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Искусство Древней Греции, сыгравшее важнейшую роль в развитии 
культуры всего человечества, было определено общественным и историче
ским развитием Греции. К ак и в  других древних культурах, основу его со
ставлял миф. М иф, по определению А.Ф. Л осева [1], особая форма выра
жения сознания и чувств древнего человека. Само создание мифов было 
его первым ш агом к творчеству и  познанию самого себя. Древние греки, 
познавая мир, в поисках защ иты от  стихийных сил подобно всем древним 
народам, прошли через фетишизм, который потом воплотился в  поклоне
ние прекрасным статуям, изображавшим их многочисленных богов. 
В их верованиях и  мифах можно заметить и  следы анимизма. Н о греки до
вольно рано переш ли к антропоморфизму, создав своих богов по образу 
и подобию людей, при этом, наделив их непременными и непреходящими 
качествами — красотой, умением принимать любой образ и, самое главное, 
бессмертием. Постепенно из отдельных сказаний, зародившихся в  различ
ных областях греческой земли, сложились целые циклы о судьбах героев 
и покровительствующих им  богах.

По мнению М .С. Кагана [2] художественная культура греко
римского мира пош ла гораздо дальше древневосточной не только потому, 
что ее главными героями стали обожествленные лю ди, а  н е звери и  зверо
подобные существа, но и  потому, что она выработала метод художествен
ного воссоздания реальности, в  корне отличных от  тех, с которыми рабо
тал Восток. В  древней Греции основой бытия оказалось производящее хо
зяйство, т.е. ремесло. Только ремесло содержало стимулы и создавало ре
альные условия для непрерывного и неограниченного развития человече
ского интеллекта, разума, мышления.

Одним из таких ремесел являлась вазопись -  чернофигурная и  крас
нофигурная. Греческая вазопись не бы ла искусством для искусства. 
Она считалась ремеслом, и  художники не ощущ али себя отделёнными 
от общества свободными творцами, для которых важ но лиш ь само искус
ство. Сам факт того, что только за эпоху классики сменилось несколько 
видов вазописи, сущ ественно усоверш енствовалась технология, свидетель
ствует о том  значении, которое имела вазопись в древнегреческой культу
ре, о том внимании, которое уделялось этой сфере деятельности.

Так краснофигурная техника окончательно вы теснила чернофигур
ную, что давало возможность детальной проработки изображения, которые 
стали динамичнее и  приблизились к  жизни, лучш е передать глубину



и пространство. Н аиболее часто использовались сосуды  небольш ого фор
мата: лекифы, пиксиды и ойнохойи, гидрии. В последние десятилетия ис
тории краснофигурной вазописи чащ е всего расписы вали пелики, кубко
вы е кратеры, скифосы, гидрии и ойнохойи, амфоры. В ы бор сюжетов для 
изображения на вазах бы л не случаен. Афинянин, чащ е всего, сам выбирал 
изображение, которое будет помещено на изготовляемую  для него вазу. 
Н а вазах, выставленных н а  продажу, присутствовали сю жеты, пользую
щ иеся наибольшей популярностью. М ода н а  н их менялась. В  период ран
ней классики в вазописи наш ли отражение достиж ения афинской демокра
тии. Вазописдев зрелой классики вдохновлял П арфенон и его скульптуры. 
И , конечно ж е, очень популярными в эпоху классики были сюжеты из ми
фологии и гомеровского эпоса. Н а  смену геометрическим узорам на кера
мике приходят темны е силуэты лю дей и животных: аргонавты, боги, тита
ны, герои. Затем появляю тся целы е композиции, воссоздающ ие то или 
иное мифологическое событие. У спехом пользовались собрания богов, 
амазономахии, Троянская война, Геракл и Беллерофонт. В сюжетах изо
бражений преобладаю т Дионис, а также Ариадна. Например, роспись 
краснофигурного кратера Евфрония “Битва Геракла с амазонками” иллю
стрирует девятый подвиг Геракла, аттический краснофигурный кратер 
мастера из Альтамуры, ок. 470 г. до н.э.: “Д ионис готовится к  участию 
в гигантомахии” . Чрезвычайно популярны были сюжеты Гомеровского 
эпоса: роспись краснофигурной амфоры Евфимида, ок. 510 г. до н.э. “Воо
ружение Гектора” .

В конце периода поздней классики в  поисках сю жетов для своих 
изображений вазописцы все реж е обращ аются к  мифологии. И з мифологи
ческих персонажей на вазах встречаются только Д ионис и  А фродита. Дело 
в том, что Греция стала родиной порвавшей с  мифологией светской фило
софии, широкого спектра наук о человеке и общ естве. Самоутверждение 
человека имело своим логическим следствием фактическую  демифологи
зацию общественного сознания и искусство как чуткий камертон уловило 
эти изменения, что отразилось и в сю жетике вазописи.
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