
львиною шкурой: Геракл носил на пле-
чах свидетельство того, сколь велик 
был зверь, которого он осилил, палица 
Тесея как бы возвещала: «Мой новый 
хозяин меня одолел, но в его руках 
я неодолима»» (Плутарх, Тезей, 8). 
Сопоставления Тезея с Гераклом ха-
рактерны для трудов античных авто-
ров, например, для Плутарха, писав-
шего, что «Тесею, восхищавшемуся 
доблестью Геракла, и ночью снились 
его подвиги, и днем не давали покоя 
ревность и соперничество, направляя 
мысль к одному – как бы свершить то 
же, что Геракл» (Плутарх, Тезей, 6–8). 
Изображенный на эрмитажной гидрии 
персонаж не имеет львиной шкуры – 
характерного атрибута Геракла, а па-
лица, как уже сказано выше, может 
являться атрибутом обоих героев. 
В пользу того, что изображен все же 
Геракл, свидетельствуют лук и стрелы 
(которые были атрибутом Геракла, но 
не Тезея) и растительность на лице – 
Геракла изображали и бородатым, 
и безбородым, но Тезея, как правило, 
безбородым. Из-за сходства атрибутов 
и подвига в ряде случаев в росписях 
аттических ваз не представляется 
возможным определить, изображен ли 
в сцене сражения с быком Геракл или 
Тезей. 

Избранная библиография: LIMC V, 
Pl.77, Herakles 2334; Строгановы: 
меценаты и коллекционеры 2003. 
Кат. 238, ил. на с. 118.

А.Е. Петракова
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41. Амфора чернофигурная. 
А: Геракл и Ахелой. 
Б: Дионис и менада

Аттика. Около 500 г. до н. э. 
Манера мастера красной линии
Высота 25,8 см; диаметр венчика 
12,8 см; диаметр основания 8,6 см
Поступила в 1894 г. из собрания 
Академии наук, куплена в 1863 г. 
Г. Брунном в Неаполе
Инв. Б 2064 (ГР 6992) В 247

На амфоре (сосуде с двумя ручками для 
вина или масла) изображен Геракл, 
сражающийся с существом, имеющим 
вид быка с человечьей головой и ру-
ками. Подвиг этот является одним из 
поздних в биографии Геракла, когда, 
уже совершив двенадцать подвигов 
и отбыв рабство у царицы Омфалы, 
Геракл пришел в Калидон, свататься 
к дочери местного царя Ойнея – Дея-
нире. По одному из вариантов мифа 
он сделал это по просьбе калидонского 
героя Мелеагра, которого встретил 
в загробном царстве, спустившись туда 
за Кербером (Pind. Dith., II). Речной бог 
Ахелой также посватался к Деянире 
и вступил с Гераклом в сражение, при-
няв вид быка. Геракл победил Ахелоя, 
отломив ему в единоборстве один рог. 
После этого Геракл женился на Деяни-
ре, а когда переправлялся с ней  через 
реку Эврит – убил кентавра Несса, 
перевозившего Деяниру. Умирающий 
кентавр, желая отомстить, посоветовал 
Деянире собрать его кровь, которая 
поможет ей впоследствии, когда Ге -
ракл ее разлюбит, вернуть его. Впо-
следствии Деянира пропитала отрав-
ленной ядом кровью Несса хитон, 

эрмитажной амфорой это – пример 
отклонения вазописцем от канониче-
ского способа изображения сюжета. 
Дж. Бордман проводит параллели меж-
ду подвигами общегреческого героя 
Геракла и Тезея, героя аттического, 
который в некотором смысле подра-
жал Гераклу, очищая землю от чудо-
вищ и разбойников. В этом контексте 
сражение Геракла с быко-человеком 
Ахелоем сопоставляется со сражением 
Тезея с человеко-быком Минотавром. 

Избранная библиография: ABV, 607; 
Горбунова 1983. Кат. 168, ил. на с. 195.

А.Е. Петракова

сделанный ей для Геракла, и Геракл, 
не в силах вынести мучений, взошел 
на костер, откуда и был взят на Олимп 
(Аполлодор, Мифологическая библио-
тека, II, 7, 6). Хотя сражение с Ахелоем 
произошло после того, как Геракл 
совершил все свои подвиги, на эрми-
тажной амфоре он изображен в соот-
ветствии с иконографией молодого 
Геракла – он не имеет бороды и льви-
ной шкуры, характерных атрибутов, 
присущих ему, начиная со второго под-
вига. Таким Геракла изображали часто 
в сражениях с немейским или же с ки-
феронским львом, однако в случае с 
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42. Амфора чернофигурная. 
А: апофеоз Геракла. 
Б: схватка Аполлона 
и Геракла за треножник

Аттика. 500–480 гг. до н. э. 
Мастер Приама
Высота 56 см; диаметр венчика 27,2 см; 
диаметр основания 21,2  см
Поступила в 1928 г. из собрания 
М.П. Боткина
Инв. Б 4466 (ГР 10431)

На одной стороне амфоры (сосуда 
с двумя ручками для вина или масла) 
нарисовано сражение Геракла с Апол-
лоном за треножник: Геракл стре-
мительно удаляется с треножником на 
плече, Аполлон, хозяин оракула, про-
тягивает к нему руки, хватает тренож-
ник и пытается тянуть к себе; между 
ними лань; за Гераклом Афина, за 
Аполлоном – Артемида (?). Изобра-
жение представляет собой эпизод из 
биографии героя, когда он совершил 
убийство, нарушившее законы госте-
приимства, и понес за это наказание: 
«Убийство Ифита стало причиной того, 
что Геракла постигла тяжкая болезнь. 
Тогда он отправился в Дельфы, чтобы 
спросить, как избавиться ему от болез-
ни. Когда Пифия отказалась дать ему 
ответ, он хотел разграбить храм и, уне-
ся треножник, устроить собственное 
прорицалище. С Гераклом вступил 
в борьбу бог Аполлон, но Зевс метнул 
между ними свой перун. Когда они 
примирились таким образом, Геракл 
получил предсказание, которое гласи-
ло, что он избавится от болезни, если 
будет продан в рабство и отслужит три 
года, а полученные деньги отдаст Эв-
риту (отцу Ифита. – А.П.) как виру» 
(Аполлодор. Мифологическая библио-
тека, II, VI, 2). Сражение Геракла с 
Аполлоном за треножник – один из 
часто встречающихся в вазописи эпи-
зодов – пример богоборчества, в це-
лом характерного для биографии 
героя. Помимо Аполлодора эпизод опи-
сан у Павсания (Павсаний. Описание 
Эллады, III, 21, 8; VIII, 37, 1; X, 13, 7–8), 
Пиндара (Олимпийские, 9, 43, без упо-
минания треножника) и Гигина (Гигин. 
Мифы, 32). Популярный в черно-
фигурной вазописи мотив, считается 
некоторыми учеными связанным и 
с политической подоплекой: предпо-
ложительно, Геракл отождествлялся 
с Писистратом, а битва за треножник 
мыслилась как намек на плохие отно-
шения тирана с Дельфийским ораку-
лом (подробнее см.: Shapiro A., Art and 
Cult under the Tyrants in Athens, Mainz 
am Rhein, 1989, pp. 61–64).
На другой стороне амфоры изображен 
апофеоз Геракла: герой в львиной шку-
ре и с палицей стоит на запряженной 
четверкой колеснице, рядом с ним его 

покровительница Афина, богиня му-
дрости и войны, изображенная в шле-
ме и эгиде и держащая в руках поводья 
(как и на амфоре кат. 46) им как бы 
подчеркивается, роль Геракла, как ве-
домого богами персонажа). Сопрово-
ждают колесницу бог-покровитель 
прорицателей и искусств Аполлон, 
играющий на кифаре (воспевающий 
подвиги героя?), и Гермес, проводник 
божественной воли Зевса и покрови-
тель путешественников. Несмотря на 
эпизод с треножником, взаимоотноше-
ния Геракла с его сводным братом 
Аполлоном, в целом, дружеские: в юно-
сти Геракл посвятил Аполлону тренож-
ник (Павсаний. Описание Эллады, IX, 
10, 4), во время странствий – получал 
от него предсказания и даже иногда 
действовал с ним заодно, кроме того – 
биографии братьев имеют сходные 
эпизоды, такие, например, как пресле-
дование Герой еще до рождения или 
змееборчество в детстве.  Таким обра-
зом, воспевающий подвиги Геракла 
Аполлон на одной стороне амфоры не 

противоречит изображению борьбы 
Геракла с Аполлоном за треножник на 
другой стороне. Сидящего перед ко-
лесницей женского персонажа сложно 
идентифицировать с определенной 
богиней или героиней из-за недостатка 
атрибутов. Если на стамносе (кат. 44) 
изображен завершающий эпизод 
злоключений Геракла, когда он оказы-
вается на Олимпе среди богов, то на 
амфоре представлено начало триум-
фального пути героя. «Когда пламя 
охватило Геракла со всех сторон, с 
неба спустилась колесница (вариант: 
туча) и в громах и молниях унесла его 
на Олимп живым» (Аполлодор, Мифо-
логическая библиотека, II, 7, 7). 
Геракл на эрмитажной амфоре, таким 
образом, предстает в двух ипостасях: 
героя-богоборца и героя, покровитель-
ствуемого богами, что позволяет наи-
более полно раскрыть противоречивый 
характер этого персонажа и его био-
графии. 

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 75.

А.Е. Петракова

Деталь амфоры
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43. Скифос чернофигурный: 
сфинкс и воины

Аттика. Около 500 г. до н. э.
Высота 8,8 см; диаметр 12,2 см 
(с ручками 17,5 см); диаметр 
основания 6,5 см
Поступил в 1888 г. из собрания 
А.Д. Блудова; по словам владельца – 
найден в Греции
Инв. Б 1913 (ГР 5887) В 213

На обеих сторонах скифоса (разновид-
ности чаши для питья вина) изобра-
жены обнаженные воины, подбегаю-
щие с дубинками к сфинксу. Сфинкс 
или, как было бы правильнее произ-
носить – Сфинга, чудовище, пришед-
шее в древнегреческую мифологию из 
переднеазиатской мифологии, где 
крылатая полудева-полульвица была 
одним из демонов смерти. Первона-
чально Сфинга локализуется в Беотии 
на горе Фикион и зовется «Фикс» (Ге-
сиод, Теогония, 319–327, родители – 
пес Орф и Эхидна). Позже уже под 
именем Сфинги, т. е. «душительницы» 
(от глагола «сжимать», «удушать», ро-
дители – Тифон и Эхидна) она лока-
лизуется в Фивах, присланная туда 
Герой в наказание Лаю за то, что он 
совратил юношу Хрисиппа (Schol. Eur. 
Phoen., 1760). Сфинга задавала каждо-

му проходившему загадку («Кто из 
живых существ утром ходит на четы-
рех ногах, днем на двух, а вечером на 
трех?») и не сумевших разгадать она 
убивала, погубив таким образом мно-
гих фиванских юношей, включая сына 
Креонта, царя Фив (Apollod., III, 5, 8). 
Когда Креонт объявил, что отдаст цар-
ство и руку своей сестры Иокасты 
тому, кто избавит Фивы от Сфинги 
(Eur. Phoen., 45–49), в Фивы пришел 
Эдип, несчастный сын царя Лая, и, 
разгадав загадку, принудил Сфингу 
броситься со скалы или же, по другой 
версии, Эдип одолел Сфингу в ходе 
жестокого сражения (Paus., IX, 26, 2). 
Помимо изображений в контексте 
мифа об Эдипе, сфинкс получает рас-
пространение в древнегреческой вазо-

писи и как один из демонов смерти, 
многие произведения искусства с изо-
бражением сфинксов найдены в гроб-
ницах. Изображенные на эрмитажном 
скифосе в героической наготе юноши 
могут быть связаны с историей фиван-
ского сфинкса (в таком случае стоя-
щий слева на одной из сторон скифоса 
персонаж в плаще может отождест-
вляться с царем Креонтом), или же 
могут восприниматься как некое об-
общенное изображение схватки со 
смертью, в которую вступает каждый 
юноша-воин, в своих деяниях стремя-
щийся уподобиться прославленным 
героям древности.

Избранная библиография: Горбунова 
1983. Кат. 28, ил. на с. 49.

А.Е. Петракова
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44. Стамнос красно-
фигурный: восшествие 
Геракла на Олимп 

Аттика. Около 470 г. до н. э. 
Мастер Провиденса
Высота 35 см; диаметр венчика 21 см; 
диаметр основания 12,5 см
Поступил в 1862 г. из собрания 
Кампана, найден в Ноле
Инв. Б 1559 (ГР 4488), St. 1641, В 640

На стамносе (разновидности амфоры, 
сосуда с двумя ручками для вина или 
масла) изображена кульминация ге-
роической биографии Геракла – 
встреча олимпийскими богами героя, 
получившего бессмертие в награду 
за свои подвиги и страдания. Геракла 
приветствуют его отец Зевс и супруга 
Зевса – Гера, гонительница Геракла, 
ставшая в то же время и его невольной 

благодетельницей, поскольку именно 
благодаря ее гонениям Геракл и со-
вершил такое количество подвигов. 
«Олим па новая гордость» (Энеида, VIII, 
302) Геракл протягивает Зевсу и Гере 
яблоко (одно из яблок Гесперид?), за 
Герой стоит Посейдон с трезубцем. 
Героя сопровождает Афина, за ней 
изображено дерево Гесперид с ох ра-
няющим его змеем. На оборотной 
стороне представлены бог вина и вино-
делия Дионис, одна из Гесперид и 
богиня-вестница Ирида. К концу своих 
странствий и подвигов Геракл вступил 
в брак с Деянирой, которую впослед-
ствии спас от кентавра Несса, убив его 
стрелой, напитанной ядом Лернейской 
гидры. Умирающий кентавр, желая 
отомстить, сказал Деянире, что его 
кровь – любовное зелье, обладающее 
способностью возвращать возлюблен-
ного. Когда Деянира усомнилась в люб-
ви Геракла, долго воевавшего вдали от 
дома и взявшего себе другую жену, она 
соткала хитон, пропитала его кровью 
Несса и послала его мужу в надежде 
вернуть любовь. Геракл надел хитон и 
яд стал проникать в тело, причиняя ему 
невыносимые страдания. Тогда герой 
разложил костер на горе Эта, взошел 
на него и приказал своим друзьям под-
жечь его. Когда пламя охватило Герак-
ла со всех сторон, с неба спустилась 
колесница (вариант: туча) и в громах и 
молниях унесла его на Олимп живым. 
На Олимпе Геракл был принят в число 
бессмертных богов, помирился с Ге -
рой и получил в супруги дочь Геры и 
Зев са – Гебу, богиню вечной юности 
(Аполлодор, Мифологическая библио-
тека, II, 7, 7). В отличие от многих гре-
ческих героев, являвшихся «нацио-
нальными» (как, например, Тезей), 
Геракл рано превратился в общегрече-
ского героя. Он совершал подвиги во 
многих областях «обитаемой земли», 
известной грекам, и считался отцом 
множества детей, к которым жители 
того или иного города-государства 
возводили свой род. Культ Геракла, вы-
ступавшего и в качестве бессмертного 
бога, и в качестве героя, был широко 
распространен в Древней Греции, а 
жертвоприношения и ритуалы в честь 
него совершались обоими способами. 
Геракла почитали как покровителя 
гимнасиев и палестр (мест для спортив-
ных состязаний). Кроме того Геракл, 
победивший множество болезней, 
страданий и напастей, воспринимался 
и как целитель и отвратитель бед. 

Избранная библиография: ARV2, 639 
no 56; Передольская 1967. Кат. 118, 
ил. LXXXVI; LIMC V, pl. 498, Iris I 150 
(part of B).

А.Е. Петракова
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45. Стамнос красно-
фигурный: сражение 
Геракла с амазонками

Аттика. Около 470 г. до н. э. 
Мастер из Альтамуры
Высота 38 см; диаметр венчика 22,5 см; 
диаметр основания 13 см
Поступил в 1894 г. из Академии наук
Инв. Б 2069 (ГР 6997), В 807

На обеих сторонах стамноса (разно-
видности амфоры, сосуда с двумя руч-
ками для вина или масла) изображено 
сражение Геракла с амазонками, про-
изошедшее в ходе выполнения им 
одного из двенадцати подвигов. «Де-
вятым подвигом Эврисфей назначил 
Гераклу принести ему пояс Ипполиты. 
Она была царицей амазонок, которые 
обитали на берегах реки Термодонта. 
Это было воинственное племя, ведшее 
мужской образ жизни. (...) Ипполита 
обладала поясом, принадлежавшим 
Аресу: этот пояс был знаком того, что 

она являлась главной среди всех ама-
зонок. Геракл и был послан за этим 
поясом, потому что им хотела обладать 
дочь Эврисфея Адмета. Взяв себе 
в спутники пожелавших отправиться 
с ним, Геракл снарядил один корабль 
и (...) приплыл в гавань города Теми-
скиры. Здесь явилась к нему Ипполита, 
спросила, зачем он прибыл, и обещала 
отдать пояс. Но богиня Гера, приняв 
облик одной из амазонок, прибежала 
к ним и закричала: «Царицу насильно 
увозят приехавшие чужестранцы!» 
Амазонки в полном вооружении 
поскакали на конях к кораблю. Когда 
Геракл увидел их вооруженными, он 
решил, что это произошло в результате 
коварного замысла и, убив Ипполиту, 
завладел ее поясом» (Аполлодор, Ми-
фологическая библиотека, II, 5, 9). На 
одной стороне стамноса представлен 
момент схватки, на другой – амазонки 
в полном боевом облачении. Поход 
против амазонок присутствует в био-

графии многих греческих героев, 
отражая экспансию греков на Восток 
и столкновение с племенами, обычаи 
которых были неведомы грекам. Тема 
амазонок в аттической вазописи была 
особенно популярна в период и по 
завершении Греко-персидский войн, 
поскольку прекрасно вписывалась 
в сложные взаимоотношения греков 
и восточных народов, с которых начи-
нал описание войн историк Геродот: 
сначала Зевс похитил финикийскую 
царевну Европу, потом ахейцы пошли 
войной на Трою, сначала афинский 
царь Тезей воевал с амазонками и увез 
в Афины их царицу, потом амазонки 
осадили Афины и т. д. Амазонки, как и 
многие герои греческих мифов, ас со-
циировались с недавно побежденны ми 
персами, в то время как греческие во-
ины сопоставлялись с героями мифов. 

Избранная библиография: ARV2, 593 
no 42; Передольская 1967.  Кат 173, 
ил. CXIV, 3–4.

А.Е. Петракова
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46. Амфора краснофигурная 
А: Геракл и Афина 
Б: юноша с фиалой

Аттика. Около 460 г. до н. э. 
Мастер лондонской амфоры Е 342
Высота 22,5 см; диаметр венчика 9,8 см; 
диаметр основания 6 см

Поступила в 1928 г. из собрания 
М.П. Боткина
Инв. Б 4511 (ГР 10476)

На амфоре (сосуде с двумя ручками для 
вина или масла) изображен Геракл, 
которому Афина из кувшина-ойнохои 
наливает вино в чашу-фиалу. Хотя 

атрибуты изображенных персонажей 
характеризуют их достаточно четко 
(у Афины в руке копье, на Геракле – 
шкура немейского льва, в руке – па-
лица), изображенная на амфоре сцена 
не связана напрямую с каким бы то ни 
было конкретным эпизодом из биогра-
фии героя. В описаниях многочислен-
ных странствий и подвигов Геракла, 
в ходе которых Афина (его сестра по 
отцу) помогала и оказывала покрови-
тельство герою, отсутствует какое бы 
то ни было упоминание об отдыхе 
Геракла, во время которого Афина на-
ливала бы ему вино. Тем не менее изо-
бражения, аналогичные тому, которое 
нанесено на эрмитажную амфору, 
встречаются в аттической вазописи 
неоднократно – самым известным 
среди них является килик Дуриса из 
Мюнхена (инв. 2648). Хотя композиция 
на эрмитажной амфоре не столь удач-
на, как на мюнхенском килике, обе эти 
росписи выражают одну и ту же идею: 
с помощью двух сосудов, кувшина и 
чаши, в них выражен характер взаи-
моотношений покровительствуемого 
героя и богини-покровительницы, 
«вливающей» в героя смелость, силу, 
отвагу, подобно тому, как в протяну-
тую им чашу она вливает вино. Афина 
помогала Гераклу от рождения и до 
смерти, начиная с первого подвига, 
когда он во младенчестве задушил 
посланных Герой змей, и заканчивая 
моментом, когда он в громе и молниях 
вознесся на Олимп. В древнегреческих 
вазовых росписях и скульптурных 
рельефах Афина постоянно присутст-
вует при совершении героем того или 
иного подвига: иногда она просто изо-
бражена рядом, иногда – принимает 
более активное участие, как, напри-
мер, в рельефе одной из метоп храма 
Зевса в Олимпии, где она своей рукой 
поддерживает небо, стоя позади героя, 
водрузившего себе небесный свод на 
плечи вместо Атланта. Таким образом, 
стоя рядом или принимая участие в 
действии, Афина демонстрирует свою 
роль в подвигах героя. В композициях 
же, подобных изображенной на эр-
митажной амфоре, вся мера участия 
богини в жизни Геракла выражена 
в «концентрированном» виде.

Избранная библиография: Peredolski 
1928, pp. 11–20, P. 13, pl. 2; ARV2, 
667 no 6; Передольская 1967. Кат. 127, 
ил. XCII, 1.

А.Е. Петракова
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47. Стамнос красно-
фигурный: победа Тезея 
над Минотавром

Аттика. Ок. 470 г. до н. э. 
Гермонакс МАСТЕР
Высота 31,1 см; диаметр венчика 
16,5–18 см; диаметр основания 13,1 см
Поступил в 1862 г. из собрания Кампана
Инв. Б 1589 (ГР 4518), St. 1711, В 804

Роспись эрмитажного стамноса (раз-
новидности амфоры, сосуда с двумя 
ручками для вина или масла) посвя-
щена моменту из биографии одного 
из наиболее популярных героев в ат-
тической вазописи времен Греко-
персидских войн – Тезею, объедини-
телю Аттики, мудрому правителю и 
искусному воину, победителю чудо-
вищ и разбойников. Минотавр, плод 
связи жены критского царя Миноса 
с быком, был помещен в подземный 
лабиринт, построенный Дедалом. Еже-
годно или раз в несколько лет из Афин 
отправлялся корабль с юношами и де-
вушками, предназначенными ему для 
съедения – так жители Аттики долж-
ны были искупить убийство Андрогея, 
сына Миноса, приехавшего на игры в 
Афины. Тезей, сын афинского царя 
Эгея, поехал на Крит в числе очеред-
ной партии юношей и девушек, убил 
Минотавра и вывел спасенных им 
юношей и девушек из лабиринта при 
помощи клубка ниток, данного ему 
влюбившейся в него дочерью Миноса 
Ариадной (Аполлодор, Мифологиче-
ская библиотека, III, l, 3–4; Эпи то-
ма I, 7; Диодор Сицилийский, IV, 6, 1; 
Гигин, Мифы, 40–42). На стамносе 
изображен Тезей, стоящий над побеж-
денным им Минотавром. Справа от 
Тезея – Афина, вдохновительница его 

побед и покровительница Афин, за ней 
– юноша с лентой. Слева – Ариадна 
(?), увенчивающая го лову героя лентой 
победителя, за ней – юноша  с такой 
же лентой и с лирой, по-видимому, со-
бирающийся воспеть подвиги героя. 
На обратной стороне вазы – юноши и 
девушки, также с лентами и лирами. 
Все вместе они, по-видимому, обозна-
чают юношей и девушек, которые не 
только спасены Тезеем от Минотавра, 
но и выведены им из лабиринта. Они 
шли, взявшись за руки, чтобы не по-
теряться – в память об этом на остро-
ве Делос (где на обратном пути сделал 
остановку корабль Тезея) танцевали 
специальный танец, называвшийся 
журавлиным, и имитировавший эти 
блуждания по лабиринту, в Афинах же 
был установлен специальный празд-
ник (Плутарх, Тезей, 21). На кратере 
Тезей изображен с длинными воло-
сами и короткой челкой, что является 
одним из элементов его иконогра -
фии: «Тогда еще было принято, чтобы 
мальчики, выходя из детского возрас-
та, отправлялись в Дельфы и посвяща-
ли богу первины своих волос. Посетил 
Дельфы и Тесей (…), но волосы остриг 

только спереди (…) и этот вид стрижки 
был на зван «Тесеевым» (Плутарх, Те-
зей, 5). На Тезее короткий хитон, на 
юношах, изображенных рядом, длин-
ные одежды – по свидетельству Плу-
тарха Тезей, «отправляясь на Крит, (…) 
увез с собою не всех девушек, на кото-
рых пал жребий, но двух из них под-
менил своими друзьями, женственны-
ми и юными с виду, но мужественными 
и неустрашимыми духом, совершенно 
преобразив их наружность теплыми 
банями, покойною, изнеженною жиз-
нью, умащениями, придающими мяг-
кость волосам, гладкость и свежесть 
коже, научив их говорить девичьим 
голосом, ходить девичьей поступью, не 
отличаться от девушек ни осанкой, ни 
повадками, так что подмены никто 
не заметил. Когда же он вернулся, то и 
сам и эти двое юношей прошествовали 
по городу в том же облачении»  (Плу-
тарх, Тезей, 23).

Избранная библиография: ARV2, 484, no 
16; Передольская 1967. Кат. 109, ил. 
LXXX; Schefold 1988, S. 255, Abb. 305, 
306 (A, B).

А.Е. Петракова
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48. Кратер краснофигурный: 
сражение Тезея 
с Минотавром 

Аттика. 470–465 гг. до н. э. 
Мастер из Агригента
Высота 38,6  см; диаметр венчика 32,1–
37,8 см; диаметр основания 14,8 см
Поступил в 1834 г. из собрания 
Пиццати, найден на Сицилии 
Инв. Б 209 (ГР 2039) St. 1626, В 801

На кратере (широком сосуде для сме-
шивания вина с водой) изображена 
схватка аттического героя Тезея с 
крит ским чудовищем Минотавром. 
Минотавр был сыном Пасифаи, жены 
критского царя Миноса, и быка, по-
сланного Посейдоном. Пасифая вос-

пылала страстью к быку и соединилась 
с ним, влезши в полую внутри статую 
коровы, сделанную для нее Дедалом, 
искусным скульптором, архитектором 
и мудрецом. Минотавр был помещен 
царем Миносом в выстроенный Деда-
лом специально для него лабиринт, 
куда на съедение чудовищу отправля-
ли юношей и девушек, присылаемых 
афинянами в качестве подати Миносу 
и в виде искупления за совершенное 
ими убийство сына Миноса. Тезей, сын 
афинского царя Эгея, отправился на 
Крит в числе предназначенных на съе-
дение Минотавру юношей и девушек, 
убил чудовище и с помощью нити, дан-
ной ему влюбленной в него царской 
дочерью Ариадной выбрался из лаби-

ринта (Аполлодор, Мифологическая 
библиотека, III, l, 3–4; Эпитома, I, 7; 
Диодор Сицилийский,  IV, 6, 1; Гигин, 
Мифы, 40–42). На эрмитажном крате-
ре изображен момент схватки героя 
с Минотавром, а по сторонам – девуш-
ка и бородатый мужчина, вероятно, 
Ариадна, дочь царя Миноса, влюбив-
шаяся в Тезея и помогавшая ему, и 
Дедал, давший Ариадне клубок ниток, 
с помощью которого Тезей выбрался 
обратно из лабиринта после убийства 
Минотавра: «Вот Пасифаи, к быку вле-
комой страстью жестокой, // Хитрость 
постыдная; вот о любви чудовищной 
память, // Плод двувидный ее, Мино-
тавр, порожденье царицы. // Вот зна-
менитый дворец, где безвыходна мука 
блужданий; // Только создатель двор-
ца, над влюбленной сжалясь царевной, 
// Сам разрешил западни загадку, ни-
тью направив // Мужа на верный 
путь» (Энеида, VI, 24–30). В лабиринте 
помимо Тезея находились афинские 
юноши и девушки, которых он вывел 
оттуда после победы над Минотавром, 
и изображение девушки на вазе может 
восприниматься, как изображение 
одной из спасенных девушек, хотя 
более вероятно, что это – Ариадна, 
помещенная на вазе, как персонаж, 
без которого победа Тезея не была бы 
возможна, и обозначающий участие 
богов в этой победе. Бородатый муж-
чина не может быть одним из юношей, 
поскольку их аттические вазописцы 
изображали безбородыми. Если бы это 
был царь Минос – в его изображении 
присутствовал бы знак царской власти, 
кроме того, он вряд ли приветствовал 
бы победу Тезея. Единственным воз-
можным вариантом оказывается, та-
ким образом, Дедал. На обратной сто-
роне кратера изображены мальчик 
и два юноши. Мастер из Агригенто (ко-
торый получил условное имя по вазе 
из музея в Агригенто) неоднократно 
обращался в своем творчестве к изо-
бражению Тезея и Минотавра: в годы 
непосредственно после завершения 
Греко-персидских войн для аттических 
вазописцев это была актуальная тема, 
и Тезей, национальный аттический 
герой, учредитель многих государ-
ственных институтов и объединитель 
Аттики, противостоявший экспансии 
с Востока, воспринимался как пред-
шественник и вдохновитель победы 
Афин, объединивших греческие поли-
сы во время недавней войны. 

Избранная библиография: ARV2, 571 
no 12; Передольская 1967. Кат. 98, 
ил. LXXII, 1–2. 

А.Е. Петракова
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49. Килик краснофигурный. 
А, Б: Долон, Одиссей 
и Диомед. Тондо: бегущий 
воин

Аттика. Ок. 480 г. до н.э. 
Мастер Докимасии
Высота 9 см; диаметр 22,4 см (с ручками 
29,5 см); диаметр основания 9 см
Поступил в 1862 г. из собрания маркиза 
Кампана
Инв. Б 1542 (ГР 4471), St. 879, B 653

Килик (разновидность чаши для вина) 
украшен сценами по мотивам одного 
из эпизодов Троянской войны, которая 
приобрела особую актуальность во 
время и после завершения Греко-
персид ских войн. В центре на обеих 
сторонах килика на фоне дерева 
(условно обозначающего место дейст-
вия – «на природе») нарисован троя-
нец Долон в волчьей шкуре, с двух 
сторон к нему подбегают ахейские ге-
рои Одиссей и Диомед; внутри килика 
представлен бегущий воин в полном 
боевом вооружении. Изображенные 
сцены восходят к истории, описанной 
в X главе «Илиады», хотя и не следуют 
ей дословно. Троянский лазутчик До-
лон пытался тайно проникнуть в лагерь 
ахейцев, чтобы узнать о планах про-
тивника и получить за это награду от 
Гектора. Для маскировки Долон обла-
чился в волчью шкуру: «Быстро и лук 
свой кривой, и колчан он на плечи 
забросил, // Сверху покрылся кожей 
косматого волка седого; // Шлем же 
хоревый надел и острым копьем опол-
чился» (Илиада, X, 333–335). Однако 
неудачливый разведчик был пойман 
Одиссеем и Диомедом, которые до-
прашивали его, чтобы получить при-
знание, а затем убили. Эпизод поимки 
Долона (с незначительными вариация-
ми в позах и костюмах) повторен дваж-
ды и является визуальным аналогом 
стихотворных строк: «... троянец стал, 
цепенея: // Губы его затряслися, и 
зубы во рту застучали; // С ужаса блед-
ный стоял он, а те, задыхаясь, пред-
стали, // Оба схватили его...» (Илиада, 
X, 374–377). В отличие от словесного 
описания, изображение на вазе не 
передает всех описанных эмоций пер-
сонажей, а их взаимодействие выра-
жено лишь при помощи поз и жестов, 
без попытки передачи мимики. Оба 
героя-ахейца изображены в «героиче-
ской наготе» – на них лишь короткие 
плащи, прикрывающие плечи, и до-
рожные шапки (петасы и пилосы). Тро-
янский лазутчик, напротив, одет в хи-
тон и волчью шкуру, которая полностью 
скрывает его тело и конечности, вы-
зывая ассоциации с одной стороны 
с животным (в противопоставление 
«цивилизованным» ахейским героям, 
т. к. враги-варвары – те же звери, «дру-

гие», «чужие», которым противопо-
ставляются «свои» из полиса), с другой 
стороны – с врагами греков, персами 
и прочими «восточными варварами», 
носившими штаны и куртки с длинны-
ми рукавами. Воин в медальоне килика 
представляет собой стандартное изо-
бражение тяжеловооруженного грече-
ского воина-гоплита – это может быть 
и мифологический персонаж, и воин-
тип, «воин-современник», который 
в своих деяниях должен подражать 
и уподобляться великим героям про-
шлого. В пользу второго предположе-

ния может свидетельствовать детально 
проработанный костюм, нарисован-
ный как тщательная реалия современ-
ности в противопоставление более 
абстрактной героической наготе пер-
сонажей на наружной стороне сосуда. 

Избранная библиография: ARV2, 415, no 
23; Передольская 1967. Кат. 76, 
ил. XLIV, 10; LII; LIMC III, pl. 527, 
Dolon 13 (B); Шлиман. Петербург. Троя 
1998. Кат. 62; Александр Великий: 
путь на Восток 2007. Кат. 6. С. 70; CVA, 
The State Hermitage Museum V, pl. 
38–40.

А.Е. Петракова
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50. Лекана краснофигурная: 
амазономахия

Аттика. Около 450 г. до н. э.
Высота с крышкой 12,4 см; 
диаметр крышки 15,5 см; диаметр 
основания 7,1 см
Поступила 1928 г. из собрания графини 
Шуваловой
Инв. Б 4307 (ГР 10888)

На лекане (сосуде-коробочке) изобра-
жено сражение греков с амазонками, 
племенем женщин-воительниц, про-
исходящих от Ареса и Гармонии (Апол-
лоний Родосский, II, 990–993), пример 
пережитка матриархата в системе 
классической греческой мифологии. 
Местом жизни амазонок античные ис-
точники называли регион на реке Фер-
модонт в Малой Азии или на Меотиде 
(Азовском море) (Эсхил, Прометей, 
723–725, 416–419). Амазонки вступа-
ли в связь с мужчинами из соседних 
племен ради продолжения рода, из ро-
дившихся детей оставляя себе лишь 
девочек. Античный географ Страбон 
описывает вооружение и костюм ама-
зонок: копье, «лук, боевой топор и лег-
кий щит; из шкур зверей они изготов-
ляют шлемы, плащи и пояса» (Страбон, 
География, XI, 5, 1). Амазонки фигу-
рируют во многих греческих мифах: 
с ними сражались Беллерофонт (Апол-
лодор, Мифологическая библиотека, 

II, 3, 2; Илиада, VI, 170), Геракл, взяв-
ший их столицу Фемискру (Еврипид, 
Гераклиды, 408–415), аттический ге-
рой Тесей, женившийся на царице, 
после чего они осадили Афины (Плу-
тарх, Тезей, 26–28); ахейцы – Пенте-
силея, пришедшая на помощь тро-
янцам, была убита Ахиллом (Диодор 
Сицилийский, II, 46, 5). Греческий же 
историк Геродот пишет об амазонках, 
как о реальном народе, женщины ко-
торого, вступив в браки со скифскими 
юношами, стали основателями народа 
савроматов (Геродот, IV, 110–117). 
Сражения греческих героев с амазон-
ками – популярная в вазописи тема, 
особенно после победы в Греко-пер-
сид ских войнах. В иносказательной 
форме амазономахия – один из спо-
собов рассказать о противостоянии 
греческого мира и мира Востока. 
Для аттической вазописи характерно 
не только изображение схваток ама-
зонок с перечисленными выше и узна-
ваемыми по атрибутам героями, но 
и просто изображения битв греков и 
амазонок, которые, как на эрмитажной 
лекане, невозможно связать с каким-
то конкретным сражением. Часто ама-
зонки в аттической вазописи пред-
стают одетыми по-восточному или 
по-скифски – на них штаны, куртки с 
длинными рукавами, «скифский» кол-
чан и топорик. В таком виде амазонки 

легко противопоставляются грекам, 
предстающим в «героической наготе» 
или в хитоне, плаще и поножах. Обна-
женность греков противопоставляется 
одеждам народов Востока, скрываю-
щим тело – недаром «над пленными, 
чьи нагие тела были белыми и рых-
лыми из-за изнеженного образа жиз-
ни, все насмехались» (Плутарх, Агеси-
лай, 9). В то же время встречаются 
изображения амазонок, одетых, ско-
рее, как греческие воины, особенно 
в сценах, связанных с историей Тезея, 
поскольку во время осады Афин ама-
зонками они принимали участие в бит-
ве на обеих сторонах (женой Тезея 
была одна из амазонок). На эрмитаж-
ной лекане амазонки представлены и 
в восточных, и в греческих одеждах. 
Размещение фигур на разных уровнях, 
сложные ракурсы, наличие элементов 
пейзажа, фигуры полускрытые неров-
ностями почвы характерны для ат-
тической вазописи второй половины 
V в. до н. э., находившейся под влия-
нием достижений Полигнота – про-
славленного мастера монументальной 
живописи. 

Избранная библиография: Передольская 
1956. С. 40 с рис.; Bothmer, Amazons, 
p. 163, no 17; Передольская 1967. 
Кат. 212, ил. CXLVIII; Александр Великий 
2007. Кат. 5, С. 69.

А.Е. Петракова
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51. Лекиф краснофигурный: 
Менелай, преследующий 
Елену

Аттика. 450–440 гг. до н.э. 
Мастер ленинградской амфоры 702
Высота 40,5 см; диаметр 
основания 6,8 см
Поступил в 1928 г. из собрания 
М.П. Боткина
Инв. Б 4524 (ГР 10489)

На лекифе (сосуде для ароматического 
масла, нередко помещавшемся в моги-
лу в качестве элемента погребального 
инвентаря) изображен спартанский 
царь Менелай, с мечом в руке пресле-
дующий свою неверную жену Елену 
в разгар падения Трои. Елена, считаю-
щаяся дочерью бога Зевса и царевны 
Леды, представляет одну разновид-
ность греческого героя – полубога 
по крови, наделенного особыми каче-
ствами, которыми герой превосходит 
простого смертного (в случае с Еленой 
это – красота). Менелай являет собой 
другую разновидность героя: хотя он 
и происходит из рода, восходящего к 
богу (его прапрадед Тантал был сыном 
Зевса), сам он сыном бога не является, 
и его героизм выражен не в проис-
хождении, а в деяниях. Когда Елена 
достигла брачного возраста, к ней на-
чали свататься герои из знатнейших 
родов – Менелай, Одиссей, Диомед, 
Аякс Теламонид и Аякс Оилид, Филок-
тет, Патрокл (Гесиод, фрагменты 196–
204; Аполлодор, Мифологическая би-
блиотека III, 10, 8). Предпочтение было 
отдано Менелаю, остальные же пре-
тенденты поклялись отстаивать его 
честь. 
По одной версии мифа Афро дита, вы-
полняя обещание, данное Парису, 
сыну троянского царя Приама, помо-
гает ему похитить Елену (Илиада, VII, 
345–364; III, 154–165; Еврипид, Тро-
янки, 983–997), что и становится по-
водом к войне, а неверность Елены 
оправдывается невозможностью 
смертного противостоять воле бога. 
По другой версии Елена сохраняет вер-
ность мужу, поскольку Зевс или Гера 
подменили подлинную Елену ее при-
зраком, в то время как настоящая Еле-
на жила в Египте под защитой морско-
го старца Протея (Гесиод, Стесихор, 
Еврипид «Елена»). 
Несмотря на то, что троянцы в целом 
симпатизируют Елене,  она страдает, 
считая себя предательницей (Илиада, 
III, 396–412) и тайком помогает ахей-
цам: не выдает троянцам Одиссея, два 
раза пробиравшегося в город (Одис-
сея, IV, 240–264), помогает ему и Дио-
меду похитить из храма в Трое статую 
Афины (Апол лодор, Эпитома V, 13). 
Тем не менее Менелай, чувствуя себя 
оскорбленным мужем, в ночь падения 

Трои разыскивает Елену с мечом в ру-
ках, чтобы казнить ее. Афродита, не-
вольная винов ница неверности Елены, 
помогает ей: при виде жены, сияющей 
прежней красотой, Менелай выпуска-
ет меч из рук и прощает ее (Еврипид, 
Андро маха, 628–631). 
Об этом моменте очень образно гово-
рит Пелей в пьесе Еврипида: «А даль-
ше что? Ты Трою взял... Жена // В 

твоих руках... Что ж? Ты казнил ее?// 
Ты нежные едва увидел перси, // И меч 
из рук упал... Ты целовать // Измен-
ницу не постыдился – псицу, // Оси-
ленный Кипридой, гладить начал...» 
(Еврипид, Андромаха, 626–631, пер. 
И. Анненского). 

Избранная библиография: ARV2, 1193 
no 7; Шлиман. Петербург. Троя 1998. 
Кат. 75; Александр Великий 2007. Кат. 9.

А.Е. Петракова
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52. Килик краснофигурный: 
падение Трои

Аттика. 480–470 гг. до н. э. 
Мастер Телефа
Высота 9,2 см; диаметр 23,4 см 
(с ручками 30,2 см); диаметр основания 
8,8 см
Поступил в 1894 г. из Академии наук, 
куплен Гельбигом в 1884 г., найден 
в Орвьето
Инв. Б 2068 (ГР 6996), В 658

Росписи килика (одной из разновид-
ностей чаш для вина) посвящены теме 
падения Трои, популярной в аттиче-
ской вазописи, особенно – после 
победы в Греко-персидских войнах, 
когда ахейцы сопоставлялись с грека-
ми, а троянцы – с персами. На одной 
из наружных сторон изображен ста-
рый Приам, царь Трои, который пыта-
ется спастись на алтаре от гнева Нео-
птолема, сына Ахилла, погибшего от 
руки Гектора, сына Приама; рядом – 
убегающая женщина, возможно – 
жена Приама, Гекуба, а возможно – 
Поликсена, одна из дочерей Приама, 
которую потом Неоптолем принесет в 
жертву во славу своего отца (Еврипид, 
Гекуба, 523–568; Гигин, Мифы, 110). 
Смерть царя – один из ключевых и 

символических моментов в гибели 
города. К моменту описываемых в 
«Илиаде» событий Приам – старик 
(Илиада, VI, 242–252), его старость 
и не мощность – символ древности и 
слабости самого города, пытающегося, 
но неспособного противостоять на-
тиску молодых ахейских вождей. За 
время войны царь потерял многих 
сыновей, включая могучего Гектора. В 
ночь падения Трои Приам хотел воору-
житься и героически защищать свой 
город, но его жена Гекуба уговорила 
царя искать спасения у домашнего 
алтаря Зевса: «Видя, что занят врагом 
разрушенный город, что входы // 
Взломаны царских палат, что дворец 
наполняют данайцы, // Старец, отвык-
ший от битв, дрожащей рукой облача-
ет // Дряхлое тело в доспех, надевает 
меч бесполезный, // Прямо в гущу вра-
гов устремляется в поисках смерти. // 
В самом сердце дворца, под открытым 
сводом небесным // Был огромный 
алтарь, и старый лавр густолистый // 
Рос, нависая над ним, осеняя ветвями 
пенатов. // В тщетной надежде вокруг 
с Гекубой дочери сели, // Жались друг 
к другу они, как голубки под бурею 
черной, // Статуи вечных богов обни-

мая.  Когда же Гекуба // Мужа увиде-
ла вдруг в доспехах, приличных лишь 
юным, – // Молвила: «Бедный Приам, 
о что за умысел страшный // Это ору-
жие взять тебя заставил? Куда ты? // 
Нет, не в таком подкрепленье, увы, не 
в таких ратоборцах // Время нуждает-
ся! Нет, если б даже был здесь мой Гек-
тор…// Так отойди же сюда! Защитит 
нас жертвенник этот, // Или же вместе 
умрем!» И, промолвив, она привлекает 
// Старца к себе и сажает его в укры-
тье священном» (Энеида, II, 507–535). 
На этом алтаре и настиг старца Приама 
Неоптолем (Еврипид, Троянки, 481–
483; Энеида, II, 533–558): «Так умри 
же!» И вот, промолвив, влечет к алтарю 
он // Старца, который скользит в кро-
ви убитого сына; // Левой рукой При-
ама схватив за волосы, правой // Меч 
он заносит и в бок вонзает по рукоятку. 
// Так скончался Приам...» (Энеида, II, 
550–554). Неоптолем, которому Одис-
сей отдал доспехи его отца Ахилла, 
принял участие в завершающем этапе 
войны (Аполлодор, Эпитома V, 10–11), 
убил многих троянцев, был одним из 
воинов, прятавшихся в деревянном 
коне (Одиссея, XI, 506–537). Однако 
из всех его подвигов вазописец избрал 
убийство слабого старика, к тому же 
находящегося у алтаря бога, где в со-
ответствии с верованиями греков че-
ловек обретал неприкосновенность. 
На другой стороне килика нарисован 
ахейский герой, возможно, Аякс Ои-
лид, преследующий девушку, возмож-
но – Кассандру (одну из дочерей 
Приама), вбегающую на священную 
территорию храма, обозначенную ко-
лонной; еще один женский персонаж 
убегает в другую сторону. Как и изо-
бражение на другой стороне килика, 
это – тоже характеризует ахейских 
героев не лучшим образом – в ночь 
падения Трои искусный копьеметатель 
и бегун прямо у алтаря девственной 
Афины совершил насилие над дев-
ственной Кассандрой, искавшей, как 
и ее отец, защиты на священной тер-
ритории, принадлежащей богам (Апол-
лодор, Эпитома V, 22; Энеида, II, 403–
406). На килике изображено лишь 
начало погони, которая потом завер-
шилась пленением Кассандры: «Видим: 
из храма влекут, из священных убе-
жищ Минервы, // Деву, Приамову 
дочь, Кассандру; волосы пали // На 
плечи ей; пылающий взор возвела она 
к небу, – // Только взор, ибо руки 
поднять не давали оковы» (Энеида, II, 
403–406). Даже союзники-ахейцы 
были возмущены поступком Аякса 
и собирались побить его камнями 
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за святотатство, но он нашел убежище 
у алтаря все той же Афины и его то-
варищи, в отличие от него самого не 
посмели совершить святотатство (Пав-
саний, Описание Эллады, X, 31, 2). Мо-
гучий воин и девушка рядом с колон-
ной позволяют предположить, что на 
килике может быть изображено пре-
следование Кассандры Аяксом. Одна-
ко в ночь падения Трои погибло мно-
жество девушек, и изображенные 
убегающими в стороны женские пер-
сонажи на обеих сторонах килика 
могут быть и просто безымянными 
жертвами. 
Внутри килика изображен старик, 
несущий на плечах мальчика знатного 
рода (об этом свидетельствуют брасле-
ты на руках и ногах мальчика) – сцену 
можно трактовать, как бегство одного 
из троянцев, возможно – раба из вар-
варов, с Асканием-Юлом, сыном Энея 
и внуком Приама из Трои в ночь ее 
падения. В «Энеиде» дважды четко 

сказано, что Эней выносит отца на 
плечах, а Юл идет рядом: «Милый отец, 
если так, – поскорей садись мне на 
плечи! // Сам я тебя понесу, и не будет 
мне труд этот тяжек. // Что б ни слу-
чилось в пути – одна нас встретит 
опасность // Или спасенье одно. Идет 
пусть рядом со мною // Маленький Юл 
и по нашим следам в отдаленье – Кре-
уса». Однако там упомянуты и слуги, 
с которыми они должны разделиться 
и достигнуть места встречи раздельно: 
«Вы же наказы мои со вниманьем слу-
шайте, слуги: // Есть за стеной город-
ской пригорок с покинутым храмом // 
Древним Цереры; растет близ него ки-
парис, что священным // Слыл у отцов 
и лишь тем сохранен был долгие годы. 
// С вами в убежище то мы с разных 
сторон соберемся» (Энеида, II, 707–
716). Дошедшие до нас тексты не соот-
ветствуют буквально изображению; 
доказать предположения не представ-
ляется возможным из-за недостатка 

дошедших до нас античных письмен-
ных источников, которые давали бы 
больше сведений о деталях, по кото-
рым те или иные персонажи могли бы 
быть с легкостью узнаны. 
Роспись эрмитажного килика – при-
мер более или менее «программного» 
произведения искусства, создававше-
гося в эпоху, непосредственно после-
довавшую за Греко-персидскими вой-
нами. В такие эпохи в изобразительном 
искусстве часто происходит обращение 
к мифологическим сценам, участники 
которых могли бы сопоставляться с 
участниками недавно завершившейся 
войны.

Избранная библиография: ARV2, 817 
no 3 (3); Передольская 1967. Кат. 82, 
ил. XLIV, 13; LX; CLXXIV, 8–9; CLXV, 1
LIMC 1, pl. 263, Aias II 64; LIMC VII, 
pl. 406, Priamos 95; Шлиман. Петербург. 
Троя 1998. Кат. 72; Александр Великий 
2007. Кат. 7; CVA, The State Hermitage 
Museum V, pl. 56–58.

А.Е. Петракова
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53. Пелика краснофигурная: 
встреча Тезея и Эгея

Аттика. 465–460 гг. до н. э. 
Мастер Навзикаи
Высота 36,7  см; диаметр венчика 19 см; 
диаметр основания 17 см
Поступила в 1862 г. из собрания 
Кампана
Инв. Б 1594 (ГР 4523), St. 1589, В 726

На пелике (разновидности амфоры, 
сосуда с двумя ручками для вина или 
масла) изображены мужчина и юноша-
воин. Обычно на аттических вазах так 
рисовали прощание воина перед вы-
ступлением в поход или же встречу по 

возвращении из похода. Скорее всего, 
представлен сюжет встречи – голова 
юноши увенчана венком, что может 
свидетельствовать о возвращении до-
мой с победой. Аттические вазописцы 
часто изображали сюжет встречи 
воина или прощания с ним безотноси-
тельно какого-либо мифологического 
сюжета, привнося героический аспект 
в повседневность обыденной жизни. 
Однако изображение на эрмитажной 
пелике, по-видимому, связано с мифом: 
старик-отец держит в руке скипетр, 
указывающий на его царственное 
положение и происхождение. Юноша 
же изображен в героической наготе, 

что также свидетельствует в пользу 
того, что изображен не простой тип со-
временника «воин», а герой. За спиной 
у юноши дорожная шляпа-петас, а на 
ногах сандалии, закрепленные множе-
ством ремешков. В руках у юноши два 
копья, на перевязи – меч, волосы под-
резаны спереди, но спадают длинными 
прядями на висках и спине – именно 
такая стрижка и такие атрибуты при-
сущи аттическому герою Тезею (Плу-
тарх, Тезей, 5–11). Вполне возможно, 
что это изображение встречи Тезея и 
Эгея, когда юноша пришел из Трезен 
в Афины, совершив по пути много под-
вигов и прославив свое имя (но еще до 
поездки на Крит) – аналогичный сю-
жет изображен на амфоре из Британ-
ского музея (инв. Е  264; CVA The British 
museum 3, pl. 7, 1, 2). Женщина с факе-
лами на обратной стороне и старик 
могут быть трактованы как Эгей и кол-
дунья Медея, которая пыталась не до-
пустить встречи Тезея и Эгея, посколь-
ку хотела, чтобы после смерти Эгея 
власть досталась их с Эгеем сыну Меду. 
Тезея воспитывала его мать Эфра в 
Трезене, по достижению же совершен-
нолетия он взял из-под скалы оставлен-
ные для него отцом сандалии и меч 
и отправился трудным сухопутным 
путем в Афины, уничтожая по пути 
разбойников и чудовищ, подобно тому, 
как избавлял мир от зла Геракл. По 
наущению Медеи Эгей хотел отравить 
пришедшего в Афины чужеземного 
юношу, когда юноша достал меч, чтобы 
отрезать мяса во время пира: «Эгей 
сразу узнал свой меч, отшвырнул чашу 
с ядом, расспросил сына, обнял его, 
и, созвавши граждан, представил им 
Тесея; афиняне радостно приняли 
юношу – они были уже наслышаны 
о его храбрости» (Плутарх, Тезей, 12). 
Вполне возможно, что на эрмитажной 
пелике изображен этот момент узна-
вания и встречи. В Тезее жители Атти-
ки видели не только мифологического 
героя и победителя чудовищ, но и исто-
рическую личность, объединителя Ат-
тики, учредителя первого социального 
деления граждан, справедливого пра-
вителя и судью, учредителя праздника 
Панафиней (Плутарх, Тезей, 24–25). 
В битве при Марафоне (490 г. до н. э.) 
Тезей якобы явился воинам, вдохно-
вляя их на победу (Плутарх, 35) – 
начиная с этого времени он стал очень 
популярным героем и персонажем 
многих аттических вазовых росписей 
и был таковым на протяжении не-
скольких десятилетий. 

Избранная библиография: ARV2, 1107 
no 8; Передольская 1967. Кат. 106, ил. 
LXXVI, 1–2; LIMC VII, Pl. 650, Theseus 
159 (A).

А.Е. Петракова
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Кат. 45  Деталь
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54. Кратер краснофигурный: 
Персей с головой Медузы, 
силен и Афина / 
Музыкальное состязание

Южная Италия, Апулия. Мастер Дехтер
360–340 гг. до н. э.
Глина. Высота 22,5, диаметр венчика 
24 см, диаметр подставки 10 см
Поступил в 1834 г. из коллекции 
Пиццати. Найден в Бари
Инв. Б 208 (ГР 2038)

Обе стороны небольшого колоколовид-
ного кратера украшены трехфигурны-
ми композициями. На лицевой стороне 
вазы изображен обнаженный Персей 
во фракийском головном уборе (в цент-
ре). Его плащ, украшенный черной кай-
мой и скрепленный на груди булавкой, 
ниспадает вдоль спины красивыми 

складками. В правой руке Персея – 
отрубленная голова Медузы Горгоны, 
в левой – два копья. Слева от героя 
в сложном ракурсе изображена фигу-
ра бородатого силена, закрывающего 
лицо руками. Сквозь его скрещенные 
у лица руки виден горящий любо-
пытством глаз. Справа от Персея изо-
бражена стоящая, улыбающаяся ему 
женщина (Афина?), в подпоясанном 
хитоне и головном уборе, из-под кото-
рого выбивается прядь черных волос. 
Правой рукой она опирается на два ко-
пья, левой – на щит со звездой (много-
лучевой). Ожерелье, серьги и браслеты 
женщины выполнены белой краской.
На оборотной стороне вазы изображено, 
по-видимому, музыкальное состязание 
(урок музыки). В центре изображена 
сидящая женщина, задумчиво переби-

рающая тонкими пальцами струны 
лиры. На женщине – хитон с наброшен-
ной на него легкой на кидкой, украшен-
ной по краю черным узором. Слева от 
нее стоит другая жен щина, держащая 
в левой руке двойную флейту. Она слов-
но бы объясняет что-то  ученице, ука-
зывая пальцами правой руки на лиру. 
Руки и плечи женщины обнажены, на 
волосах – широкая повязка. Украше-
ния обеих женщин выполнены желтой 
накладной краской. Справа, зачарован-
ный звуками музыки, улыбаясь, стоит 
обнаженный мальчик с палкой в руке. 
Под рисунками с обеих сторон кратера 
идет полоса меандра, прерываемая 
квадратом с прямым крестом.

Избранная библиография: Schauenburg 
1960, S. 32, Taf. 32,1; Trendall, 
Cambitoglou 1978, p. 272, no. 77.

Е.Б. Ананьич
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55. Кратер краснофигурный: 
воин и амазонка

Южная Италия, Апулия. 
Мастер Берлинской танцовщицы
430–420 гг. до н. э.
Глина. Высота 28,5 см
Поступила в 1862 г. из коллекции 
Кампана
Инв. Б 1656

На лицевой стороне колоколовидного 
кратера изображена сцена поединка 
греческого воина и амазонки. Обнажен-
ный воин в шлеме, с мечом на пере-
вязи, держащий в правой руке длинное 
копье, а в левой – щит, ата кует кон-
ную амазонку. Натянув поводья и вы-
соко подняв копье, амазонка пригото-
вилась к защите. На ней – фригийская 
шапка, короткая туника, надетая на 
одежду с длинными узорчатыми рука-
вами, и шаровары, украшенные таким 
же узором. На перевязи подвешен кол-
чан со стрелами. Тон кими штрихами 
мастер выписывает правильные черты 

прекрасных лиц, анатомические дета-
ли обнаженного тела воина, узоры на 
одежде амазонки. На обороте вазы – 
три мужские фигуры. Слева – юноша, 
полностью закутанный в плащ, в цент-
ре – юноша в плаще, опирающийся на 
палку; его правая рука лежит на бедре. 
Кажется, они напряженно слушают 
стоящего справа бородатого мужчину 
в гиматии, который, сжимая в руке 
посох, что-то говорит им.
Ваза расписана первым апулийским 
художником, получившим условное 
имя мастера Берлинской танцовщицы 
по хранящемуся в Берлине кратеру 
с ее изображением. Именно этот бле-
стящий мастер стоял у истоков апулий-
ской школы вазовой живописи, воз-
никшей в последней трети V в. до н.э., 
и оказал огромное влияние на все ее 
последующее развитие. Семь ваз его 
работы, украшенных рисунками на 
мифологические сюжеты были най-
дены в последней четверти XIX в. 
в погребении, открытом недалеко от 

города Бари в Италии. Сюжетом не-
кольких из них была амазономахия 
– одна из наиболее популярных тем 
среди античных вазописцев. Нередко 
мастер Берлинской танцовщицы над 
фигурами героев, сражающихся с 
амазонками, выцарапывал их имена: 
Тезей, Геракл, Теламон. На эрмитаж-
ной вазе подобной надписи нет, так как 
она относится к ранним работам вазо-
писца. Нужно отметить, что для масте-
ра Берлинской танцовщицы характер-
но близкое следование современным 
ему аттическим традициям (особенно 
мастерам группы Полигнота) не только 
в выборе сюжета и манере рисунка, но 
и в выборе формы ваз: ручки, выпол-
ненные в виде выступов, характерны 
для аттических ваз того времени.

Избранная библиография: Cambitoglou, 
Trendall. 1961, p. 7, no. 8; Trendall 
1966–67, p. 3, fig. 4; Trendall 1974, p. 46, 
no. B 5, pl. 18; Trendall, Cambitoglou 1978, 
p. 6, no. 5; Мир героев 2005. С. 38, № 31.

Е.Б. Ананьич

BOGI_18.indd   97BOGI_18.indd   97 14.08.2009   10:31:0814.08.2009   10:31:08



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е98 

56. Кратер краснофигурный 
с волютами: 
героизированный умерший

Южная Италия, Апулия. Мастер Головы 
из Копенгагена
325–300 гг. до н. э.
Глина. Высота (с ручками) 49,2 см, 
диаметр венчика 24 см, диаметр 
подставки 12,6 см.
Поступил в 1834 г. из коллекции 
Пиццати, найден в Бари
Инв. Б 565

На тулове лицевой стороны кратера 
изображен сидящий в герооне обна-
женный юноша. В правой руке он 
держит шлем, в левой – копье. Белой 
накладной краской написаны героон и 
тело юноши, золотисто-желтой – 
окрашены его волосы и обозначены 
анатомические детали тела. Этой же 
золотистой краской придан металли-
ческий блеск вооружению воина, – 
кажется, что оно словно бы сверкает 
на солнце – и прорисованы тени, об-

разуемые архитектурными деталями 
памятника и складками гиматия, на 
котором сидит воин. По обеим сторо-
нам от героона нарисованы кушаки с 
завязками – символ загробной жизни. 
На горле кратера, под полосой ме-
андра, изображена женская голова 
в профиль. Волосы, черты лица и ук-
рашения написаны желтой краской, 
чепец – красно-коричневой с белыми 
узорами и желтыми завязочками на 
затылке. Крылья, фланкирующие жен-
скую голову свидетельствуют о том, 
что перед нами изображение богини 
победы Ники. На обороте вазы нари-
сована женская голова в профиль 
с резко обозначенными чертами лица, 
характерными для мастера Головы из 
Копенгагена. На волютах сосуда – 
выполненная в рельефе голова горго-
ны Медузы. Вся свободная поверх-
ность вазы заполнена различными 
узорами: пальметтами и полупальмет-
тами, лепестками и завитками.
Вазы, изготовленные в конце V–IV в. 
до н. э. на юге Апеннинского полу-
острова и получившие потому назва-
ние южноиталийских, были изго-
товлены в той же краснофигурной 
технике, что и аттические вазы, и 
являлись сначала их прямым продол-
жением, а затем на протяжении IV в. 
до н. э. обрели свое самобытное лицо. 
Южноиталийские вазы изготовлялись 
специально для погребений, и поэтому 
рисунки на них связаны, как правило, 
с представлениями древних о загроб-
ной жизни. На вазах, созданных в об-
ласти Апулия, со второй четверти IV в. 
до н. э. очень часто изображался так 
называемый героон – надгробный 
памятник того времени, а в нем – фи-
гура умершего. Чаще всего и героон, 
и фигура умершего были выполнены 
белой накладной краской, обозначаю-
щей мрамор или известняк, исполь-
зуемые при строительстве надгробных 
памятников и изготовлении статуй. 
Вокруг героона обычно изображались 
различные погребальные приношения: 
фиалы, плоды, ленты, венки и прочие 
символы поклонения умершим. О том, 
что данная ваза была изготовлена 
для погребения умершего воина, сви-
детельствует вооружение, который 
умерший держит в руках, а также – 
изображение головы богини победы 
Ники. Своей формой эта небольшая 
ваза полностью идентична громадным 
(до 1,5 м) кратерам с волютами, кото-
рые использовали с древнейших вре-
мен как надгробные памятники.

Избранная библиография: Lohmann 
1979, S. 211, A. 308; Trendall 1982, 
p. 952, no. 331; Мир героев 2005. С. 34, 
№ 26.

Е.Б. Ананьич
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57. Амфора краснофигурная: 
героизированный 
умерший

Южная Италия, Апулия. Группа Совы 
из Триеста
Около 330 г. до н. э.
Глина. Высота 56 cм, диаметр венчика 
16,4 см, диаметр подставки 13,6 см
Поступила в 1834 г. из коллекции 
Пиццати, найдена в Апулии
Инв. Б 507

На лицевой стороне вазы изображен 
героон, а в нем – обнаженный юноша, 
сидящий на камне и оборачивающий-
ся назад. В правой руке юноша держит 
фиалу, в левой – меч в ножнах. Ввер-
ху, слева от головы юноши, белой кра-
ской нарисован венок, справа, у под-
ножия камня – цветок с завитками 
– символ вечной жизни. По сторонам 
от героона расположены две большие 
девятилепестковые розетки, слева 
вверху – листик плюща. На обороте 
вазы изображены двое юношей, заку-
танных в гиматии. Каждый из них опи-
рается на палку вытянутой вперед ру-
кой. Вся оборотная сторона вазы и 
одна из ручек покрыты не черным, а 
красным лаком: это – брак, возник-
ший из-за неудачного положения вазы 
в печи при обжиге. Вся поверхность 
вазы покрыта узорами: под ручками 
вазы – многолепестковые пальметки 
с завитками, венчик украшен лавровой 
веткой с плодами, горло – пальметкой 
и меандром, плечики – палочным ор-
наментом и орнаментом из ов. Под 
рисунком идет полоса меандра, пре-
рываемая косым крестом и четырьмя 
квадратами с точками.
Мастер обильно использует белую и 
желтую накладные краски, как это 
было принято в апулийской вазописи 
в последней трети IV в. до н.э. Южнои-
талийские мастера вазовой живописи 
не подписывали свои работы, и потому 
исследователи давали им условные 
имена по месту находки ваз, по коллек-
ции, в которой они хранились или по 
излюбленному сюжету. 

Избранная библиография: Lohmann 1979, 
S. 212, A. 319; Trendall 1982, p. 749, 
no. 200; Мир героев 2005. С. 35, № 27.

Е.Б. Ананьич
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58. Амфора 
красно фигурная: сцена 
у надгробия

Южная Италия, Кампания. Группа 
Возлияния, мастер Астарита
350–330 гг. до н. э.
Глина. Высота 47, 8, диаметр венчика 
16,4, диаметр подставки 12,4 см
Поступила в 1977 г., покупка
Инв. Б 9264

Около высокой стелы, увенчанной 
ионийской капителью и акротерием, 
изображены пришедшие на могилу 
женщина и юноша. На женщине – 
оригинальный головной убор, пеплос 
и короткий плащ, скрепленный спере-
ди застежкой. Ее наряд дополняют 
украшения: серьги, браслеты и укра-
шение на широкой ленте надо лбом. 
В левой руке женщина держит блюдо 
с дарами, в правой – венок. Обна-
женный юноша, стоящий справа, изо-
бражен в сложном ракурсе. Левой, 
задрапированной плащом рукой, он 
опирается на трость, в правой, под-
нятой над головой руке он держит 
подвешенный на шнурке алабастр. 
На голове у юноши – венок. На обо-
роте вазы – двое юношей в стефанах. 
У одного в руке – фиала с дарами, у 
другого – палка. Между ними, вверху, 
подвешен щит. Яркость и нарядность 
придает вазе обилие белой краски и 
золотистого разбавленного лака, кото-
рыми выполнены многие детали ри-
сунка. Декор вазы дополняют большая 
пальметта на горле сосуда, язычковый 
орнамент на плечиках и орнамент вол-
ны под рисунком.
Ваза расписана кампанским мастером, 
относящимся к группе мастеров, часто 
изображавших сцены возлияний, 
совершаемыми женщинами перед от-
правлением воина в поход. Авторство 
мастера Астарита признано благодаря 
оригинальному, похожему на средне-
вековый, головному убору женщины, 
а также позе юноши, изображенного 
в сложном ракурсе. Щит, написанный 
на обороте вазы, позволяет предполо-
жить, что на лицевой стороне вазы изо-
бражено принесение даров умершему 
воину.
Колонна ионического ордера, повязан-
ная траурными лентами, встречается в 
качестве надгробного памятника толь-
ко на кампанских вазах. Чаще всего на 
вазах, сюжетом которых является 
встреча Электры и Ореста на могиле 
их отца Агамемнона, убитого коварной 
Клитемнестрой.

Избранная библиография: Горбунова 
1985. С. 40, 41; Мир героев 2005. Ч. 37, 
№ 30.

Е.Б. Ананьич

BOGI_18.indd   100BOGI_18.indd   100 14.08.2009   10:31:1214.08.2009   10:31:12



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е    101

59. Кратер краснофигурный: 
воин с конем

Южная Италия, Кампания.
Около 340-320 гг. до н. э.
Глина. Высота 43,5 cм, диаметр венчика 
35 см, диаметр подставки 14,4 см
Поступил в 1852 г. из коллекции Лаваль
Инв. Б 1178 (ГР 3648)

На тулове большого кратера изобра-
жен юноша в красно-коричневой под-
поясанной тунике и венке на голове. 
В левой руке он держит два копья, 
правой – придерживает под уздцы 
белого коня. Черты лица и анатомиче-
ские детали тела воина обозначены 
черным лаком, коня – разбавленным 
лаком. Челка лошади связана в пучок 
надо лбом. Внизу белой краской вы-
писаны два растения. Справа вверху 
подвешен большой желтый щит, около 
него – белая ветка. Слева вверху – 
повязка, внизу – завиток с лепестками. 
Под устьем кратера изображена лав-
ровая ветка, под рисунком – орнамент 
волны. На обороте кратеры – юноша 
в гиматии, опирающийся на палку и 
окно. Рисунок фланкирован крупными 
завитками и лепестками. 
Ваза расписана кампанским мастером 
группы Всадника, в творчестве кото-
рого явно прослеживается сильное 
апулийское влияние (не исключено, 
что это был мастер, эмигрировавший 
из Апулии). Свое название группа по-
лучила благодаря нескольким кра-
терам, украшенным изображением 
всадника, сидящего на лошади или 
стоящего около нее. Почти идентичен 
эрмитажному кратеру кратер, храня-
щийся в Национальном Историческом 
музее в Чикаго (только композиция на 
лицевой стороне выполнена зеркаль-
но, очень близок кратер, хранящийся 
в Неаполе.

Избранная библиография: Trendall, 
Cambitoglou 1967, p. 500, no. 424, 
pl. 195, 7.

Е.Б. Ананьич
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60.  Светильник римского 
типа. На щитке: cкифос 
и две палицы. На плечиках: 
рельефные кольца

Италия (?). I в. 
Глина. Длина 7,2 см, высота 2,5 см
Поступил в 1834 г.из коллекции 
доктора Пиццати, со слов прежнего 
владельца найден в Италии 
Инв. ГР 2843 (Б 1014)

Круглый светильник без ручки; рожок 
украшен волютами. На щитке (пласти-
не, прикрывающей светильник сверху) 
изображены скифос и две палицы, 
символизирующие Геракла. Скифос – 
двуручная чаша для питья вина. С такой 
чашей в руках героя часто изображали 
пирующим или отдыхающим после под-
вигов. Палица – любимое ору жие, «под-
руга», «защитница» Геракла (Еврипид. 
Геракл, 569–570). Свою первую палицу 
герой получил в подарок от бога Гефес-
та (римский Меркурий) (Диодор Сици-

61. Светильник римского 
типа. На щитке: лев 
в прыжке. На плечиках: 
рельефные кольца

Италия (?). Вторая половина I в. ??
Глина. Длина 10,5 см, высота 2,2 см
Поступил в 1925 г. из музея Училища 
технического рисования барона 
Штиглица, по сообщению  куплен 
в Риме у Пассинати
Инв. ГР 9384 (Б 4112)

Круглый светильник без ручки; удли-
ненный рожок украшен волютами. 
Внутрь лампы наливали масло, в отвер-
стие носика продевали фитиль. Отвер-
стие в щитке служило для доливания 
масла и доступа воздуха, который под-
держивал пламя, когда кончик фитиля, 
выпущенный из носика лампы, горел. 
Подобные светильники изготавливали 
при помощи двух форм. Из одной 
формы (матрицы) получали верхнюю 
половину светильника с рельефным 
изображением на щитке, а из другой – 
нижнюю, без рельефа, но нередко 
с клеймом производителя. Матрицы 
накрывали влажными пластами из 
очищенной и тщательно вымешанной 
глины и оттискивали. Затем края по-
ловинок, лежащих в форме, смачива-
ли, соединяли, срезали выступившие 
излишки глины и подсушивали заго-
товку. После этого швы промазывали 
глиной, заглаживали, проделывали 
дырочки, через которые можно было 
доливать масло и вставлять фитилек. 
Иногда заготовку дополнительно по-
крывали тонким слоем ангоба, кото-
рый после обжига приобретал красно-
ватый или коричневатый цвет. Таким 
способом римские мастера-гончары 
изготавливали целые партии одинако-
вых светильников. Формы использова-
ли до тех пор, пока они совсем не сти-
рались, и изображения не становились 
слишком неразборчивыми. На щитке 
изображен лев в прыжке. Это мощное 
движение выражает суть львиного ха-
рактера, как его понимали в античном 
мире: лев – «лучший средь прочих 
зверей» (Дамагет. Палатинская анто-
логия. XVI. 95. Пер. Ю. Шульц). Так же 
как любой из греческих героев, потом-
ков бессмертных богов, лев воинстве-
нен и бесстрашен, велик, горд и дерзок 
(Гомер. Илиада. V. 299; Х. 297; XVII. 
20–21, 579–586; XXII. 263; Гомер. Одис-
сея. III. 335–340; VI. 130–134; Гесиод. 
Теогония. 823; Пиндар. Немейская ода 
IV. 62–63).

А.Г. Букина

лийский. История. IV. 14. 3). Другую 
ему преподнес великий изобретатель 
герой Дедал (Еврипид. Геракл 469–471). 
Ту палицу, которая была из дуба или 
ясеня, Геракл вырубил в Немейском 
лесу. (Аполлодор. Мифологическая биб-
лиотека. II. 5. 11). Еще одну он вырезал 
из дикой оливы, которую нашел на 
берегу Саро ниче ско го залива в Аттике 
(Павсаний. Описание Эллады. I. 31. 12). 
Говорят, что эту палицу он прислонил 
к статуе Гермеса – «Телом сильного» – 
в городе Тре зене (Коринфская область), 
и она пустила корни и вновь покрылась 
зеле нью. Другое чудесное явление, 
воз никшее при помощи палицы Герак-
ла, показывали в Фермопильском уще-
лье. Это был источник под названием 
«Геракловы воды», который Геракл за-
ставил течь, ударив палицей по поверх-
ности горы (Антонин Либерл. Мета-
морфозы. IV. 1). 

Избранная библиография: Вальдгауэр 
1914. Кат. 153.

А.Г. Букина
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62. Светильник римского 
типа. На щитке: бюсты 
Диоскуров, пара звезд над 
их головами. На плечиках: 
миртовая гирлянда. 
На дне: рельефные кольца

Египет. Вторая половина II в. – 
первая половина III в.
Глина. Дл. 5,6 см, выс. 2,9 см
Поступил в 1898 г из коллекции 
В.Г. Бока., со слов прежнего владельца 
приобретен в Каире
Инв. ГР 7333 (Б 2172)

Круглый светильник с ручкой и корот-
ким рожком. Светильник представляет 
собой изделие одной из мастерских, 
которые располагались в первые века 
нашей эры в тех городах Египта, где 
жило много греков. Об этом свидетель-
ствуют форма лампы и цвет глины, 
а также два погрудных изображения 
юношей на щитке. На их головах – 
шапочки-пилосы, из-под которых 
выбиваются одинаковые короткие 
пышные кудри. Юноши смотрят друг 
на друга, и над их головами сияет пара 
звезд. Начиная с конца V в. до н. э. пи-
лосы и звезды над головами стали 
в греческом искусстве непременными 
атрибутами изображения героев-близ-
не цов Кастора и Полидевка (римский 
Поллукс). Подобные головные уборы 
и прически носили греческие воины, 
ремесленники, крестьяне, а также ры-
баки, моряки и путешественники. 
В первые века нашей эры Кастора 
и Полидевка считали покровителями 
путешествующих по морю, и связыва-
ли их имена с созвездием Близнецов 
(лат. Gemini). Культ неразлучных по-
кро вителей-близнецов был принесен 
в Египет первыми греческими пересе-
ленцами, которые «резали им белых 
ягнят на носу корабельном» (Гомеров 
гимн XXXIII. К Диоскурам. 11). Пер-
вый храм, где совершались обряды 
этого культа, существовал в Навкра-
тисе уже в VI в. до н. э. В те времена у 
греков были еще очень свежи воспо-
минания о самых древних преданиях, 
сохранившихся из общей со всеми ин-
доевропейскими народами духовной 
праистории. Тогда Кастор (имя индо-
европейского происхождения, веро-
ятно, означает «блеск») и Полидевк 
(«сильный блеск») были образцовыми 
юными воинами, конниками. Кастор 
отличался особыми способностями 
в обращении с оружием и даже научил 
самого Геракла сражаться в полном 
вооружении, а Полидевк был первым 
в кулачном бою (Гомер. Илиада III. 237; 
Одиссея. XI. 300; Гомеров гимн XVII. 
К Диоскурам; Аполлодор. Мифологи-
ческая библиотека. III, 11, 2). Именно 
в подобном качестве близнецов почи-
тали на Пелопоннесе. Особенно древ-

ние храмы в честь братьев существо-
вали в Лаконии, в том числе в Спарте, 
где, как полагали античные авторы, 
герои родились. Рассказывали, что это 
именно Кастор и Полидевк изобрели 
спартанскую боевую пляску, и что 
в начале Дромоса – того места, где 
спартанским юношам предписывалось 
упражняться в беге – были установ-
лены статуи двух братьев, почитаемых 
под священным именем «Пускающих 
в бег». В Спарте отцом Кастора и 
Полидевка считали царя Тиндарея, 
и до VII – VI вв. до н. э. героев обычно 
называли только Тиндаридами. Однако 
с этого времени с именами Кастора 
и Полидевка все чаще стали связывать 
общее прозвище «Диоскуры» (что зна-
чит «юноши Зевса», то есть его сыно-
вья). Вероятно, раньше (уже, как ми-
нимум, в конце VIII в. до н. э.) этот 
эпитет принадлежал каким-то боже-
ственными близнецами, которых 
почитали в восточной части Греции (на 
части территории современной Тур-
ции и на близлежащих островах Фере 
и Делосе). Как полагают современные 
исследователи, те Диоскуры покрови-
тельствовали путешественникам и мо-
рякам. Однако слава Кастора и Поли-
девка была столь велика, что в сознании 
верующих образы Тиндаридов и Дио-
скуров совместились – Диоскуры по-
лучили имена, а лаконские герои новое 
отчество и новое занятие. Кроме того, 
уже в V в. до н. э. греки знали, что Ка-
стор и Полидевк также восходят на 
небо в виде звезд. (Еврипид. Орест. 

1636–1637) Миф о превращении Дио-
скуров в звезды связан с тайной их 
рождения – обоих от Зевса (Гомеровы 
гимны XVII и XXXIII. К Диоскурам; 
Гесиод. Фр. 91; Пиндар. Пифийская 
ода I. 67 и Пифийская ода XI. 61–64) 
или, может быть, только Полидевка от 
Зевса, а Кастора от Тиндарея (Пиндар. 
Немейская ода X; Аполлодор. Мифо-
логическая библиотека. III. 10. 7). 
Неразрывно связанные всю жизнь, 
во время последнего своего земного 
подвига Кастор и Полидевк внезапно 
оказались перед лицом вечной разлу-
ки. Вместе с сыновьями соседа, царе-
вичами из города Мессены, Диоскуры 
похитили стадо быков; при разделе 
добычи возникла ссора и Кастор был 
смертельно ранен – ведь он был всего 
лишь сыном смертного. Полидевк, ко-
торый знал, что, родившись от Зевса, 
никогда не попадет в царство мертвых, 
куда навеки уходил Кастор, в ужасе 
застыл, прислушиваясь к хриплому 
дыханию умирающего. Со стоном он 
призвал отца, прося смерти для себя 
вслед за братом, и с радостью согласил-
ся, когда Зевса предложил «поровну 
с ним разделить удел» (Пиндар. Немей-
ская ода X. 80–90. Пер. М. Л. Гаспа-
рова). С той поры половину времени 
герои стали проводить в Аиде, с мерт-
выми, а половину – с богами. Они вос-
ходили на небо в виде созвездия Близ-
нецов, обнявшись, не отрывая взоров 
друг от друга. 

Избранная библиография: Вальдгауэр 
1914. Кат. 401.

А.Г. Букина
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63. Камея: Приам у Ахилла

Рим. I в. до н. э. – I в. н. э. 
Мастер Диоскурид (?)
Сардоникс. 2,0 х 2,7 см
Поступила в 1830 г. из коллекции 
К. Веселовского (Варшава)
Инв. ГР 12415 (Ж 26)

Долгое время в одном из изображен-
ных на камее персонажей видели Эди-
па, разгадывающего загадки сфинкса. 
Позднее исследователи отметили сход-
ство композиции камеи рельефам из 
Капитолийского музея, посвященным 
сюжетам из «Илиады». Предполагает-
ся, что гемма восходит к утраченному 
живописному полотну, где был пред-
ставлен знаменитый эпизод из 24 
пес ни поэмы Гомера. Приам просит 
у Ахил ла выдать тело сына Гектора, 
умоляя: «Я испытую, чего на земле не 
испытывал смертный: / мужа, убийцы 
детей моих, руки к устам прижимаю!» 
Царь Илиона, склонившись к земле, 
сидит перед Ахиллом и «горестно пла-
чет, у ног Ахиллесовых в прахе про-
стертый». Стоящая рядом женщина, 
возможно, Брисеида, пытается поднять 
Приама, держа его за левую руку. Сто-
ящая позади Приама фигура сфинкса 
на вершине стелы, видимо, символи-
зирует надгробие Патрокла.

Библиография: Неверов 1988 № 140 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева

64. Камея: Ахилл и Хирон

Рим. I в.
Сардоникс; оправа золотая новая. 
1,6 х 2,1 см
Поступила в 1830 г. из коллекции 
К. Веселовского (Варшава)
Инв. ГР 12640 (Ж 253)

Кентавр (получеловек-полулошадь) 
Хирон – сын нимфы Филиры и Крона 
(Сатурна), принявшего образ жеребца. 
В отличие от других кентавров Хирон 
был мудр и добр к людям, а также 
являлся, по выражению Гомера, спра-
ведливейшим из кентавров. Он владел 
искусством врачевания и прорицания, 
учился музыке и гимнастике. В каче-
стве учителя и наставника Хирон вы-
ступал по отношению ко многим зна-
менитым греческим героям: Кастору и 
Полидевку, Асклепию, Ясону, Ахиллу. 
На этой камее представлен один из 
эпизодов обучения кентавром мальчи-
ка Ахилла военному искусству.

Библиография: Неверов 1988 № 140 
(там же предшествующая библиография); 
Ганимед с орлом 2008. № 77.

Е.И. Арсентьева
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65. Камея: Геракл у Омфалы

Рим. I в. до н. э.
Сардоникс; оправа золотая новая. 
1,8 х 2,2 см
Поступила в 1805 г. из собрания 
Н.Ф. Хитрово (Петербург)
Инв. ГР 12681 (Ж 294)

Здесь представлен один из наиболее 
популярных эпизодов из историй о 
странствиях Геракла, когда герой в на-
казание за убийство Ифита был отдан 
в услужение лидийской царевне Ом-
фале. Для очищения от преступления 
герой должен был в течение трех лет 
быть ее рабом. Царевна приобрела 
героя на рынке, полагая, что он станет 
превосходным любовником. Надежды 
ее оправдались, так что время искуп-
ления Омфала и Геракл провели с обо-
юдным удовольствием. 
На этой камее изображена сцена омо-
вения героя. Сидящая на стуле Ом фала 
расчесывает гребнем волосы Геракла, 
расположившемуся на земле у ее ног. 
Слева на колонке висит львиная шкура. 
Над героем парит Эрот, умащающий 
героя благовонными маслами.

Библиография: Неверов 1988 № 45 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева

66. Камея: Персей 
и Андромеда

Рим. I в. до н. э.
Сардоникс, оправа золотая, новая. 
2,8 х 3,1 см
Поступила в 1780 г. из собрания 
А.Р. Менгса (Рим)
Инв. ГР 12685 (Ж 298)

Двухфигурная композиция камеи вос-
производит эпизод из мифа о Персее, 
освободившем Андромеду от страшно-
го чудовища. Герои сидят на скале или 
холме, поверхность которого богато 
орнаментирована вырезанными изо-
бражениями растений и цветов. Пер-
сей полностью обнажен, на нем лишь 
шапочка и крылатые сандалии. Плащ 
Андромеды едва прикрывает ее бедра. 
Голова девушки склонена вниз, к воде, 
через отражение в которой она рас-
сматривает голову горгоны Медузы. 
Ее показывает Андромеде Персей, дер-
жащий это страшное оружие в подня-
той правой руке. Для более правдопо-
добной передачи воды резчик углубил 
поверхность камня с лицевой и обо-
ротной стороны.
Этот сюжет достаточно часто воспро-
изводится в различных памятниках 
античного искусства. Композиция ка-
меи особенно близка помпейским фре-
скам I в. н. э., восходящим к образцам 
греческой станковой живописи ранне-
эллинистического времени. Нередко 
это тема вызывали интерес и у худож-
ников нового времени.

Библиография: Неверов 1988 № 51 
(там же предшествующая библиография); 
Ганимед с орлом 2008. № 78.

Е.И. Арсентьева

67. Камея: Кастор и Поллукс

Рим. I в. до н. э. – I в.н. э.
Сардоникс, оправа золотая, новая. 
1,8 х 2,6 см
Поступила в 1782 г. из собрания 
Д. Байрса (Рим)
Инв. ГР 12689 (Ж 302)

Близнецы Кастор и Поллукс (Поли-
девк) – Диоскуры – были сыновьями 
Леды и Тиндарея или, согласно дру-
гому варианту мифа, самого Зевса. 
Среди наиболее известных подвигов 
братьев – освобождение похищенной 
Тесеем Елены и участие в походе ар-
гонавтов. Кастора и Поллукса считали 
искусными укротителями лошадей, 
поэтому часто изображали прекрас-
ными юношами, скачущими на вздыб-
ленных конях. На их головах обычно 
можно видеть овальные или остроко-
нечные войлочные шапки, которые 
носили греческие моряки, поскольку 
Диоскуры являлись покровителями 
воинов и мореходов, помощниками 
путешественников и терпящих кора-
блекрушение. Владельцем перстня 
с изображением близнецов мог быть 
торговец-мореплаватель, нуждавший-
ся в особом покровительстве во время 
дальних и опасных странствий.

Библиография: Неверов 1988 № 151 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева
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68. Камея: юный Геракл

Рим. I в.
Сардоникс; оправа золотая новая. 
6,2 х 4,9 см
Поступила в конце XVIII в. из коллекции 
А. Бориони (Рим)
Инв. ГР 12694 (Ж 307)

Долго время считалось, что на камее 
изображена Омфала в львиной шкуре 
Геракла: голова животного надета на 
голову царевны, лапы завязаны узлом 
под подбородком. В настоящее время 
в изображенном персонаже принято 
видеть самого героя, представленного 
молодым, безбородым, с изящно очер-
ченным тонким профилем. Хотя надо 
признать, что оба персонажа достаточ-
но популярны в римском искусстве и 
нередко их профили соединены вместе 
в одном произведении. Подобные изо-
бражения стали предметом копирова-
ния у резчиков нового времени.

Библиография: Неверов 1988 № 95 
(там же предшествующая библиография). 

Е.И. Арсентьева

69. Камея: Коммод в образе 
Геракла 

Рим. II в.
Оникс; оправа золотая новая. 
4,2 х 2,5 см
Поступила в 1787 г. из собрания 
герцога Орлеанского (Париж), ранее – 
в коллекции П. Кроза (Париж)
Инв. ГР 12718 (Ж 331)

В обращенной в профиль вправо голо-
ве мужчины с бородой и накинутой 
на затылок львиной шкурой многие 
ученые видели изображением Геракла. 
В подтверждение этого мнения в новое 
время камея была оправлена в золотой 
эмалевый медальон с жемчужной под-
веской и латинской надписью на обо-
роте: ET NOS CVM HERCVLE CAPITI 
SVPERPONIMVS PRAEMIVM LABORIS 
(«И мы на голову Геракла возлагаем 
награду за труды»).
Позднее, опираясь на несомненное 
портретное сходство, исследователи 
пришли к мнению, что здесь изобра-
жен римский император Коммод в об-
разе прославленного греческого героя. 
Такой прием был широко распростра-
нен в эпоху римской империи. В пе-
риод эллинизма, когда Александра 
Македонского начали изображать с 
атрибутами самого Зевса, берет начало 
эта своеобразная «пропаганда монар-
хических идей». Августа сопровождает 
богиня Рома, Клавдий предстает в об-
разе Юпитера, Нерон – в виде Ромула 
и Гелиоса. Этот династический ряд 
портретных гемм продолжает и наша 
камея с изображением Комода, об осо-
бом пристрастии которого к образу 
Геракла свидетельствуют древние ис-
торики. Известно, что этот император, 
которого называли больше гладиа-
тором, чем правителем, провозгласил 
себя римским Геркулесом и повелел 
установить в Риме статуи, изображаю-
щие его в образе героя, в его львиной 
шкуре.

Библиография: Неверов 1988 № 268 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева

70. Камея: бюст Омфалы 

Рим. I в.
Сардоникс. 3,2 х 2,1 см
Поступила в XIX в.
Инв. ГР 12719 (Ж 332)

Благодаря природной многослойности 
минерала, бюст лидийской царевны 
Омфалы выполнен живописно и выра-
зительно. Обращенный влево светлый 
профиль ярко выделяется на более 
тем ном фоне и контрастирует с наки-
нутой на затылок львиной шкурой 
темно-карамельного тона.

Библиография: Неверов 1988 № 131 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева
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71. Скарабеоид с резным 
изображением: химера

Греция. V в. до н. э.
Яшма. Длина 1,8 см
Поступила из собрания Л. Росса, 
найдена на о. Эгина
Инв. ГР 20779 (Ж 581)

Гемма принадлежит к относительно 
небольшому числу наиболее ранних 
памятников такого типа в собрании 
Эрмитажа. Она входила в состав кол-
лекции профессора Людвига Росса – 
одного из известнейших археологов 
и исследователей классической древ-
ности в XIX в. 
Яшма имеет форму скарабеоида 
с одной гладкой и другой выпуклой 
стороной. Эта форма в эпоху классики 
пришла на смену архаической форме 
скарабея, когда выпуклая сторона кам-
ня выполнялась в виде жука с тщатель-
но проработанной спинкой, головой 
и лапками. Изображение вырезано на 
плоской стороне: мастером представ-
лена химера – фантастическое суще-
ство с туловищем льва, головами льва 
и козы, хвостом дракона. Однако фи-
гура чудовища выполнена настолько 
тонко и изящно, что химера не внуша-
ет ужас зрителю. Идеализация форм 
природы, гармония и спокойствие ком-
позиции, тщательная проработка мел-
ких деталей отражают основные тен-
денции в глиптике эпохи классики.

Библиография: Максимова 1926. С. 42; 
Неверов 2000. С. 387–390.

Е.И. Арсентьева

72. Инталия: Омфала 
с атрибутами Геракла

Рим. I в. до н. э. – I в.
Сардоникс. Длина 2,2 см
Поступила в XIX в.
Инв. ГР 20957 (Ж 759)

Обнаженная Омфала облачена в льви-
ную шкуру Геракла, наброшенную 
на плечи и спускающуюся вниз вдоль 
бедер. Волосы царевны убраны в вы-
сокую прическу, голова склонена, на 
плече покоится палица героя. Похоже, 
что тяжелое оружие не причиняет бес-
покойства Омфале – фигура ее выгля-
дит спокойной, расслабленной, задум-
чивой и несколько печальной. Инталия 
продолжает богатый ряд изображений 
с аналогичными сюжетами, среди 
которых одно из самых знаменитых 
в коллекции Эрмитажа принадлежит 
мастерской августовского резчика 
Авла.

Е.И. Арсентьева

73. Инталия: Геракл 
с кекропами

Этрурия. IV в. до н. э. 
Сардер; оправа медная с золотой 
закрепкой, новая. Длина 2 см
Поступила в XIX в.
Инв. ГР 21175 (Ж. 978)

Эта инталия выполнена в характерной 
для этрусской глиптики так называе-
мой технике «a globolo», когда по боль-
шей части применяется лишь один вид 
сверла, оставляющий полусфериче-
ские углубления. Из этих шариков 
большего или меньшего диаметра и 
строится изображение, за исключени-
ем некоторых вытянутых по форме 
деталей. В данном случае таким обра-
зом представлен Геракл, несущий 
на плечах палку, к которой привязаны 
две маленькие фигурки. Палица героя 
лежит на земле у его ног. Подобные 
изображения хорошо известны по 
скульптурным рельефам метоп архаи-
ческих храмов и связываются обычно 
с одним из эпизодов пребывания 
Геракла у Омфалы. Однажды, уйдя от 
царевны в соседнюю страну, герой 
прилег отдохнуть под дерево. Почувст-
вовав сквозь сон легкое беспокойство, 
Геракл проснулся и обнаружил, что по 
его телу бегают смешные маленькие 
существа. Сначала он принял их за жи-
вотных, потом понял, что это карлики-
кекропы, которые возятся вокруг 
и пытаются стащить его лук. Геракл 
поймал несколько кекропов, связал и 
нанизал на длинную палку, но они не 
испугались, а всю дорогу брыкались 
и прыгали, пытаясь освободиться. При 
этом они ругались и бранили героя, 
чем очень развеселили его. Дойдя до 
границы их страны, Геракл отпустил 
своих маленьких пленников на волю. 
Вдохновленный смелым поведением 
карликов, он вернулся к Омфале и по-
требовал у нее свободы и для себя, так 
что царевна, наконец, отпустила героя.

Е.И. Арсентьева
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74. Инталия: Тезей находит 
оружие отца

Рим. I в. до н. э. Мастерская Филемона
Сердолик; оправа золотая новая. 
1,8 х 2,2 см
Поступила в 1787 г. из собрания 
гер цога Орлеанского (Париж)
Инв. ГР 21429 (Ж 1232)

На этой замечательной гемме эпохи 
Августа, близкой по стилю к искусству 
классики, представлен эпизод из мифа 
о Тезее. Обнаженный герой, в разве-
ваемом ветром накинутом на плечи 
плаще, поднимает огромную скалу. 
Тело Тезея с тщательно проработанной 
мускулатурой, напряжено в преодоле-
нии непосильной тяжести. Лишь глаза 
юноши опущены вниз, под скалу, где 

75. Инталия: Геракл в борьбе 
с быком

Рим. I в.
Сердолик; оправа золотая новая. 
Длина 3,8 см
Поступила в 1794 г. из собрания 
Ж. де Франса (Вена)
Инв. ГР 21443 (Ж 1246)

Вероятно, здесь представлен один из 
двенадцати подвигов Геракла, совер-
шенного им на службе у Еврисфея. 
Геракл борется с критским быком, 
обхватив его за рога. На земле лежат 
палица и львиная шкура героя. Суще-
ствует также предположение, что в 
образе быка на этой гемме представ-
лен речной бог Ахелой, который, как 
и Геракл, являлся претендентом на 
руку Деяниры. В тяжелой борьбе герой 
одолел Ахелоя, сломав ему один рог, 
который впоследствии стал рогом 
изобилия.

Библиография: Максимова 1926. С. 74.

Е.И. Арсентьева

76. Инталия: Тезей

Рим. I в. до н. э. – I в.
Халцедон, оправа золотая, новая. 
Длина 2,5 см
Поступила в 1787 г. из собрания 
герцога Орлеанского (Париж) 
Инв. ГР 21455 (Ж 1258)

Вслед за греческими резчиками, римские 
мастера конца республики – эпохи 
ранней империи продолжали изобра-
жать эллинских богов и героев эпоса. 
Наиболее популярными героями авгу-
стовского классицизма про должали 
оставаться Тезей и Геракл, бюстами 
которых украшено большое количество 
цветных минералов в коллекции любо-
го музея. Считалось, что божество или 
герой, вырезанные на гемме, должны 
помогать владельцу камня, оберегать 
его от врагов, способствовать успеху 
в борьбе, личной жизни и любви. Тра-
диционная схема изображения проста 
и лаконична – голова героя повернута 
в профиль, на затылок накинута бычья 
или львиная шкура, завязанная узлом 
под подбородком. Аналогичным обра-
зом представлен Тезей на нашей инта-
лии из молочно-белого, будто светяще-
гося изнутри халцедона.

Библиография: Неверов 1976 № 122 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева

77. Инталия: Геракл 
совершает возлияние

Рим. I в.
Сердолик; оправа золотая новая. 
Длина 1,9 см
Поступила в XVIII в.
Инв. ГР 21609 (Ж 1412)

Геракл представлен в образе победи-
теля: его голова увенчана венком, на 
левой ладони героя стоит крылатая 
богиня победы Ника, протягивающая 
ему другой венок. Через левую руку 
Геракла перекинут плащ, чуть ниже 
вырезан еще один символ победы – 
пальмовая ветвь, у ног изображена 
палица героя. В правой руке Геракл 
держит чашу-фиалу, с помощью кото-
рой совершает возлияние на алтарь. 
За ним видны очертания жертвенного 
животного, предназначенного для бла-
годарственного приношения богам.

Библиография: Максимова 1926. С. 84.

Е.И. Арсентьева

лежат меч и сандалии, завещанные 
герою его отцом Эгеем. Царь спрятал 
оружие под большим камнем и просил 
супругу, когда у той родится сын, про-
верить, будет ли он также силен, как 
его отец. Если юноша поднимет скалу, 
обнаружив меч и сандалии, то сможет 
явиться к Эгею в Афины. 
Этот сюжет, как и другие подвиги 
Тезея, неоднократно воспроизводится 
в глиптике, поскольку образ этого 
аттического героя был не менее попу-
лярен, чем фигура Геракла. Известно, 
что оттиск этой геммы был приобретен 
Гете в Риме и вызывал восхищение 
у многих, видевших ее.

Библиография: Неверов 1976 № 100 
(там же предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева
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80. Инталия: Геракл с Эротом

Рим. I в.
Сердолик. Высота 2,0 см
Поступила в XVIII в.
Инв. ГР 24729 (Ж 4534)

Обнаженный герой идет вправо, сло-
жив руки за спиной. С предплечья пра-
вой руки свешивается львиная шкура, 
из-за плеча видна палица. На спине 
Геракла сидит крылатый бог любви 
Эрот (Амур). Известный исследователь 
глиптики О.Я. Неверов связывает по-
добные изображения со строками рим-
ского поэта Виргилия «все побеждает 
Амур, итак – покоримся Амуру», про-
ясняющими аллегорический смысл 
данного сюжета, где могучий непобе-
димый герой оказывается под властью 
юного сына Венеры. 

Е.И. Арсентьева

78. Инталия: юный Геракл 

Рим. II в.
Сердолик. 2,1 х 1,4 см
Поступила в 1787 г. из собрания 
герцога Орлеанского (Париж) 
Инв. ГР 24731 (Ж 4536)

Юный обнаженный герой стоит у ко-
лонны спиной к зрителю, лишь голова 
и ноги повернуты в профиль. Плечи 
Геракла едва прикрывает львиная шку-
ра, в руках сжаты палица и лук. Ком-
позиция изящно вписана в вертикаль-
ное овальное поле геммы, хотя замысел 
не вполне удался мастеру – кажется, 
что не хватило места для демонстрации 
головы героя и пространства над ней. 
Очевидно, резчик находился под впечат-
лением работ эпохи эллинизма, когда 
были особенно популярны изображе-
ния стоящих у колонны персонажей. 

Библиография: Судьба одной 
коллекции 2001. № 240 (58) (там же 
предшествующая библиография).

Е.И. Арсентьева

79. Инталия: Персей 
освобождает Андромеду

Рим. I–II вв.
Сердолик. Длина 1,9 см
Поступила в 1792 г. из собрания 
Сен-Мориса (Париж)
Инв. ГР 24763 (Ж 4568)

Обнаженный юноша в крылатых санда-
лиях, с головой Медузы Горгоны в руке 
и плащом, перекинутым через локоть, 
приближается к скале. Он протягивает 
руку к распростертой у камня девушке, 
которая встречным движением опуска-
ет свою руку на плечо спасителю. Оче-
видно, что здесь представлен весьма 
распространенный сюжет об освобож-
дении Андромеды Персеем от морского 
чудовища, на что указывают основные 
атрибуты персонажей и композиция 
изображения. Подобнее сцены были 
ве сьма популярны, за исключением не-
которых деталей, геммы с аналогичными 
изображениями встречаются в боль-
шинстве мировых собраний глиптики.

Е.И. Арсентьева

81. Инталия: амазонка 

Рим. I в. до н. э. – I в. Мастер Гилл
Сердолик. Длина 1,9 см
Поступила в XIX в. 
Инв. ГР 24852 (Ж 4657)

В поле вертикального овала геммы 
изящно вписан тонкий девичий про-
филь и лук с плавным изгибом. Высоко 
убранные волосы, лук, хитон и полу-
обнаженная грудь девушки позволяют 
думать, что известнейший резчик ав-
густовского времени изобразил одну 
из представительниц племени амазо-
нок. По некоторым вариантам мифов, 

женщины-воительницы жили на бере-
гах Азовского моря, однако, многим 
знаменитым греческим героям было 
суждено встретиться с ними. Геракл 
должен был добыть пояс царицы Ип-
политы, Тезей похитил Антиопу, а Ахилл 
смертельно ранил Пентесилею, когда 
амазонки пришли под Трою оказать 
помощь троянцам. Образ ама зонки-
наездницы, женщины-воитель ницы 
стал очень популярен в искусстве антич-
ности и позднее, в средние века и новое 
время, что нашло отражение в мно го-
численных произведениях искусства.

Библиография: Неверов 1976 № 117.

Е.И. Арсентьева
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82. Инталия: бюст Тесея

Рим. I в. до н. э. – I в. Мастерская Гилла
Сердолик. 2,7 х 2,0 см
Поступила в 1787 г. из собрания 
герцога Орлеанского (Париж) 
Инв. ГР 24951 (Ж 4756)

Эту гемму в течение долгого времени 
ученые атрибутировали по-разному. 
Изображенного персонажа называли 
и юным Гераклом, и Деянирой, и Юно-
ной Соспитой-Помощницей в маске 
козы. В настоящее время считается, 
что здесь представлен афинский герой 
Тезей победителем Марафонского 
быка, шкура которого наброшена на 
голову юноши и завязана узлом под 
подбородком.
Гемма побывала в руках многих име-
нитых владельцев, исследователей 
и собирателей глиптики. Надпись 
«LAV.R.MED» свидетельствует, что 
гемма входила в состав знаменитой 
коллекции Лоренцо Медичи Велико-
лепного и лишь впоследствии попала 
в собрания Фульвио Орсини, Пьера 
Кроза и герцога Орлеанского, завершив 
свое путешествие в Импера тор ском 
Эрмитаже при Екатерине Великой.

Е.И. Арсентьева

83. Инталия: Геракл и воин

Рим. I в. до н. э. – I в.
Аметист. Длина 1,9 см
Поступила в XIX в.
Инв. ГР 25833 (Ж 5638)

Изображения, где Геракл замахивает-
ся дубинкой на поверженного у его ног 
воина, обычно связывают с историей 
о победе героя над Какусом – сыном 
Гефеста (Вулкана). По рассказам рим-
ских историков и поэтов, Какус обитал 
в пещере на Авенинском (или Пала-
тинском) холме, промышляя разбоем 
и воровством скота. Известна история 
о том, что Какус похитил коров также 
и из стада Гериона, которое гнал Ге-
ракл. Герой быстро обнаружил укра-
денное имущество и убил обидчика 
дубинкой, разрушив и его жилище. 
Однако античные авторы обычно опи-
сывают Какуса как огнедышащего 
великана, получеловека-полузверя или 
чудовище с тройной пастью. Поэтому 
поверженного Гераклом воина на на-
шей гемме следовало бы связать с дру-
гим персонажем – сыном Ареса 
Кикносом, который вызвал героя на 
поединок и был им вскоре побежден. 
Подобные изображения хорошо из-
вестны по памятникам античного ис-
кусства, например, греческой скуль-
птуры, вазописи и этрусской глиптики. 
Напротив, выполненные в аналогич-
ной схеме сцены стали популярны 
в скульптуре эпохи возрождения имен-
но как изображения битвы Геракла 
и Какуса.

Е.И. Арсентьева

84. Инталия: Персей 
освобождает Андромеду

Рим. III–IV вв.
Яшма. 1,9 х 1,3 см
Поступила в 1813 г. из собрания 
Ж.-Б. Маллиа (Вена) 
Инв. ГР 26783 (Ж 6589)

Резчик изобразил один из вариантов 
распространенного сюжета об осво-
бождении Андромеды Персеем: юно-
ша подобно хищной птице стремитель-
но пикирует к морской поверхности 
с головой Медуза Горгоны в руке. Этим 
страшным оружием Персей угрожает 
морскому чудовищу с рыбьим хвостом, 
которое по силуэту больше напомина-
ет дельфина. На высоко выступающей 
из моря скале в страхе мечется девуш-
ка в развевающейся одежде – это Ан-
дромеда наблюдает за исходом схват-
ки. Изображение, достаточно условное 
и схематичное, больше напоминает 
резьбу позднеантичных гемм из доста-
точно многочисленной группы так 
называемых магических амулетов, 
которые носили для предотвращения 
бедствий и болезней. Например, из-
вестна инталия с изображением ле-
тящего Персея с головой Медузы и 
надписью: «Убирайся, подагра, тебя 
преследует Персей!». Вероятно, имен-
но этот герой в сознании людей обла-
дал достаточной силой для борьбы не 
только с мифическими чудовищами, 
но и вполне конкретными недугами.

Е.И. Арсентьева

BOGI_18.indd   110BOGI_18.indd   110 14.08.2009   10:31:2914.08.2009   10:31:29



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е    111

Кат. 76  Деталь
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Ахилл – наиболее популярный герой Древней 
Греции, воспетый Гомером в «Иллиаде», – был 
очень почитаем среди жителей античных колоний 
Северного Причерноморья уже с самого начала его 
освоения греками во второй половине VII в. до н.э. 
Согласно древнегреческой мифологической тра-
диции, после гибели Ахилла во время взятия Трои 
по просьбе его матери богини Фетиды тело Ахилла 
было перенесено с погребального костра на остров 
в Черном море (Понте Эвксинском), который стал 
обителью этого божественного героя и местом его 
почитания, судя по многочисленным упоминаниям 
античных авторов, снискавшего большую извест-
ность среди древних греков. Остров, получивший 
название Левке (Белый, а ныне Змеиный), располо-
женный неподалеку от устья Истра (Дуная) – одной 
из величайших рек Европы, служившей западной 
границей Скифии, лежал на пути всех, кто направ-
лялся в Северный Понт, – мореплавателей, пере-
селенцев, путешественников и торговцев. Все они, 
достигнув этого места, стремились посетить святи-
лище и храм Ахилла на острове, чтобы отблагода-
рить божество за благополучный исход их дале кого 
опасного странствия и заручиться его поддержкой 
в дальнейших своих плаваниях в эти края, кроме 
того, заболевшие и страждущие, верившие во вра-
чующую силу героя-бога, могли надеяться на из-
лечение, посетив лечебницу, по сообщениям древ-
них авторов, также расположенную на острове.

По представлениям греков, Ахилл пребывал на 
острове с супругой (по разным версиям, Еленой, 
Медеей или Ифигенией) в кругу своих друзей по 
Троянской войне, главенствуя на устраиваемых в 
его честь священных трапезах, в которых могли 
принимать участие и посетители святилища, при-
носившие в его храм многочисленные дары и со-
вершавшие на алтарях обильные жертвоприноше-
ния за его покровительство и помощь на море, за 
излечение от болезней. Кроме того, в святилище 
находилось прорицалище, где посетители могли 
обратиться к божеству за советом. Однако обяза-

тельным для всех посещавших остров был запрет 
селиться на нем и даже оставаться на ночь.

С почитанием Ахилла были связаны и другие 
места в Северо-Западном Причерноморье, как пра-
вило, расположенные на мысах или вблизи морско-
го побережья, что в еще большей мере подчерки-
вает морской характер культа этого героя. К ним 
относят башню Неоптолема (сына Ахилла) в Ниж-
нем Поднестровье; Ахиллов дром на Тендровской 
косе, святилища на Кинбурнской косе и Бейкуш-
ском мысу в устье Днепро-Бугского лимана. В этих 
пунктах находились алтари и священные рощи, по-
священные Ахиллу, посещаемые мореплавателями 
из разных областей Древней Греции, а также жи-
телями близлежащих греческих городов, в первую 
очередь Борисфена (поселение на острове Бере-
зань) и Ольвии, для совершения жертвоприноше-
ний божественному герою с целью обретения его 
благорасположения и защиты от опасностей, под-
стерегающих их на море и на суше, в чем прояви-
лись сотерические функции этого героя-бога. Кро-
ме того, на Тендре во время регулярных празднеств, 
посвященных Ахиллу, проводились конные риста-
ния, привлекавшие представителей аристократи-
ческих фамилий из разных городов Понта. Совер-
шавшиеся во всех этих местах жертвоприношения 
сопровождались всевозможными посвящениями и 
дарами божеству, остатки которых в виде много-
численных монет, фрагментов расписной керами-
ки с посвятительными надписями, каменных релье-
фов и статуй стали достоянием целого ряда музеев 
бывшего Советского Союза, в том числе Государ-
ственного Эрмитажа, благодаря многолетним ар-
хеологическим раскопкам и разведкам на этих па-
мятниках (кат. 85).

Вне всякого сомнения, все эти внешние про-
явления культа Ахилла (святилища, храмы, алтари, 
календарные празднества и т. п.) имели под собой 
определенную идеологическую подоплеку, в свою 
очередь, опиравшуюся на мифологическую и ли-
тературную античную традицию, которая служила 

Ахилл – герой-бог, 
владыка Понта Эвксинского
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подтверждением исконности и законности владе-
ния греческими колонистами вновь обретенными 
землями на северном побережье Понта. Поэтому 
вовсе не случайно, что у некоторых античных ав-
торов той поры, а также в отдельных посвятитель-
ных надписях Ахилл назван владыкой скифской 
земли. Пропагандистами этой идеи являлись, в пер-
вую очередь, жрецы Ахилла и государственная 
власть вновь основанных колоний, прежде всего 
милетских апойкий Борисфена и Ольвии, в кото-
рых культ этого героя постепенно обрел весьма 
своеобразный божественный и официальный ха-
рактер, что наиболее ярко проявилось в последую-
щие эпохи, в особенности в римское время. Одна-
ко уже на раннем этапе колонизации в архаический 
период Ахилл в этих городах по своей популярно-
сти и значению уступал разве что верховному бо-
жеству милетских колоний Аполлону. Имена их 
жителей, разумеется, наиболее состоятельной и 
благородной их части, как показывают эпиграфи-
ческие памятники Березани и Ольвии, нередко 
были производными от божественных и не в по-
следнюю очередь от имени наиболее почитаемого 
героя (кат. 86).

В данной связи важно отметить тот факт, что 
почти все вышеупомянутые места почитания Ахил-
ла, в том числе и панэллинское святилище на остро-
ве Левке, контролировались Ольвийским полисом 
или находились непосредственно на его террито-
рии, что также свидетельствует о том, что для граж-
дан Ольвии культ этого героя, безусловно, имел 
особое значение. Для них Ахилл был не только по-
кровителем всех тех, кто связан с морем (а таких, 
разумеется, было немало среди жителей города, во 
многом зависимом от морской торговли), но также 
гарантом исконного права греков на владение тер-
риторией их полиса, защитником границ государ-
ства и его земель от внешней опасности, и даже 
отчасти магическим посредником между миром 
живых и миром мертвых.

Таким образом, синкретизм культа Ахилла 
в Ольвийском полисе проявился в многообразии 
его функций, что, в конечном итоге, в I в. до н. э. 
привело к сложению особого государственно уза-
коненного культа Ахилла Понтарха со своими свя-
тилищами, священнослужителями и правилами. 
Вне всякого сомнения, основными его функциями, 
как и прежде, были морская и сотерическая. 
Последняя, по всей вероятности, была даже более 
актуальной в то время, когда полис только начал 
оправляться после гетского разгрома и находился 
под постоянной угрозой нападения сарматов, 
кочевавших в непосредственной близости от его 
границ. Посвятительные надписи Ахиллу Понтар-
ху, установленные от имени стратегов и архонтов 
на окраинах полисной территории, по-видимому, 
преследовали цель защитить земли полиса и с по-
мощью божественной силы. По причине свой сла-
бости Ольвия на какое-то время даже утратила 
контроль над святилищем Ахилла на острове Левке, 
но уже в I–II вв. компенсировала эту утрату со-
зданием его святилища на острове Березань, от-
куда происходит большая часть найденных посвя-
тительных надписей Ахиллу Понтарху, а также 
Ахиллу Герою (кат. 87).

С.Л. Соловьев, С.Р. Тохтасьев
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85.  Солонка чернолаковая

Аттика. 
Последняя четверть V в. до н. э.
Глина. Диаметр 2,8 см
Инв. № Б 64.162

С внешней стороны дна посвятитель-
ное граффито: 
«(собственность) Ахилла».

С.Л. Соловьев

86. Письмо на свинцовой 
пластинке

Березань. Около 500 г. до н. э.
Свинец. 15 х 6,5 см
Инв. № Б 70.322

Обнаруженное свернутым в трубочку, 
оно потерялось в пути, не достигнув 
адресата.





















зоперевозчик) – раб Анаксагора, 
утверждая: «моим имуществом владе-
ет Анаксагор, и рабами, и рабынями, 
и домами». Он же (грузоперевозчик) 
кричит и говорит, что он не имеет 
никакого отношения к Матасию и 
говорит, что он свободный и никакого 
отношения к Матасию не имеет; а если 
что есть (спорного) у него и Анакса-
гора, то они знают (что к чему) сами 
по себе. Это надо сказать Анаксагору 
и его жене. И другое, он (отец) тебе 
пишет: твою мать и твоих братьев, 
которые находятся в Арбинатах, надо 
доставить в город; сам же …, когда при-
дет к нему (Анаксагору?), пусть прями-
ком отправится (в город?)».

Понимание сути имущественного и со-
циального конфликта, изложенного в 
письме, затрудняется прежде всего не-
ясностью значения слова  
(родит. падеж), которое больше нигде 
не встречается. Если это родит. падеж 
муж. рода, то подразумевается некое 
лицо, занимавшееся перевозками гру-
зов, агент Ахиллодора, зависимый от 
него, как зависим от Анаксагора Мата-
сий (вероятно, ксен, т.е. чужеземец, не 
имевший гражданских прав, причем 
негреческого происхождения); его-то 
Матасий, действуя от имени Анакса-
гора, и объявляет рабом. Но если это 
слово среднего рода, то речь идет о гру-
зовом корабле, рабом объявлен сам 
Ахиллодор (неудачливый деловой 
партнер Анаксагора), который везде 
пишет в третьем лице о себе самом, 
а фразу в строке 2 надо переводить 
так: «ведь (Матасий) порабощает 
его» (), а не «обманывает» 
(). Обе интерпретации имеют 
свои сильные стороны. Строка 12: «в 
Арбинатах» – название населенного 
пункта; «в город» – обычно считают, 


























«Адрес: Письмо на свинцовом свитке 
Ахиллодора сыну и Анаксагору.
О Протагор, тебе пишет отец. Он под-
вергается беззаконию со стороны Ма-
тасия, ведь тот обманывает его и отнял 
у него грузоперевозчика (?). Придя к 
Анаксагору, разъясни (ему ситуацию), 
ведь он (Матасий) говорит, что он (гру-
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87. Плита белого мрамора, 
украшенная рельефным 
акротерием, с посвящением 
Ахиллу Герою

I–II вв.
Мрамор. 41 х 17 х 13,5 см
Инв. № Б 64.259



















«При архонте Евресибии, сыне Анак-
симена, избранном вторично, агорано-
мы во главе с Дионисием, сыном Алек-
сандра, Инармаз, сын Кукодона, Батаг, 
сын Адола, Ревромар, сын Сипелага, 
Дионисодор, сын Будия, (принесли) 
благодарственный дар Ахиллу Герою; 
написал Ревромар, сын Сипелага».
Строка 15: смысл культового эпитета 
«Герой», который единственный раз 
встречается в ольвийской эпиграфике, 
неясен, ведь Ахилл был героем по 
определению, пусть и получавшим бо-
жеские почести. Неясно также, чем 
отличался Ахилл Герой от Ахилла Пон-
тарха, но, скорее всего, речь идет не о 
параллельном существовании двух 

что подразумевается Ольвия, однако, 
опираясь на археологические данные, 
можно также предположить, что около 
500 г. политический центр полиса, 
объединявшего поселения Нижнего 
Побужья, находился на Березани. 
Строка 13: лаконичность выражений 
(очевидно, из-за нехватки шрифтового 
поля) и повреждения текста препят-
ствуют его пониманию; «сам же …» – 
новый персонаж?; если читать  
 (Б. Браво) «сам же смотри-
тель кораблей», это может быть другим 
обозначением «грузоперевозчика» 
(); «отправится прямиком» 
(т. е. немедля), букв. «спустится», что 
означает движение из внутренних 
районов страны к морю, где, в част-
ности, расположен «город».

С.Л. Соловьев

культов, а о замене одного другим. 
Строка 17: уникальный в греческой 
эпиграфике Северного Причерномо-
рья случай, когда указано авторство 
надписи; агораном Ревромар, конечно, 

составил только рукописный оригинал 
надписи (причем допустил орфографи-
ческие ошибки в собственном имени 
и отчестве), а не высекал сам ее текст 
на стеле.

С.Л. Соловьев
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88. Стела Гераклия 
из Херсонеса

Херсонес. III в. до н. э. 
Известняк, полихромная роспись 
восковыми красками. 155 х 37 х 16,5 см
Поступил в 1968 г. как дар 
Херсонесского музея Эрмитажу, найден 
в 1960 г. в Херсонесе, внутри XVII 
башни (башни Зенона); раскопки 
С.Ф. Стржелецкого (Государственный 
Херсонесский музей)
Инв. Х.1968.3 Б 64.162

Памятник имеет вид узкой, слегка рас-
ширяющейся книзу стелы, увенчанной 
рядом антефиксов и профилирован-
ным карнизом. Стела закреплялась в 
несохранившейся каменной подставке 
шипом на нижнем конце. Центральное 
место на стеле занимает рельефная 
композиция из меча в ножнах и вися-
щей на нарисованном краской гвозде 
портупеи; кроме того, лицевая и бо-
ковые стороны надгробия украшены 
рельефными розетками (сохранилась 
одна). Все рельефные детали декора 
расписаны разноцветными восковыми 
красками, нанесенными горячим ин-
струментом, так что они как бы вплав-
лялись в поверхность камня. Примене-
нием этой техники (энкаустика – от 
греческого слова «εγκαίω» – «выжи-
гаю») объясняется хорошая сохран-
ность красок. Работа эрмитажных 
реставраторов вернула им их перво-
начальную свежесть. Имя и отчество 
умершего нанесено в той же технике 
черной краской: Ήράκλ[ε]ι[ος] / Герак-
лий, / Τιβείο[υ]/ сын Тибея. Форма и 
характер украшений букв позволяют 
отнести надгробие к III в. до н. э.
Имя умершего образовано от имени 
Геракла, который считался одним из 
божественных покровителей города. 
Об этом свидетельствуют изображе-
ния Геракла и его атрибутов на моне-
тах. Был он и объектом домашнего 
культа, судя по находке в одном из 
херсонесских домов II в. до н. э. неболь-
шого (высотой в 8 см) расписного гли-
няного жертвенника из тех, какие 
широко использовались при отправле-
нии культовых обрядов в домашних 
святилищах. На нем вырезана надпись: 
ΗΡΑΚΛΗC (́Ηρακλη̃ς).
Меч и портупея, изображенные на 
памятнике – один из знаков возраста 
и социального положения гражданина, 
встречающихся на херсонесских над-
гробиях того времени. На стелах моло-
дых людей изображались предметы, 
характерные для быта юноши, зани-
мавшегося физической культурой: 
арибалл (сосуд для масла) и бронзовый 
стригиль, которым тело очищалось 
после занятий. Суковатый посох на не-
которых памятниках служил указани-
ем на почтенный возраст умершего. 

BOGI_18.indd   116BOGI_18.indd   116 14.08.2009   10:31:3314.08.2009   10:31:33



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е    117

89. Фрагмент 
расписного карниза

Херсонес
III в. до н. э.
Известняк, полихромная роспись 
восковыми красками. 31 х 15 х 55 см
Поступил в 1968 г. как дар 
Херсонесского музея; найден в 1961 г. 
в Херсонесе, внутри XVII башни 
(башня Зенона); раскопки С.Ф. 
Стржелецкого (Херсонесский музей)
Инв. Х.1968.5

Одна из частей карниза ионического 
ордера с тщательно вырезанным про-
филем, с росписью восковыми краска-
ми, воспроизводящей пояски ионий-
ского и лесбийского киматия. Карниз, 
судя по легкой кривизне верхней пло-
скости камня, не поддерживал пере-
крытия, а увенчивал ограду какого-то 
надгробного памятника. По реконст-
рукции, опубликованной Б.Н. Федоро-
вым, карниз был частью П-образного 
наиска, в котором стояла надгробная 
стела. Согласно реконструкции А.В. Буй-

ских карниз украшал погребальный 
перибол, замкнутую ограду.
Пространство внутри ограды служило 
герооном, святилищем героизирован-
ного умершего. Идея героизации, т. е. 
причисления умершего к полубогам, 
находила в греческом мире IV–III вв. 
до н. э. внешнее выражение в монумен-
тальных погребальных сооружениях, 
пышном обряде похорон, роскошных 
вещах, сопровождавших покойника. 
В Херсонесе, городе с демократиче-
ским образом правления, где быт от-
личался относительной скромностью, 
а богатство не выставлялось напоказ, 
эта идея воплощалась в небольшом 
сооружении, в котором гармонично 
соединились красота архитектурного 
решения, материала и росписи.

Литература: Стржелецкий 1969. 
Вып. IV. С. 78, рис. 39; Федоров 1976. 
М., 1977. С. 349; Чубова, Колесникова, 
Федоров 2008. С. 44, рис. 23; Буйских 
2008. С. 191, рис. 114, 1.

Ю.П. Калашник

Иногда профессия виноградаря обо-
значалась виноградным ножом. На 
надгробиях женщин часто изобража-
лись лента и алабастр.
Надгробие было найдено при раскоп-
ках угловой оборонительной башни 
XVII (башня Зенона) Херсонеса. По-
видимому, в начале II в. до н. э при 
работах по усилению башни ее внут-
ренняя облицовка была сложена из 
фрагментов надгробий и деталей архи-
тектурного оформления памятников, 
взятых из некрополя, располагавшего-
ся сразу за городскими стенами. Факт 
использования горожанами надгробий 
собственного некрополя – свидетель-
ство того, что работа велась в спешке 
перед лицом неприятельской угрозы. 
Многие стелы с надписями укладыва-
лись лицом вниз, что способствовало 
сохранению красок. Благодаря такому, 
возможно, безотчетному проявлению 
благочестия до нас дошли уникальные 
для Северного Причерноморья образ-
цы эллинистической росписи, дающие 
представление об использовании по-
лихромного декора в греческой архи-
тектуре. Из башни было извлечено 
сорок два надгробия с полихромной 
росписью и многочисленные фрагмен-
ты архитектурного оформления над-
гробных памятников.
По просьбе руководства Херсонес-
ского музея реставраторы Эрмитажа 
провели огромную работу по сохране-
нию и консервации красочного слоя 
на найденных памятниках. В знак 
признательности Херсонесский му-
зей (ныне Национальный заповед-
ник «Хер сонес Таврический») передал 

Миниатюрный жертвеник
Херсонес. II в. до н. э.
Глина. Высота 8 см
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

в дар Эрмитажу три надгробия и два 
блока карниза с росписью.

Литература: Белов, Стржелецкий, 
Якобсон 1953. № 34. С. 168, рис. 2 а; 
Даниленко 1969. Вып. IV. С. 29–44; 
Колесникова 1969. Вып. IV. С. 51, 

рис. 26 и 27; Соломоник 1969. Вып. IV. 
С. 64, № 18; Стржелецкий 1969. Вып. IV. 
С. 78; Соломоник 1973. С. 152–154, 
№ 152; Коваленко 1974; Зайцева 1997. 
С. 44; рис. 5, № 93; Херсонес 
Таврический  2005; Чубова 2008. С. 42.

Ю.П. Калашник
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90. Надгробный рельеф 
Ольбиогена, сына 
Аполлония

Эгеида. III–II вв. до н. э. 
Мрамор. 57 х 78 см
Поступил в 1872 г. из Академии 
художеств, привезен адмиралом 
Г.А. Спиридовым из экспедиции 
на Греческий архипелаг в 1770-х гг.
Инв. № А 477 (ГР 5061)

Представлена сцена погребального 
пиршества – один из характерных 
сюжетов эллинистической заупокой-
ной иконографии. Умерший изобра-
жен возлежащим на ложе за трапезой, 
с канфаром в руке, в окружении до-
мочадцев. Тщательно переданы детали 
обстановки – предметы мебели, яства – 
конические хлебцы-пирамидионы, 
большой кратер с вином. Сцена разво-
рачивается в святилище-герооне, о чем 
свидетельствует колоннада, под кото-
рой развешаны предметы вооружения 

(шлем, панцирь, щит), и высокая огра-
да, окружающая священный участок. 
Сакральный смысл представленной 
сцены акцентирован помещением в 
композицию змеи, связанной с герои-
ческим культом, и кипариса – траур-
ного дерева. Над оградой священного 
участка, одновременно служащей гра-
ницей между обыденностью и вечно-
стью, возвышается голова коня, про-
водника героя в иной мир. В нижней 
части рельефа сохранилась надпись: 
имя покойного (Ольбиоген, сын Апол-
лония) и обращенное к нему напут-
ствие – «хайре!» («радуйся!»).
Подобные эллинистические надгроб-
ные стелы с рельефами изготовлялись 
в мастерских Малой Азии и на остро-
вах Эгеиды (например, на Самосе).

Литература: Кизерицкий 1901, С. 43–44, 
№ 95; The Hermitage Museum 
of St. Petersburg. Greek Treasures. Athens, 
2004, p. 35, 43

Д.П. Алексинский
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Äæîâàííè Ôðàí÷åñêî Ðîìàíåëëè
Giovanni Francesco Romanelli

Римская школа
1611, Витербо – 1662, Витербо
Романелли учился у Доменико и Пьетро 
да Кортона в Риме, испытал влияние Ни-
кола Пуссена. С 1638 г. – глава Ака демии 
Св. Луки в Риме. Некоторое время рабо-
тал во Франции. В Париже расписывал 
дворец кардинала Мазарини (ныне На-
циональная библиотека) и королевские 
апартаменты в Лувре; писал картины и 
исполнял декоративные росписи на ре-
лигиозные и мифологические сюжеты.

91.  Геркулес и Омфала

Холст, масло 100 х 133 см
Поступила в 1779 г. из собрания сэра 
Роберта Уолпола в Хоутон-Холле, Англия
Инв. ГЭ 1601

История Геркулеса и Омфалы привле-
кала внимание многих итальянских 
художников в XVII – начале XVIII в. 
Романелли, часто обращавшийся к 
античной мифологии, не прошел мимо 
этой темы. Согласно преданию, Герку-
лес, в наказание за убийство Ифита, 
по приказанию дельфийского оракула 
был отдан на три года в рабство царице 
Лидии Омфале, по прихоти которой он 
должен был прясть шерсть и выпол-
нять другую женскую работу, тогда 
как сама царица облачилась к шкуру 
льва и вооружилась палицей героя 
(Аполлодор, II, 6, 2–3). По некоторым 
источникам, Омфала имела сына от 
Геркулеса (Овидий, «Героиды», IX, 
53–57). В картине Романелли фигуры 
Геркулеса и Омфалы в их ярких крас-
ном и синем плащах составляют в цен-
тре картины правильный треугольник, 
который венчает фигурка купидона 

с факелом. Другой купидон поддержи-
вает тяжелый занавес, как бы откры-
вая зрителю сцену, на которой проис-
ходит действие. Еще один шаловливый 
посланец богини любви подает Герак-
лу веретено, тогда как Омфала держит 
в левой руке палицу героя, которой тот 
поразил в свое время лернейскую гид-
ру. Две служанки с интересом наблю-
дают за тем, как сын Зевса справится 
с унизительным поручением. По харак-
теру живописи и колориту картина 
близка произведениям, относящимся 
ко второй половине 1650-х гг.
Картина приобретена сэром Робертом 
Уолполом на распродаже собрания Энд-
рюса Хэя в 1725 г. и находилась сначала 
в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, затем 
в имении Уолпола Хоутон-Холл в Нор-
фолке. 

Литература: Кат. 1976. Т. 1. С. 130.

С.Н. Всеволожская
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Äæóçåïïå Áàðòîëîìåî Êüÿðè
Giuseppe Bartolomeo Chiari

Римская школа
1654, Рим – 1727, Рим
В 1666 г. Кьяри поступил в обучение в 
мастерскую к прославленному римскому 
живописцу Карло Маратти и оставался 
его любимым учеником вплоть до смерти 
последнего в 1713 г. Его творчество стало 
своеобразным проводником большого 
стиля в римской живописи XVIII в., ухо-
дящего корнями в искусство Рафаэля. 
В 1680–1700-е гг. он исполнял декоратив-
ные циклы для дворцов Барберини и Ко-
лонна, благодаря покровительству папы 
Клемента XI в течение многих лет полу-
чал самые ответственные заказы . С 1722 
по 1725 гг. возглавлял Академию Св.  Луки 
в Риме.

92.  Вакх и Ариадна

Холст, масло. 103,5 х 151 см
Поступила в 1779 г. в составе 
коллекции сэра Роберта Уолпола в замке 
Хоутон-Холл (Англия); 1923 – передана 

в Екатерининский дворец в Царском 
Селе (г. Пушкин); в конце 1920-х – 
передана в Государственный музейный 
фонд; 1933 – возвращена в Эрмитаж
Инв. ГЭ 7495

На картине изображен популярный 
в европейском искусстве эпизод встре-
чи Вакха (Диониса), бога виночерпия и 
виноградарст ва, с дочерью критского 
царя Ариадной. Этот сюжет подробно 
описан в сочинении Овидия «Наука 
любви» (I, 537). Во время своих стран-
ствий Вакх высадился на острове Нак-
сос, чтобы вступить в мистический 
брак с Ариадной, покинутой Тезеем. 
Увидев Ариадну спящей на берегу 
моря, он был поражен ее красотой. Ра-
ненная стрелой Амура, прекрасная 
Ариадна, позабыв неверного Тезея, 
воспылала любовью к Вакху. Толпа 
нимф, фавнов и вакханок сопровожда-
ет бога-вино черпия. Поддерживаемый 
с двух сторон сатирами, едет на осле 
пьяный Силен. Парящий в небесах пут-
то держит в руке венец из маленьких 
сверкающих звездочек, как бы благо-
словляя брачный союз. Бог гласит: «Это 

я, вернейший друг и заботник! / Дева, 
страх позабудь: Вакху ты будешь же-
ной! / Небо – брачный мой дар: звез-
дой просияешь на небе, / Путь в ночи 
кораблям Критский укажет Венец».
Представленная на картине сцена 
решена художником с присущей его 
живописи элегантностью, фигуры цен-
тральных персонажей несколько идеа-
лизированы и имеют явные черты за-
имствований из про изведений его 
предшественников – Карло Маратти, 
Гвидо Рени, Аннибале Карраччи. «Вакх 
и Ариадна» входила в серию из четырех 
картин: одна пара изображала сюжеты 
из греческой мифологии, другая – сю-
жеты из Нового Завета. В начале XX в. 
серия была разрознена. Близкий ва-
риант, входящий в серию из четырех 
картин на мифологические сюжеты, 
ис полнен ный Кьяри в 1708 г. для карди на-
ла Фабрицио Спада Вералли, нахо дит ся 
в Галерее Спада (Рим). Рисунок из кол-
лекции герцога Девонширского (Чет-
сфорд) можно рассматривать как под-
готовительный к обеим композициям.
Литература: Кат. 1976. Т. 1. С. 130. 

Т.Б. Бушмина
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Кат. 92  Деталь
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Ñåáàñòüÿíî Ðè÷÷è
Sebstiano Ricci

1659, Беллуно – 1734, Венеция
Венецианская школа
Творчество Себастьяно Риччи открывает 
в венецианской живописи искусство 
XVIII столетия. В юности художник мно-
го путешествовал по Италии и учился 
у мастеров разных школ: в Венеции – 
у Федерико Червелли, в Болонье – у Джо-
ван Джозеффо даль Соле, в Риме изучал 
искусство Аннибале Карраччи, Гвидо Рени  
и Пьетро да Кортона. Очень многое Себа-
стьяно Риччи перенял у живописцев Ре-

нессанса и, главным образом, – у Паоло 
Веронезе. Это помогло ему в итоге отойти 
от наследия караваджизма и полностью 
обновить свою манеру. Себастьяно Риччи 
стал одним из ведущих европейских ма-
стеров, в чьем творчестве отчетливо про-
явились признаки зарождающегося но-
вого стиля – рококо. Он работал во всех 
крупных художественных центрах Ита-
лии – Риме, Болонье, Парме, Флоренции, 
а также в Англии, Франции и Германии. 
Искусство Риччи указало путь, по кото-
рому следовали все крупные живописцы 
венецианской школы XVIII в. и, в первую 
очередь, Джамбаттиста Тьеполо.

93. Венера, Купидон и Вулкан

Около 1695 г. 
Холст, масло. 154,5 х 126,5 см 
Поступила в 1949 г. из собрания 
Н.П. Кругликовой, Ленинград 
Инв. ГЭ 9517

Картина не имеет какого-либо повест-
вовательного сюжета – на ней пред-
ставлены античные боги Венера (Аф-
родита), Вулкан (Гефест) и Купидон 
(Эрот). Согласно Гомеру, Афродита 
была отдана в жены Гефесту.
Образ Венеры для живописца всегда 
был поводом для воплощения собст-
венного представления об идеальной 
красоте. В данном случае картина – 
своеобразный манифест художника, 
поскольку Себастьяно Риччи явно 
выбирает образцом для себя работы 
своего великого предшественника – 
знаменитого мастера Венецианского 
Возрождения Паоло Веронезе (анало-
гичная композиция Веронезе «Венера, 
Марс и Купидон» находится в Музее 
Прадо, Мадрид). Вслед за Риччи вене-
цианские живописцы XVIII в. будут 
стремиться подражать Веронезе: тот 
же тип белокурой венецианки поя-
вится в произведениях Тьеполо, Пел-
легрини, Пьяццетты, Амигони. 
Плетка в руках Венеры напоминает 
о коварстве Купидона, стрелы кото-
рого не знают пощады и причиняют 
немало страданий не только людям, 
но и богам. Согласно греческому мифу, 
при рождении Эрота Зевс хотел уни-
чтожить его, предвидя множество бед 
от жестокого мальчишки. Афродита 
спасла сына, укрыв его в глухом лесу, 
где его выкормили две львицы, но впо-
следствии и сама богиня любви немало 
натерпелась от его разящих стрел. 
Тема наказания Купидона – Венера 
сечет сына плетью, а нимфы ломают 
его лук и стрелы – была распростра-
нена как в античном, так и в ренессанс-
ном искусстве. 

Литература: Кат. 1976. Т. 1. С. 129; 
Фомичева 1992. С. 270, № 209; Античное 
наследие 2004. С. 64. 

И.С. Артемьева
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Äæîâàííè Áàòòèñòà Òüåïîëî 
(ìàñòåðñêàÿ)
Giovanni Battista Tiepolo (atelier)

Венецианская школа
94. Александр Македонский 
и Диоген

1780-е гг.
Холст, масло. 47 х 60 см 
Поступила в 1925 г. из Юсуповского 
дворца-музея, Ленинград; 
приобретена Н.Б. Юсуповым до 1815 г., 
до второй половины XIX в. – 
в усадьбе Архангельское
Инв. ГЭ 5370

Плутарх. Сравнительные жизнеописа-
ния. II, 33.
Картина была приобретена Н.Б. Юсу-
повым, видимо, одновременно с «Воз-

вращением блудного сына», поскольку 
эти картины считались парными; пер-
воначально они приписывались 
Джован ни Баттиста Тьеполо, позднее 
считались работами Джандоменико. 
«Возвращение блудного сына» (Госу-
дарственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина) и сейчас 
справедливо рассматривается как один 
из высококлассных образов твор-
чества старшего сына Джамбаттисты, 
в то время как полотно «Александр 
Македонский и Диоген», по уровню 
исполнения значительно уступающее 
московской картине, представляет 
собой довольно посредственное под-
ражание манере главы мастерской. 

Литература: Musee 1938, р. 64, N° 303; 
Каталог 1920. № 199; Morassi 1962, р. 15; 
Фомичева 1992. № 242; Ученая прихоть 
2001. С. 151; Мир героев 2005, № 50.

И.С. Артемьева
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Ãàñïàðå Äèöèàíè 
Gaspare Diziani

Венецианская школа 
1689, Беллуно – 1768, Венеция
Гаспаре Дициани – венецианский живо-
писец, гравер и декоратор. Сформировал-
ся под влиянием крупнейшего мастера 
рубежа XVII–XVIII вв. Себастьяно Риччи, 
чьим ближайшим учеником он был. Вслед 
за учителем Дициани обратился к насле-
дию крупнейшего мастера венецианского 
Возрождения – Паоло Веронезе. Принад-
ле жал к тому поколению венецианских 
ху дожников, которое быстро оказались 
в русле зародившегося во Франции стиля 
рококо. Первый успех и европейское при-
знание пришли к Дициани-декоратору – 
он был приглашен будущим Августом III 
в Дрезден, где оформлял придворные 
празд ники. В дальнейшем зарекомендо-
вал себя разносторонним и чрезвычайно 
работоспособным мастером, с одинако-
вым успехом проявив себя во всех жанрах 
монументальной и станковой живописи. 
Избирался Президентом Венецианской 
Академии (1760–1762). Плафон Дициани 
«Олимп» украшает главную, Иорданскую, 
лестницу Зимнего дворца (поступил в 
1762 г. по прямому заказу Растрелли). 

95. Александр Македонский 
перед телом Дария

Середина 1740-х гг.
Холст, масло. 42 х 62 см
Поступила в 1946 г. через 
Ленинградскую государственную 
закупочную комиссию (ЛГЗК)
Инв. ГЭ 8581

Эпизоды из жизни Александра Маке-
донского издавна пользовались особой 
популярностью у венецианских худож-
ников – в его деяниях видели проявле-
ние высших человеческих достоинств, 
он один воплощал в себе все античные 
добродетели. Именно поэтому в Вене-
ции, традиционно отвергавшей монар-
хическую форму правления и прослав-
лявшей республиканские доблести, 
для него, единственного из царей, 
делалось исключение.
Из истории противостояния Александ-
ра и персидского царя Дария внимание 
художников и заказчиков особенно 
привлекали два сюжета – семья Дария 
благодарит Александра за великоду-
шие, с которым тот отнесся к родным 
поверженного врага (сохранив за ними 
все привилегии и состояние), и обна-
ружение Александром на поле битвы 
тела погибшего Дария, которому по-
бедитель приказывает воздать царские 
почести. Две знаменитые картины, 
представляющие эти сцены из жизни 

Александра Великого, находились в Ве-
 неции в одном дворце – Пизани Мо-
ретта. Автором первой – «Семья 
Дария перед Александром Македон-
ским» – был Паоло Веронезе, второй – 
«Александр перед телом погибшего 
Дария» – Джованни Баттиста Пьяц-
цетта. Эти две композиции стали ис-
точником вдохновения и образцом для 
подражания многих венецианских жи-
вописцев, включая и Гаспаре Дициани. 
В середине 1740-х гг. художник создал 
серию из четырех картин, посвящен-
ных Александру Великому (коллекция 
Балкани, Париж) – в нее входит и ком-
позиция «Александр перед телом Да-
рия», близкая эрмитажной. Однако наша 
работа носит явно эскизный характер 
и она меньшего размера, чем парижская. 
Существует еще одна схожая с эрмитаж-
ной картина Дициани на тот же сюжет, 
хранящаяся в Национальном музее 
Стокгольма – небольшая и выполнен-
ная в такой же эскизной манере.
В отличие от знаменитого полотна Пьяц-
цетты, трактовавшего сцену в трагико-
героическом ключе, Дициани более 
склонен к театральной, мелодрамати-
ческой интерпретации сюжета, уделяя 
большее внимание декоративным эле-
ментам и подчеркивая назидательно-
морализующий смысл происходящего.

Литература: Fomiciova 1983, p. 214; 
Фомичева 1992, № 112.

И.С. Артемьева 
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Èîãàíí Êàðë Ëîò (?)
Johann Carl Loht (?)

Немецкая школа
1632, Мюнхен – 1698, Венеция
Первые художественные навыки получил 
в мастерской отца Иоганна Ульриха Лота. 
После 1653 г. побывал в Риме. С 1656 г. 
работал в Венеции сначала в мастерской 
Пьетро Либери, затем у Джованни Бат-
тисты Ланджетти. В основном писал ал-
тарные композиции, а также картины на 
библейские и мифологические сюжеты, 
в которых часто доминировали обнажен-
ные фигуры. Лот рано снискал извест-
ность, среди его заказчиков были евро-
пейские монархи и послы.

96.  Афродита перед Зевсом

Холст, масло. 107 х 142 см
Поступила в 1971 г. через Экспертно-
закупочную комиссию Государственного 
Эрмитажа
Инв. ГЭ 10117

Образ Афродиты – греческой богини 
любви и красоты – часто встречается 
в произведениях европейских худож-
ников. Лот избрал сюжетом картины 
эпизод из пятой главы «Илиады» Го-
мера. Афродита, испытывавшая чув-
ство благодарности к Парису, который 
отдал ей яблоко как самой красивой 
(в споре между Афродитой, Афиной 
и Герой), помогла ему украсть Елену, 
что послужило причиной Троянской 
войны, во время которой богиня под-
держивала троянцем. На картине Лота 
она обращается к Зевсу с мольбой и 
жалобой. Диамед, наделенный Афиной 

недюжинной силой, ранил златокуд-
рую богиню в руку на поле брани. Зевс 
советует прекраснейшей не вмешива-
ться в кровавые схватки: «Милая дочь! 
Не тебе заповеданы шумные брани. / 
Ты занимайся делами приятными сла-
достных браков» (Гомер, «Илиада», V, 
428–430).
Картина интересна тем, что в ней одно-
временно можно видеть как влияние 
венецианского художника Пьетро Ли-
бери, учителя Лота (особенно в компо-
зиции полотна, в изображении Зевса), 
так и руку Ротмайера – ученика са-
мого Лота. Она проявляется в рых лости 
мазков, в частности, в изображении 
Аму ра. Последнее обстоятельство ос-
тав ляет сомнения в определении ав-
торства картины, предполагая в ней 
участие мастерской Лота. 

Литература: Никулин 1987. С. 97, № 53; 
Гарлова 2004, № 52.

М.П. Гарлова
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Àíãåëèêà Ìàðèÿ Àííà Êàòàðèíà 
Êàóôìàí
Angelica Maria Anna Katarina 
Kaufmann 

Немецкая школа
1741, Кур (Швейцария) – 1807, Рим
Получила первые уроки живописи у отца. 
Обладала музыкальностью, художествен-
ным талантом и способностями к изуче-
нию иностранных языков. Большая часть 
ее жизни связана с Италией. С 1762 г. – 
член Флорентийской академии, с 1765 – 
член Академии  Св.  Луки в Риме. Самый 
блестящий период ее творчества связан 
с Лондоном, где она провела более пят-
надцати лет, став в 1768 г. одним из членов-
учредителей Королевской академии. 
В 1781 г. вышла замуж за художника 
А. Цукки и навсегда вернулась и Италию. 
Среди ее друзей было много знаменитых 
поэтов, художников, ученых (Гете, Гер-
дер, Винкельман, Рейнолдс, Хаккерт).

97. Вергилий читает 
«Энеиду» Октавии и Августу

Холст, масло. 123 х 159 см
Слева внизу подпись и дата: 

«Angelica Kauffmann pinx. Rome 1788»
Поступила в 1902 г. из дворца 
в Лазенках, Варшава
Инв. ГЭ 4177

Картина исполнена по заказу польского 
короля Станислава Августа Понятов-
ского. А. Кауфман объясняет содержание 
картины, заимствованное из «Сатурна-
лий» Макробия (VI, 8) в своем «Журна ле 
заказов»: «Рим. Год 1788. Для его вели-
чества короля Польши закончена кар-
тина на холсте… с фигурами, изобража-
ющими Августа, Ок тавию и Вергилия. 
Вергилий читает Августу шестую книгу 
своей «Энеиды», где он говорит о Мар-
селии, и Октавия теряет сознание. 
Август старается помочь ей, как и две 
женщины, которые устремляются к 
ней на помощь. Поэт остается недви-
жим и удивляется, какой эффект про-
извело его чтение на душу Октавии...»
Действие происходит на фоне древне-
римской архитектуры. На заднем пла-
не в проеме арки видны Капитолий 
и храм Юпитера Громовержца. В цент-
ре композиции – фигура потерявшей 
сознание Октавии, сестры императора 
Августа. К ней устремлены взгляды 
и движения остальных персонажей. 

Август, вскочив с трона, спешит к ней 
на помощь; одна служанка, стоя на 
коленях, обнимает ее, вторая – под-
держивает голову своей госпожи, гнев-
но глядя на стоящего справа Вергилия. 
Поэт держит в руках лист свитка с на-
чертанными на нем словами стиха 
«Энеиды»: «Tu Marcellus eris…» Осталь-
ные листы видны у него за пазухой. 
Вергилий несколько дистанцирован от 
других действующих лиц, наблюдая 
момент высокого трагизма, благород-
ного накала чувств страдания и состра-
дания. Художница выступает в этом 
полотне более зрелым выразителем 
классицистических идей Винкельмана, 
чем в своих ранних исторических 
картинах. В сцене с Вергилием она 
достигла большего лаконизма линий, 
цветовых пятен, отказалась от излиш-
ней дробности в светотеневой лепке 
тканей одежды, добилась ясности 
формы и устойчивости композиции. 
Зрелость А. Кауфман как мастера про-
явилась в стремлении к индивидуали-
зации и выразительности образов. 

Литература: Кат. 1981. Т. 2. С. 202; 
Никулин 1987. С. 280, № 225; Гарлова 
2004, № 66.

М.П. Гарлова
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Àíãåëèêà Ìàðèÿ Àííà Êàòàðèíà 
Êàóôìàí
Angelica Maria Anna Katarina 
Kauffmann

Немецкая школа
1741, Кур (Швейцария) – 1807, Рим

98. Венера уговаривает 
Елену любить Париса

1790
Холст, масло. 102 х 127,5 см
В центре, на базе колонны, подпись 
и дата: «Angelica Kauffmann pinx. 1790»
Поступила в 1925 г.; с 1790 – 
в собрании Н.Б. Юсупова, Петербург
Инв. ГЭ 5350

Гомер, Илиада. III, 390–394 
А. Кауфман не впервые обращается 
к этому сюжету: картина с тем же на-
званием была исполнена ею в 1773 г., 
но решена совершенно иначе (частное 
собрание, Англия). 

Венера (Афродита) обещала Парису 
прекраснейшую на свете женщину, 
если он присудит ей золотое яблоко 
в ее споре с Герой и Афиной за право 
считаться самой красивой среди бо-
гинь. На полотне запечатлен момент, 
когда божественная сводня с помощью 
Амура выполняет свое обещание. Она 
убеждает нерешительную Елену свои-
ми речами и завораживающим взгля-
дом, а нетерпеливый Купидон торопит 
застывшего от восхищения Париса. 
Б. Баумгертель отмечает ряд символи-
ческих моментов, поясняющих смысл 
изображенного: пару колонн и пару 
воркующих голубков, два скрещенных 
дерева на заднем плане и две скрещен-
ных стрелы в луке Амура.
Композиция картины восходит к антич-
ным образцам. Подробным исследо ва-
нием ее иконографических источников 
занималась Л.Р. Эдди. Она совершенно 
справедливо считает картину свобод-
ным повторением античных рельефов 
со сценами «уговаривания» (эллини-
стический рельеф «Афродита, скло-

няющая Елену любить Александра» 
[прозвище Париса], I в. до н. э., Нацио-
нальный музей, Неаполь; рельеф [ре-
плика к предыдущему], I в. до н. э., 
Бельведерская галерея, Ватикан; ре-
льеф на вазе Дженкинса, Марбари 
Холл, Чешир). Фигура крылатого Купи-
дона с луком, который тянет Париса за 
плащ, по мнению Эдди, заимствована 
из помпеянской стенной фрески «Вакх, 
обнаруживающий спящую Ариадну» 
(I в. н. э.), опубликованной еще при 
жизни А. Кауфман (см.: Le antichita di 
Tricolano, Roma 1767–1792; Antiquites 
d’Herculanum, Paris, 1770). 
В качестве другого примера обраще-
ния художницы к тем же источникам 
Баумгертель приводит гравюру пунк-
тиром Т. Берка по оригиналу А. Кауф-
ман «Автопортрет в виде Рисования, 
вдохновляемого музой Поэзии» (1782, 
частное собрание, Дюссельдорф). Баум-
гертель впервые связывает эрмитаж-
ную картину с одноименным рисунком 
Кауфман (около 1790), находящимся 
в Британском музее в Лондоне (инв. 
№ 1885.5.9.1401), композиция кото рого, 
за исключением мелких деталей, со-
хранена в полотне. В «Журнал зака-
зов» художницы картина внесена в 
Риме, в апреле 1790: «For his Excellency 
Princ Youssoupoff of Russia, А picture 
6 spans and 9 inches by 4 spans 8, with 
figures about 3 spans representing Venus 
persuading Helen to love Paris who has 
been sent to Helen by Cupid, 100 roman 
Zecchini Mr. Thomds Jenkis paid above 
sum 8th Мау, 1790, – picture sent off on 
10th Yuly» (Для Его Сиятельства князя 
Юсупова из России, картина 6 пядей и 
9 дюймов на 4 пяди 8 дюймов, с фигу-
рами 3 пядей в высоту представляет 
Венеру, уговаривающую Елену любить 
Париса, который был послан Купидо-
ном Елене. М-р Дженкинс заплатил за 
нее 100 римских цехинов, – картина 
отправлена 10 июля»).
Эрмитажное полотно, очевидно, сле-
дует считать парным к картине такого 
же размера, записанной А. Кауфман в 
«Журнале заказов» в Неаполе в октяб-
ре 1785 г. как заказ Н.Б. Юсупова. Она 
изображала умирающего Овидия на 
Понтийском побережье (не сохрани-
лась). В Каталоге собрания Н.Б. Юсу-
пова обе вещи помещены рядом. 

Литература: Musee 1839, N° 58, 59; 
Eddy 1976, р. 569–573; Кат. 1981. Т. 2. 
С. 202; Никулин 1987. С. 281. № 226; 
Гарлова 2005, № 60.

М.П. Гарлова
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ßêîá Ôèëèïï Õàêêåðò
Jacob Philipp Hackert

Немецкая школа
1737, Пренцлау – 1807, Сан 
Пьеро ди Кареджио, близ Флоренции
Учился у своего отца – портретиста 
Ф. Хаккерта, затем в берлинской Акаде-
мии. С 1762 г. жил в Померании, в 1705–
1768 гг. – в Париже и Нормандии. В 
1768 г. вместе с братом И. Хаккертом 
уехал в Рим, много путешествовал по Ита-
лии. С 1782 г. работал в Неаполе, был при-
дворным художником неаполитанского 
короля. В 1799 г. посетил Пизу и Флорен-
цию. Пейзажист.

99. Пейзаж со сценой 
античного празднества

Холст, масло. 66 х 89,5 см
Слева внизу надпись, подпись и дата: 
«... de Daphnis … Gessner Ph. Hackert 
Rome 1781» 
Поступила в 1925 г. из дворца-музея 
князей Юсуповых, Ленинград
Инв. ГЭ 5329

На картине изображен эпизод из па-
сторальной поэмы С. Гесснера «Даф-
нис», изданной в 1754 г. В гроте на 
острове посреди реки Нэт, впадающей 
в Ионическое море, пастухи и пастуш-
ки собираются на ежегодный весен-
ний праздник. Они украшают цветами 
изображения нимф, которым посвя-
щен грот. Здесь начинается история 
любви и страданий прекрасной Фили-
ды и Дафниса. Сын Гермеса и местной 
нимфы, любимец богов и в особеннос-
ти муз, Дафнис пас свои стада на скло-
нах Этны, забавляясь игрой на сиринге 
и пением изобретенных им буколи-

ческих песен. Вокруг его страданий и 
преждевременной смерти вращаются 
все главные сказания и песни о нем, 
в том числе и гесснеровская поэма. 
Хаккерт, неоднократно писавший вид 
на Этну, естественным образом ожи-
вил пейзаж сценой из знакомой ему 
поэмы, посвященной юному сицилий-
скому герою. Н.Н. Никулин (1987), 
ссылаясь на немецкого исследователя 
В. Кренига, предполагает, что Соломон 
Гесснер (1730–1788), который был не 
только поэтом, но живописцем и гра-
вером, мог принимать участие в созда-
нии картины и как соавтор. В Государ-
ственном Русском музее хранится 
увеличенный вариант картины, под-
писанный «Tire de Daphnis Gessner par 
Ph. Hackert f. a Rome 1781». О популяр-
ности картины свидетельствует также 
наличие ее варианта в Художествен-
ном музее им. Артема в Луганске.

Литература: Кат. 1981. Т. 2. С. 211; 
Никулин 1987. С. 261, № 207; Гарлова 
2004, № 64.

М.П. Гарлова
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Êàðë Âàíëîî (Øàðëü-Àíäðå)
Carle Vanloo (Charles-Andre)

1705, Ницца – 1765, Париж
Французская школа
Исторический, мифологический, рели-
гиозный, жанровый живописец, писал 
также портреты, делал пастели, был рисо-
вальщиком и гравером. Он рано потерял 
отца, воспитывался братом, художником 
Жан-Батистом Ванлоо, который был 
стар ше его на двадцать один год. Сопро-
вождал брата во всех поездках, рано по-
пал в Рим, где вместе с ним брал уроки 
у Бенедетто Лути. В 1719 г. в Париже 
поступил на курсы в Королевскую акаде-
мию. Закончив ее, помогал брату, писал 
аксессуары для его портретов, одновре-
менно занимался реставрацией картин 
в королевском замке Фонтенбло, делал 
декоративные росписи для Парижской 
оперы. Несколько лет проработал в Север-
ной Италии, в Турине, где делал рос писи 
для загородного королевского дворца 
Ступиниджи. По возвращении в Париж 
в 1735 г. стал членом Королевской акаде-
мии, где в течение следующих тридцати 
лет последовательно занимал все посты. 
В 1763 г. венцом академической карьеры 
К. Ванлоо стало назначение его директо-
ром академии. Годом ранее ему было при-

своено звание первого живописца коро-
ля. Долгое время Ванлоо являлся основной 
фигурой в художественной жизни Фран-
ции своего времени и оставил множество 
учеников.

100.  Персей и Андромеда

Между 1733 и 1740 гг.
Холст, масло. 72,5 х 91,3 см 
Внизу на камне подпись: «Carle Van Loo» 
Приобретена для Екатерины II между 
1766 и 1768 гг.
Инв. ГЭ 1230

«Метаморфозы» Овидия (IV, 669–719). 
В греческой мифологии Андромеда – 
дочь эфиопского царя Кефея и Кас-
сиопеи. За то, что Кассиопея похваля-
лась перед нереидами своей красотой, 
бог моря Нептун наслал на страну на-
воднения и морское чудовище. Андро-
меду надлежало принести ему в жерт-
ву, дабы монстр оставил народ в покое. 
Но красавицу спас Персей. Герой изо-
бражен и крылатых сандалиях и шле-
ме, с кривым мечом в руках. Основным 
его атрибутом, позволившим победить 
чудовище, стал щит с прикрепленной 
к нему головой побежденной Персеем 
горгоны Медузы. Вот как описывает 
Овидий этот момент битвы: «Юноша, 

в этот же миг от земли оттолкнувшись 
ногами, / Ввысь полетел, к облакам, – 
и едва па морскую поверхность / Мужа 
откинулась тень, на тень зверь бросил-
ся в злобе» (IV, 710–712).
Ранее считалось, что эта картина была 
приобретена при посредничестве друга 
и советчика императрицы, француз-
ского критика Д. Дидро, на выставке 
в Салоне 1769 г. Однако в каталоге Са-
лона подобная композиция не чис-
лится. Кроме того, составленная исто-
риком Я. Штелином в 1766–1768 гг. 
опись императорского собрания уже 
включает в себя картину «Персей и 
Андромеда». Большинство исследова-
телей датируют композицию 1735–
1740 гг. Ранее существовал подготови-
тельный рисунок лависом. В 1762 г. он 
находился в собрании Ла Лив де Жюл-
ли (местонахождение неизвестно). 

Литература: Cat. 1774, N° 252; Livret 1838, 
S. XIX. р. 186, N° 82; Dussieux 1856, 
N° 961; Кат. 1863. № 1484; Кат. 1908. 
№ 1484; Кат 1916. № 1484; Бенуа 1912. 
С. 343; Reau 1929, N° 367; Reau 1938, 
N° 98; Кат. 1958. Т. 1. С. 266; Кат. 1976. 
Т. 1. С. 189; Rosenberg, Sahut 1977, Nr. 37; 
Немилова 1982. № 39; Немилова 1985. 
№ 277; Левинсон-Лессинг 1986. С. 102; 
Малиновский 1990. Т. 2. С. 131, 133.

Е.В. Дерябина
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Æàí-Áàòèñò Ðåíüî
Jean-Baptist Regnault

1754, Париж – 1829, Париж
Французская школа
Наряду с Давидом, Реньо является одним 
из создателей стиля неоклассицизм во 
французской живописи конца XVIII – 
начала XIX в. Учился у Ж. Бардена и 
Н.Б. Леписье. С 1784 г. – член Париж-
ской академии, с 1795 – член Института 
Франции. Создал ряд важных картин 
в Италии в 1782 г. Выставлялся в Салоне 
с 1783 по 1809 г. Работал в Париже. Жи-
вописец и график. Писал картины преи-
мущественно на мифологические темы, 
а также портреты.

101. Воспитание Ахилла 
кентавром Хироном

Около 1782 г.
Холст, масло. 66 х 53 см
Поступила в 1970 г., приобретена 
у К.К. Корниловой, Ленинград
Инв. ГЭ 10102 

Сюжет заимствован из античной ми-
фологии: древнегреческий герой Ахилл, 
сын нереиды Фетиды и царя Фессалии 

Æàí-Áàòèñò Ðåíüî
Jean-Baptist Regnault

1754, Париж – 1829, Париж
Французская школа
102. Возвращение Андромеды

1782 
Холст, масло. 90 х 72 см
Слева внизу подпись: «Renaud F.» 
Поступила в 1919 г. из собрания 
А.К. Рудановского, Петроград; ранее – 
в собрании П.П. Дурново, Петроград 
Инв. ГЭ 5297 (парная к ГЭ 5783) 

Сюжет, как и предыдущий, заимство-
ван из «Метаморфоз» Овидия (IV, 750–
757). На картине изображен момент, 
когда царь Кефей (слева) благодарит 
Персея. Жест их рук означает, что 
Кефей готов сдержать клятву и отдать 
Персею в жены спасенную Андромеду. 
Рядом с обнаженной Андромедой – 
ее мать Кассиопея; над ними в обла-
ках – крылатый конь Пегас, на кото-
ром Персей победил морское чудовище 
(конь выпрыгнул из отрубленной Пер-

Пелея, был отдан отцом на обучение 
мудрому кентавру Хирону. Кентавр 
кормил Ахилла внутренностями льва, 
обучал игре на кифаре и стрельбе из 
лука. Фоном картины служит скала, по 
верхнему краю которой ползет змея 
(она намекает на гибель Ахилла). Как 
сообщал Шарль Блан (Blanc 1862), для 
фигуры Ахилла позировал известный 
художник Карл Верне (1758–1836). 
Композиция картины в целом навеяна 
изображениями лапифов и кентавров 
на метопах южной стороны Парфено-
на. Эти рельефы, исполненные вели-
ким Фидием и его учениками, можно 
увидеть на другой эрмитажной карти-
не Реньо – «Брак Персея и Андроме-
ды» (кат. 103). Художник имел возмож-
ность изучить скульптурное убран-
ство Парфенона по зарисовкам конца 
XVII в., в частности, по рисункам Жака 
Каррея (Jacques Carrey 1674). Реньо 
запечатлел состояние метоп на стене 
храма на конец XVIII в., то есть до того 
момента, когда большинство рельефов 
было вывезено в Англию и стало частью 
коллекции лорда Эльджина (сейчас – 
Британский музей, Лондон). 
Мы имеем уменьшенное повторение 
полотна, исполненного в 1782 г. и на-

ходящегося в Лувре (Инв. 7382). Лувр-
ский вариант был выставлен в Салоне 
1783 г., и благодаря этой картине Реньо 
был принят в следующем году в члены 
Академии. В сравнении с луврским ва-
риантом эрмитажная картина суше по 
рисунку и жестче по моделировке 
объемов; колорит более холодный, по-
строенный на сочетании двух локаль-
ных тонов – красного и ярко-голубого. 
Предположительно, именно эрмитаж-
ная картина была продана за 1560 
франков на посмертной распродаже 
картин Реньо в Париже в 1830 г. 
Реплика луврского полотна имеется 
также в Музее Кальве в Авиньоне 
(Инв. 343); она была написана Реньо 
для гравера Ш.-К. Бервика, который 
испол нил по этой реплике в 1798 г. гра-
вюру резцом (Инв. 128046). По характе-
ру живописной трактовки и, вероятно, 
по времени исполнения, авиньонская 
реплика ближе к картине из Лувра, чем 
эрмитажная версия. Не исключено, 
что первоначально эрмитажное по-
лотно также предназначалось худож-
ником для перевода в гравюру. 

Литература: Blanc 1862, р. 2, 4; Березина 
1983. № 329; Бабин 2005, № 58.

А.А. Бабин

сеем головы горгоны Медузы). На голо-
ве Персея – крылатый шлем, украшен-
ный маленькой скульптурой сфинкса, 
тогда как фигура юноши изображена 
обнаженной. Здесь особенно чувству-
ется знакомство Реньо с классическим 
искусством, в частности, с античной 
скульптурой «Аполлон Бельведерский» 
(эта скульптура известна в римской 
копии со статуи работы Леохара; Му-
зеи Ватикана, Рим).
На этот сюжет Реньо в 1782 г. написал 
большую картину, которую выставил 
в Салоне в следующем году и получил 
за нее звание «причисленного» к Ака-
демии. В Салоне 1783 г. также демон-
стрировались ее уменьшенное повто-
рение («Освобожденная Андромеда», 
то есть, вероятно, данная картина) и 
парное к ней полотно «Брак Персея и 
Андромеды», также хранящееся в на-
стоящее время в Эрмитаже. 
Изображение на с. 136

Литература: Blanc 1862, р. 8; Кат. 1958. 
C. 435; Кат. 1976. Т. 1. С. 288; Березина 
1983. № 341.

А.А. Бабин
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Æàí-Áàòèñò Ðåíüî
Jean-Baptist Regnault

1754, Париж – 1829, Париж
Французская школа
104. Венера и Вулкан

Около 1795 г. 
Холст, масло 194 х 146 см
Поступила в 1922 г. через 
Государственный музейный фонд 
(вместе с картиной Реньо «Венера 
и Марс», хранящейся с 1925 г. 
а в Государственном музее 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Москва); до 1917 г. – 
в частном собрании, Петербург
Инв. ГЭ 5661

Сюжет картины заимствован из антич-
ной мифологии, однако до недавнего 
времени конкретный литературный 
источник не был обнаружен. Отсутст-
вие точного источника приводило к 
тому, что некоторые авторы 1920-х гг., 
например, Эрнст и Рео, ошибочно счи-
тали, что на эрмитажной картине были 
изображены Вулкан и Прозерпина. 
Как удалось установить, тема, избран-
ная Реньо, встречается в поэме Верги-
лия «Энеида», где описывается близкая 
к изображенной художником сцена. 
В поэме рассказывается о внезапно 

возникшей любви Венеры и Вулкана: 
«Молвив, она обвила белоснежными 
мужа руками» (Энеида, VIII, 370–405). 
Венера явилась к супругу в кузницу, 
чтобы уговорить его изготовить ору-
жие для Энея, своего сына. Поскольку 
Вулкан знал о любви Венеры к Марсу, 
богиня сладкими речами обещает вновь 
свою любовь Вулкану и возбуждает 
в нем «божественную страсть». Затем 
Вергилий рисует любовную сцену: 
«Ласкам желанным Вулкан предался, 
и мирной дремой / Он опочил, поник-
нув на грудь супруги прекрасной».
Реньо своеобразно трактует сюжет и 
вносит и него драматическую ноту. 
Зная об измене супруги, разгневанный 
Вулкан подхватил Венеру на руки. Она 
с мольбой смотрит на Марса, к кото-
рому склонился Меркурий. В правой 
части композиции, позади Марса, рас-
полагаются фигуры Юпитера и Юноны, 
за головами которых показан фраг-
мент дворца на Олимпе.
Позднее Вулкан изготовит военное 
снаряжение для Энея. Оружие Энею 
понадобилось для борьбы за Лавинию, 
дочь Латина, царя Лаврента, и его жены 
Марики. У Лавинии был жених по име-
ни Турн, царь рутулов. Эней поразит 
Турна, мстя за смерть своего друга 
Палланта (Энеида, XII, 930–953). Отде-
льные детали вооружения на эрмитаж-

ном полотне (в частности, шлем и меч, 
правда не Энея, а Марса) почти полно-
стью повторяются и полотне «Вене-
ра и Марс, разоружаемый грациями» 
(Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушки-
на, Инв. 1250). Московская картина, 
подписанная художником и выставляв-
шаяся им в Салоне 1795 г., предполо-
жительно является парной к эрмитаж-
ной, которая, однако, не фигурировала 
на этой выставке. Действие сюжета 
«Венера и Марс» предшествует теме 
«Венера и Вулкан». В силу стилистиче-
ской близости полотно «Венера и Вул-
кан» можно также отнести к 1795 г. Это 
было время расцвета неоклассицизма, 
как во французской живописи и це-
лом, так и в творчестве Реньо. В этой и 
других эрмитажных картинах худож-
ника чувствуется его незаурядная эру-
диция, великолепное знание античной 
литературы, искусства и архитектуры. 

Литература: Миллер 1923. С 75, 76 
(обе картины  Реньо названы правильно: 
«Венера и Вулкан» и «Марс и Венера»); 
Ernst 1928, vol. I. р. 251 («Vulcan 
et Proserpine»); Reau 1929, р. 52. Т. 1. 
С. 435; Кат. 1976. Т. 1. С. 283; Березина 
1983. № 238; Кузнецова И.А., Шарнова 
N 294 («Vulcan et Proserpine»); Кат. 1958. 
Е.Б. ГМИИ 2001. С. 404; Мир героев  
2005, № 59.

А.А. Бабин

Æàí-Áàòèñò Ðåíüî
Jean-Baptist Regnault

1754, Париж – 1829, Париж
Французская школа
103. Брак Персея и Андромеды

1782 
Холст, масло. 91 х 73 см
Слева внизу подпись: «Renaud F.»
Поступила в 1919 г. из собрания 
А.К. Рудановского, Петроград
Инв. ГЭ 5783 (парная к ГЭ 5297) 

Картина развивает сюжет, трактован-
ный в предшествующем ей полотне 
(Инв. ГЭ 5297) и также восходящий к 
«Метаморфозам» Овидия (IV, 758–
764). Оба произведения написаны в 
Италии и отражают впечатления Реньо 
от античных памятников. Персей под-

водит Андромеду к украшенному 
скульп турой Юпитера (с орлом) алта-
рю, в святилище, перед которым совер-
шается жрецами храма свадебный 
обряд. Священнослужители «курят 
фимиам» во славу Юпитера, отца Пер-
сея. В правом нижнем углу картины 
показан Финей, бывший жених Андро-
меды, затаивший злобу на Персея 
(в зубах у Финея – нож). Однако позд-
нее, во время свадебного пира, Персей 
обратит Финея в камень, выхватив 
отрубленную голову горгоны Медузы 
из сумки. На полотне изображен лишь 
щит с головой побежденной героем 
горгоны, а также меч Персея, подарен-
ный ему Меркурием. Одежду Персея 
дополняют шлем и крылатые, санда-
лии – подарок нимф. 
За фигурой Персея, слева, располага-
ются родители Андромеды – Кефей и 

Кассиопея. Фоном для четырех главных 
персонажей служат колонны древне-
греческого храма (колонны без кан-
нелюр, композитного ордера, вместо 
более распространенного в Древней 
Греции дорического ордера). По-види-
мому, художник условно изобразил 
архитектурные детали Парфенона, 
а также приблизительно наметил фраг-
менты рельефов па тему «Битва лапи-
фов с кентаврами» работы Фидия и 
мастеров его школы. В просветах меж-
ду колонн видны архитектурные со-
оружения: древнеегипетская пира мида 
и храм, построенный в классическом 
стиле. 
Изображение на с. 137

Литература: Blanc 1862, р. 8; Кат. 1958. 
Т. 1. C. 435; Кат. 1976. Т. 1. С. 288; 
Березина 1983, № 341; Бабин 2005, 
№ 57.

А.А. Бабин

BOGI_18.indd   138BOGI_18.indd   138 14.08.2009   10:32:1514.08.2009   10:32:15



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е    139

Кат. 104

BOGI_18.indd   139BOGI_18.indd   139 14.08.2009   10:32:1514.08.2009   10:32:15



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е140 

Âèêòîð Âîëüôóò Ìëàäøèé 
Victor Wolfoet II 

Фламандская школа 
1612, Антверпен – 1652, 
Антверпен
Вероятно, был учеником Питера Пауля 
Рубенса. Исторический живописец. Его 
картины редко встречаются в музейных 
собраниях. 

105. Геркулес и Минерва, 
изгоняющие Марса

1630–1640-е 
Холст, масло. 67 х 89 см
Поступила а 1946 г. через 
Ленинградскую государственную 
закупочную комиссию
Инв. ГЭ 8531

Картина представляет собой живопис-
ную разработку известного рисунка 
Пи тера Пауля Рубенса (1577–1640) 
«Геркулес и Минерва, изгоняющие 
Марса» (около 1630–1635; Лувр, Па-
риж). В этом рисунке прославленный 
фламандский живописец обратился 
к теме, ставшей ему особенно близкой 
после того, как он принял активное 
участие в подготовке мирных пере-
говоров между Испанией и Англией 
(1629–1630).
В композиции представлены греческий 
герой Геркулес и богиня мудрости 
Минерва, которые противостоят богу 
войны Марсу, выступая как олицетво-
рение Мира. Хотя тема луврского ри-
сунка встречается также в других про-
изведениях Рубенса начала 1630-х гг. 
(«Война и Мир», Национальная гале-
рея, Лондон; «Минерва, изгоняющая 
Марса», Баварские государственные 

собрания, Мюнхен), картина, испол-
ненная по нему самим Рубенсом, не 
известна. 
При поступлении в Эрмитаж полотно 
значилось работой мастерской Ру-
бенса, затем было отнесено к школе 
Рубенса. Авторство Виктора Вольфута 
Млад шего предположительно установ-
лено И.В. Линник (устно) на основании 
сопоставления с достоверными рабо-
тами художника. По высветленности 
колорита данная работа близка к кар-
тине «Авраам и Мельхиседек» (Мау-
рицхейс, Гаага), также исполненной 
Вольфутом по эскизу Рубенса – в 
данном случае речь идет об эскизе ком-
позиции «Авра ам и Мельхиседек» 
(Музей Фицуильяма, Кембридж), за-
думанной Рубенсом в связи с работой 
над серией картонов для шпалер «Три-
умф евхаристии». 

Литература: Бабина, Грицай 2005, № 132

Н.И. Грицай
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Èîãàíí Ôåëüïàõåð
Joannes Felpacher
Работал в середине XVII в.

Фламандская школа
106. Мастерская Апеллеса 
(Апеллес пишет Кампаспу 
в присутствии Александра 
Македонского)

Середина XVII в.
Холст, масло. 108 х 153 см
Слева, на нижней планке подрамника 
картины, укрепленной на мольберте, 
подпись: «Felpacher»
Поступила в 1919 г. из Музейного 
фонда; ранее – в собрании 
В.Д. Набокова, Петроград
Инв. ГЭ 6348

Картина написана на популярный 
в Нидерландах в XVI–XVII вв. сюжет, 
восходящий к рассказу Плиния Стар-
шего (Естественная история, 35: 36). 
Апеллес, знаменитый художник антич-
ной Греции, живший во второй по-
ловине IV в. до н.э., был любимым 
живописцем Александра Великого. 
Художник славился своими изобра-
жениями Венеры, богини любви и 
красоты, и однажды Александр Маке-
донский заказал ему портрет своей 
любимой наложницы, красавицы Кам-
паспы, пожелав, чтобы она была изо-
бражена обнаженной. Выполняя заказ, 
художник влюбился в свою модель. 
Александр, понимая это, в знак восхи-
щения творением Апеллеса подарил 
художнику свою наложницу.
Фельпахер превратил сцену в изобра-
жение мастерской художника, в кото-
рой повсюду расставлены картины и 

скульптуры. Апеллес показан за моль-
бертом с палитрой в руках, устремив-
шим внимательный взгляд на Кампа-
спу, полулежащую на ложе в правой 
части композиции. Рядом с Апеллесом 
сидит Александр Македонский и ме-
ланхолично рассматривает работу ху-
дожника. За спиной Александра стоит 
несколько картин. На некоторых из 
них представлены эпизоды его жизни. 
В центре виден большой конный пор-
трет Александра, которого Купидон 
увенчивает лаврами после очередной 
победы, одержанной прославленным 
полководцем, а слева стоит картина 
«Александр и Диоген». Позади моль-
берта (па переднем плане слева) пря-
чется Амур с луком, стрелу которого 
он направляет в грудь Апеллеса, – 
явный намек на чувства художника.

Литература: Бабина, Грицай 2005, № 491

Н.И. Грицай
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Äàâèä Ðåéêàðò III
David Ryckaert III

Фламандская школа 
1612, Антверпен – 1661, 
Антверпен
Известный фламандский художник 
XVII в., сын и ученик живописца Давида 
Рейкарта II (1586–1642). В 1636–1637 гг. 
принят в Антверпенскую гильдию Св. Лу-
ки, деканом которой был в 1651 г. Д. Рей-
карт III пользовался покровительством 
испанского наместника Южных Нидер-
ландов эрцгерцога Леопольда Вильгельма 
(1647–1656), который приобрел несколь-
ко его картин. Писал бытовые сцены и 
религиозные композиции.

107.  Вынужденное 
бездействие Марса

Между 1649 и 1651 г.
Холст (переведена с дерева), масло. 
52 х 77,5 см 
Внизу, на лезвии меча, подпись: 
«D. RYC. F»
Поступила в 1925 г. из Юсуповского 
дворца-музея, Ленинград
Инв. 5309

В левой части полотна, на фоне скалы, 
изображен мужчина в доспехах, сидя-
щий на стволе пушки. Левой рукой 
воин опирается на рукоять опущен-
ного вниз меча, а правой – на колено. 
Правую ногу, обутую в сандалий, он 
поставил на барабан. Слева от него 
находится бочка с ядрами. На земле 
у его ног и в правом нижнем углу сва-
лены разнообразные предметы воен-
ного снаряжения (мушкеты, шпаги, 
мечи, копья, шлемы, доспехи, знамя) 
и атрибуты военной музыки (труба, 
барабаны). В правой части композиции 
виднеется равнинный пейзаж, флан-
кируемый скрещенными стволами 
деревьев. 
По мнению Хауте, которое мы разде-
ляем, фигура имеет аллегорический 
характер и персонифицируется с Мар-
сом. Своеобразной архитектурной 
декорацией для бога войны служат 
античные колонны. По-видимому, ис-
то рические события, а именно, заклю-
ченный в 1648 г. Мюнстерский мир, 
завершивший Тридцатилетнюю войну, 
повлияли на создание столь необыч-
ного для творчества Д. Рейкарта III, из-

вестного, прежде всего, своими жан-
ровыми композициями, произведения 
с мифологическим героем. Предложен-
ное Хауте название эрмитажной кар-
тины «Вынужденное бездействие Мар-
са» больше соответствует ее сюжету, 
чем принятое в каталоге 1981 г. назва-
ние «Аллегория войны» (Кат. 1981). В 
ней воплощена не тема войны, а ско-
рее, тема мира, которая объясняет без-
действие Марса. 
Эрмитажное полотно исполнено меж-
ду 1649 и 1651 гг., когда Д. Рейкарт III 
имел творческие контакты с Давидом 
Тенирсом Младшим (1610–1690), при-
дворным художником эрцгерцога Лео-
польда Вильгельма в Брюсселе. Об этом, 
в частности, говорят представленные 
Рейкартом III предметы воинского 
снаряжения. Они были заимствованы 
художником из работ Тенирса, изо-
бражающих «караульни», как, напри-
мер, эрмитажная «Караульня» (инв.
 № ГЭ 583). 

Литература: Каталог Юсуповской 
галереи 1920. С. 15. № 59; Haute 1999, 
p. 46, 115, 170, no. A 93; Бабина, 
Грицай 2005, № 298.

Н.П. Бабина
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ßí Âàí Êåññåëü Ñòàðøèé 
Jan Van Kessel I

Фламандская школа 
1626, Антверпен – 1679, 
Антверпен
Внук Яна Брейгеля Бархатного. В 1634–
1635 гг. обучался у Симона де Воса. С 
1644–1645 г. – член Антверпенской 
гильдии Св. Луки. Около 1652 г. работал 
в Испании. Кессель начинал свою дея-
тельность как добросовестный последо-
ватель Яна Брейгеля Младшего, однако 
его стиль развился под влиянием живо-
писи Яна Фейта и Адриана ван Утрехта. 
Предпочитал яркие насыщенные цвета, 
например, ярко-желтый и ярко-красный, 
хотя, подобно Фейту, пользовался сереб-
ристыми тонами при изображении опе-
рения птиц. Приобрел известность благо-
даря маленьким кабинетным картинам, 
исполненным на меди или дереве и пред-
ставляющим собой тщательные изобра-
жения птиц, насекомых и различных 
мел ких животных, а также цветочные 
композиции. Произведения Кесселя ча-
сто копировали еще при жизни худож-
ника. Несмотря на успешную карьеру, 
закончил свои дни в бедности.

108. Венера в кузнице 
Вулкана (Аллегория огня)

1662
Холст, масло. 54,5 х 84 см 
Внизу посредине подпись и дата: 
J.V. Kessel fecit 1662
Поступила до 1797 г., ранее – 
в собрании А.Г. Теплова, Петербург
Инв. ГЭ 1709

Сюжет картины восходит к «Энеиде» 
Вергилия (VIII, 370–386), к эпизоду, 
когда Венера приходит в кузницу 
к своему мужу Вулкану и просит его 
выковать оружие для ее сына Энея, 
отправляющегося на войну с царем 
рутулов Турном. Однако картина пред-
ставляет собой не столько мифологи-
ческую сцену, сколько аллегорическое 
изображение стихии Огня. Огонь во-
площают и огнедышащая гора на за-
днем плане, и горн в кузнице Вулкана. 
Атрибутом Огня, как одной из четырех 
стихий, является пара пятнистых сала-
мандр – похожих на ящериц неболь-
ших земноводных существ. Согласно 
средневековым бестиариям, саламанд-
ра не горела в огне и даже обладала 
силой гасить пламя (см.: Физиолог // 
Литературные памятники / Сост., 
перев., коммент. Е.И. Ванеевой. СПб., 
1996. С. 143, 144; Hall J. Illustrated 
Dictionary of Symbols in Eastern and 
Western Art, London, 1995, р. 41). Но 

главное место в композиции отведено 
разнообразным предметам рыцарско-
го снаряжения: оружию (копья, про-
тазаны, рапиры, пистолеты, мушкеты, 
пушки), доспехам (шлемы, панцири, 
рукавицы, щит-рондаш, манекены 
с надетыми на них доспехами), атрибу-
там военной музыки (боковой барабан, 
труба, литавры). В композицию вклю-
чены также большой флаг и конская 
амуниция (седла, попоны). На огнен-
ную стихию, кроме того, указывают 
некоторые бытовые предметы, изго-
тавливаемые при помощи огня, – 
вещи из серебра, стекла и керамики, 
сосредоточенные на переднем плане 
в центре (в серебряном холодильнике 
для вина). Впрочем, последнюю точку 
в композиции ставит настольный на-
тюрморт «Vanitas» у правого края кар-
тины. На vanitas – суетность мирских 
страстей – указывают открытые меха-
нические часы, догорающая свеча и 
курительные принадлежности (трубки, 
табак), тогда как солонка (на столе сле-
ва), бокал и рюмка с вином (справа) яв-
ляются евхаристическими мотивами.

Хотя по основной теме – изображе-
нию стихии Огня в разнообразных ее 
проявлениях – картина ван Кесселя 
имеет своим отдаленным прототипом 
аналогичные композиции Яна Брейге-
ля Бархатного (1568–1625), например, 
«Аллегорию Огня» (Галерея Дориа 
Памфили, Рим), представленные ху-
дожником предметы воинского снаря-
жения, как и военные музыкальные 
инструменты, очевидно, были заим-
ствованы им из работ Давида Тенирса 
Младшего (1610–1690), изображаю-
щих «караульни». Последний, как из-
вестно, использовал для своих картин 
предметы королевской коллекции 
в Брюсселе, к которой он имел доступ 
в качестве придворного живописца 
и хранителя картинной галереи (см.: 
Grancsay S.V. «Arms and Armors in 
Paintings by David Teniers the Younger», 
Journal of the Walters Art Gallery, vol. 9, 
1946, р. 23–40). 

Литература: Livret 1838, p. 213; Cat. 1863. 
№ 1741; Кат. 1863. № 1741; Кат. 1916. 
№ 1741; Кат. 1958. Т. 2. С. 70; Кат. 1981. 
Т. 2. С. 50; Бабина, Грицай 2005, № 212.

Н.И. Грицай
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Кат. 108  Деталь

BOGI_18.indd   145BOGI_18.indd   145 14.08.2009   10:32:2814.08.2009   10:32:28



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е146 

Äæóçåïïå Äçîêêè (1711–1767) 
ïî ðèñóíêó Ïüåòðî äà Êîðòîíà 
(1596–1669)
Giuseppe Zocchi (1711–1767) after 
Pietro da Cortona (1596–1669) 

109. Геракл на распутье

Офорт, отпечаток коричневым тоном. 
390 х 270 мм
Поступил в 1931 г. из Музея быта
Инв. ОГ-273149

Сюжет под названием «Геракл на рас-
путье» или, как его еще называют, «Вы-
бор Геракла», относится к довольно 

поздним историям, связанным с куль-
том этого героя. Возник он не раньше 
V в. до н. э., и считается, что у него есть 
конкретный автор, – софист Продик 
из Кеоса, друг Сократа и Платона. В 
одной из своих речей он рассказал 
о том, как юный Геракл сидел на рас-
путье двух дорог и к нему подошли 
две женщины. Одна была хороша со-
бой, разукрашена, в пестрых одеждах, 
нарумянена и набелена, вторая же – 
прекрасна, но строга лицом; она была 
облачена в скромные и достойные 
одежды, скрывающие ее тело. Это 
были  Изнеженность и Добродетель; 
Изнеженность рисовала ему упоитель-
ные картины жизни легкой, полной 

удовольствий и соблазнов, Доброде-
тель же указывала на тяжелый путь 
трудов и подвигов. После некоторых 
размышлений юный Геракл отверг путь 
Изнеженности, внешне привлекатель-
ный, но ведущий к пустоте и быстро-
му забвению, и выбрал Добродетель, 
предлагающую дорогу тяжкую, но при-
водящую к бессмертию и славе. Исто-
рия Продика из Кеоса имела большой 
успех, она была подхвачена многими 
античными авторами, была воспроиз-
ведена  в Memorabilia Ксенофонта, и 
с тех пор появилось крылатое выраже-
ние «Геракл на распутье»; так говорят 
о человеке, оказавшемся перед важ-
ным нравственным выбором, опреде-
ляющим всю его дальнейшую судьбу. 
Этот сюжет нельзя назвать мифом, 
это скорее аллегория, изобретенная 
профессиональным ритором, литера-
турный сюжет.
Сюжет этот пользовался популярно-
стью и в Риме, и в средние века, и в 
эпоху Ренессанса, причем он стал вос-
приниматься как назидание молодому 
властителю. Выбор Геракла – это 
выбор героя, и многие принцы изобра-
жались в виде Геракла на распутье. 
Особенной популярностью этот сюжет 
пользовался в эпоху барокко, ко вре-
мени которого и относится картина 
Пьетро да Кортона, гравированная 
Джузеппе Дзокки. Изнеженность пред-
стает в виде женщины в легкой тунике, 
манящей Геракла в тенистую рощу, 
полную полуобнаженных красавиц. 
На лице Изнеженности маска, что ука-
зывает на двойственную природу ее 
соблазнов: с древних времен маска – 
символ лжи, прикрытие истинного 
лица порока, отнюдь не столь прекрас-
ного, каким он пытается казаться. 
Добродетель же, дама в покрывале, 
окутывающем ее с ног до головы, но 
с ликом открытым, со сверкающим на 
ее груди солнцем, воплощающем Ис-
тину, указывает на извилистую крутую 
тропу, ведущую на гору, увенчанную 
храмом со статуей Славы, держащей 
венок победителя в руке. В руке Добро-
детели также лавровый венок, который 
она предлагает Гераклу взамен плот-
ских удовольствий Изнеженности. 
Геракл представлен меланхолично раз-
мышляющим над доводами явившихся 
ему дам, как бы погруженным в раз-
думья над всеми pro и contra аргумен-
тов обеих. 

Литература: Nagler, n. 13.
А.В. Ипполитов
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Õåíäðèê Ãîëöèóñ (1558–1617)
Hendrik Goltzius (1558–1617)

110. Геркулес Фарнезе

Около 1592 г., опубликована 
и датирована 1617 г.
Резец. 405 х 294 мм, 
2-е состояние из двух
Инв. ОГ-30918

После того как в 1545 г. статуя Геракла 
Фарнезе был найдена при раскопках, 
она стала одним из самых популярных 
произведений античной пластики. 
В последующие века ею вдохновлялись 
многие художники и скульпторы. Ста-
тую бесчисленное количество раз по-
вторяли в монументальной и мелкой 
пластике. Многократно воспроизводи-
ли Геракла Фарнезе и в печатной гра-

фике, немало способствующей росту 
популярности этого образа в Европе. 
В этом ряду особое место занимает 
произведение выдающегося нидер-
ландского рисовальщика, живописца 
и непревзойденного гравера-виртуоза 
Хендрика Голциуса.
«Геракл Фарнезе» Голциуса — одна из 
трех гравюр, созданных художником 
по собственным рисункам с антиков, 
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Существует несколько не исключаю-
щих друг друга гипотез относитель-
но причин, побудивших Голциуса 
выбрать этот необычный ракурс. Воз-
можно, здесь сыграло свою роль то 
обстоятельство, что, хотя изображения 
Геракла Фарнезе к тому времени уже 
не раз издавались, с такой точки зре-
ния эту статую еще никто не грави-
ровал. Не менее вероятна и другая, 
наиболее распространенная версия, 
предполагающая что поводом для 
такой трактовки послужило, как и для 
упомянутой гравюры Каральо, краткое 
описание Плинием Старшим картины 
легендарного древнегреческого ху-
дожника Апеллеса, который изобразил 
Геракла со спины так искусно, и «это 
самое трудное»,  что можно было пред-
ставить и его лицо. Работая над своей 
серией, Голциус отнюдь не ограни-
чивался чисто репродукционными 
целями и, создавая «Геракла Фарнезе», 
вполне мог руководствоваться не ред-
ким для мастеров 16 века  пафосом 
соревнования с древними прославлен-
ными произведениями, пусть и извест-
ными, как в данном случае, лишь по 
описанию. В любом случае, не менее 
существенным представляется и то, 
что такой ракурс, кажется, наиболее 
соответствовал интересу Голциуса 
к пластической выразительности чело-
веческого тела, в том числе (чаще как 
раз в изображениях героев) вырази-
тельности мускулатуры в ее предель-
ном, порой чрезмерном напряжении.
Именно взгляд на скульптуру со спины 
и позволил художнику полностью пе-
ренести акцент на мускулы героя, и 
Голциус плотной сетью штрихов мак-
симально выявляет, даже несколько 
преувеличивает их рельеф, создавая 
ощущение титанической мощи. В ре-
зультате, в интерпретации Голциуса 
Геракл Фарнезе становится олицетво-
рением силы, а выраженная в скуль-
птурном образе усталость героя здесь 
абсолютно не ощущается. Такой ак-
цент в трактовке облика Геракла был 
не нов для художника. Несколькими 
годами ранее в гравюре «Большой 
Геракл», художник также стремился 
передать мощь героя подчеркивая 
и утрируя рельеф его мускулатуры. Но 
контраст между этими двумя произ-
ведениями разителен. Предельно бру-
тальный образ в «Большом Геракле» 
доведен почти до гротеска: приземи-
стая фигура героя кажется разбухшей 
от чрезмерно преувеличенных и про-
тиворечащих правилам анатомии бу-
гров мышц. В «Геракле Фарнезе» язык 
античной пластики диктует художнику 
иное отношение к форме: подчеркну-
тое напряжение мускулатуры теперь 
сочетается с классической сдержанно-

стью и чувством меры. Ироничность 
«Большого Геракла» сменяется ощу-
щением величия. Но речь здесь идет о 
величии не столько героя как такового, 
сколько конкретного воплощения его 
образа в античной пластике, и шире, о 
величии античного искусства вцелом.  
 «Геракл Фарнезе» становится у Гол-
циуса не просто изображением скуль-
птуры, но и высказыванием на тему 
«античность и современность». Следуя 
обычной для 16 века практике, худож-
ник дополняет композицию стаффаж-
ными фигурами, на первый взгляд тем 
самым добавляя в гравюру лишь жан-
ровую составляющую —  два худож-
ника или любителя искусства рассмат-
ривают скульптуру. Однако роль этих 
персонажей гораздо более значительна. 
Изображенные у самого подножья ста-
туи, они задают очень низкую линию 
горизонта и масштаб, в сопоставлении 
с которым усиливается ощущение 
грандиозности и монументальности  
скульптурного образа: статуя Геракла 
колоссом возвышается над стоящими 
снизу персонажами. И это сопоставле-
ние становится метафорой грандиоз-
ности и недосягаемости античности и 
«малости» современности, смотрящей 
на нее «снизу вверх». В изображенных 
Голциусом персонажах не раз пыта-
лись увидеть портреты тех или иных 
его современников, а в одном из них 
и автопортрет самого художника. По-
добные гипотезы на настоящий момент 
не подтвердились и нам не известно 
кого именно изобразил Голциус, но 
отсутствие привязки к конкретным 
людям лишь усиливает заложенный 
в гравюре универсальный пафос сопо-
ставления античности и современ-
ности. Невольно отождествляя себя 
с персонажами листа, зритель и сейчас 
все также вынужден смотреть на ан-
тичность снизу вверх. 
В невольном отождествлении реаль-
ного зрителя с изображенными кроет-
ся и особый эффект, создание которо-
го, видимо, также как и выбор ракурса, 
было подсказано художнику словами 
Плиния. Персонажи в гравюре, видя, 
то, что не может увидеть зритель, рас-
сматривающий гравюру, заставляют 
его домыслить, дофантазировать об-
раз. Напоминая о трехмерности статуи 
и усиливая скульптурный эффект, этот 
прием одновременно придает образу 
и некоторую загадочность, столь цени-
мую искусством маньеризма, но каза-
лось бы трудно достижимую в изобра-
жении классической скульптуры.

Литература: B 143; Strauss 312; TIB 143

А.Н. Конев

привезенным из путешествия по Ита-
лии, которое он совершил, будучи уже 
зрелым и признанным мастером в 
1590-1591 гг. В Риме, где Голциус про-
вел большую часть своей поездки, ан-
тичные памятники привлекли его осо-
бое внимание. Современник Голциуса 
Карел Ван Мандер писал: «Ежеднев-
ные видимые им новые предметы об-
новляли в нем страсть к искусству, и 
он как обыкновенный ученик принял-
ся усердно рисовать лучшие и выдаю-
щиеся произведения древности». Об 
интересе художника свидетельствует 
и тот  факт, что большинство сохранив-
шихся итальянских рисунков Голциуса 
(главным образом Музей Тейлера, 
Харлем) – тщательно проработанные 
штудии с античных статуй, чаще зари-
сованных художником в нескольких 
ракурсах. Отличавший Голциуса инте-
рес к передаче объема и созданию 
скульптурных эффектов вполне может 
объяснить это повышенное внимание 
к античной пластике. Однако коли-
чество рисунков (а их дошло до нас не-
сколько десятков) и тщательность их 
исполнения позволяют предположить, 
что еще в Риме он задумал издать об-
ширную серию эстампов с антиков. 
Если это так, то по неизвестным при-
чинам замысел был реализован лишь 
частично. По возвращении из Италии 
художником были награвированы 
только «Аполлон Бельведерский», «Ге-
ракл и Телеф» и  представленный на 
выставке «Геракл Фарнезе». Но и они 
не были  изданы Голциусом, что, ско-
рее всего, свидетельствует о его наме-
рении продолжить работу над серией. 
В итоге,  эти три работы увидели свет 
уже только после смерти художника 
в виде отдельной небольшой сюиты, 
которую открывала наиболее вырази-
тельная и необычная из них гравюра 
«Геракл Фарнезе».  
Необычен в «Геракле Фарнезе» пре-
жде всего сам выбранный для изоб-
ражения скульптуры ракурс – строго 
фронтально со спины.  Конечно, в ис-
кусстве маньеризма, с его пристрасти-
ем к неординарным и причудливым 
решениям, изображения какого-либо 
сочиненного персонажа крупным пла-
ном сзади встречалось не раз. Так сре-
ди произведений, возможно подтол-
кнувших Голциуса к такому решению, 
часто называют гравюру Ж.Я. Каральо 
(по  Россо Фьорентино), представляю-
щую Геракла как раз со спины.  Неодно-
кратно использовал такой прием и сам 
Голциус (например, гравюры: «Плу-
тон», «Марк Валерий»). Но в данном 
случае речь идет не о сочиненном об-
разе, а о репрезентации скульптурного 
памятника и такое решение кажется 
неожиданным. 
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Äîìèíèê Âèâàí-Äåíîí (1747–1825)
Dominique Vivant-Denon (1747–1825)

111. Свадьба пятидесяти 
дочерей царя Тестия, 
ИЛИ 13-й подвиг Геракла

1793
Возможно, отпечаток из тиража 1873 г.
Офорт. 175 х 226 мм
Поступила в 1924 г. из 1-го филиала 
Эрмитажа (быв. музей Центрального 
училища технического рисования 
барона Штиглица, далее ЦУТР); 
собрание Штакельберга
Инв. ОГ-93231

Ироничная гравюра Виван-Денона 
изображает Геракла, главного антич-

ного героя, сочетающегося браком 
с пятьюдесятью дочерьми царя Тестия 
(Феспия). Миф, описанный Аполло-
дором и Павсанией, французский 
художник-эру дит трактует в духе тра-
гикомической сцены тотального опло-
дотворения. Тестий хотел иметь в роду 
наследников прославленного героя. 
В течение 50 но чей, что Геракл жил 
в его доме, готовясь к охоте на льва, он 
посылал к нему на ложе одну из своих 
дочерей, а наив ный Геракл полагал, что 
это все одна и та же. Были они столь 
похожи одна на другую, или дело в не-
внимательности героя, однако история 
окончилась тем, что каждая из дочерей 
родила по сыну, а самая старшая и 
самая младшая – по двойне. Из этих 
своих сыновей Геракл впоследствии 

образовал колонию на Сардинии. 
Виван-Денон предпочитает следовать 
тем античным источникам, что утверж-
дают, что герой сразу в одну ночь со-
шелся со всеми дочерьми. Именно это 
событие он и изображает в собствен-
норучном офорте. Псевдовеличествен-
ность античных поз, ниспадающие 
складки плащей, курящийся алтарь – 
все напоминает торжественное жерт-
воприношение, кровавую ге катомбу. 
Однако Виван-Денон от души забав-
ляется, изображая, как справа до чери 
Тестия выстроились в очередь на при-
ем к Гераклу, а слева они уже лежат 
вповалку, отброшенные его мощной 
рукой.

Литература: IFF VI, 531, No. 85; TIB CXXI 
(Part 1), 24, No. 016.

Д.Ю. Озерков
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Ëîðàí Êàð (1699–1771) 
ïî êîìïîçèöèè Ôðàíñóà Ëåìóàíà 
(1688–1737)
Laurent Cars (1699–1771) after 
François Lemoyne (1688–1737)

112. Геракл и Омфала

Третья четверть XVIII в.
Офорт. 384 x 280 мм
Поступила в 1924 г. из 1-го филиала 
Эрмитажа (быв. музей ЦУТР); собрание 
Штакельберга
Инв. ОГ-98560

В наказание за убийство Ифита Гермес 
продал Геракла в рабство лидийской 

Æèëü Ðóññëå (1610–1686) 
ïî êîìïîçèöèè Ãâèäî Ðåíè 
(1575–1642)
Gilles Rousselet (1610–1686) 
after Guido Reni (1575–1642)

113. Смерть Геракла

Третья четверть XVIII в.
Офорт, резец. 435 х 300 мм
Поступила в 1924 г. из 1-го филиала 
Эрмитажа (быв. музей ЦУТР); 
собрание Штакельберга
Инв. ОГ-98624

После того как сватовство Геракла 
к Иоле, дочери царя Эхалии Еврита, 
окончилось неудачей, герой в припад-
ке ярости убил Ифита – своего друга 
и брата Иолы. Впоследствии, уже же-
нившись на Деянире, Геракл отпра-
вился на Эхалию войной, убил Еврита 
и увел Иолу. За это он в итоге и попла-
тился гибельной для него ревностью 
Деяниры. Для возвращения любви 
Геракла она пропитала хитон кровью 
убитого им кентавра Несса и отослала 
его Гераклу. Однако кровь Несса, по-
гибшего от стрелы, смазанной желчью 
лернейской гидры, оказалась ядом, 
который причинил Гераклу страшные 
мучения. В Трахине, городке на склоне 
горы Эты, отделенной узким проливом 
от мыса Кенея, где находится Эхалия, 
он бросился на костер. Муки Геракла 
и его самосожжение смирили гнев 
Геры, и она позволила ему стать одним 
из олимпийских богов. Узнав о том, что 
вызвала смерть мужа, Деянира покон-
чила с собой под горой Эта.

Литература: Le Blanc III, 374, No. 53–56.

Д.Ю. Озерков

царице Омфале, у которой тот три года 
находился в услужении. Вместо преж-
них тяжелых работ ему приходилось 
теперь сидеть над пряжей в кругу 
рабынь и угождать прихотям своей 
госпожи. Очарованный Омфалой, Ге-
ракл позабыл о своей воинственности 
и мужественности, сложил у ног цари-
цы дубину и львиную шкуру, облекся 
в женские одежды. Омфала родила от 
Геракла нескольких детей: античные 
источники называют имена Агелай, 
Лам и Тирсен. Картина Франсуа Ле-
муана «Геракл и Омфала» (1724), по 
которой выполнена гравюра, находит-
ся в собрании Лувра.

Литература: Le Blanc I, 608, No. 12.
Д.Ю. Озерков

кат. 113 
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Æèëü Ðóññëå (1610–1686) 
ïî êîìïîçèöèè Ãâèäî Ðåíè 
(1575–1642)
Rousselet (1610–1686) 
after Guido Reni (1575–1642)

114. Битва Геракла 
с Лернейской Гидрой

Вторая половина XVIII в.
Офорт, резец. 435 х 300 мм
Поступила в 1924 г. из 1-го филиала 
Эрмитажа (быв. музей ЦУТР); 
собрание Штакельберга
Инв. ОГ-98717

Æèëü Ðóññëå (1610–1686) 
ïî êîìïîçèöèè Ãâèäî Ðåíè 
(1575–1642)
Gilles Rousselet (1610–1686) 
after Guido Reni (1575–1642)

115. Битва Геракла с Ахелоем

Вторая половина XVIII в.
Офорт, резец. 435 х 300 мм
Поступила в 1924 г. из 1-го филиала 
Эрмитажа (быв. музей ЦУТР); собрание 
Штакельберга
Инв. ОГ-98768

Ахелой был могущественным речным 
богом, прямо происходившим от Оке-
ана и Тефии (по Гесиоду) или от Оке-
ана и Геи (по Алкею), или от Гелиоса 
и Геи (по Гекатею). Он посватался 
к Деянире, дочери калидонского царя 
Ойнея, одновременно с Гераклом, и 
Ойней решил устроить единоборство, 
победа в котором – рука его дочери. 
В битве Ахелой прибегал к хитростям, 
превращаясь то в змею, то в быка, то 
в человека. Именно вариант человека 
выбирает Гвидо Рени для своей компо-
зиции, фактически перенося ее со сту-
дийной зарисовки двух мускулистых 
натурщиков.
Ахелою в битве помогал бог Арес, а 
Ге раклу – Афина. Решающим стал 
момент, когда Геракл отломил быку-
Ахелою рог. В результате Деянира ста-
ла женой Геракла и родила ему четырех 
(по Гесиоду, или трех, по Диодору) 
сыновей – Гилла, Ктесиппа, Глена, 
Онита, и дочь Макарию.

Литература: Le Blanc III, 374, No. 53–56.

Д.Ю. Озерков

Змееподобная дочь Тифона и Ехидны, 
Гидра обитала в озере Лерна вблизи 
Арголиды. Многоголовостью она обя-
зана поэтическому вдохновению Пи-
сандра. Дальше было много вариантов: 
девять голов (Гигин), 50 голов (Пале-
фат), сто шей (Диодор), и т. д. Посколь-
ку во время битвы Гераклу помогал 
Иолай (он прижигал вновь отрастав-
шие головы гидры), царь Эврисфей 
не засчитал порученный им Гераклу 
подвиг. В желчи поверженной гидры 
Геракл смочил острия своих стрел.

Литература: Le Blanc III, 374, No. 53–56.

Д.Ю. Озерков

кат. 115

BOGI_18.indd   153BOGI_18.indd   153 14.08.2009   10:32:4114.08.2009   10:32:41



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е154 

Ëóè Æàêîá (1696 – îêîëî 1760) 
ïî êîìïîçèöèè Ïàîëî Âåðîíåçå 
(1528–1588)
Louis Jacob (1696–ca. 1760) 
after Paolo Veronese (1528–1588)

116. Персей и Андромеда

1729–1740-е гг.
Офорт. 415 х 330 мм
Поступил до 1830- гг.
Инв. ОГ-129267

Эфиопская принцесса Андромеда по-
хвалялась, что ее красота превосходит 
даже красоту нереид. Разгневанные 

нереиды, которых было не меньше пя-
тидесяти (в «Теогонии» Гесиод пере-
числяет их поименно), обратились 
к Посейдону с требованием восстано-
вить справедливость. Недолго думая, 
Посейдон наслал на Эфиопию морское 
чудовище, которое стало угрожать 
эфиопам гибелью, а оракул Аммона тут 
же объявил им, что избежать опасно-
сти можно только в случае, если в 
жертву чудовищу будет принесена 
царская дочь Андромеда. Жители стра-
ны принудили царя Кефея приковать 
принцессу к скале и оставить на съе-
дение монстру. На счастье Андромеды 
на помощь подоспел герой Персей, сын 

Зевса и Данаи. Он сказал Кефею, 
что готов сразиться с чудовищем, если 
в случае победы получит Андромеду 
в жены. Кефею оставалось только со-
гласиться, и Персей успешно справил-
ся с задачей. Андромеда родила Пер-
сею шестерых сыновей – Перса, 
Алкея, Сфенела (отец Эврисфея), Элея, 
Местора, Электриона, – и дочь Горго-
фону. Представленная на выставке 
гравюра Луи Жакоба происходит из 
Собрания Кроза, а исходная картина 
Паоло Веронезе является главным 
шедевром собрания Музея изящных 
искусств французского города Ренн.

Литература: IFF 14; Duchesne No. 57.

Д.Ю. Озерков
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Ñèìîí Øàðëü Ìèãåð (1736–1820) 
ïî êîìïîçèöèè Êëîäà Âåðäî 
(1667–1733)
Simon Charles Miger (1736–1820) 
after Claude Verdot (1667–1733)

117. Геракл и Антей

1778
Офорт, резец. 510 х 664; 470 х 528 мм
Поступила в 1924 г. из 1-го филиала 
Эрмитажа (быв. Музей ЦУТР); 
собрание Штакельберга 
Инв. ОГ-99539

Геракл встретил великана Антея, на-
правляясь на поиск золотых яблок 

Гесперид. Сын Посейдона и Геи, Антей 
царствовал в Ливии и был помешан на 
единоборстве. Всех путников-чуже-
странцев он заставлял помериться 
с ним силами в борьбе, и всех, кого по-
беждал, убивал. Из их черепов он стро-
ил храм своему отцу Посейдону. Тайна 
Антея состояла в том, что пока он стоял 
на матери Земле-Гее, его силы были в 
неприкосновенности. Так же вступив 
с Антеем в единоборство, Геракл не-
сколько раз валил того на землю, но это 
лишь восстанавливало силы Антея. Об-
наружив это, Геракл поднял Антея над 
землей, силы того иссякли, и Геракл 
с легкостью победил его, сломав ему 
хребет. Считается, что прием «кто кого 
поднимет» лежал в основе одного из 

правил единоборств Античности (ср. 
«Илиада», XXIII, 724). Гравюра изобра-
жает Гею и Посейдона, родителей 
Антея, стремящихся поддержать сына 
в его последней битве, помещеной 
в центр композиции. Как следует из 
надписи под гравюрой, живописец 
Клод Вердо написал «Геракла и Антея» 
в 1707 г. для поступления в Королев-
скую академию живописи и скульп-
туры, куда он и был благополучно за 
числен. В настоящее время исходное 
полотно находится в собрании Нацио-
нальной высшей школы изящных ис-
кусств в Париже.

Литература: Bellier de la Chavignerie 23; 
Le Blanc III, 28, No. 7.

Д.Ю. Озерков
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Ïüåð äå Òþáüåð, ãðàô äå Êàéëþñ 
(1692–1765) è Íèêîëà Ëåñþýð 
(1690–1764) ïî êîìïîçèöèè 
Äæóçåïïå ×åçàðè ä'Àðïèíî 
(îê. 1568–1640)
Philippe de Thubie res, 
Comte de Caylus (1692–1765) 
and Nicolas Lesueur (1690–1764) 
after Giuseppe Cesari d'Arpino 
(ca 1568–1640)

118. Падение Фаэтона

Ок. 1729
Офорт, кьяроскуро. 520 х 356; 
435 х 270 мм
Поступил до 1830- гг.
Инв. ОГ-124959

История Фаэтона устанавливает свое-
образную границу между делами богов 
и героев, став символом разграниче-
ния небесного и земного миров. Когда 
герои берутся за дело богов, они, как 

правило, терпят поражение. Чтобы 
доказать свое происхождение от Ге-
лиоса, Фаэтон взялся править солнеч-
ной колесницей, но не справился с 
управлением: кони неопытного возни-
цы сбились с пути и так приблизились 
к земле, что та загорелась. Земля-Гея 
обратилась к Зевсу с мольбой о помощи, 
и тот, чтобы потушить пожар, затопил 
землю водой (выжили, как известно, 
только Девкалион и Пирра). По дру-
гому варианту сказания, Зевс просто 
сразил Фаэтона огненным Перуном, 
тот рухнул в реку Эридан и погиб. 
Гелиады, дочери Гелиоса, оплакивали 
его смерть, отчего дно реки покрылось 
золотыми слезами: Эридан был богат 
янтарем.
Рисунок Джузеппе Чезари д'Арпино 
изображает сокрушенную колесницу 
и поверженного возницу. Фаэтон еще 
сжимает вожжи, но стрекало обра ще-
но к земле и уже выпадает из руки 
неудачливого героя. Граф Кайлюс и 
Никола Лесюэр создали гравирован-
ную версию рисунка: Кайлюс изготовил 
офортную доску, а Лесюэр дополнил 
композицию кьяроскуро – цветным 
отпечатком с деревянной доски. Лист 
входит в знаменитую гравированную 
серию «Собрание Кроза» («Recueil 
Crozat»), изданную под названием «Со-
брание эстампов по композициям са-
мых замечательных картин и рисунков 
Франции» («Recueil d'estampes d'apres 
les plus beaux tableaux et d'apres les plus 
beaux desseins qui sont en France»). Гра-
вюры для издания выполнялись по за-
казу французского финансиста и кол-
лекционера Пьера Кроза (1661–1740). 
В 1729 г. в королевской типографии 
в Париже был издан шикарный пер-
вый том, включивший 140 гравюр. 
Второй том не был завершен и вышел 
в 1740 г. в сокращенном варианте (42 
гра вюры вместо запланированных 110). 
В издание в общей сложности вошло 
182 гравюры. Двухтомный экземпляр 
имелся в екатерининской библио-
те ке в Эрмитаже (современный Инв. 
13059–13060). В 1764 г. Пьер-Фран суа 
База переиздал «Собрание Кроза» 
(гравюры на дереве были заменены 
акватинтой). Собрание самого Кроза 
после смерти владельца перешло к 
его племянникам – Луи-Франсуа (ум. 
1750), Жозефу-Антуану (ум. 1750) и 
Луи-Антуану (ум. 1770), которые при-
умножили коллекцию. После смерти 
последнего из них, Луи-Антуана, его 
часть коллекции при посредстве Дени 
Дидро была приобретена Екатериной 
II и легла в основу живописной и гра-
фической коллекции Эрмитажа.

Литература: IFF 227; Le Blanc, II, 543, 
No. 24.

Д.Ю. Озерков
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Øàðëü Êëåìåíò Áåðâèê 
(1756–1822) ïî êîìïîçèöèè 
Æàíà-Áàòèñòà Ðåíî (1754–1829)

Charles Cle ment Bervic 
(1756–1822) after Jean-Baptiste 
Regnault (1754–1829)

119. Обучение Геракла

1792
Офорт, резец. 685 х 580; 580 х 420 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-128045

Как и многих других героев, кентавр 
Хирон обучает искусству стрельбы 
из лука Ахилла. Об этом повествует, 
в частности, Еврипид в трагедии ?Ифи-
гения в Авлиде?. У ног Ахилла лежит 
поверженный лев, на вершине скалы 
лежит обездвиженная змея. Одна стре-
ла вложена в тетиву, другая наготове. 
Мощным и четким движением Ахилл 
вкладывает стрелу в тетиву лука и пре-
данно смотрит на своего учителя, стре-
мясь ни в чем не уступить ему. У ног 
Хирона лежит лира, игрой на которой 
он прославился.
Композиция полотна Жана-Батиста 
Рено выполнена в неоклассическом 
стиле, что делает позы торжественно-
неестественными, а атрибуты тяже-
ловесными. Обе фигуры тщательно 
составлены из натурных зарисовок 
в мастерской художника; композиция 
скомпонована идеально. Это идеаль-
ный мир возвышенных существ, вос-
петых классическим стилем древних. 
Натуралистичный в своем стремлении 
списывать все формы и мускулы с при-
роды, неоклассицизм не задумывается 
о мелких натяжках и чужд практи-
цизма. В рамках этого стиля не важно, 
как драпировка удерживает
я на бедрах Ахилла, и как он не боится, 
что кентавр вот-вот раздробит ему сто-
пу тяжеловесным копытом.

Литература: Le Blanc I, 324, No. 4 
(состояние 5 из 5).

Д.Ю. Озерков
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Ëåîíàðä Òèðè / Ëåîí Äàâàí 
(? –1550, ðàáîòàë ñ 1536) 
ïî êîìïîçèöèè Ôðàí÷åñêî 
Ïðèìàòè÷÷î (1504–1570)
Leonard Thiry / Leon Davent 
(?–1550, active 1536) after 
Francesco Primaticcio (1504–1570)

121. Юпитер в окружении 
других божеств с ветвями 
посвященных им деревьев 
в руках

1547
Офорт. 432 х 298 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-128427

Композиция школы Фонтенбло изо-
бражает трон Юпитера на Олимпе. Его 
окружают боги, каждый из которых 
держит в руке ветвь посвященного ему 
или ей дерева. В расположенной в кар-
туше подписи помещена цитата из на-
чала 12-й книги «Естественной исто-
рии» Плиния, из которой следует, что 
божествам посвящались те или другие 

Àíòóàí Êóàïåëü (1661–1722) 
è Æåðàð Îäðàí (1640–1703) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Ñèìîííî 
(1645–1728)
Antoine Coypel (1661–1722) and 
Ge rard Audran (1640–1703) after 
Charles Simonneau (1645–1728) 

120. Вакх и Ариадна

1693
Офорт. 462 х 585 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-128240

Дочь Пасифаи и критского царя Ми-
носа, Ариадна справила свадьбу с Дио-
нисом на горе Иде. В подарок от Аф-
родиты она получила венец, а Зевс 
даровал ей бессмертье. Дионису она 
родила сыновей Фоанта, Стафила, 
Энопиона и Пепарефа.

Литература: Nagler III, 169.
Д.Ю. Озерков

деревья: дуб был посвящен Зевсу, 
лавр – Аполлону, маслина – Афине, 
мирт – Афродите, тополь – Гераклу. 
Около святилищ высаживались рощи. 
Гравюра педантично следует тексту 
Плиния, изображая олимпийцев с со-
ответствующими деревьями. В центре 
на троне восседает Юпитер, у его ног – 
орел с «громами», у подножия трона – 
Аполлон. За спиной Юпитера, очевид-
но, Нептун и Плутон. Справа – Афина, 
слева – Венера вместе с Марсом (сле-
дует обратить внимание на доспехи 
и принять во внимание скучающего 
сзади Купидона). На первом плане 
изображен принятый в сонм божеств 
Геракл, с палицей и с большим дере-
вом, как и полагается силачу. Позади 
Афины – Гермес с традиционной кры-
латой шапочкой на голове. По старин-
ной атрибуции композиция этого листа 
приписывается Франческо Приматич-
чо, однако Анри Цернер и ряд других 
ученых придерживаются атрибуции 
Наглера, согласно которой автором ком-
позиции следует считать Луку Пенни.

Литература: B XVI, 318, No. 33; TIB 
XXXIII, 33 (318); Zerner LD. 76.

Д.Ю. Озерков
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Ëóè Äåïëàñ (1682–1739) 
ïî êîìïîçèöèè Ïüåðà-Æàêà Êàçà 
(1676–1754)
Louis Desplaces (1682–1739) after 
Pierre Jacques Cazes (1676–1754) 

122. Геракл и Омфала

Офорт, резец. 469 х 638; 363 х 437 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-128721

Живя в услужении у лидийской ца-
рицы Омфалы, Геракл поменялся с ней 
ролями. Он выполнял все женские 

работы, а она – все мужские. Гравюра 
по композиции Пьера-Жака Каза изо-
бражает его в женском чепце с вере-
теном в руке, в то время как Омфала 
удерживает боевую палицу героя. 
Эрос и Антэрос (или это просто два 
романтических путти?) развлекаются 
по полной, получая истинное удоволь-
ствие от комической сцены. 
Два четверостишья на нижнем поле 
гравированного листа обличают неза-
дачливого Геракла: выйдя победителем 
в стольких единоборствах и совершив 
столько подвигов, он не устоял перед 
чарами развратной красавицы.

Литература: Nagler III, 366.
Д.Ю. Озерков
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Ëóè Äåïëàñ (1682–1739) 
ïî êîìïîçèöèè Ïüåðà-Æàêà Êàçà 
(1676–1754)
Louis Desplaces (1682–1739) after 
Pierre Jacques Cazes (1676–1754) 

123. Ахилл и Деидамия

Начало XVIII в.
Офорт, резец. 468 х 640; 364 х 438 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-128722

История любви Ахилла и Деидамии 
прекрасна и трагична. Ахилл влюбился 

в Деидамию, одну из семи дочерей 
Ликомеда, царя острова Скирос, встре-
тив ее на празднике Афины, но потом, 
бросив ее, отправился на Троянскую 
войну. Деидамия разрешилась сыном, 
который получил имя Неоптолем 
(«Юный воитель»). Ему также суждено 
было стать одним из главных героев 
Троянской войны, куда он отправился 
вслед за отцом. Неоптолем был одним 
из воинов, спрятавшихся в Троянском 
коне. Он убил царя Приама, а после 
взятия Трои при разделе добычи по-
лучил Андромаху.

Литература: Nagler III, 366.
Д.Ю. Озерков
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Ïüåð-Ôðàíñóà (?) Ëåãðàí 
(1743–1824) ïî êîìïîçèöèè 
Àíòóàíà Ðåíó (1731–1806)
Pierre Francois (?) Legrand 
(1743–1824) after Antoine Renou 
(1731–1806)

125. Юпитер и Ио

1770–1780-е гг.
Офорт, резец. 455 х 360; 441 x 351 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-129427

Красавица Ио была жрицей Геры, 
когда ее соблазнил Зевс. Узнав об этом, 
ревнивая Гера устроила ссору, в ходе 
которой Ио была превращена в белую 
корову. Считается, что это дело рук 
Геры, однако некоторые утверждали, 
что это сделал сам Зевс, в знак клятвы 
(ложной), что он не любит, и никогда 
не любил Ио. Гера упросила Зевса 
подарить новопревращенную корову 
ей и поручила тысячеглазому Аргусу 
отвести ее в Немейскую рощу. Зевс 
попросил бога воровства и обмана Гер-
меса воспрепятствовать этому. Гермес 
усыпил Аргуса игрой на флейте и от-
рубил ему голову (глаза Аргуса, как 
известно, стали украшением павлинье-
го хвоста). В ответ разгневанная Гера 
создала страшного овода с тем, чтобы 
он повсюду преследовал и жалил коро-
ву Ио. Стремясь уберечься от овода, 
Ио бежит по всему свету, оставляя за 
собой след в виде географических 
имен: Ионическое море и Боспор Ким-
мерийский (боспорос по гречески – 
коровий брод) именно от Ио получают 
свои названия. Во время странствий 
Ио Зевс тайно преследует ее по всем 
землям и когда в Египте Гера возвра-
щает ей человеческий облик, вступает 
с ней в связь, от которой рождается 
Эпаф. По греческим сказаниям Эпаф 
стал царем Египта, построил город 
Мемфис и основал аргосскую дина-
стию Персеидов. Через двенадцать 
поколений в этой династии родился 
Геракл. В определенном смысле Ио 
является его прародительницей.
Французский художник Антуан Рену 
выбирает из многочисленных сказа-
ний наиболее галантный эпизод, решая 
композицию в эротическом духе. Все-
могущий Юпитер настигает Ио и, на-
конец, добивается своей цели. Сцена 
происходит на ложе из облаков и оку-
тана облаками, призванными, очевид-
но, скрыть происходящее от ревнивых 
глаз Геры. Ио томно откинулась назад, 
ее волосы распущены. На знаменитой 
картине Корреджо на тот же сюжет 
(ок. 1530, Венский музей истории ис-
кусства) сама фигура Зевса являет 
собой одно большое облако с едва раз-

Ëóè Æàêîá (1696 – îê. 1760) 
ïî êîìïîçèöèè Ïàîëî Âåðîíåçå 
(1528–1588)
Louis Jacob (1696 – ca 1760) 
after Paolo Veronese (1528–1588)

124. Персей и Андромеда

1729–1740-е
Офорт. 415 х 330 мм
Инв. ОГ-129267

Эфиопская принцесса Андромеда по-
хвалялась, что ее красота превосходит 
даже красоту нереид. Разгневанные 
нереиды, которых было не меньше 
50 (в «Теогонии» Гесиод перечисляет 
их поименно), обратились к Посейдону 
с требованием восстановить справед-
ливость. Недолго думая, Посейдон на-
слал на Эфиопию морское чудовище, 
которое стало угрожать эфиопам гибе-
лью, а оракул Аммона тут же объявил 

им, что избежать опасности можно 
только в случае, если в жертву чудо-
вищу будет принесена царская дочь 
Андромеда. Жители страны прину-
дили царя Кефея приковат
принцессу к скале и оставить на съе-
дение монстру. На счастье Андромеды 
на помощь подоспел герой Персей, сын 
Зевса и Данаи. Он сказал Кефею, что 
готов сразиться с чудовищем, если 
в случае победы получит Андромеду 
в жены. Кефею оставалось только 
согласиться, и Персей успешно спра-
вился с задачей. Андромеда родила 
Персею шестерых сыновей – Перса, 
Алкея, Сфенела (отец Эврисфея), Элея, 
Местора, Электриона – и дочь Горго-
фону. Представленная на выставке 
гравюра Луи Жакоба происходит из 
«Собрания Кроза», а исходная картина 
Паоло Веронезе является главным 
шедевром собрания Музея изящных 
искусств французского города Ренн.

Литература: IFF 14; Duchesne, No. 57.
Д.Ю. Озерков
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личимым мужским лицом, приль нув-
шим к устам Ио.
Французское название гравюры, вы-
полненной по картине Рену («Io surp-
rise par Jupiter») можно перевести как 

«Ио, застигнутая Юпитером врасплох». 
Гравю ра была издана в Париже Пьером-
Франсуа Базаном (1723–1797), про слав-
 ленным гравером, издателем и коллек-
ционером. Она известна в нескольких 

состояниях – «открытом» и «закры-
том». На выставке представлен более 
редкий «открытый» вариант, в кото-
ром прекрасная грудь Ио обнажена.

Литература: Le Blanc II, 525, No. 1.
Д.Ю. Озерков
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Ôðàíñóà Ëåâàññ¸ð (âòîðàÿ 
ïîëîâèíà XVIII â.) ïî êîìïîçèöèè 
Æîçåôà Êðèñòîôà (1662–1748)
Francois Levasseur (2nd half 
of 18th century) after Joseph 
Christophe (1662–1748)

126. Геракл и Ахелой

Офорт, резец. 450 х 635; 376 х 460 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-129806

Речной бог Ахелой, приняв образ быка, 
сражается с Гераклом за право взять 

в жены Деяниру, дочь калидонского 
царя Ойнея. Атрибут морского бога – 
опутанное морскими растениями 
кормило – лежит на берегу рядом 
с головой быка. Деянира в окружении 
нимф наблюдает за решающей для ее 
судьбы битвой. Отбросив палицу, Ге-
ракл яростно отламывает быку рог, что 
и решает исход сражения. Над головой 
Геракла уже летит гений победы с тор-
жественным венцом в руке. Чтобы 
получить свой рог назад, Ахелою при-
дется выменять его на рог Амалфеи. 
Геракл подарит рог Гесперидам, а те 
наполнят его яблоками и назовут рогом 
изобилия.

Д.Ю.Озерков
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Ñèìîí Øàðëü Ìèãåð (1736–1820) 
ïî êîìïîçèöèè Æàê Äþìîíà 
(1701–1781)
Simon Charles Miger (1736–1820) 
after Jacques Dumont le Romain 
(1701–1781)

127. Геракл и Омфала

1783
Офорт, резец.  460 х 542 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-130005

Облаченный в женские одежды, Ге-
ракл влюбленными глазами смотрит на 
царицу Омфалу. Диагональ компози-
ции строится на противопоставлении 
гигантской палицы в руках Омфалы 
деснице героя, безвольно опущенной 
под властью любовного очарования. 
Мощное предплечье Геракла украше-
но легкомысленной подвязкой, а в его 
львиную шкуру облачилась царица. 
Купидон сдабривает прозаическую 
пряжу кровью из влюбленного сердца, 
а амурчики нехотя возятся с клубками 
и нитками.

Литература: Bellier de la Chavignerie 24 
(состояние 2 из 2); Le Blanc III, 28, No. 7.

Д.Ю. Озерков
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Титульный лист 

288 x 301 мм

Композиция титульного листа остро-
умно обыгрывает атрибуты Геракла. 
Название сюиты написано на внутрен-
ней стороне шкуры Немейского льва, 
развешенной усилиями двух путти на 
фоне ренессансного портала. По сто-
ронам располагаются колчан со стре-
лами и палица. Кажется, что путти рас-
тягивают львиную пасть в улыбку.

Æàí Ïåí (1623–1700) 
ïî êîìïîçèöèÿì Íèêîëà Ïóññåíà 
(1594–1665)
Jean Pesne (1623–1700) 
after Nicolas Poussin (1594–1665)

128–140. Подвиги Геракла

1678
Офорты. Титульный лист доработан 
резцом.
Поступили до 1830-х гг.
Инв. ОГ-130316–130328

Двенадцать подвигов, совершенных Ге-
раклом в течение двенадцати лет, когда 
он был на службе у микенского царя 
Эврисфея, пожалуй, самое известное 
героическое повествование Антично-
сти. Изначально подвигов должно было 
быть десять, но два из них Эврисфей 
не засчитал и один дал новый. Канони-
ческую схему из двенадцати подвигов 
(не у всех античных авторов порядок 

подвигов одинаков) установил Писандр 
Родосский в поэме «Гераклея»:
1. Удушение немейского льва;
2. Убийство лернейской гидры 
(не засчитан);
3. Истребление стимфалийских птиц;
4. Поимка керинейской лани;
5. Укрощение эриманфского вепря 
и битва с кентаврами;
6. Очистка авгиевых конюшен 
(не засчитан);
7. Укрощение критского быка;
8. Победа над царем Диомедом;
9. Похищение пояса Ипполиты;
10. Похищение коров Гериона;
11. Похищение золотых яблок из сада 
Гесперид;
12. Укрощение Цербера.
Пуссен обратился к «Гераклиаде» в 
начале 1640-х гг., когда ему была 
поручена разработка декора Большой 
галереи Лувра. Беспрецедентный по 
размаху ансамбль на героическую тему 
должен был располагаться в медальо-
нах над окнами и в прямоугольных па-

нелях над простенками на протяжении 
всей 400-метровой галереи. Полностью 
проект осуществлен не был, причиной 
чему, как считается, послужили при-
дворные интриги вокруг Пуссена. При 
преобразовании Лувра в Музей в кон-
це XVIII в. галерея была перестроена и 
частично созданная Пуссеном «Гера-
клиада» оказалась утраченной. Жан 
Пен выполнил гравированную сюиту 
по некоторым из эскизов Пуссена. Его 
сюита, состоящая из 19 листов, была 
издана в Париже в 1678 г. Жераром 
Одраном. Именно благодаря гравюрам 
пуссеновская «Гераклиада» обрела из-
вестность. Листы, награ вированные 
Жаном Пеном, неоднократно исполь-
зовались архитекторами и художника-
ми. Так Шарль Ламейр использовал 
круглые медальоны для ук рашения 
парижского отеля Юнбелль.
На выставке представлено тринадцать 
листов из сюиты «Подвиги Геракла».

Литература: Andresen 396. II; RD III, 145, 
No. 31–49; Wildenstein 139–157.

Д.Ю. Озерков
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Геракл испрашивает совета 
у Оракула

285 x 290 мм

Посещение оракула в Дельфах – клю-
чевой момент всей истории Геракла. 
Жрица Ксеноклея сообщает Гераклу 
о деяниях и подвигах, которые ему 
предстоит совершить и дает ему имя 
Геракл, что значит «прославленный 
богиней Герой». До этого его звали Ал-
кид («потомок Алкея») или Палемон. 
Когда Геракл пришел в Дельфы, пифия 
отказалась вещать ему из-за совершен-
ного им убийства собственных детей и 
детей своего брата Ификла, совершен-
ного в припадке безумия, насланного 
Герой. Десять подвигов на службе у 
Эврисфея и должны были, собственно, 
искупить этот безумный поступок. 
На гравюре пифия опирается на тре-
ножник: Геракл вынес этот треножник 
из храма, когда пифия отказалась го-
ворить с ним, но впоследствии вернул 
его в храм.

Хирон обучает Геракла 
стрельбе из лука

293 x 284 мм

В античной мифологии Хирон был 
мудрым и добрым кентавром, что вы-
деляло его из его племени, славивше-
гося пьянством, буйством и недруже-
любием к людям. Советам кентавра 
Гесиод посвятил отдельную поэму «На-
ставления Хирона». Классицист Пус-
сен изображает Хирона в виде борода-
того мужчины, направляющего стрелу 
безбородого юноши Геракла. Впослед-
ствии Хирон станет жертвой своей 
педагогики: Геракл случайно ранит 
его в ногу стрелой, смоченной в желчи 
лернейской гидры. Страшные мучения 
от раны вынудят Хирона отказаться 
от своего бессмертия, передав его 
Прометею.
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Хирон обучает Геракла 
конной выездке

287 x 288 мм

Бородатый Хирон, вновь изображен-
ный как человек, со стеком в руке, 
указывает путь, а Геракл мускулисты-
ми руками осторожно сдерживает 
поступь коня. Кому лучше понимать 
правила конной выездки как не Хи-
рону – получеловеку-полуконю?

Геракл борется 
с немейским львом

281 x 278 мм

Отбросив палицу в сторону, Геракл 
схватил льва за горло, очевидно, стре-
мясь задушить его. Центр компози-
ции составляют равнонапряженные 
мускулы.
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Геракл сражается 
с Диомедом и его слугой

294 x 298 мм

Победив льва в предыдущем подвиге 
(шкура льва украшает его фигуру), 
Геракл вступает в следующее едино-
борство, в котором он побеждает царя 
Диомеда, бросавшего чужеземцев на 
съедение своим коням.

Геракл сражается 
с царицей амазонок 
по имени Ипполита

283 x 283 мм

Эврисфей приказал Гераклу достать 
пояс Ипполиты для своей дочери 
Адметы. Ипполита, собственно, хотела 
отдать пояс Гераклу добровольно, но 
Гера, приняв облик амазонки, подняла 
амазонок на бой, сообщив им, что их 
царицу увозят. В результате Геракл 
завладел поясов Ипполиты в бою, убив 
его обладательницу.
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Смерть Антея у ливийских 
столпов

289 x 294 мм

Поверженный в единоборстве с Гера-
клом великан Антей лежит на край-
нем западе известной древним ойку-
мены – у подножия ливийских или 
Геркулесовых столпов, за которыми 
открывается безбрежный Атланти-
ческий океан. После поражения царя 
Ливии, его вдова Тингис родила от 
Геракла сына Софака.

Геракл освобождает 
Гесиону

296 x 290 мм

Гесиона, дочь Лаомедонта, царя Трои, 
была прикована к скале на съедение 
страшному морскому чудовищу. Со-
гласно эпосу, для ее освобождения 
Геракл забрался внутрь кита (он про-
глотил Геракла, от чего тот облысел) и 
разрубил его изнутри. Пуссен упро-
щает миф, изображая Геракла поби-
вающим кита своей палицей. При-
кованная к скале Гесиона похожа на 
Андромеду, которую в другом мифе 
герой Персей также освободил от мор-
ского чудовища. За спасение дочери 
царь Лаомедонт должен был отдать 
Гераклу волшебных коней, но не сдер-
жал обещания. В отместку Геракл убил 
всех его сыновей кроме младшего При-
ама, который был взят в плен и впо-
следствии освобожден Гесионой. Троя 
была взята, а Гесиону Геракл отдал 
своему другу Теламону, отличивше-
муся при штурме города.
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Геракл сражается 
со змееногим гигантом

288 x 289 мм

В гигантомахии Геракл сражался на 
стороне олимпийских богов. Пуссен 
изображает его единоборство со змее-
ногим гигантом. Змеи жалят Геракла, 
но его палица не знает пощады.

Геракл удерживает 
на своих плечах земной 
свод вместо Атланта

269 x 270 мм

Добывая яблоки Гесперид, дарующие 
молодость тем, кто их съест, Геракл об-
ратился за помощью к титану Атланту. 
Атлант радостно согласился помочь 
Гераклу, если тот в ответ поможет 
ему – подержит за него тяжелый 
небесный свод. Герой согласился, но 
вернувшийся с яблоками Атлант не 
захотел вновь взвалить свод на себя. 
Тогда Геракл, воспользовавшись хит-
рым советом Прометея, попросил Ат-
ланта недолго подержать свод за него, 
пока он не сделает себе на плечи по-
душку, и был таков. Пуссен изобра-
жает момент, когда Геракл держит на 
себе невыносимую тяжесть неба, а 
Атлант сидит рядом, с облегчением 
и некоторым сочувствием взирая на 
него. Геракл же мучительно сообра-
жает, как выйти из ловушки.
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Геракл и Амфитрион (?)

291 x 288 мм

В сказаниях о Геракле встречается 
несколько эпизодов, когда герой управ-
лял колесницей. Так, совершая вось-
мой подвиг, Геракл запряг ужасных 
кобылиц, которые до этого не знали 
узды и питались мясом неудачливых 
чужестранцев, в колесницу Диомеда и 
прибыл в Микены. Там Эврисфей по-
святил их Гере и выпустил на свободу 
на горе Олимп. Однако на гравюре по 
рисунку Пуссена речь идет, скорее 
всего, о другом эпизоде – когда, как 
пишет Феокрит в «Идиллиях» (XXIV, 
119–124), фиванский герой Амфитри-
он обучал Геракла езде на колеснице. 
Впоследствии Амфитрион погиб в бит-
ве против минийцев из Орхомена, с 
которыми он воевал вместе с Гераклом, 
чтобы освободить Фивы от позорной 
дани. Амфитрион был похоронен в 
Фивах. Павсаний указывает, что там 
показывали развалины дворца Ам-
фитриона, с которыми, возможно, сле-
дует идентифицировать странные 
башни на заднем плане композиции 
французского художника.

Геба, дочь Юноны

278 x 280 мм

Обретя бессмертие и войдя в число 
олимпийских богов, Геракл был усы-
новлен Герой и стал супругом ее доче-
ри, богини юности Гебы. Геба родила 
ему двух детей – Алексиареса и 
Аникета.
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Æèëü Ðóññëå (1610–1686) 
ïî êîìïîçèöèè Ãâèäî Ðåíè 
(1575–1642)
Gilles Rousselet (1610–1686) 
after Guido Reni (1575–1642)

141. Несс похищает Деяниру

Резец. 430 х 292 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-130607

Однажды Геракл пришел с женой 
Деянирой к бурной реке Эвен, через 
которую путников за плату перевозил 
на своей спине кентавр Несс. Геракл 
посадил Деяниру на спину кентавра, 
а сам переплыл реку. Как только он вы-
шел на берег, он услышал крик Деяни-
ры, звавшей на помощь: плененный ее 
красотой кентавр вознамерился ее по-
хитить. Геракл выстрелил в кентавра 
из лука и смертельно ранил его стре-
лой, смоченной в яде Лернейской ги-
дры. Умирая, Несс посоветовал Деяни-
ре собрать его кровь, так как она якобы 
поможет ей сохранить любовь Геракла, 
что впоследствии обернулось трагеди-
ей: Геракл пострадал от того же яда. 
Картина Гвидо Рени, по которой вы-
полнена гравюра, находится в Лувре.

Д.Ю. Озерков
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Ëóè Ñþðþã (îê. 1686–1762) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Êóàïåëÿ 
(1694–1752)
Louis Surugue (ca 1686–1762) 
after Charles Coypel (1694–1752)

142. Персей и Андромеда

1732 
Офорт, резец. 464 х 638; 365 х 497 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-130735

Сюжет «Персей и Андромеда» пользо-
вался большой популярностью у живо-
писцев, поскольку позволял мастерски 
изобразить фигуры в сложных ракур-
сах, передать разнообразные эмоции – 

ярость Персея, гнев нереид, мольбу 
родителей Андромеды, – не обойти 
вниманием обнаженные женские тела 
и умело изобразить бушующую мор-
скую стихию. Картина Шарля Куа-
пеля, мастерски награвированная и 
отпечатанная Луи Сюрюгом, ? один из 
лучших образцов столь подробной раз-
работки мифологического сюжета. 
Стихотворные строки под гравюрой 
призывают завистливых нереид (по 
навету которых морское чудовище 
и было натравлено на эфиопов) с по-
зором вернуться в свои влажные гроты 
перед лицом двойной победы прекрас-
ной Андромеды – над морским чудо-
вищем и в любви.

Литература: Nagler XVII, 571, No. 36.

Д.Ю.Озерков
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Íèêîëÿ Æîçåô Âóàéå Ñòàðøèé 
(1742–1806) ïî êîìïîçèöèè 
Ëóè Æàíà Ôðàíñóà Ëàãðåíå 
(1725–1805)
Nicolas Joseph Voyez l'aine 
(1742–1806) after Louis Jean 
Francois Lagrene e (1725–1805)

143. Вакх и Ариадна

Вторая полопвина XVIII в.
Офорт, резец. 468 х 640; 340 х 435 мм
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-130943

С помощью нити Ариадны афинский 
герой Тесей смог выбраться из знаме-
нитого лабиринта. Однако на острове 
Наксос, по пути в Афины, Тесей бро-
сил Ариадну. Ариадна была готова по-
кончить с собой, но Дионис спас ее, 
взяв себе в жены. По другой версии 
мифа, Дионис явился Тесею во сне на 
Наксосе и предложил подчиниться 
воле богов, отдав Ариадну ему в жены 
и оставив ее на острове. Тесей же не 
смог (или не пожелал) противостоять 
року.

Литература: Le Blanc 40; Nagler XXI, 5, 
No. 16.

Д.Ю.Озерков
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Æåðàð Îäðàí (1640–1703) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Ëåáðåíà 
(1619–1690)
Ge rard Audran (1640–1703) 
after Charles Le Brun (1619–1690)

144. Переход Александра 
Македонского через 
Граник 

1672
Офорт, резец. 718 х 1393 мм, 
отпечаток на четырех листах
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-131356

Серия полотен «Истории Александра», 
называемая также «Триумфы Алексан-
дра», была написана Шарлем Лебре-
ном в первой половине 1660-х гг. для 
Людовика XIV. И для короля, и для жи-
вописца это был первый по-настоящему 
крупный заказ. Успех в его выполне-
нии положил начало многолетнему 
господству Лебрена на французской 
художественной сцене, продолживше-
муся около четверти века. Несмотря на 
многочисленные последующие про-
екты, именно «Триумфы Александра» 
почитал Лебрен в конце жизни своим 
главным достижением. Программная 
цель цикла живописных «Триумфов» – 
прославить Людовика XIV как «нового 

Александра». Идентификация короля 
с Александром Великим, производи-
мая с согласия монарха, способствова-
ла созданию в его лице образа непо-
бедимого европейского властителя 
нового времени – мужественного и 
доблестного полководца. В 1665 г. 
Расин, вторя вновь зарождающейся 
идеологии, посвятил свою пьесу «Алек-
сандр Великий» Людовику XIV, – 
«новому Александру». По первона-
чальному замыслу Лебрена «История 
Александра» должна была состоять 
всего из трех картин, где главным 
полотном служил «Переход через Гра-
ник», а по сторонам располагались две 
более скромные по размерам «Велико-
душие Александра» и «Триумфальное 
вступление в Вавилон». Впоследствии 
художником и заказчиком было при-
нято решение расширить серию до 
пяти картин – «Битва при Арбеле» и 
«Поражение Пора». Над шестой вне-
плановой картиной серии – «Муже-
ство Пора» – художник начал работу 
много позже, очевидно в 1670-х гг.
Созданная Лебреном прославленная 
серия стала подлинной аллегорией 
царствования «Короля-солнца» и бы-
стро получила известность. На ману-
фактуре Гобеленов по картинам были 
выполнены огромные шпалеры, полот-
на неоднократно гравировались в раз-
ных техниках и размерах (П. Древэ, 

Б. Пикаром, П. Пико, С. Грибленом, 
П. ван Гунстом и другими).
На выставке представлена одна из пер-
вых и наиболее известных гравиро-
ванных серий по полотнам Лебрена, 
выполненная Жераром Одраном (один 
лист был заказан Жерару Эделинку). 
Гравюры с картин «Истории Алексан-
дра» традиционно имеют французские 
и латинские аллегорические названия, 
отсылающие к добродетелям француз-
ского короля. Они официально рассы-
лались французским двором в составе 
томов «Кабинет короля», призванных 
прославить французскую монархию 
на международной арене. Впоследст-
вии к гравюрам с пяти картин, соста-
вивших гравированную версию живо-
писной серии, была добавлена шестая, 
выполненная Бернаром Пикаром по 
последней картине Лебрена.
Гравюра Одрана «Переход Александра 
Македонского через Граник» выпол-
нена в ту же сторону, что и живопис-
ный оригинал, оконченный к 1665 г. 
и хранящийся в Лувре. В полотнах Ле-
брена из цикла «История Александра» 
было модно искать аллюзии на собы-
тия из жизни Людовика XIV. Так пе-
реход Людовика через Рейн в 1672 г. 
во время Голландской войны было при-
нято сопоставлять с переходом Алек-
сандра через реку Граник.

Литература: Le Blanc I, 95, No. 228.

Д.Ю. Озерков
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Æåðàð Ýäåëèíê (1640–1707) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Ëåáðåíà 
(1619–1690)
Ge rard Edelinck (1640–1707) 
after Charles Le Brun (1619–1690)

145. Великодушие 
Александра Македонского 
(Шатер Дария)

1670-е гг.
Гравюра резцом. 700 х 910 мм, 
отпечаток на двух листах
Поступила до 1830-х гг.
Инв. ОГ-132528

Гравюра выполнена в обратную сторону 
с одноименной картины, хранящейся 
в Версале. Картина была написана Леб-
реном первой в серии «История Алек-
сандра», и именно успех, с которым она 
была принята при дворе, стал причиной 
заказа Лебрену дальнейших полотен. Как 
следует из надписи на гравюре, Лебрен 
работал над «Шатром Дария» в Фон-
тен бло, куда его в 1661 г. пригласил моло-
дой Людовик XIV вскоре после того как 
художник был представлен ему карди-
налом Мазарини. В Фонтенбло Лебрену 
были отведены покои и предложено 
написать картину на любой сюжет из 
истории Александра Македонского.
Причина обращения молодого амби-
циозного Людовика XIV к фигуре 
Александра и его истории многогран-
на. Нет сомнений, что ему льстила 
идентификация с Александром, у ног 
которого к его зрелому возрасту ле-
жала гигантская империя, олицетво-
ряющая собой весь мир. Возможно, 
не последнюю роль в выборе темы 
для картины сыграли и локальные об-
стоятельства: в Фонтенбло со времен 
Франциска I сохранялись фрески 
на сюжеты из Истории Александра, 
выполненные Приматиччо и Никколо 
дель Аббате. Они могли стать поводом 
для размышлений и верноподданни-
ческих бесед в окружении молодого 
короля и подать мысль запечатлеть в 
живописи сопоставление между двумя 
молодыми властителями.
Умелый царедворец Лебрен избрал 
сюжет, который должен был польстить 
королю выспренностью своей морали. 
«Великодушие Александра» в качестве 
первой, пробной картины стало остро-
умным заветом молодому королю, 
которому предстояло прославиться 
в многочисленных военных кампаниях 
и умело выйти из целого ряда полити-
ческих и придворных конфликтов. 
В Фонтенбло король ежедневно при-
ходил наблюдать за работой Лебрена 
и вел с ним беседы, в результате кото-
рых Лебрен был назначен на долж-
ность первого живописца короля, фак-

тически – главного художественного 
идеолога государства. Для француз-
ских художников картина Лебрена 
долгое время служила эталоном каче-
ства. Именно на нее ориентировались 
многие мастера, работавшие над впо-
следствии над «Историей Александра»: 
Пьер Миньяр (1689, Эрмитаж), Фран-
ческо Тревизани (1737, Лувр) и другие.
Очевидно, Лебрен почерпнул матери-
ал для своей картины в одном из много-
численных пересказов «Истории Алек-
сандра», излагающих повествования 
Арриана и Квинта Курция. После бит-
вы при Иссе Александр отправился к 
плененной семье Дария вместе с Гефе-
стионом, своим другом и поверенным, 
который был выше его ростом. Арриан 
добавляет, что оба были одеты одина-
ково. Приняв за Александра Гефестио-
на, пленницы выразили ему царские 
почести. Но некоторые из пленных 
евнухов указали им на настоящего 
Александра, и Сисигамбис, мать Да-
рия, обняла Александра за ноги, прося 
прощения за то, что не узнала царя. 
Александр, взяв ее за руку, помог ей 
подняться и произнес, указывая на 
Гефестиона: «Ты не ошиблась, мать; 
и этот человек – Александр». Арриан 
хвалит Александра «за сострадание к 
женщинам, и за почет и доверие к дру-
гу»; Квинт Курций трактует его слова 
как пример скромности души, замечая, 
впрочем, что это качество Александру 
не суждено было сохранить до конца 
жизни: «В то время удача еще не по-
мрачила его духа: приняв ее в начале 
очень скромно и мудро, он в конце кон-
цов не выдержал ее величия. Он вел 

себя тогда так, что превзошел сдержан-
ностью и милосердием всех прежних 
царей. К царственным девушкам изу-
мительной красоты он относился с та-
ким уважением, как к своим единород-
ным сестрам. Жену Дария, с которой 
не могла сравниться красотой ни одна 
женщина того времени, он не только 
не обидел сам, но и позаботился о том, 
чтобы никто не смел прикоснуться 
к пленнице. Он приказал возвратить 
женщинам все их драгоценности, и 
они, как и прежде, ни в чем не испы-
тывали недостатка, кроме чувства 
свободы». Морализаторская подпись 
под гравюрой Эделинка, раскрываю-
щая замысел полотна, гласит о том, что 
доблесть, по которой познается король, 
состоит в его победе над самим собой. 
Такое прочтение морали картины вос-
ходит к Филибьену, написавшему в 
1663 г. в посвященном картине Леб-
рена пышном эссе, что в жесте вели-
кодушия Александр сумел превзойти 
победителя всех народов – самого себя.
Следуя истории, Лебрен помещает Си-
сигамбис у ног Александра, а в группу 
женщин и евнухов – коленопрекло-
ненную красавицу-жену Дария с его 
юным сыном, тянущим к Александру 
ручки. Квинт Курций сообщает, что 
Александр взял сына Дария на руки, 
и тот доверчиво обнял его за шею. На 
заднем плане справа Лебрен изобразил 
второй шатер, занимаемый, очевидно, 
самим Александром. Арриан пишет, 
что его шатер был разбит по соседству 
с покоями семьи Дария.

Литература: Le Blanc II, 185, No 40 
(состояние 2 из 6).

Д.Ю. Озерков
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Æåðàð Îäðàí (1640–1703) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Ëåáðåíà 
(1619–1690)
Ge rard Audran (1640–1703) 
after Charles Le Brun (1619–1690)

146. Битва при Арбеле

1674
Офорт, резец. 720 х 1585 мм, отпечаток 
на четырех листах
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-131357

Гравюра, выполненная в ту же сторо-
ну, что и хранящаяся в Лувре картина, 
изображает вторую решающую побе-
ду Александра над Дарием, после ко-
торой он мог по праву быть провозгла-
шен полноправным повелителем Азии. 
Ход сражения подробно описан Квин-
том Курцием, и Лебрен почти дословно 
следует этому описанию. С мечом в 
руке Александр прорывается к колес-
нице Дария, украшенной изваяниями 
персидских богов. Над его головой 
парит орел победы. «Был ли это обман 
зрения или истинное явление, но люди, 
окружавшие Александра, утверждали, 
что видели невысоко над головой царя 
спокойно летающего орла, не пугаю-

щегося ни звона оружия, ни стонов 
умирающих; долгое время он не столь-
ко летал, сколько парил над конем 
Александра. Прорицатель Аристандр, 
одетый в белые одежды, с лавровой 
ветвью в руке (именно так Лебрен и 
изобразил его), указал жарко сражав-
шимся воинам на птицу – несомнен-
ное предсказание победы. Недавно 
бывшие подавленными воины испыта-
ли теперь прилив бодрости и уверен-
ности, особенно после того, как копьем 
был сражен возничий Дария, сидев-
ший над ним и правивший конями. Ни 
персы, ни македонцы не сомневались, 
что убит сам царь. Итак, весь строй 
бившихся до сих пор с равным успехом 
родичи и оруженосцы Дария огласили 
воплями печали, нестройными крика-
ми и стонами, и левое крыло, обратив-
шись в бегство, покинуло колесницу 
царя, которую обступил отряд, ранее 
находившийся справа». Сложно орга-
низованная композиция Лебрена бле-
стяще передает напряженную сумато-
ху переломного момента великого 
сражения. Обращает на себя внима-
ние персидский всадник в правой 
части композиции, облаченный, как и 
его конь, в причудливую защитную 
чешую.

Литература: Le Blanc I, 95, No 229.
Д.Ю. Озерков

BOGI_18.indd   178BOGI_18.indd   178 14.08.2009   10:33:5614.08.2009   10:33:56



Д е т и  б о г о в .  А н т и ч н ы е  г е р о и  в  д р е в н е м  и  н о в о м  и с к у с с т в е    179

Æåðàð Îäðàí (1640–1703) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Ëåáðåíà 
(1619–1690)
Ge rard Audran (1640–1703) 
after Charles Le Brun (1619–1690)

147. Триумфальное 
Вступление Александра 
Македонского в Вавилон 

1675
Офорт, резец. 720 х 932 мм, 
отпечаток на двух листах
Поступил до 1830-х гг. 
Инв. ОГ-132616

Гравюра выполнена в обратную сторо-
ну относительно хранящейся в Лувре 
картины, оконченной художником 
около 1665 г. На колеснице, запряжен-
ной слонами, Александр торжественно 
въезжает в город. Воины несут захва-
ченные трофеи. На заднем плане вид-

ны знаменитые сады Семирамиды. 
Квинт Курций описывает это событие 
следующим образом: «Когда Алек-
сандр приближался к Вавилону, Ма-
зей, который бежал сюда из строя, 
смиренно вышел к нему со взрослыми 
своими сыновьями и сдал ему на ми-
лость город и самого себя. Приход его 
был приятен царю, иначе предстояла 
бы трудная осада столь укрепленного 
города. Казалось также, что столь знат-
ный, столь опытный и прославленный 
в недавних сражениях муж может 
своим примером побудить к такой же 
сдаче и других. Поэтому царь благо-
склонно принимает его с детьми, а 
впрочем, приказывает войску – будто 
бы на бой – войти в город квадратным 
строем; во главе его шел он сам. Много 
вавилонян стояло на стенах, ожидая 
скорее увидеть нового царя, еще боль-
ше их вышло навстречу. Среди них 
был и хранитель крепости и царской 
казны Багофан; чтобы не отстать 

в усердии от Мазея, он устлал весь путь 
цветами и венками, поставил с двух 
сторон серебряные алтари и возжигал 
на них не только фимиам, но и всякие 
другие благовония. За ним следовали 
подарки: стада мелкого скота, табуны 
лошадей, в клетках везли львов и бар-
сов. Затем шли маги, певшие по своему 
местному обычаю, за ними халдеи, не 
только вавилонские прорицатели, но 
и мастера со своими особыми инстру-
ментами. Первые обычно прославляли 
царей, другие указывали движение 
светил и установленные смены времен 
года. Последними шли всадники, укра-
сившие себя и своих коней, выставляя 
напоказ больше роскошь, чем свое ве-
личие. Царь в сопровождении воору-
женной свиты приказал толпе горожан 
идти за последними пехотинцами, сам 
же въехал в город, а потом и в царский 
дворец на колеснице».

Литература: Le Blanc I, 95, No 231 
(состояние 2 из 3).

Д.Ю. Озерков
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Æåðàð Îäðàí (1640–1703) 
ïî êîìïîçèöèè Øàðëÿ Ëåáðåíà 
(1619–1690)
Ge rard Audran (1640–1703) 
after Charles Le Brun (1619–1690)

148. Раненый Пор 
перед Александром 
Македонским

1678
Офорт, резец. 712 х 1591 мм, 
отпечаток на четырех листах
Поступил до 1830-х гг.
Инв. ОГ-131358

Победа Александра над Пором отно-
сится к индийской кампании Александ-
ра, описанной Аррианом. Обращение 
Лебрена к сюжету, связанному с По-
ром – один из первых случаев вве де ния 
этого персонажа в историю изо бра зи-
тельного искусства. Воины подносят 

поверженного гиганта Пора к Алексан-
дру. «Остановив лошадь, он с изумле-
нием смотрел на Пора, дивясь и на его 
рост (в нем было больше 5 локтей) и на 
его красоту, и на то, что, по-видимому, 
он не чувствовал себя приниженным: 
он подошел к Александру, как герой 
к герою, как царь, доблестно сражав-
шийся за свое царство с другим царем. 
Александр первый обратился к нему, 
предложив сказать, чего он для себя 
хочет. Пор ответил: «Чтобы ты обра-
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щался со мной, Александр, по-царски». 
Александру понравился этот ответ: 
«Я это сделаю, Пор, ради меня самого. 
А ты попроси ради себя того, что тебе 
мило». Пор ответил, что в его просьбе 
заключено все. Александру эти слова 
понравились еще больше; он вручил 
Пору власть над его индами и прибавил 
к его прежним владениям еще другие, 
которые были больше исконных. Таким 
образом он и сам по-царски обошелся 
с благородным человеком, и тот с этих 

пор стал ему во всем верным другом».
Гравюра выполнена в ту же сторону, 
что и картина (Париж, Лувр). Изна-
чально Лебрен предполагал написать 
картину «Смерть Дария», но впослед-
ствии сюжет был изменен, возможно, 
по мотивам вышедшей в свет в декабре 
1665 г. пьесы Расина «Александр Вели-
кий». Именно милостивым повелением 
Александра оставить Пора правителем 
всех его земель завершается эта пьеса. 
В ответ Пор вынужден признать, что 

Александр обладает большей добро-
детелью, чем он сам: «Ваши доблести 
равны вашей славе», – говорит он в 
пьесе Александру (читай – Людовику 
XIV, «новому Александру»). Именно на 
этой ноте и завершалась серия из пяти 
картин. Впоследствии Лебрен решил 
расширить серию картин из истории 
Александра шестым полотном, «Муже-
ство Пора», однако замысел не был 
доведен им до конца.

Литература: Le Blanc I, 95, No 230.
Д.Ю. Озерков
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Ðèäý (âòîðàÿ ïîëîâèíà 
XVIII âåêà) ïî êîìïîçèöèè 
Æàíà-Ãèéîìà (?) Ìóàòòà 
(1746–1810)
Ride  (2nd half of 18th century) 
after Jean-Guillaume Moitte 
(1746–1810)

149. Фетида окунает Ахилла 
в воды Стикса

Акватинта, офорт, отпечаток в цвете. 
435 х 595; 274 х 457 мм
Поступила в 1933 г. из 
Государственного Русского музея
Инв. ОГ-301833

Ахилл был сыном смертного и бес-
смертной – царя мирмидонян Пелея 
и морской богини Фетиды. Сразу пос-
ле рождения Ахилла у его матери воз-
ник вопрос – бессмертен ее сын или 

нет. Желая испытать сына, она решила 
окунуть его в кипящую воду, но Пелей 
воспротивился этому. В итоге, чтобы 
гарантировать Ахиллу бессмертие, 
Фетида окунула его в священные воды 
Стикса. При этом она держала его за 
пятку, которая и стала единственным 
уязвимым местом героя. В нее он и был 
смертельно ранен Парисом, стрелу 
которого направил Аполлон. «Ахилле-
сова пята» – это слабое место, неиз-
бежное наличие которого и отличает 
героев от богов.
Композиция малоизвестного француз-
ского гравера Ридэ использовалась 
в прикладном искусстве, в частности, 
при декорировке вазы высотой 71 см, 
изготовленной в Париже около 1810–
1815 г. и выставленной на аукционе 
Сотби 20.10.2005 (Париж, Галерея 
Шарпантье).

Литература: Nagler XIII, 147; ThB XVIII, 
306.

Д.Ю. Озерков
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Áåðíàð Áàðîí (îêîëî 1696–1762) 
ïî êîìïîçèöèè Ïèòåðà Ïàóëÿ 
Ðóáåíñà (1577–1640)
Bernard Baron (ca 1696–1762) 
after Peter Paul Rubens (1577–1640)

150. Месть Ахилла

1760–1770-е гг.
Офорт, резец. 445 х 468 мм

Поступил в 1936 г. из Музейного фонда
Инв. ОГ-353616

Гравюра из серии «История Ахилла» 
изображает момент, когда в отмщение 
за смерть своего друга и возлюблен-
ного Антилоха герой Ахилл убил эфи-
опского князя Мемнона, пришедшего 
на помощь троянцам. Вслед за этим 
Ахилл проник до Скейских ворот Трои 
(вероятно, изображенных слева на зад-
нем плане), где его и поразила стрела 

Париса. Она была направлена рукой 
Аполлона в его пяту, единственное уяз-
вимое место. Гравюра, выполненная 
по эскизу Рубенса, хранящемуся ныне 
в роттердамском музее Бойманса ван 
Бенингена, была опубликована в Лон-
доне издателем Кэрингтоном Боулсом 
(1724–1793).

Литература: Le Blanc I, 150, No. 29–37; 
IFF 7; E. Haverkamp Begemann, The 
Achilles Series, London, 1975, pp. 51–54.

Д.Ю. Озерков
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Øàðëü Íèêîëà Êîøåí Ñòàðøèé 
(1688–1754) ïî êîìïîçèöèè 
Ðàôàýëÿ (1483–1520)
Charles Nicolas Cochin I (1688–

1754) after Raphael (1483–1520)

151. Александр и Роксана

1730--1740-е гг.
Офорт, резец. 627 х 443; 250 х 348 мм
Поступил в 1977 г. из частного 
собрания 
Инв. ОГ-405180

Роксана была дочерью бактрийского 
вельможи Оксиарта, страна которого 

была завоевана Александром Маке-
донским. Согласно преданию, увидев 
Роксану в хороводе пленниц на пиру, 
устроенном для увеселения, Александр 
настолько влюбился в нее, что пожелал 
взять ее в жены. Полубог Александр 
взял Роксану с собой в Индийский 
поход, в котором, по некоторым свиде-
тельствам, умер их новорожденный 
сын. Когда они вернулись в Вавилон, 
чувства Александра к бактрийке ослаб-
ли, и он женился на Статире, дочери 
персидского царя Дария. Но когда в 
323 г. до н. э. Александр внезапно умер, 
Роксана оказалась беременной и спу-
стя месяц после его смерти родила 
сына, которому дала «божественное» 

имя Александр. Коварно убив Статиру, 
она стала умело манипулировать пра-
вами своего сына на наследство в ог-
ромной империи. В 309 г. до н. э., после 
длинной истории побед и поражений, 
Роксана и 14-летний Александр, номи-
нально ставший к тому времени маке-
донским царем Александ ром IV, были 
тайно убиты Кассандром, претендо-
вавшим на македонский престол.
Гравюры, выполненные Никола Коше-
ном по рисункам Рафаэля для издания 
«Кабинета Кроза», изображают боже-
ственного Александра Македонского, 
сошедшего на землю и предлагающего 
Роксане корону царицы. 

Литература: Nagler III, 18; IFF 48, 49.

Д.Ю. Озерков
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Øàðëü Íèêîëà Êîøåí Ñòàðøèé 
(1688–1754) ïî êîìïîçèöèè 
Ðàôàýëÿ (1483–1520)
Charles Nicolas Cochin I (1688–

1754) after Raphael (1483–1520)

152. Александр и Роксана

1730--1740-е гг.
Офорт, резец, отпечаток коричневым 
тоном. 627 х 440; 232 х 320 мм
Поступил в 1977 г. из частного 
собрания 
Инв. ОГ-405181
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153. Шашка с изображением 
Александра Македонского

Германия. XII в. 
Моржовая кость; резьба. Диаметр 5,5 cм
Поступила в 1885 г. из собрания 
А П. Базилевского в Париже
Инв.  Ф 21

Шашки были довольно широко рас-
пространены в Европе в XI–XII вв. 
Они служили для игры в трик-трак 
и делались из различных материалов, 
в том числе и из кости. Но до нашего 
времени их дошло очень мало, причем  
известен только один полный ком-
плект. Наиболее драгоценные наборы 
украшались тонкой резьбой. Контраст-
ная  раскраска указывала на противо-
стоящие  стороны, а иногда они раз-
личались и сюжетно. Так, в комплекте  
из Британского музея  (Dalton O.M., 
Catalogue of the Ivory Carvings…, 
London, 1909, nos. 173–197) хищники 
боролись с копытными, в других – 
подвигам античных героев противо-
поставлялись деяния христианских 
воинов и т. п. 
История Александра Македонского, 
рассказанная в романе александрий-
ского автора, известного под именем 
Псевдо-Калисфен, была весьма попу-
лярна в средневековье, особенно в из-
ложении неаполитанского автора Х в. 
архиприста Лео. Последний, переска-
зывая роман в духе времени, добавил 
туда различные сказочные события, 
в частности, рассказ о том, как этот 
великий полководец летал на небо: 
Александр будто бы сел в легкую кор-
зинку, в которую были впряжены 
могучие орлы и привязаны шесты 
с лошадиной печенкой. Орлы в своем 
стремлении схватить мясо взмывали в 
небо – и вместе с ними и сам Александр. 
Этот эпизод встречается на многочис-
ленных капителях и в иллюст рациях 
рукописей, где получил более конкрет-
ное, но и более фантастическое вопло-
щение: герой сидит сразу на двух пти-
цах, крепко обхватив ногами их тонкие 
шеи. Однако это единственное изобра-
жение его на костяной шашке.

В данном случае сюжет был разгадан не 
сразу. Считалось, что это какой-то ска-
зочный герой, борющийся с двумя гри-
фонами. Но потом, на основании мно-
гочисленных аналогий, стало ясно, что 
изображенным героем является Вели-
кий Александр – популярный персо-
наж средневековой иконографии.
Стилистические черты – тип лица, 
трактовка крыльев, орнаментальный 
бордюр связывают эту шашку с целым 
рядом других, сделанных в Кельне 
в середине XII в.

Литература: Darcel, Basilewsky 1874, 
no. 69; Goldschmidt 1923. Nr. 195; 
Лапковская 1956, С. 13; Крыжановская 
1970; Mann 1977, no. 112.

М.Я. Крыжановская

154. Подсвечник 
с изображением Самсона, 
борющегося со львом

Фландрия. XII в.
Бронза; позолота (следы); литье, 
чеканка. Высота 26,5 см
Поступил в 1885 г. из собрания 
А.П. Базилевского, Париж; ранее – 
в коллекции графа Пурталеса
Инв. Ф 83

История библейского героя Самсона – 
одна из излюбленных тем средневеко-
вого сюжетного арсенала, причем тема 
борьбы со львом встречается чаще 
всего. Мотив борьбы вообще был 
по пулярен в то время в искусстве, осо-
бенно в романском, так как, с одной 
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155. Фигура Геракла Фарнезе

Германия. Конец XVII – начало XVIII в.
Слоновая кость. Высота 24,3 см
Поступила из Оружейной палаты 
Московского Кремля
Инв. Э 4321

Геракл был одним из любимых персо-
нажей искусства античной эпохи. 
Самым распространенным типом 
изображения этого героя был образ, 
со зданный великим греческим ску -
льп тором IV в. до н. э. Лисиппом. Счи-
тается, что многие копии статуй Герак-
ла восходят к оригиналу Лисиппа, 
исполненному в бронзе для родного 
города мастера – Сикиона.
Скульптура изображает Геракла отды-
хающим, опирающимся на свою пали-
цу, покрытую львиной шкурой. В двух 
городах Италии, Флоренции и Неапо-
ле, хранятся самые знаменитые статуи 
героя это типа. Неаполитанская носит 
название «Геракл Фарнезе» по имени 

стороны, давал возможность создавать 
напряженные сцены, наполненные 
не только внешней, но и внутренней 
энер гией, а с другой – предоставлял 
ши рокое поле для символических тол-
кований. В частности, данный эпизод 
обо значал победу христианства над 
злобным миром язычников. Особенно 
подчеркивалось, что Самсон сделал это 
голыми руками, но с помощию божьей: 
«И сошел на него дух Господень и рас-
тер зал он льва как козленка, а в руке 
у него ничего не было» (Кн. Судий, 
14–15).
В то же время многие ученые отмеча-
ют, что подобная композиция ведет 
свое начало еще от изображений древ-
него бога Митры, борющегося со львом, 
и Геракла, сражающегося со змием. 
В средние века она, однако, получила 
более условную трактовку: Самсон 
здесь как бы застыл в своем геройском 
порыве и страшный лев лишь теорети-
чески грозен.
Подобных подсвечников, которые те-
перь принято считать произведениями 
лотарингской школы (ранее некото-
рые считались немецкими), известно 
более десятка, все они различаются 
между собой в деталях, Но общая кон-
цепция, прославляющая подвиг, оста-
ется для всех главной и художники, как 
могли, прославляли своего героя.

Литература: Darcel, Basilewsky 1874, 
no 127; Falke 1935. Nr. 253 (ошибочно); 
Lafontain-Dosogne 1975, n. 6; Лапковская 
1971, № 44.

М.Я. Крыжановская

знатной римской семьи коллекцио-
неров, которой некогда она принадле-
жала. Именно эта скульптура стал наи-
более популярной в эпоху Возрождения 
и превратилась в один из канонов кра-
соты и силы Геракла для всех после-
дующих этапов развития европей ского 

искусства. Представленная на выстав-
ке костяная скульптура исполнена 
немецким мастером и воспроизводит 
в миниатюре знаменитую скульптуру 
Лисиппа.

Литература: Античное наследие 2004, 
Кат. № 83.

Е. Шликевич
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156 Мех каминный 
с изображением Геракла

Италия. XVI в.
Орех, бронза, кожа. 91 х 31 см
Поступил в 1933 г. из Первого филиала 
ГЭ, ранее в – в Музее училища 
технического рисования барона  
Штиглица; куплен в Вене в 1886 г.
Инв. КН-1

В эпоху Возрождения в интерьере все 
большую роль начинает играть мебель 
и предметы быта, украшенные рельеф-
ной резьбой по дереву с изображения-
ми античных и библейских сюжетов. 
Как и в других областях прикладного 
искусства, первенствующее положе-
ние в этом виде художественного про-
изводства занимает Италия. Итальян-

ские мастера создают много новых 
образцов как мебели, так и великолеп-
ных образцов декоративного убран-
ства интерьера, имеющих также и 
практическое значение.
Каминный мех украшен резьбой в виде 
листьев аканта и гротескных масок. 
На ручке меха помещена стоящая на 
постаменте фигурка путто, под кото-
рым помещен герб. Наконечник ис-
полнен из бронзы в виде голов ми-
фических чудовищ, пожирающих друг 
друга. Внутри меха кожа с золоченым 
геометрическим орнаментом.
В центре композиции изображен по-
единок Геракла с лернейской гид-
рой – второй из двенадцати подвигов 
величайшего из героев Греции. Гидра, 
страшное порождение Тифона и Эхид-
ны, обитала в обширных Лернейских 
болотах, совершая опустошительные 
набеги на местных жителей. В тради-
ции раннего Ренессанса гидра пред-
ставала крылатым драконом, одногла-
вым и огнедышащим. В более позднее 
время гидра изображалась с  несколь-
кими головами – как только уничто-
жали одну, на ее месте вырастала дру-
гая. Геракл, прижигая раны гидры, убил 
ее и, обмакнув свои стрелы ее кровь, 
сделал раны, нанесенные такими стре-
лами, неизлечимыми (Apollod., II, 5, 2).

Литература: Мир героев 2005. Кат. № 81.

И.Д. Арсентьев

Кат. 157
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158. Сундук-кассоне 
со сценами из истории 
Юлия Цезаря 

Италия, Рим. Вторая половина XVI в.
Орех; резьба, золочение. 
62 x 186 x 57 см
Поступил в 1885 г. из собрания 
А.П. Базилевского в Париже
Инв. Эпр 6790

Сундук на ножках в виде львиных лап, 
на передней доске – герб, по сторонам 
которого сцены «Взлом казнохранили-
ща» и «Убийство Цезаря» (тот трагиче-
ский момент, когда на заседании Се-

ната, заговорщики во главе с Брутом, 
нанесли ему смертельный удар мечом).
Сундук входил в знаменитое собрание 
предметов Средних веков и эпохи Воз-
рождения А.П. Базилевского, которое 
было приобретено для Эрмитажа ца-
рем Александром III. И хотя сундук, 
украшенный сценами из жизни Це-
заря (кат. 157), происходит из друго-го 
собрания, его можно считать парным 
к этому. Подобные сундуки ставились 
вдоль стен и часто украшались сце-
нами на один и тот же сюжет. К сере-
дине XVI в. складывается устойчивый 
тип подобной мебели, напоминающей 

античные саркофаги. Сундуки подни-
маются на резные ножки, а крышка 
имеет небольшое возвышение. В цен-
тре на фасаде, как правило, распола-
гался герб. 
Такие сундуки, или кассоны (от итал. 
cassa – ящик), изготавливались к сва-
дьбе, в них хранилось приданое неве-
сты. По поводу этого сундука Боткин 
сообщает, что он был куплен в городе 
Перудже.

Литература: Darsel, Basilewsky 1874. 
№ 366; Кондаков 1891; Фаенсон 1969. 
С. 12; Фаенсон 1983. № 177–182; 
Ленинград 1985. № 843.

Т.В. Раппе

157. Сундук-кассоне 
со сценами из истории 
Юлия Цезаря 

Италия, Рим. Вторая половина XVI в.
Орех; резьба, золочение. 
72 x 189 x 62,5 см
Поступил в 1920 г. из собрания 
М.П. Боткина в Петербурге
Инв. Эпр 6795

Сундук на ножках в виде львиных лап, 
в центре фасадной доски – герб, по 
сторонам его представлены сцены 
«Переход Цезаря через Рубикон» и  
«Взлом казнохранилища».
На левой стороне – момент, который 
описывает Плутарх: «Когда он [Це-

зарь] приблизился к реке по имени 
Рубикон, … его охватило глубокое раз-
дутье при мысли о наступающем реши-
тельном моменте, … он произнес слова, 
обычные для людей, вступающих в 
сомнительные по исходу отважные 
предприятия: «Да будет брошен жре-
бий» и двинулся к переходу». В правой 
части изображена сцена, когда народ-
ный трибун Метелл пытается поме-
шать Цезарю взять деньги из казны.
На боковых сторонах сундука помеще-
ны рельефы с мертвым мальчиком на 
дельфине – сюжет, имевший большое 
распространение в эпоху Возрож дения 
и символизировавший любовь и вер-

ность. Все композиции исполнены в 
высоком рельефе. Великолепная, поч-
ти скульптурная лепка фигур, с анато-
мически выверенными пропорциями, 
экспрессия в передаче движений, все 
это ставит исполнение этого предмета 
в один ряд с лучшими произведениями 
эпохи Возрождения. Как предполагает 
Л.И. Фаенсон, такие сундуки заказыва-
лись знатными людьми, которые счита-
ли, что их род происходит от Цезаря.

Литература: Боткин 1911. № 50; 
Фаенсон 1967. С. 22; Фаенсон 1969. 
С. 13; Бирюкова и др. 1974. № 31; 
Фаенсон 1983. № 183–192; Ленинград 
1985. № 842.

Т.В. Раппе

Кат. 158
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159. Каминные часы «Бдение 
Александра Македонского»

Россия, Санкт-Петербург (?). 
1830–1840е гг. (?)
Бронза; литье, чеканка, золочение. 
70 х 30 х 70 см
Поступили в 1938 г. из Музейного фонда
Инв. Эпр 5016

Образцом для композиция часов, со-
зданных русскими бронзовщиками, 
послужила известная работа француз-
ского мастера Пьера Филиппа Томира 
«Марс» 1810–1815 гг., варианты кото-
рой находятся в собрании Екатеринин-
ского дворца в Пушкине, музея-запо-
ведника «Московский Кремль» и во 
дворце принца Карла в Мюнхене. Ис-

полненные французским бронзовщи-
ком, часы представляют собой обна-
женную сидящую фигуру бога войны 
Марса, опирающегося на восьмиуголь-
ный щит. В экземпляре из собрания 
Эрмитажа вместо Марса представлен 
полководец и завоеватель Александр 
Македонский (356–323 гг. до н. э.), чье 
прижизненное величие не уступает 
посмертной славе.
Несмотря на героическую судьбу ма-
ке донского царя, сюжет для часов из-
бран сугубо мирный. Воспитывая волю 
и усер дие в учебе, юный Александр не 
позволял себе заснуть, держа в руке 
шар. Как только дремота подступала, 
и рука расслаблялась, шар с грохотом 
падал в медную чашу, пробуждая Алек-

сандра. Этот поучительный сюжет из ан-
тичной истории ранее был воплощен в 
мраморной скульптуре М.И. Козловским 
(«Бдение Александра Македонского», 
1780-е гг., собрание Государст вен ного 
Русского музея, Санкт-Петербург). 
Типологически скульптура Козлов-
ского, часы Томира и рассматриваемые 
часы русской работы восходят к древ-
неримской статуе Марса Людовизи, 
находящейся в собрании Националь-
ного музея в Риме. 

Литература: Haskell, Penny 1981, p. 281; 
Ottomeyer 1986, p. 346–347; Зек 1984. 
С. 55; Прикладное искусство Франции 
1995. С. 101. Мир героев 2005. 
Кат. № 103.

А.В. Гейко
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История Геракла не раз служила ис-
точником вдохновения для создателей 
тканых ковров. Она явилась сюжетом 
для серии шпалер, находящихся в Му-
зее искусства и истории в Брюсселе, 
вытканной во второй половине XV в. 
во Франции или Брюсселе. В XVI в. 
ткачи шпалер вновь обратились к исто-
рии Геракла. В отличие от XV века, 
серия XVI века решена совсем иначе. 
В серии, созданной неизвестным ху-
дожником, отразились изменения 
происшедшие в шпалерном ткачестве 

первой половины XVI века и про-
явившиеся в картонах Бернара ван 
Орлея и его последователей.
Сюжеты, связанные с жизнью героя, 
разворачиваются на фоне пейзажа, на 
каждой шпалере изображен только 
один эпизод. Композиция приобретает 
третье измерение и глубину. Количе-
ство персонажей ограничивается не-
сколькими фигурами, уже объемными. 
Хотя масштаб их не всегда правильно 
согласуется с законами перспективы. 
Антикизируется одежда изображен-

Серия шпалер «История Геракла»

ных персонажей, но наряду с этим цве-
ты, листья и травы сохраняют еще 
условную, чисто декоративно-плос ко-
стную орнаментальную трактовку. 
Серия часто повторялась с середины 
XVI до начала XVII в., и не только мно-
гочисленными мастерскими Брюсселя, 
но и мастерскими Антверпена, Оде-
нарде, Энгиена. В настоящее время 
многие шпалеры этой серии находятся 
в ряде музеев и некоторых частных 
коллекциях Европы и Америки.

Кат. 160  Деталь
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160. Шпалера «Битва Геракла 
с кентаврами» из серии 
«История Геракла»

Фландрия, Брюссель. Мастерская Якоба 
и Антона Лейнерса (1540–1585)
Шерсть, шелк, 7–8 нитей основы 
на 1 см. 425 х 346 см
На синем бортике выткана монограмма.
Приобретена в 1961 г. Закупочной 
комиссией Эрмитажа из частного 
собрания 
Инв. № Т-16051

Сюжет композиции заимствован из 
сказания о двенадцати подвигах Герак-
ла. Отправляясь на охоту на эриман-
ского вепря (четвертый подвиг), опу-
стошавшего Аркадию, герой зашел в 

пещеру кентавра Фола, который 
радушно его принял и угостил вином. 
Почуяв аромат вина, кентавры явились 
к пещере и в ярости бросились на Ге-
ракла, отразившего вместе с Фолом их 
нападение. Геракл замахивается пали-
цей на поверженного кентавра. Два 
других яро стно нападают на героя – 
один целится из лука, другой готов 
метнуть копье. Кентавр Фол стоит за 
спиной Геракла. Действие разворачи-
вается на фоне лесистых холмов.
Бордюр скомпонован из обвитой вино-
градной лозой коричневой жерди, 
расположенной на желтом фоне и об-
рамленной с двух сторон овоидным 
орнаментом. По краям пришит синий 
бортик.

Сложная монограмма, имеющаяся на 
синем бортике, которая в нижней сво-
ей части состоит из букв «IAL», в ком-
бинации являющейся официальной 
маркой Якоба и Антона Лейнерсов 
(Jacob Anton Leyners), дает основание 
считать всю сложную монограмму в 
целом принадлежащей мануфактуре 
этих ткачей. Так как деятельности 
Якоба и Антона Лейнерсов приходится 
на 1540–1585 гг., то и эрмитажная 
шпалера «Битва Геракла с кентав-
рами» может быть датирована этим 
периодом.

Литература: Бирюкова 1970. С. 67–70; 
Malbork, 2002, No 93;  Malbork, 2004, 
No 18.

Т.Н. Лехович
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161. Шпалера: 
Одиссей и Калипсо

Фландрия, XVII в. 
Шерсть, шелк, шпалерное ткачество. 
84,0 х 85,0  см
Инв. Т 4075

Т.Н. Лехович
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162. Гемма двусторонняя
а) инталия: голова Геракла; 
б) камея: голова молодой 
женщины

Италия. XVI в.
Сардоникс, золото. 3,0 х 2,5 см
Поступила в XIX в.
Инв. И 10120

Западноевропейская глиптика, наслед-
ница античного искусства резьбы на 
миниатюрных полудрагоценных и 
драгоценных камнях, восприняла не 
только технические приемы, законы 

163. Камея. Геракл и Иола

Резчик Готтфрид Вениамин Теттельбах – 
Gottfried Benjamin Tettelbach. (1750–1813, 
Дрезден)
Германия, конец 1780-х – начало 1790-х гг.
Подпись внизу: ΤΕΤΤΤΕΛΒΑΧ
Яшма, золото. 4,2х3,4 см
Поступила до 1794 г.
Инв. К 1839

Многих женщин встретил Геракл на 
cвоем земном пути, обе жены сыграли 
в жизни героя судьбоносную роль. 
Любовь же к прекрасной Иоле оказа-
лась и вовсе роковой. 
Отец Иолы – эхалийский царь Эврит 
обещал отдать дочь в жены тому, кто 
выиграет состязание в стрельбе из 
лука с ним и его сыновьями, но когда 
Геракл, превосходный лучник, обучен-
ный самим Аполлоном, оказался по-
бедителем, царь не выполнил своего 
слова, обвинив его в использовании 
волшебных стрел. Геракл в гневе по-
шел со своим войском против Эхалии, 
убил Эврита и почти всю его семью, 
захватил царевну в плен и, несмотря 
на ее отчаянное сопротивление и не-
удавшуюся попытку самоубийства, 

силой увел с собой. Деянира, узнавшая 
о намерении Геракла жениться на Иоле 
и боясь потерять его, послала ему хитон, 
пропитанный кровью кентавра Несса, 
коварным обманом заверив шего ее, 
что та, обладая сильным приворотным 
действием, вернет ей любовь мужа. 
Однако, на самом деле, кровь была от-
равлена ядом и хитон причинил Герак-
лу невыносимые страдания. Умирая, он 
обручил Иолу со своим сыном Гиллом, 
а затем взошел на костер, который сам 
велел разжечь. Вознесенный после смер-
ти на Олимп, Геракл был принят в сонм 
бессмертных богов и получил в жены 
дочь Зевса и Геры вечно юную Гебу. 
Миф об Иоле – возлюбленной Герак-
ла – скупо отраженный в искусстве, 
тем более, что нередко ее принимали 
за Омфалу или нимфу, в глиптике наи-
более совершенное воплощение по-
лучил в аметистовой инталии, подпи-
санной римским резчиком Тевкром, 
работавшим при императоре Августе. 
Гемма была включена в опубликован-
ный в 1724 г. Филиппом Штошем свод 
всех известных к тому времени резных 
камней с подписями древних мастеров. 
Пройдя затем через ряд частных кол-

композиции и пластического решения, 
но и сюжетный диапазон, и, по пре-
имуществу, патетическое героическое 
начало. 
Геракл во всех своих проявлениях – 
высоких и вполне житейских – был 
излюбленной персоной для резчиков 
древней Греции и Рима, а вслед за 
ними – и для европейских мастеров 
эпохи Возрождения и неоклассицизма, 
которые не только повторяли инталии 
и камеи предшественников, но и ори-
ентировались на современные им гра-
фику, скульптуру и живопись, также 
находившихся во власти классических 
идеалов. 
В богатейшем собрании западноевро-
пейских гемм Эрмитажа со всеобъем-
лющей полнотой представлена дея-
тельность мифологического героя: это 
большая часть совершенных Гераклом 
двенадцати подвигов, препятствия, 
которые он преодолевал по пути, жиз-
ненные коллизии. Обширна и «порт-
ретная» галерея героя: от изображений 
его совсем юным до такого зрелого 
образа, в котором он представлен на 
лицевой стороне этой двусторонней 
геммы. Об особой искусности резчика 
свидетельствует выполненное на обо-
роте рельефное изображение женщи-
ны – одной из многочисленных жен 
и возлюбленных Геракла.

С.В. Кокарева

лекций, она ныне хранится в Археоло-
гическом музее во Флоренции. 
Г.В. Теттельбах, живущий в Дрездене 
немецкий резчик гемм и монетных 
штемпелей, состоял на службе Саксон-
ского двора и Кабинета. Он довольно 
точно повторил инталию Тевкра в ре-
льефе на эффектной двуцветной зелено-
розовой яшме, которую находили на 
Урале и поэтому тогда называли «си-
бирской». Возможно, он получал ее 
через русского посла в Дрездене князя 
А.М. Белосельского, заказы которого 
неоднократно выполнял. В 1800 г. Тет-
тельбах был избран в Берлинскую и 
в 1809 г. – Санкт-Петербургскую 
Академию художеств. Его сын Павел 
Клеменс Александр (1775/76 – 1851), 
которого, как и других своих детей, он 
приобщил к искусству резьбы на твер-
дых камнях, в 1814 г. также стал членом 
Санкт-Петербургской Академии худо-
жеств, что давало повод видеть и в нем 
возможного создателя камеи, однако, 
документированное время ее поступ-
ления в Эрмитаж (она внесена в инвен-
тарь резных камней, собранных при 
Екатерине II) убеждает в авторстве 
Теттельбаха Старшего.

Ю.О. Каган
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164. Камея: Геракл и 
амазонка

Италия. XVIII в.
Сардоникс, золото. 2,9 х 2,4 см
Поступила до1794 г.
Инв. К 4717 

Дочь Эврисфея Адмета пожелала иметь 
волшебный пояс царицы амазонок 
Ипполиты. Добыча пояса стала одним 
из двенадцати подвигов Геракла. По-
началу Ипполита согласилась отдать 
пояс Гераклу по доброй воле. Однако, 
благодаря мстительной Гере, история 
приняла трагический оборот: Геракл 
вступил в битву с амазонками и убил 
их царицу. Сцена сражения героя с 
женщинами-воительницами встреча-
ется в глиптике гораздо чаще, чем та, 
что представлена на этой и других ка-
меях (Инв. К 4718, К 1879) из собрания 
Эрмитажа: Геракл, уже завладевший 
заветным поясом, поддерживает смер-
тельно раненую Ипполиту.

С.В. Кокарева

165. Камея: Геракл и Омфала

Италия. XVIII в.
Агат, золото. 2,9 х 2,4 см
Поступила до 1794 г.
Инв. К 2422 

По приказанию дельфийского оракула 
в наказание за убийство Ифита Геракл 
был отдан в рабство царице Лидии Ом-
фале на три года. После первого года 
службы по прихоти Омфалы Геракл 
облачился в женские одежды и вместе 
со служанками выполнял домашние 
работы, сама же Омфала носила льви-
ную шкуру героя и его палицу. Погруд-
ные или в рост изображения лидий-
ской царицы с атрибутами Геракла, 
либо парные бюсты Омфалы и ее раба 
были наиболее распространены как 
в античной, так и в постклассической 
глиптике.

С.В. Кокарева

166. Камея: Геракл с Эротом

Италия. XVI в.
Сардоникс, золото. 2,6 х 2,2 см
Поступила до 1794 г.
Инв. К 1649 

Мотив «Геракл с Эротом за плечом», как 
и другие, был перенят резчиками эпохи 
Ренессанса из произведений античной 
глиптики. Интерпретация такого иконо-
графического типа представляет опре-
деленную сложность. Не исключено, 
что это – редуцированный вариант еще 
более древней сцены, в которой была 
задействована Омфала, и, следователь-
но, Эрот, цепко держащийся за плечо 
отбивающегося от него Геракла, мог 
олицетворять страсть лидийской ца-
рицы к отданному ей в рабство герою.
Сохранилось несколько римских гемм 
с такой композицией. Наиболее выдаю-
щийся экземпляр – камея на халцедон-
ониксе «Геракл, побежденный Эро-
том» из Национального музея в Неаполе 
(Инв. 25863). Вполне вероятно, что ее 
мог выполнить придворный резчик 
Марка Аврелия Сострат, придавший 
лицу Геракла сходство с императором. 
С середины XV в. камея находилась 
в коллекции Медичи.
Резной камень из собрания Эрмитажа 
почти буквально – от размеров до мел-
ких деталей изображения – повторяет 
эту камею; близки ей и другие эрми-
тажные геммы с этим мотивом (инв. 
№№ К 4714, К 4715, И 8338, И 8339).

С.В. Кокарева
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168. Инталия: Геракл 
и стимфалийские птицы

Италия. Конец XVIII – начало XIX в.
Сердолик, золото, эмаль. 1,9 х 2,2 см
Поступила в 1846 г. по завещанию 
Д.П. Татищева; ранее – в коллекции 
Герини
Инв. И 10161

Птицы с острыми железными перьями 
водились на лесном болоте около горо-
да Стимфала в Аркадии и пожирали 
людей. Изгнание птиц было третьим 
подвигом Геракла. Сначала герой спуг-
нул их шумом медных трещоток, по -
лученных от Афины, потом перебил. 
Согласно другому мифу, часть птиц уле-
тела на остров в Понте Эвксинском, и 
впоследствии их прогнали аргонавты.
Эта инталия (и еще одна с подобной 
композицией; Инв. И 10167), демон-

169. Инталия: Геракл 
и керинейская лань

Италия. XVIII в.
Стекло, золото. 1,8 х 2,3 см
Поступила до 1794 г.
Инв. И 10436 

Поимка принадлежавшей Артемиде 
керинейской лани была четвертым 
подвигом Геракла. Золоторогую и мед-
нокопытную лань герой преследовал 
целый год, дойдя за ней до земли гипер-
бореев. Невзирая на претензии Апол-
лона и Артемиды, Геракл доставил лань 
в Микены.
В западноевропейской постклассиче-
ской глиптике редки примеры обраще-
ния к этому сюжету.

С.В. Кокарева

170. Инталия: Геракл 
и критский бык

Италия. Середина XVIII в.
Сардер, золото. 1,8 х 2,2 см
Поступила до 1794 г.
Инв. И 9317 

Суть седьмого подвига Геракла состав-
ляла победа над критским быком. Царь 
острова Минос разрешил Гераклу 
поймать грозное, изрыгающее пламя 
животное. Герой одолел его и доставил 
Эврисфею, после же отпустил, и бык, 
добравшийся до Аттики, стал опусто-
шать окрестности Марафона. 
Изящная инталия, традиционно счи-
тающаяся в Эрмитаже копией с произ-
ведения римского резчика Франческо 
Сирлетти (1713–1788), демонстрирует 
гораздо менее распространенный 
в глиптике иконографический тип, чем 
изображение Геракла, несущего на 
плечах уже побежденного им быка.

С.В. Кокарева

167. Камея: Геракл, 
укрощающий Цербера

Рим. I в.; переработка: Италия, XVI в.
Сардоникс, золото. 3,6 х 4,1 см
Поступила в XIX в.
Инв. К 1932 

Свирепый трехголовый пес с ядови-
тым хвостом, отпрыск (как и немей-
ский лев, и лернейская гидра) Тифона 
и Ехидны, Цербер охранял выход из 
царства Аида. По приказанию Эврис-
фея, Геракл должен был привести ему 
стража преисподней.

стрирует интерес резчика к источнику, 
не столь часто использовавшемуся в 
постклассической глиптике в качестве 
образца: к греческим или, что более 
вероятно, италийским скарабеям. Из 
сохранившихся до наших дней экзем-
пляров эрмитажный сердолик наибо-
лее близок к таковому из собрания 
гам бургского музея искусств и реме-
сел (Zazoff. S. 302, Anm. 202, Taf. 90, 2).
Гемма из Эрмитажа вкупе с оригиналь-
ной эмалированной оправой представ-
ляют пример переосмысления «исто-
рических стилей» в первой половине 
XIX в.: резчик исполнил инталию, сти-
лизуя ее под италийские резные камни; 
сложная, в духе модных тенденций, 
оправа, была изготовлена, скорее всего, 
в одной из венских ювелирных мастер-
ских по заказу Д.П. Татищева (1767–
1845).

С.В. Кокарева

Первые сцены борьбы Геракла с этим 
чудовищем появились в древнегрече-
ской вазописи и пластике в VI в. 
до н. э. и претерпели многократные из-
менения. В античной глиптике с тече-
нием времени сложились несколько 
типов изображения кульминации две-
надцатого подвига Геракла. Их объеди-
няла верность тексту мифа: согласно 
условию Аида, герой мог увести Цер-
бера, одолев его без применения ору-
жия. Особенности композиции, изо-
бразительные тонкости зависели от 
времени и места производства.

С.В. Кокарева
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171. Камея: Кентавр Несс, 
похищающий Деяниру

Италия. XVI в.
Оникс, золото. 2,6 х 3,7 см
Поступила до 1794 г.
Инв. К 2490 

Деянира, дочь калидонского царя Ой-
нея, сестра Мелеагра, жена Геракла. 
Из древних литературных источников 
известно о многих ее талантах, однако 
в изобразительном искусстве, в част-
ности, глиптике тиражировалась, в 
основном, сцена ее похищения кентав-
ром Нессом. Геракл поручил Нессу 
перевезти Деяниру через реку Эвен 
и застрелил его из лука, увидев пося-
гательства кентавра на свою жену. 
В дальнейшем это событие оказалось 
непосредственно связанным с гибелью 
великого героя. Стиль изображения и 
техника исполнения роднят камею с 
резным камнем «Геракл, борющийся 
с Какусом» (кат. 176), и оттого велик 
соблазн и эту гемму связать с упомя-
нутой серией Россо Фиорен тино (лист 
«Геракл, убивающий Несса» (Bartsch, 
15:85, no. 45-I, p. 184). Однако в данном 
случае приходится говорить лишь об 
общности замысла. 
Эта тема воплощена и в других геммах 
из эрмитажного собрания (инв. №№ 
К 2435, И 5461, И 7445)

С.В. Кокарева

172. Камея: Геракл 
и немейский лев

Италия, XVI в.
Оникс, золото. 2,4 х 1,9 см
Поступила до 1794 г.
Инв. К 2424 

Победа над немейским львом открыва-
ла череду из двенадцати подвигов Ге-
ракла. Неуязвимого для стрел хищника 
герой задушил собственными руками 
и мертвого принес в Микены. Эврис-
фей так испугался устрашающего вида 
льва, что приказал Гераклу впредь по-
казывать свою добычу перед воротами 
города. Одев на себя шкуру немей-
ского льва (по другим версиям, герой 
носил шкуру покоренного им еще в 
восемнадцатилетнем возрасте кифе-
ронского льва), Геракл отправился 
выполнять следующее приказание Эв-
рисфея – убить лернейскую гидру.
Мотив, изображенный на камее – 
Геракл, схватившийся в смертельной 
битве со львом – существовал и в ан-
тичной глиптике, но художникам XVI в. 
он был хорошо известен, в первую оче-
редь, из произведений древнеримской 
скульптуры, в частности – рельефа, 
в начале столетия находившегося в ру-
ках кардинала Андреа делла Валле, а 
в 1584 г. переместившегося в коллек-
цию Медичи. Эта композиция повто-
ряется еще в ряде инталий и камей из 
кол лекции Эрмитажа (инв. №№ И 4024, 
И 4052, К 2425, К 4712).

С.В. Кокарева

173. Инталия: Геракл 
и лернейская гидра

Италия, XVI в.
Сардоникс, золото. 4,7 х 3,5 см
Поступила до 1794 г.
Инв. И 3736

Гидра – гигантская девятиглавая змея, 
родившаяся от Тифона и Ехидны – 
жила на болоте в окрестностях города 
Лерны, опустошая его окрестности и 
похищая скот. Победа над чудовищем 
далась Гераклу тяжело: на месте каж-
дой отрубаемой им головы вырастала 
новая (справиться с этим герою по-
могал его племянник Иолай, прижигав-
ший свежие раны). Последнюю, бес-
смертную, голову Геракл закопал в 
землю и привалил тяжелым камнем. 
После поединка Геракл вымазал свои 
стрелы смертоносной желчью гидры. 
Эврисфей отказался засчитать этот 
подвиг, так как Геракл совершил его 
с посторонней помощью.
Создавший эту инталию резчик ис-
пользовал тот тип изображения борь-
бы Геракла с лернейской гидрой, кото-
рый сложился в искусстве Флоренции 
конца XV в.; пример чему – неболь-
шая картина Ан тонио Поллайоло «Ге-
ракл и Гидра» (около 1475 г.; Галерея 
Уффици, Флоренция). В эрмитажной 
коллекции такую иллюстрацию второ-
го подвига Геракла можно видеть на 
нескольких геммах (инв. №№ И 5241, 
К 2433).

С.В. Кокарева
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174. Инталия: Геракл и Антей

Италия. XVI в.
Агат, золото. 3,8 х 2,5 см
Поступила до 1794 г.
Инв. И 7442 

Антей – сын Посейдона и Геи – 
властвовал над Ливией, где с ним и 
столкнулся Геракл, направлявшийся 
за яблоками Гесперид (одиннадцатый 
подвиг). Великан оставался неуязви-
мым, пока соприкасался с землей, да-
вавшей ему силы. Поэтому, чтобы одо-
леть Антея, Гераклу пришлось оторвать 
его от земли и задушить в воздухе.
В европейской культуре в разное 
время образ Антея олицетворялся как 
с приземленностью, мешающей духов-
ному росту, так и, напротив, с силой, 
которую дает связь с матерью-землей, 
с родиной.
Для иллюстрирования чрезвычайно 
популярного сюжета резчик восполь-
зовался не античной формулой, когда 
фигура Антея была обращена к Ге-
раклу спиной, а моделью, принятой 
во Флоренции, равно как в Северной 
Италии, с последней трети XIV в. и бле-
стяще воплощенной в живописи, пла-
стике и графике.

С.В. Кокарева

175. Камея: Геракл, 
борющийся с Какусом

Италия. XVI в.
Оникс, золото. 2,8 х 3,8 см
Поступила до 1794 г.
Инв. К 2430 

Сын Вулкана, огнедышащий великан 
Какус (Как) обитал в Италии, в пещере 
на Авентинском холме и нападал на 
проходивших мимо его жилища путни-
ков. Геракл столкнулся с разбойником 
на обратном пути с острова Эрифия, 
откуда должен был доставить Эврис-
фею коров Гериона (десятый подвиг). 
Какус похитил часть стада и спрятал в 
своей пещере. Обнаружив это, Геракл 
убил Какуса своей палицей и забрал 
украденных коров.
В динамичной композиции эрмитаж-
ной камеи воссоединены два разнов-
ременных события: кража разбойни-
ком одной из коров и тут же (в отличие 
от мифологических событий) последо-
вавшая расплата от палицы Геракла. 
Изобразительным источником для ав-
тора резного камня послужил лист «Ге-
ракл, борющийся с Какусом» (Bartsch, 
15:86, no. 49-I, p. 188) из серии «Подви-
ги и приключения Геракла», шесть ри-
сунков которой были созданы в 1524 г. 
Россо Фиорентино и тогда же гравиро-
ваны Джан Джакомо Каральо. 
В сокращенном виде сцена воспроиз-
ведена еще на нескольких камеях из 
собрания Эрмитажа (инв. №№ К 2431, 
К 2432, К 2447).

С.В. Кокарева

176. Инталия: Отдыхающий 
Геракл

Италия. XIX в.
Аметист, золото, эмаль. 2,5 х 2,1 см
Поступила в 1928 г. из Отделения 
прикладного искусства нового времени 
из бывшего собрания Фаберже
Инв. И 11729

Автор этой инталии, вмонтированной 
в массивную оправу со стилизованным 
растительным орнаментом полихром-
ной эмали, весьма схематично передал 
оригинальную композицию резного 
камня из коллекции римского эрудита, 
антиквара и коллекционера второй 
половины XVI в. Фульвио Орсини. 
Находящаяся ныне в Эрмитаже гемма 
«Отдыхающий Геракл» из его собра-
ния служила образцом не только для 
большого числа резчиков, тиражиро-
вавших этот мотив, но и для мастеров 
«крупных форм»: инталия Орсини по-
служила Аннибале Караччи при созда-
нии фрески в палаццо Фарнезе в 
Риме.

С.В. Кокарева
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177. Шлем-морион 
с изображением подвигов 
Геракла

Италия. 1570–1580-е гг. 
Сталь; ковка, чеканка. Высота 32,8 см
Поступил в 1885 г. из бывшего 
Царскосельского Арсенала (№ I. 22).
Инв. № З.О. 3398

На обеих сторонах тульи изображены 
сцены борьбы героев с чудовищами: 

на левой – Геркулес, сражающийся 
с Лернейской гидрой, на правой – ге-
рой, разрывающий пасть льву. Способ 
умерщвления льва позволяет видеть 
в изображенном герое библейского 
Самсона. Параллелизм образов – оба 
героя победили льва голыми руками – 
иногда приводил к контаминации, но 
мог быть обыгран осознанно. Геракл и 
Самсон иногда изображались на одном 
и том же латном гарнитуре, как, напри-

мер, на конском доспехе, изготовленном 
для Карла V (Реал Армериа, Мад рид). 
В данном случае присутствие в компо-
зиции персонажей с луком (атрибутом 
Геракла) и факелом, в антикизирован-
ных доспехах, наводит на мысль, что 
мастер подразумевал античный миф.

Литература: Gille, Rockstuhl 1845–1853. 
Pl. XXIII; Александр Великий 2007. 
Кат. 480.

Ю.Г. Ефимов
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178 Щит-рондаш: 
Геракл убивает Гидру

Италия, Милан. Около 1570 г. 
сталь, бархат, кожа; ковка, чеканка.
Диаметр 58 см
Поступил из бывшего Царскосельского 
Арсенала (?)
Инв. № З.О. 3510

В поле щита представлена сцена убий-
ства Геркулесом Лернейской гидры. 
В то время, как сам герой безошибочно 
узнается по характерным атрибутам – 
палице и луку в руках оруженосца, – 
фантастическое чудовище имеет 
нетипичный облик: как правило, на 
маньеристических доспехах гидру 
изображали в соответствии с ее тради-
ционной иконографией, многоголовой 

(например, кат. З.О. 3398). В пользу 
того, что представленный подвиг имен-
но победа над гидрой, свидетельствует 
факел в руках персонажа слева от 
Геркулеса: согласно преданию, сопро-
вождавший героя Иолай факелом при-
жигал гидре обезглавленные шеи, пре-
пятствуя отрастанию новых голов.
Публикуется впервые.

Ю.Г. Ефимов
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179. Щит овальный: спор 
из-за доспехов Ахилла

Италия, Милан (?). 1560–1570-е гг. 
Сталь; ковка, чеканка. 64 х 53 см
Поступил в 1884 г. из коллекции 
А.П. Базилевского 
Инв. № З.О. 3519

Сюжет, воспроизведенный на щите, 
принадлежит Троянскому циклу: изо-
бражен спор героев Аякса и Одиссея 
из-за доспехов Ахилла. В центре, на 

троне, восседает Агамемнон, предво-
дитель ахейского войска в Троянской 
войне. На заднем плане показана битва 
у стен окруженного стенами города, 
Илиона (Трои). 
Согласно преданию, спор из-за доспе-
хов величайшего ахейского воителя, 
которые выковал по просьбе его мате-
ри Фетиды Гефест, имел драматиче-
ские последствия. Негодуя на то, что 
доспехи были присуждены Одиссею, 
возмущенный Аякс вознамерился ис-

требить греческих героев, но, впав в 
безумие, вырезал стадо свиней. Опом-
нившись, герой покончил с собой, не 
вынеся стыда. Впоследствии Одиссей 
передал доспехи Ахилла его сыну, ге-
рою Неоптолему, прибывшему к сте-
нам Трои и участвовавшем в ее взятии 
и разорении.

Литература: Malbork 2002. Кат. 63; 
Александр Великий 2007. Кат. 483.

Ю.Г. Ефимов
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